
ФИЛОСОФ» ИЗ КАНДАЛАКШИ

В записках голландского купца Симона 
ван С алингена (1591 г.) содерж ится инте
ресное сообщение: в конце 60-х годов XVI в. 
он «встретил в К андалакш е Ф едора Ж иде- 
нова (Feodor Z idenow a), слывш его за  рус
ского философа, который написал истррию 
К арелии и Л апландии , а такж е  осмелился 
составить письменность для карельского 
язы ка, на котором никогда ни один чело
век не писал. Так, он показы вал мне а л ф а 
вит и рукопись, символ веры и «Отче наш», 
им самим переведенные... Он поведал . мне 
такж е, как святы е Зосима и С аватий ос
новали Соловецкий монасты рь на острове»

1 «M agazin  fiir die neue H isto rie  und Geo- 
g raphie» . A n g e leg t von D. A nton Friedrich 
B iisching. Т. V II. H alle . 1773, S .343. Русская 
публикация и комментарий: А. М. Ф и л и п 
п о в .  Русские в Л ап ландии  в XVI веке. 
«Л итературны й вестник». Т. I, кн. 3. 1901. 
(«Сообщ ение Симона ван Салингена 
(1591) о зем ле Лопии...», стр. 297—305); 
е г о  ж е .  Г олландец Салиген в России в 
XVI веке. «Л итературны й вестник». Т. IV, 
кн. 6. 1902, стр. 119— 124.

Салинген хорошо зн ал  русское Поморье. 
В 1566— 1588 гг. он заним ался здесь тор
говлей, затем  неоднократно бы вал в Р о с
сии в качестве датского диплом ата. В ладея 
русским языком, он беседовал со многими 
местными ж ителями, обстоятельно изучил 
русский Север. Ему были известны имена 
Кольских дворовладельцев, сборщ иков по
датей, ж ивш их в К андалакш е, многих то р 
говцев, он был лично знаком с настоятелем  
Печенгского монасты ря Трифоном.

С ведения, которые мы находим у С али н 
гена, не расходятся с показаниям и русских 
источников. По мнению историков, его з а 
писки заслуж иваю т д о в е р и я 2. Нет основа
ний сомневаться и в том, что «русский ф и
лософ», встретивш ийся С алингену в К ан
далакш е, сущ ествовал в действительности.

• ■ • • •' . ' 1 . : 'V -

2 «А. В. Тищенко! Его работы. С татья о 
нем». Птгр. 1916, стр. 30; В. В. М а в р о- 
д и н. Русское полярное мореходство 4) о т 
крытия русских поморов на севере Европы 
с  древнейш их времен и д о .X V I века. «В®п> 
росы истории», 1954, XV 8, стр. 101. , .л чо*
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ВбзнйкаеУ- ■ в о п рос: кем был этот человек, 
какая  среда породила его и почему он с 
рукописями, составленными для карелов, 
находился на Кольском полуострове, а не 
& г- Карелии?' А ргументированных и равно
значных ‘Ответов на эти вопросы в совет
ской И сторической литературе нет. В. В. 
М авродйн считает Ф едора Ж и денова  о бра
зованным «русским пом ором »3. В «Очерках 
ксТории С С С Р» «философ» из К андалакш и 
именуется Федором Чудиновым и рассм ат
ривается как «первый известный нам к а 
рельский писатель», который составил свою 
«Историю » на основе «собранных им на
родных преданий о прошлом родного 
к р а я » 4. В. В. Пименов отнес Ф едора Ч у
динова к «замечательны м представителям 
передовой общ ественной ■ мысли того вре
мени, для которых вопросы науки стояли 
на первом плане... Чудинов с полным ос
нованием м ож ет быть назван первым исто
риком К арелии» 5.

