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В.Л.Ткаченко

Н Е К Р О П О Л Ь  Т Р О И Ц К -С Н Р Г И Н В О Й  Л А В Р Ы

Исследование монастырских некрополей дает дополнительны е 
ф акты для изучения хозяйственной истории монашеских обителей, по
зволяет  уточнить пути склады вания художественных коллекции и 
книж ны х собраний монастырей, проследить складывание монашеского 
делопроизводства и провести изучение синодиков, кормовых и вклад
ных книг.

Более полная, по сравнению с городскими и сельскими клад
бищами, сохранность монастырских надгробных пам ятников и св яза н 
ных с погребениями документов, дают возможность проследить н али 
чие или отсутствие измепеппй в социальном составе погребенных, эв о 
лю цию  форм, орнамен та и надписей памя тников некрополей па зн а ч и 
тельном  промежутке времени.

Судьба монастырских некрополей, их могил и пам ятников  по
казывает отнош ение насельников обителей и общества в целом к со 
хранению памяти об уш едш их в мир 1111011.

В настоящей работе дан обзор развития некрополя Троице- 
Сергпевой лавры от времени первого погребения па ее территории и до 
последнего захоронения, т.е. с конца XIV  до конца XX в. Д о  настоящего 
времени троицкий  пекроиоль не был предметом специального систем 
ного исследования. В то же время различным  перечням погребенных в 
земле обители лицам, спискам надписей с надгробии, описаниям  па
м ятников  некрополя, анализу  его отдельных источников и изучению 
некоторых вопросов, связанны х с особенностями топограф ии некропо
ля, посвящено значительное количество литературы.
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Некрополь Троице-Сергиевой .тары

В отдельных публикациях, поспящ енпых истории обители, д а 
ны неполные перечни погребенных к м онастыре л н ц 1. Характерной 
особенностью этих публикации является  включение в состав похоро
ненных в лаврской земле имен тех, кто, по м нению  составителей переч
ней, долж ны  были быть погребеппымн в монастыре.

В ходе зем ляны х работ XIX -  начала XXI в. па 'территории  л а в 
ры па настоящее время вы явлено около 300 надгробных плит и их 
фрагментов. Этим находкам были посвящ ены как краткие сообщения, 
так и аналитические статьи2.

Краткое историческое описание Сиято-Троппкпя (.'ершены лапры с приложе
нием знатных пропзшсстнпй елучившихся н опой. Сочиненное опые лапры 
наместником иеромонахом Наилом. СПб., 1782; СПб., 1790; М., 1796; М., 1801; 
М., 1809; М., 1815; М., 1818; М., 1824; М.. 1829; I I. С. Путевые заметки о Т ро
ицкой лавре, содержащие н себе обзор достопамятностей Троицкой дороги, 
Лапры и Вифапип. М., 1840; Церковно-исторический месяпеслои Свято- 
Тропцкон Сергиевой лапры. М., 18.10; Список замечательных лиц духонпого 
чипа, погребенных к Троице-Сергпевой лавре / /  Чтения Общестпа истории и 
древностей Российских при Императорском Мос ковс ком университете (Д а 
лее -  Ч О П Д Р ).  1879 год. Вторая книга. М., 1879. Историческое описание 
Свято-Троицкия Сергиевы лапры. Составленное но рукописным и печатным 
источникам профессором Московской духовной академии А .  В. Горским в 
1841 году с приложениями архимандрита Леонида. Часть 2. Приложения к 
историческому описанию Снято-Троицкпя Сергиевы лавры архимандрита 
Леонида. С. 109-111; Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы 
лавры, составленное но рукописным и печатным источникам профессором 
Московской духовной академии Д. В. Горским в 1841 году с приложениями 
архимандрита Леонида. Часть 2. М., 1890. С. 120 121; Голубпискпн I:.Г. Пре
подобный Сергии Радонежский и созданная нм Троицкая лавра. Ж и зн еопи 
сание преподобного Сергия и путеводитель но лавре. Сергиев Посад. 1892. В 
1909 г. в дополненном п исправленном варианте книга была переиздана в М о
скве; Денисов Л.И. 11равосланпые монастыри Российский империи. М., 1908. 
С. 457; Краткая летопись лавры / /  Тропце-Сергнева лавра. Лвтор- 
состапптель архимандрит Иннокентий Просвпрппп. С. 244-259; Свято- 
Троице-Сергпена лавра / /  Русс кая Православная Церковь. Монастыри. Э н 
циклопедический справочник. М., 2000. С. 12-14.

Толстой М. Замечательный надгробный камень (читано 14 декабря 1863 г.) / /  
Ч О И Д Р . 1864 год. Книга первая. М., 1864. С. 222 -224; Смирнов С.К. Древние 
надгробные надписи, откры тые в Троицкой лавре / /  Труды первого археоло
гического съезда в Москве, 1869. Вып. II. М., 1871. С. 417-424; [Николаева 
Т.В.]. Археологические находки на территории заповедника / /  Загорский го
сударственный не тори ко-художественны й музей-заповедник. Краткое сооб
щение. Выпуск №  1. 15.м., 1955. С. 18-20; Она же. Новые находки па террито-

83



Н.Л.Ткаченко

Н аходки плит и их псследонапне позволили  получить  пред
ставление о том, как ныглядят средневековы е п ам ятники  лаврского  
некрополя, вы явить  разнообразие их ф орм  и орнамента, п о зн а ко м и ть 
ся с п одлинны м  содерж анием  надгробных надписей. Н аходки  погре-

