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Университет Дмитрия Пожарского,
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Мастера-резчики надписей  
в Московской Руси1

Ремесленники Древней Руси давно находятся в круге научных ин-
тересов  А. А. Медынцевой.  Исследовательница  внесла  весомый  вклад 
в  изучение  особенностей  их  мастерства,  профессионального  состава 
и  просопографию  (Медынцева,  1978. С.  378–383;  1991;  1999. С.  149–159; 
2006. C. 81–90; 2012. C. 149–155). Данная статья, посвященная мастерам, 
резавшим надписи в Московской Руси, написана в продолжение темы, 
поднятой и успешно разрабатываемой юбиляром.

Вопрос о резчиках эпитафий на белокаменных плитах слабо изучен 
в отечественной историографии, поскольку основной интерес вызыва-
ли архитекторы и мастера строительного дела, трудившиеся в Москов-
ской Руси. Отдельные аспекты – как, например, организации труда рез-
чиков и размеры оплаты их труда – не являлись предметом исследова-
ния. В 1930 г. А. Н. Сперанский установил имена четырех мастеров, за-
нимавшихся в XVII в. изготовлением эпитафий (Сперанский, 1930), позд-
нее Н. Н. Воронин  прибавил  к  этому  списку  еще  одно  имя  (Воронин, 
С. 126. № 66). В. Б. Гиршберг назвал те же имена (Гиршберг, 1954. С. 128) 
и  позднее  издал  надгробную  плиту  с  приписью  «сей  камень  резал» 
и затертым именем мастера (Гиршберг, 1960. С. 7). Позднее «пять масте-
ров» стали историографическим штампом (Беляев,  1996. С. 21–22; Жи-
тенева, 2009. С. 105). Между тем, источники, опубликованные во второй 
половине XIX – начале ХХ в., дают прочную базу для проведения такого 
исследования. Особенность источниковой базы состоит в том, что она 
охватывает XVII в., причем из расходных книг приказов в подавляющем 

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Свод русских надписей» (URL: /http: cir.
rssda.su) при поддержке Фонда Развития ПСТГУ, Университета Дмитрия Пожарского 
и Лаборатории RSSDA. См. также: Авдеев, 2015. С. 147–163.
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большинстве известны имена резчиков эпитафий, реже – имена масте-
ров, работавших со строительными надписями, которые главным обра-
зом жили в Москве. Реже имена резчиков встречаются в монастырской 
документации и, как исключение, – в самих надписях, дающих в этих 
случаях имена резчиков, трудившихся за пределами столицы в XVI в.

Производство надгробий и строительных надписей в Московской 
Руси было тесно связано с добычей известняка. Хотя профессия резчи-
ка намогильных плит к концу XVI в. стала массовой, особого термина 
для ее обозначения не сложилось. Указ Бориса Годунова, разосланный 
в 1600 г. по русским городам, среди ремесленников, обрабатывавших 
камень, называет и тех, кто «цки на  гробы тешут»  (АСЗ, 2002. С.  355. 
№ 434).

Уникальный  материал  о  процессе  производства  белокаменных 
надгробных  плит  дали  археологические  исследования  селища  Боль-
шое Саврасово 2 (Ленинский р-н Московской обл.), где во второй поло-
вине XVI – начале XVII в. жили мастера, занимавшиеся добычей и обра-
боткой белого камня (Богомолов и др., 2015. С. 339–411). К «пробам пера» 
будущих мастеров принадлежат обломки плит  с нанесенными в хао-
тическом  порядке  разметкой  и  парными  рядами  треугольников,  ха-
рактерными для декора белокаменных изделий (Фатьков, Яганов, 2015. 
С. 417–418).

Находки  показали,  что  изготовление  и  декорировка  намогиль-
ных  плит  в  Московской  Руси  были  отделены  от  нарезки  эпитафий, 
но  не  дали  ответа  на  вопрос,  специализировались  ли  ремесленники 
на производстве отдельных изделий, или же весь ассортимент произ-
водили одни и те же мастера, хотя из документов более позднего вре-
мени известно, что саркофаги, изготовлявшиеся из цельных блоков из-
вестняка,  делались  теми  же  мастерами,  что  резали  надгробия  (Пано-
ва, 2004. С. 85–91; Станюкович, Черносвитов, 2005. С. 63–72). Например, 
в  1700  г.  тяглец Таганской  слободы Сидор Сергеев  сын Каменщиков, 
вытесавший плиту для эпитафии патриарху Адриану, одновременно 
сделал и «ковчег каменной белого камени с верхнею каменною цкою, 
в котором ковчеге святеишего патриарха тело в деревянном гробе по-
ставлено», за что получил 12 рублей [РГАДА. Ф. 235 (Патриарший ка-
зенный приказ). Оп. 2. Д. 176. Л. 367 об.] 2.

Готовые изделия продавались на местных рынках. В июле  1654  г. 
Павла Алеппского, прибывшего в Московию в свите патриарха Антио-

2  Благодарю А. В. Яганова за указание на этот источник.
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хийского Макария, эпидемия задержала в Коломне. Его перу принад-
лежит  уникальное  свидетельство  о  торговле  намогильными  плитами 
в этом городе. Так как к нему придется неоднократно обращаться, при-
веду его полностью: «В эту пору (зимой. – А. А.) привозили в Коломну 
надгробные камни  с резьбой, необычайно большие,  каких не  стащи-
ли бы и двадцать лошадей, привозили по одному или по два на санях, 
на одной лошади, причем тут еще сидел хозяин; это ужасно удивитель-
но» (Путешествие… 2005. С. 248).