Ф амилию «философа» в немецком ориги
нале мож но прочитать пб-разному: «Ж идё- 
нов», «Циденов», «Зиденов», но м аловероят
но, Чтобы она звучала как «Чудинов». Тем 
более нельзя считать, что «судя по ф ам и: 
лии», как  пишут некоторые авторы, он яв 
лялся карелом. Записки Салингена содер* 
ж ат  и другие опознавательны е признаки. 
Это был человек, хорош о знавш ий «историю 
Карелии и Л апландии» и, по-видимому, не
малое время прож ивш ий в этих краях; 
«философ», представитель какого-то идей
ного, скорее всего религиоаного, течения; 
человек большой книж ной культуры, так 
владевш ий карельским языком, что мог со
ставить для него письменность, заинтере
сованный в укреплении православия, дол
ж но быть, духовны й деятель; он каким-то 
образом  был связан  с Соловецким м она
стырем и К андалакш ей.

Внимательное рассмотрение всех данных 
об этом книжнике, а такж е  наличие точной 
даты  его пребы вания в К андалакш е при
водят к убеж дению , что им был не кто 
иной, как Ф еодорит. Основные сведения о

3 В. В. М а в р о д и н. Указ. соч., стр. 101; 
е г о  ж е .  Русское и карельское мореходство 
на сев ер е , Европы. «На рубеж е» (П етр о за
водск), 1956, №  3, стр. 164.

4 «Очерки истории С ССР. П ериод ф еода
лизм а. Конец XV в,— начало X V II в.». М. 
1955, стр. 637.

4 В. В. Г1 и м е н о в, Е. М. Э п ш т е й н .  
К арелия глазам и путеш ественников и ис
следователей X V III и XIX веков. П етроза
водск. 1969, стр. 8.

нем содерж атся  в ’сочинении князя А. М. 
К урбского «История о великом князе М о
сковском-» (1573 год). А. М. Курбский лич
но знал Ф еодорита и рассказал  о его ж и з
ни и деятельности, «яко сам он поведал» 
ему. Уроженец Ростова Великого, Ф еодорит 
13 лет отправился на Соловки, где через 
год был пострижен в монахи. В течение 
15 лет он ж ил в послуш ании у соловецкого 
игумена Зосимы, после чего подвизался не
которое время на р. Свири, а затем  два 
года — в Кирилло-Белозерском монастыре.

В середине XVI в. Ф еодорит перебрался 
в Троице-Сергиев монастырь, где, по словам  
А. М. Курбского, прож ил четыре года и 
сблизился с одним из идеологов нестяж а- 
тельства, бывшим митрополитом И оасаф ом  
Б ел о б аев ы м 6. В 1551 г. игуменом Троице- 
С ергиева монасты ря стал  наиболее р ад и 
кальный представитель нестяж ателей А р
темий. По его приглаш ению  сюда переез
ж ает  известный мыслитель и публицист 
М аксим Г рек, который был сторонником 
нестяж ательства. Единомыш ленник Артемия 
Ф еодорит получает долж ность архим андри
та суздальского Спасо-Евфим иевского м о
н а ст ы р я 7. В январе 1554 г. Артемий был 
предан суду по обвинению в ереси, отлу
чен от церкви и сослан на «вечное заточе
ние» в Соловецкий монастырь, откуда вско
ре беж ал  в Л итву . Ф еодорит и И оасаф  
вы зы вались по делу А ртемия в М оскву 
в качестве свидетелей. Они выступили в 
его защ иту. О днако показания Ф еодорита 
опротестовал суздальский епископ А ф ан а
сий, который объявил Ф еодорита «соглас- 
ником» Артемию в его «ереси» 8. После про
цесса Артемия Ф еодорит подвергся опале, 
был лишен долж ности настоятеля Спасо- 
Евфимиевского монасты ря и отослан в Ки- 
рилло-Белозёрский монастырь.