рпи Загорского музся-заповедпнка / /  Советская археология. 1957. №  1. 
С. 2 5 1 -2 5 5 ;  Она же. [Археологические работы Загорского музея-заповедника  
за 1955-1951) гг.| / /  Советская археология. 1957. №  4. С. 28G; Она же. О неко
торых надгробиях XV ■ XVII вв. Загорского музея-зановедника / /  Советская 
археология. 1958. №  3. С. 170-179; Она же. Надгробные плиты под западным  
притвором Троицкого собора / /  Загорский государственный нсторпко-  
художествеппый музеи-заповедник. Выпуск второй. Загорск, 1958. С. 92 -1 0 6 ;  
Она же. К изучению некрополя Тронце-Ссргиеиой лавры / /  Сообщения З а 
горского музея-зановедппка. Выпуск третий. Загорск, 1960. С. 181-190; Она 
же. Надгробие новгородского архиепископа Сергия / /  Советская археология.  
1965. №  3. С. 166-169; Она же. Новые надписи на каменных плитах XV -  
XVII вв. из Тропце-Ссргпевой лавры / /  Нумизматика п эпиграфика. Том 6. 
М.. 1966. С. 207 -  255; Вишневский В.И. Раскопки Загорского музея-  
зановедника / /  Археологические открытия 1985 года. М., 1987. С. 5 9 -6 0 ;  Бу
шуев А.Н. Надгробия Яновых из некрополя Троице-Сергиева монастыря / /  
Сергиево-Посадский музей-занопедпнк. Сообщения. 1995. М., 1995. С. 3 1 -3 7 ;  
Вишневский В.И. Новые находки средневековых надгробий некрополя Трои-  
це-Сергпева монастыря , / /  Сергиево-Посадский музей-заповедник. 'Груды по 
истории Тронце-Сергневой лавры. М., 1998. С. 7 2 -8 7 ;  Он же. Средневековые  
белокаменные надгробия некрополя Троице-Сергиева монастыря (находки  
1 9 9 8 -1 9 9 9  гг.) / /  Сергиево-Посадский музей-заповедппк. Сообщения 2000.  
М., 2000. С. 17-37;  Он же. Работы в Тропце-Сергиевой лавре / /  Археологиче
ские открытия 2002 года. М.. 2003. С. 102-103; Он же. О некоторых особенно
стях средневековых надгробий Троице-Сергиева монастыря (по материалам 
археологических исследований 2001 г.). / /  Троппе-Сергмева лавра в истории, 
культуре и духовной жизни России. Материалы III М еждународной конфе
ренции 2 5 - 2 7  сентября 2002 г. Сергиев Посад, 2 0 0 1  С. 9 7 -1 1 0 ;  Оп же. Сред
невековые иадппси-граффптп па надгробиях из Троице-Сергиева монастыря  
/ /  IV Международная конференция «Троице-Сергнева лавра в истории, куль
туре и духовной жизни России». Тезисы докладов. 29 сентября -  1 октября 
2004 г. Сергиев Посад, 2004. С. 21 -22;  Он же. Некрополь бояр Плещеевых в 
Тронне-Сергиеве монастыре / /  Археология Подмосковья: материалы научного 
семинара. М., 2004. С. 3 7 5-386;  Он же. Средневековые надписи-граффити из 
Троице-Сергнева монастыря / /  Проблемы истории Московского края. Тезисы  
докладов четвертой [хтнопальной научной конференшш, посвященной 75- 
летию образования Московской области (Москва, 25 февраля 2004 года). М., 
2004. С. 32 34; Эпговагова А.В., Зелен нова О.В. Исследование участка кладби
ща XVI -  XVII веков па территории Тронце-Сергневой лавры / /  Археология  
Подмосковья: Материалы научного семинара. Вын. 2. М., 2005. С. 7 8 -8 7 .
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бений  показали , что н екрополь  лав ры  пред ставляет  собой м н о го я р у с 
ное кладбище.

О дноврем енно  с изучением сотрудникам и музея повонайден- 
ных пам ятников другими исследователям и бы ли  предприняты  п о п ы т
ки определить  судьбу отдельных погребений и вы явить  погребальны е 
обычаи, бы товавш ие в Т роицком  м онасты ре в конце XIV - начале XVII 
в.' Д ан н ы е работы показали, что ф орм и рован и е  троицкого  некрополя  
зависело  от традиций  предыдущ их столетий, а такж е в определенной 
степени от реш ений государственной власти. В то же время в м о н асты 
ре были развиты собственные традиции  погребений.

Находки значительного  числа плит с именами, которые не у п о 
м инаю тся  в каких-либо письм енны х источниках, яви л и с ь  причиной 
обращ ения к анализу  С писка  надгробных пам ятн и к ов  1630-х гг., 
Вкладных книг 1638 /39  и 1672 /73  гг., С писка  погребенных 1880 г. и 
С писка  надгробий 1927 г. как документов , содерж ащ их значительную  
по объему и нф орм ацию  о некрополе л ав р ы 2.

' Клосг 1>.М. С) судьбе захоронения князя Андрея Радонежского / /  Тропце-  
Сергпена лавра и истории, культуре н духовной жизнн России. Материалы  
М еждународной конференции 29 сентября -  1 октября 1998 г. М., 2000.  
С. 24- 28; Давид Б. Миллер. Погребения рядом с Сергием: погребальные о бы 
чаи в Троице-Сергпевом монастыре. 1 3 9 2 -1 6 5 0  гг. / /  Тропце-Сергнева лавра 
в истории, культуре и духовной жизни России. Материалы II М еж дународ
ной конференции 4 - 6  октября 2000 г. Сергиев Посад, 2002. С. 7 4 -8 9 ;  Шали- 
иа И.Д. Место погребения преподобного Сергия Радонежского и монастыр
ские номинальные традиции на Руси / /  III М еждународная конференция  
«Троице-Сергпева лавра в истории, культуре и духовной жизни России». Т е 
зисы докладов. 2 5 - 2 7  сентября 2002 г. Сергиев Посад, 2002. С. 2 7 -2 8 ;  Тка
ченко В.Д. О принципах построения некрополя Тронцс-Сергневон лавры XV  
-  XIX вв. / /  Монастыри - культурные н духовные центры России и Европы. 
История и современность. М., 2003. С. 9 2 - 9 4 .

