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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКИХ 
НАСТЕННЫХ НАДПИСЕЙ-ГРАФФИТИ (XI–XIV вв.)1

В статье предпринимается попытка проанализировать историю изучения 
древнерусских надписей XI–XIV вв., процарапанных на стенах архитектурных 
сооружений. С этой целью была исследована научная литература, выходившая в 
свет с начала XIX в. («История российской иерархии» епископа Амвросия (Ор-
натского), «Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его 
окрестностях» Макария (Миролюбова) и др.) по 2018 г. (статьи и монографии 
современных эпиграфистов: А.А. Медынцевой, Т.В. Рождественской, А.А. Гип-
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Интерес к надписям и рисункам на твердых поверхностях всегда 
в той или иной мере присутствовал у любителей древности, но всё 
же появление первых подробных исследований этого вида источни-
ков относится к XVIII в., когда началось изучение латинских граф-
фити (Фёдорова 1982. С. 24). К этому же времени можно отнести 
формирование эпиграфики как отдельной исторической дисциплины. 
Несколько позже данный процесс коснулся российской исторической 
науки. Не ставя перед собой задачи восстановить всю историю изуче-
ния древнерусских эпиграфических источников, я ограничусь анали-
зом тех работ, которые так или иначе связаны с исследованием над-
писей, выцарапанных на стенах церквей (или других архитектурных 
памятников). О какой-либо системности их изучения не приходится 

1 Работа выполнена в Государственном академическом университете гуманитарных 
наук в рамках госзадания Минобрнауки России (проект № 33.1221.2017/ПЧ «Эта-
пы развития деловой письменности: Русь/Россия в сравнительно-исторической 
перспективе»). Выражаю большую признательность Л.В. Столяровой, Т.В. Гимону 
и Н.В. Коваленко за комментарии и ценные замечания, А.А. Гиппиусу и С.М. Ми-
хееву – за возможность ознакомиться с их новыми работами до выхода в печать. 
Отдельная благодарность С.М. Фельдман и М.А. Подгаецкой за помощь в поиске 
нужного материала к статье.
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говорить вплоть до начала XX в., хотя в отдельных трудах историков 
искусства, краеведов или собирателей старины встречаются краткие 
упоминания об обнаруженных на стенах текстах.

Пожалуй, первое такое упоминание сделал епископ Амвросий 
(Орнатский) в четвертой части своей «Истории российской иерар-
хии», вышедшей в свет в 1812 г. Рассказывая о Георгиевском со-
боре в Старой Ладоге, Амвросий сообщает, что в 1780 г. новго-
родский митрополит Гавриил приказал сбить в этой церкви в не-
которых местах позднюю штукатурку, чтобы проверить, есть ли 
там какие-нибудь надписи. В результате под поздней обмазкой был 
обнаружен еще один фресковый слой «довольно изрядной рабо-
ты», но он не был первоначальной росписью, поэтому было ре-
шено сбить и его. И уже под этим слоем в алтарной части собора 
были обнаружены различные поминальные и молитвенные надпи-
си-граффити. Амвросий приводит текст четырех из них, условно 
датируя их XII–XIII вв. (Амвросий 1812. С. 137–138). В 1847 г. во 
время обширной реставрации храма бóльшая часть старой штука-
турки была сбита, а граффити уничтожены, поэтому в 1896 г. но-
вому исследователю Георгиевского собора Н.Е. Бранденбургу при-
ходится только дублировать сообщения Амвросия о находках здесь 
древнерусских надписей (Бранденбург 1896. С. 233, примеч. 2). 
Успешнее в этом отношении оказались открытия Бранденбурга на 
раскопках других староладожских храмов, где обнаружилось боль-
шое количество фрагментов штукатурки с процарапанными надпи-
сями. Содержание и изображения некоторых из них Бранденбург 
приводит в своем труде (Там же. С. 47, 49, табл. LIX, LX). Часть 
текста наиболее пространной из этих надписей чуть позже упомя-
нет в своих лекциях И.А. Шляпкин, ошибочно обозначив ее как 
граффити Георгиевского собора (Шляпкин 1916. С. 9)2.

В Киеве и его окрестностях тем временем стали обнаруживать-
ся многочисленные пещеры, связанные с пустынножительством 
древнерусских монахов. Так, в 1853 г. во время строительных 
работ была найдена пещера с выцарапанными на ее стенах над-
писями (Павлов 1853. С. 17–19). Наиболее легко различимые из 
них упоминают имена Феодосия, Феофила и Ивана «грешного». 
Последний, судя по содержанию двух надписей, жил и был по-
хоронен в этом месте. Н.М. Сементовский считал, что данное 

2 Эти конспекты были опубликованы с согласия И.А. Шляпкина, хотя и не проверя-
лись им, поэтому нельзя исключить, что ошибка принадлежит составителю текста, 
а не лектору.
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сооружение является одним из рукавов Ближних пещер Киево-Пе-
черского монастыря (Сементовский 1864. С. 168–170), но позже 
стало понятно, что обнаруженные помещения находятся отдельно 
от них. В историографии можно встретить разные варианты на-
звания последнего пристанища Ивана: «Пещера Ивана Грешного 
и Феофила» (Срезневский 1859. Стб. 1–7; 1885. С. 162), «Пеще-
ра у Аскольдовой могилы» (Антонович 1879. С. 247), «Иванова 
пещера у Цепного моста» (Закревский 1868. С. 708), «Пещера у 
Николаевского моста» (Эртель 1913. Табл. 6) или «Никольская 
пещера» (Каманин 1914. С. 14). Временем написания упомяну-
тых граффити исследователи, ориентируясь на мнение И.И. Срез-
невского, называют XII в.