Приведенны е Курбским сведения хроно
логически неточны: указанны е им сроки
пребы вания Ф еодорита в разных м онасты 
рях не уклады ваю тся в рамки исторических 
событий того времени. Но основные вехи 
ж изненного пути Ф еодорита согласую тся с 
данными других источников. В 1557 г. Ф ео
дорит по поручению И вана  Грозного от
правился за  грамотой восточных православ
ных патриархов на утверж дение царского 
титула. Он успешно справился с миссией и 
был щ едро вознаграж ден  за это. Ц арь, по

- 8 «Русская историческая библиотека»
(Р И Б ). Т. XXXI. С П Б. 1914, стб. 324—329.

7 А. А. З и н и н .  И. С. П ересветов и его 
современники. М. 1958, стр. 156.

8 Там же, стр. 161.
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словам  Курбского, велел вы дать Ф еодориту 
«300 сребреников» и собольи одеж ды , но 
тот отказал ся  от даров, заявив , что не при
вык к богатству, а наградой себе считает 
благословение, которое он получил в К он
стантинополе от патриарха. Когда ж е 
И ван IV прислал дары  на дом и просил их 
принять, Ф еодорит взял  себе кож ух и 25 
сребреников, ш убу ж е и прочее продал, а 
деньги роздал нищим. Ф еодорит становится 
архим андритом  вологодского Спасо-П ри- 
луцкого монастыря.

После бегства в Л итву  (1564 г.) К урб
ский не имел точных сведений о Ф еодори- 
те, но, о суж д ая  И вана Грозного за оприч
ные репрессии, отнес в число его ж ертв  
и Ф еодорита, назвав  последнего «новоиз- 
биенным мучеником». Ж е л ая  показать, 
сколь достойного человека «погубил» царь, 
Курбский подробно рассказы вает о под
вижнической деятельности Ф еодорита сре
ди лопарей Кольского полуострова. Будучи 
соловецким монахом, писал Курбский, Ф ео
дорит «разж егся  ж еланием  пустынного б ез
молвного ж ительства, отходит в далечаш  
шую пустыню, в язы к глубоких варваров, 
лопарей диких...». Поселивш ись близ устья 
реки Колы, он прож ил среди Лопарей «аки 
20 лет» и, наконец, склонил их в «веру 
Христову, понеж е уж е искусен был языку 
их» 9.

По летописным сведениям, крещ ение л о 
парей по рекам  К оле и Туломе происхо
дило в 1532/33 году 10. П римерно в это ж е 
время Ф еодорит соверш ил поездку в Н ов
город, где получил «от богаты х некоторых 
немало сребра» и через два  года, вернув
шись «ко оной пустыне уж е с некоторыми 
другими,., на устию предреченные Колы со
зи дает  монасты рь и в нем поставляет цер
ковь во имя пребезначальны е Троицы». Ж е 
л ая  укрепить лопарей в «вере Христовой» 
и приобщ ить часть их к монаш еской ж и з
ни, Ф еодорит «и молитвы некоторые при
вел им от словенска в их язык». О днако 
монастырь при устье р. Колы просущ ест
вовал недолго. Ф еодорит ввел для собран
ных им монахов строгие правила жизни: 
«Заповедаю ш е... отню дь не стяж ательно  
ж ительствовати , си-речь безъименно, своими 
рукам и пищу набы ваю щ е, Яко рече великий 
апостол: ащ е кто не делает, да  не яст».

9 Р И Б . Т. XXXI, стб. 330—334, 340—342.
10 «Полное собрание русских летописей»

(П С Р Л .) Т. X III, 1-я половина. С П Б.
1904, стр. 63; т. XX, 1-я половина. С П Б.
1910, стр. 415.

Среди монахов вскоре начался ропот, как 
будто дьявол говорил им: «К ако мож ете 
без имений ж ити, своими рукам и хлеба до- 
бываю щ е?». Д ело кончилось тем, что «сло
ж ивш иеся со дьяволом » монахи взбун това
лись, нещ адно избили Ф еодорита и прогна
ли его, «аки врага  некоего». По-видимому, 
многие из братии Ф еодорита уш ли затем 
на Печенгу, в монастырь, основанный Т ри
фоном.

