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А.Г. АВДЕЕВ

ДРЕВНЕЙШЕЕ ЯДРО НЕКРОПОЛЯ ТРОИЦКОГО МАКАРЬЕВА 
КАЛЯЗИНА МОНАСТЫРЯ: СТРУКТУРА И СУДЬБА*

Статья посвящена исследованию структуры и судьбы древнейшего ядра некрополя Троиц-
кого Макарьева Калязина монастыря (совр. г. Калязин, Тверская обл.). Агиографические 
источники позволяют установить, что его древнейшее ядро располагалось у южной стены 
деревянной Троицкой церкви, где был похоронен основатель обители, прп. Макарий (ум. 
1481 г.). В конце XV в. обитель вошла в число регионов распространения первых подписных 
надгробий. После строительства каменного собора и обретения мощей подвижника (1521) 
сакральным центром («зоной святости») Калязина монастыря становится рака с мощами прп. 
Макария Калязинского, установленная в южном приделе собора. Примыкавший к южной 
стене храма участок грунтового некрополя, отведенный под погребения представителей рода 
Кожиных, к которому принадлежал подвижник, соединил «зону святости» с «зоной родовой 
памяти». У южной и северной стен храма располагались участки для погребения «прочих 
лиц». Во второй половине 20-х гг. XVII в. на некрополе к западу от Троицкого собора возник 
участок, где хоронили игуменов и соборных старцев. Древний монастырский некрополь в 
XIX в. был полностью уничтожен, а в 1940 г. обитель была разрушена и затоплена водами 
Угличского водохранилища.
Ключевые слова: Троицкий Макарьев Калязин монастырь, преподобный Макарий 
Калязинский, русский средневековый некрополь, эпиграфика Московской Руси, бело-
каменные надгробия, эпитафии.

Мужской Троицкий Макарьев Калязин (Колязин) монастырь Тверской епар-
хии располагался на северо-востоке Тверского великого княжества в устье реки Жаб-
ни (Жабны), правого притока Волги, на ее левом берегу. Близ монастыря возникли 
три слободы – Никольская, Пирогово и Подмонастырская. В конце XVII в. они были 
объединены в Калязинскую слободу (с 1775 г. – город Калязин).

Основателем монастыря был Матфей Васильевич Кожин, принявший при по-
стриге имя Макарий († 17 марта 1483 г.). Время основания обители исследователями 
определяется по-разному: не позднее 30-х гг. XV в., не позднее 1434 г., первая поло-
вина XV в., 1444 г., около 1450 г., 1459 г. Большинством принимается дата 1444 г., 
с которой, похоже, связывается поставление прп. Макария игуменом [12, с.59; 13, 
с.232; 15, с.59; 25, с.370; 27, с.80; 35, с.9; 30, с.8; 39, стб. 448; 36, с.9].

Подвижник родился в 1401 г. Известно, что прп. Макарий женился по насто-
янию родителей, «еще юнну <…> сущу», и прожил с женой три года, а монашеский 
постриг принял сразу же после ее похорон (20, с.92; 24, с.124,132]1. Записка о жизни 

* Статья написана при поддержке Фонда Развития ПСТГУ, а также Университета Дмитрия По-
жарского, Лаборатории RSSDA в рамках исследовательского проекта «Корпус русских надписей / 
Corpus inscriptionum Rossicarum» [https://www.cir.rssda.su (дата обращения 17.05.2021)]. Научный 
руководитель проекта – А.Г. Авдеев, технический руководитель – Ю.М. Свойский. Автор выражает 
глубокую благодарность директору Калязинского краеведческого музея им. И.Ф. Никольского С.В. 
Мокровой за помощь в работе.
1 Характеристику агиографических произведений, связанных с прп. Макарием Калязинским, 
см.: [26, с.293–296].
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подвижника, составленная в 1524 г. со слов жены его племянника, старицы Кашин-
ского Сретенского монастыря Ефросинии сообщает, что супруга подвижника умерла 
во время эпидемии, когда «прииде милосердие Божие, на вся люди смертоносие» 
[28, с.313], что позволяет связать это событие с моровым поветрием 1423/24 г. в 
Кашине [46, с.488; см. также: 11, с.290], а также с годом пострига прп. Макария. 
Проведя в Николаевском Клобуковом монастыре около десяти лет, он покинул его 
и, по-видимому, сначала попытался обосноваться в Кашине или Дмитрове, но в итоге 
создал монастырь «во своих местех» [20, с.92; 37, с.66–67]. Известно, что уроженец 
Кашина прп. Ефрем (в миру – Евстафий) Перекомский, принявший в 1437 г. постриг 
в Саввине Вишерском монастыре, до этого три года провел в Калязине монастыре 
[38, с.45], из чего следует, что обитель в 1434 г. уже существовала. Это находит под-
тверждение в правой грамоте 1504 г., в которой зафиксировано, что на суде по делу 
о спорных земельных владениях, где одной из сторон выступал Калязин монастырь, 
один из свидетелей заявил, что помнит их принадлежавшими обители еще лет 70 
назад [5, с.188, № 173].