2 Ткаченко В.Д. Новый источник но истории некрополя Тропце-Сергиевой лав
ры / /  Сергиево-Посадский музей заповедник. Сообщения 2000. М., 2000.
С. 127-146;  Он же. Список погребенных 1880 г. как источник по истории нек
рополя Тропце-Сергиевоп лавры / /  Троице-Сергпева лавра в истории, куль
туре и духовной жизни России. Материалы П М еж дународной конференции.  
4 - 6  октября 2000 г. Сергиев Посад, 2000. С. 2 6 5 -2 7 6 ;  Он же. Вкладные книги 
1 6 3 8 /3 9  и 1 6 7 2 /7 3  гг. как источники по истории некрополя Тропце-  
Сергиевой лавры / /  Троице-Сергпева лавра в истории, культуре и духовной  
жизни России. Материалы III Международной конференции. 25 сентября -  
27 сентября 2002 г. Сергиев Посад, 2004. С. 1 52-165;  Оп же. Первый список  
надгробных памятников Троице-Сергиевой лавры середины XVII в. / /  Трои-
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О бобщ ая результаты исследования некрополя Тронце- 
Сергисвой лавры с копна X VIII и. по начало XXI п., отметим, что полу
чены определенные результаты в исследовании его топографии, а н а л и 
зе ф орм и надписей надгробных памятников, изучении представитель
ности ряда документом как источников по истории некрополя. 11аходки 
надгробных плит п анализ документов показ;1ЛИ, что на сегодняш ний 
день отсутствует отпоснтелы ю  полный список погребенных, без кото
рого невозмож но изучение истории некрополя. Нще одним итогом про
деланной работы я вилось понимание того, что на основе сохранивш их
ся докум ентов и надгробных плит невозможно составить полный сп и 
сок погребенных, поскольку часть из них была погребена без надгро
бии. О публикованны е 'труды залож или  основу для комплексного ис
следования истории троицкого некрополя.

О бзор развития некрополя дается через вы явление особенно
стей территориального  распространения погребении, анализ состава 
погребенных, рассмотрение порядка погребения умерших, а такж е на
блюдение за изменением ф орм надгробных памятников, анализ состава 
надгробных надписей и выяснение судьбы троицких могил и их п ам ят
ников.

13 основу работы были положены несколько групп источников. 
Самую  значительную  группу источников представляют надписи с над
гробных памя тников п памя тных досок, дош едш ие до наших дней в ка
честве записей XVII XX вв., а такж е списанные с находок XIX -  на
чала XXI в.1 О ни содержат, в основном, имена погребенных и время их

це-Сергнева лавра н истории, культуре и духовной жизни России. Тезисы  
докладом IV Международном конференции. 29 сентября -  1 октября 2004 г. 
Сергиев Посад, 2001. С. 2 1 -2 2 .

1 Сергиево-Посадский музей-заповедник (далее -  С11МЗ). Ипп. 98 рук.; С И М З.  
Пип. 80 рук.; Мадннсн, имеющиеся в Свято-Троицкой Сергиево/! лавре внут
ри и вне церквей па стенах и на гробницах царских и прочих знатных ф ам и
лии и других разных званий и чипов / /  Древняя Российская Вивлиофнка, со 
держащая в себе собрание древностей Российских, до  истории, географин и 
генеалогии Росспйския касающихся, изданная Николаем Новиковым, членом  
Российского собрания при Императорском Московском университете. Изда
ние 2-е. Выпуск 10. М., 1791. С'. 3 1 1 -3 2 6 ;  Толсто/) М. Замечательный над
гробный камень (читано 14 декабря 1863 г.). / /  Ч О И Д Р . 1864 год. Книга пер
вая. М., 1864. С. 2 2 2 -2 2 4 ;  Смирнов С.К. Указ. соч. С. 417 424; 11иколаева Т.В. 
Новые иадппсп па каменных плитах XV  -  XVII вв... С. 2 0 7 -2 5 5 ;  Ьушуев Д.К. 
Указ. соч. С. 3 1 -3 7 ;  Вишневский В.И. Новые находки средневековых надгро
бий... С. 7 2 -8 7 ;  Он же. Средневековые белокаменные надгробия некрополя
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кончины. Вторую группу источников составляю т троицкие вкладны е 
кпнгн XVII в., документы хозяйственного архива лавр·)], клировы е ве
домости приходских храмов Сергиевского посада XIX -  начала XX в., 
церковные некрологи и пам ятны е статьи'. 15 них содержатся сведения о

