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М.М. Дробышева 
 

КУДА ШЕЛ ДѢДИЛЬЦЕ КАСОЖИЧЬ?  

К ПРОЧТЕНИЮ КИЕВСКОГО ГРАФФИТО № 149 

 

Впервые граффито № 149 из Софийского собора в Киеве бы-

ло издано С.А. Высоцким (1976. С. 59–60). Позже А.А. Зализняк 

скорректировал предложенное С.А. Высоцким прочтение 

надписи, уточнив ее начало, где было записано имя автора 

граффито, а также реконструировал окончание первой строки: 
 

Дѣдильце касожичь тъм[о]уторо[ка](ньць ѱл҃ъ) 

ида ѿ свѧтыхъ азъ бо Ги҃ ча⸗ 
ю прити къ тебѣ на въс⸗ 
крѣшение ох дш҃а моӕ 
 

Перевод: ‘Дедилец-касог, тмутаракан[ец, писал], идя от святых. 

Ибо я, Господи, чаю прийти к тебе на воскрешение. Ох, душа 

моя!’ (Зализняк 2004. С. 256). 
 

За счет более полного прочтения источника А.А. Зализняк 

смог заострить внимание на нескольких любопытных деталях в 

этой надписи. Во-первых, исследователь отметил, что вторая 

часть текста граффито является перифразой заключительной 

формулы Символа веры, она же была выделена автором и гра-

фически: если первая строка, содержащая мирские сведения, 

процарапана достаточно мелко, то, начиная со второй строки, 

буквы становятся крупнее, а сакральная часть надписи приобре-

тает торжественный вид. Во-вторых, обращает на себя внимание 

то, что автором надписи является тмутараканец, касожичь, и 

носитель славянского мирского имени Дѣдильць. Это имя в 

форме Р.п. Дѣдилцѧ упомянуто в Ипатьевской летописи под 

6683 (1175) г. (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 595), в Никоновской летописи – 

в форме Дѣдила под 6685 (1177) г. (Там же. Т. 10. С. 5); ѿ 

Дѣдилѣ встретилось в берестяной грамоте № 6 из Старой Руссы 

(Арциховский, Янин 1978. С. 148). При этом автор граффито 

№ 149, очевидно, является христианином, безупречно владею-

щим древнерусским языком (Зализняк 2004. С. 256–257). Ка-

соги, т.е. представители одного из народов, проживавших на 
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Северо-Западном Кавказе, локализуются письменными источ-

никами в том числе рядом с Таматархой-Тмутараканью. Слово 

касожичь в надписи, по мнению А.А. Зализняка, можно тракто-

вать как ‘касог’ либо ‘сын касога’. В целом, исследователь не 

настаивал на какой-то конкретной трактовке этой надписи, 

осторожно предположив, что Дедилец мог быть жителем Тму-

таракани, происходившим от смешанного касого-славянского 

брака. Он совершил паломничество к мощам святых (в Киеве 

либо где-то еще, возможно, речь идет о мощах св. Бориса и Гле-

ба в Вышгороде) и возвращался домой. Но, по словам 

А.А. Зализняка, не исключено, что Дедилец в момент написания 

граффито жил уже не в Тмутаракани, а где-то в Киевской земле 

(Там же. С. 257). 

Эта неопределенность породила научную дискуссию, при-

званную уточнить биографию этого касога-христианина. 

В.Н. Чхаидзе и И.А. Дружинина, рассматривая граффито № 149 

как важное свидетельство христианизации касогов в конце XI – 

начале XII в., выделяют предположение А.А. Зализняка о том, 

что Дедилец был выходцем из Тмуракани, обосновавшимся в 

Киевских землях (Чхаидзе, Дружинина 2005. С. 155). После 

ухода Олега Святославича из Тмутараканского княжества в 

1094 г. дальнейшая судьба этих земель доподлинно неизвестна. 

Вероятно, тогда часть крестившихся касогов покинула родные 

края, отправившись на Русь. Точная датировка надписи могла 

бы помочь трактовке ее содержания, но, по словам 

А.А. Зализняка, «ни палеография, ни лингвистика не дают воз-

можности отличить, скажем, последнюю четверть XI века от 

первой четверти XII» (Зализняк 2004. С. 257). Соответственно, 

если надпись была оставлена до 1094 г., то более вероятна па-

ломническая версия нахождения Дедильца в Киеве на пути до-

мой в Тмутаракань. Поздняя датировка, скорее всего, означала 

бы, что автор надписи просто упомянул свое происхождение, 

проживая на постоянной основе в Киеве. 

