
Зажѣтка о каменныхъ крестахъ, преимуще-
ственно новгородскихъ. 

Каменные русскіе кресты до сихъ поръ пе служили предметомъ 
спеціальныхъ изысканій. He опредѣлены предѣлы ихъ распространенія, 
ихъ время, по установлены ихъ тшты, поизвѣстпо ихъ дѣйствптелыюе 
назначеніе, не разгадано ихъ происхожденіе. Настоящая замѣтка имѣетъ 
въ виду положить начало ихъ изученію. ГІо срочности работы, прино-
ровлеыной къ интересамъ Тверского археологическаго съѣзда, составитель 
ея не имѣлъ возможности исіюльзовать весь матсріалъ, какой можно было 
разыскать, и вмѣстѣ не смѣетъ надѣяться, что ему удалось устаповить иад-
лежащую точку зрѣиія на описываемые остаткп старпны. To и другое— 
дѣло будущаго. Главная цѣль, къ которой авторъ замѣтки стремился— 
возбудить вшшаніе къ этимъ изящнымъ, быстро нсчезающимъ памят-
никамъ древіюсти, къ которымъ начинаешь чувствовать большое стрем-
леніе, какъ только къ нпмъ ближе подойдешь, ближе съ ппми освоишься. 

Старые русскіе каменные кресты понадаются на широкомъ про-
странствѣ, по свѣдѣнія о иихъ чрезвычайно скудны и отрмвочпы. Въ 
ІІодольской губ. извѣстны кресты близъ с. Зарудье, проскуровской вол. 
(около кургана Кровава Гребля) и на городпщѣ у д. Ж И Т И І І К И , У Ш І І Ц -

каго у. х). Въ Волыиской губ. по 4 каменные креста стоятъ на двухъ 
курганахъ близъ Кохановки и Березны, Заславскаго у.. 5 у городища 
близъ д. Пилиповичи Корецкіе, Новоградволыпскаго у.; курганъ съ кре-
стомъ наверху извѣстенъ еще близъ Искорости 2). Въ Орловской губ. ка-
менные кресты имѣются близъ стараго города Вщижа, въ Брянскомъ у. 
Здѣсъ въ урочицѣ Кальницѣ иа курганѣ съ илоскою вершиною стоятъ 
2 креста, четырехконечной формы, груію вытесаипые изъ краснаго гра-
нпта и песчаника, безъ надписей. Два подобиые же креста находятся 

Сѣцинскій, АрХеологическая карта Подольской губ., стр. 12 и 106. 
а) Обозрѣніе Волынской губ. въ археологическомъ отношеніи. Зап. Имп. Русск. 

Археол. Обіц. т. XI в. 1 стр. 288. 
1 
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па выѣздѣ изъ с. Впщжъ по дорогѣ въ слц. Рудное, по правой и по 
лѣвой сторопѣ дороги. Одинъ изъ крестовъ поставленъ ыа постаментѣ 
пзъ двухъ сомкнутыхъ гранптныхъ камней, въ спеціально для того вы-
сѣченномъ гиѣздѣ '). Въ Могилевской губ. каменные кресты извѣстны 
близъ д. Голошово, Оршинскаго у. (грубой формы четырехконечный 
крестъ вышиною 14/я арш., на берегу оз. Глухого), близъ д. Рагозипой 
того же уѣзда (5 крестовъ на городищѣ) и на кладбищѣ д. Горской 
Слободы Чаусскаго у.; послѣдніе, по преданію, уніатскіе 2). Какіе-то 

каменные кресты и плиты со 
славянскими надписями указы-
ваются иа кладбищѣ въ уроч. 
Церковиско близъ д. Цѣлесцы, 
Константиновскаго у., Сѣдлец-
кой губ. 3) . Близъ д. Кукарево, 
Игумепскаго у., Минской губ., 
находится кладбище съ камен-
ными крестами. Каменные кре-
сты имѣются близъ д. Пять Кре-
стовъ на р. Москвѣ, иѣсколько 
выше г. Коломны, и близъ г. 
Ш у и 4) . Въ русской части Ви-
тебской губ. кресты, какъ по-
казалъ проф. Шепелевичъ, со-
ставляютъ очень обыішовепное 
явленіе па старинныхъ кладби-
щахъ. Иногда кресты здѣсь по-
падаются также ыа курганахъ и 

іта горОдищахъ iJ). Какими-то крестами былъ отмѣченъ перевозъ на Двинѣ 
нѣсколько выше Витебска: «Отъ Невчиньи въ трехъ миляхъ на Лутоснѣ 
естъ перевозъ, але броду нѣтъ, и туды Витолтъ ходилъ до великого 
ІІовагорода къ Москвѣ, гдѣ и теперъ тамъ еще крыжы естъ» 6) . 

РІІС. 3 2 0 . 

') Чуевъ, С. А. Результаты раскопокъ, ироизведенныхъ въ Брянскомъ у. въ 
1901 г., стр. 5, Свѣдѣнія дополнены личными объясненіями г. Чуева. 

2) Древности, т. XI в. 2, стр. 85 (рпс.).—Изв. ІІмп. Археол. Комм. вып. Y, 49 п 60. 
3) Археологическія Извѣстія, 1897 232. 
4) Аптропологпч. Выставка, т. II, 7.—С. А., Древній каменный крестъ. В л а д п м . 

В ѣ д о м . 1846, 34. 
5) Отчеты о раскопкахъ 1900 и 1901 гг.—Извѣст. Импер. Археол. Комм. вып. V, 

14, 21, 28.—Указат. Историч. музея, стр. 160. 
6) Въ перечнѣ бродовъ на Двпнѣ 1557 Акты, отіюсящ. къ исторіи ІОжн. и 

Зап . Россіи, т. I, 140. 
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Съ типомъ южно-русскихъ каменныхъ крестовъ можно ознакомиться 
по рис. 348 , представляющему изображеніе огромпаго, прекрасно вы-
сѣченнаго креста, стоящаго на мѣстѣ стараго кладбища при с. Зимно, 
близъ г. Владиміра Волынскаго. Крестъ имѣетъ 6 клеймъ для вставки 
металлическихъ или каменныхъ изображеній. ІТо мнѣнію проф. Ш л я п -
кина, онъ поставленъ на мѣстѣ погибшаго въ 1 2 1 3 г. Клима Христи-
нича, «его же крестъ и доныиѣ стоптъ на Сухой Дорогви» (Зап. Импер. 
Русск. Археологич. Общ., т. X, в. 1, стр. 3 8 4 ) . 

