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 Иностранцы, приезжавшие в Россию в XVI–

XVII вв.
1
, иногда упоминают русскоязычные 

надписи этого времени. Эти сведения единич-

ны, так как восприятию эпиграфических памят-

ников мешали культурный и языковой барьеры, 

а достоверность передачи текста всецело зави-

села от информаторов.  

В статье пойдѐт речь об установленном в 

1574/75 г. на Матвееве острове в Печорском 

море деревянном кресте, который маркировал 

одну из северных точек распространения дан-

ных памятников на Руси и был зарисован 

участниками одной из полярных экспедиций 

Виллема Баренца ван дер Схеллинга. 

Данные экспедиции были снаряжены в 

1594–1597 гг. Голландией с целью найти севе-

ро-восточный морской путь в Китай и Индию. 

Поиски обстоятельно описаны еѐ участниками – 

Яном Хьюгеном ван Линсхотеном (Jan Huygen 

van Linschoten) (первые два плавания) и Херри-

том де Вейром (Herrit de Veer)
2
. 

Экспедиции следовали курсом, уже освоен-

ным русскими поморами, и в записках еѐ участ-
ников было отмечено большое количество де-

ревянных крестов, стоявших на побережье, мы-

сах, островах и прибрежных скалах
3
. Один из них, 

установленный на Матвееве острове (Печорское 

море, координаты: 69°28′03″ с. ш., 58°32′17″ в. д., 

ныне Ненецкий автономный округ Архангель-

ской области), был зарисован спутниками ван 

Линсхотена (ил. 1). Кириллическая надпись на 

кресте также была отражена на рисунке. К 

настоящему времени крест не сохранился. 
К данному изображению отечественные ис-

следователи обращались неоднократно
4
. Тем не 

менее как эпиграфический памятник он не рас-
сматривался, а воспроизведѐнная на нѐм 
надпись воспринималась как данность, хотя и 
предусматривающая два варианта прочтения. 
Эпиграфической составляющей креста и по-
священа данная статья. 

Восьмиконечный Голгофский крест сбит из 
тѐсаных деревянных брусьев и укреплѐн двумя 
подпорками. Сверху крест покрыт деревянной 
двухскатной крышей, на концах верхней балки 
прикреплены шарообразные фигуры (ил. 2). 
Аналогичный крест сотрудники Баренца видели 
на одном из Оранских островов (ил. 3), однако 
сложные взаимоотношения с белыми медведя-
ми не позволили им заняться исследованием 
этого памятника. 
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Наиболее важным вопросом является точ-
ность воспроизведения надписи, поскольку ав-
тор рисунка (и – позднее – гравѐр) принадлежа-
ли к латинской графической традиции, а пра-
вильности понимания надписи могла помешать 
еѐ иноязычность. Надпись на средней перекла-
дине креста передана с небольшими неточно-
стями. В начале стк. 1 автор рисунка «не спра-
вился» с суспендированным написанием слова 

«лѣта» с лигатурой «лѣ» ( ), изобразив его в 

виде буквы люди рядом с квадратом, над кото-
рым вырезан выносной ер с титлом. В слове 

« » (стк. 3) титло либо отсутствовало, либо 

было пропущено при копировании. В прозвище 

или фамилии « » в той же строке, скорее 

всего, была пропущена выносная буква  на 

конце слова. Ошибочным является написание 

контрактуры « » на правом конце средней 

перекладины, где конечная буква N, скорее все-

го, соответствовала букве . Для иностранца это – 

очень высокая степень точности воспроизведе-
ния надписи, что позволяет предположить, что 
на судне находился переводчик, хорошо знавший 
кириллическую письменность и, разумеется, рус-
скую речь. В описании первого путешествия 
Линсхотен не упоминает имени переводчика, но, 
говоря о втором путешествии, сообщает, что сре-
ди его спутников был некий Франсуа ван Даль, 
хорошо знавший русский язык [5, c. 577]. 

