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К ВОПРОСУ ОБ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 
ГОЛГОФСКОГО КРЕСТА В СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ЭПИГРАФИКЕ МОСКОВСКОЙ РУСИ

В статье рассматриваются строительные надписи Москов-
ской Руси второй половины XVII в. с изображениями Голгофских 
крестов, игравшие роль молитвенного символа.

Ключевые слова: эпиграфика Московской Руси, Голгофский 
крест, Москва, Каргополь, Александрова слобода.

А. G. Avdeev
(Moscow)

ON THE TO QUESTION OF THE IMAGE OF 
THE GOLGOTHA CROSS IN THE BUILDING 

EPIGRAPHY OF THE MOSCOW RUSSIA

In the paper investigated the buildings inscriptions of the Moscow 
Russia of the second half of the 17th century with images of Golgotha 
crosses, playing a role of a prayful symbol are considered.

Keywords: epigraphy of the Moscow Russia, Golgotha cross, 
Moscow, Kargopol, Aleksandrova sloboda.
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К строительной эпиграфике (tituli aedificaria) относятся над-
писи, сообщающие о времени строительства храмов, крепост-
ных сооружений, жилых палат и др. Частным случаем являются 
надписи на водружальных и запрестольных крестах, сообщаю-
щие об освящении алтаря или храма.

В предлагаемой статье речь пойдёт о группе надписей второй 
половины XVII в. с изображениями Голгофских крестов, явля-
ющихся составной частью декора зданий.

Голгофский крест, один из основных символов христианства, 
в Древней Руси изображался как восьмиконечный крест, уста-
новленный на ступенчатом основании, символизирующем Гол-
гофу, в центре которого помещался череп Адама. С обеих сто-
рон креста располагаются символы Страстей –  копие и трость, 
а справа и слева и сверху вниз вдоль древка –  сокращённые 
надписи, символизирующие Крестную Жертву Спасителя и Его 
победу. Для Голгофских крестов традиционным является на-
бор следующих сокращений: контрактуры «цр7ь сл7вы», «i7с7 х7с7» и «сн7ъ 
б9іи», аббревиатура «нi ка» и акронимы «к7» (копие), «т7» (трость), 
«м7 л7 р7 б7» (Место Лобное, Рай Бысть), «г7 г7» (Гора Голгофа) и «г7 а7» 
(Глава Адама). Из них «цр7ь сл7вы» и «i7с7 х7с7» употреблялись на Руси 
ещё в домонгольское время. Сокращение «м7 л7 р7 б7» является точ-
ным переводом греческого акронима «ΤΚΠΓ» –  «Τόπος Κρανίου 
Παράδεισος Γέγονε», который часто встречается при изображе-
ниях Голгофских крестов в Афонских монастырях.1 На сербских 
фресках XIV в. данный акроним соседствует как в греческом 
варианте, так и в славянском переводе.2