В последней трети XIX в. в Киеве была обнаружена еще одна 
система искусственных пещер, на стенах которой имеется большое 
количество выцарапанных древнерусских надписей, – Зверинец-
кий монастырь. Ему посвятили специальные работы А.Д. Эртель 
(1913) и И. Каманин (1914). В алтарной части пещерной церкви 
можно найти граффито, перечисляющее игуменов монастыря, а в 
крипте – поминальные надписи с именами упокоенных.

Собиратель материалов об истории новгородских земель архи-
мандрит Макарий (Миролюбов) в одном из публичных писем ре-
дактору «Известий Второго отделения Императорской Академии 
наук» (им был И.И. Срезневский) сообщал о различных найден-
ных им древнерусских текстах на антиминсах, иконах, крестах, 
фресках и т.п., и в том числе цитирует два поминальных граф-
фити из церкви Спаса на Нередице (Макарий 1857. Стб. 376–
381; 1860. С. 502). Эти надписи вряд ли были единственными, 
которые видел Макарий в данном храме, по крайней мере, на 
нижнем ярусе, почти полностью испещренном древнерусски-
ми граффити. Но для неподготовленного исследователя эти две 
эпиграфические находки были, во-первых, наиболее простыми 
для чтения и понимания содержания; во-вторых, содержали в 
себе точные даты. Первая надпись сообщала о смерти 29 января 
1254 г. некоего Козмы Ивановича, а вторая – о двух умерших 
друг за другом в октябре 1279 г. супругах Кюриле и Оксинии. 
И.И. Срезневским эти надписи – как и вышеупомянутые граф-
фити из Старой Ладоги (Срезневский 1863. С. 60) и Никольской 
пещеры (Там же. С. 40, 219) – были включены в издание «Древ-
них памятников русского письма и языка (X–XIV вв.)» (Там же. 
С. 233, 236).
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Для историков XIX в. не было характерно пристальное вни-
мание к древнерусским граффити. Очарованные новыми наход-
ками – древних слоев фресковой живописи или архитектурно-
го сооружения в целом – исследователи обнаруженные надписи 
использовали, скорее, для примерных датировок сделанных ими 
открытий. У них не было цели собрать как можно больше ин-
формации об этом источнике, а в публикации попадали наиболее 
легко читающиеся образцы письма. Факт наличия в исследуемом 
архитектурном сооружении других надписей в лучшем случае 
упоминался. Рисунки, фотографии или прориси надписей если и 
прикладывались, то довольно неточные. Добуквенно точное вос-
произведение текста тоже не всегда было приоритетной задачей 
публикаторов. И всё же данные работы представляют не только 
историографический интерес. Некоторые из упомянутых истори-
ками XIX в. надписей не сохранились к настоящему времени или 
сохранились частично, поэтому современным исследователям та-
ких граффити приходится обращаться к этим работам как к един-
ственному источнику, содержащему данные об интересующем их 
эпиграфическом материале.

Между тем к концу XIX в. историками всё больше осознава-
лась необходимость специальных эпиграфических исследований. 
А.В. Прахов, занимавшийся в 1881–1882 гг. раскрытием первона-
чальной фресковой живописи в киевской Кирилловской церкви, 
одной из задач своей работы ставил сбор текстов обнаруженных 
надписей, как дипинти на фресках, так и «всех случайных рече-
ний, нацарапанных во многих местах церкви» (Прахов 1883. С. 5; 
1887. С. 13). Делая копии фресковой живописи этого памятника, 
он фиксировал и обнаруженные граффити, хотя никак и не ком-
ментировал их. А.В. Прахов подчеркивал, что надписи (а многие 
из них, по его словам, содержали дату) могут пролить свет на 
историю Кирилловской церкви и послужить ценным материалом 
для истории языка. Но научным сообществом вызов не был при-
нят, и следующая работа по изучению граффити этого памятника 
архитектуры будет опубликована только спустя почти сто лет.

Н.В. Покровский, рассуждая о возможных в древности понов-
лениях фресок в церкви Спаса на Нередице, сетовал, что факт на-
личия вышеупомянутых поминальных надписей этого храма не 
может иметь решающего значения в изучении поднятого им во-
проса, так как «нацарапанные на внутренних стенах Нередицкой 
церкви многочисленные надписи не были доселе никем проверены 
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критически ни со стороны внутреннего содержания, ни сторо-
ны палеографической». Научный анализ граффити ученый назы-
вал «одной из неотложных частных задач русской археологии» 
(Покровский 1900. С. 291–292).

Появление первой работы, полностью посвященной древнерус-
ским надписям-граффити, было связано с реставрацией, проходив-
шей в новгородском Софийском соборе в 1890-х годах. Тогда в ре-
зультате понижения уровня пола и снятия слоев позднейшей живо-
писи обнаружилось большое количество выцарапанных надписей и 
рисунков. В монографии А.А. Медынцевой приводится предположи-
тельная реконструкция событий, в результате которых начатые было 
многообещающие работы по фиксации и анализу источников так 
толком и не были реализованы (Медынцева 1978. С. 6–10). И един-
ственной сделанной тогда публикацией стала статья В.Н. Щепкина, 
изучавшего присланные В.В. Сусловым из Новгорода в Московское 
Археологическое общество 42 слепка с надписями. На их основе 
В.Н. Щепкин составил перечень прочитанных им кириллических и 
глаголических граффити, сопроводив их подробным палеографиче-
ским и лингвистическим комментарием (Щепкин 1902. С. 26–46). 
И.А. Шляпкина также заинтересовали настенные надписи Софий-
ского собора (Шляпкин 1916. С. 5, 9, 14–15), которые должны были 
войти в готовившийся им к публикации свод древнерусских граф-
фити, но многолетняя работа исследователя над «вещевой палеогра-
фией» не была закончена из-за смерти автора в 1918 г.

