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Аннотация. В статье исследуются две силлаби-
ческие эпитафии начала первой трети XVIII в. Первая 
была вырезана на надгробии Василия Васильевича 
Шереметева (1691–1729) в Московском Богоявленском 
монастыре, вторая — на надгробии Александра Петровича 
Салтыкова (1693–1732) в Костромском Анастасиином 
Богоявленском монастыре. Первый служил военным су-
дьёй в Адмиралтействе, второй был кавалерийским офи-
цером, участвовавшим во многих сражениях Северной 
вой ны. Обе эпитафии прославляли военные подвиги адре-
сатов. Однако акростих, читающийся по первым буквам 
левого столбца обеих надписей, показывает, что эпита-
фия В. В. Шереметева была заимствована для надгробия 
А. П. Салтыкова. В статье делается вывод, что заимствова-
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руководитель проекта — А. Г. Авдеев, технический руководи-
тель — Ю. М. Свой ский. Автор выражает сердечную призна-
тельность А. М. Феофанову за полезные консультации при на-
писании статьи.

А. Г. Авдеев, доктор исто-
рических наук, профессор 
Историко-филологическо-
го факультета Право-
славного Свято-Тихо-
новского гуманитарного 
университета (Москва),
научный сотрудник 
Университета Дмитрия 
Пожарского (Москва)
/
Alexander G. Avdeev, 
DPh in History,
Professor of the Faculty of 
History and Philology 
of St.-Tikhons Orthodox 
University, Researcher of 
Dmitriy Pozharsky Univer-
sity Moscow (Russia)



116

Костромская духовная семинария  Ипатьевский вестник. № 4 (24), 2023

ние эпитафии было связано с системой ценностей русского дворянства, сложившейся 
в эпоху Петра I.
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Русские силлабические эпитафии последней четверти XVII – конца XVIII в., 
отразившие присущий эпохе барокко интерес к человеческой личности, яв-
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ляются наиболее барочным типом надгробных надписей 1. Эти произведения 
появились в Московской Руси в последней четверти XVII в., вместе с переходом 
от традиционной «фактографической» эпитафии, фиксировавшей лишь время 
кончины, к эпитафии «биографической», отражавшей curriculum vitae и индиви-
дуальные черты конкретного человека. Однако они появились не как следствие 
эволюции эпитафийного формуляра, а как привнесённый извне и не связан-
ный с предшествующей книжностью литературный жанр. Родоначальник этого 
жанра в русской книжности, белорусский монах Симеон Полоцкий, воспри-
нял во время обучения в «восточнославянских Афинах» — Киево- Могилянской 
академии — традиции польского и малороссийского стихотворного барокко 
и перенёс их на московскую почву 2.

В кладбищенской поэзии России силлабической эпитафии была суждена 
долгая жизнь. Впервые произведение этого жанра было вырезано на надгро-
бии Епифания Славинецкого († 19 ноября 1675 г.) в Чудовом монастыре. Са-
мый поздний из известных мне датированных примеров этого жанра увеко-
вечен на надгробии генерал- аншефа П. Г. Племянникова († 11 июля 1773 г.) 
на некрополе Севского Спасо- Преображенского монастыря 3. Закат силлабиче-
ской эпитафии демонстрирует стихотворная надпись на надгробии умершего 
в 1653 г. мит рополита Сарского и Подонского Серапиона в Троицком Калязине 
монастыре, которая была создана в конце 70-х — начале 80-х гг. XVIII в. в связи 
с чудесным исцелением по молитве святителя некоего петербургского купца 
(СIR4050). Однако ещё в начале ХХ в. реальная силлабическая эпитафия быто-
вала на старообрядческих кладбищах.

С начала 80-х гг. XVII в. в стихотворных эпитафиях появляются акрости-
хи — один из способов оформления литературного произведения, в котором 
по первым буквам строки складывается осмысленная фраза. Этот барочный 
приём в старорусскую эпиграфику ввёл ученик патриарха Никона — архиман-
дрит Ново- Иерусалимского монастыря Герман († 11 декабря 1682 г.).

В эту эпоху акростих представлялся особой вертикалью, которая, «пере-
вязывая» строки, соединяет «небо с землей» и является «обручем стихотворно-
го сосуда» 4. В  какой-то мере этот приём был призван предохранить эпитафию 
от переноса на «чужие» надгробия.

