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ИДЕАЛЬНАЯ СТИХОТВОРНАЯ ЭПИТАФИЯ 

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО АРХИПАСТЫРЯ: 

ИЗ ВЕКА XVII В ВЕК XVIII

А. Г. АВДЕЕВ

В статье исследуются русские силлабические эпитафии эпохи барокко, актив-

но бытовавшие в «кладбищенской» поэзии с последней четверти XVII в. до на-

чала 1770-х гг. Сравнительный анализ эпитафий патриарху Никону, написан-

ных в 1681/82 г. архимандритом Ново-Иерусалимского монастыря Германом, с 

эпитафиями провинциальным архиереям, созданными в конце XVII — начале 

1770-х гг., показывает, что им была разработана структура эпитафии идеаль-

ному архипастырю, сочетавшая агиотипы и биографические факты. В XVIII в. 

ей в той или иной степени следовали авторы эпитафий епархиальным архиере-

ям. В основу создаваемого ими образа идеального архипастыря были положены 

агиотипы следования тезоименитым святым и доброго пастыря, кротко, мило-

стиво и смиренно пасущего «словесное стадо».

Стихотворные эпитафии — одно из характернейших явлений силлабической 

поэзии восточнославянского барокко последней четверти XVII в., дожившее в 

России до начала 70-х гг. следующего столетия1. Родоначальником этого жанра 

в русской книжности стал белорусский монах Симеон Полоцкий, а первая ре-

альная эпитафия была вырезана на надгробной плите малороссийского инока 

Епифания Славинецкого (†19 ноября 1675), похороненного в кремлевском Чу-

дове монастыре.

С одной стороны, эти произведения отражают присущий тому времени ин-

терес к человеческой личности: во второй половине XVII в. в Московской Руси 

возникла реальная потребность перехода от традиционной «фактографической» 

эпитафии, фиксировавшей лишь время кончины, к эпитафии «биографиче-

ской», отражавшей curriculum vitae и индивидуальные черты конкретного чело-

века. Однако «кладбищенская» поэзия этой эпохи не знает характерного для За-

падной Европы мотива кратковременности человеческой жизни и ничтожества 

всего земного, противопоставления удовольствий жизни безжалостной смерти, 

не приемлет она и популярных барочных тем «memento mori» и «vanitas vanitatis», 

заменяя их просветительским принципом стремления к «высшему наследству»2. 

Ее главные темы — устроение всего в мире (и в том числе смерти) по воле Бо-

жьей, уверенность в вечной жизни с Богом и со святыми — аллюзия на Погре-

1 Наиболее поздняя из известных мне стихотворных эпитафий, написанных в традициях 

силлабической поэзии, датируется 1772 г.
2 Александрова И. Б. Поэтическая речь XVIII века. М., 2005. С. 18, 20–21.
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бальный канон прп. Иоанна Дамаскина, — а также надежда на то, что стихи по-

будят читателя помолиться о душе усопшего.

Хотя в последние десятилетия в изучении силлабической эпитафии наме-

тился определенный прогресс, связанный в первую очередь с исследованиями 

Л. И. Сазоновой, Ю. А. Лабынцева, Т. С. Царьковой, А. П. Богданова, Н. Б. Су-

киной и автора этих строк3, многие вопросы ее бытования остаются слабо иссле-

дованными. К таковым относится проблема поэтических приемов, с помощью 

которых создавался идеализированный образ умершего. Одному из них и по-

священа данная статья.

Две эпитафии патриарху Никону, написанные архимандритом Германом, 

наиболее близки житийному канону и агиографической топике. Вопрос о спосо-

бах раскрытия духовного подвига патриарха Никона в написанных им эпитафиях 

был поставлен Г. М. Зеленской и развит в монографии, посвященной некропо-

лю Ново-Иерусалимского монастыря, написанной ею в соавторстве с А. В. Свя-

тославским4. Исследователи подчеркивают, что «житийно-летописный аспект» 

эпитафии выражен «в эмоционально-осмысленном и эстетически оформлен-

ном виде», и выделяют три главные темы биографии Святейшего, отраженные в 

эпитафиях, — следование Христу, крестоношение и стяжание терпения.

3 Сазонова Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время. М., 2006; Лабын-
цев Ю. А. Греко-«славенские» эпитафии Евфимия Чудовского // Славяноведение. 1992. № 2. 

С. 102–108; Царькова Т. С. Русская стихотворная эпитафия XIX–XX веков: Источники. Эво-

люция. Поэтика. СПб., 1999.; Богданов А. П. Стих и образ изменяющейся России. Последняя 

четверть XVII — начало XVIII в. М., 2005; Сукина Л. Б. «Эпитафия Димитрию Ростовскому» 

Стефана Яворского в контексте культуры переходного времени // История и культура Ростов-

ской земли, 2004. Ростов, 2005. С. 125–130; Она же. От «учителя» и «учительства» к «учено-

му мужу» и «учености»: образ «ученой» деятельности в русской эпитафии XVII века // Гума-

нитарные науки и образование. 2010. № 3. С. 68–72; Авдеев А. Г. Старорусская эпиграфика и 

книжность: Ново-иерусалимская школа эпиграфической поэзии. М., 2006; Он же. Барочные и 

агиографические черты в первой эпитафии Патриарху Никону архимандрита Германа // Чело-

век в культуре русского барокко: Сб. статей по материалам международной конференции. М., 

2007. С. 299–317; Он же. Стихотворная эпитафия черниговского полковника Якова Кондратье-

вича Лизогуба // «Отголосок прошедшего в будущем»: Сб. научных статей преподавателей и 

аспирантов Исторического факультета. М., 2012. С. 80–92; Он же. Русская стихотворная эпи-

тафия последней четверти XVII — начала XVIII в. как феномен культуры восточнославянского 

барокко // Истоки и традиции славянской письменности и культуры: Материалы областной 

научно-практической конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры 

(МГОГИ, 23 мая 2012). Орехово-Зуево, 2012. С. 70–101; Он же. Русская стихотворная эпитафия 

последней четверти XVII — начала XVIII в. как феномен культуры восточнославянского ба-

рокко // Антропология литературы: методологические аспекты проб лемы: Сб. научных статей: 

В 3 ч. Гродно, 2013. Ч. 3. С. 14–22; Он же. Стихотворная эпитафия Черниговского полковника 

Якова Кондратьевича Лизогуба // W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii 

niezwykłości. Studia pod red. W. Supy. Białystok, 2013. S. 19–30; Он же. Некоторые проблемы 

изучения русской стихотворной эпитафии последней четверти XVII — начала XVIII в. // ВЭ. 

Вып. VII: Материалы I Международной конференции «Вопросы эпиграфики». М., 2013. Ч. 2. 