Возможно, в Коломне, близ которой в с. Мячкове, находились ме-
ста добычи известняка и каменотесные мастерские, существовал опто-
вый рынок по торговле намогильными плитами. Павел Алеппский со-
общает, что здесь цена белокаменного надгробия без эпитафии состав-
ляла 3 рубля (Путешествие… 2005. С. 248). Отсюда плиты могли посту-
пать на рынки других городов или к мастерам-резчикам, выполнявшим 
эпитафии по индивидуальным заказам. Московские рынки, где торго-
вали деревянными гробами и белокаменными саркофагами, упомяну-
ты в «Повести о болезни и смерти Василия III» и «Повести о преставле-
нии и погребении князя Михаила Скопина-Шуйского» (Повесть о бо-
лезни… 2000. С. 46; Повесть о преставлении… 2006. С. 140, 142) 3. В кон-
це XVII в. один из рынков находился в Таганской слободе, и жившие 
там мячковские мастера продавали заготовки надгробных плит и сар-
кофаги (Забелин, 1884. Стб. 1082). Петрографический анализ белокамен-
ных надгробий из Соловецкого монастыря показал,  что их изготови-
ли в Подмосковье (Буров, Исакова, Флоренский, 2009. С. 116–117; ср.: Бу-
ров, 2006. С. 257). В Кирилло-Белозерский монастырь надгробия с эпи-
тафиями,  сделанные по  заказу вкладчиков обители, везли из Москвы 
(Барсуков, 1883. С. 156).

Перевозка поднимала цену надгробия, но не критически. Так, пе-
ревозка  ста белокаменных «лещадей» из Коломны в Москву  в  1665  г. 
обошлась казне в 3 рубля [РГАДА. Ф. 181 (Рукописный отдел библио-
теки МГАМИД). Оп. 3. Д. 232. Л. 572]. Поэтому цены на намогильные 
плиты в других городах не слишком отличались от цен в Коломне. На-
пример, во вкладной книге Серпуховского Высоцкого монастыря под 
1634/35 г. отмечена покупка, возможно, на местном рынке «двух кам-
ней  на  гробы»  за  5  рублей  (Вкладная  книга…  1993.  С.  50).  Сравним: 
в  30-е  годы XVII  в.  в Серпухове  три овцы  стоили  50  копеек,  четверть 
ржи шла за рубль, ту же цену платили за полпуда воска или пуд меда, 

3  Термин «саркофаг» в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» не отражен.
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за корову давали от полутора до двух рублей, а за мерина – 5 рублей 
(Вкладная книга… 1993. С. 41, 43, 48, 52–54).

По меньшей цене шли белокаменные плиты-вставки. Оптовая за-
купка  ста  таких  «лещадей»  в  Коломне  для  резных  работ  по  украше-
нию Красных ворот нового Гостиного двора в Китай-городе (на одной 
из них была вырезана строительная надпись) в 1672 г. составила 10 руб-
лей [РГАДА. Ф. 181 (Рукописный отдел библиотеки МГАМИД). Оп. 3. 
Д. 232. Л. 572]. Однако применительно к плитам – вставкам в надгроб-
ницы,  выполнявшимся  по  особым  заказам  и  требовавшим  дополни-
тельных трудозатрат, цены были выше. За заготовку такой плиты для 
надгробницы патриарха Филарета († 1633) шириной в 2 аршина было 
уплачено 1 рубль 16 алтын 4 денги, за такую же плиту для надгробни-
цы патриарха Иоакима I († 1652) заплатили рубль. В последнее десяти-
летие XVII  в.  цены на  «лещедь»  колебались:  плита – вставка для  эпи-
тафии патриарха Иоакима II († 1690) стоила 3 алтына (размер не ука-
зан),  а  «лещедь полутораршинная» надгробия патриарха Адриана  († 
1700) – 26 алтын 4 денги (Забелин, 1884. Стб. 1054, 1060, 1065, 1082). Бело-
каменный саркофаг стоил от 12 до 15 рублей (Забелин, 1884. Стб. 1065, 
1082),  и  приобрести  его  могли  состоятельные  покупатели  (Путеше-
ствие… 2005. С. 241), что подтверждается результатами раскопок некро-
полей Московской Руси (Панова, 1991. С. 90–101; Станюкович, Черносви-
тов, 2005. С. 65; Беляев, 2013. С. 89).

Детализированную шкалу цен на изготовление надгробий и кры-
шек саркофагов с эпитафиями дают документы государственного де-
лопроизводства (табл. 1)4.

