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Криптограмма 
Дионисия Суздальского1

А. А. Гиппиус

Ковчег архиепископа Дионисия Суздальского, происходящий из Благове-
щенского собора Московского Кремля, был создан в 1383 г. по заказу суз-
дальско-нижегородского князя Дмитрия Константиновича как вместилище 
реликвий Страстей Христовых, привезенных из Константинополя архие-
пископом Дионисием, вернувшимся на Русь 6 января этого года [ПСРЛ. Т. 15. 
С. 147–148] 2 [ил. 1].Торжественно перенесенный из Суздаля в Москву в 1401 г., 
ковчег стал одной из главных реликвией великокняжеского дома. В духовной 
Василия Дмитриевича 1417 г. он упомянут как «Большие страсти», открывая 
перечень святынь, которыми великий князь благословил своего наследника 
[Духовные и договорные грамоты, 1950. С. 59].

Как выдающееся произведение древнерусского декоративно-приклад-
ного искусства ковчег изучен к настоящему времени весьма основательно. 
Относительно места его изготовления высказывались разные точки зрения. 
В новейшем исследовании памятника И. А. Стерлигова приходит к выводу об 
исполнении ковчега в Нижнем Новгороде и характеризует его как единствен-
ный значительный памятник полностью утраченной художественной куль-
туры Нижегородского княжества эпохи его расцвета [Стерлигова, 1999. С. 300]. 
Историкам древнерусской письменности ковчег известен в первую очередь 
по публикации его многочисленных надписей, осуществленной Б. А. Рыбако-
вым [Рыбаков, 1964. C. 46–47]. Помимо традиционных подписей к священным 
фигурам эти надписи включают следующие тексты: 1) подпись к главной ре-
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 1 Статья написана в рамках проекта РФФИ № 21-59-14005 «Хожения и эпиграфика: па-
ломнические надписи, географическая мобильность и благочестие между Византией 
и Русью (V–XV века)».

 2 Основную литературу о памятнике см.: [Маханько, 2014. С. 182–183]. Высококаче-
ственное фотовоспроизведение см.: URL: https://collectiononline.kreml.ru/entity/
OBJECT/41950?query=ковчег дионисия&index=0 (дата обращения: 14.12.2022).

ликвии —  частице Истинного креста, помещенная четырьмя порциями у кон-
цов крестообразного углубления в центре ковчега; 2) примыкающая к этой 
надписи тайнопись из 24 крупных букв; 3) кольцеобразные надписи вокруг 
16 оконец, называющие содержащиеся в них реликвии; 4) расположенная 
по периметру основного квадрата летопись, излагающая историю приоб-
ретения реликвий в Константинополе, их доставки на Русь архиепископом 
Дионисием и создания ковчега князем Дмитрием Константиновичем. Со-
единение имен этих двух деятелей ставит ковчег в ближайшее отношение 
к Лаврентьевской летописи 1377 г., написанной по благословлению тогда 
еще епископа Дионисия для князя Дмитрия Константиновича. Дионисия, 
чья богословская образованность была высоко оценена не только на Руси, но 
и в Византии, И. А. Стерлигова [Стерлигова, 2000. C. 48–50] считает автором об-
щей программы Ковчега, замечая, что надписи, «отличающиеся изяществом 
слога и пространностью, могут быть несомненно включены в корпус лите-
ратурных произведений Дионисия Суздальского». Правда, собственно «кор-
пус» сочинений прославленного архиерея ограничивается одним текстом —  
грамотой псковскому Снетогорскому монастырю 1387 г. Но от этого значение 
надписей ковчега для характеристики личности Дионисия только возрастает.

Хотя передача Б. А. Рыбаковым текстов надписей ковчега была в ряде 
моментов уточнена в последнем описании памятника [Там же. С. 46], их ком-
плексный филологический анализ до сих пор не предпринимался и остается 
актуальной задачей. Предваряя его, мы в настоящей заметке сосредоточимся  
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на одной надписи —  до сих пор не прочитанной тайнописи по сторонам цент-
рального креста. Ее, как уже было сказано, образуют 24 крупного размера 
буквы, размещенные блоками по шесть букв в четырех прямоугольных рам-
ках по сторонам крестообразной подписи к частице Истинного креста. Над 
некоторыми из букв стоят титла, с полной уверенностью идентифицируе-
мые только над буквами в верхнем ряду правого сегмента. Нижняя четверть 
надпи си повреждена, и в ней читаются только две буквы из шести. Схемати-
чески расположение надписи выглядит так:

Б. А. Рыбаков только упомянул «четыре криптограммы, пока не рас-
шифрованные» [Рыбаков, 1964. C. 47]. Подробнее других высказалась о крип-
тограмме И. А. Стерлигова: «По сторонам этой надписи (подписи к частице 
Креста. —  А. Г.) —  по шесть крупных букв в две строки, большинство из них 
под титлами. Значение их неясно, вероятно, это обозначение эпитетов креста. 
В литературе существует мнение, что это начальные буквы греческих слов, 
однако последняя буква внизу —  русская («буки»). Безусловно греческая 
здесь лишь «коппа» (вторая вверху слева), но и это не дает нам оснований 
считать зашифрованный текст греческим, ведь «коппа», которая здесь под 
титлом, использовалась на Руси наряду со славянской «червь» для обозначе-
ния числа 90. Для XIV в. этот знак можно уже считать старинным, но все же 
употребляемым. Следует заметить, что все буквы кроме «буки» имеют циф-
ровое значение, по всей видимости, здесь мы встречаемся с одним из видов 
литореи, где использовались буквенные значения цифр, причем буквы, не 
обозначающие числа, писались на своем месте. Будущая расшифровка этой 
надписи ковчега, к сожалению, усложняется и тем, что на нижней пластине 
из шести уцелели только две буквы» [Стерлигова, 1999. С. 282–283].

Единственная известная нам попытка дешифровать тайнопись ковче-
га была сделана Е. Мутафовым в книге о христианской криптографии [Му-
тафов, 2017. С. 76]. Приведенная им транскрипция в одном пункте расходится 
с записью И. А. Стерлиговой [Стерлигова, 2000. C. 46], а именно, знак Ҁ Му-
тафов читает не как коппу, а как стигму (Στ); впрочем, эта часть надписи 
болгарским исследователем не комментируется. Относительно же начала 
текста он предполагает, что «Ф почти наверняка означает Φῶς […], AN —   

ανθρώπου, ТМ —  τίμιου, Ф —  φαίγγει, M —  μυστήρια, П —  πάσα… = Φῶς 
[του] Aνθρώπου [του] Tίμιου Фαίγγει [τα] Mυστήρια Пάσα… или „Свет 
Праведного человека освещает все таинства…“». По мысли Мутафова, мы 
имеем дело с «репликой» буквосочетания ФХФП —  самой известной из те-
траграмм, встречающихся в памятниках византийского и поствизантийского 
времени при изображениях креста. Эта тетраграмма однозначно раскрыва-
ется как Φῶς Χριστοῦ Фαίνει Пᾶσιν «Свет Христов светит всем» 3. К сожа-
лению, более близких параллелей, которые бы подкрепляли эту трактовку, 
Е. Мутафов привести не смог, а отсутствие интерпретации для трех других 
объединений букв делает ее сугубо гадательной 4. 

Между тем, сопоставляя тайнопись ковчега с тетраграммой ФХФП, Е. Му-
тафов был в двух шагах от разгадки. Эта тетраграмма складывается из первых 
букв четырех шестибуквенных блоков, если читать их в порядке совершения 
крестного знамения при благословлении —  сверху вниз, слева направо. В том 
же порядке читается и подпись к частице Истинного креста, к четырем частям 
которой примыкают блоки криптограммы. Но особенно замечательно следу-
ющее: при прочтении таким же образом букв, парных к образующим тетра-
грамму ФХФП, мы получаем не что иное, как славянский перевод этой тетра-
граммы: С(Х)ПВ —  Свѣтъ Христовъ Просвѣщаетъ Всѣхъ. Алгоритм прочтения 
тайнописного текста выясняется таким образом с полной определенностью: 
его составляют не четыре «гексаграммы» (как это представлялось Б. А. Ры-
бакову и Е. Мутафову), а три пары традиционных тетраграмм в их греческой 
и славянской версиях. Вычислив этот алгоритм, прочесть остальное уже не 
составляет труда. Буквы в нижнем ряду верхнего блока и их соответствия 
в других блоках, расположенные в том же порядке, образуют пару акронимов, 
хорошо известную по греческим и славянским образцам «крестных словес»: 

T[К]ПГ = Τόπος κρανίου Παράδεισος γέγονε
МЛРБ = Мѣсто Лобное Раи Бысть.

