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Галичские служилые люди Готовцевы (Го-
товцовы), согласно «Бархатной книге», 
вели начало от ордынского мурзы Ах-

мета (Ашмета), выехавшего на службу в Москву 
при Василии Тёмном и крестившегося под именем 
Петра [11, с. 305–306]. Родовая фамилия образо-
валась от прозвища его сына Андрея «Готовец», 
обозначавшего, согласно В.И. Далю, «человека 
бодрого, быстрого, немешкотного, готового и по-
спевающего всегда к сроку» [6, с. 388]1. Первым её 
носителем был сын Андрея Петровича, носивший, 
по сведениям В. Руммеля, наряду с именем тюрк-
ского происхождения Урак2, христианское имя 
Игнатий [5, с. 433], которое, видимо, являлось его 
молитвенным именем и в поседневном обиходе не 
употреблялось.

«Родовое гнездо» Готовцевых в селе Григо-
рьевском, Троицкое тож (совр. село Ликурга Буй-
ского района Костромской области) – уникальный 
историко-культурный и архитектурный памятник 
начала 80-х гг. XVII – начала 20-х гг. XVIII в. Его 
идейно-смысловым центром является окружённое 
кирпичной оградой с монументальными святыми 
воротами кладбище с двумя каменными храмами – 
холодным Троицким и тёплым Архангельским. 
Оба строились на средства стольника Семёна Ва-
сильевича Готовцева. Холодный Троицкий храм 
с приделом во имя Иоанна Предтечи был заложен 
в 1682/83 г. и освящён 20 мая 1685 г. (антиминсы 
выданы 18 марта 1703 г.). Тёплый Рождественский 
храм с приделами во имя пророка Илии и свт. Ни-
колая Чудотворца был построен в 1686 г. (анти-
минсы выданы 13 апреля) и обновлён в 1721 г. [19, 
с. 327]3. 
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У южной стены первого храма в конце XVII в. 
была сооружена кирпичная родовая усыпальница 
Готовцевых, не имеющая аналогов среди сельских 
усыпальниц дворянских родов этого времени. В ка-
честве примера можно привести некрополь Кожи-
ных в с. Гритьково (Кожино тож), к роду которых 
принадлежал прп. Макарий Калязинский. Не позд-
нее 1612 г., судя по древнейшему датированному 
надгробию (CIR4032), здесь были выстроены два 
каменных храма – приходский во имя Рождества 
Богородицы и храм-усыпальница во имя прп. Ма-
кария Калязинского [15, л. 61 об.]. И усыпальница 
Готовцевых, и Макарьевский храм были сооруже-
ны на месте родовых захоронений, совершавшихся 
на церковном некрополе. 

Комплекс белокаменных намогильных плит со-
хранился полностью и содержит важный материал 
по генеалогии галичской ветви рода Готовцевых 
вплоть до её пресечения в первой четверти XVIII в. 
Десять надгробий, заполнивших всё внутреннее 
пространство усыпальницы, датируются временем 
от конца XVI – начала XVII в. (CIR0069) до 1709 г. 
(CIR0060). Последним по времени памятником яв-
ляется фрагмент плиты-вставки с эпитафией Семё-
ну Васильевичу Готовцеву († 1725, CIR0059).

Впервые к истории с. Ликурга обратился ко-
лумб костромских древностей прот. М.Я. Диев 
в 1833 г. [7, с. 124–130]. Эпиграфическое же на-
следие усыпальницы Готовцевых вызывало не-
изменный интерес костромских краеведов с на-
чала 70-х гг. XIX в. Первая публикация эпитафий 
была сделана уроженцем села Ликурга В.А. Са-
маряновым в 1871 г. [14, с. 425–435; 15, с. 428, 
429]. В 1890 г. их новую публикацию осуществил 
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И.К. Херсонский [18, с. 46–48 (отд. пагинации)], 
по которой они были позднее воспроизведены 
В.Н. Шереметевским в «Русском провинциальном 
некрополе» [20, с. 221]. Списки с надписей, сде-
ланные прот. М.Я. Диевым, были опубликованы 
А.А. Титовым в 1909 г. [8, с. IX–X]. Все публи-
кации сделаны гражданским шрифтом с много-
численными ошибками и исправлениями текста 
эпитафий в соответствии с орфографическими 
нормами XIX в.