В конце XVI в. для организации строительных работ был учрежден 
Приказ каменных дел, подчиненный Приказу Большого дворца (Лисей-
цев, Рогожин, Эскин, 2015. С. 87). Он ведал каменщиками, кирпичниками, 
изготовителями извести и мастерами смежных профессий, в том числе 
и резчиками, которые выполняли различные работы – от изготовления 
эпитафий до белокаменного узорочья. Высшую категорию составляли 
«государева жалованья подмастерья и каменные резцы», остальные рез-
цы, в зависимости от уровня квалификации, делились на «статьи» и по-
лучали  годовое жалованье и «запасы». Так,  в  1615/16  г.  два резца 3-й 
статьи, получили по 3 алтына, 10 четвертей ржи и овса, по 1,5 четверти 
круп и гороха, 5 полтей мяса и 5 пудов соли (Сперанский, 1930. С. 139).

Приведенные ниже  свидетельства  позволяют  говорить  о  том,  что 
отделять  резчиков  надписи  от  людей  других  профессий,  связанных 
с изготовлением надписей, не имеет смысла, так как они в зависимости 

4  Источник: Забелин, 1884. Стб. 1057, 1060, 1062, 1065, 1082.
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от сложности работы объединялись в артель от двух до четырех чело-
век. Источники сообщают о следующих артелях 5:

– 24 января 1625 г. государева жалованья подмастерье и каменный ре-
зец Ивашка Неверов на белокаменной плите-вставке в надгробницу цари-
цы Марии Владимировны (Вознесенский собор Вознесенского монасты-
ря в Московском Кремле) «вырѣзалъ <…> наружные слова и покрылъ зо-
лотом, а поля навелъ лазоревою краскою», за что был пожалован четырь-
мя аршинами без четверти английского сукна «настрафилю лазоревого» 
стоимостью в 2 рубля. Трудившийся вместе  с ним каменный резец свя-
щенник Ждан Аврамьев (будучи вдовцом, он не мог совершать богослу-
жений и, видимо, жил за счет сторонних заработков) днем позже за тот же 
труд получил 4 аршина английского сукна «лятчины лазоревой» стоимо-
стью в 6 алтын 4 денги за аршин (Дополнения… Стб. 403. № 921);

– 21 ноября 1633 г. государева жалованья каменных дел резец Иваш-
ка Неверов вместе с Федькой Тарасовым и Ромашкой Ивановым полу-
чили жалованье за то, что «рѣзали на камени наружные слова и золоти-
ли и красками наводили» на плите-вставке в надгробницу патриарха 
Филарета (Успенский собор Московского Кремля). За это мастера полу-
чили по 4 аршина сукна «настрафилю лазоревого» стоимостью в 2 руб-
ля «полтище» (Дополнения… Стб. 846–847. № 952). В том же составе «ре-
щики и навотчики» 19 февраля 1636 г. получили такое же жалованье 
за то, что резали на надгробии Василия Шуйского (Архангельский со-
бор Московского Кремля) «летопис, слова ис камени выбивали и золо-
тили» [РГАДА. Ф. 396 (Архив Московской Оружейной палаты). Оп. 2. 
Д. 291. Л. 202 об. – 203; частичная публикация: Давиденко, 2014. С. 159];

– 5  декабря  1640  г.  было  выплачено  жалованье  резцам,  сооружав-
шим гробницу патриарха Иоасафа I. Каменных дел подмастерье Иваш-
ка Неверов за вытесанный белокаменный саркофаг получил 12 рублей, 
а за обтеску плиты-вставки в 2 аршина для эпитафии – 1 рубль 16 алтын 
4 денги. Резцы-подмастерья Ромашка Иванов и Васька Наумов, которые 
вместе с Ивашкой Неверовым «рѣзали на каменной тцкѣ на  гробницу 
св. патрiарха Іоасаѳа лѣтопись наружные слова и около лѣтописи кайму 
и травы, и слова и травы золотили», было пожаловано за труд по рублю 
на человека и по отрезу сукна на 1 рубль (Забелин, 1884. Стб. 1062) 6;

5  См. Приложение 1 в конце статьи.
6  Очевидным недоразумением является справка составителей «Словаря архитек-

торов и мастеров строительного дела Москвы», что надгробие было выполнено Иваш-
кой Неверовым и Василием Святогоровым: имя последнего в указанном источнике не 
встречается (Словарь архитекторов… 2008. С. 430, 512).
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– 14 февраля 1673 г. Приказа каменных дел резец Кондрат Семёнов 
«с товарыщи» получили 10 рублей за создание двух «лѣтописей» на бе-
локаменных «лещадях» для вставки в надгробницы патриархов Пити-
рима и Иоасафа I (Успенский собор Московского Кремля). Эпитафия 
на  крышке  саркофага  патриарха  Питирима  выполнена  и  привезена 
в собор резцом Иваном Павловым, за что тот получил плату в 20 алтын 
(Забелин. 1884. Стб. 1062).

В  конце  XVII  в.  работали  мастера,  выполнявшие  все  работы 
по оформлению надписи в одиночку. Так, «таганные слободы тяглецъ 
Иван Мартынов  сынъ  рѣзчикъ  Святейшаго  Патрiарха  на  ковчежнои 
каменнои цкѣ подписалъ глубокою резбою, а у гробницы на лѣщеди 
вырѣзал подпись наружнымъ писмом и вызолотил и краски прикрыл, 
а за тое рѣзбу ему Ивану против дачи 198г(о) довелось  дать тринатцать 
рублевъ» [РГАДА. Ф. 235 (Патриарший казенный приказ). Оп. 2. Д. 176. 
Л. 369–369 об.; изд.] (Забелин, 1884. Стб. 1082).