П оследний всемерно поощ рял приток 
средств в монасты рь от приходивш их на 
мурманские рыбные промыслы поморов. 
К Трифону, по словам  С алингена, шло 
«много народа,., ры баки ж ертвовали рыбу,.. 
благодаря таким дар ам  построен был боль
шой м о н асты р ь» и . Окрестные лопари «от 
имений своих принош Зху сребро и вещи... 
Инии ж е земли и езера и реки и к мор
ским угож ие воды подаваху, и Письменны
ми заветы  утверж даху», а Трифон «пове- 
леваш е за  то подаяние ж ивы х о здравии, 
а о усопших о упокоении бога молити и 
имена их в синодики писати» 12. Печенгский 
монастырь стал расти. В 1565 г. в нем было, 
по сообщению Салингена, около 20 м она
хов и 30 служ ек. Ф еодорит ж е после и з
гнания его с устья р. Колы обосновался 
в каком -то «малом монастыре» на Севере, 
где был игуменом два  года, до своего 
отъезда  к царю. Возмож но, это был К ан 
далакш ский монастырь, впервые упом яну
тый в источниках в 7062 (1553/54) г о д у 13. 
Д . Н. Островский, заним авш ийся историей 
Печенгского м онасты ря и хорош о знавш ий 
различные труды  по истории Л ап ландии  и 
Беломорья, утверж дал , что основателем 
К андалакш ского монастыря был «Ф еодо
рит, просветитель Кольских лопарей» 14.

П ервая церковь при устье р. Нивы во з
никла в 1526 г о д у 15. П озднее особой ц а р 
ской грамотой К андалакш ской обители «для 
монастырского строенья и для  лопского 
крещ енья» были пож алованы  окрестные 
угодья 16. Г. Ш таден около 1575 г. писал: 
К андалакш а — «незащ ищ енный посад с не
большим монастырем; жители корм ятся от

11 «Сообщ ение С имана ван Салингена...», 
стр. 302—303.

12 «Ж итие преподобного Трифона Пе
ченгского, просветителя лопарей». «П раво
славны й собеседник, издаваем ы й при К а 
занской духовной академии». Ч. II. 1859, 
стр. 102— 103.

13 Р И Б . Т. II. С П Б . 1875, стр. 687.
14 Д . Н. О с т р о в с к и й .  П утеводитель 

по Северу России. С П Б . 1898, стр. 78.
15 П С Р Л . Т. VI. С П Б . 1853, стр. 282.
16 Р И Б . Т. II, стр. 689—690.
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моря вместе с м онахами и их слугами» 17. 
Не исключено, что Ф еодорит начинал свою 
проповедническую  деятельность среди ло 
парей именно здесь, у К андалакш и, а потом 
уж е, изучив саамский язык, отправился к 
Кольскому заливу. С вязи Ф еодорита с К р ай 
ним Севером не преры вались и тогда, когда 
он стал архимандритом вологодского Спа- 
со-Г1рилуцкого монасты ря. Ещ е во время 
пребы вания Курбского в России («при мне», 
то есть до 1564 г.) Ф еодорит дваж ды  е з
дил на Кольский полуостров, «до дикие 
Лопи»: один раз летом плыл «морем до 
Печенги», другой раз зимой «на прутко- 
шественных еленех ездящ е по непроходным 
пустыням, посещ аю щ е детей своих духов
ных, яко мнихов оных, так  и лопянов, н а 
ученных и крещенных от него,., не щ адящ е 
ни старости и немощного тела» 18.

