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ИЗСІЪДОВАНІЯ

ц Е Р і і о в і і о - і і р и о м т Е с к
ХРАНЯЩІЕСЯ ВЪ РИЗНИЦЪ ТУЛЬСКАГО АРХІЕРЕЙСКАГО ДОМА.

А. И к 0 н ы.

1. Икона съ напменованіемъ .Умиленіе Пречнстые Во™РОДицы В^а- 
дпмерской», пнсана на деревянной дскѣ, длина7, ширина 6 Д верш 
ковъ. Риза Вогородицы серебряная вызолоченая, по ^
зана жемчугомъ средней велпчнны; вѣнецъ и корона серебрян 
золоченые украшены восемью разноцвѣтными дорогими камнями въ. 
гГздахъ- подъ вѣнцомъ Вогородицы небольшая жемчужная цата на
серебряной вызолоченой пластинкѣ, украшена тремя н еб о л ьш и м у р а- 

гоцѣнными кам н ям и .-О кл ад ъ  иконы
трехъ сторонахъ украш енъ тремя нитямп жемчуга. Н а полѣ оклада, по 
ѵгламъ иконы, на особыхъ нластинкахъ помѣщены изображенш свящ . 
і ^ б ы т Ш ^  жизни Вогородицы: рождество Е я , благовѣщеніе, введеше 
во храмъ успеніе. Ж ивопись иконы очень отчетливая и тесомнѣнно 
д р е в н Г ш о н а  первоначально прияадлежала Тульскому Предтечечу 
монастырю ')  и , можетъ бы ть, эта  самая икона описана въ «Писцо- 
вой книгѣ города Тулы п его посада съ уѣздомъ», составленной в 
1 5 8 7 - 1 5 8 9  годахъ. Въ этой ппсцовой книгѣ, при описанш  церк
во имя третьяго обрѣтенія честныя главы Іоанна Предтечп, чт

ла въ П редтечевомъ м о н а с т ы р ѣ ,-с к а за н о  такъ: «а въ церкви Предт - 
ч!, образов-ь .. образъ Умиленье Пречистые Вогородицы Владимерской, 
въ к і ^ ѣ ,  пядница, обложена серебромъ, позолочена, ^
редье и рясы ж ем чуж н ы е, въ вѣнцѣ три камени яхонты, одинъ за-

   Лылъ основапъ въ  началѣ второй половпны XVI вѣка и
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крѣііленъ жпмчугомъ, да цл, сіііііі диа камеііи лалы, да ііа сони жъ 
четыре зерны жемчупі, да і.ъ гнѣздахъ два нинисы, да тріі бирюзы, 
да два червца на подзорѣхъ, да три жемчіоги, да і'ривіт золотая, а 
у неѣ іііесті. аолотыхъ, а въ гривнѣ въ гнѣздѣ яхоитъ, да два жем- 
чюічі, да четыре біірюзы, да чотырс грішны сереб)іеныхъ ііозолочены, 
а у образа иелеііа бархатъ чернт., крестъ низан'і> жемчюгомъ, а у 
кіотн прнтворы обложены ссребромъ, нозолочены, а сказалъ Предо- 
теченскоП игуменъ съ братьею, что тотъ образъ Пречнстые Влади- 
мерскаіі Ондрѣя Крюкоііа, а постаііилъ ее у Предотечи Максимъ Иваш- 
кпнъ.» ‘) Это ошісаніе, однако, ие вполиѣ соотвѣтствуетъ хранящейся 
доселѣ иконѣ: не сохранилосі, гривенъ, пелены п кіота; вѣнецъ пѣ- 
сколько передѣланъ.

2. Икона съ наименованіемъ «Похізала Пресвятыя Вогородпцы», на 
деревянной дскѣ, въ серебряномъ окладѣ, длина дски 7, ширина 
верш., съ обратной стороны дска закрыта бѣлымъ атласомъ. Замѣ- 
чательно передано понятіе «похвалы Вогородицы» въ самомъ рисун- 
кѣ. На срединѣ иконы изображена Приснодѣва, возсѣдящая па цар- 
скомъ тронѣ, поднятомъ надъ аемлей въ огнезрачномъ обдакѣ. Надъ 
Неіо, въ облакахъ, Младенецъ-Іисусъ. По правую и лѣвую сторону 
отъ Нея, въ два ряда изображены ветхозавѣтные пророки, со свнт- 
ками въ рукахъ. Съ правой стороны пророки: Захарія, въ молодомъ 
возрастѣ; въ его свиткѣ изреченіе: а з ъ  се.і:о с х о ...  Данішіъ—юно- 
ша, въ царской одеждѣ и халдейской шапкѣ- въ его свііткѣ: г о р у  тя  
р а з у м у  отъ. . . ;  Іаковъ; въ его свиткѣ: а з ъ  в и д ѣ х ъ  л е с т в и ц у .  
Моисей,—въ его свиткѣ; а з ъ  в п д е  к у п и н у . . .  Царь Соломонъ, въ 
порФпрѣи коронѣ;въ его свпткѣ: п р е м у д р о с т ь  с о з д а с е б ѣ д о м ъ .  
Царь Давпдъ, въ порФпрѣ и коронѣ; въ его свиткѣ: с л ы ш п  д щ и и  
в п жд ь  и п р п к , і о п п  ухо. . .  Съ лѣвой стороиы пророки; Исаія; въ 
его свиткѣ; се д ѣ в а  во  ч р е в ѣ  п р і п м е т ъ  п р о д ит ъ . . .  Авва- 
кумъ—юпоша; изреченіе на его свиткѣ неотчетливо. Ааронъ, въ тіа- 
рѣ п первосвященнической одеждѣ; въ его свпткѣ: в и д ѣ х ъ  ц в ѣ т у -  
Щ'у... Авдій; въ его свиткѣ; к р а с н о е  р уно . . .  Іеремія; на его свпт- 
кѣ пзреченіе: се  Б о г ъ  н а ш ъ  ие в м е н п с я .  Іезекіпль; на его свпт- 
кѣ нѣсколько буіівъ, не составляющихъ понятнаго выраженія. Между 
тѣмъ и другимъ сонмомъ пророковъ, внизу, при подножіп трона Бо'- 
городицы помѣщено изображеніе пр. Балаама, держащаго надъ своей 
непокровенной главой въ обоихъ рукахъ свптокъ съ пзреченіемъ- 
в о с и я е т ъ  з в е з д а  о т ъ  иа к і ^ва .  Г.,ава Богородпцы украшена се- 
ребрянымъ вызолоченым'1. вѣнцомъ; всѣ пророкп также украшены

') ІІисповыл тшги XVI ві!ка. Иадіиі. Русокаго гопг|т«л'ксііаго общесгвп. Спб. 1877 г. 
асть 1-я, отд. 2-е, гл. XI. Тула и тульскій уѣадъ. Стр. 1073, 1085—І08б-я.



ниыбомъ, а Валаамъ, колѣнопреклоненный, безъ нпмба, даже не на- 
званъ пророкомъ, какъ всѣ другіе. Такое изображеніе Валаама въ 
приниженномъ видѣ передаетъ то мнѣніе о немъ церкви, что хотя его 
пророчество истинно божественное, но самъ онъ, осужденный Апо- 
столомъ за свой дурной образъ мыслей (2 ІІетр. гл. 2, ст. 15—16; 
ср. Апокал. гл. 2, ст. 14), недостоинъ стать въ рядъ великихъ про- 
роковъ Еврейскаго народа, чрезъ которыхъ открывалась таинствен- 
ная слава ІІриснодѣвы— Богородицы въ ветхозавѣтной церкви: онт», 
какъ одинъ изъ лучшихъ представителей языческаго міра, по- 
мѣщенъ въ ряду ветхозавѣтныхъ предвѣстниковъ славы Богоматери, 
но, какъ язычникъ, справедливо занимаетъ между ними послѣднее • 
мѣсто. Относительно языческихъ мудрецовъ вообще должно замѣтить, 
что изображеніе ихъ иногда находитъ мѣсто и въ церковной иконо- 
граФІи. Этнмъ ярко выражается та высокая и плодотворная мыс.іь, 
что и языческаго міра Господь не оставлялъ безъ своего просвѣти- 
тельнаго и руководственнаго откровенія. Поэтому иногда даже на 
церковномъ иконостасѣ можно встрѣтить изображеніе Греческихъ- по- 
этовъ и философовъ: Гомера, Аристотеля и др., или изображеніе язы- 
ческихъ (классическихъ) миѳовъ на церковно-богослужебныхъ сосу- 
дахъ и т. п. )̂ Такое же изобраѵкеніе ветхозавѣтныхъ пророковъ съ 
Богородицей вышито на индитіи 1621 года, данной вкладомъ Маріей 
Луговской Новоторжскому Борисоглѣбскому монастырю. )̂ Различіе 
этихъ изображеній состоитъ только въ томъ, что на индитіи престоль 
Богородицы не окруженъ свѣтозарнымъ облакомъ, а покоится какъ-бы 
на стволѣ многовѣтвистаго дерева (неопредѣленнаго рода), на вѣтвяхъ 
котораго помѣщены и лицевыя изображенія пророковъ. Это различіе 
въ обстановкѣ объясняется тѣмъ, что художникъ иконы имѣлъ въ 
виду ветхозавѣтный прообразъ Богородицы—облако, писходившее во 
храмъ Соломоновъ, при его освященіи, и видѣнное пр. Іезекіилемъ, 
при его призваніи на пророческое служеніе (гл. 1, ст. 4 й)^ а ху- 
дожникъ индитіи, по всей вѣроятности, имѣлъ въ виду срімволпческій 
образъ пророчества Исаіи—Жезлъ изті корени Іессея (гл. 11, ст.
1—2).—Икона первоначально принадлежала Предтечеву монастырю, "

- .  ̂ ^
•) Такъ, напр., въ саиомъ нпжнемъ ряду на иконостасѣ верхней Успенской церквп въ селѣ 

Веневомъ-монастырѣ (Веневскаго уѣзда, Тульской губ.), пзображены: Гомеръ, Менандръ, 
Аристотель, Руѳинъ, АФротіанъ,— со свитками, въ которыхъ находятся изреченія, относящія- 
лн къ явленію на землѣ Богочеловѣка.

*) Теперь эта пндитія хранится въ Тверскомт. Музеѣ г. Жизпевскаго, подъ напменованіемъ 
сИндитія, пелена на престолъ, 1671 года; изъ Новоторжскаго Борисоглѣбскаго монастыря; 
вкладъ Маріи Михайловиы Луговской. Одпнъ экземпляръ ФотограФІи (въ V? дО *‘'ь втого па- 
мятника подарент. граФиней П. С. Уваровой Тульскому Епархіальному древлехранилищу,
Судя по этой ФотограФІи, должно зам ѣтить, что хронологическая дата индптіи по видпмому 
есть 7139, а не 7189 й, т . е . 1621, а  не 1671-й годъ.
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въ которомъ была цврковь во имя Похвнлы Пр. Вогородицы, гдѣ^ 
между прочнмъ, находплась п икона того же наименованія, пожвтъ 
быть, та самая, чтЛ хранится теперь въ ризнпцѣ Т. арх. д. Въ Пис- 
цовой книгѣ г. Тулы, 1587—1589 г ., сказано: «На Тулѣ на посадѣ 
въ Никптцкомъ концѣ монастырь Предотеченскій, а въ немъ церковь 
Третіе обрѣтеніе чесные главы Иванна Предотечи, а другая теплая 
церковь Похвала Пречистые Вогородицы, да предѣлъ Николы чюдо- 
творца, древены, клѣтцки... Въ теплой церкви Похвала Пречистые 
Вогородицы, образовъ: образъ мѣстной Похвала Пречистые, большая 
пядница, обложенъ серебромъ, вѣнцы басменные...

Б. К р е с т ы.

3. Креотъ напрестодьный, восьмиконечный, серебряный,вызолоченый; 
построенъ въ 7120, а о т ъ  Р . Х р . 1612-мъ г о д у ;  длина 7Ѵ«, ши- 
рина толщина верш. Лицевая сторона креста украшена мел- 
кою, изящно-узорчатою сканью; изображенія Вогородицы и Іоанна 
Вогослова на среднемъ перекрестьи въ круглыхъ клеймахъ подложены 
алою Фольгою; на четырехъ главныхъ концахъ—драгоцѣнные камни: 
горный хрусталь, бирюза, ониксъ и др. Распятіе накладное, въ длину 
1’/8 верш., надъ пимънадпись: Ц а р ь  с л а в ы ;  рисунокъ представляетъ 
Христа въ состояніи «истощанія». Вверху надъ Распятіемъ, на ф и - 

.ниФти изображеніе Господа Саваоѳа, на половину закрытаго обла- 
комъ,- подъ которымъ помѣщены накладныя изображенія двухъ хе- 
рувимовъ. Подъ Распятіемъ Голгоѳа, въ ея нѣдрахъ обнаженный 
черепъ. Всѣ изображенія символизируютъ ту мысль, что Христосъ, 
страждущій по волѣ Вога-Отца, путелгь крестныхъ страданій низ- 
шедшій во адъ, возшелъ потомъ на небо и явился «Царемъ славы» 
всему міру. Обусловливаемыя такимъ значеніемъ, эти лицевыя изо- 
браженія настолько обыкновенны, что встрѣчаются почтп на всѣхъ
напрестольныхъ крестахт> и могутъ быть признаны типическими._
Съ лицевой стороны, по краю рукоятки сдѣлана рѣзьбою надпись 
(большею частію постершаяся), именно: с е р е б р а  в к р е с т ѣ  с е м ъ  
ч е т ы р е  р у б л и  д е с я т ь  а л т ы н ъ . . .  з о л о т ы х ъ  д е с е т ь  п о ч е к ъ  
... а д ѣ л а .  л. а л т ы н .  На оборотной сторонѣ сдѣлана легкимъ 
чеканомъ надпись въ видѣ славянской вязи: С п а с и  Г о с п о д и л ю -  
ди с в о я  и б л а г о с л о в и  д о с т о я н і е  с в о е  п о б ѣ д  б л а г о в ѣ р -  
н о му  ц а р ю  н а ш е м у  на  с о ^ п р о т и в н ы я  д а р у й  с в о я  с о х р а -  
ня я  к р е с т о м ъ  люди.  з д ѣ л а н  к р е с т ъ в л ѣ т а  7120 (далѣе 
мелкою рѣзьбою) к н и к о л е  ч ю д о т в о р ц у  ч т о  н а  к о л о м н и

') Писцовыя кішги XVI в., ч. I, отд. 2 , стр. 1086—1087.



под к о л о к о л ы . . .  Мелкою рѣзьбою по самому краю креста идетъ 
слѣдуюіцая постершаяся надпись: а х т о  сей к р е с т ъ  в о з м е т ъ  
г р а б е ж е м ъ  и л и  к т о  у к р а д е т і >  и л и  з а т а и т ъ  и не  буди  на  
н е мъ . . .  и м и л о с т ь  б о жі я  и н и к о л ы  ч ю д о т в о р ц а в о в ѣ к и . . .  
Если, какъ видно, въ молитвѣ за царя не сказано царскаго имени, 
то, вѣроятно, это произошло по той причинѣ, что построеніе креста 
относится къ злострадному времени 1612 года, когда на Руси не 
было православнаго царя.—Крестъ этотъ принадлежалъ сначала Ко- 
ломенскому архіерейскому Николо-Галутвину монастырю; а въ Тулу 
онъ перенесенъ въ 1799 году, при учрежденіи здѣсь архіерейскаго 
дома. Должно замѣтить, что и въ Тульскомъ Предтечевомъ монастырѣ 
былъ придѣльный храмъ во имя св. Николая ^). (Рисунокъ см. на 
на таблицѣ І-й, Л» 1-й).

4. Крестъ напрестольный восьмиконечный, серебряный вызолоченый, 
построенъ въ 7140, а о т ъ  Р . Х р. 1632 г о д у ;  длина 77з, ширина 
“ Др, толщина верш. Крестъ покрытъ лицевыми изображеніями, 
надписями и орнаментомъ въ видѣ травчатой чеканки; по концамъ 
креста драгоцѣнные камни, а по краю—мелкій жемчугъ, низаный 
на серебряной проволокѣ. Съ лицевой стороны помѣщены изображе- 
нія Распятія и предстоящихъ,—по правую сторону—Маріи и Вого- 
матери, по лѣвую—Ев. Іоанна и Лонгина; надъ Распятіемъ-^изобра-; 
женіе двухъ «ангеловъ господнихъ», представителей горняго міра, 
куда возшелъ Распятый; ниже Распятія—изображеніе- св. Іоанна 
Предтечи въ образѣ ангела (съ окриленными раменами), съ надписью 
надъ главою: с в я т ы  ду І о а  п р е т е  (т. е. святый духъ Іоанна 
Предтечи). Такое изображеніе Іоанна Предтечи и понятіе о лицѣ его 
основываются на изреченіи Спасителя объ Іоаннѣ, что онъ «больше 
пророка», и на пророчествѣ Малахіи, которое относитъ къ Іоанну 
Самъ же Христосъ,— что Предтеча есть ангелъ предъ лицемъ Хри- 
ста (Лук. гл. 7, ст. 24—27; ср. Мар. гл. 1, ст. 2). На оборотной 
сторонѣ креста, по срединѣ, помѣщено изображеніе св. Николая 
чудотворца—съ открытой головой, въ епископскомъ облаченіи (въ 
Фелони и омоФорѣ), съ Евангеліеміі въ лѣвой рукѣ. Верхняя и ниж- 
няя части этой стороны креста покрыты надписями. Вверху, на 
трехъ особыхъ серебряныхъ пластинкахъ, наложенныхъ въ позднѣй- 
шее время, воспроизведена прежняя надпись, содержащая наименова- 
нія св. мощей, части которыхті были заключены въ этомъ крестѣ, 
именно: м о щ и  п р д т ч и  м о щи .  е в а н ъ г е л и с т а .  м а р к а  мо щи .  
м у ч е н и к а .  м е р к у р и я  и о а н а  мощи.  а л е к ъ с а н ъ д р а .  свир-  
с к а г о .  мощи.  е п и с ъ к у п а .  к и п р е я н а .  мощи.  а р х и д и я к о -

ЦВРКОВНО-АРХВОЛОГИЧВСКІВ ПАМЯТітКИ. 5

•) Писцовыя книги ХУІ п. Ч. 1, отд. 2; стр. 1085-я.
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на.  с т е ѳ а н а .  моіці і  н е д о в ѣ д о м ы х ъ  с в я т ы х ъ .  а п о с т о л а .  
а н ъ д р е я .  п е р в  оз  в а н н о го.  мо щи .  п р о р о к а .  д а н и и л а .  мо- 
1Ц1І. «*»еодора.  с т р а т и л а т а .  моі ци.  в е л и к о г о .  к н я з я .  але -  
к с а н д р а .  н е в с к о г о .  м о щи .  и г н а т и я .  б о г о н о с ц а .  мо щи .  
к н я г и н п . а н ъ н ы . к а ш и н ъ с к и я . м о іц и . Ѳ е о д а р а с и к е о т а.  
мо щи .  м у ч е н и к а п р 0 к о п и я .—На той же сторонѣ внизу другая 
надпись, сдѣланная рѣзьбою, сонременная построенію креста и впол- 
нѣ сохранивпіаяся, именно: Л ѣ т а  7140 г о д у  д а л а  к р е с т ъ в д о м  
п р е ч и с т е  В о г о р о д п ц ы  п о х в а л ы  и в а н а  п р е д о т е ч и  по ива -  
не м о т в е е в и ч е  в е л ь е м и н о в е  ж е н а  е в о  м а р и я  в а с и л ь е в н а  
з а  т о т ъ  к р е с т ъ  д у ш а  е в о  п о м и н а т .  ГІо этой надписи можно 
предположить, что изображеніе Іоанна ІІредтечи помѣщено на крестѣ 
ііотому, что Вельяминовъ при крещеніи бы.іъ названъ Іоанномъ въ 
честь Крестителя Господня Іоанна, или—Креститель Іоаннъ былъ, 
какъ говорится, «ангеломъ» Іоанна Вельяминова. Въ синодикѣ Пред- 
течева монастыря, между прочимъ, подъ 39-й главой записанъ «Родъ 
Никиты Дмитреева сына Вельяминова», гдѣ между прочпмъ встрѣ- 
чаются имена: «убіенного МатФея, Іоанна» (о сішодикѣ см. .Ѵ“ 66-й). 
Въ надписи на потирѣ 1699 г. записанъ родъ «стольника Ивана 
ІІетровича Вельяминова (см. далѣе, Ле 20—потиръ и .V? 21—дискосъ). 
(Рисунокъ на табл. І-й, Л» 2-й).