Несколько сложнее обстоит дело со средней парой, в которой буквы на 
второй позиции, читавшиеся на нижнем блоке, в настоящее время утрачены 
как в греческой (Α-ΜҀ), так и в славянской (Н-МК) версиях. Однако лакуна 
в греческой версии заполняется однозначно: перед нами тетраграмма Α(П)
ΜҀ —  одна из наиболее распространенных и рано засвидетельствованных на 
византийской почве. Н. В. Покровский [Покровский, 2001. С. 356], обнаруживший  

 3 Фраза многократно засвидетельствована в виде надписи на византийских глиняных 
светильниках VI–VI вв., где она обычно выступает в полной записи, хотя встречаются 
и аббревиатуры, например ФХФ [Loffreda, 2001. P. 28. № 41; цит. по: Чаковская, 2019. 
С. 46]. Древнейшим примером четырехбуквенного акронима ФХФП считается надпись 
на процессионном кресте из Византийского и христианского музея в Афинах, датируе-
мом VI в. [Rhoby, 2013], однако систематически он появляется лишь начиная с XI в.

 4 Приходится отметить и следующее недоразумение: введенный в заблуждение словом «ков-
чег», Е. Мутафов полагает, что ковчег Дионисия Суздальского —  это рака святого.
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ее в ватиканской рукописи слов Григория Богослова 1063 г. (Vat. gr. 463; в ми-
ниатюрах встречается и тетраграмма ФХФП), раскрыл это сокращение как 
«Aδάμ Пεπτοκώς или Пρωτόπλαστος Mετέστη Σταυρῷ (Адам падший или 
первозданный восстал крестом)». В настоящее время известно еще как ми-
нимум четыре версии, в разной степени расходящиеся между собой и одина-
ково удаленные от чтения Покровского [1]:

[2] Ἀρχή Πίστεως Μωσαϊκός Σταυρός [Geltzer, 1902. S. 441; Millet, Pagoire, Petit, 
1904. P. 184];
[3] Ἀρχὴ Πίστεως Μυστηρίου Σταυρός / Σταυροῦ [Walter, 1997. P. 211; Babić, 1979. P. 8];
[4] Ἀγιον Πάσχα Μυστηρίον Σταυροῦ [Gamillscheg, 2015. S. 26];
[5] Μαρτύριον Σταυροῦ Ἀνάστασις Πάνιων [Džurova, 2002. P. 69] (с иной по-
следовательностью знаков).

Параллельная славянская версия тетраграммы на ковчеге Дионисия по-
зволяет сделать выбор из этого набора альтернативных решений. Начальное 
Н исключает чтения [1], [4] и [5], а М на третьей позиции —  варианты [3] и [4]. 
Единственное прочтение, выдерживающее этот «славянский тест», —  [2]. 
Независимым образом его верифицирует раскрытие сокращения в трактате 
«О крестной силе», известном в русских списках с конца XV в. (см. публика-
цию текстов [Авдеев, 2009. С. 121–123]). В старейшем списке, читаемом в слу-
жебнике 1474 г. из собрания Троице-Сергиевой лавры, перечень «крестных 
словес» завершает триада, идентичная составу тетраграмм ковчега, только 
помещающая их в обратном порядке: «Начало вѣрѣ моисеискии кр(с)ть. 
Мѣсто лобное раи бы(с). Свѣтъ Хв̃ъ просвѣщает всѣ(х) на(с)» (РГБ. Ф. 304/I. 
Д. 223. Л. 176). Та же триада находится и при изображении креста в греческой 
рукописи XVII в. из собрания Центра славяно-византийских исследований 
им. Ивана Дуйчева в Софии (Cod. Suppl. D. gr. 1 [Džurova, 2002. P. 69]) 5. Как ви-
дим, состав тетраграмм ковчега отражает устойчивую традицию, сложившу-
юся на византийской почве и перенесенную на Русь.

Итак, криптограмма на ковчеге Дионисия Суздальского прочитывается как 
содержащая три греческие тетраграммы с параллельным славянскими версиями:

1 a. ФХФП: Φῶς Χριστοῦ Фαίνει Пᾶσιν;
2 b. С(Х)ПВ: Свѣтъ Христовъ Просвѣщаетъ Всѣхъ;
2 a. A(П)МС: Ἀρχή Πίστεως Μωσαϊκός Σταυρός;
2 b. Н(В)МК: Начало Вѣрѣ Моисеискии Крестъ;
3 a. T[К]ПГ: Τόπος Кρανίου Παράδεισος Гέγονε;
3 b. МЛРБ: Мѣсто Лобное Раи Бысть. 