Еще одно сочинение дореволюционного периода, касающееся 
темы древнерусских граффити, о котором стоит упомянуть, – это 
монография львовского археолога и искусствоведа И. Пеленского. 
В этой работе, посвященной архитектуре Галича, сообщалось о 
наличии в церкви святого Пантелеймона большого числа латин-
ских, польских, армянских и древнерусских надписей. Некоторые 
из них были в этой же работе опубликованы (Pełeński 1914. S. 31–
43), а за консультацией по тексту наиболее пространной древне-
русской надписи этого храма автор обратился к А.А. Шахматову 
и А.И. Соболевскому (Ibid. S. 32, przyp. 1). В анализе содержания 
надписи И. Пеленский, пожалуй, первым в историографии древ-
нерусских неофициальных настенных надписей осуществил по-
пытку идентификации указанных в граффито лиц, предположив, 
что в нём упоминается Мстислав Мстиславич Удатный.

Дальнейшее развитие исторических событий не способствовало 
прогрессу в изучении древнерусских граффити, как и эпиграфики в 
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целом. Некоторые источники были уничтожены. Так, в Первую ми-
ровую войну исчезла плита с надписью XII в. со стены Васильев-
ской церкви во Владимире Волынском, рисунок которой был опу-
бликован в «Памятниках русской старины в западных губерниях», 
и теперь это единственная публикация, по которой можно предста-
вить, как данное граффито выглядело (Памятники 1868. Лист 6).

В раннесоветской исторической науке не нашлось места ра-
ботам по систематизации и описанию археологических находок, 
а введенное понятие «вещеведение» по отношению к таким ис-
следованиям использовалось с обязательной негативной коннота-
цией. Публикации и анализ новых настенных надписей надолго 
прекратились. 

В тот же год, когда началась активная кампания против еще не-
давно царившей в советской науке школы Покровского, А.С. Ор-
лов, проводивший свои исследования древнерусских источников 
еще в дореволюционный период, издает «Библиографию русских 
надписей XI–XV вв.» (Орлов 1936). Составление библиографи-
ческого списка стало возможным благодаря многолетней работе 
А.С. Орлова в Музее книги, документа и письма Академии наук 
(Орлов 1952. С. 3). Научным сообществом эта публикация была 
принята с энтузиазмом, хотя и не без некоторых мелких замеча-
ний (Рыбаков 1938. С 250–257). «Библиография» оказалась очень 
востребованной, и потому в 1952 г. была переиздана с дополнени-
ями М.П. Сотниковой (Орлов 1952).

С 1935 г. в Георгиевском и Михайловском приделах киевского 
Софийского собора стали проводиться реставрационные работы. 
Уже после войны, в 1947 г., Б.А. Рыбаков опубликовал несколько 
особо интересных обнаруженных здесь граффити: бытовые записи 
с требованием отдать «козу», надпись о клирике Десятинной церк-
ви, узорчато написанная молитва об архиепископе Мартирии и др. 
(Рибаков 1947). В 1954–1964 гг. реставрация и раскрытие перво-
начальных слоев штукатурки были продолжены и в других частях 
храма, что позволило С.А. Высоцкому издать отчеты о находках 
еще некоторых граффити (Высоцкий 1959a; 1959b; 1960; 1962; 
1963; 1964; 1966a; Висоцький 1966a; 1966b), а к 1966 г. подготовить 
первую часть свода киевских надписей, где была собрана инфор-
мация о 99 источниках (Высоцкий 1966b). Развитие технических 
средств освещения и фотографии позволило автору отказаться от 
метода фиксации граффити на слепках из скульптурной глины, ис-
пользовавшегося В.В. Сусловым и И.А. Шляпкиным. Вместо этого 
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С.А. Высоцкий производил фотосъемку надписей при боковом 
скользящем освещении, а затем по фотографии создавал прорисов-
ку текста. Структура подготовленного им свода киевских надписей 
определила то, как строились и многие последующие корпусные 
издания граффити. В первой части свода присутствует перечень 
текстов граффити, по каждой надписи приводится анализ содер-
жания, обоснование датировки по стратиграфическим и палеогра-
фическим признакам, историографический разбор, сопоставление с 
информацией из других источников. Во второй части монографии 
для каждой надписи приводятся фотография и прорисовка.

За два года до выхода первой части свода киевских граффити 
Б.А. Рыбаков подвел итоги своих эпиграфических исследований 
в книге «Русские датированные надписи XI–XIV вв.» (Рыбаков 
1964a), куда автором были включены все известные исторической 
науке на тот момент надписи, содержащие точную дату либо да-
тируемые по косвенным признакам (впрочем, не всегда надежно). 
Среди них было и несколько древнерусских граффити со стен 
церквей: надписи Киевской Софии, новгородской церкви Спаса на 
Нередице и так называемого Собора на Протоке – архитектурно-
го памятника, обнаруженного во время раскопок Н.Н. Воронина 
в Смоленске. Надписи смоленского храма становились объектами 
изучения и в других работах (Воронин 1964; Рыбаков 1964b).

Публикации Б.А. Рыбакова (к указанным выше можно добавить 
еще две: Рыбаков 1959; 1963) и С.А. Высоцкого вызвали большой 
научный интерес, свидетельством чему является немалое количе-
ство проведенных на основе этих источников исследований (см., 
например: Янин 1963; Поппе 1968; Иванова 1972; и др.). В 1976 г. 
С.А. Высоцким было издано дополнение к первой книге (Вы-
соцкий 1976c), а через десятилетие – и третий труд (Высоцкий 
1985a). Всего Высоцким было опубликовано более трехсот над-
писей. Отличие последней монографии от предыдущих состоит в 
том, что здесь анализируются надписи не только Софии Киевской 
(к промежуточным публикациям С.А. Высоцкого в 1967–1985 гг. 
о надписях Софии Киевской можно отнести следующие работы: 
Высоцкий 1970; 1973; 1974; 1975a; 1975b; 1976a; 1985b; 1985с; 
Висоцький 1967; 1968a; 1968b; 1970; 1972a; 1972b; 1974; 1975a; 
1975b; 1976; 1978), но и других памятников древнерусской ар-
хитектуры в Киеве: церкви Спаса на Берестове, Золотых ворот 
(Высоцкий 1967), Михайловского собора Выдубицкого монасты-
ря (Высоцкий 1976b), Успенского собора Киево-Печерской лавры, 
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Ближних пещер Киево-Печерской лавры (Высоцкий, Мовчан 1984) 
и Кирилловской церкви, первоначальную фресковую живопись ко-
торой когда-то раскрывал А.В. Прахов.

