
Взаимообусловленность и неразличимость обоих видов эпита
фий по «внешнему виду» подтверждается и позднейшей литератур
ной историей текстов, когда хорошо известные реальные эпитафии 
на равных правах входят в литературу. Этот процесс происходил 
уже на рубеже XVII—XVIII вв., в период силлабической эпи
тафии. Примечательно, что из рукописных сборников некоторые 
авторские эпитафии попадали в печать как анонимные, как это 
произошло с двумя эпитафиями Кариона Истомина.27 Силлаби
ческой эпитафии Стефана Яворского Димитрию Ростовскому 
(1709) была уготована вообще небывалая судьба: уже в XVIII в. 
она стала популярным духовным стихом, известным во множестве 
списков,28 а в 1770 г. была «переадресована» с минимальными изме
нениями митрополиту суздальскому Иллариону (ум. в 1707 г.) 29 

Анонимная эпитафия самому Стефану Яворскому в конце 1720-х гг. 
была включена в курс поэтики в Славяно-греко-латинской акаде
мии в качестве образца жанра.30 Аналогичные явления на рубеже 
XVI I I—XIX вв. многочисленны и в иллюстрациях не нуждаются. 

Обратный процесс — с журнальных страниц на надгробные 
плиты — был также обычным явлением. Самым ярким примером 
стал моностих H. M. Карамзина «Покойся, милый прах, до радост
ного утра», встречающийся в некрополях X I X — X X вв. и в ру
кописных сборниках, часто, кстати говоря, со вторым, «дополни
тельным», стихом: 

Покойся, милый прах, до радостного утра, 
Душа твоя востанет в блаженстве заутра.31 

Долгое время была популярна (в разных вариантах) эпитафия 
П. Сумарокова «Прохожий, ты идешь, но ляжешь, как и я. . .» 32 

Фигура автора могла затеряться совершенно: очень популярная 
и публиковавшаяся без подписи эпитафия А. П. Сумарокова 
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