Сведения  о  приемах  изготовления  надписей  расширяет  Расход-
ная  книга  о  постройке  Гостиного  двора  в  Китай-городе  (Баклано-
ва,  1952.  С.  197).  Каменную  «летопись»,  увековечившую  это  событие, 
в  1664–1665  гг. делали разные мастера, каждый из которых выполнял 
свою часть работы. Нарезку цветочного орнамента по периметру киота 
для надписи выполнял стрелец полка Якова Соловцова Ивашко Богда-
нов, за что получил 9 рублей с полтиною. Стрелец полка Семена Пол-
тева Ивашко Иванов знаменовал надпись (что было оценено в 1 рубль 
16 алтын 4 денги) и «вырѣзывал <…> наружные слова», за что получил 
5 рублей. Надворный конюх Фёдор Павлов  сын Свидерский  золотил 
надпись. Его работа была оценена в 9 рублей, так как «по уговору» он 
использовал свое золото [РГАДА. Ф. 181 (Рукописный отдел библиоте-
ки МГАМИД). Оп. 3. Д. 272. Л. 572, 581 об., 582 об., 583–583 об.].

Из приведенных данных видно, что в XVII в. в Москве не было недо-
статка в людях, способных создать надпись на высоком палеографиче-
ском уровне. При этом, что важно, они принадлежали к разным сосло-
виям – посадские люди,  стрельцы,  священники и даже задворный ко-
нюх – дворянин,  ведавший  кормами  и  инвентарем  царской  конюш-
ни. Они либо объединялись в артель, которую, как правило, возглав-
лял специалист высшей квалификации – государева жалованья подма-
стерье Приказа каменных дел, либо все работы выполнял один человек.

Во  второй половине  20-х – середине  40-х  гг.  XVII  в.  наиболее  вос-
требованным  мастером  по  созданию  эпитафий  был  государева  жа-
лованья  подмастерье  и  каменный  резец  Ивашка  Неверов.  Помимо 
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«кремлевских»  работ,  он,  видимо,  выполнял  эпитафии  частных  лиц. 
По  близости  «почерка» А. М. Житенева  определила,  что  руке  одного 
мастера принадлежат надписи на крышках саркофагов цариц Марии 
Владимировны (†1625), Екатерины Петровны (†1626), царевен Пелагеи 
Михайловны (†1629) Марфы Михайловны (†1632), Софьи Михайловны 
(†1636), Евдокии Михайловны (†1637), а также царицы Евдокии Лукья-
новны (†1645). Тот же мастер резал эпитафию на надгробии И. Ф. Куту-
зова (†1645), похороненного в Высоко-Петровском монастыре (Житене-
ва, 2009. С. 105–106). По времени выполнения работ это мог быть Иваш-
ка Неверов, однако отсутствие научной публикации кремлевских плит 
не позволяет утверждать это с полной уверенностью.

Для государева жалованья подмастерья нарезка эпитафий была до-
полнительным  заработком.  Как  архитектор  по  основной  профессии, 
Ивашка Неверов был одним из наиболее востребованных специалистов: 
в 1631 г. он строил каменную плотину в дворцовом селе Воздвиженском, 
в 1635 г. перестраивал Преображенский собор в Твери, в том же году со-
ставил смету на строительство и ремонт храмов в Жёлтиковом монасты-
ре (Словарь архитекторов… С. 429–430), а в 1644/45 г. вместе с англий-
ским зодчим Хр. Галовеем участвовал в строительстве башни и ворот Мо-
сковского печатного двора (Поздеева, Пушков, Дадыкин, 2001. С. 221).

Метки-граффити,  выявленные  на  белокаменных  надгробиях  XVI– 
XVII вв. в Троице-Сергиевом монастыре, а также документы московских 
приказов отчасти дают возможность проследить процесс изготовления 
эпитафии.  Вначале на  боковой  стороне плиты делалась  соответствую-
щая метка-граффити, иногда наносились «анкетные» данные умерше-
го (Вишневский, 2007. С. 69–74; Беркович, Егоров, 2017. С. 509–510. № МФЧ-
9). Разделения труда не существовало: артельные мастера выполняли все 
виды работ совместно, при этом надпись знаменовал сам резчик. После 
нарезки эпитафия прокрашивалась, и дело завершал позолотчик. В кон-
це XVII в. у мастеров-профессионалов на изготовление обронной надпи-
си на надгробной плите-вставке уходило от одного до двух дней.

