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Источники о формах индивидуального поми-
новения умерших в Древней Руси от введения хри-
стианства до появления первых синодиков при ми-
трополите Киприане в конце XIV в. ограничены. 
А. Е. Мусин видит в ряде берестяных грамот с переч-
нями имен, происходящих из усадьбы новгородского 
священника и иконописца Олисея Гречина, которая 
существовала в 50-е гг. XII – 10-е гг. XIII в.1, образцы 
поминальных записок, связывая их с традициями ин-
дивидуального благочестия [14, с. 147; см. также: 11, 
с. 297–304]. Аналогичная поминальная записка, дати-
рованная концом XII в., найдена при раскопках Смо-
ленска [8, с. 467]. Наиболее массовым источником 
по данной теме являются поминальные граффити на 
стенах древнерусских храмах. В «готовом» виде на 
них присутствует формула «преставися раб Божий», 
появившаяся на старорусских надгробиях в 80-е гг. 
XV в. Данные эпиграфические памятники принад-
лежат общеславянской православной традиции. 
Древнейшая на настоящий момент подобная кирил-
лическая надпись из церкви у с. Крепча в Болгарии 
датируется 921 г. [19, с. 171, прим. 5; ср.: 2, с. 258],  
а в Сербии традиция нанесения поминальных граф-
фити на стены храмов сохраняется вплоть до XVII в. 
[15, с. 399–443].

Разные аспекты этого явления на Руси были ис-
следованы Л. А. Беляевым и С. Франклином [2,  
с. 258–260; 26, с. 271–272]. Однако они рассматри-
вали граффити суммарно, без хронологии и учета их 
местоположения в храме. Не исследовались и эво-
люция содержания формул за счет наращивания но-
вых информационных единиц, а также взаимосвязь 
с ранними намогильными памятниками. Всё это за-
ставляет дать в данной статье более подробный ана-
лиз эволюции формулы «преставися раб Божий» от 
наиболее ранних граффити на стенах храмов до ее 
появления на подписных надгробиях.

С. А. Высоцкий отнес граффити с данной форму-
лой к поминальным надписям [4, с. 130–131], с чем 
согласно большинство исследователей [2, с. 259; 9, 
с. 110; 12, с. 80; 18, с. 13]. Точка зрения В. В. Кор-
ниенко, считавшего на основании аналогий с запи-
сями писцов в рукописных книгах данные надписи 
памятными, едва ли соответствует истине [10, ч. 1, 
с. 360–361]. Данные граффити обнаружены на стенах 

1 Их перечень см. [7, с. 466–467].

храмов в Новгороде и в Спасо-Преображенском со-
боре Полоцка. Наиболее многочисленной и изучен-
ной группой пока остаются поминальные граффити 
из Софии Киевской.

Из табл. 1 видно, что поминальные записи в Со-
фии Киевской появляются на рубеже 80–90-х гг.  
XI в. (запись о смерти епископа Белгородского Луки)2 
и максимально распространяются в XII в.

С. А. Высоцкий отметил книжный (торжествен-
ный) характер формуляра поминальных граффити  
и его совпадение с летописными записями о кончи-
не князей, членов их семей и церковных иерархов 
[4, с. 130–131]. В «Повести временных лет» фор-
мула «в лето N преставися» впервые появляется  
в записи 1000 г. о смерти матери (?) и бывшей жены 
св. князя Владимира – соответственно Малфриды 
(Малуши?) и Рогнеды [16, с. 57], и в дальнейшем 
уже встречается регулярно. Примечательно, что  
в летописных формулах месяц и день кончины ста-
вятся после имени умершего (что было отмечено  
С. А. Высоцким, а позднее – и Т. В. Рождественской), 
умерший не назван «рабом Божиим», а день кончи-
ны не связан с именем святого, на день памяти кото-
рого она пришлась. Это расходится с точкой зрения  
Т. В. Рождественской, активно поддержанной  
Л. А. Беляевым, о том, что поминальные граффити, 
восходящие к традиции византийских некрологов, 
стали прообразом соответствующих летописных ста-
тей [19, с. 167; 2, с. 258]. Тем не менее летописные  
записи и поминальные граффити, несущие в форму-
ляре глагол «преставися», при кажущейся схожести 
имеют разные смысловые коды. Летописные сообще-
ния можно рассматривать как одну из разновидностей 
памятных записей, фиксирующих время кончины 
значимых для государства лиц, тогда как граффити 
связаны с молитвенным поминовением, для которого 
важнее были день и месяц, нежели год кончины, что 
отметила Т. В. Рождественская [19, с. 167].