Смысловая связь между тремя максимами, сочетание которых, как мы 
только что заключили, носит устойчивый характер, раскрывается при ана-
лизе их источников. Слова «Свѣтъ Христовъ Просвѣщаетъ Всѣхъ» пред-
ставляют собой, как известно, возглас священника из Литургии Прежде-
освященных даров. Произнося их, священник крестообразно осеняет народ 
светильником с зажженной свечой, чем и объясняется использование тетра-
граммы как подписи к кресту. Менее известно, что и слова «Мѣсто Лобное 
Раи Бысть» являются литургической цитатой. Из писавших о тетраграммах 
на это обратила внимание только Г. Бабич, указавшая на присутствие фразы 
Tόπος κρανίου παράδεισος γέγονε среди инципитов византийских гимно-
графических текстов в своде Э. Фолльери [Babić, 1979. P. 11; Follieri, 1963. P. 254]. 
Обращение к источникам показывает, что мы имеем дело со стихирой из 
Параклитика (как в греческой традиции именуется Октоих). В аналогичном 
индексе, составленном на материале древних славянских рукописей [Stern, 
2008], соответствующий инципит отсутствует, но поиск в церковнославян-
ском подкорпусе Национального корпуса русского языка обнаруживает его 
в стихире среды и пятницы 5-го гласа Октоиха: «Мѣсто лобное рай бысть: 
точію бо водрузися древо крестное, абіе израсти гроздъ животный, тебе, Спа-
се, въ наше веселіе, слава тебѣ». Также среди песнопений среды и пятницы, 
но только 8-го гласа Октоиха, находится текст, к которому может восходить 
фраза «Начало Вѣры Моисеевъ Крестъ». Ср. в Октоихе: «Моисеевъ жезлъ 
проображаше честный крестъ твой, спасе нашъ: тѣмъ бо спасаеши, яко изъ 
глубины морскія, люди твоя человѣколюбче». Хотя, в отличие от двух дру-
гих выражений, здесь мы имеем дело не с прямым цитированием, ясно, что 
стоящая за акронимом фраза имеет в виду именно жезл Моисея как прооб-
раз Креста. Тот факт, что оба акронима, добавленные к «базисному» ФХФП, 
связаны —  как цитата и реминисценция —  со службами среды и пятницы —  
дней, посвященных воспоминанию Страстей Христовых, далеко не случаен: 
именно в эти дни в Великий пост служится Литургия Преждеосвященных 
даров, к которой восходит сама базисная тетраграмма. 

Охарактеризуем теперь место криптограммы ковчега в древнерусской 
традиции «крестных словес». А. Г. Авдеев, которому принадлежит наибо-
лее полное исследование этой традиции, подразделяет ее развитие до конца 
XVI в. на три периода: 

«— XII–XIV вв. Период зарождения традиции. Появление первых бук-
венных аббревиатур на крестах малых форм —  энколпионах. К этому вре-
мени можно отнести общеупотребительные монограммы IC XC, ЦРЬ СЛВЫ, 
НИКА;

— последняя четверть XIV —  первая половина XV в. Период совместно-
го бытования греческих и славянских акронимов;

— последняя четверть XV —  конец XVI в. Период создания собственно 
русских акронимов и их систематизации» [Авдеев, 2009. С. 120].

Прежде чем обраться к интересующему нас второму периоду, сделаем 
два уточнения к характеристике первого. Ограничивать энколпионами сферу 