Многозначность символики Голгофского креста примени-
тельно к повторявшему его форму запрестольному кресту под-
робно изложена в «Скрижали», изданной на Печатном дворе 
в 1656 г.: «Поставлz1етсz б9ственный кrстъ, бл7гослове1нный nрга1нъ же1ртвы, и4же 
є4сть со четы1рми частми 2, за o4наго и4же пригвозди1сz верхY є3гw2, и3 согласи2 го1рнzz 
и3 до1лнzz, си1рэчь а4г7глы и3 человёки · свы1ше пріи1де до1лу на1 землю, и3 воплоти1сz. и3 
па1ки вознесе1сz я4кw на кrтЁ, tню1ду же высото1ю б9ства2, вознесе2 смире1нную пло1ть, 
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и3 высото1ю сла1вы бжcтва, возвы1си глубинY нищеты2 и3 смире1ніz, и3 бога1тствомъ 
ми1лости и3 любве2, є3ю1же возлюби2 на1съ, tроди2 на1съ, и3 t а4да восздви1же, и3 воскреси2, 
и3 на1съ сyщих земны1хъ и3 небе1сныхъ сотвори2. Сіе2 ќбw њбразyетъ кrстъ, и3 та1инство 
трbци даде2 на1мъ съ o4бразом кrта2. зане2 просто1е ќбw дре1во кrта2 зна1менуетъ nц7а2 
вы1шнzго, и4же пече1тсz њ на1съ живyщихъ на земли2: ко1свенное же дре1ва є4же 
совершае1тъ кrтъ, зна1менуетъ тогw2 сн7а и3 ст7а1го дх7а, и4мже, си1рэчь сн7омъ и3 ст7ы1мъ 
дх7омъ, а4ки бё ста рyцэ, и4маже на1съ па1ки сотвори2».3 Из приведённого от-
рывка, извлечённого из труда свт. Симеона Солунского (ум. 
1429)«О священных обрядах и таинствах Церкви»4, можно ви-
деть, что запрестольный крест рассматривался и как символ 
жертвы и воскресения Христа, и как символ спасения и сотво-
рения нового человека, и как символ, знаменующий таинство 
Святой Троицы.

В основу изучения символики и семантики Голгофских кре-
стов в старорусской строительной эпиграфике я положил три 
методологических принципа. Первый, позволяющий определить 
тип надписи, основан на анализе соотношения составляющих 
их информационных единиц. Второй принцип связан с необ-
ходимостью обращения к чину освящения храма, неоднократ-
но публиковавшемуся в изданиях, выпущенных Московским 
печатным двором во вт. пол. XVII в. Третий, связанный с тол-
кованием символического значения крестов, –  предполагает 
обращение только к тем трудам отцов Церкви, которые были 
известны в переводах в Древней Руси, что исключает привлече-
ние толкований, неизвестных древнерусским книжникам.

В старорусских строительных надписях наиболее часто 
встречаются следующие формуляры5:

–  invocatio (богословие) –  обращение к Богу, основной идео-
логической посылкой которого Р. Февро считает слова апо-
стола Павла: «и всё, что вы делаете, словом или делом, всё 
делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через 
Него Бога и Отца» (Кол. 3: 17);

–  notificatio (объявление) –  объявление о цели постройки;
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–  narratio (изложение обстоятельств дела) –  изложение при-
чин строительства;

–  datatio (датировка) –  сообщение о места и дате строитель-
ства;

–  intitulatio (обозначение лица, от которого исходит доку-
мент) –  характеристика лица / лиц, выступивших инициа-
торами строительства;

–  dispositio (распоряжение по существу дела) –  объявление 
о цели постройки;

–  sanctio (запрещение нарушения документа) –  проклятия 
тем, кто разрушит построенное6;

–  subscriptio (удостоверение) –  объявление о лицах, непо-
средственно осуществлявших строительство;

–  foundatio –  сообщение о начале и / или завершении по-
стройки.

Сочетание данных единиц образует структуру надписи, а их 
взаимоотношение –  указывает на тип.