Почитание прп. Макария началось после обретения его мощей 26 мая 1521 г. 
в ходе строительства каменного собора во имя Святой Троицы вместо воздвигнутой 
при жизни подвижника деревянной церкви. Собор строился на средства кашинского 
«торгового человека» Михаила Воронкова с одобрения (возможно, и по инициативе) 
сына Ивана III, удельного князя Кашинского Юрия Ивановича. Заинтересованность 
последнего объясняется политическими амбициями, которые определялись его по-
ложением следующего по старшинству члена московской династии после великого 
князя Василия III, не имевшего наследника до 1530 г. Признание чудотворности яв-
ленных мощей Макария Калязинского поначалу встретило сопротивление в Москве, 
но Юрий Иванович нашел поддержку в лице митрополита Даниила (1522–1539 гг.) 
[22, с.56; 37, с.72–73]. На Освященном Соборе 1522/23 г. было установлено местное 
почитание прп. Макария Калязинского. На Соборе 1547 г. он первым из тверских 
святых был причислен к общерусским, войдя в круг чудотворцев [подробнее: 21, 
с.43–53; 22, с.43–75].

О некрополе Троицкой Калязиной обители, затопленном в 1940 г. во время 
создания Угличского водохранилища, сохранились отрывочные сведения, но, не-
смотря на их краткость и гибель подавляющего большинства эпиграфических па-
мятников конца XV–XVII вв., они дают редкий материал для истории монастырского 
кладбища. Первое известное из источников погребение на нем принадлежит прп. Ма-
карию Калязинскому. Житие подвижника сообщает об этом событии в русле традици-
онных агиотипов: ученики преподобного в глубокой скорби «едва възмогоша скутати 
трудолюбезное его тѣло, и отпѣвше надгробнаа, и погребоша честно в созданнемъ от 
него монастыри» [24, с.132]. «Сказание об обретении мощей преподобного Макария 
Калязинского» называет место захоронения – в 9,5 саженях напротив «десной сто-
роны» деревянной Троицкой церкви и описывает внешний вид могилы – «гробница 
<…> с иконами честными», ставшая объектом почитания [22, с.70]. По-видимому, 
полную аналогию этому сооружению дает могила прп. Зосимы Соловецкого, над ко-
торой прп. Савватий «възгради гробницу <…> и постави образъ Святаго Спаса и Пре-
чистыа на поклонянiа приходящимъ братiямъ, и свѣщу ту въспалити надъ гробомъ 
преподобнаго» [31, с.33]. Внешний вид «гробницы» прп. Макария, находившейся на 
грунтовом некрополе, заманчиво было бы связать с надгробницей – надмогильным 
сооружением, делавшимся из кирпича, однако едва ли не первое упоминание послед-
него в Житии Прокопия Устюжского относится к более позднему времени – первой 
половине XVI в. – и связано с внутрихрамовым пространством [19, с.55].



223

Очевидно, что прп. Макарий был похоронен на древнейшем участке некропо-
ля, активно функционировавшем с основания монастыря. Как сообщает сказание, во 
время раскопок его могилы «многа телеса и кости умръших обрѣтоша», которые были 
перезахоронены в отдельной костнице [24, с.71]. «Сказание об обретении мощей…» 
определенно свидетельствует, что за исключением могилы прп. Макария, погребе-
ния на территории монастыря принадлежали рядовым монахам и мирянам и не были 
отмечены ни белокаменными, ни валунными надгробиями. Древнейший некрополь 
занимал наиболее знаковый участок – близ южной стены Троицкого храма, традици-
онно ассоциировавшийся с предстоянием праведников в день Страшного Суда [под-
робнее: 1, с.202–215; 43, с.126–154]. Первым независимым от Жития подвижника 
доказательством существования этого участка в Калязине монастыре является намо-
гильная плита с эпитафией, датируемой 1497 г. [СIR0686]. Она же свидетельствует о 
том, что в конце XV в. обитель вошла в число регионов распространения старейших 
подписных надгробий, начавших активное «завоевание» пространства некрополей 
Московской Руси с 1492 г.