С. А. Белокуров, изучая архивы С оло
вецкого монасты ря, обнаруж ил документ об 
отдаче ж ителем  Порьей Губы Евсевием Б у 
киным половины своих сенокосов по р. П орь
ей, юго-восточнее К андалакш и, Печенгско- 
му монастырю, «строителю  Ф еодориту» с 
братией. «Д анная» грам ота датирована 
1569 годом 19. Этот документ важ ен  для у с 
тановления личности «русского философа», 
которого Салинген встретил в К андалакш е. 
П ередача угодий на имя Ф еодорита неопро
верж им о свидетельствует о том, что в 7077 
(1568/69) г. он был на Кольском полуост
рове. П риводя некоторые сведения по исто
рии К арелии и Л апландии , С алинген ссы ла
ется на рассказы  «очень стары х лю дей» — 
ж ителей П оморья, в числе которых как 
наиболее авторитетный знаток прош лого в 
этом крае указан  Ф едор Ж иденов из К ан
далакш и.

Х арактерно, что, когда речь заш л а  о соз
дании Соловецкого монасты ря, Ж иденов 
рассказал  чуж езем цу такие истории, кото
рые тот посчитал за  басни. По-видимому, 
он говорил о всяких «чудесах», которые 
приписывались основателям  монасты ря Зо- 
симе и С авватию . Не исключено, что и упо
м инаем ая Салингеном «И стория Карелии и 
Л апландии» была не чем иным, как  « Ж и 
тием чудотворцев Соловецких Зосимы и 
С аватия», в пополнении которого Феодо-

17 Г. Ш т а д е н .  О М оскве И вана Г роз
ного. Записки немца опричника. Л . 1925, 
стр. 63.

18 Р И Б . Т. XXXI, стб. 342—343.
19 А. И. А н д р е е в .  К  истории русской 

колонизации западной части Кольского по
луострова. «Д ела  и дни». Кн. !. Птгр. 1920, 
стр. 29.

рит, вероятно, принимал какое-то участие. 
«Ж итие» действительно содерж ит немало 
ценных исторических сведений о  Л а п л а н 
дии и Карелии. Третья редакция «Ж ития» 
относится к 1548 г. («Списаш а сие в лето 
7056 при игумене Ф илиппе»). В ней упом я
нут и вновь созданны й Печенгский м она
стырь: «Ныне ж е... устройся монасты рь че
стен. Совокупися многа чета иноческого 
пребывания... на реке, глаголемой Печень- 
га, близ моря... молитвами... Зосимы и С а 
в а т и я » 20. Так писать в 1548 г. не могли, 
поскольку Печенгский монастырь, по всем 
данным, был построен около 1554 г о д а 21. 
В озмож но, это — добавление, сделанное 
позднее.

Д еятельность Ф еодорита на Севере, опи
санная Курбским, была направлена на рас
пространение православия. Ф едор Ж иденов 
вы ступает перед нами не как  «карельский 
писатель», а как проповедник христианства. 
Он составил карельскую  письменность не 
для того, чтобы внедрить ее в качестве 
равноправной в граж данское делопроизвод
ство и создать национальную  литературу, а 
для того, чтобы сделать понятными для  к а 
релов молитвы и основные полож ения хри
стианской религии так  же, как  это делал  в 
XIV  в. С теф ан Пермский в земле коми. 
В озникает вопрос: была ли в этом необ
ходимость? Ведь карелы  уж е несколько ве 
ков являлись «христианами».

Историки Карелии отмечаю т, что карелы  
«к началу нового времени ещ е цепко д е р 
ж ались за  древние языческие верования и 
обряды» 22; что местное население в XVI в. 
легко отходило от христианства к язы че
ским верованиям  23. Р усская церковь и п р а
вительство не хотели допустить этого. 
В 30-е—40-е годы XVI в. в скандинавских 
странах утвердилось лю теранство. М осков
ские власти вели реш ительную  борьбу с

20 «Ж итие и подвизи преподобных от- 
цев наших Зосимы  и С аватия Соловецких 
начальников, новоявленных , чудотворцев» 
(рукописная книга, х ранящ аяся в М урм ан
ском областном краеведческом музее. Инв. 
№  308, стр. 234, 91—92).

21 Г. Ш т а д е н .  Указ. соч., стр. 63;
«Сборник Русского исторического общ ест
ва». Т. 129. С П Б . 1910, стр. 18.

