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Сохраненіе памяти о временахъ прошедшихъ проявляется псконп въ 

обыча Русскпхъ Святителей, Великпхъ князей, Бояръ п всего народа по-

лагать въ храмы, на в чную память себ , иконы, одежды, утварь п раз-

личные взносы на украшеніе церквей, Въ л топпси, въ одъ нашествія 

Монголовъ на Владимиръ, упоминается объ одеждахъ первыхъ Великихъ 

Князей « еже бяху пов шали въ Церквахъ на память соб . » Храмы п 

былп первыя храігалпща сокровпщь Русскоп древностп. 

Гражданская Археологія, какъ наука, образовалась въ Россіп вм ст съ 

водвореніемъ понятія объ отечеств , со временъ Петра Великаго, какъ 

основателя существешшго единства Царства п едииства духа народнаго. 

Прп ИМПЕРАТРИЦ ЕКАТЕРПН положено иачало своду л тописей ; ио Архе-

ологія, въ то время, занималась еще изученіемъ памятнпковъ Греціи и Рима. 

Мысль объ образованіи отечественнаго хранилища древностей принадле-

житъ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ ; по его повел нію, осиована Оружейная Па-

лата, для пом щенія и охраненія остатковъ древнеіі Царской Большоіі 

Казны, которая н когда прпводпла въ изумленіе пословъ Европейскихъ, 

горами золота, жемчугу п драгоц нныхъ камнеп въ одеждахъ и утваряхъ 

царскпхъ. 

Но кром этого богатства, сокровища древпостп разс яны были по всеіі 

Россіи, въ ризницахъ храмовъ п моиастырей, въ развалинахъ, въ забвеиіи, 

подъ спудомъ новоп жизнп, пзтребляясь, пзтл вая и постепенно теряя свое 
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значеніе въ преданіяхъ. Время охраненія памятнпковъ Россіи настало со 

всгупленіемъ на престолъ и всеобъемлющею заботливостію благополучно 

Царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НПКОЛАЯ ПАВЛОВПЧА. 

Повел вая свято хранить памятники и остатки древностеп Русскихъ, 

вм ст съ т мъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ соизволилъ, чтобъ все, что заслу-

живаетъ вниманіе и составляетъ матеріалъ Исторіи или предметъ археоло-

гической любознательности ученыхъ и художниковъ, было српсовано со 

всею отчетливостію, описано и издано въ св тъ. Исполненіе этого Высо-

ЧАЙШЕ возложено было на Г. Президента ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Худо-

жествъ, Д йствительнаго Тайнаго Сов тника Оленина, а изображеніе па-

мятииковъ Русской стариыы поручено Г. Академику Солнцеву. 

Въ продолженіи н сколькихъ л тъ, совершая ежегодныя по здки по 

Россіи, Г. Солнцевъ срисовалъ значительное количество Русскихъ древно-

стей — храмовыхъ, великокняжескихъ и царскихъ, ратныхъ и вообще иа-

помииающпхъ старину быта Русскаго и древняго Русскаго пскусства. 

Начатые многотрудные опыты пздаиія этихъ рисунковъ посредствомъ 

раскрашиванія гравированныхъ и литограФическихъ очері^овъ, были прер-

ваны смертію ученаго и трудолюбиваго руководителя этого археограФиче-

скаго изданія, Г. Президента Оленпна. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, СЪ благо-

творною попечительностію, соблаговолилъ прннять подъ личную заботу 

собраніе драгоц нныхъ рисунковъ древиостей и непрерывную д ятельность 

по этому предмету, и повел лъ учредить въ Москв Комитетъ изданія 

Древностеп Россіпскаго Государства. 

Предположенія и начала изданія Древностей Россійскаго Государства 

A. Н. Оленпна, составляли лячный его трудъ и опыты этнограФическаго 

описанія Славяно-Руссовъ со времеиъ исторпческихъ. « Главная ц ль со-

« чиненія Древностей Россійскаго Государства, говоритъ Г. Оленинъ въ 

« очерк предисловія, будетъ состоять въ точн йшемъ изсл доваиіи нра-

« вовъ, обычаевъ и одежды или костюма Русскаго народа отъ VI до ХУІІІ 

« в ка по Р . X., особенно для художниковъ Въ этомъ собраніи самыхъ 

« отчетливыхъ рпсунковъ показаны будутъ настоящіе виды од яній, оружія, 

« первобытныхъ жплищь, храмовъ, зданііі, скарба, одиимъ словомъ, вс хъ 

« предметовъ, которые могутъ входить въ составъ этнограФическихъ описа-

« ній племеыъ Славянскихъ п особенно Русскаго народа. Къ сему своду 

« псторпческихъ доказательствъ въ лицахъ, присовокуплено будетъ все, что 
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« y насъ въ Россіи им ется изъ числа произведеній другпхъ народовъ и все, 

« что можетъ служить яснымъ доводомъ къ подтвержденію сказаннаго о 

« многолюдныхъ племеиахъ Славян7> въ ппсьменныхъ предаиіяхъ древнихъ 

« и нов йшихъ авторовъ. » 

Обширность этого предположенія и сравнптельная метода оппсанія, пм я 

свое великое значеніе для пауки, какъ плодъ долговремениаго труда п з ы -

скателя, не могли быть приняты Комитетомъ въ основаніе ; ибо главиоіі, 

предназначенной ц лью его было собственио изданіе собраниыхъ рисун-

ковъ зам чательн йшпхъ памятниковъ древности Русской, съ соотв тствен-

нымъ описаніемъ ; но не ученыя нзысканія п не сравнительиыіі, чпсто 

этнограФическііі сводъ древностей Славянскпхъ племенъ въ соприкоснове-

ніи съ прочимп иародами. 

Основываясь на этомъ, и приступая къ исполненію ВЫСОЧАІІШЕП ВОЛИ, К О -

митетъ распорядплся о составленіи новаго проэкта пзданія п опыта о воз-

можности печатанія акварельныхъ рисунковъ Г. Академика Солнцева по-

средствомъ литохроміи или печатанія масляными красками, въ Москв . 

Получивъ ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержденіе на проэктъ изданія, а равио дарован-

ныя щедротами ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА средства къ безотлагательному и 

усп шному исполненію, Комитетъ приступилъ къ изданію. 

Первый отд лъ огромнаго и великол пнаго изданія « Древностей Рос-

сійскаго Государства » состоитъ пзъ 500 большаго Формата рисунковъ, 

распред ленныхъ, по содержанію своему, на 6 отд леній, съ соотв тствеп-

нымъ описаніемъ. 

ПЕРВОЕ ОТД ЛЕНІЕ Древностей Россійскаго Государства заключаетъ въ 

себ священные памятники : а) Образа и кресты, зам чательные какъ по 

историческому значенію въ отношеніи отечественныхъ событій, такъ и въ 

художественномъ отношеніи разныхъ родовъ и школъ священной ншвопп-

си. б) Утварь храмовую разныхъ временъ, избранную по древности, кра-

сот Формъ, драгоц ішостп, или сродству съ священными преданіямп. в) 

Облаченіе сана духовнаго — одежды древнихъ Всероссійскихъ Митропо-

лптовъ, Патріарховъ и Святыхъ Отцовъ — сакосы, Фелони, мптры и проч. 

ВТОРОЕ ОТДВЛЕШЕ заключаетъ въ себ древній Царскій чинъ, или свя-

щенное облаченіе Русскихъ Великпхъ Князеіі и Царей при поставленіи на 

царство : насл дственный в нецъ Россіи, св. бармы, скипетрі,, державу, 

наперсный крестъ, прислаиные въ даръ Греческимъ Императоромъ, и из-
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в стные подъ назваиіемъ Мономаховыхъ. Царскія шапкп болыиаго и меиь-

шаго иаряда, шапкп алмазныя, короиы, державы, бармы, скппетры, жез-

лы и посохи, ц пи, становые каФтамы п троны. 

ТРЕТЬЕ ОТД ЛЕШЕ заключаетъ въ себ древнюю броию, и оружіе : шле-

мы, шишаки , или ерпхоискія шапкп , между которымп первое м сто 

заиимаютъ шлемы Ярослава Всеволодовпча п Александра Ыевскаго ; ми-

сюркп, илн оглавія съ кольчужнымп поламп, бахтерцы, зерцалы, кольчуги, 

паручп, бутурлики, юшманы ; древиія знамена, щиты, торчи, шестоперы, 

пернаты и булавы ; саблп, палаши, коичары, мечи, кпнжалы, с киры, че-

каны, рогатпны, протазаны, пищалп, самостр лы, налучп и колчаны ; 

древніе экипажи и конскую сбрую. 

ЧЕТВЕРТОЕ ОТД ЛЕНІЕ составляютъ древпія Велпкокияжескія, Царскія, Бо-

ярскія и м стныя народныя одежды въ пзображеніяхъ и портретахъ, въ 

числ которыхъ изображеніе семейства Святослава Ярославпча, портреты 

Филарета Нпкитпча, Ц а р я еодора Алекс евича п проч п проч. 

ІІЯТОЕ ОТД ЛЕИІЕ заключаетъ въ себ древнюю Царскую столовую утварь: 

блюды, братпиы, кубкп, чаши, ковши, кружки, рога, чаркп, стопы, сулеи, 

воронки, крошнп, рукомоііникп п лохаии, серебряпыя бочки и ведры, ро-

сольникп, стоянцы п проч. 

ШЕСТОЕ ОТД ЛЕІІІЕ СОСТОПТЪ ПЗЪ памятипковъ древняго Русскаго Зод-

чества. 

Предс датель Комгтета Геисралъ Адыотантъ Графъ Сергііі Строгановг,, 

Членъ Комитета Д. С. С. Ыихаилъ Зшосіаіпъ. 

Члепъ Жолштета С. С. Пванъ Сиегиревь. 

Члеиъ Комитста II. С. Алсксаидрь Вельтманъ. 

Москвл. 
Декабря 1848 года. 



В В Ё Д Е Н І Е 

къ 

ОПИСАНІЮ ХУДОЖНИЧЕСКИХЪ ПАМЯТНИКОВЪ 

ЦЕРКОВНОЙ ДРЕВНОСТИ 

Представляя въ этомъ отд л описаніе разныхъ предметовъ церковноп 

Археологіи, преимущественно АнгіограФІи т. е. описанія сосудовъ, и икоио-

графіи, (1) почитаемъ за необходимое представить въ краткомъ очерк 

художническую д ятельность старобытной Руси. Въ ней древн йшіе и драго-

ц нн йшіе памятники иконописи и торевтики, или чеканной работы обязаны 

своимъ пропсхожденіемъ Религіи, которая, давая имъ направленіе, сооб-

разно духу своему и ц ли, опред ляла не только ихъ Форму и назначеніе, 

но и самое вещество. Освященныя ею художества сд лались служебными 

для Церкви, а произведенія ихъ были столько же памятниками благочестія, 

сколько искусства. 

( 1 ) Памятішкп церковпаго зодчества нс вошлі въ составъ сего изданія. 

1 
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И такъ однимъ изъ главныхъ проводниковъ искусства на Русь, единствен-

нымъ его началомъ и средоточіемъ была Христіанская В ра. Ожпвотворяя 

явленія художествъ, развивая художественную силу въ народ , она упо-

требпла зодчество для сооруженія святол пныхъ храмовъ, торевтику и жи-

вопись для украшенія ихъ св. утварями и образами. Хотя, согласно съ пра-

вилами своими, Церковь отвергла ваяніе, какъ изконное и обычное орудіе 

идолопоклонства ; но допускала р зьбу, изображавшую обронно (рельеФно) 

на дерев , кости н камн , кресты, панагіи и св. иконы, дозволяла извая-

нія на вн шности храмовъ, каковы во Владимир Кляземскомъ и Юрьев 

Польскомъ. 

Какъ первымъ разсадникомъ Христіанства, такъ и церковныхъ худо-

жествъ, былъ Кіевъ, потомъ Новгородъ, откуда он проникли на с веро-

востокъ Руси. Въ стольномъ город Византійскіе Греки сооружали церкви, 

украшали ихъ иконописью, ст нописью и Цареградскою мусіею, произве-

деніями чеканной работы и литейнаго искусства. Перенесениый ими Ви-

зантійскій церковный стиль усвоенъ былъ подражавшпми имъ Русскимп 

художниками. Отъ него произошелъ стиль Корсуискгй, въ какомъ производпли 

художники и ремесленники Корсуни Таврической и Корсуни Кіевской. (2) 

Въ посл дствіи, слова Греческт и Корсуискій обратились въ нарицатель-

ныя, въ значеніи отличпый и превосходный; он даже придавалпсь п про-

изведеніямъ Русскихъ художниковъ, подражавшихъ этому стилю. Л тописи 

нашп не р дко упоминаютъ о Корсунскихъ колоколахъ, икоиахъ и утварлхъ. 

Художники въ Россіи, такъ какъ въ Греціи, Италіи, Германіи и Англіи, со-

ставляли товарищества или братства; почему л тописи наши, упоминая объ ихъ 

произведеніяхъ, прибавляютъ, что такой-то работалъ съ друт, съ братіею, 

съ товарищи, съ учеиики. Такъ какъ нер дко художество съ его тайна-

ми передавалось отъ отца къ сыновьямъ и внучатамъ: то и у Русскихъ, 

встр чаемъ н что подобное такъ называемымъ у Н мцевъ Kiinstlerfamilien. 

(2 ) Гор. Корсунь въ Кіевскои гб. въ Богусдавскоиъ у зд при р к Рос , в роятно, заселен-
иыіі въ древности выходцами изъ Херсона Таврическаго. см. Книга, глаголемая Бомшои Чертежя, 
М. 18^6, въ 8. 
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He соединяя съ художествомъ высокаго понятія о творчеств , а съ реме-

сломъ илп ремествомъ унизительнаго, Русскіе въ древпостп еще пе разлячали 

свободнаго художества отъ служебнаго , рабол пнаго ремесла (3) ; но въ 

смысл , отчасти близкомъ къ тому какой нын даемъ художнпку, они на-

зывали его хитрецомъ, лшстеромъ, а художественность—хитростш. Вся хит-

рость состояла не столько въ изобр теніи, сколько въ исполненіи, отд лк . 

Посл столькихъ разгромовъ, уц л вшіе остатки памятниковъ пскусства ви-

димъ въ открытыхъ недавно Фрескахъ и мозаическихъ образахъ СоФІііскаго 

Кіевскаго собора и Десятинной церквп, Сохранившіяся въ церквахъ Кіева и 

время отъ времени выкапываемыя изъ земли разныя древнія утвари и узорочья 

свид тельствуютъ намъ о состояніи иконописп и торевтики до-Монголь-

скаго періода. (3) Золото и серебро, добываемое воііною п торговлею, по-

свящалось на украшеніе св. пконъ и на устроеніе св. утварей. Торевти-

ка выд лывала изъ серебра и золота р зные, чекаиные и сканные в нцы, 

рпзы, оплечья, гривны и дробнпцы на св. иконы, къ коимъ присоединя-

лись украшенія изъ мусіи, ФИНИФТИ И черни. По видимому, съ особенною рос-

кошью убранства испещрлемъ былъ образъ Богоматери, которую псалмоп вецъ 

такъ предъизображаетъ: « рясны златыми од яну и преиспещренну. » (і) 

На ея иконахъ, прославленныхъ чудесами, были въ числ прив сокъ рясны, 

серги, ожерелья, цаты, гривны. Такъ изъ описанія образа Владимирскія Бого-

матери мы уже впд ли, сколько золота, серебра, жемчугу и дорогихъ камией 

употребилъ на ея убранство В. К. Андрей Боголюбскій. Какъ одно изъ 

главныхъ украшеній не только въ церквахъ, но и въ теремахъ, гридняхъ, 

хоромахъ и палатахъ составлялп св. иконы; то благогов йное усердіе Кня-

зеіі, бояръ и богатыхъ купцовъ облекало ихъ драгоц нными окладами. 

Издревле также главнымъ предметомъ художнпческоп д ятельности на Руси 

были и утвари (utensilia) церковныя, кои не только значатъ сосуды и орудія, 

но и самыя одежды. По правиламъ Церкви, утвари сіп должны быть, сколько 

( 3 ) Въ Русской Правд за голову ремественника взималось 12 гривенъ, вдвое протпвъ холопа. 
(4 ) Очеркъ исторіи города Кіева, Н. Закревскшо. Ревель, 1836, въ 8. 
( 5 ) Псал. XL1V. 14. 

1* 
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возможно, « правильнаго устройства и лучшаго вещества. » (6) Вс сосуды 

и орудія, употребительныя при Богослуженіи, въ юридическомъ язык res 

sacrae, вещи священныя, для церковнаго употребленія были благословениыя 

и освященныя. (7) Между ними первое м сто занимаютъ, какъ въ высшей 

степени священныя : потиръ съ дискосомъ, зв здщею и лжицею, ковчегъ или 

кивотъ для храненія божественныхъ даровъ, потомъ папрестолыіые крест 

и Евапгеме, рипиды, митры, наперспые кресты и панагги артосныя, тра-

пезныя и столовыя, п прочая утварь, необходимая при богослуженіи, 

водосвлтныл чаши, укропиики, или ковши для теплоты, сосудцы виповод-

нъге, (кукумы) достокаиы, апафорпыя блюда и пр. Наконецъ священныя 

облаченія, покровы, судари, (8) убрусы и пелены, кои торевтика нер дко 

украшала чеканными, сканнымп и р зными дробницами и плащами. Въ 

нашей церковной древности встр чаются утвари, нын или мало употре-

бительиыя, или уже вышедшія изъ употребленія. Таковы: Іерусалимы, или 

Сгоны, кацеи, или ручныя кадильшщы, артосиыл панагіи, чагии Пречи-

стыя, кратиры, фелони, коихъ знаменованіе объяснено нами въ отд льныхъ 

статьяхъ. Утвари сіи составляютъ предметъ священной АнгіограФІи. 

Сколь важно историческое и догматико-символическое ихъ значеніе, столь 

занимательно ихъ отношеиіе къ художествамъ, къ в ку и м стности художни-

ковъ. Проявляя въ нихъ свое замытленге, преызмечтапиостъ и искусство, 

они нер дко присоединяли свое пмя къ имени доброохотнаго дателя въ под-

писи на утвари. Иногда въ этихъ памятникахъ церковной древности поражаетъ 

пасъ переходъ отъ скудости и простоты къ богатству и великол пію мате-

ріаловъ, отъ деревянныхъ сосудовъ Препод. Сергія и Никона къ золотымъ 

потирамъ Патріарховъ Филарета и Никона. Бывали случаи, что древнія 

сіи утвари представлялись на отечественныхъ соборахъ въ утвержденіе 

православія и въ улику раскола. Такъ въ Москв 1682 г. Патріархъ Іоа-

(6 ) Записки по церковному Законов д нію. Кіевъ, 184-8, въ 8. 
( 7 ) Требникъ М. Петра Могилы, ч . II, о различныхъ освященіяхъ о бдагословеніяхъ цер-

ковныхъ. 
(8 ) Такъ читаемъ о сударяхъ (sudaria) въ описи Московск. Усп. собора, въ начад XVII в ка. 

іі Сударь, иа немъ шиты святые зодотомъ и серебромъ по зеленой камк , подложенъ таФтою 
іі красною. » 
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кпмъ на собор предложилъ въ свид тельство четвероконечнаго креста 

Корсунскій крестъ и Антоніев7> потпръ. 

Такъ какъ св, иконы и утвари состав.іяли необходимую прпнадлежность п 

святыню церквей : то Греческіе, Корсунскіе и вм ст съ ними Русскіе 

художники и ремесленники трудились надъ украшеніемъ первых^, и надъ 

выд лкою посл днихъ. Сего требовало множество церквеіі въ Кіев , осо-

бенное усердіе Князей и сановниковъ къ ихъ благол пію. Если справедлпво 

сказаніе Епископа Мерзебургскаго Дптмара: то около 1018 г. въ Кіев было 

бол е 400 церквей ; а Лаврентьевская и Новгородская л топпсп свид тель-

етвуютъ, что 1124 года, тамъ сгор ло одн хъ церквей до шести сотъ. (9) 

На сооруженіе великол пн йшей СОФІПСКОЙ церкви Ярославъ I призвалъ 

почти вс образовательныя художества, зодчество, ваяиіе, торевтику, также 

мозапку п живопись, коихъ остатки пережили до нашего времени вс опу-

стошенія и расхищенія. Кром Греческихъ художнпковъ, украшавшихъ 

свопми произведеніями, какъ этотъ^ такъ и другіе храмы Кіевскіе, были 

и Русскіе, зам чательн йшій изъ нихъ св. Алимпій Печерскій, мозаистъ 

и иконописецъ, о которомъ скажемъ еще въ своемъ м ст . (10) Внутреііиость 

святилищь блистала серебромъ и золотомъ, искусно отработаннымъ, кра-

совалась мозаикой и мраморомъ, которые покрывали ст ны и помостъ: 

зд сь соедииялись хитрости Терусалимскія и мудростп Цареградскія ; a 

инокъ еодоръ вид лъ въ Варяжской пещер миожество сосудовъ Латин-

скихъ. Батый посл себя оставилъ въ Кіев одн пожарища п разва-

лины, гд уц л ли скудные остатки древняго великол пія. Но, кажется, 

иеистощимы были церковныя сокровища Русскаго Іерусалима, какимп на-

д ляло его святилища благочестивое усердіе богомольцевъ, стекавшихся 

туда пзо всей Россіи на поклоненіе; ибо св. Фотій Митрополитъ вывезъ 

оттуда въ Москву « все узорочіе церковное и сосуды » а Менгли-Гирей 

въ 1482 году, по взятіи сего священнаго града, прислалъ къ союзнику 

своему Іоанну III, похищенный тамъ золотой сосудъ съ дискосомъ. 

( 9 ) Очеркъ Исторіи города Кіева, сост. If. Закревскиме. Ревель, 1836, въ 8.—Обозр ніс Кіева, 
въ отношеніи къ древностямъ. Кіевъ. 1831 г. въ 4. 

( 10 ) JIamepuKS Печер. л. 153. 
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Художественная сила, проявлявшаяся въ матери градовъ Русскихъ, подъ 

вліяніемъ Византійцевъ, разспространилась и на с вер Россіи, когда уже 

Кіевъ утратилъ прежнее свое значеніе. Такъ л тописецъ передаетъ намъ о 

святол пности Владимирскаго собора, обогащеннаго В. К. Андреемъ Боголюб-

скимъ ; онъ говоритъ о погибшихъ въ пожар драгоц нныхъ его узорочь-

яхъ, серебряныхъ паникадилахъ, золотыхъ сосудахъ, чудныхъ иконахъ, 

кованыхъ золотомъ съ каменіемъ драгимъ и жемчугомъ великпмъ, объ 

одеждахъ, шитыхъ золотомъ.» Боголюбскую церковь Рождества Богородицы, 

которую сравниваетъ л тописецъ съ храмомъ Соломоновымъ, сынъ Юрія 

Долгорукаго « устрои различными цатами, украси ю и златомъ и ФИНИФ-

« томъ и всякою доброд телью.» По комарамъ храма поставлены были золо-

тыя птицы (потки), к^бки и в трила. (11) Этотъ же ревнитель церковнаго бла-

гол пія устроилъ въ соборную церковь три золотыхъ двери, такой же 

амвонъ, осв тилъ ее золотыми и серебряными паникадилами, принесъ ей 

въ даръ изъ чистаго золота сосуды служебные, три Іерусалима и рипиды, 

ус янныя драгоц нными камнями и жемчугомъ. Пожары и Батый лишили 

Владимиръ этихъ памятниковъ древняго художества. Соборныя церкви въ 

Новгород , Суздал и Ростов славились драгоц ннымп утварями; въ двухъ 

посл днихъ помостъ былъ изъ разноцв тнаго краснаго мрамора. Волынскій 

л тописецъ разсказываетъ намъ о великол піи церквп св. Іоанна, которую 

украсилъ Кн. Даніилъ Галицкій, призвавшій « кузнецовъ жел зу, м ди 

и серебру изъ Н мцовъ, Ляховъ и Татаръ. » На этомъ храм изваяны былп 

головы челов ческія « н кіимъ хитрецомъ; окна украшены Римскими стек-

лами, верхъ зв здамп золотыми по лазури, внутрениій помостъ слитъ изъ 

м ди и олова, блестящь яко зерцало.» Двои двери изъ Галицкаго и Холм-

скаго камени « пзрыты н кіимъ хитредомъ Авдеемъ. » (12) Также Владимиръ 

Васильковичь Волынскііі над лялъ церкви кованымп пзъ серебра сосудами, 

пконамп золотыми съ ФИНИФТЫО, СЛИЛЪ м дныя двери. Все это не доказы-

ваетъ ли ревности державцевъ Русской землп къ благол пію храмовъ Божіихъ! 

(11) Карамз. И. Г. Р. III, пр. 27. въ Кіевскоіі л топ. 
(12) Полное собраніе Русскихъ д тошісей, П. 112. 
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Подобиыя украшенія требовали д ятельности/художниковъ, которыхъ до-

ставляла Россіи не одна Византія, но п Германія : уже въ Суздал появ-

ляются и Русскіе мастера, которые зам няли Н мцевъ. Для возобновленія 

тамъ соборной церкви 1193 г. Еппскопъ Іоаннъ искалъ художниковъ отъ 

Н мецъ, «и обр те ихъ отъ работныхъ людеи своей Епіскопьи. » (13) 

Торговыя сношенія Новгорода съ Ганзейскпмп городамп привлекали изъ 

Германіи художниковъ въ Россію, гд они находилп себ обшпрное по-

прище для д ятельности. Нельзя не предполагать сочувствія имъ въ на-

род и художественной силы у Русскпхъ, которая время отъ време-

ни обнаруживалась въ произведеніяхъ отечественнаго искусства, даже 

среди разгромовъ Монголо-татарскаго періода. Былп и Русскіе мастера, 

которые славились своимъ мастерствомъ даже въ Орд , обильиоіі сокровп-

щами. Въ XIII в к Плано-Карпини встр тилъ при Ханскомъ двор лю-

бимаго Ханомъ Русскаго золотыхъ д лъ мастера Козьму, который устроилъ 

для Купне Царскій престолъ и печать. (14) 

Въ то время, какъ самосудный Новгородъ цв лъ торговлею, изобило-

валъ дорогими металлами, когда его храмы красовались богатыми утваря-

ми, искусно сд ланными, тогда Великокняжескій и Святительскій престолы 

начали привлекать художниковъ Въ юную Москву для сооруженія въ ней 

теремовъ Княжескихъ и храмовъ Божіихъ, для украшеиія ихъ утварямп 

подъ вліяніемъ Возантійскаго зав тнаго стиля. Вм ст съ зодчествомъ, 

литейнымъ и живописнымъ художествомъ появляются въ Московскомъ 

мір и золотыхъ и серебряныхъ д лъ мастера, славившіеся В7> XIV 

в к своими изд ліями. Таковы Парамша, Шышка и Макаръ, упоми-

наемые духовными грамотами Московскихъ Великихъ Князей. (15) На-

чиная отъ сына Калиты Іоанна, вс Великіе Князья благословляли д -

тей своихъ иконами и крестами Парамшина д ла; В. К. Дпмитрій Дои-

ской зав щевалъ своимъ насл дникамъ золотые пояса Макарова и Шыш-

кина д ла. Оклады Евангелій, устроенныхъ при В. К. Симеон Гордомъ 

( 13 ) Никон. д топ. II, 258. 
( 14 ) Собраніе путешествііі къ Татарамъ. изд. Д . Языковымв. Спб. 1828, въ 4. 
(15) Собраніе Государствен. грамотъ, I, N 25 и 34. 



и Василіи Димитріевич , показываютъ, на какой степени была у Мо-

сквичей торевтика. Между т мъ какъ Москва славилась произведеніямп 

пскусствъ, по выраженію л тотшсца, кип ла богатствомъ, нашествіе Тохтамы-

ша обнажило ея храмы отъ драгоц нныхъ утварей, чудныхъ памятниковъ 

отечественнаго, Впзантійскаго и Корсунскаго художествъ. Хотя Столица по-

терп ла невознаградимыя утраты, хотя въ этотъ разгромъ лишилась многихъ 

св. драгоц нностей; но она скоро вознаграждена была новыми пріобр тені-

ями. Въ начал XV в ка, когда Москва еще боролась съ Ордою и Литвой, 

была жертвою междоусобій Княжескихъ , тогда союзникъ Ганзы, Новгородъ 

славился богатствами, питавшими художественность ; Н медкіе и отече-

ствеішые мастера посвящали свое искусство на благол піе многочисленныхъ 

храмовъ добровольнаго города, гд духовные Владыки были первыми по-

кровителями художествъ. Съ освобожденіемъ Россіи отъ Монголо-татарскаго 

ярма и съ утвержденіемъ единодержавія въ Москв , настала новая эпоха 

для художниковъ, когда д ло Греческое зам нилось Фряжскимъ, когда све-

зенныя пзъ Новгорода въ Москву сокровища давали средства къ художни-

ческой д ятельности. Вы хавшіе съ Греческою Царевной СОФІ Ю Греческіе 

и Римскіе художники, вызванные изъ Италіи, Германіи, и Далмаціи, 

Фряжскіе мастера съ лружинами и учениками, не только воздвигли Кремлев-

скія ст ны, палаты и храмы, но украшали посл днія ст нописью и драгоц н-

пыми св. утварями. Венеціанскій посолъ Контарини 1476 года вид лъ въ 

Москв золотыхъ д лъ мастера изъ Катаро, который д лалъ для Великаго 

Князя много прекрасныхъ сосудовъ. (16) 

Собиратель отечества, дальновидный Іоаннъ III заботился о пріобр те-

ніи мастеровъ, которые ум ли бы « разд лять золото и серебро, » чеканить 

его. Фряжскіе и Русскіе художники употреблены были имъ для произведе-

нія драгоц нныхъ утварей, изъ коихъ не многія зд сь описаны. Въ ду-

ховной грамот Іоанна III упомянуты сосуды или суды разнаго рода, кои 

им ли въ домашнемъ обиход свое особенное назначеніе. 

{ 16) Библіотека ипостранныхъ писатедей въ Россіи, отд. 1. Спб. 1836, въ 8. 
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Набожность внука его, Іоанна І , доставляла занятіе серебряныхъ и зо-

лотыхъ д лъ мастерамъ, которые выковывалп п чеканплп пзъ серебра п 

золота священныя утварп, украшая пхъ сканью, ФПНПФТЫО, мусіею и 

черныо, жемчугами и драгоц ннымп камнями. Прп иемъ и прп сын его 

еодор , сколько сд лано богатыхъ окладовъ серебряиыхъ и золотыхъ на 

св. иконы пЕваигелія, сколько гробницъ п ковчеговъ для св. мощеіі! Въ этихъ 

памятипкахъ мгусія, чернь, ФПНИФТЬ П драгоц шіые камни соедпиены были 

съ обронною, р зною п сканною работоіі, такъ что пскусство мастера, по 

впдпмому, соперипчало съ драгоц иностью матеріала. Расходная кішга Ору-

жейной Палаты 1584 г. сохранпла намъ самыя пмена мастеровъ серебря-

наго и золотаго д ла, которые трудплпсь для Двора п Церкви. Между 

ими, какъ видно, были и Русскіе п чужеземды : Клеусъ Савостьяиовъ, Бо-

рпсть Томосовъ, Булгакъ Лпсицынъ, Третьякъ ОстаФьевъ, Грпгоръ Рома-

новъ, Ншшта Макаровъ, Васплій Б лоіі, Иванъ Лиспцыиъ, Романъ Степа-

новъ, Нечай Илышъ, Лашукъ п Иванъ Лопухины, Гость Дмптрііі, Некрасъ 

Михайловъ. (17) Венедіанскііі ювелпръ Асцеитпнпвъ Москв выгранилъ Бо-

рису Годунову большой пзумрудъ для Царскаго перстня и выр залъ Распятіе 

на агат . 

Чужестранные путешественнпкп, съ удпвленісмъ оппсывая намъ бо-

гатство и красоту Царскоп посуды, коеіі, по вкусу того времени, художнпкп 

давали Форму разныхъ птицъ п зв рей, прославляютъ великол піе церковиыхъ 

утварей и образовъ,блпставшпхъ золотомъ и драгоц ннымп камнями.Во двор-

ц Годунова Арсеиш Архіепископъ Елассонскій вид лъ мозаическіе образа от-

личнаго искусства. Если в рпть Пясецкому, то Поляки 1611 г. нашли въ 

Москв изваяніе I. Хрпста изъ чистаго золота въ м ру возраста совер-

шеннаго челов ка, в сомъ въ 350 фунтовъ. (18) 

Василій Шуйскііі, по недостатку въ деньгахъ, обратилъ въ монету изоб-

раженія вылптыхъ изъ золота XII Апостоловъ. Маржеретъ, описавшій намъ 

драгоц иные и огромные сосуды изъ серебра п золота въ Царскомъ дво-

( 17) Книга расхолн. маст. Оруж. Палаты, 1384 п 85 г. N 1236, въ 4. 
( 18) Раиіг Ріаіесгі chronica geslorum in Europa memorabilium. Сгасо іав, 1645, in-f. 
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р , утверждаетъ, что « все было д лано рукамп Русскихъ. » (19) Это свп-

д тельствуетъ намъ объ усп хахъ ваянія п литейнаго пскусства въ Москов-

скомъ мір и вм ст о чрезвычаиномъ обпліи благородныхъ металловъ. 

Такая д ятельность художествъ бол е ограничпвалась Церковью п Цар-

скпмъ дворомъ; ио еще мало проникала въ народъ, хотя и находила въ 

иемъ п которое сочувствіе ; пбо, по свид тельству Прпнца Буххавскаго, 

« у бояръ на столахъ, по болыііоиг частп, ставплпсь блюда п бокалы дере-

« вяпные, пскусно сд ланные монахами въ н которыхъ обителяхъ ; одни 

« заздравные кубки были серебряные.» Еслижъ онп и позволяли себ рос-

кошь и великол піе, то преимущественно въ одн хъ иконахъ (Божіемъ 

мплосердіи), которыя, какъ мы зам тили выше, составляли главное укра-

шсіііе ихъ хоромъ и теремовъ. 

Въ иачал XVII в ка Россія утратила многіе памятнпки древняго искус-

ства; ы которые изъ нихъ сохранились только въ Сергіевоіі лагр . Подобно 

Псковопечерскому монастырю, св, обитель не поддалась врагамъ и под-

держала святую Русь. 

По освобожденіи отъ Поляковъ и возобновленіп Москвы, началп въ нее 

стекаться отечественные и чужестранные художники, которые тамъ нашли 

ссб обилыіую жатву для д ятельности ; Государи дома Романовыхъ прп-

зывая изъ Голландіи и Англіи рудокоповъ для отысканія м дной, сереб-

ряиой и золотой руды въ Россіи, также поощряли художества, необходи-

мыя для снабженія разграбленныхъ церквеіі св. иконамп и утварями. Въ 

в домств Царскаго п Патріаршаго дворовъ тогда были мастера серебряна-

го, золотаго п сканнаго д лъ, басемщики, которые посвящали свое досужество 

на Государевы и церковныя потребы: въ д лахъ Патріаршаго прпказа 1668 г. 

оип иазываются : Государееы серебрлпыл палаты чекапишо серебрлпто д ла 

лшстера. Для Государевыхъ рабочихъ устроены были м ста вверху Кремлев-

скихъ палатъ. (20) Царскіе мастера подв домы были Прпказу золотаго и 

серебряиаго д ла, который бралъ въ в чную службу добрыхъ мастеровъ 

(19) Estat de 1'Empire de Russie. Paris, 1607, p 20. 
(20) Истор. акты археогр. Комм. II, N 355. 
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пзъ другихъ городовъ съ назначеніемъ пмъ погоднаго жаловаііья : « а д -

« лаютъ онп, по свпд тельству Кошихина, про Царскііі обпходъ суды вся-

« кіе и церковныя утварп; а на заводъ того д ла серебро и золото емлютъ 

« изъ Приказу Большія Казны.» Суды, плп ковшп , стопы, блюда п т. п. 

пе только пм ли значеиіе въ дворцовомъ обиход , какъ домашияя столо-

вая утварь, но какъ знакп отлпчія, кои жалуемы былп Государемъ за в рную 

п усердную службу. Кром пногородныхъ и Московскпхъ мастеровъ, вызыва-

еімы былп пскусные изъ Швеціп, Германіи и Англіи. Въ кипгахъ Оружеіі-

ной Палаты Х П стол тія упомянуты : скаішаго д ла мастеръ Аиглпча-

нинъ Фрпдрихъ Маружинъ, золотыхъ д л7> мастеръ Яковъ СиФретъ, сере-

бряникп Яковъ Рамздесъ и Андрей Тирманъ, два брата Кпселп, Шемяка 

Васильевъ, Гаврпла Евдокпмовъ, Кириллъ 1Тестрпков7>, Ивапъ Поповъ, 

едоръ Исаковъ, Кириллъ едуловъ, Иванъ Юрьевъ. He только пзъ запад-

ноіі Европы, но даже пзъ Индіп п Персіп чрезъ Испаганскую торговую ком-

панію Царп Михаилъ, Алексій и еодоръ выппсывали золотоппсцевъ, се-

ребряиыхъ п золотыхъ д лъ мастеровъ и гранильщиковъ. (21) Въ вы з-

дахъ иностранцевъ въ Россію встр чаются 1642 г. изъ Аигліи золотыхъ 

д лъ мастеръ Томасъ Адвудъ, 1690 г. Гансъ Келлеръ съ ученикомъ сво-

имъ Дитмеромъ, золотари Цесарецъ Францъ Карникъ и Гамбурчанинъ ЕФИМЪ 

Копертъ. (22) Мастера сіи, способствовавшіе къ усовершенію торевтшш въ 

Московскомъ мір , оставили намъ памятники своего искусства, кои приііад-

лежатъ къ драгоц ппостямъ Оружеііноп Палаты п церквей Московскихт. и пно-

городныхъ. He останавлпваясь на пзученіп этихъ произведепііі, не можвхмъ 

зд сь не указать на превосходный въ своемъ род памятникъ лптеітнаго и че-

каннаго художества XVII в ка—огромн іішее серебряіюе пампкадпло боярина 

Морозова, во 113 пудъ, которое до 1812 года украшало Московскій Успеискііі 

соборъ. Для убранства и осв щенія церквей пагшкадилами и лампадами были 

въ Москв панпкадильные мастера, изъ которыхъ особенно изв стны по д -

(21) Псторич. описаніе древняго Росс. музся. ч I. М. 1807, въ л. 
(22) Рсестръ д ламъ, содержащивгь въ себ вы зды въ Россію разнаго зваиія иіюстран-

ныхъ дюдсіі съ 1600 по 1765 г. N 61. Въ Главн. Московск. Арх. М. U. Д. 
2* 
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ламъ Патріаршаго Приказа и мастерской Палаты : Дмитрій Сверчковъ, 

Иваиъ Госомъ, Иваиъ Грпгорьевъ съ товарищи, Зам чательные памятни-

ки перваго уц л лп до нашего времени : м дные шатеръ на ризу Господ-

ню п с нь надъ престоломъ въ Успенскомъ собор . Въ д лахъ Патріар-

шаго Приказа 1644- году упоминаются Патріаршіе серебряные мастера: 

Богданъ Максимовъ, еодоръ Тимо еевъ, еодоръ Евсигн евъ, Богданъ 

Бовыкинъ. По указу Никона Патріарха, 1658 г. устроена на чудотворный 

образъ Владимпрскія Богоматери золотая риза золотыхъ д лъ мастеромъ 

Петромъ Иваиовымъ. (23) На Форму, типъ, исправность и доброту устрой-

ства священныхъ утварей обращали вниманіе не только духовенство, но и 

св тская власть. Прпм ры тому видішъ въ д лахъ Патріаршаго Приказа 

и Оружейной Палаты. Указомъ 1751 года, Сеитября 20, « предоставляется 

право купцу Кункпну д лать сосуды, изображенія Евангелпстовъ, кресты 

и оклады изъ золота и серебра самаго лучшаго и исправнаго въ изобра-

жеиіи св. лицъ п прочаго благол пія работою. » (24) 

Вообще въ произведеніахъ древнеп нашей торевтпкп зам чательна тех-

ппческая часть, какъ по самому механизму, такъ и по в рности глазом -

ра. He многими, простыми, еще тогда неусовершенствованнымп орудія-

ми, ловко и отчетлпво художншш работали многосложныя вещи отъ рукп безъ 

помощи машинъ: въ д л своемъ ум лп соединять прочность и удобство съ 

мелкою узорочностыо. Узоры чеканились на самомъ корпус сосу-

да. Въ исполненіи рисунка обнаруживается у нихъ вкусъ и симметрич-

ность, съ какою они располагали разнообразныя частп ц лаго, разм щая 

въ приличныхть м стахъ орнаменты, то припаянные, то прпвинченные, то 

накладиые на корпус , поддон , в нчикахъ, переймахъ, веревочкахъ, оги-

бахъ, личпыахъ, дугахъ, проводкахъ, мишеняхъ, клеймахъ и т. д. 

Механическая у нихъ техыика не мен е достойна внпманія, какъ и оп-

тическая. Для той и другой у нихъ были особенные пріемы, см тливость, 

ловкость и бойкой ударъ чекана. 

( 2 3 ) Книга Патріарш. казеннаго приказа 7166 г. N 6і . 
(24) Подпое собр. Законовъ, XIII, ст. 9885. 
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Такъ все кованое, чеканное п обронное называлось въ древиеіі Русп 

кузиею, а кузаецъ, ковачь (cusor) тоже почти значплъ, что серебреішкъ и 

золотыхъ д лъ мастеръ, Въ л тописяхъ кузнею церковною пменуется цер-

ковная казиа, сокровище, состоящее пренмущественио пзъ утвареіі золо-

тыхъ, серебряныхъ и м дныхъ. Всякая ковань представляется въ раз-

ныхъ впдахъ : чеканпал , пропзводпвшаяся на бляхахъ обронио по-

средствомъ чекановъ, р зцовъ или бородковъ разнаго рода, пли бас-

мениал, басебпая, басмою отъ Татарскаго слова басма, выбоііка, когда 

на самыхъ тонкихъ плющеныхъ листахъ изъ золота, серебра п м ди 

выбивалпсь разные узоры. Изъ такой басмы д лали оклады п в нцы иа 

св. пконы, также панагіп, кресты, цаты, гривны, дробницы, плащп, ко-

ими украшалпсь образа п св. утварп. Фпгуры былп еальтипыл, илп литыя, 

массивныя и тощіл, иля выбпвныя^ что теперь называемъ рельеФами, то 

прежде изв стно было подъ пменемъ обро/шом работы, которая д лалась 

прор зпал, чешуйчатал, лчейчетал, грановитал, дороэючатал, ложчатал. По-

верхность илп землл сосуда наводилась чернъю и фииифтъю, пли украшалась 

сканыо, илп была капфарепнал. (25) 

Чернъ; черный фииифть, черневал работа (nieWo), изв стная Византійцамъ, 

весьма была употребительна Въ орнамеитахъ торевтики; ею наводплп травы, 

цв тки, личины и письмена. Великій Устюгъ издревле славится черневою 

работою. 

ФИНИФТЬ, въ старину называемая вообще цеиииою, наводилась иа золот , 

серебр и м дп. (26) Посредствомъ ея изображали напосуд травы, цв ты, 

разные узоры, личины п надписи. 

Чтожъ касается до скаппаго д ла, скапи или филогршш, (opera venetica 

adfilum) она изв стна была Венеціянцамъ уже въ XIII стол тіи; но употреб-

лялась едва ли не прежде Византійскимп и Русскимп художниками бол е 

(25) КанФаркою называется переводъ съ рисунка на ыеталлъ. 
(26 ) Выходы Государеи Царей Михаила, Алексія и еодора съ 1G32 по 1682 г. изд Л. 

Стросва. М. 184-4, въ 4. 
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въ мелкпхъ, ч мъ въ крупныхъ утваряхъ. Сканиыя с тп д лалпсь взъ 

выжигп, на иодобіе кружевъ; наложенныя на корпусъ, пли пузо сосуда, на-

зывалпсь коэюухами, 

Кром этого, мастера украшалп св. утварп самоцв тными и драгоц иньшп 

камнями п разнаго рода жемчугомъ скатнымъ, гурмыцкпмъ или бурмицкпмъ 

(ормуздскимъ), каФпмскимъ, ц лымъ и половиичатымъ. Изъ первыхъ иапбо-

л е употребптельны былп въ древностп: впипсы, пли бечеты, рубины, хри-

зопразы, лалы, достоканы, лазоревые п зелеиые яхонты, перелііФты, плп 

онпксы, бирюзы п пр. кои вставлялпсь на спняхъ п въ гн здахъ; на 

древн йшихъ утваряхъ онп былп негранеиые, на поздн йшихъ граненые. На 

этпхъ утваряхъ встр чаемъ ішогда камеи, геммы п жуковпны съ пзобра-

женіями лпцъ Святыхъ, плп аллегорпческцхъ Фпгур-ь. Но бывали служебные 

потпры, выс ченные пзъ сосюрпта, яшмы, сердолпка п горнаго хрусталя 

съ золотыми и серебрянымп переіімамп, в нчпкамп п огпбами, какъ напр: 

Новгородскіе въ Москов. Успенскомъ собор . 

Употребляя вс достутшыя средства на то, чтобы прпдать своему изд -

лію бол е достоинства и л поты, художники строго держались своего Вп-

зантіпскаго первообраза въ служебиыхъ сосудахъ и другихъ св. утваряхъ. 

Еслп п позволяли они себ н которыя отступленія въ этпхъ святыхъ и посвя-

щепныхъ утваряхъ, то бол е въ частяхъ п подробностяхъ, не нарушавшпхъ 

Формы ц лаго, напр: чашп у потпровъ устроивались, то цплпндрическія, то съ 

разваломъ на подобіб лиліи, въ большемъ п меньшемъ разм р , смотря по на-

добиостп. Художники, пронпкнутые релпгіознымъ чувствомъ, старались самы-

мп Формамп пластпческихі» пропзведеній выразпть пхъ церковное значеніе. 

Так-ь напр: Сіоны, кадплы, кацеи, ладоннпцы п ковчегя устроивали въ вид 

одноглаваго п пятнглаваго храма. Ковчегъ для храыенія св. даровъ д лаемъ 

былъпногдана подобіе голубя, которыііуГрековъ такжс назывался шуттедеыр 

п просто nsQinrepa, голубь. Сл ды такпхъ золотыхъ п серебряныхъ голубей 

открываются въ Хрпстіанскихъ церквахъ У и VI стол тій. Св. Андрей Бого-

любскііі прпнесъ въ даръ Владимирскоп церкви золотаго голубя ; въ Мо-

сковскомъ Успенскомъ собор до 1812 года впс лъ надъ престоломъ золо-



той голубь. (27) Кресты на главахъ церковныхъ украшалъ также золотоіі 

голубь въ Кіев , Черішгов , Владпмир . Рпсунокъ (форма) крестовъ воз-

двизальныхъ, запрестольныхъ былъ не одинаковъ : онп д лалпсь безъ раз-

личія четвероконечиые, шестиконечные п осмпконечные, съ лптьшъ, р з-

нымъ, черневымъ, ФИНИФТЯНЫМЪ, ИЛП чекаиныімъ Распятіемъ. 

По образу Византійскпхъ п западпыхъ художнпковъ, п отечествеиные 

наши запмствовали орнаменты пзъ области спмволпки не только церковноіг, 

но п прпдуманноіі, зав щанноіі художнпками. Такъ на Ярославовоіі гробішц 

въ Кіев находимъ древніе церковные спмволы, коп встр чаются на гроб-

нпцахъ въ Римскихъ катакомбахъ: рыба, означающая I. Хрпста (fyflue, lesus 

Christus Dei filius salvator) и палымы, знаменующія поб ду надъ смертію. (28) 

На н которыхъ священныхъ утваряхъ п церковныхъ вратахъ пзображспы 

крылатые центавры, едпиороги, драконы, напр: на Новгородскоіі лампад , 

Корсунскихъ и Васильевскпхъ воротахъ, подобно какъ на бропзовыхъ 

дверяхъ Аугсбурскаго собора, XI в ка, на орнаментахъ Мюнстера въ 

Фрейбург . (29) 

Хотя этотъ символпзмъ въ Русскомъ художеств , по видимому, былъ заим-

ственный и употреблялся не всегда съ яснымъ сознаніемъ подлиннаго значенія 

символовъ; но достоинъ точн йшаго изсл дованія касательно его источііиковъ 

и знаменованія. Такъ напр. пзображеніе цептавра на утваряхъ и вратахъ, в ро-

ятно, основаио на явленіи въ пустыни св. Антонію сего чудовпща, которое ука-

зало ему путь къ св. Павлу пвейскому; (30) также въ представленіп единоро-

га опирались на сказаніе Варлаама Индіііскаго. (31) He р дко спмволичес-

( 2 7 ) Дюканжх такъ объясняетъ сію утварь: Vas in columbfD speciem efTectum, in quo pyxis 
ubi Domicum corpus ad infirmorum viaticum asservare solet, includilur « Ііъ Треодіон 1GC8 г. 
такъ значится: Ключари снявъ золотоіі голубь, съ т ломъ Христовымъ и относятъ на жертвев-
никъ для того, чтобы посл литургіи отпустить въ потиръ к-ь потреблеиію. » Дрсвплл Росс. 
Вивліовика. XI, 181. 

(28) Roma sublerranea novissima, op. P. Aringhi, t. II, 1659. Lutet. Par. in-f. 
(29 ) Mythologie u. Symbolik der chrisllichen Kunst, von F. Piper, I. B. AVeimar. 1847, in-12. 
(30) Чети Минеи Январь 15. Житіе св. Павла ивеііскаго. « Узр челові.ка коню подобна, 

его же стихотворцы Іппокентавромъ нарицаютъ.» 
( 31) Исторія, или пов сть о житіи Препод. Варлаама пустынножителя и о Асаф Царевич 

Пндійскомъ, напис. Іоанномв Дамаскинымб. Москва, 1681, въ л. 
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кимъ 4'пгурамъ художиикъ давалъ различное значеніе согласно съ Св. Писані-

емъ п отеческпмп книгами. 

Исторія свид тельствуетъ намъ, что въ среднев ковое художество вм ст съ 

религіознымъ направленіемъ пронпкалъ и языческій элементъ древняго міра, 

не бол е, какъ мертвая Форма, служившая орнаментомъ. 

Хотя въ древнемъ Русскомъ язык н тъ слова, соотв тственнаго техіш-

ческому въ художеств названію стиль и mum; но отчастп сходенъ съ зна-

ченіемъ ихъ въ пкоиоппсп пошибъ, а въ шастпческпхъ пскусствахъ д ло, или 

работа, которая заимствовала свое назваиіе или отъ м стности или отъ лица, 

какъ то: д ло Дареградское, Греческое, Корсунское, Фрлжское, Турское, Ки-

зилбашское или ІТерсидское, Н мецкос, Московское ; (32) д ло ІИигикипо, Па-

рамшиио, Макарово. 

Положимъ, что въ этихъ памятнпкахъ не преобладаетъ и не выказывается 

спла творчества, дающаго высокое значеніе произведеніямъ искусства; но они 

не чужды того живаго начала художественностп, которое простоіі механизмъ 

техиической работы сочетало съ важностыо и значеніемъ, церковнаго искус-

ства. Самое множество п богатство св. утварей служитъ доказательствомъ оби-

лія драгоц нныхъ металловъп камней въ древнеіі Руси, свпд тельствомъ благо-

честпвой ревности къ украшенію храмовъ Божіихъ. 0 н которой степени раз-

вптія художественной силы п сознаніп ея въ народ даетъ намъ понятіе и 

технпческш языкъ и тотъ восторгъ, съ какпмъ говорятъ намъ л тописды о 

превосходиыхъ пропзведеніяхъ искусства, называя ихъ диенылш, чудиыми, пре-

щмечтанными. Искусное мастерство ц нплось выше драгоц цнаго вещества. 

Ife mo дорого, говоритъ старая народная пословпца, Ч7по краспаго золота; no 

mo дорого, что добраго мастера. Съ одноіі стороны доброохотные дателп жерт-

вовали свопмп сокровпщами на устроеніе благол пныхъ утвареп храмовыхъ 

и на украшеніе св, икоиъ, съ другой художнпки посвящалп Церкви свое 

пскусство, какъ усердный вкладъ. Въ добросов стномъ ихъ труд одушев-

ляла пхъ благогов ііная мысль, что они работаютъ для дома Божія. 

( 32) Выходы Государеіі Цареіі Михаила, Алексія и еодора, съ 1632 по 1682 годъ, изд. 
П. Строева. М. 18Уі-, въ 4. 
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Съ памятнпками икоиоппсп связана не только ея исторія, ио п учепіе о 

в р и благочестіп, словомъ, вся релпгюзная жпзиь народа, который пздрев-

ле прпзпавалъ это художество священііымъ, неотъемлемымъ достояиіемъ 

Церкви православной; въ неіі оио получило неоспоримое право гражданства. 

Какъ благословеыіюе орудіе в ры п благочестія, какъ иеобходимая прпиад-

лежность богослуженія, церковная жпвопись олицетворяла важр йшіе дог-

маты , зав тныя предаиія Церкви, ея символы п событія ; потому 

что возстановленіе п утверж/іеніе пконопочитаиія Л^П вселенскпмъ со-

боромъ прямо выходпло пзъ понятія о Церквп, изъ необходимости для 

челов ка вн шняго богослуженія, осповывалось иа ппсаиіп, преданіп п 

чудесахъ отъ св. икоиъ. (33) Ц лью церковной пконоппсп было сод іі-

ствовать жпвому пропов данію предметовъ в рованія п возбуждать бла-

гогов ііныя чувствованія пзображеніемъ Святыхъ. (Зі) 

Средп мрака нев нгества, объявшаго Европу, Віізантійское иконописно 

художество, сохраішвъ своп преданія, зав щало пхъ въ насл діе Западу и 

С веру. Тамъ оно прп развитіп своемъ подверглось изм пешямъ, зд сь 

Церковь охраняла неподвпжиость древняго его тппа п характера. 

И такъ въ отечественной Церквы оно водворено съ его догматическішъ 

значеиіемъ, съ его узаконеннымп Формами, коп не иодчинялпсь прпхот-

ливымъ требовапіямъ пзм нчпваго быта челов ческаго. 

Коренною основоп иконописанія была псторія и преданіе; осиователемъ 

его—Евангелистъ Лука. Впзантіііская школа, образованиая гюдъ непосред-

ственнымъ вліяиіемъ п въ дух Восточной Церквп, усвопла себ столь само-

бытныя п изконныя черты Спасптеля, Богоматерп, Предтечп и Апостоловъ, 

что ихъ легко отличить п въ неискусномъ рисунк . Каждому лпцу дана своя 

опись и своіі характеръ , напр : Господу Савао у святол пное и строгое 

велпчіе Ветхаго деньми, I. Христу въ крестныхъ страданіяхъ смирепіе 

п боэюественпое истогцате, (35) а на престол славы богопачальная сановитость 

(33) Начертаиіе церков. Исторіи (Преосв. Пнішкеитія Смирнова), отд. I, изд. 3. Спб. 1823, въ 8 
(34) О иконописаніи (Преосв. Анатодія^. М. 18І5, вь 8. 
(33) Чудесный образъ Эдесскііі. въ В дом. Моск. Город. Пол. Ш 8 , N 84. 
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Судіи, Богоматерп умилепіе, Святымъ таже глубина смиренія, какое пре-

вознесло Ходатая Бога и челов ковъ предъ очамп челов чества и Отца не-

беснаго. Просв тл нные лики Ангеловъ являютъ ыебесное пхъ происхожденіе. 

Отличительными чертами этой школы было строгое приличіе, условное 

положеніе Фигуръ, спокойствіе сочиненія, согласнаго съ преданіемъ и 

библейскою обрисовкою лицъ. (36) Казалось, она мало обращала вниманія 

па складъ стана, на пропорцію головъ п лицъ, на положеніе (позу), на разд -

леніе плановъ, на перспектпву; вся опись т ла челов ческаго, выказываясь у 

пей только въ общпхъ, р дкихъ, по ые частыхъ чертахъ, мало способствуетъ 

къ выраженію плотскоп лшзнп. He смотря на грубость Фигуръ, писанныхъ 

въ такихъ чертахъ, он запечатл ны какимъ-то .луховнымъ величіемъ и 

сановптостыо, внушающими невольное благогов иіе. Устраняя отъ взора 

прелесть чувственнаго, скромность ея до того простиралась, что, кро-

м лица, рукъ и ногъ, она не представляла наготы т ла, разв только 

въ изображеніи Распятаго Христа п страданііі Мучеииковъ. Драпировка, 

или доличиое, проста, соотв тственна и не выисканна. При этомъ на-

добио зам тить, что вообще иконопись носитъ на себ отпечатокъ со-

зианнаго символическаго характера, согласнаго съ направленіемъ древле-

христіанскаго искусства, которое соединяло въ себ исторпческое съ 

символическимъ. Въ этоіі школ , получившей свое бытіе въ н драхъ пер-

венствующей Церквп, искусство принято не за ц ль, а за средство; ибо оно 

въ произведеніяхъ своихъ стремилось выразить преобладаніе безсмертнаго 

духа надъ тл нною плотію. Представляя существа не земныя, не плотскія, 

но небесныя, премгриыл, она давала имъ подобіе вид ній или мощей, облекала 

ихъ какимъ-то полумракомъ. Отъ сего и въ колорит е я , подчиняе-

момъ высшимъ ц лямъ, св тъ уступаетъ т ни: эта раскраска суха и тем-

на, но тверда, р зка и не лишена теплоты. Подобно Формамъ, въ Ви-

зантійской школ узаконены немиогіе п основные колера, или цв та, 

соотв тствующіе ея типу. 

( 36 ) Въ Московскомъ Сборнпк 1847, ст. Г. Чижова 
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Представленные зд сь образцы древняго Визаіітіпскаго, Корсунскаго п Рус-

скаго иконоішсанія, пзъ разныхъ в ковъ, сблпжаютъ иасъ съ псторіен его 

въ Россіи, гд оно, отъ самаго появлепія своего, шло рука объ руку съ право-

славною в роіі, гд было всегда служебнымъ орудіемъ Церкви. Возобнов-

ляя въ памяти нашей постепенное его развитіе, то упадокъ, то возрожде-

ніе, памятники сіи указываютъ намъ на самыхъ д ятелеіі, иа м сто п вре-

мя ихъ д ятельности, также па побужденіе къ распростраиенію этого 

художества въ южиоіі, западиой п с веровосточноіі Россіп. 

Тамъ вм ст съ первымп пропов днпкамп Евангелія явплось и это свя-

щенное xyдoжecтвo^ возникшее еще во времена Апостольскія п зав щанное 

Хрпстіанскому міру первенствующею Церковыо. Впзантійскіе зоограФЫ пере-

дали намъ не только самое искусство п его произведенія, но и тппы лпцъ, при-

нятые и утвержденные Отцами Церкви. Колыбелыо Христіанства и церковиой 

живописп на Руси былт. Кіевъ, гд , еще до обращеніяВладимираІ, былп церк-

ви, сл дственно и образа, п гд въ XII стол тіи, по свпд тельству Епископа 

Спмона, сохранплись въ Печерскомъ монастыр свиткы и кнши Византійскихъ 

зоограФОвъ, (37) Еслп принять сеиткы за хартіп, накоихъ изображались ескизы 

п прорисп Святыхъ, то он былп основаніемъ Подлпинпковъ, такъ какъ самые 

Византіпскіе художнпкп, ппсавшіе въ Печерскоіі ла р , осиователями пкоиопіі-

санія въ Pocciu. Но въ рукоппсномъ Патерпк , откуда взято Карамзинымъ это 

св д иіе, вм сто свиткы, поставлено сбиты, т. е. ппжняя одежда, « блюдомы 

иа полатяхъ въ память таковаго чудесе,» т. е. явленія имъ св. Антоиія и ео-

досія въ Царьград п наііма для работы въ Кіев . (38) Остается в роят-

ность предполагать, что упомяиутыя въ Патерик Греческіл кпит Цареград-

скпхъ зоограФовъ могли содержать въ себ начатки Подлинника, т, е. пра-

вила пли указанія, какъ писать лпкп Святыхъ п какъ составлять краски; 

потому что кпти въ древностп значнлп свиткп, хартіп, ппсьмена и письма. 

Прптомъ въ предпсловіп къ Подлпнникамъ Х *ІІ в ка сказано, что во дни 

Велпкихъ п Благов рныхъ Князеп Росс. преппсывалпсь (м сячныя икоиы) 

( 3 7 ) Карамз И. Г. Р. II, пр. 158. 
(38) таме эісе III, пр. 109. «п книгн и порты Блажен. Кпязеіі, сже бяху пов шапи въ церква\ъ 

на память соб .» 
3* 
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древиоми Греческими и Росскими изограФы.» (39) Бизаитіііскіе лпцевые 

Подлинники изв стиы съ X в ка. Императоръ Василііі Булгароктонъ укра-

сплъ Греческііі м сяцословъ изображеніями, а Папа Венедиктъ XIII пздалъ 

его па Греческомъ съ Латинскимъ переводомъ : Menologion Огазсогшп, jussu 

Basilii Imperatoris olim edilum, magnificenlia et liberalitate sc, dni nostri Be

nedict! XIII, in I I I partes divisum, nunc primum graece et latine Annibalis T. 