С.А. Высоцкий же изначально датировал надпись XII в. и 

пришел к выводу, что «запись, сделанная на стене Софийского 

собора касогом, свидетельствует о том, что ее автор был хри-

стианином, жил многие годы на Руси, где выучился читать и 

писать» (Высоцкий 1976. С. 60). Такая датировка показалась 
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более предпочтительной О.Б. Бубенку, который видел в Де-

дильце сына переселившегося из Тмутаракани в Киев касога, 

быстро там ассимилировавшегося со славянами (Бубенок 2015. 

С. 12–15; 2019. С. 195–201). Эту же датировку приняла 

В.Ю. Франчук, отождествившая автора надписи № 149 с упоми-

нающимся в летописи боярином Дедильцом, советником рязан-

ского князя Глеба Ростиславича, попавшего в 1177 г. в плен по-

сле поражения от владимирского князя Всеволода Юрьевича. 

По мнению исследовательницы, Дедилец долгое время вместе 

со своим князем находился в заточении и после освобождения 

оставил на стене Киевской Софии благодарственное граффито, 

обозначив в нем свое происхождение (Франчук 2015. С. 292). 

Наконец, В.В. Корниенко, публикуя новый свод киево-

софийских граффити, в целом повторил чтение А.А. Зализняка и 

датировал надпись серединой XI – первой четвертью XII в. Ин-

терпретируя содержание граффито № 149, В.В. Корниенко вос-

станавливал биографию Дедильца так, что он, родившись и пер-

вое время проживая в Тмутаракани, в 1020-х гг., в правление 

черниговского князя Мстислава Владимировича, отправился 

вместе с другими членами касожской дружины на территорию 

Черниговского княжества. Живя в соответствующем окружении, 

он получил славянское мирское имя Дедилец, которое привык 

использовать по разным случаям, принял христианство и изучил 

церковнославянский язык. Будучи ревностным христианином, 

во второй половине ХІ в. Дедилец совершил паломничество в 

Киев, о чем и оставил надпись на стене кафедрального собора 

(Корнiєнко 2017. С. 39–50; 2018. С. 425–432). 

В 2023 г. стартовал совместный украинско-шведский проект 

по лазерному сканированию стен с надписями Софийского со-

бора в Киеве, осуществленный сотрудниками Гётеборгского 

университета и Национального заповедника «София Киевская» 

(Digital documentation of inscriptions in the Saint Sophia Cathedral 

in Kyiv: Research project // https://www.gu.se/en/research/digital-

documentation-of-inscriptions-in-the-saint-sophia-cathedral-in-kyiv 

[01.02.2025]). В декабре 2024 г. был открыт доступ к порталу 

“Saint Sophia’s Inscriptions”/«Написи Святої Cофiї» с первыми 

результатами съемки. Здесь представлены пока лишь отдельные 

поверхности с надписями, но на сайте регулярно проводятся 
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доработки. Одной из фресок, которая сейчас уже хорошо пред-

ставлена на портале, является изображение св. Онуфрия во 

внешней южной галерее собора, на которой находится очень 

большое число надписей и среди них – граффито № 149. Несо-

мненное преимущество портала – многообразие аналитических 

инструментов, которые можно применить к исследованию как 

отдельных граффити, так и интерьера храма в целом. Сопро-

вождают визуализацию надписей аннотации, подготовленные 

по изданиям В.В. Корниенко. 