22 А. С. Ж  е р б и н. Рецензия на книгу
X. Киркинена. «И стория СССР», 1S72, №  2, 
стр. 170.

23 Р. Б. М ю л л е р .  Очерки по истории 
Карелии X V I— X V II вв. П етрозаводск. 
1947, стр. 89; А. И. Н и к и т с к и й .  Очерк 
внутренней истории церкви в Великом Н ов
городе. С П Б. 1879, стр. 16.



220 Факты, события, люди

«люторской ересью» 24 и, конечно, .пытались 
воспрепятствовать проникновению ее в К а 
релию и Л апландию . При отсутствии чет
ких границ на местности, владения России 
и ее северо-западны х соседей определялись 
тогда по религиозной принадлеж ности ж и 
телей той или иной территории. Л опари 
«русской веры», где бы они ни обитали, 
считались подданными М осковского государ
ства, П оэтому насаж дение православия р ас 
сматривалось и как важ н ая  политическая 
задача . В конце 60-х годов XVI в. в. С е
верном и Западном  Поморье слож илась 
тревож ная обстановка. Вступивший в 1568 г. 
на ш ведский престол Иоанн III решил при
соединить к своим владениям  и Карелию . 
В условиях начавш ейся борьбы со Ш вецией 
укрепление православия среди карелов 
имело немалое значение.

П осле бегства К урбского в Л итву  Феодо- 
рит, видимо, подвергся опале за свою бл и 
зость к изменнику («понеж е исповедник мне 
был,— говорит Курбский,— и премногу зело 
лю бовь ко мне имел; тако ж  и аз к нему 
многогрешный, по силе своей, лю бовию  и 
служ бою  простирался») и лиш ился архи- 
м андритства в С пасо-П рилуцком монасты 
ре. Н аходясь за  границей, Курбский полу
чал противоречивые сведения о судьбе Фео- 
дорита. Одни лица, которым он доверял 
больше, говорили ему, будто Ф еодорит при 
встрече с царем «аки бы воспомянул нечто» 
о Курбском, и Грозный повелел за  это Фео- 
дорита утопить в реке. Д ругие, «приходя
щие от оныя земли», сообщ али, что Ф еодо
рит умер «тихою и спокойною смертью ..; 
Аз ж е,— признавался Курбский,— истинне 
не. мог достаточнее вы ведатися,.. яко слы- 
ш ах от некоторых, тако и написах, в стран- 
стве бу д у чи » 25. Д остоверно известно, что 
Ф еодорит скончался 17 августа 1571 г. и 
похоронен в Соловецком монастыре, о чем 
свидетельствует надпись на его м о ги л е26.

И так, мож но предполож ить, что ранее 
Ф еодорит был сослан на ж ительство в К ан
далакш ский монастырь, где он как  миссио
нер был полезен правительству, стрем ивш е
муся «закрепить за  Россией северные о б 
ласти Л ап л а н д и и » 27. Вероятнее всего, Ф ео
дорит вернулся в Поморье летом 1567 г.,

24 «С казания князя  Курбского». С П Б. 
1868, стр. 117.

25 Там же, стр. 123.
26 Н и к о д и м  (К онон ов). Преподобный 

Трифон, Печенгский чудотворец, и его 
ученики. С П Б . 1901, стр. 19.

27 И. У. Б у д  о в н и ц. М онастыри на Р у 
си и борьба с ними крестьян в X IV —XVI 
сгках. М. 1966, стр. 270.