Другой весьма любопытный русскій каменпый крестъ стоялъ у 
ст. ІТреградной, Донской обл., па р. Больш. Егорлыкѣ. Оыъ описаиъ 
Палласомъ (въ 1799 г.) п Бутковымъ (въ 1 8 2 5 г.). Крестъ имѣлъ въ 
вышину 4 арш., вытесанъ былъ изъ нзвестковаго камня, перекрестье 
было короткое. Въ плохо разобранной надписи, кажется, молшо читать: 
«Помилуй, Господи... раба своего Ивана. . . роус...» 4). Въ 1 7 7 5 г. на 
камнѣ будто бы еще можно было различить 6 5 4 9 ( 1 0 4 1 ) г. 

ІІо наиболыпее колпчество камепныхъ крестовъ падаетъ па древнюю 
Новгородскую и отчасти Псковскую области. Здѣсь они встрѣчаются, 
главяымъ образомъ, на жальникахъ и курганахъ, а также въ стѣнахъ 
церквей. Ул;е не малоо количество иовгородскихъ крестовъ собраио въ 
музеяхъ, что и даетъ возможность ихъ описанія п изученія. Въ лите-
ратурѣ указанія на каменные кресты въ предѣлахъ Новгородской п 
ІІсковской обл. доволыю мпогочисленны, по указанія этп весьма рѣдко 
снабжаются рисунками 2) . 

ІІредлагая далѣе изображенія извѣстныхъ намъ камеиныхъ крестовъ, 
принимаемъ дѣленіе послѣднихъ на памятные, поклонпые и намогильные. 

II а м я т н ы е к р е с т ы. 

Кресты этого рода болыпая рѣдкость. Ихъ извѣстно всего три: 
Стерженскій, Воймерицкій и Эстляндскій. 

Стерженскій крестъ (рис. 3 2 3 ) находился на городкѣ при впаде-

1) ІІомяловскій, Сборникъ греческихъ и лахипскихъ надписей Кавказа . Спб. 1881, 
стр. 3—4. 

2) См. помѣіцеиные выше отчеты о раскопкахъ В. Н. Глазова въ Псковской г,—Мо-
нограммы на стѣнахъ замка ІІзборска. Отечеств. Зап., 1826,1, 28 - -39.—Извѣстія Импер. 
Русск. Археол. Обіц., т. VII, 218; IX, 405, 407, 443—Сборн. Археол. Инст., вып. V, 7.— 
Зап . Имп. Русск. Археол. Обіц., т. XI, в. 1, стр. 313.—Отчеты Рериха о раскопкахъ въ 
Валдайскомъ, Боровичскомъ и другихъ уѣздахъ Новгородской губ.—Отчетъ Тихомі-
рова опоѣздкѣ на р. Мсту, стр. 6—11.—Описаніе новгородскихъ церковныхъ древностей 
архим. Макарія.—Стасовъ, Каменный крестъ Новгородскаго Софійскаго собора. Извѣст. 
Импер. Русск. Археол. Общ., т. III, 423—427.—Макарій , Древніе кресты в ъ Новгородѣ, 
поставленпые на поклоненіе. Изв. Импер. Русск. Арх. Общ., т. II, 84—102. 
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ніи Волги въ озеро Стержъ, а затѣмъ на кладбищѣ, откуда въ 1 8 7 9 г. 
перенесенъ въ Тверской музей. Съ XII в. онъ могъ перемѣнить не одно 
мѣсто. Высота креста 2 арш. 5 верш., толщина 5 1 / а - верш. ; въ землю 

оиъ былъ углубленъ ыа Ѵа арш. Крестъ весьма осповательной конструк-
ціи. Характерная особенность его формы—концы, раздѣланные лопастью, 
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слегка расширенные и обрѣзанные подъ угломъ. Надпись, несмотря па 
плохую сохранность въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, читается вполнѣ точпо: 
«GO З^ЛМ ЖЦА ИІСЛгЬ ДІ ДНІІ п о ч д р рі.ІТИ рѣн^ СЮ A3й иванко плвловіць і 
нрстй сь постдв .р» . 6 6 4 1 годъ соотвѣтствуетъ 1133-му. Буквы надписи 
вырѣзаны старателыю, черты рѣзкія, точныя1) . 

Воймерицкій крестъ (рис. 3 2 2 ) паходится въ часовнѣ с. Воймерицы 
Боровичскаго у., па р. Мстѣ. Указапъ земскимъ начальникомъ М. Д. То-
ропинымъ и изученъ проф. Шляпкинымъ. Выше Стерженскаго креста 
болѣе, чѣмъ на аршинъ, такъ какъ имѣетъ до 31 /2 арш. вышины. Форма 
въ общемъ та же, по боковые концы плоски (хотя тоже расіпирены), a 
верхиій обрѣзанъ подъ болѣе острымъ угломъ и болѣе расширенъ. Часть 
креста, помѣщавшаяся въ землѣ, очень расширена. Надпись: «Мироу-
славоу и Лазареви братъя и мати Мирослава поставили хрестъ. Сла-
воне дѣлале». Воймерицкій крестъ, ішкется, можно отпосить къ тому л;е 
времени, какъ и Стерлсенскій, т.-е. къ XI I в. Хотя можетъ быть, что 
крестъ этотъ находился на могилѣ, однако, мы отыосимъ его къ памят-
нымъ, такъ какъ несомнѣнно, что онъ поставленъ въ память какого-то 
событія, связавшаго два совсѣмъ ые родственныя имени. 