В силлабических эпитафиях акростихи использовались и в XVIII в.
В данной статье речь пойдёт о двух силлабических эпитафиях XVIII в., на-

ходившихся в фамильных некрополях Шереметевых и Салтыковых. Первый 
располагался в Казанской церкви Московского Богоявленского монастыря, вто-

1 Ср.: Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо- 
Восточной Руси XIII–XVII вв. М., 1996. С. 265.

2 Подробнее о развитии этого жанра см.: Авдеев А. Г. Русская силлабическая эпитафия последней 
четверти XVII— начала второй четверти XVIII в. // Palaeoslavica. 2017. Vol. XXV. № 1. С. 55–177.

3 Изд.: [Шереметевский В. В.] Русский провинциальный некрополь. Т. 1: Губернии Архангель-
ская, Владимирская, Вологодская, Костромская, Московская, Новгородская, Олонецкая, Псков-
ская, Санкт- Петербургская, Тверская и Ярославская и Выборгской губернии монастыри Вала-
амский и Коневский. М., 1914. С. 332; Авдеев А. Г. Русская силлабическая эпитафия… С. 169–170 
(по публикации В. В. Шереметевского).

4 Бирюков С. Е. Зевгма. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М., 1994. С. 14–15.
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рой — в подклете Богоявленского собора Анастасииной Богоявленской обители 
в Костроме. Оба эпиграфических памятника были утрачены в советское время.

Капитан флота Василий Васильевич Шереметев умер 7 июля 1729 г., и над 
его могилой в Казанской церкви было водружено надгробие со стихотворной 
эпитафией (CIR4039):

Возри окомъ пришедый на сей камень гроба, 1 Вѣждь, кого тутъ содержитъ земная утроба;

Аще отъ фамилiи хощешь испытати, 2 Отъ какова бысть рода, можешь здѣ познати:

Славныхъ Шереметевыхъ красота сокрыся, 3 Василій Васильевичь съ мертвыми вмѣнися,

Иже имать начало Прусовъ знаменитыхъ, 4 Давнихъ лицъ королевскихъ отъ преименитыхъ,

Лежитъ же здѣ и зависти и чести приличны, 5 Таковой фамиліи, пріяты различны,

Имѣ сей во флотѣ степень высочайша сана, 6 Имѣ же и флотъ сего храбра капитана,

Шлемъ воинства. Во бранѣхъ въ Бога уповая, 7 Бысть сей мужъ, сопротивныхъ вся пренебрегая

Есть же се{й}, но не дивно, даде бо природа, 8 Да имутъ кавалеровъ отъ сего рода,

Разсмотри токмо гербъ сихъ: храбрость провѣщаетъ, 9 Храбрость и непремѣнную въ бранѣхъ изъявляетъ,

Единою паде днесь всегда сожалѣнный 10 И добротой фамиліи Россомъ вождѣленный,

Многiя бо вѣчныя славы суть достойны 11 Дѣла всячески сего мужеству пристойны,

Ему же и большая ихъ {не} трудъ бѣ явити, 12 Аще бы возмогъ токмо жизнь здѣ продолжити.

Тридесятъ на девятомъ прейде сего свѣта, 13 Не возмогъ избѣжати смертнаго навѣта.

Его же множайшiя чести ожидаху, 14 Но пресѣче часъ смертный предавъ тѣло праху.

Въ небо прiя сего Богъ, въ лучшее приминяя, 15 Воздохни, фамилiя, сего поминая. 

Лѣта 1729 году, іюля 7 дня, Воскресенія

Акростих, читающийся по первым буквам левого столбца надписи, указы-
вал имя умершего: «ВАСИЛИ ШЕРЕМЕТЕВ».

26 декабря 1732 г. умер бригадир Александр Петрович Салтыков, служив-
ший в драгунских полках. Его похоронили в фамильной усыпальнице в подклете 
Богоявленского собора Костромского Богоявленско- Анастасиина монастыря. 
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Текст стихотворной эпитафии (CIR4001) гласил:

Воззри окомъ, пришедый, на сей камень гроба, 1 Вѣждь, кого тутъ содержитъ земная утроба;

Аще о фамилiи хощешь испытати, 2 Отъ какого бысть рода, можешь здѣ познати:

Славныхъ Салтыковыхъ красота сокрыся, 3 Александръ Петровичь съ мертвыми вмѣнися,

Иже имать начало Пруссовъ знаменитыхъ, 4 Отъ давнихъ лѣтъ преименитыхъ.