S. dementis presbyteri card. Albani S. B. E. camerarii et Basilica; Vaticanse 

Archipraesbyteri. P . I. Urbini, 1727, in f. Левъ Аллацій упоминаетъ o дру-

гомъ Менологіи X в ка, съ пзображеніями , о коемъ Маттей говоритъ : 

liic codex multorum sanctorum imaginibus insignis est, т. e. этотъ кодексъ зам -

чателенті изображеніями многихъ Святыхъ ; потомъ между ТипограФСкими 

рукописями есть подъ N I, въ л. съ 24 живоппсными изображеніями къ 2і 

икосамъ и коидакамъ Ака иста Божіей Матери, X в ка, { .о тау.іо /лЕта ты 

tixoaneoadgov ol'xco»' т^е педауіад веотохо ) . Изв стные намъ такіе рукописные 

Ііодлітгіпки указываютъ не на свитки и книги Византійскихъ иконопис-

цевъ въ Кіев , но на А онъ, какъ зам чаетъ ПроФессоръ Горскій. Въ 

святогорскихъ монастыряхъ Г. Дидронъ нашелъ рукопись : 'EQ^V^XU цд 

ZayQccyixijs, т. е. руководство къ жпвописп, которое онъ относитъ къ 

XI илп XII в ку, между т мъ какъ уполіяиуты тамъ Святые X I V в ка : 

св. Грпгорій Палама и Патріархъ Фило ей, п приведеио составленіе красокъ 

Московскими художииками. Образцомъ п руководствомъ иконоппсанія постав-

ляется Мануилъ Панселинъ. (Щ Въ Московской Патріаршей библіотек , подъ 

N СІ, хранится рукоппсь X в ка, съ мпніатюрнымп изображеніями: nsgl xayait-

Tt'iqav dsocpoQiov патіуы , o изображеніяхъ богоносныхъ отцевъ. (41) 

ІТо сему бол е опред лптельныя руководства къ изображенію Святыхъ можно 

иаходить въ древнпхъ рукописяхъ, содержащпхъ въ себ жотія, илп сочиненія 

съ миніатюрами. Такъ какъ Греческіе иконописцы съ товарищахмп своимп вре-

( 39 ) Книга Мпнологіумъ, или рещи Мартирологіумъ, еже есть выличсиье. рукоп. 1658, въ 12. 
('іО) Accurata codicum Grajcorum mss. bibliolhecarum Mosquensium sanct. Synodi notitia 

et rccensio ed. a C. F. de Matlhaei. t. 1. Lipsiee, 1805, in-8. 
( 41 ) Manuel d'Iconographie clirelienne grecque et latine, trad, de manuscrit byzantin par 1e 

D. P. JDurand, avec nne introduction et des notes, par Didron. a Paris. 1845, in-8. Nachricht iiber 
ein neugriecbiscbes IMablcrbucb, пъ Kvnstblatt, 1832, N 1—5. 
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мя отъ времени вызываемы былп въ Кіевъ, Новгородъ п Владимпръ: то, безъ 

сомн нія, оии передали Русскимъ ученіікамъ свопмъ Подлпнникп своп, коп 

переведены были на Русскій языкъ съ дополиеиіямп. Бол е плп мен е пол-

ные списки ихъ распространплпсь пзъ Кіева п Новгорода по всеіі Россіи. 

Такой Подлшшикъ, пначе Образнпкъ п Персопальнпкъ, пздревле въ Рос-

сіи служилъ и доньш служитъ для пкоиописцевъ руководствомъ въ писа-

ніп св. пконъ : изъ него оии запмствуютъ ие только толы лпцъ п костюмъ 

или доличное, ыо даже цв тъ верхиеіі п вижней одежды, самыя подппсп 

на хартіяхъ и свиткахъ изъ бпблеіісішхъ п отеческпхъ книгъ, также изъ 

писаній Еллонскпхъ мудрецовъ. Н которые пзъ Подлиннпковъ встр чаются 

лгщевые, т. е. съ прорисямп, или снпмками образовъ. Въ одиомъ пзъ нихъ 

опред леиа и м ра челов ческому т лу: « семь главъ его высота, а лактеіі 

« его отъ плечь до пяты трп, а лакоть полтретьи пядп, а пяди длина длаиь, 

« а длань м ра лпцу его, отъ бороды до власъ равно со лбомъ, длииы ступени 

с< равны с главпою длиною, в лакоть ступени два, посъ па лпце ие высту-

« пенъ вдоль, равенъ с ушми, ширпна в платье челов ку в плечехъ лакоть, 

сс уши длпиа болшоіі мизпнецъ равно с суставомъ ступеней шести челов къ.» 

Это тппическое сочиненіе дошло до насъ только въ спискахъ не стар е 

XVI стол тія; первоначальнып его составъ неизв стенъ; пзъ него сохранился 

одинъ М слчный Подлиннит. (42) Самое названіе его, по видпмому, 

есть перев.одъ Греч. слова : тюудщу], подпись, очеркъ, образецъ. Въ ру-

коппси Царскаго 1658 г. Подлинникъ этотъ называется « Менологіумъ и 

« мартпрологіонъ, еже есть выличенье на кійждый день святыхъ. Восточныіі 

« Цесарь Василій Македонянинъ (?) повел писменьшп образы описать и 

« паки пространн той менологіумъ изображенъ древле Греческими мудры-

« ми и трудолюбив іішими живоппсцы во днп Іустиніана Царя Великаго, 

« егда созиждая премудрость Слова Божія, великую церковь, земное небо, 

« и ту 360 престоловъ, глаголютъ, созданп быша, на кійждо день во имя 

« святаго храмъ , тамо п образъ. » Остатки такихъ выличеит, говоритъ 

« Предисловіе, сохранплись въ А онскоп гор , п отъ т хъ преводовъ, еще 

(42) см. Изсл дованія о Русскомъ иконописаніи, г. Сахарова, кн. I. Спб. IS'i-O, въ 8. 
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« во днп Великпхъ п Благов рныхъ Киязеп Роскихъ, преппсывалися древ-

« нимп Греческпми и Росскими изограФы, прежде въ Кіев , потомъ въ 

« Нов город . — Съ т хъ же Греческихъ м сячныхъ иконъ въ Кіев и 

« Новгород древнпмп иконописцы сппсанъ Подлинникъ словесно на 

«хартіяхіі. » (43) 

Впзантшская церковная жпвопись въ Россіи представляется намъ подъ 

тремя впдами: икопописи, ст иописи и мтгатюрной эістописи. Одна изобра-

жала лики Святыхъ по левкасу на дскахъ, илп особенной, намъ неизв ст-

поіі подготовк ; другая украшала штукатурку вн^треннихъ ст нъ п сво-

довъ храмовъ Фрескамп; посл дняя писала бол е корпусньши, ч мъ со-

ковыми, краскамп , на пергамен , бомбпцпн и тряппчноп бумаг . Къ 

храмовьшъ художествамъ Впзантіи прпсоедпнить должно вышивате шелкамп 

съ серебромъ и золотомъ волоченымъ и мозаику. Одно изображало лпки Свя-

тыхъ на пеленахъ, плащаницахъ п покровахъ ; другая украшала своими 

пропзведеніямп ст ны, своды и даже помосты въ храмахъ. Изъ квад-

ратныхъ кусочковъ разнообразнаго стекла, нер дко съ исподп подло-

женныхъ листовымъ золотомъ, она составляла образа большаго разм ра ; 

матеріалы ея отличались особенною прочностью своей п блеском-ь красокъ. 

(44) Таковы мозаическія взображенія въ Кіевскомъ СОФІЙСКОМЪ собор , про-

шведенныя Византійскимп художникамп съ Р^сскпмъ Алимпіемъ. 

Стиль и направлепіе какъ въ ст ноппсп и мпніатюрноп жпвоппсп, такъ 

равно въ вышивань п мозаик , одинаковы съ пошибомъ иконописп. 

Такоіі пошпбъ Внзантійской иконоішсп везд нашелъ себ доступъ, гд 

только прпнято было ученіе Греческоіі православной Церкви, какъ-то: у Бол-

гаръ, Чеховъ, Сербовъ и Русскнхъ. Большая часть изображеній въ рукописяхъ 

суть противни пли списки съ Византійскихъ, Болгарскихъ п Сербскихъ. Хотя 

зав тныіі стиль служилъ образцемъ для Русскихъ зоограФовъ ; однако онъ 

не могъ не подвергнуться м стнымъ изм неніямъ, когда подлиннпкъ по-

вторялся въ спискахъ мастеровъ бол е, или мен е искусныхт., бол е, или 

( 43) N 3 1 4 и 315 въ Бпбліотек г. Царскаго. См. Рукописи Славянскія и Россійскія, разобр. 
и опис. П. Строевыме. М. 1848, въ 8. ' і 1 

(44) Handbuch der Kunstgeschichte лоп Dr. F. Kughr. 2 Aufl. 2 Lief. Stutdg. 1848. in-8. 



XXIII 

мен е грамотныхъ, такъ что списокъ мало походплъ на своіі первообразъ; 

съ другой стороны, прп первоначальноп разд ленностп Россіп на особыя 

Княжеиія, легко могла такая разиость укорениться въ разныхъ областяхъ п 

развпваться по вкусу м стностп. Отъ сего произошлп разныя направленія въ 

иконоішси, собственію бытеііское, историческое, потомъ олицетворитемпое и 

символтеское. Основанное на преданіп, одно пзображало лпца п событія, до-

сточтимыя для православнаго. Олицетворителыюе воплощало мысль пзв ст-

наго стпха бпблеііскаго, п сип церковной, молптвы, какъ-то: Бытіе, Еди-

нородный, Достойно есть, Символъ в ры. Символическое передавало мысль ху-

дожника въ какихъ ипбудь пропзвольно взятыхъ образахъ, прптчахъ. Бъ оли-

цетвореніи мысль его представлялась наглядною, ощутптелыюю, въ симво-

лахъ прикробенною, гадательною, какъ напр: въ пкоиахъ СОФІП Премудростп 

Божіей, Неопалимой Купины п т. д. Такіе образа называются у яконоппсцевъ 

тагтстеенными. Разность направленіп, развившпхся отд льно въ разныхъ 

школахъ, выразилась и въ пошибахъ, какъ увпдимъ дал е. 

Первые опыты иконоппси, какъ мы зам тпли, являются въ Кіев , подъ 

непосредственнымъ вліяніемъ Византійскаго стиля ; д ятельность ея обна-

ружилась въ украшеніп церквей св. пконамп, пзъ копхъ весьма немногія 

уц л ли до нашего времени. 

Иконы сіи разныхъ разм ровъ (локотницы, семи-пядеи и пр.), разиаго вида: 

во весь ростъ челов ческон, уменьшенныя илп преувеличенныя, оплечпыл, 

полспыл, грудпыл, кол пчатыл, были м стныя, пом щаемыя въ алтарномъ 

иконостас иа поклои , Депсусъ, преимуществешю Спасптель, Богоматерь и 

Предтеча, a no объяснеиію Могплина Требішка, «вс пкоиы въ церкви на сво-

« емъ м ст поставленныя,» т. е. на тяблахъ, плп поясахъ полнаго иконостаса, 

кои суть Празднпки, пояса Апостольскіп, Пророческій и Праотеческій, нако-

нецъ иконы запрестольныя. Сверхъ того, требовались иконы для чествовапія 

въ домахъ. Такъ какъ особеннымъ предметомъ церковнаго благогов нія была 

Божія Матерь, Заступнпца рода Хрпстіанскаго : то ея многія иконы различ-

ныхъ явленій, напр. Византійскія, Корсунскія, Пирогощія, распространены 

въ Русскомъ мір Греческпмп и отечествениыми зоограФами. Когда монахи 
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и священники Латиискіе, сл довавшіе за крестоносцамп п препмуществеино 

путешественникп ыа Востокъ, посл взятія Константинополя Латинами, 

1204 года, прпнесли оттуда изображенія Богоматери, подъ именемъ писан-

ныхъ Св. Лукою Евангелистомъ : тогда списки съ нпхъ и самые подлин-

ники появплпсь въ южной и западной Россіи. (45) 

Отъ Впзантіпскаго стпля въ иконоппси произошелъ Еорсунскгй, такъ на-

званный отъ м стопребыванія Греческихъ художнпковъ въ Корсуии Та-

врическоп п Корсуни Кіевской. Сколько отъ характера пконописи , а в -

роятно , бол е потому , что такія иконы прпнесены Св. Владимиромъ изъ 

Корсунп и потому, что см шиваемы были съ Цареградскими, произведенія 

иконописнаго художества носятъ названіе Корсунскихъ. Изъ л тоігасеп 

впдно , что образцовые сіп поіішбы столь славились , что даже л 

ппсанныя Русскими зоограФами въ этомъ род икоиы именовались Грече-

скими и Корсунскими. Художество сіе процв тало въ Кіев до совершен-

наго разоренія его Батыемъ, когда погпбли миогіе драгоц нные памятники 

ВизантІйско-Корбунскаго и Русскаго художества. Изъ точнаго сличенія па-

мятниковъ Вшантіпской и Корсунской иконописп можно вывести суще-

ствениое отлпчіе пошиба одиой отъ другой. Таковы чисто Византійскій об-

разъ Св. Петра п Павла, четырехлнстовоп, хранящійся въ Московской Па-

тріаршеп ризнйц , п Корсунская м стная икона спхъ Апостоловъ въ Нов-

городскомъ СОФІІІСКОМЪ собор . Корсунское письмо, какъ в твь Вп-

зантійскаго, не составляло особоп школы, но разнилось отъ посл д-

няго н которыми особешюстями описи и колорпта, или раскраски. 

Сколько можпо зам тить изъ рисунка, Фигуры Византійскаго стиля бол е 

осьмп головъ, лица продолговат е, глаза челиочками, носъ тон е п горбо-

ват е, уста малыя п тонкія, черты р дкіл, похожія иа штрпхи гравера ; 

между т мъ какъ въ Корсунскомъ пошиб лпца и глаза кругл е, носъ пря-

м е п въ ноздряхъ шпре, уста больше п толще, черты чаще, а въ раскра-

ск зам тио бол е плавкости и б ловатости. 

(^5) L'hisloire de 1'art par les monuments, par Seroux d'Agincourt VI t. & Paris, 1823 in-f. 
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Особенную тщательность оказывали художнпкп въ отд лк лпцъ, коп 

онп по н скольку разъ плавпли ; отъ этого он былп плотны и не выпа-

дали. Въ древностп у Русскихъ иконы писаны былп по левкасу па япч-

номъ желтк , п дрзтпхъ забытыхъ уже составахъ, а не на масляіюй 

грунтовк . Какъ церковная живоппсь перешла къ намъ съ опред леііиымъ 

пошпбомъ , съ узаконеннымп принадлежностями и условіями : то и вапы, 

нли краски употреблялпсь освященныя преданіемъ: темиая п санкпрная тъ 

вохры и другихъ составовъ, красная изъ жженой вохры, б лая пзъ б лилъ, 

черная изъ сажи п жженоіі костп, зелень п празелень пзъ лазурп съ вохроіі 

п чернплами, п т, д. Образныя дски былп съ выемкою, лпповыя, груше-

выя, чпнаровыя и даже сосновыя, потомъ кппарисиыя. Мастпчііымъ ла-

комъ икоиы въ древности не покрывались. 

Вм ст съ иконоппсыо и ст нопись трудплась надъ украшеніемъ перк-

веп Фрескамп, коихъ остаткп теперь открываются п воспроизводятся Ака-

демикомъ Солнцевьшъ въ СОФІІІСКОМЪ собор и другпхъ Кіевскихъ церк-

вахъ. Строгость п отчетливость рисунка и плотность раскраски состав-

ляетъ важное достоинство сихъ древн йшпхъ Фресковъ, какіе находятся и 

въ Староладожскоп церквп св. Георгія. 

Миніатюры Святославова Изборнпка 1073 года служатъ доказательствомъ 

употреблепія миніатюрной живоппсп въКіев . Въ пзображеніи В.К. Святослава 

Ярославича съ его семепствомъ намъ являются опыты портретнаго пскусства; 

о существованіп его въ XI в к находимъ въ Патерпк Печерскомъ. Гре-

ческіе мастера, чудесно нанятые св. Антоніемъ u еодосіемъ въ Царьград , 

прпбывъ въ Кіевъ, требовалп отъ Печерскаго игумена Нпкоиа, чтобы оиъ 

представплъ имъ т хъ, которые съ ними договорились объ украшепіи св. 

иконами Печерскоп церквп. Игуменъ наконецъ, посл долгаго ув ренія, 

что н тъ уже такпхъ людей въ обптелп, « изнесе предъ вс мп пкону лре-

« подобныхъ отецъ Антонія п еодосія. Вид вше же Грецы образъ ихъ, 

« поклонишася, глаголюще : яко сіп еста воистинну. » Наконецъ въ л то-

писяхъ изображеніе лпчиыхъ прпм ровъ Князей обнаруживаетъ въ л тописа-

тел знаніе портретнаго пскусства. Такъ напр: Ипатьевскііі, Хл бниковскій 
4 
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п Воскресенскій представляютъ намъ прим ты сына Владпмирова Борпса : 

« Т ломъ бяше красенъ и высокъ, лицемъ круглъ, плеча высоц , въ чрес-

«л хъ тонокъ, очима добръ и веселъ, брада мала и усъ, младъ бо б 

« еще. » (46) Князь Владимирко-Іоаннъ Васильевичь, ФИЛОСОФЪ, ум. 1289 г. 

такъ описаиъ Волыискимъ л тописцемъ : « возрастомъ б высокъ, плечима 

« великъ, лицемъ красенъ, волосы пм я желты кудрявы, бороду стригый, 

« руки красны и ноги, уста исподняя дебела. » (47) Еслп в рить Татище-

ву, то продолжатель Несторовой л тописп XII в ка, « былъ искусенъ въ 

« живописи, что едва не вс хъ въ его время бывшпхъ Князей лица и воз-

« растъ описалъ. » (48) 

Когда вм ст съ Христіанскимъ ученіемъ и грамотностію изъ Кіева перене-

сена Греками и церковная живопись въ Новгородъ, тогда она нашла тамъ себ 

поприще для д ятельности и получпла особенное развптіе въ такъ называемомъ 

Новгородскомъ пошиб . Этотъ пошпбъ образовался подъ вліяніемъ Визан-

тійскаго стпля. Но какъ Кіевскій, такъ п Новгородскііі пошибы не обра-

зовали особенной школы, а разиилпсь только помтьтлми п пріемами, рас-

краскою, или колорптомъ ; основа, иаправлеше и образцы ихъ былп Вп-

зантіііскіе. Л топпсь упоминаетъ о Гречин Петрович , который въ 1195 г. 

расписывалъ въ Новгород церквп, объ Игнаті Грек , которьш въ 1338 г. 

со другп т. е. съ товарпщами писалъ иконы ; потомъ о Вячеслав , внук 

Малышева, 1227 г. украсившемъ Фресками церковь Сорока мучениковъ въ 

Новгород , о церковномъ росппснпк Иван , сгор вшемъ въ 1386 году, 

наконецъ о томъ, какъ Н мцы наняли Новгородскихъ пконниковъ, п a по-

« вел ша ымъ ыаписати образъ Спасовъ на ропатномъ углу.» (49) 

Вывезенные пзъ Византіп п Корсунп образа прославили СОФІЙСКІЙ СО-

боръ. Новгородскіе златописцы оставили намъ въ насл діе драгоц ниый 

памятникъ художества XIV в ка — Васильевскія церковныя врата, зд сь опп-

саниыя. Когда же тамъ иконописцы познакомплпсь съ Фряжскимъ стилемъ, 

( 4 6 ) Карамз. 11. Г. Р. II, пр. 4. 
( 47 ) тамв жв, Г , пр. 175. 
^48) Россіііская Исторія. I, 57. 
(49) т. е. на углу вирки. Карамз. И. Г. Р. III, пр. 244 и 369. 
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тогда рпсунокъ пхъ получилъ бол е жпвностп, а раскраска разиообразія п 

яркостп, особлпво въ многолюдныхъ образахъ, съ т мъ вм ст онп позволялп 

себ н которыя уклоненія отъ неподвпжныхъ Формъ Византійской школы п 

отъ преданія: разішлпсь ихъ произведенія самымъ сочииеніемъ. За пконоппсыо 

тамъ неуклонио сл довала п мпиіатюриая жпвопись на пергампн , Харатеішыя 

Евангелія въ Остромнровомъ сппск XI в ка п въ Алекспномъ XII в ка, укра-

шенныя миніатюрными изображеніямп, показываютъ иамъ ея д ятельность въ 

Новгород . 

Съ переиесоніемъ столицы пзъ Кіева въ Суздальскую область, во Владп-

мпръ, туда перенесено п художество, необходпмое для Церквп, въ посл д-

ствіп обратившееся въ ремесло п промыслъ поселяиъ и досел пзв стнос 

подъ названіемъ Суздальскаго письма, которое представляетъ искажеиіе Вп-

зантіііскаго и Корсунскаго стпля. 

Между т мъ какъ опустошеинып Кіевъ былъ во властп Гедемипа, Вла-

димпръ Кляземскій, посл Батыева иашествія, представлялъ пепвлпще; в ра 

п народность, съ нею вм ст и церковная жпвоппсь, иашли себ надежныіі 

пріютъ въ Москв , гд Первосвятптель Петръ самъ былъ пконописцемъ. 

Когда надъ святою Русью тягот ло Монгольское ярмо, тогда въ глуши 

Московскаго бора зародилась жпзиь народная, государственная и релпгі-

озная ; на помощь къ неіі прпшло художество, зав щаішое христіанскою 

Впзантіеп : оио ожпвотворпло первые Московскіе храмы св. образами, 

олпцетворило ст ны пхъ бытейскимъ ппсьмомъ, которое служпло для не-

грамотныхъ назпдательною грамотоп, проводнико.мъ в ры и благочестія. 

Художнпкамъ покровительствовала духовная п св тская власть. Уже прп 

двор Московскаго Князя Спмеона Гордаго п Всероссійскаго Митрополита 

еогноста находплпсь Греческіе п Русскіе зоограФЫ : Гойтанъ, стар йши-

иа иконнпковъ, Захарія, ІОСПФЪ И Нпколай. Между нпмп былп учптелн и 

ученпкп. Къ сожал нію, до насъ не дошля произведенія пхъ кистп, образа 

и Фрескп, по копмъ можно бы судить объ усп хахъ пконописп на Москв ; 

они погпбли отъ губительныхъ пожаровъ и неискусныхъ поновленій. Отъ того 

в ка сохранились : храмоеая коы СвятптеляПетра въ Моск. Усп. Собор , 
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лш.сшшл Спасителя въ Благов щенскомъ собор , писанная 1339 г. какимъ-то 

Михаиломъ многогр шнымъ, и путееал икона св. Алекс яМптрополпта, во пмя 

Спаса, въ Андрониковомъ м. Но, безъ сомн нія, вс произведенія иконоппси въ 

ХІУ в к были ознаменованы вліяніемъ Впзантійскои, плп Корсунской школы. 

Все достоииство ихъ заключалось въ пскусномъ и отчетливомъ воспроизведеніи 

зав тиыхъ образцевъ, какъ подтверждаютъ слова грамоты 1554 г. «старпнное 

« иконописаніе было Греческое и Корсунское, которое ппсали иконники все со 

« старыхъ образцовъ.» (50) Такого пошиба держалпсь въ томъ и сл дующемъ 

в к пресловутые зоограФы : Андрей Рублевъ, Даніилъ Черный, Игнатій 

иконникъ, сподвижникъ св. Іоиы Митрополита, Симеонъ Черныіі, Діонисій, 

Киашъ, Прохоръ Городецкій, еоФанъ съ учениками, наконецъ Всероссій-

скіе Мптрополиты Симонъ ц Варлаамъ, св. еодоръ Архіепискоиъ Ростов-

скій, племяннпкъ Преп. Сергія, который, по словамъ Подлиннпка, когда 

былъ Симоновскимъ Архимандрптомъ, писалъ многія св. иконы на Москв , 

образъ дяди своего и Деисусы въ церковь св. Николая на Болвановк . (51) 

Какъ А оиская школа признала свопмъ начальникомъ Панселпна, живша-

го въ XI илп XII в к , такъ и Московская—Рублева, По свид тельству 

Строгановскаго Подлинника, (52) Аидрей Радонежскій, прозваніемъ Руб-

левъ писалъ иконы все чудотворныя. Пребывая въ послушаніи у Препод. 

Никона, онъ въ его присутствіи изобразилъ ликъ Пресвятоіі Троицы въ 

похвалу св. Отцу Сергію. (53) Л тописи называютъ пконы Діонисіе-

ва письма чудными, т. е. превосходными, а Стоглавъ призналъ произведе-

нія Рублева образцовыми, какъ увидимъ дал е. Пошибъ письма его въ 

конц XIV и въ начал XV в ка составилъ школу, такъ что образа, 

не только писанные имъ самимъ, но и учениками его и подражате-

лямп, изв стны подъ именемъ Рублевыхъ. Этотъ художникъ вм ст съ 

Даыіпломъ Чернымъ производплъ иконное , п ст нное ппсьмо , ка-

кимъ украсилъ не одни Московскіе соборы, но и Владимпрскій, Тро-

(50) Акты Археогр. Экспедиціи, т. I. 
(51) Клинцовской Поддинникъ, сиисанныи съ древняго, въ копц Х Ш в ка, рукоп. въ 4, 

въ бибдіот. Граа.а Строганова. 
( 52 ) та.мв эюе. 

(53 ) Этотъ образъ м стныи стоптъ на правоіі сторон у царскихъ вратъ въ Тропцкомъ собор . 
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ицкій въ Сергіевой обители, Спасовъ въ Андронпков монастыр , гд 

нашелъ себ посл дній пріютъ. По сказанію ІосгіФа Волоколамскаго , 

онъ такъ любилъ священное художество , что «въ празднпчные дни 

«разсматривалъ св. иконы п переиосплся МЫСЛІЕО ОТЪ впдпмаго къ 

«невидимому. » (54-) Изв стныя подъ его пменемъ пконы, отм чешіыя 

поздн йшими надписями, высоко ц нятся любптелями. Рпсунокъ въ нпхъ 

строгій и отчетливый, раскраска, хотя твердая п бойкая, по плавкая п 

тонкая, илп, какъ говорятъ пконнпкп, облачпал; темною оиа кажется, 

сколько отъ преобладанія вохры и санкпря, (55) столько п отъ ОЛПФЫ. На 

сильныхъ м стахъ лицъ вохра не нанесена б лиламп, но пущена въ тон-

кую т нь. По своему стилю, Рублевъ былъ в рнымъ Впзантіискоіі школ . 

Зам чательно уваженіе современниковъ его къ нему съ сотрудниками; оіш прп-

знали его преслтутымъ, а отечественная Церковь Преподобпымъ. (56) Тогда 

упражненіе въ пконописи церковной почиталось д ломъ священпымъ, ка-

кимъ занимались сами Первосвятители, а иконописцы наравн съ служи-

телями Церкви; расписаніе церквей не р дко было предметомъ сов щанія 

соборовъ, поводомъ къ установленію праздниковъ въ Церквп, п л тописи 

упоминаютъ объ этомъ, какъ объ исторической достопамятностн. Отъ ху-

дожниковъ, посвятившихъ себя на этотъ подвигъ, требовалось строгое бла-

гочестіе п чистота нравовъ ; приступая къ нему, они напутствовалп себя 

постомъ и молитвою. Но, какъ увидпмъ дал е, школа Рублева во многомт. 

изм нила началамъ мастера. 

Освобожденію Россіи отъ Монгольскаго ярма предшествовали два собы-

тія, им вшія вліяніе на отечественную Церковь п на ея художества - взя-

тіе Турками, Царяграда п Херсона, откуда Россія заимствовала художии-

ковъ. Когда Іоаннъ III положшгь въ Москв краеугольный камень во гла-

ву угла единодержавію : тогда въ неіі открылъ пріютъ разнымъ художнп-

камъ изъ порабощенной Византіи и державнаго Рима. Тамъ они пашлп 

себ обширное поприще для художнической д ятельности. Вызванны и З Ъ 

(56) Въ рукоп. Словар Русскихъ Свягыхъ Андреи и да 
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южной и западной Европы художішкп слыли у насъ Фрязамш п Фрлзтамщ 

а произведенія ъхъ-д лом* Фрлоюсктм, хотя онп бол е пли мен е и сообразо-

валпсь съ Русскиш. тппомъ. Меж-ду пмп моглп быть л живописцы. Л тописи 

паши въ числ мастеровъ упоминаютъ о какомъ-то каплан пзъ б лыхъ чер-

нецовъ Августинова ордена, Иван Спасптел , которьш прпнялъ православное 

пспов даніе. (57) В ролтн е кажется, что, по ошпбк , вм сто Списаше^ х. е. 

церковиаго росппсника, написали Спасителл, и что это слово не составляетъ 

прозвпща Salvator въ перевод . Если это такъ, то не сей лп самый Иванъ рас-

ппсывалъ тогда сооруженныіі Фіоравентп-Аристотелемъ Успенскій соборъ въ 

Москв , п не он* лп внесъ к Ъ намъ начахкп Фряжскаго схпля въ иконописи, 

которьш потомъ прпвплся къ Влзантійско-Русскому пошпбу? Въ Стоглав 

уже упоминается о Латинскихъ образахъ, хотяРусскіе чуждались св. иконъ 

ппсаиныхъ пнов рцамп, и хотя, по свпд тельству Краковскаго Каноника I. 

Сакрар.я 1500 г. « онп только чествовали образа, поставленные въ пхъ 

церквахъ, или ппсанные пхъ мастерами.» (58) 

Въ начал XVI в ка, когда въ Италіп живоппсь достигла своего апогея, 

когда въ Германіи реФормація нанесла ей ударъ, тогда въ Россіи съ от-

ступленіемъ отъ Рублевоп школы церковная живопись потерп ла пзм не-

нія не въ пользу искусства ; пбо Царь Иванъ Васпльевичь въ грамот 

своей къ Римскому Императору Карлу V жаловался на дурную жово-

ппсь въ отечественныхъ церквахъ, взъявляя желаніе украспть пхъ пропз-

веденшми пскусныхъ художипковъ. (59) 

Досел иконоппсцы нашп огранпчивалпсь рабол пнымъ подражаніемъ 

Внзаіітіпско-Корсунскому стплю п воспропзведеніемъ образцевъ его • но 

Стоглавный соборъ уже возстаетъ протпвъ т хъ мастеровъ, которые нача-

ли «писать божество отЪ самосмышленія п свошш догадками.» При пе-

реход отъ подражанія къ пзобр тенію (самосмышленію), пконописцы внес-

ли въ художество народность и лпчность. 

( 57) Карамз. II. Г. Р. VI. 3G4. пр. 104. 

(58) Dc Russorum Moscovitarum roliffionc ctr J\ П 1ЧЧ9 ,„ r, Q » v 
Христіанскія нашп церкви синагоіами Д ' ' 3 д Ь С Ь Ь а и о н , І К Ъ назыпаетъ 

(59) Schmidt PMseldeck Materiale zur russ Geschichte Riga, 1777 in-8. 
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Въ Новгород , союзнпк Ганзы п Лптвы, подобно какъ п въ другпхъ обла-

стяхъ раздробленноіі Росеіп, мало по малу образовалпсь своп тппы и паправле-
т 

нія въ пконописи и въ жизни. Когда же Россія поді) властію едпнодержавнаго 

Царя стала ближе и т сн е соедпняться, тогда скоро должны были обпаружпть-

ся и разности въ священномъ художеств . Онп п обнаружплпсь въ протест 

Висковатаго протпвъ нововведеній, перенесеыныхъ пзъ Новгор^ода въ Москву 

Макаріемъ и Сильвестромъ. Тогда сталп размножаться образа мпоголюд-

ные, многосложные, символпческіе, бол е пзв стные въ Новгород п Псков , 

ч мъ на Москв ; явилпсь попытки изображать посредствомъ пкопоппсіі 

смыслъ догматовъ, молитвъ и церковныхъ п сноп иііі, каковы папр: Сов тъ 

прев чиый, Покой субботній Творца meapu, пзображающііі Господа Савао а 

опочивающимъ на ложіз, Троицкое д янге, Поклопепіе TpirnocmacnoMij Бо-

жеству, Молитва Господнл, Бытія изъ Апокалипсиса, Символъ в ры, о Тсб 

радуется Блшодатиал, Достойио естъ п пр. Къ чпслу такпхъ образовъ 

прпиадлежитх Страшиый судь, послужившііі къ обраш.енііо В. К. Владими-

ра I, и въ 1399 году присланныіі пзъ Царьграда же Патріархомъ къ В. 

К. Тверскому Михаилу Ярославичу. (60) По окончаніп пасхальнаго разчп-

сленія, сд ланнаго на седьмую тысячу, въ 1492 году, мысль, овлад вшая 

народомъ о наступленіи страшнаго суда, в роятно, дала повод7> къ распро-

страненію такого образа. Къ тому же времени относптся пзображе-

ніе осміуюлышго в нца у Господа Савао а, въ ознамеиоваиіе « седміі в -

« комъ Творца и будущаго в ка Отца.» (61) He р дко особениые случаи 

давали поводъ къ размноженію н которыхъ пкоиъ. Такъ напр. взятіе Ка-

зани Царемъ Иваномъ Васильевичемъ въ праздникъ Покрова Божісіі Ма-

тери служило побужденіемъ къ распространенію списковт, сего явлеиія п 

церквей въ честь его на Москв . 

Съ т мъ вм ст въ иконопись тогда вкрались символы, чуждыс Православноіі 

Церквп и дотол ей неизв стные, даже зиаметя (атрибуты) Западной Церкви. 

(60) СОФІИСКОЙ Временникъ. I, 421. 
(61) Подлинникъ Клинцовскііі въ библ. ГраФа С Г. Строганова. 
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Такъ напр. Иконники стали пзображать I. Христа съ колчаномъ и лукомъ, пли 

вопрекп запрещенію па Трулльскомъ собор , въ подобіи Агнца, Троицу съ 

IX чинамн въ в нцахъ, пногда въ одномъ лиц съ принадлежностями 

трехъ лицъ, Еваигелистовъ Іоанна съ орломъ, а Марка со львомъ. Мак-

спмъ Грекъ въ сочиненіяхъ своихъ, касаясь пконоппси, приводитъ образъ 

Спасовъ, называемый по Рпмски Pietas. (62) Около того времени съ За-

пада вошлп въ область нашеіі иконоппси пзображенія XII Сивиллъ, коихъ 

стали гшсать съ Еллинскими мудрецамп на церковныхъ вратахъ, на 

ст иахъ папертп, плп прптвора п даже на крплосахъ, какъ доказательства 

ІІСТШІЫ откровеиной релпгіи. (63) 

При такпхъ нововведеніяхъ и при своевольномъ уклоненіи отъ зав тныхъ Вн-

зантіііскихъ первообразовъ, возникли распри, ыарушавшія спокойствіе Церкви. 

Отечественная Церковь вступилась въ своп права, взяла свои м ры противъ 

самовольиыхъ п соблазнительныхъ нововведеній и на Стоглавномъ собор за-

претнла « оппсывать Божество отъ самосмышленія п своими догадками, пове-

« д въ держаться съ превелпкпмъ тщаніемъ образцевъ инока Андрея Рублева и 

« прочихъ пресловутыхъ иконоппсцевъ.» Соборнымъ опред леніемъ надъ вс -

ми пконнпкамп уставлены четыре старосты, которымі, вел но смотр ть, 

чтобы первые ппсали по образу и по подобію, неправо пишущихъ отставлять 

п иовыхъ пконниковъ отдавать учиться добрымъ мастерамъ. (64-) Зам ча-

тельно, что постановленія такъ называемаго Стоглавішго собора, требуя отъ 

ішоноппсцевъ духовнаго образованія п нравствеішой чистоты, поставляютъ 

(62 ) Вотъ что онъ говоритъ объ немъ; .. Священное образованіе священныя п покланяемыя 
икоиы Господа и Бога и Спаса нашего 1. Христа, глаголемое по Римски пгетасв, еже есть по 
Русски милосердіе, пли бдагочестіе, а не уныніе, н сть се чедов ческія премудрости заиыш-
леніе, но самъ Спасъ такова показа себе списателю душеполезныхъ бес дъ, ял:е къ Петру сво-
сму діакону, во время свяпіенныя литургіи священнод ііствующу страшную и безкровную жерт-
ву свят іішему Григорію, внегда влагати въ потиръ четвертую часть св. и покланяемаго Агн-
ца. Спцево нерукотворіе (нкос) божественное образованіе впдовъ св. Григорій, стояще противу 
св. потира, умнлнся яко же л по б и въ слезы духовныя снесенъ бысть. Преудивився Спасо-
ву нсизреченному схожденію, и якоже внд очима въ Дус Свят , тако сказа иконописцемъ 
ііисати прочее таково Спасово священное образованіе и оттол начатъ сицево священное обра-
зоваіііе Спасово во св. Божіихъ храм хъ ппсатпся. Сице азъ пріяхъ отъ достов рныхъ мужеіі 
Пталіян хъ, у пихъ ЖІІВЫІІ время доволыю " 

( 63 ) Mythologie unci Symbolik der chrisllicben Kunst, von F. Piper. I. B. Weimar, 1847, in-12. 
( 64 ) Мсторія Русскоіі Церквіі, періодъ III, отъ 1410 no 1S88. M. 1847, въ 12. 
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въ обязанность Святителямъ « беречп пхъ п почитати паче простыхъ че-

« лов къ.» Въ д яніяхъ собора противъ Башкина 1554 г. между прочпмъ 

подтверждено, чтобы « святыя и честныя иконы и бытеііское письмо былп 

« не на соблазнъ міру, но во утвержденіе православію и въ просв щепіе 

«и умиленіе.» Взятые Іоанномъ изъ Новгорода, Пскова п Устюга древніе 

образа, украсивъ соборы Московскіе, представпли образцы для Московскаго 

иконописанія. 

Въ эту эпоху возвращенія иконописи къ Рублевой школ п появленія 

иконоборцевъ въ лиц еодосія Косова, Башкпна п другпхъ, Всероссій-

скпмъ Митрополитомъ былъ знаменитый Макарііі, ревіштель православія, 

составитель Великихъ Чети-Мпней, самъ иконописецъ, поновлявшій чудо-

творные и явленные образа. 

Такъ по т сной, членовноп связи сего художества съ православіемъ, п ду-

ховныя особы посвяіцали ему своп трудъ и бд ніе. Всеросс. Митрополитъ 

А анасій, духовнпкъ Царя Ивана Васильевича, былъ преемникомъ Архи-

пастырскаго жезла Макарія п его художническоіі палптры и кистп, кото-

рую онъ обрекъ на украшеніе Церквп св. пконами. Въ XVI стол тіп 

славились своимъ искусствомъ въ Великомъ Новгород монахъ Антоніева 

монастыря Препод. Ананія, въ Нижнемъ Новгород Перетрутовы, Старо-

в ровъ, Останя, Яковъ, Михайло и Семенъ Высокій Глаголъ съ товарищп, 

а на Москв едоръ Едик евъ, ЛІихайло Медоварцевъ, едоръ Ухтомскій, 

Бажеиъ едоровъ СаФатовъ, діаконъ НикиФоръ Грабленоіі, старецъ Сергііі, 

еодосій, сынъ Діонпсія зоограФа. Посл пожара въ Москв 1547 г., лп-

шпвшаго ее многихъ драгоц нныхъ памятниковъ иконописанія, собраиы былп 

въ нее древн йшія иконы изъ Владпмпра, Звенигорода, Новгорода, Ржева 

и Пскова, а за недостаткомъ Московскпхъ, вызваны иногородные зоогра-

ФЫ для сппсанія этихъ иконъ, по опред ленію собора. (65) Н которые изъ 

уц л вшихъ до нашего временп памятниковъ пконоппси XVf в ка свид -

тельствуютъ намъ объ усп хахъ- ея въ Московскомъ мір . Довольно ука-

зать на м стный образъ св. Троицы въ Троицкомъ собор Тропцко-Сергі-

(65) Акты АрхеограФ. Экспедиціи, III, 238. 5 
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евой ла ры, пиеанный НикпФоромъ Грабленымъ и стоящій тамъ на л вой 

сторон подл царскихъ вратъ. Тогда въ Москв образовался подъ влія-

ніемъ Византіііскоп школы Московскгй пошибъ. Отъ Корсуискаго онъ 

разнплся не столь длинньши Фигурами, частыми чертами, описыо въ ли-

цахъ свободною; въ раскраск его бол е цв тности, теплоты и разно-

образія, ч мъ въ Византіпско-Корсунскоп • высокія м ста отлпчаемы 

былп костоватостію, долпчиое золотыми и красочнымп проб лами. Умиль-

іюсть въ лицахъ составляла противоположность съ строгостыо и сурово-

стію пхъ въ образахъ Новгородскаго пошпба, гд преобладала вохра и пра-

зелеиь. М стиость и личность клалп на нпхъ своп тппы. 

Спльн йшпмъ двпгателемъ этого свящеинаго художества была в ра и 

благочестіе народа, равно п требованія искусства. 

Такова была д ятельность иконописанія въ столйц Іоанна І *. Между 

т мъ какъ въ порабощеиноп Греціи, это коренное ея художество пришло 

въ упадокъ , уже Москва над ляла ее образами. Іоаннъ Комнпнъ съ по-

хвалою отзывается о Московскпхъ образахъ въ серебряныхъ окладахъ, про-

слаиныхъ Цареліъ Иваномъ Васпльевичемъ въ А онскіе монастыри ; оиъ 

говорптъ ; что образа сіп искусно и совершенно отд ланы. Даже въ ста-

рпнпомъ А оискомъ Подлпнник мы находимъ статыо о томъ « какъ Мо-

« сковскіе зоограФы пишутъ образа, какія п какъ употребляютъ краски, 

« какимъ способомъ накладываютъ на нихъ золото и пр.» (66) 

Но въ матери градовъ Русскихъ, подв домой области Константпно-

польскаго Патріаршества, подъ гнетомъ Польскаго пга, среди ут сненій 

отъ Латинства и Уніи, могла ли процв тать церковная живоппсь ? Петръ 

Могила въ книг Камепь, говорптъ о Супрасльскомъ монастыр : « спроси 

« кого нибудь въ томъ монастыр , гд т древнія пконы, которыя укра-

« шены были серебряиымп позлащенными ризамп ? п узнаешь, что он 

« обращены Уніатами на своп надобности ; вм сто же серебряныхъ иконъ, 

« поставлены въ церкви полотняныя Италіянскія. Хорошо м няются съ Бо-

« гомъ ; ему полотно ппсанное, а себ серебро вызолочеиное.» 

(6G) Manuel d'Iconographie, p . 51. . 
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Въ конц XVI в ка, въ глубокомъ с вер Россіп возппкла Строгановская 

школа, отд лпвшаяся отъ ста|зоп Устюжской, сперва подъ строгпмъ влія-

ніемъ Впзантіііско-Русскаго, а потоліъ Фряжскаго стиля, Колыбелью ея былъ 

Сольвычегодскъ, отчпна знаменптыхъ въ нашеіі Исторіп Строгановы ь. 

Первыхъ временъ Строгановское ппсьмо отлпчалось строгостію п отчет-

лпвостію описи, отборкою въ лицахъ, плавкостью п плотностыо раскраскп, тои-

кою костоватостыо на высокпхъ лі стах7> красочпымп проб лами, накоиецъ 

тщательною отд лкою долачнаго. Фигуры ішсалпсь бол е осмп головъ, Крас-

кп у нпхъ былп выппсныя, отм нноіі доброты, между копмп для проб ловъ 

пногда употреблялся, какъ п у царскихъ пзограФОвъ, тертып жемчугь, нпкогда 

не вымправшііі: на спльныхъ м стахъ обыкновеино иаводплпсь отлпвиыя кра-

скп. Представптелями этоіі школы, въ первую эпоху, были въ конц XVI п 

начал XVII в ка : Макспмъ п Нпкпта Строгановы, НпкпФоръ п Проко-

пііі Чирины, Постнпкъ Дербпиъ, Мочаловъ, Емельяігь, Семеиъ Бороздпиъ 

Истолшнъ, ІІпкііФОровт., которые, большею частію, подппсывалп своп имепа 

на пконахъ. Отъ Строгановскоіі школы вышлп два пошпба : Сибирскін 

п Бароиовскій, относящіеся ко второіі его эпох , когда рпсунокъ уже яв-

ляется правпльн е п вольн е, когда лпцамъ давалось бол е разіюобразія и 

выразителыіостіі, когда въ раскраск теплота, такъ сказать, ожпвляла топ-

кую плавкость. Долпчное тогда роскошно украшалось золотомъ въ про-

скребку п пнокопотью п золотымп проб ламп. Такъ какъ образа писались ие 

только на кппарпсиыхъ п лпповыхъ, но п иа м дныхъ доскахъ, на крас-

кахъ п на золот ; то по числу наложенныхъ па образиую дску листовъ 

опред ляема была пхъ велпчпна : отсюда четырехлистовые, плтилистовыс, 

плп плтіпщы и семилистовые. 

Такпмъ образомъ Строгановская школа, сперва в рная Впзаіітіііскому 

стилю, потомъ заимствовала отъ Фряжскаго стпля его пріемы, его тппъ 

п дебелость раскраскп. Представптелемъ посл дней эпохи былъ СтеФанъ 

Нарыковъ. Вм ст съ школою царскпхъ жпвописцевъ она служпла пе-

реходомъ къ пскусству, которое въ посл дствіп развилось 

отечеств . 

въ иашемъ 

5* 
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Кром н которыхъ церквей и монастырей, иконы Строгановскаго пись-

ма украшаютъ часовни на Рогожскомъ и Преображенскомъ кладбищахъ, 

коллекціи ГраФа С. Г. Строганова, Погодина, Лобкова, Царскаго, Молош-

никова, А. и . Рахмановыхъ, НпкиФора Гаврплова, Стр лкова и пр. 

Между т мъ подъ вліяніемъ Греко-Корсунской школы писали въ Москв 

Патріаршіе и Царскіе зоограФЫ, которые составляли общества пли това-

рпщества, родъ Академіи художествъ, гд занимались иконоппсью и живо-

писыо и гд обучали сему искусству. Первые вели свое начало отъ преж-

нихъ Митрополичьихъ, другіе отъ Великокняжескихъ икошшковъ. Первые 

отлпчались отъ посл днихъ строжайшимъ соблюденіемъ Визаитійско-Кор-

сунскаго пошиба въ своихъ произведеыіяхъ. Въ д лахъ Патріаршаго 

Приказа съ 1632 по 1672 г. упомянуты: Назаръ Истоминъ, Леонтій Черный, 

Степанъ Зубчаниновъ, Степанъ Панкратьевъ, Янъ Степановъ, Янъ Мн-

кулпнъ, Степаігь Іевлевъ, едоръ Козловъ, старецъ Ага оникъ, златопи-

сецъ Паисій, Гаврпла Кондратьевъ, Дмитрій Львовъ и пр. Какъ между цар-

скпми были иностранные живоппсцы, то мало по малу они распространп-

ли между ими Фряжскій стиль, коему бол е или мен е сталъ подчиняться 

Византійско-Корсунскій пошибъ въ это переходное время. По свид тельству 

Алеппскаго Архидіакона Павла, « въ Москв многіе иконописцы переняли 

« живописать образа на манеръ Франковъ и Поляковъ, а вельможи поку-

« пали такіе образа.» (67) Оные обыкновенно назывались Латипскимщ какъ 

видно изъ д ла Князя Хворостинина. Тщетно вооружался противъ этого 

Патріархъ Никонъ. У н которыхъ бояръ Итальянскіе и Н мецкіе мастера 

расписывали церкви. Съ Фряжскимъ стилемъ, внесшимъ въ церковную жи-

вопись дебелость лидъ, яркость красокъ и недостатокъ спокойнаго согласія 

цв товъ, вошла личность художника, между т мъ, какъ въ образахъ Ви-

зантійской школы она подчинена вел нію Церкви. Направленіе Фряж-

скаго западнаго стиля въ церковной живописи отд лялось отъ Византіп-

(67) см. Странствованіе Арабскаго Патріарха Макарія изъ Алеппо въ Москву, П. С. Савель-
ева, въ Библ. для чтенія, 1836 г. т. XV, отд. III, 110. 
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скаго р зкою чертою ; одинъ, близкій къ антикамъ языческаго міра, ста-

рался выразпть силы природы, сосредоточенныя въ совершенн пшем-ь 

образ челов ка и т мъ д иствовать на естетическое чувство ; другой прп-

вести въ явленіе то, что иадъ сплами прпроды существуетъ высшая спла, 

которая пхъ проникаетъ, сообщая св тъ душ челов ческои. Основа одио-

го вн шній міръ, другаго — внутренніп, духовнып. 

Изъ царскихъ иконописцевт. въ ХУІІ в к славилпсь свопмъ искусствомъ 

А ииянннъ Апостолъ Юрьевъ, Арменпнъ Богданъ Салтановъ, Иванъ и Борисъ 

Паисены, Назаръ Истоминъ, Симонъ Ушаковъ, Егоръ Зиновьевъ. Много дру-

гихъ именъ попадается въ д лахъПрпдворн. Архива о царскихъ иконописцахъ, 

въ книгахъ Патріаршаго Приказа и другпхъ письменныхъ памятникахъ; ио 

особенно зам чательны между имп три пмени, потому что он написаны на 

Каппоніановыхъ святцахъ въ Рим , кои относимы были Европеііскими уче-

ными то къ X, то къ XIII в ку, (68) приписывались то Греческимъ, то Бол-

гарскимъ и Сербскимъ художникамъ. Но сіп Русскія пмена находимъ въ 

числ жалованныхъ царскихъ зоограФОВъ: Лпдреи Илъиип (1668), Серг и Ва-

сильевъ (1667) и Никита Иваноеъ Пикторобь. Святды сіи должны быть спискомъ 

съ древнихъ Греческпхъ; потому что на нихъ н тъ Русскпхъ Святыхъ. 

Болландіанскія картины, соборъ Святыхъ, писанныя 1628 года и пріобр -

тенныя въ Москв 1673 г. Езуитомъ Паперброхіемъ, безъ сомн нія, есть произ-

веденіе Патріаршихъ или Царскпхъ ііконописцевъ, которое теперь украшаетъ 

Лейденскую картинную галлерею. Зам чательно, что въ числ посл днихъ 

былъ безрукій зоограФЪ Пол евктт. НикиФоров-ъ, который писалъ иконы, 

держа кисть губами. Вт. расх. кнпг Оруж. Палаты 1687 г: упомянутъ 

осмилистовый образт, письма Пол евкта безрукаго: Короноваше Богороди-

цы Въ церкви при Московской Екатерининской богад льн и въ Коллекщи 

Н Г Головина хранятся его образа Спасителя и Богоматери съ подписыо 

«л та 7191, Сентемврія въ 3 деиь писалъ сей образъ изограФъ Пол евктъ 

(68) De а„ІІЧиі85іша pictura Russica, іпрпшів de tabulis pictis Capponianis, bodic Ьошае in 
bibliotheca Vaticana asservalis, auct. /. Th. Bulhe. Mosqua.. 1807, m-V. 
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« НикиФоровъ, отъ рожденія рукъ не им лъ и ппсалъ устамп.» Письмо 

сд лало бы честь искусной рук зоограФа. 

Государевы зоограФы, состоя въ в домств Оружейыоіі Палаты пконнаго 

терема, разд лялись на эісаловапиыхъ п кормовыхъ, большоп, среднегі п мень-

шей статьи, на зиаменщиковя, лщевищковъ, доличныхъ, златопжцевъ, левкащи-

ковъ и тергциковь. Они населялп въ Кита и Зёмляномъ город улицы, кои 

слыли икотыми; работалп также въ Икоиномъ терем п «въ пещерахъ 

«отъ Краснаго крыльца.»(б9)Работа производплась имп, по Государеву указу, 

подъ зав дываніемъ боярина съ дьякомъ. Такъ при поновлеиіи большаго 

Успенскаго собора ст ннымъ п иконнымъ ппсьмомъ 1613 г. указалъ Государь 

быть тремъ бояринамъ съ Княземъ Б. А. Репнпнымъ, да дьяку Степану 

Угопкому. (70) Царь жаловалъ мастеровъ серебряньшп ковшамп, камчат-

ными каФтанами и собольпми шапками. Царь Алексій Михайловпчь, даро-

вавшііі имъ особенныя преимущества, въ грамот своеіі 1669 г. ставитъ 

пхъ « выше вс хъ прочпхъ художнпковъ, пменуя тщалпвыхъ п честныхъ 

« икоиошісцевъ, пстиннымп церковникамп, художникамп церковнаго бла-

« гол пія.» 

Техническая часть художества у Царскпхъ зоографовъ обнаруживаетъ см т-

лпвость, ловкость и удивительное терп ніе въ отд лк . Писавшп по левкасу 

п бол е на краскахъ, разведенвыхъ на япчномъ желтк , ч мъ на масл , онп 

ум лп соединять плотность съ плавкостью и н жностію, лпцамъ давать разно-

образіюе п строго-прилпчное выражепіе. Костоватость на высокпхъ м стахъ 

оип уже зам иялп едва зам тною отжпвкою и подпроб лами, потомъ румян-

цемъ. Глаза ппсались не челночками, какъ прежде, но правпльн е и круг-

л с, съ лузгами илп слезнпкамп. Въ отд лахъ волосъ тонко проводимы 

были подрусинкп и прос дпнки. Доличное у нпхъ отличалось богатствомъ 

золотоп пнокопоти. На образахъ ихъ кистп появляется бол е околпчно-

стеіі, ч мъ прежде ; н которые зам чательны уже орпгпналыіостію сочп-

(09) Приходо-расходная книга Оруягейнов Па.іаты девежнои казны, 7188 г. N 2 8. 
( 70) Кппга расходная дсныамг, употреблсинымъ на расписаніс ст ішос соборпоіі перкпн 

Успенія, 7150 г. N 975. 



ненія. Это показываетъ, что изограФы уже не ограничивали своеіг д ятель-

ности однимъ рабол пнымъ воспропзведеиіемъ зав тныхъ образцевъ Вп-

зантіи и Корсуни. Къ сочиненію давалп пмъ поводъ пзображеніе Д ІШІІІ В 

чудесъ Святыхъ отечественііоп Церквп. Въ пскусство онп впосплп лпчиості> 

п иародность. Но не взпрая на такое усовершенствованіе техппческой ча-

сти, на попыткп къ пзобр тенію п сочиненію, въ пхъ пропзведеніяхъ еще 

оставалпсь недостатки ихъ предшествепнпковъ—отсутствіе перспсктивы п 

единства тона илп мотива. 

Кром пзчпсленныхъ намп зд сь пошіібовъ въ пконоппсп, былъ еще 

мопастырскгй, который образовался въ разныхъ отечествепныхъ мопасты-

рях7>, гд иноки посвящалп досужсство свое на священное д ло пконопи-

санія, Иконы этого ппсьма бол е разлпчествуютъ между собою раскраскою, 

ч мъ рпсункомъ: уоднпхъ преобладаетъ вохра, въ другпхъ красиыіі колеръ; 

въ т хъ разд лъ свльн е или слаб е. Такія пконы, поднесенныя Царямъ отъ 

монастыреп, мы видпмъ на западноіі и южноіі ст нахъ Московскаго Успен-

скаго собора. Въ Тропцко-Сергіевой ла р , въ начал ХУІІ стол тія, уже 

были и зоограФЫ, которые сппсывалп портреты, см. нпже стр. Ш . Фіорилло, 

судившій строго п поверхностно объ пскусств въ пкоиахъ, признаетъ 

впрочемъ, что « он , какъ антикп, весьма важны п заслужпваютъ быть бол е 

« изв стнымп.» (71) Такъ судили о нашемъ пконоппсаніп п другіе пнострап-

ные ученые, удивлявшіеся Каппоніановымъ святцамъ п огранпчпвиііе своіі 

взглядъ одноіі вн шностыо художества! По н которымъ только, неискуснымъ 

и даже уродлпвымъ пзображеніямъ Святыхъ въ Греческомъ стпл , оіш заклю-

чалп о грубостп п неподвйжиости художества, между т мъ искусныя про-

пзведенія лучшпхъ мастеровъ свпд тельствуютъ намъ о возможностп совер-

шенствованія этого церковнаго художества, а богатыіі техипческіп языкъ 

о сознательностп, съ какою оно развпвалось. 

Но не въ одноіі Москв процв тала церковная живоппсь въ XVII сто-

л тіи ; ею тогда славплпсь Нпжній Новгородъ, Кострома, Ярославль и Ро-

(71) см. Опытъ Псторіи начертате.іьныхъ художествъ въ Россіи, соч. Фіорилло, въ Худож. 

Газст . Спб. 1838, N 17. 
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стовъ. При поновленіи Успенскаго собора ст ннымъ письмомъ въ 1642 г. 

расппсывали его иконнпки, вызванные изъ этихъ городовъ. При такомъ 

д л вс хъ иконописцевъ и знаменщиковъ городовыхъ и Московскихъ было 

91 челов къ. Въ 1660 году, по указу Государеву, вызваны были для 

Государева и церковнаго д ла изъ Нпжняго Новгорода і, изъ Костромы 5, 

пзъ Ярославля и Ростова 8, Но какъ видно нзъ жалобъ Царю Алекс ю 

Михаііловпчу, « по заглушнымъ деревнямъ плохіе мастера непстово писали 

иконы и продавали ихъ прасоламъ и щепетильникамъ, которые развозилп 

ихъ по селамъ и городамъ. » (72) 

М стному различію въ сочиненіи давали поводъ многочисленныя явленія 

Богоматери, изображенія Святителя Николая Зарайскаго, Можайскаго, Ве-

ликор цкаго и Явленскаго и пр. He исчисляя ихъ, укажемъ только на иконы 

СОФІИ Премудрости Божіей, Кіевской п Новгородскои; одпа изображала Со-

ФІЮ подь видомъ Богоматери, стоящей подъ с нью седмистолпнаго храма, 

другая въ подобіп огнезрачнаго Царя, съ благословляющимъ его сверху Спа-

сптелемъ й съ предстоящпми ему Богоматерыо и Предтечею. 

Миніатюрная жнвопись продолжала украшать своимп произведеніями не 

только церковныя кнпги, но и л тописи и хронограФы; а искусство вышиванія 

разноцв тными шелкамп, волоченымъ золотомъ и серебромъ, оличать Святыхъ 

и д янія на пеленахъ, покровахъ и плащанпцахъ, изъ копхъ древн йшій 

п драгоц нн пшіп памятникъ сохранился въ ризниц Троицко-Сергіевой 

лагры: (гударь, пли покровъ съ сл д. надппсью, вышитою серебромъ: 

« л та 7007 создана сія пелена.... замышленіемъ п иовел ніемъ Царевны 

« Царегородскою, Великою Княгинею Московскою СОФІ Ю Великаго Князя 

Московскаго.» 

Нельзя при этомъ обозр ніи состоянія иконописи въ Россіп выпустить изъ 

виду символикп библеііской, церковной и условпой т, е. придуманной художника-

ми въ иконописаніи, о коей мы упомпнали въ стать о Торевтик . Какъ древле-

церковное художество начпнается снмволическимъ пзображеніемъ отношеній 

земной жпзни къ небесноп, высшей, то его спмволпка проявляетъ стремленіе 

(72) Востоковв Опнс. Румянцовскаго Музея, стр. Зоі п 373. 
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духа восполнпть древнія Формы новымъ, глубокимъ содержаніемъ. Въ памятни-

кахъ ІІКОНОППСП образныіі языкъ ея представляетъ намъ много такпхъ снм-

воловъ, усвоенныхъ ею себ , напр: Всевпдящее Око въ треуголышк знаме-

нуетъ всев д ніе Божіе; благословляющая рука въ облакахъ—Его благоволе-

ніе; голубь—ДухаСвятаго; агнецъ—Искупителя; крестъ—орудіе вольиоіі Его 

жертвы п пашего спасенія; левъ, орелъ п телецъ—трехъ Евангелистовъ; в -

нецъ—славу небесную; трп зв зды на чел п персяхъ Богоматерп—иетл нное 

Ея д вство до рождества, въ рождеств п по рождеств п т. п. Зам ча-

телыю также значеніе служебныхъ Умныхъ Сплъ, выражаемое пхъ спмвола-

мп; на голов у нпхъ обыкновенно пзображается въ вид перевязкп мапге, 

плн покопще Св. Духа, изъ ушеіі вьются тордцы, илп слухп. Кадпло въ рук 

у Ангела выражаетъ молитву, кринъ—благов стіе, жезлъ—путеводство, тру-

ба—зовъ на страшнып судъ, мечь—кару гр шныхъ; а мечь духовпып—гла-

голъ Божііі п т. п. 

Въ н которыхъ сппскахъ Подлиннпка находится сказате no буквамг: о пти-

цахыізв рлхъ, большею частію, входящпхъ въ область церковиой спмволики. 

(73) He оставпмъ безъ зам чанія бол е плп мен е пзв стныя монограммы, 

какъ-то: у Спасптеля въ в нц 0 IU Н, Сыіі, (7І) у Богородпцы MP У, 

Божія матерь, у креста I. Н. Ц. 11. Іпсусъ Назарянонъ, Царь Іудейскій, 

М. Л. Р. Б. Г. А, М сто Лобное, Распятъ бысть, плп Рай Бысть, Глава 

Адамова п пр. 