Эстляндскій крестъ (рис. 3 7 4 ) находился въ 7 0 вер. отъ Нарвы 
между станціей Ворьелъ и Holienkreuz, на морскомъ берегу. Онъ, по-
видимому, мѣстной, не русской работы и представляетъ собою массивное 
соорулісніо въ формѣ мальтійскаго креста. Нѣмецкая надпись въ со-
временной траыскрипціи гласитъ: «Anno 1 5 9 0 den 4 Febrnar ist der Russe 
in das Schwedische Lager gefallen nnd den edlen nnd mannhaften 
Wassili Rasla(gen? din?) erschlagen». Русская надпись не разобрапа. 
Можно читать: «Лѣта 7 1 9 8 , мѣсяца ѳевраля на память Святого Сидора... 
убіепъ бысть ыа семъ мѣсте рабъ Божей Василей...» Изъ шведской хроники 
мы узнаемъ, что въ одномъ изъ сраженій шведовъ съ русскими въ 1 5 9 0 г. 
со шведской стороны пали Василій Росладинъ, Гаысъ Майдель и др. 2). 

Быть можетъ, къ числу памятпыхъ же крестовъ долженъ быть от-
ыесенъ крестъ Лопастицкій (рис. 3 2 7 ) , нѣкогда стоявшій на берегу 
пролива, соединяющаго оз. Лопастицкое съ оз. Витбино, близъ д. За -
городье, на мысу, покрывавшемся весеннею водою. Основаніе его обло-
жено было камнями. Высота креста всего 1 арш. 141 /2 верш.; стержень 
въ нижней части показываетъ, что крестъ стоялъ ыа камнѣ. Необыкно-
венное изображеніе выбитыхъ на обѣихъ сторонахъ крестовъ и загадоч-

He былъ ли Стерженскій крестъ въ нервоначальномъ видѣ болѣе высокъ? 
2) Hansen, Geschichte der St. Narva. Dorpat, 1858, стр. 55. 
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ныя монограммы приводятъ къ предположенію, что Лопастицкій крестъ, 
можетъ быть, пе повгородскій. Аналогій среди извѣстныхъ русскихъ кре-
стовъ опъ ие имѣетъ. 

He отпосится ли къ числу памятпыхъ также «Игначъ крестъ», 
стоявшій П О дорогѣ изъ Твери въ Новгородъ, пе доходя до ІІСГО за 
110 в., упоминаемый Никоновскою лѣтописью подъ 1 2 3 7 г. (т. X, 112)? 

II о к л о н н ы е к р е с т ы. 

Это кресты или храмовые, вложенные въ стѣны церкви, или при-
дорожные. Послѣднихъ извѣстно очень мало. Можетъ быть, къ ихъ 
числу относится Егорлыцкій крестъ, а также Віцижскіе, и сюда же 
позволяемъ себѣ отнести извѣстный крестъ 1 2 4 4 г. Новгородскаго кремля. 
Крестъ этотъ четырехкопечный и имѣетъ надпись: «Господи, спаси и 
иомилуй раба своего Сьмеоиа грѣшнаго чьрнъца Оркажа монастыря, 
аминь. Поставилъ (поставленъ?) святый крьстъ си въ лѣто 6 7 5 2 мѣ-
еяца августа въ 15 д. иа память святыя Богородица оуспеиіе Влады-
чица» (Извѣстія Импер. Русск. Археол. Общества, т. II , 94 ) . Пере-
стройка этой части стѣны отпосится къ 1331 г., когда могъ быть по-
мѣщенъ въ нее и крестъ чернеца Симеона, вмѣстѣ съ находящимся тамъ же 
другимъ крестомъ, общаго типа поклонныхъ храмовыхъ. 

Обычай помѣщать па стѣнахъ храмовъ поклоиные кресты въ рус-
скихъ каменныхъ церквахъ очеыь древепъ; такіе кресты извѣстны, мелсду 
прочимъ, въ Кіевской церкви Спаса на Берестовѣ и въ Новгородской 
Преображенской. Но кажется, что кресты эти вырѣзаны не изъ цѣлыхъ 
плитъ, а изъ отдѣльныхъ кусковъ камня или даже изъ кирпича. Раннихъ 
вкладныхъ крестовъ изъ цѣльнаго камня мы не зпаемъ; извѣстные поклонные 
храмовые кресты идутъ, надо думать, только съ XIV в. Изъ нихъ лучшій, 
саыый характерный и, быть можетъ, послужившій образцомъ для всѣхъ 
подобныхъ—крестъ въ Корсунской паперти Софійскаго Новгородскаго 
собора (рис. 347) , поставленпый въ XIV в. прп архіеппскопѣ Алексіи 
( 1 3 5 9 — 1 3 8 9 г .) . Вышина его 2 арш. 6 верш. Крестъ съ очень рас-
ширенными концами и явыыми остатками перемычекъ ' ) . Изображенія 
рельефныя и раскрашенныя; надпись (по арх. Макарію): «Въ лѣто 68 . . . 
писанъ бысть крестъ сій въ Новѣгородѣ благословеніемъ и повелѣніемъ 
боголюбиваго преосвященного архіепископа Алексія, и поставленъ на 
поклопеніе правовѣрнымъ людемъ, а владыцѣ архіепископу Алексію дай 
Богъ мпогаа лѣта и здравіе и спасеніе, и дѣтемъ его и всему міру». 

Наблюденіе П. П. Покрышкнна. 
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Того же типа 2 креста (рис. 3 5 0 и 335) , меньшихъ размѣровъ и съ 
обычною краткою падписыо, имѣются въ Историческомъ музеѣ. Они на-
ходились, бѵдто бы, на сводахъ Спасо-Преображенской церкви въ Нов-

городѣ, что иа Ильинской ул., построенной въ 1 3 7 4 г. У одного изъ 
этихъ крестовъ нижній конецъ скошеиъ прямо, у другого съ выступомъ 

Указатель Историческаго музея, стр. 549. Крестъ, совершенно подобный по 
надписи и формѣ, и з ъ ж а л ы ш к а близъ с. Пнева на Волховѣ хранится в ъ Импер. 
Русск. Археол. Общ. (Извѣстія Общ., т, VII, 218). Длина его 18 дюймовъ. 
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Второй типъ поклонныхъ храмовыхъ кростовъ—равноконечные кресты 
съ расширенными концами и ободкоыъ (рис. 3 5 6 , 3 5 7 , 3 5 9 , 3 6 0 ) . Из-
вѣстиые экземпляры такихъ крестовъ всѣ происходятъ изъ той же Спас-
ской Новгородской церкви и ыаходятся также въ Историческомъ музеѣ. 
Ересты эти небольшихъ размѣровъ и имѣютъ очень схематизированныя 
поздиія монограммы. Несомнѣиыо, что это поклонные кресты, такъ какъ 
они имѣютъ форму совершенно круглыхъ клеймъ, безъ ножекъ. 