Лѣ{жи}тъ же здѣ и з{а}ви{с}ти и чести приличны, 5 Таковой фамилiей прiяты различны.

Имѣ сей въ кавалерiи степень высочайша сана, 6 Имѣ же и кавалерiя сего храбра бригадира,

Шлемъ воинства, во бранѣхъ въ Бога уповая 7 Бысть сей мужъ, сопротивныхъ вся пренебрегая.

Есть сей, но не дивно, даде бо природа, 8 Да имутъ кавалеровъ отъ сего рода,

Разсмотри токмо гербъ сихъ: храбрость провѣщаетъ, 9 Храбрость непремѣнную во бранѣхъ изъявляетъ.

Единою паде днесь всегда сожалѣнный 10 Доброт{ой} фамилiи россомъ вожделѣнный,

Многiя бо вѣчныя славы суть достойны 11 Дѣла всяческiя сего мужеству пристойны.

Ему же и большае ихъ не трудъ бѣ явити, 12 Аще бы возмогъ токмо жизнь здѣ продолжити.

Четыредесять на первомъ прейде съ сего свѣта, 13 Не возмогъ избѣжати смертнаго навѣта.

Его же множайшiя чести ожидаху, 14 Но пресѣче часъ смертный и преда тѣло праху.

Въ небо прiя сего Богъ, въ лучшее примѣня{я}. 15 Воздохни, фамилiю сего поминая. 

Лѣта 1732-го году.

Можно заметить, что обе эпитафии практически идентичны друг другу. 
Во второй — даже сохранился акростих, правда, в искажённом виде, — «ВАСИ-
ЛИ ШЕРЕМЕЧЕВ», что свидетельствует о том, что текст был позаимствован 
с надгробия В. В. Шереметева. Сравним оба произведения кладбищенской по-
эзии. Изменения, выявленные во второй эпитафии, выделены подчёркиванием:
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Таблица 1
Сравнение стихотворных эпитафий
В. В. Шереметеву и А. П. Салтыкову

Строка Эпитафия В. В. Шереметеву Эпитафия А. П. Салтыкову

3Л Славныхъ Шереметевых красота сокрыся Славныхъ Салтыковыхъ красота сокрыся

3П Василій Васильевичь с мертвыми вмѣнися Александръ Петровичь съ мертвыми вмѣнися

4П Давнихъ лицъ королевскихъ отъ преименитыхъ Отъ давнихъ лѣтъ преименитыхъ

6Л Имѣ сей во флотѣ степень высочайша сана Имѣ сей въ кавалерiи степень высочайша сана

6П Имѣ же и флотъ сего храбра капитана Имѣ же и кавалерiя сего храбра бригадира

13П Тридесятъ на девятомъ прейде сего свѣта Четыредесять на первомъ прейде съ сего свѣта

14Л Но пресѣче часъ смертный и преда тѣло праху Но пресѣче часъ смертный предавъ тѣло праху

Получается, что эпитафия А. П. Салтыкову была заимствована с надгробия 
В. В. Шереметева, а изменения касались фактов биографии флотского офицера. 
Акростих замечен не был, а мена буквы Т на Ч в стк. 13П была связана с разни-
цей в возрасте умерших: В. В. Шереметев скончался на «Тридесятъ на девятомъ 
году» жизни, А. П. Салтыков — на «Четыредесять на первом».

Для понимания причин заимствования обратимся к биографиям адресатов 
эпитафий.

Василий Васильевич Шереметев, сын генерал- майора Василия Петрови-
ча Шереметева (CIR4040), родился в 1691 г. от его первого брака на княжне 
Ирине Семёновне Звенигородской. Биография Василия Васильевича Шереме-
тева, названного в эпитафии «храбрым капитаном», не блистала подвигами 
на полях сражений. В марте 1709 г. Ф. М. Апраксин подписал приказ о посыл-
ке в Англию дворянских детей, в том числе и В. В. Шереметева, служившего 
в то время на флоте. Последний, однако, не изъявил желания ехать «за море» 
и летом 1709 г. тайно женился на старшей дочери князя Фёдора Юрьевича 
Ромодановского Ирине, в связи с чем тесть просил отложить его поездку в Анг-
лию на год. Это вызвало гнев Петра I, который 13 августа того же года ука-
зал Т. Н. Стрешневу: «а ево, Василья, за ту вину, отняв чин, пошли на работу 
городовую, а жену ево в предильный дом; а дворы московские и загородные 
вели запечатать, и чтоб прямо работали, как и простые» 1. Приказ самодержца 

