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В настоящее время эпиграфика Московской Руси — одна из наиболее 

динамично развивающихся специальных исторических дисциплин. В первой 

половине 90-х гг. ХХ в. импульс для её развития дали многочисленные 

работы Л. А. Беляева — и в первую очередь его монография, специально 

посвящённая белокаменным надгробиям Северо-Восточной Руси[6]. Для 

последних десятилетий характерны два явления. Первое — это увеличение 

числа публикаций старорусских надгробий, в издании которых участвуют 

профессиональные археологи, архитекторы-реставраторы, искусствоведы и 

краеведы. По числу публикаций лидирующее место традиционно занимают 

надгробные плиты из Москвы[7. 272–321.] и Подмосковья. В качестве 

примера можно назвать издания надгробий, обнаруженных при 

исследованиях в Троице-Сергиевой лавре, благодаря которым некрополь, 

сложившийся в данной обители в последней четверти XV — начале XVIII в., 

на настоящее время является наиболее изученным в эпиграфическом плане 

некрополем Московской Руси[9. 150-164]. Вторым подобным 

эпиграфическим комплексом стал некрополь Ново-Иерусалимского 

монастыря, однако издание составляющих его надгробных плит в небольшой 

степени можно назвать публикацией эпиграфических памятников[13]. Ещё 

одним явлением стало расширение географии публикуемых надгробий: 

изданы плиты из Дмитрова[27. 136–147], Можайска[3. 324–330], Суздаля[17], 

Новгорода Великого[20. 88–94], Пскова[21. 75–94.], Твери[19. 144-154], 

Нижнего Новгорода[26. 143–146], Переславля Залесского[25. 304-321], 

Ярославля[4.39-41], Костромы[5. 149-159], Рязани[10. 84-89], Казани [22. 

384-394] и других городов. 

В научный оборот было введено немало строительных надписей эпохи 

Московской Руси, выявленных за пределами Москвы — в Подмосковье [18], 

Туле [1.199-203], Костроме [2.158-165], Ярославле [28.11-17] и Ярославской 

области [16. 556-563] и др. Для последних лет характерными стали 



«монографические» исследования надписей на сооружениях Московского 

Кремля — Спасской башне [8. 16-25], колокольне Ивана Великого и 

Филаретовской пристройке к ней. 

Эпиграфической экспедиции школы-интерната «Интеллектуал» 

предшествовали экскурсии по Москве и Подмосковью, нацеленные на 

поиски надписей XVI–XVII вв. в монастырях и на стенах храмов [23]. Сама 

же экспедиция как систематически проводимое мероприятие родилась в 

июне 2010 г., когда группа школьников, участвовавших в Могутовской 

археологической экспедиции ИА РАН (руководитель — д.и.н. С. З. Чернов) 

во главе с одним из авторов доклада обнаружила в с. Воскресенском 

Ногинского р-на Московской обл. уникальный комплекс белокаменных 

надгробий XVI–XVII вв. Работа над изучением и фиксацией надгробий и 

созданием лапидария при храме показала большой интерес учащихся к этому 

виду источников. С 2012 г. экспедиции проводятся регулярно — обычно в 

осенние и летние каникулы. 

Одним из стимулов создания экспедиции стала возможность участия в 

создание свода надписей Московской Руси, проект которого активно 

разрабатывается Университетом Дмитрия Пожарского и Православным 

Свято-Тихоновским гуманитарным университетом [24]. 

Экспедиции предшествует спецкурс «Основы эпиграфики», который 

читается в течение учебного года, в котором участвуют все желающие. 

Основной состав — ученики 5–7 классов. Во время занятий, которые 

проходят в лекционно-семинарской системе, учащиеся получают знание о 

развитии эпиграфики в Московской Руси, основных типах и их 

источниковедческой значимости. Обязательным является изучение 

церковнославянского алфавита и палеографических особенностей надписей, 

их чтение и комментирование. Учащиеся постигают эпиграфическую 

терминологию и азы методики изучения надписей. 

Экспедиция обычно проходит в первой половине июня, общая 

продолжительность — не более 10 дней, что связано с возрастными 

особенностями учащихся. В качестве её основных целей можно выделить: 

— привитие школьникам интереса и уважения к отечественной истории 

и культуре; 

— поиск и фиксация эпиграфических памятников, которые затем войдут 

в свод надписей, оценка отдельных регионов на перспективность поиска 

надписей Московской Руси; 

— привитие гуманитарно ориентированным школьникам навыков 

научной работы: изучению и обработке материала в полевых условиях, и 

исследования найденных надписей. 

В этом отношении эпиграфические памятники обладают огромным 

потенциалом для привлечения школьников к научной работе. Прежде всего, 

это источник — очень необычный для школьников, поскольку в учебниках 

по истории надписям уделено минимальное внимание, а во время экспедиции 

можно, что называется, «потрогать историю руками». Привлекает 



школьников роль первооткрывателей никому не ведомых текстов, 

возможность их обработки и прочтения прямо на месте находки. 

