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Abstract. The subject of the study is the bronze encolpion crosses found at the Vodyanskoe settlement, an
urban culture monument of the Golden Horde era. Material and spiritual culture of the Russian Golden Horde urban
population of the 14th century is the object under study of this paper. The author analyzes personal godliness
practice items of the Russian cult copper sculpture connected with spread of Christianity. The encolpions under
study and their fragments were found during archaeological excavations and artefactual remains collection at
Vodyanskoye settlement at different times. The aim of the study is introduction into scholarly discourse,
morphological description, typological and technological characterization of these finds from the Vodyanskoe
settlement. Methods and approaches used in the study include description, typological analysis, metrical approach
and measurement agenda used in staurometry, system approach including morphological analysis, chemical and
technological Energy dispersive X-ray analysis (EDXA). A comparison of the investigated material with the known
encolpion crosses is performed. The research shows that the encolpions including their ornaments of leafs and
parts discovered at the Vodyanskoe settlement are complete analogues in composition and iconography to the
types of the encolpions found in the mediaeval Russian sites as well as in the other Golden Horde settlements.
They can be attributed to the most numerous late Russian cross group dating back to no earlier than 13th century.
Electron microprobe analysis (EMPA) of the two leafs showed that they were made up of leaded tin bronze with
composition corresponding to the alloys used in Russia for encolpion casting. Winged crosses were cast into clay
molds created from an impression of the finished product. The studied artifacts were interpreted in the context of
the known data; they complement a handful of similar sample of items specific to the Russian population spiritual
life in the 14th century. These bronze encolpion crosses are of different types the fact testifies to stylistic trends
diversity in the mediaeval cult copper sculpture production of this period.

Key words: enclopion, wing of the enclopion, cross, Vodyanskoe settlement, Golden Horde, ancient Russian,
Сhristians, copper casting, EDS X-ray microanalysis.
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Аннотация. Предметом исследования являются бронзовые кресты-энколпионы, обнаруженные на
Водянском городище – памятнике городской культуры Улуса Джучи. Объект изучения: материальная и
духовная культура русского населения золотоордынских городов XIV века. Исследуемые в работе находки
являются предметами личного благочестия, относящимися к одной из категорий русской культовой медной
пластики, связанной с распространением христианства. Энколпионы и их фрагменты обнаружены в резуль-
тате археологических раскопок и сбора подъемного материала на городище в разное время. Цель исследова-
ния – введение в научный оборот, морфологическое описание, типологическая и технологическая характе-
ристика таких находок на Водянском городище. Методы и подходы, использованные в работе: описание,
типологический анализ, метрический подход и программа измерений, используемые в ставрометрии, сис-
темный подход, включающий морфологический анализ и химико-технологический, проведенный с приме-
нением метода энергодисперсионного рентгеновского микроанализа. Выполнено сравнение обнаруженно-
го материала с большим комплексом опубликованных крестов-энколпионов. В результате исследования ус-
тановлено, что энколпионы, их отдельные створки и части, найденные на Водянском городище, имеют пол-
ные аналогии среди типов и композиционно-иконографических сюжетов таких изделий, обнаруженных как
в материалах средневековых русских древностей, так и других золотоордынских городов. Они входят в группу
самых многочисленных древнерусских крестов, представляя в ней варианты поздних, датируемых не ранее
ХІІІ века. Микрорентгеноспектральный анализ двух створок показал, что они изготовлены из оловянно-
свинцовой бронзы, состав которой соответствует сплавам, использовавшимся для литья энколпионов в рус-
ских землях. Створчатые кресты отлиты в глиняных формах, полученных по оттиску готового изделия. Иссле-
дованные находки интерпретированы в контексте известных данных, дополняют весьма немногочисленную
категорию предметов, характеризующих духовную жизнь русского населения XIV века. Они различаются
типологически и свидетельствуют о разнообразии стилистических направлений в комплексе средневековой
культовой металлопластики этого периода.

Ключевые слова: энколпион, створка энколпиона, крест, Водянское городище, Золотая Орда, древне-
русский, христианство, медное литье, микрорентгеноспектральный энергодисперсный анализ.
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Введение

Водянское городище – один из городс-
ких центров Улуса Джучи в Нижнем Повол-
жье, сочетавший в себе археологические сви-
детельства мусульманской (тюркской и иран-
ской) и христианской (русской) культурных
традиций XIV века. Город существовал око-
ло 100 лет и является известным памятником
золотоордынской истории и археологии [Лап-
шин и др., 2023]. В ходе раскопок здесь выяв-
лены участки русского поселка и христианс-
кого кладбища русского населения, переселен-
ного сюда в начале XIV века. Погребальный
инвентарь в захоронениях этого кладбища от-
сутствует, но на городище обнаружено нема-
ло личных предметов христианского культа.
Самыми многочисленными находками явля-
ются нательные кресты. Всего из раскопок и
документированного подъемного материала
Водянского городища происходят 14 натель-
ных крестов. Их, несомненно, могло быть
больше, так как о некотором количестве из-
вестно по сообщениям «черных копателей», а

о том, сколько таких крестов изъято ими из
культурного слоя городища, трудно даже пред-
полагать. Все обнаруженные нательные кре-
сты имеют аналогии в материалах русских
земель XIII–XIV веков. Они изготовлены из
медного сплава в технике литья. Формы от-
личаются разнообразием: прямоконечные, кри-
ноконечные, круглоконечные с выемчатой эма-
лью, с крестообразными концами, односторон-
ние и двусторонние. Также обнаружен равно-
сторонний крест из янтаря [Лапшин, Мысь-
ков, 2011, c. 146; Лапшин, Лапшина, 2018,
c. 259]. Кроме нательных крестиков на Водян-
ском городище в 1969 и 2005 гг. обнаружены
две литые бронзовые нательные иконы, име-
ющие сходную форму и сюжетное изображе-
ние [Полубояринова, 1978, c. 83; Мыськов,
2005, c. 21; Лапшин, Лапшина, 2018, c. 257, 259].

Помимо перечисленных выше христиан-
ских древностей за многолетнюю историю ар-
хеологических исследований Водянского го-
родища найдено три креста-энколпиона. Два
происходят из подъемного материала, а тре-
тий обнаружен в процессе раскопок [Полубо-
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яринова, 1978, c. 81–82; Лапшин, Мыськов,
2011, c. 146–147]. Введение в научный оборот
новых находок, морфологическое описание и
типологическая характеристика происходящих
с Водянского городища энколпионов и явля-
ется целью данной работы.

Кресты-энколпионы как предметы лич-
ного благочестия представляют вырази-
тельную категорию культурных артефактов,
связанных с распространением христиан-
ства в русских землях в X–XIII веках.
Это составные изделия из двух соединенных
между собой крестообразных створок, внут-
ри которых помещали почитаемые релик-
вии. Само слово «энколпион» в переводе с
греческого (εγκόλπιον) означает «носимый
на груди». Вложенные в крест реликвии вы-
полняли для его владельца функции помощи
и охраны. Ими могли быть частицы мощей
святых, а также иных предметов, освящен-
ных прикосновением к христианским святы-
ням. После помещения реликвии в створку,
ее обычно заливали восковой мастикой, за-
щищающей от повреждений и выпадения. На
Русь из Византии энколпионы попали вмес-
те с другими культовыми предметами на на-
чальном этапе христианизации [Гнутова,
1993, c. 7]. Наиболее ранние их образцы об-
наружены в Старой Ладоге, Новгороде,
Гнездово, датируются X–XI вв. и были при-
везены из Балкано-Дунайского региона
[Пескова, 2005, c. 139–142].