При сверке с изображением граффито на портале (Hапис 118-

02:117 (149). Написи Святої Cофiї // 

https://saintsophia.dh.gu.se/viewer/?q=118-02/117 [01.02.2025]) 

обращают на себя внимание два обстоятельства. Когда 

А.А. Зализняк предлагал реконструкцию концовки первой стро-

ки надписи, он не имел возможности изучить ее de visu и оста-

новился на предложенной версии, основываясь на фотографии 

С.А. Высоцкого и опыте изучения других памятников некниж-

ной письменности, при этом признавая, что не понимает, в ка-

ком состоянии находится фреска справа от текста, а значит, 

сколько букв могло быть утрачено. В читаемой части граффито 

А.А. Зализняк видел отрезок тъм[о]уторо[ка]. Далее, по его 

словам, «вполне возможно, что в конце первой строки утрачено 

совсем немного букв: это могли быть буквы ньць ѱл҃ъ (или даже 

еще короче: ньць ѱ҃)» (Зализняк 2004. С. 256). В.В. Корниенко, 

поддержав такую реконструкцию, предпочтительным считал 

второй, более короткий вариант (Корнiєнко 2018. С. 425, при-

меч. 392). В то же время отрезок тъмоуторокан В.В. Корниенко 

считает надежно читаемым (Там же. С. 425, примеч. 391). С 

этим утверждением нельзя не согласиться, но, при просмотре 

многообразных доступных изображений граффито № 149 на 

портале «Написи Святої Cофiї» становится очевидным, что эта 

надпись правым краем упирается в изображение святого Онуф-

рия, на которое в традициях древнерусской храмовой эпиграфи-

ки она не заходит – следов букв там нет. В то же время и с кон-

цовкой тъмоуторокан(ьць ѱл҃ъ) и тъмоуторокан(ьць ѱ҃) 

надпись бы обязательно продолжилась на изображении бедра 

святого. На самом деле в плохо читаемой части надписи мог по-

меститься еще только один символ. При таких условиях самая 
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логичная реконструкция – Тъмоуторокан(ю) в форме беспред-

ложного датива. Если посмотреть прорись надписи (Там же. 

Табл. ССХХХVІІ, 1), можно понять, как в версии 

А.А. Зализняка далеко вправо должна выдаваться первая строка 

относительно других. При предложенном же прочтении правый 

край надписи примерно одинаков по всему тексту. 

Другое обстоятельство связано с неестественно пустым про-

странством в один–два символа между Дѣдильце и касожичь в 

начале надписи, заметное по изображениям граффито. При вни-

мательном просмотре обнаруживается, что это пространство не 

пустое – там находится буква ѱ. Надпись № 149 сделана поверх 

другой, ее В.В. Корниенко обозначает как № 149а: «ст҃ыи 

Оноуөрии помилоуи мѧ раба своего Лазорѧ попа грѣшънаго ...» 

(Там же. С. 432). Буква р в Оноуөрии находится там же, где ѱ 

автографа Дедильца, усложняя прочтение этой части текста, но 

такое прочтение устанавливается достаточно надежно. 

Итак, благодаря минимальным уточнениям, начало граффи-

то № 149 «Дѣдильце ѱ касожичь Тъмоуторокан(ю) ида ѿ 

свѧтыхъ...» приобретает бóльшую конкретность – касог-

христианин Дедилец после совершенного паломничества 

направлялся из Киева домой, в Тмутаракань. А, значит, все 

приведенные предположения исследователей о переселении 

автора надписи или его семьи в Киевские или другие русские 

земли не находят подтверждения. Относительно датировки 

надписи можно лишь согласиться с мнением А.А. Зализняка о 

невозможности на одних только данных палеографии и линг-

вистики отличить древнерусский эпиграфический источник 

XI в. от надписи начала XII в., но указанные в граффито сведе-

ния приводят к заключению, что надпись скорее всего была 

создана до 1094 г. 

Любопытно, что в предложенном прочтении (и только в нем) 

граффито демонстрирует регулярную ритмическую организа-

цию, распадаясь на пять «строк»-колонов с тремя фонетически-

ми словами (ударными группами) в каждой и таким образом 

удовлетворяя сформулированному Р. Пиккио «изоколическому» 

принципу построения «молитвословного стиха» (Пиккио 2003. 

С. 548–556): 
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Дѣдильце | пьсалъ | касожичь, 

Тмутороканю | ида | ѿ свѧтыхъ. 

Азъ бо, | Господи, | чаю 

Прити | къ тебѣ | на въскрешение. 

Охъ, | душе | моѧ!1 

 

Такое построение текста граффито не только окончательно 

решает вопрос о направлении путешествия Дедильца, но и поз-

воляет иначе взглянуть на степень его неординарной образован-

ности и уровень владения слогом. 
 

Примечание 
1 Благодарю А.А. Гиппиуса, обратившего мое внимание на это обстоя-

тельство. 
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