Форма описанныхъ крестовъ происходитъ, надо думать, отъ обыч-
ныхъ визаытійскихъ крестовъ въ кругу, который можетъ озыачать, ближе 
всего, нимбъ, а можетъ быть, и терыовый вѣнецъ. Той же формы из-
вѣстный поклонный деревяппый Людгощинскій крестъ 1 3 5 9 г., покры-
тый рельефными изображеніями и орнаментомъ (рис. 3 5 5 ) . Вышиыа его 
2 арш. 9 верш. Надпись (по арх. Макарію): «Въ лѣто 6 8 6 7 индикта 
12 поставленъ бысть крестъ си. Господи Іисусе Христе, по милости вся 
ристьяны на всякомъ мѣстѣ молящася Тобѣ чистымъ сердцемъ. II ра-
бомъ Божіимъ помози поставившимъ крестъ Людгощичамъ и мнѣ напи-
савіиемѵ—ф—с. Манас. р. рлксс. т. вввмл. р. рмл. насс. іх у сра». 

Третій типъ храмовыхъ поклонныхъ крестовъ—крестьі восьмиконеч-
ные, извѣстные въ небольшомъ количествѣ. Крестъ Успенской церкви 
Аркажа монастыря (рис. 3 6 4 ) , положенный на могилу священника Бла-
говѣщенской церкви и нынѣ утраченный, имѣлъ въ вышину 2 арш. 
10 верш. Надпись на немъ: «іс^ ^ъ ни м црг» славы всел^ лдирѴ влдна 
црв^ £го же нь нонца ги спи полдилѴи рлвл своего—даи ги емУ здравье 
и спнье оданье грѣ^0В7.7 д в вѴд^фни вѣкг жизнь вѣчн^ю». Совершенно по-
добный поклонный крестъ имѣется въ стѣыѣ Новгородской Борисоглѣб-
ской церкви на Торговой сторонѣ (рис. 3 6 3 ) . Надпись та же, въ нѣко-
торомъ сокращеніи. По техникѣ крестовъ и начертанію буквъ почти 
иесомнѣнно, что оба креста высѣчены одною и тою же рукой. Начер-
танія буквъ отходятъ очень далеко отъ буквъ Стерженскаго креста X I I в. 
Въ виду того, что всѣ монограммы и титла Борисоглѣбскаго креста со-
вершенно тожественны съ поклоннымъ крестомъ рис. 3 5 0 , думаемъ, 
что они одного времени, т.-е. приблизителыю X IV в. Борисоглѣбская 
каменная церковь поставлена въ 1 3 7 8 г. Къ болѣе позднему времени 
относится каменный поклонный крестъ той же формы въ Молотковской 
церкви, куда онъ перенесенъ изъ Спасской церкви на Краспомъ полѣ 
(рис. 3 6 1 ) . Греческая надпись ыа крестѣ не разобрана. Вышипа креста 
1 арш. 14 верш. Работа тщательная, но ремеслеыная. По предположе-
нію арх. Макарія, крестъ могъ быть исполиенъ грекомъ Ѳеофаномъ, 
расписывавшимъ въ 1 3 7 8 г. одну изъ ІІовгородскихъ церквей. Намъ 
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представляется, что онъ позднѣе этого времени. По формѣ Молотков-
скій крестъ чрезвычайно близокъ къ Чудному Новгородскому кресту, 
сооруженному въ 1 5 4 8 г., но, видимо, имѣетъ болѣе раннюю дату, напр., 
XV в. Въ формѣ Борисоглѣбскаго креста любопытенъ каменный кругъ 
въ средокрестіи; по изображеиію малаго, совершенно подобнаго креста 
въ томъ же средокрестіи видно, что кругъ этотъ означаетъ терновый 
вѣнецъ. 

По словамъ арх. Макарія, въ новгородскихъ церквахъ каменныхъ 
храмовыхъ крестовъ много. Кромѣ оттсанныхъ выше, въ его болыпомъ 
трудѣ отмѣчаются каменные кресты въ стѣнахъ слѣдующихъ церквей: 
Андрея Стратилата въ Кремлѣ (стр. 116 , два креста по обѣ стороны 
западной двери), Лазаревой (стр. 152 , по правую сторону заігаднаго 
входа), Петропавловской на Софійской сторонѣ (стр. 156 , снаружи алтаря. 
подъ горнимъ мѣстомъ), Двѣнадцати Апостоловъ (стр. 164 , крестъ въ 
южной стѣнѣ верхней церкви, между двумя небольшими окнами), 
Троицкій въ Ямской слободѣ (стр. 174 , на алтарной стѣнѣ, у средняго 
окна), Ѳедора Стратилата па Торговой сторонѣ (стр. 196 . одинъ крестъ 
у діаконника, другой на сѣверной сторонѣ, съ изображеніями святыхъ), 
Знаменской (стр. 2 4 2 , въ колокольнѣ; на сѣверной сторонѣ), Апостола 
Филиппа (стр. 3 8 2 , подъ діакоиникомъ, 1 5 5 9 г.), Никитской (стр. 3 9 6 , 
на стѣнѣ колоколыш крестъ съ надписью: « 7 0 6 5 ( 1 5 5 7 ) , поставленъ 
крестъ сій на основапье храма и на поклоненье»), Рождественской Аи-
тоніева монастыря (стр. 4 7 1 , три креста съ восточной стороны и два 
небольшіе съ сѣверной), Благовѣщенской па городищѣ (стр. 4 9 0 , одипъ 
крестъ на юлшой стѣнѣ), Воскресеиской ыа Мячинѣ (стр. 5 4 8 , на за-
падной стѣнѣ 2 креста), Успенской въ Волотовѣ монастырѣ (стр. 5 7 4 , 
пеболыпой крестъ съ выѣшней стороны столбовой колокольни) и Кова-
левской (стр. 5 8 2 , четыре пебольшіе креста на восточыой, южной и за-
падной стѣнахъ). He знаемъ, всѣ ли перечисленпые кресты въ точномъ 
смыслѣ камепные, т.-е. сдѣланные изъ одной цѣльной каменной плиты. 