Необходимо отметить, что подавляю-
щее большинство известных к настоящему
времени энколпионов относится к категории
случайных, зачастую «безадресных» находок
из частных коллекций, и только их незначи-
тельное количество обнаружено в результа-
те археологических раскопок [Корзухина,
Пескова, 2003, c. 12; Липатов и др., 2006,
c. 293; Асташова, Сарачева, 2010, c. 318]. Та-
кая специфика обусловлена, с одной сторо-
ны, давним интересом коллекционеров древ-
ностей и предметов старины к этой катего-
рии христианской металлопластики, а с дру-
гой – продолжающимся в настоящее время
бесконтрольным разграблением средневеко-
вых городищ и поселений так называемыми
любителями приборного поиска и другими
охотниками за антиквариатом, успешно по-
полняющими свои или чужие частные кол-

лекции такими археологическими артефакта-
ми [Пескова, 2005, c. 137].

История изучения крестов-энколпионов
насчитывает более ста лет, и библиография этой
темы достаточно обширна [Пескова, 2005,
c. 136–137; Остапенко, 2017]. Изданы катало-
ги музейных собраний и частных коллекций
[Ханенко Б. И., Ханенко В. Н., 1899; 1900; Ста-
нюкович и др., 2003; Нечитайло В. В., Нечитай-
ло А. В., 2009; Асташова и др., 2013; Литые на-
грудные кресты ... , 2014]. Кроме печатных, в
настоящее время создаются электронные ка-
талоги предметов русского медного литья
на интернет-ресурсах [Русское медное литье].
В монографии Г.Ф. Корзухиной и А.А. Песко-
вой, изданной в 2003 г., дана полная сводка всех
обнаруженных к тому времени на территории
Древней Руси энколпионов (свыше 1 600 пред-
метов), приведены их типологическая и хроно-
логическая атрибуции [Корзухина, Пескова,
2003]. Исследователи справедливо обращали
внимание на необходимость комплексного изу-
чения энколпионов, включающего не только ти-
пологический анализ, но и искусствоведческий,
а также химико-технологический [Пуцко, 1993].
Опубликованы работы, где предметно рассмат-
риваются вопросы, связанные с технологичес-
ким аспектом производства этих предметов
христианского культа, изучением состава спла-
вов, а также идентификацией и исследованием
обнаруженных в них вложений [Дончева-Пет-
кова, 1992; Тетерятников, 1993; Шемаханская
и др., 1996; Корзухина, Пескова, 2003, c. 16; Ли-
патов и др., 2006; Коновалов и др., 2008; Аста-
шова, Сарачева, 2010; Макаров и др., 2020; Не-
видимые святыни ... , 2020].

На общем фоне литературы, посвящен-
ной этой категории металлопластики, наибо-
лее разработанной и общепринятой является
типология, предложенная Г.Ф. Корзухиной и
уточненная и дополненная новыми находка-
ми А.А. Песковой – научным сотрудником от-
дела славяно-финской археологии ИИМК РАН
[Корзухина, Пескова, 2003]. При подготовке
материалов данной работы А.А. Пескова ока-
зала личную научную консультацию в опре-
делении типов энколпионов и поделилась сво-
им мнением по целому ряду некоторых дру-
гих, связанных с ними вопросов, за что авто-
ры выражают ей свою глубокую признатель-
ность и благодарность.
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Методика исследования

Для морфологического описания и опре-
деления разновидности створчатых крестов,
найденных на Водянском городище, исполь-
зовалась типология, разработанная Г.Ф. Кор-
зухиной и А.А. Песковой [Корзухина, Песко-
ва, 2003]. Наименования элементов крестов
указывались в соответствии с терминологи-
ческими определениями, принятыми в став-
рографических исследованиях [Пежемский,
2003, с. 334–335]. Также дана подробная их
характеристика, выполнена типологическая и
хронологическая атрибуция, выявлен круг ана-
логий. Абсолютные размеры базовых призна-
ков крестов определены с использованием
метрического подхода и программы измере-
ний, используемых в ставрометрии – разделе
ставрографии, посвященном изучению разме-
ров и форм крестов по цифровым характерис-
тикам [Пежемский, 2005, c. 646–650]. Изме-
рение линейных размеров и глубин уступов
основных элементов предметов проводилось
штангенциркулем ШЦ-1-150-0,1 с подвижной
линейкой глубиномера с точностью до 0,1 мм.
Весовые значения определены при помощи
электронных портативных ювелирных весов,
имеющих точность до 0,01 г. Для получения
информации о качественном и количествен-
ном химическом составе металлического
сплава двух створок энколпионов, переданных
в 2022 г. Волго-Ахтубинской археологической
экспедиции, был проведен микрорентгенос-
пектральный энергодисперсный анализ (EDS)
образцов. Анализ элементного состава от-
дельных участков створок проводился на
двухлучевом сканирующем электронном мик-
роскопе Versa 3D DualBeam (FEI, США), обо-
рудованном энергодисперсионным рентгено-
вским спектрометром (EDAX), позволяющим
получать качественные и количественные дан-
ные химического состава образца. Методом
энергодисперсионного рентгеновского микро-
анализа в режиме высокого вакуума установ-
лен химический элементный состав материа-
ла створок. Области исследования – цент-
ральная и боковая части лопастей оборотной
стороны створок. Створки энколпиона поме-
щались в вакуумную камеру прибора целиком.
Химическая очистка металла раствором три-
лона Б и полировка с помощью мягкой щетки

позволили протравить металл в области ис-
следования без разрушающего предмет от-
бора пробы. Анализ проведен В.О. Харламо-
вым – кандидатом технических наук, веду-
щим инженером Центра коллективного пользо-
вания (ЦКП) «Физико-химические методы
анализа» ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-
дарственный технический университет». Изу-
чение содержимого вложения энколпиона из
раскопок 2010 г. проведено авторами статьи
визуально в 4–40-кратном увеличении на мо-
нокулярном оптическом микроскопе Микро-
мед С-12. Для описания некоторых техноло-
гических аспектов литья металлов, определе-
ния разновидностей его дефектов и состава
сплавов использовались термины и понятия,
применяемые в области металлургии и литей-
ного производства [Урвачев и др., 1991; Брус-
ницын и др., 2007].

Морфологическое и технологическое
описание предметов исследования

1. Один из энколпионов обнаружен в ре-
зультате раскопок в 2010 г. в раскопе I
(рис. 1,1–3, 2,1) 1. Он найден при разборке
культурного слоя, на уровне его основания.
Рядом с ним, на этой же глубине залегания,
обнаружены 3 медные монеты 30–40-х гг.
XIV в. [Лапшин, 2011, c. 10; Лапшин, Мысь-
ков, 2011, c. 96]. К сожалению, слой здесь ока-
зался нарушен хозяйственной ямой, но куль-
турные напластования этого периода на дан-
ном участке были перекрыты углом камен-
ного цоколя постройки, которая датируется
50 – началом 60-х гг. XIV века. Таким обра-
зом, археологический контекст в виде сопут-
ствующего нумизматического материала и
стратиграфических наблюдений позволяет оп-
ределить верхнюю хронологическую границу
этого энколпиона 30–40-ми гг. XIV века. А са-
мые ранние находки и комплексы, обнаружен-
ные в этом раскопе, связаны с русским на-
селением и датируются медными монетами
20-х гг. XIV в. [Лапшин, Мыськов, 2011, c. 80].

Артефакт представляет собой складной
двустворчатый четырехконечный крест, отли-
тый из медного сплава (рис. 1,1–3). Общий
размер энколпиона в сложенном виде (от вер-
хней точки оглавия до края нижней петли) со-
ставляет 6  2,6  0,7 см. Линейные размеры
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обеих створок (мачты – вертикальной час-
ти и перекладины, без петель) были одина-
ковыми – 3,7  2,6 см 2. Мачта: наименьшая
ширина 0,65 см, наибольшая ширина (в ме-
сте расположения выступов) 0,95 см. Пере-
кладина: наименьшая ширина 1,4 см, наи-
большая ширина (в месте расположения ме-
дальонов) 0,6 см.