Самой дорогостоящей частью работ были раскраска и золочение эпи-
тафии. Данная технология, близкая приемам русских иконописцев, из-
вестна из письменных источников и подтверждается петрографически-
ми исследованиями надгробных плит XVII в. (Лобзова, Антонова, Цицино-
ва, 2010. № 1. С. 85–89; Колбас, Додонова, 2017. С. 624). В таблице 1 приведе-
ны необходимые для этого материалы: сусальное и красное золото, су-
рик, голубец, льняное масло, олифа, скипидар. Голубец – минеральная 
краска на основе карбоната меди (CuCO3), приобретавшая со временем 
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зеленый оттенок, – использовался для раскрашивания готовой надписи 
(Замятина, 1997. С. 50–51. s. v. голубецъ). Для золочения букв, скорее все-
го, применялось твореное золото – сусальное (листовое) золото, растер-
тое в порошок и смешанное со специальным клеящим составом, обыч-
но – рыбьим  клеем  или  протухшим  яичным  белком  (Замятина,  1997. 
С. 165. s. v. твореный). Красное золото – сплав золота с медью – исполь-
зовалось  как  более  дешевый  заменитель  сусального  (Словарь русского 
языка… 1979. С. 58. s. v. золото). Золочение проводилось на масляной ос-
нове: поверхность плиты прокрашивалась свинцовым суриком, смешан-
ным с льняным маслом и небольшим количеством воска,  золото нано-
силось кисточкой и закреплялось горячей олифой 7. Нередко в качестве 
основы для золочения использовался полимент – жидкий, быстро сохну-
щий клеящий состав, состоящий из красной охры (безводная окись желе-
за, смешанная с глиной), яичного белка и небольшого количества расти-
тельных или животных жиров (источником последних, как показывает 
таблица 1, были сальные свечи) (Замятина, 1997. С. 126. s. v. полиментъ).

Насколько  позволяют  судить  источники,  с  1625  г.  труд  резчиков, 
выполнявших надписи по государственному заказу, оплачивался «на-
турой» – отрезами  сукна. С  1640  г. мастера получали денежное жало-
ванье и отрезы сукна, а с 1665 г. создание надписи оплачивалось толь-
ко деньгами. Расценки за выполнение работ формировались «по уго-
вору»  [РГАДА. Ф.  235  (Патриарший казенный приказ). Оп.  2. Д.  176. 
Л. 367 об.] и зависели от сложности работ. Покупку мастером материа-
лов, необходимых для создания надписи, – белокаменных плит, сусаль-
ного золота, красок и др., а также доставку готового изделия к месту на-
значения заказчик оплачивал отдельно. Можно говорить, что изготов-
ление эпитафии, включая ее раскраску и позолоту, в среднем оценива-
лось в сумму от двух до четырех рублей и выше.

Меньше известно о размерах оплаты частных заказов, но они вряд ли 
отличались от «кремлевских». В 1692 г. за белокаменную надгрoбную 
плиту с эпитафией на могилу свoегo зятя, Р. Штрасбурга, П. Гoрдoн за-
платил 4 рубля. Ее установка на могиле обошлась генералу в 1 рубль. 
(Гoрдoн, 2014. С. 123). В 1698 г. он же выплатил «за резьбу на надгробном 
камне» своего зятя К. Снивинса 60 алтын (Гордон, 2018. С. 147). Но в этих 
случаях,  как  показывают  дукт  и  структура  надписей  на  плитах  мо-
сковских  иноземцев,  надгробия  были  куплены  у  русских  мастеров, 

7  Подготовка поверхности к золочению сусальным золотом // URL: http://www.
susal.ru/index.php? id=13&doc=podgotovka_poverkhnosti.
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а эпитафии на них резали уроженцы Немецкой слободы, работавшие 
в  традициях  современного  им  латинского  письма  и  западноевропей-
ской надгробной эпиграфики (Дрбоглав, 1988; Беляев, 1996. С. 234–235).

Исходя из уровня цен второй половины XVII в., можно сказать, что 
изготовление надгробной (равно как и строительной) надписи на бе-
локаменной плите было делом очень дорогим. Четверть (8 пудов) ржи 
стоила от 40 до 54 копеек, втрое дороже стоила четверть ржаной муки, 
свиное мясо – от 33 копейки за пуд, шапка – 1 рубля 8 копеек, полотня-
ная рубаха – от 22 до 27 копеек, порты – 11 копеек, пара сапог – 40 копе-
ек. Средняя цена на лошадь колебалась от 2,5 до 5 рублей, готовую избу 
можно было купить за 16 рублей (Брикнер, 1895. С. 259–280).

В  монастырях  резчики  были  из  числа  братии  (ср.: Фатьков, Яга-
нов, 2015. С. 419). Так, старец неизвестной обители «[Никан]дръ подпи-
сал» строительную надпись 1530 г. для храма в с. Серединском (Авдеев, 
Яганов, 2011. С. 271–277). В 1581 г. чернец Возмищского монастыря Ни-
кандр  «подписывал»  надгробие  Е. В. Бибикова  в  Волоколамской  Лев-
киевой пустыни (Леонид, 1870. С. 7). В письме к Ф. И. Шереметеву игу-
мен Кирилло-Белозерской обители Афанасий предлагал «камени под-
писати» прямо в обители. В ответ боярин известил, что сделал уже за-
каз в Москве: «и я, господа, цки на дядю на Ивана Васильевича, во ино-
цехъ на Іону, и на дядю на Григорья Васильевича велѣлъ сдѣлать; а какъ 
поспѣютъ, и язъ къ вамъ пришлю» (Барсуков, 1888. С. 157–158).