 5 Те же три тетраграммы в сочетании с четвертой —  ФФФФ, раскрытой как θεοῦ θέα 
θεῖον θαῦμα, выступают в граффито в монастыре Св. Наума под Охридом [Gelzer, 
1902. P. 441]. С добавлением еще одного акронима —  ΤΤΔΦ (Τούτο τον Τύπον 
Δαίμονες Φρίττουσι) эта четверка представлена на энколпионе 1772 г. из Ватопеда 
[Мутафов, 2017. С. 190] —  расшифровка Хр. Андреева [Там же. С. 51].
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употребления традиционной подписи к кресту ИС XС НИКА не следует: она 
широко представлена и в храмовой эпиграфике древнейшего периода (см., на-
пример, [Медынцева, 1978. С. 72, 237 (рис. 56), № 72]). С другой стороны, недавние 
находки выявили два относящихся к домонгольскому времени примера акро-
нима ФХФП (в Софии Новгородской и Спасо-Преображенском соборе Пере-
славля-Залесского) 6. Несмотря на это можно по-прежнему говорить о по-
следней четверти XIV в. как о начале нового этапа в развитии традиции. По 
убедительному предположению А. Г. Авдеева, расширение круга «крестных 
словес» в этот период было одним из проявлений второго южнославянского 
влияния на древнерусскую культуру, при этом главный путь проникновения 
на Русь новых крестных акронимов лежал через Афон и Сербию. Самым 
ранним памятником, представляющим эту тенденцию, являются подписи 
к кресту на фреске в жертвеннике церкви Спаса Преображения на Ковале-
ве, роспись которой, датируемая 1380 г., была выполнена южнославянскими 
мастерами. Согласно описанию в [Авдеев, 2009. С. 107–109] здесь, помимо тра-
диционного IC҃ XC҃ Н҃ К҃ (НИКА) представлена греческая тетраграмма Ф҃ХФ҃П 
и славянские аббревиатуры ЦР҃Ь С(҃ЛВЫ) и Т҃ К҃ («трость, копие»). При этом 
первая почему-то находится не на обычном месте вверху креста, а в его ниж-
ней части, под буквами ТК, которые, в свою очередь, расположены не в том 
порядке (КТ), в котором мы находим их в подписании орудий Страстей на 
крестах и иконах более позднего времени 7. Причину этих отклонений разъ-
яснила фотография, любезно предоставленная нам Т. Ю. Царевской [ил. 2]: на 
ней видно, что вместо лигатуры ЦР следует читать ПР, а вмес то С (имеюще-
го совсем другой вид в IC) —  Г с частично утраченной, но просматриваемой 
горизонталью. Перед нами записанная в две строки тетраграмма ТКПрГ —   
Τόπος Кρανίου Παράδεισος Гέγονε. Таким образом, фреска церкви Спаса 
на Ковалеве, действительно представляя самое раннее свидетельство новой 
волны использования «крестных словес» на Руси, содержит только греческие 
аббревиатуры.

На этом фоне ковчег Дионисия, практически синхронный ковалевской 
росписи, выглядит как произведение новаторское. На нем мы впервые на 
русской почве встречаем славянские версии крестных акронимов, причем в 
соположении с греческими версиями. Для южнославянской традиции этот 
параллелизм совершено нехарактерен: Г. Бабич, анализируя материал фресок 
сербских церквей XIII —  XIV вв., приводит только один пример греко-славян-
ского соответствия —  пару ТКПГ ~ МЛРБ [Babić, 1979. P. 11], иллюстрируя пер-
вый член этой пары примером из Грачаницы, а второй —  из церкви Св. Апо-
столов в Пече. Лишь в поствизантийское время, в росписи церкви Св. Георгия 

Кремиковского монастыря, датированной 1493 г., мы находим эту пару тетра-
грамм у подножия двух симметрично расположенных крестов, окруженных 
один славянскими, другой —  греческими акронимами; при этом в остальном 
наборы акронимов не пересекаются [см. Караджова, 2004–2005. С. 420–421]. Ред-
ким исключением выглядит и гибридная тетраграмма ФХПВ (греч. ФХФП + 
слав. СХПВ) в сербской Псалтири 1370 г. из Хиландаря [Там же. C. 424]. 

Еще одна редкая особенность акронимов ковчега —  расположение букв 
у концов креста в порядке совершения крестного знамения. Обычные для 
(пост)византийских, сербских и русских тетраграмм способы оформления —  
запись в одну строку (с возможным разделением пополам вертикалью креста, 
по образцу универсального ИС ХС НИКА) или же помещение букв по одной 
в четырех секторах креста. А. Роби приводит лишь два поздних примера те-
траграмм с тем же порядком расположения букв, что и на ковчеге: из париж-
ской рукописи с произведениями патриарха Германа II (Cod. Par. Coisl. 278), 
где так записан акроним ФXФП (рукопись XIII в., но рисунок креста выпол-
нен позже), и из уже упоминавшейся рукописи из собрания Центра Дуйчева 
(Сod. Suppl. D. gr. 1), где в этом порядке расположена тетраграмма AПМС, в то 
время как две другие, ФХФП и TKПГ, занимают каждая одну строку [Phoby, 
2018. S. 75–76, 78]. Из материалов Д. Караджовой этот порядок представлен 
лишь рисунком в сербском Райковом четвероевангелии XIV в. из собрания 

 6 Обе надписи, прочитанные С. М. Михеевым, пока не опубликованы; используем материал 
готовящихся к изданию сводов надписей-граффити этих храмов.