Рассмотрим поминальные граффити из храмов 
Новгорода и Старой Ладоги, расположив их в хроно-
логическом порядке.

Из табл. 2 видно, что поминальные граффити  
в Новгороде появляются столетием позже – на рубеже  

2 «Словарь древнерусского языка XI–XIV вв.» фикси-
рует граффито № 10 из Софии Киевской как наиболее ран-
ний пример употребления глагола «преставитися», см. [23,  
с. 285. s. v.].
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Таблица 1. Поминальные граффити Софии Киевской123

Текст граффити Дата Местонахождение Публикация

мцcz авъгuста въ | к7в7 престависz рабъ | бж7ии лука 
епcпъ бл6же|ныи бэлогородъскыи

Между 1089– 
1091 гг.

Южная галерея Апостольского 
придела, столп, фреска  
с изображением св. Онуфрия

4, с. 45–47. № 10;  
табл. XIII, XIV

въ мц7а […]| маz преста[…] Начало XII –  
конец XIII в.

Придел вмч. Георгия 
Победоносца, фреска  
с изображением св. Кира

10, ч. 1, с. 112. № 1090; 
табл. СХСI, 2

мц7z [а]прил[и]z | [в… д]нь пристависz  
[на]uмени|ев[н]а дьякъна [к]uзYеэ попи|[н]и 
мертво с[и]мовu | […]и[…]

XII в.1 Центральный неф, фреска  
в юго-западном углу вимы

10, ч. 3, с. 63–64.  
№ 216; табл. LXXXVIII

преста|вис[я] раб б[ж]|ии лазо[р]|ь мцcz | иuнz |  
въ · f7 · д

XII в. Крещальня, восточная стена, 
слева от апсиды

5, с. 63. № 152;  
табл. LVIII, 2; LIX, 2

[м]цcа июнi | [в] и7 пр[еста]а|[в]исz ра[б] божии 
юри|ие

XII в. Северная апсида, алтарная 
часть, северная стена

6, с. 89. № 385;  
табл. XLIX, 1, 2

мcz | октомъврz въ : f‹ переста|вилъ сz петръ  
а в к7 | погребэнъ

1147 г. Придел вмч. Георгия 
Победоносца, алтарная часть, 
южный стоп, фреска  
с изображением св. Кира

10, ч. 1, с. 108–109.  
№ 12; табл. CLXXXV

мсцz iюнz въ в7‹ | дн7ь прэста[ви]сz ра|бъ би7 iванъ Середина XII в. Центральный неф, алтарная 
часть, северный столп, фреска 
с изображением неизвестной 
святой

10, ч. 3, с. 98. № 54; 
табл. CLV, 2

мсц | аµгµ|ста | въ а7iа7 | дн7ь пр//еставис | равъ 
бж7и|и борисъ | дэ& во еµв//пла дьz

Середина XII –  
начало XIII в.

Придел свв. апостолов Петра 
и Павла, фреска на южной 
стороне апсиды

10, ч. 2, с. 27–28.  
№ 212; табл. XL

мц7а авгµста пристави[я] Третья четверть  
XII – начало XIII в.

Центральный неф, алтарь, 
северный столп

10, ч. 3, с. 44. № 217; 
табл. LI, 1

мсцz ок[т]zм[б]рz | въ · е7 · дн7ь престави|сz раба 
бж7иz мар|f[а]

Последняя треть 
XII в.

Центральный неф, фреска  
в юго-западном углу вимы

10, ч. 3, с. 62–63.  
№ 215; табл. LXXXVII

марта въ д7 [преставися раб Божий] | iw7 
слепъко

Последняя треть  
XII – начало XIII в.

Придел вмч. Георгия 
Победоносца, апсида, фреска  
с изображением Животворящего 
Креста

10, ч. 1, с. 30. № 214; 
табл. XXIII, 2

[мсц]z марта въ · д7 · дн7ь пристависz | [раб] 
бж7ии ‹w7 с[л]эпъко

Последняя треть  
XII в. – начало XIII в.