Прозвище/фамилия « » на рисунке пере-

дано без окончания, что позволяет предполагать, 

что его автор пропустил конечную выносную 

букву  или лигатуру . В эпитафиях XVI в. фа-

милия или прозвище мужчины, оканчивающее-

ся на -ой, нередко писалось в родительном па-

деже, например: Дмитрий Васильев сын Весе-

лого (CIR0269, Псково-Печерский монастырь, 

1560 г.) (Ил. 4, 1), Богдан-Григорий Юрьев сын 

Уньковского (CIR0185, Псково-Печерский мо-

настырь, 1563 г.) (Ил. 4. 2), Терентий Васильев 

сын Лодыжинсково (CIR0641, Спасо-

Воротынский монастырь, 1580 г.) (Ил. 4, 3). По 

степени частности выносная лигатура  на 

конце подобных фамилий в родительном паде-

же более характерна для лапидарных надписей 

XVII в., но в надписях второй половины преды-

дущего столетия встречалась редко, как, напри-

мер, в эпитафии Елене Ивановой, жене Михаи-

ла Малового (CIR1078, 1561/62 г., Троице-

Сергиев монастырь) (Ил. 4, 4). Вместе с тем 

фамилия или прозвище, оканчивающееся на -ой, 

могло употребляться в надгробных надписях и в 

именительном падеже, например в эпитафии 

иноку Деонисею Кротъкому (CIR1024, Троице-

Сергиев монастырь, 1584 г.) (ил. 4, 5). При этом 

окончания фамилий на эпитафиях Илье Гаври-

ловичу Корекрейскому (CIR0642, Спасо-

Воротынский монастырь, 1550 г.) (ил. 4, 6), Ивану 

Михайловичу Курбскому (CIR0565, Спасо-

Ярославский монастырь, 1552 г.) (ил. 4, 7) и 

Богдану-Семѐну Васильевичу Волынскому 

(CIR1020, Троице-Сергиев монастырь, 1582 г.) 

(Ил. 4, 8) оформлены как выносное . Данные 

эпитафии дают соответствующие по времени 

палеографические аналогии утраченной конеч-

ной букве в слове « » в надписи на кресте с 

Матвеева острова. В этой связи восстановление 

данной утраты текста как выносной буквы  

получает весомое подтверждение. 

 
Ил. 1. Карта Матвеева острова из книги Яна Хьюгена ван Линсхотена. Изд.: [26, Blz. 118] 
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Сложность вызывает последнее слово надпи-
си, где воспроизведено мужское личное имя, 

согласно рисунку, читающееся как « ». 

П.В. Боярский со знаком вопроса читает его как 
Орлишко, что предполагает наличие лигатуры 
ОР, палеографически маловероятной. На рисунке 
данная буква не имеет аналогий, а буква аз во 
всех остальных случаях дана в начертании, напо-
минающем строчную букву q. В.Ф. Старков чи-
тает имя как «Олишко» («Олешко»), что, веро-
ятно, ближе к истине, так как ошибка чтения 
могла возникнуть из-за глубокой трещины на 
древке, принятой копиистом за вертикальную 
мачту буквы.  

Надпись вырезана на перекладинах креста 

бытовым полууставом с сильным влиянием ру-

кописного и с учѐтом конъектур читается сле-

дующим образом: 
А) Верхняя перекладина: 

Б) Средняя перекладина: 

|
1 

|
2 

|
3 

{ } { }

В) Нижняя перекладина: 

{ }

Практическая транскрипция: Лет(а) 7083 

[1574/75] поставили кр(е)ст Береза да Федор 

Павлов сын Моло{й}, подъписал {О}лишко. 

Тщательность выполнения надписи свиде-

тельствует, что, скорее всего, крест был изго-

товлен на материке и доставлен на Матвеев 

остров. Что же касается палеографических осо-

бенностей надписи, то они, если верить рисун-

ку, переданы по большей части верно и отрази-

ли дукт резчика, хорошо знакомого с рукопис-

ным письмом. Так, обозначение седьмого тыся-

челетия передано в начертании, которое перио-

дически встречается в лапидарных надписях с 

начала 30-х гг. XVI в.: верхняя дуга буквы  в 

обозначении седьмой тысячи лет передана с 

горизонтальным покрытием, заканчивающимся 

удлинѐнной засечкой, и косым изломом, к кото-

рому прикреплѐн знак тысячи, выходящий за 

границы строки [напр. 9, с. 129]. Нижняя петля 

укорочена и напоминает букву С в зеркальном 

начертании. Для рукописной традиции, быто-

вавшей на Русском Севере в XVI–XVII вв., ха-

рактерно треногое  с равновысокими мачтами, 

встречающееся в надписи в словах « » и 

« » [10, c. 29]. Столь же устойчиво написа-

ние буквы  в виде прямой мачты с прикреп-

лѐнной к ней круглой петлей (передаваемая на 

рисунке как латинское q). Для рукописной тра-

диции с середины XVI в. характерно и написа-

ние бувы  в виде удлинѐнного овала, пе-

 

 

 

 

Ил. 2. Крест на острове Матвеева.  