Начиная с первой экспедиции, в её работе участвовали школьники из 

Кашина, Ярославля и Московской области, что говорит о необходимости 

создания подобных межрегиональных экспедиций или иных форм 

взаимодействия с учителями и учащимися российских регионов. 

Обсуждению находок и их значимости для исследования посвящаются 

вечерние собрания. Обычно они состоят из обсуждения итогов дня, лекции 

одного из руководителей, участников экспедиции или приглашённых гостей 

и обмена мнениями. 

Первая и одна из основных задач эпиграфической экспедиции — 

возможность показать Россию ближе — реальную жизнь и быт небольших 

городов. Это — знакомство школьников с историческими и культурными 

памятниками тех мест, в которых проходит экспедиция, посещение 

монастырей и храмов, музеев, знакомство с местными 

достопримечательностями, святынями, деятельностью подвижников 

благочестия, историческими и православными традициями, беседы с 

приходскими священниками и музейными специалистами. Школьникам 

предоставляется возможность глубоко изучить российскую 

действительность. Дети видят не «идеальную» туристическую картинку и не 

картинку с экрана компьютера, а реальное положение дел. Во время 

экспедиции становится ярко заметно, что мировосприятие школьников 

меняется: они становятся ближе к стране, а так же приближают ее к себе. 

Сами лично осматривают и наблюдают свою страну, свой народ, свою 

Родину.  

Вторым существенным моментом можно назвать познание своей страны 

через прочтение древних надписей, на которых упомянуты люди (не всегда 

известные из иных источников) — современники Василия III, Ивана 

Грозного, Борис Годунова, Алексея Михайловича, Петра I. Погрузившись в 

обработку этих древностей, школьники, как правило, заканчивать её не хотят. 

Это занятие позволяет им, если так можно выразиться, «потрогать историю 

руками», что само по себе интересует ребят немало. Чтение надписей также 

помогает детям глубже заинтересоваться изучением истории русского языка 

и способствует развитию кругозора.  

Третьим же моментом является факт ускоренной социализации 

школьников. Экспедиция проходит в формате ограниченного круга людей, 

соответственно каждому участнику приходится учиться строить свои 

отношения с остальными. Вначале ребята разбиваются по интересам в узком 

кругу, но по прошествии времени начинают общаться со всеми участниками 

экспедиции. За 10 дней, в течении которых проводится экспедиция, 

практически все дети начинают общаться и тянуться друг к другу, а также к 

взрослым участникам.  

Эпиграфические экспедиции устраиваются регулярно с 2012 г. За это 

время были обследованы следующие регионы: 



— 2012 г. — Тверская обл. (Кашин и окрестности, Калязин, 

Краснохолмск), а также Углич; 

— 2013 г. — Владимирская (Киржачский Благовещенский монастырь) и 

Нижегородская обл. (Дивеево, Арзамас, Нижний Новгород, Макариев 

Желтоводский монастырь); 

— 2014 г. — Вологодская обл. (Кириллов и окрестности, Белозёрск, 

Спасо-Прилуцкий монастырь). 

Почти всегда эпиграфическая экспедиция имеет продолжение в осенние 

каникулы. В эти поездки мы исследовали надписи в Ярославском Спасо-

Преображенском, Борисоглебском что на Устье, Никольском Переяславском 

и Новгородском Антониевом монастырях, а также эпиграфические 

памятники Великого Устюга. Поиски продолжаются и во время летней 

археологической экспедиции в Галиче. В 2013 г. во время поездки в Нерехту 

был исследован комплекс надгробий последней четверти XVII в. в Троице-

Сыпанове монастыре, а в 2014 г. велась работа по уточнению методики 

исследования анэпиграфных валунных надгробий. 

Если говорить о научных итогах экспедиции, то во время поездок 

действительно был сделан ряд уникальных находок. Перечислим основные 

из них: 

— два валунных надгробия XVI в. в Кашине, давшие ключ к пониманию 

градостроительной структуры города [14.147-167]; 

— комплекс ранних надгробий конца XV — начала XVI в. из 

Киржачского Благовещенского монастыря; 

— надгробная плита Ивана (Головы) Соловцова (конец XVI в.) из 

Нижнего Новгорода с редчайшим образцом древнерусской покаянной 

литературы — исповедью [15.119-146]; 

— комплекс надгробий тверского типа с Т-образным знаком XV–XVI вв. 

в Белозерске. 

Таким образом, школьная эпиграфическая экспедиция имеет большие 

научные и педагогические перспективы и при благоприятных 

обстоятельствах способна превратиться в межрегиональное мероприятие. 

Такие экспедиции не только важны для большой науки, но и очень полезны 

для детей разных возрастов. 

Якутия, куда русские переселенцы принесли свои традиции и обычаи, в 

отношении эпиграфических памятников XVII в. является «белым пятном»: 

систематических их поисков не велось. Поэтому организация подобных 

экспедиций в места, освоенные русскими первопоселенцами, могут дать 

уникальный источниковый материал. 
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