С. 206–230; также: Он же. Наименование белокаменных и валунных надгробий в письменных 

памятниках Московской Руси // Вестник КемГУКИ. 2013. № 25. С. 261.
4 Зеленская Г. М. Святыни Нового Иерусалима. М., 2002. С. 315–316; Зеленская Г. М., Свя-

тославский А. В. Некрополь Нового Иерусалима: Историко-семиотическое исследование. М., 

2006. С. 249–250.
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В этих произведениях впервые был создан образ идеального первоиерарха 

Русской Церкви5. Они стали наиболее «тиражными» произведениями «кладби-

щенской» поэзии эпохи московского барокко, о чем свидетельствуют их много-

численные списки, встречающиеся в рукописях вплоть до середины XIX в., и 

публикации XVIII — начала XXI в.

Первая эпитафия (Прил. 1.1), начинающаяся фразой «гDнь о4бра€ здЁ е4сть и3 плаки1дов», 

играла роль своеобразного вступления к стихотворному «житию» патриарха Ни-

кона, в которой архимандрит Герман сосредоточил внимание читателя на духов-

ной стороне жизни и подвига Святейшего. Вторая («а4ще кто2 лю1бит милcть бг7а к земным 
зна1ти») (Прил. 1.2) отражала обязательные для житийного канона элементы — от 

происхождения патриарха до его смерти и погребения — и подчеркивала их на-

зидательный характер6. Как жанр, типичный для эпохи барокко, обе надписи 

унаследовали одну из характернейших черт европейской стихотворной эпита-

фии — заданность на диалог с читателем7.

Определенное влияние творения архимандрита Германа оказали на эпитафию 

архимандриту Спасо-Преображенского монастыря в Новгороде Северском Миха-

илу (Лежайскому) († 16 июня 1699), написанную митрополитом Киевским и Галиц-

ким Варлаамом (Ясинским), однако неясно, была ли она реальной или книжной8.

В России следы влияния второй эпитафии патриарху Никону прослежива-

ются в стихотворных надгробных надписях первой половины 30-х гг. XVIII в.

Таблица 1
Аналогии второй эпитафии патриарху Никону в надгробиях 

первой половины 30-х гг. XVIII в.

Вторая эпитафия 
патриарху Никону

30 мая 1735 г.: 
эпитафия Г. И. Окунькову; 

Москва, Ивановский монастырь, 
Иоан но-Предтеченский собор

26 декабря 1732 г.: 
эпитафия А. П. Салтыкову; 
Кострома, Богоявленско-

Анастасиин монастырь

|1Л а4ще кто2 лю1бит милcть бг7а к 
земным зна1ти |1П кjй дар бл7гим дает 
сE и3зво1ли чита1ти

|3 Аще похочешь имя и родъ 
мой познати, |4 Изволь сiю 
слезную надпись прочи тати

|3 Аще о фамилiи хощешь 
испытати, |4 Отъ какого 
бысть рода, можешь здѣ 
познати

Надгробия митрополитов Нижегородского Филарета († 4 октября 1693) 

(Прил. 5), Суздальского и Юрьевского Ефрема († 14 декабря 1754) (Прил. 4), 

5 О них см.: Авдеев А. Г. Первая эпитафия патриарху Никону архимандрита Воскресенско-

го Ново-Иерусалимского монастыря Германа // Человек и мир человека: Сб. статей Всерос-

сийской научной конференции 26 июня 2006 года. Вып. III. Ч. I. Рубцовск, 2006. С. 197–208; 

Он же. Барочные и агиографические черты… С. 299–317; Он же. Барочные и агиографические 

черты в первой эпитафии патриарху Никону архимандрита Германа // Вопросы теологии. 

Вып. 4: Материалы Четвертой международной богословской научно-практической конфе-

ренции 16 марта 2007 г. Екатеринбург, 2007. С. 142–160.
6 Зеленская. Святыни... С. 320; ср.: Полякова С. Византийские жития как литературное 

явление // Жития византийских святых. СПб., 1995. С. 8.
7 Ср.: Новосадский Н. И. Греческая эпиграфика. М., 1914. Ч. 1. С. 7.
8 Доба гетьмана Iвана Мазепи в документах / С. Павленко, сост. Київ, 2008. С. 549.
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епископов Вологодских Пимена († 26 мая 1753) (Прил. 4.1) и Серапиона 

(† 22 апреля 1762) (Прил. 4.2) показывают, что силлабическая эпитафия удержа-

лась в русской «кладбищенской поэзии» до времени Екатерины II. Это характе-

ризует не столько отставание провинциальной культуры, сколько устойчивость 

укоренившихся в ней традиций московского барокко, особенно в среде высше-

го духовенства.

Одна из последних стихотворных эпитафий, созданных в традиции силла-

бической поэзии, находится на могиле епископа Псковского и Нарвского Ге-

деона (Криновского) († 22 июня 1763) (Прил. 6), и ее поэтический строй бли-

же тоническому стихосложению. К концу стихотворения автор достигает почти 

правильного ямба, особенно в последней строке, с одним (абсолютно допусти-

мым в силлабо-тоническом стихосложении) пиррихием. Тем не менее и в этой 

эпитафии чувствуется влияние творений архимандрита Германа.

Отдельного упоминания заслуживает цикл стихотворных эпитафий архи-

епископам Холмогорским и Важским — Афанасию († 6 сентября 1702) (Прил. 2.1), 

Рафаилу († 4 ноября 1711) (Прил. 2.2), Варнаве († 8 октября 1730) (Прил. 2.3), Герману 

(† 25 июля 1735) (Прил. 2.4) и Аарону († 7 мая 1738) (Прил. 2.5). Эти вирши, от-

личающиеся единством стиля и структуры, видимо, были написаны одним авто-

ром после смерти архиепископа Афанасия, но до кончины архиепископа Варсо-

нофия († 8 ноября 1759), чья эпитафия написана ямбом и имеет перекрестную 

рифму9. Все стихи написаны на таблицах под надгробными портретами архи-

ереев на северной стене Спасо-Преображенского собора Холмогор. Над захоро-

нениями стояли деревянные раки с «некрологическими» эпитафиями, написан-

ными краской внутри картушей на лицевых сторонах10.