Увеличенное изображение  

с карты  

Яна Хьюгена ван Линсхотена 

Ил. 3. Северная оконечность острова Новая Земля.  

Вдали Оранские острова с установленным крестом.  

Иллюстрация из книги Херрита де Вейра [3, c. 78] 
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речѐркнутого выходящей за границы буквы го-

ризонтальной перекладиной (слово « »)      

[10, c. 33, прим. 50]. Вместе с тем написания 

букв  в слове « » в виде треугольника с отхо-

дящим влево навершием и  в слове « » – с 

нижней петлей под подушкой можно встретить 

в новгородских берестяных грамотах первой 

половины XV в. [11, c. 159, 200]. Для XVI в. эти 

написания несколько архаичны, однако всѐ же 

встречаются в рукописном полууставе этого 

столетия [10, c. 32]. Достаточно редким являет-

ся написание буквы  на высоко поднятых 

ножках в словах « » и « », что, ви-

димо, можно связать с сопротивлением писчего 

материала. Необычными являются суспендиро-

ванные контрактуры  и { } на средней пе-

рекладине креста, которые могут быть раскры-

ты как Ису(съ) Хрис(тос). 

Перейдѐм к личным именам. Они вырезаны 

на перекладинах креста, и последовательность 

их перечисления, очевидно, отражает иерархию 

между их носителями. Первое имя – . Данное 

личное некалендарное имя в словаре Н.М. Тупи-

кова указано с 1489 г. [12, c. 47]. Прозвище «Бе-

рѐза» носил праправнук последнего галичского 

князя Дмитрий Борисович, давший начало роду 

служилых людей Березиных [13, c. 125]. На Рус-

ском Севере антропоним «Берѐза» бытовал в 

качестве некалендарного имени или прозвища и 

зафиксирован в Каргопольском уезде (1561 г.) и 

Вологде (1678 г.) [14, c. 26]. Полагаю, что мне-

 
Ил. 4. Особенности написания фамилий, оканчивающихся на -ой, в эпитафиях 50 – 80-х гг. XVI в.  

1. Эпитафия Дмитрию Васильеву сыну Веселого. 1560 г., CIR0269, Псково-Печерский монастырь.  

2. Эпитафия Богдану-Григорию Юрьеву сыну Уньковского. 1563 г., CIR0185, Псково-Печерский монастырь.  

3. Эпитафия Терентию Васильев сыну Лодыжинсково. 1580 г., CIR0641, Спасо-Воротынский монастырь.  

4. Эпитафии Елене Ивановой, жене Михаила Малового. 1561/62 г., CIR1078, Троице-Сергиев монастырь.  

5. Эпитафия иноку Деонисею Кротъкому. 1584 г., CIR1024, Троице-Сергиев монастырь.  

6. Эпитафия Илье Гавриловичу Корекрейскому. 1550 г., CIR0642, Спасо-Воротынский монастырь.   

7. Эпитафия Ивану Михайловичу Курбскому. 1552 г., CIR0565, Спасо-Ярославский монастырь,  

8. Эпитафия Богдану-Семѐну Васильеву сыну Волынскому. 1582 г., CIR1020, Троице-Сергиев монастырь 
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ние И.А. Кюршуновой о прямой связи этого 

имени с восточнославянским языческим куль-

том деревьев [15, c. 45] нуждается в серьѐзных 

доказательствах. 

Второе имя – единственное в надписи – со-

держит имя, отчество и фамилию или прозвище 

– { }, что свидетельству-

ет о более высоком, по сравнению с Берѐзой, 

социальном статусе его владельца, но не о ве-

дущей роли среди лиц, установивших крест. 