Троине-Сергпепа монастыря (находки 1 9 9 8 -1 9 9 9  гг.) / /  Сергпеио-Посадский  
музей-запонедиик. Сообщения 2000. М., 2000. С. 17-37;  Он же. О некоторых  
особенностях срсдпенеконых надгробий Тропце-Сергиепа монастыря (по ма
териалам археологических иселедонапий 2001 г.). / /  Тропце-Сергнепа лавра н 
истории, культуре п духопппй жпзпп России. Материалы 111 М еждународной  
конференции 2 5 - 2 7  сентября 2002 г. Сергиен Посад, 2004. С. 9 7 -1 1 0 ;  Он же. 
Средпенекоиые падннентраф ф птн па надгробиях из Тронпе-Ссргпспа мона
стыря... 2 1 -2 2 ;  Он же. Некрополь бояр Плошееных... С. 3 7 5 -3 8 6 ;  Он же. 
Средпенекоиые падписитраф ф итп из Тропцс-Сергпепа монастыря... С. 32-34;  
C IIM 3. Инн. 116 рук.; СИМ.'}. Инн. № №  276 арх., 393 арх., 391 арх., 417 арх., 
419 арх., 422 арх., 423 арх., 426 арх., 427 арх., 521 арх., 522 арх., 523 арх., 527  
арх., 528 арх., 530 арх., 531 арх., 569 арх., 570 арх., 571 арх., 572 арх., 574 арх., 
575 арх., 576 арх., 577 арх., 580 арх., 667 арх., 668 арх., 669 арх., 670 арх., 671 
арх., 673 арх., 683 арх., 694 арх., 695 арх., 696 арх., 697 арх., 698 арх., 699 арх., 
700 арх., 702 арх., 703 арх., 704 арх., 705 арх., 708 арх., 709 арх., 710 арх., 711 
арх., 712 арх., 714 арх., 716 арх., 717 арх., 719 арх., 720 арх., 723 арх., 725 арх., 
727 арх., 777 арх., 779 арх., 780 арх., 818 арх., 819 арх., 903 арх., 904 арх., 905  
арх., 906 арх., 907 арх., 908 арх., 909 арх., 910 арх., 911 арх., 912 арх., 913 арх., 
944 арх., 945 арх., 946 арх., 947 арх., 1890 арх., 1891 арх., 1892 арх., 1895 арх., 
2199 арх., 2200 арх., 2201 арх., 2203 арх., 2205арх„ 2207 арх., 2214 арх., 2215  
арх., 2216 арх., 2217 арх., 2219 арх., 2220 арх., 2221 арх., 2222 арх., 2223 арх.,
2224 арх., 2225 арх., 2226 арх., 2227 арх., 2228 арх., 2229 арх., 2230 арх., 2231
арх., 2232 арх., 2233 арх., 2234 арх., 2327 арх., 2369 арх., 2370 арх., 2372 арх.,
2374 арх., 2376 арх., 2379 арх., 2382 арх., 2383 арх., 2384 арх., 2385 арх., 2386
арх., 2387 арх.

1 Вкладная книга Тропце-Сергмеиа монастыря. М., 1987; Российский государ
ственным архми дрепппх актом (далее -  РГАДА).  Ф .1204. Оп.1. Д. 787, 1244, 
1708, 1782, 1970, 2331, 2455, 2623, 2970, .3314, .3423, 3507, 4130, 5563, 11 154, 
11271, 11343, 11676, 11700, 11764, 11826, 11827, 11837, 11875, 11967, 12992,
12014, 12138, 12159, 12203, 12258, 12287, 12826, 12961, 12993, 13243, 13910,
14083, 1410, 14205, 14207, 14216, 14268, 14285, 14327, 14389, 14393, 14448, 
14449, 14498, 14569, 14613, 14667, 14714, 14745, 14767, 14753, 14875, 14886,
14913, 14986, 15023, 15035, 15039, 15106, 15115, 15130, 15166, 15176, 15456,
15502, 15641, 15696, 15828, 15859, 15881, 16017, 16068, 16177, 16197, 16247,
16373, 16423, 16790, 16906, 16941, 16990, 17148, 17200, 17333, 17388, 17418,
17512, 17570, 17679, 17730, 17761, 17783, 17929, 18164, 18306, 18396, 18442,
18465, 18504, 18535, 18557, 18685, 18732, 18813, 18850, 19071, 19136, 19142,
19171, 19210, 22272, 23046, 24573а, 24650, 25511, 25512; Архип ЗАГСа г. Сер-
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том, кто и когда был погребен в Тропце-Сергиеиом монастыре и на ка
кой вклад. Третью группу псточппкон представляю т собой ж ития  XV 
в., летописи XV XVII пп., кормовые книги XV'! в., описи Троице- 
Сергпева монастыря НИ 1-1643 гг. и 1701 г., завещ ания и данны е гра
моты XVI в., надписи па иконах XVI п. судебные дела XVII в.' С веде
ния из этих документов содержат светское пли монашеское имя, пли же 
и светское н монашеское имя, чип, звание, бывшее или настоящее сл у 
жебное положение погребенного, указание па время погребения, указа 
ние на сущ ествование его могилы. Четвертую группу источников, св и 
детельствую щ их о судьбе могил погребенных и установленных па них 
памятниках, составляют документы и публикации, посвящ енные обзо
ру деятельности  лавры п возникш ему па основе ее псторико-ху-

гиева Посада. Д. 5, 13, 15, 21, 2.4, 24, 25, 27, 30; Кончина и похоропы Святейше
го Патриарха Алексия / /  Журнал Московской патриархии (далее -  Ж М И ).  
1970. №  5. С. 1-3; 13.11. Молитвенное поминовение митрополита Николая / /  
Ж М И . 1982. №  1. С. 20; Архимандрит Иероннм, наместник Троипе- 
Сергпепой лавры / /  Ж М П . 1982. №  9. С. 10-12; Памяти Святейшего Патри
арха Пимена / /  Ж М 1 1. 1990. №  8. С. 7 -1 5 .