Таково было значеніе п судьбы пконоппсанія въ Россіп съ его начала до 

конца XVII в ка, служпвшаго переходомъ къ преобразованію его при Петр I 

п къ Академіи художествъ. He взпрая на н которыя частныя, м ствыя укло-

ненія отъ Впзантіпскаго первообраза, оно кр пко держалось кореішаго сво-

его начала, которое заключалось въ православіп восточной Церквп, неизм -

ненноп у насъ нп въ основахъ свопхъ, нп въ отд льныхъ частяхъ Бого-

служенія. Огранпченное зав тнымъ преданіемъ, Впзантіпскпмъ первообра-

( 73) Подлінникъ рукоп. 1658 г. N 313, въ бпбліот. Царскаго. 
lit) Нев дущіе пр„думали это Греческое ветхозав тное слово объяснить Русскими: .Отече-

J 6 
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зомъ п спмволпческпмъ паправлеиіемъ, коиечно, оно не могло свободио 

разішваться; за то п не могло вдаваться въ своевольное изображеніе лпцъ 

Святыхъ по своему самосмыииеигю и, вм сто божественноп натуры , пред-

ставлять чувствепиую природу челов ческую. Но такія условія ые м шали 

церковноіі жпвошісп восходпть къ совершенству въ своемъ род , какъ ви-

димъ изъ н которыхъ ея образцевъ, гд типическая строгость рпсунка 

соедпиена съ святол шюстію изображеиія , нравственно-духовное приличіе 

съ отчетливостію п пзяществомъ псполиенія. Еслп Церковь должиа отличать-

ся отъ мірскаго, св тскаго, свопмъ языкомъ п своимп Формами : то и ея 

живоппсп пеобходимо им ть своіі тппъ свящепиып, гд пскусство подчинено 

релпгіозиымъ пдеямъ. 

Постпгая всю важность сего д ла, Петръ I, по прпм ру Патріархов-ь, 

учредилъ Ценсуру для пкопоппсанія, которая пом щена была въ палатахъ, 

построеиііыхъ пзъ казпы Патріарха близь Покровскаго собора и Васплія 

блажеииаго, что на рв . Тамъ спд лъ, т. е. зав дывалъ пзуграФІевъ пс-

правленія Иваііъ Зар}'дньш. Указомъ 1707 г. Апр ля 27, повел но, « дабы 

лучшаго радп псправлеиія и честп св. пконъ въ пскусств икониаго п жи-

воппснаго пзображенія, которые ппшутъ икоиы Московскихъ, градскпхъ п 

ппостраііиыхі) прі зжпхъ людеіі во Всероссіііской держав , вел но над-

зпрать и в дать пхъ, кром вс хъ прпказовъ, Суперъ-Интенденту Ивану 

Петрову Зарудиеву.» ИзуграФская Палата состояла въ в домств Оружеіі-

ноіі Палаты. (75) 

Наконецъ, поставляя в къ Петра Велпкаго пред ломъ Русскоп старины, мы 

ограішчимъ этою эпохой свое обозр иіе псторіи пкопописп въ Россіи; но не 

можемъ не прпсовокуппть къ тому, что какъ церковное это художество 

равио и многіе его свящеішые памятипкп, ознаменованные чудёсамп, пред-

меты церковиаго благол пія п народпаго благогов нія, вошлп въ нераз-

рывныіі союзъ съ внутрепнею жизнію народа, получплп высокое значеніе 

(73) Полное собраніе Росс. Закопопъ т. IV, съ 1700 по 1712 г. Zusland der Kiinsle in Russ-
land zu Endc des XVII Jahrhunderls, v. I. Snegireff. въ ЛісЬі fiir wisscnschafllichen Kundc von 
Rnssland, J8'r2, II. II. Berlin. 
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въ отечествеішоіі исторіи ; они составляютъ въ Русскомъ мір пе только 

церковиую, но п государствениую святыіію; съ нпмп связаиы судьбы зем.пі 

Р сскоіі, областеіі, городовъ. Такъ н когла СОФІЯ была представіітельнпцеіг 

Велпкаго Новгорода, Тропца—Пскова до т хъ поръ, пока Московскіи домъ 

Пресвятоіі Богородпцы пе сосредоточплъ въ н драхъ свопхъ святынь пзъ 

вольныхъ городовъ п уд льиыхъ Княженііі. Владпмпрская чудотворная пко-

на, свпд тельнпца об товъ Русскпхъ Святптелеіі п Государеіі, двпгнута была 

пзъ Москвы въ Кострому для прпзванія Мпхапла Романова иа оспрот вшій 

престолъ ; Тпхвпнская Богоматерь дапа была порукою на Столбовскомъ 

мир ; а Смоленская въ 1812 году сопугствовала Россіпскому воинству. 

Кому не пзв стно, какое зпаченів пм ютъ въ семейной ЖПЗІПІ пконы, дан-

ныя родптелямп д тямъ въ благословеніе, ппсаниыя по об щанію и въ 

ознаменованіе достопамятныхъ событііі ! 
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св. пконы. 

ИКОНА ВЛАДИМИРСКІЯ БОГОМАТЕРИ. 

Прославленная чудотвореніямп пкона Владимирскія Богоматери, по древ-

иему преданію , (1) пзображеиа еще при жпзнп Богоматери, сппсателемъ 

Д яніп Апостольскихъ, Евангелпстомъ іукою, въ честь котораго основана 

была, XIY в ка, въ Италіп живошісная школа, плп братство, заішмавшееся 

препмущественно пзображеніемъ лпка Пресвятоіі Д вы п передавшее памъ 

п сколько ея пконъ. (2) 

Изъ Царьграда святыня сія прпвезена въ Кіевъ вм ст съ Пирогощею, (3) a 

оттуда 1151 года во Владпмпръ на Клязьм , Вел. Кн. Андреемъ Боголюбскпмъ, 

которыіі, по сказанію Русскаго времеинпка: « вкова в шо бол 30 грпвенъ 

« золота, кром серебра п дорогого каменія и женчюга, п поставп ю въ церквп 

« своеіі въ Володимерп. » Отъ пребыванія своего въ этоп столпц Великпхъ 

Князеіі икона получила иазваніе Владимирской. Перенесеніе ея въ Москву прп 

В. К. Васплі Дмптріевич въ 1395 году, Августа 26, ознаменовано спа-

сеніемъ престольнаго града отъ нашествія Тамерлана. Ханъ Монгольскііі, 

устрашениып дпвнымъ впд ніемъ, внезапно обратился въ б гство,.въ тотъ 

( 1 ) Подтвержденному и сд дующею надписыо на ка.мн въРим : Oratorium quond S Pauli 
Apost. Luc» Evangelist» et Marlialis martyrum, in quo el imago B. Mari» virgins rcperlas.slebat una 
ex VII a B. Luca depictis. Roma subterranea novissima, opera et studio РаиНАппдЫ.2і.ШЪ, 

Luletiae Paris, in f. . , „ 7 „ 
( 2 ) D'Agincourt. Storia dell'arte dimonstrata coi monumenli, Prato, 182b, m. 1. p. J/J-

( 3) Въ рукоп. дополненіи къ Кенигсбергскому сппеку. 
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самый день, какъ жптели Московскіе встр тплп на Кучковом пол эту за-

в тную святыню съ восклицаніями: « Матерь Божія! спаси землю Русскую!» 

Съ водвореніемъ въ Москв святой представителышцы Владимирскаго Вели-

каго Княженія, Московскіе державцы уже возводимы былп на престолъ не 

во Владимирскомъ, но въ Московскомъ Успенскомъ Собор у златыхъ вратъ. 

Какъ сіе достопадіятное п чудесное событіе, такъ равно пзбавленіе Москвы 

предстательствомъ Богоматери отъ нашествія Ахметова въ 1180 году, оте-

чественная Церковь празднуетъ крестными ходами Августа 26 п Іюня 23. (А) 

Самое поновленіе ея иконы Всероссіііскимъ Мптрополитомъ Симономъ, въ 

1514- году, торжествуется Церковію Мая 21. 

Съ ХУІ в ка икоиа Владимирскія Богоматери почиталась въ Москв глав-

ною, пногда называема была Одиттріею т. е. путеводптельницею; (5) по 

водвореніи ея въ Успенскомъ Собор , первопрестольный храмъ сталъ нме-

иоваться Долюмъ Пресвлтыл Богородгщы. Во время 19 м сячнаго пребыва-

нія въ Московскомъ Кремл ІІоляковъ, ие щадившихъ святынп, она чудесно 

сохранена Архіеппскопомъ Галасуііскимъ Арсеніемъ, п, по очпщеніи горо-

да отъ враговъ, вынесена была въ ср теніе русскимъ дружинамъ, которыя 

не чаяли ее увпд ть. Такъ судьбы Москвы связаны съ чудотворньшъ обра-

зомъ Богоматери, который былъ залогомъ спасеиія п благоденствія Россіи, 

свид телемъ об товъ Царей, Святителеп и народа! Для уб жденія Борпса 

Годунова принять хоругви царства, эта земская святыня принесена была къ 

нему въ Новод вичій моиастырь Патріархомъ Іовомъ; предъ нею павши 

шщъ, Борисъ восклпкнулъ со слезами: « о матерь Божія! что виною тво-

« его подвига? Сохрани, сохрани меня подъ с нію крова твоего! » Предъ 

нею Святитель благословилъ его на государство Московское и всея Россіп. 

Прп пзбраніп Святителей, въ кіотъ ея на пелену полагаемы былп въ панагіи 

запечатанные жребіи и, посл молебна, вынятые распечатывались Царемъ, 

которыіі объявлялъ освященному собору и народу имя избраннаго. По 

сверженіи Годуновыхъ, когда клевреты Отрепьева въ Успенскомъ собор 

дерзііовеино сорвалп святительское облаченіе съ Патріарха Іова, тогда 

Терархъ, снявъ самъ съ себя панагію, положплъ у образа Владимпрскія Бого-

матери, гд оиа была на него возложена при посвященіи. Ншконъ Патрі-

(4) Еатрамз. И. Г. Р. III, 31, 3D. Y, 149, 151, 342. VI, 160. XI, 7, 123.—Разсужденіс о крест-
иыхъ ходахъ православноіі Церкви, соч. //. Апичкова-Платонова. М. 1842, въ 8. 

(о) Выходы Государеіі Цареіі Михаи.іа, Адексія и еодора, изд. П- Строева. М. 1844. вь 4. 
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архъ у кіота ея поставилъ свой архипастырскіп жезлъ, когда доброволь-

но отрекся отъ своего престола. 

Этотъ памятникъ Апостольскихъ временъ пребываетъ въ первопрестоль-

номъ храм Москвы пятое уже стол тіе и только, при иашествіп Наполеона, 

въ 1812 году, увозимъ былъ во Владимиръ, какъ бы для того, чтобы по-

с тить и охранить прежнюю свою обитель. 

Художественное значеніе пконы не меи е важно, какъ и историческое, по 

самому художнику—Евангелисту, которому приписываетъ ее древнее преда-

ніе, такъ и по стилю и. искусству украшеній, состоящпхъ изъ предметовъ 

ваяиія, сканной и чеканной работы. 

Сочинитель Степеиной книги, Всероссійскій Митрополитъ А анасій, понов-

лявшій св. икону 1566 года, сообщаетъ намъ ея описаніе въ сл дующихъ 

словахъ: « Апостолъ Лука изящне вид ніе тоя и прочая подобія начерта 

« во образъ возраста средніа м ры: святое и благодатное лпце ея мало 

« окружіа, продолжающійся носъ достосладостн лежащь на десно, при близь 

«пречестнаго лица прев чнаго ея младенца; персты же Богопріемиыхъ 

« ея рукъ тонкостію истончены. » 

Какъ доличное, или драпировка на образ закрыта окладомъ, а лицевое 

письмо слюдою: то, не касаясь рисуика и колорита, мы представимъ зд сь 

для сличенія съ настоящимъ ея вйдомъ древнее, зам чательное, по содер-

жанію и техническому языку, описаніе украшеній, сд ланное въ 1627 году, 

по указу Патріарха Филарета Никитпча: 

« Образъ Пречистыя Богородпцы Владимірскія, писмо Евангелиста Луки, 

« въ киот , киотъ обложенъ серебромъ 3 затворы, а на затворехъ образъ 

« Благов щеніе Пресвятые Богородицы, да Евангелпсты серебрены тощіе, 

« да на киоте крестъ серебренъ волачноіі въ яблоке, да у пречпстые Бого-

« родицы другой серебренъ киотъ обложенъ серебромъ, окладъ басменной, 

« дв шамейки да два пробоя серебрены литые, вверху киота шесть горо-

« довъ золоты, а въ нпхъ тридцать пять яхонтовъ лазоревыхъ, два изумру-

« да, да шесть лаловъ, около лаловъ низано жемчюгомъ въ одну прядь два 

« каменп зелены плохіе, семь венисъ н червцовъ, камень хрусталь, вс въ 

« золотыхъ гн здахъ, около городовъ низано жемчугомъ въ одну прядь, иа 

« город хъ же на закр пкахъ двадцать жемчуги. Образъ Пречистые Богоро-

« дицы оплечье и в нецъ п коруна и по полямъ дв надцать праздниковъ зо-

« лотыхъ, и межъ праздниковъ по полямъ обложено золотомъ же сканью с 



G ОТД ЛЕШЕ I. 

« ФПНПФТОМЪ, a около в нцовъ п образа Пречистые Богородицы и празднп-
« ковъ нпзаио крупнымъ жемчугомъ въ одну прядь, а въ прежней росппсп 
« окладъ п в нцы и репьи написаны серебреиы. В в нце надъ главою 
« яхоитъ лазоревъ болыпой, да шесть яхонтовъ лазоревыхъ, три обнизаны 
« жемчугомъ в одиу прядь, лалъ болыиоп да лалъ невеликъ обнизанъ жем-
« чугомъ в одиу прядь, три изумруда обішзаиы жемчугомъ в одну прядь, 
« вс в золотыхъ гн здехъ; да три репья болыішхъ золотыхъ, а въ нпхъ 
« середи репьевъ трп лала большихъ: середней лалъ обнизанъ жемчугомъ 
« в одну прядь, да два лала малые, девять яхонтовъ лазоревыхъ въ золо-
« тыхъ ги здехъ, да на т хъ же репьяхъ сорокъ четыре зерна гурмпискпхъ 
« болыішхъ и середнихъ на спняхъ репеіі золотъ, въ немъ камень юга око-
« ло гн зда в обнпзи пятнадцать зеренъ гурмпнскпхъ да на спняхъ четыре 
« зерна гурмпискпхъ да въ корун двадцать одинъ яхонтъ лазоревы, два 
« изумруда, лалъ тунпас, двадцать пять раковинъ, да промежъ городовъ ко-
« руниыхъ двадцать четыре лалпка маленышхъ п т вс каменья п раковп-
« ны въ золотыхъ гн здехъ, а около городовъ и около в нца по об сторо-
« ны обнизано жемчугомъ крупиымъ в одну прядь. Поднпзь у Пречпстые 
« Богородпцы низано большимъ жемчугомъ, а в неіі двадцать семь яхонтовъ 
« лазоревыхъ, да четыре лала, да трпдцать три зерна гурмпнскихъ, вися-
« чпхъ на пптяхъ. На правомъ оплечье яхонтъ лазоревъ большой въ гн зд 
« в золотомъ, надъ нпмъ репей золотъ, въ репье яхонтъ лазоревъ, около его 
« въ обнизп девятнадцать зереиъ гурмпнскихъ, да четыре лала, да четыре 
« зериа гурминскихъ на спняхъ, понпже подппси гн здо сканное золото, a 
« в немъ пзумрудъ, да тридцать три зерна гурмыискпхъ на спняхъ. На под-
« ппсяхъ на закр пкахъ восемь зеренъ гурмянскпхъ на спняхъ. На л вомъ 
« оплечье репен золотъ, а в немъ яхонтъ лазоревъ, да четыре лала около 
« яхонта в обнизи, осмнадцать зереиъ гурмпнскихъ, да четыре зерна на 
« спняхъ. По ипже репья гн здо золотое сканное, а въ немъ изумрудъ, да 
« четыре зерна на спняхъ. » 

Въ чпсл прикладовъ п прпв сокъ къ образу, в роятно, большею частію, 
об тиыхъ, въ описи зиачатся: 1) ожерелье прикладу Царя Михаила еодо-
ровпча, низанное крупнымъ жемчугомъ съ 5 яхонтамп, 11 изумрудами и 
11 лаламп в золотыхъ гн здахъ, 2) золотыхъ цатъ 6, панагій 4-, крестовъ 
16, съ жемчугами и драгоц ынымп каменьями, сверхъ того, рясы я серьги, 
сто пятьдесятъ два золотыхъ Угорскпхъ и Московскихъ, четыре золотыхъ 
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дврйных-ь Угорскпхъ, Новгородка золотая п серебреіш золочепа. Бсе сіе 

составляло богатое и разнообразное украшеніе св. пконы; но когда Петръ I 

указомъ П22 г. Апр ля 24 повел лъ снять съ пкоиъ прив ски и доста-

впть пхъ въ Св. С нодъ для разбора, « что въ нпхъ старое п куріозное: » 

тогда опа лпшплась бблыпеи частп своихъ узорочіп. Золотая рпза иа Бо-

гоматери устроена, по указу Патріарха Нпкопа, 1658 года, золотыхъ д лъ 

мастеромъ Петромъ Ивановымъ; (6) нонаполяхъ остался древніп сканньш 

окладъ. Между двумя дробнпцамп въ крут пзображены сканью греческія 

слова ІТА КРЛ2ІА1, коп свид тельствуютъ, что д ло это греческое. 

Точнып снимокъ съ этого образа въ золотомъ оклад , сд ланный Всеросс. 

Мптрополптомъ Спмономъ, хранптся въ прпд л Св. Апостолъ Петра и 

Павла въ Успенскомъ Собор . Изъ устава Москов. Патріарховъ впдно, что 

въ ненастное время сію икону носилп въ крестномъ ходу, вм сто подлпи-

ноіі, какъ-то случплось въ 1687 году. (7) 

( 6 ) Книга Патріарш. Кааен. Прикава 7166 г. N. 64. 
( 7 ) Дрсвняя Росс. Віів.ііо ика, X, 323. 
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ОБРАЗЪ ІОАСАФОВСКОЙ БОГОМАТЕРИ. 

(^UCUHOU 0mD. I. % . 2.] 

Подъ именемъ ІоасаФовской Богоматери изв стенъ въ Московскомъ Архан-
гельскомъ Собор налойный осмилистовый образъ Богоматери, писанный 
гречесішмъ пошибомъ (1) на липовой дск съ выемкою. Судя по рисунку и 
колориту, онъ писанъ въ Россіп п твердостію одного и плавкостію другаго 
близко подходитъ къ стилю школы Рублева. Лице Богоматери бол е круглое, 
ч мъ продолговатое, безъ костоватости (2), но съ отживкою (3); выраженіе 
его бол е мрачное, ч мъ умпльное; носъ маленькій, тонкій, глаза безъ слез-
никовъ, кои появляются на иконахъ съ XYI в ка. Доличное вохрянаго цв та, 
безъ иконопи (4), между т мъ какъ доличное у Спасителя съ золотымп гвен-
тами. (5) На чел и на персяхъ у Богоматери три зв зды, знаменующія ея 
д вство до рождества, въ рождеств и по рождеств . 

Украшенія иконы зам чательиы искусствомъ и богатствомъ. Поля ея, 

пли св ты, покрыты золотымъ сканнымъ съ ФИНИФТЬЮ окладомъ; в -

нецъ на Богоматери золотоп съ городкамп, гривною и тремя цатамп, къ 

ней прив шенными. Т и другія ус яны драгоц нными каменьями, по 

большеіі частп, неграненымп. На Спасител такой же в нецъ съ городками. 

( 1 ) т. е. стилемъ. ( 2 ) или подпроб лки. ( 3 ) или блесками, движками, отт нками. ( 4 ) ико-
нопь, или иконопоть, наводъ раствореннымъ золотомъ. ( 5 ) гвепты, черты, складки на одежд , 
коеіі откинутыя полы назыв. картушекв. 
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Ha золотыхъ дробницахъ no полямъ образа наведены черныо ликп: Пре-

святой Троицы, Св. Іоанна Предтечи, Архангела Гавріила, Николая Чудо-

творца, Св. Василія Парійскаго, еодора Стратнлата, Іоанна Л ствичнпка, 

Препод. Сергія и Анастасіи Римлянины. 
Такъ какъ, по древнему обычаю на Руси, на св. иконахъ иер дко изобража-

лпсь Святые, тезопменптые членамъ какой нибудь Фампліи; то и въ Свя-

тыхъ на икон ІоасаФОвской Богоматери, в роятно, ув ков чены имепа 

семепства влад теля ея; ибо зд сь находимъ святыхъ Іоаіша Предтечу, 

еодора Стратилата и Анастасію Рпмлянпну, соименныхъ Царю Іоанну 

Васильевичу, Цариц Анастасіп Романовн и Царевичу еодору. Еслибъ 

икона устроена была Царемъ еодоромъ Алекс евичемъ, которому прп-

своивается оішсью этотъ образъ, то нав рное на дробннцахъ изображены 

были бы Святые, тезоименитые его родителю и одной изъ его супругъ, 

Ага іи или Мар . В роятн е же, эта икона была молебная, комнатная, п 

перешла ему въ благословеніе отъ родителя, а въ Соборъ поступила, мо-

жетъ быть, по смерти его, какъ надгробная, выносная. 

Чтожъ касается до названія иконы ІоасаФОВскою: то въ числ явле-

ній отъ иконъ Богоматери такой не встр чается. А какъ Патріархп Москов-

скіе, при вступленіи своемъ на Святительскій престолъ, им ли обыкнове-

ніе подносить Царю св. иконы въ благословеніе: то или ІоасаФЪ I под-

несъ ее Царю Михаилу еодоровичу, или ІоасаФъ II Царю Алекс ю Ми-

хайловичу, отъ котораго она могла поступить въ насл діе сыну его и пре-

емнику еодору подъ именемъ ІоасаФОвской. 

І-О-І 

2 



€В. ИКОНА 

ОДИГИТРІИ СМОЛЕНСКІЯ БОГОМАТЕРІІ. 

ІІІисі.|нокб ( У т ^ . I . / Ь . 3 ) 

Икона Богоматерп Одигитріи м стная въ верхнемъ прид л Благов щен-

скаго Собора, въ честь собора Архистратига Гавріила; вышиною она 1 ар., 

шприиою 13 вершк. Судя по рисунку и колориту, пошибъ ея Московскихъ 

царскихъ иконоппсцевъ. Умильное лпце Богоматери продолговат е и юн е, 

ч мъ иа другпхъ иконахъ, зд сь изображенныхъ; на чел и на правомъ пле-

ч ея дв зв зды, третья закрыта Спасителемъ, котораго она держитъ на ру-

кахъ. У Предв чнаго Младенца одна рука благословляющая, въ другой книж-

ный свитокъ. Поля п св ты иконы обложены серебрянымъ басменнымъ 

окладомъ, какой уц л лъ на всемъ иконостас отъ хищенія непріятелей въ 

1812 году. В нцы на Богоматерп и Спасител чеканные серебряные золо-

ченые съ самоцв тными каменьями. Въ описи Благов щенскаго Собора^ 

сд ланной, по указу Царя еодора Алекс евича, 1680 года, эта икона зна-

чится въ числ м стныхъ главнаго престола; съ нея тамъ находятся два 

списка, одинъ съ чудесами позади л ваго столпа. По указанію описи, она 

была въ серебряномъ вызолоченомъ оклад съ чеканными цатами, съ уб-

русомъ и ожерельемъ жемчужнымъ; сверхъ того, украшена лазоревыми 

яхонтами, суровиками и бирюзами въ в нцахъ и гн здахъ. Околр обра-

за были написаиы двадцать четыре праздника Господскихъ и Богоро-

дичныхъ. (1) 

( 1) Опнсь церквамъ Благов щ. Собора 7188 и 89 въ л. N 119, въ Архив Оруж. Палаты. 
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Эта пкона есть точныіі списокъ съ Смоленскаго чудотворнаго образа 
Богоматери Одигптріи, которып, по преданію, есть первонаписаннып Еван-
гелпстомъ Лукою. Въ 1-404 году прпнесеннып въ Москву посл днпмъ Кня-
земъ Смоленскимъ Юріемъ Святославпчемъ, (2) оиъ поставленъ былъ въ 
Благов щенскомъ Собор на правой сторон отъ царскпхъ вратъ на по-
клон . Черезъ полв ка, святыня сія ходатапствомъ Епископа Мпсапла п 
гражданъ Смоленскпхъ возвращеиа была въ свою отчпзну. Великіп Князь 
Василій Темный съ святптелемъ Іоною провожалъ ее до самаго Дорогомп-
лова и въ память сего событія учрежденъ 28 Іюля крестнып ходъ въ осно-
ванный пліъ Новод вичііі монастырь. По отпуск сего образа, Велпкій 
Князь, какъ гласптъ л топись, « повел пну въ тоя м сто ппсати, снемъ 
« м ру съ иея и образъ назиаменова. » Съ того времени началп распро-
страняться въ Московскомъ государств сппскп съ Одпгптріп, 

Когда ужаснып пожаръ 1547 года пстребилъ въ соборахъ и церквахъ 
кремлевскихъ множество св. пконъ, тогда в роятно ие сохранплся п древ-
н йшіп списокъ съ образа Смоленскія Богоматерп ; но судьба его подлин-
нпка связана была съ судьбами Москвы п Смоленска. По присоедпненіп 
посл дняго къ первой, чудотворная икона Одпгитріп снова пршіесена была 
Архіепископомъ ВарсоноФІемъ Еропкпнымъ въ столицу Россіп, для понов-
ленія, 1669 года. По всему в роятію, при этомъ случа сд ланъ былъ оіш-
сываемый нами снимокъ. Когда Смоленскъ взятъ былъ Наполеоиомъ, тогда 
зав тная святыия, сопутствовавшая Русскому вопнству, снова пос тила 
Москву, обреченную въ то время на жертву за Россію. 

(2) Карамз. И. Г. Р. V. пр. 386. и Выходы Цареіі Мпхаила еодоровича, А.іекс я Михаіі-
лоппча и еодора Алекс евича, пзд. П. Строева. М. 1844-, въ 4. 

•Г 
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Въ то самое время, когда Петръ I указами своими повел лъ отбирать изъ 
церквей и часовенъ р зные образа п хранить ихъ въ ризницахъ при со-
борахъ и монастыряхъ: въ Новгородскіп СОФІЙСКІЙ Соборъ поступило много 
подобныхъ иконъ разной величины, изъ коихъ зд сь изображены: 

1) Св. Параскева Пятница, съ распростертыми въ моленіи руками. 
2) Неизв стная Фпгура въ царскомъ облаченіи, въ зубчатой корон па 

голов п съ скипетромъ въ рук . 

3) Другая, подобная первой, съ в нцомъ вокругъ головы. 

•і) Неизв стная Фигура съ распростертыми руками, въ мантіи, застегну-
той на груди тремя застежками. 

5) Всадникъ въ брон . 

Вс эти Фигуры, выр занныя изъ липоваго дерева, расписаны краскамп. 
Въ рисуик ихъ педостаетъ правильности, а въ отд лк пзящества. Это 
составляетъ едва лп не общій недостатокъ въ произведепіяхъ сего обра-
зовательнаго пскусства, столь свычнаго Русскому пароду. 

He останавливаясь на трехъ неизв стныхъ намъ изваяніяхъ, разсмот--
рпмъ первое, какъ бол е зам чательное по своей древиости и значенію въ 
Русскомъ мір , гд къ хрістіаискому понятію о святой Великомучениц 
народъ прпм шалъ древнія свои пов рья языческаго происхожденія. 
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Самое назваіііе св. Прасковіи Пятиицею есть нпчто пное, какъ пере-

водъ греческаго слова пвдаау.е ^ т. е. прпготовленіе къ суббот п дано 

Великомучениц , пострадавшей за Хрпста въ III в к , прп Императо-

р Діоклетіан , по случаю рожденія ея въ пятокъ, которыіі благочестпвые 

ея родители проводилп въ пост , молптвахъ п въ восгкшшіаніп о крестноп 

смерти Спасителя. (1) Отечествеиная Церковь наша, согласыо съ отв томъ 

страстотершщы на вопросъ ея мучптелеп, соединила Греческое пмя съ 

Русскимъ его переводош>, а простоп народъ, по нев жеству, принпмалъ 

ихъ за два разлпчныя слова, давая имъ различное значеніе. 

Простолюдины, благогов я предъ св. Пятнпцею, во многпхъ м стахъ 

Россіи пятничаютъ, т. е. держатъ строгій постъ, счптаютъ за гр хъ рабо-

тать въ пятып день нед ли, называемып у нихъ об тнымъ, зав тньт . Въ 

особенномъ у нихъ уваженіп пятницы предъ праздникамп, какъ-то: Благо-

в щенская, Трощкал, Спасовскал, Успеиская, Илышская. 

Въ Стоглав упоминается о вымышленныхъ явлеиіяхъ св. Параскевіи, 

будто « запов давшей въ пятокъ ручнаго д ла не д латп и женамъ ію 

прясти п платье не мытп п пламени не разжпгатп. » Мало того : просто-

людииы въ Польш , въ этотъ день даже не см ются, в ря, что кто въ 

пятницу см ется, тотъ въ Воскресенье будетъ плакать. (2) 

Многія м стныя ярмаркп и торгп въ Россіп слывутъ Плтищама, какх-

то: дв надцать въ году времешшж, девлтая, деслтая, Беренд ева, обжор-

иая п т. д. Въ Москв было урочпще Старыя Лятиицы, на красноп пло-

щади, гд производплся торгъ. И въ Новгород заморскіе купцы поставп-

ли въ 1156 году церковь св. Пятницы на торговой площади. (3) 

Р зиыя п ыконоішсныя изображенія св. Пятницы выставлялпсь иа пере-

кресткахъ въ часовняхъ, изв стныхъ подъ пменемъ Пяттщъ, п иа дупло-

ватыхъ деревьяхъ въ л су, занималп м сто въ домашней божнпц въ перед-

немъ углу, или покут . Святую Пятницу представляли даже женщпны. Въ Ду-

ховномъ Регламент сказано, что «въ Малой Россіп, въ Стародубскомъ 

полку, въ пятокъ водятъ женку простовласу подъ именемъ Пятнпцы и водятъ 

въ ход церковномъ и прп церкв честь оной отдаетъ народъ съ дары п со 

упованіемъ н кія пользы. » Въ Булгаріп Пятниц приносятъ въ жертву 

( I ) Дни Богосдуженія правосдавной восточноіі Церкви, Спб. 1846 г. въ 8. 
N (2) Lude. Polski p. L. Golbiowskiego. Warsch. 1830. 

(3) Еарамз. И. Г. P. III. np 381. 



1* св. иконы. 
агнца; прил пивъ къ рогамъ по св чк и окуривъ ладаномъ, р жутъ 
его иадъ сосудомъ такъ, чтобъ не пропало нп капли крови, коею 
крестообразно мажутъ д тямъ иа лбу , щекахъ п подбородк ; потомъ 
зажаривъ его, съ молитвою съ даютъ, а кости зарываютъ въ землю. Тоже 
самое д лается въ Сербіп, Босніп и Герцеговин . На Руси, при изгнаніи 
зимы, прп встр ч весны, въ дожинки, обжпнки и при опахиваньп, из-
брапныя отъ міра лица представляютъ собою Пятницу. Народное суев ріе 
придало ей тоже значеніе, какое им ло у Рпмляиъ Венера или Suada, (4.) 
у Славянъ Лада, устроивавшая свадьбы; посему и нев сты особенно мо-
лятся Пятниц о своемъ суженомъ; она же была покровптелышцей тор-
говли. По той же причии п пятый день иед ли посвященъ у Римлянъ, 
Французовъ, Скандпнавовъ п Н мцевъ Венер или Свад и Фре : dies Ve
neris, Vendredi, Freitag, Friatac, Freyjudagr. 

Такія суев рія, соединенныя съ пзваяніями св. Великомучешщы и за-
прещеніе правилами Св. Отецъ употребленія р зныхъ иконъ, далп поводъ 
Петру I къ повел нію : отбирать пзъ церквей п часовенъ ея изваянія. 
Чтожъ касается до всадника въ брон , то онъ долженъ быть или св, Ге-
оргііі поб доносецъ пли св. Димитрій Селунскій, которыхъ изображеніями 
ваяніе и р зьба нер дко украшалп церкви, часовни и моленныя. 

(4) Sane Venerl multa nomina dicuntur, imposita ; nam alii Suadam appellant, quod ipsa con-
ciliatio Suada sit. Servins. ad Aen. I, 724. 



НОВГОРОДСШЙ ОБРАЗЪ 

ЗНАМЕШЯ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ. 

(^исинки ^ . I. ПЪ 5, G, 7; 8, 9, 10, U, 12, іЗ .) 

Названіе Новгородскаго образа Богоматери Знаметемь т. е. чудомъ, явле-

ніемъ, происходитъ отъ дивнаго событія въ XII в к , внесеннаго въ отечест-

венныя л тописи. Въ княженіе Романа Мстиславпча 1169 года ополчидась на 

Великій Новгородъ вся Просторусъ: Суздальцы п Смольяне съ Рязанцами, 

Торопчанамп, Переславцамп, Ростовцами, Муромцами и Полочанами. То-

гда въ Новгород Архіепископомъ былъ Св. Іоаннъ; въ часы молитвъ его 

о спасеніи паствы чудный гласъ повел лъ ему взять изъ церквн Спаса на 

Ильиной улиц образъ Богоматери и поставпть его на острог противъ 

супостатовъ. Святитель съ крестнымъ ходомъ вынесъ икону сію, какъ обо-

рону, и поставилъ на вн шнемъ укр пленіи, или острог Новгорода. (1) 

Стр ла, пущенная однимъ Суздальцемъ, ударилась въ нее; икона обрати-

лась тыломъ къ врагамъ, а лицемъ къ городу п, какъ свид тельствуетъ 

л топись, слезы капали съ нея на Фелонь Архіепископа. Въ это самое 

мгновеніе Суздальцы предались б гству, a no сказанію Новгородской л то-

писи, « осл поша и поб ждени быша. » Новгородцы рубили ихъ мечами, 

брали въ пл нъ и продавали Суздальца по дв ногаты. Битва Новго-

родцевъ со всею ІТросторусью была Февраля 25, по Супрасльской рукопи-

си Февраля 18. Въ память чудеснаго заступленія Богоматери Новгородцы 

св.' икону ея наименовали Знаметем* и въ честь ея, 27 Ноября, установи-

( 1 ) Псковская І топись, ивд. М. ПогоЬииьш*. М. 1837, в . k „ Новгородци - устроиша ост-
рогъ окодо города. Полное Собраніе Русск. Л топ. т. III. Новгородск. І х. I. и III. 
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ли праздникъ, который потомъ сд лался общимъ въ отечественной Церкви. 
Въ 135і году Новгородцы поставпли на Илыш улиц каменную цер-

ковь Зиаменія Пресвятыя Богородицы, куда и перенесена была чудотвор-
ная икоиа изъ Спасопреображенской церквп. (2) Когда же св. икона 
въ Новгород « отъ многъ л тъ, » какъ сообщаетъ намъ л топись, « обвет-
« шала з ло: » тогда Архіепископъ Макарій ее « поиовилъ и украсилъ куз-
« нею и монистамп; потомъ 1528 г. Октября 30, съ крестнымъ ходомъ 
« проводилъ ее на Ильину улицу въ возобновленную п освященную имъ 
« церковь въ честь Знаменія Богородпцы. » По опред ленію Московскаго 
собора, въ 15і7 году, установлено праздновать Св, Іоанну Архіепископу 
Новгородскому Чудотворцу Сентября 7; въ служб сему Святителю между 
прочимъ упоминается и чудо отъ иконы Богоматери: « по истинн вели-
« кимъ даромъ отъ Бога почтенъ бысть, Святнтелю Іоанне, яко сподоби-
« ся послужпти 'чюдеси Свят й Богородицы предпвному Знаменію. » (3) 
Весьма в роятно, что съ того времени, когда Святптель Макарій изъ Нов-
города переведенъ былъ въ Москву на Іераршескій престолъ, распростра-
нились сппски съ Новгородской иконы въ Московскомъ государств и со-
оружены многія церкви въ честь сего явленія Богоматери; отъ образа ея, 
доиын стоящаго на Тропцкпхъ воротахъ Кремля, въ XYII в к он на-
зывались Зпамеискгши и улииа, идущая отъ Боровпцкихъ воротъ въ Б -
ломъ город , и р шетка на Стр лкахъ именовалась еще въ конц XVI в -
ка Зпамеискою отъ церкви Знаменія, вновь сооружеішоп Бояриномъ Ива-
иомъ Ншштичемъ Романовымъ противъ его двора (4). 

Въ Кпта город , на Варварк , у двора бояръ Романовыхъ стояла цер-
ковь Зиамеиія Богородицы; тамъ въ 1630 году Царь Михаилъ еодоро-
впчь основалъ Знаменскій монастырь, что на Государев староліп двор . 
Надъ гробами Романовыхъ, четырехъ братьевъ Патріарха Филарета, по-
страдавшихъ отъ Борпса Годунова, сооружена была потомками ихъ въ Но-
воспасскомъ монастыр церковь Зиаменія Богородицы. Изъ сего и дру-
гпхъ случаевъ впдно, что царственный родъ Романовыхъ прпзнавалъ сіе 
явленіе Богоматери своею заступницей и покровптельницей. 

( 2 ) Супрасльская рукопись, изд. К. М. А. Оболенскішъ. М. 1836, въ 4. 
( 3 ) ІІос.іі.дованіе церковнаго п нія, или собранія всел тнаго. Рукоп. уставн. XVI в ка, въ 4. 
( 4 ) По Патріаршему Казен. Приказу приходная книга 7150 г. (1642), N. 27 (515).« Церковь 

Знаменія П. Б. что у воротъ Боярина Ивана Никитича Гоманова. » 
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Подобное изображеніе Богоматерп съ Предв чиымъ Младенцемъ въ персяхъ 
встр чается иа монетахъ Византійскихъ Императоровъ Іоанна Цпмпсхія, 
Васплія п Константина ПорФпророднаго, въ X в к , Мпхапла Дуки въ XI 
в к . (5) Ликъ Богоматерп поясноп; рукп не распростертыя въ моленіп, a 
прижатыя къ персямъ, какъ на пкон Новгородскоп п на одиомъ экземпляр 
Черниговской грпвны. Но на печатяхъВладыкъВелпкагоНовгорода, въначал 
ХІ в ка, Пресвятая Д ва пзображена во весь ростъ съ младенцемъ въ пер-
сяхъ ея п съ распростертымп рукамп въ моленіп. Изъ сего видно, что пкоііа 
Знаменія Богоматерп, перешедшая на Русь изъ Византш, въ Новгород 
наппсана съ н которьшп отм намп; но сущность п характеръ первообраза 
удержалпсь въ сочпненіп рпсунка: с ліволъ в чности п подобіе непрпступ-
наго св та Божества выражены кругомъ, въ коемъ вм щается Ликъ Пред-
в чнаго Младенца. Какъ прпжатыя къ персямъ рукп Богоматерп знахмену-
ютъ ея высокое смпреніе, на которое прпзр лъ Вышнііі, такъ простертыя 
въ моленіи — предстательство ея о всемъ Хрпстіанскомъ жительств п о 
благоденствіп Новгорода; пбо, по свпд тельству л тописп « и до сего 
« днп та Св. Богородпцына пкона чудод йствуетъ п ц льбы даруетъ. « (6) 
На чел п персяхъ Богоматери три зв зды, о копхъ мы прежде сказали. 
Зам чательно, что благословллющал рука Спасптеля сложена согласно съ 
ученіемъ Православноп Восточноіі Церквп; въ другоп рук у него свптокъ. 
Въ в иц вокругъ главы, разд ленномъ крестообразно чертамп, изв стное 
слово W0H сый, a no сторонамъ 1Г Хр". 

Вокругъ св, пконы пзображено въ лпцахъ самое чудо, илп д янье. Это 
пзображеніе зам чательно сколько въ псторпческомъ, столько п въ архео-
логпческомъ отношеніп; пбо оно, напоминая намъ явленіе св. пконы, пред-
шествовавшее возстанію союзныхъ Русскихъ Князеп на самосудный Велп-
кііі Новгородъ, представляетъ памятнпкп древняго зодчества въНовгород : 
церкви, звоиницу, зданія и укр пленія города, потомъ облаченія Святпте-
ля и свящеинослужптелеп, одежду горожанъ, досп хи вопновъ Суздаль-
скпхъ п Новгородскпхъ: бронп съ короткпмп рукавами п съ набедренни-
ками, жел зные шишакп съ бармпцамп, сердцеобразные щпты, стяги, зна-
мена, копья и стр лы. На Князьяхъ, воеводахъ п послахъ шапкп. Надпи-
сп надъ д яніямп дополияютъ то, чего не могла выразпть кисть. 

( 5 ) Essai de classification des suites monetaires Byzantines, par de Saulcy, Melz, 1836, in-l. 
( 6 ) III Новгородская Л топиеь въ Полномъ Собранін Русск. Л тописеіі т. III. 
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Спишемъ пхъ: 
« 6675 лето сотворпся знаменіе в Велпкомъ Новегороде от тоіі пкоиы 

Пресвятыя Богородицы иже на Ильине улпцы; спце живущпмъ Новгород-

цемъ своею областпю, якоже ими Богъ поручи, Князя держаху себе по 

своея воли, в тоже время Двиняне не хотяху данп датіп Новугороду и от-

даша Князю Андрею Суздальскому. Новгородцы же послаша на Двпну 

даиника и с нпмъ отъ е-ти концевъ по сту мужеіі. Послыша Князь Суздаль-

скііі, посла воины, числомъ д̂ Ге сотъ и сретоша на Бели озери п на-

чаша битися и поможе Богъ Новгородцемъ и побиша мужеіі, пнп побего-

ша и тако Киязь Андрей разгнева и начаша копитп вопнство, самъ же раз-

болеся и посла сына своего Романа къ Новугороду. » 

« Пріиде Князь Романъ Суздальскій со множествомъ воинъства к Вели-

кошу Новугороду и испустиша стрелы. » 

« Послы Новогородцки. Послы Суздальскп. » 

« И молптвами Пресвятыя Богородицы окаянны ослепоша п потоыъ самп 

себ начаша посекатп. » 

СОФІПСКШ временнпкъ п Супрасльская л топись, обвиыяя Новгородцевъ 

въ нарушеніи крестнаго ц лованія къ Князьямъ, говорятъ только, что «онп 

« наказаны за гр хи рукою Благов рнаго Князя Андрея и спасены сплою 

« крестною п милостію Богородпцы, » которой иконы предъ нашествіемъ 

Суздальцевъ всплакали въ трехъ церквахъ Новгородскихъ; чудо же описа-

но Степенною книгоіі п Прологомъ согласно съ словами надписи. Зд сь 

сказаио о пришествіи на Великій Новгородъ Суздальскаго Князя Романа, 

который въ СОФІЙСКОМЪ временник , называется Мстпславомъ, а Смолен-

скііі Князь Романомъ. Псковская л топись подтверждаетъ свид тельство 

надписп объ осл пленіи Суздальцевъ, о чемъ другія умалчиваютъ. 

Подъ образомъ на дск представленъ Новгородъ, осажденный Суздаль-

скимъ н другимп Князьями Русскпми, въ 1169 или 1170 г. Объ этомъ 

памятнпк нпчего не говорятъ ни М. Евгеній, ни Н. Муравьевъ, обозр -

вавшіе древиости Новгорода и сравнивавшіе прежнее его положеніе съ на-

стоящимъ (7). Вельтманъ первып сообщилъ намъ св д ніе и снимокъ съ этого 

вида, который, судя по обычному, преимущесвенно въХУІв к , перспектив-

иому (au vol d'oiseau) пзображенію городовъ, а равно и по иконописному 

(7 ) Разговоры о Древностяхъ Ведикаго Новгорода, М. 1808, и Описаніе древнеіі Новгород-
скоіі серебряноіі гривны съ п.іаномъ 1756, М. 1826, въ 4. 
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стилю, относится, какъ должно полагать, къ тому временп, когда Архіеішскопъ 

Макарій, ревнитель живоішснаго пскусства, прп поновленіп пкопы, желалъ 

ув ков чпть и совершенное ею чудо въ Новгород олпцетвореиіемъ его на 

дск , которая зам няетъ пелену. Это пзображеніе представляетъ намъ па 

третьемъ п четвертомъ план городъ, разд лениый Волховомъ на дв сто-

роны, СоФІйскую п Торговую, а на первомъ п второмъ план союзную 

Русскую рать, осаждающую городъ съ Торговоп стороны п бптву ея воп-

новъ съ Новгородскимп. 

Троііныя ст ны, какъ трп пояса Торговой стороиы, составляютъ три 

кр постп — подобіе Московскаго Кремля, Кптая п Б лаго города. Этп 

ст ны п острогъ, тогда устроеннып Новгородцамп, деревянные съ луч-

ными боями и осадными стоками; башни круглыя н четвероугольныя съ 

шатровымп кровлями, одн глухія, другія воротныя съ р шетками; кру-

гомъ ст нъ валъ и ровъ. Торговая сторона соедпняется съ СОФІПСКОЮ ве-

ликимъ мостомъ черезъ Волховъ. Въ ст нахъ, пли въ заборол , съ 19 баш-

нямп , представляется множество зданій: церквей , моиастыреп , хоромъ 

съ вышкамп, пзбъ п теремовъ, между копмп пестр ютъ огороды п сады. Это 

уже великій городъ, распространенный Княземъ Мстпславомъ Владпмп-

ровичемъ. 
Предъ ст нами Торговой стороны, осаждающая Новгородъ рать, конная 

п п шая; позади ея поле бптвы, гд однп сражаются, другіе грабятъ убп-

тыхъ; одинъ пзъ всадниковъ стр ляетъ изъ лука въ св. икону, на ст н 

городскоп, водруженную на древк . Изъ наступательныхъ оружій у вои-

иовъ впдны копья, луки, мечп, бердыши, плп с кпры; пзъ оборонптель-

ныхъ щиты , байданы, шлемы съ яловцами, наручи и накол нникп. 

Вм сто с дла п чапрака, на лошадяхъ попона съ выпусками; ногп у всадии-

ковъ въ стремянахъ. На бптву вызываютъ сурны, въ коп трубятъ вопны. 

Отд льные отряды всаднпковъ им ютъ хоругви, стяги пли знамена, п пра-

поры, то съ четвероконечными, то съ осмпконечными крестамп. На ст -

нахъ городскпхъ, кром духовенства съ св. пконами и крестами, не впдно 

воиновъ; но съ л вой стороны пзъ воротъ выступаетъ рать Новгород-

ская. При сравненіп этого вида Новгородскаго съ д яньемъ, открывается 

разнпца въ н которыхъ пзображеніяхъ, напр: церквп п зданія городскія не 

одпнаковы на томъ п другомъ: въ первомъ на персяхъ (зубцахъ) ст ны впд-

ны только священнослужители съ двумя образами, а на другомъ - воины; 
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вооруженіе воиновъ иа томъ п другомъ несходно: однп ъъ шпшакахъ съ 
бармпцами, другіе въ шлемахъ съ яловцами п т, д. Изъ чего сл дуетъ, что 
чертежъ Новгорода п д япья ппсаны не въ одно время; посл диія, по 
видимому, древп е перваго. 

Если этоті, планъ Новгорода снятъ п не съ древн йшаго, совремеинаго 
самому событію; но пзображенъ, спустя н сколько в ковъ, посл явленія 
св. пкоиы: п тогда оііъ, по содержанію своему, какъ едпнственный въ 
своемъ род памятникі., достоинъ вниманія; ибо, напоминая чудесное из-
бавлепіе Новгорода, возсозидаетъ намъ древнііі его бытъ и въ тоже время 
сообщаетъ св д ніе о вооруженіи воинства п осад городовъ, Можетъ 
быть, въ пзображеніи этоіі осады намъ представляется ближапшій къ ху-
дожішку приступъ къ Великому Новгороду Іоанна ІУ. 



СТ ННОИ ОБРАЗЪ 

СПАСА СМОЛЕНСКАГО. 

ІЛіісіінокб t / m d . I. )Ъ і 4 ' ) 

Образъ Спасптеля, наппсанныіт по сыроіі штукатурк , на городскоіі 
ст н Смоленска, вообще пзв стенъ подъ пменемъ Спаса Смоленскаго, 
въ честь котораго, по прпсоедпнешп Смоленска къ Московскому Го-
сударству 1667 года , сооружена въ Москв у Москвор цкпхъ воротъ 
церковь Спаса Смоленскаго, упраздненная въ конц XYIII стол тія. Намъ 
непзв стно, тогда ли написанъ сей образъ, когда Царп еодоръ Іоаино-
впчь п Борпсъ Годуновъ построплп камеиныя ст ны Смоленска, вм сто 
земляныхъ валовъ, пли когда Царь Алексііі Мпхайловпчь завоевалъ это оже-
релье Россіи. Въ числ воротъ кр пости находилпсь п Флоровскія, назван-
ныя, безъ сомн нія, въ подражаніе сопменнымъ въ Московскомъ Кремл , 
которыя въ 1658 году, по Царскому указу, переименованы Спасскпмп. Какъ 
на Московскихъ Спасскпхъ воротахъ, такъ п на ст н Смоленска одинако-
во изображеніе Спасителя, кром того, что на посл днемъ къ прппадшпмъ 
въ моленіи святымъ Сергію и Варлааму присоединены предстоящіе два 
Святые, одинъ въ монашескоіі одежд , а другоіі въ вопнскихъ досп хахъ 
съ крестомъ въ рук . Въ надппсяхъ имена пхъ изгладились. Но, в роят-
но, это особенно чтпмые Смольянамп отечественные ихъ Святые : препо-
добный Авраміп u мученикъ Меркурій. Фпгура Спасптеля бол е восьмп го-
ловъ ; на лиц его художникъ не безъ усп ха старался выразить спокой-
ное велпчіе и святол пность ; одна рука благословляющая, а другая, дер-
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жащая раскрытое Евангеліе. Доличное зам чательно своею отд лкой ; хи-
тонъ красноватаго цв та, а зеленая пматисма, обвивая т ло Спасителя, 
одиимъ концемъ лежитъ на рук его, а другимъ спущена долу. Вообще 
рисуиокъ твердъ и отчетливъ, а раскраска отличается легкостью п плав-
костію. М стамп образъ подновленъ. 



ОБРАЗЪ 

СВЯТЫХЪ МАКАРІЕВЪ ЕГППЕТСКАГО П А Ж Ш Д Р І Й Ш Г О . 

I iCiiciiHokt f i u d . I. l b <5.) 

Образъ Святыхъ Макаріевъ Египетскаго п Александріііскаго, по пре-
усп янію пхъ въ преподобіи истпны, названныхъ Преподобпымщ зам -
чателенъ древностью и особенностью своего пошпба, плп стпля. Насл д-
ственное преданіе выдаетъ сію икону за пропзведеніе кпстп знаменптаго въ 
свое время Андрея Рублева^, теперь она прпнадлежптъ Московскому м ща-
нпну Данил Андрееву. 

Рисунокъ и колорптъ, плп лучше сказать, раскраска сходны съ Влзан-
тіііскпмп первообразами п отчасти съ подлпшшкамп разныхъ редакціп, (1) 
пзъ коихъ въ Поморскомъ такъ оппсываются прпм ты спхъ Егппетскпхъ 
пустынниковъ IV* в ка: « подобіемъ с дъ, брада дол Богословля, в кло-
бук , плп въ патрахплп, въ шуеіі руц свптокъ. Макарііі Егпптянпнъ през-
вптеръ бысть Александршскій, с дъ, брада дол Іоанна Богослова, въ кло-
бук , ризы преподобнпчи, псподъ дпчь санкпръ, въ л вой рук свптокъ, 
а правая проста. Макарііі Александріііскіп образъ пм я на крутехъ, космы 
р дки, точію на устнахъ пм я къ концу о брад , кожеп его яко слонова 
подобптпся отъ студенп и зноя, А подлпннпкъ ппшетъ о немъ: с дъ, весь 
нагь, обросъ власы, власы главныя до плечь, косами лежатъ по плечамъ, 
брада долга по кол нп, а отъ кол нъ, два косма повплпсь до земля, рукп 
держптъ къ сердцу. » 

Руководствуясь такпмп подлиншікамп, которые заішствованы отъ Грековт. 

( 1 ) Griechischcs Mahlerbuch въ Kunslblatt, 1831 п 32 г. 
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и дополнялись Русскпми статьями, пконоппсцы наши писали образа; между 
отечественными зоограФами въ конц XIY и въ начал XY в ка славплся 
Андрей Рублевъ. Стоглавъ, признавъ иконы Рублева образцовыми, указы-
ваетъ зоограФамъ: « Ппсати живоппсцомъ пконы съ древнпхъ образцовъ, 
« какъ Греческіе иконописцы ппсалп и какъ писалъ Андрей Рублевъ и 
« прочіп пресловутып живописцы. » У него были ученпки п подражатели. 
Отъ сего многіе образа, ппсанные въ подражаніе ему, слывутъ Рублевы-
ми и высоко ц нятся любителямп древностеп. 

Предшественникамп Рублева на поприщ пконошіснаго художества были 
Первосвятитель Московскій Петръ, Гойтанъ п многіе другіе, а современ-
никами п сотрудннками еоФанъ Гречинъ, Симеонъ Черныіі, старецъ Про-
хоръ съ Городца, Игнатій, Кнашъ и Даніилъ Чернып. Рублевъ занимался 
не только пконнымъ, но п ст иньшъ письмомъ. Въ 1405 году онъ роспп-
сывалъ церковь Благов щенія на Государевомъ двор , въ 1408 г. Успен-
скій Соборъ во Владпмпр , Троіщкіп Соборъ въ Тропцко-Сергіевомъ мо-
настыр 1423 г.; но фрески сіп не сохранплпсь до нашихъ временъ. На 
одноп изъ мпніатюръ рукоппснаго жптія Препод. Сергія, хранящагося въ 
Тропцкой Лавр , впд нъ Рублевъ, ппшущііі пкону. Степенная книга упо-
минаетъ о чудной икон Депсусъ Рублева ппсьма въ Благов щенскомъ 
Собор , сгор вшей 1547 года. Какъ въ Троицкоіі лагр , такъ п въ Сав-
впнскомъ Сторожевскомъ монастыр н которыя пконы слывут-ь Рублевы-
ми. На присвоиваемыхъ сему зоограФу иконахъ н тъ современныхъ ему 
надписей, но поздн йшія, осиоваиныя на изустномъ преданіп. Къ этому чн-
слу относится и оппсываемая нами древняя пкона двухъ св. Макаріевъ. 

Андрей Рублевъ, предъ кончпною своей облекшійся въ монашескіп об-
разъ съ сотрудникомъ и спостнпкомъ Даніпломъ, погребенъ въ той самоп 
церквп Андронпкова монастыря, которую онъ расппсывалъ, Старинныя 
рукопнсныя Святцы пменуютъ ихъ Преподобпыми отцами и славными ико-
иописцами. Званіе п родина Рублева непзв стны; но можно предполагать, 
что онъ Псковпчь; а какъ ето храмовое художество считалось почетнымъ 
п художникп на равн съ царскпмъ спнклитомъ п прочимп благородными 
пользовалпсь уваженіемъ, (I) то, можетъ статься, п Рублевъ былъ бояр-
скпмъ сьшомъ; ибо въ чпсл пословъ изъ Пскова къ Іоанну III, 1486 года 

(1) Акты Археогр. Експед. IV. N. 174. 
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былъ боярпнъ Аидрей Семеновичь Рублевъ, (2) Кром того, Москва запм-
ствовала изъ Пскова зодчпхъ, строившпхъ Соборы: Благов щенскій въ 
Москв и Троицкііі въ Сергіевской обптелп. Рублевъ украсплъ СІІІ зда-
нія ст ноппсью. 

Какъ пзъ этого образа, такъ равно изъ другихъ, пзв стныхъ подъ пме-
немъ Рублевыхъ, можно судить о рисунк п раскраск въ школ его, запе-
чатл нной характеромъ Византійскаго и Корсунскаго стпля. Прп своей не-
правильности, сильный и твердыіі его рпсунокъ высказывается въ р дкпхъ 
чертахъ ; колоритъ же вообще едпнообразенъ п мрачеиъ, но плавокъ 
и плотенъ: тотъ и другой строго подчинены иде . Отчетлпвость, тонкость 
и чистота отд лки свид тельствуютъ объ пскусств и ловкости пріемовъ, 
а точное согласованіе изображаемыхъ лицъ съ преданіямп православноіі 
Церкви, обнаруживаетъ въ художнпк основательное знаніе ея ученія и 
древностей. « Св. ІОСИФЪ Волоколамскііі говоритъ, что А. Рублевъ такъ 
« преусп лъ въ божественной любви, что умъ его всегда обращенъ былі) 
« къ небесному и отъ видимаго пзображенія Хрпста Владыкп п Его Пре-
« чистой Матери возводплъ умъ своіі къ небесному. » 

( 2 ) Псковская л топ. 1G8. 

і 



ОБРАЗЪ СВИРСКОЙ БОГОМАТЕРИ. 

Икона Свирской Богоматери находится въ Смоленской церкви св. Архан-

гела Михаила, основаиной Смоленскимъ Княземъ Давидомъ Ростислави-

чемъ около 1196 года. Свирскою она называется, какъ полагаютъ, отъ быв-

шаго тамъ прид льнаго храма во имя св. Александра Свирскаго, (1) Нов-

городскаго игумена, которому установлено праздновать соборомъ 1547 года; 

прид лъ въ честь его устроенъ въ Смоленск , в роятно, гораздо позд-

н е. Еслибъ намъ изв стно было, какое отношеніе им ла эта икона къ 

роду Князей Свирскихъ, н когда знаменитыхъ въ Б лоруссіи: тогда мы могли 

бы съ бблыиею достов рностію приписать ее потомкамъ Довмонта. Впро-

чемъ сего имени иконы н тъ въ описаніи явленій чудотворныхъ иконъ 

Богоматери. М. 1838. 

Кром величины своего разм ра и стиля иконописнаго, этотъ образъ любо-

пытенъ по криптограФической надписи на краяхъ одежды Богоматери. 

Подобныя письмена, достопныя изсл дованія, находятся и на другихъ ико-

нахъ и между прочимъ на образ Іерусалимской Богоматери, по древнему 

преданію, писанномъ св. Апостолами въ 15 л то, по вознесеніи Спасителя, 

въ Гевсиманіи. Точный противень съ него хранится въ Московскомъ 

Успенскомъ собор . (2) 

( 1 ) Чтеніе въ И. 0 . И. и Д. Р. 1846 г. N. 2. 
( 2 ) Памятникп Московс. Древности, И. Снсгирсва. 



ОБРАЗЪ ДОНСКІЯ БОГОМАТЕРИ. 

("^nciiHoU ші). I. Т Ь ij, 18, 19-) 

М стный образъ Доискія Богоматерп въ Московскомъ Благов щенскомъ 

собор достопамятенъ не одною древностью письма, но п знаменитъ 

въ отечественной Исторіи воспоминаніями и чудесами. 

Вышиною онъ 1 аршпнъ и 3 съ і вершка, шириной 15 вершковъ. На од-

ной сторон его изображенъ ликъ Богоматерн съ предв чнымъ Младенцемъ, 

на другой—Успеніе Пречистыя Д вы. Изъ сего можно заключить, что эта 

пкона, зтвержденная на древк , была или запрестольною, илп служила воин-

скою хоругвію. 

Такъ какъ обратпая сторона иконы закрыта, то мы осмотримъ только 

главиую, открытую, Образъ Богоматерп ппсанъ подъ вліяніемъ Византшскаго 

стиля; рисунокъ, ограииченный р дкими чертами, строгь, отчетлввъ и в -

реігь преданію; колоритъ отъ преобладанія санкира темный, ио плавкій; въ 

лицахъ зам тна отживка, или блики на высокихъ м стахъ, а въ доличномъ 

подводы подъ краску и гвенты. Разительную противоположность въ стпл 

составляютъ написанныя вокругъ образа на дскахъ, миніатюрно, пояс-

ныя изображенія осьмиадцатп праматереп съ соотв тствующими пмъ изре-

ченіями изъ Св. Писанія: Евы, Сарры, Ревеккп, Ліи, Рахили, Раввы, Дев-

воры, Іаили, Анны, Ру н, ЕсФири, Іуди ы, Ависанны, Суматянины, Сусан-

ны, Таре танины, Авигеи, Маріамиы. Такія произведенія Фламандской шко-

лы относятся къ иачалу ХУІП в ка, когда западнып стиль вошелъ 
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въ употребленіе на Москв и нер дко зам иялъ Византійскііі, усвоенныіі 

себ Православиою Церковію и освященный многов ковою давностью. 

Благогов ніе Русскихъ Государей къ этому чудотворному образу пздревле 

украшало его разными драгоц нностями, которыя сд лались добычею По-

ляковъ, при иашествіи ихъ на Москву въ начал XVII в ка; потомъ онъ вновь 

облеченъ былъ въ прежнюю л поту усердіемъЦарственнаго ДомаРомановыхъ. 