На  основании  стилистической  преемственности  в  декоративном 
оформлении надгробных плит и  эпитафий на  протяжении длитель-
ного промежутка времени В. Б. Гиршберг предполагал существование 
«школ» белокаменной резьбы в Троице-Сергиевом, Новодевичьем и Ге-
оргиевском  монастырях  (Гиршберг,  1954.  С.  128–129).  Свидетельством 
подготовки мастеров-резчиков в обителях А. М. Фатьков и А. В. Яганов 
считают белокаменное надгробие XVI в. из Дмитровского Борисоглеб-
ского монастыря с «пробой букв» (Фатьков, Яганов, 2015. С. 419. Рис. 15). 
Такими же «пробами» являются процарапанные под разным углом от-
дельные буквы или сочетания букв разной высоты на плитах Троице-
Сергиевой обители (Вишневский, 2007. С. 69–74). Однако монахи-резчи-
ки работали не только с камнем. Инок Ново-Иерусалимской обители 
Иона,  бывший  с патриархом Никоном  в  ссылке  в Ферапонтовом мо-
настыре, резал надписи на белокаменных крестах, установленных Свя-
тейшим на  острове на  Бородаевском  озере,  но  основное  «художество 
имел среброделие» и гравировал надписи на серебряных и оловянных 
сосудах патриарха (Житие Никона… 2005. С. 111).



А. Г. Авдеев

42

Иногда монастыри резчиков приглашали. В  середине XVII  в. новую 
эпитафию на  плите  прп. Максима  Грека  в  Троице-Сергиевом монасты-
ре резал иеродиакон Спасо-Каменной обители Григорий Ефиоп [РГБ ОР. 
Ф. 304.I (Основное собр. Троице-Сергиевой лавры). № 740. Л. 173] (изд.: Арсе-
ний, 1878. С. 132–133; Николаева, 1966. С. 209; Белоброва, 2007. С. 363–364). Крат-
кость записи не позволяет сказать, был ли он в это время троицким ино-
ком 8, но, скорее всего, в Троице-Сергиевом монастыре его не знали, о чем 
свидетельствует путаница, допущенная в документе с его прозвищем.

В целом приведенные данные дают более или менее объективную 
картину труда резчиков надписей, и для  ее дальнейшей конкретиза-
ции необходимо продолжение поиска архивных документов и эпигра-
фических памятников.

Приложение

Словарь мастеров XVI–XVII вв.,  
работавших над изготовлением надписей  

на белокаменных плитах и изразцах

АВРАМЬЕВ Ждан. Вдовый священник. В январе 1625 г. вместе с го-
сударева  жалованья  подмастерьем  и  каменным  резцом  Иваном Неве-
ровым «вырѣзалъ <…> наружные слова и покрылъ золотом, а поля на-
велъ лазоревою краскою» на белокаменной надгробной плите царицы 
Марии Владимировны (Вознесенский собор Вознесенского монастыря 
в Московском Кремле), за что 24 января 1625 г. получил 4 аршина ан-
глийского  сукна  «лятчины лазоревой»  стоимостью в  6  алтын 4 денги 
за аршин (Дополнения… Стб. 403. № 921).

[АЛЕКС]АНДР или [НИК]АНДР. Старец неизвестной обители, со-
здавший в 1530 г.  строительную надпись для храма в с. Серединском 
(совр. Боровский р-н Калужской обл.) (Авдеев, Яганов, 2011. С. 271–277).

АНДРЕЕВ Петр.  Гончар,  тяглец  Гончарной  (?)  слободы.  20  мая 
1682 г. сделал «подпись лѣтописную цѣнинную на образцахъ» для со-
бора Покрова  что  на  Рву.  За  560  готовых  изразцов  «по  уговору»  ему 
была назначена плата 13 алтын 2 денги за десять штук. Принято 311 из-
разцов  по  цене  12  рублей  14  алтын  2  денги  (Забелин,  1884.  Стб.  341). 
При том, что в последней четверти XVII в. цена на изразцы варьиро-
валась от 3 до 10 копеек  за штуку  (Хелли,  1999. С. 242–243),  стоимость 

8  Так полагала Т. В. Николаева (см.: 1966. С. 209).
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«летописных»  изразцов  укладываются  в  «среднюю»  цену  4  копейки 
за штуку при том, что они делались в индивидуальных формах.

БОГДАНОВ Иван.  Стрелец  полка Яковлева Соловцова.  3  ноября 
1664 г. получил 9 рублей с полтиной за резные работы по украшению 
киота для  строительной надписи на  воротах нового Гостиного двора 
в Китай-городе [РГАДА. Ф. 181 (Рукописный отдел библиотеки МГА-
МИД). Оп. 3. Д. 232. Л. 572].

ГРИГОРИЙ ЭФИОП. Иеродиакон  Спасо-Каменного  монастыря. 
В середине XVII в. резал новую эпитафию на плите прп. Максима Гре-
ка в Троице-Сергиевом монастыре [РГБ ОР. Ф. 304.I  (Основное собра-
ние Троице-Сергиевой лавры). № 740. Л. 173] (Николаева, 1966. С. 209).

ДАВЫД. Плотник. Псков? Печоры? Летом – осенью 1560  г.  вместе 
с печником Тимохой участвовал в изготовлении («ображець рѣзалъ») ке-
рамической надгробной плиты с эпитафией Григорию Ширяеву сыну 
Ододурова (пещерный некрополь Псково-Печерского монастыря) (Пле-
шанова, 1966. С. 169. № 41).