5. Крестъ напрестольный восьмиконечный, серебряный, вызолоче- 
ный, украшенъ различными драгоцѣнными камнями и травчатымъ 
битымъ орнаментомъ- длина ширина толщпна верш.;
построенъ въ 7141, а о т ъ  Р . Х р. в ъ  1633 г о д у .  На оборотной 
сторонѣ помѣщены двѣ надписи. Первая, верхняя, содержптъ наиме- 
нованія св. мощей, хранившихся въ крестѣ, именно: ч а с т ь  д р е в а  
ж п в о т в о р я щ а г о  к р е с т а  г о с п о д н я ,  м о щ и  с в я т о г о  о т ц а  
н а ш е г о  п а в л а  и с п о в ѣ д н и к а ,  м о щ и  с в я т о г о  і в а н н а  з ла -  
т о у с т о г о ,  м о щ и  с в я т о г о  і а р х і д і а к о н а  с т е ѳ а н а ,  м о щ и  
свя  т о г о  м у ч е н и к а  а р т е м и я ,  м о щ и  с в я т о г о  м у ч е н и к а  
пр 0 в а .—Вторая,нижняя надпись содержитъсвѣдѣніе овременипостро- 
енія креста, именно: Л ѣ т а  7141 го г о д у  і ю л я  24 е ч и с л о  здѣ-  
л а н ъ  си ж і в о т в о р я щ и  к р е с т ъ  г о с п о д е н ь  на  к о л о м н у  в 
с о б о р н у ю  і а п о с т о л ь с к у ю  ц е р к о в ь  п р е ч п с т ы я  б о г о р о -  
д и ц ы ч е с т н о г о  і с л а в н о г о  ея  у с п е н і я  п р и  г о с у д а р ѣ  
ц а р ѣ  і в е л и к о м ъ  к н я з ѣ  м і х а і л е ѳ е о д о р о в и ч е в с е я  р у с и і
1 п р и  г о с у д а р е в ѣ  о т ц ѣ  и п р и  в е л п к о м ъ  г о с п о д и н е  и 
і ^ ^ с у д а р ѣ  н а ш е м ъ  с в я т ѣ й ш е м  ѳ і л а р е т е  п а . т р і а р х е  мос-  
к о в ъ с к о м  II в с е а  р у с и і  п о в е л ѣ н і е м  с в я щ е н н о - е п и с к о п а  
р о ѳ а и л а  к о л о м е н с к о г о  і к о ш и р с к о г о  в ъ  15 л ѣ т а  е п и с -  
к о п ъ с т в а  е г о .—Изъ Коломны этотъ крестъ, какъ и нѣсколькіе
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другіе церковно-богослужебные предметы, перенесенъ въ Тулу при 
учрежденіи здѣсь епископской каѳедры въ 1799 году.

6. Крестъ напреотольный восьмиконечный, серебряный вызолоченый; 
построенъ въ 7185 г ., а о т ъ  Р. Х р . в ъ ’ 1677 г о д у ;  длина 7*/^, 
ширина толщина Ѵв верш. На лицевой сторонѣ креста, на сре- 
динѣ, Распятіе съ предстоящими: по правую сторону Марія и Бого- 
родица, по лѣвую Ев. Іоаннъ и Донгинъ; надъ Распятіемъ—изобра- 
женіе херувимовь и ангеловъ Господнихъ; ниже Распятія, на руко- 
яти—изображеніе св. Николая Чудотворца, въ ростъ, въ епископскомъ 
облаченіи, (въ Фелони и омоФорѣ), съ открытой головой. На оборотной 
сторонѣ верхняя половина украшена травчатой рѣзьбою, а нижняя 
покрыта надписью, сдѣланною также посредствомъ рѣзьбы, именно: 
Л ѣ т а  7 1 8 5  г о д у  і ю н я  въ  1 д е н ь  п о с т р о и л ъ  к р е с т ъ  с в я -  
т ы й  в ъ  п р е д у т е ч е в ъ  м о н а с т ы р ь  в ъ  п р и к л а д ъ н о м ъ  с е р е -  
б р ѣ  и п о з о л о ч е н ъ , з о л о т ы м и  п р и к л а д н ы м и  жь ч т о  у 
и к о н ы  б ы л и ,  а с т р о и л ъ  и г у м е н ъ  к о р ъ н и л е й .  Поименован- 
ный въ этой надписи игуменъ Корнилій проходилъ свое служеніе 
въ Предтечевомъ монастырѣ въ 1675—1696 годахъ і), и былъ однимъ 
изъ дѣятельнѣйшихъ настоятелей монастыря, о чемъ хорошо свидѣ- 
тельствуютъ подлинные акты монастырскаго архива, хранящіеся въ 
ризницѣ Тульскаго архіерейскаго дома^). Должно замѣтить, что точно 
такой же и по матеріалу, и по орнаменту, восьмиконечный крестъ, 
съ изображеніемъ св. Николая Чудотворца, сдѣланъ въ соборную 
церковь г. Курска «повелѣніемъ царя и великаго князя Алексѣя 
Михайловича всеа Русіи самодержца, лѣта 7157-го декабря въ 24 д.» ,’ 
а отъ Р . Хр. въ 1648-мъ году ^). Интересную особенность этого' 
креста составляетъ то, что въ наименованіяхъ мощей, хранившихся 
въ ономъ, между прочимъ встрѣчается;« часть ризы пр. Сергія... св.- 
Кирилла клобука и шубы» (т. е. часть клобука и шубы св. Кирилла 
Бѣлоозерскаго). Такъ высоко было почитаніе святыни на Руси пра- 
вославной!

7. Крестъ напрестольный восьмиконечный, деревянный, обтянутъ 
серебромъ вызолоченнымъ, по краямъ украшенъ крупнымъ бисеромъ, 
а по концамъ различными дорогими камнями (нижній конецъ отъ упо- 
требленія въ рукахъ постерся),- построенъ въ 7205, а о т ъ  Р . Х р.

•) См. Списки іерарховъ и настоятелей монастыррй росс. церкви. Соот. П. М. Стросвъ.
Спб. 1877 г. Столб. 792-й.

*). Акты Тул. Предтечева ионастырн издаются нечатно въ числѣ «Матеріаловъ для исто- 
рико-статистическаго описанія Тульской Епархіи»— въ Приложеніи къ Тул. Епарх. Вѣдомо- 
стямъ 1884—1885 г. и въ отдѣльныхъ оттискахъ.

») Этогь креегь теперь хранится въ ризницѣ Благовѣщенской церкви, у Московскпхъ
воротъ, въ Курскѣ.



въ  1697-мъ г о д у ,  длина вѴв, ширина 1, толщина верш. На 
лицевой сторонѣ живописное изображеніе Распятія. На оборотной 
сторі^нѣ содержится надпись: Л ѣ т а  7205 го  г о д у  і ю л я в ъ  25 с е и  
ч е с т н ы й  ж и в о т в о р я щ и  к р е с т ъ  д а л ъ  в к л а д у  в т у л с к о й  
п р е д о т е ч е г ъ  ы о н а с т ы р ь  по р о д и т е л е м ъ  с е м е н ъ  е м е л я н  
р о м а н о в ъ с ы н ъ . . . .  с т и н ъ  б е з в д п . . . .  дре во  к р е с т а  п р е -  
ч и с т ы я б о г о р о д и ц ы . . .  с т о л п ъ . . . с в я з а н ъ  б ы л ъ Х р и с -  
т о с 7>. . .  п р е с в я т ы я  п р е ч и с т ы я . . .  Какъ можно догадываться, 
далѣе были написаны наименованія св. мощей. Замѣчательно, что въ 
числѣ святынь въ надписи этого креста поименованъ и тотъ столбъ, 
къ которому былъ привязанъ Христосъ для бичеванія: конечно, часть 
этого столба, между прочимъ, хранилась съ другими подобными, 
какъ часть Животворящаго древа креста Господня, живоноснаго 
гроба Его и пр.

8. Крестъ воздвизальный четвероконечный, серебряный вызолоченый, 
украшенъ травчатою рѣзьбою; судя по штемпелю, построенъ въ 
1775 г о д у ^  длина І^Ѵг, ширина 1, толщина верш. На лицевой 
сторонѣ—изображеніе Распятія, сдѣланное на ф и н и ф т и ,- надъ Распа- 
тіемъ, въ верхнемъ концѣ креста—изображеніе Господа Саваоѳа; на 
правой и лѣвой сторонѣ Распятія изображеніе предстоящихъ; внизу 
глава Адама.

9. Крестъ наперсный серебряный, украшенъ узорчатою сканью, 
граненымъ мелкимъ разноцвѣтнымъ хрусталемъ. Примѣчательную 
особенность этого креста составляютъ многія изображенія, именно: мо- 
леніе 0 чашѣ, заключеніе въ темницу, бичеваніе, распятіе п воскресеніе 
Господа. Эти изображенія на наперсномъ крестѣ выражаютъ ту 
мысль, что христіанинъ, возлагающій на себя крестъ, долженъ под- 
ражать Христу въ кроткомъ перенесеніи страданій и даже въ приня- 
тіи самой смерти за Его имя—въ надеждѣ будущаго воскресенія и 
вѣчнаго блаженства.—Время построенія этого креста точно неизвѣст- 
но, но по орнаменту онъ относится къ ХУІІ вѣку.

10. Крестъ натѣльный четвероконечный, серебряный, съ накладнымъ 
чеканнымъ нзображеніемъ Распятія^ длина ІѴг  ̂ толщина  ̂  ̂ ксрш. Су- 
дя по этому объему креста, можно предположить, что въ него по- 
лагались частицы св. мощей, какъ это видно изъ надписей на мно- 
гихъ другихъ, точно таких7> же, крестахъ, хранящпхся въ монастыр- 
скихъ ризницахъ. ІІо своему типу этотъ крестъ относится къ первой 
половинѣ ХУІІІ вѣка.

В. С 0 с у д ы.

11. Потиръ серебряный вызолоченый; вышина общая 5^4 верш.; по- 
строенъ въ 7141, а о т ъ  Р. Х р. в ъ  1633-мъ году. Чаша въ впдѣ
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углубленнаго ковша, глубина 2 верш., ширина по діаметру верхняго 
края Зуд верш., рукоятка съ яблокомъ, украшена травчатою рѣзьбою; 
основаніе въ Формѣ опрокинутой чаши. На внѣшней сторонѣ верхней 
чаши легкой рѣзьбою въ медальонахъ—изображеніе Деисуса: Спаситель 
съ Евангеліемъ, надъ ІІредтечею нндпись: п в а н  п р е д о т е ч .  На 
противоположной сторонѣ— Голгоѳскій крестъ. На потпрѣ выбиты 
двѣ надписи славянскою вязью. Первая, по верхнему краю: п і й т е  
от  н е я  вс і  се і  ё с т ь  к р о в  мо я  н о в а г о  з а в е т а  я ж е  з а  вы 
і з а  м н о г и  і з л и в а е м а я  во о с т а в л е н и е  г р е х о в ъ  (послѣднее 
слово мелкимъ шриФтомъ.) Вторая, по нижнему краю: Л ѣ т а  7 1 4 1  
з д ѣ л а н а  с ия  с о с у д ъ  на  т у л у  в дом в м о н а с т ы р  т р е т е е  
о б р ѣ т е н и е  ч е с т н ы я  г л а в ы  п р е д т е ч п  и к р е с т и т е л я  гос-  
п о д н я  і в а н а .  В а с п л е в а  я :е н а  і в а н о в и ч а  с т р е ш н е » а  
п р и н а  п о с в о е м ъ  о т ц ѣ  и по м а т е р п  і п о  в с ѣ х ъ  с в о и х  
р о д и т е л е п . — «Родъ болярина Василіа Іоанновича Стрешнева» былъ 
записаніі подъ 11-й главою въ Синодикѣ Предтечева монастыря, какъ 
видно пзъ «указа главамъ» онаго, но листы съ этою записью не 
сохранилпсь.—Вмѣстѣ сь этпмъ потиромъ при богос.іуженіи упо- 
требляются:

12. Дискосъ серебряный вызолоченый, въ впдѣ углубленной тарел- 
кп; построенъ въ 7148, а о т ъ Р .  Хр .  в ъ  1 6 4 0  г о д у ;  шпрпна 
тарелкп 47^, глубпна шприна края верш.: укрѣпленъ на
цплиндрической подставкѣ, шприною 2Уд, вышпною верш. Внутрен- 
няя сторона тарелки вьізолочена; на ней—изображеніе Тѣла Христова 
съ предстояш;пми ангелами, имѣюш,пмп въ рукахъ рпппды; по краю 
тарелкп, въ особыхъ четырехъ клеймахъ, выбиты слова: п р и и м ѣ т е  
и а д п т е ,  се  е с т ь  т ѣ л о  мое  я ж е  з а  вы л о м п м о е  во о с т а в - '  
л е н п е  г р ѣ х о в ъ .  По тому же краю снизу выбита надпись полу- 
уставомъ: Л ѣ т а  7148 го м а р т а  в ъ  1 д е н ь  д а н ы  с і п  с о с у д ы  
ц е р к о в н ы е н а  т у л у в  м о н а с т ы р ь  п в а н н а  п р е д т е ч и  по'  
к н я з е  ѳ е д о р е  ю р ь е в и ч е  п п о е в о д ѣ т е х  и п о р о д п т е -  
л е х  в е р п г п н ы х  в о л к о н с к и х ,  а д а л а  б о я р ы н я  с е м е -  
н р в а  ж е н а  в а с и л ь е в и ч а  г о л о в и н а  у л ь я н а  ѳ е д о р о в -  
н а .— «Родъ Василія Петровпча Головина» записанъ въ спнодпкѣ 
Предтечева монастыря подъ 12-й главой; здѣсь, между прочимъ, 
помѣш;ено пмя «Симеонъ» .— «Родъ князей Волконскихъ» записанъ 
въ синодпкѣ Предтечева монастыря подъ 36 и 37-й главами. Тотъ 
жеродъ князей Волконскпхъ, съ опуіценіемъ нѣсколькихъ именъ, содер- 
жится въ надписи на водосвятной чашѣ, храняш;ейся въ ризницѣ Т. 
а . д. (см. далѣе, .V;: 30-й).

13- Звѣзда серебряная вызолоченая, вышины І ^ ,  верш., украшена 
травчатой рѣзьбою; на соединеніи лучей—Голгоѳскій крестъ.

Д Г Е В Н О С Т Н  XI. 2
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14. Тарелка серебряная, шприною 4Ѵгі ілубпною верш.; на 
средпнѣ пзображеніе Голгоѳскаго креста^ ио краю, въ четырех7> 
клеймахъ, вырѣзаны слова: к р е с т у  т в о е м у  п о к л а н я е м с я  
в л а д ы к о  и с в я т о е  в о с к р е с е н и е  т в о е  с л а в и м ъ .

15. Тарелка серебряная, шприна 41/2, глубпна 7» «ерш. На средпнѣ 
рѣзное пзображеніе Знаменія Вогородпцы. По краю выбиты слова 
елавянскою вязью: Д о с т о й ы о е с т ь я к о в о п с т и н у б л а- 
ж и т и т я Б о г 0 р 0 д п ц е п р и с н о б л а ж е н у ю и п р е н е- 
п 0 р о ч н у ю и м а т е р ь Б о г а н а иі ег о ч е с н е и ш у ю х е- 
р у в п м ъ  і с л а в н е и ш у ю  в о  і с т п н у  с е р а ѳ и м ъ  б е з о -  
і с л е н и е  Б о г а  с л о в а  р о ж ь д ш у ю  с у щ у ю  Б о г о р о д и ц у  
т я  в е л и ч а е м ъ .

16. Потиръ серебряный вызолоченый, построенъ въ 7141, а о т ъ  
Р, Х р . в ъ  1633 го  д у . Чаша въ видѣ полушарія, глубиною 2 верш., 
шириною по діаметру верхняго края З̂   ̂ верш.;, на рукоятп яблоко 
съ травчатымъ орнаментомъ; дно конусообразной Формы. На чашѣ 
С7і одной стороны рѣзное изобра/кеніе Деисуса (ьъ клеймахъ), съ 
другой—голгоѳскаго креста. На потирѣ имѣются три надписп. Первая 
по верхнему краю, съ внѣшней стороны, въ впдѣ славі.нской вязи: 
о и и т е  от  н е я  в с и  с е  е с т ь  к р о в ь  м о я  н о в а г о  з а в ѣ т а  
я ж е за в ы и з а • м н о г и и з л и в а е м а я - в о о с т а в л е н и е 
г р е X 0 в ъ .—Вторая—по нижнему краю, съ внѣшней стороны, п 
также въ видѣ славянской вязи: Л ѣ т а  7141 г о д а  и ю л я  в ъ  15  
д е нь  з д ѣ л а н ѣ  с и і ' с в я т ы и  и о т и р ъ  на к о л о м н у  в с о б о р -  
ную ц е р к о в ь  п р е ч и с т ы е  б о г о р о д и ц ы  ч е с т н о г о  ея  у с п е -  
ния  при г о с у д а р е  ц а р ѣ  и в е л и к о м ъ  к н я з е  м и х а п л е  «і>ео- 
д о р О в и ч е  в с е а  р у с и і  п о в е л ѣ н и е м  с в я і ц е н н о е п п с к о  п.а 
р о Фа и л а  к о л о м е н с к а г о  и к о ш и р с к а г о  в ъ  15 л ѣ т о  е пи-  
с к о п ъ с т в а  е г о .  Съ внутреннеіі стороны нижнаго края выбита 
полууставомъ третья надпись: д ѣ л а л ъ  сиі  с в я т ы й  п о т и р  вве-  
д е н с к о и  д і я к о н ъ  д і о м и д ъ  ч т о  н а  с т р ѣ т е н с к о  й. Нѣсколько 
выше сего: в ѣ с ъ п о л т а р а ѳ у н т а  3 4 з о л о т н п к  а .—Не удіівитель- 
но, что этотъ изящный потиръ—дѣло Московскаго Введенскаго 
дьякона Діомида, если еще въ 1563 году первоначальникомъ даже 
такого дѣла, какъ книгопечатанів на Русп, является такъ же Мос- 
ковскій дьяконъ, извѣстный Иванъ Ѳедоровъ.—Потиръ данъ былъ 
Коломенскому Успенскому собору, а отсюда, вмѣстѣ съ перенесеніемъ 
пѣкоторыхъ другихъ предметомъ церковной утварп въ 1799 году, 
передан7э епископомъ Меѳодіемъ въ ризницу Тульскаго архіерей- 
скаго дома. Этотъ изящный и прочный потпръ доселѣ употребляется 
при священнодѣйствіи. (Рисунокъ на табл. ІІ-й, ,Ѵі' 3-й). Къ нему 
принадлежатъ:
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17. Диокооъ серебряный, въ видѣ тарелки на небольшой цилиндри- 
ческой‘подстнвкѣ; ширина вышина съ подставкой 1 верш.; ио- 
строенъ въ 7143, а о т ъ  Р. Х р. въ  1633 г о д у .  На внутренней 
сторонѣ тарелки, по срединѣ, въ кругу изобрнженіе Тѣла Христова 
въ видѣ Младенца ві> чашѣ; надъ нимъ въ облакахъ Богъ-Отецъ, 
изь устъ котораго исходитъ въ видѣ голубя Св. Духъ на Тѣло Хри- 
сгово, которому предстоятъ «ангели господні» съ рипидами въ ру- 
кахъ.—На дискосѣ имѣются три надписи. Первая, по верхнему краю 
тарелкіі, съ внутренней стороны, славянскою вязью: п р и и м ѣ т е  и 
я д и т е  се е с т ь  т ѣ л о  мо е  е же  з а  вы л о м и м о е  во остав-  
л е н и е  г р е х о в ъ . С ь  внѣшней стороны, по тому же краю, мелкимъ 
полууставомъ—вторая надпись: Л ѣ т а  7143 г о д у  а в г у с т а  въ  18 
д е н ь  з д ѣ л а н ъ  с і и  с т ы  д и с к о с  и з в е з д а  в с о б о р н у ю  цер-  
к о в ь  п р е с в я т ы е  б « з г о р о д и ц ы  ч е с н а г о  ея у с п е н и я  на  
к о л о м н у , ' П О в е л е н і е м ъ  е п и с к о п а  р о Ф а и л а  к о л о м е н с к о -  
го и к о ш и р с к о г о .  Тротья—на срединѣ дна, внутри цилиндричес- 
кой подставки, тѣмъже шриФтомъ: а в ѣ с у  в сем  д и с к о с е  2 гри-  
в е н  кі  16 ' Зол отн.  без  чет .  Сокращенныя слова послѣдней над- 
писи должно чигать: «золотниковъ безъ чети», т. е четверти.—Рабо- 
та дискоса, по стилю точно сходнаго съ потиромъ Л" 11-й, принад- 
лежитъ тому же Введенскому дьякону Діомиду. (Рисунокъ на табл. 
II, 4-й).