Это –  замковые камни второй половины XVII в. с изобра-
жениями Голгофского креста в окружении символов Страстей, 
«державшие» своды палат. Такой камень с надписью 1656/57 г., 
выполненной в технике обронной резьбы, находится на своде 
крестовой палаты Аверкия Кириллова (Москва, Замоскворечье, 
совр. Берсеневская наб.). Плита с надписью имеет круглую фор-
му, в её центре помещён Голгофский крест, окружённый сокра-
щениями «|1лев цр7ь |1прав сл7вы |2лев ‹© |2прав х7© |3лев копие2 |3прав трость |4лев ни 
|4прав ка |5лев м л |5прав р б |6лев г7 |6прав а»,7 а идущая по кругу надпись 
сообщает, что «написа сиi стыи живорщиi крстъ в лэта ¤зр7x е7 го году тwгw 
же лэта и полата сия пwсправлена». В «Словаре русского языка XI–
XVII вв.» глагол ‘посправити’ дан в двух значениях –  ‘поправить, 
исправить’ и ‘сделать’,8 и вопрос о том, в каком из них он употре-
блён в надписи, решается в контексте истории палат. Согласно 
«Строельной книге церковных земель» 1657 г., двор Аверкия 
Кириллова существовал в 1636/37 гг., но на момент её состав-
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ления «на том огороде подлҍ ево Аверкiева двора построена ево 
Аверкiева полата вновь».9 Однако, в ходе реставрационных ра-
бот 1884 г. в крестовой палате были обнаружены древние окна, 
заложенные кирпичом, а их внешние наличники были обраще-
ны во внутреннюю часть палаты.10 Во время реставрации палат 
в 1954–1964 гг. было установлено, что они были поставлены на 
новом основании, а белокаменный фундамент старых палат ле-
жит под их полом примерно на метровой глубине. Крестовая 
палата при этом была расширена примерно на 1 метр.11 Это слу-
жит бесспорным доказательством существования палат в пер-
вой половине XVII в., и их «посправление» в 1656/57 гг., таким 
образом, связано с кардинальной перестройкой и расширением 
более раннего здания.12

Анализ палеографических особенностей надписи показы-
вает, что над ней трудились два мастера, чей дукт13 не выхо-
дил за рамки середины XVII в. Для первого, вырезавшего крест 
с окружающими его «словесами», характерен эпиграфический 
полуустав (и, в частности, одномачтовое начертание буквы 
Т). Мастер, работавший над строительной надписью, тяготел 

Москва. Замоскворечье. 
Берсеневская наб. 
Палаты дьяка Аверкия 
Кириллова. Белокаменная 
замковая плита 1656/57 гг. 
на своде парадной 
крестовой палаты. 
Дореволюционное фото.
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к вязи с узкими промежутками между буквами. Его «почерк» 
характеризуют вытянутые начертания букв с узкими верхними 
петлями и остроконечными концами, а также трёхмачтовое Т, 
характерное для надписей второй половины XVII в., и его «пе-
ревёрнутый» аналог –  W, скорее использованное как декоратив-
ный элемент. Начертания же буквы С сходны в обоих случаях. 
Обращает на себя внимание то, что в формуляре надписи факт 
«исправления» палат (notificatio) стоит на втором месте, тогда 
как формула о «написании» Животворящего креста, близкая 
по содержанию к invocatio, стоит на первом месте и, очевидно, 
имеет первостепенное по отношению к ремонтным работам 
значение.

Данному эпиграфическому памятнику аналогичен комплекс 
замковых камней с изображениями Голгофского креста выявлен 
в кельях Успенского монастыря в Александровой слободе.14 Вре-
мя их создания определяется не позднее 3 июля 1681 г., когда 

Владимирская 
обл. Успенский 
монастырь 
в Александровой 
слободе. а. Келейный 
корпус. Замковый 
камень начала 
80-х гг. XVII в. на 
потолке Крестовой 
(?) палаты.
Фото А. Г. Авдеева. 
2015 г.
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для покрытия келий были куплены доски для кровли15. Данные 
памятники, украшенные по периметру растительным барочным 
орнаментом, делятся на два типа. Первый –  большой –  имеет 
в центре изображение Голгофского Креста с символами Стра-
стей в окружении надписей, также выполненных в технике об-
ронной резьбы: «|1лев црь |1прав сл7вы |2лев їс7 |2прав хс7 |3лев к нi |3прав ка т 
|4лев м л |4прав р б |5лев г |5прав а» и обрамлён идущей по кругу двух-
строчной надписью с тропарём Кресту: «|1 спаси ги7 люди твоz и бглови 
достоzнiе твое побэды [благ]овэрному цр7ю нш7ему fеwдору |2 на сопротивныz 
даруя и твое сохранzz кт>омъ твоимъ жительство». В качестве разделителя 
строк вырезана шестиконечная звезда. Второй тип –  малый –  
также окружённый по периметру рамкой из растительного ба-
рочного орнамента, несёт в центре изображение Голгофского 
креста, окружённого сокращениями «|1лев црь |1прав сл7вы |2лев їс7 |2прав 
хс7 |3лев к нi |3прав ка т |4лев м л |4прав р б |5лев г |5прав а».

