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ДРЕВНЕРУССКИЕ НАТЕЛЬНЫЕ КРЕСТЫ ВЯТСКОЙ ЗЕМЛИ
(ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК)

Л.Д.МАКАРОВ

г. Ижевск

Обнаруженные па памятниках Вятского края кресты-тельники до-
вольно разнообразны. К числу древнерусских бронзовых изделий XII—
начала XV в. относится группа крестов с дугами средокрестия, в которой
выделяются кресты с криновидными (13 экз.) и сечкообразиыми (1 экз.)
концами, найденные на Никульчинском и Ковровском городищах. Наи-
более ранними из них являются изделия с соприкасающимися боковыми
лепестками кринов, что превращает их в целевые или неполные окруж-
ности, и с 1—2 выпуклостями па осевых кринах. Аналогичные находки
происходят из Владимирских курганов XI—XIII вв.1 Похожий крестик с
менее выраженными лепестками и выпуклостью в центре каждого крина
найден в подпольной яме Никульчино, сооруженной около XIV и. Не-
большие но размеру изделия с изображением крестика, заключенного в
ромб (5 экз.), найдены в Коврово, они имеют прообразом изделия не по-
зднее рубежа XII—XIII вв., но в данном исполнении датируются концом
XIII — XIV вв.2 Близкие по оформлению крестики большего размера
найдены в Никульчшю (5 экз.) и относятся к XIV — началу XV в.:! Крест
с сечкообразиыми концами, украшенными стилизованными крестиками,
и изображением ажурного креста, помещенного в ромб в центре средок-
рестия, обнаружен в жилище XIII в. па Ковровском городище. Он близок
но форме изделию первой трети XIII в. из Старой Рязани4, а по орнамен-
тации — находке XIII—XIV вв. из Саратовского музея5.

Другая группа крестов — с прямыми углами средокрестия — хотя и
немногочисленна, но столь же разнообразна. В их числе хрустальный
крест, аналогичный каменным изделиям Новгорода XII—XIV вв.6, дати-
руется по совокупности находок в яме концом XII—XIII вв. Крестики от
янтаря обычны для древнерусских памятников XIII—XIV вв.7, хотя по-
рой такие вещи изготавливались и в домонгольское время8, и даже в кон-
це XV в.9 Бронзовый крест со жгутообразпым орнаментом из Никулицы-
на аналогичен находкам первой половины XV в. из Новгорода1", XII—
XIII вв. из Прибалтики (но данным Э. С. Мугуревича") и Пожегского
городища XII—XIV вв. в Республике Коми12. Другой крестик с похожим
декором, состоящим, однако из змеиных тел, аналогов пока не имеет. Оба
изделия — это вещное сочетание языческих и христианских воззрений пе-
риода "двоеверия", отражающее заклинателыю-магические представле-
ния вятчаи XIII—XIV вв. К этому же времени относится, вероятно, же-
лезный крестик с Ковровскохчэ городища без сохранившихся изображений.

Более поздние бронзовые кресты отличаются асимметрией — их по-
перечная ось поднята кверху. Выделяются группы изделий с утяжелен-
ной нижней осью.

Группа i . Объединяет достаточно древние кресты с парными высту-
пами но вертикали. 1. Великолепен предмет с изображением на лицевой
стороне фигуры распятого Христа, найденный в Орлове. Икопографи-
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ческий тип подобных распятий характерен для пластики XV в.13, а к кон-
цу этого столетия — началу следующего они приобретают удлиненные
пропорции и активный изгиб тела14. Данное изделие имеет наибольшее
сходство с крестами середины XV в.13 Аналогичный предмет обнаружен
в Пскове и датирован концом XV — началом XVI в.16 Типологически
близки описанному экземпляру крестики, на которых распятие Спасите-
ля отсутствует, но на его месте изображены культовые символы и пред-
меты (4—8 — конечные кресты, трость и копье, Голгофа, Адамова голова,
буквенные аббревиатуры). 2. Крест из Никулицына имеет по вертикали
узкие парные выступы и изображение 6-конечпого креста со свисающи-
ми над ним полукружиями, а также диагональные (декоративные?) крес-
ты но концам горизонтальной оси. По форме он близок изображениям на
квадрифолийпых крестах — мощевиках середины XIV — начала XV в.17 и
кресту-телышку первого десятилетия XV в.18. Однако отсутствие распя-
тия на нашем экземпляре, по-видимому, сдвигает датировку к концу XV
— середине XVI в. 3. К этой же группе изделий относятся три креста,
нижний щиток которых оформлен снизу в виде трех выступов треуголь-
ной формы. Фрагменты одного из них украшены архаичным плетеным
орнаментом и имеют отдельные буквы слова "НИКА", что позволяет ус-
ловно отнести к XVI — началу XVII в. Два других изделия, имеющие 7-
коиечные изображения крестов с надетой на перекладине цатой, дают,
кажется, устойчивый XVII в. 4. Бронзовый крест с изображением мас-
сивного 4-конечного креста и надписью по концам осей "НИКА" обнару-
жен в одном из сооружений Котелышча вместе с медной монетой (тверс-
ким пуло) XV в., но не исключено его бытование в XVI в. 5. Два изделия
с изображением па лицевой стороне массивного креста из двойных вы-
пуклых линий, увенчанного дополнительно маленьким крестиком; обо-
ротная сторона одного из них украшена геометрическим узором, в том
числе в виде элементов "елочки", а щиток на нижней оси имеет четкую
пятиугольную форму. Датируются, вероятно, XVI — началом XVII в.