18. Звѣзда серебряная, украшена шестью разноцвѣтными драгоцѣн- 
ными камнями средней величины; лучи звѣзды на шарньерѣ, который 
украшенъ горнымъ хрусталемъ значительной величины и высокаго 
достоинства, съ рѣзнымъ изобра.женіемті Голгоѳскаго креста; концы 
лучей украшены изображеніемъ ангеловъ и шестикрылатыхъ сера- 
Ф и м о в ъ .—Работа звѣзды, по видимому, того же дьякона Діомида.

19. Тарелка серебряная, круглая, верш. въ діаметрѣ. На срединѣ 
внутренней староны изображен^ь Голгоѳскій крестъ; на отогнутомъ 
краѣ тарелки въ шести клеймахі> вырѣзана надпись: к р е с т а с в я т а г о  
з н а м е н и е  б л а г о ч е с т и ю  у т в е р ж е н и е  с м е р т і і  п о б ѣ д а .

20. Потиръ серебряный вызолоченый; построенъ въ 7207, а о т ъ  Р. 
Х р. 1 6 9 9  г оду .  Общая вышина 77^ верш. Чаша въ Формѣ 
широкаго стакана, глубиною 2’Д верш., шириною по діаметру 
верхняго края З^» верш. На внѣпіней сторонѣ чаши изображеніе 
Деисуса: Спаситель изображенъ въ рость, съ Евангеліемъ въ рукахъ. 
На противоположной сторонѣ изображеніе Распятія, вправо оті> него—_ 
архангела Михаила, влѣво—архангела Гавріила. Нѣсколько ниже, въ 
особыхъ клеймахъ, рядъ рѣзныхъ изображеній: Ев. Матѳея, Ев. 
Іоанна, преп. Ѳеодосія, Ев. Луки, Ев. Марка, пр. Антонія. На 
срединѣ рукояти яблоко, съ изображеніемъ на выпуклыхъ клеймахі»:



св. Нпколая, Васіілія Веліікаго, Григорія Іэогослова, Іоапна Злато- 
устаго и М67КДУ ними чстырехъ хві^уілімоиъ. Оснонаніе ііотира ііъ 
нидѣ неглубокой опрокинутоіі чаіііи, нышиною нерш., шириною 
ио діаметру нижняго края 3^^ нерні. Иа оснонаніи, съ ннѣшней 
стороны, Бъ ніести клеймахъ иомѣщены изображенія страданій 
Господнихъ. Кромѣ лпцешлхъ изображеній, на иотирѣ находится 
травчатый рѣзной орнаментт, и четыре иадписи. ІІерная, по нерхнему 
краю, съ ниѣшней стороны, глубокою рѣзьбою: п і й т е  о т 7> н е я  
н с и с II я е с т ь к р о в ь м о я н о в а г о з а в е т а я ж е з а в ы и і з- 
л и в а е м о е  во  ос.  Вторая, на основаніп чаніи, содержит7і с.іѣдую- 
нцй ряд7. имепъ, опредѣленных7> вкладчикомъ потира для помпновенія, 
именно. п 0 м II н а т з а у п о к о і п о ж а л о в а т (в7> особых7> к.іеймахъ) 
ц а р я  а л е к с е я  м и х а і л о в п ч а ,  ц а р я  і о а н н а  а л е к с е е в п ч а  
ц а р п ц ы м а р п і п л ь п ч н о і ц а п ц ы н а т а .і и і к п р и .і о в н ы 
ц а р II ц ы а г а ѳ п і с е м е н о в н ы , п е т р а у с т и н п т а т п я н ы в а- 
с п л и я  с т е ѳ а н а  н и к и т ы  к с е н і и  п р а с к е в п  ѳ е о д о р а  
к о з м ы  ѳ е о д о р а  в и к у л у  н и ѳ а н т а  к и р и л л а  е п и Ф а н і я  
і о а н п а  л у п а  д а н и л а  уб.  в н и ѳ а т і я  б о р и с а  а л е к с е я  
м л а д е н ц е в ъ м п х а и л а а ѳ о н а с і я к и п л л а ѳ е о д о р а 
е в д о к е і  у л ь я н и і  т а т и я н ы  а н д р е я  і о а н н а  а л е к с е я  
1 .1 н к е р II м а т р е ( н ы ) м а р и ( іі ы) и ] э и н ы  в а с ы  п р а с к е в и  
м т р е н ы  с е р г л і я  п е л а г е і  е ѳ п м і  ѳ е к л ы  і н о к а  ѳ е о д о с п я  
і н п к о  у л е п  в л а д и м и р а  д а н и л а  м а р и ю  с е м и о н а  а н н у .  
Третья надпись—по самому краю основанія: Л ѣ т а  7 20  7 го м а р т а  
въ  д. с и і  с о с у д ы  д а л ъ  в к л а д у  в п р е д т е ч е в ъ  м о н а с т ы р  
ч т о  н а  т у л е  к о м н о т н о й  с т о л н и к ъ  і в а н ъ  п е т р о в и ч ъ  ве- 
л я м и н о в ъ  по р о д и т е л е х  с в о и х ъ  х т о  с в е ш ; е н н п ц ъ  в с л у  
жбе б о ж е с т в е н н ы я  л и т у р г і  б у д у т ъ  і и мъ  п о ж а л о в а т  по- 
м п н а т .  Съ внутренней стороны, по краю основанія потира, 
выбита слѣдующая четвертая надпись: а в е с у  в п о т і р е  і в 
д и с к о с е  і в б л ю д а х ъ  і в з в е з д ѣ і в о  л ж и ц е  п я т  ѳ у н т о в ъ  
д в е н а ц а т ь  з о л о т н и к о в .  Къ сему ‘ потиру, какъ упомпнаетъ 
послѣдняя надппсь, даны, доселѣ хранятся и употребляются при 
свяшеннодѣйствіи:

21. Дискосъ серебряный позолоченый, въ Формѣ тарелки, на круглой 
подставкѣ въ видѣ небольшой опрокинутой чашечкп. Общая вышпна 
Ѵ\  верш., ширина тарелки 5зд, углубленіе верш., ширпна ото- 
гнутаго края верш., піирина края поставкп въ діаметрѣ верш. 
Посрединѣ тарелки сдѣлано рѣзное изображеніе Тѣла Христова съ 
нисходящимъ на него Св. Духомъ отъ Вога-Отца^ по сторонамъ

ангелы, съ выраженіемъ умилепія. По краю таролкп—травчатая 
рѣзьба и въ трехъ клеймахъ вырѣзаны слова: се а г н е ц ъ  б о ж і п
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н 3 в м л я і г р ѣ XII в с е г о м и р а. 11а подставкѣ съ внѣшней стороны 
въ трехъ клеймахъ н а д п и с ь : п о м и н а т ь з а у п о к о і  а н н у  д а н и л а  
м а р II ю е в д 0 к е ю у б н е н н а го м и х а і л а к н я з я а л е к с е я к н я- 
і п ю  м а р и ю  д и н и л а  і ' нока  і о н у  е в д о к е ю  а г а ѳ и ю  а г а -  
ѳ II ю к н я 3 я в а с и л и я к н е і н ю а к и л и н у в а с и л и я ѳ е о д о с и 
д е в и ц ы  е л е н у  п р а , с к е в и  м а т р е н ы  м а р и  к о н д р а т а  іо- 
н у  і н о к а  а ѳ о н а с и і  а н н у  с е м е н а  н а у м а  а л е к с е я .  Содер- 
жащіяся въ этой надписи имена, вѣроятно, принадлежатъ тмкже роду 
столпника Ивана Петровича Вельяминова.

22. Звѣзда серебряная вызолоченная, о четырехъ лучахъ; на среди- 
нѣ въ кружкѣ сіяюіцая звѣздочка—образъ той звѣзды, которая нѣкогда 
вела волхвовъ съ Востока въ Виѳлеемъ и символомъ которой служитъ 
звѣзда, поставляемая на дискосѣ: на преломленныхъ лучахъ—изобра- 
женіе Евангелистовъ: Матѳея, Марка, Іоанна и. Луки.

23. Лжица серебряиая вызолоченая, неглубокая, съ длинной ручкой; 
ширина лжицы 1 7 іб? длина съ ручкой—5 верш.

24. Тарелка серебряная вызолоченная, щирина 47а, ширина ото- 
гнутаго края глубгна Ѵв верш. На срединѣ—рѣзное изображе- 
ніе Распятія.

25. Потиръ серебряный, съ вызолоченной чашей, построенъ въ  
1 7 1 7 _ г о д у .  Ширина чаши 2^2, обш;ая вышина 9, ширина подставки 
4, глубина 1 верш., на узкой подставкѣ. Чапіа вложена въ чекан- 
ный травчатый Футляръ, на немъ въ особыхъ медальонахъ помѣіцено 
изображеніе Деисуса и Голгоѳскаго креста. По верхнему краю чашп, 
съ внѣшней стороны, выбиты слова: т ѣ л о  Х р и с т о в о  п р и и м и т е  
и с т о ч н и к а  б е з " с ме р т н о г о  в к у с и т е .  На подставкѣ, съ внѣшней 
стороны основапія, въ особыхъ медальонахъ, помѣш,ены изображенія 
страданій Господнихъ: моленіе о чашѣ, бичеваніе, судъ предъ Ппла- 
томъ, несеніе креста. Рѣзныя изображенія украшены чернью. На 
верхнемъ краѣ штемпель 1717 года. Къ сему потиру принадлежатъ:

26. Дискосъ серебряный, на лицевой сторонѣ вызолоченый; тарел- 
ка привинчена къ цилиндрйческой подставкѣ. Обш,ая вышина Іі/г, 
ширина тарелки 47іб? ширина нижняго края подставки 2^4 вер. На 
срединѣ тарелки—изображеніе Тѣла Христова съ предстоящимп на 
облакахъ двумя ангелами. Тѣло Христово окружено нимбомъ, на него 
нисходитъ Ов. Духъ. На вврхнемъ краѣ тарелки штемпель 1 7 1 7  
года.

27. Звѣзда серебряная; вышина ея 17в? наибольшая ширина луча 
7^ верш., на срединѣ соединенія лучей серебряный вызолоченый 
кругъ съ изображеніемъ Господа Оаваоѳа; на лучахъ рѣзныя изобра- 
женія св. Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго 
и св. Николая Чудотворца.
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28. Лжида серебряная длпною 5, шириною Ѵн веріи-. на концѣ 
рукояткп крестпкъ.

29. Чарка— ковшъ, употребляемый для наливанія церковнаго «пна 
въ потиръ, серебряный съ вызолоченымъ верхнемъ краемъ^ діаметръ 
верхняго края 2^47 глубина чашечкп 1 верш., вышина общая (съ 
небольшой кольцеобразной подставкой) верш.; рукоятка въ видѣ 
травчатой пластинки. ІІо верхнему краю съ внѣшней стороны рѣзная 
надппсь уставомъ (буквы вызолочены): ч а р к а  д о б р о в о  ч е л о в ѣ к а ,  
Xт 0 п 3 н е п с т а н  е т ъ  п и тп,  т 0 м у н а з д о (р ов ь е.) По устройству 
въ общемъ эта чарка сходна съ чмркой вел. князя Васплія Іоанновп- 
ча, которая хранптся въ Московской Синодальной ризницѣ *). 
Надппсь: «чарка добра человѣка» встрѣчается также на одномъ изъ 
ковшей, хрі^нящпхся въ рпзницѣ Троице—Сергіевой Лавры. Золо- 
ченый край не составляетъ исключительной особенности этого ковша: 
точно также вызолоченъ край чарки, принадлежавшей Авраамію 
Палиці.іну (хранптся въ ризницѣ Тропце-Сергіевой Лавры); съ та- 
кимъ же краемъ—многія водосвятныя чаши п пр. Есть основаніе 
оредполагать, что обыкновеніе дѣлать золотой илп вызолоченый край 
чаши получило свое начало еще въ глубокой древности п распростра- 
нилось чрезъ вліяніе классической литературы на искусство. Такъ еще 
въ «Одиссеѣ» Гомера (IV, 613—616) встрѣчается обычай дарить 
серебряную чашу съ золотыміі краемъ. Царь Менелай, прощаясь съ 
Телемакомъ, сыноміі Одиссея, говоритт. ему:

.... Изъ МНОГИХЪ сокровпщъ, которымп ДОМ7» МОЙ 

Полонъ, я самое рѣдкое, лучшее выберу нынѣ:
Дамъ ппровую кратёру богатую; эта кратёра 
Вся пзъ сребра, но края золотые, пскусной работы^
Вога ИФеста; ее подарилъ мнѣ Федимъ благородный,
Царь Спдонят»__

30. Чаша водосвятная пзі> нпзкопробнаго серебра^ построена ві> 7150, 
а о тъ  Р. Х р . въ  1 6 4 2  г оду .  Чаша въ видѣ полушарія, нѣсколько 
вытянутаго по направленію высоты; шпрпна верхняго края по діа- 
метру 10 верш.,'глубпна чашп 4 верш., съ двухъ стороні. продѣла- 
ны рукоятки въ видѣ двухъ массивныхъ скобокъ. Подставка въ видѣ 
цилиндрика, опирающагося на эллппсопдное яблоко- нижняя часть 
подставки—опрокинутая конусообразная чаша, сі> орнаментомъ частію
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') Указатель длн обоярѣнін Моск. ПатріариісйДСинодальной) рнаницы. Согт. спиг.к. Саввя.
Ияд. 4-е. 1863 г. Стр. 40, Аг 4-й. Рпоунокъ на таГмицѣ XIII, .М- 71-й.

*) Рисунокъ ві. Пмператорскомі. Россійскомъ Псторичсскомі. Муаеѣ (ві. Мооквѣ.) Зала
ѴПІ-н, подставка 3-й, олѣва.отъ входн.



рѣзной, частію обронной работы*, ширина ея по діаметру нижпяго 
края бѴв нерш. По верхнему краю чаши, вызолоченному и украшен- 
ному рѣзнымъ траичатымъ орнаментомъ, вырѣзана крупною славян- 
скою вязью (вышина буквы 1 верш.) надпись, содержаш,ая имена 
рода бояръ Веригиныхъ—Волконскихъ, именно: Л ѣ т а  7 1 5 0  г о д у  
б о я р и н я с е м е н 0 в а ж е н а в а с и л е в и ч а г о л о в и н а у л я н а ѳ е- 
д о р о в н а  д а л а  с ию ч а ш у * н а т у л у в м о н а с т ы р и в а н а п р е д -  
т е ч и  по о т д е  с в о е м  к н я з е  Федоре  ю р е в и ч е  в е р и г и н е  
в о л к 0 н с к 0 м и п 0 м а т е р и с в о е й к н я г и н е м а р и н е в о с х и м- 
н II д е X м а р и 0 и п о б р а т е с в о е м ъ и п о с е б е и п о с в о и х ъ 
р о д и т е л е х  п о к н я з е т а р а с е п о к н я з е  с т е Фа н е  у б и е н н о м  
[10 к н я 3 е а р и с т а р X е у б и е н н о м и н о к е с х и м н и к е а в р а м п е 
п о к н я з е в и л п м о н е у б и е н н о м  и н о к е  с х и м н и к е  ѳ е о к т и с т е  
п о к н я з е  м а р к е л е  у б и е н н о м  п о к н я з е  н а з а р и е ,  п о с е с т р ѣ  
по к н я г и н е  а н н е ,  п о к н я з е и о с и ѳ е у б р і е н н о м  п о с т е Ф а н е  
в е ч н ы х  б л а г  н а с л е д и е . —Такой же Формы серебряная, съ вызо- 
лоченнымъ верхнимъ краемъ и съ надписью на немъ, водосвятная 
чаша храшітся въ ризнидѣ Новгородскаго Антоніева монастыря, по- 
строена, по свпдѣтельству надписи, въ 7139, а отъ Р. Х р. 1631-мъ году ).

31. Чаша водосвятная массивная, серебряная; ширина края по діа- 
метру УѴз*) вьішина іОі/з, ширина основанія по діаметру края 
глубпна чаши верш.-, съ двухъ сторонъ—рукояткп, въ видѣ двухъ 
массивныхъ скобокъ, свободно отгибающихся на шарньерахъ- по 
Бврхнему к р а ю — обронный орнаментъ въ видѣ травчатой гіірлянды. 
Съ двухъ сторонъ въ широкихъ круглыхъ клеймахъ помѣіцены ху- 
дожественной черневой работы изображенія: съ одной стороны—Ус- 
пенія пр. Вогородиды, съ другой—Богоявлеиія Господня. Изображеніе 
Успенія пр. Богородиды на этой чашѣ помѣщено, вѣроятно, потому, 
что она назпачалась въ храмъ Успенія Богородііды (первоначально, 
можетъ 0ыть, въ Коломенскій Успенскій соборъ);, а изображеніе Бо- 
гоявленія Господня имѣеть прямое отношеніе къ священнодѣйствію 
освященія воды, для которагб назначалась и теперь употребляется 
чаша. Въ общемъ отдѣлка чаши замѣчательно хороша. По стилю 
своему она иностраншіго происхо/кденія, по характеру технпкп она 
сходна съ потиромъ 1717 года (см. 25-й) и, по всей вѣроятности,
относіітся также къ началу ХѴПІ вѣка.