Возможным автором портретов и стихотворных эпитафий мог быть Иван 

Васильев сын Погорельский, который занимался иконописанием, участвовал в 

росписи Спасо-Преображенского собора при Холмогорском архиерейском доме 

и других храмов с 1691 до середины 1750-х гг. Он не был чужд портетной живо-

писи и книжности: по гипотезе В. Г. Брюсовой, впоследствии подтвержденной 

К. Н. Сербиной, И. В. Погорельский является наиболее вероятным автором 

Двинской летописи, доведенной до середины XVIII в.11

Не исключено, что оформление некрополя наследовало традиции Малорос-

сии, где на стенах храмов у могил ктиторов и архиереев вешались их живопис-

ные портреты с эпитафиями и фамильными гербами12. Примером тому являет-

ся портрет свт. Феодосия, архиепископа Черниговского и Новгород-Северского 

9 РПН–1. М., 1914. С. 130–131.
10 См.: Мильчик М. И. Разгадка загадки портретов архиепископа Афанасия, или Еще раз 

об их атрибуции // Актуальные проблемы теории и истории искусства: Сб. научных статей. 

Вып. III / Под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой. СПб., 2013. С. 254–257 

(прослежена судьба только надгробного портрета архиепископа Афанасия).
11 Брюсова В. Г. Холмогорский летописец и художник XVII в. (об одном из авторов Двин-

ской летописи) // ТОДРЛ. 1961. Т. XVII. С. 445–453; Сербина К. Н. Двинской летописец // ВИД. 

Т. V. Л., 1971. С. 196–214; см. также: Словарь русских иконописцев XI–XVII вв. / И. А. Кочет-

ков, ред.-сост. М., 2009. С. 484.
12 Таирова-Яковлева Т. Г. Повседневная жизнь, досуг и традиции казацкой элиты украин-

ского гетманства. СПб., 2016. С. 172.
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(† 1696), в нижней части которого написана эпитафия, принадлежащая перу его 

преемника — Иоанна (Максимовича). Тем не менее на содержание холмогорских 

эпитафий существенное (а иногда и определяющее) влияние оказали эпитафии 

патриарху Никону, тем более что их создатели оказались в ситуации, когда в ко-

ротком стихотворном произведении, ограниченном эпиграфическим полем, 

было необходимо увековечить образ идеального архипастыря. Поэтому необхо-

димым «подспорьем» оказались созданные архимандритом Германом агиотипы 

как источник, указывающий на произрастание пастырских добродетелей, а также 

созданный им образ идеального архипастыря, приложимый к иным архиереям.

В качестве примера приведу эпитафию митрополиту Нижегородскому Фи-

ларету (Прил. 5):

Таблица 2
Сравнение эпитафий патриарху Никону 

и митрополиту Нижегородскому Филарету

Вторая эпитафия патриарху Никону Эпитафия митрополиту Филарету

|1Л а4ще кто2 лю1бит милcть бг7а к земным зна1ти |1 Кто любитъ милость Бога къ земнымъ 
знати

|1П кjй дар бл7гим дает сE и3зво1ли чита1ти |2 Благимъ даетъ дар се! изволи читати

|2Л з дЁ пришеd о3 лэжащем во гро1бэ семμ внимаи |3 Пришедъ здѣ о лежащемъ во гробѣ по-
знай

|2П сyщя в ми1рэ всz2 ка1ко то1й о3ста1ви по€на1й |4 Въ мірѣ сÙуща вся той остави внимай

|6Л ма1ніем ди1вным даде2 ему стражу ста1да |5 Дивнымъ маніемъ стражу даде ему ста-
да

|6П поcта1ви и3 бг7ъ па1стырz всегw си2 о3града |6 Постави его Богъ паствы Нижняго 
Нова града

|7Л а3рхіере1z русии всей преимени1та |7 НижнемÙу и прочимъ градомъ Архіерея 
преименита

|7П и3 tца ст7ёйша всэ м к[онцемъ знаменита] |8 И преосвященство его всей Низовскія 
земли знаменита

|4Л е3ди2нъ в [кожеоѕерс]тэй немалои пусты1ни |4П t печа1-
лей {аLен живяше в ст7ыни

|11 Отъ печалей удалихся, живяше во свя-
тыни, |12 Единъ въ келліи Богоугодно под-
визася, яко въ пустыни

|9Л вся2 добре ше1сть [лэт с цр7ем] в cовэте и3спра1влша 
|9П у4зрэ вра1г того мно1гих t бэ дъ л[ютъ востав]лша 
|10Л ре2т8 тY зрz2 о4н8 во о3би1тел схо1дит воcкрcенску

|9 Онъ же Господинъ Филаретъ митропо-
литъ, престолъ свой оставльше |10 И во 
обитель Пречистыя Троицы и чудотвор-
ца Макарія прешедше

Безвестный ее составитель, не имея поэтического дара, почти полностью за-

имствовал эпитафию патриарху Никону, либо опустив первые слова, начальные 

буквы которых составляли акростих, либо поменяв их порядок (стк. 5). Он со-

кратил те строки первоисточника, которые не соответствовали биографии ми-

трополита Филарета, например стк. 3, 8, 11–25. Далее составитель отредактиро-

вал строки, имевшие некоторое сюжетное сходство с биографией усопшего ми-

трополита, в ряде случаев переставив местами, но сохранив в неприкосновенно-

сти рифмы образца. Для некоторых строк был избран иной способ — они были 
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соединены, а рифмы видоизменены, при этом не всегда удачно. Авторскими в 

эпитафии митрополиту Филарету остаются две заключительные строки, в кото-

рых сообщается о принятии им перед смертью схимы под именем Феодосия, да 

и в тех рифма выбрана не без влияния стк. 3 эпитафии патриарху Никону.

Архимандрит Герман сделал агиотипы основой, к которой была привязана 

биография патриарха Никона. Той же схеме следовали авторы эпитафий епархи-

альным архиереям, отбирая факты, в наибольшей степени соответствовавшие 

следованию агиотипу. Как и Герман, они пытаются построить идеальный образ, 

восходящий к евангельской притче о добром пастыре13, на которой в данном 

случае основан агиотип следования Христу. Наиболее информативной оказы-

вается эпитафия митрополиту Афанасию (Прил. 2.1). Как подражатель Хри-

ста, он добрый и бодрый пастырь, а его несомненными заслугами признаются 

борьба с расколом и миссионерская деятельность (стк. 13–14, 16). Эпитафии 

архиереям Синодального периода менее конкретны, что, видимо, объясняется 

изменившейся ролью Церкви в русском обществе. Их авторы ограничиваются 

сухими биографическими данными — происхождением архиерея, ступенями 

его монашеского подвига и длительностью управления епархией. Митрополит 

Аарон — «добрый пастырь», который кротостью, милостью и смирением был 

«образом» (образцом) своему словесному стаду. Автор эпитафии епископу Еф-

рему мог только сказать, что его «адресат» был незлобив, каковым и должен быть 

архиерей, а автор эпитафии епископу Серапиону отметил лишь его управление 

«словесным стадом», которое он пас «словомъ и дѣломъ».