Изъ переписныхъ Благов щеискаго собора книгъ 1680 п 81 годовъ видно, 

что икона Донскія Богоматери украшена была золотымъ окладомъ съ зо-

лотыми на немъ плащами, на которыхъ наведены чернью дв надцать господ-

скихъ праздппковъ ; сверхъ того, на ней были : жемчужное ожерелье. древ-

ніе золотые кресты, панагіи, серьги и цаты, в роятио, прпклады царскіе, 

отобраииые въ Свят іішій С нодъ по указу Петра I, 1722 года, Апр ля 20. 

Она стояла тогда въ затворномъ кіот у Царскихъ двереіі. По описп 1792 

года, золотой окладъ па ней в сплъ 26 Фунтовъ; одного жемчугу было 2 Ф. 

75 золот. Въ 1812 году похищены непріятелямп золотая рпза и большая 

часть драгоц нностеп иконы ; но уц л ла отъ нихъ на поляхъ егі золо-

тая рама въ 12 фун., которую онп почли за м дную. Сл ды неудачнаго 

пспытанія металла видны еще на этой рам . Прежняя рпза зам нена теперь 

іювою съ в нцемъ, убраннымъ изумрудамп, алмазамп и розами. 

Наименованіе пконы Богородичной Донскою пропзводптся преданіемъ 

отъ того, что Доицы поднесли ее Велпкому Князю Дпмитрію Донскому, 

когда онъ шелъ ратью на Мамая; оиа была его спутницею на Куликовской 

битв . Донскоіі, посл поб ды своеіі, поставилъ въ Коломенскомъ Успен-

скомъ собор этотъ образъ, предъ которымъ Царь Іоаннъ Васильевичь тамъ 

молился во время похода своего на Казань. В роятно, не прежде, какъ по 

завоеваіііи Царства Казанскаго, сія зав тная святыия перенесена въ Благо-

в щенскій соборъ, вновь сооружеинып 1483 г. и обгор вшій снаружи 

и внутри 1517 года. Предъ нею Іовъ Патріархъ нарекъ на царство 

Бориса Годунова. При нашествіи на Москву Крымскаго Хана Казы-

Гирея оиа стояла въ обоз на Воробьевомъ пол , гд , въ память по-

б ды, приішсанноп ходатапству Богоматери, основанъ былъ Донскій мона-

стырь, и учрежденъ 19 Августа крестныіі ходъ, въ коемъ прежде носпли 

икону Донскія Богоматери изъ Благов щенскаго собора въ Донскій мона-

стырь. Точиып съ пея списокъ оставленъ въ монастыр , а подлпиникъ 

въ ряду м стиыхъ образовъ Царскаго храма. 



ОБРАЗЪ 

ПОЛОЖЕШЯ РІІЗЫ ГОСПОДНЕЙ. 

(^UCI.HOU . Л I. ЧЪ 20.^ 

Сходныіі по стилю своему съ Каппоніевыми святцами и съ пконами, 

ппсаннымп въ XVII в к общёствомъ Строгановскпхъ зоографовъ, этотъ 

образъ достоприм чателенъ и по своему содержанію. 

Персидскіи Шахъ-Аббасъ, въ удостов реніе дружествениаго расположе-

нія своего къ Царю Михаилу еодоровичу, прпслалъ къ нему между про-

чими дарамп съ Грузиномъ Урусамбекомъ, 1625 года, Марта 11, часть 

рпзы Господней въ золотомъ ковчег , украшенномъ драгоц ипымп камня-

ми. Въ грамот своей Шахъ изв щалъ, что, по завоеваніп Грузіп, святы-

ню сію нашелъ въ Мптрополпчьеіі рпзнпц . 

Хотя Патріархъ Фйларетъ п принялъ съ радостію это священное сокровище; 

но какъ оно шло отъ нев рнаго царя, то п сов щался съ державнымъ свопмъ 

сыномъ о томъ, можно ли слово нев риыхъ прпиять безъ пстиниаго сви-

д тельства. Потомъ Фпларетъ съ освященнымъ соборомъ прпступилъ къ 

освид тельствованію. Въ ковчегЬ напдена, какъ значптся въ окружной гра-

мот , « часть ризы въ длииу и поперегь пядп, полотняна, кабы краснова-

« та, походпла на м лп, пли будетъ въ давиыхъ л т хъ лпце пзм нила, 

« а ткана во льну. » (1 ) Въ Москв тогда пребывали Іерусалпмскій 

Патріархъ еоФанъ, поставпвшій Филарета въ Патріархіг, а съ нпмъ Гре-

ческіе старцы Нектарій п Іоашшкій: Московскій Первосвятитель п об-

( 1 ) Акты ЛрхеограФ. Експедицін, III, N. 1C8. 
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ратплся къ нимъ съ вопросами о рпз Господней. Нектарій отв чалъ, что 
оиъ вид лъ самъ эту святыию въ Грузіи въ церкви, называемой Илета п 
отъ тамошняго духовенства слышалъ, что она н когда прпнесена туда вои-
помъ, бывшпмъ въ Іерусалпм при распятіп I. Христа, п ознаменована 
мпогимп чудесами. Слова Нектарія подтвердилъ Іоаннпкій, и другіе жпте-
ли Востока удостов рилн въ истин преданія Палестинскихъ п Греческихъ 
христіаиъ о риз Господнеп. На челов ческомъ свид тельств , сколь бы 
оио ни казалось достов рнымъ, не остановплся разсудительный Фпларетъ; 
но употребилъ духовное средство. По сов щаыіи его съ Архіереями и духов-
нымп властями, установленъ былъ семпдневный постъ п молебствіе, а для 
узнанія воли Божіей и для открытія истины, повел но возлагать сію свя-
тыню на больныхъ п недужныхъ. Многія чудеса оправдали подлишюсть 
святыни и в ру принявшихъ ее. 

Посл того, риза Господня торжественно положена въ большомъ Успеп-
скомъ Собор и установленъ ежегодный праздникъ Положепія ризы Господ-
неи, который и донын совершается 10 Іюля. Для хранеиія святыни 
устроенъ Патріархомъ 7133 г. Сентября 30, величественнып м дный ша-
теръ, занпмающій м сто блпзъ Филаретовой гробницы Въ югозападномъ 
углу Собора. 

На образ , по видимому, современномъ событію, во внутренности этого 
шатра вид нъ Царь съ тремя Святителями, предстоящій въ моленіи пре-
столу, иа коемъ положена честная и многоц лебная риза Господня. Ша-
теръ окруженъ духовнымп властями, иноками, боярами и народомъ. На 
первомъ план Михаилъ еодоровичь, бывшій тогда 20 л тъ, пзображенъ 
безбрадымъ, во всей царской утвари ; по другую сторону Патріархъ, в -
роятно, Іерусалимскій, а позадп его Московскій Патріархъ п Архіерей въ 
митрахъ, Пятиглавып соборъ, гд происходптъ все это д йствіе, представ-
лепъ въ разр з . 

ъ разстановк или сочпненіи лпцъ зам тна симметрія, такъ что 
на первомъ план Фигуры ярче и рельвФн е ; но, по недостатку знанія 
въ перспектив , лида у него на второмъ и третьемъ план одинакой вели-
чины, какъ и на первомъ. Впрочемъ въ нихъ н тъ того единообразія, ка-
кое находпмъ на многихъ старянныхъ иконахъ; ибо повороты головъ и лица 
разнообразны. Для отечественной Археологіи важио доличное, или костюмы 
духовныхъ властей, черноризцевъ, мірянъ разныхъ сословій — мущинъ и 
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жеііщинъ Въ ц ломъ и частяхъ строго соблюдено прпліічіе, такъ что, еслп 

въ этомъ пзображеиіи и тъ изящества, за то н тъ u уродливости. 

Колорптъ, еслп только колоритомъ можно назвать раскраску, отличается 

твердостью, яркостью, костоватостью на высокихъ м стахъ и плавкостію, 

которымъ по справедливости удивляются иностранные художникп въ Кап-

поніановыхъ Святцахъ, гд встр чаемъ имена царскихъ иконописцеві> въ Мо-

скв XVII в ка. 
На серебряной дощечк верхняго поля образа читаемъ сл дуюіцую надппсь: 

Полоя Еніе ЧНТНЫА и СЛДБНЫА н ллногоц^лекныл рнз^і Гослодд Богд 

н Опдсд ндішго Іисд Хртд , іже «ть х , / т о Н 8 » ^ СЛДБНШХ пржли. 

ннтомх цд|>сткуі«ф«л\х грдд^ /ИОСКБФ. 

Къ сожал нію, намъ неизв стно имя зоограФа, которыіі наппсалъ этотъ 

образъ, достопамятнып въ псторпческомъ, археологпческомъ u художе-

ственномъ отношеніи ; но, по слпченію его съ произведеніямп. Царскпхъ п 

Патріаршихъ иконоппсцевъ, составлявшихъ прп дворахъ Государя п Свя-

тителя родъ Академіи художествъ, можно съ достов рностыо заключпть, 

что онъ произведеніе ихъ кпсти 

Списокъ съ этой иконы, большаго разм ра, паходится въ числ м стныхъ 

образовъ Успенскаго Собора Тропцко-Сергіевон ла ры. 



БАРЕЛЬЕФЪз 

І Ш Ш П Ы І І ПОДЪ ШІЕНЕМЪ ОБРАЗА СВ. ГЕОРГІЯ. 

( f u c u H o L п Т). I . ЧЪ 2 1.) 

Въ Московскомъ Успенскомъ Собор надъ гробиицею Святителя еогно-

ста находится барельеФЪ, изв стный подъ названіемъ образа св. Великомуч. 

Георгія; оиъ состоитъ изъ каменной плиты, им ющей видъ ус ченнаго 

эллипсиса, шириною 13 вершковъ и ,̂ толщиною f, а вышиною 1 аршинъ 

и -і̂  вершка. 

Плита вставлена въ деревянныя рамы, на которыхъ написаны Деи-

сусъ, Благов рные Князья Борисъ и Гл бъ, святые Прокопій и Іоаннъ, 

Устюжскіе чудотворцы. 

БарельеФъ представляетъ намъ группу, состоящую изъ всадника, д вы икры-
латаго дракона; надъ главою всадшша лавровое дерево,при подножіи на земл , 
кости челов ческія между цв тами и листьями. На вершпн дерева досчечка 
съ сл дующею надписью: (l)IMP.CAES. CONSTANTINO MAXIMO P.P. AVGV-
STO S. P. Q. R. QVOD INSTINCTV DIVINITATIS, MENTIS MAGNITVDINE 
CVM EXERCITV SVO TAM DE T1RANNO, QVAM DE OMNI FACTIONE VNO 
TENORE (2) JVSTIS REMPVBLICAM VLTVS (3) EST ARMIS, ARCVM TRIVM-
PHISINSIGNEM DICAVIT, т. e. Императору, Цесарю Константину Великому, 
Отцу Отечества, Августу, Сенатъ и народъРимскій посвятили сіи тріумФальныя 

( 1 ) см. ее въ Graevii Antiqq. Roman, t. Ill 
( 2 ) У Авіустина Tapp. Нибби и Гревія : tempore. 

( 3) У Гревія н тъ сл. rempublicam ; у Пронти multus est, в роятио, сокращенно, вм сто 

multalus esl. 
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врата за то, что опъ, по внушенію божества п по своему веледушію, осво-

бодилъ Государство праведнымъ оружіемъ отъ тирана и его скоппща. » 

Этоіі ііадписп въ старпнномъ русскомъ перевод данъ такой смыслъ, какъ 

зиачптся въ Октопх Устюжскоіі Георгіевскоп церквп : » на той жс 

св. икон вверху есть надппсь Греческимъ языкомъ, a no переводу сгь 

Греческаго языка бывшаго на Устюг въ л то 7151 воеводы Петра Сте-

пановича Потоцкаго, на Россііістемъ наппсаио тако : « Велпкііі Царь Кои-

« стантпнъ Греческій, молясь Велпкомученпку и поб доносцу Георгію за 

« поб ду на враги вся, султаны п сармяиы и въ в чную память, въ боль-

«шеіі церквп поставп отъ воплощенія Господа нашего Іисуса Христа 

« въ 333 году. » (і) 

Въ описанш Успенскаго Собора Протоіереемъ А. Левшішымъ 1783 г. ска-

зано, что « сей образъ прпвезепъ пзъ Рпма, въ которое жъ время и к мъ, 

« того не значптся. » Къ этому посл того другіе гадательно прпбавили : 

« СОФІ Ю оминпчною. » Но пзображеиные на рамахт. Великоустюжскіе свя-

тые Іоанн7> п Прокопіп (изъ которыхъ посл днііі былъ Н мецъ) п пов сть, 

внесенная въ Октоихъ Устюжскоп церквп св. Велпкомученпка Георгія, свп-

д тельствуютъ намъ, что это пзваяніе прпнесено въ Москву пзъ Велп-

каго Устюга. 

аВъ этоіі церквп,» говорптъ Устюжское сказаніе, « стоявшііі м стиып много-

« ц лебныіі образъ Великомученпка Георгія, выр замъ на трехъ камняхъ, 

« драгимъ мастерствомъ, точію р зь не сквозііая, и чудесъ радп, бываемыхъ 

« отъ тоя св. иконы, по указу Царя Алексія Михайловича, взята бысть съ 

« великою честію изъ града Устюга въ богоспасаемыіі градъ Москву во св. 

« Соборную п Апостольскую церковь Успенія Пресв. Богородицы и по-

« ставлена бысть въ тоіі же соборноп церквп, въ прпд л Святителя 

« Петра. » 
Въ Устав Патріаршемъ для Успенскаго собора (5), значится, что въ 

1721 году, Декабря 20, « по словесному приказу С нодальныхъ Архіереевъ 
« Новгородскаго еодосія п Псковскаго еоФана, образъ Георгія Велико-
« мучеиика, что стоялъ на гроб Мптрополита еогноста, спрятанъ въ риз-
« ницу. » Такое распоряженіе Сгнодальныхъ Членовъ, безъ соми нія, сд -
лано, въ сл дствіе указа Петра I, которып повел валъ: « р зныхъ пконъ п 

( 4 ) Москвитянинъ, 1842, N 12. 
( 5 ) Древняя Росс. Вивліоеика, изд. 2, ч. X, 119. 

5 
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отливныхъ не д лать и въ церквахъ не употреблять. » (6) Но въ начал 

царствоваиія Елпсаветы Петровііы, этотъ барельеФъ, пзъ рпзнпцы опять по-

ставленныіі ыа прежнемъ м ст , былъ росппсанъ красками, в роятно, для 

того, чтобы оиъ подходилъ блпже къ икон . 
На перврмъ плап барельеФа всадникъ въ крылатомъ шлем съ затыльни-

комъ п гребііемъ (crista), въ досчатой съ тыла и чешуйчатой (squa
mosa) съ лпца брон , изъ подъ коей простирается до кол нъ узорчатый 
пабедренникъ ; на раменахъ его разв вается приволока или хламида; кол -
па его защищены накод нниками, а ноги обуты въ полусапожки съ острогами 
пли шпорами, какія видны иа подобноіі картин Джіотто въ XIV в. Ви-
тязь сидитъ иа с дл съ стременами. На кон сбруя, украшеішая кре-
стовидными бляхами. Намъ представляется вопнъ въ полныхъ досп хахъ ; 
ио изъ наступательныхъ оружій у него одно только. копье, онзенное об -
ими руками въ отверстую пасть дракоиа, въ котораго рьяный конь уда-
ряетъ передними ногами. Въ брон видно см шеніе Грекоримскаго съ 
Франкскимъ; ибо остроги сд лалпсь пзв стнымп со временп Константина Ве-
ликаго, а стремеиа съ перваго нашествія Франковъ. Ликъ юнаго ратоборца, 
еще безбрадаго , сходствуетъ съ пзображеніямп Константпна Великаго на 

медаляхъ. 
Вообще стиль рельеФа, относятся къ эпох упадка искусствъ; ибо Фпгу-

ры иесоразм риы п грубы, въ движеніи ихъ видна вялость, въ драпировк тя-

желость, хотя въ сочиненш группы зам тно подражаніе классическимъ об-

разцамъ цв тущаго в ка. (7) 
На второмъ план Фигура д вы, какъ будто посл прпставленная къ груп-

п , по видимому, произведеиіе другаго р зца. Фигура эта слишкомъ со-
кращена, тяжела п иеправильна ; на лиц ея художникъ хот лъ изобразить 
ужасъ, которыіі также выражается возд тьши къ небу руками. Одежда 
ея, доходящая почтп до самыхъ пятъ, перепоясана по чресламъ ;' на ше у 
иеіг ожерелье ; длинные распущенные ея волосы перехвачены лентою. 

Къ этой групп , в роятно, не безъ нам ренія, художникъ присоединилъ 
лавровое дерево, цв ты и челов ческія кости, крестообразно лежащія; первое 

( 6 ) Ученыя Записки Моск. Универс. М. 1834. IV. N 6, ст. О стил Византіискаго худо-

жества. //. Спеіирева. 
{1) Особеино рельсФовъ и статуіі Бе.тлероФОна и Химеры, Персея и Андромеды, Поссеидо-

на, прозваннаго уеюцуід, кои, будучи далеки своимъ знаменованіемъ отъ нашего рельеФа, 
б.ііізки къ нему своимъ сочннешемъ или Формою. 
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зиаменуетъ поб ду, другія жпзнь п смерть: что соотв тствуетъ и значеиію са-

маго изображенія. Изъ вс хъ подобпыхъ атрпбутовъ группы открывается под-

.іпиное ея значеніе. Разсмотрпмъ отиошеніе пхъ къ лицамъ, временп п м сту. 

Въ старыхъ оппсяхъ собора п въ Октоих Устюжской церквп, этотъ 

барельеФъ названъ образомъ св. Георгіл. 

Чудо, совершенное Велпкомученпколіъ, долго спустя посл страдальческоіі 
его КОНЧПІІЫ, оппсано въ Макаріевскоіі и Дпмптріевскоіі Мпнеяхъ. Первая 
передаетъ памъ объ этомъ чудотвореніп сл дующимъ образомъ: « Въ палестпн-
« скомъ город Гевал поселился въ озер велпкій зм й, которому жптелп 
« давалп на сн д ніе д теіі свопхъ ; очередь дошла до Царскоп дочерп. Св. 
« Георгій явйлся ей при озер и вел лъ, обвязавъ поясомъ своггаъ голову 
« усмпреннаго пмъ змія, влечь его къ городу. Царевиа псполішла это ; п 
« когда оиа прптащпла чудовпще въ городъ, тамъ Св. Георгііі отрубплъ 
« ему мечемъ свопмъ голову п такпмъ образомъ обратплъ пдолопоклоннп-
« ковъ въ Хрпстіанскую в ру. » 

Тоже происшествіе повтореио въ Дпмптріевскоіі Мпнеп. Но въ грече-
скпхъ Мииеяхъ только упомянуто, что Св. Георгііі являлся на кон для 
спасенія одного неволышка. (8) Пов сть іке о спасеніп Св. Георгіемъ царевны 
отъ дракона встр чается и въ Западныхъ легендахъ, пзъ копхъ Св. Дішптрііі 
Ростовскіп почерпалъ св д нія для Четій-Миней, гд сказано, что « п на 
« изображеніяхъ разлпчныхъ издревле, паче же ошісателмп земл палестпп-
« скія достов рными составленныхъ, то чудо воспомпнаемо вид тп есть.» 

Подобныя Георгіеву чудотворенія пршшсываются Западыыдш Четьямп 
(легендами) п другпмъ св. мужамъ, какъ-то : въ IV в к , Спльвестру, Пап 
Рпмскому, освободившему Рпмъ отъ дракона, (9) св. Марцеллу, спасшему 
Парпжъ отъ чудовпщнаго змія, въ YII в к , св. Роману, пзбавившему Ру-
аиъ отъ такого же дракоиа п т. д. (10) Накоиецъ въ другпхъ странахъ прп-
писывается подобный подвигъ Св. Георгію. Такъ блпзъ Свенбурга въ Фіо-
ніп преданіе указываетъ м сто, гд Св. Велякомученпкъ поразплъ дракона 
п гд земля, облптая кровію чудовпща, не растптъ травы. (11) 0 подоб-

( 8 ) Вш ауш , п. Ми&ііо тсслеі, о Етахіпо KV&I'IQOV. Vcnet. 1783, іп-4. Мь иш 

то AnnvUiov. ЛгепеІ. 1777, in-f. 

( 9 ) Д янііі церковныхъ п гражданскпхъ оть Р. X. до по.іовины XV стод тія, coop. Гсор-

гіе.мб Ксдрхшымо, Москва, 1793, 2 т. въ і. 
(10) Ilistoire de la ville de Rouen, par. Servin, 1775, 2. v. t. II, p. 1W. 
( 11) Edda Saemundina, t. II. t 
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номъ событіп папоминаетъ БЪ Германіп Draclienfels, драконова гора. Къ 

востоку отъ города Бабадага, близъ озера Разельмъ, на гор видны 

древнія развалины, изв стныя подъ именемъ Свлто-Георгіевскихп. По сви-

д тельству м стиаго преданія, зд сь п когда явился огромный зм й илп 

драконъ, опустошавшій окрестностп п наводпвшій ужасъ на жителеп. Св. 

Георгій сражался съ нимъ и убплъ его. (12) Макарьевская Минея указы-

ваетъ па чудо Св. Георгія въ палестпнскомъ город Гевал ; Димптріева 

Мипея близъ СуроФішикійскаго города Віріта. Хотя различны м ста 

этого подвига и время его не опред лено ; по только истпна событія 

иеоспоримо подтверждена разнообразными сказаніями на Запад и Восток . 

Когда Христіанство ознаменовало себя распространеніемъ сказаній о под-

вигахъ св. мучениковъ за в ру, о чудесахъ отъ св. мощей п образовъ, 

особеннымъ къ нимъ благогов ніемъ : тогда разнеслась во всемъ Христіан-

скомъ мір пов сть о чудесной поб д Св. Георгія надъ дракономъ; тогда 

имя его, прославленное чудесами, благогов пно чтимо было на Запад п 

Восток , ликъ его изображался па икопахъ, зиаменахъ, гербахъ, орденахъ, 

щитахъ, печатяхъ и моиетахъ въ Даніп, Швеціп, Англіп, Франціи, Гену , 

Польш , Россіи и Грузіи (Georgia). Чудесный подвигъ Великомученика сд -

лался любішымъ предметомъ художественныхъ изображеніп въ разныхъ 

странахъ Христіанскаго міра. 

Византіпскій исторпкъ XV в ка, Георгій Кодинъ свпд тельствуетъ, что 

въ Константинопол на празднпкъ Рождества Хрпстова, приносили съ про-

чпми икоиами въ палаты къ Императору образъ Св. Георгіл на кон съ дра-

кономъ (го аую Tsagytov 8(рітіпо а).).о ддссу.бгтею ^. (13) Подобныя изваяиія 

древняго художества встр чаются иамъ въ Крыму, на Фонтан противъ во-

ротъ Генуезской кр пости Солдая, (1і) въ прид льноп церкви св. Михаила 

Малеина въ Московскомть Вознесенскомъ монастыр , на южной ст н собора 

въ у. г. Дмитров . Въ Староладожской церкви Св. Георгія древн йшш Фрескъ 

на ст н представляетъ поб доносца на кон ст» мечемъ въ рук , съ 

в нцемъ вокругъ головы, а д ву, (15) влекущую дракона на пояс . 

(12) Журиалъ Мннист. нар. просв. 1837. Мартъ: По здка въ Крымъ Н. Мурзакевича. 
(13) Georgius Codinus curopolata de officiis magna; ecclesiaj et aula; Conslantinop. cura P. S. 

Goar, Paris. MDCXLVIII, f. 
(ih) Журналъ Минист. нар. просв. 1837, Мартъ. 
(15) Которую Г. Оленинъ несправедливо называетъ Царицею Александрою, супругою Діокле-

тіаиа. .Іитографическге рисунки, къ Опыту о Словеиахъ отъ временъ Траяна и Русскихъ до на-
шествія Татаръ. Спб. 1833, въ л. 
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Оішсыпаемыіі иами барельеФъ, любопытиыіі, сколько въ художествеиномъ, 
а бол е важиый въ исторпческомъ отношеиіи, по впдимому, сходствуетъ съ 
изображеніемъ чуда Св. Георгія и потому выдается подъ его именемъ. Зд сь 
представляется намъ поб доносецъ, дракоиъ шгь пораженный и освобож-
деішая д ва, какъ и на образахъ Велпкомученика, гд нер дко пи-
шется Царевна, влекущая на пояс своемъ змія, согласио съ Макар. вели-
кою Минеею. Но вокругъ главы св, ратоборца н тъ в нца, съ какимъ оиъ 
пзображается ие только на иконахъ, но даже и на барельеФахъ, какъ иапр. 
Солдайскомъ ; н тъ въ облакахъ благословляющаго Спасптеля п парящпхъ 
Ангеловъ съв нцамп, какъ на Дмптровскомъ п Царскомъ (16) барельефахъ; 
наконецъ не видно надписп его имени. Вм сто такпхъ священныхъ атрибу-
товъ, на Московскомъ барельеф представляется вамъ лавровое дерево , 
какъ спмволъ поб ды, п иа немъ латпнская надппсь, что « Сенатъ 
« п народъ Рпмскіп посвящаютъ тріумФальныя врата Цесарю Коистап-
« тину, за поб ду его надъ тираномъ » т. е. Максенціемъ « въ 312 г. no Р. X. » 
Прпбытіе Константина въ Рпмъ было праздиуемо пграмп, коп возобиовля-
лись каждыіі годъ 29 Октября : IV. Kal. Nov. Adventus Divi СМХІІІІ. До-
стопамятное это событіе изм нило лице вселенпои; водрузивъ крестъ Хрп-
стовъ надъ престололгъ Цесарей , оно предшествовало крещенію Констан-
тина Великаго. (17) Максенція, этого поборнпка язычества и гоіштеля Хрп-
стіанской в ры, Евсевій въ посланіи своемъ къ Константину Великому 
иазываетъ дракоиомъ. Nunc его, пишетъ сей исторпкъ, cum liberlas restituta 
sit et Draco ille providentia quidem Dei Optimi Maximi submotus est. Ilonpa-
ніе дракона напоминаютъ слова псалмоп вца : попереши змгя. (18) Хотя, 
по свид тельству псторіп, д йствптельио были чудовпщиые драконы, родъ 
удавовъ (python neurosum), пропзводпвшіе опустошеніе въ разныхъ стра-
нахъ ; но въ священной спмволпк драконъ знаменовалъ древняго врага 
первобытной Церкви, сатану, язычество и ересь. Изображеніемъ дракона 
украспли знамена своего вопнства Траяиъ п Авреліанъ, гонители Христі-

( 16 ) См. Очерки, It. Тромонина.—Въ Устюжскомъ поддинник конца XVI, или начала XVII 
в ка, такъ пзображается Св. Георпіі — "Стоитъ въ броняхъ, прнволока червчата, досп хъ злагь 
кл тчатъ, исподъ лазоревъ, ногавкп багоръ, въ правои рук копіе, въ л вой щитъ, у л ваго 
плеча мечъ въ ножнахъ.» Въ библіотек И. II. Царскаго. 

( 17 ) Histoire de i'Academie des inscriptions et belles lettres. 1. XLV, a Paris, 1793, art. Sur 
le nombre de jours consacres chez les Romains aux jeux du Cirque, par Brotier. 

(18 ) Нсал. XG. 13. 
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аиъ. (19) Когда Константииъ Велпкій даровадъ первеиствующей Церкви 
свободу : тогда, в роятно, по образцу Михапла Архангела, поразившаго 
сатапу въ вид дракона, представленъ равноапостольнып Царь, нпзложив-
щій язычество, или, какъ сказалъ современный ему Евсевін, draco ille sub-
motus est. Слова же падппсп inslinctu divinitatis, нам каютъ на явленіе Кон-
стаитпну креста на неб , прообразовавшаго поб ду. Объ этой надписи на 
Константпновыхъ тріумФальныхъ вратахъ упомпнаетъ п Евсевій Памфиловъ 
въ своеіі Церковной псторіи, говоря, « о поставленномъ иа нихъ из-
« ваяніп Цесаря съ копьемъ въ рук , п съ иадписыо, что Римъ осво-
«божденъ отъ тирана знаменіемъ спасительнаго креста. » Ее передаетъ 
намъ точно въ такомъ вид , какъ она изображена на Московскомъ барель-
еф , Антоній Августинъ Архіеппскопъ Тарраконскій, потомъ Гревііі и Прои-
тп въ Римскпхъ Древностяхъ. На н которыхъ медаляхъ Константииъ Ве-
ликій пзображенъ въ шлем , на кон ; пногда украшаетъ пхъ лавровое плп 
пальмовое дерево и пронзенный древкомъ знаменп драконъ. (20) 

Такія данныя ведутъ къ заключенію, что вптязь на барельеф ни кто 
niioii какъ Константииъ Великій , драконъ — попрашіое язычество , a 
д ва—освобождениая Церковь, пли Римъ (uVbs aeterna), которып, какъ пз-
в стно, олпцетворенъ былъ въ образ богини (Roma dea). 

Мудрено ли, что, по сходству аллегорическаго пзображенія подвига Кон-
стантина Велпкаго, ревнителя в ры Христіанской, съ чудомъ Св, Георгія, 
пзбавившаго Царевиу отъ дракона, одно лпце прпнялп за другое. Св. Ге-
оргій велпкій въ мученпкахъ и Константпнъ велпкіп въ Царяхъ были со-
времениикамп, оба служилп подъ знаменами Діоклетіана,, одпнъ стян алъ 
мученическіи в нецъ, другой къ Царскому в нцу прпобщилъ небесный, тотъ 
п другой именовалпсь побтьдоносцами [хдотіаіоубдо ) Церковыо и Государст-
вомъ. По свид тельству же Западныхъ Четіп, Константинъ Великій въ Рпм 
соорудплъ первую Хрпстіанскую церковь во имя Св. Георгія поб доносца. 

Но псторическое взяло верхъ надъ символическпмъ ; ибо чудо, совершен-
ное Св, Георгіемъ, было блпже къ понятію народа, ч мъ символическое 
пзображеніе великаго подвпга равноапостолыіаго Константина. Посему-то 
поб дитель дракона названъ Св. Георгіем-ь, которын также, освобождеиіемъ 
страііы Палестгшской отъ чудовища, попралъ тамъ язычество, олицетворен-

(19) Ammian. Marc. XVI, 2: XX, k. 
20) Imperalorum Romanorum numismata, ab Ad. Occone congesta. Mcdiol. 1730, f. 
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ііое, какъ мы зам тили , въ образ дракона. Такъ точно всадникъ , по-

ражающій дракона на древнихъ Русскихъ печатяхъ п монетахъ выдает-

ся за Св. Георгія, между т мъ, какъ въ СОФІЙСКОМЪ временштк ска-

заио подъ 1536 г.: « бысть знамя на деньгахъ копейныхъ: Велпкій Князь на 

кои , пм я мечъ въ руц »; даже на монетахъ Царя Борпса еодоро-

впча надъ всадникомъ съ дракоиомъ подъ ногами подппсаію : Ц. Б. . 

т. е. Царь Борисъ еодоровичь. 

Этотъ драгоц ниый памятникъ торжества Б ры Хрпстіаиской и шізложеиія 

язычества, не безъ основанія названъ въ оппсяхъ собора Рижким ; пбо 

пзображеніе и надпись взяты съ Константииовыхъ воротъ въ Рпм иа Свя-

щенной дорог (via sacra) между Колизеемъ и церковью Св. Григорія. 

В роятно, этотъ снимокъ составлялъ украшеніе фронтопа или Фриза ка-

кого лпбо храма илп воротъ; ибо дракоиы, во время владычества Лонгобард-

скаго, изображалпсь на Фасад или вн шией ор ографіп храмовъ. Въ церкви 

Св. Михаила, въ Павіп, представленъ вопнъ, прободающііі копьемъ дракоиа. 



( 

ДРЕВНІЕ СКЛАДНИ5 

Т ІЬНПКЪ И БЛЯХА СЪ ГЕРБОМЪ. 

iucuHoKfc t)iu<). I. 1Ь 22. I 

Ha эстамп подъ N 22 пзображены въ натуральную велпчину : 1) Древ-

іііе складнп, 2) Т льноіі золотой крестъ, пли т льникъ и 3) Двухглавый 

орелъ иа золотой блях , богато украшенноіі ФИНИФТЬЮ. Вс СІИ драгоц н-

постп хранятся у ГраФа Мусшіа-Пушкпна п, по преданію, принадлежали Дп-

митрію Самозванцу. 

На складняхъ, обд ланныхъ въ золото съ прекрасною ФИНПФТЬЮ, ИЗО-

бражены пскусною кпстыо въ Впзантійскомъ стил : Богоматерь съ Пред-

в чньшъ Младенцемъ п Святптель Нпколаіі, не въ сакос , (какъ наппсанъ 

оиъ на древией икон въ Бар ), но въ кресчатой Фелони и омоФор , од-

іюю рукою благословляющіп^ а другою держащііі Евангеліе. Створчатые 

складни съ ушкамп, по впдимому , назначены были для ношенія на 

персяхъ. 

На т лышк четверочастномъ изображенъ осмичастный крестъ безъ рас-

пятаго на немъ Спасителя и безъ гривны или цаты, какая видна иа сре-

докрестіи у подобныхъ крестовъ XVII в ка. Надъ крестомъ надписано : 

Цдаь Сллкм, у концевъ его: Іс. Ха. Ннкл, у подножія: /И. Л. Р. Б. т. е. 

м сто лобное — рай бысть. Какъ на лицевоя, такъ и на обратноп сторон 

выр заны м лкою вязью слова, в роятно, молитвы. Если д йствительно этотт. 
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крестъ прппадлежалъ Лжедішптрію, то можпобъ его прпзнать за тотъ са-
мый, который онъ показалъ въ Брагин Адаму Вишневецкому, какъ будто 
даиный ему крестнымъ его отцемъ Иваномъ Мстпславскпмъ. 

Чтожъ касается до бляхп съ двухглавымъ орломъ, ув ичаннымъ тремя 
коронамп, безъ здеца, илп всадшіка на грудп, в роятно, она составляла 
украшепіе Царскоіі утварп. 

6 



ДРЕВНІЯ ГРИВНЫ И ОБРАЗКИ. 

(^UC.JHOU ш^. I. ЧЪ 23.) 

На эстамп подъ N 23 представляются намъ : А, В, п С. м днып обра-
зокъ, паііденный въ Рязани п принадлежащій г. Татаринову; G. Н. I. К. 
L. М. N. такіе же образкп, вырытые изъ земли въ Новгород п хранпвшіе-
ся у купца Лаптева, наконецъ такъ называемыя грпвны : 0, Р. древніп 
р зной камеиь, вырисованный изъ книги : loannis Масагіі Canonici Ariensis 
Abraxas, Antverpise, MDCL, VII, in-4 ; Q, R, S. Черниговская грпвна, 
хранящаяся въ Императорскомъ Мпнцъ-Кабпнет Эрмитажа; Т. V, Грпвна, 
плп образокъ пзъ металлической композпціп, не прпнимающій нп какоп 
позолоты, Онъ принадлежптъ Черниговскому пом щику, артиллеріи Капи-
тану едору Пекрпцкому, которып получилъ его въ подарокъ отъ одного 
ОФпцера, во время Польскоп кампаніи, ему же онъ достался отъ больнаго 
солдата изъ Тульской Губерніи, которып, предъ смертію своей, отдалъ ему 
этотъ образокъ съ сл д. словамп : « Сею святынею благословила меня мать, 
« а наіідена она однпмъ пзъ моихъ предковъ на Куликовскомъ пол .» W, X. 
Золотоп образокъ обронноіі работы въ иатуральную величину, находящшся 
въ Минцъ-Кабинет Императорскаго Казанскаго Университета. 

На вс хъ этпхъ образкахъ п грпвнахъ общее то, что изображены зм и 
въ разныхъ видахъ. На первыхъ св. Никита Великомученпкъ поражаетъ 
діавола, а св. еодоръ Тиронъ змія. Судя по прид ланнымъ къ нимъ уш-
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камъ, они были носимы на персяхъ, подобно т льнымъ крестамъ п ла-

донкамъ. 

Чтожъ касается до такъ называемыхъ грпвенъ, коп составляютъ родъ 

амулетовъ или абраксовъ, то на одной ихъ сторои пзображеиы Бого-

матерь или Архангелъ Мпхаилъ, а на другой похожая на челов ческую 

голова, отъ коей простираются въ разныхъ направленіяхъ то семь, то де-

вять, то дв надцать зм іі, переплетеиныхъ въ вид узловъ, или вытяну-

тыхъ лучеобразно. Такое изображеніе, по впдимому, сходствуетъ съ 

Медузиною головоп ; но въ сущностп своей, оно разлпчно отъ нея. 

Приведемъ зд сь греческія надппсп, надъ изъясиеніемъ копхъ тру-

дилпсь многіе ученые мужп. Вокругь лпка Богоматерп п Архангела, 

W, V, X, читаемъ слова, заимствованныя пзъ У І гл. 3 ст. Пророка Исаіп 

и повторяемыя обыкновенно простымъ народомъ прп сильиыхъ ударахъ 

грома, какъ предохранительное средство: ^Ayio^ «/tog, a/tos хд 2а6а6д, тіХц-

QIJS о ovgavos xal ?J yij, т. e. Святъ, Святъ, Святъ Господь Савао ъ, ис-

полнь небо и земля. S. Гн полюзн рдко^ СБО ЕЛІ^ КДІИЛНГЛІ. ймнн. >h ( 0 
Ha образкахъ Е. Т. чптаемъ вокругълика Богоматерп: >fc ЕОТЛКЕ 2КЕПЕ 

КЕ ОН НТЛ N EXSINTA ZEA >J< Ч. 

Ha образкахъ D. P. S. X. сходны греческія надппсп, кром н которыхъ 

словъ, не вполн разобранныхъ. Одна пзъ нихъ S. такъ чптается у Кеппена: 

T2SEPANEJA MEEAANONENIOIS IN JIETEOS JPAXONOT PTZHS 

КЕ ОЕ APNION THNJNT, т. е. Л. SEPANE.IA MIEJANONENIOS IN 

AIEBEOS JPAKONOT PTZHE KA1 Л Г APNION AMIIITON. II aeqavi-

}.a fiiskavoviviog iv 3i.s6sog dgaxovov pufiys xal ws agviov afiitpov илп a/nhjv-

TOV: т. e. гривна златая. Глава поппраетъ дракона корни, какъ агнецъ 

непорочнып. 

Подобное изображеніе зм іі п подобная надппсь находптся на медали въ 

Венеціп у г. Вебера; ее такъ читаетъ Дерптскій ПроФессоръ Франкъ: 

>J< ГО MEJANHME EOZ. JEONBPT 
JAINOMENHOS XE1 2EKEOSAPN 

ОФН2 II JHE2EK OSKTMEIZE. 

'Теіуоі, (ліі.а tj(i цші 6(ле од о ocpig, ijde еа?], xal rag Uav 6д ^]а п xal cog 

( 1) На Оршпнскомъ камн чптасмъ подобную надпись; Бх Лто З Х 0 * Г0АЛ м 4 4 ^ А , д Б Х 3 
Д£НЬ АОСПЕНХ itps сі'и. Ги помози рдк^ iio'imi КДСИАИЮ ьъ гірути ИМ£Н£МЙ РЙХБОЛОА^ Гн̂  БорисоБ^. ' 
Можетъ быть, гривна сія принадлежала ІІолоцкому Князю. 
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ад іо y.vXlou, т. e. « Исчезнп, чериып ! илп ты теперь будешь, осквер-

« няющій змііі, какъ левъ рыкать, п преклонпшься, какъ агнецъ,» (2) 

Г. Кеппенъ съ К. Калаіідовичемъ полагаютъ, что Чернпговскую медаль 

прпзпать можно за древііюю золотую гривну, какая для украшенія посима 

была Киязьямп и вельможами на ше . (3) 

Но названіе гривиа есть условное ; ибо оно употреблялось для означенія 

1) в са, какъ напр. въ Печер. Патерпк упомянуты пояса въ 50 и въ 20 

грпвенъ золота, 2) пзв стной монеты, 3) украшенія или знака отлпчія, какъ 

видно пзт. л топпсеп и Св, Ппсанія, напр. въ Несторовой л топпсп по 

Кеішгсб. сп. подъ 1147 годомъ : « Михапла же бьюче, отторгоша на немъ 

« крестъ и чепи п гривну злату. « Ки. Бытіл XLI, 41—43.» Фараонъ воз-

« ложп па ІосііФа гривну злату на выю его. » ІТршпч. Солом. 119. « В -

« нецъ бо благодатеп пріимеши на твоемъ верс и грпвну злату о вып 

« твоей.» Прор. Даніила IY, 7. « И грпвна златая на вып его.» Въ значеніи 

ошеііника встр чается оиа въ рукописномъ Пролог , XIV в ка, Мартъ, « и по-

« вел грпвпы велики возложитн на выяхъ.» Гривною, пли "цатою называется 

такжс металлическое ожерелье, прпв шенное къ в нцу на персяхъ св. иконъ 

Спасптеля, Богоматери и другихъ Святыхъ. Такъ въ переписи Москов. 

Успеискаго Собора 1627 г. « На образ Одпгитріи дв грпвны серебряныя 

« басмениыя, золоченыя.» Сл дств. грпвна была не медаль, но ожерелье, 

ошейникъ, кольцо, тоже, что у Грековъ отделто у^іоео , у Римлянъ соі-

Іаге, о коемъ не р дко упомпнается въ надппсяхъ на мраморахъ Ольвіп 

п другпхъ колоній на берегахъ Понта. 

Но самыя пзображенія зм іі п надппсп въ род заклпнаиій заставляютъ 

думать согласно съ г. Каченовскимъ, что это былп амулеты, или обрак-

сы, коп носили на себ , такъ какъ п теперь носятъ ладонкп для предо-

храненія отъ напастеп, околдованія п порчи. Между абраксамп въ Евро-

пепскпхъ кабпнетахъ находятся многіе, на коихъ пзображены зм и съ че-

лов ческимп лпцамп. Такія пзображенія зм й нам каютъ на ученіе ОФП-

товъ: сл д. въ женскоп голов съ семью зм ямп можно признать Офптскую 

СОФІЮ и осмеричное число Еоновъ, которое составляла она съ сыномъ сво-

чмъ Jaldabadth и шестью остальнымп духами, отъ него пропсшедшими. 

( 2 ) Sinnbilder n. Kunslvorslelliingen der alien Christen von Dr. F. Miinier, I. II. Altona, 
1825, in 'i-. 

( 3) Сппсокъ Русскпиъ паыятникамъ M. 1822, въ 8. 
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СОФІЯ же, по ученію ОФПТОВЪ, родплась отъ третьяго Еоиа, котораго онп 
называли первою женою, матерью вс . ъ жпвыхъ. Она безъ мужескаго 
участія пропзвела на св тъ сына Jaldabadth, родоначальника новаго поко-
л нія. Осмеричное чпсло головъ на амулет согласовалось бы съ ученіемъ 
ОФПТОВЪ, еслибъ ие было ихъ на другихъ по дв иадцати. Но какъ Еоны и 
планетные князья приняли образъ зм й: то Св. Клпментъ Александріііскш 
объясняетъ памъ, что « Егпптяне выражалп косное теченіе планетъ зм я-
мп.» (4) Изъ Египетской ГіероглпФпкп потомъ этотъ спмволъ перешелъ въ 
Офптскую п даже въ гностическую. Русскіе же, заішствовавъ подобные 
амулеты отъ Грековъ и Болгаръ, какъ священныя средства, предохраияющія 
отъ ііапастеіі, употреблялп п подражали имъ безъ сознанія, иногда зам няя 
одн пзображенія другпмп п соедпняя въ нпхъ символическіе ббразы съ ли-
ками Святыхъ, отечественное съ чужеземнымъ. 

(4-) Sinnbilder и Kunstvcrstellungen etc. 



НОВГОРОДСКІЕ НАПЕРСНЫЕ КРЕСТЫ. 

ffuciiHoU шТ). I. Т Ь 2^.] 

Изображенныя зд сь подъ N 2І, два наперсные креста въ натуральную 

величину, различные своею формою, находятся въ ризниц Новгородскаго 

СоФІйскаго собора. Одинъ изъ нихъ A. В. серебряный вызолоченый, съ ФИ-

лограныо. На лицевой сторон изображенъ, вм сто Распятія, Господь Все-

держитель , с дящій на престол ; четыре большихъ яхонта розоваго 

цв та въ гн здахъ служать украшеніемъ. На обратной сторон выр заны 

пмеиа т хъ Святыхъ, которыхъ мощи заключаются въ этомъ крест . Другой 

пзъ нихъ D. Е. серебряный вызолочеиый съ ФИНИФТЬЮ на лицевой сто-

рон и Распятіемъ ; въ гн здахъ вставлены пять драгоц нныхъ камней. 

На обратиой сторон его надпись показываегь, какихъ Святыхъ мощи 

вложены во внутренности его. Оба сіи креста служили отличіемъ сана 

святительскаго. Судя по стилю, первыіі изъ нихъ древн е посл дняго ; по 

надписи не опред ляютъ ни в ка ихъ, нп м ста, ни соорудителя. 



АНТОШЕВЪ КРЕСТЪ ВОЗДВИЗАЛЬНЫЙ. 

Изображенный на эстамп подъ N 25 кресть, въ половвну уменьшенныіі 

протпвъ натуральиой своей величпны, прппадлежятъ къ числу воздви-

зальныхъ, кои возносимы былп въ соборахъ н н которыхъ монастыряхъ 

на праздникъ Воздвиженія Честнаго п Жпвотворящаго Креста. Разлпчаясь 

м стомъ п назначеніемъ свопмъ отъ престольныхъ, благословящпхъ, воз-

лагаемыхъ на престол , онъ хранился, илп въ рпзнпц , пли поставляемъ 

былъ въ алтар на горнемъ м ст . 

Антоніевъ крестъ, хранящіііся въ Новгородскомъ СОФІЙСКОМЪ собор , 

сходенъ съ Полоцкимъ св. Евфросиніп и съ Ростовскпмъ Авраміевымъ; онъ 

шестиконечный, деревянный, обложеннып басменнымъ золоченымъ сереб-

ромъ. Въ шести клеіімахъ на лицевоп сторон вычеканены пзображенія 

Знаменія Богородицы, Господа Вседержителя, двухъ Херувпмовъ п св. Іо-

анна Богослова. Между нимп два креста: одинъ мусіннып, осмпконечныіі, 

съ распятымъ Христомъ, окруженный лпкамп Богоматери и св, Іоан-

на Богослова, илп Предтечп, а другой съ частицею Животворящаго Древа. 

На бокахъ креста вычеканеиы : о дгное ПЕТАОС, О дгное Пдвхлос, о дгнос 

І о . . . о дгнос Ое/иьоня, и сл д. иадпись : « Гослолн полло^н олкоъ tuo'itMb 

Лнтои^ Логіепнсноп^ Новгоаодкси^т^ ддвиімлг^ HJIZCTZ GBATOH G O ^ H H . 

Велпкіп Новгородъ избралъ Антонія въ 1211 году Архіеппскопомъ, но 

чрезъ 8 л тъ изгналъ его ; потомъ вм ст съ МитроФаномъ, его предше-

ственникомъ, представплъ на судъ Митрополиту Всероссійскому, который, 
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утвердивъ МптроФана въ Новгород иа Владычнемъ престол , далъ Анто-
пію ка едру въ Перемышл . Посл Арсенія, Новгородъ опять вызвалъ Аи-
тоиія на Архіепископію, съ коей онъ потомъ сошелъ въ Хутынь мона-
стырь, гд и кончилъ жизнь свою. 

Ни изъ Исторіп, нп изъ надппсп не впдно, когда и по какому случаю 
сооружепъ Владмкою Новгородскпмъ этотъ крестъ; но, по древностп, 
бол е, ч мъ пятпв ковой, по м сту сооруженія и по лицу соорудптеля, 
этотъ надписанный памятникъ начала XIII в ка прппадлежитъ къ любо-
ііытн гішпмъ нашимъ древностяі и.. 

Вм ст съ иимъ въ ризнпц СоФІйскаго собора, находятся три панагіп, 
дв — Архіепископовъ Новгородскпхъ и одна Папская. 

В. С. Серебряная, складная, съ шображеніемъ распятія I. X., а на дру-
гой — Спасптеля. 

Е. F. Серебряная украшенная ФПНПФТЬЮ, СЪ образомъ Святптеля Нпколая. 
Н. I. Крестъ золотой съ тремя продолговатымп сквозиыми яхоитамп, на 

коихъ выр зано рельеФОмъ Распятіе I. Хрпста съ предстоящпмп Ему Бо-
гоматерыо п Іоапномъ Богословомъ. На трехъ концахъ креста изображены 
три пчелы, по видпмому, нам кающія на слова Псалма СХУІІ, 12, « Обы-
« доша мя яко пчелы сотъ.» На средокрестіи обратной стороны солнце, ко-
его тройственные лучп выступаютъ и на другую сторону. Прп подножіи 
креста, по сиимку г. Солнцева, читаемъ надшісь Urb. VIII. Р, М. т. е. 
Urbanus VIII, Pontifex Maximus, Ho Истор. описаніе Святынп Новгородскоіі, 
Спб. 1848 г. п Новгородскія Губерн. В домостп 1848 г. N 9, ошпбочно 
присвопваютъ этотъ крестъ Урбану IX, п Урбану XI. 

ИіМператріщею Екатерпною II это св. украшеніе пожаловано было Мп-
трополиту Новгородскому п С. Петербургскому Гавріплу Петрову, а отъ 
пего поступпло въ рпзішцу СоФІііскаго Собора. 

- в а г - Ф - ^ і з » 



К О Р С У Н С К І Е К Р Е С Т Ы . 

l^ucijHoU пі^. I . Т Ь 9^, 2 8 . ) 

Корсунскимп крестамп называются запрестольные три креста въ алтар 

Московскаго Успенскаго Собора. Одпнъ изъ ннхъ, четвероконечный, обптыіі 

позолочеными серебрянымп лпстами; лицевая его сторона ус яна самоцв т-

иымп каменьямп п клепмами съ оброниымп изображеніями разныхъ Свя-

тыхъ ; на средин п по концамъ въ кругахъ наведены ФПНПФТЬЮ: Распятіе, 

Депсусъ, Благов щеыіе и Воскресеніе. На обратной сторон поле украше-

ио зв здамп пзъ хрусталеіі ; на средпн п на концахъ въ клеіімахъ чекапныя 

изображенія господскпхъ празднпковъ. Въ переппсныхъ книгахъ Москов-

скаго Успенскаго собора, скр пленныхъ 1627 г. Спмоновскимъ Архимап-

дрптомъ ІОСИФОМЪ, въ посл дствіп Патріархомъ^ объ этомъ памятиик бла-

гочестія сказано: « за престоломъ же кресгь большой Корсунскііі обложенъ 

« серебромъ, въ пяти м стехъ ппсаны господскіе праздникп мусіею на зо-

« лотыхъ цкахъ ; въ немъ же В7) гн здехъ сто семь хрусталеіі. » 

Другіе два креста, четвероконечные, пзъ горнаго хрусталя, скр плеішыс 

серебромъ; оии утверждены на древкахъ, для ношенія въ крестныхъ ходах-ъ. 

На этихъ священныхъ памятнпкахъ н тъ надшісеіі, коп бы свпд тель-

ствовалп намъ объ пхъ м стностп п древностп ; но преданіе гласптъ. что 

онп переиесены просв тителемъ Россіи Владнмпромъ I въ столичный градъ 

Кіевъ пзі. покорешюіі пмъ Корсунц, оттуда перешлп во Владпмпръ и по-
7 
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томъ въ Москву. 0 первомъ крест свпд тельствуетъ кнпга /Кезлъ 1655 г. 
что онъ « предрагоц нный окладомъ, иеоц ненныіі образомъ, древностію 
« пречестныіі, именуемыіі Корсуискій, олтарь Господень яко солнце про-
« св щаетъ въ соборномъ храм , въ матери вс хъ церквеп.» 

Въ 1812 г. святыпп сіи не былп вывозимы пзъ Москвы. 

Приміьч. О звЬздиц св. Лнтонія Рішляннна сказано вь стать объ его сосудахь. 

* 

—irwDH«i 



НАПРЕСТОЛЬНЫИ КРЕСТЪ 

ЦАРЯ ІОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА. 

(^«CUHOU т^. I. % 2 9, Зо, Ьі, 32.) 

Сеіі крестъ въ Московскомъ Архангельскомъ Собор , изъ чеканнаго вы-
золоченнаго серебра съ лптыми пзъ того же металла накладнымп распяті-
емъ и образамп Богоматерп, Іоанна Богослова и другихъ Святыхъ ; длп-
ною онъ 2 четвертп I вершка, по м стамъ украшенъ крупнымъ углова-
тымъ жемчугомъ и драгоц нными каменьями. На подножіп его сл -
дующая надпись означаетъ вкладчпка , время п м сто сооруженія: 
,,Кя л^то ^35Н (^дф^) Лпр^лА RX кд джь, повгл^нішх Блдговірндпу І|лрА 
ІШнл &&(нльшш КСЕГ Р^СІИ, ЗЛ^ДДНХ ПЙ крссчх R кз Д^то ГОС̂ ДДрСТБД 
его к пренлмнітш ^ЛМТІ, и cosopz Лрхістрдтігд /ІЦхлилд, БЙ Богоспдсдгліол\х 
грдд^ Ліоиі^. » На оборотноіі сторон креста другая надппсь вязью, 
узловатая, въ н сколькихъ кружкахъ, какъ сказано вт. старпнноіі описи 
соборной ризницы, пзображена « большгат фрлжскими бутами; она со-
держптъ въ себ пмена т хъ Святыхъ, которыхъ мощп вложены въ этотъ 
крестъ. Славянскія буквы названы фрлоюскими по пхъ почерку плп пошп-
бу, изв стному также подъ пменемъ Фряжской азбуки, которая состояла 
изъ связанныхъ между собою узловатыхъ буквъ п употреблялась въ надпи-
сяхъ п въ красныхъ строкахъ. 

Какъ драгоц нныя св. утварп, болыиею частію, устропваемы былп 

Государямп по об щанію п въ ознаменованіе счастливыхъ событііі: то, 
7* 
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в роятно, п сеіі крестъ сд ланъ Царемъ Іоанномъ Васильевичемъ въ воз-

благодареніе Богу за поб ды его въ Лпвоніи, гд , въ 1560 году, Русскіе взя-

ли 11 городовъ, и за усп хи оружія его въ Крыму. 

Другой крест7> напрестольнып въ рпзниц Архангельскаго Собора золо-

той чеканный, почти одинакой величииы съ первымъ ; оиъ украшенъ дра-

гоц иными камнями и крупнымъ жемчугомъ. Работа его отличается чис-

тотою. Изъ надписи на немъ видно, что онъ пожалованъ въ Соборъ Ца-

ремъ еодоромъ Алексіевичемъ 1677 года, въ в чное поминовеніе роди-

теля своего. 



РЪЗНЫЕ КРЕСТЫ. 

l3.ticimok* ( У т ^ . I . І Ь 3 3 , З ^ . ) 

Изображенные на эстампахъ N 33 и 34 р зные на дерев кресты, хра-

нящіеся въ Императорской Публнчной Библіотек и въ Московской Ору-

жейноіі Палат , представляютъ намъ памятнпки р знаго пскусства {а ау). п-

TIXJ], caelalura, toreutice), коимъ пздревле славплпсь Впзаптійцы п давно 

занимались Славяне. Разсмотримъ эти произведенія въ связи съ самимъ ху-

дожествомъ и его исторіею. 

Особеннымъ предметомъ досужества А онскихъ монаховъ было это пс-

кусство. По свпд тельству Ассемани, « они выр зывалп съ превосходною 

« обронною работой иконы и кресты пзъ бука, кедра и другихъ деревъ, на 

« коихъ изображали распятаго Спасителя, Богоматерь, дванадесятые празд-

« ники и разныхъ Святыхъ Восточной Православной Церкви. Такимъ пзд -

« ліемъ украшая своіі досугъ, иноки снпскнвали себ пропптаніе. » (1) Къ 

этому свид тельству прпсоедпнпмъ другое, не мен е важное, которое сооб-

щаетъ намъ Греческііі врачь ХУІІ в ка, Іоаннъ Комнпнъ, обозр вавшіп 

Святую гору; (2) онъ говорптъ, что « Болгары и Русскіе издревле любилп 

« упражняться въ иконописи и р зьб , что искусство ихъ отлпчалось осо-

« беннымъ пошибомъ, запмствованнымъ отъ духа и нравовъ отечества.» 

( 1 ) Assemani Calendaria ecclesiffi Сгаесав. 
( 2 ) /. Сотпепі descriplio monlis Atho, въ Monfaucon Palaeographia Сгшса, p. 4-59—Ш5. 
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Какъ пошпбъ или стиль этотъ былъ иконнып, основаннып на древнпхъ 

образцахъ и подлинникахъ: то и р зьба запечатл на т мъ же харак-

теромъ, какимъ пконопись Болгарская и Русская. Кром ппсьменныхъ 

свид тельствъ, въ Россіи еще уц л ло много разныхъ памятниковъ Гре-

ческоп р зьбы, которые проявляютъ духъ и характеръ сего искусства, по-

священнаго св. В р , 

Это искусство, бывшее подъ вліяніемъ Церквп, подчинялось ея зав т-

нымъ преданіямъ и уставамъ. Какъ Восточная Православная Церковь от-

вергала всякое извалпге п слгянге (пстуканы, горельеФы) согласно съ запо-

в дью во Второзаконіп XXVII, 15, гд предается проклятію « сотворпв-

шій изваяиіе и сліяніе; » то она допускала одн только изображенія по-

ловпнчатыя, плп въ полт ла, т. е. рельеФы. Между т мъ, какъ Западная 

Церковь ввела въ обычай нзваянія Святыхъ въ натуральную величи-

ну, изъ дерева п камня (горельеФы, alto relievo, облыя, круглыя ФИ-

гуры), которыми украшала не только костелы и капеллы, но п площадп и 

перекрестки. (3) 

Р зное художество, пскони любимое Русскпмъ народомъ, сперва было 

орудіемъ идолопоклоиства, а потомъ съ насажденіемъ на Русп Хрпстіанской 

В ры, обращено на пзображеніе досточтимыхъ ея предметовъ, и украшало 

вычурньшп п зат йливымп орнаментамп вн шность п внутренность храмовъ 

Божіихъ, которые въ древности были, по большей части, деревянные. На 

самыхъ избахъ крестьянскихъ впдимъ разныя узорныя пор зкп, обличаю-

щія досужество, ловкость п замысловатость мастеровъ. 

Отъ Впзантіпскихъ художниковъ Кіевъ получилъ первые образцы р з-

ныхъ на дерев , костп и камняхъ, иконъ, панагій п крестовъ, копмъ под-

ражалп Русскіе. Тамъ п донын существуетъ это художество, доставляющее 

богомольцамъ р зные на кипарис кресты п образа. Оно проникло и въ 

Новгородъ, славившійся въ ХУІ в к своими р зцами или р знымп масте-

рамп, которые налагали лгще на камн , т. е. покрывалп р зьбою п полп-

ровалп ; оттуда пногда вызывалпсь онп въ Москву для украшенія церквеп 

п Государевыхъ Палатъ. На эстамп N 4 представлены древнія произведе-

пія р зьбы, сохранпвшіяся въ рпзнпц Новгородскаго СоФІпскаго Собора. 

Архангельскъ также славптся съ давнпхъ временъ р зьбою на костп. 

( 3 ) Handbuch der chrisllichen Arcliaeologie von D. S. W Augmti, 3 B. Leipz. 1836. въ 8. 
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Въ самой Москв , въ числ Царскихъ художниковъ и ремесленниковъ 

Мастерской Палаты, находились и р зчики на дерев ; изъ нихъ нзв стны 

своими произведеніяші въ XVII в к Кондратій Ивановъ и Петръ Реме-

зовъ. По Государеву указу, они выр зывали не только кресты п образа, 

но и с ни надъ престолами въ церквахъ, царскія врата, алтарные иконо-

стасы и т. д. РеіітенФельсъ, бывшій въ Москв 1670 г,, говорптъ, что 

« Русскіе выд лываютъ весьма искусно изъ дерева разныя вещи.» Р занныя 

Петромъ Великимъ на кости и на дерев разныя изображенія служатъ до-

казательствомъ, что онъ усвоилъ себ это древнее Русское нскусство. 

Въ XVII в к , сблизившемъ Россію съ Западомъ Европы, появились въ ней 

изваянія Святыхъ изъ дерева и камня, по большей части, отживленныя подъ 

натуру, т. е. раскрашенныя ; он ставплись въ церквахъ и часовняхъ на 

поклон . По словамъ указа Петра I, въ 1722 году, Апр ля 12, этотъ « обы-

« чай устроять неум ренныя р зныя иконы вошелъ въ Россію отъ инов р-

« ныхъ, а наипаче отъ Римлянъ и порубежныхъ намъ Поляковъ.» На осно-

ваніи правилъ церковныхъ, указомъ того же года Октября 11 запрещено 

было « употреблять въ церквахъ р зныя и отливныя иконы, кром Распя-

тій, искусною р зьбою устроенныхъ, а въ домахъ, кром малыхъ крестовъ 

п панагій. » 

Изъ сего видно, что р зьба и ваяніе вошли въ Россію двумя путямп, съ 

Востока п Запада, что отъ одного заимствовала она рельеФныя изображе-

нія Святыхъ, а другому иногда подражала въ изваяніи ^облыхъ, круглыхъ 

Фигуръ, кои выдалбливались, пли выс кались въ ростъ челов ческіп, подоб-

но древнимъ ба а. 