1 Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 9. Вып. 1: Январь — декабрь 1709 г. М.; Л., 1950. 
С. 333. № 3363; С. 343. № 3379; С. 344. № 3380.
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был приведён в исполнение 1. 22 августа 1709 г. Пётр I сменил гнев на милость 
и повелел В. В. Шереметеву в недельный срок отправиться в Англию, «а буде 
он в те числа с Москвы не поедет, и ево выслать до Архангелского города 
за провожатым» 2. 28 сентября 1716 г. В. В. Шереметев произведён в подпору-
чики. 24 июня 1718 г. среди прочих подписал смертный приговор царевичу 
Алексею 3. 7 января 1726 г. произведён в капитан- лейтенанты (младший штаб-
офицерский чин IХ класса по Табели о рангах, соответствующий майору в ар-
мии). Дальнейшая служба его была связана с Санкт- Петербургским Адмирал-
тейством, где он состоял в военном суде в комиссии фергеров и кригсгерехтов 
(фергер вёл предварительное следствие, кригсгерехт — занимался судебными 
делами). Незадолго до смерти 17 ноября 1727 г. В. В. Шереметев был отставлен 
от комиссии фергеров 4.

Александр Петрович Салтыков родился в 1689 г. и прошёл путь боевого 
офицера. В 1698 г. он был записан в Семёновский полк сержантом «въ ма-
лыхъ лѣтахъ». В 1707 г. определён из комнатных стольников волонтёром 
к А. Д. Меньшикову. В 1708 г. участвовал в битвах при Головчине, под Доб-
рым, под Лесным, штурмовал гетманскую столицу Батурин и проявил себя 
в других сражениях в Малороссии. В 1709 г. участвовал в Полтавской баталии. 
В 1710 г. сражался под Ригой и в Померании «при атакѣ Штральзонскомъ и въ 
шанцахъ» и в том же году был произведён в прапорщики в Астраханский дра-
гунский полк. В 1712 г. участвовал в битве при Вальгасте, где «въ наступленiи 
непрiятельскихъ людей чинилъ отпоръ», успешно штурмовал Винамер- 
и Свикра- шанцы и принял их под командование. Воевал под Штральзундом, 
Шпенбеком, Мекленбургом, Рос током и др. — везде, «гдѣ была потреба». 
В этом же году дважды был повышен в чине, сначала — произведён в поручики, 
затем — в капитаны. В 1714 г. получил чин секунд- майора. В 1715 г. в долж-
ности генеральс- адъютанта находился при генерал- фельдмаршале Б. П. Шере-
метеве вплоть до его смерти в 1719 г. Воевал в Померании и Польше. В 1720 г. 
произведён в подполковники и направлен во Владимирский драгунский полк. 
Во время коронации Екатерины I (1724 г.) записан в Кавалергардию за виц-
капрала. В том же году Кавалергардия была распущена, и А. П. Салтыков был 
произведён в полковники (офицерский чин VI класса по Табели о рангах) 
и назначен комендантом Нарвы. В 1730 г. уволен от должности с зачислением 
по армии. В том же году по поручению Верховного Тайного Совета участво-
вал в выработке проектов кондиций, ограничивавших властные полномочия 
Анны Иоанновны и поставил подпись под так называемым «проектом боль-
шинства», который был внесён в официальный журнал Верховного Тайного 
Совета как проект Сергея Сикеотова 5. В день коронации Анны Иоанновны 

1 Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 9. Вып. 2. М.; Л., 1952. С. 1182.
2 Там же. С. 1183.
3 Объявление розыскного дела и суда, по указу его царского величества на царевича Алексея 

Петровича в Санктъ Питербурхе отправленного, и по указу его величества в печать, для из-
вестия всенародного, сего июня в 25 день 1718, выданное. [СПб., 1718]. С. 61.

4 Общий морской список. Ч. 1: От основания флота до кончины Петра Великого. СПб., 1885. 
С. 423.

5 Подробнее см.: Корсаков Д. А. Воцарение Анны Иоанновны. Исторический этюд. Казань, 1880.
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произведён в бригадиры (V военный чин по Табели о рангах) и отправлен в от-
ставку 1.