Группа II объединяет кресты со щитом в нижнем конце оси. Типоло-
гически они связаны с предыдущей (типы 4 и 5), но уже утратили высту-
пы на верхней вертикальной оси. 1. С изображением 8-коиечпого креста,
опирающегося на Голгофу и надписями на всех четырех концах, (в том
числе на щитке — "НИКА"); на оборотной стороне одного предмета из
Никулицына — слабо различимые надписи и геометрический орнамент.

Такие изделия найдены, помимо вышеуказанного городища (2 экз.),
также на Никульчииском II и Спасском могильниках (по 3 экз.) и дати-
руются, по мнению П. А. Корчагина, концом XVI — началом XVII в.19.
2. Крест с изображением 4-конечного креста из двойных выпуклых ли-
ний и надписями по концам горизонтальных осей близок изделиям пер-
вой группы (тип 5), ио нижний щиток при этом почти не выделяется; да-
тируется, очевидно, концом XVI — серединой XVII в.

Группа III. Кресты с острыми углами средокрестия и расширенными
концами осей, имеют изображение 8-коиечного креста па Голгофе с Ада-
мовой головой, копье и трость и надписи ио концам осей, два креста со-
держат на обороте тексты молитв. Обнаружены в Никулицьше, па Худя-
ковском и Ильинском II поселениях. По мнению П. А. Корчагина, таки]е
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кресты использовались старообрядцами в XVIII в., по, возможно, они
бытовали и в более ранее время. На вятских могильниках XVI—XIX вв.
подобные изделия пока не обнаружены, а па поселениях они происходят
обычно из разрушенных сльев, поэтому уточнить датировку не представ-
ляется возможным.

Группа IV. Крест с овальными вертикальными и ромбическими гори-
зонтальными осями, имеющими весьма неясные изображения святых и
отдельные буквы. Датировка неизвестна, однако напоминает кресты с
распятиями и заостренными концами осей, что, по сведениям П. А. Кор-
чагина присуще никонианским ("петровым") крестам конца XVII — на-
чала XVIII в.

Кроме рассмотренных уже изделий с утяжеленным низом немало по-
здних крестов с правильными (неотягощенными) концами осей, зачас-
тую имевших внешние украшения. К наиболее ранним из них (XVIII в.)
относятся два тельника с лучами, выходящими из углов средокрестия.
Крест с Шабалииского городища имеет на лицевой строке 8-конечный
крест, стилизованные трость и копье, концевые надписи, пространство
вокруг основной перекладины покрыто бегунками, оборотная сторона —
словами молитвы. Аналогичный крест меньшего размера найден на хри-
стианском могильнике XVI—XVHI вв., что на Орловском городище. Су-
ществует мнение, что 8-копечиая форма крестов отражает образ мира и
тесно связана с языческим символом мирового дерева с его троечастнос-
тыо20. Если это предположение верно, то любопытен тот факт, что наи-
большую популярность 8-коиечные тельники получают все же в более
позднее время, когда, казалось бы, языческие воззрения должны были
основательно забыться. Впрочем, связывать форму креста напрямую с
дохристианскими реалиями преждевременно, ибо для этого необходима
более основательная система доказательств. Нельзя, например, не учиты-
вать хотя бы эстетических запросов средневековых людей. Короче говоря,
данная проблема пока находится в стадии постановки, а отнюдь не решения.

Здесь не рассматривается большая группа крестиков XVII—XIX вв.,
поскольку их хронология до сих пор не разработана, что делает невоз-
можным в данном исследовании проследить эволюцию этих изделий в
контексте идеологии.
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Дендрохроиологический метод датировки культурных слоев в архео-
логии считается одним из самых падежных: "абсолютно надежные даты
может принести лишь дендрохронология, дающая датировки по годич-
ным кольцам деревьев..,". (Макаров Л. Д. Возникновение и первоначаль-
ное развитие города //Энциклопедия земли Вятской. Т. 1. Города. Ки-
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