Следующий блок агиотипов раскрывает взаимоотношения пастыря и па-

ствы. В первой эпитафии архимандрит Герман называет патриарха Никона «мо-

лебником нашим к Богу» (стк. 6Л) и «любезным пастырем всех нас» (стк. 7Л), 

во второй — «стражем стада» и богопоставленным «пастырем всего си огра-

да» (стк. 6). Для авторов эпитафий епархиальным архиереям эта тема является 

основной и менее зависит от виршей Германа.

Таблица 3
Характеристики епархиальных архиереев в стихотворных эпитафиях

Митрополит 
Холмогорский 

и Важский 
Афанасий 

(Прил. 2.1)

Митрополит 
Суздальский и 

Юрьевский 
Ефрем

(Прил. 4)

Митрополит 
Холмогорский 

и Важский 
Аарон

(Прил. 2.4)

Епископ 
Вологодский 

Пимен
(Прил. 4.1)

Епископ 
Вологодский 

Серапион
(Прил. 4.2)

|7 И сiе дѣломъ 
исполни, |8 <…> 
Слова безсмер-
тнаго |9 Бысть 
во всемъ под-
ражатель, тѣмъ 
и мысленнаго 
|10 Стада Его 
добръ и бодръ

|13 Удивися! Здѣ 
могiй овцы 
добрѣ пасти. |14 
Не возможе отъ 
волка смертна-
го ся спасти. 
|15 Умилися! 
Слезами мно-
гими орошенъ.

|2 Виждь образъ 
положенна въ 
сiю гробни-
цу |3 Пастыря 
епархiи Архан-
гелогородской 
|4 И учителя 
добра и Холмо 
горской |24 И здѣ

|14 Каковъ же 
Архiерей былъ, 
всякiй дозна-
етъ, |15 Что та-
кой, каковъ 
быти подобаетъ

|13 Паслъ и 
здѣшнее стадо 
шесть лѣтъ сло-
вомъ и дѣломъ

13 Ин 10. 1–16.
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Митрополит 
Холмогорский 

и Важский 
Афанасий 

(Прил. 2.1)

Митрополит 
Суздальский и 

Юрьевский 
Ефрем

(Прил. 4)

Митрополит 
Холмогорский 

и Важский 
Аарон

(Прил. 2.4)

Епископ 
Вологодский 

Пимен
(Прил. 4.1)

Епископ 
Вологодский 

Серапион
(Прил. 4.2)

пастырь по-
ставленный

|16 Образа 
незлобiя и па-
стыря лишенъ

Приморiи до-
брый пастырь 
и учитель; |25 И 
воистину па-
стырь добрый 
бысть и отецъ, 
|26 И душу по-
лагаше за сло-
весныхъ овецъ, 
|27 До всѣхъ 
кротокъ, мило-
стивъ, смиренъ 
ся являше, |28 
Образъ словес-
ну стаду своему 
бываше

Таким образом, можно видеть, что структура эпитафии идеальному архие-

рею, сочетавшая агиотипы и биографические факты, была разработана архиман-

дритом Германом. В XVIII в. этой структуре в той или иной степени следовали 

авторы эпитафий епархиальным архиереям. В основу создаваемого ими образа 

идеального архипастыря были положены агиотипы следования тезоименитым 

святым и доброго пастыря, кротко, милостиво и смиренно пасущего «словесное 

стадо», что раскрывается на фактах биографии.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Эпитафии патриарху Никону и епархиальным архиереям

1. Ново-Иерусалимский монастырь
Воскресенский собор. Придел Усекновения главы Иоанна Предтечи

1. 1681 г. 26 августа

Первая стихотворная эпитафия патриарху Никону.

Изд.: 1. С. 121–124. № 1 (по собственной копии).

[гDнь о4бра€ з дЁ е4сть и3 плаки1дов] [тY лежи1тъ вторы1и въ терпёніи јwввъ]

[е4динъ позна1сz б9иz любве2 дне1ссь] [показ а1ніе нело1жное на1мъ ве1ссь]

[рро1да не спёхомъ я4висz ст7и1телль] [б9iимъ судо1мъ бы1сть всё мъ прави1телль]

[ммноg по тэ< поdем труd тzжка2 бэd вкyса] [не прizт tнюd проти1вна и3скyса]

[а4ки столпъ ка1меннъ и3ли2 крэп6ки2 от дре1в8] 5
[стоz1ше тве1рдо я4ко в8 нб7о доспёв8]

[нни1конъ о3ц7ъ и3 молёбникъ на1шъ к бг7у] [приве1дыи в бл7гость чл7къ ча1сть мно1гу]
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[нни1конъ любе1зныи па1стырь всэ< на1ссъ] [сего2 вознесе2 па1ки цр7ьскіи гла1ссъ]

[а4ки дани1ла t ро1ва печа1ли] [в8 ню1же до2 сме1рти того2 бz1ху вда1ли]

[ппресёче ст7ыи цр7ь преdбывши< дё ло] [я3влz1z свое2 въ бл7гости цё лw]

[и3]зрzdныи б9ии дар тезоименит 10 fеwдоръ [в8 любви2 к8 бг7у не tмени1ттъ]

[ссам] принеc в мёсто е4же я3ви2 творе1ццъ полож цэ л[я2 вреd и3же поdz о4тец]

[а4]ще и3 не зрЁ я4ко хотЁ жи1ваа но тои мо1л[итъ з а2 цр7z бл7гочести1ва]

2. Вторая стихотворная эпитафия патриарху Никону, установленная верти-

кально в изножии его гробницы.

Изд.: 1. С. 124–142. № 2 (по собственной копии).

Надпись находится in situ. Сохранность текста, особенно в левой части, 

плохая.

а4ще кто2 лю1бит милcть бг7а к земным зна1ти 1 кjй дар бл7гим дает сE и3зво1ли чита1ти
зз дЁ пришеd о3 лежащем во гро1бэ семμ внимаи сyщя в ми1рэ всz2 ка1ко то1й о3ста1ви по€на1й
ггорни< ища2 р[одите]л велми1 tречeся бра1тства а4нзер при мо1ри мона<ом спричтeсz
є3ди1нъ в [кожеоѕер]стэй нема1лои пусты1ни t печали {аLен живя[ше в] ст7ыни
рвы2 врага1 и3 всэ< путы yдоб прехождаше 5 хранити братство ради тэ< принужденъ бяше
мма1ніем ди1вным даде2 ему стражу ста1да поcта1ви и3 бг7ъ па1стырz всегw си2 о3града
а3рхіере1z русии всей преимени1та 7 и3 tца ст7ёйша всэ м к[онцемъ знаменита]
нни1кона патриарха невэрным всэ м страшна слг7овъ пра1вы< вэры дэ лъ снискателя янcа
ввся2 добрэ ше1сть [лэт с цр7ем] в cовэтэ и3спра1влша 9 у4зрэ вра1г того мно1ги< t бэ дъ л[ютъ востав]лша
ппоdвиже в началны< и3 менши< з а1висть де1ръску 10 ре2т8 тY зрz2 о4н8 во о3би1тел схо1дит воcкрcенску
а4біе зи1ждет вb о4бра€ иерcли1мскиі воскреcшагw [ве1л]иі храм я4ко палести1нcкиі
ммёсто всэ< стратcеи сп7са и3 гро1ба ст7а1го { тэ< же наиденіе и3 кrта честна1го
я4ко дави1да при1сно та1z помина1етъ сн7вство2 и4мже пріz1хом да не з абыва1е[тъ]
тта1z зрz2 діа1вол t ѕл[о1]бы не престает о4гнь себЁ поdгнэща1z того2 и3згонz1ет

oo3т мёста сегw в немже поживе2 девят годов 15 любе€ный соверша1z поdвиг мно1ги< трудов