В целом это явление вписывается в историю некрополей Кашинского удела 
конца XV в. Так, подписные надгробия, датированные 1491 и 1492 г. соответственно, 
имелись в Димитриевском монастыре [CIR4024] и с. Кожине [CIR4042]. Что же касает-
ся намогильных плит «тверского» типа, то в 20-е гг. прошлого столетия кашинский кра-
евед С.В. Кисловской видел надгробия с Т-образным знаком в с. Белгородок, на месте 
Пречистенской Медведевой пустыни (ныне – Кимрский р-н Тверской обл.) [27, с.77].2

Вместе с тем, из «Сказания…» следуют три важных вывода, позволяющих по-
нять структуру древнейшего некрополя Троицкого Калязина монастыря. Во-первых, 
в монастыре изначально действовал Иерусалимский устав, поскольку Студийский 
устав категорически предписывал: «погребати кого утрь манастыря возбраняем, 
аще и что того ради подаст» [41, с.350]. Во-вторых, в монастыре – еще до создания 
Даниловской редакции Кормчей книги (1515–1520) – уже соблюдался канонический 
запрет на погребения внутри храма [см.: 9, с.122]. В-третьих, до прославления могила 
подвижника еще не стала центром «зоны святости» (термин Л.А. Беляева), вокруг 
которой стремились быть погребенными наиболее знатные и / или благочестивые 
семьи [8, с.73]. Неизвестно, действовала ли при этом в обители практика регуляр-
ного синодичного поминовения при условии вклада, разработанная прп. Иосифом 
Волоцким и к концу XV в. распространившаяся по общежительным монастырям. В 
Калязин монастырь эта практика, вероятно, пришла не позднее второй трети XVI в.: 
одно из первых упоминаний вклада с условием погребения в обители содержится в 
духовной грамоте Тимофея Окулова сына Бесерменова, датируемой временем между 
1533–1555 гг. [5, с.61, № 60].

Формирование «зоны святости», очевидно, началось после строительства 
первого каменного храма в 1521 г. Уже в XVII в. некрополь приобрел четкую струк-
туру. Его сакральным центром была рака с мощами прп. Макария Калязинского, 
установленная в южном приделе Троицкого собора с правой стороны от алтаря. 
Соответственно на некрополе за южной стеной храма находился особый участок с 
захоронениями Кожиных, к роду которых принадлежал подвижник. Следует отме-
тить, что некрополь этого рода был разделен между селом Гритьково и Калязиным 
монастырем. Начиная с Анании Кожи, деда прп. Макария, в селе находили упокоение 
только владельцы родовой вотчины, их жены и – в ряде случаев, вне зависимости от 
семейного статуса, – дети [CIR4032 – CIR4038]. На грунтовом некрополе у южного 

2 Вероятно, данная плита экспонируется в Кимрском филиале ТГОМ. Изд.: [3, с. 499, ил. 13].
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придела Троицкого собора Калязина монастыря, скорее всего, хоронили представи-
телей младших ответвлений рода, имевших поместья в Кашинском уезде [36, с.51, 
прим. 1]. Этот участок наглядно демонстрировал слияние зоны «родовой памяти» с 
«зоной святости», тогда как сельская усыпальница воспринималась как семейный 
некрополь и приобрела статус святыни только в XIX в. Оба «ядра» некрополей 
Кожиных, не имеющие аналогов среди родовых захоронений в иных монастырях, 
объединяли почитание прп. Макария и установленный им порядок поминовения 
родственников, когда «изъ Колязина монастыря игумены ѣздили <…> ежелѣтно» в 
с. Кожино [47, л.319]. После Смутного времени эта традиция была подтверждена па-
триархом Филаретом, который приурочил день поминовения родителей подвижника 
в селе Кожине к 1 июня [48, л.223].

У южной и северной стен Троицкого храма располагались участки с погребе-
ниями «прочих лиц» [36, с.51, прим. 1]. Во второй половине 20-х гг. XVII в. на некро-
поле обители существовал отдельный участок «гдѣ кладутца Колязинские власти» 
– игумены, архимандриты и, вероятно, соборные старцы. 20 августа 1626 г. на нем 
был похоронен киевский игумен Петроней [49, л.5; 48, л.104]3, но местоположение 
его могилы неизвестно, – возможно, он располагался, как показывает захоронение 
митрополита Сарского и Подонского Серапиона [CIR4049], на участке грунтового 
некрополя напротив западной паперти Троицкого собора, возведенного в 1521 г.