Придел Архангела Михаила 6, с. 98–99. № 213; 
табл. CIV, 1; CV, 1

мцcz аµгuста | въ к7е7 преdстави|сz раба бжиz анна |  
пъпадиz сьмвюнz

Начало XIII в. Придел свв. апостолов Петра  
и Павла, алтарь, фреска на 
южной стороне апсиды

10, ч. 2, с. 26–27. № 53; 
табл. XXXIX

лэ& ¤ѕ7p& к7f7 престави рабъ би7 i|подьякъ петр[…]2 1221 г. Центральный неф, южный 
столп, фреска с изображением 
неизвестной святой

10, ч. 3, с. 97–98. № 49; 
табл. CLV, 1

мцcz ноz|мбрz | въ к7з7 дн7ь прэ|с[та]висz ра|бъ 
бжии | митрополитъ кю|рило

1223 г. Придел Архангела Михаила, 
северная стена алтарной части

4, с. 95. № 50;  
табл. XLIX; L

въ лэт · ¤ѕ7 · p& · ц7г7 · приста|ви[с]z рабъ 
бж7ии за|хариz мц7z fеврz|р[я в 17] дн7ъ · на 
памz|ть ст7огъ fедо[р]а ти|рена в сµбо[т]µ  
в [бла]|жъновµ [а] p[сал…]

1285 г. Центральный неф, алтарная 
часть, северный столп, фреска 
с изображением неизвестной 
мученицы

10, ч. 3, с. 42–43. № 52; 
табл. L

мцcz декабрz въ ‹ дн7ь | на памzт стхъ мYн7к 
ми|ны и ергмогена п[ре]ста|висz рабъ би7и | 
олеxандрос

Последняя четверть 
XIII – начало XIV в.

Придел свв. апостолов Петра 
и Павла, фреска на южной 
стороне апсиды

10, ч. 2, с. 28–29.  
№ 218; табл. XLI

мц7z марта вь д7 на па|мz стго павла i uльянъi |  
п[р]истависz рабь би7 якимь | [и]менемь 
пефюрии ~рэи ст7оэ | софьэ

XV в.2 Центральный неф, фреска  
с изображением неизвестного 
святого

10, ч. 3, с. 51–52.  
№ 236; табл. LXV

1 Придерживаюсь датировки граффито, данной С. А. Высоцким [6, с. 100].
2 Конъектура рабъ би7 i|подьякъ моя. В. В. Корниенко вслед за С. А. Высоцким читает рабъ би7i | подьякъ. Ср. написание рабъ 

би7 в граффито № 54.
3 Придерживаюсь датировки граффито, данной А. А. Зализняком [8, с. 284].
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Таблица 2. Поминальные граффити в храмах Новгорода и Старой Ладоги12

Текст граффити Дата Местонахождение Публикация

мцcа октzбрz · ді · | престависz рабъ | бж7и(и) ГИСА ·  
t свт7го вла|си(я)

Рубеж XI–XII вв. София Новгородская, южный неф, 
северный отсек, центральный 
кресчатый столп, южная грань южной 
лопатки

13, с. 80. № 82; 
рис. 66

мсца септzбр[я пре]|стависz рабъ [Божий] Вторая половина 
XII – первая 
половина XIII в.

Старая Ладога.  
Раскопки 1886–1887 г.

17, с. 9, № 1

мсца гьноварz въ осмыи днь престависz софиz 
дроциловаz

XIII в. Старая Ладога.  
Георгиевская церковь, алтарь

3, c. 368. № 2

мс7ца октzбрz в | осмъi дн7ь престави|сz рабо бж7и | гюрги 
нищ|кове ци

XIII в. Старая Ладога.  
Георгиевская церковь, алтарь

3, с. 24, рис. 8;  
с. 368, № 2

мсца ав|гuста день престав|исz ра бж7и|и петро 
до|мажиро|виць на | свт7го еле|fериz во д ·

XIII в. Старая Ладога.  
Георгиевская церковь, алтарь

3, с. 24, рис. 8;  
с. 368, № 2

[…в]ъ дн | преста[вися] | ра[б Божий] XIII в. Старая Ладога.  
Раскопки 1886–1887 гг.