32. Миса—блюдо для «артоса», серебряное вызолоченое, вь Формѣ 
обыкновенной круглой тарелки; построено в ъ  188, т. е. 7188, а 
о т ъ  Р . Х р. в ъ  1 6 8 0  г о д у .  Шярина б.іюда по діаметру ЭѴі, ш п -
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«) Рисунокъ въ Императорскомъ Россійскомъ Исторпческомъ Музеѣ. Зала ѴІП-я, подстав- 
ка ЛІ! 3-й, въ среднемъ рпду.
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РІІІІЯ отогнутаго края 1 ііерш., углублеиіе иерш. По средииѣ, иа 
рельеФѣ, іізображенъ чериью Голгоѳскій крестъ. Ло краю травчатая 
рѣзьба и ііъ четырехъ клеймахъ иадшісь слапяискою иязью: 1 8 8  
г о д у ію  и я Б ъ 2 5 д е и ь с і я м іі с а с в я т о г о и р о р о к а п р-е д- 
чи к р е с т и т е л я  г о с п о д и я  і о а и и а  о б и т е л і е и о  ч т о  ио 
г р а д е  т у л е  д а и а  п о  к і р л е  с е м е и о в в  с ы и е  у ш а к о и е  і по
е в о  і по в а с и л ь е в ы х  р о д и т е л е х  к а з а и д о в а  з д ѣ л а и а . _
«Родъ Ушаковыхъ» записаиъ подъ 35-ю главою въ сииодикѣ ІІре- 
дтечева моиастыря. ‘

33. Лахань— блюдо для омовеиія рукъ епископа предъ свящеиио- 
дѣйствіемъ, серебряиое, въ Формѣ эллипсиса; длииа 127^, ширииа Ш !  
верш.; построеио въ 7205, а о т ъ  Р . Х р . в ъ  1 6 9 7  г о д у .  Замѣча- 
тельиѣйшую особеииость этого блюда составляют7, лицевыя пзобра- 
женія, размѣщениыя въ углублеиіи оиаго въ четырехъ медальоиахъ, 
сдѣланныя обронно. Каждое изъ этихъ изображеній представляетъ видъ 
взволнованнаго моря, иа поверхностп котораго находится морское 
чудовище, а на немъ обдаженная Фигура человѣка. І І е р в о е .  На 
доверхдостд взволноваднаго моря длыветъ чудовдще съ толстой го- 
ловой, открытой дастью, съ чешуйчатымъ туловдщемъ, вьющішся 
хвостомъ д съ плавнямд въ вддѣ крылъ: въ главныхъ чертахъ оно 
блідке додходдтъ къ дородѣ дельФдда^ да хребтѣ этого чудовдща до- 
кодтся мужская обдажедная Фдгура; голова докрыта длдннымд вью- 
щдмдся волосамд, борода длднная, косматая. Фдгура дравой рукой 
оддрается да хребетъ чудовдща, лѣвой держдтъ дальмовую вѣтвь; за 
длечами ея раскднутъ легкій развѣвающійся длащъ. Вдередд этого 
главнаго дзобржедія вдднѣется еще Фдгура обнаженнаго человѣка съ 
музыкальной трубой въ лѣсой рукѣ, узкій. конецъ трубы прдслонеиъ 
къ устамъ; позадд, вдалд, въ волнахі,, вддится еще подобное же жи- 
вотное, меньшей мѣры д не дмѣющее да своемъ хребтѣ никакой ф и - 

гуры.— Содержаніе этого дзображеиія десомнѣнио задмствоваио изъ 
классдческой мдѳологід Грековъ. Пмедно: дзображеиіе человѣка иа 
дельФдиѣ восдродзводдтъ басдословный разсказъ Геродота, со словъ 
Корииѳянъ,о томъ,что въ царствованіе Періандра въ Коринѳѣ, будто 
бы иѣкто Арібиъ Мдѳдмнейскій, доэтъ-музыкантъ, бросившись съ 
корабля въ море, былъ взятъ дельФиномъ иа спииу и выиесенъ въ 
Теиаръ иа берегъ. Разсказавъ объ этомъ довольио подробио, Геро- 
дотъ прибавляетъ: .А  въ Тенарѣ есть небольшое мѣдное дзображепіе 
иосвященное Аріономъ въ даръ (богамъ), представляющее человѣка иа 
дельФинѣ» .1). В т о р о е .  Въ волиахъ моря плыветъ чудовище, пмѣющее

•) ІІодробный разсказъ Гсродота см. въ сго .Исторін», пн. 1-п, гл. 2 2 -2 3  Должно .замѣ 
тнть что миѳъ, рмзсказанный Геродотомъ, послужнлъ основой дровне-русской Г.млнны ’.Сад. 
ко—оогатый гость». ^
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голову, грудь и переднія ноги тельца; ноги надѣлены плавнями въ 
видѣ крылъ^ туловище вьющееся, чешуйчатое (чешуйки круглыя), 
хвостъ рыбій. На хребтѣ чудовища обнаженная женская Фигура, об- 
ращенная спиной къ зрителю; голова покрыта длинными, развѣваю- 
щиыися волосами; руки раскрыты и простерты по направленію дви- 
женія; за голову тельца задѣты возжи, посредствомъ которыхъ упра- 
вляетъ чудовищемъ другая Фигура, находящаяся предъ тельцомъ, до 
чрева погруженная въ волнахъ моря; управляющая Фигура обнажена, 
вмѣсто ногъ имѣетъ широкіе крилообразные плавни. Т р е т ь е .  Чудо- 
вище представляетъ дельФина съ открытой пастью; надѣленное крыль- 
ями туловище покрыто мелкой чешуей, хвостъ вьющійся. На хребтѣ 
его нагая женская Фигура, въ полулежачей позѣ, лицомъ къ зрите- 
лю, опирающаяся руками на голову чудовища; за головой чудовища 
Фигура мальчика—генія, указывающаго направленіе движенію. Че т -  
в е р т о е .  Чудовище представляетъ того же дельФина, голова его съ 
открытой пастью; туловище, надѣленное широкими плавнями, вьюще- 
еся, чешуйчатое, съ рыбьимъ хвостомъ. На хребтѣ его нагая женская 
Фигура ліщомъ къ зрителю, въ прямой сидячей позѣ, сложа ногу на 
ногу; нога, прилегающая къ туловищу животнаго, слегка обвита по- 
лотномъ; правая рука опирается на голову животнаго, лѣвая держитъ. 
вертикально рогъ изобилія, наполненный цвѣтами. За головой чудо,-■ 
вища—Фигура мальчика, который въ правой рукѣ держитъ посохъ^ 
за хвостомъ животнаго вторал Фигура мальчика, держащаго въ ру-. 
кахь вервь. Это геніи—спутники и вожди.—Всѣ эти три изображенія 
очень удачно воспрорізводятъ три момента изъ миѳологическаго раз- 
сказа Сиракузскаго поэта Мосха о томъ, какъ Европа, дивно-пре- 
лестная дочь Сидонскаго царя Агенора, была похищена Зевсомъ, ко- 
торый, превратившись въ вола, взялъ Европу на свою спину, бро-- 
сился въ море и, въ сопровожденіи Посейдона, поплылъ быстро какъ 
дельфинъ; потомъ, выйдя на берегъ острова Крита, вступилъ съ Ев- 
ропой въ бракъ, чрезъ что она сдѣлалась матерію нѣсколькихъ вели- 
кихъ царей. Всѣ Фигуры отличаются превосходной правильностью 
рисунка съ технической стороны и мягкостью стиля. Такъ напр., въ 
изображеніи обнаженныхъ женскихъ Фигуръ весьма удачно соблюдены 
требованія граціозности и цѣломудренной скромности. Влюдо принад- 
лежало Коломенскому Успенскому собору, какъ о томъ свидѣтель- 
ствуетъ надпись, вырѣзанная въ обронномъ медальонѣ посрединѣ 
между изображеніями четырехъ морей, именно: 7205 г. м а и я  въ .  
11  д е н ь  д а л ъ  с и ю  л а х а н ь  с р у к о м о й н и к о м ъ  г о с т ь  в а с и -

*) Этоть МИѲ7. подробно разсказанъ Г. В. Штолемъ въ его сочпненіи: «Миѳы классической 
древности». Перев. В. Покровскаго и П. Медвѣдева. Томъ 1-й. Изд. 2-е. Москва. 1877 г. 
Стр. 43—4 7.
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л і і і ѳ е о д о р о п ъ с ы н 7 > ш у с т о в ъ  во г р а д ъ  к о д о м н ы  в с о б о р -  
ну ю а , п о с т о л ь с к у ю  ц е р к о в  п р е с в я т ы я  в л а д ы ч и ц ы  н а ш е я  
б о г о р о д п ц ы  и п р и с н о д ѣ в ы  м а р і и  п р и  а р х и е п и с к о п е  
н II к и т е к 0 л 0 м е н с к о м ъ и к о ш и р с к о м ъ д л я в ѣ ч н а г о п (і- 
ы н н о в е н и я  п о с ы н е с в о е м ъ г о с т е с и м е о н е  в а с и л ь е в е с ы -  
не ш у с т о в е  жъ и по  п р о ч и х ъ  с в о и х ъ  с р о д н и к а х ъ  у с о п -
т^^хъ.  Не можетъ быть страннымтэ, что эта лахань, съ изображе-
ніемъ миѳовъ, назначалась въ соборную Апостольскую церковь Пр. 
Богородицы для архіерейскаго служенія, если принять во вниманіе, 
что нѣкоторые изъ классическихъ миѳовъ еще въ первые вѣка хри- 
стіанства признавались аллегорическимъ лредъизображеніемъ Евангель- 
скихъ истинъ и событій. Такъ извѣстно, что Орфей, миѳическій по- 
этъ-музыкантъ, съ древнѣйшихъ временъ, считался символомъ Хрпс- 
та,какъ это видно изъ толкованій Евсевія, Климента Александрійскаго, 
Принея и др. церковныхъ писателей, и потому изображеніе Орфея 
встрѣчается въ христіанскихъ катакомбахъ, напр. въ катакомбѣ До- 
митиллы. ^)'Подобно тому и Аріонъ, какъ ветхозавѣтный пророкъ 
Іона, могъ служить аллегорическимъ изображеніемъ Іисуса Христа, а 
Европа—символомъ Вогоматери и Апостольской церкви. Должно за- 
мѣтить, что изображеніе миѳовъ на подобныхъ предметахъ церковной 
утвари встрѣчается и въ другихъ церковныхъ ризницахъ. Таково, 

-напр., блюдо вел. кн. Мстислава, съ изображеніемъ Персея, спасаю- 
ідаго Андромеду, и др. под. Къ лахани, построенной Шустовымъ, 
какъ сказано въ ея надписи, данъ и доселѣ сохранился—

34. Рукомойникъ серебряный, въ видѣ кувшина съ открытымъ сос- 
комъ, рукоятка массивная, травчатая. Вышина ^і/г^глубина 27з верш.^ 
главное отверстіе закрывается отдѣльной крышечкой. Построенъ въ 
одно время съ лаханью и въ одинаковомъ съ нею стилѣ. На двухъ 
сторонахъ кувшина въ медальонахъ два изображенія, представляющія 
миѳы объ Аріонѣ и Европѣ.—Кстати замѣтить: подобные кувшины 
при лаханяхъ употреблялись и въ глубокой древности. Такъ въ «Одис- 
сеѣ» Гомера (УІІ, 168—173), между прочимъ, говорится, что когда 
Одиссей пришелъ къ царю Алкиною, то царь

За руку взявъ Одиссея, объятаго думой глубокой,
Съ пепла онъ поднялъ его, и на креслахъ богатыхъ съ собою

Д РБВ Н О С Т И .

*3 Символическое изображеыіе Ор®ея съ катакомбы Домитиллы точно воспропзведеио въ 
Іімператорспомъ Россійскомъ Историческомъ Музеѣ,—въ осьмпгранникѣ на средпнѣ купола 
залы А. Ср. Указатель къ первымъ десяти заламъ Импер. Рос. Истор. Музея. Москва. 1883 
г. Стр. 93-я.

®) Блюдо врл. кн. Мстпслава хранится въ Кирплловомъ монастырѣ (въ окрестностяхъ 
Новгорода). Рисунокъ въ Импер. Рос. Историческомъ Музеѣ. Зала УШ-я, подст. № 4-й ., 
съ правой стороны отъ входа.
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Рядомъ за столъ посадидъ, поведѣвъ уступить Лаодаму,
Сыну дюбимому, поддѣ сидѣвшему, мѣсто пришедьцу.
Тутъ ддя умытія рукъ поднесда на богатой дахани
Подный студеной воды зодотой рукомойникъ рабыня.

35. Лахань—бдюдо ддя омовенія рукъ епископа при богосдуженіи, 
серебряное, овадьной Формы. Ддина 1 аршинъ, ширина 14 верш ., 
угдубденіе 1 верш ., ширина отогнутаго края 3 верш. Орнаментъ 
раститедьный, обронной работы. На средипѣ бдюда, соразмѣрно его 
угдубденію, изображено событіе изъ Вибдейской исторіи—встрѣча 
ІосиФа съ братьями въ Египтѣ. Обстановка сцены сдѣдующая. Съ 
дѣвой стороны отъ зритедя представдена передняя часть зданія— 
стѣна изъ крупныхъ тесаныхъ камней, въ ней простая четвероугодь- 
ная дверь, открытая настежь^ кт̂  двери ведутъ двѣ, относитедьно 
широкія, ступеньки, также изъ бодьшихъ тесаныхъ камней, связан- 
ныхъ жедѣзными скобами. На верхней ступенькѣ, на переднемъ 
пданѣ—Фигура мужчршы среднихъ дѣтъ, въ ростъ; дицо обрамдено 
густой и ддинной бородой^ годова накрыта широкой чадмой, изъ-подъ 
которой выходятъ ддинные, вьюш;іеся водосы и спускаются на пдечи. 
Станъ одѣтъ двумя одеждами: нижняя въ родѣ хитона, опоясана
ддиннымъ поясомъ, верхняя, широкая, накинута на пдечи^ обувь— 
высокіе сапоги^ правая рука держитъ жездъ, дѣвая придегаетъ къ 
груди (жестъ сердечнаго расподоженія). Это— і о с и ф ъ , царедворецъ 
Фараона. По дѣвую сторону отъ него стоитъ Фигура женщины, въ 
узорчатомъ пдатьѣ широкаго покроя- годова накрыта широкимъ 
подотномъ; въ жестѣ рукъ выражается радость. Это—жена ІосиФа. 
Позади ихъ Фигура домашней собаки (съ ошейникомъ)—яркая черта 
естественности обстановки и мирной хозяйственной жизни ІосиФа. 
Въ открытую дверь, внутри зданія видно нѣскодько дицъ—домочад- 
цевъ ІосиФа. Предъ ступеньками, прялго противъ ІосиФа, на камен- 
номъ помостѣ (изъ широкихъ пдитъ) помѣщена группа братьевъ— 
путешественниковъ. Всѣ въ однообразномъ пдатьѣ въ каФтанахъ 
(нѣмецкаго покроя), въ высокихъ сапогахъ, нѣкоторые въ шапкахъ 
раздичной Формы, изъ-подъ которыхъ спускаются длинные волосы 
и  падаютъ на плечи; у нѣсколькихъ на лѣвомъ боку сабли. Изъ 
группы нѣсколько выдѣляются напереди двѣ Фигуры: одна юноше- 
скихъ, другая среднихъ лѣтъ, въ позѣ говорящаго рѣчь. За группой 
братьевъ Іоси Ф а  въ перспективѣ, на первомъ планѣ, вьючныя жи- 
вотныя (ослы, верблюды), колесницы (одна съ балдахиномъ), рабы— 
прислуга прибывшихъ; далѣе-ж атва (знакъ изобилія хлѣба въ Егип- 
тѣ, ради чего братья—евреи и прибыли сюда изъ Ханаана), вдали— 
гЬры, лѣса.— Рисунокъ отличается правильностью и живостью вы-



ряженія. Довольно широкій отогнутый край лахани украшенъ круп- 
ными цвѣтами обронной работы. Между цвѣтами нъ особых7> боль- 
шихъ шести клеймахъ—разнообразные пейзажи. Этотъ цвѣтной ор- 
наментъ лахани весьма примѣчателенъ. Есть основаніе предполагать, 
что онъ воспроизводитъ тѣ живые цвѣты, которые ві> древности 
возлагались на лахань, употреблявшуюся для омовенія рукъ предъ 
жертвоприношеніемъ. Такъ въ «Одиссеѣ» Гомера (III, 440—441) 
говорится, что когда дѣти Нестора Стратіонъ и ЭхеФронъ готовились 
принести жертву богинѣ Аѳинѣ, то

Воду имъ руки умыть въ обложенной цвѣтами лахани 
Вынесъ изъ дома Аретосъ...

Подобно тому и на этой лахани, которая употребляется для омо- 
венія рукъ епископа предъ совершеніемъ безкровной жертвы въ 
таинствѣ Евхаристіи, также изображены цвѣты, какъ-бы разложенные 
по краю оной.

36. Круякка серебряная, массивная, въ Формѣ цилиндра, съ широ- 
кимъ чашкообразнымъ дномъ, массивной рукояткой и крышкой. Обш,ая 
вышина кружки 5^/^, діаметръ 2зД верш. По нижнему краю съ вну- 
тренней стороны выбита надпись крупными буквами: Нап8—Вгапсіі— 
СгІ8е—Во8с1іе—Вегепйі—Вгапсіі;. Вѣроятно, это имя заграничнаго мас- 

,тера« Далѣе, по тому же краю, буквы: В. ѳу. П. П 3. з о л о т н и к а ,  
т. е. 2 Фунта, 87 золотниковъ. На цилиндрической поверхности 
кружки, совнѣ, въ трехъ бо.ііьшихъ клеймахъ, помѣш,ены три рѣз- 
ныхъ изображенія. Первое представляетъ Фигуру женіцины въ ростъ, 
въ правой рукѣ ея обнаженный поднятый мечъ, въ лѣвой—вѣсы въ 
состояніи равновѣсія* за нею городъ. Это—олицетвореніе правды и 
закона. Второе—также Фигуру женш,ины, въ правой рукѣ ея двѣ 
змѣи, изъ коихъ одна пускаетъ ядъ въ языкі> женш;ины; за нею 
городъ. Это—олицетвореніе мудрости. Третье—также женскую Фигу- 
ру, на правомъ плечѣ ея—колонна, поддерживаемая обѣими руками; 
за нею вдали городъ. Это—олицетвореніе иекусства и трудолюбія. 
Всѣ эти лицевыя изображенія на кружкѣ всякому утоляюш;ему жажду 
при помош;и оной должны напоминать о правдѣ, мудрости и трудѣ.

Г. Облаченія.

37. Шапка—митра, шитая пряденымъ золотомъ по голубому атла- 
су, въ Формѣ шапки; околышъ изъ серебряной канители (чѣмъ въ 
недавнее время замѣнена прежде бывшая на сей митрѣ горностаевая 
опушка)^ ширина по діаметру нижняго края 47а, глубина 4^/^ верш.

20 ДРЕ В Н О С Т И .



Ц КРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКІК ПАМ ЯТНИКИ. 21

Вверху на срединѣ перекрестія вышито изображеніе Господа Саваоѳа 
съ благосдовляющими руками. На лицевой сторонѣ—Деисусъ: Інсусъ 
Христосъ—Первосвященникъ (въ митрѣ и съ Евангеліемъ), вправо 
отъ Него—Вогородица, влѣво—Предтеча; между ними—соотвѣтствен- 
но два шестокрылатыхъ серафима. На противоположной сторонѣ 
изображеніе Іоанна Златоуста и двухъ ангеловъ съ рипидами. По 
иниціаламъ именъ Спасителя и Богоматери, а также и по типу 
лицевыхъ изображеній (—чернымъ шелкомъ), митра, вѣроетно, гре- 
ческой работы. Форма митры и ея отдѣлка, сходныя съ шапкой 
митрой патріарха Іова, которая хранится въ Московской Синодальной 
ризницѣ, даютъ основаніе относить время построенія ея къ первой
половинѣ ХУІІ-го вѣка )̂.

38. Ш апка—митра зеленаго бархата, украшена дорогимй камнями 
и жемчугомъ, въ видѣ травъ съ длішными разводами; построена въ 
7190, а о т ъ  Р . Х р. 1682 г о д у .  Околышъ митры изъ межкой сере- 
бряной вызолоченой канители. Вверху, на срединѣ перекрестія, въ 
особомъ, кругломъ, металлическомъ медальонѣ—изображеніе Успенія 
пр. Богородицы. Въ сонмѣ предстоящихъ гробу Богоматери есть 
Апостолы, облеченные омоФоромъ, есть женскія Фигуры; внизу одра— 
архангедъ, поражающій Іудея; надъ одромъ—Спаситель окруженный- 
свѣтлымъ облакомъ, воспріявшій душу Вогоматери на лѣвую дланьі'‘ 
душа Богоматери въ образѣ младенца, повитаго пеленами. На перед-' 
ней сторонѣ митры, въ металлическомъ медальонѣ, чеканное изо- 
браженіе Предвѣчнаго Божія Совѣта,- по правую сторону онаго, въ 
металлическомъ медальонѣ, чеканное изображеніе Ап. Петра, по лѣ- 
вую—архангела Гавріила*, на противоположной сторонѣ—архангела 
Михаила. Надъ каждымъ лицевымъ изображеніемъ царская корона. 
Надъ опушкой митры—серебряный вызолоченый ободокъ—околышъ, 
съ надписью въ видѣ славянской вязи, именно: Л ѣ т а  7190 году^,  
м а и я  в 20 д е н ь  с и я  ш а п к а  з д ѣ л а н а  в ъ  д о м ъ  п р е с в я т ы я  
б о г о р о д и ц ы  н а  к о л о м н у  по  б л а г о с л о в е н и ю  п р е о с в я щ е н -  
н а г о  н и к и т ы  а р х и е п и с к о п а  к о л о м е н с к о г о  и к о ш и р -  
с к о г о .  Замѣчательную особенность мптры представляютъ ея дицевыя 
изображенія, составляющія замѣтное отступленіе отъ обыкновеннаго 
изображенія Деисуса, и -ц ар ск ія  короны, служащія здѣсь орнаментомъ, 
а позднѣе появившіяся и на архіерейскихъ панагіяхъ. (Рисунокъна
табл. ІІ-Й, 6-й).

39. Пішагія круглая, складная (такъ называемая «путевая» или
панагіарій), рѣзная изъ темножелтой кости, въ серебряной вызолоче-

«) Укаватедь для обозрѣнія Москов. Патріаршсй (Синодальной) рнзннды. Отр. 13-я. Рпсу- 

нокъ на табл. V, 22-й.