ИВАН Мартынов сын. Тяглец Таганской слободы. В октябре 1700 г. 
резал  эпитафии  патриарху  Адриану,  «на  ковчежной  каменной  цкѣ 
подписалъ глубокою рѣзьбою, а у гробницы на лещеди вырѣзалъ на-
ружнымъ письмомъ и вызолотилъ и краски прикрылъ», за что 30 октя-
бря 1700 г. получил жалованье в 13 рублей, включая оплату купленных 
им красок и сусального золота [РГАДА. Ф. 235 (Патриарший казенный 
приказ). Оп. 2. Д. 176. Л. Л. 369–369 об.] (изд.: Забелин, 1884. Стб. 1082).

ИВАНОВ Иван. Стрелец полка Семена Полтева. 20 декабря 1664 г. 
получил 1 рубль 16 алтын 4 денги за знаменование строительной над-
писи  над  воротами  нового  Гостиного  двора  в Китай-городе  [РГАДА. 
Ф.  181  (Рукописный  отдел  библиотеки  МГАМИД).  Оп.  3.  Д.  232. 
Л.  581  об.].  11  сентября  1665  г.  получил  5 рублей  за  то,  что  «в ы р эз ы в а л 

н а   во р о та х ъ   н а р у ж н ы е 3   с л о в а» на той же надписи [РГАДА. Ф. 181 (Рукописный 
отдел библиотеки МГАМИД). Оп. 3. Д. 232. Л. 582 об.].

ИВАНОВ Роман. Резчик. В ноябре 1633 г. вместе с государева жа-
лованья подмастерьем и  каменным резцом Иваном Неверовым  и Федо-
ром Тарасовым «рѣзали на камени наружные слова и золотили и крас-
ками наводили» на плите-вставке в надгробницу патриарха Филарета 
(Успенский собор Московского Кремля). За труд 21 ноября 1633 г. ма-
стера получили по 4 аршина сукна «настрафилю лазоревого» стоимо-
стью в 2 рубля «полтище» (Дополнения… Стб. 846–847. № 952). В фев-
рале 1636 г. вместе с «ресцами и навотчиками» Иваном Неверовым и Фе-
дором Тарасовым  «летопис,  слова  ис  камени  выбивали  и  золотили» 
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на надгробии Василия Шуйского  (Архангельский собор Московского 
Кремля), за что 19 февраля 1636 г. мастера были пожалованы четырь-
мя аршинами без четверти английского сукна «настрафилю лазорево-
го» стоимостью в 2 рубля «полтище»  [РГАДА. Ф. 396  (Архив Москов-
ской Оружейной палаты). Оп. 2. Д. 291. Л. 202 об.]. В декабре 1640 г. вме-
сте  с  резцами-подмастерьями Иваном Неверовым  и Василием Наумовым 
«рѣзали на каменной тцкѣ на гробницу св. патрiарха Іоасаѳа лѣтопись 
наружные слова и около лѣтописи кайму и травы, и слова и травы золо-
тили», за что 5 декабря 1640 г. было пожаловано за труд по рублю на че-
ловека и по отрезу сукна на 1 рубль (Забелин, 1884. Стб. 1054).

ИОНА. Инок  Ново-Иерусалимского  монастыря.  Основное  «худо-
жество имел среброделие» и гравировал надписи на серебряных и оло-
вянных  сосудах  в  обители.  Будучи  с  патриархом  Никоном  в  ссылке 
в Ферапонтовом монастыре, резал надписи на белокаменных крестах, 
установленных Святейшим на острове на Бородаевском озере (Житие 
Никона… 2005. С. 111).

НАУМОВ Василий. В декабре 1640 г. вместе с резцами-подмастерь-
ями Иваном Неверовым и Романом Ивановым «рѣзали на каменной тцкѣ 
на  гробницу  св. патрiарха  Іоасаѳа  лѣтопись  наружные  слова  и  около 
лѣтописи кайму и травы, и слова и травы золотили», за что 5 декабря 
1640 г. было пожаловано за труд по рублю на человека и по отрезу сук-
на на 1 рубль (Забелин, 1884. Стб. 1054).