Некрополь Калязина монастыря, сложившийся в XV–XVII вв., постоянно раз-
рушался во время строительных и ремонтных работ, проводимых в обители. Так, о 
надгробных плитах с «иссеченными письменами», находимых при перекладке полов в 
Троицком соборе, сообщил в 1867 г. А.Н. Лебедев [30, с.59]. Возможно, они были свя-
заны либо с более ранними напластованиями, перекрытыми во время возведения хра-
ма в 1654 г., либо с вторичным использованием надгробий на нужды строительства. 
По крайней мере, можно предполагать, что участок с захоронениями монастырских 
властей оказался внутри западной паперти новопостроенного собора, где вплоть до 
его разрушения сохранялась могила митрополита Серапиона. Полная гибель древнего 
некрополя относится к 30-м – 40-м гг. XIX в., когда обитель была очищена от древних 
надгробных плит XVI–XVII вв., пущенных на строительство новых и ремонт суще-
ствующих зданий, а освободившаяся территория была занята иконными лавками и 
часовнями [34, л.37]. В 1940 г. монастырь был уничтожен и частично затоплен водами 
Угличского водохранилища, так и не будучи исследован археологически.

Хотя единственным сохранявшимся до гибели обители захоронением середины 
XVII в. была могила митрополита Сарского и Подонского Серапиона [CIR4049], имена 
захороненных на древнейшем ядре монастырского некрополя позволяют восстановить 
иные источники. Из актов XVI – начала XVII вв. известно, что здесь были погребены 
Тимофей Окулов сын Бесерменов (между 1533–1555 гг.), Юрий Сунбул Васильев сын 
Кушникова и его жена Оксинья (после 1568/69 г.), Федот Михайлов сын Лазарев и 
его дети (после 1570/71 г.) и Григорий Никитин сын Борисов (после 1594 г.) [6, с.61. 
№ 60; 166, № 160; 170, № 165; 191, № 185]. Синодик и Кормовая книга обители со-
держат имена поминаемых лиц, умерших в XVII в. [48; 50], но достоверно выделить 
из них тех, кто был похоронен на монастырском некрополе, не всегда возможно.

Независимым от других категорий источником, подтверждающим наличие 
захоронений на монастырском некрополе начиная с конца XV в., являются белокамен-
ные намогильные плиты с эпитафиями, хранящиеся в Калязинском краеведческом музее 

3 В списках настоятелей киевских монастырей, составленных П.М. Строевым, игумен с таким именем 
отсутствует.
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им. Н.Ф. Никольского. От «каменного ар-
хива» обители сохранилось всего три над-
гробия, выявленных в 1939–1940 гг. в 
процессе разборки монастырских строе-
ний, – СIR0686 (1497 г.), СIR0689 (начало 
второй четверти XVI в.) и CIR0685 
(1610 г.), изд.: [4, с.258–271]. Все плиты не-
сут следы вторичного использования, что 
подтверждает сведения историков XIX в. 
об утилизации белокаменных надгробий. 
Плиты СIR0686 и СIR0689 были использо-
ваны в качестве опоры ворот. Первая – в 
качестве гнезда под нижнюю шпору по-
лотна ворот, вторая – как подпорка под 
верею – вертикальный столб, на который 
навешивались ворота. Плита CIR0685, 
скорее всего, была утилизирована во вре-
мя работ 1652–1654 гг. по сооружению 
Троицкого собора Калязина монастыря 
(рис.1). Она была распилена по длине на 
две неравные части; каменщики также от-
резали ее навершие с первой строкой эпи-
тафии и уложили в кладку апсиды трапез-
ной над основным фрагментом надгробия.

Таким образом, некрополь Каля-
зина монастыря, сложившийся в XV–
XVII вв., повторил судьбу многих мона-
стырских некрополей эпохи Московской 
Руси. Агиографические источники по-
зволяют установить, что его древнейшее 

ядро располагалось у южной стены деревянной Троицкой церкви, где был похоронен 
основатель обители, прп. Макарий. Существование монастырского некрополя с конца 
XV в. подтверждается белокаменными намогильными плитами с эпитафиями. После 
строительства каменного собора и обретения мощей подвижника в 1521 г. сакраль-
ным центром («зоной святости») Калязина монастыря становится рака с мощами прп. 
Макария Калязинского, установленная в южном приделе собора. Сложившийся к 
концу XVII в. монастырский некрополь в XIX в. был полностью уничтожен, а в 1940 г. 
обитель была разрушена и частично затоплена водами Угличского водохранилища.