Крест имеет закругленные, слегка рас-
ширяющиеся лопасти и подвижное оглавие для
подвешивания. Оно оформлено в виде полой
бусины в виде многогранника со сглаженны-
ми краями, рельефными поясками по краям и
двумя округлыми петельками для крепления
к створкам. Лицевая створка имеет по одной
шарнирной петле на нижней и верхней лопас-
тях креста, а оборотная – по две петельки.
При совмещении створок петли скреплялись
запорными медными штифтами в форме тон-
ких стержней, один из которых (нижний) не
сохранился. Края лопастей креста скруглены
и имеют по два коротких симметричных кап-
левидных выступа, сильно сглаженных при
отливке. На лицевой стороне энколпиона изоб-
ражена рельефная фигура распятого Христа,
которая занимает средокрестие, боковые и
нижнюю лопасти креста. На оборотной створ-
ке помещена рельефная фигура стоящей Бо-
гоматери. Детальность изображения, получив-
шегося в результате отливки, плохая, но раз-
личимы узкие, слегка расходящиеся книзу,
вертикальные ложбинки, показывающие
складки длинного одеяния (туники) Богома-
тери. Внутренняя сторона створок представ-
ляет собой углубление, образованное борти-
ками и повторяющее общий абрис креста с
плоским дном, предназначенное для хранения
реликвий. Общая высота полого внутреннего
пространства – до 3 мм. Сохранность пред-
мета при обнаружении была удовлетворитель-
ной, но его поверхность оказалась сильно кор-
розирована и полностью покрыта слоистыми
наростами окислов зеленого цвета. Створки
прилегали не плотно, между ними была не-
большая неровная щель. В процессе рестав-
рации энколпион был открыт 3. Его заполне-
ние состояло из рыхлого светло-коричневого
супесчанистого грунта, в котором были раз-
розненные мелкие частицы (2–4 мм) корич-
невого цвета, по структуре напоминающие
истлевшую древесную щепу (рис. 1,3). В вер-

хней части внутреннего углубления заполне-
ние отличалось наличием крупиц порошкооб-
разного вещества светло-серого цвета.

Створки и оглавие изделия отлиты из
медного сплава. Неотчетливость и сильная
оплывчатость рельефных изображений сви-
детельствуют о том, что створки этого эн-
колпиона изготовлены в глиняной форме, по-
лученной по оттиску образца, уже значитель-
но утратившего детализацию в результате
неоднократных предыдущих переотливок.
На стенке горизонтальной перекладины обо-
ротной створки есть дефект литья в виде
сквозного отверстия газового происхождения
или от непролива металла. Внутренняя по-
верхность створок покрыта мелкими шеро-
ховатыми раковинами и полусферическими
углублениями, образовавшимися при затвер-
девании металла.

Энколпион по классификации Г.Ф. Кор-
зухиной и А.А. Песковой относится к
группе III, типу 3.1 4. Это миниатюрные энкол-
пионы с иконографическим сюжетом: Распя-
тие – Богоматерь с ладонями, раскрытыми
перед грудью. Их отличительной особеннос-
тью является отсутствие места для боковых
медальонов, что отчетливо видно на лице-
вой створке с Распятием, где изображение
рук Христа перекрывает области расположе-
ния медальонов и упирается в края лопас-
тей. По своим размерам энколпион также со-
относится с миниатюрными энколпионами
такого типа, средние размеры которых состав-
ляют 3,5  2,5 см. Из других морфологичес-
ких особенностей экземпляра можно отметить
его оглавие. Оно, по мнению А.А. Песковой
(устное сообщение), не соразмерно данному
энколпиону (велико для него) и по форме су-
щественно отличается от присущих таким кре-
стам оглавий. Такое оглавие характерно для
крупных изделий и более позднего периода,
нежели для энколпионов этого типа, время
наибольшего распространения которых прихо-
дится на XII в. [Корзухина, Пескова, 2003,
c. 133]. Тем не менее данная поздняя переот-
ливка и не подходящее ей оглавие могли быть
изготовлены в одно время.

2. В июле 2022 г. Волго-Ахтубинской
археологической экспедиции переданы две
створки креста-энколпиона из медного спла-
ва 5. По устному сообщению передавшего их
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одному из авторов этой статьи, предметы
были найдены на Водянском городище, обе
створки находились рядом друг с другом в
одном месте и по первоначальному предпо-
ложению составляли единое изделие.

Это две однотипные лицевые створки
рельефного энколпиона с идентичным компо-
зиционно-иконографическим сюжетом, визу-
ально отличающиеся только детальностью
проработки изображений на них и высотой
бортика внутреннего углубления (рис. 1,4,5,
2,4,6). Обе они имеют форму четырехконеч-
ного креста со слегка удлиненной мачтой,
скругленным завершением лопастей и парны-
ми каплевидными выступами на каждой из
них. Рельефное изображение на створках пред-
ставлено 5-частной композицией, состоящей
из центральной ростовой фигуры и четырех
погрудных или поясных, расположенных в
медальонах округлой или овальной форм на
концах лопастей креста. Подвижное оглавие,
за которое энколпион подвешивался, отсут-
ствует. Обе створки лицевые, снабжены ма-
ленькими округлыми плоскими петельками,
расположенными на коротких прямоугольных
или трапециевидных выступах мачты креста,
для шарнирного соединения с оглавием и меж-
ду собой. В отечественной историографии
лицевой принято обозначать створку, которая
несет по одной шарнирной петле сверху и снизу
[Корзухина, Пескова, 2003, c. 14]. Оборотная
сторона имеет невысокий бортик, образующий
при совмещении створок внутреннюю емкость
для помещения священных реликвий.

Так как створки являются типологичес-
ки абсолютно одинаковыми, то для удобства
их описания и отличия в тексте будут исполь-
зоваться наименования: створка 1 и створка 2.

Створка 1 (рис. 1,4, 2,4). Общий размер
предмета – 8,2  5,7  0,45 см. Толщина в ме-
сте расположения концевых медальонов мень-
ше, чем у средокрестия, и составляет 0,35 см.
Линейные размеры створки (мачты и перекла-
дины, без петель) 6,5  5,7 см. Мачта: наи-
меньшая ширина 1,3 см, наибольшая ширина
(в месте расположения медальонов) 1,8 см.
Перекладина: наименьшая ширина 1,4 см, наи-
большая ширина (в месте расположения ме-
дальонов) 1,7 см. Размер медальонов 1,7–
1,8  1,6 см. Глубина внутреннего полого про-
странства в центре – 0,35 мм, по краям – от

0,2 до 0,3 см. Вес – 22,92 г. В одном из борти-
ков мачты у средокрестия есть дефект литья
в виде сквозного отверстия, образовавшего-
ся в результате непролива металла. Боковые
стенки бортика имеют небольшой наклон,
слегка расширяясь наружу. Общая сохран-
ность створки довольно хорошая, до рестав-
рации поверхность была покрыта патиной тем-
ного цвета и мелкими локальными ярко-зеле-
ными пятнами хлоридов.

На внешней стороне створки, в центре
вертикальной части креста, расположено ро-
стовое изображение стоящей в позе моления
Богоматери с раскрытыми ладонями перед
грудью. Фон вокруг фигуры Богоматери за-
полнен надписями, расположенными в форме
вертикальных столбцов в одну букву. Все над-
писи рельефные, выполнены славянскими ки-
риллическими буквами. Они при литье ство-
рок получили зеркальное отражение. Буквы в
столбцах размещены неровно, но почти все
читаются достаточно четко. По левую руку
расположена надпись в столбец: СТА¤ Б, по
контуру нимба над головой: ОБ ОБ, по пра-
вую руку – надпись в столбец: ЦЕ ПОМА-
ГАИ (рис. 2,4,5). Буквы вокруг фигуры Бого-
матери образуют надпись – молитвенный воз-
глас-обращение: СТА¤ БОБОБЦЕ ПОМА-
ГАИ (СВЯТАЯ БОГОРОДИЦА ПОМОГАЙ).