Не все выводы С.А. Высоцкого относительно чтения и предпола-
гаемого содержания граффити были поддержаны другими учеными. 
В разное время с замечаниями и комментариями к его публикаци-
ям выступали В.И. Борковский (Борковский 1966), В.В. Нимчук 
(Нiмчук 1967), Л.Е. Махновец (Махновець 1971), В.В. Колесов 
(Колесов 1978), В.Г. Пуцко (Пуцко 1978), Т.А. Иванова и Т.В. Рож-
дественская (Иванова, Рождественская 1979), О.И. Прицак (Pritsak 
1982; Прицак 1988), В.К. Зиборов (Зиборов 1988; 1995. С. 13–21), 
В.Э. Орел (Orel 1993; 1995; 1996; Орел 1997; Орел, Кулик 1995), 
А.Б. Страхов (Страхов 1995), К. Лефевр (Le Feuvre 1997), А.В. Поп-
пэ (Поппэ 1996), С.В. Белецкий (Белецкий 1997), А.С. Щавелев 
(Щавелев 2001), А.П. Толочко (Толочко 2013), И.Ф. Тоцкая (Тоцька 
2013). Многие из опубликованных возражений надо признать спра-
ведливыми, но стоит отметить, что предложенная С.А. Высоцким 
подача материала располагала к изучению фотоснимков и прорисо-
вок граффити всеми желающими, а потому предложений по коррек-
тировке версий чтения тех или иных надписей поступило немало. 
Сам автор трехтомного свода, за редким исключением (Висоцький 
1972c; 1998), не вступал в полемику и в последующих публикациях 
учитывал наиболее удачные поправки коллег.

Находки граффити в Киевской Софии способствовали возрожде-
нию интереса к поиску источников этого вида уже в Софии Нов-
городской. В 1961–1966 гг. здесь проходили реставрационные ра-
боты, в ходе которых А.А. Медынцевой было выявлено большое 
количество новых надписей (Медынцева 1969; 1970; 1974a; 1974b; 
1975; Куза, Медынцева 1976), и в 1978 г. вместе с данными из ар-
хива В.В. Суслова и частично сохранившегося архива И.А. Шляп-
кина они были опубликованы в монографии исследовательницы 
«Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора» (Ме-
дынцева 1978). В издание вошли 253 надписи, включая интересный 
комплекс надписей строителей и художников, расписывавших со-
бор. Рецензировавший работу В.П. Яйленко, не обойдя вниманием 
некоторые сделанные А.А. Медынцевой, по его мнению, огрехи в 
публикации, назвал монографию хорошим фундаментом для созда-
ния корпуса граффити Новгорода и его земель (Яйленко 1983).

Корпусные издания С.А. Высоцкого и А.А. Медынцевой поло-
жили начало серьезным изменениям в отечественной эпиграфике. 
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С конца 1960-х и до начала 1990-х годов вышло в печать немало 
работ с публикацией новых граффити: Золотых ворот во Вла-
димире (Воронин 1968), церкви Спаса или церкви Климента в 
Старой Ладоге (Рождественская 1972a, 1975), собора на Прото-
ке (Воронин, Раппопорт 1979. С. 309, примеч. 7) и церкви Петра 
и Павла в Смоленске (Там же. С. 89), церкви Покрова в Пскове 
(Медынцева 1981), Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфро-
синьевского монастыря в Полоцке (Рождественская 1983), церкви 
Бориса и Глеба в Новогрудке (Гуревич 1986), Спасо-Преображен-
ской церкви в Чернигове (Німчук 1982; Висоцький 1984), церкви 
святых Бориса и Глеба в Старой Рязани (Медынцева 1988), церкви 
Федора Стратилата в Новгороде (Медынцева 1985b), церкви Спа-
са на Нередице (Яйленко 1987a, 1987b), Рождественского собора 
в Суздале (Седова 1987). Сразу в нескольких работах зарубежных 
исследователей сообщалось о наличии кириллических надписей в 
Софии Константинопольской (Mango 1954; Horbatsch 1977; Kala-
vrezou-Maxeiner, Obolensky 1981), а Д. дел`Агата опубликовал две 
древнерусские надписи из собора св. Мартина в итальянском го-
роде Лукка (Dell’Agata 1973–1974; Дел`Агата 1978).

Накопление источниковой базы способствовало появлению при-
мерно с конца 1980-х гг. обобщающих исследований, частично или 
полностью касающихся древнерусских надписей-граффити. В пер-
вую очередь подобные работы принадлежат Т.В. Рождественской, 
которая, наряду с изучением характерных для всего корпуса ис-
точников особенностей, продолжала публикации новых находок 
и корректировала версии чтения предыдущих публикаторов (Рож-
дественская 1972b; 1973; 1985; 1987; 1989; 1990; 1991a; 1991b; 
1991c; 1991d; 1993; 1996; 1998; 1999; 2002; 2003b; 2006a; 2007a; 
2008b; 2009b; 2010a; 2012a; 2012b; 2012c; Васильев, Рождествен-
ская 2002; Rozhdestvenskaja 2012). Особого упоминания заслужи-
вает изданная ей в 1992 г. монография «Древнерусские надписи 
на стенах храмов. Новые источники XI–XV вв.» (Рождественская 
1992), где можно найти информацию о граффити новгородских 
церквей (Георгиевского собора Юрьева монастыря, Спаса на Не-
редице, Николы на Липне, Федора Стратилата на Ручью), церквей 
Старой Ладоги, церкви святого Пантелеймона в Галиче и церкви 
Спаса Спасо-Ефросиньевского монастыря в Полоцке. Кроме этого, 
как отметил в рецензии В.Б. Крысько, данная работа стала первой 
монографией по эпиграфике, автором которой является лингвист, 
способный оценить языковые особенности граффити (Крысько 
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1994). Изучению темы грамотности в Древней Руси по материа-
лам эпиграфических находок посвятила несколько публикаций 
А.А. Медынцева (Медынцева 1985a; 1997; 1999; 2000; Медынце-
ва, Мельникова, Артамонов 2014). В трудах Ю.И. Никитиной (Ни-
китина 1990), Н. Овчарова (Овчаров 1995; 1996) и Б.Г. Васильева 
(Васильев 1996; 1997; 2000a; 2000b) проводится анализ граффити-
рисунков из древнерусских архитектурных памятников.