Приложение

Древнейшие белокаменные надгробия с эпитафиями из некрополя
Троицкого Калязина Макарьева монастыря

СIR0686 (рис. 2–4).
Наименование памятника. Эпитафия Ивану Васильеву сыну Волкову (?). 

2 января 1497 г.
Местоположение памятника. Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. 

Никольского. Инв. № КЗМ КП 1553. На экспозиции.

Рис. 1. Белокаменное надгробие 1610 г. 
(СIR0685) в кладке алтарной апсиды трапез-
ной Троицкого собора Калязина монастыря. 
Фото 1940 г. ГНИМА им. А. В. Щусева. 
Отдел хранения архитектурных архивов. 
Ф. 52. Оп. 1. Д. 28. КПоф 4804/28. Карт. 1.
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Рис. 2. СIR0686. Белокаменное 
надгробие 1497 г. Общий вид. 
Калязинский краеведческий 
музей им. И. Ф. Никольского. 
Инв. № КЗМ КП 1553.

Рис. 3. СIR0686. Белокаменное надгробие 1497 г. Калязинский краеведческий музей 
им. И.Ф. Никольского.  Инв. № КЗМ КП 1553. Верхняя грань. Современное состояние. 
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История памятника. Первоначально плита находилась на грунтовом не-
крополе Троицкого Калязина монастыря. Позднее была использована вторично в 
качестве гнезда под вертикальный запор полотна ворот. Найдена на территории 
монастыря в 1939 или 1940 г., вероятно, вместе с плитой CIR0689, использованной 
в качестве подпорки под верею – вертикальный столб, на который навешивалось 
полотно ворот. После обнаружения передана в Калязинский краеведческий музей 
(ныне – Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского).

Описание носителя. Верхняя часть белокаменной надгробной плиты трапе-
циевидной формы. Нижняя часть плиты утрачена. Сохранившиеся размеры: длина 
55 см, ширина 60 см, высота 6 см. Поверхность плиты потерта, в центре плиты про-
сверлено круглое сквозное отверстие для стержня ворот, имеющее следы вращения. 
На правой стороне плиты сохранился врезной орнамент в виде двух лент треуголь-
ников. По краю плиты идет узор, состоящий из двух рядов мелких треугольников, 
обращенных вершинами друг к другу («волчий зуб»). Вторая линия, расположенная 
ближе к эпиграфическому полю, состоит из двух рядов равнобедренных треугольни-
ков, обращенных вершинами друг к другу. В верхней части плиты вырезана розетка, 
заполненная узором из крестчатых квадратов. 

Описание надписи. Врезная надпись в 5 строк, выполненная по графье в 
технике прямой резьбы. Эпиграфическое поле отделено от декора двойной врезной 
линией. Утрачены начало 1-й строки и окончание 5-й. Начало стк. 5 повреждено. 
Надпись выполнена высокопрофессиональным резчиком.

Рис. 4. СIR0686. Белокаменное надгробие 1497 г. Калязинский краеведческий музей 
им. И.Ф. Никольского.  Инв. № КЗМ КП 1553. Верхняя грань. Улучшенное чтение надписи 
инструментами математической визуализации рельефа поверхности памятника относи-
тельно условной «нулевой» плоскости (схема G).
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Изд.: [42, с.26–27 (фото)].
В соответствии с камнем публикуется впервые.
Транскрипция надписи:
[в л ⷮ҂]з҃ ‧ (клеймо) е ҃‧ мц а
гевⷩарꙗ ‧ в҃ ‧ на памꙗ ⷮ‧ ст҃го ѿ  
силиве ста ‧ папы римъског ‧ пре
стави  ‧ иваⷩ ‧ вас ие  сн҃ъ
в[о]л [о] ⷡ (vacat)
Практическая транскрипция: [В лет(о)] 7005 [1497] м(е)с(я)ца генваря 

2 на памят(ь) св(я)т(о)го отц(а) Силиверста папы Римъског(о) преставис(ь) Иван 
Василиев с(ы)н В[о]лк[о]в.

Особенности структуры. Отсутствует формула «раб Божий».
Палеографический комментарий. Вязь. Диакритика отсутствует. Датирую-

щие элементы и отдельные слова разделены интерпунктационными знаками в виде 
точек, что на настоящий момент является наиболее ранним случаем использования 
словоразделителей в старорусских эпитафиях. Дукт резчика, характеризуется не-
устойчивым написанием буквы А. В слове «мц а» (стк. 1) буква Ц дана в зеркальном 
начертании. Выносное В (стк. 5) в виде «бочонка».