ттща1телнэ в ы€гна1нии живот си2 проводи2 в лёто пzтонадесzт тогw бг7ъ во€врати2
ццр7z2 е3гда2 воз д8ви1же к томY бл7госерда fеw1дора и3 ко всeй цр7кви милосeрда
а3леxjеві цр7ю2 похвалY и3 славу ча1до бл7го отчю четcь сотворша всэ м пра1ву
ссамодержца вели1ки< цр7ствъ та1ко преславна всеz2 рyси влdку я4ко преизрzdна
є3го2ж8 в млтcи оц7ъ у4зъ скорби свобо1ден 20 в8 во1ли бг7[а п]реста1висz лёты дово1лэн

пположисz и3 во гро1бъ цrкима рука1ма спричтен архіерeомъ па1ки тогож {стна1ма
и3 е3ли1ко в па1мzти творимсz всэ м я4вно 22 седмь ты1сzщ сто2 о4смьдесят девz1тагw славно
сстократно во€даю1ща цр7ь бг7а подража1z дeвятдесzт дeвят а4гнъ оставлша явля1z
а4в8г[уста в д]в8адесz1ть с шестым з а сим пр[ии]де 24 госпоdственно положи я4ко то1й tи1де
ххрcту в надeжди о3ста1вл · земна1 к немy же мы2 25 молzсz зовем поко1и дх7ъ е3го1 съ ст7ы1ми ·
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2. Холмогоры. 
Спасо-Преображенский собор

1. 1702 г. 6 сентября

Изд.: 14. С. 682–683; 35. С. 57–58 (гражданским шрифтом).

Надпись в отдельной рамке под надгробным портретом.

Эпитафия утрачена в советское время.

  Его же образъ зриши, здѣ есть положенный,

  Отъ временной ко вѣчной жизни преселенный,

  Въ мiрѣ зовомъ Алексiй, по имени живый,

  Человѣка Божiя дѣлы изъявивый.

5  Егда же суетнаго мiра отвержеся,

  Аѳанасiй во иноцѣхъ къ тому наречеся.

  И сiе дѣломъ исполни, Слова безсмертнаго

  Бысть во всемъ подражатель, тѣмъ и мысленнаго

  Стада Его добръ и бодръ пастырь поставленный,

10  И здѣ архiепископъ первый учиненный,

  Году семь тысящъ сто девятдесять бывшу,

  Кресту третiю поста недѣлю явившу.

  Поставленъ же, претерпѣ многiе мятежи,

  Препирая разумно расколовъ падежи.

15  Къ стаду свѣтильникъ изрядный прiиде скорый,

  Просвѣти ученiемъ Вагу и Холмогоры,

  Двадесять лѣтъ и полъ престолъ сей правляше,

  Всѣхъ шестьдесять и полтора въ живыхъ пребываше.

  Двѣсти же первый на десять егда годъ прiиде,

20  Къ Пастыреначальнику пастырь сей отъиде

  Септемврiя въ шестый день мзду воспрiяти

  Отъ Бога, иже имать всякому воздаяти.

  Человѣкъ же всякъ, чтяй, сердцемъ умилися

  И о спасенiи его души помолися.

25  За подъятые въ паствѣ труды усерднѣйшiи.

  Вѣчная тебѣ память, о пастырю добрѣйшiи.

2. 1711 г. 4 ноября

Изд.: 35. С. 731–732.

Надпись в отдельной рамке под надгробным портретом.

Эпитафия утрачена в советское время.

  Взирая на образъ, зри аки бы самого

  Пастыря Рафаила, пастыря добраго,

  Иже во гробѣ тѣломъ здѣ опочиваетъ,

  Душею въ селеніихъ вѣчныхъ пребываетъ.

5  Всѣмъ всеявно, добрый бо бѣ въ Церкви учитель,

  Вѣры православной и дѣлъ добрыхъ рачитель.
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  Родися на Подолѣ въ Каменци, градѣ славнѣ,

  Отъ родителей вѣрныхъ, идѣже возраста явнѣ;

  Благочестива давно, что и корень являетъ,

10  Вѣру своего родства вѣрно прославляетъ.

  Въ славу же вѣчну за разумъ и добрыя дѣла

  Жезлъ пастырскій и вѣ нецъ вышняя дала сила.

  Имя его въ мірѣ бѣ Романъ нареченный,

  Во иноцѣхъ же сущій Рафаилъ реченный.

15  Той сладкопѣсненна и сладкоглаголива

  Себе сотвори терпѣлива, здрава и ангельски жива.

  Къ сему прозваніемъ Краснопольскiй званный,

  Въ многихъ ученіихъ въ разумъ многъ познанный,

  Наченъ учитися и много себе утруждаше,

20  При всякомъ случаѣ въ труды Бога призываше.

  Въ царствующій градъ, въ училище призванный,

  Идѣже первенствуя, въ разумъ православный

  Многихъ сыновъ Россійскихъ привелъ и наставилъ,

  Три лѣта и полъ сущи мудры далъ уставы.

25  Тѣмъ въ вышній чинъ возведенъ въ Симоновскій славный

  Монастырь архимандритомъ за трудъ его явный.

  И тамъ не усыпаше, аки отецъ добрый,

  Бысть всѣмъ монахамъ образъ и наставникъ бодрый;

  Три лѣта и полъ добр обитель правяше,

30  Добродѣтельми всѣми всѣхъ превосхождаше.

  Лѣта тысяща семьсотъ осмаго бывшаго

  Избранъ во архіереи Владыки Вышняго

  Благоволеніемъ въ день субботный похвалы

  Богородичной, въ постъ святъ вѣнецъ пріятъ хвалы.

35  Возшедый же на престолъ право правилъ слово

  Истины, еже имѣлъ изъ устъ всегда готово.