 7 Характерно, что в каталог крестных аббревиатур, помещенный в приложении к статье 
А. Г. Авдеева [Авдеев, 2009. С. 133], надпись ошибочно включена в виде КТ, при том, 
что в тексте статьи [Там же. С. 107] она передана правильно.

ил. 2 Фреска в жертвеннике церкви 
Спаса Преображения на Ковалеве  
близ Новгорода. 1380 г.

fig. 2 Fresco in the altar 
of the Church of the 
Transfiguration of the Savior 
on Kovalevo. 1380
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Загребской академии наук [Караджова, 2004–2005. C. 442, рис. 7]. И здесь таким 
образом расположен только один из двух акронимов —  TKПГ, тогда как буквы 
другого —  АПМС —  помещены в секторах креста.

Как видим, на фоне византийско-славянской традиции «крестных сло-
вес» криптограмма ковчега Дионисия демонстрирует ярко выраженную 
индивидуальность. Известную ему форму христианской криптографии ее 
создатель модифицировал введением двух новых конструктивных принци-
пов —  соположения греческого и славянского текстов и нетрадиционного 
(и при этом символически более выразительного) крестообразного разме-
щения букв. Последовательное проведение этих принципов придает крип-
тограмме структурное единство и полную симметрию, которой подчинена 
иконография ковчега в целом (ср. расположение шестнадцати круглых око-
нец с реликвиями в четырех секторах креста). Композиция криптограммы 
затрудняет вычленение текста отдельных акронимов из сложного целого, 
которое они образуют. Можно думать, что эта затрудненность входила в за-
мысел автора. Если и в обычной сокращенной записи «крестные словеса» 
были воплощением эзотерического сакрального знания, то в такой, намерен-
но усложненной, форме они становились тайной «в квадрате». Буквы крип-
тограммы, выделяющиеся своим размером —  они почти вдвое больше букв 
остальных надписей ковчега, —  не могли не вызывать повышенного интере-
са зрителя, побуждая его к интерпретации. Поскольку в последней четверти 
XIV в. «крестные словеса» были на Руси еще в новинку, справиться с этим 
вызовом мог лишь небольшой круг посвященных. Некоторую подсказку 
к прочтению криптограммы дает пространная подпись к помещенной в цент-
ре ковчега частице Истинного креста, читаемая, как уже было сказано, в том 
же порядке, что и буквы тетраграмм. Но эта подсказка одновременно дезори-
ентирует, вызывая ложное восприятие четырех шестибуквенных блоков как 
кодирующих связные тексты.

Есть все основания считать, что автором уникальной криптограммы, 
венчающей детально разработанную иконографическую и текстовую про-
грамму ковчега, был сам архиепископ Дионисий, которого летописец, сооб-
щая о возведении его на Суздальскую кафедру, характеризует как «мужа… 
хитра, премудра, разумна, промышлена же и расъсудна, изящена в Боже-
ственых писаниих, учителна и книгам сказателя» [ПСРЛ. Т. 15. С. 105]. Как ав-
торское произведение Дионисия криптограмма оказывается важным, хотя 
и косвенным аргументом в вопросе о том, к какому монашескому течению 
принадлежал суздальский владыка, прославившийся устроением в своей 
епархии общежительных монастырей. Тот факт, что первым из них был Пе-
черский Вознесенский монастырь в окрестностях Нижнего Новгорода, дал 
основание агиографической традиции, согласно которой Дионисий был вы-
ходцем из Киево-Печерского монастыря. Этой точке зрения, разделявшей-
ся большинством церковных историков начиная с Евгения Болховитинова, 
в последнее время противопоставлена другая, предполагающая в Дионисии 
последователя и, возможно, ученика св. Григория Синаита († ок. 1346), под-