крпда И ван IV был в Вологде и мог при 
встрече с Ф еодоритом разгневаться на это: 
го бывшего друга Курбского. В 1566 
Салинген, отправивш ись по ДорговЫм делам  
в Новгород, проезж ал через- К андалакш у; 
но ни словом не обмолвился -о Феодорите; 
хотя, и злагая  событии-' по порядку, он- под 
1565 г. перечислил всех--дом овладельцев-в  
Коле, затем  упомянул Василия Алексеева 
и Д авы да  Конина, «которые были тогда 
сборщ иками податей со. всей Л ап ландии  и 
жили в К андалакш е» , В своих записках 
Салинген подробно рассказал , о Трифоне 
П ечеш ском, но . умолчал о . Феодор иге. Он 
ссы лается на беседы с Ж иденовы м  из К ан
далакш и только после весны 1568 г., когда 
возвращ ается  из Сум и Ш уи в Л апландию . 
Трудно представить себе, чтобы Салинген 
не зам етил в К андалакш е такую  крупную 
фигуру, как  Ф еодорит, если бы тот в 1566 г. 
там  находился. В озмож но, Ф еодорит, буду
чи уж е старым, сам отпросился провести 
остаток ж изни на С оловках, где был по
стрижен в монахи, а его пребывание в  К ан 
далакш е связанй с Басаргины м  правеж ом — 
ж есточайш им погромом, учиненным в, С еве
ро-Западном  Поморье. Известно, что оприч
ники неоднократно грабили м онасты ри^и  у 
Ф еодорита было, естественно, ж ел ан и е , ог
радить К андалакш ский монастырь, видимо, 
его детищ е, от разорения. В озвращ ение Ф ео
дорита на Соловки и его смерть там  могли 
быть связаны  т ак ж е  с процессом над мит
рополитом Филиппом Колычевым 26 ...

М ож но считать установленным, что Ф ео
дорит в 1569— 1571. гг. находился в Поморье. 
Д а  и ни один другой ж итель К ан д ал ак 
ши — местный крестьянии-помор- или вы со
кокультурны й к а р е л —  не мог быть .-извест
ным -«русским философом». Ф еодорит ж е 
являлся  активным деятелем  нестяж ател ь
ского религиозно-философского течения. По 
оценке-А . И .. Андреева, Ф еодорит представ
лял  «фигуру несомненно крупную  в тогдаш 
ней жизни», он имел «непосредственные 
сношения с Г розны м »29. И Салинген не без 
оснований отметил, что его собеседник 
«слыл русским философом». В ТОМ; что 
Ф едор Ж иденов и Ф еодорит — одно и то 
ж е лицо, нас убеж даю т и палеографические 
наблю дения над немецким текстом записок 
С алингена. В них звук «ё» в русских име
нах обычно п ер ед ается : дифтонгом «ое». 
Н апример: Foedor Iw anow itsch  (S . 307—

■, ■ i.sq
28 Р. Г. С к p ы н н и к о в. Н ачало  оприч

нины. Л . 1966, стр. 399, 406—407.
29 Аг И. А н д р е е в .  Указ. соч., стр. 29.
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ЭТО), Poedor B orissew itz, M axim  Foedoro- 
w itsch (S. 317), S tep an  Foedorow itsch  Bla- 
goi (S . 308) . и т .: Д., редко — буквой «е»: 
B oris. Fedorow itsch , Irin a  F edorow na (S. 316), 
н£х. никогда дифтонгом ;«е-о», как  в имени 
«русского философа».. С ледовательно, читать 
« о  имя нуж но не Ф ёдор, а Ф еодор, .что, 
во-видимому,- не случайно, а о тр аж ает  изна
чальную; запись имени. Ф еодорита Салинге- 
ном. к.; и.

: Русские источники не сохранили фамилии 
Ф еодорита: К тому ж е  фамилии тогда толь
ко-ещ е зарож дались. П оэтому нельзя опре
деленно сказать , как  фамилия Ф еодорита

долж на читаться у С алингена. Н аблю дения 
над употреблением буквы «г» в русских на
званиях немецкого источника не помогают 
выяснению ее звучания в слове «Zidenow a». 
Так, звук «ж» в названии села « К няж ая  
Губа» передан в одном случае «j», в д р у 
гом — «css».

Установление личности Ф едора Ж иденова 
и характера его «просветительской деятель
ности» позволит дать более правильную  
оценку развития культуры  карельского П о
морья той эпохи.

И. Ф. Ушаков