По словамъ В. Н. Глазова, нѣсколько каменныхъ четырехконеч-
пыхъ крестовъ (съ расширенными коыдами и обычными монограммами) 
находятся въ стѣнахъ Изборской церкви. Изъ крестовъ Новгородскаго 
музея нѣкоторые также могли имѣть назначеніе храмовыхъ поклонныхъ, 
напр. кресты рис. 3 2 6 и 351 , пе имѣющіе внизу стержня для при-
крѣпленія. Крестовъ рис. 3 2 6 , рѣдкой формы, съ расширенными кон-
цами, безъ ободка, въ Новгородскомъ музеѣ имѣется два. To же назначе-
піе имѣетъ небольшой четырехконечный крестъ Историческаго музея 
(рис. 3 6 9 ) , происходящій, кажется, изъ той ліе церкви, какъ и прочіе 
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кресты музея, т.-е. Спасской Новгородской. Къ числу поклонныхъ пред-
положительно отнесемъ неболыиіе кресты рис. 3 6 5 (Тверской музей), 
рис. 3 6 6 (изъ часовни д. Троицы на берегу р. Тверцы въ 7 в. отъ 

Рис. 355. 1359 г. 

с. Мѣднаго, Тверской музей) и рис. 3 6 7 (найденъ на мѣстѣ монастыря 
св. Іоанна Богослова въ г. Старпцѣ, Тверской музей). Бсѣ эти кресты 
любопытны своимп рѣзными изображеніями, изъ которыхъ изображеніе 
Спасителя нельзя но пазвать худолсествеииымъ. Крестъ рис. 3 6 5 имѣетъ 
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рѣзныя фпгурьт и на другой сторонѣ, такъ что опъ не могъ быть настѣн-
нымъ поклоннымъ крестомъ. Крестъ этотъ весьма интересенъ по своей 
формѣ: это единственный извѣстиый четырехконечный крестъ съ ров-
иыми, не расширенными концами и съ камепиымъ ободкомъ; вѣроятно, 
тутъ сказывается уже не новгородская, а московская или суздальская 
традиція *). 

Н а м о г и л ь и ы е к р е с т ы. 

Намогилыіые кресты, въ обіцемъ, тювторяютъ формы памятныхъ и 
поклонныхъ, но имѣютъ и нѣкоторыя особенности, выралсающіяся, глав-
нымъ образомъ, въ усвоопіи стержней и зарубокъ для постановки иа 
камняхъ и относителыюй массивности пропорцій, а также въ умепыие-
піи величины. 

Нѣкоторые изъ намогильныхъ крестовъ ставились у могилы непо-
средствеино въ землю, другіе помѣщались на спеціалыіыхъ плитахъ, или 
л;е на крупныхъ валунахъ могилыіаго огражденія (рис. 3 2 0 , 3 2 5 , 3 5 8 , 
см. также рис. 4 3 на стр. 15 въ описаніи гдовскихъ кургановъ). Над-
писи па крестахъ вообще состоятъ изъ однѣхъ монограммъ, и только 
на немногихъ найдеиы имена погребешіыхъ. 

Намогильные кресты всѣ четырехконечные. Ихъ можио подраздѣ-
лить на кресты безъ круга и въ кругу. 

К р е с т ы б е з ъ к р у г а имѣютъ нѣсколько разновидностей: 
1) Кресты съ легка расширевыыми и скошенными подъ угломъ 

концами. По аиалогіи со Стерженскимъ и Воймерицкимъ крестами, эту 
форму слѣдуетъ призпавать древиѣйшею, папр. средпиы или конца 
ХІІІ-го в Слѣдустъ отмѣтить, что въ средокрестіи этихъ крестовъ обык-
новеняо выбитъ небольшой крестикъ той же формы. Такихъ крестовъ 
извѣстно очепь немного: 

крестъ рис. 3 7 5 . Изъ часовни с. Воймерицкаго на Мстѣ, выши-
пою 1 арш.; 

крестъ рис. 3 7 7 . Тверской музей; 
крестъ рис. 3 8 0 . С. Воймерицы, вышииа арш. Крестъ этотъ, 

песомнѣнно, отпосится къ тому же типу, хотя концы его и не рас-
ширевы; 

крестъ рис. 3 7 3 . Съ жальника при д. Рабитицы, Ямбургскаго у. 
(Зап. Имп. Русск. Археол. Общ., т. XI , в. 1, стр. 3 2 8 ) . 

2) Кресты Лопастицкаго типа, т.-е. съ концамп, равными по раз-

*) Впрочемъ, не имѣетъ ли этотъ крестъ форму креста рис. 336? 
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мѣрамъ средокрестію. Это наиболѣе благородпая форма для крупныхъ 
каменныхъ крестовъ; въ средокрестіи иногда высѣченъ малый крестикъ. 
Вѣроятно, могутъ быть отчасти отиосимы также къ ХІІІ-му в. Этихъ 
крестовъ извѣстно пока тоже немного: 

два креста Мстинской часовни по дорогѣ въ с. Воймерицы, въ 
имѣніи г. Горемыкина (рис. 3 2 7 и 328) ; надписи стерты, непонятны 
и, можетъ быть, отпосятся къ болѣо позднему времени; 

крестъ рис. 376 , нажалышкѣ с. Гостицъ, Гдовскаго у., ие раньше 
XIV в. 

«Ольгішъ крестъ» въ церкви Ольгина погоста на р. Наровѣ, вы-
шипою 1 арш. (рис. 379) , вѣроятно, также не ранній. Въ договорѣ 
русскихъ со шведами 1 5 8 5 г. упоминается Ольгинъ крестъ на Наровѣ 
у Николы. 

