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К р е с т  « к и л и к и е в с к и й » 

C r o s s  ‘ o f  C i l i c i a ’

М осква (?), первая тр еть  XVI в. 

Д ерево, серебро, кость, гипс, эпоксид

ная смола; басма, позолота, резьба, 

литье

160 х 89,4 х 8,5

П роисходит из вологодского Спасо- 

Прилуцкого монастыря 

Вологодский государственны й истори

ко-архитектурный и худож ественный 

музей-заповедник, инв. № 1363

M oscow (?), first third o f  16th century 

W ood, silver, bone, gypsum, epoxide 

resin; stam ping, gild ing, carving, casting 

160 x 89,4 х 8,5

From  the Spaso-Prilutsky M onastery 

in V ologda

V ologda State M useum -Reserve o f  History, 

A rchitecture and Art, Inv. № 1363

Восьмиконечны й запрестольны й вы носной крест из вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря 

получил название «киликиевского» благодаря преданию о его принесении на Русь из области Кили

кия в М алой Азии. Другая легенда связы вает его появление на Вологодской земле с преподобным 

Димитрием  Прилуцким, которы й, получив крест о т  Дмитрия Д онского, принес и водрузил его 

на месте будущего С пасского собора Спасо-П рилуцкого монастыря. Однако результаты исследо

ваний памятника специалистами не позволяю т датировать его ранее первой половины  X V I в. На 

основании описей многих северны х м онасты рей, находившихся под покровительством  М осквы,

Г.И. Вздорнов отмечает наличие в них больш их запрестольны х крестов, по всей вероятности, яв

лявшихся вкладами м осковских князей1. В начале XVI в. Иван III ходил с «киликиевским» крестом 

в поход на Казань. Н е исклю чено, что позднее Василий III, сын Ивана III, вложил крест в Спасо- 

Прилуцкий монастырь. Как отмечает К. Лукомский, в 1552 г., следуя дедовской традиции, Иван IV 

взял из монастыря «киликиевский» крест при выступлении в Казанский поход2.

К р ест вы полнен из дерева и облож ен серебряной позолоченной басмой с орнаментом  раститель

ного характера. Оклад со сто и т из отдельны х мелких кусочков, прибиты х гвоздями. Н а лицевой 

и оборотной  сторонах креста вы резаны углубления-киотцы, в которы е помещ ены резны е вставки 

с изображ ениями праздников и святых, самые ранние из которы х датирую тся первой половиной 

XVI в. К  сож алению , в процессе бы тования креста часть вставок была заменена более поздними, 

выполненными в разное время и в разных техниках. Н екоторы е из них не соответствую т размерам 

углублений, то  есть изначально предназначались для других произведений. Ш есть вставок вы реза

ны из дерева, две отлиты  из гипса, одна — из эпоксидной смолы3. В ероятно, подлинные первона

чальные пластинки со временем были утрачены, и их заменили новыми.

И зображ ения первой половины  XVI в. вы полнены  на костяны х пластинках несколькими мастера

ми, в соверш енстве владеющими приемами обработки материала и нанесения тон кого  гравирован

ного рисунка. Н а лицевой сторон е помещ ено «Распятие» с полуфигурами предстоящ их Богомате

ри, М арии Магдалины, И оанна Б огослова и Л онгина Сотника. К омпозицию  отличает прекрасны й 

рисунок с преобладающим графическим началом, изящ ество и м астерство исполнения. Удлинен

ные пропорции фигур, изящно обозначенны е складки одеяний, мягкие плавные контуры  рисунка, 

четко и строго  намеченны е детали выдают руку опы тного мастера, испытавш его влияние Д иони

сия и художников его крута.

Среди вы сокохудож ественны х резны х м иниатю р следует отм ети ть образ Спаса на убрусе, распо

лож енный на верхнем конце лицевой стороны  креста. Тонкий удлиненный лик Спаса гармонично 

сочетается с юными, почти девичьими, ликами поддерживающ их убрус херувимов, тонкий рисунок 

с тщ ательной проработкой деталей подчеркивает изящ ество сложны х драпировок убруса и компо

зиции в целом.
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Другим мастером была вы полнена сложная композиция «Предста царица» на оборотн ой  сторон е 

креста. Спас изображ ен сидящим на троне в одеждах Великого Архирея, слева от Н его — Богома

тер ь в царском далматике и короне на голове, справа — И оанн П редтеча с развернутым вниз свит

ком. Лики и складки одежд граф ически четко проработаны  сдвоенными линиями.

По неполному набору композиций X V I в., сохранивш ихся на кресте, нельзя в полной мере судить 

об идейной направленности и иконограф ической программе произведения, тем не менее, можно 

с уверенностью  предполож ить, что она отраж ает деятельность великих князей по распростран е

нию культа святы х, покровительствую щ их великокняж еской власти и особо чтим ы х в различных 

землях, возвыш ение которы х способствовало установлению  прочны х бескровны х связей между 

М осквой и уделами. В соответстви и  с этой идеей на кресте представлены царь К онстантин и цари

ца Елена, смоленский и ярославский князь Ф едор с сы новьями Давидом и Константином , Ефрем 

Н овгородский и Савва Виш ерский, Б ори с и Глеб, а также другие персонажи в княжеских одеяниях 

(именующие надписи прочесть не удалось).

JIИ Т Е Р А Т У Р А .Лукомский 1914. С. 228; Николаева 1960. С. 71-75; Николаева 1968. С. 37; Вздорнов 1972.

С. 82-89; Игошев 1995. С. 181; Глебова, Маймасов, Петрова 2004. С. 49; Уханова 2005. С. 8; Игошев 2009.

С. 195.

1 Вздорнов 1972. С. 85. ста Царица» над «Распятием» была подлинной форме на обороте кре-
2 Лукомский 1914. С. 228. заменена на реставрационную ста) в ВХНРЦ в 1999 г.
3 Поздняя гипсовая вставка «Пред- отливку из эпоксидной смолы (по

Н. Н. Рогулина