На концах всех четырех лопастей крес-
та, в медальонах овальной формы помещены
погрудные изображения святых, дополненные
их именами в зеркальном отображении
(рис. 2,4,5). В боковых медальонах створки
изображены святые целители КОЗМА (Козь-
ма) (по правую руку Богоматери) и ДАМ¤Н
(Дамиан) (по левую руку Богоматери). Их име-
на размещены перед медальонами в столб-
цы. В концевых медальонах лопастей мачты
креста помещены прямоличные поясные
изображения святителей Петра и Василия.
В верхнем медальоне изображен Петр. Его
имя ПЕТАР начертано в два столбца: справа
от изображения – ПЕ, а слева – ТАР. В ниж-
нем медальоне изображен Василий. Его имя
ВАСИЛ также начертано в два столбца: спра-
ва от изображения – ВА, а слева – СИЛ.

Все изображения рельефные, сглажен-
ные. Очертания рельефа головы Богоматери
слегка искажены. Внешний край створки и
контур медальонов окаймляет тонкий валик-



Нижневолжский археологический вестник. 2023. Т. 22. № 2 243

А.C. Лапшин, Е.Ю. Гончаров. Кресты-энколпионы из находок на Водянском городище

бордюр, имеющий вид мелкозубчатого бор-
тика, но на отдельных участках он сливается
в сплошную линию. Верхняя часть каждого
каплевидного выступа-«слезки» оформлена
маленькой полусферической точкой. Оборот-
ная сторона 5 из 8 этих выступов частично
или полностью заполнена металлом. На внут-
ренней стороне створки, в центральной части
мачты, имеется вертикальная, оплывшая ка-
навка – результат незначительной литейной
усадки металла. Внутренняя поверхность
шероховатая, с мелкими раковинами и отдель-
ными полусферическими углублениями, обра-
зовавшимися при отливке и затвердевании
металла, покрыта темной патиной (пригаром?).

Створка 2 (рис. 1,5, 2,6). Общий размер
предмета – 7,7  5,6  0,35 см. Толщина в ме-
сте расположения концевых медальонов мень-
ше, чем у средокрестия, и составляет 0,35 см.
Линейные размеры створки (мачты и перекла-
дины, без петель) 6,5  5,6 см. Мачта: наи-
меньшая ширина 1,3 см, наибольшая ширина
(в месте расположения медальонов) 1,75 см.
Перекладина: наименьшая ширина 1,4 см, наи-
большая ширина (в месте расположения ме-
дальонов) 1,7 см. Размер медальонов 1,65–
1,7  1,5 см. Глубина внутреннего полого про-
странства в центре – 0,2 мм, по краям – от 0,1
до 0,25 см. Вес – 27,6 гр. Общая сохранность
створки хорошая, до реставрации ее поверх-
ность была покрыта только патиной темного
цвета. Верхняя шарнирная петелька облома-
на и отсутствовала.

По своей форме, скомпонованным рель-
ефным изображениям и сопроводительным
надписям створка 2 полностью идентична
створке 1, описанной выше. Визуальные раз-
личия заключаются только в уровне проработ-
ки изобразительных деталей. Рельефные
изображения на створке 2 сильнее сглажены
и отличаются заметно меньшей детализаци-
ей. Тем не менее очертания фигур, положе-
ние рук Богоматери и одного из целителей,
линии нимбов над головами – все это имеет
достаточно четкие и хорошо различаемые кон-
туры. Сильно оплывшие буквы в столбцах над-
писей фактически не видны (рис. 2,6). Одна-
ко, судя по сохранившимся контурам отдель-
ных букв, можно утверждать, что молитвен-
ное обращение (СВЯТАЯ БОГОРОДИЦА,
ПОМОГАЙ) и состав погрудных изображе-

ний святых (Козьма, Дамиан, Петр, Василий)
в концевых медальонах лопастей были пол-
ностью одинаковыми со створкой 1.

Внешний край створки и контур медаль-
онов окаймляет валик-бордюр, имеющий вид
тонкой рельефной линии. Верхняя часть каж-
дого каплевидного выступа-«слезки» была
оформлена маленькой полусферической точ-
кой, но они менее различимы, чем на створ-
ке 1. Следует отметить, что высота бортика,
образующего внутреннюю емкость створки,
очень невелика и по краям лопастей креста
составляет всего 0,1 мм. Изнутри поверхность
шероховатая, с мелкими раковинами, косыми
тонкими бороздками и отдельными полусфе-
рическими углублениями, образовавшимися
при отливке и затвердевании металла, покры-
та темной патиной (пригаром?).

Обе створки отлиты в формах, получен-
ных по оттиску в пластичной массе имеюще-
гося у мастера образца, то есть готового из-
делия. На это указывают оплывчатость ре-
льефных изображений и надписей, а также
затеки металла с оборотной стороны боковых
выступов. Створки явно различаются по уров-
ню проработки изобразительных деталей.
Это свидетельствует о том, что они были от-
литы по образцам разной степени сохраннос-
ти. Створка 1 имеет лучшее исполнение, кон-
тур креста и медальонов сохранил «зубча-
тость» бортика, почти все буквы в надписях
достаточно четкие, визуально читаемые (рис.
1,4, 2,4). По мнению А.А. Песковой (устное
сообщение), этот экземпляр, возможно, был
отлит с оттиска сохранившейся у мастера
створки домонгольского времени. Створка 2
уступает в детализации рельефных изображе-
ний, а буквы в надписях фактически не вид-
ны, хотя очертания некоторых из них можно
определить. Контуры креста и медальонов,
которые представляют собой бордюр с насеч-
ками, сглажены и сливаются в сплошную сла-
борельефную линию (рис. 1,5, 2,6). В качестве
образца для ее изготовления мастер исполь-
зовал створку с уже полустершимися релье-
фами в результате многократных предыдущих
копий-переотливок. Но в этой связи можно от-
метить оценку данных находок Н.И. Асташо-
вой (ведущий научный сотрудник ГИМ,
г. Москва), ознакомившейся с их фотоизобра-
жениями. По ее мнению, наличие довольно
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четких контуров медальонов, а также основ-
ных элементов рельефных фигур позволяет
предполагать, что готовые изделия все же
недалеко отстояли от своей первоначальной
основы.

Обе створки относятся к группе VII –
энколпионы с закругленными концами лопас-
тей и плотно скомпонованными мелкими ре-
льефными изображениями. Их объединяют
общие пропорции, форма створок, пятичаст-
ная композиция (центральное ростовое изоб-
ражение и 4 погрудных или поясных, располо-
женных в медальонах на концах лопастей кре-
ста). Выделяют 4 типа и варианта энколпио-
нов этой группы. Найденные экземпляры от-
носятся к типу 1, варианту 1, основному, са-
мому распространенному и многочисленному
по количеству находок [Пескова, 2003, c. 276–
277; Корзухина, Пескова, 2003, c. 193].

Иконографический тип Богоматери с ла-
донями, раскрытыми перед грудью, изобра-
женный на створках 1 и 2, имеет наименова-
ние Богоматерь Ассунта (итал. Assunta –
Вознесение). Его возникновение в христианс-
ком искусстве относится к VIII–IX вв., а ши-
рокое распространение характерно для XI–
XII вв. [Кондаков, 1915, с. 357–358]. Иконог-
рафический состав таких Богородичных эн-
колпионов, с окружением центральной фигу-
ры медальонами, имеет в своей основе визан-
тийскую традицию, проявившуюся в русской
культовой пластике в начале XIII в. [Пескова,
2003, c. 277; Корзухина, Пескова, 2003, c. 194].

В первой половине XIII в. на энколпио-
нах группы VII происходит конструктивное
изменение иконографической схемы, то есть
лицевой становится створка с изображением
фигуры Богоматери, а не Распятия, что ста-
новится характерной особенностью створча-
тых крестов этого типа [Корзухина, Пескова,
2003, c. 193; Олейников, 2018, c. 280, 286].
Очевидно, с введения на Руси в конце XII в.
праздника Покрова Пресвятой Богородицы
начинается особое ее почитание. Считается,
что это повлияло и на ношение энколпионов
стороной с изображением Богоматери нару-
жу. Отмечено, что у таких крестов створка с
изображением Распятия более стерта, чем с
фигурой Богородицы [Гнутова, 1993, c. 19].
На оборотной створке энколпионов этой типо-
логической группы образу распятого Христа

сопутствуют поясные изображения в медаль-
онах предстоящих Богоматери и Иоанна Бо-
гослова по бокам и святителей Николая и Гри-
гория вверху и внизу. Около Распятия, над го-
ловой, размещалась монограмма IC XC, а
ниже, под титлами, трехстрочная надпись
КРСТЪ NАМЪ ПОХВАЛА / КРСТЪ NАМЪ
У[ТЕШЕНИЕ] (КРЕСТ НАМ ПОХВАЛА /
КРЕСТ НАМ УТЕШЕНИЕ) [Корзухина, Пес-
кова, 2003, c. 195–209].