П.В. Боярский со знаком вопроса полагает, что 

прилагательное «Молой/Малой» могло означать 

старшинство в семье [7, c. 144]. Его мнение раз-

деляет и В.Ф. Старков. Однако при именах раз-

новозрастных (и зачастую одноимѐнных) сыно-

вей старшинство определялось прилагательны-

ми «больший» [16, 286. s.v. больший. 5] и 

«меньший» [17, c. 89. s.v. меньший. 2]. Что же 

касается фамилии или прозвища «Малой», то 

оно могло иметь несколько значений, часть ко-

торых отмечена в Словаре русского языка XI –

XVII вв. [17, 88. s.v. меньше (меньши) и менее 

(мене)]. Следует отметить, что написание фа-

милии/прозвища сохранило характерное для 

северных русских говоров колебание между /а/ 

и /о/ в первом предударном слоге, когда упо-

требление а было бы нормативно оправданным 

[18, c. 141]. Прозвище «Малой» является одним из 

распространѐнных и фиксируется в разных регио-

нах Руси по крайней мере с 1496 г. [15, c. 331]. 

Картина, однако, меняется, если признать Фѐ-

дора Павлова сына М(о/а)лого однородцем зем-

левладельцев Ивана Иванова сына Малого и его 

сыновей Пумина, Сидора и Тарасья, в 1522–

1551 гг. владевших третью деревни Дементьев-

ской в Койдокурской волости Двинского уезда 

[19, c. 66]. Если это предположение верно, то 

землевладелец Фѐдор Павлов сын Малой в той 

или иной форме мог принимать участие в по-

морском промысле, что само по себе является 

важным фактом в экономической истории Рус-

ского Севера в XVI в. 

Третье имя – «{ } », судя по уменьши-

тельной форме, указывает, что его владелец за-
нимал подчинѐнное положение по отношению к 
Берѐзе и Фѐдору Павлову сыну М(о/а)лому. Од-
нако оно не является, как полагает В.Ф. Стар-
ков, уменьшительной формой от имени «Алек-
сей». Это – уменьшительная форма от кален-
дарного имени «Елисей» в его обыденной фор-
ме «Олисѣй», наиболее ранние примеры быто-
вания которого отмечены в берестяных грамо-
тах Новгорода и Смоленска [20, c. 770; умень-
шительная форма; 21, 229]. 

Последний вопрос касается типологии изу-
чаемого памятника. П.В. Боярский видит в кре-

стах, поставленных поморами, структурообра-
зующий элемент сакрализации осваиваемого 
пространства Арктики, в отличие от которых 
«более поздние кресты <…> являлись своеоб-
разными маяками и створами, указывающими 
фарватер и места для стоянки судов» [7, c. 144]. 
В.Ф. Старков, признавая многофункциональное 
назначение поморских крестов, всѐ же отнѐс крест 
на Матвееве острове к приметным [8, c. 89–90]. 
А.В. Лаушкин считает, что данный крест играл 
роль навигационного знака [6, c. 447]. Крест, без-
условно, обладал всеми этими функциями, но из 
вырезанной на нѐм надписи это не вытекает, так 
как изначальное функциональное назначение 
данных памятников монументальной эпиграфи-
ки выводится из взаимоотношений информа-
тивных единиц формуляра надписи, которые 
указывают на цель установки креста – главного 
символа христианства. 

Судя по надписи, крест на Матвееве острове 

был связан с важным событием в жизни устано-

вивших его людей, но существует сложность в 

определении типа данного ставрографического 

памятника. Тем более мы не знаем, существова-

ли ли аналогичные надписи на многочисленных 

деревянных крестах, замеченных участниками 

экспедиции Виллема Баренца. Теоретически 

кресты, установленные поморами, могли быть 

памятными, обетными и намогильными, как 

подписными, так и анэпиграфными. При этом 

формула «поставити крест» является структу-

рообразующей на крестах небогослужебного 

назначения. Однако на намогильных крестах 

она дополнена формулой «на рабе Божием»
5
. 