Владимирская 
обл. Успенский 
монастырь 
в Александровой 
слободе. а. Келейный 
корпус. Замковый 
камень начала 
80-х гг. XVII в. на 
потолке кельи. 
Фото А. Г. Авдеева. 
2015 г.
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Данные эпиграфические памятники были созданы после ре-
форм патриарха Никона, однако надписи вокруг крестов следу-
ют древней традиции: на них отсутствует «пилатово титло» ‹ н7 ц7 
‹, введённое Святейшим в середине 50-х гг. XVII в. и вызвавшее 
неоднозначное отношение в русском обществе.16

Данным эпиграфическим памятникам семантически близка 
серия из восьми белокаменных плит-вставок на внешних сте-
нах, наличниках окон и барабане купола церкви Воскресения 
Христова в Каргополе, построенной в конце XVII в. На них изо-
бражён Голгофский крест в окружении сокращений, заключён-
ных в отдельные киоты прямоугольной, трапециевидной или 
круглой формы, или в виде «домиков» с трёхскатной крышей. 
Надписи различаются по набору сокращений (См. табл. 1).

Мы видим, что плиты с изображениями Голгофских крестов 
были вставлены по всему внешнему периметру храма. Помимо 
традиционных сокращений, включая «пилатово титло», на них 

Каргополь. Церковь 
Воскресения 
Христова. 
Центральная 
апсида. Наличник. 
Фото А. Г. Авдеева. 
2015 г.
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Таблица 1
Сокращения при изображениях Голгофских крестов  
на стенах церкви Воскресения Христова в Каргополе

Номер надписи
1 2 3 4 5 6 7 8

Расположение
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ве

рн
ая

 ст
ен

а,
  

во
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н 
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ве

-
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-в
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чн

ог
о 
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Сокращения: Строки

ИН&ЦI 1 1?
ИН& / ЦI 3 1?

ИН& цр7ь ЦI 1
цр7ь 1

славы 2
слв7ы 2

цр7ь / сл7вы 2 2 2 1? 1 2?
їс7 / хс7 3 1 3 4 2? 2 3 3

сн7ъ / б9iи 3 4 5 3? 3 4 4
к7 / т7 4? 4 5?

сн7ъ к7 / т7 б9iи 3
копие / трость 4 6 5

ни / ка 5 5 6 6?
г7 ни / ка а7
ника / ника 4

н7 / и7 5 5?
м7 л7 / б7 р7 6
м7 л7 / р7 б7 8 7? 6
к7 в7 / в7 с7 7

м7 л7 р7 б7 / к7 в7 б7 с7 6 7
к7 / а7 7 6? 7?

к7 т7 п7 в7 / к7 х7 в7 в7 8
к7 т7 п7 в7 / и7 в7 т7 с7

г7 / а7 6 7 8? 7 7?

г7 г7 / г7 а7 9 9? 8



18
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ 

И КНИЖНОСТЬ XVI–XVII ВВ.  

были вырезаны также так называемые «крестные словеса» –  
акронимы фразы «Крест Хранитель Всей Вселенной» и «Крест 
Водрузися, Бесы Связа», а также крестопоклонной песни «Кре-
сту Твоему Поклоняемся и Воскресение Твое Святое славим». 