НЕВЕРОВ Иван. В 1625–1652 гг. – государева жалованья подмастерье 
и каменный резец. В январе 1625 г. вместе со вдовым священником Жданом 
Аврамьевым «вырѣзалъ <…> наружные слова и покрылъ золотом, а поля 
навелъ  лазоревою  краскою»  на  белокаменном  надгробии  царицы  Ма-
рии Владимировны (Вознесенский собор Вознесенского монастыря в Мо-
сковском Кремле), за что 24 января 1625 г. был пожалован четырьмя ар-
шинами без четверти английского сукна «настрафилю лазоревого» стои-
мостью в 2 рубля. В ноябре 1633 г. вместе с Романом Ивановым и Федором 
Тарасовым «рѣзали на камени наружные слова и золотили и красками на-
водили»  на  плите-вставке  в  надгробницу  патриарха  Филарета  (Успен-
ский собор Московского Кремля). За труд 21 ноября 1633 г. мастера по-
лучили по 4 аршина сукна «настрафилю лазоревого» стоимостью в 2 руб-
ля «полтище» (Дополнения… Стб. 846–847. № 952). В феврале 1636 г. вме-
сте  с  «ресцами  и  навотчиками» Романом Ивановым  и Федором Тарасовым 
«летопис, слова ис камени выбивали и золотили» на надгробии Василия 
Шуйского (Архангельский собор Московского Кремля), за что 19 февра-
ля  1636  г. мастера были пожалованы четырьмя аршинами без четверти 
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английского сукна «настрафилю лазоревого» стоимостью в 2 рубля «пол-
тище»  [РГАДА.  Ф.  396  (Архив Московской  Оружейной  палаты).  Оп.  2. 
Д. 291. Л. 202 об. – 203]. В декабре 1640 г. вместе с резцами-подмастерьями 
Романом Ивановым и Василием Наумовым «рѣзали на каменной тцкѣ на гроб-
ницу  св. патрiарха  Іоасаѳа  лѣтопись  наружные  слова  и  около  лѣтописи 
кайму и травы, и слова и травы золотили», за что 5 декабря 1640 г. было по-
жаловано за труд по рублю на человека и по отрезу сукна на 1 рубль (За-
белин, 1884. Стб. 1054). Отдельное жалованье в 12 рублей Иван Неверов по-
лучил за вытесанный белокаменный саркофаг и за обтеску плиты-вставки 
в 2 аршина для эпитафии – 1 рубль 16 алтын 4 денги [РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. 
Д. 291. Л. 202 об. – 203]. Вероятно им выполнены надписи на крышках сар-
кофагов цариц Марии Владимировны, Екатерины Петровны, царевен Пе-
лагеи Михайловны, Марфы Михайловны, Софьи Михайловны, Евдокии 
Михайловны, а также царицы Евдокии Лукьяновны и эпитафию на над-
гробии И. Ф. Кутузова,  похороненного  в Высоко-Петровском монастыре 
(Житенева, 2009. С. 105–106). Возможно, участвовал в создании строитель-
ной надписи над воротами Печатного двора в 1645 г.

НИКАНДР. Инок Возмищского монастыря. В 1581 г. «подписывал» 
надгробие Е. В. Бибикова в Волоколамской Левкиевой пустыни (Леонид, 
1870. С. 7).

ПАВЛОВ Иван. 14 февраля 1673 г. получил жалованье в 20 алтын 
за создание эпитафия на крышке саркофага патриарха Питирима (За-
белин, 1884. Стб. 1062). Возможно входил в артель Приказа каменных дел 
резца Кондрата Семёнова.

СВИДЕРСКИЙ Фёдор Павлов сын. Задворный конюх. 24 сентября 
1665 г. получил 9 рублей «от позолоты лѣтописныхъ слов, что над воро-
ты» нового Гостиного двора в Китай-городе. «По уговору» использовал 
свое золото [РГАДА. Ф. 181 (Рукописный отдел библиотеки МГАМИД). 
Оп. 3. Д. 232. Л. 583–583 об.].

СЕМЁНОВ Кондрат. Приказа каменных дел резец. 14 февраля 1673 г. 
получил 10 рублей за создание «с товарыщи» двух «лѣтописей» на бело-
каменных «лещадей» для вставки в надгробницы патриархов Питирима 
и Иоасафа I (Успенский собор Московского Кремля). Во втором случае 
«старый камень» оказался «широкъ, быть в могилѣ не годится». Возмож-
но, в состав артели входил резец Иван Павлов (Забелин, 1884. Стб. 1062).

ТАРАСОВ Фёдор. В ноябре 1633 г. вместе с государева жалованья 
подмастерьем и каменным резцом Иваном Неверовым и Романом Ивано-
вым «рѣзали на камени наружные слова и золотили и красками наводи-
ли» на плите-вставке в надгробницу патриарха Филарета (Успенский 



А. Г. Авдеев

46

собор Московского Кремля). За труд 21 ноября 1633 г. мастера получи-
ли по 4 аршина сукна «настрафилю лазоревого» стоимостью в 2 рубля 
«полтище» (Дополнения… Стб. 846–847. № 952). В феврале 1636 г. вме-
сте с «ресцами и навотчиками» Иваном Неверовым и Романом Ивановым 
«летопис, слова ис камени выбивали и золотили» на надгробии Василия 
Шуйского (Архангельский собор Московского Кремля), за что 19 фев-
раля 1636 г. мастера были пожалованы четырьмя аршинами без четвер-
ти английского сукна «настрафилю лазоревого» стоимостью в 2 рубля 
«полтище» [РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 291. Л. 202 об. – 203].

ТИМОХА. Печник.  Псков?  Печоры?  Летом – осенью  1560  г.  вме-
сте  с  плотником  Давыдом  участвовал  в  изготовлении  керамической 
надгробной  плиты  с  эпитафией  Григорию Ширяеву  сыну  Ододуро-
ва  (пещерный  некрополь Псково-Печерского  монастыря)  (Плешанова, 
1966. С. 169. № 41) – возможно, делал глиняное тесто, поливную глазурь 
и/или обжигал плиту.
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