Лигатуры: стк. 1 – мц в слове «мц а»; стк. 2 – арꙗ в слове «гевⷩарꙗ», ап и амꙗ в 
словосочетании «на памꙗ»ⷮ, тг в слове «ст҃го»; стк. 3 – илив в слове «силиве ста», апы в 
слове «папы», им в слове «римъског», пр в слове «пре(ставис); стк. 4 – нъ в слове «сн҃ъ». 

Суспенсия: римъског (стк. 3). Контрактуры: мц а (стк. 1), ст҃го ѿ   (стк. 2), сн҃ъ 
(стк. 4). 

Оформление начала слов с помощью выносных букв: иваⷩ (стк. 4). Оформление 
окончаний слов с помощью выносных букв и буквенных тител: иваⷩ вас ие  (стк. 4), в[о]
л [о] ⷡ (стк. 5). Оформление окончаний строк с помощью суспенсии: ѿ    (стк. 2). 

Филологический комментарий. Сокращенное написание сочетаний «соглас-
ный + Ъ или Ь»: гевⷩарꙗ (стк. 2), иваⷩ вас ие  (стк. 4), в[о]л [о] ⷡ (стк. 5); ср.: римъског (стк. 
3). Имена собственные. силиве ста (стк. 3) – обыденная форма календарного имени 
«Сильвестръ»; иваⷩ (стк. 4) – обыденная форма календарного имени «Iоаннъ».

Текстологический комментарий. 1. [в л]ⷮ. В эпитафиях конца XV в. начало 
датирующей формулы чаще всего встречается в суспендированном виде – как в л ⷮ
[7, с. 359, КП № 1 – Крутицкое подворье, 1498 г.; 17, с. 152–153, № 56 – 1480 г., Тро-
ице-Сергиева лавра, надгробие дьяка Василия Беды; 2, с. 332–333, № 1 – 1498/99 г., 
Возмищский монастырь, надгробие инока Сергия] или л  ⷮ[2, с. 171–172, № 1 – Тро-
ице-Сергиева лавра, 1493/94 г., надгробие Юрия Романова сына Алексеева; [45, 
c.127–128, ил. ХХ – Москва или Подмосковье, 1495 г., надгробие инокини Анны]. На 
публикуемом надгробии размеры утраченной части достаточно для восстановления 
формулы «в л»ⷮ. 5. в[о]л [о] ⷡ. Сохранность текста предполагает также восстановление 
фамилии т[у]ч [о] ⷡ. Первое восстановление предпочтительнее, так как при передаче 
данной фамилии вероятнее использование выносного червь-титла (см. также реаль-
но-исторический комментарий).

Реально-исторический комментарий. 
Обоснование датировки. Полурозетка / розетка, заполненная узором из 

крестчатых квадратов, является одним из основных датирующих признаков ран-
них намогильных плит. Данная разновидность клейм впервые отмечена на крышке 
саркофага св. митрополита Фотия († 1431) [44, с.231, рис. 3б] и распространяется на 
подписных и анэпиграфных надгробиях с последней трети XV в. [7, с. 366, КЛ № 3; 
365, табл. LXXVII. 6; 364, КЛ № 2; 365, LXXVII. 5; 366, КЛ № 3; 365, табл. LXXVII. 3 
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– Коломенское, конец XV – начало XVI в., анэпиграфные плиты; 16, с. 171–172 – 
Троице-Сергиева лавра, между 1467–1474 гг., надгробие М. С. Плещеева; 17, с. 152–
153, № 56 – 1480 г., надгробие дьяка Василия Беды; 32, с. 171–172, № 1 – 1493/94 г., 
надгробие Юрия Романова сына Алексеева; 33, с. 266–267 – Троице-Сергиева лавра, 
1495 г., надгробие архиепископа Новгородского Сергия].

Просопографический комментарий. 4–5. ива ⷩ‧ вас ие  сн҃ъ в[о]л [о] ⷡ. Волковы – род 
служилых землевладельцев Кашинского уезда, тесно связанный с Калязиным монасты-
рем. В данной грамоте Карпа Леонтьева сына Волкова, датируемой 1570/71 г. упомянут 
его отец – Леонтий Васильевич, возможно, родной брат упомянутого в этой эпитафии 
Ивана Васильевича Волкова [6, с. 169, № 164]. В то же время, среди вкладчиков Калязи-
на монастыря Тучковых, живших в XVI в., нет носителей отчества «Иванович».

Реально-исторический комментарий. Публикуемое надгробие подтверж-
дает существование раннего некрополя в Троицком Калязине монастыре, о котором 
сообщает Житие Макария Калязинского [24, с. 71].