Однимъ изъ главныхъ предметовъ р зьбы былъ крестъ, орудіе и знаме-

ніе спасенія. Какъ I. Христосъ распятъ былъ на крестномъ древ , то для 

малыхъ и большихъ крестовъ преимущественно выбиралось дерево, спо-

собное для р зьбы по своей мягкости, плотности и цв ту. Таковы были : 

липа, кипарпсъ, букъ, кедръ, чинаръ. Работа производилась долотцами 

разнаго рода ; для окончательной отд лки Фигуръ употребляли пемзу и 

хвощь. Р зьба была половішчатал на пол , или ФОН , П сквозиал, бо-

л е плп меи е крупная и мелкая. Иногда Фигуры, особо выр занныя, на-

бирались и наклепвались на ФОН . Н которые памятники этого художества, 

находившаго себ пріютъ въ монастыряхъ, отличаются твердостыо и от-

четлпвостію рисунка, искусствомъ, чистотою и тонкостію отд лки, требу-
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ющеіі необыкііовепнаго терп нія п ловкости; не р дко встр чаемъ образа ьъ 
1| першка, на копхъ выр заны изъ кости или камня вс дванадесятые празд-
ники съ цадписями ; также на дощечкахъ, велпчиною отъ 1 до 3 четвертеп, об-
ронпое пзображеніе всеп прославленной Церкви въ впд алтарнаго иконостаса. 

Но въ этпхъ произведеніяхъ р зьбы находпмъ т же недостаткп, какіе п 
въ пконоппси, касательно групппрованія, перспективы п вообще тона. 

Чтожъ касается до р зиыхъ на дерев крестовъ, то они былп т лыіикгі, 
или т леспые, наперсиыг, иапрестольиые, воздвизальпые, водруэюательпые п бла-
?ословлщге; одни носпмы были иа персяхъ, какъ залогъ св. крещенія, или 
какъ отлпчіе духовенства, другіе возлагалпсь на престолахъ въ алтар , въ 
воспомппаніе крестноп жертвы I. Хрпста, третьп воздвпзаемы былп въ празд-
ппкъ Воздвиженія Жпвотворящаго Креста п служпли иногда запрестольными, 
четвертые ставроплтіальные, даваемые Патршрхомъ церквамъ п монастырямъ 
съ особымъ преимуществомъ, (4) а посл дніе ставилпсь въ кіотахъ на поклон , 
какъ св. пкоиы, п, по болыпей части, былп четвероконечные, согласно съ 
украшеніемъ св. Григорія Нпсскаго, который учіггь, что крестъ четырьмя 
частямп, или краями знаменуетъ высоту, глубину, шпроту п долготу со-
держащпмся Божіею сплою. (5) Сверхъ того, встр чаются древніе кресты съ 
р зьбою — памятпые, закладные п надгробные; однп сооружались въ память 
какого лпбо событія, другіе закладываемы былп въ церковныхъ ст нахъ, 
третьп ставплпсь па могплахъ. 

Къ чпслу иапрестолыіыхъ п благословящпхъ принадлежатъ пзображен-
пые на эстамп четверокоиечные кресты ; они выр заны на кппарис п 
отлпчаются отъ древнихъ особенностію своего впда. У креста подъ 
N 33, отъ подножія къ рогамъ простираются дв в твп, на копхъ выр за-
ны поясныя изображенія Пророковъ, а на поверхностп его въ клеймахъ 
дванадесятъ праздипковъ съ греческшга надппсямп. На коицахъ Евангелисты 
съ пхъ с мволамп. Подобиые орнамеиты въ образ в твеіт, пропзшедшихъ 
оті. креста, проявляютъ хрпстіанскій сгмволическій взглядъ иа природу. 
По впдпмому, п художнпкъ Впзантіпскоіі школы хот лъ выразить, что крестъ 
Господеиь есть древо жпзнп, коего в твп ос няютъ п питаютъ вс хъ 
приб гающпхъ подъ спасительную его с нь. На бокахъ оппсываемаго креста 
пзображепа сл дующая монограмма, в роятно, озпачающая имя художнпка : 

(V) Повая сврвжаль, изд. 4. М. 181G, въ і . 
( о ) Жез.ія, М. 1655, въ j . 
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А П М S. Т В П Г. Отчетлнвость рисунка, тщательность п чпстота от-

д лкп обличаютъ въ немъ остроту и в рность глаза, ловкость руки. 

Т же предметы, тотъ же пошибъ и т я;е письмена находпмъ иа дру-

гомъ крест подъ N 34. Изъ чего съ достов рностію можно заключить, 

что оии произведеиіе одного художнпка, судя по надппсямъ—Грека, a no 

сличеніп съ подобными изд ліями А онскихъ иноковъ—Святогорца ; ибо 

посл дніе ие р дко присылали Царямъ въ Москву р зные кресты, панагіп 

и образа въ благословеиіе. В ра, художество и иаука сближалп А онъ съ 

Кіевомъ и Москвою. 

Начиная съ XI по XVIII в къ, А онъ доставлялъ южион и с веровосточ-

ной Руси не только. образцы иконописнаго и р знаго художества, но и 

правила для иноческоіі жпзнп, Болгарскіе п Сербскіе переводы Творенііі 

Св. Отцевъ, драгоц нныя Греческія рукописи для псправленія нашпхъ бого-

служебныхт) кішгъ п наконецъ ученыхъ пноковъ, насадившихъ семена про-

св щенія въ нашемъ отечеств . 

S 



ИЗМАЙЛОВСКІЕ 

К Р Е С Т Ъ И БРАТИНА. 

(я.исі|ноІ\Ь t / m J . I . І Ь ОІЗ. J 

Ha рисунк представляются два памятника изъ подмосковнаго села Из-
маіілова, гд жпвалп л томъ Царп Мпхаплъ еодоровпчь, сынъ его Алексій 
п внукъ еодоръ съ семеііствомъ своимъ, гд проводплъ свои д тскія л та 
Петръ I, отъпскавшш тамъ ботпкъ, д душку Россійскаго флота. Сіп памятнп-
кп, не многоц ниые, но важные по своему значенію въ народной жизнн: 
р зноп пзъ дерева, позолоченнып и разцв ченный крестъ и братнна, окра-
шенная по левкасу. Он српсованы на м ст въ 1837 г. Г. Солнцевымъ. 
По всему в роятію, что эта святыня и домашняя утварь прпнадлежалп къ 
дворцовому обпходу, отъ коего остаткп храиятся въ собраніяхъ отечест-
венныхъ древностей Оружепной Палаты, Кн. М. А. Оболенскаго, П. . 
Корабанова и М. П. Погодина. Четвероконечиыіі крестъ этотъ нп запре-
стольныіі, ни напрестольный ; но, по видимому, онъ ос нялъ какой нпбудь 
кпвотъ въ дворцовоп церкви. 

Братппы, напомпнающія свошмъ названіемъ и зпаченіемъ братство и 
круговыя чашп, въ старпну составлялп не только необходпмую столовую ут-
варь, но даже пзв стную м ру жидкостей. Обыкиовенная Форма ихъ была круг-
лая, кубовастая, на подобіе горшечка. Д лалпсь он изъзолота, серебра, м дп 
п олова, чеканныя, гладкія, чешупчатыя, грановитыя, дорожчатыя, ложчатыя 
съ травамп, проводкамп, лпчпнами, мпшенями, плащами, съ чернью, ФИ-
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НИФТЬЮ, иногда съ драгоц нными камнямп; не р дко ихъ ободокъ или в нчпкъ 

украшался надписыо, означающею имя влад льца, или какое иибудь нраво-

учительное изр ченіе. Въ крестьянскомъ быту он устроивалпсь, большею 

частію, изъ дерева. Измайловская братина простотою вещества соот-

в тствовала простот жизнп нашихъ Государеп въ сельскомъ родовомъ 

пріют , гд у ішхъ столовая посуда была деревянная п оловяиная. 

s-



ЦАРСКІЕ БРАЧНЫЕ В НЦЫ 

U 

М И Т Р О П С І И Ч Ь Я ПАНАГІЯ. 

Ігіисинокб (Уіис). I. І Ь Зб^ O'jA 

Въ рпзниц Московскаго Успенскаго собора сохранилпсь древніе, сереб-

ряные съ позолотою, брачные в нцы, мужскій п женскііі, какіе прп в н-

чаиіи возлагалпсь на Цареіі и Царицъ, Они устроеиы въ вид обруча, вы-

давшагося на чел коронкою, съ городками по краямъ ; на одномъ пзъ 

нихъ выр занъ Депсусъ, а на другомъ Знаменіе Богородицы, Богоотцы 

Іоакимъ и Апна. 

Судя по стплю работы, в нцы сіи прпнадлежатъ ХУІІ в ку ; Фіігурою 

своей сходствуютъ съ древнпми изъ серебра, м дп, жел за п дерева, ка-

кіе употреблялись при в нчаніи. 

В нецъ вообще какъ сгмволъ в чностп, въ особенностп в нецъ брачныіі 

[ ^кріу.оі атесра од) какъ знакъ таинственнаго союза, награды за ц ломудріе и 

благословенін небесныхъ, изв стенъ былъ у Іудеевъ, что видно пзъ словъ Исаіи 

ІТророка LXI, 10. « яко на женпха возложп в нецъ.»(1) Въ П снлхъ П спей Ш, 

11, божествеинып Женихъ представляется, въ в нц « пмже в нча его матн 

его, и въ день обрученія его и въ деньвеселія сердца его.» Восточная право-

славная Церковь ввела въ употребленіе прп бракосочетаніп в іщы, означав-

( 1) ІІовая Скрнжаль Преосв. Всніамина. Handbuch der christlidien Archaeologie, III. B. 
von D. I. C. W. Augmti. Lelpz. 1837, iii-8. 
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шіе, по толкованію Св. Іоаниа Златоуста, « поб ду надъ соблазнамп п сочета-

ніе двухъ въ плоть едину.» Отъ нихъ и самое бракосочетаніе пазывается 

в тапгемъ (атегрсс ы^а) т. е. благословеніемъ церковнымъ, которое препо-

дается новонев стнымъ съ возложеніемъ на главы пхъ в нцовъ. 

В нчанію предшествовало обрученіе перстнямп, какъ приготовптельная 

часть брака, въ знаменіе «обрученія Господу Богу церквп честноп;» перстень 

у мужа былъ золотой, у жены—жел зной или серебряной, (2) знакп преимуще-

ства п владычества одного, подчиненности и покорности другоіі. Въ древнихъ 

требникахъ встр чается еще чинъ постршаиіл, совершавшагося крестообразно 

на глав в нчаемыхъ, предъ возложеніемъ в нцовъ, дотол лежавшихъ въ ал-

тар на престол . Посл в нчанія, въ эктеніп новобрачные нарекались кплземъ 

и княтнею. (3) Можетъ статься, сіп названія даны имъ отъ того, что въ пер-

вые в ка христіанства на Русп в нчалпсь только князья п бояре; пбо совре-

менникъ Нестора, Іаковъ чернорпзецъ представлялъ Мптрополиту Іоаниу, что 

« не бываютъ на простыхъ людяхъ благословеніе в нчанія; но бояре токмо п 

« Князья в нчаются.» Въ продолженіи семи дней в нцы съ новобрачиыхъ не 

снпмались; на восьмый день было разр гиеиіе в нцовъ (AJatg ты а гсра а ) . 

Сеіі чпнъ церковныіі совершался съ молптвоп, положеиною въ Требипк , въ 

возблагодареніе Богу за соблюденіе новобрачныхъ въ ц ломудріп. 

Въ посл дствіп этп обряды сокращены и в нцамъ брачнымъ дана Фор-

ма короны. 

На эстамп подъ N 36, вм ст съ брачнымъ в нцомъ изображена святп-

тельская панагія, золотая ; на лпцевой сторон ея вставленъ древнііі камей, 

представляющін Пророка Даніила (тгдогрцгід Javnjlg) съ дврія львамп прп 

ПОДІІОЖІП ; вокругъ камея четыре самоцв тные камня въ гн здахъ, разм -

щенные крестообразно. На обратноп сторон выр занъ крестъ на Голго 

съ в нцомъ на междукрестіп, съ копіемъ п тростію ; на поляхъ сл дую-

щая надппсь: « в сеіі икон мощп святаго Апостола Андрея Первозваішаго 

«и святаго Апостола Варнавы, святаго Велпкомучеішка Георгія, святаго 

« мученика Ан еногена, да мощи Царя Константпна.» 

Хотя въ надписи на эстамп п означено, что паііагія сія припадлежала 

«ІосиФу, Митрополпту Вологодскому;» ио между Іерархамл Вологодскоіі 

( 2 ) Потребникті мірскоіі. М. 1639, въ J . 
( 3 ) Требникъ уставный, на бумаг , въ 4, коица XVI, н.іп начада Х П в ка. Изъ бпбліот. 

Кн. М. А. Ободснскаго. 



62 ОТДЪЛЕНІЕ I. 

Епархіи ие было Мптрополитовъ, а Ешіскопы п Архіеппскопы, въ числ 

которыхъ встр чаются Архіепископъ ІОСПФЪ I, хпротонпс. 1708 г. п Іо-

СПФЪ II, хпротон. 1761 г. По оппсп же соборной, панагія сія пзв стна подъ 

пмепемъ Іосифовскои отъ того, что взята пзъ ІосиФовскаго Волоколамскаго 

моиастыря, гд окончплъ жизнь свою Всероссіпскіп Мптрополитъ Даніплъ, 

лишенныіі святптельскаго сана, 1539 года. По всему в роятію, эта панагія 

ему прпнадлежала ; въ чемъ удостов ряетъ пзображеніе на неіі тезопменп-

таго ему Пророка Даиіила. Посл кончпны сего Святптеля, изв стнаго въ 

граждаискоіі Исторіп распрямп свопмп съ боярамп, а въ церковноп Сло-

веспостп свопмп полемпческпмп сочпненіями, сіе знаменіе святительства 

его, в роятпо, по зав щанію, поступило въ Успенскііі соборъ, гд онъ 

поставленъ въ Всероссійскіе Мптрополпты 1522 года, Февраля 27, пзъ 

пгуменовъ ІоспФОва Волоколамскаго монастыря. 



ЗОДОТОЕ КАДИЛО 

ВЪ АРХАНГЕЛЬСКОМЪ СОБОР . 

(Япсунсіъ ш ^ . I. % 3 8 . ) 

Кадпло это, драгоц нное по металлу и по камнямъ, его украшающпмъ, 

равно и по искусной работ , в сомъ 4 Фунта, 33^ золотника. Чашк его 

съ крышкою дано художникомъ подобіе одиоглавой церквп съ р шетча-

тымп окнамп и съ осмиконечнымъ на глав крестомъ. На вн шнпхъ ея 

ст нкахъ между арабесками наведены чернью Соборъ Архангела Мпха-

ила и ликп Святыхъ, въ числ которыхъ впдны тезоименптые Царю ео-

дору Іоанновичу и Царпц Ирин св. еодоръ Стратплатъ п св. мученпца 

Ирина. Въ гн здахъ по м стамъ вставлены изумруды п яхонты, гра-

иеные и неграненые. Четыре кольчатыя ц пп, къкопмъ прпкр плено кадило, 

пм ютъ въ средпн четыре креста съ яхонтамп ; самая ерданка, плп ру-

коять пзъ чпстаго золота, богато украшена чернью п драгоц ннымп ка-

меньями. Казалось, мастеръ истощплъ свое пскусство, чтобы сд лать ут-

варь сію, сколь можно, велпкол пн е, согласно съ желаніемъ усердствовав-

шей особы. 

Хотя въ надппси на рпсунк п сказано, что кадило сіе Царя еодора 

Алекс евпча; ио на поддон пзъ узловатой надппсп, наведенноп по золоту 

черныо, узнаете, что « кадпло сіе сд лано иовел ніемъ Благов рныя Велп-

« кія Государынп, Царпцы и Велпкія Княгинп Ирпны, во пноц хъ Алек-

« сандры по Великомъ Государ , Цар и Великомъ Княз еодор Іоан-

« нович къ его Царскому гробу, 1598 году. 



Д Р Е В Н І Я КАДІІЛА. 

To высокое значеніе, какое Православная Церковь даетъ кадплу, употреб-
ляемому прп богослуженіп, поб ждаетъ насъ прпсоедпнпть къ историческо-
археологическому описаиію двухъ изображенныхъ зд сь кадилъ XYII 
в ка, зам чанія о пропсхожденіи, употребленіи и знаменованіи куренія 
ладаномъ п кадилть. 

Вс восточные, греческіе и латинскіе Требнпки и Служебники почптаютъ 
куреніе пміама одною пзъ существенныхъ принадлежностеп богослуженія. 
Начало этому находимъ въ ветхозав тныхъ обрядахъ. (1) Самъ Богъ чрезъ 
Могсея повел лъ Аарону « кадпть надъ Кивотомъ л^міамомъ сложенымъ бла-
« говонпымъ рано по утру п съ вечера, когда вжигаются св тпла.» Жжх). 
XXX, 7 п 8. Апокалгпсисъ пзображаетъ намъ кажденіе Ангела предъ ал-
таремъ, да « вознесетъ молптвы Святых7> къ Богу.» Лпокал. VIII. 3. 

Древп іішее свпд тельство объ употребленіи гміама въ Церкви ново-
зав тной паходимъ въ III правил св. Апостолъ : « He л ть приносптп что 
« въ жертвенникъ, разв елеіі въ святыіі св тильникъ п гміамъ во время 
« божествениаго возношенія.» Зто свпд тельство дополняется св. Діонпсіемъ 
Ареопагптомъ, которыіі въ церковн. Іерархіи, гл. 3. говорптъ, что « свя-
щеннод ііствіе начиналось куреніемъ міама предъ алтаремъ и во всемъ 

{1) llandbucL der cbrisllichen Arcliaeologic von Dr. C. W. Augusli. Ill B. Leipzig, 1836, in-8. 
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святилищ .» Пеіэвыіі прим ръ кадпльнпцы золотоіі ( /гіаатіідіог, ІІшгі-

bulum) встр чаемъ у Еваргія Hist, eccles. VI, 21; но псторпкъ говорптъ 

объ неіт, какъ уже объ пзв стноп вещп. А Грпгорііі Велпкііі подтверждаетъ, 

что ни одинъ церковныіі обрядъ не обходптся безъ ктюенія ладаиа и -

міама. По сему не справедливо сказаніе Платииы въ жпзнп Спкста I п По-

лидора Впргплія, будто Левъ III первыіі ввелъ въ лптургію куреніе ладаномъ. 

По ученію Церквп, куреніе міама означаетъ не только восхожденіе 

усердныхъ молитвъ къ Богу, но и нпсхожденіе благодати Духа Святаго, тапн-

ственно услаждающей душп в рующпхъ. « Кажденіемъ, говорптъ св. Спмеоііъ 

Солун. « святыя м ста и вещп чествуются, а предстоящіе освящаются.» 

Нер дко этотъ сосудъ представляетъ подобіе одноглавой деркви, каково 

иапр. кадило Препод. Нпкопа въ Тронцкоп ла р . Кадпла, пм ющія впдъ 

пятиглавоп церквп, называются Патріаршгшщ потому что он употреб-

лялись при Патріаршихъ служеніяхъ. 

Въ Никоновской Скрижали объяснено сгмволпческое значеніе вс хъ частей 

кадила. Родъ ручныхъ кадпльницъ въ н которыхъ пустыняхъ п скптахъ 

изв стенъ подъ именемъ кацей. (2) 

Изображенныя же зд сь кадпла, серебряныя съ позолотою, состоятъ изъ 

двухъ полусФерическпхъ чашекъ, накрывающихъ одна другую. Верхъ пхъ 

ув ичанъ церковною главой, на одноіі съ четвероконечнымъ, а на другой 

съ осмпчастнымъ крестами. По ободку надппсь вязью показываетъ, что 

он устроены въ царствованіе Мпхапла еодоровпча 1644- года. 

Сіп кадпла, такъ равно и серебряное блюдо, зам чательное по пзяществу 

работы и по старпн , принадлежатъ Московскому купцу Лаврову. 

( 2 ) « Каціи, или кадпльнііцы съ рукоятками введены въ употребленіе ради воспомііішпіи 
явленія въ н коемъ общежитіи Ангела.» См. Истор. оппсаніе Глннскоіі Богородицкоіі пустынп, 
сост. Н. Самоймвымг;. 2 ч. Спб. 1836, 8. Но Е. Р. Ф. въ Исторіи Русскоіі Церкви съ 988— 
1237 г. стр. 96, пр. 146, объясняетъ кацею кропнлышю чашею отъ чешск. сл. кацати, брыз-
гать водою. Карамзинъ слова Кіев. Л топ. - п кадпльннцы дв и ка^а » чптаетъ неправнльно 
какое. Карамз. И. Г. Р. 11, пр. 296. 



АЛАВАСТРЪ. 

Это узкогорлый металлическій сосудъ, покрытый перламутровою чешуей, 
съ крестомъ на верху пзъ драгоц ниыхъ камней ; алавастромъ онъ наз-
ваиъ отъ dkpdoTQov, алебастръ и сосудъ пзъ него для храненія ароматъ. 
По предаішо, онъ представляетъ подобіе того самаго алавастра, изъ ко-
его Марія Магдалпна излпла драгоц нное м ро на ноги Іисусовы, какъ 
свид тельствуетъ св. Евангелистъ Марко XIV, 3. Въ первые в ка Русска-
го Хрпстіанства алавастръ съ м ромъ присланъ изъ Греціи въ Кіевъ, от-
куда взятъ въ Москву. По древиему обычаю, при тапиственномъ освяще-
ніи м ра въ Успенскомъ собор , въ память общепія нашей отечествешіой 
Церквп съ Восточиою, прибавляется пзъ алавастра въ составъ м ра іі -
сколько капель и пополпяется иовымъ, чтобы пикогда ые пзсякалъ сей 
свящешіып псточнпкъ. 



KOPOHKA HA ГВОЗДЬ ГОСПОДЕНЬ. 

Среди святыиь Московскаго Успенскаго собора находится гвоздь Госпо-
день въ серебряномъ чеканномъ ковчег . Верхъ этого ковчега украшенъ 
золотою коронкой съ четвероконечнымъ крестомъ, ус янною драгоц н-
иыми камнями. На корпус ея иаведеиы эіиалью четыре Херувима, 
a no ободку вычеканена надпись изъ церковныхъ Грузинскихъ ппсьшепъ, 
которую зд сь передадимъ по объясненію Академика Броссе : « Царь всея 
Грузіи Давидъ, сынъ Русудаиы, соорудилъ влагалище для святаго гвоз-
дя. » (1) Г. Броссе почитаетъ сего Давида за Нарина-Давита, царство-
вавшаго въ Грузіи съ 1237 по 1272 годъ. Но стиль самой коронки и пи-
сменъ, по видимому, относятся къ позди йшему времени, такъ какъ п 
ковчегъ, устроенный въ конц ХУП в ка Имеретинскимъ царемъ Арчи-
ломъ сыномъ Вактанга IV. 

Сей государь, нашедшій себ покровительство и пристанпще у Русскаго 
Царя, привезъ въ Москву въ 1686 г. сію святыню, которая, по пре-
данію, дарована была Грузіи первымъ ея христіанскпмъ государемъ Ми-
ріаномъ, современиикомъ Константина Великаго. До 1715 года гвоздь Го-
сподень хранился въ домовоп его церкви. Когда же, по просьб брата сво-

(1) Monographie georgienne de Moscou, par M. Brossct. 1838, u S. P. in-8. 

9* 
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его Георгія, Арчплъ послалъ его въ Грузію, гд сішр пствовало моровос 
пов тріе : тогда губерііаторъ. остановивъ ковчегь съ св. гвоздемъ въ Ка-
зани, донесъ объ этомъ Императору Петру I. Государь повел лъ пре-
проводпть сію святышо въ Москву для храненія въ Большомъ Успен-
ском7> собор . (2) 

(2) Заволжскііі Муралеіі, Казапь. 1833. 



ЯШМОВЫЙ СОСУДЪ 

ДЛЯ ЦАРСКАГО МГРОПОМАЗАНІЯ. 

(fucynoU ^ . і. % 42, 43.) 

Въ ризнпц Московскаго Успенскаго собора хранится яшмовый (сосю-
ритовый) сосудъ съ поддономъ и крышкою изъ того же камня съ золо-
тымъ в ицемъ и ободками, покрытыми прекрасною эмалыо. На крышк 
припаяна изъ золота съ эмадью зм я, свившаяся кольцомъ, какъ с мволъ 
мудрости и здравія. 

Повидимому, стиль и работа сосуда прпнадлежатъ нов іішей эпох 
художествъ. 

Сколько зам чательна эта утварь по ц нности матеріала и по изяществу 
отд лки, столько почтеина по употребленію ея при в нчаніи на цар-
ство Государей Россійскихъ ; ибо въ нее тогда влпваютъ священное мгро, 
для ихъ помазанія. 

Н которые изъ нашихъ любителей отечественноп старины, особешю г. 
Свиньинъ въ Картинахъ Россіи 1838 г. (1) выдавалп яшмовый сосудъ за « кра-
бійцу Августа Кесаря, » которую, по свид тельству Русскихъ л тописей, 
прислалъ 1113 г. Греческій Императоръ Алексій Комішнъ къ Великому 
Князю Владимиру Мономаху съ царскою утварью. Сосудъ этотъ т мъ бо-
л е казался драгоц нньшъ для державцевть Русскія земли, что принадле-
жалъ Августу Кесарю Римскому, котораго онп призиавалп родоиачальникомъ 

( 1 ) Прежде его издатель Нсторич. Путеводите.тя по Москв , 1827 г. 1. 
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Рюрика. (2) Въ духовныхъ же грамотахъ Великихъ Князей, иачиная отъ 
сыпа Калиты Іоанна I до Василья 11, (3) упомянута сердонтпая и сердоличпал 
коробка, ковапал золотомъ, которая переходила въ насл дство къ старшему 
сыпу. В роятно, это была таже самая сердоликовая крабія, изъ коеіг, по сло-
вамъ нашихъ л тописей, « веселяшеся Августъ Кесарь. » При этомъ надоб-
но зам тить, что и которые изъ Визаитіпскихъ Императоровъ присвоивали 
себ титло Августовъ и Кесарей. Чтожъ касается до слова крабія, крабіща, 
то оно встр чается намъ и въ Чешскомъ язык : krabice, krabia отъ krabaty, 
вогиутый, выдолблениый, scrinium, скрынка, коробочка, ковчежещ>. (4) 
Подобиое пазваніе могло быть дано въ древности сосуду, выс ченному изъ 
драгоц шіаго камия. Въ описяхъ Оружейной Палаты XVII в ка между по-
судою или судами упоминается п крабійца. 

Посмотрпмъ теперь, съ какого времени она появляется при мгропома-
запіи Государей Россійскихъ. 

Посл перваго торжественпаго в нчанія на царство юнаго Димитрія, ъъ 
1198 году, державиый его д дъ Іоаннъ III подарилъ ему на пиршеств 
сердоликовую крабію Августа Кесарл. Из7і словъ Ростовскаго л тописца не 
видно, чтобы Димитрій принялъ помазаніе млфомъ при в нчаніи и чтобы 
Августовъ сосудъ употребленъ былъ при этомъ св. обряд , хотя въ р чп 
своей къ в нчанному на царство отроку Всероссійскій Митрополитъ Си-
мопъ сказалъ : « да сподобитъ его Богъ помазатися елеемъ радости. » При 
в ичаніи на царство Василія Ш и Іоанна IV современные имъ л тописцы 
ис упомпнаютъ ни объ Августовой крабіи, нп о мгропомазаніи, о коемъ 
свид тельствуетъ только новая рукописная Степенная книга. (5) Но в ро-
ятно, чпиъ сего свящешюд пствія показался недостаточнымъ; потому что 
Царь Іоашіъ Васильевичь, по свид тельству Курбскаго, посылалъ къ 
Цареградскому Патріарху Соловецкаго инока еодора просить чина Цар-
скаго в нчаиія. ІІервый изъ Царей Русскихъ, сколько намъ изв стио, 

еодоръ I удостоенъ сего освященія; но въ чин его в пчанія не 
сказаио, изъ какого именно сосуда онъ былъ помазанъ св. мгромъ, хотя 
вс прпиадлежности сего обряда, по обыкновенію, исчислены подробно. 

(2) Русская Л топнсь съ Воскресенскаго списка. Спб. 1793. — Собраніе Госуд. грам. I 
303 a 599. 

( 3 ) Древн. Росс. Впв.ііо пка, I, 423. 
[k) Slownic cesko.-nemeekyj. Junymanna. w Praze, 183C. 

5) Карамз. И. Г. P. YIII, np. 161. 



СВ. УТВАРИ. 71 

Пересмотримъ чины в нчанія посл дующихъ Цареіі, пе встр тится ли 

эта крабія при ихъ мгропомазаніи. Для помазапія Царей : Михаила еодо-

ровича въ 1613 г. принеслп Архіепископы п Еппскопы велпкое и святое 

мгро на златомъ блюд ; (6) а для Алексія Мпхапловпча въ 1645 г. скляиичпыи 

Веит^ейскій драгій сосудь. (7) Изъ д лъ прпдворнаго Архпва узнаемъ, что 

въ 1682 году къ коронаціп Царей Іоанна п Петра Алекс евпчей вел по 

было передать изъ мастерской Оружепной Палаты въ Успенскій соборъ 

для мгропомазанія розсольникъ, а въ самомъ описаніи пхъ в пчанія ііа цар-

ство сказано, что: « великое, святое п пречистое мгро принесено Архіереями 

« на златомъ блюд въ хрустальнол б драгомъ сосуд :» сл довательно этотъ 

розсольникъ былъ хрустальнып, а не сердоликовой и не яшмовой. (8) Изъ 

чина коронованія Императрпцы Екатерины I, въ 172 і г., видимъ только, что 

св. мгро подано на блюд въ собствешомъ сосуд , т. е. назначениомъ для 

сего священнаго д йствія. Наконецъ въ описаніи коронаціи Императрпцы 

Анны Іоаниовны 1731 г. является описываемый намп яшмовый сосудъ, коего 

п рпсунокъ приложенъ къ книг , гд онъ названъ нарочнымъ къ тому д лу 

дратмъ сосудомъ, а въ церемоніал коронаціи Императрпцы Елпсаветы Пет-

ровны 1742 г. нарочио къ тому пртотовлеппымъ дратмъ лшмовымъ, пребогато 

золотомь и преизрлдно финифтъю съ р зною работою украшеинымъ, п даже въ 

чпн д йствія коронованія Императора Александра I, 1801 г.—драгоц пнымъ 

сосудомь, длл сего великаго д ла нарочно устроепнымъ. Слова: собственныгі, пароч-

пый п парочио пршотовленныи къ тому—не значатъ лп, что этотъ сосудъ былъ 

въ начал Х ІІІ в ка устроенъ иназначенъ для м ропомазанія? Потомъвъ 

обозр ніи достопамятностей Успенскаго собора, Протоіерея его А. Левшиіш, 

1783 г., читаемъ : « Сосудъ яшмовыіі и съ покрышкою, изъ котораго благо-

« честив йшпхъ Государей помазаютъ м ромъ; по верхъ той крышки зм ііка 

« золотая съ ФПНИФТОМЪ высокой работы.» 

Нигд досел въ ОФФиціальныхъ изв стіяхъ не сказано, чтобы это была 
Августова крабійца, которую л тописи и грамоты называютъ сердоітчпою, 
сердоличною, сердолшовою, и нпгд не встр чается подтвержденій мн нію, 
что яшмовый сосудъ, съ начала XVIII в ка, употребляющіися при мгро-

(6) Рукопись : В нчаніе на царство Ц. u В. К. Мпханла еодоровпча 7121 г. N 82, въ k 

въ Главн. ЛрхивЬ М. И. Д. 
( 7 ) Древи. Росс. Вивдіо ика, VII. 463. 
{8 ) тамъ же. 
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помазаиіи Государей, была Августова утварь. За подлинио также неизв ст-

но, куда д лась Августова крабійца сердоничная. He утратилась ли оиа 

въ нашествіе Поляковъ, или не перешла ли, по зав щаиію или сд лкамъ 

Московскихъ державцевъ, къ Рязанскимъ Князьямъ? 

При этомъ не льзя оставить безъ вниманія однон сордоликовоп чаши въ 

собраиіп антиковъ ГраФа С. Г. Строганова; она получена изъ Рязанской губер-

иіп, гд , еще 1822 года, въ старой Рязани найдсны древнія Княжескія утварп, 

теперь хранящіяся въ Оружейной Палат и стилемъ своимъ сходныя съ озна-

чениою чашей (9). Можетъ статься, и она принадлежала къ числу этихъ утварей. 

Сосудъ этотъ изъ ц льнаго сердолика, оправленъ въ золото; его золотый 

поддоиъ, украшенный сканью ивенисами въ гн здахъ, или оправахъ, похо-

дитъ Фигурою своей на Мономахову шапку. На пуз (корпус ) его наведены 

посредствомъ инкрустаціи золотыя полосы, одн перес каемыя другими ; 

по м стамъ насажены рубиновыя искорки въ золотыхъ репьяхъ. Подъ в н-

чикомъ наведены золотомъ сл дующія слова, дающія поводъ къ разиымъ 

догадкамъ, бол е или мен е в роятнымъ : ^ВВП/ІК ТЛіН. 

Основываясь иа предположеніи ГраФа Строганова, подтверждениомъ г -мъ 

Газе, предлагаемъ объясненіе сихъ монограммъ : 

В. ВІ BaaiXsug fiaaiXiviv, Царь Царей. Это титло Византійскихъ Императо-

ровъ часто встр чается на легендахъ, такъ какъ П A ixoqyvqoyiwiixoq, Jsa-

пбтуе, ПорФпрородііыіі Владыка. 

К. . Ко ата ті од ЕОЦЬХО ., ПЛП ь-/.).а. 

Этотъ Коистантпнъ, по мн нію однихъ, былъ сынъ, a no другимъ, внукъ 

еоФпла иконоборца п еодоры, поборницы иконопоклоненія. На монетахъ 

856 года онъ изображается вм ст съ Михаиломъ III, которып, по свид -

тельству Льва Грамматика, им лъ его отъ Евдоксіи ПаФлагонянки. Въ чп-

сл Визаптшскпхъ монетъ одна представляетъ Михаила и Константина на-

обратиоіі сторон , а еоФнла на лицевой, тогда когда уже сего посл дняго 

пе было въ живыхъ. И такъ, ежели читать госрьХо : то выдетъ, что 

Константпнъ былъ еОФИловъ сынъ илп внукъ (еууо од., алоуо од илп mos), 

или въ буквальномъ перевод : боголюбезнып и благочестивый—титло Госу-

дарей. Но какъ у еоФііла была дочь екла, которая, п по заключеніи ея мате-

рп св. еодоры п сестръ въ монастырь, признапа была Августою и участвовала 

( 9 ) Письма обь архсологнчсскііхъ пзсл дованіяхъ въ Рязанскоіі губерніи К. Калаидовича. 
М. 1823. въ 8. 
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въ правленіи : то могло статься, что начальная буква озиачала ея пмя. 

Смутная эпоха этого правленія продолжалась отъ 859 до 866 года (10) т. е. 

до начала царствованія Василія I Македоняшша, современника нашему Ва-

ряго-Руссу Рюрпку. (11) Потомъ, ежели принять, согласно съ мн ніемъ ГраФа 

Строганова, остальныя три буквы (съ черточкоіі вверху) надписи ТАН за 

цьіФры 368 : то, подразум вая 6000, выдетъ, что утварь сія относптся къ 

860 году, когда жили еодора, Константинъ и екла. 

Соображая вс сіп обстоятельства, приходпшь къ догадк , не есть ли 

этотъ сердоликовый сосудъ та самая сердоликовая Августова крабія, илп 

сердоличная коробка, о коеіі упоминаютъ наши л топпсп п грамоты. 

( 10) Essai de classification des suites monetaires Byzantines, par F. de Sauley. Metz. 1836, in-8. 
{11) Kritischer Vcrsuch zur Aufklarung der byzantinichen Chronologic, von P. Krng, S. P. 

1810, in-8. 

S_0.j 
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ІІОВГОРОДСКАЯ БРАТИНА. 

Братипой иазвапъ въ надписи на эстамп , у Кеппена кратиромъ (хдат?]^) 

(1) этотъ серебряиып вызолоченнып сосудъ съ двумя ручками, бол е похожій 

па стопу, пли достоканъ, какіе употреблялпсь для почерпаиія Богоявленской 

воды ; (2) потому что братпна собственно была круглый, кубовастып сосудъ, 

сходнын съ горшкомъ. Иногда принимался онъ за изв стную м ру жидкихъ 

т лъ, (которая была мен е стопы), ставился намонастырскихъ и святптельскихъ 

трапезахъ, служплъ тамъ чашей. Общія, братскія, круговыя чаши, подъ име-

немъ богородичпыхъ, пли Пречиспіыл, трапезиыхъ, тропариых , заздравныхъ и 

т. д. предлагалпсь присутствовавшпмъ по очередно п переходилп изъ рукъ въ 

рукп. Чаша Пречпстыя съ впномъ или медомъ подаваема была на царскяхъ, 

святительскихъ и монастырскихъ столахъ въ честь и славу Пречпстыя Бого-

родицы , преимущественно въ праздники Богородичныя ; тропариою она 

именовалась отъ п нія тропарей въ продолженіи сего д йствія. Св. ео-

досііі Печерскій дозволялъ въ монастыр своемъ трп чашп тропарныя, 

одну во славу I. Хрпста, другую въ честь Пречистыя Богородицы, a 

третью за здравіе Князя. Посл днюю Византійскіе историки называютъ 

2ддаріх£а, здравгщею, заздравною чашею. (3) За Царскпмп столами, въ Москв , 

( 1 ) Сппсокъ Рзгсскимъ памятникамъ. М. 1822, въ 8. 
( 2 ) Въ Устав Москов. ІІатр.; » Въ навечеріи Богоявленія изъ кратира самъ Патріархъ триж-

ды прнчасти.іся воды н Государю подавалъ.» Древн. Росс. Вивяго . VI, 139. 
( 3 ) Scypbus mero plenns. Manuel. Malal. in Chron. M. S. p. 629. 
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Патріархъ, при чтеиіи канонарха, д йствовалъ надъ чашею Пречистыя. 

(4) И такъ Новгородскій кратпръ, в роятно, служплъ такою чашею или 

употребляемъ былъ для почерпанія св. воды. 

Литохромированный зд сь кратиръ, въ половпну натуральноіі величины, 

зам чателенъ по пскусству, особенной замысловатости п красивостп обронной 

работы. Въ первомъ м ст , на вн шнихъ разграненыхъ ст нкахъ, представля-

ются изображенія I. Христа, одною рукой благословляющаго, а въ другоіі дер-

жащаго Евангеліе, потомъ Богоматери съ простертыми въ моленіп дланями, 

дал е си дгиоск Пстрх съ жезломъ п свпткомъ въ рук , и ДГИА бдрклрд п 

н ДГИА НДСТДСІА съ крестами въ рукахъ. Величина Фпгуръ не превышаегь 

шесть головъ. Вокругъ ихъ разм щены чеканные узоры въВпзаитіііскомъ вку-

с , состоящіе изъ птицъ и переплетенныхъ между собою лнстьевъ и цв товъ. 

Верхъ поддона обнимаетъ баФтъ пзъ чеканныхъ костей. По ободку, илп в н-

чику простирается надпись, которую мы предлагаемъ по снимку г. Солнцева : 

п'інт£ нз HfA БСІ, се Ыть крхвь мод новго злвтД' потомъ на поддон : 

^ tz ІЙС^ДЙ Петровд. 

Судя по первоіі надписи, сосудъ этотъ долженъ быть служебнымъ поти-

ромъ {похцдю ауіо ) ц ат /.о ) ; но самая его Форма п названіе показы-

ваютъ другое его назначеніе въ священнод иствіп, пменно то, какое пм -

ли кратиры. В роятно , малограмотный художнпкъ снялъ надпись съ 

какого нибудь древняго потпра, на копхъ обыкновенно она пзображает-

ся ; но не забылъ начертать свое пмя на дн сосуда въ сл дующей упо-

требительноіі Формул : Ги по/иозн |ІДБОЬ; СВОШЬ; КОНСТДНТІНЗ. КОІТА Д^-

лдлк. ДЛІННБ. 

Чтожъ касается до вкладчика Петрова, то намъ не пзв стно его исторпче-

ское зиаченіе : о соименномъ же и современномъ ему гост Петров 

упоминаетъ Нпжегородская л топись, въ Х\л в к , что « не было больше 

« его изъ гостеіі, что онъ своею казною откупилъ множество пл иныхъ, 

«пріобр лъ себ покупкою вотчины у В. Князя за Кудмою р кою, на 

« р чк на Сундован шесть селъ ; потомъ переселплся въ Москву. » (5) 

Одно ли это лпце, илп разныя, р шить пе можемъ. Изображенные на кра-

тир Святые, безъ соми нія, пм ютъ отношеніе къ семепству соорудителя 

( 4 ) Древняя Росс. Внвліо ика, XI, 183 и 85. 
( 5 ) Карамз. И. Г. Р. V, пр. 45. 

10* 
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сей утвари ; потому что вкладчики не р дко на утваряхъ церковныхъ и 

иконахъ изображали лики тезоименитыхъ себ Святыхъ. Хотя въ соборной 

описи и сказано, что кратиръ сд ланъ тщаніемъ Архіепископа ЕВФИМІЯ; НО 

иеизв стпо, котораго: ЕВФИМІЯ ЛИ, ПО прозванію брадатаго, съ 1423 по 1429 г. 

или ЕВФИМІЯ свлтаго, съ 1129 по 1458 годъ ; самая на сосуд над-

пись ничего объ этомъ не говоритъ. Другой подобный сему кратпръ по-

жертвованъ Петриловымъ и женою его Варварою, а д ланъ ъроломъ Бра-

тиловымъ, какъ значится въ самой надігаси. И такъ два еще досел неиз-

в стныя имени Константииа и Флора должны быть внесены въ списокъ 

Русскихъ художников7>, гд занимаютъ почетное м сто Козьма, Парамша, 

Шишка, Макаръ п проч. 

Письмена на обоихъ сосудахъ сходны между собою, но иа посл днемъ 

н тъ уже буквы IE, встр чающейся на первомъ ; вм сто буквы 0 и Е, 

употреблеиъ Ъ . 



НОВГОРОДСКАЯ ЛАМПАДА. 

( І и с і | Н о к б (Уііг<). I. І Ь ^Ь, ^І •] 

Такъ называемая лампада Великаго Кплзя Владимира, или св чка Вели-

каго Ноегорода хранится въ ризниц СоФІйскаго Новгородскаго собора ; въ 

описи его сказано : « лампада большая, м дная, Греческая, сквозная, на 

верхнемъ обруч и вокругъ образа р зные Херсонскіе.» Объ ней мимохо-

домъ упоминаютъ Кеппенъ въ списк Русскпхъ Памятниковъ и Аделунгъ 

въ сочпненіи о Корс^нскихъ вратахъ. 

Вн шность ея заслуживаетъ вниманіе по художническимъ орнаментамъ и 

лицамъ историческимъ. 

Обручи или ободы съ поддонами двухъ ярусовъ этого панпкадила украше-

ны искусною сквозною р зьбой, которая пзображаетъ, между лиліями п узо-

рами, Деисуса съ предстоящпми ему двумя Архаигелами, Апостолами Пет-

ромъ и Павломъ, п другими Святыми ; въ числ ихъ находятся св. Петръ 

(Петра), св. Василій, два Саввы п Сергііі, какъ можно вид ть изъ Славянскихъ 

надписей у Святыхъ на хартіяхъ, разобранныхъ Г. Солнцевымъ. На верх-

иемъ и иижнемъ обручахъ вычеканены, въ коймахъ, крылатые центавры съ 

такими жъ скипетрами и державами, какіе у Архангеловъ; на поддонахъ 

шестокрылые Херувимы и также центавры. 

Подобное см шеніе предметовъ христіанскихъ съ языческими, какъ 

прежде зам тили мы, допускалось на многихъ памятникахъ не только за-
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падной, но п восточной Церкви. Чтожъ касается до стиля сего паникади-
ла, то онъ ближе къ готическому и ломбардскому хотя и слыветъ, подоб-
но другимт. древнимъ памятникамъ искусства въ Россіп, Корсупскгтъ ; мо-
жетъ быть, это паникадило сд лано подъ вліяніемъ Ганзейскихъ ху-
дожниковъ. 

Кром церковной описи 1804 года, въ письменныхъ памятникахъ не нахо-

дится свид тельствъ, а самая лампада не представляетъ достов рныхъ призна-

ковъ, по коимъ можно бы отнести ее ко времени св. Владимира. По недостатку 

даиныхъ, обратимся къ именамъ Святыхъ, зд сь изображенныхъ, которыя 

не р дко способствуютъ къ приблизительному опред ленію в ка и значенія 

художественныхъ памятниковъ. Между ними зам тили мы св. Петра 

въ святптельскомъ облаченіи, а Сергія въ одежд преподобнической. Ежели 

первый ие Епископъ Севастійскій, братъ св. Василія Великаго и Григорія 

Нпсскаго, ежелп не одинъ «изъ Епископовъ Никійскихъ, или Александрійскихъ 

III в ка , то долженъ быть св. Петръ Митрополитъ Всероссіпскш , про-

славленный отечественною Церковію въ XIV в к . Въ м сяцослов также 

не одинъ Преподобный Сергій ; ибо Марта 20 празднуется память Препо-

добиаго Сергія, убіеннаго въ обители св. Саввы отъ Сарацынъ въ *ІІІ в к ; 

Іюня 28 Препод. Сергія Валаамскаго ХУ в ка ; Іюля 5 Препод. Сергія 

Радонежскаго, котораго св. мощи открыты въ 1427 году. Принявъ святителя 

за Севастійскаго или Никійскаго Епископа мы поставимъ преданіе на н ко-

торую степеиь в роятности ; признавъ же за Преподоб. Сергія одного изъ 

двухъ посл днихъ, изображенныхъ на лампад , находимъ преданіе не основа-

тельнымъ и должны отнести этотъ памятникъ не ко времени св. Владимира, 

ио къ началу или половин ХУ в ка. Тогда уже Великій Новгородъ чествовалъ 

новоявленныхъ Святыхъ отечественной Церкви, Петра Митрополита и Препо-

добныхъ Сергія Радонежскаго и Валаамскаго; въ 1A1A году во имя перваго 

сооружена была камениая церковь на вратахъ у святой СОФІИ. (1) 

Самое же названіе СОФІЙСКОЙ лампады св чкою Великшо Новгорода даетъ 

поводъ предполагать, что она была об тнымъ его прпношеніемъ дому свя-

той СОФІИ въ память какого либо важнаго событія. Священнымъ же име-

немъ Владимира преданіе запечатл ло какъ этотъ, такъ и другіе памятни-

ки храмоваго художества, въ знакъ народнаго благогов нія къ Равноапо-

(1) Новгородская III л топись. 



СВ. УТВАРИ. 79 

стольному Князю, Могло случиться, что лампад присвоеио названіе Вла-

димировой потому, что она посвящена была Новгородомъ гробу св. благо-

в рнаго Князя Владимпра Ярославича, въ СОФІПСКОМЪ собор ; ибо самыя 

граматы, л тописи и преданія не р дко см шпваютъ имена сего Владішира 

и Владимира Мономаха съ Равноапостольнымъ Владпмиромъ. 



ЖЕЛ ЗНОЕ НОВГОРОДСКОЕ ПАНИКАДИЛО. 

Когда, по прибытіи въ Новгородъ Архіепископа Пимена, въ 1558 году, 

открыты были св. мощи Епископа Новгородскаго Никиты, которыя скрывала 

могила 450 л тъ: тогда Новгородцы, благогов иные къ его памяти, устро-

или къ гробу его жел зную лампаду, или такъ названную св чу. По Фор-

м своей и знаменованію тверди, она сходствуетъ съ древнимп хоросамп, 

(corona;, circuli), (2) какіе употреблялись въ церквахъ и в шаемы были предъ 

св. иконами и мощами ; также называется кандиломъ (ха б^Ха, candela, can

delabrum), а отъ многихъ св чь — полшапдгиомъ, или паникадиломъ, которое 

вм щаетъ въ себ бол е 12 св чь, и т мъ разнится отъ перваго. Въ круговой 

прор зной надписи на ней изображено узловатыми вызолоченными словами: 

Сй'кмд бгликдго Новгородд мАр,. прдкослдвны^я ^р«тьдня постдвлжд ноко. 

лд^ мЬдотБорц^ НикнтНк д л^тоуз ів йпр^ЛА к д дгнь, прн Лрх тіскоп^ 

{ 1) Иовгородскія Губерн. В домости, 1848, N 9. 
( 2 ) Григоровича Барскаго путешествіе ко св. м стамъ, стр. 521. 



СЕРЕБРЯНАЯ ДАРОХРАШІТЕЛЬШІЦА. 

[^UCIIHOL ш^. і. ТЬ 49^ %о, 5і, бзЛ 

0 значеніп дарохранптелышцъ, плп правпльн е сказать, Сіоновъ п Іеру-

салимовъ, упомянуто въ предыдущпхъ статьяхъ о подобныхъ утваряхъ въ 

соборныхъ церквахъ Новгорода п Москвы. Чтожъ касается до древностп 

этого Новгородскаго Сіона, то, кром стпля чеканноіі п р зноіі работы, 

ни надппсп, нп м стныя оппси, ни преданія нпчего о немъ не сообщаютъ. 

На кровл его вычеканены поясныя пзображенія Депсуса: т. е. Спасителя, съ 

девятью чпнамп, въ в нц , одною рукоп благословляющаго двуперстнымъ 

сложеніемъ, а въ другоіі держащаго Евангеліе; Богоматерп и Предтечи въ мо-

леніи; Архангеловъ Мпхапла п Гавріпла съ жезлами въ рук п ,, о лгки Кллні,, 

(Васплія) въ Ф ЛОИП п омоФор . Еслп это д пствптельно св. Басплііі Беликій : 

то онъ пом щенъ зд сь, какъ составнтель Лптургіп, плп какъ тезопменптый 

св. Васплію Архіеппскопу Новгородскому, который устроилъ въ СОФІІІСКОМЪ 

собор м дныя, вызолоченыя дверп п въ 1338 г. вел лъ Гречпну Исаакію 

росппсать каменную церковь Входъ во Іерусалпмъ. На корпус этого Іеру-

салпма вычеканены во весь ростъ св. Евангелпсты Лука, Іоаннъ, Мат іі 

п Марко вт, одпнакпхъ одеждахъ, съ Евангеліямп въ рукахъ, а другіе 

семь Апостоловъ съ свпткамп, только Петръ съ тремя ключамп въ од-

ной рук , а въ другоіі съ жезломъ, который ув нчанъ крестомъ, утвер-

жденнымъ иа полум сяц . Очевпдно, что художнпкъ вт. пзображеніп лицъ 

подражалъ Впзантіііскпмъ образцамъ; самыя надппсп, начертанныя от-
11 
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в сно, состоятъ изъ см си греческихъ буквъ съ славянскими, напр. о Агиос 

Петрос о Агиос Павлъ, Іа пдоддо т. е. І&а щ тідоёдбііод^ Іоаннъ Предте-

ча. При н которыхъ поставлены въ конц четыре точкп, крестообразно 

расположенныя, и зм евидная Фигура. Столбики, или правильн е, полуколоы-

ки, служащія опорамн полукруглымъ теремкам7>, такъ равно и другія 

вычурныя украшенія носятъ на себ печать Впзантійскаго стиля и сход-

ствуютъ съ подобными памятниками XV и ХУІ в ковъ. Четвероконечнып 

крестъ, ос ияющій верхъ этого Сіона, им етъ на концахъ репьи и шесть 

яблокъ; онъ утверждается на стоянц , илп подсв чник съ Херувимами. 



ДАРОХРАНИТЕЛЫШЦА. 
» 

і Х и с і | н о к б KJ-mO. I. І Ь 5 3 . ) 

Дарохранитедьшща сія серебряная, вызолочеиная, Формою своей сходству-
етъ съ подобною утварью, оппсанною подъ N 49; но разнится т мъ, что на 
верху ея, образа зам няются репеііками изъ самоцв тныхъ каменьевт^ Меж-
ду столбикамп н тъ перегородокъ и дверцы, какія находятся на первоіі. 
На исподней частп купола выр занъ четвероконечный крестъ съ пзобра-
женіемъ Спасптеля на средокрестіи ; на концахъ его четыре репепка ; на 
пол означенъ в съ: 15 гргіеенокъ. Хотя утварь сія, находящаяся въ Новго-
родскомъ СОФІПСКОМЪ собор , попорчена п м стамп перед лана ; но еще со-
храняетт> тппъ своеіі древности, по впдпмому, восходящеіі до ХУ стол тія. 

іГ 



ПАНАГІЯ АРТОСНАЯ. 

(̂ UCLJHOU ш^. і. ТЬ 54, 55, 56, 5), 58.) 

Утварь сія названа въ надписи на рисунк и въ собориоіі описи, какъ 

увидимъ, артосиою. Артосъ (ссдтая, квасной хл бъ), особенною молитвой освя-

щеиный въ день св. Пасхи, раздается народу въ субботу на св тлой седмпц ; 

(I) но хл бъ, влагаемый въ панагію, есть богородпчнып. Чтожъ касается до 

ІТаншги, па ауіа, илп всесвятой, пресвятой, т. е. Богородицы, то подъ ея 

названіемъ разум ется не только троеугольная частица благословеннаго хл -

ба, посвященная имени Пречистыя п Пресвятыя Богородицы, ыо и склад-

ный раковпнообразиыіі ковчежецъ, вм щавшій въ себ сію частицу (navayid-

QIOV, ciborium), какой зд сь пзображеиъ. За столомъ она возносилась съ мо-

лптвословіемъ и, по раздробленіи ея, вкушаема была прпсутствовавшимп. 

Для такого д ііствія въ Устав церковномъ положенъ особенный чинъ, (2) 

доиын псполііяемый въ н которыхъ монастыряхъ п пустыняхъ, Прп 

Византігіскомъ двор , какъ свпд тельствуетъ намъ Кодинъ, этотъ обрядъ 

былъ торжествеин йшііі. « По снятіи кушанья со стола, » говоритъ онъ, 

« когда Доместикъ прпноситъ хл бъ въ панагіар (на блюд , покрытомъ 

«пелепою, съ изображеніемъ Пресвят. Богородицы), тогда Императоръ 

( 1 ) см. Посл доваиіе Артоса въ Пентикостаріи въ Тріод цв тноіі, д. 15 и 16. 
{2 ) Чинъ возношснія Панагіи въ Сл дованноіі Псадтыри. 
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« встаетъ ; потомъ перв йшій изъ спдящихъ за столомъ, прииявъ панагі-

« аръ, ставитъ его на трапезу, п возвыспвъ хл бъ, подаетъ его чрезъ До-

«местпка Императору. Какъ только Императоръ прпложптъ къ устамъ 

« этотъ хл бъ, вс возглашаютъ ему мпогал л та. » (3) Подражаніе этому 

обряду встр чаемъ и при Россіііскомъ двор въ XVII стол тіп. Такъ 

на родпльные Царскіе столы неслп предъ Патріархомъ панагіаръ, на ко-

емъ онъ возиосилъ богородичнып хл бъ по уставу. {і) Хл бъ сеіі возвы-

шаемъ былъ не только за трапезою, какъ значится пзъ толковаиія Сгмеоііа 

Солунскаго, но п во вс хъ важныхъ обстоятельствахъ жпзпп, еслп кто « хо-

« четъ отъитп на службу, илп въ путь шествоватп, плп по водамъ плаватп, 

« во вс хъ нашихъ требахъ и обстояніяхъ помощнпцу тую п храшітель-

« ницу сущую тверд іішую прпзываемъ п миожаіішую получаемъ отъ воз-

« ношенія хл ба сего помощь. » (5) 0 значеніп, данномъ въ посл дствіп 

панагіп, какъ высокому отлпчію Духовенства, сказано въ своемъ м ст . (4) 

Панагія же, вм щавшая богородпчный хл бъ, для разлпчія отъ иаперсноіі, 

пменовалась столовою, трапезною, пногда артосною, аутоіродіо , прпнпмая 

Артосъ въ общемъ его знаменоваиіи. Изображенная зд сь па рисуи-

к въ церковноіі оппси Новгородскаго СоФІііскаго собора 180і года 

такъ обозначена : « Подъ N 875 панагія артосная, серебряная, золоченая, 

« внутрп выр зана Тропца съ Воплощеніемъ, на верху крышкп въ круг 

« Вознесеніе вольящатое, т. е. лптое. По краямъ скань золочеиа, а подъ 

« панагіею четыре Ангела литые, золоченые, поддопъ на лптыхъ львахъ 

« подд ланъ м дью, м стамп поломано ; в су въ ией съ м дыо одшшад-

« цать Фунтовъ. » Воплощеніемъ въ оппсп названъ обраЗъ Богоматерп съ 

предв чнымъ Младенцемъ, обыкновенно пменуемыіі Знаменіемъ Пресвятыя 

Богородпцы ; вокругь ея по краямъ выр занъ прмосъ : Чгстн^нш^м \і$-

БНМЙ н слдан^нш^и во Тстинн^ с£|зддн/их, ЕЕЗ2 ІСТЛ^НИА Ііогд сдсвл рсжьд. 

mb'ie, ĉ i(ib;ie Бц^ Т А БеличлЕЛ\2. Складнбіі ковчегъ влагается сверху въ сто-

янецъ, поддержпваемыіі съ четырехъ сторонъ четырьмя литымв Апгеламп; 

они поппраіот7> львовъ, которые, одпнъ у другаго держа въ зубахъ хвостъ, 

такпдіъ образомъ соедппяются. Изъ этоіі купы Фпгуръ слагается д лое—сто-

( 3 ) Codinus tie ofliciis Curiae et Ecclcsia; Conslanlinop. VII. 23. 
( 4 ) CM. виже o панагіяхъ ІІатріаршихъ. 
( 5) Древняя Pocc. Віівліо пка, XI, 18o u 87 
(6) Повая Скри-каль изд. 4, Ы. 1816, въ 4. 
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янецъ для паиагіп. Круглыіі поддонъ по верхнему ободку ув нчанъ Фрп-

зомъ изъ цв товъ. 

0 времени и м ст сооруженія этой панагіи, равно п о соорудител 

свид тельствуетъ намъ самая на ней надппсь : 

*%* fix л^то ft Hot. д*. coTHof. м £е 0) инднктд ді ЛАЦД гг/ИткрА 

ді днь нд КЗШКЖЬЕ ЧТНДГСУ кртд сткоржд БЫСТЬ ПОНДГНА сн. nosw'fe-

HKfMk прескфнго Яр^нбпкпд вгликогіу Нокдгородд влцн бохдиліии прн БМН. 

комя кнз^ Кдснль^ бдснльекич^ В«А Po^fH. прн кнз^ Юрь^ Ло^гкжьгвич^. 

прн посддннк1!; келнког Новдгород БорнсЬ Юрьшнч .̂ при ТЫСАЦКОЛДЙ ДМИ. 

т р ^ Едтльгвнч1^. А лштчра Ивдий Лрнпх. 

3/і, сь иамъ представляются властн духовная п гражданская велпкаго Нов-

города: Велпкін Князь, Новгородскііі Князь, Посадникъ, Тысяцкой п, сверхъ 

того, самыіі мастеръ. 

He касаясь В. К. Васплія Темнаго, довольно изв стнаго изъ отечествен-

ноіі Исторіп, скажемъ о прочпхъ лпцахъ, по блпжаіішеіму пхъ отношенію къ 

Исторіи Великаго Новгорода и къ одному изъ памятнпковъ его художества. 

Лптовскіп Князь Юрііі Семеновичь, Лугвеньевичь, пли Лугвеньевъ съ же-

ною своеіі пере халъ въ Новгородъ 1433 года. Пробывъ тамъ около семп 

л тъ, опъ отправился въ Литву, гд Великіп Князь Казпмиръ Ягаііловпчь 

далъ ему свою отчйну : Мстиславль, Крачевъ и другія волостп. « Онъ же 

« возгордясь, засяде Смоленскъ и Полотескъ п Вптепскъ, и бяше ему не 

« полезно, и людемъ мятежъ велііі п брань; » по сему онъ того же л та 

удалплся въ Москву. (8) 

Въ Исторіп Новгорода ЕВФИМІЙ І І достопамятенъ не только архппастыр-

скпмп подвпгамп, но п сооруженіемъ многихъ каменныхъ церквей п палатъ, 

поставленіемъ звонящпхъ часовъ. По свпд тельству I СоФІііскаго л топпсца, 

« 0Н7. устрои сосуды церковные служебные п иные сосуды на потребу 

« церквей. » Къ этому чпслу отнестп можно п оппсываемую нами панагію, 

которая показываетъ, на какоіі степенп стояло художество въ доброволь-

номъ Новгород подъ вліяніемъ Ганзепскпхъ мастеровъ. Этотъ Архіепп-

скоігъ, прпчтенныіі къ лику Святыхъ, правплъ Епархіей Новгородской съ 

1429 no U58 годъ. 