3) Кресты съ удлинеиными параллельными концами. Можно думать, 
что время ихъ X I V — X V в. Это тоже рѣдкіе кресты: 

крестъ рпс. 325 , съ жальника у д. Подмошье, Псковскаго у. 
крестъ рис. 324 , въ музеѣ Археологическаго института. Интерес-

ный плетеный орпаментъ у средокрестія. 
Той же формы каменный крестъ находится на берегу Волхова 

близъ д. Порогъ, нѣсколько выше Михаила Архангела. О І І Ъ вставленъ 
въ большой лежачій камень. Той же формы крестъ XV в. имѣется въ 
Соловецкомъ монастырѣ и близъ с. Пингиша противъ Емецка па Двинѣ 
(Труды І-го Археологич. Съѣзда т. I, стр. 3 6 0 ) . Въ Иовгородской Вар-
лааміевской часовпѣ имѣется какой-то каменный крестъ 1679 г. ( М а к а -
р і й арх., въ Извѣст. Импер. Русск. Археолог. Обіц. т. I, стр. 2 1 1 ) . 

4) Кресты лсалышчиые новгородскаго типа: небольшіе, съ корот-
кими концами и расширенною нижнею частью, всегда снаблсошюго вы-
рѣзками для номѣщеиія на камыѣ (рис. 329 — 3 3 5 , 3 4 3 ) . На крестахъ 
почти всегда имѣются обычныя монограммы съ неизбѣжною пикд, столь 
естествепиою на могильномъ крестѣ; первая буква въ имени Іисусовомъ 
всегда изображена въ видѣ креста. Кресты обведепы по краю каймой, 
а въ нижней части обыкновоппо орнаментнроваиы крупными выпуклыми 
зубцами, Въ средокрестіи почти всегда крестъ, обыкновенно съ основа-
ніемъ, довольно разнообразныхъ формъ. Надписи иногда бсзграмотиы. 
Всѣ изображенія и буквы плоской обронной работы. Нельзя не отмѣ-
тить, что пропорціи этого тппа жальничыыхъ крестовъ въ большинствѣ 
случаевъ прекрасныя. Размѣръ крестовъ рис. 3 3 0 и 3 3 1 — 17 и 15 
дюймовъ. 

Въ Новгородскомъ музеѣ такихъ крестовъ имѣется 5 экз. l i e имѣемъ 
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основаній отиосить эти кресты ко времени далѣе пачала XV в. Вы-
шина ихъ 12 — 20 дюймовъ, матеріалъ—мѣстный известякъ. 

Къ этому лсе типу отпесемъ самый нарядный изъ извѣстныхъ жаль-
ничныхъ новгородскихъ крестовъ, сохраняющійся въ ІІовгородскомъ музеѣ 
(рис. 3 3 6 ) . Это несомнѣнное подралсаніе деревянному кресту; сверху 
украшенная зубцами крыша, снизу въ средокрестіи двѣ перемычки для 
лучпіаго укрѣпленія горизопталыюй плаики. Монограммы обычной ііад-
писи скомпанованы не только но смыслу, по и для украшенія, вслѣд-
ствіе чего въ нижней части помѣщенъ лишь механическій ыаборъ ихъ. 
Высота— 2 0 дюймовъ. 

5) Жальничные кресты петербургскаго типа. Въ общемъ той же 
формьі, по еще шире, нижній конецъ расширенъ незначительно, орпа-
мептъ отсутствуетъ, буквы монограммъ небрелшѣе и скорѣе скоропис-
ныя, чѣмъ уставпыя, титла характерно иныя; кресты, въ общемъ, боль-
шей величины и обыкновеііпо ставятся прямо въ землю, почему и не 
пмѣютъ ножекъ (рис. 3 3 7 — 3 4 0 ) . Всѣ зарисованные кресты изъ Гдов-
скаго у. (д. Мая Руя , Гостижъ Боръ и Верхоляны). ГІри раскопкѣ 
тѣхъ жальниковъ, на которыхъ стояли эти кресты, въ І ІИХЪ оказались 
погребеиія XIV, отчасти XV в. ІІадпись въ средокрестіи рис. 3 3 8 , 
безъ сомнѣпія, нужно читать пикд. Матеріалъ преимущоственио гранитъ, 
чѣмъ, быть можетъ, и объясняются болѣе грубыя формы этихъ крестовъ 
сравнительно съ новгородскими. 

6) Четырехкопечные кресты единичныхъ формъ. Таковы: крестъ 
Новгородскаго музся рис. 341 , съ пустою кіоткою посрединѣ, моліетъ 
быть, типа рис. 380 , неопредѣленный крестъ того ЛІѲ музея рис. 3 4 4 , 
съ грубо выбитымъ иосрединѣ обропнымъ крестомъ той лсе формы, 
крестъ рис. 3 2 0 съ заостренными коыцами, съ валдайскаго жалыіика, 
(Pr . P . P o u t i a t i n , Variante des constructions mcgalitliiques en Russie 
du Nord, въ Трудахъ Парижскаго копгресса 1 9 0 0 г.), крестъ рис. 3 8 2 
изъ д. Горусова близъ станціи Валдайской (Древпости, т. XI I , 57) , 
крестъ рис. 3 8 4 съ иеболыпого жальника близъ ст. Окуловки (Извѣст. 
Импер. Археолог. Еомм., в. I, 62 ) и крестъ рис. 383 , изъ Новгород 
скаго музея. 

К р е с т І ,І с ъ к р у г о м ъ всѣ имѣютъ расширенные копцы, такъ что 
части круга являются какъ бы перемычками для І І И Х Ъ . Нижній коыецъ 
удлиненъ и расширенъ, какъ у крестовъ четырехконечныхъ, и также спаб-
лсенъ зубцами или нолскою для прикрѣпленія къ камнямъ. Кресты эти 
близко иапоминаютъ храмовые поклонііые, a по матеріалу, композиціи, 
орнаменту и надписямъ совершешю тожественны с;ь описанными нов-
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городскими жальничными крестами безъ круга. Надписд перѣдко также 
подвергаются искаженію. Вышина крестовъ тоже незиачителыіая, отъ 
полуаршина. 