Одновременно с этим начался процесс серьезного пересмотра 
версий чтений и датировок ряда настенных надписей (споры от-
носительно чтения конкретных надписей имели место и раньше, 
но именно в 1990–2000-х гг. они достигли невиданного прежде 
масштаба). Начало этого процесса логично связывать с выходом в 
1992 г. «Эпиграфических заметок» В.Л. Янина, который сетовал, 
что фонд древнерусских надписей пока остается вне поля лингви-
стики, а потому «транскрипции и истолкования, предлагавшиеся 
исследователями, которые не имели специальной филологической 
подготовки, надо думать, вызывают недоверие, а порой и усмеш-
ку, – вероятно, во многих случаях вполне заслуженную» (Янин 
1992. С. 21). Автором был скорректирован ряд прочтений и дати-
ровок, сделанных в публикациях С.А. Высоцкого о граффити из 
Софии Киевской и А.А. Медынцевой о надписях из церкви Фе-
дора Стратилата на Ручью в Новгороде. Эта работа была продол-
жена А.А. Туриловым, который также уделил большое внимание 
исправлениям в чтениях киевских граффити (Турилов 2000). На-
конец, А.А. Зализняк провел подробный лингвистический разбор 
предложенных С.А. Высоцким, А.А. Медынцевой и Б.А. Рыба-
ковым прочтений граффити (Зализняк 2004a; 2004b; 2005; 2006). 
Кроме того, А.А. Зализняком на материале граффити была успеш-
но опробована новая система датировки по палеографическим 
признакам, разработанная им на основе данных берестяных гра-
мот. Эта система лежит в основе большинства современных ис-
следований о древнерусских надписях.

И вот, в последние 10–15 лет можно наблюдать очень сущест-
венный рост публикационной активности на тему древнерусских 
надписей-граффити. Это связано сразу с несколькими факторами. 
Во-первых, с развитием цифровой и компьютерной техники, упро-
щающей процесс фотофиксации источника и обработки снимка. 
Во-вторых, с повсеместным проведением реставрационных и ар-
хеологических работ в памятниках древнерусской архитектуры 
на постсоветском пространстве. В результате этой деятельности 
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открываются древнейшие слои штукатурки и, соответственно, но-
вые граффити. Фрагменты сбитой когда-то обмазки стен церквей, 
на части которых присутствуют выцарапанные надписи, обнару-
живаются и в ходе археологических работ. Но и до этого в пу-
бликации попадали не все открытые для наблюдения надписи, т.к. 
для существенной части сохранившегося фонда граффити у ис-
следователей не получилось придумать логичной трактовки. Но, 
как показали работы В.Л. Янина, А.А. Турилова и А.А. Зализня-
ка, накопленный опыт в изучении берестяных грамот и другой 
некнижной восточноевропейской письменности мог продуктивно 
отразиться и на подготовке новых сводов граффити (Гиппиус, 
Михеев 2013c. С. 152). Появление подобного опыта можно на-
звать третьей причиной резкого увеличения количества научных 
исследований в эпиграфике.

С 2006 г. В.В. Корниенко ведется работа над повторным изда-
нием корпуса граффити Киевского Софийского собора (Нікітенко, 
Корнієнко 2007; 2009; 2011a; 2011b; 2016; Никитенко, Корниенко 
2009; 2010a; 2010b; 2011; 2014; Корнієнко 2008a; 2008b; 2008c; 
2008d; 2009b; 2009c; 2009d; 2009e; 2010a; 2010e; 2010f; 2011a; 
2011b; 2011c; 2011d; 2011f; 2011g; 2011i; 2012a; 2012b; 2012c; 
2013b; 2013c; 2013d; 2013e; 2013f; 2014b; 2016a; 2016c; Корни-
енко 2009a; 2009b; 2010a; 2010b; 2012b; 2012c; 2012d; Корнієнко, 
Нікітенко 2008; 2009; 2010; 2012; Корниенко, Никитенко 2009; 
2010; Kornienko 2011; Корниенко, Остапчук, Колодницкий 2012). 
На данный момент опубликовано уже семь частей свода надписей 
и рисунков XI–XVIII вв. (последняя часть разделена на два тома). 
Количество опубликованных граффити из этого архитектурного 
памятника уже перевалило рубеж в 4000 надписей (Корнієнко 
2010с; 2010d; 2011e; 2014a; 2015a; 2015b; 2016b; 2017b). На пер-
вые две части нового свода, посвященные двум северным при-
делам храма, Т.А. Бобровским были написаны резко негативные 
рецензии, в которых подверглись критике как методика фиксации 
граффити, примененная В.В. Корниенко, так и множество кон-
кретных примеров интерпретации текста источников и их датиро-
вок (Бобровский 2010a; 2012). Ряд других исследователей также 
не согласились с ученым по множеству сделанным им выводов 
(Толочко 2010; Архипова 2010; Михеев 2011; 2012c; Виногра-
дов, Михеев 2012; Гиппиус 2016c). Сенсационную известность 
В.В. Корниенко и его коллеге Н.Н. Никитенко принесла публи-
кация исследований, где на основе пересмотра чтения некоторых 
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граффити делался вывод об основании Софийского собора не в 
1017 или 1037 г., как об этом сообщается в летописях, а еще при 
жизни Владимира Святого в 1011 г. (а закончено создание па-
мятника при Ярославе Мудром в 1018 г.). Многие ученые высту-
пили с критикой этого утверждения (Михеев, Виноградов 2010; 
Евдокимова 2010; Медынцева 2010b; Рождественская 2010b; Бо-
бровский 2010b; Жарких 2010). В свою очередь, В.В. Корниенко 
и Н.Н. Никитенко не согласились ни с одним из доводов оппо-
нентов (Нікітенко, Корнієнко 2010; Никитенко, Корниенко 2012; 
Корнієнко 2011h; 2012d; Корнієнко, Нікітенко 2012; Маврін 2012). 
Также перу В.В. Корниенко принадлежит несколько работ по ис-
следованию граффити в двух других киевских храмах: Спаса на 
Берестове (Корнієнко 2009a; 2009d; 2010b; 2011c; 2013a; Кор-
ниенко 2012a) и Кирилловской церкви (Корнієнко 2011d; 2011i; 