17, с. 9–10, 
№ 1

в лэ(то) ¤ѕ7pн7д7 генва[ря] f престависz рабъ бж7ии | 
севастиянъ черноризьць в ски[ме… м]ирьскы перэмилъ

1246 г. Новгород. Церковь Спаса на Нередице, 
северо-западный столп

18, с. 75, № 17

мца fеврар[я] во на с(вятого) евстаfеz патриzрха 
прэстависz раба [б]жи[я] матрµна попадьz а погрэбли кв

Вторая половина 
XIII в.

Старая Ладога. Георгиевская церковь, 
дьяконник, северная стена

3, с. 370

въ лэ(то) ¤ѕ7[pпз мцcа wктz[бря] в · з · прэстависz 
ра[бъ] | бж7ии кюрилъ на п[а]мzт[ь] св[я]тог[о] сергия |  
[н]а дев[ят]ыи д[ень] жена е[го] прэста[ви]сz  
w[кси]ния | ги7 помози рабu своему кюрилu и wксениi

1279 г. Новгород. Церковь Спаса на Нередице, 
южная сторона  
юго-восточного столпа

18, с. 73, № 15

мца маiа к7в7 | ст7го мYнка васi|лиска пре[ста]ви|сz ра(б) 
бж7ии архи[е]|п7п7ъ климентъ

1299 г. Новгород. Церковь Николы на Липне, 
северо-восточный столп

18, с. 102–103, 
№ 60

престависz по//нинарьz мэ[сяца] | на октабрz на 
памzт(ь) [свято]|го […]1

XIV в. Новгород. Церковь Феодора 
Стратилата на Ручью, хоры, правая 
сторона, у окна

18, с. 104, № 
61

м]ца маiа въ | в прест[а]ви|сz р[аб]ъ бж7и | нн […] на 
памz[ть святог]о5 офа|насия2

XIV в. Новгород. Церковь Николы на Липне, 
южная грань юго-восточного столпа

21, с. 162–163, 
№ 3

мца марта въ | ѕ пр[ес]тависz | рабъ б]ж7и[и] степа|нъ XIV в. Новгород. Церковь Николы на Липне, 
южная грань юго-восточного столпа

21, с. 166–167, 
№ 7

месzца но[ября] | во : аг прэс[та]|висz рабъ [Божий] | 
неог[…] | на свz[таго] | [Арс]ени[я?]

XIV в. Старая Ладога. Раскопки 1886–1887 гг. 17, с. 10, № 3

мца дека|брz и‹ пре|стависz ра|бъ бжии ва|силеи Середина – вторая 
половина XIV в.

Новгород. Церковь Николы на Липне, 
южная грань юго-восточного столпа

21, с. 163–164, 
№ 4

[мц]а июлz ки7 стго | мY[ка Ев]ста[фия] | прес[тав]исz 
рабъ бж7[и Фе|о]фанъ

Середина – вторая 
половина XIV в.

Новгород. Церковь Николы на Липне, 
южная грань юго-восточного столпа

21, с. 165–166, 
№ 6

мца июнz въ енадесzть | днь на памzть стго прока |  
амоса престависz рабъ бжиi | […]въ игµменъ стго 
николы

Вторая половина 
XIV в.

Новгород. Церковь Николы на Липне, 
северо-восточный столп

18, с. 105–106, 
№ 62

мц7а ма[ия … преста]висz ра[б б]ъж[и] иван[ъ на] 
памz[ть] ст7го и~ва

Вторая половина 
XIV в.

Новгород. Церковь Николы на Липне, 
южная грань юго-восточного столпа

21, с. 164–165, 
№ 5

[м]ца иулz въ iе [н]а па[м|я]ть wц7а василия 
преста[|ви]са рабъ бжи фе|одорь

Конец XIV в. или 
рубеж XIV–XV вв.

Новгород. Церковь Николы на Липне, 
южная грань юго-восточного столпа

21, с. 160–161, 
№ 1

мца февр[аля] въ ка дн7ь | на памz(ть) стго оц7а | 
остафия преста|висz рабъ бжи | fеодоръ

Конец XIV – 
начало XV в.

Новгород. Церковь Николы на Липне, 
северная грань северо-восточного 
столпа

21, с. 167–168, 
№ 8

престависz посадни(къ) | василэи мэсzYа сем[тября] | 
на памzть ст7ъz м[ученицы] | феклъи

Конец XIV – 
начало XV в.