Б О Л Ь Ш И І І С Т В О крестовъ этого типа собраио въ ІІовгородскомъ музеѣ, 
гдѣ ихъ молшо насчитывать болѣе 12 (рис. 342, 345, 346, 354) . 
Крестъ рис. 352 съ ошпбочиоіо ыоиограммою ИСЙ происходитъ изъ с. Ко-
пецкаго, Новоладожскаго у., крестъ рис. 358 изъ Kilpola, близъ Кекс-
гольма1). И О С Л Ѣ Д Е І І Й крестъ, корельскій, безъ надписей и сдѣланъ, быть 
можетъ, па мѣстѣ. 

Особое мѣсто среди жальничныхъ крестовъ запимаютъ кресты съ 
очснь расширеппыми прямыми концами, древне-византійской формы. 
Кресты эти попадаются толыш иа лсалыіикахъ пограпичной полосы, 
гдовскихъ и пзборскихъ, и, безъ сомнѣнія, заимствованы изъ Эстляндіи, 
гдѣ они встрѣчаются, кажется, лишь въ позднее вромя. Одииъ такой крестъ, 
какъ намъ извѣстно, до иослѣдняго времени стоялъ на старомъ клад-
бищѣ близъ Кольцена, Лифляпдской губ. На рис. 374 изобралсенъ опи-
саный выше памятный крестъ этого типа 1590 г., на рис. 371—крестъ 
1601 или 1604 г., стоящій па кладбиіцѣ близъ усадьбы Л arena въ 
13 в. отъ Нарвы (Hansen, стр. 66), па рис. 370—кресты жальыика 
близъ Изборска, теперь исчезувшіе (по старой литографіи), на рис. 3 6 8 — 
крестъ съ жалышка при д. Малой Руѣ, Гдовскаго у., па рис. 372 — 
крестъ лсальника, паходящагося близъ д. Засторонье, того же уѣзда. 
Это самые поздиіо жалышчные кресты, безъ сомнѣнія, не рапьше XV в. 

Начало обычая ставить иа могилахъ плиты вмѣсто крестовъ О Т І І О -

сится, повидимому, также къ XIV в. ІІо крайней мѣрѣ, такія плиты 
встрѣчсны ул;е па жалыіикахъ повгородскихъ п гдовскихъ (рис. 362 . 
изъ с. Млева на верховьяхт» Мсты, выгае етр. 7). Извѣстная падгробпая 
ітлита Твсрского музея съ имеиемъ Степапа (рис. 381) , изъ слц. Еуз-
ііецова, Бѣжецкаго у., но пачертанію буквъ можетъ бытг, относііма къ 
XIV, нли даже къ XV в. Начертаніе А, западно-европейскаго типа, встрѣ-
чается на монетныхъ рубловыхъ гривнахъ X I V — X V в., буква ъ іімѣетъ 
лаппдарное изображеніе, встрѣчаемоо ІІ на удѣлыіыхъ монетахъ. Зага-
дочный лабиринтъ камня, какъ и подобіи.ій на такой же плитѣ Избор-
ской (рис. 378) , скорѣе всего молозтъ быть признанъ простымъ орпа-
ментомъ въ родѣ плетепаго орнамепта рис. 324 . ІІо общзму пачерта-
ІІІІО п далсе размѣрамъ, оиъ чрезвычайпо ііапомішаетъ фигуру для игры 

Suomen lnuin.-ylidist. a ikak. т. XIII, рис. на стр. 56. Подобный имѣется в ъ 
Петербургскомъ Лрхеологігіескомъ шіститутѣ, другой, болѣе изящиый, въ Новгород-
скомъ музеѣ. 
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въ мелышцу, извѣстную едва ли не съ XII в. и доселѣ распространен-
ную иа западѣ. Такія фигуры имѣются также на ступеыяхъ Парфеыона *). 

Древнѣйшіе херсоиесскіе кресты имѣютъ четырехконечную форму; 
коыцы ихъ очень расширены. Таковы, напр., крестъ мученицы Анастасіи 
V — V I в. (рис. 386 , Матер. по археолог. Россіи, № 25, стр. 47) и крестъ 
пресвитеровъ Стефана, Стефана и Христофора V I — V I I в. (тамъ л^е, 
№ 9, стр. 36) . Керченскій каменный крестъ (изданный тамъ же, № 17, 
стр. 62) имѣетъ болѣе близкое отношеніе къ русскимъ крестамъ, a осо-
бенно къ позднимъ аланскимъ. Опъ широкій, четырехконечный, съ ко-
роткими верхпими концами. 

ІІредлагаемъ изображенія нѣсколышхъ каменныхъ алапскихъ кре-
стовъ, съ сѣвернаго Кавказа: 

Рис. 385 . Крестъ изъ Кубаиской области, съ именемъ Ѳеодора 
( І І о м я л о в с к і й , Сборп. греч. и латинср;. надписей Кавказа. Спб. 
1881 , стр. 19). Верхпяя часть съ расширеннымъ концомъ. 

Рис. 3 8 7 . Крестъ оттуда же, той л;е формът, поломанный, съ име-
пемъ Георгія (тамъ же, стр. 18) . 

Рис. 388 . Крестъ оттуда же, 1341 г., съ именемъ Георгія. Исто-
рическій музей ( Л а т ы ш е в ъ В. В., Кавказскіе памятники въ Москвѣ. 
Зап. Имп. Русск. Арх. Общ., т. II, стр. 46) . 