ной оправѣ, украшенной съ обѣих7> сторонъ мелкимъ травчатымъ 
чеканомъ, на серебряной вызолоченой мочкѣ^ въ діаметрѣ съ Футля- 
ромъ 1 верш.; открывается на серебряномъ шарньерѣ, замыкается 
серебряной булавкой. Каждая изъ складывающихся половннокъ пред- 
ставляетъ выпукловогнутую чашечку, такъ что при сложеніи ихъ, 
внутри панагіи получается порожнее помѣіценіе для св. Даровъ или 
для св. мощей (что имѣли обыкновеніе брать съ собой въ путь 
епископы, отправлявшіеся для обозрѣнія своихъ епархій или при 
другихъ подобныхъ путешествіяхъ). На первой, верхней чашечкѣ 
съ внѣшней, выпуклой стороны вырѣзано изображеніе Распятія съ 
предстоящими; на внутренней, въ углубленіи—Св. Троица въ видѣ 
трехъ странниковъ подъ дубомъ Мамврійскимъ. Вкругъ изображенія 
вырѣзана надпись полууставомъ (начиная отъ главы средней Фигу- 
ры): о т о б ѣ  р а д у е т с я  о б р а д о в а н н а я  в е с я к а я  т в а р е  а р х а н -  
г е л ь с к і и  з б о р ъ  и ч е л о в ѣ ч е с к і и  р о д ъ  о с в я щ е н н ы я  
ц е р к в и .  . . .  На другой чашечкѣ, съ внѣшней стороны, изо- 
браженіе трехъ вселенскихъ святителей, съ подписаніемъ; Григорій, 
Василій, Иванъ,- съ внутренней стороны, въ углубленіи, изображеніе 
Знаменія Вогородицы, въ двухъ четвероугольникахъ, наложенныхъ 
одинъ на другой* въ углахъ нижняго четвероугольника—символы 
Евангелистовъ. Четвероугольники представляютъ символическую схе- 
му міра, а изображеніе въ нихъ Вогородицы знаменуетъ спасеніе, 
которое содѣлалъ Вогъ «посредѣ земли,» или Христіанскую вселен- 
скую церковь. Вкругъ изображенія Вогородицы вырѣзана надпись 
полууставомъ (начиная отъ лика Вогородицы): Д о с т о й н о  е с т ь  
я к о  во и с т и н у  б л а ж и т и  т я  б о г о р о д и ц е  п р и с н о  блаже-  
н у ю и п р и н и п о р о ч  н у  ю і м а т е р ь  б о г а  н а ш е г о  —  На мочкѣ 
панагіи съ передней стороны вырѣзанъ нерукотворенный образъ Спаса, 
съ обратной—херувимъ. По Формѣ, устройству, типу лицевыхъ изо- 
-браженій и характеру текста двухъ гимновъ, панагія относится къ 
ХУІ вѣку. Такое опредѣленіе времени построенія этой панагіи под- 
тверждается и полнѣйшимъ сходствомъ ея съ панагіей Гедеона, епи- 
скопа Львовскаго, хранящейся въ ризницѣ Кіево-СоФІйскаго собора. 
Панагія епископа Гедеона также «сдѣлана изъ кости, оправлена въ 
серебро, складная, съ изображеніями, внутри Св. Троицы и Вогома- 
тери съ Младенцемъ Іисусомъ, а на двухъ наружныхъ сторонахъ—

22 дрЕвности.

*) Такое же изображеніе знаменія Богородицы въ срединѣ двухъ символическпхъ четверо- 
угольниковъ сдѣлано на перламутровой панагіи, хранящейся въ Антоніевомъ монастырѣ (близъ 
Новгорода), Рисунокъ въ Рос. Истор. Музеѣ, зала УІІІ-я, подст. № 3-й, въ среднемъ ряду.— 
Въ Новгородскомъ СоФІйскомъ соборѣ хранится панагія, на которой въ такпхі, я?е спмволи- 
ческихъ четвероугольникахъ изображенъ Св. Духъ. Рисунокъ В7. И. Р. Ист. Музеѣ, зала ѴШ, 
№ 4-й, въ среднемъ ряду.



Распятія Господня п трехъ вселенскихъ святителей, построена «р6- 
к у  1580.» Такія же панагіи есть въ ризницѣ Троице—Сергіевой 
Лавры. 2) Рисунокъ на табл. ІІІ-й, Лі 7-й).

40 . Панагія круглая, складная (панагіарій), рѣзная изъ желтой кости, 
въ серебряной вызолоченой оправѣ безъ орнамента^ ширина въ діа- 
метрѣ ІѴа верш., открывается справа, на шарньерѣ, замыкается 
серебряной булавкой.—Первая половина складня съ внѣшней, выпук- 
лой стороны, по срединѣ, въ кружкѣ имѣетъ рѣзное изображеніе 
Распятія съ предстоящими^ внѣ его, въ особыхъ меньшихъ дяѣнадцати 
кружкахъ, рѣзныя изображенія апостоловъ въ порядкѣ и съ обозначе- 
ніемъ ихъ именъ вправо отъглавы Распятаго, такъ: П е т р  ъ , П ав  е л ъ , 
М а т ѳ е й ,  І а к о в ъ ,  Л у к а ,  Ѳ и л и п ъ ,  С т е ѳ а нъ,  Ѳ о м а,  А н д р ѣ й ,  
В а р ѳ а л о м ѣ й ,  М а р к ъ ,  І о а н н ъ .  Съ внутренней стороны, на сре- 
динѣ, въ углубленіи, въ кругу изображеніе Св. Троицы въ видѣ трехъ 
странниковъ подъ дубомъ. Внѣ круга—рядъ изображеній двѣнадцати.
событій изъ св. новозавѣтной исторіи (праздниковъ), поименованныхъ
въ подписи, вырѣзанной полууставомъ подъ ними такъ; б л а г о в ѣ -  
щ е н і е ,  р о ж е с т в о ,  с т р ѣ т е н і е ,  б о г о я в л е н і е ,  в о с к р е с е н і е  
и др.  Сверху, кругомъ, внѣ ряда этихъ изображеній, вырѣзана над- 
ппсь, представляющая древній текстъ гимна Богородицѣ (начпная 
сверху вправо отъ изображенія Благовѣщенія): о т о б ѣ р а д о у е т с я  
о б р а д о в а н а я  в е с я к а а я  т в а р е  а р х а г е л с к и  з б о р о  ини 
ч е л о в ѣ ч е с к ы и  р о д о о с в ѣ щ е н а я  ц е р к в  и р а ю о у  с лове с е ^  
н ы п  д ѣ в .  .. На второй половинкѣ складня, съ внѣшней стороны, 
посрединѣ, въ кругу, изображеніе трехъ святителей вселенскихъ, съ 
обозначевіемъ ихъ пменъ: и в а н н ъ ,  в а с и л е і ,  г р и г о р и і .  Внѣ кру- 
га рядъ изображеній другихъ святыхъ въ особыхъ мѣстахъ, въ поряд- 
кѣ справа на лѣво: п е т р ъ  ч у д о т в о р е ц ъ ,  а л е к с ѣ й , - и о н а ,
к и р и л ъ ,  н п к п т а , с т е ѳ а я , д и м и т р і й , е г о р е й , н и к о л а , н и к о н ,
с е р г е и .  Съ внутренней стороны, въ углубленіи, въ кругу—изобра- 
женіе Знаменія Богородицы. Около него въ двѣнадцати кружкахъ пзо- 
браженіе двѣнадцатп пророковъ, пророчества которыхъ относятся 
къ Богоматери^ имена нѣкоторыхъ обозначены въ надписи, отчетливо 
вырѣзанной по внутреннему (меньшему) кругу полууставомъ, такъ: 
д а в и д ъ ,  с а л о м о н ъ ,  і е з е к і и л ь ,  з а х а р і я ,  ав  в а к у  мъ и др.^ 
всѣ они со свитками въ рукахъ. Внѣ ряда изображеній пророкОвъ, 
сверху, по кругу (большему), вырѣзана надпись полууставомъ, со- 
держащая текстъ гимна Богородицѣ, такой: д о с т о и н о  е с т ь  я к о

• ) Описаніе Кіево-СоФІйскаго каѳедральнаго собора. П. П. Л. (Лебедпнцева). Кіевъ. 1882

 ̂ 2)Тисунокъ въ Иып. Рос. Историческомъ Музеѣ. Зала ѴШ-я, подст. 3-й, съ лѣвой 

стороны.
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во и с т о н о  б л а ж и т и  т я  б о г о р о д и ц е  і і р и б л а ж е н о у ю  и ире -  
н е п о р о ч н у  м а т е р ь  б о г а  н а и і е г о  и с т и н н о у  с е р а ѳ и б е з о -  
и с т л ъ ѣ н я  б о г ъ  с л о в о  р . . .  Изъ того, что въ ряду именъ святи- 
телей Московскихъ—Митрополитовъ нѣтъ имени св. Филиппа и по 
всѣмъ другимъ особеннымъ чертамъ эюй панагіи можно заключить, 
что построеніе ея относится къ первой половинѣ XVI ьѣка. (Рису- 
нокъ на таб. III й, ЛігЛ!; 8 и 9-й).

41. Панагія въ формѣ правильнаго круга, рѣзная изч. пальмы, въ 
серебряномъ окладѣ, украпіенномъ сканью и мелкой разноцвѣтной ф и - 

ниФтью  ̂ рѣзьба сквозная, съ обоихъ сторон'і. закрыта слюдой^ піири- 
на по діаметру верш. Съ одной стороны панагіи рѣзьба предста- 
вляетъ виноградную многовѣтвистую лозу, вьюіцуюся равномѣрными 
кольцами. Въ срединѣ ея—изображеыіе Іисуса Христа—Архіерея, воз- 
сѣдающаго на престолѣ, съ предстоящими (Деисусъ). Спаситель бла- 
гословляетъ обими руками^ на колѣнах7> Его раскрытое Евангеліе. 
Вкругъ этого изображенія—первый рядъ колецъ лозы съ изобра- 
женіемъ двѣнадцати Апостоловъ^ за тѣмъ второй рядъ колецъ, содер- 
жащихъ изображенія другихъ Апостоловъ (изъ сонма семидесяти). 
Надъ главой Спасителя свитокъ съ вырѣзанною на немъ надписью: 
ЕГЙ ЕШІ Н АМІІЕАОС, т. е. «Я есмь виноградная лоза (Іоан. гл. 15, 
ст. 1)» Судя по этому надписанію, должно заключить, что лицевыя 
изображенія съ этой стороны панагіи представляютъ Апостольскую
церковь Христову подъ видомъ обильно-плодоноснаго виноградника,_
на основаніи словъ самого Іисуса Христа, который благоволилъ срав- 
нить Себя съ виноградной лозой, а своихъ истинныхъ послѣдователей 
съ, плодоносными вѣтвями оной (Іоан. гл. 15, ст. 1—8). На другой 
сторонѣ панагіи рѣзьба представляетъ также многовѣтвистую вино- 
градную лозу, вьющуюся равномѣрными кольцами. Въ срединѣ—изо- 
браженіе Царицы—Вогородицы съ Предвѣчнымъ Младенцемъ, на тро- 
нѣ, съ предстоящими. Надъ трономъ Вогородицы свитокъ съ вырѣ- 
занными на немъ буквами МР вГ и ІІАК АГОІ ПРОФНТЕС т. е. Матерь 
Вожія и всѣ святые пророки. Внѣ этого изображенія въ кольцахъ 
вьющейся виноградной лозы, расположенныхъ кругомъ онаго, сонмъ 
святыхъ муягей и женъ, имѣющихъ въ рукахъ свитки; лики всѣхъ 
обращены къ Вогородицѣ. Эти лицевыя изображенія панагіи пред- 
ставляютъ ветхозавѣтную церковь въ видѣ вѣтвистой лозы отъ одного 
«корня Іессея» (Ис. гл. X I, ст. 1-2), во главѣ съ Приснодѣвой-Бого- 
родицей, главной представительницей рода Іессея иДавида, чрезъ ко- 
т о р ^  непосредственнно воплотилось «Пророческое Слово» —Мессія 
Іис;5^.—Должно замѣтить, подобное изображеніе символической вино- 
градной лозы встрѣчается и на другихъ принадлежностяхъ епископ- 
скаго облаченія (какъ, напр., на Грузинской палицѣ, см. далѣе,

‘24 Д Г Е Б Н О С Т И .
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48-й); оио нашло себѣ прііыѣненіе п шпрокое развіітіе на собор- 
ныхъ пконостасахъ (таковъ, напр., великолѣпный пконостасъ Успен* 
скаго собора въ Тропце-Сергіевой лаирѣ).—Вверху панагіи цилпндри- 
ческаи мочка; на ней, по бѣлой ф и н п ф т и ,  с ъ  о д н о й  стороны пзобра- 
жеиъ краской нерукотворенпый образъ Спаса, съ другой—четверо- 
конечный крестъ. Къ мочкѣ придѣланы два крючка для цѣпочки. 
Внпзу панагіи три небольшихъ коническпхъ стернгня—для трехъ пріі- 
вѣсокъ пзъ дорогих7> камней.—По общему своему виду, по лицевымъ 
изображеніямъ, по орнаменту оклада, по технпкѣ, но главное—по 
греческимъ надппсямъ, панагія, несомнѣнно, греческаго, вѣроятно 
Аѳонскаго дѣла; по сходству своей символики съ круглымп панагіямп 
изъ кости (какъ 39 и 40—й), построеніе ея должно быть от- 
несено къ ХУ1І вѣку (Рисунокъ на табл. ІТ-й, 10-й).

42. ПанагІЯ въ видѣ креста, серебряпая вызолоченая, украшена 
сканью п жемчугомъ. Длпна съ мочкой п привѣской 3, шприна ІѴг 
верш. Крестъ, въ Формѣ котораго сдѣлана панагія, четвероконечный; 
на перекрестіп его сдѣланъ четвероугольникъ (точный квадратъ), 
въ срединѣ котораго вырѣзанъ кругъ съ изображеніемъ Знаменія пр. 
Богородпцы. Кругъ обнизанъ крупнымъ жемчугомъ, а концы креста 
украшены крупными драгоцѣннымп камнямп въ гнѣздахъ; мочка 
украшена жемчугомъ и драгоцѣннымъ камнемъ въ гнѣздѣ, прпвѣской' 
служитъ также дорогой камень. На оборотной сторонѣ рѣзьбою сдѣ- 
лана надпись полууставомъ, содержаіцая имена св. моіцей, пменно: 
ж и в о т в о р я і ц е е  д р о в о  і м л е к о  с в я т ы я  б о г о р о д п ц ы . . .  
м о щ и  Фе д о с ь п  д ѣ в п ц ы  с в я щ е н о  м у ч е н п к а  е л Ф е р п я  мо- 
щи  м е р к у р ы е в ы  м о щ и  п а н т е л е й м а н ъ в ы  м о щ п  Фе д о р а  
с т р а т и л а т а  м о щ и  н и к о л и н ы  н и к и т ь п н ы  е в с т р а т е в ы . — 
Судя по палеографическимъ признакамъ этой надписи (полное отсутствіе 
знаковъ препинанія, буква ы  въ видѣ ъ і ,  вмѣсто гласной о полугла- 
сная ъ  и т. п .), должно полагать, что построеніе панагіп относится 
къ началу XVII вѣка. Такое соображеніе подтверждается сходствомъ 
этой панагіи съ панагіей патріарха Филарета, хранящейся въ Мо- 
сковской Синодальной (Патріаршей) ризницѣ 9- Обѣ онѣ представля- 
ютъ соединеніе четвероконечнаго креста, четвероугольника п круга. 
Должно признать, что устройство панагіп ві» такой Формѣ несо- 
мнѣнно имѣетъ въ главныхъ чертахъ символпческое значеніе. ПменІЕіо:' 
Знаменіе Пр. Богородицы, изображенное въ кругу,—обыкновенный 
символъ воплощенія Бога-Слова, содѣлавшаго спасеніе «посредѣ 
земли»; четвероугольникъ—символъ четырехъ странъ свѣта, м ^ д у

•) Указатель для обозрѣнія Московской Пптріаршей (Синодальной) ріізницы. Сост. епііск. 
Савва. Москва. 1863. Стр. 10. Рисуяокъ на табл. IV, № 19-й.
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которыми Апостолы распространили вѣру въ воплотившагося Сына 
Вожія,- крестъ—основаніе всемірнаго царства Христова. Замѣчательно, 
что подобное соединеніе линейныхъ Фигуръ: круга, четвероугольника 
и креста, въ ихъ опредѣленныхъ взаимныхъ отношеніяхъ встрѣ- 
чнется въ приложеніи къ различнымъ иредметамъ: оно находится на 
патѣльныхъ крестахъ Х1У вѣка, ■) есть въ рисункѣ на полотнѣ 
Грузинской палицы (см. далѣе, .V- 48-й), накоиецъ, оно нашло себѣ 
величественное выраженіе въ архитектурной Формѣ храмовъ, каковы: 
Исакіевскій соборъ въ С.-Петербургѣ и Храмъ Христа Спасителя 
въ Москвѣ. (Рисунокъ на табл. ІѴ*-й, Л" 11-й).

43. Панагія серебряная вызолоченая, въ Формѣ восьмиугольника, 
украшена растительнымъ орнаментомъ,* въ срединѣ, въ кругу, изобра- 
женіе Знаменія Вогородицы^ въ нимбѣ Младенца-Спасителя крестъ. 
Вверху крестообразная мочка*, внизу привѣска изъ драгоцѣннаго 
камня. Въ такой Формѣ есть патріаршія панагіи, храняш,іяся ві> 
Синодальной ризницѣ; такова, напр., панагія патріарха Адріана 
(различіе только въ лицевыхъ изображеніяхъ—вмѣсто Знаменія, на 
панагіи патріарха Адріана изображено Влаговѣш,еніе Вогородицы) ). 
Относительно восьмиугольной Формы панагіи до.іжно замѣтить, что 
она составляетъ переходъ отъ крестообразной къ овальной и затѣмъ 
круглой.

44. Панагія серебряная вызолоченая, овальной Формы, украшена 
мелкою травчатою рѣзьбою и шестью драгоцѣнными камнями. Съ 
.иіцевой стороны по ф и н и ф т и  живописное изображеніе Пр. Вогородицы. 
Съ обратной стороны рѣзьбою сдѣлана надпись: с ія  п а н а г і я с д ѣ -  
л а н а  т ш , а н і е м ъ  п р е о с в я ш , е н н о г о  Г а в р і и л а  е п и с к о п а  
к о л о м ѣ н с к о г о  і к о ш і р с к о г о  1753 г о д а .  Подобной Формы 
есть панагіи въ Патріаршей ризницѣ* такова, напр., панагія все- 
россійскаго митрополита ІоасаФа и др. )̂.

45. Панагія рѣзная изъ бѣлой кости, въ видѣ сердца^ длина 2^/^ 
верш ., наибольшая ширина ІѴ^ верш. На срединѣ рѣзное изображеніе 
сердца, авъ немъ рельеФное Распятіе, съ предстояш,имионо обложено 
серебрянымъ вызолоченымъ окладомъ, на которомъ по краю, вкругъ, 
сдѣланы изображенія четырехъ скрыляюш,ихся херувимовъ и кри- 
лами своими замыкаюш,ихъ сердце. Съ обратной стороны—на окладѣ 
рѣзтное изображеніе орудій крестной казни Распятаго,въ пальмовыхъ 
вѣтвяхъ* надъ ними вѣнецъ. Въ такомъ видѣ панагія очевидно имѣ-

2 6  Д Р ЕВ НО С Т И .

*) Таковъ, напр., крестъ, найдснный на Іѵуликовомъ полѣ, который храннтоя въ моей 
коллекціи. А вторъ.

**) Рисунокъ см. въ Указателѣ къ обозрѣнію Патріаршей (Синодальной) ризницы. Сост. 
списк. Саввой. 1863 г. Табл. IV, 20-й-, ср. стр. 12-я.

Рисунокъ см. въ Указателѣ къ обозр. Патр. ризницы; табл. П,.\!: 9-й-, ср. .\ё 10 п 11-й.
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етъ символическоѳ значеніе: она представляетъ сердце человѣка, среди 
котораго зиждется символъ самоотверженной христіанской любви, 
окриляемой святостью херувимовъ,—таинственной силой божествен- 
ной благодати.—Подобная панагія,—въ видѣ сердца, съизображеніемъ 
на немъ Знаменія Богородицы,— хранится въ Псковскомъ Троицкомъ 
соборѣ.