Изображения в концевых медальонах
створок 1 и 2 характеризуют круг наиболее
почитаемых святых в этот период. Василий,
он же Василий Великий, известный также как
Василий Кесарийский (ок. 330–379 гг.) – ар-
хиепископ Кесарии Каппадокийской (совр.
г. Кайсери в Турции), церковный писатель и бо-
гослов [Василий Великий, 2009]. Петр, брат
Василия Великого, был епископом Севастии
Армянской в Каппадокии. Косма и Дамиан, в
древнерусской транскрипции Косьма, Козьма,
Кузьма и Демьян. Согласно достаточно про-
тиворечивому преданию, братья Косма и Да-
миан были бескорыстными целителями и чу-
дотворцами, жившими предположительно во
второй половине III – начале IV века. Суще-
ствуют три традиции их почитания, в которых
различают три одноименные пары этих свя-
тых братьев – асийские, римские и аравийс-
кие [Белоброва, 1987; Косма и Дамиан, 2019].
О популярности святых Космы и Дамиана на
Руси свидетельствуют посвященные им хра-
мы (в Новгороде 1271 г., Пскове 1383 г.), изоб-
ражения на иконах, связанные с днем их па-
мяти, верования, обычаи и приметы. Эти свя-
тые упомянуты в перечне праздников и дней
памяти в новгородской берестяной грамоте
№ 913, найденной в усадьбе Е Троицкого рас-
копа и датирующейся XI в. [Янин и др., 2004,
с. 104–105; Зализняк, 2004, c. 281–282]. Такое
широкое почитание оказало известное влияние
и на русскую ономастику и топонимику. Соеди-
нение их имен в одно слово лежит в основе про-
исхождения фамилии Космодемьянский, кото-
рую нередко носили священнослужители, а так-
же названий населенных пунктов Козьмодемь-
янск, Космодемьянское.

Таковы композиционно-иконографичес-
кий сюжет и схема этого самого распростра-
ненного и многочисленного типа среди древ-
нерусских энколпионов.
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3. Еще один фрагмент энколпиона был
обнаружен на Водянском городище в 1974 г.
во время работ Поволжской археологической
экспедиции [Полубояринова, 1978, c. 81–82] 6.
Эта находка происходит из подъемного ма-
териала и представляет собой обломок ло-
пасти перекладины креста одной из створок
(рис. 2,2,3). Длина фрагмента 3,3 см, тол-
щина 0,5 см. Размеры лопасти: наименьшая
ширина 1,6 см, наибольшая ширина (в мес-
те расположения медальонов) 1,9 см. Раз-
мер медальона 1,9  1,7 см. Глубина внут-
реннего полого пространства в этой части
фрагмента 0,3 см.

Сохранился лишь фрагмент створки, но
можно утверждать, что по своим размерам
она была незначительно больше, чем створ-
ки 1 и 2, описанные выше, и относится к дру-
гому типу энколпионов. Она имела форму че-
тырехконечного креста со слегка удлиненной
мачтой, скругленным завершением лопастей
и парными каплевидными выступами-«слез-
ками» на каждой из них (рис. 2,3).

На внешней стороне фрагмента лопасти
сохранилась часть рельефного изображения
(рис. 2,2,3). Видна правая рука распятого Хри-
ста до плеча. Она согнута в локте, ее боль-
шая кисть раскрыта и частично перекрывает
контур бокового медальона. В поле перекла-
дины под рукой предположительно была по-
мещена надпись в одну горизонтальную стро-
ку. Знаки, напоминающие буквы, имеют вид
слегка углубленных и, возможно, доработаны
резцом после отливки. Они плохо различимы,
читается только буква, похожая на Х, осталь-
ные имеют форму коротких вертикальных
штрихов. Не исключено, что это монограмма
[IC] X[C], но это не больше, чем предполо-
жение. Примечательно, что аналогичные по
внешнему виду знаки известны на энколпио-
не такого же типа, найденном у с. Пекари
(Княжа Гора) (Черкасская область, Украи-
на) [Корзухина, Пескова, 2003, c. 70, табл. 20,
кат. II.1.1/76]. На конце лопасти в овальном
медальоне с линейным ободком размещено
чье-то погрудное изображение, выполненное
в высоком рельефе. Из-за схематичности ис-
полнения его точная персонификация затруд-
нена, но, учитывая традиционную для таких
энколпионов компоновку изображений святых,
можно предположить, что это рельеф Бого-

матери, предстоящей Христу. Внешний край
створки окаймляет рельефный тонкий валик в
виде сплошной линии. Внутренняя поверхность
шероховатая, с мелкими раковинами и застыв-
шими небольшими наростами и выступами, об-
разовавшимися при отливке.

Фрагмент створки относится к энколпи-
онам группы II типа 1.1, которые отличаются
высоким рельефом изображений и их свобод-
ной компоновкой. Они были достаточно ши-
роко распространенным типом этих изделий в
русских землях в XII – первой половине XIII в.
[Корзухина, Пескова, 2003, c. 60–81; Зоценко,
1981, c. 116–119]. За пределами русских кня-
жеств значительное количество находок эн-
колпионов такого типа сделано в Херсонесе
[Зоценко, 1981, c. 118]. Известны такие крес-
ты и в Центральной Европе, например на тер-
ритории Болгарии [Дончева, 2017]. Вариант
исполнения определить затруднительно в силу
небольшого размера фрагмента створки. Ико-
нографическую основу таких энколпионов со-
ставляет 4-частная рельефная композиция.
Она состоит из фигуры Христа, распятого на
кресте с рельефно выделенной четырехуголь-
ной нижней перекладиной (на лицевой створ-
ке), и ростовой фигуры Богоматери Одигит-
рии с Младенцем на левой руке (на оборот-
ной). В медальонах на верхнем и боковых кон-
цах лопастей креста размещены по три по-
грудных изображения святых [Корзухина,
Пескова, 2003, c. 60–61].

На внутренней стороне фрагмента створ-
ки имеется углубление с оплывчатыми кон-
турами, в общих чертах соответствующее
рельефному изображению в медальоне на ли-
цевой стороне (рис. 2,2). Такие углубления
фиксируются на многих древнерусских рель-
ефных энколпионах и, по мнению Г.Ф. Корзу-
хиной, всегда являются признаком того, что
створки отлиты в формах, полученных по от-
тиску с готового изделия. Перед литьем на
отпечаток накладывался слой ткани или кожи,
проминался по его контурам, а поверх снова
накладывалась глина в качестве второй створ-
ки литейной формы. Образованный ею рель-
еф, повторяющий фигуры, и создавал углуб-
ления с оборотной стороны створок при от-
ливке изделия [Корзухина, Пескова, 2003,
c. 16]. Технологическое происхождение таких
выемок на месте выпуклых изображений с
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внутренней стороны иначе определено в ра-
боте Н.И. Асташовой и Т.Г. Сарачевой. Ав-
торы считают это следствием литья изделий
«на выплеск» в целях экономии металла и не
исключают, что углубления также могли по-
явиться в результате выборки излишков мяг-
кого материала на этапе доработки восковой
модели [Асташова, Сарачева, 2010, c. 319].
Такой близкий по внешнему виду поверхност-
ный дефект на отлитом изделии, в форме по-
логих впадин, известен в литейном производ-
стве как утяжина. Он образуется в процес-
се усадки металла и проявляется в массив-
ных, утолщенных местах отливки, которые
затвердевают в последнюю очередь [Иванов
и др., 1984, с. 331]. Такими участками на
створках энколпионов как раз являются мес-
та расположения ростовых фигур в централь-
ной части креста и погрудных изображений в
медальонах на концах лопастей. В этой связи
углубления на внутренней стороне створки
могут относиться к дефектам литья усадоч-
ного характера, возникающим при затверде-
вании сплава.