  He укрылся градъ сей мудръ, верху Холмогорской

  Горы стояй, но свѣтъ всей странѣ былъ Поморской.

  Словомъ и ученіемъ благовѣствоваше,

40  Отъ тмы невѣдѣнія многихъ въ св тъ справляше.

  По тріехъ лѣтѣхъ и полъ самъ душу положи

  Добрый пастырь за овцы на смертномъ ложи.

  Тысяча семьсотъ первонадесята лѣта

  Къ Пастыреначальнику прейде съ сего свѣта,

45  Въ день четвертый ноября скончалъ теченіе,

  Мзду трудовъ пріялъ вѣчно упокоеніе.

  Ты же, всякій человѣче, сущій на той стези,

  Умилно, се прочитавъ, пролій твоя слезы

  И за усопша душу возшли къ престолу всѣхъ Владыки

50  Усердный гласъ, да причтетъ его душу съ ангельскими лики

  И упокоитъ въ безконечные вѣки. Аминь.
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3. 1730 г. 8 октября

Изд.: 35. С. 129–130.

Надпись в отдельной рамке под надгробным портретом.

Эпитафия утрачена в советское время.

  Зряй на образъ сей, виждь здѣ тѣломъ положенна,

  Душею же въ Господни дворы преселенна,

  Пастыря епархіи Холмогорской добра

  И учителя стада словесна бодра,

5  Иже въ Вышни отъ вѣрныхъ родитель родися,

  Отъ вѣры и добрыхъ дѣлъ вездѣ прославися

  И бяше фамиліи по премногу славны,

  Въ гербахъ же Волостковскій повсюду познанный.

  Имяше бо три креста гербъ свой родовитый,

10  Знамя вѣры Христовой и щитъ знаменитый.

  Се знаменіе въ гербѣ крестъ святый тройственный

  Являетъ честна, славна въ силѣ множественной.

  Имя же ему въ мірѣ Василій бѣ данно,

  Въ монасѣхъ же Варнава преименованно.

20  Сей отъ юности своей наукамъ внимаше

  И въ нихъ сверстниковъ своихъ велми преспѣваше,

  Послѣдуя своему патрону велику

  Василію и обрѣтъ благодать толику,

  Что и въ школахъ Кіевскихъ бысть добрый учитель

25  И апостольскихъ сущій преданій ревнитель.

  Послѣ даже въ Московскихъ учитель вчинися

  И проповѣдникъ слова Божія явися.

  Тысящнаго же седмь сотъ втораго на десять

  Августа мѣсяца въ день четвертый двадесять,

30  Въ праздникъ Митрополита Петра Святителя

  И пастыря Россійска, добра учителя,

  На престолъ Холмогорскій бысть возведенъ

  И архіерейскимъ саномъ бѣ предпочтенъ,

  Иже осьмнадесять лѣтъ Церковь управляше

35  И стадо словесное усердно пасяше,

  Идѣже бо сфундовалъ трудомъ своимъ школы

  И ученіемъ своимъ укротилъ расколы

  И плевельное оныхъ ученіе развѣялъ,

  Евангельское же слово повсюду разсѣялъ;

40  Добродѣтельми присно, яко кринъ, цвѣтущій

  И по благочестію бысть поборникъ сущій.

  Имѣяше бо на всякъ часъ вѣру несомнѣнну

  Къ Богу и ко всѣмъ людемъ любовь непремѣнну.

  Воистину Варнава бысть мужъ смиренія,

45  Святитель великій и сынъ утѣшенія.

  Въ тысящномъ убо седмьсотъ тридесятомъ годѣ ,
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  Октоврія осмаго въ пятый часъ въ исходѣ

  Преселися въ вѣчное блаженство къ Богу

  За труды премногіе пріяти мзду многу.

50  Тѣмъ всякъ, приходящъ къ сему гробу, умилися

  И за усопша душу усердно молися,

  Да въ селеніяхъ Господь праведныхъ учинитъ

  И между святителей лики ю да вселитъ

  На вѣки вѣковъ. Аминь.

4. 1735 г. 25 июля

Изд.: 35. С. 191–192.

Надпись в отдельной рамке под надгробным портретом.

Эпитафия утрачена в советское время.

  Читателю, зриши: здѣ пастьірь и отецъ,

  Присный словесна стада Христовыхъ овецъ.

  Григорій отъ купѣли святыя по имени речеся,

  По отверженіи же міра Германъ наречеся.

5  Тому послѣдуя, въ дѣлахъ прославися

  И присный подражатель въ жизни явися.

  Въ Полши отъ вѣрныхъ родитель въ міръ произведенъ

  И первѣе во град Кіев началомъ изученъ,

  Послѣди же совершенно наукъ философскихъ

10  Во градѣ Львовѣ достиже, таже богословскихъ.

  Оттуду вся уметы ни во что же вмѣнивъ,

  Житіе сего свѣта на ино премѣнивъ,

  Да Христа пріобрящетъ токмо Единаго

  И тѣмъ получитъ едино вѣчно благо,

15  Мірскія суеты въ конецъ отвержеся,

  Въ Кіевопечерской Лаврѣ пострижеся,

  Отъ рожденія лѣта бѣ тридесятаго.

  Тамо же потрудися до лѣта пятаго

  Въ проповѣдѣхъ Божія слова; послѣди же

20  Царствующаго града Москвы достиже

  И тамо школъ латинскихъ бѣ учитель

  И присный вѣры Христовой ревнитель,

  Всюду противясь вражіимъ навѣтомъ

  Богословскаго ученія истиннымъ свѣтомъ.

25  Благоволеніемъ Бога Отца Вседержителя

  И дѣйствіемъ Святаго Духа-Утѣшителя

  На архіерейскій престолъ Архангельску граду

  Добрый учитель вмѣстѣ и Холмограду

  Въ достойну мзду трудовъ рукоположенъ,

30  Въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ посвященъ.

  Носилъ въ душѣ своей апостольску ревнрсть

  И завсегда при случаѣ являлъ онъ Божію дерзость,
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  Уча и размиожая непрестанно школы,

  Весьма былъ бдителенъ, истребляя противныхъ расколы,

35  Тѣмъ просвѣщая Поморскую страну,

  Истиннымъ свѣтомъ бывая своему стаду

  Дѣломъ, словомъ, ученіемъ медоточнымъ,

  И братолюбіемъ и жительствомъ своимъ непорочнымъ,

  Якоже требѣ Божію архіерею, сый,

40  Добрѣ, богоугоднѣ Церковь святу пасый

  Въ страсѣ Божіи ровно четыре лѣта,

  И съ миромъ ко Господу отъиде отъ сего свѣта,

  Лѣта отъ рожденія своего пятьдесятъ

  Мзду отъ Господа Бога за труды свои взятъ,

45  Отъ рождества же Господа Іисуса Христа

  Тысяща семьсотъ пятотридесять наста,

  Іюля двадесять пята испитъ смертну чашу,

  По прошествіи полунощи въ шестомъ часу.