XVIII в. Резная 
доска «Голгофский 
крест с орудиями 
Страстей в храме». 
Каргопольский 
историко-
архитектурный 
и художественный 
музей-заповедник.
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В конце XVII в. в Каргополе появляется оригинальная традиция 
размещения изображений Голгофского креста на надгробиях: 
на отдельной плите-вставке, под которой помещалась вторая 
плита-вставка с эпитафией. Дальнейшей линией развития дан-
ных намогильных памятников, очевидно, являются деревянные 
резные доски «Крест в храме», на которых вырезались буквен-
ные акронимы, «скрывающие» начальные слова тропаря Кресту 
и «крестные словеса», которые с конца XVII в. получили широ-
кое распространение на Русском Севере в районах, населённых 
старообрядцами, в том числе и в Каргополе.17 Как правило, дан-
ные «иконы» связаны с надгробиями.18

Надписи на замковых камнях из палат Аверкия Кириллова, 
келий Успенского монастыря в Александровской слободе и на 
плитах-вставках на стенах каргопольской церкви Воскресе-
ния Христова имеют много общего: структурообразующим их 
элементом является изображение Голгофского креста, вокруг 
которого расположены традиционные сокращения, а также 
молитвословия –  тропарь Кресту и крестопоклонная песнь. Рас-
положение этих надписей –  в случае с замковыми камнями –  под 
потолком жилых покоев, а в случае с Воскресенской церковью 
Каргополя –  на значительной высоте –  делает их неудобными 
для чтения.

Подобные надписи в эпиграфической практике Древней Руси 
хорошо известны. Один из древнейших примеров даёт надпись 
на валуне с именами четырёх людей, вложенном в фундамент из 
храма св. Софии в Полоцке. По палеографическим признакам 
Т. В. Рождественская датирует данный эпиграфический памят-
ник серединой-второй половиной XI в.19 Возможно, люди, чьи 
имена были выбиты на фундаментном валуне, имели отношение 
к строительству храма, и надпись предназначались для вечного, 
но тайного поминовения. В качестве более близкого по времени 
исследуемым эпиграфическим памятникам примера можно при-
вести надпись 1686 г., сообщавшую о постройке храма Иоанна 
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Богослова в Ипатьевской слободе (Кострома)«радэнием6 ї заводoм6 
бывшимъ а3рхима1д=ритом6 а3нто1нием6 ї слyгам6 ї слyжебникам6 и3 слобожа1ны ї мысовы1ми 
ї со всэми прихdо1ц8кими люdми»20. Она сделана краской на крепёжной до-
ске иконостаса между праздничным и деисусным чинами и пол-
ностью закрыта для обозрения молящимися. Вполне возможно, 
что данный эпиграфический памятник также играл роль вечной 
тайной молитвы о строителях храма.

В рассматриваемых надписях их функциональное (точнее, 
символическое) назначение связано с изображением Голгофско-
го креста. Ключ к пониманию данных эпиграфических надписей 
даёт молитва, читавшаяся во время установки водружального 
креста, в чине освящения храма и семантически близкая ексапо-
стиларию второго гласа: «гDи б9е вседержи1телю <…> са1мъ бл7ослови2 и3 њсти2 
мёсто сіе2, си1лою и3 дёйствомъ чтcна1гw и3 животворz1щагw, и3 прчтcа1гw дре1ва кrта2, 
во2 tгна1ніе де1мwновъ, и3 всz2кагw сопроти1внагw, сохранz1zй и3 мёсто, и3 до1мъ се1й, 
и3 живyщихъ здЁ».21 Аналогичное восприятие Голгофского креста 
можно найти в иконописных подлинниках: «си1ла крёпка десни1ца 
влады1чнz на всэхъ на1съ сохранz1zй и3 соблюда1zzй на1съ».22

Таким образом, можно утверждать, что во второй половине 
XVII в. изображение Голгофского креста в исследованных в дан-
ной статье памятниках строительной эпиграфики играет роль 
молитвенного символа, которому подчинён текст.
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