Изображение в медальоне фрагмента
створки отличается крайней схематичностью
форм и частично утратило свои иконографи-
ческие признаки. Это следствие многократ-
ных переотливок моделей и копирования об-
разцов, которые были характерны для этого
типа энколпионов уже в XII–XIII вв. [Корзу-
хина, Пескова, 2003, c. 61]. Но при этом паль-
цы кисти распятого Христа были проработа-
ны достаточно отчетливо. В месте располо-
жения средокрестия один из бортиков и выс-
тупов створки деформировался при литье из-
делия. В результате образовался отогнутый
неровный край. Кроме того, изображение в
медальоне пересекает косая углубленная ли-
ния, образовавшаяся при отливке (рис. 2,2,3).
Такие дефекты указывают на то, что створка
являлась неудавшимся экземпляром и не
была в использовании. На это обратили вни-
мание еще во время находки этого фрагмен-
та [Полубояринова, 1978, c. 81].

Результаты анализа состава сплавов
створок 1 и 2

Материал, который использовался для
изготовления древнерусских энколпионов, –

сплавы на основе меди. Изучение химичес-
кого состава изделий такого типа показывает,
что в основном это была оловянно-свинцовая
бронза, обладающая хорошими литейными
качествами [Зайцева, Сарачева, 2011, с. 258;
Макаров, Зайцева, 2017, c. 196; Асташова,
Сарачева, 2010, c. 324–325]. Для такого спла-
ва характерна высокая жидкотекучесть, она
хорошо заполняет самые сложные полости
литейных форм и имеет небольшую усадку.
Олово как легирующий компонент повыша-
ет коррозийную стойкость, твердость спла-
ва, придает ему «бронзовый» оттенок. На-
личие свинца обеспечивает плотность отли-
вок и облегчает их послелитейную обработку,
например резание и чеканку [Урвачев и др.,
1991, c. 81, 96].

Для определения состава сплава ство-
рок 1 и 2 был использован современный, не-
разрушающий образец, метод микрорентге-
носпектрального энергодисперсного анализа,
проведенный на сканирующем электронном
микроскопе. Области исследования изделий:
створка 1 – оборотная сторона, в месте рас-
ширения левого края лопасти перекладины;
створка 2 – оборотная сторона, центральная
часть, в месте средокрестия (рис. 3).

Полученные с его помощью результаты
показали, что створки 1 и 2 отлиты из сплава
на основе меди (Cu) (оловянно-свинцовой
бронзы), содержание которой составляло со-
ответственно 86,1 и 80,3 % (рис. 3). Это, как
неоднократно отмечалось исследователями,
в целом соответствует составу сплавов, ис-
пользовавшихся для литья древнерусских эн-
колпионов [Пескова, 2005, c. 135; Олейников,
2018, c. 280–281]. Однако соотношение основ-
ных химических элементов в исследованных
образцах по содержанию олова и свинца раз-
личалось (рис. 3). Так, в составе сплава, из
которого отлита створка 1, свинца (Pb) (6,4 %)
содержалось в 5 раз больше, чем в сплаве
створки 2 (1,2 %), а олова (Sn) было в 3 раза
меньше, соответственно 6,6 и 18,6 %. Сплав
створки 1 отличается и тем, что в его соста-
ве присутствует незначительная (0,9 %) при-
месь железа (Fe). Эти данные свидетельству-
ют о том, что створки были изготовлены в
разных партиях изделий и, возможно, не еди-
новременно. Незначительно, но различается
почти на 5 г и вес створок.
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Результаты интерпретации находок,
аналогии, датировка

Обнаруженные на Водянском городище
энколпион и отдельные створки относятся к
хорошо известным древнерусским типам
створчатых крестов XII–XIII веков. Это наи-
более распространенные разновидности таких
изделий личного благочестия по своему ко-
личественному преобладанию среди других.
Они различаются уровнем художественного
исполнения и представляют собой продукцию,
изготовлявшуюся из недорогих материалов и,
очевидно, сериями. Тем не менее, несмотря
на их определенную стандартность, на неко-
торых отличительных деталях, а также воп-
росах, связанных с датировкой, поиском ана-
логий, характером вложений, можно остано-
виться подробнее.

Наиболее примечательными в этом от-
ношении являются створки креста, передан-
ные в 2022 г. (рис. 1,4,5, 2,4,6). По первона-
чальному предположению они составляли еди-
ное изделие. Такое предположение было ос-
новано прежде всего на указанных находчи-
ком обстоятельствах: створки были найдены
в одном месте и лежали рядом друг с дру-
гом. Как отмечалось выше, обе они имеют
абсолютно идентичный иконографический
сюжет. Такие примеры соединения одинако-
вых створок на древнерусских энколпионах
редко, но встречаются. Причем в одном из-
делии бывают совмещены как створки с Рас-
пятием, так и с Богоматерью [Нечитайло В. В.,
Нечитайло А. В., 2009, c. 47, 109]. Но створки
1 и 2, найденные на Водянском городище, не
составляли единое изделие. Обе они являют-
ся лицевыми, то есть имеют идентичное ко-
личество, форму и расположение шарнирных
петель. По этой причине сложить створки
вместе так, чтобы их края совпадали и ровно
прилегали друг к другу, невозможно. При со-
вмещении половин возникает существенная их
перекошенность по вертикальной оси, и крест
полностью не закрывается. Это говорит о том,
что данные створки от двух разных энколпио-
нов. На это указывает и разное качество их
исполнения, а также отличия в процентном
соотношении химических элементов сплавов,
из которых они изготовлены (рис. 3,1,2). Одна
из них (створка 1) явно отлита с модели, по-

лученной с образца лучшей степени сохран-
ности, где еще относительно неплохо прора-
ботаны контуры фигур и надписи. А для изго-
товления второй использовался образец, где
рельефы и контуры изображений, а также над-
писи были уже достаточно сильно стерты в
результате его многократных переотливок.
Возможно, владелец или мастер планировал
соединить эти одинаковые створки, изменив
способ скрепления, например, через дополни-
тельные сквозные отверстия в лопастях кре-
ста, но не сделал этого. Примеры створок со
сквозными отверстиями встречаются как сре-
ди данного типа энколпионов, так и среди дру-
гих разновидностей [Корзухина, Пескова, 2003,
табл. 57, 59, 113, 114, 125, 129].

Створки 1 и 2 относятся к основному и
самому распространенному типу энколпионов
на территории домонгольской Руси, где они
датированы преимущественно первой полови-
ной XIII в. [Корзухина, Пескова, 2003, c. 193].
Самые поздние находки зафиксированы в ре-
зультате раскопок в Новгороде, Крыму, где
энколпионы такого типа датируются началом
XV в. [Олейников, 2018, c. 280–281; Майко,
2019, c. 105–106]. Также отмечен и случай
обнаружения в одном комплексе энколпионов,
разница в дате которых по их типу составля-
ла два века. Все это подтверждает мнение,
согласно которому считается: чем старше та-
кой предмет, тем он был ценнее и мог хра-
ниться его владельцами очень долго [Корзу-
хина, Пескова, 2003, c. 12; Лапшин, 2017,
c. 286]. Археологические материалы Водян-
ского городища, связанные с проживанием
здесь русского населения, надежно датируют-
ся многочисленными находками медных мо-
нет начала 20-х гг. XIV в. как в закрытых ком-
плексах (хозяйственных ямах), так и в куль-
турных напластованиях, залегающих на ма-
териковом слое [Лапшин, Мыськов, 2013,
c. 89–90, 94; Лапшин, 2014, c. 400; Мыськов,
Ильина, 2018, c. 222–223]. Пулы чекана 20-х
гг. XIV в. пока являются самыми ранними на
этом городище, встречаются только на учас-
тках, где фиксируется русский культурный
слой. Наиболее ранняя и единственная сереб-
ряная монета, зафиксированная при раскопках,
была отчеканена на рубеже XIII–XIV вв.
(до 1310 г.) в Хорезме в период правления хана
Токты [Мыськов, 2004, с. 13, 48]. Таким обра-



248

A.S. Lapshin, E.Yu. Goncharov. Encolpion Crosses from Finds at the Vodyanskoe Settlement

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2023. Vol. 22. No. 2

зом, учитывая археологические свидетель-
ства бытования энколпионов этого типа до
начала XV в., можно говорить, что находка
таких створок на Водянском городище не
является веским основанием для датиров-
ки русских материалов здесь второй поло-
виной XIII в., хотя целиком и не исключает
такую возможность.