  Всякъ, приходяй сѣмо, зри на сіе, прочетъ,

50  Да не престанетъ Бога молити, да причтетъ

  Въ свѣтлостяхъ своихъ со святыми своими лики

  И упокоитъ его въ безконечные вѣки.

  Аминь.

5. 1738 г. 7 мая

Изд.: 35. С. 1–2.

Надпись в отдельной рамке под надгробным портретом.

Эпитафия утрачена в советское время.

  Приходяй къ сему гробу, виждь сiю таблицу,

  Виждь образъ положенна въ сiю гробницу

  Пастыря епархiи Архангелогородской

  И учителя добра и Холмогорской.

5  Ему жъ въ мiрѣ имя Алексiй званъ бывый,

  Человѣка Божiя дѣлы изъявивый.

  Отъ родителю вѣрну въ Бѣлградѣ родился

  И святый тезоименита ревнитель явился.

  Вся красная уметы вмѣнивъ мiра сего,

10  Въ пятонадесять лѣто возраста своего

  Въ Никольскомъ монастырѣ былъ архимандритомъ,

  Тысяща седмьсотъ (въ) тридцать четвертомъ годѣ

  Присудствовалъ членомъ въ Синодѣ,

  Идѣже труждаяся въ томъ года съ полтора

15  Писася архимандритомъ Духа Пресвятого

  Лѣта тысяща седмьсотъ тридесять пятого,

  Мѣсяца декабря въ день двадцать осмый, вскорѣ,

  Въ недѣлю по Рождествѣ Iисуса Христовѣ,

  Въ царствующемъ великомъ Петербургѣ градѣ,
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20  Срѣтенiя Господня во Дворцовомъ храмѣ

  На архiерейскiй престолъ возведеся,

  Архангелоградскiй и Холмогорскiй наречеся;

  И бысть Церкве Христовы присный рачитель

  И здѣ Приморiи добрый пастырь и учитель;

25  И воистину пастырь добрый бысть и отецъ,

  И душу полагаше за словесныхъ овецъ,

  До всѣхъ кротокъ, милостивъ, смиренъ ся являше,

  Образъ словесну стаду своему бываше,

  Два лѣта на престолѣ пребывая,

30  Право правя, истины слово исправляя,

  И тако данный престолъ свой добрѣ управилъ,

  Тлѣнное мiра сего житiе оставилъ.

  Поживе же въ семъ вѣцѣ всѣ пятьдесять лѣтъ

  И съ миромъ ко Господу прейде на онъ свѣтъ

35  Году тысяща седмьсотъ тридесять осмого,

  Въ день недѣльный, мѣсяца маiя дня седмого

  Достойну мзду отъ Бога за труды свои прiяти,

  Юже обѣщаеть Богъ любящимъ даяти.

  Тѣмъ убо, аще къ сему ты гробу приходишь,

40  Молить преставлены, да не празденъ отходишь;

  Но молися къ Творцу, всѣхъ Владыкѣ и Богу,

  За что и самъ получишь отъ Него мзду многу,

  Да, идѣже есть соборъ преподобныхъ ликовъ,

  Вчинить Богъ душу его во вѣки вѣковъ.

  Аминь.

3. Вологда.
Софийский кафедральный собор

1. 1753 г. 26 мая

Изд.: 25 (гражданским шрифтом); 28. С. 66 (гражданским шрифтом); 

35. С. 680 (по публикации Н. Суворова, гражданским шрифтом).

В настоящее время надгробие скрыто под деревянным футляром, и прове-

рить степень его сохранности нет возможности.

  Преосвященный Пименъ здѣ лежитъ тѣломъ;

  Въ мiрѣ званъ Петръ Савеловъ. Знатенъ словомъ, дѣломъ;

  Слово премудростiю бысть въ немъ растворенно,

  Житiе жъ благими дѣлы изпещренно.

5  Полковничьи сынъ природы; чрезъ оружье вѣрно

  Заслужилъ капитанскiй рангъ, а потомъ чрезмѣрно

  Разженъ къ Богу любовiю, сталъ монахъ изрядный,

  Въ Флорищевой пустынѣ всѣмъ былъ образъ взглядный;

  Тажъ Архимандритъ Тольскiй, тажъ Ипатскiй почтеся,
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10  Тажъ сѣмо на Епископль престолъ возведеся —

  В Петровъ день. Паслъ церковь лѣтъ тринадцать безъ мала,

  Вся жизнь его въ семьдесять и пять лѣтѣхъ стала,

  Почилъ въ тысяча семьсотъ съ треми въ пятдесятомъ

  Годѣ, Маiя во дни съ шестью въ двадесятомъ.

15  Каковъ же Архiерей былъ, всякiй дознаетъ,

  Что такой, каковъ быти подобаетъ.

  Погребенъ Геннадiемъ онъ Преосвященнымъ,

  Епископомъ Костромскимъ съ соборомъ священнымъ,

  Пятаго-на-десять дня Іюня въ томъ же годѣ:

20  Жаль по себѣ оставилъ не малу въ народѣ.

2. 1762 г. 22 апреля.

Изд.: 25; 28, c. 67 (по собственной копии); 35, c. 782–783 (по публикации 

Н. Суворова).

В настоящее время надгробие скрыто под деревянным футляром, и прове-

рить степень его сохранности нет возможности.

  Здѣсь во гробѣ Епископъ тѣломъ почиваетъ

  Серапiонъ, но духомъ въ небѣ обитаетъ;

  Въ мiрѣ званъ былъ Симеонъ, но измѣни имя

  Въ Кiевѣ, гдѣ плодъ снискалъ ученiй и сѣмя

5  Подъ спудомъ свѣтильника не скры добродѣтель,

  Но на верху быть ему восхотѣ Содѣтель.

  Архимандритъ будучи монастыря славна

  Колязина, трудами показа ся хвальна,

  На кои удостоенъ преславна града

10  Викарiемъ и Пастыремъ словесна стада.

  Но за благочестiе, чтобъ сiяло болѣ,

  На престолъ церкве сея переведенъ оттолѣ.

  Паслъ и здѣшнее стадо шесть лѣтъ словомъ и дѣломъ;

  Но лѣта два и полъ, ахъ! недвижимъ былъ тѣломъ;

15  Пятьдесять семь лѣтъ имѣвъ отъ своего роду,

  Семьсотъ шестьдесять и втораго году,

  Двадесять во вторый день мѣсяца апрѣля

  Въ болѣзни его душа разлучалась тѣла;

  Іюня въ день восьмый покрыся землею,

20  Провожденъ Сукцессоромъ и паствою своею.