' Житие и жизнь преподобного отца нашего игумена Сергпа / /  Клосс Б. М. И з 
бранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. М., 1998. Ч. 4. Тексты. С. 
374; С. 420; Житие Пикона Радонежского / /  Великие Мпнеп Четьи. Ноябрь  
1 6 -2 2 .  Тетрадь 3. М., 1914. Стб. 2009; Полное собрание русских летописей  
(далее -  1IC.IV!). СПб., 1910. Т. 23. С. 187; 11СРЛ. Иг., 1921. Т. 24. С. 169, 195; 
П СРЛ. М.; Л., 1949. Т. 25. С. 247; ПСРД. М.; Л.. 1962. Т. 27. С. 101; О кормо
вой книге Московского Симонова монастыря / /  Акты социально- 
экономической истории северо-восточной Руси конца XIV начала XVI вв. Т.
3. М., 1964. С. 456; Иоасафовская летопись. М., 1957. С. 167; ПСРЛ. М., 1965. 
Т. 29. С. 28; ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 25. 27, 110, 205; Отдел рукописен Рос
сийской государственной библиотеки (далее -  О Р 1’ГЬ). Ф. 304/1.  Д. 821 
Кормовая книга Тронце-Сергпева монастыря. Л. 10, 67 об., 27 об. 128, 47, 89 
об .- 9 0 ,  150; Акты феодального землевладения п хозяйства. М., 1956. Часть 
вторая. №  207. С. 2 13-214;  С П М З. Инв. №  289 рук. Опись Тропце-Сергпева  
монастыря 1641 1043 гг. Л. 122 об., 357; РГАДА. Ф. 237. Он. 1. Д. 27. Опись  
Троине-Сергиева монастыря 1701 г. Л. 79, 80, 103, 104 об., 105 об .- 1 0 6  об., 107; 
РГАДА. Ф. 281 по Дмитрову. Д. 3826; О Р  РГ1>. Ф. 303. Он. 1. Д. 530. Юрьеи- 
Польской. №  18. Л. 1038 об. 1044; Шумаков Сергей. Обзор «Грамот Колле
гии Экономии». М., 1899. Выпуск первый. С. 30. №  4; ОР РГБ. ср. 303. Он. 1. 
Д. 530. Москва. №  546. Л. 167-177; О Р  РГБ. Ср. 303. Он. 1. Д. 532. Кашин. №  
41. Л. 654 об.- 6 5 8  об.; С П М З. Инв. № 4 6  рук., 47 рук., 49 рук., 54 рук., 80 рук. 
Николаева Т.В. Древнерусская живопись Загорского музея. М., 1977. С. 84, 
85, 102, 111, 122; 11олпое собрание законов Российской империи. СПб., 1830. 
Т. 1. X» 809. С. 248 -254.
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дож ествеппых ценностей музея, описанию  пам ятников монастыря, а 
такж е визуальные наблюдения автора рабо'ты за зем лян ы м и  работами, 
заф иксированны е в неопубликованны х рабочих записях '.

Вы ш еперечисленные источники содерж ат сведения об опред е
ленном числе погребенных в Т роицком  м онасты ре с конца XIV  в. до 
конца XX в,, перечень сохранивш ихся  па время составления того или 
иного документа пли вы явленны х ко времени тот! пли иной п у б л и к а 
ции надгробных памя тников, их состояния и степени сохранности, м е
стонахож дения и степени сохранности погребении па отдельных у ч аст
ках южной и центральной частях лавры. И спользуем ы е м атериалы  по
зволяю т составить относительно полны й па настоящ ее время список 
погребенных, проследить в общ их чертах территориальное  развитие 
некрополя и стратиграфию  его погребений.

Троп ц кп п  монастырь был основан в начале 1340-х гг. па южной 
оконечности холма, омываемо!! с запада и юга речкой Копчурой. С в ое
образие рельефа местности сказалось на склады вании  составных частей 
архитектурного ансамбля м онастыря и территориального  распростра
нения некрополя. Первые ж илы е кельи появились  в юго-западном углу 
обители. Здесь же был устроен первый вход в монастырь. В XV в. ж и 
лые кельи ставились  вдоль южного склона  холма. В следую щ ем сто л е
тии они стали строиться вдоль восточной стены монастыря. Выше по 
речке, вдоль западного склона, стал со временем склады ваться  к ом 
плекс хозяйственны х келий. В северо-западном углу в XV в. бы ли п о 
ставлены кирпичны е поварня и трапезная. В том же столетии и позже 
вдоль северной степы м онастыря ставились  различны е м астерские и 
житницы. Во втором десятилетии  XVI в. главны й вход в монастырь, 
сущ ествую щ ий но настоящее время, был устроен с восточной стороны. 
Первый Т роицкий  храм, предположительно, был поставлен па месте 
современной Духовской церкви. В середине XVI в. вокруг м о н аст ы р 
ских построек были возведены к ирпичны е степы и башни, что п о л о ж и 
ло  предел территориальному развитию  обители. Тем не менее, вплоть 
до секуляризации  церковных земель в 1764 г. в м онасты ре продолж ало 
увеличиваться количество различны х построек, возводим ы х чаще всего 
по указам правящ их ли ц  и по ж еланиям  вкладчиков. Л и ш ь  с переходом 
на новые ф орм ы  хозяйствования  во второй половине X V III  в. лаврские

1 Архив CIIM.T Инн. IIA -  1/17, 1/19 , 1/21, 1/46; Ростиславов Д. Опыт иссле
дования об нм утествах  н доходах пашнх монастырей. СПб, 1876; А.П.О. Н о 
вые сооружения в Тронце-Сертмевой лавре / /  Русский архив, издаваемый  
II.Бартеневым. М., 1897. Вын. 5 -8 ;  Голубипский F.F. Указ. соч. М., 1909.
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».части перешли к самостоятельному и продуманному использованию 
монастырской территории. ΓΟτοϊί политике » определенной степени по
м еш али сначала организация » обители семинарии в 1742 г., а затем 
перевод is 1814 г. из М осквы духовной академии. Этими учебны ми з а 
ведениями была занята  территория монастыря, протянувш аяся  от сере
дины восточной крепостной степы до Уточьей башни п северо- 
восточном углу и вдоль северной степы до Каличьей банши вблизи се
веро-западного угла.