Центр производства и район широкого
распространения такой разновидности изделий
исследователями связывается с Киевским
княжеством, а найденные створчатые крес-
ты за его пределами считаются экспортом в
результате торговых связей [Полубояринова,
1978, c. 110; Зоценко, 1981, c. 119, 124; Пуцко,
1993, c. 24; Гнутова, Зотова, 2000, c. 11]. Тех-
нологическое изучение рельефных энколпио-
нов показывает, что большое их количество
имеет признаки литья по оттискам в глине,
полученным с готовых изделий. Такая особен-
ность позволяет говорить, что их производ-
ство было налажено не только в других рус-
ских городских центрах, но и в мастерских
сельской округи [Асташова, Сарачева, 2010,
c. 323–324; Остапенко, 2014, c. 99–100]. Бла-
годаря возможности воспроизведения по со-
хранявшимся у мастеров-литейщиков образ-
цам, этот тип энколпионов продолжал широко
бытовать не только во второй половине XIII –
XIV в., но и в XV в. как в землях русских кня-
жеств, так и за их пределами, в частности и
на территории Золотой Орды.

Аналогичные и близкие по типу кресты-
энколпионы или их фрагменты найдены на
многих городищах и поселениях XIV в. золо-
тоордынского времени Нижнего и Среднего
Поволжья, где проживало русское и другое
христианское население. Они обнаружены на
Селитренном городище, в округе Хаджи-Тар-
хана, Царевском городище, Увеке, русском
поселке XIII–XIV вв. у с. Березовка, Болга-
ре, Наровчате [Алихова, 1960, c. 198; Полубо-
яринова, 1978, c. 52, 55–58, 95–96, 111, 117;
Скисов, Маркова, 2010; Кубанкин, 2011, c. 213;
Пигарев, 2012, c. 120; Бадеев, 2018, c. 208–
209]. Следует особенно отметить, что в ре-
зультате работ А.В. Терещенко на Царевском
городище было найдено 24 энколпиона различ-
ных типов [Полубояринова, 1972, c. 165–177;
1978, c. 63–70]. По крайней мере два из них
относятся к аналогичным типам створчатых

крестов, части которых найдены в подъемном
материале на Водянском городище [Полубо-
яринова, 1978, c. 55–56]. Таким образом, на
территориях, вошедших в состав Золотой
Орды, бытование этой категории христианс-
ких предметов, характерных для домонголь-
ского времени, продолжалось и во второй по-
ловине XIII – XIV веке. На некоторых энкол-
пионах из золотоордынских городов фиксиру-
ются признаки производственного брака при
отливке. На фрагменте с Водянского городи-
ща, а также обломке лицевой створки с Уве-
ка это деформированные при литье края с за-
усенцами [Полубояринова, 1978, c. 81, 95; Ку-
банкин, 2011, c. 213]. Такие примеры неудач-
ных попыток отливки свидетельствуют о на-
лаженном русскими мастерами местном про-
изводстве крестов-энколпионов. Анализ метал-
ла двух створок, найденных на Водянском го-
родище, показывает его соответствие составу
сплавов оловянно-свинцовых бронз, использо-
вавшихся для литья многих древнерусских эн-
колпионов [Асташова, Сарачева, 2010, с. 324–
325; Олейников, 2018, c. 280–281].

Определенный интерес представляет
вопрос о социальном статусе владельцев та-
ких створчатых крестов. Он поднимался в
литературе ранее, но о полной ясности в нем
пока говорить преждевременно. Находки кре-
стов-энколпионов в комплексе со статусны-
ми вещами (предметы христианского культа,
вооружения, вислые печати) дают исследова-
телям основания полагать, что их владельца-
ми являлись лица высокой социальной приви-
легированности, представители церковной вла-
сти и монахи, а также состоятельные ремес-
ленники [Гнутова, 1993, c. 11; Корзухина, Пес-
кова, 2003, c. 5, 6, 37–39; Олейников, 2018,
c. 278; Колпакова, 2007, c. 11]. Отмечается, что
для Новгородской земли (по материалам Рю-
рикова городища) находки энколпионов сопро-
вождает археологический контекст в виде до-
рогостоящих или престижных предметов, как
в домонгольское время, так и в период после
XIII в. [Григорьева, 2015, c. 257]. Топография
находок в Пскове также свидетельствует о
связи традиции ношения и хранения таких кре-
стов с зажиточными слоями городского насе-
ления [Колпакова, 2007, c. 13].

Энколпионы считаются преимуществен-
но городскими изделиями, не характерными
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для сельских древностей. Однако, как пока-
зывают археологические раскопки последних
лет, к примеру, на территории Суздальской
земли, большая серия находок происходит из
сельской округи городов. По мнению авто-
ров исследований, это свидетельствует о зна-
чительно более широком, чем считалось ра-
нее, распространении таких крестов в севе-
ро-восточных русских землях [Макаров и др.,
2020, c. 27].

Среди значительного количества русских
материалов на Водянском городище, энколпи-
оны, безусловно, представляют редкую наход-
ку. Но являлись ли эти изделия таковыми в
действительности, особенно учитывая, что на
расположенном всего в 50 км Царевском го-
родище в результате раскопок середины
XIX в., проведенных А.В. Терещенко, их най-
дено более двух десятков? Характеристика
как редкого атрибута высокой христианской
культуры вряд ли распространяется на эту ка-
тегорию предметов в целом. Количество из-
вестных древнерусских крестов-энколпионов
уже насчитывает около двух тысяч, и ежегод-
но это число увеличивается в результате ар-
хеологических исследований [Корзухина, Пес-
кова, 2003, c. 6; Григорьева, 2015, c. 247]. Кро-
ме того, нельзя не принимать во внимание, что
весьма значительное их количество найдено
«любителями приборного поиска» и находит-
ся в частных коллекциях. Установить точное
число таких находок не представляется воз-
можным, но, судя по открытой информации
сайтов, форумов в сети Интернет, посвящен-
ных так называемому металлопоиску, а так-
же объявлениям о продаже, их количество по
самой скромной оценке исчисляется сотнями.

Рельефные энколпионы, аналогичные
найденным на Водянском городище, изготов-
лены из недорогого материала, характеризу-
ются стандартными размерами, схематично-
стью и повторяемостью сюжетов. Такие из-
делия, которые тиражировались литьем в пла-
стичных формах, отличаются по уровню ху-
дожественного исполнения, а их производство
носило серийный характер [Макаров и др.,
2020, c. 39]. На экземплярах с Водянского го-
родища имеются дефекты литья в виде сквоз-
ных отверстий на готовом изделии. Это по-
зволяет предполагать, что они представляли
продукцию, которая могла изготовляться не

только для лиц высокого социального и эконо-
мического статуса, но и для более широкого
круга потребителей. Меньшее количество эн-
колпионов, по сравнению с простыми натель-
ными крестами, объясняется прежде всего,
дефицитом священных вложений, которые
получить было намного сложнее, чем изгото-
вить или приобрести реликварий для их хра-
нения, в особенности для русских людей, про-
живавших в золотоордынском городе.