Въ Швеціи камопные кресты встрѣчаются почти исключительно на 
Готландѣ и въ сѣвериой части Элаида, притомъ сравпителыіо въ не-
болыиомъ количествѣ. Ыа материкѣ нѣтъ достаточно мягкато матеріала. 
По мнѣпію Рильдебрапдта, едва ли ие односторонпему, шведскіе камен-
пые кресты имѣютъ значеніе памятпыхъ, поставляемыхъ, главпымъ обра-
зомъ, въ память лицъ, погибшихъ пасильствепною смортью, и для обо 
значенія самаго мѣста, гдѣ постигла ихъ гибель. Болыиинство крестовъ 
безъ надписей. ІІриводимъ изображенія важнѣйшихъ шведскихъ камен-
пыхъ крестовъ: 

крестъ рис. 392 изъ Салебю (мсжду оз. Воиериъ и Веттеръ, XII в.).; 
кресты въ кругѣ иа илитахъ, ноставлеииыхъ въ головахъ и но-

гахъ каменпой гробницы (рис. 391 ) , изъ Вригстада въ Смоландѣ, X I I J;.; 
крестъ рис. 397 , рѣдкой простой формът, изъ Визби па Готлаидѣ; 
крестъ рис. 394 , изъ Сикаварпа іта Эландѣ, вышипоіо 5 і / 4 фут.; 
крестъ рис. 395 , изъ Эндре на Ротландѣ; на Эландѣ имѣется ка-

мепный крестъ съ изобралсеніемъ чаши, 1431 г., поставлеппый на мѣстѣ 
убіепія пастора; 

') Уісазанія Я. И. Смпрнова и Э. Э. Ленца.—А н т о іі и п a арх., 0 древнпхъ 
христіанскихъ надписяхъ въ Аѳішахъ. Спб. 1894 г., стр. 37, табл. XII. 
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падгробная плита рис. 396 , изъ Оследа (между оз. Венернъ и 
Веттерпъ), живо напоминающая подобпыя тверскія конца XV и XVI в.; 
въ Швеціи это очеыь рѣдкая форма, время которой еще не опредѣлепо; 

крестъ рис. 3 9 0 , стоящій впѣ стѣнъ гор. Визби па Готландѣ, на 
общой могилѣ готландцевъ, павшихъ въ 1361 году въ борьбѣ съ дат-
чанами *). 

Одипъ изъ шведскихъ крестовъ имѣетъ дату XVI в. ( 1 5 5 0 г.) . 
Крестъ, очепь близкій по формѣ къ кресту Визби 1361 г., находится 
въ Нарвѣ, гдѣ оиъ преледе помѣщенъ былъ въ стѣнѣ православпой церкви 
(рис. 3 8 9 ) . Крестъ этотъ съ изобралсеніями символовъ евангелистовъ, 

HUdebrand Н. Н., Sver iges medeltid, вып. III .—Svenska fornminn. Tidskr., т. II, 
1—21. ІІереводомъ шведской статыі Гильдебрандта мы обязаиы г. Гакманъ . 

http://rcin.org.pl



— 29 — 

http://rcin.org.pl



— 30 

готическою, трудпо читаемою надписыо, и съ гербомъ, принадлежащимъ, 
по словамъ г. Фелькерзама, къ числу марокъ городскихъ цеховъ. Рис. 3 9 3 
даетъ изобраліеніе пимба Спасителя, близкое къ формѣ камня рис. 3 9 0 . 

Доволыю много каменныхъ крестовъ извѣстно въ Англіи, особеішо 
же въ Ирландіи. Въ Германіи и Франціи ихъ очепь мало, почти нѣтъ 
вовсе. Сербскіе кресты совершеішо иные (Труды ХІ-го Кіевскаго Архоо-
логическаго съѣзда, т. I I , табл. V) . 

Откуда же пришелъ къ намъ обычай соорулсать каменные кресты? 
При наличныхъ матеріалахъ іга этотъ вопросъ пока невозможно дать 
прямого отвѣта. На первый взглядъ представляется вѣроятнымъ, что идея 
сооруженія крестовъ могла придти съ Запада, напр., съ Готланда, такъ 
какъ искусство выбивать изъ камня различные памятники процвѣтало у 
норманповъ съ давпяго времени, и, во всякомъ случаѣ, въ болѣе иптен-
сивномъ видѣ, чѣмъ въ Кіевской Руси или у аланъ іга Кавказѣ. ІІо п 
у норманновъ обычай сооруженія крестовъ возникъ не ипаче, какъ 
подъ византійскимъ вліяніемъ, ііепосредственпымъ, или же отраженнымъ, 
можетъ быть, чрезъ ту лсс Русь. Намъ кажется, что въ вопросѣ о про-
исхолоденіи русскихъ, въ частности новгородскихъ каменныхъ крестовъ 
слѣдуетъ различать три темы: вопросъ о происхоледеніи у насъ самаго 
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обычая устраивать кресты, вонросъ о происхожденіи нѣкоторыхъ част-
ныхъ формъ крестовъ и вопросъ о пеобычайномъ расцвѣтѣ издѣлій этого 
рода въ Новгородѣ въ XIV в. Весьма возможно, что иа эти вопросы 
придется отвѣтить такъ: обычай ставить каменные кресты, особенно въ 
память какихъ-либо событій, исконно-русскій, заимствованный сѣвертгою 
Русью у южной, форма поклонныхъ п намогилышхъ крестовъ XIV в., 
быть можетъ, также въ значительной степепи самостоятельна, обычай 
соорулсать эти кресты нашелъ въ XIV в. въ ІІовгородѣ весьма благо-
пріятпую мѣстную почву, чью-то вліятельную поддерлску, хорошихъ 
мастеровъ и благодарный матеріалъ. Древнѣйшіе кресты выбиты изъ 
песчаника, кресіы XIV в. изъ мѣстнаго известияка въ ІІовгородѣ и изъ 
граиита въ сторонѣ Чудского озсра. 

Но пе будемъ пастаивать на своихъ предпололсепіяхъ, изъ опасенія 
невольнымъ образомъ повліять на ходъ сообралсеній другихъ изслѣдова-
телей. Желаомъ, чтобы такіе изслѣдователи явились поскорѣе. Каменные 
кресты весьма любопытиоо бытовое и религіозное явленіе въ средневѣ-
ковомъ Иовгородѣ и вполнѣ заслуживаютъ нашего прилежнаго вниманія, 
самые же памятиики, нѣсколько умпожаясь въ музеяхъ и въ частныхъ 
собраніяхъ, въ то же время чрезвычайно рѣдѣютъ на мѣстѣ. 

A . С. 
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