Первым на территории обители, возможно, в нарушение сущ е
ствовавш их правил, был погребен основатель монастыря преподобный 
Сергий Радонежский. 1:го могила располагалась, вероя тно, недалеко от 
кельи, па месте будущего каменного Троицкого  собора 1420-х гг. В XV 
в. собор был местом, вокруг которого хоропнли представителей цер
ковных п монастырских властей и московских дьяков. Не позже XVI в. 
погребения, судя по находкам плпт, стали производить по всей те р р и 
тории современной южной половины обители. В XIX в. в северной час
ти лавры появились  С м оленское кладбище, располагавшееся около од
ноименного храма, и Академическое кладбище, прим ыкавш ее к перво
му с востока. О сновны м и местами погребений в XIX - начале XX в. 
были территории  к востоку от Успенского собора и к северу от С м о 
ленской церкви. Т аким  образом, к началу смены политического строя 
осенью 1917 г. некрополем были заняты южная половина лавры и ее 
северо-западный угол. В 1919 г. монастырь был закры т по решению ме
стных властей п вновь ста;] действовать в 1946 г. С этого времени по
гребения па его территории стали осущест вляться в виде исключения.

Па настоящее время выявлено около 1200 имен погребенных. 
Д апиая цифра, па пап: взгляд, составляет примерно две трети от воз
можного количест ва похороненных в обители. В ы явленны е в ходе зе м 
ляны х работ второй половины XIX -  начала XXI в. погребения показа
ли, что южная часть троицкого некрополя представляет собой м ного
уровневое кладбище, l i a  этой части монастыря захоропепня распола
гаются, как минимум, в 4 слоя. Погребения 1-го и 2-го слоя, которые 
можно отнести, в целом, к XV -  XVI вв., не имеют надгробных плит, 
являю щ ихся  основным источником имен тех, кто был похоронен в м о 
настырской земле.

Из похороненных в монастыре около двух третей были липам и 
мужского пола п чуть более одной трети лицам и женского пола. Свыш е 
70% от обще ['о числа погребенных являли сь  светскими лицами. О коло  
100 человек из тех, кто был похоронен в средние века, перед кончиной 
приняли  монаш еский постриг. Па их надгробиях наряду со светскими
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именами отмечен их м онаш еский чип. В понос время постриж ение в 
монашеских чип накануне смертного часа сош ло па пет. С вы ш е 200 по
гребенных, что составляет примерно 18% от их общего числа, окончили  
свои дин иноками, часть из них являлась  троицкими насельниками.

Иа общего числа погребенных свыш е 200 человек, т.е. около 
18%, явл ял и с ь  представителями титулованной  знатп. В средине века в 
м онастыре были похоронены свыш е 170 представителей княж еских  
родов, и X V III  -  начала XX в. -  свыш е 40 представителей  к няж еских  и 
графских родов. Б ольш е всего в XV -  начала XX в. бы ло погребено по
том ков черниговских Р ю риковичей  -  43 человека, и потомков л и т о в 
ских Гедпмииовичей - 4 2  человека. С амая м ногочисленная группа по
гребенных (свы ш е 70%) представлена нетитулованны м и средним и и 
м елким и землевладельцами и дворяна.ми-чнповникамн IV -  V III  к л а с 
сов Табели о рангах и их родственниками. Т аким  образом, м о н асты р
ский погост- более, чем па 90%, состоит пз представителей  ти т у ло в ан 
ных и нетитулованных землевладельцев  п чиновников, происходивш их 
из дворян или вы служ ивш их дворянское  звание. О стальная  часть по
гребенных представлена крест ьянами окрестных сел и деревень, м о н а
сты рским и слугами, чиновниками иедворяиского происхож дения, к у п 
цами и почетными гражданами разных городов.

Среди погребенных в лавре числятся, в частности, 9 святых, 2 
патриарха советского времени, царское семейство Годуновых, 1 генера
лиссимус, 1 академик.

До настоящего времени не сохранилось  сведений о том, как 
происходи;! процесс погребения в монастыре. И з докум ен тов известно, 
что в средние века умерш их привозили зимой на санях, а в другое вре
мя года на возках. Возки, сани и гробы были покрыты тканями, которые 
обы чно давались  в качестве вклада монастырю. Па гробах поверх т к а 
ней нередко ставились  пкопы, которые также передавали монастырю. 
Часто вместе с иконами, надгробными тканям и и возками м онасты рю  
передавались лошади из возков и саней, па которых привозили  ум ер 
ших. В новое время обители передавали при погребении вклады в виде 
тканей и икон. О бязательны м  условием захоронения на территории  
лавры  был в средние века вклад различны м и по составу и цене вещами, 
деньгами, в неоговоренной заранее сумме, или вещ ами и деньгами. В 
повое время родственники погребаемого долж ны  бы ли заплатить  у ста
новленную  лаврским и властями сумму.

Н аходки погребений последних 5 лет показали, что в средние 
века усопш их хоронили обы чно в деревянны х колодах с тесаной к р ы ш 
кой. В ряде колод обнаружены елейпицы  в виде глиняны х  чашечек. В
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нескольких погребениях XVII н. пол черепами погребеппых были най
дены кирпичи, а и одной из колод под черепом лежал нзра.чец с изобра
жением единорога. В очень редких случаях погребали и саркофагах и 
каменных гробах. Не позже XIX и. умерших стали хоронить в деревян
ных, иногда деревянны х и цинковых гробах, которые устанавливались  
в кирпичны х склепах.

С огласно имеющимся на сегодняшний день сведениям могилы 
тех, кого похоронили в монастыре до последней трети XV в., не были 
выделены каким-либо образом. С 1470-х гг. па могилах стали п оявлять 
ся белокаменны е плиты. В настоящее время самым древним п ам ятни
ком некрополя Троппе-Сергиевой лавры является  плита с могилы б о я 
рина Михаила, в ипоках Мпсапла, П лещеева ( |  не позже 1474 г.).