Так чем же привлекла родственников умершего А. П. Салтыкова стихо-
творная эпитафия В. В. Шереметеву? Думаю, что здесь сыграл роль целый ряд 
факторов. Произведения этого жанра имели определённую востребованность 
и, в отличие от традиционных эпитафий, были элементом престижа.

Выделим те ценностные характеристики, увековеченные в эпитафии 
В. В. Шереметеву, которые так привлекли внимание Салтыковых.

На первом месте стоит знатность происхождения «от корени» легендарного 
прародителя земли Прусской, хотя вопрос о том, были ли Шереметевы и Салты-
ковы однородцами, спорен 2. Первые в конце XVII в. вели начало от «пруского 
княжения владетеля Андрея Ивановича, а прозвание ему было Кобыла», кото-
рый будто бы в 6749/1241 г. выехал на службу к св. князю Александру Невско-
му 3. Однако в XVI в. князь Андрей Курбский приводил иную генеалогическую 
легенду: «прародитель их (Шереметевых. — А. А.), муж свѣтлый и знаменитый, 
от немецкие земли выѣхал, ему же было имя Михаил. Глаголют его быти с роду 
княжат рѣшских» 4. Сами Салтыковы Шереметевых однородцами не считали, 
хотя в конце XVII в. числили своим родоначальником «мужа храбра и честна 
именем» Михаила «ис Пруской земли», также выехавшего на службу к св. князю 
Александру Невскому 5, по версии Андрея Курбского — родоначальника Шере-
метевых. В эпитафии В. В. Шереметеву генеалогическая легенда обогатилась 
новой подробностью, и прусский князь превратился в потомка «давнихъ лицъ 
королевскихъ» (4П). Салтыковы, однако, не считали, что в жилах их родона-
чальника текла королевская кровь и считали его одним из «преименитых» прус-
ских мужей (4П).

Второй показатель знатности — фамильный герб. Салтыковы сохранили 
его упоминание, имевшееся в эпитафии В. В. Шереметеву (9П), так как герб 
«провещал храбрость» усопшего. Возможно, это одно из первых упоминаний 
гербов этих родов, вырезанных на надгробиях и включавших в себя воинскую 
арматуру (хотя оба герба были высочайше утверждены лишь в конце XVIII в.).

Третьим показателем стали молодость и военная служба В. В. Шереметева 
и А. П. Салтыкова. Оба были ровесниками, родились в 1691 г. и ненадолго пере-
жили друг друга. Оба служили в армии — первый во флоте, второй — в кава-

1 Подробнее см.: Сборник биографий кавалергардов. 1724–1762. По случаю столетнего юбилея 
Кавалергардского Ея Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полка / Под 
ред. С. Панчулидзева. СПб., 1901. С. 32–33.

2 См.: Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. 
С. 140, 198.

3 Родословные росписи, поданные в Палату родословных дел в конце XVII в.: выборное москов-
ское дворянство / Публ. А. Е. Шабаева // Российская генеалогия. Научный альманах / Гл. ред. 
А. В. Матисон. Вып. 5. М., 2021. С. 203.

4 Андрей Курбский. История о делах великого князя московского / Изд. подг. К. Ю. Иерусалим-
ский / Пер. А. А. Алексеев. М., 2015. С. 160.

5 Родословные росписи, поданные в Палату родословных дел в конце XVII в.: провинциальное 
служилое дворянство (Великий Новгород) / Публ. А. Е. Шабаева // Российская генеалогия. 
Научный альманах. Вып. 9. / Гл. ред. А. В. Матисон. М., 2021. С. 203.
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лерии. А воинская служба, согласно эпитафии, предполагала наследственные 
честь (5Л, 14Л), храбрость (9Л), вечную славу (11Л).

Наконец, содержание эпитафии В. В. Шереметеву наиболее полно отвеча-
ло образу боевого офицера, заслужившего чины на полях сражений и, говоря 
иначе, имел большее право на увековечивание воинских подвигов, нежели 
А. П. Салтыков.

Вот и основные причины, по которым, вероятнее всего, эпитафия В. В. Ше-
реметеву, находившаяся в Московском Богоявленском монастыре, привлек-
ла внимание Салтыковых и была воспроизведена на могиле А. П. Салтыкова 
в фамильной усыпальнице в Костромском Анастасиином Богоявленском мо-
настыре.
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