46 . Панагія серебряная вызолоченая, овальной Формы, украшена 
мелкою травчатою рѣзьбою и шестью дорогими камнями, въ гнѣздахъ, 
расположенными вкругъ; на срединѣ, въ овальномъ медальонѣ, рѣзное 
миніатюрное изображеніе Преображенія Іисуса Христа. Панагія при- 
вѣшивается на крестообразной мочкѣ^ подвѣска—дорогой камень; 
по краю вся обнизана мелкимъ жемчугомъ. Вь обш;емъ эта панагія 
сходна съ панагіей Константинопольскаго патріарха Кирилла Лука- 
риса, хранящейся въ Московской Патріаршей ризницѣ

47. Саккосъ изъ желтой таФты, вышитый разноцвѣтнымъ шелкомъ; 
въ шитьѣ преобладаюш,ая Фигура—орелъ, сидящій въ гнѣздѣ^ на рас- 
простертыхъ крилахъ орла ваза съ цвѣтами и плодами.—Длина 1 арш. 
10 верш ., ширина 1 арш. 7 верш.; подложенъ розовымъ коленкоромъ; 
обшитъ серебрянымъ галуномъ. На подкладкѣ внизу подпись черни- 
лами: с е й  с а к к о с ъ  с д ѣ л а н ъ  Въ  1 7 3 6  го.  по  г о с т ѣ  М а т ю ш -  
к и н ѣ в ъ г о р о д ѣ К о л о м н ѣ .

48. Палица изъ темно-желтой парчи, подложена крашениной и закры- 
та снизу тонкимъ голубымъ атласомъ, въ Формѣ правильнаго четве- 
роугольника (квадрата)^ каждая сторона 9^4 верш. длины. Съ лицевой 
стороны по парчѣ—шитье пряденымъ золотомъ серебромъ и разноцвѣт- 
нымъ шелкомъ. Края обшиты золотной бахрамой съ кисточками на 
двухъ переднихъ углахъ (впрочемъ, какъ эта бахрама съ кисточками, 
такъ и атласная подкладка пришиты въ недавнее время).—По краямъ 
палицы, съ лицевой ея стороны, вышита койма въ видѣ правильной 
ленты, а по ней—надпись. Внутри коймы вышиты лицевыя символи- 
ческія изображенія, расположенныя по группамъ, изъ коихъ каждая 
замкнута въ особой, также символической, линейной Фигурѣ. Всѣхъ 
линейныхъ Фигуръ три.—П е р в а я  и средняя линейная Фигура есть 
совершенно правильпый кругъ. Окружность его—относительно широкая 
ленточка, оттѣненная свѣтло-коричневой краской (цвѣта красной 
глины). Въ нижней части плоскости этого круга коренится виногра/щая 
лоза, почти у самаго корня раздѣляющаяся на три вѣтви. Эти вѣтви, 
простираясь вверхъ, отходятъ одна отъ другой и постепенно раздѣ-

Рисунокъ см. въ Императорскомх Россійскоыъ Историческомъ Мувеѣ, зада УІП-я, подст. 
№ 4 й, съ лѣвой стороны.

*) Рпсунокъ см. въ Указателѣ къ обозр. Патріаршей ризнпцы. Еписк. Саввы. 1863 г. 
Табл П, № 11-й.



ляются на нѣсколько меньшихъ вѣтокъ—отростковъ, завивающихся 
правпльными, одномѣрными кольцами, въ числѣ двѣнадцати. Въ сре- 
динѣ междудвумя главными, нѣсколъко изогнутыми вѣтвями помѣщено 
изобра/кеніе Іисуса Христа, шитое серебромъ и шелкомъ въ строгомъ 
греческомъ *;тилѣ  ̂ а въ двѣнадцати кольцахъ вѣтвей изображены лики 
двѣнадцати Апостоловъ, въ томъ же стилѣ. Спаситель изображенъ въ 
возрастѣ среднихъ лѣтъ (Іу к . гл. 3, ст. 23)^ Его волосы раздѣлены 
на срединѣ темени, каштановые, спускающіеся на плечи; борода раз- 
двоена^ голова окрунгена нимбомъ; пзъ нимба выдѣляются концы кре- 
ста, а на нихъ справа налѣво буквы о шѵ, внѣ нимба иниціалы име- 
ни Спасителя—10. хе. Обѣ руки Спасителя подняты на-половину; персты 
на обѣихъ сложены символически для благословенія (по чину архіерей- 
скому)^ на колѣнахъ—раскрытое Евангеліе, на обѣихъ раскрытыхъ 
страницахъ вышиты чернымъ шелкомъ арабскія буквы. Одежда Спа- 
сителя—хитонъ, подпоясанный, а сверху—плащъ, закинутый на лѣ- 
вое плечо. Около главы Спасителя въ двѣнадцати кольцахъ вьющихся 
вѣтвей виноградной лозы—лицевыя изображенія двѣнадцати Апосто- 
ловъ. Всѣ онп изображены съ открытыми головами, въ шшбѣ, въ 
разныхъ возрастахъ, нѣкоторые съ принадлежащими имъ книгами или 
свптками. При каждомъ кольцѣ вѣтки или при изображепіи каждаго 

; Апостола находится по одному листу (шито зеленымъ шелкомъ) и по 
-одной виноградной кисти ягодъ (шито бурымъ шелкомъ).—Символи- 
• ческое значеніе этихъ изображеній слѣдующее. Линія круга изобра- 
жаетъ предѣлъ земной поверхности. На площади круга, т. е. на зем- 
ной поверхности, явился Христосъ, какъ вѣтвь отъ корня Іессея 
(Псаіи гл. 11, ст. 1). Онъ Самъ благоволилъ сказать о Себѣ: 
Я е с мь  и с т и н н а я  в и н о г р а д н а я  л о з а  (Іоан. гл. 15, ст. 1). 
Какъ въ виноградной лозѣ, въ Немъ источникъ силъ и радости, на- 
чало возрожденія и освященія человѣка къ совершенной жизни. Онъ 
Самъ благоволилъ открыть источникъ внутреннѣйшаго единенія чело- 
вѣка съ Вогомъ вь таинствѣ пріобщенія Его крови подъ видомъ ви- 
нограднаго вина. Это таинствецное единеніе людей съ Богомъ во 
Христѣ образно выражено подъ символомъ вѣтвей виноградной лозы, 
органически соединенныхъ съ главнымъ стволом^,. Ві> такомті едине- 
ніи прежде всѣхъ находились Апостолы. Единеніе Апостоловъ со 
Христомъ было не только живое, но и дѣятельное, плодотворное. П 
это обозначено символпчески; при изображеніп каждаго Апостола на 
вѣтви изображены листъ и кисть ягодъ, въ соотвѣтствіе словамъ Спа- 
сит е ля : От е цъ  Мо й  в и н о г р а д а р ь .  В с я к у ю у М в н я  в ѣ т в ь , н е  
п р и н о с я щ у ю  п л о д а ,  Он ъ  о т с ѣ к а е т ъ ^  и в с я к у ю ,  п р и н о с я -  
щу ю ПЛ0 Д7», о ч и щ а е т ъ ,  ч т о б ы  б о л ѣ е  п р и н е с л а  плода . . . .  
Я е с м ь л о з а ,  а в ы  в ѣ т в и  (Іоан. гл. 15, ст. 1—2. 5). Виноград-
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ная лоза, съ ея цвѣтущими и плодоносными вѣтвями, наполняетъ • 
собою весь кругъ. Это значитъ, что Христова и Апостольская цер- 
ковь распространена по всей вселенной. И такъ, изображенія, сгруп- 
пированныя въ кругу, символизируютъ идею созданія и распростра- 
ненія Христовой п Апостольской церкви и единенія ея со Христомъ 
чрезъ общеніе съ Богочеловѣческой Его природой въ таинствѣ Евхари- 
стіи^ а съ догматической точки зрѣнія—первосвященническое служеніе 
Іисуса Христа, пскупившаго человѣчество Своею кровію (ср. толкова- 
ніе подобнаго символа на панагіи Л1; 41-й). В т о р а я  линейная Фигура 
квадратный четвероугольнпкъ, описанный около круга такъ, что 
окружность его соприкасается со сторопами четвероугольника, при- 
чемъ углы остаются свободными для изображеній. Въ этихъ-то 
углахъ и содержится вторая группа изображеній. Въ лѣвомъ верхнемъ 
углу заключается изображеніе орла одноглаваго съ парящими крылами; 
голова съ нимбомъ^ въ когтяхъ закрытая книга. Въ правомъ верхнемъ 
углу—изображеніе человѣка^ его голова съ нимбомъ; плечп окриле- 
ны^ въ рукахъ закрытая книга. Въ лѣвомъ нижнемъ углу изображе- 
ніе льва, имѣющаго парящія крылья; въ лапахъ закрытая книга; 
голова окружена нимбомъ. Въ правомъ нижнемъ углу—изображеніе 
тельца съ парящими крылами; голова окрун«ена нимбомъ; въ ногахъ 
закрытая книга. Это—символическіе образы четырехъ Евангелистовъ; 
лнки всѣхъ ихъ обращены къ срединѣ, къ кругу, въ которомъ по- 
мѣщены изобра?кепія Христа и Апостоловъ. Фигура четвероугольника 
означаетъ четыре страны свѣта, по которымъ возвѣщено евангельское 
ученіе объ Искупителѣ міра. Изображеніе орла означаетъ св. Іоанна, 
изображеніе человѣка—ев. Матѳея, а изображенія льва и тельца 
означаютъ евв. Марка и Луку. Съ догматической точки зрѣнія, эта 
группа изображеній означаетъ просвѣтительное или пророческое слу- 
женіе Іисуса Христа.—Т р е т ь я  линейная Фигура есть крестъ. Онъ 
образуется параллельными линіями, выходящими пзъ-подъ сторонъ 
четвероугольника по направленію къ угламъ полотна палицы, такъ 
что повидпмому кругъ и четвероугольникъ наложены на крестъ. 
Концы креста въ своемъ продолженіи не имѣютъ предѣла. По четы- 
ремъ концамъ креста размѣщены лицевыя изображенія третьей груп- 
пы. ІІервое изъ нихъ помѣщено на нижнемъ концѣ креста. Между 
параллельными линіями, составляющими этотъ конецъ креста, изобра- 
жено явленіе Воскреспіаго Спасителя при заключенныхъ дверяхъ 
апостоламъ и Ѳомѣ, сомнѣвавшемуся въ дѣйствительностп воскресенія 
Господа и явленія Его Апостоламъ.—Второе изображеніе помѣщено 
въ верхнемъ концѣ креста, именно, здѣсь изображено вознесеніе Іисуса 
Христа.—Изъ двухъ среднихъ концовъ креста, въ правомъ помѣща- 
ется изображеніе восхищенія Боговидца Моисея. Это замѣчательное



іізображеніе ішѣетъ слѣдующія детали. Въ нижней части картины 
изображена гора о двухъ вершинахъ; цвѣтъ грунта буро-коричневый. 
Это іора Нававъ. На полугорѣ раскрыта могила, въ которую опущена 
до персей Фигура уыершаго, голова котораго окружена нимбомъ. 
Это—умершій, и уже наполовину опущенный въ могилу, Моисей. 
ІІредъ нимъ, у ногъ, съ заступомъ въ рукахъ, нѣкоторый юноша, а у 
головы— молящаяся Фигура, съ руками сложеннымп на груди. Это 
«сыны Израилевы», оплакивающіе Мопсея. Въ основаніи изображенія 
лежитъ повѣствованіе книги Второзаконія (Второз. гл. 34,ст. 1. 5. 6 .8 ). 
Надъ этимъ изображеніемъ погребенія и надъ вершиною горы предста- 
влено другое изображеніе. Здѣсь Фигура Моисея окружена свѣтлымъ 
облакомъ, которое поддерживаютъ съ обѣихъ сторонъ парящіе ангелы. 
Это—восхпщеніе Моисея на небо. Такое изображеніе основано от- 
части на догадочномъ понпманіи текста Второзаконія, отчасти на 
іудейскомъ преданіи, заппсанномъ у I. Флавія. Во Второзаконіи 
сказано о Моисеѣ: и н и к т о  не з н а е т ъ  м ѣ с т о  п о г р е б е н і я е г о  
(гл. 34, ст. 6). Между тѣмъ, Мопсей вмѣстѣ съ пр. Иліею предсталъ 
на горѣ преобразившемуся Господу. Изъ этого можно придти къ мысли, 
что тѣло умершаго Мопсея было воскрешено п восхищено на небо, 
■какъ пр. Иліи. Такому пониманію словъ Второзаконія нѣсколько 
соотвѣтствуетъ и сказаніе I. Флавія. Въ сочиненіи своемъ «Древности 
Іудейскія» (кн. IV), повѣствуя о смерти Моисея, онъ, между прочимъ. 
говоритъ, что Моисей во время предсмертной бесѣды своей съ Елеа- 
заромъ и Іисусомъ нагорѣ Аваримъ, внезапно былъ объятъ облакомъ и 
отнесенъ въ нѣкоторую долпну.—Въ остальной части креста, на .іѣ- 
воыъ концѣ его, помѣщено изображеніе пр. Иліи, возносиыаго на небо 
на огненной колеснпцѣ.—Сиыволическое значеиіе креста и лпцевыхъ 
изображеній на неыъ въ отношеніи къ двуыъ первымъ группамъ слѣ- 
дующее.Если кругъ съего лицевыыиизображеніями означаетъАпостоль- 
скую церковь, основанную Христоыъ п распространенную по всей 
вселенной, а четвероугольнпкъ съ его изображеніяып означаетъ четыре 
страны міра, просвѣщенныя Евангеліемъ, то крестъ, находящійся подъ 
ними, означаетъ, что церковь Іисуса Христа основана на крестѣ и зиж- 
дется его безпредѣльною силой. А сила креста— въ томъ, что онъ есть 
знаменіе безпредѣльной любвп Хрпста п Его побѣдоноснаго могущества 
надъ всѣмъ міроыъ. Чѣмъ пріобрѣтено это безпредѣльное ыогущество 
Христа, показываютъ тѣ событія Евангельской псторіи, изображенія ко- 
торыхъ ііоыѣщены на концахъ креста,пыенно—воскресеніе п вознесеніе 
Іисуса Христа,— событія, прообразаыи которыхъ въ ветхозавѣтной исто- 
ріибыли восхищеніеМоіісея п вознесеніе пр.Пліи.Съдогматической точ- 
ки зрѣнія, крестъ означаетъ царское служеніе ІисусаХристаи побѣду Его 
надъ царствоыъ зла.—Внѣ креста, около всѣхъ его сторонъ, помѣщены
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изображенія восьми шестикрылыхъ херувимовъ. Этотъ сонмъ херуви- 
мовь въ символическомъ смыслѣ представляетъ собою небо и выра- 
жаетъ ту мысль, что крестомъ Христовымъ церковь небесная соединена 
съ земною.—По угламъ палицы, въ коймѣ ея, помѣщены изображенія: 
въ лѣвомъ—Богородицы, въ правомъ—Іоанна Предтечи, въ нияшемъ— 
сераФима, въ верхнемъ Спасителя (возносящагося на небо). Лики Бо- 
городицы и Предтечи обращены ко Христу, руки молитвенно простер- 
ты вверхъ. Такія изображенія выражаютъ мысль о молитвенномъ 
ходатайствѣ святыхъ ветхаго и новаго завѣта за церковь (^такъ назыв. 
Деисисъ или, по принятому выговору, Деисусъ).—Всѣ эти и такія 
изображенія помѣщены на архіерейской палицѣ для выраженія опре- 
дѣленной идеи этой принадлежности епископскаго облаченія. Извѣстно, 
что палица, по выраженію молитвы, которая читается при ея надѣ- 
ваніи, есть мечъ, но мечъ духовный^ иначе, палица есть символъ 
властной силы епископа, отражающей нападенія всякихъ враговъ на 
церковь Христову. Въ чемъ же эта сила епископа имѣетъ свой 
источникъ? На это отвѣчаютъ изображенія, находящіяся на палицѣ. 
Именно: виноградная лоза, находящаяся въ срединѣ круга, служитъ 
символомъ таинства Евхаристіи, въ которомъ вѣрующему открытъ 
источникъ благодати^ образы Евангелистовъ выражаютъ идею побѣ'- 
доносной истины евангельской^ крестъ знаменуетъ силу самоотвер-' 
женной любви христіанина^ изображенія херувимовъ, ВогородицЫ 
и Предтечи символизируютъ силу молитвы. И такъ, сила таинствен- 
ной благодати, истиньі Евангельской, любви христіанской имолитвы-^ 
вотъ побѣдоносная сила епископа, его духовный мечъ, символомъ коего 
служитъ палица.—По коймѣ, обрамляющей края палицы, выпіита над- 
пись. По числу четырехъ сторонъ, надпись представляетъчетыре строки,. 
изъ коихъ три вышиты крупнымъ греческимъ уставнымъ шриФтомъ, а че- 
твертая грузинскою церковною сокращенною вязью. Греческая надпись 
въ переводѣ значитъ: п р е п о я ш и  м е ч ъ т в о й  п о б е д р ѣ  т в о е й ,  
с и л ь н е , к р а с о т о ю  т в о е ю  и д о б р о т о ю  т вое ю:  и н а л я ц ы , и  
у с п ѣ в а й ,  и ц а р с т в у й  и с т и н ы  ради. . .  (Псал. 44, ст.^ 4 —5). 
Это—слова молитвы, которая читается при надѣваніи палицы епис- 
копомъ.— Грузинская надпись въ переводѣ значитъ: М ы, ц а р ь  Ге-  
о р г і й и ц а р и ц а  Т а м а р а ,  в е л ѣ л и  в ы ш и т ь  п а л и ц у  с і ю для  
п о м и н о в е н і я  д у ш ъ  н а ш и х ъ . А м и , н ь . По этой надписи можно 
судить 0 времени происхожденія этой палицы. Изъ грузинской исто- 
ріи извѣстно, что—а) царица Тамара вышла замужъ за Георгія, сына 
великаго князя Андрея Боголюбскаго, но ихъ сожительство было не- 
продолжительно, отъ 1187 до 1190 года;—б) грузинскій царь Георгій 
X , царствовавшій съ 1600 по 1605 годъ, имѣлъ жену Тамару. Ца,рь 
этотъ былъ въ дипломатическихті сношеніяхъ съ Россіей: онъ намѣ-
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ренъ былъ выдать свою дочь Елену ,за сына царя Вориса Годунова. 
Вѣроятно, этотъ Георгій X въ это время и прислалъ епископскую 
палицу въ Москву, откуда она передана была въ Коломну и несо- 
мнѣнно отсюда переданавъ Тулу, въ ризницу Тульскаго архіерейскаго 
дома, при перенесеніи епископской каѳедры изъ Коломны въ Тулу въ 
1799 году ^). Должно замѣтить,что этагрузинская палица съ такимъ сим- 
воличесшшъ рисункомъ не единственный извѣстный экземпляръ: со- 
вершенно тождественный съ этимъ экземпляръ грузинской палицы, 
съ точно такимъ же символическимъ рисункомъ и грузинскою над- 
писью, хранится въ ризницѣ Хутынскаго Варлаамова монастыря (близъ 
Новгорода) ^). Относительно происхо?кденія весьма замѣчательнаго 
рисунка палицы можно предполагать, что онъ есть воспроизведеніе 
христіанскаго храма въ его основныхъ чертахъ; такъ какъ между ри- 
сункомъ палицы, церковной живописью и Формой зданія храма есть 
очень замѣтное сходство. Именно: кругъ рисунка соотвѣтствуетъ 
линіи купола^ четвероугольникъ—четыремъ главнымъ стѣнамъ храма*, 
концы креста— выступамъ: алтарной абсидѣ и портикамъ входныхъ 
дверей—западной, сѣверной и южной^ изображенія Апостоловъ со 
Христомъ изображеніямъ тѣхъ я«е лицъ на иконостасѣ, и т. д. (ср. 
описаніе и толкованіе Формы панагіи Л" 42-й.) (Рисунокъ на табл. 
У-й, Л» 13-й) )̂.