Новгород. Церковь Феодора 
Стратилата на Ручью, хоры, северная 
стена

12, с. 442

престависz рабъ | бжи(и) попъ остафеи XV в. Новгород. Церковь Феодора 
Стратилата на Ручью, лестница, правая 
стена

18, с. 112, 
№ 72

1 Дополнения мои. – А. А.
2 Дополнение мое. – А. А.
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XI–XII вв., а максимум их распространения прихо-
дится на XIV в. В данном случае, в отличие от Со-
фии Киевской, разоренной монголами и долгое время 
стоявшей в руинах, видимо, можно говорить о непре-
рывности поминальной традиции в новгородских 
храмах. 

Среди лиц, отмеченных в поминальных граффити, 
преобладают представители духовенства, церковно-
го клира и члены их семей, на что обратил внимание  
С. Франклин [25, с. 135]. Данные надписи не отмечают 
места захоронений и, следовательно, не связаны с за-
упокойным богослужением при могиле. Большинство 
граффити в Софии Киевской расположено в алтарных 
частях храмов, куда имели доступ только священно-
служители, и, скорее всего, были выполнены ими. Та-
ким образом, поминальные граффити, с одной сторо-
ны, выполняли мнемонические функции, напоминая 
о дне поминовения умершего. При этом, что хочется 
подчеркнуть особо, граффити несли иную инфор-
мативную нагрузку, нежели надгробия: они не были 
связаны с захоронением и скорее являлись личным на-
поминанием для священника. С другой стороны, по-
минальная надпись, сделанная в алтарной части, без 
сомнения, рассматривалась как своего рода «вечная 
молитва» за усопшего [1, с. 303; 2, с. 259–260].

В Новгороде большинство ранних граффити, как 
и в Софии Киевской, обнаружены в алтарях храмов. 
Однако с последней трети XIII в., насколько позволя-
ет судить опубликованный материал, в новгородских 
храмах зарождается традиция размещать поминаль-
ные граффити вне алтарной части. В этом отношении 
особый интерес представляют надписи в церкви Ни-
колы на Липне, которые, подчеркну особо, сделаны на 
столпах в монастырском храме. Но были ли умершие, 
отмеченные в граффити, иноками или мирянами, ска-
зать нельзя, так как их статус в надписях не указан.

В XIII в. формула «преставися раб Божий» появ-
ляется на надгробиях. В Сербии одна из древнейших 
эпитафий с такой формулой датируется 1231 г. [24,  
с. 6, № 13]. От XIII в. известна эпитафия на валунном 
надгробии из Смядынского монастыря в Смоленске. 
Год кончины, данный в нетрадиционном для Руси ле-
тоисчислении от Рождества Христова, исследователи 
читают по-разному – 1219 или 1271 г. (О. М. Бодян-
ский), 1239 г. (В. Н. Щепкин), 1271 г. (А. М. Дун-
дуков-Корсаков, Б. А. Рыбаков). Вырезанная же на 
другой стороне эпитафия несет структуру информа-
ционных единиц, характерных для «классических» 
подписных надгробий Московской Руси: указаны 
месяц и день смерти, за которыми следует формула 
«прьставил|осz рабъ бжиi», имя умершего и его духовный 
сан – «Y|ърноризьць» [22, с. 41, № 44; табл. XV. 3–4].

Т. В. Рождественская считает, что указание на год 
смерти в поминальных граффити было факультатив-

ным, более важным представлялось указание на день 
смерти, а нередко – и имя святого, так как целью та-
ких надписей являлось ежегодное поминовение во 
время храмового богослужения [20, с. 501, прим. 38]. 
Но были ли эти формулы неизменны во времени? 
Табл. 1 и 2 свидетельствуют, что формула «месяца N 
в день N преставися раб Божий / раба Божия (имя-
рек)» появилась на Руси в конце ХI в. в поминальных 
граффити на стенах храмов. Менее чем через сто лет 
она предстает в расширенном виде: «лета N месяца 
N в день N преставися раб Божий / раба Божия (имя-
рек)». Дополнение формуляра поминальных граф-
фити ссылкой на день памяти святого (развернутая 
формула) появляется позднее: в Софии Киевской – во 
второй половине XIII в., скорее всего ближе к концу 
столетия, так как в 1240 г. собор был разорен татаро-
монголами и длительное время не восстанавливался 
(на одном из граффити есть дата 1285 г.). В Новго-
роде самое раннее граффито с данной формулой да-
тировано 1279 г., что коррелирует с киевским мате-
риалом, но категорически это утверждать нельзя при 
массе граффити, суммарно датируемых XIII в.