2016d; Марголина, Корниенко 2012; Марголіна, Корнієнко 2012). 
Упомянутый выше Т.А. Бобровский осуществил ряд исследо-

ваний о граффити киевских пещер (Бобровський 2002; 2007; Бо-
бровский 2013). Возвращаясь к трудам о граффити Софии Киев-
ской, необходимо упомянуть специальную работу А.А. Евдокимо-
вой о греческих надписях этого собора (Евдокимова 2008). Также 
комплексом греческих надписей данного храма (и, кроме этого, 
Софии Новгородской и Борисоглебского собора в Старой Рязани) 
занимался А.Ю. Виноградов, сделавший некоторые поправки к 
прочтениям А.А. Евдокимовой (Виноградов 2013).

Неутихающий интерес к кириллическим надписям в Софии 
Константинопольской (Mango 1993; Алексеев 1999; Толочко 2008) 
получил дополнительный импульс после того, как в 2007 г. нача-
лась систематическая работа по выявлению, фиксации и описанию 
этих надписей, проводимая Ю.А. Артамоновым, И.В. Зайцевым и 
А.А. Гиппиусом (Артамонов, Зайцев 2008a; 2008b; 2009a; 2009b; 
Артамонов, Гиппиус, Зайцев 2009; 2010; 2012; Артамонов, Гиппиус 
2012; Артамонов 2011). Эта же группа исследователей занималась 
изучением записей древнерусских паломников на стенах базили-
ки Рождества Христова в Вифлееме (Гиппиус, Артамонов, Зайцев 
2013; Артамонов, Гиппиус, Зайцев 2016). Расширение комплек-
са паломнических настенных записей, сделанных на древнерус-
ском языке, произошло после находок во французском аббатстве 
Сен-Жиль (Brun, Hartmann-Virnich, Ingrand-Varenne, Mikheev 2014; 
Гордин 2017) и в церкви Сен-Вивьен в г. Понсе (Рождественская 
2016c; Гордин, Рождественская 2016). Здесь были обнаружены 
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кириллические граффити, подтверждающие практику хождения 
древнерусских паломников к мощам св. Иакова в Сантьяго-де-
Компостела.

Публикация надписей Софии Новгородской вновь началась в 
2004 г., после изучения Т.В. Рождественской стен Мартирьевской 
паперти (Рождественская 2004), приостановилась на дискуссии во-
круг надписи № 199 (Михеев 2006; Чернов 2006; Зализняк 2006; 
Медынцева 2006) и продолжилась позже уже С.М. Михеевым, ко-
торый в настоящий момент вместе с А.А. Гиппиусом готовит к из-
данию новый свод надписей XI–XVII вв., где будет опубликовано 
около 800 граффити этого памятника (Михеев 2010a; 2010b; 2016a; 
2016b; 2017; 2018; 2019; Гиппиус, Михеев 2011; Гиппиус 2015; 
2016b; 2017a; Gippius, Gzella, Mikheev, Schaeken 2012; Gippius 2018). 
А.А. Медынцева также посвятила несколько новейших работ граф-
фити Софии Новгородской (Медынцева 2014a; 2015a; 2016). В сле-
дующих выпусках упомянутого корпуса будут опубликованы еще 
и настенные граффити других новгородских храмов: церкви Спаса 
на Нередице (Рождественская 2013a; 2015b; 2016a), церкви Федора 
Стратилата на Ручью (Рождественская 2007b; 2015a), церкви Благо-
вещения на Городище (Гиппиус, Михеев 2019a), церкви Николы на 
Липне (Рождественская 2009a; 2013a; 2013b; 2016b), церкви Успения 
Пресвятой Богородицы на Волотовом поле (Рождественская 2006b; 

2016d) и Георгиевского собора Юрьева монастыря (Рождественская 
2002; 2003a; 2008a; 2011; Гиппиус 2017b). Одной из первых подоб-
ных публикаций станет комплекс надписей собора Рождества Бого-
родицы Антониева монастыря, уже несколько раз становившихся 
объектом исследования (Гиппиус, Зализняк 2004; Медынцева 2011b; 
Гиппиус, Михеев 2019b). Для всех изданий разработан специальный 
формуляр, несколько расширенный по сравнению с публикациями 
С.А. Высоцкого, А.А. Медынцевой и В.В. Корниенко. Здесь, помимо 
традиционных сведений о номере надписи, местоположении граффи-
то, типе надписи, ее текста, датировки и т.п., приводится еще и ин-
формация об оформлении текста (описания сопутствующих изобра-
жений, исправлений, смен почерка и размера букв, и т.п.), материа-
ле, на котором сделана надпись, источниках, важных для прочтения 
надписи, а также производится анализ орфографии текста. Важно 
отметить, что в новгородский свод граффити издатели включают на-
стенные записи с хотя бы одним надежно читаемым словом и от-
дельные декоративно расписанные буквицы, представляющие палео-
графический интерес. В этом отличие от корпуса киевских граффити 
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В.В. Корниенко, где публикуются все выявленные исследователем 
надписи и рисунки, включая многочисленные выцарапанные кресты 
и отдельные фрагменты плохо сохранившихся надписей.