4 9 . Пялицзі изъ льнянаго полотна, піита піелковыми кручеными 
бѣлыми нитями и пряденымъ серебромъ. Длина края 8^8 верш. и 
8 верш.*, кисти изті крученыхъ золотныхъ нитей (пришиты въ недав- 
нее время). На срединѣ палицы вышито изображеніе Св. Троицы, въ 
видѣ трехъ ангеловъ, за трапезой Авраама подъ дубомъ Мамврій- 
скимъ: влѣво отъ дуба—передняя часть куш,и Авраама^ подъ дубомъ 
средній Ангелъ, по обѣ стороны отъ него два другіе Ангела^ на 
столѣ предъ нимитричаши и два хлѣба.Такое(рѣдкое,впрочемъ) лице- 
вое изображеніе на палицѣ имѣетъ свое основаніе. Изображеніе Св. 
Троицы встрѣчается на митрахъ, панагіяхъ, иконостасахъ, преградахъ 
и пр. и, какъ вездѣ, знаменуетъ «тріѵпостаснаго Вожества державу», 
зиждугцую царство Христово и низлагающую царство дьявола. Ту же 
силу, которою Ангелъ Іеговы низвергъ во глубины ада Содомъ и
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•) Русскій переводъ грузинской надписи и свѣдѣнія изъ грузинской исторіи доставлены мнѣ 
доцентомъ С.-Пстербургскаго университета А . А . Цагарели, въ 1883-мъ году. Авторъ.

-) Рисунокі) см. въ Императорскомъ Россійскомъ Историческомъ Музсѣ. Зала УПІ-я, под- 
ставка № 1-й, справа.

») Болѣе подробное изслѣдованіе объ ѳтой грувинской палицѣ см. въ моей статьѣ: о 
символическомъ значеніи архіер. палицы. Православн. Обозрѣніе 1884 г., т. II, стр. 522 
552. А такжс—въ реФератахъ VI Археологич. Съѣзда въ Одессѣ. 1884 г. Засѣданіе 18-го 
августа.



Гоморру, унаслѣдовалъ отъ Христа и каждый епископъ чрезъ пре- 
емство власти Хрпстовой отъ Апостоловъ и при содѣйствіи Господа 
имѣетъ право низлагать враговъ св. Апостольской церкви. А ѳто 
соотвѣтствуетъ главной идеѣ палицы, какъ символической одежды 
епископа.

50. Палица червчатаго бархата, расшита пряденымъ золотомъ по 
краямъ, въ видѣ травъ; края обшиты бахрамой. Длина края 9 и 9Ѵг 
верш. Подложена зеленой тафтой. Вь срединѣ изображеніе воскрес- 
шаго Іисуса Христа съ побѣднымъ знамепемъ въ лѣвой рукѣ; изо- 
браженіе окружено нимбомъ. При гробѣ стража, въ смертельномъ 
ужасѣ^ стражи—воины, четверо въ панцыряхъ, кольчугахъ и шлемахъ. 
Въ травчатомъ орнаментѣ по угламъ вышиты буквы А. Г. Б. 3 ., 
вѣроятно—иниціалы Рімени вкладчика—строителя палицы. Палица 
съ такими лицевыми изображеніями соотвѣтствуетъ тому типу, кото- 
рый былъ принятъ во времена бл. Симеона Солунскаго. По словамъ 
этого учителя церкви, эпигонатій (т. е. палица), какъ мечъ, виситъ 
при поясѣ епископа,— «изображаетъ крестъ и воскресеніе, которое на 
немъ начертывается, и являетъ побѣду надъ смертію» ^).

51. Палица изъ палеваго атласа, украшена травчатымъ серебрянымъ 
шитьемъ, подлоясена голубой таФтой; обшита бахрамой, по угламъ 
кисти^ длина края 9 верш. На срединѣ вышито шелковыми, сереб- 
ряными и золотыми нитямрі возстаніе Христово изъ гроба, съ побѣд- 
нымъ знаменемъ^ близъ гроба римскіе воины въ страхѣ. Въ верхнемъ 
угду палицы вышиты буквы А. Е. К .,—иниціалы имени епископа 
Коломенскаго, м. б. Аѳанасія.

52. Палица свѣтлозеленаго бархата, украшена серебряными дроб- 
ницами, Фольгой и канптелью^ подложена палевой парчей, обшита 
бахрамой, по угламъ кисти. Длина края 8 верш.—На срединѣ изо- 
браженіе Іисуса Христа, подъятаго на облакахъ, украшено ф о л ь г о й . 

Пзображеніе это, помѣш;енное на палицѣ, имѣетъ въ основаніи сво- 
емъ слова Спасителя, сказанныя Имъ предъ вознесеніемъ: «дана Мнѣ 
всякая власть на небѣ и на землѣ» (Матѳ. гл. 28, ст. 18-й).

.53. Палица изъ парчи, по краю обшита серебрянымъ галуномъ и 
золотой бахрамой, подложена зеленой таФтой^ длина края 8̂ /4 верш. 
Па срединѣ нашитъ четвероконечный звѣздовидный крестъ, украшен- 
ный Фольгой и канителью. На срединѣ креста изображеніе Пречистаго 
Тѣла Христова въ видѣ Младенца, лежащаго въ потпрѣ. Это— 
символъ страданій Господа, пріобрѣтшаго кровію Своею власть надъ 
смертію и адомъ.
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«) Писанія св. отцевъ и учителей церкви, относящіяоя къ пстолкованію правосл. богослу- 
женія, т. II. С.-Пітерб. 1856. Сочиненія бл. Симеона Солунскаго. Стр. 259.
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54. Палица въ Формѣ равносторонняго четвероугольника (пра- 
впльнаго квадрата), иіпта серебромъ, травами съ разводами; шптье 
укрншено серебряными вызолочеными дробнпцамп; подложена бѣлой 
таФтой; длпна края 8^4 верш. На средпнѣ вышитъ четвероконечный 
(съ шпрокими концами) крестъ- между концами четыре херувима, 
олпцетворяющихъ божественную силу креста въ мірѣ.

55. Палица пзъ зеленой таФты, съ парчевой коймой, съ желѣзнымі^ 
крючкомъ на верхнемъ углѣ и съ кистями пзіі крученыхіі нитей 
щіяденаго серебра—на остальных7> углахъ. Длина края 7^4 верш.— 
На срединѣ нашивной ш ъ  парчи Голгоѳскій крестъ. Эта палица 
употребляется при отпѣваніи усопшихъ и называется «панихидною».

56. Пряжка отъ ііояса, серебряная вызолоченая, украшена разно- 
цвѣтной травчатой ф и н и ф т ь ю  и  мелкими разноцвѣтными камнями; 
складная изъ двухъ половинокъ; на срединѣ каждой—камень. Длина 
3 /̂3, ширина 2 верш.—Ф и н и ф т ь  пряжки по узору весьма сходна съ 
ФиниФтью на лицевой сторонѣ напрестольнаго креста, построеннаго 
въ 7182 году княземъ Михаиломъ Яковлевичемъ Черкасскимъ, въ 
Хутынскій Варлаамовъ монастырь. і)

57. Пряжка отъ пояса, серебряная вызолоченая, по срединѣ на 
ФИНИФТИ, въ кругу изображеніе С о ф іи —Премудрости Вожіей, въ 
Новгородскомъ стилѣ. Вогородица и Іоаннъ Предтеча въ коронахъ.— 
Длина ЗѴ27 ширина 2^4 в?ерш. Рисунокъ С о ф іи  сходенъ съ тѣмъ, 
который помѣш;енъ на алтарной абсидѣ подъ карнизомъ Успенскаго 
собора въ Москвѣ. (Рисунокъ на табл. ІУ-й, Л» 12-й).

58. Ж езлъ—посохъ епископскій, дубовый' шестигранный, колѣнча- 
тый^ по числу колѣнъ пять яблокъ; обложенъ тонкимъ листовымъ 
серебромъ, по которому' сдѣланъ мелкій весьма изяш;ный раститель- 
ный орнаментъ, украшенный ф и н и ф т ь ю ,  чернью и самоцвѣтными 
мелкими камнями. Длина жезла 2 арш. 4}/^ верш. Вверху жезла 
головы двухъ змѣй, обраш;енныя одна къ другой. Конецъ жезла въ 
мѣдной оправѣ.—Надъ вторымъ яблокомі^ сверху вырѣзана надпись 
древнею славянскою вязью: у т в е р ж е н и я  н а к а з а н и я  к а з н е н и я ^  
т. е. жезлъ вручается епископу для утвержденія, наказанія и казне- 
нія. Примѣчательное понятіе объ епископской власти.—Посохъ этотъ 
весьма сходенъ по Формѣ и орнаменту съ посохомъ патріарха Ни- 
кона, находящимся въ Московской Патріаршей ризницѣ ^). (Рисунокъ 
на табл. ІІ-й, 5-й).
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Рисунокъ см. въ Ииператорскомъ Росс. Истор. Музэѣ. Залв УІІІ-я, подставка .V» 1-й, съ 
правой стороны.

®) Рисунокъ см. въ Указателѣ къ обозрѣніго Патріаршей рпзницы. Еписк. Саввы. 1863 г. 
Табл. Х-я, № 50-й.



ЦЕРКО ВНО-А РХЕОЛОГИ ЧВСКІЕ ПА М ЯТНИКИ .

Д. Кнжги.

59 . Бвангеліе напрестольное, печатано на твердой бѣлой бумагѣ, въ 
дистъ, въ Москвѣ, при патріархѣ Іоакимѣ, въ 1683 году. Перепле- 
тено въ деревянныхъ дскахъ, обтянутыхъ серебрянымъ глазетомъ, въ 
золотомъ обрѣзѣ, съ двумя массивными серебряными вызолочеными 
застежками. Длина листа 9^2 верш., ширина 6 верш., длина дски 
ЮѴа верш., ширина 7 верш. Наружная сторона верхней дски обтя- 
нута листовымъ вызолоченнымъ серебромъ, съ изящнымъ травчатымъ 
тисненіемъ. На срединѣ верхней дски большой медальонъ, длиною 
4̂ /2 и шириною 4 верш.^ на немъ изображеніе Деисуса. Въ особыхъ 
наугольныхъ медальонахъ изображенія Евангелистовъ. Нижняя дска 
также по срединѣ и по угламъ обложена дистовымъ вызолоченымъ 
серебромъ въ видѣ медальоновъ. На среднемъ серебряномъ кружкѣ 
вырѣзана надпись: си е  с в я т о е  *[• е в а н г е л і е  -|- у с т р о е н о  7  в 
д ѣ т о  -і- 7191 і- г о д у  -і- м ѣ с я ц а  і у л і я  в п р е д т е ч е н с к і й  -}- мо- 
н а с т ы р ь  -|- пже  в ъ  г р а д ѣ  т у л ѣ  -|* т о г о  м о н а с т ы р я  п р и  
и г у м е н ѣ  к о р н и л і и  м о н а с т ы р с к и м и  к о з е н н ыми - ] р  
д е н г а м и .

60. Евангеліе напрестольное, въ полдистъ, длпна 6 , шпрпна 4Ѵг 
верш.— «Напечатася... благосдовеніемъ... ве.іикого господпна святѣГь 
шаго кпръ Іоакима Патріарха Московскаго п всея россіи. Въ лѣтр 
отъ рождества Бога Сдова 1685-е, індікта 8 , мѣсяца маіа». Распо- 
ложено по главамъ, съ печатнымп изображеніями Евангелистовъ 
соотвѣтственно порядку Евангедій. Въ концѣ— «Сказаніе еже како 
на всякъ день доджно есть чести Евангеліе, седмпцомъ всего лѣта, 
и прокімны».—Переплетено въ деревянныхъ дскахъ, обтянутыхъ 
рытымъ бархатомъ. На верхней дскѣ серебряныя клейма съ пзобра- 
женіямп: на среднемъ—Депсуса; вверху, на дѣвомъ угдѣ—Іоанна 
Богосдова и Прохора, на правомъ—св. Матѳея^ внпзу, на дѣвомъ— 
св. Луки, на правомъ—св. Марка^ всѣ безъ соотвѣтствуюш;пхъ. пмъ 
символовъ. По дистамъ внизу имѣется надппсь, четкою скороппсью: 
Л ѣ т а  7195 г о д у  к у п л е н а  с і я  к н п г а  е в а н г е л п е  на  м о с к в ѣ  
с п е ч а т н а г о  д в о р а ,  а к у п и л ъ  с і ю к н и г у  т у л ы  г о р о д а  
п р е д т е ч е в а  м о н а с т ы р я  с т а р е ц ъ  і о в ъ  н а с в о и  к п д е й н ы е  
д е нг и .

61. Евангеліе напрестольное, печатано «въ Москвѣ въ лѣто отъ Р . 
Хр. 1735-е, індікта 14,мѣсяца Ноемврія.» Длина листа 9 верш., шири- 
на 6 верш., переплетено въ деревянныхъ дскахъ, обтянутыхъ мади- 
новымъ бархатомъ; на верхней, кромѣ того, серебряный вызолоче- 
ный окладъ. Лицевыя изображенія въ клеймахъ обыкновенныя: въ 
срединѣ—воскресеніе Іисуса Христа, по угламъ—Евангелисты. На



первыхъ листахъ внизу подпись: 1740-го г о д а  і юн я  д н я с и ю  
к н и г у  в е л и к і и г о с п о д и н ъ О в я т ѣ й ш а г о  П р а в и т е л ь с т в у ю -  
щ а г о  С и н о д а  ч л е н ъ І 1 р е о с в я щ е н н ы й К и п р і а н ъ е п и с к о т >  
К о л о м е н с к і й  и к о ш и р с к і й  далі> в к л а д у  в к о л о м е н с к у ю  
с в о ю к а т е д р а л н у ю  с о б о р н у ю  у с п е н і я  П р е с в я т ы я  Бо г о -  
р о д и ц ы  ц е р к о в ь .

62. Евангеліе напрестольное, напечатано въ большой листъ александ- 
рійской бумаги, замѣчательно крупнымъ шриФтомъ: длина буквы 

верш., количество строкъ полной страницы 16.— «Напечатася 
книга сія священное Евангеліе, въ царствующемъ, Великомъ Градѣ 
Москвѣ, Въ лѣто отъ сотворенія міра 7267, отъ рождества же по 
плоти Бога Слова, 1759, Індикта 3, мѣсяца Февруарія». Располо- 
жено по четыремъ Евангелистамъ (тетръ). Въ началѣ объясненіе 
символическаго числа «четырехъ» Евангелій. Предисловіе къ Еван- 
геліямъ ѲеоФилакта Болгарскаго. Предъ каждымъ Евангеліемъ 
житіе съ лицевымъ изображеніемъ Евангелиста (въ листъ) и крат- 
кое содержаніе каждаго Евангелія по главамъ. Житія Евангели- 
стовъ заимствованы «отъ СоФронія, Іеронима и Дороѳея, Тирскаго 
епископа». Въ концѣ каждаго Евангелія обозначено, когда «издадеся» 
Евангелистомъ. Въ приложеніи къ Евангелію помѣщено сказаніе, 
«како на всякъ день должно есть чести Евангеліе.»—Переплетено въ 
сосновыхъ дскахъ замѣчательной величины: длина 1 аршинъ верш., 
ширина 11 верш., толщина вврш. Доски въ серебряномъ вызоло- 
ченомъ листовомъ окладѣ; въ корнѣ отгибаются на шарньерахъ и замк- 
нуты сверху и снизу литыми изображеніями херувимовъ. Застеж- 
ки массивныя, литыя серебряныя; верхняя съ изображеніемъ ап. 
Петра, съ ключами въ правой и хартіей въ лѣвой рукѣ; нижняя— 
ап. Павла, съ мечемъ въ правой и книгой въ лѣвой рукѣ.—На верх- 
ней дскѣ по окладу выбито десять, разной величины, травчатыхъ 
рельеФОвъ съ медальонами, на которыхъ по ф и н и ф т и  сдѣланы многія 
лицевыя живописныя изображенія. На среднемъ большомъ овальномъ 
медальонѣ—Господь Вседержитель на тронѣ, съ символическими жи- 
вотными; глава Господа украшена бри.іліантовымъ нимбомъ. По 
угламъ—Евангелисты, вверху Іоаннъ и Матѳей, внизу Маркъ п Лука. 
На меньшихъ медальонахъ размѣщены пзображенія Бога—Творца, 
Распятія, положенія во гробъ, Воскресенія и снятія со креста Іисуса 
Христа. На нижней дскѣ девять выбитыхъ рельеФовъ; на среднемъ 
изображено крещеніе Іисуса Христа отъ Іоанна. По угламъ дскн— 
четыре массивныхъ подставки. По краю нижней дски, съ внутреннеЙ 
стороны, по окладу выбита пунктиромъ надпись: Т щ а н і е м ъ  Свя-  
т ѣ й ш а г о  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С и н о д а  ч л е н а ,  в е л и к а г о  
г о с п о д и н а  п р е о с в я щ е н н о г о П о р Ф и р і я  е п и с к о п а К о л о м е н -
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с к о г о  п К о ш и р с к о г о ,  с о о р у ж и с я  с і е  с в я т о е  Е в а н г е л і е  
в ъ л ѣ т о о т ъ Р о ж д е с т в а Х р и с т о в а  1763 г о д а  і ю н я  10 д н я ,  а 
в ѣ с у  в н е м ъ  с р е б р а  ч и с т а г о  п р о б н а г о  37 Ф у н т о в ъ  22 
з о л о т н и к а  5 о с м у х ъ  з о л о т а  н а  п о з л а щ е н і е  60 з о л о т -  
н и к о в ъ .—ДѣЙствительно, въ такомъ видѣ Евангеліе, «сооруженное» 
преосвященнымъ ПорФиріемъ, представляетъ драгоцѣнный вкладъ и 
великолѣпный памятникъ благочестія и искусства своего времени.

63. Евангеліѳ напрестольное, переплетено въ деревянныхъ дскахъ, 
обтянутыхъ ма.іиновымъ бархатомъ^ обрѣзъ золотной. Застежки мас- 
сивныя, серебряныя вызолоченыя. Длина дски 8 верш., ширина 
51/4 верш. Печатано въ Москвѣ, 1760 года. На передней дскѣ на- 
кладные серебряные вызолоченые медальоны съ обыкновенными изо- 
браженіями. Ширина средняго медальона 4, длина 4Ѵг верш. На 
задней дскѣ есть также серебряные вызолоченые медальоны: на сред- 
немъ изображено' Распятіе. Всѣ медальоны наложены въ позднѣйшее 
время, какъ видно по штемпелю 1867 года. На предзаглавномъ листѣ 
сдѣлана чернилами надпись: 1768-го г о д у  м а р т а  19-20-21-24-26 
п р о ч т е н о  т е т р о е в а н г е л і е :  в ц е р к в и  н а с т о я т е л е м ъ  сея^
с в я т ы я о б и т е л и ;  А р х и м а н д р и т о м ъ А н т о н і е м ъ Г о р с к и м ъ ;
на  ч а с ѣ х ъ  по  о б ы ч а ю .—Примѣчательно, что «обычай» читать 
все Четвероевангеліе на часахъ въ Страстную седмицу, очевидно, 
изрѣдкасоблюдался,если Архимандритъ Предтечева монастыря Антоній 
призналъ умѣстнымъ на самомъ челѣ Евангелія отмѣтить на память, 
какъ особенный Фактъ, что онъ въ 1768-мъ году прочиталъ в с е  
Четвероевангеліе,—подвигъ, которымъ не слѣдовало бы хвалиться 
настоятелю монастыря и подписывать свое имя даже съ Фамиліей 
«Горскій» (другаго о. Антонія въ настоятеляхъ Предтечева монастыря 
и не было),—какъ будто иодвигъ особенно достопамятный для 
потомства.—Архимандритъ Антоній Горскій настоятельствовалъ въ 
Предтечевомъ монастырѣ въ 1767—1769 годахъ.

64. Евхологіонъ албо молитвословъ или требникъ. Печатанъ «пове- 
лѣніемъ Господина отца Петра Могилы митрополиты Кіевского,» 
изданъ «въ святой великой чудотворной Лаврѣ,» въ Кіевѣ, року 
1646 мѣсяца Декабря 16 дня. Въ двухъ частяхъ. Длина листа 77^, 
ширина 4"Д верш,, въ кожаномъ переплетѣ. На оборотной сторонѣ 
заглавнаго листа печатный «Гербъ ихъ Милостей пановъ Могиловъ 
Господаровъ Землѣ Молдовлахійской.» Въ началѣ помѣщено «Пред-
мова до Требника.»