Первые плиты были длиной  до 180 см, шириной в верхней час
ти до 60 см, толщ иной от 9 до 15 см. О сновны м назначением плит конца 
XV -  начала XVI п., несомненно, было отметить место погребения того 
или и н о ю  лица среди прочих могильных холмиков.

К концу XVI в. плиты превратились в массивные надгробия со 
слож ной орнаментикой. Их толщ ина колебалась от 45 до 75 см. Н азн а 
чение подобных плит заклю чалось уже в том, чтобы выделить могилу 
того или пного .ищ а среди большого количества погребеппй с надгроб
ными плитами.

В XVII в. наряду с использованием плит, схожих своими разм е
рами с плитами второй половины XVI в., получила свое дальнейш ее 
развитие 'тенденция к превращению плит в усеченные пирамиды. Н е
хватка мест па кладбищах монастыря к концу столетия привела к тому, 
что с середины XVII в. подобные плиты стали разделять па отдельные 
блоки, на торцах которых затем вырезались надписи. Их примерные 
размеры: высота до 60, ш ирина -  до 80, толщ ина - до 30 см. В начале 
XVII в. в монастыре стали использовать пам ятны е доски, которые кре
пились к степам здании или вделывались  в них. В X V III в. использова
лись, как правило, памятны е доски. В XIX в. вновь появились  надгроб
ные памятники. О ни вырезались из камней различных пород и цветов. 
По форме преобладали памятники в виде гробницы, обелиска без верх
ней части, в виде плиты с обелиском, прим ы каю щ им  к одному из ее 
торцов. Н епременной частью этих памя тников был 4-конечпый крест. 
В отдельных случаях пам ятники  изготавливались из металла.

В средние века могилы тех, кто не мог сам (пли  его родичи) з а 
казать надгробную илпту, оставались безым янным и. Их м естонахож де
ние пе ф иксировалось  в каких-либо документах, поэтому о таких м оги
лах через какое-то время забы вали и, судя по находкам колод с осгап-
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ками, нередко устраивали па их месте новую могилу. Не позже XIX в. 
могилы тех, кто не имел средств заказать  памятник, отмечались  д е р е 
вянны ми крестами, на которых писалась или вырезалась надпись  с 
именем погребенного и годами сто жизни.

Надписи на надгробных пам ятниках  но псе пека делались  для 
того, чтобы сообщить о том, кто леж ит под данным  памятником. В то 
же время содерж ание надгробных надписей пе оставалось  неизменным. 
Д о  наших дней сохранилось  в полном пли неполном виде около 600 
подобных надписей, вырезанных па пам ятниках  XV -  XX вв. 180 из 
них относятся к последней трети XV -  XII в., 26 -  к X V III  в. и около 
400 - копен XIX -  XX вв.

Д ля  XV -  X VIII вв. тиничпа надпись, составленная по следую 
щей схеме: такого-то года, месяца, дня, на память  такого-то  святого 
«преставися раб Божий» такого-то социального  положения, с таким -то  
именем, отчеством и фамилией . Судя по тому, в каком порядке  распре
делены составные части надписи, для людей данны х веков бы ло очень 
важно сообщить, ч то данное лицо в такое-то время отош ло в мир иной.

В то же время в XVIII в. появились  надписи с ф орм уляром , в 
состав которого входили: указание па место кончины («здесь»; «на сем 
месте»), действие («погребен»), положение в обществе, которое з а н и 
мал покойный, имя, отчество, ф ам и ли я  погребенного, время преставле
ния (год, месяц, день), возраст. Т аким  образом, в X VIII в. в отдельны х 
случаях  ф акт  перехода человека в мир иной перестал иметь о п ред е
ляю щ ее значение. Главным оказалось  отметить, где оп погребен.

В XIX -  XX вв. около 40% надгробных надписей начинаю тся с 
указания  па место погребения. Несколько  менее 40% начинаю тся с ха
рактеристики почившего («младенец», «дочь коллеж ского  советника  
девица», «архимандрит», «студент», «иеромонах», «генерал-майор», 
«губернатор». Д алее следуют имя, отчество, ф ам и ли я ,  время рож дения 
и время кончины и указание па возраст. Из остальных прим ерно 20% 
надписей больш инство имеют следую щ ий форм уляр : имя, отчество, 
ф ам илия,  указание па время рождения и время кончины, т.е. такой  же 
набор сведений, который в несколько иной ф орм е  встречаются па со 
временных надгробных памятниках. Т аким  образом, в XIX  -  XX вв. 
использовались  три вида надписей на памятниках, из которых в мспее, 
чем пятой части, главным яв лялось  указание на человека без каких- 
либо характеристик. «Се, человек», а остальное не имеет перед Богом 
какого-либо значения.

Если попытаться определить  общ ую  эволю цию  надгробных 
надписей XV -  XX вв., взяв за основу те из них, чьи ф о р м у л яр ы  преоб-
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ладили количественно, то получим следующ ую л и н и ю  развития: от вре
мени престлилеппя человека к месту его погребения. Несомненно, на 
подобной знолюцпп сказались какне-то изменения но взглядах об
щества па покойных, а, возможно, и на сам ф акт  смерти.