визавшегося на Афоне и в основанной им Парорийской обители в Болгарии. 
Свидетельство этого А. А. Булычев [Булычев, 2006. С. 92–93] видит в посвяще-
нии главного престола нижегородского Печерского монастыря не Успению 
Богородицы (что было бы естественно для киево-печерского постриженика), 
а Вознесению Христову: отсутствовавшие в ту эпоху в Константинополе 
и большинстве других центров православной ойкумены Вознесенские мо-
настыри в немалом количестве существовали между тем на Афоне и в Сер-
бии. «Балканские» предпочтения Дионисия усматривают и в составе икон, 
которые он, согласно гипотезе Г. В. Попова, привез из Византии для храмов 
своей епархии [Попов, 1994. С. 119–122]. Расшифровка криптограммы Дионисия 
хорошо согласуется с этой гипотезой: как уже говорилось, именно Афон и 
Сербия были территорией, на которой в XIII–XIV вв. процвела и с которой 
распространилась на Русь традиция «крестных словес». 

Двуязычная криптограмма на крупнейшем русском реликварии своего 
времени, каким был ковчег Дионисия, должна была сыграть не последнюю 
роль в этой передаче традиции. В более широком контексте греко-русских 
культурных связей эпохи ее стоит сопоставить с еще одним текстом, име-
ющим прямое отношение к Дионисию Суздальскому, —  выходной записью 
Лаврентьевской летописи 1377 г. Как обнаружил Г. М. Прохоров [Прохоров, 
2014. C. 322–324], начало записи Лаврентия представляет собой перевод ям-
бического стихотворения, известного по колофонам целого ряда греческих 
рукописей XIII–XIV вв. Поскольку вдохновителем создания летописи (а по 
гипотезе Г. М. Прохорова [Прохоров, 2014. C. 329–360] —  и ее редактором) был 
Дионисий, кажется вполне вероятным, что форму выходной записи подска-
зал Лаврентию именно он. В связи с этим обратим внимание на следующую 
графическую особенность памятника: начиная с Л. 150 Лаврентий регуляр-
но записывает слово зѣло как .ѕ҃., то есть использует букву под титлом как 
идеограмму, читаемую как название этой буквы. Этот графический прием 
встречается в целом ряде русских рукописей второй половины XIV —  начала 
XV в. (cм. перечень: [Баранкова, 2013], без упоминания Лаврентьевской лето-
писи). Сама хронология этих памятников подталкивает к тому, чтобы считать 
данную черту новшеством начального периода второго южнославянского 
влияния, что косвенно подтверждается обнаружением ее в хорватских глаго-
лических памятниках XIV в. [MacRobert, 2008. P. 323] 8. Обращает на себя вни-
мание наличие среди русских рукописей, знающих этот прием, нескольких 
списков «Диоптры» Филиппа Пустынника. Последняя, как предполагается, 
была переведена на Афоне или в Парорийском монастыре в Болгарии в среде 

 8 Этому, заметим, не противоречит окказиональное использование данного приема в памят-
никах домонгольского времени, например, в криптограмме при рисунке креста в Архан-
гельском евангелии 1092 г. [Гиппиус, Михеев, 2021. С. 81–82]. Точно так же отдельные 
примеры тетраграммы ФХФП в памятниках этого периода не противоречат выводу 
о южнославянском источнике новой волны распространения «крестных словес» на ис-
ходе XIV в.
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монахов-исихастов, связанных с Григорием Синаитом [Диоптра, 2008. С. 29–
51]. Нетрудно заметить связь между этой орфографической чертой и традици-
ей «крестных словес», сокращениями которых также выступают буквы под 
титлами —  с той разницей, что в этой традиции такая запись может читаться 
как любое слово, начинающееся с соответствующей буквы, а не только как 
ее азбучное название. Если Дионисий Суздальский действительно принад-
лежал к кругу учеников Григория Синаита, использование Лаврентием этого 
способа сокращения оказывается проявлением общей культурной ориента-
ции его патрона, еще более выразительно заявившей о себе в криптограмме 
ковчега.