Полевое документирование: плита документирована 29 апреля 2018 г., 
код документирования OG0850, код надписи СIR0686. 

Операторы документирования: Сергей Пешков, Антон Клеймёнов, Алек-
сандр Пешков, Дарья Анисимова.

Авторы описания и палеографического комментария: А.Г. Авдеев, 
О.Н. Радеева.

Автор текстологического и реально-исторического комментариев: 
А.Г. Авдеев.

СIR0689 (ил. 5–7).
Наименование памятника. Эпитафия Ульянии Твороговой. Начало второй 

четверти XVI в.
Местоположение памятника. Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. 

Никольского. Инв. № КЗМ КП 1541. Фонды.
История памятника Первоначально плита находилась на грунтовом некропо-

ле Троицкого Калязина монастыря. Позднее была использована вторично в качестве 
опоры под верею – вертикальный столб, на который навешивались ворота. Найдена 
на территории монастыря в 1939 или 1940 г., вероятно, вместе с плитой CIR0686, 
использованной в качестве подпорки гнезда под вертикальный запор полотна ворот. 
После обнаружения передана в Калязинский краеведческий музей (ныне – Калязин-
ский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского).

Описание носителя. Белокаменная плита трапециевидной формы. Длина 
100 см, ширина в изголовьи 53 см, в изножьи 49 см, высота в изголовьи 9 см, в изно-
жьи 8 см. По нижнему, правому и левому краям плиты идет врезной орнамент в виде 
полосы мелких треугольников, обращенных вершинами друг к другу («витейка»). В 
верхней части плиты орнамент составлен из трех рядов мелких треугольников. Два 
верхних ряда обращены вершинами друг к другу («витейка»), нижний ряд – обращен 
вершинами к краю плиты («волчий зуб»). В центре плиты заметны следы розетки, со-
ставленной из удлиненных треугольников, обращенных вершинами к центру. Снизу 
к розетке подходит вертикальная тяга, составленная из двух рядов мелких треуголь-
ников, обращенных вершинами друг к другу («витейка»). От центра плиты к розетке 
подходят боковые тяги (сохранилась правая тяга), также составленные из двух рядов 
мелких треугольников, обращенных вершинами друг к другу. Боковые грани узора не 
имеют. Поверхность плиты сильно потерта, особенно в местах ее соприкосновения с 
полотном ворот. Верхняя часть плиты разбита углублением для вереи.
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Описание надписи. Надпись вырезана на верхней грани плиты. Эпиграфи-
ческое поле отделено от внешнего узора и тяг глубокой врезной линией. Прямая 
резьба. Слабые следы графьи. Надпись в 8 строк сильно фрагментирована. От стк. 1, 
разрушенной при создании опоры под верею, сохранилось первое слово. Стк. 2 раз-
рушена полностью. От стк. 5 сохранилось несколько букв. Стк. 6–8, за исключением 
начальных и конечных букв, стерты полотном ворот.

Публикуется впервые.
Транскрипция надписи:
л ⷮ[71-- (клеймо) месяца ----------------------]
[------------------------------------------------------]
в ‧ и днь ‧ пр[еставися раба Божия доч]ь ва
с еиа творогова ‧ ꙋ[  ⷧ]ꙗнеа
[---------------] пъ [------------] е [---------------]
[левая боковая тяга] (правая боковая тяга)
ио [---------------------------------------------------] осе
н [-----------------------------------------------------] н
цꙋ [-------------------] (розетка) [-----------------]  ⷫ
Практическая транскрипция: Лет(а) [71-- месяца] в 8 [д(ень)] пр[еставися 

раба Божия доч]ь Васелиа Творогова У[л](ь)янеа [дальнейшие строки надписи связ-
ному прочтению не поддаются].

Датировка: начало второй четверти XVI в.
Палеографический комментарий. Бытовой полуустав, близкий граффити. 

Датирующие и смысловые элементы разделены интерпунктационными знаками в 
виде точек. «Вензельные» написания букв: во фрагменте слова «сее» (стк. 6) буква Е 
вписана в изгиб буквы С.

Рис. 5. СIR0689. Белокаменное надгробие 
начала второй четверти XVI в. Общий вид. 
Калязинский краеведческий музей им. 
И.Ф. Никольского. Инв. № КЗМ КП 1541.
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Лигатуры: стк. 1 – лѣ в слове «л»ⷮ; стк. 2 – слово «днь»; стк. 4 – атв в слово-
сочетании «(Ва)с еиа творогова», ꙗн в слове «ꙋ[  ⷧ]ꙗнеа»; стк. 5 – фрагмент слова «пъ». 