О тносительно сохранности могил и памятников на территории 
лавры следует отметить, что троицкие ппокп не паходплп нужным з а 
ниматься :miMii проблемами. М онасты рь за вклад пли определенную 
сумму денег предоставлял место для погребепня, а забота о могилах н 
пам ятниках  лож илась  на плечи родственников. При отсутствии по
следних пам ятники со временем утопали в земле пли разрушались. Н а
пример, в упом инавш им ся выше Списке надгробии 1(>30-х гг. отмечены 
74 вросших в землю пам ятника и 48 надгробий, на которых не удалось 
прочесть имен. Среди них были указаны, в частности, надгробия князей 
Воротынских, Глипскпх, Пронскпх, Бахтеяровых и П рнимковых- 
Ростовскпх. 15 то же время монастырь вместе с государственной вла
стью стремился сохранить или погребение, или место погребения с в я 
тых и царствовавших ли ц  и их родственников. В XV в. над могилой 
преподобного Сергия Радонежского на средства удельных князей был 
возведен белокаменный Т роицкий  собор. В XVI в. над могилой к анони
зированного игумена П икона Радонежского был построен одноим ен
ный храм, а пал могилой местночтимого святого архиепископа Сера- 
ппопа возвели палатку. В XVII в. палатка бы ла возведена пал почитае
мым в монастыре М аксимом Греком. [5 X VIII в. построили храм над 
предполагаемым местом погребения преподобного Мпхея, келейника 
преподобного Сергия Радонежского, и палаткой были выделены м оги
лы царя Бориса Годунова и его семьи.

В то же время, ica к показали зем ляны е работы последних лет, 
южная треть Успенского собора, которого стали возводить в 1559 г., 
стоит на могилах, XV в. и первой половины XVI в. В первые д есяти ле
тия XVII в. па могилах у юго-западного угла Сош ествепской (совре
менной Духовской церкви) была поставлена м ногоярусная колоколь- 
пица. В 168fi г. па месте южной линии  братских келий началось строи
тельство Сергиевского храма и трапезны х палат. Проводимый н на
стоящее время ремонт подклета этих зданий, показал, что их северная 
треть большой трапезной и северная п западная галереи стоят па м оги
лах, как минимум, XVI -  XVII вв. В подклете большой трапезной и под 
северной галереей помимо колод с останками были обнаружены над
гробные плиты XVI в. lime ранее в стене галереи при понижении уров
ня зем ли  вокруг Мпхееиской церкви бы ла расчищена плита первой по
ловины  XVII в. Кроме того, при обследовании помещений подклета
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большой трапезной бы ло обнаружено, что между ф ундам ентам и  и сте
нами ее семерных помещений проходит пояс из белокам енны х блоков, 
на которых впдпы фрагм енты орнаментом, характерные для  надгроб
ных плит второй полош ш ы XVI -  начала XVII в. П рим ерны й подсчет 
показал, что на данный пояс бы ло использовано около  100 надгробий. 
Па могилах стоит М пхсевская церковь, возведенная и 1734 г. Ф р а гм е н 
ты плит XVII в. были обнаружены в цоколе соврем енной колокольни, 
строительство которой было начато в 1739 г.

В XIX в. надгробные пам ятники  с забытых могил неоднократно 
убирались  за пределы территории  лавры. В первые десяти летн я  со
ветской власти па основе сущ ествовавш их в то время полож ений  р у к о 
водство Сергиевского музея (современны й Сергиево-П осадский  музей- 
заповедник)  провело распродажу пам ятников и оград с заброш енны х 
могил. В 1920-е и 1930-е гг. отдельные здания бы вш ей лавры бы ли о т
даны под ж илье  наиболее бедным горожанам. Часть п ам ятников  было 
уничтож ена в результате бытового варварства. 1:1 це часть пам ятников  
бы ла украчепа и продана в голодные послевоенны е годы.

В настоящее время на территории  .лавры располагаю тся 25 па
м ятников  XVII -  XX вв. и 32 пам ятника XVI -  XX вв. внутри храмов, в 
Серапиоповой палатке и в подклете притвора Троицкого  собора. В 
фондах  Сергиево-П осадского м узея-заповедника  хранится около 250 
надгробий и их ф рагм ентов  XV -  X VIII вв.

Подводя итог, отметим, что некрополь Т рои це-С ергиевой  л а в 
ры -  это примерно 3,5 тысяч человек, погребенных па южной половине 
современной территории лавры, как минимум, в А слоя, и в ее северо- 
западном углу в 1 слой.

Это различного рода письм енные источники и обнаруж енны е 
во время зем ляны х работ надгробные пам ятники, которые содерж ат 
имена око.ло 1200 погребенных.

Некрополь возник в связи  с погребением па территории  м о н а
стыря его основателя преподобного Сергия Радонежского, развивался 
первоначально на основе захоронений рядом с Т р о и ц ки м  собором 
представителей церковных, м онастырских и светских властей. В целом 
среди погребенных преобладают светские ли ц а  мужского пола д в о р я н 
ского происхождения.

Особенностью его территориального развития в средние века я в и 
лось стремление вкладчиков и их родственников быть ш лребенпыми как 
можно ближе к Троицкому собору. В повое время основные места погре
бений переместились к востоку от Успенского собора п к северу от С м о
ленского храма, поставленного в северо-западном углу монастыря.
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Это надгробные памятники, которые о средние пека изготавли
вались только из белого камня, а в новое время стали делаться из раз
личны х пород камней и других материалов. И х ф орм а стала м еняться с 
XVII в.

Это надписи на памятниках, которые в средние века указы вали  
прежде всего на время и па ф акт  преставления погребенного, а в новое 
время, в основном, па место и ф акт  погребения.

Это определенное отношение насельников монастыря к погре
бениям  и их пам ятникам  как к вторжению  внешнего мира в ж изнь  об и 
тели, что сказалось в отсутствии какой-либо заботы о могилах и над
гробным плитам. Подобное отнош ение выразилось, в частности, к з а 
стройке части территории некрополя различны м и зданиями. Примерно 
такое же небрежное отнош ение к могилам и пам ятникам  бы ло харак
терно и для  советских властей различного уровня и организаций.

Это небольшое количество уцелевш их и обнаруж енны х во вре
мя зем ляны х работ надгробных пам ятников  и могил. Значительная  
часть вынутых из земли пам ятников хранится в музее-заповеднике, что 
делает доступны м  их исследование.