Наряду с многочисленностью находок
древнерусских крестов-энколпионов, которые
служили вместилищами реликвий, сами вло-
жения, помещавшиеся в их внутренние поло-
сти, зафиксированы в редких случаях [Мака-
ров и др., 2020, с. 26–27]. Исследования зак-
рытых средневековых русских энколпионов,
проведенные в 2018–2019 гг. специалистами
Института археологии РАН, показали, что
среди вложений не было обнаружено костных
частиц мощей святых, зато выявлены смесь
воска и ладана, завернутая в льняную ткань,
фрагменты льняной, шелковой, конопляной
ткани, остатки травянистого растения, а так-
же человеческий волос, завернутый в ткань
из козьей шерсти [Невидимые святыни ... ,
2020]. В одном из крестов сохранились час-
тицы дерева и смолы, завернутые в льняную
ткань. Был зафиксирован закрытый энколпи-
он вообще без какого-либо вложения [Мака-
ров и др., 2020, c. 39].

В заполнении закрытого энколпиона, най-
денного на Водянском городище в 2010 г., об-
наружены отдельные включения, видимые
невооруженным глазом. Они по структуре и
внешнему виду идентифицированы как дре-
весная щепа (рис. 1,3). В верхней части внут-
реннего углубления находились крупицы по-
рошкообразного светло-серого вещества.
Несмотря на то что при обнаружении энкол-
пиона его створки имели неплотное прилега-
ние, с большой долей уверенности можно го-
ворить, что обнаруженные фрагменты дере-
ва входили в состав его священного вложе-
ния. Исследования содержимого створчатых
крестов XI–XIII вв., обнаруженных на терри-
тории Киева, Старой Ладоги, Владимира-на-
Клязьме, Суздаля и их округи, подтвержда-
ют, что деревянные частицы нередко фикси-
руются во вложениях [Жарнов, 2000, c. 183;
Липатов и др., 2006, c. 293; Макаров и др., 2020,
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c. 39–40]. При разнообразии материалов, за-
фиксированных внутри створок, остатки де-
рева также относились к предметам, почитав-
шимся в качестве реликвий, связываемых с
различными персонажами Священной исто-
рии. Это могли быть фрагменты гроба одно-
го из святых, иконы, частицы поклонного кре-
ста. Они поступали в качестве первичных или
чаще всего вторичных (контактных) реликвий
в русские земли из Византии. Примеры таких
священных для христиан предметов из дере-
ва уже отмечались исследователями ранее:
частица «Животворящего креста» в Ковчеге
Дионисия (мощевик суздальского князя Дмит-
рия Константиновича), привезенного в 1383 г.
архиепископом Дионисием Суздальским; на-
престольный крест Евфросинии Полоцкой с
частицами «Честного древа» от византийско-
го императора Мануила Комнина, изготовлен-
ный в 1161 г.; воздвизальный крест с частью
«Животворящих древ Креста Господня», при-
везенных из Константинополя паломником
Добрыней Ядрейковичем (архиепископ Анто-
ний) в Новгород в 1211 г. [Макаров и др., 2020,
c. 40–41; Царевская, 2003, с. 398–399].

Заключение

Наличие значительного количества куль-
товых предметов личного благочестия на Во-
дянском городище свидетельствует о доста-
точно высокой степени распространения хрис-
тианства в среде русского населения этого го-
рода. Целый энколпион, а также отдельные
створки и части таких предметов, найденных
здесь, не являются уникальными. Будучи дос-
таточно легко воспроизводимыми литьем ре-
месленными изделиями, все они имеют анало-
гии среди типов таких находок, обнаруженных
в материалах средневековых древностей как
русских, так и других золотоордынских горо-
дов. Створки из подъемного материала входят
в группу самых многочисленных древнерусских
крестов и представляют в ней варианты, дати-

руемые XII–ХІІІ веками. На территориях, во-
шедших в состав Улуса Джучи, бытование этой
категории христианских предметов, характер-
ных для домонгольского времени, продолжа-
лось и в XIV веке. Химический состав метал-
ла, определенный для двух образцов, показал
сходство с элементным соотношением спла-
вов аналогичных энколпионов, обнаруженных
в русских землях. Таким образом, эти находки
полностью подтверждают общую технологи-
ческую традицию и выработанные иконогра-
фические сюжеты, которые были характерны
для таких изделий русской медной культовой
пластики XIII–XV веков. Рассмотренные из-
делия, а также другие известные предметы
личного благочестия категории медного литья
Водянского городища типологически различа-
ются и не составляют единой стилистической
группы. Их обнаружение на одном памятнике,
четкая и достаточно узкая хронологическая ло-
кализация в рамках XIV в. свидетельствуют о
сосуществовании разнотипных изделий в ком-
плексе средневековой русской культовой ме-
таллопластики, представленном в этом золо-
тоордынском городе.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Энколпион и его внутреннее заполнение
хранятся в фондах ВОКМ.

2 В тексте научного отчета и описании этого
энколпиона в публикации 2011 г. была допущена
техническая ошибка в указании размеров его дли-
ны как 8 см [Лапшин, Мыськов, 2011, c. 41].

3 Реставрация этого энколпиона, а также ство-
рок из подъемного материала 2022 г. выполнена
реставратором ВОКМ А.Г. Черемушниковым.

4 Обозначение групп и типов здесь и далее
дается по классификации Г.Ф. Корзухиной и
А.А. Песковой [Корзухина, Пескова, 2003].

5 Створки энколпиона в настоящее время хра-
нятся в научно-исследовательской лаборатории
истории материальной культуры ВГСПУ.

6 Фрагмент энколпиона хранится в фондах
ВОКМ, инв. № 24053(51).
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Энколпионы из находок на Водянском городище:
1–3 – раскоп I, 2010 г., пл. 3, кв. 7; 4 – подъемный материал, 2022 г., створка 1;

5 – подъемный материал, 2022 г., створка 2.
Авторы фотографий: А.С. Лапшин (1, 4, 5), А.Г. Черемушников (2, 3). Рис. 1,1 по: [Лапшин, Мыськов, 2011, рис. 59,6]

Fig. 1. Encolpions from finds at the Vodyanskoe settlement:
1–3 – excavation trench I, 2010, layer 3, plot 7; 4 – casual finds, 2022, wing of the enclopion 1;

5 – casual finds, 2022, wing of the enclopion 2.
Photo by A.S. Lapshin (1, 4, 5), A.G. Cheremushnikov (2, 3). Fig. 1,1 after: [Lapshin, Mys’kov, 2011, fig. 59,6]
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Рис. 2. Энколпионы из находок на Водянском городище:
1 – раскоп I, 2010 г., пл. 3, кв. 7; 2, 3 – подъемный материал, 1974 г.; 4, 5 – подъемный материал, 2022 г., створка 1;

6 – подъемный материал, 2022 г., створка 2.
Авторы рисунков: В.Н. Конкин (1, 4, 6), А.С. Лапшин (2, 3, 5). Рис. 2,1 по: [Лапшин, Мыськов, 2011, рис. 60,6]

Fig. 2. Encolpions from finds at the Vodyanskoe settlement:
1 – excavation trench I, 2010, layer 3, plot 7; 2, 3 – casual finds, 1974; 4–5 – casual finds, 2022, wing of the enclopion 1;

6 – casual finds, 2022, wing of the enclopion 2.
Illustration by V.N. Konkin (1, 4, 6), A.S. Lapshin (2, 3, 5). Fig. 2, 1 after: [Lapshin, Mys’kov, 2011, fig. 60,6]
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Рис. 3. Результаты качественного и количественного анализа металла створок энколпионов
из находок на Водянском городище:

1 – подъемный материал, 2022 г., створка 1; 2 – подъемный материал, 2022 г., створка 2
Fig. 3. Results of qualitative and quantitative analysis of the metal wings of the enclopion

from the finds at the Vodyanskoe settlement:
1 – casual finds, 2022, wing of the enclopion 1; 2 – casual finds, 2022, wing of the enclopion 2
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