На поклонных крестах присутствовала формула 

«поставлен крест христианам на поклонение» 

[23, c. 68–69]. В надписях на памятных крестах 

подробно излагались причины их установки   

[24, c. 13–33]. Гораздо ближе по содержанию к 

исследуемому эпиграфическому памятнику ин-

формативные единицы в надписях на обетных 

крестах, которые состоят из даты, глагола «по-

ставил» или «поставлен бысть», имени инициа-

тора установки, реже – указания на церковный 

праздник. Тем не менее по структуре надписи 

крест, установленный Берѐзой, Фѐдором Павло-

вым сыном Малым и Олишкой, видимо, не со-

ответствует ни одному из этих типов, хотя нет 

уверенности в том, что на оборотной стороне 

креста не было надписи, которая могла содер-

жать информацию о цели его установки. Веро-

ятнее всего, последняя была связана с опасно-

стями полярного мореплавания и, возможно, 

крест отмечал место удобной высадки на остро-

ве. Это не исключает того, что вскоре после 

установки крест стал играть роль навигацион-

ного знака и превратился в своеобразный знак 
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заботы о безопасности будущих мореплавате-

лей. Факт, в силу чуждости традиций, остав-

шийся непонятным участникам экспедиций Ба-

ренца. 

Способы воплощения главного символа хри-

стианства в Древней Руси были многообразны – 

от нательных крестов и граффити на стенах 

зданий до монументальных памятников.  Одна-

ко кресты Русского Севера, известные в источ-

никах с последней четверти XVI в., отражали 

особую традицию, отсутствующую в других 

регионах и сохранившуюся вплоть до раннего 

советского времени. Наряду с мемориальным 

значением они выполняли функции навигаци-

онных знаков [напр.: 25, c. 254–256]. При этом 

крест, установленный на Матвееве острове, яв-

ляется наиболее ранним датированным свиде-

тельством освоения поморами Новоземельского 

морского пути. 
 

Примечания 

 

1. См. весьма подробный аннотированный указа-

тель с сопутствующей библиографией, составленный 

П.Д. Малыгиным [1]. 

2. В русском переводе дневник Херрита де Вейра 

издавался дважды: в 1936 г. – с латинского перевода, 

изданного в 1598 г. [2], и в 2011 г. со староголланд-

ского оригинала [3]. Дневник Я. Гюйгена ван Лисхо-

тена на русский язык переведѐн в изложении            

[4, c. 480–506; 5, c. 570–584]. Оба источника в биб-

лиографии П.Д. Малыгина не указаны. 

3. Локализация данных сведений была проведена 

А.В. Лаушкиным [6, c. 444–448]. 

4. Назову наиболее важные исследования:           

[6, c. 444–448; 7, c. 143–144; 8, c. 84]. 

5. Напр.:

 [22, c. 102–107; с исправлением чтения по фото]. 

 

Сокращения 

 

CIR – Corpus Inscriptionum Rossicarum / Свод рус-

ских надписей. https://cir.rssda.su/ 
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FROM THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN ARCTIC: 

SIGNATURE CROSS OF THE 16th CENTURY  

ON MATVEEV ISLAND (PECHORA SEA) 

 

A.G. Avdeev 

 

The paper, written within the framework of the scientific project “Corpus inscriptionum Rossicarum”, contains an 

analysis of the inscription on a wooden cross, copied by the participants of the polar expedition of Willem Barents on 

Matveev Island (Pechora Sea, 69°28′03″ of northern latitude, 58°32′17″ of eastern longitude). The cross was installed in 

1574/75 by the participants of the pomorsky trade and is well known in historiography. Paleographic analysis of the 

inscription showed that the Dutch navigators copied it with minor inaccuracies and reflected the product of a carver who 

was well acquainted with handwritten writing. The revealed inaccuracies in the transfer of the inscription allowed us to 

clarify the spelling of the names of the two people who put the cross. Of these, the first is read as Fyodor Pavlov son 

Malo[y], who could have been a descendant of Malye, Dvinsky landowners. The second name belonging to the carver of 

the inscription is restored as {O}lishka and is a diminutive form of the name “Elisha” (“Olisey”). Later, the cross began 

to play the role of a navigation sign. 

 

Keywords: Epigraphy of Moscow Russia, Corpus inscriptionum Rossicarum, Orthodox Stavrography, non-liturgical 

crosses, navigation signs, the Russian Arctic, the pomorsky fishery, Matveev Island, 16th century, the writings of 

foreigners about Russia, the polar expedition of Willem Barents, Jan Huygen van Linschoten. 
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