(7 ) (G9U — Ш 6 ) 
( 8 ) Татищева Пстор. Росс. Спб. 1784, IV, оЮ, 5і0 н 41. 
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Новгородскій Посадникъ Борпсъ Юрьевпчь встр чается п въ Новгород-

скомъ л топпсц . (9j Имя его на панагіи служитъ къ опред ленію време-

ни, когда оиъ занпмалъ эту должность. 

Дмптріп Васильевпчь, какъ Тысяцкоіі, т. е. военачалышкъ въ город , 

зашмалъ второе м сто посл Посадника, какъ Нам стника. 

Наконецъ мастеръ Иванъ Арипъ, дотол нигд не попадавшіііся ііамъ въ 

ппсьменныхъ памятнпкахъ, долженъ быть пностранецъ, одппъ нзъ Ган-

зейскпхъ мастеровъ. У Дюканжа въ Словар среднелатпп, Aripus значптъ 

сабля. Но пмя это встр чается намъ п въ половин Х ПІ стол тія. Такъ 

называемая Запорожская Бпблія въ 1743 году обд лаыа и украшена зо-

« лотыхъ д лъ мастеромъ Арппомъ. Еслп онъ былъ потомокъ Новгородскаго 

« Арипа, жившаго предъ нпмъ за трп в ка, какъ зам чаетъ Академикъ Кеп-

« пенъ, то можетъ статься, что, въ продолженіе всего этого временп, Ma

ce стерство переходило отъ отца къ сыну п тогда у насъ встр чаемъ мы н -

« которымъ образомъ тоже, что иностранцы называютъ Kiinsllerfamilien.» 

Какъ I Новгородская л топись упомпнаетъ о Н мецкпхъ п Новгород-

скпхъ мастерахъ, которые приводили въ псполненіе благочестпвыя жела-

нія Владыкп Новгородскаго : то къ чпслу первыхъ прпнадлежалъ п Арипъ, 

современникъ лора Братилова и Константпна, золотыхъ д лъ мастеровъ. 

(9) Спнсокъ Русскимъ памятнпкамъ. М, 1822, въ 8. 



С Т А Р Ш Ш Ы Я Л А М П А Д Ы , 

ІІАЛІІТА II ТРУВА ЦАРЯ ИВАНА ВАСІІЛЬЕВІ!1!!. 

(^исіінок-о іп^. I. ^ Ъ 5с)Л 

Псриыя хранятся въ Успемскомъ д впчьемъ моиастыр у зднаго города 

Алексаіідрова, а остальныя въ Печерскомъ монастыр блпзъ Пскова. 

Лампады сіп пзъ м дп п серебра, разноіі Формы, какъ значптся на рисунк ; 

кром стиля іі преданія, ппчто ис опред ляетъ пхъ древности. 

Калпта, давшая прозваніе Велпкому Князю Московскому Іоанну I, есть 

слово татарское, значущее суму, кошелекъ на пояс ; оно встр чается въ 

духовиыхъ грамотахъ Велпкпхъ Князеіі. (I) Калпта Іоанна IV уетроена 

пзъ красноіі камкп съ серебряиымп вызолочеиымп бляшкамп. Сходныіі съ нею 

кошелекъ находптся въ собраніп древностеп у П. . Карабаиова. По впдп-

мому, ііабожныіі Царь оставплъ эту калпту иа память въ любпмоіі ішъ 

Исково-Печерской обителп, котороіі не могъ взять СтеФанъ Баторііі п ко-

торая міюгократио и добльственно выдержпвала спльныя нападенія п оса-

ды ЛІІФЛЯИДСКПХЪ рыцареіі. (2) 

М дная вызолоченая труба, безъ сомп нія, есть одпнъ пзъ троФеевъ войны 

Русскпхъ съ ЛііФЛяндцамп и Полякамп. На краяхъ ея выр зана сл д. надппсь: 

HANNS HUPSCMAN NURMKEK. 16. V. Т. 45. 

(1 ) см. Собраніе Государств. граиотъ, 1, N Зі «поясъ золоть съкадитою." 
(2) Исторія Княжестба Ископскаго. соч. lif. Евіепія. ч. I, Біевъ, 1831, съ 12. 
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(fucijHoU ...7). 1. % 60.) 

Сіонамп, илп церковнымп Іерусалпмамп назывались ковчегп, пм ющіе 
подобіе цсрквп, Пропсхожденіе п подлпнное ихъ значеніе віі богослулхеніп 
намъ мало пзв стно. Въ л тописп читаемъ, что въ 1160 году Суздальскііі 
Князь Андреп Боголюбскііт во Владпмпрскіп соборъ устроплъ церковиыіі 
златыіі Ісрусалпмъ, украшенныіі драгоц нпымп камиямп. (1) Въ собор-
ныхъ церквахъ Кіева, Новгорода, Пскова, Владпмпра п Москвы такіе Іе-
русалимы выноспмы былп во время Архіереііскаго служенія, на маломъ 
выход предъ Еваигеліемъ п иа великомъ выход , вм сто мптры, (2) так-
же въ крестныхъ ходахъ, п ставплпсь на престол въ алтар . (3) Наконецъ 
въ древнпхъ требнпкахъ Рпмско-Католпческоп Церквп, между прочпмп утва-
рямп упомпнается Сіонъ (Sion, Sium), которып носплъ Еппскопъ, вм сто 
знамепп. (4) Въ п сноп ніяхъ Восточноіі православноіі Церквп Сіонъ пно-
гда прпнимается въ смысл Іерусалпмской Церквп, какъ напр. въ стпхп-
рахъ 8 гласа : « Радупся, Сіоне святыіі. » По сему такоіі ковчегъ назы-
вается въ старыхъ оппсяхъ то Сіоно.ш, то Іерусалимомъ. Самая Церковь 

( 1 ) Карамз. II. Г. Р. III, пр. 27. 
(2) Оппсаніе Иоогор. СОФ. собора въ Новгор. Губ. Віьдо.м. 18І8, N. 9. 
{ 3 ) Древн. Росс. Вивдіоопка. т. X, 169. 
( 4 ) Diicannii Glossarium med. et inf. Latinitalis, v. Sion. 
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Хріістова въ кнпгахъ Новаго Зав та имеиуется выситмъ п новымъ Іерусали-
момъ, а подъ названіемъ горы Сіонъ разум ется Церковь торжествую-
щая. По сказанію г. Муравьева, Соборнымъ храмамъ Успенія Богоматери 
въ Грузіп дается названіе Сгоновъ потому, что Владычица міра престави-
лась на гор Сіон (5). (6) Два Сіона, хранящіеся въ ризнпц Москов-
скаго Успенскаго Собора, вн шностію своей представляютъ модель церквеіі 
круглыхъ п квадратныхъ, одноглавыхъ и пятпглавыхъ, какія сооружалпсь 
тогда въ Россіи согласно съ Византіііскпмп первообразами. 

Утвари сіп серебряныя, вызолоченыя, съ чернью. Названная въ опп-
си 1616 года, большимъ Сіоно.ш, выишною 1 арш. п З^ вершка, ши-
рпною 11 вершковъ, в сомъ 1 пудъ 11 Ф. П 7 зол.; она им етъ впдъ 
круглой пятиглавоіі церквп, обставленноп вычеканенными рельеФно изо-
браженіямп XII Апостоловъ съ надппсаніемъ пхъ пмеиъ ; та половинка 
между столбиками, на коей изображеиъ св. Апостолъ Петръ съ ключемъ 
въ рук , служптъ дверцою во внутренность, гд только жел знып стер-
жеиь по средпн утверждается вверху на жел зныхъ связяхъ. Верхъ этого 
храма состоитъ изъ троішыхъ теремковъ, выступающпхъ одни пзъ дру-
гихъ и, какъ подобіе Голго ы, служащпхъ подножіемъ шеіік съ главою, 
которая ув ичана четвероконечнымъ крестомъ. На теремкахъ, плп зако-
марахъ вычеканены четыре Пророка, окруженные крылатыми зв рями ; 
р шетки въ окнахъ шейки или трпбуна состоятъ изъ свившихся зм іі. На 
чешуіічатоіі глав паведены чериью лпчпнкп людеіі, птицъ, зв реіі. Двухъ 
малыхъ главъ недостаетъ въ соотв тственность двумъ другпмъ. 

0 времеіш п м ст устроенія этой утварп свпд тельствуетъ намъ сл -

дующая падшісь, начертаниая на обратноіі сторон дверцы : Б Л^ТО /БЦЧД 

СД̂ ЛДНЙ кысть си ІрЬсллиліх покгл^тша Елдгов^рндго "і" Хрнстолівкикого БЕ_ 

ЛИКДГО КНАЗА ИКДНД ВЛСНЛЬ№ИЧД ГоСПОДДрА BCfA Р̂ /сн RZ 1% л^то romo. 

ддрьсткд. БЙ цгрковь IfcnfHi'A ПремнстыА "і ко гроЕ^ Ч^дотЕорцд Штрд нд 
/ІІОСКБІ. 

Къ жел зному поддоиу этого ковчега прид лаиы ручіш для ношенія. 
Другоіі Іерусалпмъ, по оппсп малыіі Сгот, пзображаетъ подобіе одно-

главоіі квадратной церквп, вышпною 12 вершковъ, а шпрпною 5 верш-

( 6 ) Грузія п Арыенія, ч. I, 50. Спб. 1848, пъ 12. 
(С) Га.іиіп. Ііосл. IV, 26. Лпокалипс. XXI, 2 u 3. 
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ковъ ; в г.у въ немъ 11 Ф. 67 зол. Четыре стороны этоіі церквп украшеиы 

чеканными ликамп I. Христа съ Богоматерью п Предтечею, четырехъ Еваи-

гелистовъ п Апостоловъ Петра, Павла, Іакова, Сімона и Андрея, по боль-

шей части, съ киигами въ руках7>, какъ знаменіямп пхъ посланія. 

Верхъ храма состоитъ пзъ трвііныхъ теремковъ, въ копхъ вычеканены 

поясныя изображенія 36 Ангеловъ. Надъ теремкамп еще впдны четыре 

головы съ в нцами, в роятно, Евангелпстовъ. На шейк съ р шетчатымп 

окнами возвышается чешуйчатая глава, ос неиная осмпконечнымъ крестомъ. 

Дверцы во внутренность этого Сіона н тъ. Надъ карііпзомъ пдетъ сл ду-

ющая подпигь: R Л^ТО /БЦМД СА̂ ЛДН ЕЫСТЬ СН Ігр^шим покел̂ нУглік 

Елгок^рндго і ХристоліоЕИвого БЕЛИКДГО К Н А З ^ Икднд ЁдтЛЬЕКИМД ГотоддрА 

RCEA PStH R Kg ЛФТО ГОСПОДДрСТБД (ГО. R ЦрКОБЬ \[СПІНІ.Ь ПрЧТЫА Н КО 

ГрОЕ /̂ Ч^ДЙТБОрЦД П£ТрД НД /HotKE'fe. 

Сооруженіе спхъ Іерусалимовъ относится къ 1-486 году, ознаменованно-

му покореніемъ Тверскаго Княнсества Московскому Государству п возвра-

щеніемъ Всероссінскаго Мптрополита Геронтія иа своіі престолъ. Судя по 

стплю памятнпка п надппсямъ это д ло Московское. 

12-



КОВЧЕГЪ СЕРЕБРЯИЫЙ 

ВЪ АРХАНГЕЛЬСКОМЪ СОБОРБ. 

istiiciiHoks O m c ) . I . ""lb 6 1 . ) 

Дарохраиптельнпца сія, плп ковчегъ зам чателенъ не столько вычурностію 

п зат іілпвостыо работы, драгоц нностію украшенііі, какою отличаются 

древнія утварп, сколько простотою стпля и знаменптостію в нценоснаго 

вкладчика, еслп только можно заключпть объ этомъ пзъ словъ самой надппсіі: 

' Сил СКАТЛА СКННІА сод^лднд ка Лр^днгельскій сокора, что R цдрствЬ;іофглій 

КШІКОЛІЙ грдд^, при Аергклк^ Еелиіідго Гос^ддрА Цдрл и Ёмикдго КНАЗА Штрд. п 

Хотя скпнія эта іш етъ впдъ гробнпцы съ крышкоіі ; однако она, подоб-

по церквп, ув ичаыа тремя главами. На лпцевоіі сторон выр зана Таііная 

Вечеря, надть коею читаемъ : finepn ТКОЕА ТДННЫА, а на обратиоіі Херувимъ. 



СТАРИННАЯ ЛАДАНЫИЦА. 

(^псіінАб т ^ . I. Т Ь 6 2 , 6 3 . ) 

М дное ладанохранилище сіе, подобно другимъ ладанницамъ и св. утва-

рямъ, представляетъ пятиглавую церковь, ув нчанную осмиконечными кре-

стами ; на одномъ изъ нихъ литое распятіе. На нижней ея части, въ узо-

рочной кайм изображены левики; съ двухъ сторонъ карнизъ зам ненъ сл -

дующею надписью, снятою нами съ рисунка г, Солнцева: Пресикрдя ж А 

Гдд Егд н Опдсд ндшегіи Іисд Хрстд вх Отдрицкон сокорк ва люндстыр^ 

інока таеіигностй Ііусифокд люндстырА. Въ соборномъ служеніи такая ла-

данница, подобно Сіонамъ, или Іерусалимамъ, выносима была на маломъ 

и великомъ выходахъ. 



ЛАДАНШЩА. 

Г^исіінокб O m J . I. ІЪ G^, 65 . )̂ 

Принадлежностыо къ кадплу была пзображенная зд сь ладашшца (arcula 
lliuraria), которую носплъ діаконъ п архпдіаконъ на маломъ п велпкомъ 
выход , какъ ішдно на старпнныхъ образахъ. Св. Архпдіаконы СтеФанъ, 
Лаврентиі п Евплъ пногда пзображаются на алтарныхъ дверяхъ церкви, 
съ ладаннпцею въ л воіі рук п съ кадпломъ въ правоіі, какъ знаменіямп 
своего служенія. 

Представленная зд сь на эстамп серебряная ладанница им етъ подобіе 
шатроваго храма, утвержденнаго на подножіп ; вн шнія ея ст нкп укра-
шены пзображеніямп разныхъ Святыхъ съ пхъ утварямп. Узорочность ор-
наментовъ п отд лка обнаруживаютъ замысловатость п ловкость художни-
ка, а стпль вообще сего памятнпка свид тельствуетъ о древности его. На 
краю выр зано: д грНБН нги л\к спол. Сходная съ нею ладаннпца ХУПв ка 
въ Новоспасскомъ монастыр содержптъ въ себ два пом щенія, одно для 
ладана, другое для темьяна, плп иміана, который въ чпн освященія цер-
квеіі также называется воскомастикою отъ соедпненія воска съ мастпкою 
п ладаномъ. (1) 

( 1 ) см. Акты Ар. еограФ. Экспедицін, III, 191. 



ЗОЛОТОЙ ПОТИРЪ 

ЦАРЯ ОЕОДОРА АЛЕКС ЕВИЧА. 

( Slticiitiokb Uma. I . l b 6 6 . ) 

Потиръ этотъ, вышиною 8 вершковъ ,̂ съ дпскосомъ, лжицею п копі-
емъ, изъ чистаго золота, украшенъ крупными изумрудамп п яхонтамп ; 
на чаш , кром надппсанія словъ Спасптеля у Мат . XXYI, 27, Марка 
XIV, 23 и Луки XXII, 20, наведены ФШШФТЬЮ ПОЯСНЫЯ изображенія Де-
исуса, зам чательныя пскусствомъ работы, такъ какъ и въ шести клеіі-
махъ на поддон пзображенія страстей Хрпстовыхъ. 

В сомъ потиръ сеіі съ прпборомъ 30 Фунтовъ, 58 золотниковъ. 

О временп устроенія сеіі драгоц нноп утварп свіід тельствует7> сл д. 

на ней надппсь : ПОБМ^НТШЙ Келикого ГдлрА ИрА й Ёшікогд; КНАЗ^ ^І-

(идорд Ллекс шічд ВСЕА БЕЛНКІА Й ЛІДЛЫА foccm й Е^ЛЫА ОЛЛ\ОЩШ\И СІН 

СОСЗДЫ 3'^ТЫА ПОСТрОЖЫ RS СОЕОрН К̂ ІЬрКОКЬ IfcnfHIA IIpfCBATbIA Бцы R 

л^то узрпи (1680) 



ШЗДІІЦЛ 11 ТАРМОЧКА ЗОЛОТЫЯ II мжи костяпля. 

(^UCUHOU т ^ . I. % 67.) 

Въ рпзнпц Московскаго Успенскаго собора Зв здпца {ссотьдіау.од) по-

крывающая дискосъ, богата по металлу и по украшеніямъ ФПШІФТЬЮ ІІ 

драгоц ннымп камнямп. Состоя пзъ четырехіі луковъ, между копмп четыре 

луча, она образуетъ осмиконечную зв зду, подобіе небеснаго св тпла, 

путеводившаго Волхвовъ въ Ви леемъ. (1) На ней читаемъ сл д. надппсь : 
с< A'tTA ^ЗЧ'' (1585) ЛІ̂ САЦД ІМДІА Бй Н ДЖЬ СД̂ДДНД ЕЫСТЬ сУд З^ЗАЛ RK 

сокорнам й ДПОСТОДЬСКЙМ щкокь. ПрпистыА Еогородицы ЧЕСТНДП Н СДДБНДГШ 

6А \[СШНІА, при ЕлдгоБ^рнолдк Udp'fe н бгликолік К Н А З ^ і^годор^ Іодннокмм^, 

noRwfen'iEAis Готодинд ПреОСБАфШНДГО ДІОННСІА, ЛІнтроподітд БСЕА Росін. ,) 

Къ неіі прпнадлежатъ два золотыя блюдца, которыя называются у Гре-

ковъ Хб%аі) у Рпмлянъ patinse, patenae. Ha одномъ наведенъ ФШШФТЬЮ ОСМИ-

конечныіі крестъ на Голго , съ терновымъ в нцемъ иа средокрестіп п съ 

надппсыо по краямъ : « Кргст^ ТБОЕЛІ^ ПОКДДНАШСА ЙДДДБІКО » п пр. а на 

другомъ — Воплощеніе въ впд Знаменія Богоматери п съ надписью во-

кругъ : « fief суПОБДНи AlOf KZ Ъ\Л БОЗДДГДМ, ЛІДТИ BofK'lA, СОД'рДНН ЛІА БО 

СБОЕЛІЙ m і?роБІ. " 

Края обопхъ блюдцевъ усажены изумрудамп п яхонтамп въ ги здахъ. 

(1) ІІстор. догмат. н ташіств. изъясиенія на Литургію, шд. 2. М. 1818, въ 4. 
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Наконецъ на этомъ ;ке рисунк представлена ложка изъ рыбьеп кости, 

принадлежавшая, по преданію, Первосвятителю Московскому Петру; но въ со-

борной описи 1628 г. она названа лжицею св. Іоны Митрополпта. Вь со-

борной же описи 1627 года упомянута : « ложка костя&ая, на кольц , об-

ложена серебромъ лжичка и ворворка низана жемчугомъ. » По видимому, 

лжица сія принадлежитъ къ келейиоіт, а не къ церковной утвари. 

13 



АНТОШЕВЫ СОСУДЫ. 

(^UCIJHOU т ^ I. ТЬ 68.) 

У этого потира чаша, рукоятіе и поддонъ изъ празеленой яшмы; 

вся поверхность его ус яна граненымп пзумрудами, лазоревымп п черв-

чатыми яхонтамп въ гн здахъ съ золотыми листочкамп, вр занными 

въ яшму, подобно яшмовоп братин , съ такою же нар зкоп, въ 

Московской Оружейиой Палат . Съ об ихъ сторонъ чаши. на золотыхъ 

плащахъ ФИНИФТЯНЫЯ изображенія Пресвятой Троицы и четверочастныіі 

крестъ съ копіем-ь, тростію и сл дующими монограммами : ІС. ХР. NK. 

ФП. ФП. ТК. ПР., a no в нцу чаши иаведены золотомъ слова I. Хрпста: 

>J< ПІЕТЕ EZ АТТОТ ПANTES ^ т. е,. « Піпте изъ нея вси. » Какъ гра-

неные камнп п золотая нар зка, такъ равно п плащи съ ФПНИФТЬЮ 

ыаложены въ посл дствіп на этотъ потиръ, который въ Россіп находится 

уже бол е семп в ковъ. 

По описп соборноп 1627 г. назначена ц на сему потиру 451 рубль, 6 

алтынъ п 4- деньгп. 

Къ нему принадлежатъ лжица изъ агата съ серебрянымъ стеблемъ, 

дпскосъ изъ празеленоп яшмы въ золотой оправ , на подобіе блюдца 

съ мусііінымъ пзображеніемъ Предв чнаго Младенца подъ зв здою иа 

дпскос > между четырьмя четвероконечнымп крестамп. На двухъ ду-

гахъ илп лукахъ золотоп зв здпцы выр заны сл дующія слова поб дной 

п снп Трі постасному Богу, возносимой на Лптургіи: >{< ГОі ЕПН-

NHKHON TMNON IAJONTA BOJ2NTA КЕКРАГОТА КАІ AEWN-

ТА: АГН02, АГН02, АГН02. т. е. то еш іуло vfivov: адо ха.. powvra. 
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убхдаубта у.аі Хіуо та: аую п пр. поюще, вопіюще, взывающе п глаголюще: 

Святъ, святъ, святъ. 

Подобныя надппсп Греческія и Славянскія обыкновенію встр чаются на 

потпрахъ {noTi'jQia, calices eucharislici), коп означаютъ не только такую 

чашу, но даже другіе сосуды, пзъ коихъ вкушалп пречпстую кровь прп-

частнпкп Таііноп Вечерп. На древнпхъ пконахъ Іпсусъ Хрпстосъ пзоб-

раженъ прпчащающпмъ Апостоловъ пзъ узкогорлаго сосуда, похожаго 

на алавастръ. Въ отлпчіе потпра отъ обыкновенноп посуды называютъ его 

свлтымп, [ауіо ) царствеппымъ, [рааііі .о ) спасительпымъ [OMTI'JQIOV) П Т. Д. 

Такіе потиры д лаемы были, по прпнятоп Церковію Форм п пзъ опре-

д леннаго къ тому вещества, особенно пзъ хрусталя плп дерева, (1) также 

пзъ благородныхъ металловъ, золота п серебра, Древній хрустальныіі по-

тпръ хранптся въ рпзнпц Успенскаго собора, а деревянные сосуды Преп. 

Сергія п Нпкона въ рпзниц Тропцко-Сергіевоп Лавры. (2) Св. Іоаинъ Злато-

устъ въ 51 Бес. на ЛІат ея упомпнаетъ о по цуіо XQVOOW ШІ )лЭ-оу.6Х},іро . 

Самоцв тные камнп агатъ п яшма употребляемы были въ Хрпстіанскоп Церк-

вп на служебные сосуды, къ которымъ относятся п оппсываемые намп, 

пзв стные подъ пменемъ Аптопіевыхъ. Въ заппскахъ Новгородскаго Анто-

ніева моішстыря означено, что « сосуды его былп яшмовые, сердолпковые 

п хрустальные.» Вс эти три сосуда донын хранятся въ рпзнпц М. Успен-

скаго собора. (3) 

Названіе свое получплп онп отъ св. Антонія Рпмлянпна, пгумена одиого 

пзъ первыхъ монастыреп въ Новгород . По сказанію Пролога, положивъ 

эту драгоц нную утварь въ бочку, онъ пустплъ ее въ море, откуда оиа 

прпплыла въ Волховъ; тамъ рыбакп вытащилп ее с тью блпзъ того м ста, 

гд нын Антоніевъ монастырь; а самъ Антонііі прпплылъ чудеснымъ обра-

зомъ на камн , которыіі вд ланъ въ ст ну папертп монастырскаго собора. (^) 

Въ княженіе Мстпслава Владпмпровпча Мономаха, Рпмскііі выходецъ Антонііі 

поселплся въ Новгород , гд основалъ п монастырь 1106 г. Велпкіп Нов-

городъ чтплъ эти сосуды, какъ святыню отечественную; но Царь Иваігь 

Васильевпчь, по приведеніи его на всю свою волю, взялъ ихъ въ Москву 

( 1 ) Handbuch der christlichen Archceologie von D. S C. Augusti, III, Leipz. 1837. 
( 2 ) п въ другихъ церквахъ. CM. Русская старина, сост. П Снегиревымв, т. IV, V u VI. 

( 3 ) Псторія Росс. Іерархіи. ІІІ ; 120. 
( 4 ) Еарамз. П. Г. Р. II, пр 210. 
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и посвятилъ Дому Пресвятой Богородицы вм ст съ другнмп Новгород-
скими святынями. 

Сперва Антоніевы сосуды хранились въ Патріаршей ризнпц , а теперь 
украшаютъ рпзницу Успенскаго собора. 

Онп употреблялись прп торжественн йшихъ служеніяхъ. Такъ при в нча-
ніп на царство еодора Алексіевича 1676 года, Патріархт. Іоакимъ пзъ 
большаго Антоніева потира положа въ кристальный Пречпстой крови Хри-
стовой, подалъ вкусить Государю. (5) На собор протпвъ раскольниковъ 
1682 г. въ Грановитой Палат подъ предс дательствомъ Царевны СОФІИ, 

сеіі же Патріархъ представлялъ пмъ Антоніевы сосуды въ доказательство 
древиостп четверочастнаго креста, на нихъ изображеннаго. (6) 

( 5 ) Древняя Росс. Випдіо ика, XI, 191. 
(6) Описаніе Стр лецк. бупта очевидцемъ,современ. рукоппсь въ бпбліот. П. Н. Царскаго, въ 12. 



СТАРИННОЕ ПАНИКАДИЛО 

ТЕРЕМНОЙ ЦЕРКВИ. 

Это м дное и вызолоченое паникадило въ три яруса ; его перья съ 

шандалами обвпваютъ матпцу на подобіе цв товъ. Верхъ ея ув нчанъ 

осмиконечнымъ крестомъ, а низъ оканчивается м днымъ глобусомъ ; къ 

нему прежде прив шено было строфокамиловое яице, коему Максимъ Грекъ 

въ своихъ сочиненіяхъ даетъ символическое значеніе. Соразм рное въ ча-

стяхъ и краспвое въ ц ломъ паникадило это виситъ предъ алтаремъ въ 

кремлевской церкви Словущаго Воскресенія, По сравненіи его съ другимп 

паникадиламп XYII стол тія, украшающимп Московскія церквп, можно за-

ключать, что оно имъ современно. 



СТАРГШЫОЕ М ДНОЕ ПАШІКАДІІЛО. 

(ііисі|нокб ( У т З , I. l b 7 0 - ) 

Паиикадило это впситъ предъ древнпмъ алтарнымъ пконостасомъ въ верх-

немъ прпд л Московскаго Благов щенскаго собора, не во пмя св. Іоанна Бого-

слова, какъ сказано въ надппсп на рпсунк , но въ честь Входа во Іерусалпмъ. 

Оио нзъ желтоп м ди, прежде позолоченоіі. Главиыя частп его лптыя, а про-

чія кованыя п чекаиныя. На матпц его утвержденъ осмпконечныіі крестъ, 

а глобусъ оканчивается зв рпною головоп, съ отверстою пастью : по видпмо-

му, это, голова дельФпна ; потому что дельФпнъ, по сказанію Грпгорія 

Велпкаго, служилъ употребптелыі іішимъ символомъ въ Церквп, какъ иа-

м къ на плавателеіі п па корабль ; посему дажё п св тпльнпкп церковные 

называлпсь delphini. (I) Прекрасно выд ланные шандалы утверждены на 

перьяхъ, перевптыхъ впноградньши лпстьямп. Осмпконечнып крестъ, в нча-

ющіп верхъ матпцы, кажется, посл прпд ланъ, соотв тственно назыаченію 

сего миогосв тплышка въ Православноіі Церквп. Легкость и красивость рп-

сунка, чпстота п ловкость работы, отлпчая это паникадпло отъ прочпхъ XVII 

в ка, д ланныхъ Дмптріемъ Сверчковымъ п Иваномъ Грпгорьевымъ съ то-

варпщп, даютъ поводъ предполагать, что оно пропзведено пностранными 

мастерамп, каковъ былъ Голландецъ Госсомъ, (2) украспвшій панпкадиламп 

( 1 ) Gregori тадпі Epist. I, 60. 
( 2 ) Расходная кнпга по Патріарш. приказу, 7162 (1644 г.) N 32. « ІІноземецъ Голлаидскія зем-

лп П мецъ ІІванъ Госсомъ д .ииъ иоссмі, паникадіиъ. • 
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н которые кремлевскіе храмы прп Цар Мпхаил еодорович , плп вывезено 

сыномъ его Алексіемъ изъ Литвы въ числ военной добычи. 

Въ Восточной и Западной Церквахъ нздревле находились такія панп-

кадила, изв стныя подъ именемъ: coronae, Kronleuchter, phara, cabatae, cantha-

ra, pharacanthara, Au'/vot. (3) Такъ какъ он служили украшеніемъ п вм ст ос-

в щеніемъ храма, то Россійскіе Государи давали пхъ вкладомъ въ разныя церк-

вп, ознаменовывая даръ этотъ гербомъ, который короновалъ ихъ матицу. 

Устроенныя же доброохотными дателями и Святителями въ XVII в к , былп съ 

осмиконечнымъ крестомъ на верху матпцы. Одно изъ огромн іішпхъ и бо-

гат йшихъ паникадплъ пожертвовано въ М. Успенскіп соборъ боярпномъ 

Морозовымъ, въ 1660 году ; оно было о шестп ярусахъ со многими шанда-

лами, во 113 пудъ и 1 Фунтъ. На позолоту его употреблено 2000 чер-

вонцевъ и столько же заплачено за работу пностранному мастеру. Въ 1812 

году оно похищено непріятелями. 

( 3 ) Ilandbuch der christlicben Archseologie, von D, I. C. Augusti, III B. Leipz. 1837, in-8. 
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ТРИ СТАРИННЫЕ ПОДСВ ЧНИКА. 

isLiiciiHoks C/inJ . I . l b ^r',•) • 

Два изъ нихъ м дные, находятся въ кремлевской церкви Рождества 
Богородицы, что на с няхъ. Одинъ поставнбй предъ м стными пконами, 
а другой — выноснбй. Въ рисунк ихъ обнаруживается красивость Фпгуры, 
а въ стил — сходство съ подобными произведеніями Х ІІ стол тія ; но 
ни художникъ, ни вкладчикъ не ознаменовали этихъ памятниковъ надписями, 
Малоц нность вещества и зат йливость Формы отличаютъ другой запре-
стольныіі жел зный подсв чникъ въ церкви св. ІоасаФа Царевича, въ под-
московпомъ Государевомъ сел Измайлов . Посредин его стержня клеймо 
съ двуглавымъ орломъ означаетъ принадлежность его къ Царской церкви, 
илп Царскііі вкладъ. 



ДРЕВШЯ ВОЩАШІЦЫ. 

(£исиноіъ т ^ . I. ТЬ ja, -^ЗЛ 

Въ Ризположенской церкви Московскако Кремля предъ м стными обра-

зами стоятъ четыре вощаницы, или тощія росписныя св чи на м дныхъ 

поддонахъ съ тремя левиками. Он состоятъ изъ деревяннаго столба, вы-

шиною въ 5 четвертей, обложеннаго воскомъ, по коему наведены мозаич-

но восковыми красками травы и цв ты въ род энкаустики, изв стной 

Грекамъ и Римлянамъ. Три вощаницы сохранены въ первоначальномъ сво-

емъ вид , а четвертая, посл 1812 года, возобновлена по образцу пер-

выхъ. Сверху надъ ними утверждены м дные шандалы, какихъ прежде 

не было ; ибо св чи вставлялись въ средину вощаницы. По крайнему 

ободу идетъ вязью надпись, которая показываетъ намъ время устроенія 

сихъ узорочныхъ св чь въ Патріаршество ІосиФа, правительствовавшаго 

съ 16І2 по 1652 годъ, вм ст съ т мъ свид тельствуетъ о существова-

ніи тогда при этой церкви Патріаршаго двора. Передаемъ надписи съ 

двухъ св чь, кром третьей, гд слова, большею частію, изгладились или 

обломались, и кром четвертой, на коей вновь изображены он согласно 

съ первыми. 

1) Ліітд ^зрнл постлвлгнд СІА свіірд ще^ оЕрдзолік ПР«БАТЫА Eoropo. 

дицм Риза ПОДОЖЖІА, повеленіімя Йедикдго Господинд ОЙАТ^ЙШДГО Іоснфд 

Пдтрідрхд Жоскокскдго и ш л FS'cm БЙ церквн f ИЗПОЛОГКЖІА, МТО НД Пдтрідр. 



1/0 4 ОТД ЛЕНІЕ I. 

2) Л^тд ^зрнг ОктАЕрл RZ б дгнь повішніемй Еедиі«ого Господннд 

ОВАТ^ЙШДГО Іосидд Пдтр др̂ л /Иосковского й ксед Р^сиі кк церкв^ Пре-

чнстыг Богороднцы Ризподогкгн е, что нд ЕВО ГосЬ дрА ПдтрТдріш дворіі;, 

предх лі^стой окрдза ПргсвАтыг Еогороднцы Одегмтр г постдвджд ш св^фд. 

Представляя зд сь памятникъ церковнаго благол пія пзъ XYII в ка, не-
льзя оставить безъ зам чаиія, что прежде не въ одной Ризположенскоп 
Патріаршен церкви, но и въ соборахъ и церквахъ, кром подсв шниковъ 
и лампадъ, иаходплпсь такія вощанпцы, у образовъ, на поклон въ алтар-
номъ иконостас , п назывались поставпъиш, тощіти, м стпыми, а вы-
посныя св чи ослоппыми. Подобно какъ у Грековъ православныхъ, у Рус-
скихъ нер дко бывали вощанпцы п лампады об тными и неугасимьши, 
(1) коп гор ли предъ образамп, или св. мощамп день п ночь ; въ среди-
н пхъ вкладывалась св ча, которую и зажпгалп. Такія вощаницы ста-
впли Великіе Князья предъ чудотворными иконами п ракамп угодии-
ковъ Божіихъ, но и предъ гробамп родптельскпмп. Иногда вс мъ Новго-
родомъ и Псковомъ сооружаема была, по об щанію, неугаспмая св ча въ 
СОФШСКОП пли Троицкоіі соборы. Такъ Великій Князь Васплііі въ 1509 
году устроплъ предъ Св. Троицею въ Псковъ, а предъ СоФІею Премудро-
стію Божіею св щи иеугаспмыя. (2) Царь Іоаннъ IV въ 1569 году при-
слалъ въ Новгородъ къ мощамъ св. Никиты Еппскопа Новгородскаго м ст-
ную св чу, которая поставлена была на каменномъ б ломъ стул . Л то-
ппсп наши нер дко упоминаютъ о чудесномъ самовозгораніи св чей въ церк-
вахъ. Св. Алексій Митрополптъ взялъ съ собою въ Орду для исц ленія 
Таіідулы св щу отъ вощаницы, затеплпвшейся въ Успенскомъ собор . 

Предъ гробамп отеческими Велпкіе п Уд льные Князья ставили неуга-
спмыя св чи съ т мъ, какъ они оговарпваются въ духовныхъ своихъ гра-
мотахъ, чтобы « не перестала память родптелей и св ча бы ихъ не угасла.» 
(3) Загасить св чу надъ гробомъ, по объясненію Арцыбышева, значило 
тоже что шевелить костями. (4) Но также посл отп ванія, загасить и 
положпть св чу на гробъ усопшаго, знаменовало в чное забвеніе всякой 
вражды. Блпжайшій прпм ръ тому встр чаемъ въ новомъ Іерусалим , гд 

( 1) xavdi'ilu аабеатод, нсугаспмое, ііхоіц^тод^ неусьгаающее. Sn«cer« Tliesaurus eccl. II. р. 32. 
( 2 ) Карамз. И. Г. Р. VII. пр. 383. 
( 3 ) Собран. Госуд. грам. I. гр. 1353 г. 
( 4 ) Пов ствооаніс о Россіп. I. стр. 1G1, пр. 454. 
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прп перед лк пола, иа гробниц Нииопа Патріарха паіідепы положенвьія 

восковыя зе.іепыя св чп, какія Царь еодоръ Ллекс еішчь устроплъ для 

его отп ванія. ГІоставленіе св чп у гроба родительскаго почпталось д ломъ 

столь важпымъ п свящепньшъ, что сьшъ Даніп.іа Галпцкаго прпслалъ 

1294 г. къумиравшему Князю Волынскому Владимиру Перемыіильскаго Свя-

тптеля Мемнона выпроспть у пего Бресгъ « на св чу для гроба Даиііі-

лова. » ( 5 ) Кром того, прп свадебпыхъ обрядахъ Государеіі, сверхъ 

обручалыіыхъ, употреблялпсь, свадебпыя вощаішды, похожія па Рпзпо-

ложепскія м стпыя; иа нпхъ былп обручп большіе, шпрокіе, края чекан-

иые, обоп золочеіше. Такъ иа свадьб Царя Мпхапла еодоровпча съ 

Евдокіею Стр шиевою, Государева св ча была въ трп пуда, а Государыпіі-

па въ два. ( 6 ) 

Таково назначеиіе давали св чамъ въ отечествеіиіоіі Церкви, гд оп , 

составляя пеобходилпю прппадлежность прп Богослужепіп, пм ютъ духов-

пое, спмволпческое зиаменоваіііс. 

( 5 ) Карамз. II. Г. Р. IV, i\S. 

( G) Опнсапіе вь лнцахь тор ксства. происходввшаго иь 1G1G году, Фепр. 5 и up. М 1810г. въ і. 

14* 



СТАРШШЫЙ ФОНАРЬ. 

Этотъ ВЫІІОСІІЫІІ Фоііарь пршіадлежптъ Воскресенскому монастырю, что 

называется Новыіі Іерусалпмъ; ОІІЪ устроепъ изъ дерева, обложепиаго 

вычурііымп ориамеитамп изъ м дп п бляшкамп пзъ олова. Ему дапо по-

добіе церквп съ шатровымп верхамп, у копхъ иедостаетъ только крестовъ, 

Вм сто стеколъ, вставлеиа слюда. Зат йливость п краспвость въ ц ломъ п 

частяхъ свид тельствуютъ объ пскусств п тщательностп художника. По 

видимому, этоті. выиоспый Фоішрь относптся ко времеип основателя Но-

ваго Іерусалпма, Патріарха Нпкоііа. 

Самое иазваніе, какі. п утварь запмствовапы изъ обрядипка Визаіітіііскоіі 

Церкви; потому что (favaqij значитъ св тецъ, Фоиарь. ( 1 ) Такіе церковиые 

Фопарп въ крестныхъ хожденілхъ носплп предъ св. иконами, пли преді. 

св. дарами, когда пхъ препровождали пзъ церкви въ домъ къ опасно 

болыіымъ. ОІІІІ пзображеііы па старшшыхъ св. пконахъ н встр чаются 

въ церковныхъ описяхъ, такъ на пр: въ оппси Москов. Усііеискаго собора 

1628 года: « Фонарь слюдспъ круглой. » Изъ его устава видно, что пріі 

Патріархахъ употреблялись въ крестныхъ хожденіяхъ Фоиари: большои, 

средпгй и малыи. ( 2 ) Огромнып Фопарь, съ двуглавымъ орломъ, доиып 

обыкновенно иосятъ въ крестііых7> ходахъ Московскпхъ. 

(1) Ducangii Glossar. nicditc et inf. Graccitatis. 

(2) Древния Pocc. Вивліо ика, X, 103, ICG н 283. 

"in v'no '̂ir.i"— 



Ч А Ш А В Р Е М Е Н Ъ Ц А Р Я І О А Н Н А І У ? 

ИШІ/ЩЪ ВРЕМЕІГЬ ЦАРЯ M11IAI1JA ЕОДОРОВІІЧ1II ШПІПІІОЁ ВАДИЛО. 

Сіп церковныя зтвари, разиыхъ в ковь и разиаго стиля, храннтся иъ 

Архіереііскоіі рпзшіц , въ Смоленск . 

Чаша серебряная, по видпмому, водосвятная; подппсь кругомъ ея в н-

чика свпд тельствуетъ, что утварь эта устроена при Цар Іоани Ба-

сильевич . 

Шандалъ, илп правильн е, выіюснып подсв чнпкъ, серебряноіі, отлп-

чается красивостыо рпсупка и чпстотою работы, ііе поздн е XVII в ка. 

Перехваты п вычурные его кронштеты вызолочены. 

М дное кадпло зам чательно какъ древностыо своеіі, такъ п необык-

новеііпою Формою ; сквозиая крышка его похожа на шатровыіі верхъ 

церквп. 



БИЛО, РІІПИДА II КРЕСТИКИ. 

Мы уже представплп зд сь м сколько достопамятиыхъ древиостей пзъ 

рпзницы Новгородскаго СоФІііскаго собора; теперь еще обраіпмъ внима-

иіе на храиящіяся въ пеіі вещп, коп пзображеиы ііа эстамп подъ N 76: 

древнюю риппду, крестпкп п бпло. 

1) Рііппда ( отъ уілідіо , опахало, в еръ ) пм етъ верхъ серебряныіг, об-

разующід четырьмя клеимамп крестъ, рукоятіе деревяниое, обтяпутое кра-

сньшъ сукномъ. Чпнъ лптургіп иамъ указываетъ ея употребленіе, которое, 

по сказанію св. Іакова Апостола у Клпмеита ІІІ^ 12, въ священнод й-

ствіп было древпее. Въ первепствующеіі Церкви рішпды устроііваемг>і 

былп нзъ павлпныхъ перьевъ, пла тонкпхъ пергампнныхъ кожпцъ. Пер-

воііачалііііымі. пхъ пазпаченіемъ было отгоиять воздушиыхъ нас коімыхъ, 

чтобы он не моглп коснуться святаго хл ба, или впасть въ раствореиіе 

чашп; потомъ рипидамъ дапо высшее, духовное зиаменованіе п подобіе 

шестокрылатыхъ Херувпмовъ, какіе в роятно пзображены былп п въ клсй-

махъ Новгородской рпппды, представляя присутствіе небееныхъ духовъ 

прп совершепіп таппства. ( I ) 

2) Крестики т лыіые, илп т лыгакп, яшмовые, оправлеиные въ серебро 

позолочеиное и украшсппые самоцв тнымп камнямп. Подобные иер дко 

(1) Псторнч. догмат. н таішстп. нзьяспепіе иа Лнтургію //. Дмитревскаго, пзд. нов. М. 

1818, г,ъ 4. 
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попадаются въ числ прпв сокъ на образахъ , въ соборныхъ п мона-

стырскихъ ризницахъ п въ собраніяхъ древностей у любптелей. 

3) М дная чаша на поддон съ неснятою по краямъ надписью, хотя и 

названа на эстамп билолт плп каидгею; но било собственно есть дере-

вянная доска, или полоса жел за, въ которую ударялп колотушкою въ т хъ 

обителяхъ, гд не было колоколовъ, какъ напр. въ Палестпн : оно назы-

вается у Греческихъ монаховъ [огцла тщю , или оура тдо , pulsus lignorum) 

(2) Чтожъ касается до изображенной зд сь чаши, то она нпчто иное, какъ 

настоятельская трапезная, въ которую Игуменъ или Архпмандритъ ударялъ 

за братскою трапезою, когда сл довало перем нять. пли снимать кушанье. 

Для такого употребленія, какъ видно пзъ Мстпславовой грамоты Юрьеву 

монастырю, Всеволодъ далъ ему серебряное блюдо : « Вел лъ іесмь бити въ 

« ніе на об д , коли игуменъ об даіетъ. » Еще въ древн пшія времена 

монашества былъ изв стенъ обычай ударять въ чашу или звонпть въ 

колокольчикъ за столомъ для перем ны кушанья, чтобы не нарушпть без-

молвія въ монашескихъ общежитіяхъ ; объ немъ упоминаетъ Кассіанъ, пп-

сатель У в ка, въ книг своей : de institutis coenobiorum, IV, 17. (3) 

(2) Handbuch der cLristlichen Archaeologie von D. S. C. Augusti, III. B. Leipz. 1837, in-8, 
(3) Труды и Записки Общества ІІст. и Древн. Росс. III. 1. 



ЕВАНГЕЛЩ ПИСАШЮЕ АЛЕКСОЮ ВЪ XII В К . 

Славянское cie Евангеліе въ десть, ХІІв ка, харатейное, по древности своей, 

второе посл Остромирова сппска, составляетъ одно изъ палеограФическихъ 

сокровищь Московскаго Архангельскаго собора; оно, какъ значится въ 

посл словіи, писаио въ 1125 году Алексою Лазаревымъ, сыномъ пресвите-

ра, для Новгородскаго Князя Мстислава Владимировича, внука Всеволода, 

отъ котораго дошла до насъ грамота Юрьеву монастырю. Миніатюры, 

писаішыя корпусными красками, во многомъ сходны съ Остромировымъ 

сппскомъ, какъ иапр: по изображенію тельца съ хартіею^ который являет-

ся Евангелисту съ высоты, ус янноп зв здамп и по надписи : снм оврд. 

Золіх тгльчша Д^а Отый ARHCA Л А Ц ^ . ВЪ ПОСЛ СЛОВІИ сказано « f1, БОЗИБЙ 

U p город^ й оумини^й ^НМИПЕТК. ^ Посл днее слово, остававшееся досел 

ііеизъясненііымъ, (1) весьма в роятно пропсходитъ отъ %ареп£тш, прекло-

пяюсь до земли, и значитъ поклоненіе. 

Рукопись эта, драгоц нная въ палеограФическомъ отношеніи, не мен е 

важна и въ художническомъ, по своему окладу древней, можетъ быть, со-

временноп ей работы. Доскп Евангелія покрыты съ лица золотою сканью 

съ 12 мусіпнымп клеймамп, на коихъ изображены разные Святые и съ 

( 1 ) Сшісокъ Русскимъ памятникамъ II. Rmnma, М. 1822, стр. 32. — Труды Общества Исторіи 
н Древн. Росс. ч. III, к. 1. Прим ч. на грамоту В. К. Мстислава Влад. Митрополита Евгенія. 
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середникомъ, на коемъ наведенъ мусіею ликъ Спасителя, окружениаго 

четырьмя Евангелистами, двумя Архангелами и двумя СераФпмамп. Под-

писи Греческія и Славянскія. Окладъ убранъ драгоц ннымп камиями и 

жемчугомъ. Судя по его древностп и стилю, можно предполагать, что 

списатель, во время пребыванія своего въ Константинопол , украсилъ 

трудъ свой Греческимъ д ломъ, на иждивеніе Князя Мстпслава, котораго 

онъ называетъ своимъ царемь. Титулъ этотъ, по зам чанію Кеппена, зд сь 

встр чается въ первый разъ при имени Князей, которые иногда величаемы 

былп Каганами. Изв стно, что уд лыіып Князь Мстпславъ посл 1125 г. 

вступилъ на Великокняжескій Кіевскій престолъ, или, кагь онъ говоритъ 

самъ ъъ грамот своей: « дьржа Роускоу землю въ своіе кияженіе. » 



ІШРЕСШЫІОБ ЕВАНШІЕ ШШ Ш ПМ. 

(seuc.jHoU шХ I. u ^ s . ) 

Харатепное Евангеліе съ Апостоломъ, хранящееся въ рпзниц Троиц-

ко-Сергіевоіі лалфы, какъ памятникъ палеограФІи и торевтики XIV в ка, 

драгоц нно пятпв ковою древностью п достопамятно в нценоснымъ его 

вкладчикомъ, современниіхомъ Преподобному Сергію. Оио писано на пер-

гамент въ десть, въ два столбца, четкимъ уставомъ ; дневныя чтенія изъ 

Евангелистовъ и Апостоловъ расположены по церковному порядку. Доски 

его обложеиы басменнымъ вызолоченымъ серебромъ, на коемъ выбиты 

разиыя изображенія распятаго I. Христа СІис Хрсй ІТрь Олкы), Божіей Ма-

терп (БЛІ/ІІЛЛАСИ), Іоанна Богослова СОгГЛ ні ) и Евангелистовъ. На оклад 

переднеп доски наведена черныо сл дующая надппсь : « ка Л ^ Т О /SWHK 

ЛА^САЦД Дек&кфА осьл\ый НДДЕСАТЬ дгнь, нл ПЛЛІАТЬ стго мъннк Сдкдст лнд, 

СОЗАЛНО RiiitTb д АГЛке се клдгок^рныл х КНАЗ^ЛАЙ Белнкнлій Сіліеонолт Ікдно. 

ННЧЕЛАЙ. » Слова сіи указываютъ, безъ сомн нія, на украшеніе Евангелія; 

рукоппсь же могла быть и древн е. 

Подобные памятники благочестія почти всегда были въ связп съ 

какыми нпбудь важнымп пропсшествіями. Сынъ и преемникъ Калиты, 

Симеонъ возвратился пзъ Орды 1344 года, Октября 26, «пожалованнып 

« Богомъ и Царемъ.» Предполагаютъ, что это Евангеліе устроено Симеономъ 

въ благодарность Господу за благополучиое совершеніе опаснаго путеше-

ствія. (Ij 

( 1 ) Псторич. оппсаніе Святотроицкія Сергісвы ла ры. М. 1843, стр, 37. Арцыбышева пов ст-
вовапіс о Россіи, II. 
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Такое соображеніе можетъ быть правдоподобнымъ ; но вм сто 5508 л тъ 

отъ С. М., сл довало бы вычитать 5509 л.; ибо м сяцъ сооруженія 

былъ Декабрь. Въ такомъ случа выйдетъ 1343 годъ, когда В. К. Симеонъ 

съ Митрополитомъ еогностомъ здилъ въ Орду къ Хану Джанибеку. Въ 

1346 или 47 г. Симеонъ, по призыву Новгородскаго Владыкп Василія п 

по благословенію Митрополита еогноста, « с де на стол своемъ » въ Ве-

лпкомъ Новгород . (2) Вскор появился въ земл Русской « моръ золъ, » 

изв стный подъ именемъ черной смерти, отъ коеіі суждено кончить жизиь 

Великому Князю въ 1353 году. Такія событія, важныя въ государственноп 

жпзни, давали поводъ къ сооруженію церквей и св. утварей, какъ благо-

дарственныхъ или умилостпвительныхъ жертвъ. 

Тогда Сергій подвизался въ пустынномъ уединеніи, а братъ его СтеФанъ 

былъ игуменомъ Московскаго Богоявленскаго монастыря и духовнпкомъ 

Великаго Князя Симеона Іоанновича. Изъ чего сл дуетъ, что устроеніе этого 

напрестольнаго Евангелія въ Москв современно основанію Тропцко-Сер-

гіевой обители. Но какъ изъ надписи не видно, чтобы оно предназначено 

было для сей обители : то, можетъ статься, посл дано вкладомъ на по-

мпновеніе соорудителя и скрыто было во время нашествія Эдигея, пре-

давшаго огню Троицкііі монастырь, въ 1408 г. 

( 2 ) Новгородская I и И л топись въ Полномъ собрапіи Русскнхъ л тояпсей, J. 



ІШІРЕСШЫІОЕ ЕВАНГУІЕ КОІЩА XIV ПП. 

fi£uci|HoU ічі). і . ^ Ъ 79> 8 о л 8 ) Л 

Харатепное сіе Евангеліе въ десть, писанное уставомъ, переплетено въ 

бархатъ; верхняя доска его обложена вызолоченнымъ серебромъ со сканью, 

по краямъ закраи изъ того же металла съ ФИНИФТЯНЫМИ изображеніями 

святыхъ Ефрема, Саввы, Ев имія, Николая Еписк. Мирликіііскаго, трехъ 

вселенскпхъ Святителей, изъ Московскихъ одного Петра, изъ Ростовскихъ 

Леоитія и Преподобнаго Сергія. По краямъ лпцевоіт доски выр зана сл -

дующая надппсь: «к л^т. ^зц (1392) /Плрт. инднктд лд, ококдно кыс 

д &глЬ ч прн йелиц^мх КНАЗ1^ ІІДСИДЬИ Длштр екнч^ wax Рй(си) н Преск̂ фнлі 

КипрУдн /Иитрополит^ Кіексколік всед Г^Ссн) ПОБЕДЕНЬШ рд(Бд) БЖА Аеодорд 

ЛнАр^гвичд. » Посл диее пмя встр чается намъ 1371 и 1389 г. между по-

слухами духовнаго зав щанія Великаго Князя Димитрія Іоанновича. (1) 

На первомъ лист Еваигелія читаемъ собственноручную подпись Митропо-

лпта Платона: « Сіе Евангеліе дано отъ Великаго Киязя Василія Димит-

« ріевича, подписалъ смиренный Платонъ, Митрополитъ Московскій и Архи-

« мандрптъ Троицы Сергіевой лавры, 1798 года. » (2) Но изъ первой 

надписи не видно, чтобы оно дано было въ Сергіеву обитель самимъ Ве-

ликимъ Княземъ, а только въ его княженіе устроено повел ніемъ еодо-

( 1 ) Собр. госуд. граві. I, стр. 92 и грам. 1271 г. стр. 61. 
( t ) Троицко-Сергіева лавра, соч. И. С. Wi% въ 12. 
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pa Андр евича, который былъ Московскій бояринъ и, в роятно, братъ 

бояр7>, свид тельствовавшихъ духовную Великокняжескую, Александра и 

другаго еодора Александровичей. 

Хотя иадпись ета прямо указываетъ намъ на 1392 годъ устроенія окла-

да ыа Евангеліе; но сему противор читъ пзображеніе на немъ Препод. 

Сергія, который преставился въ томъ же самомъ году, а св. мощи сго от-

крыты и прославлены въ 1425 году. Изъ этого можно съ в роятностью 

заключать, что прп поздн йшемъ возобиовленіи и украшеніи оклада, при-

соедииенъ образъ Преподобиаго основателя Троицкой лавры. 



\\m\m НАІІРЕСШЫІОЕ ЕВАНГУІБ \т ГОДА. 

(^I.C.JHOU 0n,D. і. ЯЪ 82, 83, 84.) 

Драгоц нн йшее no матеріаламъ, велпкол пн йшее по украшеніямъ, пре-

красное по художеству, сіе Евангеліе, единственное въ своемъ род , вы-

шиною 1 аршинъ съ і, шириною 11 вершковъ. Оно напечатано на боль-

шой Александрійской бумаг Евангельскими буквами, въ Москв 1689 

года. Заставки въ заглавіяхъ зам няются миніатюрами, писанными искус-

ною кистью, каймы по листамъ кругомъ разцв чены красками съ золо-

томъ. Изображенія четырехъ Евангелистовъ отличаются правпльностью п 

твердостію рисунка, блескомъ колорита. Такъ какъ въ числ Царскихъ 

иконописцевъ находились тогда Русскіе и чужестранные живописцы : то 

съ достов риостію можно полагать, что сіи миніатюры ихъ произведеніе. 

Но окладъ несравненно превосходитъ богатствомъ и великол піемъ дра-

гоц нныхъ украшеній роскошную печать св. книги ; съ об ихъ сторонъ 

оиъ золотой. По верхней его доск наложены короны, цв ты, травы и 

узоры изъ алмазовъ, изумрудовъ и яхонтовъ съ ФИНИФТЫО, между коими 

на семи болыиихъ изумрудахъ выр заны обронною работой лики Господа 

Вседержителя, Богоматери, Предтечи и четырехъ Евангелистовъ. Вся по-

верхность лицевой доски столь роскошно ус яна драгоц нными камнями, 

что они сливаются какъ бы въ одну массу. На обратной доск наведены 

ФИНИФТЫО по золоту ликп разныхъ Святыхъ. 
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По краямъ оклада выр зана сл д. надпись : 

« Во славу Всетворца Господа Бга и въ честь Пречистыя Д вы Богоро-

дицы Маріи, Благочестив йшіе Велпкіе Государи Цари и Великія Князп 

Іоаинъ Алекс евичь и Петръ Алекс евичь всея великія и малыя и б лыя 

Россіи Самодержцы и многихъ государствъ и земель восточныхъ и запад-

ныхъ и с верныхъ отчичи и д дичи и насл дники и государи и облада-

тели и повелители въ 12 л то царства ихъ, и мати ихъ, благочестивая Ве-

ликая Государыня, благов рная Царица и Великая Княгиня Наталія Кирп-

ловна въ Богожеланномъ своимъ царскимъ усердіи, изволиша сіе святое 

Евангеліе Іисусъ Христово напечатаниое устроити изряднымъ художествомъ 

и украсити отъ своихъ царскихъ сокровищь превеликимъ иждивеніемъ, 

златомъ и драгимъ каменіемъ, при благородн йшемъ Великомъ Государ 

Цесаревич и Великомъ Княз Алекс и Петрович всея великія п малыя 

и б лыя Россіи, на 4- году возраста его, и устроя повел ша оное отдать 

въ великую соборную Церковь Успенія Пресвятыя Богоматери, прп Вели-

комъ Господин Свят йшемъ Киръ Адріан , Архіепископ Московскомъ и 

всея Россіи и вс хъ с верныхъ странъ Патріарх , въ царствующемъ, ве-

ликомъ и преславномъ град Москв , мірозданія 7202, отъ воплощенія же 

Бога слова Іисусъ Христа 1693 года, м сяца Декемврія въ 25 день. » 

Время устроенія сего напрестольнаго Евангелія совпадаетъ съ путеше-

ствіемъ юнаго Петра въ Архангельскъ, куда не хот ла отпускать заботливая 

мать его, для перваго морскаго путешествія. В роятно, это было об тнымъ 

ея приношеніемъ Дому Пресвятой Богородицы о сохраненіи сына ея. Въ 

царствованіе Екатерины II Евангеліе это было возобновлено украшеніями и 

въ такомъ вид сохранплось до нашихъ временъ, какъ священиый и дра-

гоц нный памятникъ Царскаго благочестія. Въ храмовой праздннкъ и въ 

день коронованія Государей Россійскихъ оно выносится двумя діаконами 

на маломъ выход . 



МИТРЫ ІОВА И НИКОНА, 

ПАТРІАРХОВЪ ВСЕЯ РОССІИ. 

(^ucimoU .п^. I. ТЬ 85, go.] 

Въ Московской Патріаршей ризниц , митры перваго и шестаго Патріар-

ховъ Всероссійскихъ Іова и Никона, напоминая намъ лица, зам чательныя 

въ Исторіи Іерархіи и Государства и отчасти сходныя своимъ жребіемъ, 

въ тоже время обращаютъ вниманіе на происхожденіе, первоначальное зна-

менованіе и введеніе сего главнаго іераршескаго отличія. 

Митра есть словб Греческое рітда, означающее головную повязку, увя-

сло, наглавіе, кидаръ, тоже что тіаусс, какая изв стна была у Фригійцевъ и 

другихъ восточныхъ народовъ. (1) Такъ какъ она составляла отличительное 

украшеніе вообще Іудейскихъ первосзященниковіі, a со времени Давида и 

Царей,(2) то въ подражаніе первымъ Архипастыри Христіанской Церкви усво-

или себ подобное наглавіе. У первосвященниковъ на златой дщиц , украшав-

шей чело кидара, изображены были слова : свлтынл Господня, (3) зам иен-

ныя на митр Архіерейской ликами Спасителя, Богоматери и другихъ Свя-

тыхъ. (4) Въ в къ I. Христа, по свид тельству ІосиФа Флавія, жрецы пзъ 

( 1 ) /. Іапі Archajologia biblica. іеппж, 1814-, іп-8. 
( 2 ) 11 Царствв ХИ, 30. 
( 3 Щачертаніе церковно-библейской Исторін, Митроподита Филарета, Сиб. 1827, вь 8. 
(4 ) Разсужденіе о начал , возможности и знаменованіи церковныхъ облаченііі, соч. К. Кито-

епча. Спб. 1804-. въ 4. 
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племеіш Маккавеевъ, бывшее вм ст и Царями, къ митр присоедпни.ш 

тройную корону. И такъ, по первоначальному происхожденію, мптра соста-

вляла главную утварь Царей и первосвящешшковъ, какъ с мволъ поліаза-

нія и властп. Церковь Хрпстіанская, нер дко обращающая ви шііее, ве-

щественное въ с мволы духовнаго, сообщила мптр высокое зиаченіе славы 

Господа и власти, дапной отъ него служителямъ святплища, (5) посему-

то Евсевіп называетъ ее е пцемъ слаеы. (6) Вселепскій Святптель Іоаннъ 

Златоустъ въ похвал Евангелію внушаетъ рукополагаемому Еппскопу, что 

« принлтіе в нца (ryjagccg) знаменуетъ Евангеліе, что хотя онъ вс мъ глава 

« и надъ вс ми им етъ державу, ио и самъ состоитъ подъ законоліъ. » 

Первое употребленіе митръ святительскихъ встр чается ыамъ въ первеи-

ствующей Церкви. По свид тельству ЕшіФанія п Евсевія, Апостолы св. Іа-

ковъ, братъ Господень и Евангелистъ ІоаЕінъ Богословъ, въ зиакъ духов-

наго помазаиія, носили на своемъ наглавіи дщицу злату. Это подтверж-

дается д яніями Константинопольскаго собора, въ IX в к , противъ Фотія, 

гд между прочимъ сказано, что Патріархъ Іерусалимскій еодосій послалъ 

въ даръ къ Цареградскому Патріарху Игнатію съ подиромъ п парамішкомъ 

мітру [iilrga) св. Іакова, брата Господня. (7) Этотъ же самыіі еодосіп 

утверждаетъ, что предм стники его, Патріархи и онъ самъ, возлагалп себ 

на главу митру, когда имъ надлежало входить въ святилпще для богослу-

женія. По прим ру св. Апостоловъ, п Вселеискіе Святители украшалпсь кида-

ромъ ; ибо св. Григорій Назіансинъ называетъ кидарош [v.idaqn;) то на-

главіе пли увясло, которое онъ носилъ ; впрочемъ онъ не пзъясішлъ намъ, 

какую оно им ло Фигуру и употреблялось ли прочими Еппскопами. Въ на-

шихъ отечественныхъ л тописяхъ упомянуто о гиапк Іоаипа Златоуста, 

привезенной въ Москву 1558 года Юрьевскнмъ Архимандритомъ. (8) До 

разд ленія Церкви на Восточную и Западную и въ посл дствіп, изв стно 

было въ Римско-Католпческоп Іерархіи употребленіе митръ, которыя, до Ліон-

скаго собора въ 1249 году, служили отличіемъ для кардиналовъ. Во време-

на же Патріарха Валсамона, въ XII в к , какъ онъ самъ свпд тельствуетъ, 

одпнъ только Патріархъ Александрійскш над валъ иа себя митру въ слу-

( 5 ) Исход. XXVIII, 36 н 4-0. Лремудр Солом. Х ПІ, 2І 
(6) Eusebii Hisloria eccles. X, с. 4. 
(7 ) Euchologion, s. riluale graccorum, opera Tac. Goar, ed. II, Vcneliis, 1730, in-f. p. 315. 
( 8 ) Карамз. И. Г. P. VIII, np. 587 
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жешіі. Прпчпною сему онъ полагаетъ то, что, когда св. Кириллъ, Патрі-

архъ Александрійскій предс дательствовалъ на III Вселенскомъ Собор за 

Целестпиа Римскаго Патріарха, тогда возложилъ на главу свою золотую 

митру, какую иосили Римскіе Патріархи по праву, данному св. Спльвестру 

Констаитиномъ Великимъ. (9) Но видно, что постоянное употребленіе мит-

ры въ то время еще не было узаконено ; ибо, по словамъ Вальсамона 

незадолго до пего, даже одиігь хартоФилаксъ Коистантинопольской церквп 

над валъ митру въ служеніи и въ торжественныхъ шествіяхъ. 