В августе 2016 г. надгробия из родовой усы-
пальницы Готовцевых были документированы 
и подготовлены к научному комментированию 
группой CIR (Corpus inscriptionum Rossicorum / 
Свод русских надписей)4. В данной статье в каче-
стве предварительного результата исследования 
публикуется самая древняя из сохранившихся на-
могильных плит с эпитафией Давыду Уракову 
сыну Готовцеву5. 

Приложение
Белокаменная намогильная плита  

с эпитафией Давыду Уракову сыну Готовцеву 
СIR0069 (Ил. 1, 2).
Наименование памятника. Заготовка эпитафии 

Давыду Уракову сыну Готовцеву. Конец XVI – на-
чало XVII в.

Местонахождение памятника. Усыпальни-
ца Готовцевых в селе Ликурга (совр. Буйский р-н 
Кост ромской обл.).

История памятника. Памятник неоднократ-
но перемещался в ХХ в. Ныне находится внутри 
родовой усыпальницы Готовцевых, построенной 
в конце XVII в. у южной стены Троицкого собора.

Описание носителя. Белокаменная намогильная 
плита трапециевидной формы. По периметру верх-
ней части плиты идёт узор в виде полосы плетёного 
орнамента. Узор отделён от эпиграфического поля 
плоской полосой. В верхней части эпиграфическо-

Ил. 1. Белокаменное надгробие с эпитафией Давыду Уракову сыну Готовцеву.  
Верхняя грань с эпитафией

Родовая усыпальница Готовцевых в селе Ликурга: предварительные итоги исследования
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го поля вырезана полурозетка, составленная из по-
лосы плетёного узора в шесть перевивов. В центре 
полурозетки расположен крест, вписанный в круг. 
Центр креста украшен точкой. Границы полурозет-
ки обозначены плоским полукругом. От нижней ча-
сти эпиграфического поля отходит нижняя тяга, со-
ставленная из полосы плетёного орнамента в шесть 
перевивов. Орнамент вплетён в орнамент нижней 
розетки, также состоящей из полосы плетёного 
орнамента в шесть перевивов. В центре розетки 
расположен крест, вписанный в круг. От боковых 
сторон эпиграфического поля отходят полукруглые 
дуги, украшенные плетёным орнаментом в пять 
перевивов, отделенные врезной линией от узора 
центральной розетки. Орнаментальное оформле-
ние нижней части плиты отделено от эпиграфиче-
ского поля тонкой врезной линией, проходящей по 
границе узора. В центре плиты сохранилась размет-
ка, нанесённая резчиком узора. Поверхность плиты 
покрыта выбоинами, самая крупная из которых на-
ходится над правой боковой дугой. Левая и правая 
боковые грани плиты покрыты идущими сверху 
вниз полосами резного узора, состоящими из ли-
нии равнобедренных треугольников, обращённых 
вершинами друг к другу, линии правонаклонных 
насечек, линии из разреженных аркад и каннелюр 
и линии левонаклонных насечек.

Описание надписи. Надпись выполнена в технике 
прямой резьбы, нанесена по графье. Надпись в пять 
строк. Ниже надписи находятся две строки, намечен-
ные графьёй и оставшиеся незаполненными.

Транскрипция надписи. 
лѣта ҂з҃ (клеймо) (vacat)
(vacat) преставиⷭ 
ра ⷠбж҃ии давы ⷣꙋракоⷡ
сн҃ъ готоцⷡе ⷡа положе ⷩ
живоначаⷧнои Троицы
(vacat)
(vacat)
Практическая транскрипция. Лета 7000 (vacat) 

преставис(ь) раб Б(о)жии Давыд Ураков с(ы)н Го-
товцев, а положен Живоначал(ь)ной Троицы (vacat).

Датировка памятника. Конец XVI – начало 
XVII в.