А. А. Гиппиус
Криптограмма Дионисия Суздальского
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а н н о т а ц и я

Тайнописный текст из 24 букв, выделяющийся среди многочисленных надписей на 
ковчеге архиепископа Дионисия Суздальского (1383), до сих пор оставался нерасшиф-
рованным. В статье показано, что он представляет собой билингву —  соединение трех 
тетраграмм, кодирующих краткие речения, посвященные Кресту, и представленных  
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a B s t r a c t

The 24-letter cryptogram, which stands out among the numerous inscriptions on the reliquary 
of Archbishop Dionysius of Suzdal (1383), has so far not been deciphered. The article shows 
that it is bilingual: we are dealing with a combination of three tetragrams, encoding brief 
sayings dedicated to the Cross and presented in parallel in the Greek and Slavonic versions. 
With this interpretation the cryptogram becomes a key monument of the tradition of «Cross 
sayings», which was brought to Russia in the second half of the 14th century from the Balkans 
and underwent original development in its land. The structural uniqueness of the cryptogram 
allows treating it as the work of Dionisius of Suzdal. Dionysius’s use of this form of Christian 
cryptography, which flourished in the 13th–14th centuries in the monasteries of Athos and Ser-
bia, indirectly confirms the opinion already expressed that he belonged to the spiritual tradition 
of Athos associated with St. Gregory of Sinai.

K E y w o r d s

Reliquary of Archbishop Dionysius of Suzdal, Christian cryptography, Old Rus epigraphy, 
acronyms, tetragrams.

параллельно в греческой и славянской версиях. В таком прочтении криптограмма ока-
зывается ключевым памятником традиции «крестных словес», перенесенной на Русь 
во второй половине XIV в. от южных славян и получившей на ее землях оригинальное 
развитие. Структурная уникальность криптограммы позволяет видеть в ней авторское 
произведение Дионисия Суздальского. Обращение Дионисия к данной форме ставрогра-
фии, процветавшей в XIII–XIV вв. в монастырях Афона и Сербии, косвенно подтверж-
дает уже высказывавшееся мнение о его принадлежности к духовной традиции Афона, 
связанной со св. Григорием Синаитом.
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Ковчег Дионисия Суздальского, христианская криптография, ставрография, древнерус-
ская эпиграфика, акронимы, тетраграммы русской церкви.
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Алексеевский крест как 
художественный феномен, 
обстоятельства его создания  
и место в жизни Новгорода

Т. Ю. Царевская

Каменный крест, созданный при новгородском архиепископе Алексии (1359–
1388) и установленный его повелением на западном фасаде Софийского со-
бора 1, принадлежит к редчайшим образцам древнерусской монументальной 
пластики [ил. 1]. Причем уникален он не только из-за высокого качества резь-
бы высеченных на нем композиций или своей удивительной сохранности, но 
в силу действительной редкости такого изделия в виде и технике для искусства 
Древней Руси и, по всей вероятности, особой значимости в жизни новгородцев.

Историография столь незаурядного произведения внушительна, берет на-
чало с середины XIX в.2 Впервые развернутое описание памятника дал ар-
хиепископ Макарий (Миролюбов), который привел собственное прочтение 
надписей, находившихся тогда в более полном виде [Макарий (Миролюбов), 1861. 
С. 92–94] 3. Основная часть последующих исследователей рассматривала Алек-
сеевский крест в контексте изучения феномена типа «креста в круге» с точки 
зрения семантики формы [Шляпкин, 1907. С. 7, 75, 83 (49–84); Спицин, 1903. С. 203–
234], генезиса самого явления каменного креста как такового [Преображен-
ский, 2019. С. 533–536, в примеч. 285 на с. 535 —  см. обзор мнений о связи новгородских 

© 2022

УДК 73.03(470.24-25)"13"
ББК 85.13(2)
Ц18

Поступила в редакцию 29.10.2022

 1 После реставрации 1958 г., в связи с использованием гипса для реконструкции утерянной 
в 1943 г. нижней ветви, находится в интерьере Софийского собора; с 1997 г. установлен 
слева от Успенского (Большого) иконостаса.

 2 Первое упоминание об Алексеевском кресте находится в описи Софийского собора 1858 г., 
составленной прот. Петром Соловьевым [Описание Новгородскаго Софийскаго собора, 
1858. С. 6, 7].

 3 Самый первый снимок был сделан И. Ф. Барщевским в 1886 г. Негатив Алексеевского крес-
та, на стекле, хранится в архиве Государственного музея архитектуры имени А. В. Щу-
сева (№ 832 из архива фотографа). URL: http://vma.muar.ru/ru/subjects/alekseevskiy-krest-
xiv-veka-1886 (дата обращения: 05.12.2022).