Несколько публикаций было сделано в рамках исследования 
фрагментов штукатурки, хранящихся в фондах Новгородского объе-
диненного музея-заповедника: церкви Бориса и Глеба в Новогрудке 
(Гиппиус, Михеев 2013a) и собора на Протоке в Смоленске (Гиппи-
ус, Михеев 2013b; Рождественская 2014). А.А. Гиппиус и С.М. Ми-
хеев планируют в будущем издать полный каталог надписей-граф-
фити данного фонда, в который войдут надписи из новгородских 
церквей святой Софии, Благовещения на Городище, Рождества Бо-
городицы в Антониеве монастыре, Рождества Богородицы в Перы-
ни, св. Иоанна на Опоках, Михаила Архангела на Прусской улице, 
из новгородской Грановитой палаты, из Переяславля Южного, Кие-
ва, Вышгорода, Смоленска, Полоцка, Новогрудка и Ладоги (Гип-
пиус, Михеев 2013b. С. 175, примеч. 2). Некоторые из подобных 
надписей уже были изданы С.М. Михеевым в рамках исследования 
глаголических граффити (Михеев 2012a; 2012b; 2013; 2014; 2015).

В совместных работах А.А. Гиппиуса и Вл.В. Седова разбира-
ются надписи-граффити из алтарной части Георгиевского собора 
Юрьева монастыря, обнаруженные в 2014 г. на кусках сбитой со 
стен штукатурки, когда в ходе археологических работ в соборе 
были вскрыты два поздних пола, рубежа XVII–XVIII и начала 
XIX в. Большинство из таких граффити – надписи поминального 
и летописного характера. Одна из них, в частности, сообщает о 
смерти сыновей новгородского князя Ярослава Владимировича в 
июне 1198 г. (Гиппиус, Седов 2015a; 2016). Другим примером со-
вместной работы двух исследователей является анализ граффито 
из Николо-Дворищенского собора со специфичным написанием 
слова «сентябрь» (Гиппиус, Седов 2015b).

Долгое время на периферии интересов эпиграфистов остава-
лись граффити храмов Северо-Восточной Руси, но не так давно 
А.А. Медынцева и С.Н. Вахтанов провели планомерную работу 
по выявлению на штукатурке храмов этого региона надписей и 
рисунков-граффити. Результатом данного труда стала серия пу-
бликаций новых неофициальных надписей Золотых ворот (Ме-
дынцева 2008b; 2015c; Вахтанов 2010) и Успенского собора во 
Владимире (Медынцева 2010a; 2011a; Вахтанов 2012), церкви По-
крова на Нерли (Медынцева 2010a; 2015b; Вахтанов 2011, 2014), 
Рождественского собора в Суздале (Вахтанов 2006; Медынцева 
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2015c), Георгиевского собора в Юрьеве-Польском (Медынцева 
2008a; 2012; 2013), церкви святых Бориса и Глеба (Вахтанов 2007; 
Медынцева 2014b). Но, пожалуй, самая интересная эпиграфиче-
ская находка на территории Владимиро-Суздальского княжества 
была сделана в 2015 г. на внешней стене Спасо-Преображенского 
собора в Переславле-Залесском, где находится запись об убийстве 
Андрея Боголюбского с перечислением имен его убийц (Гиппиус, 
Михеев 2017). Несмотря на ценность этой находки, высказыва-
лись и более скептические оценки ее значимости (Сукина 2018).

Еще одним центром современных эпиграфических исследова-
ний стал Полоцк, где настенные надписи Спасо-Преображенской 
церкви Спасо-Евфросиньевского монастыря продолжает изучать 
И.Л. Калечиц (Калечыц 2006; 2011a; 2012; 2016a; 2016b; Калечиц 
2011; 2012; 2013a; 2013b; 2013c; 2014a; 2014b; 2014c; 2015b; 2016; 
2017). В 2011 г. вышла монография исследовательницы, посвя-
щенная эпиграфическим находкам X–XIV вв., сделанным на тер-
ритории Беларуси, куда вошел и комплекс граффити упомянутого 
храма (Калечыц 2011b). В более поздней работе И.Л. Калечиц раз-
бирает еще и граффити церкви Бориса и Глеба в Гродно (Калечиц 
2015a). Независимо от И.Л. Калечиц надписи Спасо-Преображен-
ской церкви изучал И.З. Залилов, издавший по итогам работы мо-
нографию «Граффити Спасо-Преображенской церкви в Полоцке 
XII–XVII вв.» (Залилов 2014).