Обоснование датировки. Отсутствие в эпита-
фии точной даты смерти, вместо которой остав-
лены свободные места на камне, свидетельствует 
о том, что плита с надписью была создана ещё при 
жизни Д.У. Готовцева. Нижнюю дату её можно 
определить по отсутствию номера столетия, что 
позволяет предположить, что надпись была выре-
зана не позднее 31 августа 1592 г., чему не проти-
воречат её палеографические особенности. Почти 
полную аналогию декоративному оформлению 
надгробия дают намогильные плиты Н.И. Пле-
щеева-Охотина († 14 июня 1594 г.) и Савостьяна 
квасника († 3 марта 1605 г.) из Троице-Сергие-
ва монастыря [3, c. 130, рис. 4.2; с. 133, рис. 6.2]. 
Распространение же аналогичных узоров на бо-
ковых гранях В.И. Вишневский датирует второй 
половиной XVI – первой третью XVII в. [3, с. 130, 
рис. 4.2; с. 136]. Оформление центральной части 

Ил. 2. Белокаменное надгробие с эпитафией Давыду Уракову сыну Готовцеву.  
Общий вид
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верхней полурозетки и нижней розетки изображе-
нием вписанного в круг креста – достаточно ред-
кий пример декоративного оформления надгроб-
ных плит. Аналогичное украшение на надгробии 
неизвестного В.И. Вишневский датирует второй 
половиной XVI – первой половиной XVII в. [3, 
с. 130. рис. 4.2; с. 135, рис. 7.4]. Более поздний 
пример даёт полурозетка на белокаменной намо-
гильной плите из московской церкви Всех Святых 
на Кулишках с той разницей, что нижняя и боковая 
тяга на данном памятнике декорированы узором 
«волна». Издатели датируют плиту второй четвер-
тью XVII в. [2, с. 237, № ВСК–1]. Знак тысячелетия 
сильно разрушен, но его палеографические осо-
бенности могут указывать на конец XVI – начало 
XVII в. (ср.: CIR0701 – 1596 г., CIR0697 – 1603 г.). 
Таким образом, время создания эпитафии может 
лежать в пределах конца XVI, самое позднее – на-
чала XVII в.

Публикации: 
Рук.: [4, л. 28. № 4] (гражданским шрифтом, по 

публикации В.А. Самарянова [14, с. 432]) (конец 
70-х – начало 80-х гг. XIX в.).

Изд.: [14, с. 432] (1871 г., гражданским шриф-
том, с сохранением буквенной цифири); [18, с. 47] 
(1875 г., гражданским шрифтом); [8, с. IX] (1909 г., 
гражданским шрифтом); [20, с. 221] (1914 г., граж-
данским шрифтом, по публикации И.К. Херсон-
ского [18, с. 47 (отд. пагинации)]).

В соответствии с камнем публикуется впервые.
Особенности структуры. В эпитафии отсут-

ствуют указания на год, день и месяц смерти. Не-
обычным для времени её создания является указа-
ние на место погребения у храма.

Палеографический комментарий. Эпиграфиче-
ский полуустав высокого качества. Разделение на 
слова и диакритические знаки отсутствуют. Пале-
ографические признаки букв И (стк. 5), имеющей 
удлинённую правую мачту, и Ц (стк. 4, 5) с удли-
нённым хвостом скорее характерны для XV в., но 
в первой трети XVI в. встречаются как исключе-
ние [10, с. 193, табл. 81], а для конца XVI в. вы-
глядят архаичными. Выносная буква В в словах 
«ꙋрако»ⷡ (стк. 3) и готоцⷡе ⷡ (стк. 4) вырезана в виде 
двух изолированных петель. Лигатуры: стк. 1 – лѣ 
в слове «лѣта»; стк. 2 – пр и ав в слове «преставиⷭ »; 
стк. 4 – ап в словосочетании «а положе»ⷩ; стк. 5 – 
ив и ач в слове «живоначаⷧнои», тр в слове «Троицы». 
Контрактуры: бж҃ии (стк. 3), сн҃ъ (стк. 4). Оформле-
ние окончаний слов с помощью выносных букв: ра ⷠ
бж҃ии давы ⷣ (стк. 3), готоцⷡе ⷡ(стк. 4), живоначаⷧнои (стк. 5). 
Оформление окончаний строк с помощью вы-
носных букв и буквенных титл: преставиⷭ  (стк. 2), 
ꙋрако ⷡ (стк. 3), положе ⷩ (стк. 4). Надпись наносилась 
по готовой плите, о чём свидетельствует знак ты-
сячи с титлом, «заехавший» на границу полурозет-
ки (стк. 1). В начале стк. 2 резчик вырезал верти-
кальную мачту для буквы, но работу не закончил. 