Показательно, что поминальным граффити  
с «ранней» формулой на Северо-Западе Руси син-
хронны белокаменные намогильные кресты, эпи-
тафии на которых редки. Что же касается граффити  
с развернутой формулой, то время их появления со-
впадает с распространением белокаменных над-
гробий на некрополях Северо-Восточной Руси [2,  
с. 41]. В сумме эти факты, очевидно, свидетель-
ствуют о важных переменах в поминальной культу-
ре, которые произошли после татаро-монгольского 
нашествия, усилившего эсхатологические ожидания,  
и были связаны с необходимостью фиксации точного 
времени смерти, реже – места погребения. Практи-
чески одновременно с конца XIII в. число граффити,  
в том числе и поминальных, в древнерусских хра-
мах значительно сокращается. Ю. А. Артамонов  
и И. В. Зайцев связывают это с введением во второй 
половине XIII – начале XIV в. канонического за-
прета на начертание надписей в церквях [1, с. 304].  
И, вероятно, их исчезновение может быть синхронно 
распространению регулярной практики поминовения 
умерших и, как следствие, подписных надгробий,  
на которые и переходит формула «преставися раб  
Божий».

Таким образом выстраивается единый хроно-
логический ряд, в котором прослеживается прямая 
взаимосвязь поминальных граффити с формулами  
в эпитафиях на ранних старорусских надгробиях. 
Тенденцию к проникновению данной формулы на на-
могильные памятники Северо-Восточной Руси пока 
можно датировать второй половиной 1450-х гг., но 
это – тема отдельного исследования.
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Аляксандр Аўдзееў

ШЛЯХ ФОРМУЛЫ «ПРЕСТАВИСЯ РАБ БОЖИЙ»:  
АД ПАМІНАЛЬНЫХ ГРАФІЦІ ДА ЭПІТАФІЙ

Рэзюмэ

Артыкул прысвечаны эвалюцыі формулы «преставися раб Божий» у мемарыяльных графіці, якія з’яўляюцца на сце-
нах Святога кафедральнага сабора ў Кіеве ў 1080–1090-я гг. і на сценах наўгародскіх цэркваў у ХІ–ХІІІ стст. Гэтыя над-
пісы, якія належалі праваслаўнай славянскай традыцыі, не пазначаюць месцы пахаванняў і не звязаны з мемарыяльнымі 
царкоўнымі службамі. Большасць графіці ў Святой Сафіі і наўгародскіх цэрквах размешчаны ў алтарнай частцы царквы, 
куды магло ўвайсці толькі духавенства. Тыя надпісы выконвалі мнеманічныя функцыі, асабістае нагадванне для святара 
пра дзень ушанавання і таксама як «вечная малітва» аб памерлым. Мемарыяльныя графіці існавалі да XV ст., і іх знікнен- 
не магло быць звязана з адначасовым з’яўленнем надпісаных магільных камянёў на Паўночна-Усходняй Русі ў 1470– 
1480-я гг., куды формула была перададзена. 
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THE PATH OF FORMULA «SERVANT OF GOD DEPARTED» FROM MEMORIAL GRAFFITI 
TO EPITAPHS

Summary

The article deals with evolution of the formula «Servant of God departed» in memorial graffiti, which appears on the walls of 
Saint Sofia Cathedral in Kiev in 1080s – 1090s and on the walls of Novgorod churches in 11th–13th centuries. These inscriptions, 
belonging to Orthodox Slavic tradition, do not mark the grave sites and are not linked to the memorial church services. Majority 
of graffiti in Saint Sofia and Novgorod churches are situated in altar pat of the church, where only clergy could enter. Those 
inscriptions served mnemonical functions, being personal reminder for the priest about a day of remembrance and also were 
regarded as «eternal prayer» for the deceased. Memorial graffiti lived until 15th century and its disappearance could be linked to 
simultaneous appearance of inscribed gravestones in North-East Rus in 1470s – 1480s, where the formula had been transferred.
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