По сказанію велпкаго лого ета ЕпиФанія, (10) Императоръ Василій Млад-

шій, современникъ Владимпра I, царствовавшііі въ конц X и въ начал 

XI в ка, возложилъ царскую діадиму на Патріарха Іерусалпмскаго еоФи-

ла, за примиреиіе съ Цареградскимъ Патріархомъ. В роятио, по прим ру 

его, Царь Алексій Михайловичь пожаловалъ корону Патріарху Никоиу. Въ XV* 

в к , какъ свид тельствуетъ Спмеонъ ессалонійскій, не только Патріархъ 

Александрійскіп, но и многіе другіе носили уже митры, основываясь иа древ-

пемъ, еще ветхозаконномъ преданіи. Когда же съ паденіемъ восточной Им-

періи, Церковь утратила много велел пія свопхъ обрядовъ и утвареп, тогда, 

в роятно, прекратилось употребленіе митръ Епископами; пбо Русскіе наши 

путешественники въ Іерусалимъ Арсеній Сухановъ (11) около половины 

XYII в ка и Василій Барскій въ 1727 году (12) согласно свид тельству-

ютъ что, кром Іерусалимскаго Патріарха, никто изъ тамошнихъ Еписко-

повъ не возлагалъ на себя мптры прп священнослуженіп. 

Между т мъ какъ на Христіанскомъ восток , подъ владычествомъ Латп-

повъ п Магометанъ, вн шиія отличія сана Іераршескаго подверглись из-

м ненію, Россіііская Церковь п подъ ярмомъ Монгольскимъ удеряшла ихъ 

ііеиарушпмо, въ такомъ вид , въ какомъ они приняты были отъ Визан-

тіііской Церкви. 

Въ чпсл святительскихъ отличіп и митра издревле въ отечеств нашемъ 

служпла украшеніемъ не только Еішскоповъ, но даже п н которыхъ Архи-

мандрптовъ, какъ впдно пзъ соборнаго свитка, напечатаннаго при Іоакп-

(9 ) Разсуждсніс о пачал , важиости и зпаменованіи церковныхъ облачепііі. Спб. 180'і-, пъ 4. 
(10 ) Epiphanii adversus haereticos, t i l . IX. ed. Соіопіаз. 1682, f. 
( 11 ) ПросіЕвнитарш, илп покдонникъ, пъ рукоп. 
(12 ) Ііасиліл Грторовича Барскаю путешествіе къ Святымъ м стамъ. Спб. 1778, стр. 225. 
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мовскомъ служебник 1668 г., также изъ д яній Московскаго собора, быв-

шаго при Патріарх Іоасаф 1675 года. Но предоставленіе сего отлпчія 

завис ло отъ соизволенія Царя и Святотеля, а посл уже введено въ об-

щее употребленіе у вс хъ Россійскпхъ Архіереевъ и Архимандритовъ. (13) 

Какъ Царская корона, или в нецъ, такъ равно п Архіерейская митра не-

р дко назывались гиапками. Но первоначально между митрою и шапкою 

полагалось то различіе, что первая была съ образами и украшала Архі-

ереевъ, а посл дняя только съ перекрестьемъ и носима была Архимандри-

тами ; въ посл дствіп назваиія сіи были см шаны. Святительскія митры, 

жалованныя Царями подъ именемъ коронъ, им ютъ вокругъ шапки зуб-

чатый в нецъ, или обручь ; одна изъ таковыхъ коронъ называлась боль-

шою, а другая мепьшою. Митры Патріаршія и Мптрополичьи различались 

отъ Епископскихъ и Архпмандричьпхъ не столько Формою, сколько укра-

шеніями и матеріалоліъ. Такъ напр. въ великіе праздники на служеиіи 

Патріарху предоставлена уставомъ митра съ крестомъ и короною, Митро-

политамъ шапка золотая, или серебряная позолоченая, Архіепископамъ п 

Епископамъ шапка среброкованая. (14) 

Чтожъ касается до изображениыхъ зд сь митръ перваго п шестаго Пат-

ріарховъ Московскихъ, въ конц XVI и въ половин XVII в ка, то ои 

разнятся какъ своею Формою, такъ равно и убранствомъ. Первая сход-

ствуетъ съ древними мптрами Митрополитовъ и Еппскоповъ, въ какпхъ 

они обыкновенно изображаются на старпнныхъ иконахть. Она им етъ видъ 

низменной шапочки съ опушкою или околышемъ изъ горностаеваго м ха ; 

сд лана изъ лазоревой камки, шптоп волоченымъ золотомъ. На маковиц 

ея, вм сто креста, какоіі ос ияетъ другія Патріаршія митры, вышитъ и 

обнизанъ м лкимъ жемчугомъ образъ Знаменія Пресвятыя Богородицы, во-

кругъ коего сл дующія слова : « gee оупокдте ЛІОЕ К Тек^ коз.ыгдм, /ІІдтм 

« БОЖІА, Ты Л\А сохрднн подк кроколіа ТКОИЛІЙІ » На чел изображенъ 

Деисусъ, по сторонамъ св. Апостолы Петръ и Павелъ и другіе Святые, 

которыхъ имена трудно разобрать. Надъ околышемъ кругомъ ядетъ над-

пись, низанная жемчугомъ: « Призри tz HERfCf, Богкс, й кигкдь и ПОГЕТИ 

•« Биногрддх сж, ЕГО ш нмх\\\ десницд TROA! О На серебряномъ плащ 

(13) Разсужденіе о нача.і , важиости и знамснованіп церков. облачспііі. Спб. 
(14) Исторія Росс. Іерархіи. l u l l . 
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выр запо : « л- тд ^зрЛі СентАкрд RZ ДІ ДЖЬ сд іднд СІА ШДПКД ПО-

BM'feHlfiMZ ОйАТ̂ ЙШДГО ІЕБД Пдтрідр^д /Иосковскдго н ксед Росш. и 

Въ духовіюй грамот своей Іовъ, 1597 г. упоминаетъ, что оиъ « устро-

« илъ на свои келейныя, заздравныя и заупокопныя милостинныя деньги 

« въ домъ Пресвятыя Богородицы шапки, саки и пр. » (15) Присланная 

же Іову отъ Цареградскаго Патріарха митра, слывущая короною Палео-

лога, вдвое выше ошісаниой нами шапки, конусообразная съ перекресть-

емъ па туль и съ осмикоиечньшъ крестомъ на верху. 

Никоиова митра, названиая въ олиси болыиою коропою, отличается отъ 

первой велпчшюю^ пск^сствомъ работы, роскошыо и узорочностыо украше-

ній, т мъ велел піемъ, какое сеіі Патріархъ старался придать Святитель-

скому сапу. По серсбряиой вызолочеиой доск ея, надъ обручемъ въ корон-

кахъ разхм щепы пзображенія Спасителя и ХП Апостоловъ, какія украша-

ли коропу Царицы Ирииы , сгупругп еодора I (1G); надъ ними въ четы-

рехъ клеіімахъ пакладиыя съ ФИНИФТЫО ПКОНЫ Богоматери и Гавріила 

Архапгела благов ствующаго, потомъ тезопменитыхъ Царю Алексію Мн-

хайловпчу и Цариц Маріп Илышичн св. Алексія Божія челов ка и Ma-

pin Египтяныни. Съ верху митрі^і спущено перекрестье, состоящее изъ 

разныхъ драгоц нныхъ камеиьевъ и обнизанное каФпмскимъ жемчугомъ ; 

па маковиц ея возвышается четверокоиечныіі крестъ пзъ Греческихъ ал-

мазовъ ; при подножш его двоііная осшугольная зв зда — с мволъ надеж-

ды. (17) На обруч , обнішаюш.емть, вм сто м ховой опушки, края, или 

рога митры, въ гп здахъ и репьяхъ вставлеыы изумруды, лалы и яхонты, 

коп представляютъ въ ней в иещ оть каменгй дратхъ. Святол пная утварь 

сія запечатл иа сл дующею л топпсыо въ зв зд : « Йа цдрстко клдгомг. 

стик^пщдго бгдикдго Гос^ддрА ЦдрА м Еедикдго К н ^ з ^ ЛЛЕКПА /ИИ^ДЙ. 

ЛОКИІД Ш А ВЕЛНКІА н ЛІДДЫА Рос и ОллюдЕржцд, д^окндго пдстырсткд 

при Кедикол\х Госполин^, /Ір тископ^ цдрстк^мфдго грддд /Носккы н КСЕА 

ВМИКІА м ЛІДЛЫА Ропм ОЙАТЕЙШЕЛІК Пдтрідрс^ HHKOH'fe , ВЙ в^чн^/м ПД-

ЛІАТЬ БоАринд Никиты Ивдновичд Ролідновд /Д^НЕ г. І и т д д день. » 

Какъ святительская утварь сія, такъ равио и иадпись напоминаютъ намъ 

блестящую эпоху славы и могущества Никона, когда Самодержецъ, при-

( 1 5 ) Древіиія Росо. Вивліо ика, IV, 123. 
(16) Карамз. II. Г. Р. X, пр. 217. 
(17) Andrea Alcali emblemata Cum commenlariis. Patavii, 16G1, in4. 
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знательный за его подвигп ко благу Церквп и государства, за спасеніе 

своего семейства отъ моровоп язвы, именовалъ его своимъ другомъ п далъ 

ему титло Велтаго Государл. Но Никонъ, отрекавшіпся отъ сего высокаго 

титла, названъ въ надписи иа сей митр Великымъ Господипомъ, а иа 

другой митр Греческоіі: zupos, KVQIOQ, ЧТО зиачптъ и Господинъ и Госу-

дарь. Кром благоволеиія и призиательностп Царя къ Патріарху, этотъ даръ 

свид тельствуетъ о благогов ніи его къ памяти дяди своего, боярииа и дворец-

каго Никиты Иваповича Романова, погребеннаго 1655 года, Декабря 11, (18) 

въ Новоспасском7> монастыр , этомъ родовомъ кладбнщ рода Романовыхъ, 

гд Никонъ до Патріаршества своего былъ Архимандрптомъ. Зд сь нельзя не 

зам тить, что какъ на этой корон , такъ и на Греческой митр Никона, годъ 

изображенъ Арабскимп цыфрами не отъ сотворенія міра, но отъ Рождества 

Христова, что служитъ доказательствомъ употреблеыія Арабских7> цыФръ 

и л тосчисленія отъ Р. X. еще до Петра I. Если же принять чпсловый 

знакъ 1 за церковныіі, а ые Арабскій, то судьба это чпсло м сяца обрек-

ла Никону концемъ его Патріаршескаго служенія; изв стно, что оиъ, 

спустя посл того трп года, добровольно оставилъ Святительскш престолъ 

10 Іюня. (19) 

(18) Выходы Государей Царей и Великихъ Князеіі съ 1632 no 1G82 годъ, изд. П. Строе-
ea. М. 1844, въ 4. 

( 19 ) Акты АрхеограФическои Експедиціи. IV, 149. 



ПАТРІАРШАЯ МИТРА. 

I У."Чісино1іь Dmo. I. l b 8 6 . ) 

Митра сія, no предаиію, Патріарха Іоакима, бол е походитъ на Царскую 
корону, ч м7. на Сшітптельскую шапку ; въ описн Патріаршей ризницы 
опа иазвана средиею. На ней н тъ образовъ и надппсей, кои опред ляли 
бы ея значеніе и время устроенія ; но она зам чательиа богатствойгь и 
великол піемъ украшеній, искусствомъ Царскихъ ювелировъ XVII в ка. 

Золотое ея перекрестье, или запона, наложенная на червчатый бархатъ, 
блистаетъ драгоц инымп каменьями и жемчугами. Вокругъ митры надд. 
пижнимъ в нцемъ одиннадцать золотыхъ коронокъ съ лалами. изумрудами, 
яхоптами и алмазами. Между перекрестьемъ паложены репьп, или розеткп 
пзъ драгоц нныхъ камнеп; вдоль простираются пряди бурмицкаго жемчуга. 
Верхъ ув нчанъ алмазньшъ четвероконечнымъ крестомъ. 

В су въ этоіі митр 4 Фупта и 69 золот. 



МИТРА н и к о е л ПАТРІАРХА. 

( f u c i | H o U OnuD. I. % 8 7 . ) 

Эта митра, названная въ описи большею, одна пзъ драгоц нн йшихъ по 

богатству украшеній и по искусству работы. Какъ п въ предыдущеп, зо-

лотая ея запона, ус янная лалами, червчатымп п лазоревыми, яхонтами, 

изумрудами и алмазами, образуетъ четвероконечный крестъ, соедпнеиный 

вверху съ многоугольною зв здой въ запон , а къ нпзу съ в нцомъ пзъ 

крупныхъ драгоц нныхъ камней между двумя прядямп жемчуга. Зв зда 

служитъ подножіемъ четвероконечному кресту изъ алмазовъ и яхонтовъ ; 

другой алмазный крестъ утвержденъ на передней сторон митры. Между 

перекрестьемъ, обннзаннымъ прядями окатистаго жемчуга, вставлены че-

тыре клейма съ ФИНПФТЯНЫМП пзображеніямп Евангелистовъ съ крупнымп 

изумрудами. Подъ клеймами на ФИНИФТЯНЫХЪ плащахъ читаете сл дую-

щую надпись : 

Никон^ Плтрідр^Ь'' /Иоскоксколі^ й Ш А Pb'tm Д^ТД /ЗР^' OKTAKJJA RK К дгнь 

покЕД н̂іелАй Иеднкдго Гос̂ /ддрА ЦдрА и Кедикдго КНАЗА ЛЛЯ«І"А /ИИ\ДНЛОКИЧД 
0 

и его Елгок^рньіА Цдрнцы и ЁЕЛИК А КНАГННН ЛІдр и Идьиннчны. 

Хотя въ надппси и означенъ 1651 годъ ; но въ описи Патріаршей риз-

ипцы правильн е 1653 г.; ибо Никонъ облеченъ саномъ Патріарха 1652 г. 

Іюля 25. 
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Въ 1775 году Святительская митра сія перед лана, по желанію Св тл й-
шаго Киязя Потелікииа, когда оиъ, оставивъ дворъ, учплся церковному 
уставу въ Александро-Невской ла р и носплъ монашескую одежду. (1) 
Преданіе говоритъ, что Потемкпнъ пріш рпвалъ эту митру, будетъ ли она 
ему въ пору. 

Б сомъ утварь эта 6 Фунтовъ б^ золотииковъ. 

{1 ) Словарь достопамятпыхъ .іюдеіі Русскоіі зсмлп, сост. /^. //. Бантышд-Каменск мв, ч. IV. 

• 



М И Т Р А ? 

ІШШОВАНШ щт штшъ мііиіиовпчЕііъ ІІІШОНУ ПАТРІЛРХУ. 

(StuciiHoks Dmv, I, l b 8 8 . ) 

Эта драгоц нная утварь, подобно предъидущей, есть памятникъ осо-

беннаго благоволенія Царя Алексія Михайловича къ Никону Патріарху, 

котораго онъ называлъ своимъ другомъ. 

Формою своеіі она бол е походптъ на древнія митры , ч мъ друпя Па-

тріаршія мптры и короны. Основа ея алтабасная. Перекрестье ея и в нецъ 

состоятъ пзъ крупнаго жемчугу, между коимъ вставлены репьи изъ драго-

ц нныхъ камней.и иа передней сторон камей изъ лазореваго яхонта съ 

пзображеыіемъ Воскресенія Христова. Верхъ ея ос ненъ осмиконечнымъ 

крестомъ. Между перекрестьемъ вставлены четыре клейма ФПНИФТЯНЫЯ СЪ 

пзображеыіемъ четырехъ Евангелистовъ. При подножіи пхъ наведена ФИ-

НПФТЬЮ сл д. надппсь: Зд^лднд ІІА сйАТИтгльскдА шдпкд Ёгдиколд^ Гошодин^ 

ОКАТ^ЙШЕЛ^ Ннкон^ Пдтр дрд-̂  Жоскошчолхй A RCEA РЬ іи, дфтд фЗ?£Ь> 

лідртд ки, ломЛніімъ Емикдго ГдрА и Ёелнкдго КНЗА ЛленсІА /Ин̂ дйловичд 

RCEA Р^ПИ А ЕБО КЛГОБ^рНОЙ ЦрЦЫ И ІіЕДНКОЙ КНГНИ ЛІДріИ ИлЬННИМНЫ. 

17 
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ГРЕЧЕСКАЯ МІІТРА. 

(^UCIJHCU пгі). I. % 89.) 

Въ описи Патріаршей ризницы она названа меньшею, также изв стна 

подъ имеяемъ Цареградской и бол е походитъ на Царскую корону , ч мъ 

на святительскую митру. На золотой алтабасъ этой митры наложена золо-

тая прор зная запона , ус янная драгоц нными каменьями и украшенная 

ФИНИФТЯИЫМИ травами и цв тами; между ими разм щены золотыя съ черныо 

пупки. На запон изображенъ Спаситель; по сторонамъ чеканные золотые 

образа четырехъ Евангелистовъ. Подъ осмиконечнымъ крестомъ золотая 

чашка съ чернью, коею наведены поясныя изображенія трехъ Москов-

скихъ Святителей и о дпос іідсилиос К^дрискки. Кром посл днпхъ словъ , 

н тъ никакихъ признаковъ Греческаго д ла ; да и Греческія слова могли 

быть списаны Московскимъ художникомъ съ Греческаго образа. Соеди-

неніе же трехъ м стныхъ Святителей ясно показываетъ, что митра сія 

устроена между учрежденіемъ праздника ихъ при Іов Патріарх и при-

несеніемъ въ Москву мощей св. Филиппа Митрополита при ІОСИФ Па-

тріарх . По впдимому, она была перед лана, какъ и показываютъ ея 

орнаменты, отиосящіеся ие къ одному времени и не къ одному стилю. 

В су въ неы 3 Фунта п 26 золотнпковъ. 

«s£Z£><©"SSe>-



M I I T P A , 

ШІШІІНАЯ ІІЗЪ ГРЕЦПІ КЪ ІІАТРІЛРИ ШШШ. 

(ХпсиноЬъ QymO. I . l b д і . ) 

Митра эта, названная въ описп коропою, по преданію^ прислана къ Ни-

кону изъ Греціп , гд уже изв стио было имя и вліяніе на д ла Москов-

скаго Первосвятптеля. Форма ея соотв тствуетъ этому названію, а бо-

гатство разнообразныхъ узорочій ея назначенію въ Патріаршемъ служеніи, 

ознаменоваиномъ торжествеиностью и великол піемъ. 

Основу митры составляетъ серебряная вызолоченая доска , на коей по-

ложеио перекрестье , запоны и репьи изъ разныхъ драгоц нныхъ камней 

и жемчуговъ. На верхушк дв осміугольныя зв зды, вставленныя одна въ 

другую , служатъ подножіемъ четвероконечному кресту изъ червчатых7> 

яхонтовъ и пзумрудовъ. Вокругъ зв здъ на ФИНИФТЯНОМЪ ободк изобра-

жена сл дующая надпись изъ Псалма XX, 4 : «eS-iy/Mc, inl ту ustpaXtjp 

а то arscpavov sx )Л&о rifilov. Zcoijv iprjoaxo as, xal sday.ag сс ты /лау.дбтщта 

щіЕды . Tov цау.адіытато Патд ад^о T?JS ixsydk^i тгоЯесое Moa^ojiiai y.al 

ndaiji Рюаісі; у. дьо у. дьо Niy.avog оі]/.і7]/.іаш , (oijftSLOv?) т. е. сс Положилъ 

« еси на глав его в нецъ отъ камене честна. Живота просилъ есть, у тебе и 

« далъ еси ему въ долготу дній. Блаженн іішаго Патріарха великаго града 

« Москвы п всея Россіи, Господина Никона знаменіе, 1653. » 

Хотя образа на митр Греческаго д ла п писмена на нпхъ Греческія ; 

но изъ самоп иадписи не видно, что корона ета прпслана изъ Греціи Ни-
17* 
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кону Патріарху, вскор по вступленіи его на святительской престолъ. В -

роятн е , она доставлена отъ вселенскихі> Патріарховъ одному изъ пред-

шественииковъ Никона , а имъ она только украшена драгоц нными кам-

нями и Греческою надписью ; потому что онъ и другія древн йшія утвари 

своихъ предшественниковъ запечатл лъ своимъ именемъ. 

Между перекрестьемъ, на четырехъ золотыхъ плащахъ , или клеймахъ, 

вычеканены и наведены чернью Св. Евангелисты съ Греческпми надпп-

саніями ихъ именъ и зачала Евангеліп у каждаго. Надъ нижнимъ в нцомъ 

возвышаются дв надцать городковъ , или репьевъ изъ жемчуговъ , изумру-

довъ и яхонтовъ , представляющихъ подобіе криновъ п числомъ своимъ 

нам кающихъ иа ХП Апостоловъ. В сомъ ета митра 5 Фунтовъ. Сходная 

съ нею и, какъ в роятно, по образцу ея сд ланная, также кованая митра 

есть даръ Патріарху отъ Царя Алексія Михаиловича и Царицы Маріп 

Ильиничиы, какъ показываютъ самыя падппси на ней и ФиниФтяные образа 

Св. Алексія Божіяго челов ка и Маріи Егппетской, имъ тезоименитыхъ. 

Съ того времеии распространились мптры златокованныя , которыя зам -

нили прежнія мягкія; он жалуемы были , какъ особыя преимущества, 

Архіереямъ и даже Архимандритамъ. 

t 



ПАТРІАРШІЕ КЛОБУКИ. 

Патріаршіе клобуки, зд сь изображенные, даютъ намъ поводъ коснуться 

вообще значенія и употребленія клобуковъ, преимущественно б лыхъ, 

п когда составлявшихъ предметъ состязаній на соборахъ Россіпскоп Церкви 

и посему относящихся какъ къ Исторіп, такъ равно и Археологіп. 

Собственно клобукъ, на новогреческомъ УЖ^О У.Г] есть покрывало изъ шер-

стяиой, пли шелковой ткани, носимое монахами сверхъ каптыря, или ками-

лавки ; въ тапнственномъ смысл онъ означаетъ шлемъ спасеніл. (1) Изъ оте-

чественной исторін открывается намъ, что въ древности на Руси отъ упо-

требленія клобуковъ или черныхъ шапокъ заимствовали свое названіе народы 

Черкасскаго племени , Черпые клобуки п что не только Великіе п уд льные 

Князья, но и слуги Княжескіе носолп на голов клобуки; (2) потомъ даже 

при крещеніи на младенцевъ , какъ видно пзъ древняго Требника, над вали 

клобучки, или куколи, родъ шапочекъ. (3) Чтожъ касается до монашескаго 

наглавія, то нер дко подъ словомъ клобукъ разум ютъ и покрываемую имъ 

( 1 ) Иовая Скрыжаль, соч. Прсосв. ВЬніамина, изд. 4. М. 1816, въ 4. 
( 2 ) Карамз. И. Г. Р. 1, пр. 90, 457, 11, 71, 1о2, пр. 353. 
( 3 ) Молитвенникъ или Требшікъ изъ Греч. языка на Словенскоіі преподенныіі взса дован 

нымъ изъ друкарн Пана . Ю. Балабаба, Стратинское выдаиьс, року 1G0C, въ 4. 
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кадгалавку; даже въ среднемъ Греческомъ и Латинскомъ языкахъ y.ccfitiapa, 

camilabo, значитъ покрывало на камилавк святительской, спущенное кры-

лами, или космами, на об стороны, тоже что клобукъ. Шапочка сія, или 

скуфья xafisXauxiov, no мн нію Кедрина, Леона Аллація и Гоара, происходптъ 

отъ у.а/гуХод верблюдъ и ссиху , выя и т сный входъ , потому что у Вос-

точныхъ иноковъ для защшценія головы отъ солнечнаго зноя , она д ла-

лась изъ верблюжей шерсти съ покрываломъ, пли клобукомъ, коего заднпмъ 

коицемъ образуется горбъ , что подало поводъ другимъ производпть слово 

сіе отъ xccvfia, зной, варъ и іка а, укрощаю, сл д. шапка, защищающая 

отъ жара. [і) И такъ наглавію сему , сперва принятому необходпмостыо , 

въ посл дствіи придано с мволическое значеніе , наконецъ оно обращено 

въ знакъ отличія. 

Въ порядк іераршескойгь Россіпскоп Церкви издревле клобуки Митропо-
личьи и даже Епископскіе отличались иногда б лымъ цв томъ отъ черныхъ 
клобуковъ монашескихъ ; ыо такое отличіе не было въ ней повсем стнымъ 
и постояинымъ, какъ видимъ въ восточныхъ церквахъ православнаго испо-
в данія. Въ Александрійской Церкви, при торжествеиныхъ случаяхъ, и скпт-
скіе старцы облекались въ б лую одежду. 

По сомнительному сказанію Русскаго толмача Димитрія, бывшаго въ 
Рим въ начал XVI в ка , б лый клобукъ первоначально былъ дарованъ 
въ IV в к по Р. X, Константиномъ Великимъ Римскому Патріарху Силь-
вестру ; въ XIV в -к пзъ Рима перенесенъ въ Царьградъ, откуда Па-
тріархъ Фпло ей , рукоположпвшііі Св. Алекс я Митрополита, прислалъ въ 
даръ Новогородскому Архіепископу Василію б лый клобукъ, хранящійся въ 
ризниц СоФІііскаго Новгородскаго Собора. Такое іераршеское отличіе 
присвоплп себ п преемішкп его , въ томъ чпсл Геинадій , къ которому 
ппсалъ сказаніе изъ Рима Дпмитрій толмачь. Но Московскій соборъ 1666 
года призпалъ это сказаніе лживымъ и неправымъ , « еже писа отъ в тра 
главы своея. » 

Мптрополптъ Платонъ, основываясь на томъ, что гораздо прежде Васи-

лія Новгородскаго, первый Еппскопъ Ростовскій Леонтіп носилъ б лып 

клобукъ, съ в роятностію полагаетъ , что обыкновеыіе сіе заимствовано не 

пзъ Новгорода ; но существовало прежде отъ самаго начала Христіанства 

('і ) Ducangii Glossarhim ad scriptt. mediae el іпАтю graecitatis, 2 t. Lugduni, 1688, f. 
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въ Россіи. (5) Обращаясь къ псторіи Константинопольскоіі Церкви, откуда 

в ра христіанская пересаждена въ Россію, мы находимъ тамъ образцы 

б лому клобуку , коего Димитріп Толмачь отъискивалъ въ Рим , пменно : 

Іоаниъ Кантакузинъ, при описаніи в нчанія на Царство Іоанна Палеолога, 

зам чаетъ , « что на глав у Патріарха было б лое покрывало , украшен-

« ное золотомъ и съ изображеніемъ Спасителя, Богоматери п Предтечп 

«(snl T7]S у.еуакТ]?), какое обыкновенно нашивали прежніе Патріархи пзъ 

б лаго Духовенства» ( 6 ) . Посл того какъ у Грековъ оставленъ былъ 

обычай производить Патріарховъ и Митрополитовъ не изъ монашества: то 

и вышелъ изъ употребленія б лый клобукъ , зам ненный чернымъ , какоіі 

донын у нихъ ыосятъ Патріархи и Митрополиты. В роятно , иа такомъ 

основаніи Цареградскій Патріархъ даровалъ б лый клобукъ Новгородскому 

Архіепископу Василію , избранному и хпротонисанному въ 1331 году пзъ 

прпходскихъ священниковъ Козмодемьяновской церквп въ Новгород . 

Сверхъ того, о древн йшемъ употребленіи б лаго клобука Россійскими 

Архипастырями, представляютъ намъ различныя мн нія два Московскіе 

собора 1564- и 1666 годовъ. На первомъ, бывшемъ посл смертп Всерос-

сійскаго Митрополпта Макарія, прежде Архіепископа Новгородскаго , въ 

присутствіп Царя Іоанна Васильевича, разсуждаемо было: « почему Митро-

« политъ Всероссійскій носитъ черный клобукъ, тогда какъ прежніе Русскіе 

« первопрестольницы Петръ и Алексій, Іоаннъ Архіепископъ Новгородскій, 

« Леонтій , Игнатій и Исаія Ростовскіе Святптели носили б лые клобукп и 

« теперь Пименъ Архіепископъ Новгородскій, подобно предшественникамъ 

« своимъ, употребляетъ такой же клобукъ? » Въ подтвержденіе. сего приве-

дены соборною грамотой и образа Первосвятптелей Московскихъ л Вла-

дыкъ Ростовскихъ и потомъ сказано, что «въ писаніи не обр ли, чего для 

« б лые клобуки оставлены Всероссійскими Мптрополитами. (7) Но спустя 

посл того стол тіе , Московскій соборъ подъ предс дательствомъ Восточ-

ныхъ Патріарховъ Паисія и Макарія, вопреки первому, объявнлъ въ стать 

объ иконописцахъ, подписанной по арабски однимъ Антіохійскимъ Патріар-

хомъ, что « неправедно иконописцы пишутъ Св. Петра , Алексія и Іону , 

(§) М. Платона Краткая Церковная Росс. Исторія. М. 1805, ч. I, стр 239 и 40. 
( 6) llistoriarum loannis Cantacuzeni ex imperatoris. Ill, c. 36. 
(7 ) Соборная грамота o б ломъ клобук въ 1 т. Актовъ историческихъ , изд. Археогра*. 

Коммисіею. Спб. 1841, въ 4. 
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« Московскихъ Чудотворцевъ въ б лыхъ клобукахъ, зане они клобуки б -

« лые ие носиша и ниже бысть еще въ Россіискихъ странахъ при нихъ 

« сей обычай и ниже Кипріанъ и Фотііі Мптрополиты и прочіи , которіп 

« поставлени быша во Царьград во Архіерейство., носпша б лыя клобуки. » 

Съ Василія, «Архіепископа Новгородскаго , продолжаетъ д яиіе соборное , 

пачали Новгородскіе Іерархи носить б лые клобуки , кои, посл Геннадія, 

прпняли п Московскіе Митрополиты. (8) По впдимому, д яніе собора 1564-

года , непзв стпо было собору 1666 года и свпд тельства л тописей, изъ 

копхъ Нпконовская п Русскій Временникъ подтверждаютъ, что « б лые 

клобуки изначала иосплп въ Россіи Митрополиты и Епископы » Этому 

доказательство представляетъ памятникъ XI в ка Святославовъ сборникъ, 

гд на мпніатюр изображены Святители не въ чериыхъ клобукахъ, но въ 

б ловидныхъ. Сверхъ того, л топпсецъ указываетъ нам7> на Митяя , наре-

ченнаго преемникомъ Св. Алексія Митрополита, что онъ самовольно возло-

ишлъ на себя б лый клобукъ , потомъ упомпнаетъ о Св. Кипріан , пріяв-

шемъ такой клобукъ, наконецъ о Митрополит Пимен , съ котораго снятъ 

былъ б лый клобукъ, по повел нію В. К. Димитрія Донскаго. (9) Такіе Факты 

опровергаютъ слова соборной грамоты : « нпже бысть еще въ Россійскихъ 

« страиахъ сей обычай и что предъ Геннадіемъ Архіепископомъ Новгород-

« скимъ никто отъ Архіерей нигд носп б лыіі клобукъ, точію единъ Ген-

« ііадііі. » Прпсутствовавшіе на собор Восточные Патріархи и духовныя 

особы изъ Б лорусцевъ, не зная, по видимому, Русской Исторіи и РуссЕих7> 

древнпхъ обычаевъ , судили объ этомъ по обычаю своеіі страны , которып 

распростраиплп п на Русское Духовенство. 

Между т мъ, опровергнувъ неосновательное сказаніе Димитрія Толмача, 

они не отвергли « н котораго древияго обычая въ Великороссійскомъ Госу-

« дарств , » по коему дозволплп Мптрополптамъ носпть б лый клобукъ. 

Объ этомъ древиемъ обыча , какъ увидпмъ дал е, упоминаетъ д яніе Мо-

сковскаго собора 1675 г. 

Какъ бы то іш было, но и въ Россіп XVI в ка, не повсем стно п 

безразлично было употребленіе сего Святительскаго отличія, основанное на 

древнемъ отечественномъ обыча . Такъ прп поставленіп Мптрополита Іоа-

( 8 ) Ннкоп. Л топпсь, IV, 231. 
( 9 j Кара. з. II. Г. Р. IV, 273, пр. 3G0. V, 57, 61, пр CO, 232. 
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саФа 1539 г, упомянутъ просто клобукъ; a 1564- г. въ чпн хпротонисанія 
А анасія, бывшаго дотол протопопомъ Благов щенскаго собора и духов-
никомъ Царя Іоанна Васильевича, сказано о возложеніи бгьлаго клобука. (10) 
Хотя въ 1564. году « Царь со вс мъ освященнымъ соборомъ уложили и 
« укр пили, что отъ сего временп Мптрополптамъ Русскимъ учинить древ-
« нюю почесть носить имъ клобуки б лые съ рясами п Херувимами; » но 
въ чин поставленія Митрополита 1581 года значится, что ношеніе б ла-
го илп чернаго клобука завис ло отъ соизволенія Государя — « како Царь 
повелитъ. » (11) 

Съ учрежденіемъ же Патріаршества въ Москв , 1589 года, постоянно 
узаконено Святителямъ употребленіе б лаго клобука ; одинъ только Никонъ, 
по прим ру восточныхъ Патріарховъ, иногда носилъ черный клобукъ, ка-
кой донын хранится аъ ризниц Воскресенскаго, что новып Іерусалимъ, 
монастыря. 

Въ Патріаріііей ризниц находится 24- б лыхъ клобука, коп въ ста-
рой описи называются Митрополичьими п Патріаршимп ; вс оии шъ 
шелковой ткани, низменные , съ полусФерическимъ каптыремъ, съ ма-
лыми воскриліями или рясами, и только на одномъ пзъ нихъ вышитъ 
СераФимъ, какъ увидпмъ дал е. 

Отличіемъ Патріаршихъ клобуковъ отъ Мптрополичьихъ были нашитыя 
на нихъ изображенія Депсуса п Херувимовъ, также водруженный на мако-
виц ихъ крестъ. Хотя М. Евгеній утверждаетъ, будто до Никона Патрі-
арха клобуки были безъ св. иконъ и безъ воскрплій, съ какимп носплп 
ихъ Новгородскіе Архіепископы ; (12) однако на клобук ГІатріарха Фи-
ларета впдимъ и св. иконы и воскрилія. Покрывало сіе обыкновенио было 
или чешуйчатое камчатное, или вязеное изъ шелка ; оно украшалось жем-
чугомъ и драгоц нными каменьями ; образа на немъ были шитые шелкомъ 
или наведенньіе черныо на серебряныхъ и золотыхъ дробницахъ, или пла-
щахъ. По назначенію своему и времени употребленія, клобуки были боль-
шаго нарлда, какіе над вались въ большіе праздники, средпяго и меньшаго 
нарлда, рядоеые или повседневные; (13) потомъ теплые пзъ лисьихъ черевъ, 

(10) Акты АрхеограФііческоіі Експедицін. I, и въ Актахъ псторическнхъ, I, N 173, Соборная 
грамота о б ломъ клобук . 

(11) Собраніе Госуд. грам. ІГ, 09. 
(12) Исторпч. разговоры о древностяхъ Великаго ІІовгорода. М. 1808, въ 4. 
( 13) Кипга : Списокъ съ переписноіі Патріаршеіі домовоіі казны, 7166 г. N 543. 

18 



138 ОТДЪЛЕШЕ I. 

покрытые б лымъ бархатомъ. Каптырь яли камилавка была низменная, полу-
СФерическая, похожая иа скуфью. Съ Никонова времени зам тно бол е велико-
л пія п знаменательныхъ украшеніп, какія онъ любплъ придавать своему сану ; 
тогда ВОШЛІІ въ употребленіе Греческіе такъ называемые рогатые клобуки. На 
собор 1675 года опред ляется это Святительское отличіе сл дующимъ обра-
« зомъ: Патріар ъ пм етъ въ иошеніи на великіе празднпки клобукъ б лыіі, 
« на немъ водруженъ крестъ вверху, въ концахъ же образы чудотворцевъ об-
« іііізаііпые. Въ прочіе дни на клобукахт. СераФпмы п кресты обнпзаны 
« напредп имущіе. Патріаршііі камилавъ им ти, аще п б ловпд нъ изъ 
« яковы лпбо вещп, по обычаю нашея Всероссійскія страны, точію со на-
« швеніемъ Херувима, паче же прпискренн им ти нашвенъ образъ кре-
« ста. » (II) Изъ чпсла клобуковъ большаго наряда изображены зд сь два, 
зам чательные по богатству украшеній и по принадлежности ихъ знаменп-
ты] и> въ отечествениои исторіп Святптелямъ ; одпнъ, по описи Патріарха 
Фпларета Никитича, другой Патріарха Никоиа, которые им лп тптло Ве-
ликихъ Государеи. Лица одного писапы съ старнннаго портрета въ Терем-
іюмъ дворц , а другаго съ совремеинаго Нпкоиу Патріарху портрета въ 
Воскресеискомъ, что ііовыіі Іерусалимъ, монастыр . Первый вязеный изъ 
крученаго шелка, съ Херувпмомъ иа глав , вынпзаннымъ пзъ жемчуга ; 
на рясахъ или воскрпліяхъ восемь золотыхъ дробницъ, или плащей, на 
копхъ наведеиы черныо лики св. Николая, трехъ Вселенскихъ, трехъ Мо-
сковскпхъ и трехъ Ростовскихъ Святителей, на заднемъ крыл дробница 
изображаетъ св. Варлаама, Новгородскаго чудотворца. На маковпц клобу-
ка н тъ креста, какоіі водруженъ на клобук Никона. На семъ клобук 
камчатномъ, вм сто Херувіша въ глав , вышитъ шелками и обнизанъ жем-
чугомъ Доисусь, а на воскрпліяхъ трп Вселенскпхъ и четыре Московскихъ 
Святителя, въ томъ чпсл п св. Филиппъ Митрополитъ, наконецъ св. Алек-
сііі Божіп челов къ, тезоименитыіі Царю Алексію Михайловичу. Края вос-
крплііі обсажеііы пегранеными изумрудами, яхонтамп и крупнымъ жемчу-
гомъ. Хотя на спх-ь Патріаршпхъ наглавіяхъ н тъ л тописи, кром над-
ппсанія на лпкахъ Святыхъ, но сіи самые лики зам няютъ ее. На клобук 
Фпларета Ростовскіе Святители напомииаютъ, что прежде онъ былъ Рос-
товскимъ Мптрополнтомъ ; на Нпконовомъ лпкъ св. Фплішпа зиаменуетъ 

( І ) Дрсвн. Росс. Випдіо ика. ХЛ"І, 308. 
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прнсоедииеніе сего Іерарха Патріархом7> къ собору Московскихъ Святпте-

легі, а изображеніе св. Алексія Божія челов ка указываетъ на дружествен-

пыя отиошеиія Царя къ Патріарху, котораго оиъ называлъ въ грамотахъ 

свопхъ «пзбраннымъ и кр пкостоятельнымъ пастыремъ, во.злюблеинымъ 

« любпмцемъ п содружебникомъ свопмъ, » (15) 

(13) Лкты АрхеограФическоіі Экспсдиціи, IV, N57. 

s<^s 
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ПАТРІАРХЪ НИКОНЪ СЪ СВОИМЪ КЛИРОМЪ. 

I otuciiHokb t / m J . I . l b 9 4 - ) 

Это изображеніе, въ старинныхъ рамахъ, писанное на холст , вышиною 

около трехъ, а шириною около двухъ аршпнъ, занимаетъ м сто на хорахъ 

въ Воскресенскомъ монастыр , пли новомъ Іерусалим . На немъ представ-

леиъ во всемъ святол пномъ велпчіи своего сана, на горнемъ или Святи-

тельскомъ м ст , зиаменитый Патріархъ Никонъ, основатель этого мона-

стыря, какъ зііачится п въ надписи : сктЧйшдго Ннконд ПдтрТл^л ЛІоскок-

скдго н ША Poem. Надъ головою его вид нъ на ст н образъ Богомате-

ри ; Патріарху предстоитъ клиръ его. Вс онп въ полиомъ облаченіи, 

какъ должно быть въ соборііоіі служб . На Патріарх тотъ же самый омо-

Форъ п таже митра, какія хранятся въ Патріаршей рпзшщ ; ыа персяхъ 

у него панагія и крестъ. Въ л воіі рук у него посохъ съ рогамп ; пра-

вая положеиа иа раскрытую кипгу, которую держитъ предъ нимъ юный 

поддьякъ Гермаігь. Ему предстоятъ съ благогов пнымъ вниманіемъ его со-

служебішки : Архшмандрптъ Воскресенскаго монастыря Герасимъ въ Ф ЛО-

ни и митр , потомъ духовный отецъ его, Іеромонахъ Леонидъ, Іеромонахъ 

Іовъ, Лрхпдіакопъ ЕВФИМІЙ, Діаконъ Іосія, поддьяконъ Иліодоръ и нако-

пецъ поддьякъ СераФпмъ, держащій въ руі;ахъ Патріаршія четкп и очки. 

Какъ вс сіи лица изъ монашествующихъ, то можно съ достов рностію 

полагать, что жпвописецъ изобразилъ святптельское служеніе, нли пропо-
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в даніе Слова Божія въ монастыр Воскресенскомъ. По своему значенію 

въ первенствующей и отечественныхъ Церквахъ, зам чателеиъ для насъ 

въ Патріаршемъ клир Архидіаконъ, какъ первенствующій надъ діако-

нами. Онъ В7> монашескомъ клобук , потому что въ Архидіаконы при 

Патріархахъ, Митрополитахъ и Архіеппскопахъ поставлялись изъ монаше-

ствующихъ. Чинъ этотъ существовалъ въ Россійской Церкви до изданія 

Духовныхъ штатовъ 1764. года. (1) Наконецъ этотъ самый отрокъ, поддьякъ 

СераФимъ сопровождалъ Патріарха на соборъ, созваиный въ Чудов мона-

стыр для низложенія этого Святителя, и тамъ, не смотря на препятствія, 

предстоялъ ему съ крестомъ. 

По содержанію своему и времени, это изображеніе важно не только въ худо-

жествениом-ь, но и въ исторпческомъ отношеніп, потому что представляетъ 

намъ не только черты Й облачеиіе великаго д ятеля въ отечественноп 

Церкви, но п его клпръ — его сотрудниковъ, сострадальцевъ. (2) 

Въ правильныхъ и вм ст р зкихъ чертахъ Патріарха выражается какое 

то самосознаніе ума, пылкость и стойкость характера, кр пость воли ; пе 

смотря на то, что переступилъ за полв ка своей жизнп, онт. еще сохра-

нилъ бодрость п св жесть силъ т лесныхъ ; умное и одушевленное его 

лице составляетъ р зкую протпвоположность съ окружающими его лицамп. 

Достойное быть на первомъ план , оно выражаетъ готовность на молитву 

п подвпгь. По сходству его съ изображеніемъ подъ N 92 и съ другими, можно 

заключать, что онъ списанъ зд сь съ натуры. Въ окружающпхъ его 

лицахъ выражено различіе характеровъ, возрастовъ, націй и положеиіп. 

Возмите напр. лице духовыика Патріаршаго : оно являетъ маститаго 

старца, опытнаго въ монашеской жизни, украшеннаго с динами, благо-

разуміемъ п смиреніемъ. Ему противоположны лица Архидіакона и Діако-

новъ полныя силы, юныя, св жія; мужественныя ихъ черты об ща-

ютъ мужественнып басистый голось, для котораго они пзбирались Патрі-

архомъ, любителемъ святол пности церковнаго служенія. Подобно какъ 

у другихъ сослужебнпковъ, во взорахъ его выражается вниманіе къ сло-

вамъ Святптеля ; между т мъ какъ глаза двухъ юныхъ поддіаконовъ уст-

ремлены на Патріарха, въ ожпданіи мановенія его — одпнъ, чтобы пере-

(1 ) Историческое равсужденіе о чинахъ Греко-Россіііскоіі Церквн, чпт. въ собр. Ллександро-
невской Академіи Капдидатомъ Богословіи Д. Малиновскимъ. Спб. 1805, въ 4, 

(2 ) Начертаніе жизви и д яній Никона П. М. соч, Архимандрита Anojjoca. М, 184-6, въ 8. 
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верпуть листъ въ книг , другоіі, чтобы подать ему очки и четкп. Судя по 

ліщеочертаиію, н которые изъ клприковъ Никона похожи на Грековъ, 

Евреевъ, Молдаванъ. И д йствительно, окружая себя иностранцами, для 

перевода и сличенія книгъ съ Греческаго п Латинскаго языковъ, любо-

знательный Архипастырь нер дко самъ съ ними занимался. Н которые изъ 

этихть сотрудииковъ п собес днпковъ разд ляли съ нимъ опалу и заточеніе. 

Въ сочиненіи картины, художникъ, в рный прпличію п чянности, по-

жертвовалъ м стности законными условіями перспективы. Ст сняясь раз-

м щеніемъ лицъ, онъ принужденъ былъ см шать вторыіі планъ съ треть-

имъ, вм ст съ т мъ и пропорціи головъ, для того, чтобы выказать въ 

своемъ св т вс лица^ им вшія свое значеніе въ клир Патріаршемъ. 

Еслпбъ поставить ихъ по об стороны Патріарха : то одн заслонилп бы 

другнхт.. Вс же на одноіі сторон , въ одинъ рядъ, не могли бы разм -

стпться ; для сего онъ поставилъ ихъ въ два ряда ; однихъ надъ другими, 

такъ какъ поступаютъ зоограФы въ многолюдныхъ иконахъ. Кром этого, въ 

картин недостаетъ еще перспектпвнаго воздуха. Но головы нарисованы пра-

вильно п отчетливо, лицамъ дано соотв тственное ихъ характеру выраженіе. 

Въ ц ломъ зам тно согласіе и теплота колорита, такъ что это пропзведе-

ніе можно признать однимъ пзъ прекрасн йшихъ памятниковъ портретноіі 

жпвописи XYII стол тія въ Россіи. Разительную съ нимъ противоположность 

по стилю и н которое сходство въ чертахъ лпца представляетъ изображеніе 

Нпкона на пкон св. Царей Константпна и Елены, стоящей на Голго 

въ Воскресенскомъ монастыр , Патріархъ съ Царемъ и Царицею въ мо-

леніи припадаетъ къ подножію креста. Тамъ впд нъ живописецъ—художникъ, 

зд сь иконописецъ — подражатель. 

По выраженію, картина сія бол е принадлежптъ къ Фламандскоп, или 

Голландской, ч мъ къ Италіянской пли Фряжскоп школамъ, Посл дователп 

первоіі находплись въ числ Царскихъ и даже Патріаршихъ зоограФовъ, кото-

рые прп Государевомъ п Святительскомъ дворах7> составлялп родъ Академіи 

художествъ. Междуними были и чужестранные живописцы: пзъ АвстріиДаиило 

Вухтеръ п Иванъ Детерсъ, изъ Швеціп Дерсонъ, или Детерсонъ, изъ Аигліп 

Ппаиъ Ииглесъ, изъ Полыші Станпславъ Лопуцкііі, Василііі Познанскій и пр. 

Онп переиеслп къ намъ стпль школы, тогда господствовавшеп въ Еврогі п съ 

т мъвм ст пстинное понятіе о портретной живоппси. He показываетъ ли даже 

самое названіе портретовъ икопамщ (Іг/.ы о^) подобгдлш, {ofiioafiava) потомъ 
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парсупами, персоиалш, (personse, personne) лгщалш,—что портретное искусство 

сперва заимствовано Русскимп отъ Грековъ, потомъ отъ Италіанцевъ п Н м-

цевъ. Хотя опыты въ немъ изв стны были Русскимъ еще въ Кіев при 

В. К. Святослав Ярославич (3) и в-ь Москв при Іоанн III; но въ ХУП 

в к оно стало бол е распространяться, когда художники началн пзучать 

красоту вн шнихъ линій и вносить въ искусство лпчность и народность. 

Тогда, кром св. иконъ, Царскія и Святительскія палаты, боярскіе хоромы и 

св тлицы украшались портретамп Государей п Іерарховъ. По свпд тель-

ству РейтенФельса, 1670 года: « н которымъ особамъ позволялось им ть 

« въ своемъ дом портретъ Царя, въ знакъ особенной дшлостп. » (А) Въ 

Тптулярник 1672 года, пом щены портреты Царей Михапла п Алексія, 

Царевича Алексія Алексіевича п Никона Патріарха. Въ переписноіі кииг 

Оружейной Палаты 1687 года значатся : « Парсуна Велпкаго Государя Царя 

« Михаила еодоровпча на дск длиною 1 аршинъ 10 вершковъ, шириною 

« 1 аршпнъ Ц вершка ; Парсуна Велпкаго Государя Царя Алексія Мпхап-

« ловича писана по полотну, длиною 3 аршина съ 2 вершкп, шприпою 2 

« аршпиа 1 вершокъ.» (5) Хотя портреты Патріарховъ ые ставились иадъ гроб-

нпцами пхъ въ Успенскомъ собор , подобно какъ Царскіе въ Архангель-

скомъ ; но они сохранялпсь въ Чудов монастыр и въ Патріаршей риз-

ппц . Когда въ 1632 г. скончался св. Діонисій, Архимандрптъ Сергіевоп 

лавры : тогда, по сказанію его жизнеописателя, собрались къ его гробу 

многіе изограФы списывать его лпце. (6) 

Употребляя наукп п художсства для своихъ ц лей, дальновпдныіі Никон7> 

воспользовался п портретною живописью, чтобы сохранить пзображеніе 

свое и свопхъ любимцевъ и сослужебниковъ въ созданномъ имъ новомъ 

Іерусалим , гд онъ назначилъ себ могилу на м ст погребенія Царя-

священника Мельхпседека въ древнемъ Іерусалим , 

Къ сожал нію, на самой картин , по всей в роятностп, современной Ни-

кону Патріарху, не иашлп мы нп именн художника, нп году ея писанія, 

( 3 ) Въ Святославовомъ Сборннк 1072 г. миніатюрныя изображенія па пергамсит Кпяжссваго 
ссмеиства. 

( 4 ) Очерки К. Тромонина, N 22, ст. о пзображеніяхъ Цареіі Михаіиа содоровича п Ллсксія 
Михаиловііча, соч. //. Спешрева, 

(5 ) Журн. Мииист. ІІар. Просв. Іюль, 1830 года. 
( 6 ) Житіе Препод. Діоішсія, Лрхішандрита Тропцко-Сергісва монастыря. 
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Принимая въ соображеніе самую надппсь, гд этотъ Святптель иазванъ 
только Патріархомъ Московскимъ и всел Россги, можио бы предполагать, что 
изображеніе Нпкона писано до 1655 г., когда ему, за спасеніе Царскаго се-
меііства отъ моровой язвы, дано Царемъ титло Великаго Государл, кото-
рое онъ неохотно принялъ. Но если предположить м стность въ Воскре-
сенскомъ монастыр , коего строеніе начато въ 1656 году: то иадобно от-
нести эту картину къ годин испытанія Никона, когда ему поставили въ 
вину невольное присвоеиіе титла Великаго Государя и когда этотъ воль-
ный изгнанникъ, отрясши прахъ отъ ногъ сзоихъ въ воротахъ кремлев-
скихъ, свлзапныи духоліъ, отошелъ въ свой новый Іерусалимъ. Посл днее 
подтверждаетъ изображенный на картин Воскресенскій Архимандритть Ге-
расимъ, которып вступилъ 1658 г. въ управленіе монастыремъ посл Сте-
Фана, построившаго тамъ первую деревянную церковь въ честь Воскресе-
нія Христова. (7) 

Это изображеніе стояло прежде въ собор Воскресенскаго монастыря 
надъ Патріаршимъ м стомъ. Но Императоръ Павелъ I, поклонившійся зд сь 
Никону, зам тивъ, что оно портится отъ сырости, вел лъ наклеить 
его на доску и пом стить на хорахъ у прпд ла въ честь Тихвинскія Бого-
матери, гд находптся и донын . 

( 7) Исторія Росс. Іерархіи. II, 350. 

^S>S<5< 
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Вм ст съ церковными обдаченіями Святитедей въ Московской Патріар-
шей ризниц уц л ла и повседневная, ходильная ихъ одежда, или ряс-
ки, по коимъ можно судить о покро платья, о рост и стан Патріар-
ховъ. Такія четыре ряски, одн изъ двоеморхаго, а другія изъ гладкаго 
бархата, вишневаго и таусиннаго цв та, подложенныя таФтою и дорогами 
т. е. шелковою полосатою тканью. Дв изъ нихъ, приписанныя Патріарху 
Никону, длиною 2 арш., съ широкими рукавами ; а прочія дв длиною 
1 арш. І і вершк., съ узкими рукавами. Первыя застегиваются шелковыми 
пуговицами отъ шеи по грудь, а другія во всю длину разр зныхъ полъ. 
Шею обхватываетъ въ род воротничка ^зкій ожерелокъ изъ бархата. 

На заглавномъ лист книги Шведскаго посла Петрея, бывшаго въ Мо-
скв при Самозванцахъ, находимъ изображеніе Московскаго Патріарха въ 
ряск , сходной съ вышеописанными. (1) Какъ первый Патріархъ Іовъ то-
гда сосланъ былъ въ заточеніе : то, в роятно, у Петрея представленъ лже-
патріархъ Игнатій въ его обычномъ костюм . Въ такихъ же рясахъ, за-
стегнутыхъ иуговицами съ верху до низу, изображены Архіереи на кар-
тинахъ коронаціи Царя Михаила еодоровича. 

Изъ жизни Никона видимъ, что Царь Алексій Михайловичь пожаловалъ 
Святителю изъ своей Царевоп ризницы множество священныхъ и бп ш-

(1) Historie und ВегісЫ von dem Grossfiirstenthum Muschkowy. 
10 
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пихъ одеждъ ; посему в роятно, и описанныя нами рясы были ничто иное, 
какъ Царскіе становые каФтаны, обращенные въ рясы. (2) Такіе же каФ-
таны или платна и кабаты иногда употребляемы былп на сакосы. 

При сравненіи Патріаршихъ рясокъ съ верхнею ходильною одеждою 

Цареградскихъ Патріарховъ (3) и съ сутанами (sottana) Римскихъ Папъ, 

Кардиналовъ и Прелатовъ, (4-) открывается разительное сходство, которое на-

м каетъ намъ о первоначальномъ единообразіи въ облаченіяхъ Восточной 

и Западной Церквахъ. 

Но какъ сіп ходильныя одеікды Московскихъ Патріарховъ не составля-

ютъ еще всего ихъ наряда (костюма), то, для дополненія его, мы заим-

ствуемъ св д ніе пзъ грамотъ, кроильныхъ кнпгъ и оішсеіі Патріаршей 

домовоп казны. Изъ т хъ и другихъ видно, что одежда пхъ была употре-

бительнал при свлщеннослуженщ и внтинял, повседневпая, ходилъиал и здо-

шл, или походпал. He касаясь зд сь первой, осмотримъ посл днюю, которая 

намъ показываетъ внутренній бытъ и образъ жпзни Святителеп. 

Монашеская ходильная одежда Русскихъ, заимствованная отъ Грековъ, 
сиачала не разнилась покроемъ и цв томъ у чернецовъ, властей и Архі-
ереевъ ; она была нижняя и верхняя, какъ-то : власяницы, или свиты, 
рясы п мантіи, по болыпей части, короткія^ и клобукн съ каптыремъ или 
кукули. Въ Пёчерскомъ Патерик одежда иноческая, соотв тствующая об -
ту вольной нищеты, называется чериеческими рубами. Въ уставной грамот 
Суздальскаго Архіеппскопа Діонисія, 1382 года, даже воспрещено монахамъ 
иосить н мецкія сукна и шубіы бараньи съ пухомъ. (5) Н которыя неваж-
ныя въ ней изм ненія пропзошлп отъ ея приспособленія къ климату и об-
разу жизни ; посему въ Россіи и различалось монашеское од яніе, одно по 
Греческому, а другое по Русскому обычалмъ, какъ видно изъ д яній Мо-
сковскаго собора 1666 и 67 годовъ, гд сказано : « од яніе монахомъ по 
« Греческому обычаю благословися; укоряющіе таковое священства извер-
« гаются. » Іерархи и власти, возвышаясь надъ рядовыми чернецами, отли-

( 2) Исторія о всехвальномъ и достоблаженномъ Свят йшемъ Никон Патріарх , рукоп. устас. 
въ 4, N 174, въ Главномъ Архив Министерства Иностранныхъ д лъ. 

( 3 ) Costumes de la cour de Rome. 1845, in-8. 
( 1 ) CM, Изображеніе Константинопольскаго Патріарха въ D. I. Heineccii Abbildung der alter 

u. neuen griechischen Kirche. Leipz. 1711, in-4.. 
(5) Акты Археогра*. Експедиціи. I, N 5. 
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чались не столько покроемъ, цв томъ, сколько богатствомъ и велпкол пі-
елгь вн шнеи ходильной своеіі одежды, такъ равно отличіями сана. По свп-
д тельству Гваньини, писателя Х І в ка, « платье у Епископрвъ было чер-
« ное, подобно прочпмъ монахамъ, иногда шелковое. » (6) Но въ посл дствіи 
они стали употреблять п цв тное изъ разныхъ шелковыхъ и шерстяныхъ 
тканей, каковы : бархаты гладкіе, золотые, двоеморхіе , камкп кизплбаш-
скія, объяри, та.Фты, дороги, сукна н мецкія и трояцкія. Первый Патрі-
архъ Московскій въ духовной грамот своей, 1597 г., упомииаетъ о ма-
натълхъ, шубахъ и рлсахъ, сд ланныхъ имъ на свой домашній обиходъ. (7) 
Въ описи домовой казны Патріарха Филарета Нивитпча, 1630 года, нахо-
димъ тубы нарлдпыл и саниыл, крытыя атласомъ и барбейракомъ багро-
вымъ, рлски холодныя и теплыя изъ бархата багроваго и таусиннаго, чер-
ныя барбейраковыя, подложенныя тафтою. (8) Сверхъ рясъ, при выходахъ 
над вались Святителями манатьц, или мантіи съ источниками, скрижалями 
л поматами изъ бархата и другихъ шелковыхъ тканей ; повседневныя изъ 
иихъ въ древности были короткія, по кол на, а праздничныя длинныя. 
Перемонатка возлагалась сверхъ рясы на персяхъ. Кром . рядоваго хо-
дильнаго платья, какъ значится въ описи, было у Патріарховъ особенное 

здовое или дорожное, къ коему принадлежатъ лілтли и кошули, пом щен-
ныя въ оігаси 7138 года. Первыя такъ описаны : « мятель, сукно темно-
« синее, подложенъ киндякомъ зеленымъ, пугвицы шелкъ череиъ, » a 
другія: « кошуля, таФта двоеличная, шелкъ вишневъ, да зеленъ, исподъ 
черева песцовые б льи. » 

Мятель, в роятно, отъ Н мецк. Mantel, составляла родъ верхней 
одежды, или епанчи, какую издревле нашпвали не только Князья, но 
и слуги княжескіе. (9) Чтожъ касается до кошули, то въ Польскомъ язык 
встр чается сходное съ нею koszula, рубаха ; но, по ближайшему объясне-
нію Словаря Россійской Академіи, кошуля есть нижняя мужская и женская 
одежда, по большей части, подбитая какимъ либо м хомъ, на подобіе по-
лукаФтанья или полушубка. Хранящееся въ Патріаршей ризниц портище 

( 6) De Russorum, Moscovilarum et Tarlarorum religione. B. D. 1582, in-4. 
(7 ) Древн. Pocc. Вивліо ика. УІ, 133. 
( 8 ) Опись Патріаршпмъ келейнымъ вещамъ 7138 г, N 11, въ Госуд. Архив и опись Патрі-

аршеіі казны 71S9 г, связка 209 въ Придв. Архив 
( 9 ) Карамз. И. Г. Р. II, пр. 353. 