В начале стк. 5 возможен пропуск предлога «у», 
как предполагал В.Н. Шереметевский. Ошибки 
резчика: в начале второй строки резчик изобразил 
вертикальную черту, которую можно интерпрети-
ровать или как ошибочно поставленную букву І, 
или как первую вертикальную перекладину бук-
вы П, поставленную при несостоявшейся попытке 
написать слово «преставиⷭ ҇» с начала строки.

Филологический комментарий. Сокращённое 
написание сочетаний «согласный + Ъ» или «соглас-
ный + Ь»: преставиⷭ  (стк. 2), ра ⷠ(стк. 3), давы ⷣ ꙋрако ⷡ(стк. 3), 
готоцⷡе ⷡ(стк. 4), положе ⷩ(стк. 4), живоначаⷧнои (стк. 5).

Текстологический комментарий. 1. ҂з҃ (vacat)] 
҂з… (далее ничего не видно) – В.А. Самарянов. 
7... (нельзя разобрать) – свящ. И.А. Вишневский. 
7… – И.К. Херсонский. 7… – В.Н. Шереметев-
ский. 2. ) преставиⷭ  ] преставися – В.А. Самаря-
нов, свящ. И.А. Вишневский, И.К. Херсонский, 
В.Н. Шереметевский. 3. давы ⷣ ] Давидъ – В.А. Сама-
рянов, свящ. И.А. Вишневский, И.К. Херсонский, 
В.Н. Шереметевский. ꙋрако]ⷡ Урликовъ – В.А. Сама-
рянов, свящ. И.А. Вишневский, И.К. Херсонский. 
Урликов (?) – В.Н. Шереметевский. 5. живоначаⷧнои ] 
Живоначальныя – В.А. Самарянов, свящ. 
И.А. Вишневский, И.К. Херсонский. (у) Живона-
чальныя – В.Н. Шереметевский.

Реально-исторический комментарий. 3–4. давы ⷣ
ꙋрако сн҃ъ готоцⷡе.ⷡ Отец Давыда, галичский сын бо-
ярский Урак Андреев сын Готовцев, вероятно, 
был первым владельцем села Григорьевское. Сам 
Давыд в марте 1573 г. вместе с братьями Иваном 
и Василием был дворянином Государева двора 
с поместным окладом 200 четей земли и денеж-
ным окладом в 15 рублей [17, с. 85]. Старший сын 
Давыда Дмитрий как галичский служилый человек 
впервые упоминается под 1587/88 г. [1, с. 63–64, 
№ 44]. Младший сын Давыда Иван в 1596 г. – но-
вик, повёрстанный 160 четями земли [9, с. 128]. 
5. живоначаⷧнои Троицы. Первое упоминание церкви 
Троицы в селе Григоровское, Троицкое тож в пись-
менных источниках.

Полевое документирование. Документировано 
15.08.2016 г., код документирования OG0095, код 
надписи СIR0069.

Операторы документирования. Сергей Пешков, 
Антон Клейменов, Александр Пешков, Екатерина 
Романенко, Дарья Анисимова, Евгений Юшин.

Авторы описания. Александр Авдеев, Глеб 
Донской.

Примечания
1 Ср.: [16, с. 99], где слово «урак» и его одно-

коренные связаны с народным обозначением жи-
молости голубой (Lonicera coerulea L.).

2 Очевидно, этимология имени восходит к татар-
скому ‘урак’ – серп, жатва (см.: [12, с. 271; s. v. Ур*]).

3 Дату начала и окончания строительства Троиц-
кой церкви уточняет утраченная надпись в клейме 
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в правой части цоколя иконостаса, дату обновле-
ния Рождественской церкви – утраченная надпись 
в клейме в цоколе в правой части иконостаса на-
против правого клироса [14, с. 428; 13, с. 131–138].

4 О методике документирования, принципах 
научного описания и комментирования надписей 
Московской Руси см. сайт Свода: cir.rssda.su.

5 Публикация осуществлена в соответствии 
с правилами, принятыми в CIR.
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