Своеобразная полемика в последние два года развернулась во-
круг граффити документального содержания в церкви святого Пан-
телеймона в Галиче. Всего таких надписей в храме, по-видимому, 
четыре, но особенное внимание исследователей заострилось на 
одной из них, находящейся на юго-западной стороне западной сте-
ны храма. Впервые сообщение об этой надписи можно встретить 
в статье В. Вуйцика, изданной в 1996 г., где исследователь смог 
прочесть только отдельные части плохо сохранившегося граффито 
(Вуйцик 1996). Долгое время граффито оставалось без внимания, 
пока спустя 20 лет после публикации В. Вуйцика А.А. Гиппиус не 
предложил свой вариант прочтения текста. Согласно версии ис-
следователя, надпись, содержащая в себе древнейшее упоминание 
термина «могоричь», являлась записью судебного решения вре-
мени княжения Даниила Романовича Галицкого (Гиппиус 2016a). 
Вскоре одновременно вышли две работы, в которых по-разному 
оспаривались выводы ученого. В.В. Корниенко, не согласившись 
с прочтением некоторых символов в версии А.А. Гиппиуса, 
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склоняется к несколько другой интерпретации текста докумен-
та и датирует его временем княжения Мстислава Мстиславовича 
Удатного (Корнієнко 2017a). Более радикальный пересмотр содер-
жания надписи был проделан В.М. Слободяном и А.М. Гусаком, 
обвинившими А.А. Гиппиуса, в том числе, «в попытке в очеред-
ной раз очернить имя Даниила Романовича» (Слободян, Гусак 
2017; Гусак 2018). Несколько версий прочтения и интерпретации 
другого документального граффито из Галича, впервые изданно-
го еще И. Пеленским и сообщающего о прекращении суда в от-
ношении некоего Ляха, было предложено в работах Т.В. Рожде-
ственской и О.М. Иоаннисяна (Иоаннисян, Рождественская 2007; 
2009), А.А. Гиппиуса (Гиппиус 2016a), В.В. Корниенко (Корнієнко 
2017a). Последний в 2018 г. издал новую монографию, посвящен-
ную граффити Галича и включающую надписи из церкви святого 
Пантелеймона (Корнієнко 2018). По всей видимости, дискуссию 
вокруг граффити этого храма пока нельзя назвать законченной.

В конце ноября 2018 г. прошла презентация монографии 
С. Подлевского, где разбираются все эпиграфические находки X–
XVII вв., сделанные в районе Чернигова (Подлевський 2018). От-
дельного внимания в этом исследовании заслуживает граффито 
первой половины XIV в. Спасо-Преображенского собора об обеде 
«с пирогами» и большая надпись XII в. из Михайловской церкви 
в Остере, определенно являющаяся выдержкой из богослужебной 
книги (Подлевський 2017). 

Неофициальные надписи-граффити, которые сначала по боль-
шей части использовались учеными для установления древности 
найденных слоев живописи в древнерусских церквях, сейчас пред-
ставляют собой интереснейший фонд для исторических, искусство-
ведческих и лингвистических исследований. Почти четверть века 
назад В.Б. Крысько отмечал назревшую необходимость составления 
полного свода древнерусских надписей с корректной лингвистиче-
ской интерпретацией и грамотными обобщениями взамен разроз-
ненных по географическому признаку публикаций (Крысько 1994. 
С. 152). С того момента количество обнаруженных граффити уве-
личилось в разы, и процесс пополнения базы этих источников ак-
тивно продолжается, поэтому в настоящее время реализация обо-
значенной задачи требует всё большей неординарности в подходе 
к ее исполнению. Но составление полного свода древнерусских 
надписей-граффити по-прежнему нельзя назвать неосуществимой 
мечтой эпиграфистов.
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Maria M. Drobysheva

THE HISTORIOGRAPHY OF OLD RUS WALL GRAFFITI (THE 11TH–14TH 
CENTURIES)

This article is an attempt to systematically follow the historiography of Old 
Rus inscriptions scratched on the walls of architectural structures. For this 
purpose, the author studied the academic works published since the early 19th 
century, starting with A History of the Russian hierarchy by Amvrosy (Ornatsky), 
and An Archaeological Description of Church Antiquities in Novgorod and its 
Environs by Makary (Mirolyubov), and up to 2018.

At the beginning, medieval graffiti played only supplementary role for historians: 
the best legible examples were used for dating early layers of frescos or the buildings 
themselves. Around 1900 scholars started to realize that Old Rus inscriptions deserve 
attention as such. The first studies which paid special attention to graffiti belong to 
Vyacheslav Shchepkin (1902), Ilya Shlyapkin (1916), and Józef Pełeński (1914). In 
early Soviet time epigraphic studies did not develop, but in 1936 the Bibliography 
of Rus Inscriptions by Alexander Orlov appeared which stimulated scholarly interest 
to graffiti. At the same time restoration works started in St Sophia Cathedral of Kiev, 
where graffiti were specially looked for. Already after the Second World War, in 
1947, Boris Rybakov published some graffiti discovered there. Later they started to be 
published more systematically by Sergey Vysotsky, who issued a thee-volume corpus 
of graffiti of St Sophia of Kiev (1966, 1976, 1985). As photogpraphy developed, 
Vysotsky was able to leave aside the method of making clay casts, and to take photos 
which he published together with drawings. The structure of Vysotsky’s editions 
defined that of other publications of graffiti for years: in the first part of the volume 
texts of inscriptions were published together with the discussion of their content and 
date, the second part being reserved for photos and drawings. 

The achievements of Vysotsky, as well as the discovery of birchbark documents, 
which stimulated scholarly interest to informal writing, led to the development of 
graffiti studies. Albina Medyntseva published in 1978 a corpus of graffiti of St 
Sophia of Novgorod. Inscriptions were discovered in Chernigov, Polotsk, Smolensk, 
and many other Old Rus sites, as well as in St Sophia of Constantinople, and in 
Lucca (Italy). Some generalizing studies appeared in the 1980s, as well as studies 
in which previously published readings (by Vysotsky etc.) started to be revized. 

The last 10–15 years saw an unprecedented increase of scholarly interest 
to graffiti in Russia, Ukraine, and Belarus. This was caused, firstly, by the 
development of digital photography and computers. Secondly, restoration and 
archeological works in many Old Rus churches led to the discovey of new 
inscriptions (both on walls under removed layers of plaster, and on fragments 
of old plaster excavated under the floor). Thirdly, graffiti studies were stimulated 
by the achievements in the study of birchbark documents and other inscriptions. 
The author concludes that a new corpus of Old Rus graffiti with linguistic and 
historical commentary is a needed although not an easy task.

Key words: epigraphy, graffiti, inscriptions, Old Rus, historiography.