19-
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пзъ Т рецкаго золотнаго атласа по зеленой земл , подложеішое осиновылп. 
кондякомъ и подпушенное бруснпчною камкою, составляетъ спаленное 
платье, въ род халата. Изъ головныхъ покрововъ въ описи 1630 г. упо-
мяиуты : гиапочки холодныя пзъ камки ; клобуки теплые изъ лпсьихъ черевъ, 
покрытые б льшъ рытымъ бархатомъ ; треухп соболій подъ объярьми 
гвоздичнымп ; шляпа перекресткп черны, подложена бархатомъ чернымъ ; 
шляпа Цареградская бархатъ черенъ, подложена камкою лазоревою. Въ 
Патріаршеп рпзниц уц л ла Патріаршая шляиа пзъ лебединаго пуха, при-
сланііая пзъ Китая ; она круглая съ шпрокпмп полямп ; на полусФериче-
ской ея туль былъ нашитъ пзъ позументовъ крестъ, споротый въ 1812 г. 
Французамп. Подобныя шляпы (хапааіа) носили Цареградскіе Патріархи 
сверхъ камплавки. (10) 

М сто ролдуговъ, плп перчатокъ, зам нялп рукавки холодные п теплые ; 
первые былп изъ вязенаго шелка, а другіе песцовые, Обувь Патріаршую 
составлялп сапоги, калши плп сапдаліи. Въ рукахъ Патріархъ носнлъ л ст-
вицу, родъ четокъ, съ лапостками. Жезлы и посохи у пего были одни вос-
кресиые, другіе панихидные и вседневные. 

Какъ въ Царскомъ, (11) такъ п въ Патріаршемъ гардероб встр чается 
псподнее платье : въ оппси домовой казны Патріарха Фпларета Никптпча 
значится : « гитапы, таФіа лазорева, на б лыхъ черевахъ. » Наконецъ въ 
той же оппсп находимъ св деніе о постел Патріаршей ; ее составлялъ : 
« войлочекъ обшитъ саФьяномъ лазоревымъ, да шуба од вальная баранья.» 

Какъ за домовою б лою казной Патріарха были особые смотрители, 
такъ равно строеньемъ ея занимались скатертники, свитошники и портные, 
которые входпли въ составъ Патріаршаго Двора. 

(10) D. S. М. Ileineccii Abbildung der alien und neuen griechiscben KircLe. Leipz. 1711, in-4. 
( 11) Выходы Государеіі Цареіі Мііханла, Ллексія и еодора. изд. Л. Строева. М. 1844, в ъ 4 . 



ДРЕВН ШШЯ ОБІАЧЕШЯ 

НОВГОРОДСКИХЪ СВЯТИТЕЛЕЙ. 

іісі[нокь t/vud. I . 1Ь 9 6 , QTf, 9 8 ^ Я 9 ; 4 0 0 . ) 

# 

Ризница Новгородскаго СоФІйскаго собора украшается драгоц нными, по 

древности, нетл нію и святын , облаченіями и утварями Новгородскихъ 

Святителей Нпкиты и Моисея. Св. мощи одного опочиваютъ на вскрытіи 

въ этомъ собор съ 1107 г., а другаго въ Сковородскомъ монастыр съ 

1329 года. 

Св. Някита, постриженикъ Кіевопечерскаго монастыря, подвижникъ, за-

творникъ и чудотворецъ, по смерти Новгородскаго Епископа св. Герма-

на, избранъ и поставденъ былъ на святительскій престолъ въ Новгород , 

1096 или 97 году ; преставнлся 1107 года, Января 31. 

При открытіи св, мощей его, въ 1550 году, найдено на немъ облаченіе, 

сохранившееся нетл нньшъ въ могил , гд оно лежало 450 л тъ. Все об-

лаченіе состоитъ изъ Фелони, эпитрахили, поручей, палицы, ШТОФНЫХЪ КО-

ричневаго цв та, гаруснаго пояса, омоФора изъ б лаго люстрина, изъ си-

ней гродетуровой шапочки, опушенной горностаевымъ м хомъ ; на неп 

вышпты золотомъ кресты и СераФимы съ словами : « Сірдфиліь. » Такая 

шапочка служила мптрою. Къ этой Епископской утвари XI в ка принадле-

житъ Архіерейскій посохъ, о коемъ ниже будетъ сказано, и жел зныя 

вериги, в сомъ въ 20 Фунтовъ, найденныя на мощахъ Іерарха. Въ депь 

открытія иетл нныхъ его останковъ принесена была Новгородцамя ко гро-

(f 
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бу его жел зная лампада, хранящаяся въ ризниц , съ круговою прор зною 

надписью : Ск^чд Ёеднкдго Нокгородд к с ^ х прдкосдднныд-х доестьАНй, по. 

СТДКДЖД НОБОЛА̂  Ч^АОТКО|)Ц^ HHKHT'fe RZ /I'tTO ji 'Sls, ЛпрІіЛА RX л джь, 

прн Лр^ітУсі-гоп^ Пилдгн^. в 

Б лый клобукъ знаменитаго Архіеппскопа Новгородскаго Василія пред-

ставляетъ намъ не только памятникъ церковноіг древности, возводимый 

безъотчетиымъ преданіемъ ко временамъ Константпна Великаго, но и пред-

метъ прптязаній Владыкъ Новгородскихъ на первенство и преніи на по-

м стиыхъ соборахъ. Въ 1352 году наглавіе сіе прислано Цареградскимъ 

Патріархомъ Фило еемъ первому Васплію, возведенному на степень Архі-

епископа изъ б лыхъ священниковъ. (1) Василіевъ клобукъ, вязанып изъ б -

лаго крученаго шелку, состоптъ изъ каптыря, или полусФерической шапоч-

ки, съ длинными отв сами, украшенъ крупнымъ жемчугомъ и яхонтами. 

Долго подобное отличіе было принадлежностью одиихъ Владыкъ Новгород-

скихъ, потомъ прпсвоеио себ Всероссійскими Митрополитами и Патріар-

хами. (2) 

Святитель Моисей, предъ блаженною кончиною своей, 1329 года, удалив-

шійся въ основаиную имъ Сковородскую обитель, оставилъ въ СОФІЙСКОЙ 

сокровищниц памятники своего служенія и подвижничества: стяжанное 

имъ Евангеліе, (3) свои жел зныя вериги и омоФоръ, изображенный на 

рисунк N 97. Св. этотъ нарамникъ изъ дымчатой шелковой матеріи съ 

четвероконечными крестами и вышитыми иа краяхъ словами : « /Иоиш 

Лр^ітископд, людиткдлш СКАТЫА Оофіи. ^ W 

( 1 ) Историческіе разговоры о дрепностяхъ Ведикаго Новгорода. М. 1808, въ 4.. 
( 2 ) см. ст. о клобукахъ. 
( 3 ) Списокъ Русскимъ памятникамъ, П. Ксппена. М. 1832, въ 8. 
( 4 ) Описапіе ІІовгородскаго СоФІііскаго собора въ Новгород. Губ. В дом. 1838 г, N 9. 

Историческое оппсаніе святыни Новгородскоіі. Спб. 1848, въ 8. 



РИЗА ПРЕПОДОБНАГО СЕРГІЯ И ЕГО ЛОЖКА. 

[iEuciiHoU піс). I . ^ Ъ 101. J 

Священнпческая рпза, или фелонь св. основателя Тропцко-Сергіевоп лав-

ры представляетъ въ рпзнпц разительную протпвоположность своего про-

стотой и скудостію съ драгоц нн йшими облаченіями, коп блестятъ золо-

томъ и драгоц нными камнями. Она сшита пзъ грубой ткани, бол е по-

хожей на крашенину, ч мъ на бумажную ткань темноор ховаго цв та, съ 

оплечьемъ изъ такой же матеріи синеватаго цв та. Спереди трп сереб-

ряныя вызолоченыя пуговки, на кои во время священнод пствія под-

нимали петли подола Фелони; назади подъ оплечьемъ нашпты маленькііі 

крестикъ и зв здица или кустодія, знаменующая камень гробный, на 

коемъ сид лъ Ангелъ по Воскресеніи Христовомъ. Риза сія подбита, ъъ 

посл дствіп, шелковою матеріей. Въ ней 1797 г, Апр ля 23, Мптрополптъ Пла-

тонъ встр тплъ Императора Павла Т, прпбывшаго въ Тропцкую ла ру, по-

сл своей коронаціи, на поклоненіе св. мощамъ Преподобнаго Сергія ; въ 

неіі онъ служпвалъ въ день его праздника, какъ преемникъ его настоятель-

ства. При освященіи двухв ковой деревяішоіі церквп, строенія св. Архп-

маидрита Діонисія, перенесенной изъ села Подсосенья на Корбуху, зна-

менитый витія Церкви, Мптрополитъ Филаретъ 1844 г. Сентября 28 свя-

щеннод ііствовалъ въ риз Преподобн. Сергія. 

Къ описанію Сергіевой Ф ЛОНИ за нужное почптаемъ прпбавить, что въ 

настоящее время сія св. одежда получила изм ненный впдъ, потому что 

передняя часть ея, для удобства въ служеніи, постепенно была укорачи-
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ваема, такъ что теперь опа покрываетъ половину стана. Въ восточ-

ной православной Церкви Ф ЛОНІЙ, ИЛИ фелоиь (cpslovtov и усаіб ю ) употреб-

лялась, какъ древняя Форма и собственно означала верхнюю длинную 

и широкую одежду, отъ (раіретаі, покрываетъ и o'Aos, весь т. е. одежда, по-

крывающая все т ло. Въ прежнія времена ее носили и Архіереи при свя-

щеннослуженіи. Скрижаль, гл. 28, даетъ ей знаменоваиіе той хламиды 

червленной, коею Христосъ облеченъ былъ Іудеями во время своего стра-

даиія. По толкованію Симеона Сол. « Ф ЛОНЬ означаетъ высшую и свыше 

подаваемую силу и осіяніе духа, св тлость перв йшихъ горнихъ Чиновъ. » 

Такою св тлостію свыше озаренъ былъ Преподобный Сергій, удостоенныи 

сослуженія Ангеловъ. 

Зд сь на рисунк соединенъ съ памятникомъ церковной скудости и остатокъ 

келейной простоты—деревянная столовая ложка Преподобнаго Сергія, какъ 

кажетея, изъ дикой яблони. Она хранится въ шкаФ при св. его мощахъ 

вм ст съ монашескою его мантіей, парамандомъ, поручами и домашнею 

утйарыо. 



Н О Ж Ъ , Н О Ж Н Ы С Ъ К О Ш Е Л Ь К О М Ъ 

D СТАРІШШ ДЕРЕВЯІШАЯ ЧАША НРЕІІОДОБНАГО СЕРГІЯ. 

(ituciiHont (і)шс). I. іЪ 102.) 

Ножикъ съ черенкомъ изъ дерева, по впдимому, яблоннаго п съ костяною 

оправой на конц ; суконныя ножны его показываютъ, что св. старецъ носилъ 

его съ собою въ дорог при пояс , что и донын д лаютъ поселяне. Но 

прослтитсл ли с кгіра безъ с кущаго ею? (1) Сей великій подвижникъ, сое-

диняя трудъ съ молптвою, плотничалъ топоромъ, чтобы выработать себ 

кусокъ черстваго хл ба у собрата; в роятно, п ножъ свой употреблялъ онъ 

не только на разд леніе своего хл ба нищпмъ, но и на выр зыва-

ніе ложекъ п другоіі столовой утвари, и т мъ самымъ подалъ прим ръ тру-

долюбія, какому сл довали старцы Троицкіе. Въ 1619 г. они поднеслп деревян-

ныя братины, ставкп п ковшп своего пзд лія Патріарху Цареградскому 

еоФану, а въ 1676 г. Патріархамъ Александрійскому Паисію п Антіохій-

скому Макарію, пос тившимъ святую обительПреп. Сергія. Подобныя утвари 

посылали они Царямъ п Царицамъ. Монастырское изд ліе, перешедшее 

въ посадъ дало начало промышленностп деревянною посудоіі, которую поку-

пали богомольцы. Изъ столовоіі утварп особенно тамъ славилпсь каповыя 

ложки и чашки, коп выр зывались изъ березовой болоны, или выплывка. 

Къ такимъ келепнымъ пзд ліямъ принадлежитъ изображенный зд сь де-

ревянный ставецъ или чашка, похожая на братину ; за трапезой у всякаго 

старца былъ своіі ставецъ: что стареця, то ставец . 

( 1 ) Исаія Прор. X, IS. 
20 
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Въ одиой изъ пропов ден своихъ Митрополитъ Шатонъ, обращаясь къ 
симъ памятникамъ св. Сергія, говоритъ : « сіи ризы, въ коихъ онъ свя-
« щеннод йствовалъ, сія лжица, сей ножичекъ, послужившіе его потребамъ 
« т леснымъ, сей посошокъ, подкр плявшій его старость и слабость, по 
« наружности своей, ничего не им ютъ драгоц ннаго, или лестнаго ; но, 
« по внутренности, всякихъ бисеровъ и многоц нныхъ камней драгоц н-
« н е: — они освящены его пбтомъ п озлащены его доброд телеп подви-
« гами. А потому онп, яко одушевленныя, вс громогласно вопіютъ : Хри-
« стіане ! не въ злат и сребр , но въ доброд тели и благочестіи постав-
« ляйте свое богатство. » (2) 

(2) Поучитедьныя сдова Митрополита Платона, XVI, 140 и 146. 



К Ж Ш ) , ТРОСТЬ, METRO, ШсШІА, ЙІІОГЪ, ШДАЛШ 11 БРУСОКЪ 

НИКОНА ПАТРІАРХА. 

Это памятники труженической, келейной жизни Патріарха Никона въ 

Воскресенскомъ монастыр , или Новомъ Іерусалим , гд онъ съ иноками 

ходилъ на службу въ церковь, а съ работниками д лилъ труды при соору-

женіи дивнаго храма въ честь Воскресенія Христова, по образцу Іеру-

салимскаго. 

Въ монастырской церкви онъ украшалъ себя уже не б лымъ, но чер-

нымъ клобукомъ, какой изображенъ на рисунк . Клобукъ этотъ разнится 

отъ обыкновеннаго монашескаго только вышитымъ на его чел Херувимомъ. 

На работу онъ ходилъ въ пуховой шляп ; на ней уже н тъ такого креста, 

какой нашитъ на Патріаршей шляп , хранящейся въ Патріаршей ризниц . 

Четки его костяныя съ шелковою кистью. Трость его не съ рогами, или 

перечиною и не съ яблоками, или шипками, но съ набалдашникомъ, со-

ставляла для него не отличіе сана, но опору въ ходьб . Кожаный са-

погъ съ жел зной подковкой показываетъ намъ Форму обуви, м ру его 
» 

ноги, такъ какъ и кожаныя сандаліи, или босовики, съ жел зными под-

ковками. Наконецъ брусокъ, въ ссребряной оправ съ драгоц нными ка-

меньями, свид тельствуетъ, что руки Никона, возд ваемыя на молитву и 

благословленія, не чужды были работы. 

20* 



АРХІЕРЕЙСКІЙ ПОСОХЪ И ЦАРСКАЯ ЧАРОЧКА. 

(Ĵ IICIIHOKS OmJ. I. ІЪ іо^.) 

Рпзпица Смолеискаго Успенскаго собора хранптъ ъъ себ два памятни-
ка усердія Царей Михаила еодоровпча п Алексія Мпхапловпча: Архі-
срейскін посохъ и ковшпчекъ для вливанія теплоты. Одинъ окованъ се-
ребромъ съ чекашіымп вызолоченнымп яблокамп п съ крестомъ на верху 
перечины. Другоіі серебряиый, съ надппсью, озііачающею пмя в нценос-
ііаго вкладчпка ; на дн его выр занъ двуглавыіі орелъ съ двумя коро-
иамп па головахъ, a ua др^гоіі стороп слова : вес м золоттшовъ. 



П О Ш Ъ СВ. ЕППСКОІІА ІІИВПТЫ II С В Я Т И Ш Ь Ш Я ПАІІАГІЯ. 

(лмсинокь O m J . I. Т Ь -JoS.) 

Въ числ священныхъ древностей и драгоц нностеіі, ризница Новгородска-

го СоФІйскаго собора заключаетъ въ себ Архіерейскій посохъ Новгородскаго 

Святителя Никиты, преставившагося 1107 или 108 года, a no Сл дованной 

Псалтири, 1101 года. По видимому, въ ознаменованіе Животворящеп Тро-

ицы, этотъ посохъ составленъ изъ трехъ жимолостныхъ тросточекъ съ 

костяными р зными яблоками или шипками; рога, или поперечпны его, 

и подъ нпми первое поле, обложены моржовой костыо, по коей выр заны 

разные Святые. Изображенія н которыхъ изъ нихъ выпали; но изъ надпп-

сеіі видно, что на поперечин были лики Спасителя съ Богоматерію и 

Предтечей, Архангеловъ Гавріила и Михапла, Апостоловъ Петра и Павла, 

Вселенскпхъ Святителей, дал е на первомъ пол Московскаго Святителя 

Петра и Ростовскаго Леонтія, благов рныхъ Князей, Владимпра лерваго 

въ зубчатой короп , Бориса и Гл ба, въ княжескихъ шапкахъ, съ креста-

мн въ рукахъ, Препод. еодосія и Антонія Печерскихъ, Сергія Ра-

донежскаго, св. Ев имія, св. Онуфрія и Макарія Египетскаго и пр. 

Выборъ Святыхъ для изображенія на св. утваряхъ, какъ мы не однократ-

но зам чали выше, бывалъ не случайный, но съ какою нибудь мыслію. Уди-

вптельно, что между ими н тъ Святаго, тезоименптаго Святителю Никит . 
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Обронная р зьба, стилемъ своимъ сходствуя съ подобными произведенія-
ми ваянія, чеканнаго п литейнаго художества въ ХУ и ХУІ в кахъ, сви-
д тельствуетъ, что р зьба на кости издревле была любимымъ и обычнымъ 
заиятіемъ въ Русскомъ народ . Въ Новгород же она могла процв тать еще 
и по тому, что промышленность доставляла ему изъ Архангельска моржо-
вую кость для изд лій. 

Согласно съ м стнымъ преданіемъ и церковною оппсыо, этотъ посохъ 

отиосится къ XI стол тію. Но преданію и описи противор чатъ изо-

браженія на посох Святителя Московскаго Петра и Преподобнаго Сер-

гія, которые принадлежатъ къ ХІУ в ку. Празднованіе же памятп пхъ 

установлено отечественною Церковью еще того поздн е, такъ что въ Свят-

цахъ XVI в ка они еще имэнуются иоволвлеииыми чудотворцами. 

Если жъ принять, что самый жезлъ, т. е. одн три тросточки, д й-

ствительно принадлежалъ Святителю Никит , а украшенъ р зьбою на костп 

въ посл дствіи, то т мъ можно примирить несогласіе, сблизивъ въ этомъ па-

мятник в къ Московскихъ Святителей съ временемъ Новгородскаго Вла-

дыки. Желательно бы еще знать» когда и к мъ украшенъ этотъ Святп-

тельскіп жезлъ ? За недостаткомъ положительныхъ данныхъ, надобно при-

б гиуть къ в роятностямъ, какія представляетъ изображеніе св. ЕВФИМІЯ 

п св. Макарія рядомъ съ св. ОнуФріемъ, между т мъ какъ посл дній обык-

иовенно изображается на пконахъ п празднуется Церковію вм ст съ св. 

Петромъ А онскимъ. Въ конц ХУ ивъначал XVI стол тія были въ Вели-

комъ Новгород два духовные Владыки, ревнители церковнаго благол пія и 

покровители художествъ : Архіепископы ЕВФИМІЙ II, правившій паствою съ 

U29 по 1458 годъ, и Макарій, съ 1526 по 1540 годъ, потомъ Митропо-

лптъ Всероссійскій, наименованный отъ современниковъ чудныш, предив-

ным и свлтымъ; памятникамп его любви къ знанію и искусству остались 

велпкія Четьи-Минеп, Степенныя книги и св. иконы, имъ изображенныя 

плп поправленныя. Статься можетъ, что тотъ пля другой, украсивъ р зьбою 

аа кости пастырскій жезлъ своего святаго предшественника, ознаменовалъ 

память свою изображеніемъ на немъ тезоименитыхъ себ св, ЕВФПМІЯ Ве-

ликаго и Макарія Египетскаго. Такъ не р дко вкладчики, строители и ху-

дожники на св. утваряхъ, иконахъ и другихъ памятникахъ, посвященныхъ 

Церквп, вм сто своего имени, выставляли тезоименитыхъ себ Святыхъ, 

какъ своихъ предстателей. 
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Накоыецъ, принимая въ соображеніе вн шшою Форму, знаменованіе п 
употребленіе посоховъ, кстатп зам тимъ, что такій посохъ, жезлъ, [ді .а і-
.іо ) иногда называемый патерщею, составлялъ знамеиіе п отличіе Свя-

тителей, какъ пастырей словоснаго стада Хрпстова. Бъ древности онъ 
им лъ подобіе буквы Т, такъ какъ и Новгородскій св, Нпкпты, (1) ппо-
гда съ крестомъ, не р дко полум сяцъ, то вверхъ, то внизъ обращенныіі. 
По объясненію Симеона ессалонійскаго, de sacram : « Посохъ им етъ по-
« перечину, загнутую назадъ наподобіе острога, чтобы прогоиять ожесто-
« ченныхъ и зловредныхъ и наконецъ, чтобы знаменовать крестъ Хрпстовъ.» 
Съ Никона Патріарха появляются жезлы съ двумя зміями на поперечин , 
напомииающіе намъ превращеніе жезла Моисеева въ змію. Какъ издревле 
такое изображеніе было символомъ мира, посему п присвоено Архппасты-
рями, благов стниками мпра. Пастырская утварь сія называется « жезломъ 
« правленія и утвержденія. » Иногда поперечина его украшается пзобра-
женіемъ распустпвшпхся цв товъ въ память того, что Аароново Архіерей-
ство утвердилось жезлопрозябеніемъ. (2) При хиротонисаніи Мптрополи-
товъ онъ вручаемъ былъ имъ Великими Киязьямп и Царями, какъ напр. 
при поставленіи Всероссіпскаго Митрополита ІоасаФа 1539 г. « и подалъ 
« Князь Великій Святителю жезлъ въ десную руку съ сл д. словами : « Все-
« святая и Живоначальная Троица, дарующія теб сеіі Святительскіп пре-
« столъ великіа Мптрополіа всеа Русьскіа земля, да наставитъ и укр пптъ 
« святительство твое, во еже сохранити и соблюстп нашу в ру всего пра-
« вославнаго Христіанства неподвожно и безмятежно и все еже о Хрпст 
« поручениое теб стадо упасти и направити на путь истинный во много-
« л тств и здравіи твоемъ. » (3) При этомъ обыкновенно вручаемъ былъ 
жезлъ Первосвятнтеля Московскаго Петра, донын хранящійся въ Москов-
скомъ Успенскомъ собор . Первому Патріарху Московскому Іову на по-
ставленіи также Царь еодоръ Іоанновичь подалъ этотъ жезлъ, своими ру-
ками возложилъ на него драгоц нный крестъ съ жпвотворящпмъ древомъ, 
бархатную мантію и б лый клобукъ. (4) Но при поставленіи Патріарше-
скомъ Фпларета Никитпча, 1619 г. уже Іерусалимскіп Патріархъ еоФан7> 

(1) Goar, Euchologion, s. riluale graecorum. 
( 2 ) Жезлъ, Москва. 1666, въ л. 
(3 ) Акты АрхеограФ. Экспеднціи. I, N 184. 
Ik) Карамз.М. . . X, 121. 
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вр^чилъ ему посохъ великаго чудотворца Петра Митрополита, а Царь далъ 
ему панагію злату, украшену драгимъ каменіемъ и бисеромъ, мантію 
бархатну со источники и клоб^къ б лъ шелковып. (5) 

Неизв стно, какому лицу и времени принадлежала изображенная зд сь 

старинная Святительская панагія, украшенная ФИНИФТЯНЫМИ узорами и 

драгоц нными камнями и жемчугомъ. Этотъ ненадписанный памятникъ 

также находится въ ризниц Новгородскаго СоФІйскаго, собора. 

( 5 ) Древняя Россійск. Вив.ііо пка. VI, 156. 

* 



ЯНТАРНЫИ п о с о х ъ 

ПАТРІАРХА ФИЛАРЕТА НИКІІТИЧА. 

IStuciiHoke t / m d . I. l b і о б . ) 

Между Великокняжескими и Царскими посохами въ Оружеііной Палат 
находптся янтарный посохъ Патріарха Филарета Никитича, прислаинып 
къ нему въ 1632 году Курляндским Герцогомъ Іаковомъ. Этотъ знакъ 
уваженія Герцога къ Патріарху относится къ тому времени, когда Кур-
ляндія вошла въ сношенія съ Россіею. Посл кончины Патріарха Филаре-
та, посохъ этотъ постуігалъ въ число Царскихъ сокровищь. 

Посохъ этотъ, составленный изъ янтарныхъ штучекъ, украшенъ искусною 
р зьбою въ Н мецкомъ вкус . 

21 



ПАРАМАНДЪ, 

ПОЯСЪ И Ч А Ш Е Ч К И , 

ПАЙДБНІІЫЯ ВЪ ГРОБ ВЪ ЦЕРКВИ (ІІША ІІА БОРУ. 

IctucitHokb (Уііі^. I. І Ъ - loa . ) 

Въ притвор Кремлевской дворцовой церкви Спасъ на Бору, гд съ XIV 
по XV в къ былъ моиастырь, открыты въ 1836 г. при перед лк ст нокъ, 
подъ камениымъ помостомъ два каменные гроба, покрытые такою же плитою; 
одшгь у южиоіі, другоп -у с вериой ст ны со входа. Въ первомъ найдено 
еще иепстл вшее т ло въ шпрокомъ шелковомъ плать съ шпрокими ру-
кавами, палеваго цв та ; голова его, сохранившая кожу п волосы, покрыта 
шелковымъ убрусомъ. Въ ногахъ у него лежала берцовая кость п чашечка 
глпняиая, муравленая. Въ другомъ гроб открытъ полупстл вшій оставъ, 
судя по краткостп бедренныхъ костеіі и тазовому выгибу позвоночнаго 
столба, женскій. Кости сохранплп свое естественное положеніе до того, 
что руки осталпсь сложеннымп, только голова, отд лившаяся отъ гулови-
ща, лежала поодаль, в роятно, отъ того, что пстл ло пзголовье, на коемъ 
она покоплась. На грудп у него былъ кожаный парамандъ, съ ремешками; 
чресла его обнималъ такой же поясъ. Въ ногахъ лежала глиняная чашечка, 
какъ п у другаго, муравленая, и остатки кожаныхъ саіідалііі. 

Безъ сомн нія, т ла сіи погребены тогда, когда еще Спасопреображен-
скііі Княжескіп монастырь служилъ усыпалышцею не только свопхъ на-
стоятелей и монаховъ; но , какъ увидішъ дал е , Князей и Княгинь, ко-
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гда они въ немъ принималп предсмертное постршкеніе, а и которые пзъ 

гшхъ проводили зд сь остатокъ жизни въ келейномъ уедпненіп. 

Камеиные гробы окладомъ своимъ похожи на открытые въ Кіев , ста-

рой Рязанп и другпхъ м стахъ Россіи. Подобно Егппетскішъ, онп обхва-

тываютъ голову, тз^ловище и ноги челов ка, какъ бы влагалища. Впро-

чемъ окладъ, или Форма гробовъ былъ въ древней Руси не всегда одпна-

ковъ ; потому что находили каменные гробы, выс ченные изъ ц льнаго 

б лаго камня, на подобіе ящика, или трапецш, какъ напр. гробъ В. К. Андрея 

Боголюбскаго во Владимир . По указаиію л топпсей, въ каменныя ракп 

не р дко вкладывались деревянные гробы, плп колоды, ковчеги, корсты, 

буды. (1) Случалось, что въ гробъ отца клалп д теіг. Т ло Владимпра 

Васильковича ФплосоФа, 1287 г. «положиша въ отн гроб .» (2) Хотя, 

по принятому обычаю, въ древностп у Русскпхъ погребалп усопшихъ въ 

самый деиь ихъ кончины, до захожденія солнца: [« то бо посл днее солнце 

« видятъ до общаго Воскресенія; »] но, еслп не готова была камеиная рака, 

то погребеніе отлагали до другаго дни, какъ то случолось-было съ т -

ломъ Князя Давида Святославича. (3) Такой гробъ замазывалп. (4) Надъ 

могилами Князей и Княгиііь въ церквахъ обыкиовенно ставплп каменныя 

гробницы, или надгробницы съ покровами и выносными образами, предъ коп-

ми гор ла пеугасимая св ча, чтобы « память родптелеіі ие угасала.» (5) Это 

называлось, говоритъ л топпсь, « посл днюю службу сотворить родптеляі п. 

«своимъ.» Поминовеніе счпталось священною обязаииостыо въ день кончины и 

тезоименитства усопшпхъ, и въ родительскія субботы. Тогда ставили на гробъ 

пхъ кутыо, служилп панихпды и заупокоііііыя об дни; со дворца давали на 

братію колачи, рыбу п квасы—п у Спаса на Бору, гд Іоаннъ Калита кормилъ 

и од валъ убогихъ, раздавалп нищпмъ милостыню по душ поминаемыхъ — п 

въ притвор храма надъ Княжескими гробамн или въ боковоіі трапез творп-

лось заупокоішое учрежденіе для иноковъ. Гробы родительскіе для д тей были 

жертвенникамп об товъ; у отнл гроба они заключалп союзы, утверэісдались 

мео/сду собою клятвою, какъ будто предъ жпвымъ послухомъ; на сырноіі нед л 

{1 ) Караліз. II. Г. P. Ill, пр. 23. Е хо.іогішиъ, албо молитвосіовъ, пли Требнпкъ, напсч. въ Кіс-
в Мптрополитомъ Петромъ Могилою. 1646 г. въ десть. 

( 2 ) Нпатьевская мыпоп. подъ 1283 годомъ. 
( 3) Карамз. И. Г. Р. IV, пр. 263. 
( 4 ) тамъже И. Г. Р. II, пр. 228. 
( 5 ) см. ст. о вощаницахъ. 
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и отправляясь въ походъ, они приходили прощаться, въ первый день 

Пасхи—христосоваться. Такова была святыпя гробовъ родительскихъ, вв рен-

ная не внутренности храма Преображенскаго, гд опочиваютъ св. мощи Свя-

тителя Пермскаго СтеФана, но притвору его. Издревле, притворъ церковнып, 

какъ въ Царьград , такъ и на Руси служилъ усыпальницею Княжеской; потому 

что на Восток , отъ первыхъ в ковъ, не дозволялось никого погребать во внут-

ренности храма. Св. Іоаннъ Златоустъ свид тельствуетъ намъ, что « сыиъ 

« Константина Великаго вм нилъ за особенную честь, что отца его похо-

« ронили при вход въ храмъ. Что дверники въ Царскомъ дворц , говоритъ 

« онъ, то Цари во гроб у храма, » На такомъ основаніи, притворъ Преоб-

ражеиской церкви опред ленъ былъ для погребенія Московскихъ Князей и 

Княгпнь, которыхъ гробы лежатъ въ земл подъ каменнымъ помостомъ. Но 

надъ ними давно уже н тъ надгробшщъ. В роятно, ои разрушены, или самые 

гробы опущены въ землю тогда, когда Поляки, занимавшіе Кремль около 19 

м сяцевъ, по словамъ Аврамія Палицына, искали въ могилахъ сокровищь. 

Къ сожал иію, на самыхъ гробахъ и на утваряхъ н тъ надписаиія именъ, коп 

могли бы для насъ разоблачить тайну могилы. Древніе Сгнодики, куда вно-

сились для поминовенія имена зд сь погребенныхъ, истл ли въ пожарахъ. 

Одн безгласныя кости, одни безъимянные знаки ихъ сана не скажутъ намъ, 

кому и когда онп принадлежали. Но, къ счастію, л тописи сохранпли намъ 

имена Великихъ Князей и Княгинь, погребенныхъ въ притвор этого храма. 

Въ 1393 году, зд сь положенъ юный сынъ В. К. Димитрія Донскаго Іоаннъ, 

въ иночеств , ІоасаФъ подл гроба бабы своеіі, Княгини Александры Кияжь 

Ивановны, вдовы В. К. Іоанна Іоанновича, скончавшейся 136і года. Зд сь 

гробы Великоп Княгпни, инокини Елены, ум. 1332 г. первой супруги 

В. К. Симеона гордаго, Маріи, п второй его супруги Анастасіи Литов-

скоіі, ум. 1345 г. В. К. Марія, разведенная съ супругомъ своимъ, при-

нявъ аыгельскій образъ съ пменемъ еотпніи, пребывала въ этомъ мо-

иастыр до блаженыоп кончины своей, которая постигла ее, сп}'стя 

46 л тъ посл супруга ея. Т ло ея положено въ монастыр у Спаса на 

Москв 1399 г. Марта 31; но, 1473 г. в роятно, при возобновленіи церкви, 

« обр тена въ т л неврежена ни ч мъ, только ряса пстл ла.» (6) Великій 

Князь Іоаннъ III, призвавъ благочестивую Игуменью Алекс евскую Уліану, 

повел лъ ей облечь мощи прабабки своеіі « во вс новыя ризы монашескія. » 

( 6 ) СОФІИСКІИ временникъ. I, 423. II, 140, 
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И такъ, если это не останки юнаго пнока ІоасаФа, сына Донскаго, то 
должны быть мощи еотиніи, сохранившія на себ невредимо свящепные 
знаки шюческаго сана,—парамандъ и поясъ, такъ равно свпд тельство елео-
священія—скуделыіый сосудецъ. 

По своему отношенію къ церковной Археологіи, сіи древнія св. утвари 
заслуживаютъ особепное вшшаніе, 

Изв стно, что парамандгь, падаца д , или апалавъ, возлагается прп пострп-

женіи въ монашество; обыкновенно, его прикр пляютъ крестообразно шну-

ромъ между раменами. Симъ священнымъ убрусомъ закрывали лице усоп-

шему иноку. У Гоара такъ описанъ сей знакъ монашескаго образа: «парамандъ 

« есть четвероконечный лоскутъ, длиною въ одну пядень, который посред-

« ствомъ длииныхъ шнуровъ прикр пляется къ рукамъ н плечамъ. На немъ 

« обыкновенно изображаются знаменія страстей Спасителя, крестъ большоіі 

« съчетырьмя меныішми по сторонамъ и съ словами: ІС ХР NK, т. е. Іисусъ 

« Хрпстосъ поб дилъ.» Таковы параманды, доиын употребляемые иноками п 

устропваемые обыкновеыно изъ бумажнои, шерстяпой или шелковой тканп, 

Но изображенный на эстамп парамандъ, какъ мы зам тили, кожаныіі, хорошо 

сохраішвшійся, длииою 4|, а шириною 3 вершка. .Изъ кожи они д лались со-

гласно съ толкованіемъ Симеона ессалоиіііскаго, который говоритъ: что 

« Аналавъ изъ кожъ жпвотныхъ за мірскихъ умерщвленіе, отъ раменъ спреди 

сс крестовпдно и созади знаменіе креста имущііі, паче же самыіі изобразующій 

« крестъ. » (8) Вм сто креста, вытиснутые XII господскнхъ празднпковъ 

съ надписями представлены въ сл дующемъ порядк : 

Блгок^фжьг, П^ЕрджжьЕ, Рожьтко Хско, РДСПАТЬЕ ХГко, Истр^нье 

ХГко, Ескр«еньЕ ХГко, Крефжье Хсво, ^пшнм Гнг, Ёскршнь^ Лзрко, ПіГтке 

Д^д стго, йхда к ІгрсллАк, ^спжье ст Еці. 

Зам чательно, что въ числ праздниковъ, зд сь изображенныхъ, нахо-

дятся такіе, какіе ие вошли въ составъ господскихъ, донын принимаемых7> 

Православною Россійскою Церковію, напр: Распятіе Господне п Лазарево 

Воскресеніе; за то н тъ такихъ, какіе теперь причислены къ дванадесятымъ 

папр. Воздвиженіе честнаго креста, Введеніе и Рождество Богородицы. 

Это показываетъ, что въ XIV в к отечественная Церковь наша пршшмала 

т же господскіе праздникп, какіе показаны у НикиФора Каллиста, жив-

( 7 ) Euchologion, s, riluale Graecorum, auct, I. Gnar. 
( 8 ) Повая Скрижаль, изд. 4, Москва, ISIO, въ k. 
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maro въ томъ же в к . Опъ излагаетъ ихъ въ сл дующемъ порядк : Бла-
гов щеніе, Рождество Христово, Ср теніе, Богоявленіе, Преображеніе, Ла-
зарево Воскресеніе, Входъ во Іерусалимъ, Распятіе, Воскресеніе, Возиесе-
ніе, Сошествіе Св. Духа и Успеніе Пресв. Богородицы. (9) Съ росписані-
емъ праздниковъ у Каллиста согласно изображеніе ихъ на параманд , нап-
дсипомъ въ гроб у Спаса на Бору. 

На кожаномъ пояс вытиснуты т же праздники, что и иа параманд . 
Напоминая иноку поясъ усметый Предтечи, по словамъ св. Германа, онъ 
знаменуетъ умерщвлеиіе плоти и возобновленіе духа, а вм ст съ т мъ го-
товность на всякое доброе д ло. 

Кром вещества п значенія этой утварп, зам чателенъ въ неп способъ 
тисненія. На ней вытпснуты выпукло пзображенія и надписи посредствомъ 
м дной доски, на коеіі он выр заны были вглубь. Такое д ло походптъ 
на печатаніе неподвижными буквами; отъ него сд ланъ переходъ къ отти-
скамъ гравированныхъ досокъ п къ печатанію подвижными буквами. Въ 
д лахъ о пожар Московскомъ 1737 г. упомянута « старая доска м д-
« ная, что печатаготъ кожи. » 

He оставимъ безъ внпманія п двухъ скудельныхъ сосудовъ, лежавшихъ 
въ гробахъ. Оии не одинакоп велпчпны п сд ланы искусно изъ глины, 
муравленые; одииъ грановитый, желтоватаго цв та, другоіі гладкой, зе-
леноватой. Значеніе ихъ такое же въ чин отп ванія, какое у Грековъ 
Ьа дгіЫ то evyekaiov. {Щ Посл отп ванія усопшаго, наполнивъ ихъ остав-
шимся отъ елеосвященія масломъ съ краснымъ виномъ, пзливалп его на 
покойника, а самый сосудецъ клали ему во гробъ. 

Описаниыя нами утварп осматривалъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ I, 
столь внимателыіып п благогов пнып къ отечественной древностп п свя-
тын . Наііденныя кь гробахъ бывшимъ прпдворнымъ Протоіереемъ, а нын 
Протопресвитеромъ У. С. Василіемъ Иван. Платоновымъ, ои хранятся въ 
алтар у Спаса на Бору. 

Наконецъ нельзя ие пожелать, чтобы на ст нахъ прптвора выставлены 
были доски, съ имеиами погребениыхъ зд сь Князей и Киягинь. 

(9) Дни богослулсеніл Правос.іавноіі Грско-Россіііской Дерквп. Спб. 1837, въ 8. 
(10) irandbucb der chrisll. Archaeologie, von D. Augusti, III, 554. 



ПАНАГІЯ ПАТРІАРХА ІОАСАФА. 

(Іисі|ноКб t/iud. I. ІЬ 108. 1 

Между Великокняжескими и Царскпми регаліями въ Оружейной ГІалат на-

ходится и Патріаршая панагія, прекрасная по работ п драгоц нная по мате-

ріаламъ. Лицевую ея сторону украшаетъ оправлеииый въ золото камей изъ 

большаго хрпзопраза, на коемъ выр занъ образъ Успенія Богоматерп, храмо-

вой Патріархіи. Греческая иадпись: ?J xoifitjai? TTJS vnsQaylas хо , (1) обпзіуу-

живаетъ Греческое пзд ліе, которое Московскимъ художникомъ вставлено вт. 

панагію, украшено драгоц нными камнями и ФПНИФТЫО, ознаменовано Русски-

ми надиисями. Съ обратной стороны открывается половинка , на коей на-

ведены чернью сл д. надписи, крестообразно разм щенныя: и мощп святаго 

мученика Евста па, Плакиды, святаго мученика Меркурія, Преподобнаго Але-

ксандра Свпрскаго, Великомученика ІТантелеймона. « Въ средпи чптаете : 

Л^тд ^арод помлікнішъ Великдго Гспднд ОКАТ^ЙШДГО Іодсдфд Пдтрід^д ЛІо. 

сковскдго і всгд Poem ЗА^днд СІА ПДНДГ^А. » Годъ (1671) показываетъ, что 

она принадлежала седьмому Патріарху Московскому ІоасаФу П, хиротонисан-

ному изъ Архимандрптовъ Тропцко-Сергіевы ла ры 1667 года, Декабря 29 

и скончавшемуся 1672 года, Февраля 17. Неизв стно только, по какому 

случаю, этотъ знакъ Святительства поступплъ въ Оружейпую Палату, вм -

сто Патріаршей рпзницы. 

( 1 ) т. е. Успеиія Прссвятыя Богородішы. 



ПАНАГІИ ПАТРІАРШІЯ. 

I J.ticuHoks \Jr\id. 1. l b lOQ, I M . ) 

Патріаршія панагіи напомпнаютъ намъ знаки Святительскаго отличія; 
ію первоначальному своему происхожденію и употребленію, он совершен-
но им ли различное знаменованіе и назначеніе. Начало панагіи относится 
къ Апостольскимъ временамъ. Древнее преданіе, какъ отголосокъ первен-
ствующей Церкви, сообщаетъ намъ сл дующее: « по вознесеніи I. Христа, 
Апостолы всегда оставлялп за трапезою незанятое м сто въ память не-
беспаго своего Учителя, который въ Св. Писаніи именуется хл бомъ жи-
еотиымп, (1) и на убрусц выше трапезы полагалп хл бецъ, » иже хотяше 
.« Спасъ сн стп, егда плотію пребываше. » (2) Предъ окончаніемт» трапезы, 
они съ благодареніемъ Богу возносплп этотъ хл бъ, называвшійся частгю 
Господней, и славили велпкое имя Пресвятыя Тропцы. Когда же въ Гев-
спманіп, по успеніи Богоматери, необр тенноіі во гроб , они, по обыкно-
венію, вознесли съ славословіемъ Пресвятыя Троицы, часть хл ба, отло-
женпшо для Господа, въ это самое время внезапно явплась на воздух 
Божія Матерь въ сонм Аигелов-ь п прив тствовала ихъ словамп : « радуй-
« тесь ! Я съ вами есмь во вся дни! » Обрадованные Апостолы единоглас-
но воскликнули : « Пресвятая Богородпца, помогай намъ! » (3) Такое от-

( 1) ІІсходв. XVI, 15. Joanna Еваш. VI. 35. 
( 2 ) Пов сть о воздвнженіи Прпчистыя Богородицы хл ба въ полномъ собраніи творепііі Макси-

ма Грека списокъ съ списка 1765 г. въ л. въ библіот. II. Н. Царскаю. N 244. 
( 3 ) Чииъ о панагіи, бываемый въ обителяхъ по вся дни. См. Смьдов. Псалтырь. Euchologion. 

sive riluale Сіжсогиіп, opera lac. Goar, ed. II, Venelii, 1730, f. 
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радиое вид ніе и воззваніе послужилп для нихъ свид тельствомі. о возста-

ніи изъ гроба и вознесеніи на небо Богоматери, съ т мъ вм ст освященіемъ 

трапезнаго ихъ воспоминанія. Зав тное преданіе объ этомъ было осиованіемъ 

къ учреждеиію въ н которыхъ Греческихъ лаврахъ, особливо въ А онскоіі 

гор , а наконецъ, по прим ру ихъ, и въ иашихъ отечественныхъ мона-

стыряхъ, священнаго, знамеііательиаго обряда—возношенія за трапезою бла-

гословеннаго хл ба въ честь Богоматерп. Отъ Пресвятаго ея имеііп хл бъ 

сей именовался паиаггею т. е. пресвятою, а складной ковчежецъ, куда онъ 

влагался, па ауіадю . Въ посл дствіи названіе содержимаго дано содер-

жащему, и въ общемъ употребленш папагіл принимаема была, вм сто 

панагіара, на коемъ изображался ликъ Богоматери и св. Троицы. Чшіъ 

панагіи обыкновенно совершается въ конц трапезы, бол е въ праздпикп. 

По данному знаку колоколомъ или бнломъ, вс встаютъ и, по молитвосло-

віи, возносятъ сію панагію съ возглашеніемъ: «Пресвятая Богороди-

« ца, помогай намъ! » потомъ раздробивъ этот7> хл бъ, разд ляютъ его 

присутствующимъ. За т мъ пногда предлагалась такъ называемая чаша 

Богородичиал, или Пречистыл. Для сего употребляемы были : чаши, братины, 

красовули и ФІалы, а пзъ напитковъ : медъ или красное виноградиое впно, 

раствореиное водою. 

Впрочемъ не только за монастырскпми трапезамп,, ио п за столамп Бп-
зантіпскихъ Императоровъ отправлялся чинъ панагіп, какъ вид лп выше 
изъ приведеннаго сказанія Георгія Кодпна, Впзантіііскаго писателя XV в. 
Комментаторъ его присовокупляетъ, что обрядъ этотъ также совершался 
народомъ въ церквахъ и домахъ. 

По прпм ру Византійскаго двора, зав тнып этотъ обрядъ, какъ выше зам -

чено, совершался при торжествеиныхъ столахъ у Московскихъ Государей и 

ГІатріарховъ, Такъ заЦарскіши столами въ золотой Палат 1619 и 1642 годовъ, 

по случаю поставленія Патріаршаго, Святитель « д йствовалъ надъ Богородич-

нымъ хл бомъ.» На праздничные, родильные и имешшные столы у Государя, 

Патріархъ шелъ въ преднесеніи св. пконъипанагіара; но промежду Патріарше-

ства не износпли панагіара. (5) Чпнъ панагіи совершаемъ былъ за Патріаршими 

столами в-ь праздникъ Пасхи, въ память Первосвятителя Петра, въ памятъ Ми-

трополптовъ и Патріарховъ Московскпхъ, въ день Успенія Богоматерп, когда 

{k)G. Codini de offic. Consent. VII, 23. 
(5) Древн. Pocc. Вивліо ика. XV, 187. 
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Царь приглашаемъ былъ Святителемъ « хл ба кушать въ дому Пречистыя Бого-

родицы, » т. е. въ Патріаршей столовой палат . За такими столами пред-

лагались чаши съ возношеніемъ имени : чаша Петра Митрополита, какъ 

первопрестольника, чаша Дарскал и ІТатріаршал. Два столовые панагіара 

или панагіи, теперь храиятся въ Московской Патріаршеіі ризниц ; одна 

изъ нихъ значится въ описи 1658 года: « панагеа серебряная, походная на 

« ч мъ вынимаютъ хл бъ богородиченъ. » (6) Находящійся въ Новогород-

скомъ СОФІЙСКОМЪ собор серебряный панагіаръ, 1436 года, названъ въ цер-

ковной описи паиаггею артосною. (7) Какимъ же образомъ сія трапезная 

утварь обратилась въ знакъ Іераршескаго сана, Митрополитъ Гавріилъ 

Петровъ такъ объясняетъ : « Какъ настоятели обителей возлагаля на себя 

за трапезою ковчежецъ съ богородичнымъ хл бомъ ; то, по прим ру сихъ 

панагіаріевъ, Патріархи и Архіереи стали носить на себ иконы т хъ 

Святыхъ, во имя которыхъ освящены престольные ихъ храмы ; т мъ бо-

л е, что къ присвоенію себ панагіи Архіереями служило основаніемъ и 

то, что онп были вм ст настоятелями монастыря въ своей Епархіи.» (8) 

Такія иаперсныя иконы Еппскоповъ въ Греческихъ чиновникахъ названы 

общимъ именемъ syxokma, наи дретіками, а въ Россіи особенно иконами 

воротиыми, вратиыми, т. е. наперсными и панаггями, При поставленіи Ми-

трополита Всероссійскаго, пкона вратная золотая возлагалась на него пер-

венствующимъ Архіереемъ, (9) а при поставленіп перваго Патріарха Мо-

сковскаго, Царь, по свид тельству Арсенія Елассонскаго, собственными 

руками возложилъ на него панагію съ золотою ц почкой (elegantissimum 

encolpion ex aureo pendens funiculo), какъ подтверждаетъ и самая надпись 

на этой панагіи, хранящейся въ Московскоіі Патріаршей ризниц . 

Анастасіп въ комментаріяхъ на д янія УИІ собора говоритъ, что « крестъ 

съ честнымъ (pretioso) древомъ, или съ мощами Святыхъ, носимый на 

груди, называется енколпіел , или нан дреникомъ. « Въ д яніяхъ Святыхъ 

при св, Пап Льв ТІІ упомянуто о золотомъ нан дреник , коего одна 

сторона изъ кристалла, а на другой литое изображеніе. Крестъ наперсный 

{ 6) Списокъ съ переписноіі Патріаршеіі домовой казны, 7166 г. N 543: 
(7) см. выше стр 84—86, Артосная панагія т . Спнск Русским-ь памятникамъ, П. Кеппена, 

М. 1822, въ 8. 

( 8 ) 0 служсніп п чпноположеніяхъ Православ. Греко-Росс. Деркви, М. 1792. Ср. Разсужде-
ніе о иачадЬ, важности и знаменованііі церковныхь облаченііі (М. Евгенгя), Спб. 1804. въ 4. 

(9) Акты ЛрхеограФ. Експедиціи, I. 
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зав щанный св. Петромъ Мптрополитомъ Іоанну Калит п возлагавшшся 

на Государей Россіііскихъ при вступленіи ихъ на престолъ, не представ-

ляетъ ли доказательства, что первосвятители тогда носили на себ крестъ. 

До Московскаго собора 1675 года и по его опред ленію, Архіепнскопы 

п Епископы въ своихъ Епархіяхъ могли над вать на себя прп служеніп 

крестъ, или панагію ; однпмъ только Патріархамъ, или Митрополитамъ пре-

доставлялось право носить на себ крестъ и панагію. Но въ посл дствіп Патрі-

архи Московскіе стали возлагать на себя по дв панагіп съ крестомъ. (10) 

Такимъ образомъ панагія получила особенное назначеніе въ порядк 

Іерархическомъ, какъ Архіереиское отличіе, которое потомъ предоставле-

но было даже Архимандритамъ н которыхъ ставропигіальныхъ монасты-

рей. Соотв тствуя Судному Слову ветхозав тной Церкви, она зам нила 

наперсное украшеніе, которое состояло изъ убруса съ XII самоцв тнымп 

каменьями различнаго рода и съ именами XII кол нъ Израпльскихъ. (11) 

Н которыя пзъ Патріаршихъ панагіп, большею частію, состоятъ пзъ камней, 

украшавшихъ Слово Судное, каковы были: сардій, топазій, смарагдъ, ан-

раксъ, сапфиръ, іасписъ, лигиріп, ахатъ, аме пстъ, хрисоли ъ, вириллій и 

онихій. (12) Подобно какт. Слово Судное, выражающее истіту п лвлепге, слу-

жило Первосвященнику орудіемъ отв товъ вопрошающимъ о вол Божіеіі: (12) 

такъ, в роятно, и панагія, при избраніи Всероссійскихъ Митрополи-

товъ и Патріарховъ, назначалась вм стилищемъ жребіевъ. Тогда заключивъ въ 

нее три жребія, ставили ее въ кіот на пелен предъ чудотворною иконоіі 

Владимирскія Богоматери въ Успенскомъ собор . Посл молебна, вынявъ 

одинъ жребій, представлялп его Царю. (13) На это употреблялась склад-

ная панагія древнихъ Святителеіі. 

Въ панагіяхъ Архіерепскпхъ заключались мощп Святыхъ, иногда часть 

древа Господня п даже он служплп дароносицей, плп хранилищемъ св. 

Таинъ. Изъ Творенііі Св. Отцевъ и житія Благов рнаго Князя Мпхаила 

Чернпговскаго впдно, что въ напутствіе отправлявшимся въ далыюе п опас-

ное странствованіе вручаемы былп запасные дары, (U) коп, в роятно, 

(10 ) Исторія Росс. Ісрархіи, I. 
( 11; Начертаніе Церковно-биб.іейсі!оіі Псторіи. М. Филарета. пзд. k. Спб. 1827, вт, 8. I. lahni 

Archajologia biblica, іеппаз. 1814, въ 4. 
(12) Пстода ХХГІИ, 18 и 19. 
[ 13 ) Древп. Росс. Вивліо вка, VI, 23 —240. 
(14.) Св. Василія Ведикаго письмо 289 къ Кесарію и і мпросія Медіол. и СОФІЙСК. Вреи. I, 294. 
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заключались въ складныхъ панагіяхъ. (15) Подобную сему путевую панагію 
Патріарха Никона можно внд ть въ рпзниц Воскресенскаго Новоіеруса-
лимскаго мопастыря. 

Въ описяхъ Патріаршей казны панагіи разд ляются на столовыя, поход-
пыл, путиыл и вратныл, или наперсныя; (16) первыя составляли склад-
ни, или панагіары, на одноіі половпи пхъ пзображалась Пресвятая Тро-
пца, а на другоіг Воплощеніе, пли так-ь называемое Знаменіе Пресвятоіі 
Богородицы, в роятно, потому, какъ говорптъ Сомеоиъ Солунскій, что 
« чрезъ божественное Рожество мы Тропцу познахомъ; » вторыя были глу-
хія съ изображеніемъ то Преображенія Господня, то Благов щенія п Успе-
иія Богоматери и другихъ Святых-ь ; на панагіи, прпсвоиваемой св. Петру 
Митрополиту, вид нъ лпкъ св. Пророка Даніила. 

Наконецъ панагіею называемы были и малые образа съ мощами и безъ 
мощеіі, копми зам нялпсь т льные кресты и прпв шивались къ м ст-
пымъ п домовымъ иконамъ. Патріархъ Тереліія подиесъ Царю еодору 
Іоаиповичу панагію золотую съ мощами, а въ неіі крестъ отъ животворя-
щаго древа п кровь Хрпстова, да часть рпзы Господней и пр. а Ца-
ріщ Ирии паиагею золоту, а въ ней камень, а на камн образъ св. 
Марппы. (17) 

Прпложеипая зд сь паиагія, золотая, по описи казны Патріаршей^ при-
падлежала Патріарху Филарету Нпкитичу. На вставленнолп. въ средин ея 
четырехслойномъ агат , пли такъ называемомъ перелиФти, выр занъ рель-
СФОМЪ образъ Божіей Матери Воплощеніе. Пресвятая Д ва, стоящая, съ 
ІІрев чиымъ младенцемъ на лон ея. Вокругъ образа обнизано въ дв 
прядп жемчугомъ, въ возглавіи крупнып яхонтъ ; на обратноіі сторон по 
золоту выр заію Богоявленіе Госіюдне. Хотя изъ описи келеііной казны 
Патріарха Фпларета видно, что дв пааагіи съ каменьями привезены ему 
Турскимъ посломъ омою Кантакузинымъ ; но работа описываемой нами, 
отчетлпвая, пскусиая, по видпмому, д ло не Греческое, а Московское, ка-
кое нер дко выходило пзъ рукъ мастеровъ Царскаго и Патріаршаго двора. 

(13 1 О возношеніи панагіи, егда хощотъ кто на к пло отыти, въ Стратипскомъ МаіптвешгакЬ 
нли Трсбник , паь друкарня ІІана . Ю. Ба.іабана, 1006, ігь 4-. 

(10) Кнвга списокъ съ ncpeuiiciioii Патріаршей кавны, 7166 г. N 543. 
( 17 ) Еарамз 11. Г. Р. X, пр. 198. 



ІШІАГІЯ ВЪ APXIEPEilCROtt РИЗІИір 

ВЛАДИМИРСКАГО РОЖЕСТВЕНА МОНАСТЫРЯ. 

(^udjHoU 0 n . D . 1. % HO.) 

Среди св. утварей, изъ разныхъ в ковъ, въ Архіерейской ризниц Влади-
мирскаго Рожествена монастыря находимъ Святительскую серебряную, вы-
золоченную панагію XVII в ка. Она достопамятна, сколько богатствоі гь 
украшеній, столько же искусствомъ работы. Въ средин ея вставленъ камей 
изъ оникса мутно-лиловаго цв та съ зеленоватыми полосками, изобра-
жающій Спасителя; вокругъ его въ клеймахъ лики XII Апостоловъ, 
въ томъ числ четырехъ Евангелистовъ подъ видомъ Ангела, Орла, Льва 
и Тельца. На возглавіи вычеканенъ образъ Спаса Нерукотвореннаго. Какъ 
вокругъ камея, такъ и ободка насажены въ гн здахъ впнпсы, хрнзопразы, 
изумруды и жемчужины. На обратной сторон , вокругъ креста идетъ въ 
четыре ряда сл дующая надпись, которая указываетт» намъ не только годъ, 
но и соорудителя этой утвари. Мы ее предложимъ зд сь по снимку Г. Солн-
дева : « літд ^зр^Д' НодкрА ка KS tfHh, при д^ркгкдв^ клгок^рнлго Прл 
і КЕЛНКДГО КНАЗА Мн){лнм Агдоровичд ксеА РЬ;сіи й при От^ншелій Пдтрі-
дрХ^ Фнлдрі-т̂  Никитие Ліоиіомколхъ і всед Р^сіи по покел^н м н^к 
Гдрскдго ЕОГОЛЮЛЬЦД Ёерейскдго ЛІ/ітрополнтд ЛверкіА. >> Панапя сія от-
носится къ тому времени, когда Владимиръ съ Лухомъ и Гороховцемъ 
были городами Патріаршей области. (1) Въ 1624 г. Архіепископомъ Суз-
дальскимъ и Тарусскямъ въ исторіи Іерархіи показанъ ІОСИФЪ, а преемни-

( 1 ) Собраніе Госуд. грамотъ. III, 231 
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комъ его съ 1631 г, Серапіонъ. Остается между правленіемъ того и дру-
гаго десятил тіе, ник мъ не занятое. (2) Чтожъ касается до Митрополпта 
Верейскшо Аверкія, то Епархіей его была или Вергл въ области Констан-
тинопольскаго Патріарха, или Сирскій Алепо, въ древности называвшійся 
Вергеіі и въ посл дствіи принадлежавшій къ Цареградскому Патріархату. 
Такъ въ числ Мптрополитовъ Восточной Церквп, подігасавшихъ грамоту 
на поставлеиіе перваго Московскаго Патріарха Іова, находился Варійскій 
Митрополитъ Акакій. (3) По этому предполагать можно, что прі хавшій 
изъ Веріи Митрополитъ Аверкій, въ царствованіе Михапла еодоровича, 
устроилъ сію панагію отъ щедротъ Царскихт. п Патріаршихъ. Статься мо-
жетъ, что Митрополиту Верійскому Аверкію предоставлена была Патріар-
хомъ Фпларетомъ въ управленіе Суздальская Епархія между 162і и 1631 
годами. ІТріш ръ тому былъ въ 1589 г., когда Владимиръ предлагали въ 
управленіе Цареградскому Патріарху Іереміи. (4) Ежели это такъ, то пана-
гія оставлена Аверкіемъ на память въ ризниц Рожествена монастыря, гд 
Владимирскіе Іерархи издревле им ютъ свое м стопребываніе 

(21 Исторія Росс. Іерархін, I. 
( 3j Дрсвняя Росс. Вивліо ика. XVI, 129. 
(4) Карамз. И. Г. Р. X, 119. 

в^вввяг 



ЧЕТКИ, КРЕСЛА И СТОЛЪ 

НИКОНА ПАТРІАРХА. 

/fuciiHoU ии). I . ТЬ т . ) 

Въ пустын , устроенной Никономъ Патріархомъ при Воскресенскомъ 

мон і̂стыр , Новомъ Іерусалим , хранится памятникъ его смиренія въ на-

пасти и простоты его келейнаго быта : креслы и осмигранный столъ съ 

выдвижными ящиками изъ сосноваго дерева; одн раскрашеиныя по лев-

касу, а другой некрашеный. По видимому, этотъ столъ былъ писменный и 

вм ст трапезный. Вм ст съ церковными облаченіями и домашнею одеж-

дою въ ризниц находятся его четки, выточенныя изъ кости, съ шелковою 

кистыо. 

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ОТДВЛЕНІЯ. 