Суспенсия: л  ⷮ(стк. 1). Контрактуры: днь (стк. 2).
Ошибки резчика: в имени «вас еиа» (стк. 3–4) резчик, видимо, пропустил вторую 

букву И и вырезал её над строкой.
Филологический комментарий. Имена собственные. 3. ꙋ[  ⷧ]ꙗнеа. Обыденная 

форма календарного имени «Iулианiя». 3–4. вас еиа. Форма «Васелиа», возможно, отра-
жает особенности местного произношения. 4. творогова. Достаточно редкая фамилия 
в древнерусском ономастиконе, в основном распространенная в крестьянской среде 
[14, с. 314 – Нижний Новгород, 1624 г.; 29, с. 529 – вторая половина XVI в. Б.О. Ун-
бегаун возводит ее к фамилиям, образованным от названий продуктов и напитков [40, 
с. 154–155]. И.А. Кюршунова связывает ее происхождение с прозванием «любителя 
или изготовителя и продавца творога» [29, с. 529].

Рис. 6. СIR0689. Белокаменное надгробие начала второй четверти XVI в. Верхняя грань. 
Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского. Инв. № КЗМ КП 1541. 
Современное состояние.

Рис. 7. СIR0689. Белокаменное надгробие начала второй четверти XVI в. Верхняя грань. 
Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского. Инв. № КЗМ КП 1541. Улуч-
шенное чтение надписи инструментами математической визуализации рельефа поверх-
ности памятника относительно условной «нулевой» плоскости (схема G).

Рис. 6.
Рис. 7.
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Реально-исторический комментарий
Обоснование датировки. По особенностям орнаментального оформления 

надгробие может быть датировано второй четвертью XVI в. [23, с. 55, № 122, табл. 
VII, 1 – 1526 г.; 18, с. 132, рис. 5, 1 – 1539 г.; 7, с. 320–321, ВПм № 7 – 1535 г.). Па-
леографически эпитафия близка надгробию князя Константина Завьялова († 1526) 
из Московского Кремля [23, с. 55, № 122, табл. VII, 1], а также эпитафии Еремея с 
утраченным годом смерти из раскопок московской церкви Воскресения Христова в 
Барашах, датируемой издателями первой четвертью XVI в. [10, с. 395–396, № ВК–3], 
что позволяет сузить датировку плиты до начала второй четверти XVI в.

Просопографический комментарий. 3. творогова ‧ ꙋ[  ⷧ]ꙗнеа. Среди вкладчиков 
Троицкого Калязина монастыря Твороговы не отмечены. Имя «Ульяна» дважды встре-
чается в духовной грамоте Василия Никифорова сына Богатырева 1558/59 г. – это 
имя его жены и «Лешиной жены», крестьянки села Понкратова [6, с. 139–140, № 132].
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A.G. Avdeev
The ancient core of the necropolis of the Trinity Makariev Kalyazin monastery: 
the structure and history
The paper is devoted to the study of the structure and fate of the ancient core of the necropolis 
of the Trinity Makariev Kalyazin monastery (modern Kalyazin city, Tver region). Hagiographic 
sources allow us to establish that its ancient core was located at the southern wall of the wooden 
Trinity Church, where St. Macarius, the founder of the monastery, was buried (died in 1481). At 
the end of the 15th century the monastery joined the ranks of the regions that distributed the fi rst 
tombstones with epitaphs. After building the stone Trinity Church and uncovering of the relics of 
the monastery founder (1521), the shrine (ark) with the relics of St. Macarius of Kalyazin, set up 
in the southern chapel of the temple, becomes the sacred center («zone of Holiness») of Kalyazin 
monastery. The plot of the ground necropolis, adjacent to the southern wall of the temple and 
reserved for the burial of the representatives of the Kozhin noble family, the ascetic belonged 
to, connected the «zone of Holiness» with the «zone of generic memory». At the southern and 
northern walls of the temple there were burial plots for «other persons». In the latter half of the 
1620-ies a separate burial plot for the abbots and council elders appeared at the necropolis to the 
West of Trinity Church. The ancient monastery necropolis was destroyed in the 19th century, and 
in 1940 the monastery was ruined and fl ooded by the waters of the Uglich reservoir.
Keywords: Trinity Makaryev Kalyazin monastery, Saint Macarius of Kalyazin, Russian 
medieval necropolis, epigraphy of the Moscow Russia, white-stone gravestones, epitaphs.