4. Суздаль.
Соборный храм Рождества Богородицы

1754 г. 14 декабря

Надпись на белокаменной плите, установленной на северной стороне хра-

ма, слева от надгробия.
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Изд.: 23. С. 178–179 (гражданским шрифтом); 35. С. 294 (по публикации 

Анании Фёдорова, гражданским шрифтом).

Утрачено.

  Что подъ симъ камнемъ есть, хощеши ли знати.

  Сокровище еже смерть намъ дерзну отъяти.

  Мужъ святъ преосвященный Ефремъ родомъ Сербинъ.

  Безмолвнымъ же житiемъ вторый Ефремъ Сиринъ.

5  Янковичь, отечествомъ Скопья Сербска града.

  Пастырь девятнадцать лѣтъ Христова стада.

  Прежде Пятицерквенскiй, потомъ митрополитъ Суждальскiй.

  Небольше седмь мѣсяцъ и троихъ лѣтъ.

  Седмь сотъ десятъ втораго, прейде съ сего свѣта.

10  Марта десять осмаго, своего же лѣта

  Пятдесятъ четвертаго. Премногiе вѣки

  Достоинъ жити въ пользу между человѣки.

  Удивися! здѣ могiй овцы добрѣ пасти.

  Не возможе отъ волка смертнаго ся спасти.

15  Умилися! слезами многими орошенъ.

  Образа незлобiя и пастыря лишенъ.

  Помолися! Не токмо бо бѣ благонравенъ,

  Но и тебѣ естествомъ человѣкъ бѣ равенъ.

  Да агнецъ непороченъ, вземляй грѣхи мiра.

20  Причтенна своимъ овцамъ не оставитъ стада сира.

5. Нижний Новгород.
Троицкий кафедральный собор

1693 г. 4 октября

Белокаменная плита. Утрачена при строительстве Спасо-Преображенского 

собора Нижнего Новгорода в 30-е гг. ХIХ в.

Рук.: РГБ НИОР. Ф. 256 (Музейное собр.). № 177. Ед. хр. 13. Л. 103 об. — 104 

(список первой четверти XIX в., гражданским шрифтом, с сохранением буквен-

ной цифири).

Изд.: 20. С. 38–39 (гражданским шрифтом); 21. С. 272 (церковнославянским 

шрифтом).

Эпитафия утрачена при строительстве нового Спасо-Преображенского со-

бора Нижнего Новгорода в 30-е гг. ХIХ в.

  Кто любитъ милость Бога къ земнымъ знати,

  Благимъ даетъ дар се! изволи читати.

  Пришедъ здѣ о лежащемъ во гробѣ познай,

  Въ мірѣ сμуща вся той остави внимай.

5  Дивнымъ маніемъ стражу даде ему стада,

  Постави его Богъ паствы Нижняго Нова града,

  Нижнемμу и прочимъ градомъ Архіерея преименита,
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  И преосвященство его всей Низовскія земли знаменита.

11  Онъ же Господинъ Филаретъ митрополитъ, престолъ свой

оставльше

10  И во обитель Пречистыя Троицы и чудотворца Макарія 

прешедше,

  Отъ печалей удалихся, живяше во святыни,

  Единъ въ келліи Богоугодно подвизася, яко въ пустыни,

  И тамо во святую равноангельскую схиму облечеся,

  Преименованный Феодосій наречеся.

Пасе церковь Нижегородской митрополіи г‹ лѣтъ, три месяца. 

Пребысть въ обители въ воздержательномъ и постническомъ 

своемъ житіи п7 лѣтъ, три мѣсяца, є7 дней. Погребенъ Преосвя-

щеннымъ Павломъ Митрополитомъ Нижегородскимъ и Алатор-

скимъ. Отъ созданія свѣта ¤зс7в лѣта, октобрiа д7 дня.

6. Псков.
Троицкий кафедральный собор

1763 г. 22 июня

Изд.: 16. С. 69–70 (гражданским шрифтом); 13б. С. 32–33 (гражданским 

шрифтом).

  3дѣ прйшедъ прошу, всякъ остановись,

  И прочести прилѣжно се не облѣнись;

  Узришь здѣ все лютое, что смерть содѣваетъ,

  Яко и столпы Церкви она подсѣкаетъ

5  3дѣ погребенъ Гедеонъ, Гедеонъ всеславный,

  Псковскія Епархіи Пастырь православный,

  Столпъ Россійскія Церкви, по вѣрѣ, ревнитель,

  Проповѣдникъ, Божія слова учитель,

  Пастыремъ добрымъ образъ, честь и Богословомъ,

10  Остави Церкви рѣчи премудрыя словомъ.

  Иже въ 37 мъ лѣтъ преставися къ Богу,

  Оставя слезы и печаль паствы своей многу.

  По лѣтѣхъ же егда Христосъ воплотися,

  Какъ седмь сотъ 62 къ тысящи свершися.

15  Третьягожъ лѣта мало полъ не достизаше,

  Іюнія день тогда двадцать второй бяше,

  Пасъ же Церковь Христову неполныя два лѣта

  Егожъ, Христе, сподоби невечерня свѣта.

Ключевые слова: эпиграфика Московской Руси, русская эпиграфика XVIII в., стихо-

творная эпитафия, силлабическая поэзия, агиотип, патриарх Никон, архимандрит Гер-

ман, епархиальные архиереи Русской Православной Церкви.
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IDEAL POETIC EPITAPH FOR IDEAL PREACHER: 

FROM 17TH TO 18TH CENTURY

A. AVDEEV

The article explores Russian syllabic epitaphs of the Baroque Era, which were very 

common in the “poetry” of the cemeteries from the last quarter of 17th century till 

the beginning of 1770s. Comparative analysis of epitaphs to patriarch Nikon, which 

were written in 1681/82s by Herman, the archimandrite of New Jerusalem Monastery, 

with epitaphs to provincial preachers, written from the end of 17th century till the 

beginning of 1770s shows that archimandrite of Novo-Jerusalem monastery Herman 

developed the structure of epitaph for an ideal preacher, which contained hagiotypes 

and biographic facts. It was followed in the 18th century by the authors of epitaphs 

for the Church hierarchs. The created by them basis of the ideal preacher’s image 

contained the hagiotypes of following the deeds of namesake saints and the image of 

Good Shepherd, Who herding  graciously and humbly.

Keywords: Epigraphy of Moscow Rus, Russian epigraphy of the 18th century, syllabic po-

etry, hagiotype, patriarch Nikon, Archimandrite Herman, Eparchy hierarchs of the Russian Or-

thodox Church.
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