65. Типиконъ. Напечатанъ «благословеніемъ Великого Господина, 
святѣйшого киръ Іоакима, патріарха Московскаго и всеа Россіи. Въ 
царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ, въ лѣто отъ Р . Хр. 1682. 
індікта, 5-е, мѣсяца августа.» Всѣхъ листовъ 673; длина листа 6Ѵ?̂
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ширина 4Ѵ* верш. На первыхъ листахі» внизу подшісь скорописыо: 
7190 г о д а с і я к н и г а т и п и к о н ъ . . .  у с т а в ъ  т у л ы  п р е д т е ч е в а  
м о к а с т ы р я  к а з е н н а я  к у п л е н а  на  М о с к в ѣ  н а  п е ч а т н о м ъ  
д в о р ѣ  н а  к а з е н н ы я  д е н г и  п о д п и с а л ъ  к а з н а ч ѣ й  Пре д-  
т е ч е в а  м о н а с т ы р я  с т а р е ц ъ  К а р п ъ  с в о е ю  р у к о ю  л ѣ т а  
7194- г омѣс я ца  о к т о в р і я  въ  8 д е н ь  .—Хронологическія указанія 
въ надписи должно понимать такъ: въ 1682-мъ году Типиконъ на- 
печатанъ, въ томъ же году купленъ, а въ 1085-мъ «подписанъ.» 
Примѣчательно, что книга, купленная на казенныя деньги, должна 
была свидѣтельствоваться собственноручною подписью старца-казначея.

66. Синодикъ Предтечева монастыря,—рукопись въ Д- листа, 
въ кожаномъ переплетѣ съ краснымъ обрѣзомъ; на верхней крыш- 
кѣ оттиснуто изображеніе креста ві> огнезрачномъ сіяніи, на нижней 
оттиснуты портреты русскихъ князей, расположенные въ рядъ ві> нѣ- 
сколько лпній.—Начальный шриФтъ Синодика—полууставъ ХѴП-го 
вѣка.—0  принадлежности этого Синодика Предтечеву монастырю 
свидѣтельствуетъ надпись на первомъ листѣ онаго, сдѣланная полу- 
уставомъ: С ія  к н и г а  г л а г о л е м а я  с и н а д і к ъ  П р е д т е ч е в а
м о н а с т ы р я  что  н а  т у л ѣ .  П о с т р о и л ъ  В о л я р и н ъ  і о р у -  
ж е й н и ч е й В о г д а н ъ М а т ѳ е е в и ч ъ , т е з о и м е н и т о е  и мя  І о в ъ  
Х и т р о в о . —Та же надпись сдѣлана внизу по листамъ Синодика.—Въ 
началѣ Синодика помѣщенъ «Указъ главамъ кшіги сея», подъ кото- 
рыми послѣ «святѣйшихъ патріарховъ, князей, княгинь, митрополитовъ» 
и пр. помѣш;ены «роды» бояръ и всякаго званія лицъ. Всѣхъ главъ, 
отмѣченных7> киноварью, 164; но первыхъ десяти съ половиною 
глайъ не сохранилось. Между прочимъ, въ 10-й гланѣ былъ записанъ 
«Родъ сибирскаго царевича князя Андреа Кучумовича», въ 11-й главѣ 
«родъ болярина Василія Іоанновича Стрешнева.» Далѣе, подъ сею же 
главою записанъ и сохранился «родъ болярина і оружейничаго Вог- 
дана Матѳеевича Хитрово.» Затѣмъ слѣдуютъ роды: князя Іоанна 
Дмитріевича Пожарскаго, князя Владиміра Андреевича (Серпуховска- 
го?), князей Радонежскихъ, Вулгаковыхъ, Воротынскаго, Трубец- 
кого и многихъ другихъ.

Тула. н . Т роицкій
23 сентября 1885 г. Д- чл. Моск. Археологич. Общсства.
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Д .  чл .у^ .  ^ и з н е в с к а г о .

(ПРО до л ж е н і б ) .

и и о і о г и и с и і  о т і ^ ы і )

ѴІІ. Д О МА  Ш Н Я Я  У ТВ АР Ь .

Въ Тверскомъ музеѣ, въ этнограФическомъ его отдѣленіи, хранятся 
образцы разныхъ народныхъ женскихъ одеждъ и обуви. 
отличается характеристнческими мѣстными особенностями. Большая 
часть сихъ одѣяній находится на 10-ти манекенахъ ) , а остальны .  
хранятся въ ш к а Ф а х ъ . Манекены эти представляютъ типы ’
к ^ ъ  замужнихъ, такъ и дѣвицъ, и наряды ихъ, по городамъ: Твери, 
Торжку, Весьегонску, Вышнему-Волочку, Осташкову и Ржеву. Нар 

ІЛ.ПРЮ  частію уже вышли изъ употребленія и нѣкоторые мо- 
бытТГтнеГньТкГпрошедшему и даже къ X VII столѣтію. Обра- 

і т ъ  на с Г о с о б о е  в я и ін іе  манекенъ съ Весьегонскимъ нарядомъ 
Н а Х ы е  на немъ Фата и сараоанъ съ красивымъ золотымъ круже- 
вомъ и съ старинными серебряными, разныхъ Фасоновъ, запонамп, 
пуговицами, въ числѣ которыхъ находятся пуговицы, украшенныя

'■ .)7 « :Г 7 .і7 7 ы „ . 1, стр. т. ѴП, вы„. 3, 1 8 7 -2 1 2 ; т. .X, .« п . 2 „ 3 , с ^ .

115— 153; т. X, вып. 1 , стр- И З „.ѵоииись на етиограотческой п политеіии-
.)  Маиеиеиы ети. »  „тогра.и,ес.»го ».,ьбом» «ѣстиыгь и»ро,-

Г ы " Г и -
въ равныхъ мѣстахъ Тверской губернш.
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финпфтью, а одна—бѣлыми камешками, вправленными посредствомъ 
коротенькихъ трубочекъ,—по всему вѣроятію, принадлежатъ XVII сто- 
лѣтію.

Предметы каменнаго и курганнаго періодовъ помѣщены въ І-мъ от- 
дѣлѣ: «Первобытныя древности». Поступившіе впослѣдствіи въ музей 
многіе предметы этихъ періодовъ будутъ напечатаны въ прибавленін 
къ «Описанію Тверскаго Музея».

Серьги.

647) Серебряныя серьги съ двумя привѣсками у каждой, состоя-
щими: одна изъ бусы съ розовымъ, 
а другая изъ бусы съ зеленымъ 
камешкомъ и, кромѣ того, изъ се- 
ребряной на концѣ бусы, найден- 
ныя въ землѣ, при раскопкахъ ^), 
въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1873 года, 

въ г. Твери, возлѣ Троицкой церкви, что за 
Тьмакою (Лі: 56).

648) С е р е б р я н ы я  с е р ь г и  с ъ  э м а л е -  
в ы м и  и ж е м ч у ж н ы м и  у к р а ш е н і я м и ,  
X V I  вѣка. Каждая серьга сдѣлана изъ тол- 
стой серебряной проволоки, загнутой коль- 
цомъ, имѣющимъ въ діаметрѣ ®вр.; къ 
этому кольцу привѣшенъ серебряный узорча- 
тый щитокъ, украшенный эмалью перегород- 
чатою (ётаііе  сіоібоппёе); внизу у щитка при- 
вѣшены на четырехъ проволокахъ по нѣскольку 
жемчужинъ и серебряныхъ бусъ. Эти серьги 

пожертвованы въ 1875 году А. В. Соколовымъ. Тверь (Л? 103).

*) Серыи и орнаиенты рисовалъ С. Постниковъ.
‘) Раскопкн эти произведены были комииссіею, назначенною Губернскимъ Статистическимъ 

Комитетомъ для открытія существовавшаго прежде, какъ утверждаетъ преданіе, подвемнаго хо- 
да отъ Троицкой церкви до собора. Несмотря на тщатедьныя раскопки на значительной глу- 
бинѣ, доходивіией до 5 арш., около Троицкой церкви, въ сторонѣ обращенной къ собору, 
подземнаго хода не найдено, и съ полною достовѣрностіго можно заключпть, что его и не было. 
При этихъ раскопкахъ открыто было множество человѣческихъ костей, указывающпхъ, что 
на этомъ мѣстѣ было въ древности кладбище, закрытое, вѣроятно, очень давно, такъ какъ 

 ̂ огь гробовъ не осталось уже никакого слѣда. Здѣсь же вырытъ былъ надгробный камень съ 
трсхконсчнымъ врестомъ; близъ него, на глубпнѣ около двухъ аршинъ, найдснъ скелетъ, 
при осторожной разборкѣ котораго, вын^та изъ*подъ черспа хорошо сохранившаяся женская 
яоса, заплетснная въ шнурокъ, а возлѣ черепа найдены упомянутыя выше серьги. Коса, 
послѣ нѣсволькихъ дней по вынутіи изъ земли, разсыпалась и превратилась въ порошокъ.
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64У) Иара серебраііыхъ серегъ, съ привѣскою, «ъ видѣ прорѣзна-
го щнтка, украшеннаго перегородчатоіо эмалью, бѣлою, темноспнею и
голубою, со иставленною по серединѣ спнею бу- 
сою и привѣшенными внпзу серебрянымп бусами.
На самой привѣскѣ пмѣются грубыя пзображенія, 
также пзъ эмалп, съ каждой стороны по птицѣ, 
съ головою, обращенною назадъ, п съ поднятыми 
крыльямп. Тверь, отъ II . Е. Хермези (Лі: 1761).

650) Д вѣ  с е р е б р я н ы я  с е р ь г и  (одна цѣлая 
и отъ другой обломокъ), найденныя въ 1В74 году 
близъ д. ЛІазловой, Корчевскаго уѣзда, находя- 
щейся на большой дорогѣ между Корчевою п Ка- 
шпномъ, въ 45 верстахъ отъ Кашина. Прп выры- 
тіи пня, найдена полусогнпвшая кожаная кубышка, вт̂  которой ока- 
зались означенныя двѣ серьги и 200 серебряныхъ денежекъ велпкаго 
князя Ивана Васіільевича и царя Вориса Ѳе- 
доровича. Къ сожалѣнію, одна серьга дѣтьми 
нашедшаго крестьянина пзломана. Уцѣлѣв- 
шая серьга Фигурою своею напоминаетъ очер- 
таніе небольшаго круглаго зеркала, съ длпн- 
ною ручкою. Она сдѣлана изъ серебряной 
проволоки, толщиною въ одну линію, загну-
той кольцомъ, имѣющимъ вт діаметрѣ ІѴ^—
ІѴв Д-і ДРУгой конецъ этой проволоки, посте-
пенно утончающійся, отогнутъ въ вертикаль- 
номъ направленіи и оканчивается спиральнымъ 
завиткомъ въ три звена, образующимъ отвер- 
стіе для привязыванія, какъ нпже будетъ 
объяснено, шнурка. Этотъ вертикальный ко- 
нецъ проволоки кверху обвптъ другою тонкою 
серебряною же проволокою^ пониже ея нани- 
заны на него серебряныя бусы, состоящія 
пзъ двухъ городковъ, съ тремя рядамп выкуплыхъ зернышекъ, и 
между нимп вставлено по одной бусѣ, въ видѣ груши, длпною Ѵа 
дюйма. Эти серьги представляютъ для этнограФІи большой интересъ. 
Онѣ оказались совершенно сходными съ серьгами, описаннымп ниже
п оставшимися послѣ смерти одного изъ огнепоклонниковъ, индійца
(гвебра), по имени Намджоги. Отъ кр. Н. И. Ястребцова (Л« 307).

651) С е р е б р я н ы я  с е р ь г и  о г н е п о к л о н н и к а  Н а м д ж о г п ,  
отлпчаются отъ найденныхъ въ д. Мазловой, Корчевскаго уѣзда, 
только тѣмъ, что, вмѣсто грушевидной серебряной прпвѣскп, надѣта 
на проволоку овадьная, п вмѣсто двухъ бусъ-городковъ, пмѣется на
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каждой серьгѣ по три городка п по 'два небольшпхъ шарика. 
Самая же кольцеобразная часть серьги нѣскодько побольше въ

діаметрѣ. Намджоги пріѣзжалъ въ Петер- 
бургъ, вмѣстѣ съ двумя другими огне- 
поклонниками, въ царствованіе Импера- 
тора Александра I, для исходайствованія 
разрѣшенія имъ.построить храмъ въ Баку. 
Огнепоклонникъ Намджоги, во время пре- 
быванія своего въ Петербургѣ, жилъ у 
извѣстнаго президента Академіи Худо- 
жествъ Н. А. Оленина и въ его домѣ 
умеръ, оставивъ послѣ себя означенныя, 
носимыя имъ серьги. Нашъ покойный 
поэтъ Ѳ. Н. Глинка, видѣвшій не разъ 
Намджоги въ домѣ Н. А. Оленина, раз- 
сказывалъ, что къ кольцеобразнымъ за- 
виткамъ, какимп оканчивается нижній 
конецъ серегъ, былъпривязанъшнурокъ, 
который часто Намджоги надѣвалъ себѣ 
на голову. Означенное сходство серегъ, 
найденныхъ въ д. Мазловой, Корчевскаго 
уѣзда, и носимыхъ въ царствованіе Бо- 

риса Ѳедоровича Годунова,, судя по найденнымъ вмѣстѣ съ вимп мо- 
нетамъ этого царя, съ серьгами, носимыми огнепоклонниками (гвеб- 
рами иди парсами), послѣдователями религіи Зороастра, сохранпв- 
шими своидревніе обычаи, по всему вѣроятію, указываетт, на сношеніе 
нашихъ предковъ съ Индіею, а быть можетъ, п на занесеніе подоб- 
ныхъ серегъ во время переселенія славянъ изъ Азіи. На общность 
обычая иодвязывать къ серьгамъ шнурокъ или цѣпочку указываюта 
серьги, найденныя въ Зубцовскомъ уѣздѣ, описаняыя виже сего )

(№ 327).

Ч Н П Олеяпнъ, внута прсавдснтп Акадсыіи, поражснныП укааанншгь вьшс стодствоігь 
ссрсгъ’ ножертвовалъ муасю одну пзъ ссрегь Намджогп, доставпшхся ому п осй  сго квда. 
ВъНовоторжскомъг.Оленпна пыѣніп .Выставка. находптся за.ѣчатсльнос совраніе руссквхъ
узорчатыхъ полотенецъ и вышивокъ. ^

») Подобный способъ ношеніясерегь встрѣчается п у цыганокъ. Въ 1884 г. въ іюлѣ мѣсяцѣ 
впдѣлп въ вагонѣ Орловско-Вптебской дорогп среднпхъ лѣтъ цыганку, ѣхавшуго въ г. Рослав» 
на ярмарку, въ такъ называемую дссятуго пятнпцу; на цыганкѣ былп падѣты ссрьги, подоб- 
ныя оппсаннымъ, п она носпла ихъ такимъ же образомъ, какъ и Намджоги, т . е. соеди- 
нпвшп падѣтыя науши серьги снуркомі,; только снурокъу ней закинітъ былъ не на голову, а 
за .него, гдѣ п скрывался во множествѣ надѣтыхъ на шею монпсть п ожерелій. Пзъ втого 
понятио, что снурокъ втогь служпть предохранительнымъ средствомъ, чтобы не потерять до- 
рогого вещь, подобно тому, какъ теперь соедпняготь грудныя запонки, чтобы ихъне растерять.
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652) П а р а с е р е г ъ  изъ жедтой мѣди, съ стеклянными длинными 
гранеными привѣсками, оканчивающимися красными бусами. Серьги 
соединены мѣдною цѣпочкою, длиною 7* арш.
Онѣ пріобрѣтены въ селѣ Ивановскойгь, Зуб- 
цовскаго уѣзда; носили ихъ замужнія женщи- 
ны, корелки, въ очень отдаленное время. Эти 
серьги, по способу какимъ носили ихъ, напоми- 
наютъ серебряныя серьги, найденныя въ деревнѣ 
Мазловой Корчевскаго уѣзда. Отъ Д. А. Ворон- 
цова (Л» 316—17).

653) Пара серегъ бронзовыхъ, вызолоченыхъ, 
съ привѣскою въ видѣ круглаго прорѣзнаго 
Филограннаго щитка, съ перламутровою бусою 
по срединѣ и съ привѣшенными къ нпжней его 
части по 7 серебряныхъ бусъ, имѣющихъ Форму 
зернистыхъ городковъ. Тверской уѣздъ (№ 2747) .

654) Пара серегъ серебряныхъ, съ Филогранною 
привѣскою въ видѣ щитка, составленнаго изъ 
7-ми звѣздчатыхъ розетокъ, съ шариками по 
срединѣ. Подъ привѣскою имѣется пять отверстій 
для висячихъ бусъ, которыя утрачены. Куплены 
серьги въ Твери у одной старушки, къ которой 
перешли, по преданію, отъ прабабушки, хра- 
нившей ихъ безъ употребленія. Тверь (№ 2750).

655) К о л л е к ц і я  с е р е г ъ ,  принесенная 
въ даръ музею священникомъ села Ворзынь,
Вышневолоцкаго уѣзда, И. М. Верестовымъ.
Эту коллекцію составляютъ какъ цѣлыя серьги съ прпвѣсками, такъ 
и однѣ серьги безъ привѣсокъ и привѣски безъ серегъ, которыя на 
нѣкоторыхъ экземплярахъ отломаны, повидимому, съ цѣлью восполь- 
зоваться кусками серебряной проволоки, изъ коей большая часть ихъ 
была сдѣлана. На серьгахъ толстая проволока, въ нижней части серь- 
ги, обвита тонкою проволокою, къ концамъ которой нанизаны раз- 
ныя бусы, образующія привѣски, по двѣ привѣски у каждой серьги 
(Л*2 347).

Коллекція эта состоитъ изъ слѣдующихъ предметовъ:
1. Пара серебряныхъ вызолоченныхъ серегъ, въ діаметрѣ ®/в в .,

сдѣланныхъ изъ толстой загнутой серебряной проволоки. У каждой

Очеиь можеть быть, что п цыганка, какъ и Намджоги, забрасывала этогь предохранительный 
снурокъ на голову, чтобы облегчить уши, которыя, конечно, масспвныя серьгп доджны были 
сильно тянуть.



серычі имііется по иарѣ длинныхъ привѣсокъ изъ напизанныхъ на 
серебряную тонкую проволоку інести-и-пятигранныхъ въ три яруса 
зер.іокидныхъ бусъ-городковъ, по четыре на каждой*привѣскѣ. Между 
такими бусами-городками надѣты серебряныя, разной величины, кован- 
ныя бусы. Кромѣ того, на одной привѣскѣ у каждой серьги, по сре- 
динѣ, надѣта желтая плоско-овальная стеклянная буса, а на другой 
большая серебряная. На концахъ привѣсокъ надѣты треугольныя 
пластинки, съ тремя дырочками и съ тремя на нижней ихъ сторонѣ 
зубчикамп. Длина серегъ съ привѣсками два вершка.

2. Пара серебряныхъ серегъ, въ діаметрѣ  ̂  ̂ вер., изъ толстой 
проволоки, съ двумя привѣсками къ каждой, составленными изъ сере- 
бряныхъ зерновидвыхъ шестпгранныхъ бусъ-городковъ и маленькихъ 
серебряныхъ кованныхъ бусъ. Привѣски оканчиваются гроздіями, со- 
ставленными изъ маленькихъ шариковъ. По срединѣ привѣсокъ, на 
одной имѣется буеа сердоликовая, а на другой альмандиновая. Длина 
серегъ 1^8 і^вр.

3. Одна серебряная серьга, въ діаметрѣ ^̂ /,6 вершка, съ двумя при- 
вѣсками изъ нанизанныхъ на мѣдной проволокѣ по три бусытгородки, 
съ бусами по срединѣ, на одной—сердоликовой, а на другой—стек- 
лянной, темноФІолетовой.

4. Пара серегъ серебряныхъ, въ діаметрѣ Ѵг вер., съ двумя у каж- 
дой привѣсками* изъ нанизанныхъ вызолоченныхъ серебряныхъ бусъ- 
городковъ и небольшихъ шарообразныхъ вызолоченныхъ бусъ. На 
одной лривѣскѣ по срединѣ плоская буса розоваго стекла, а на другой 
кованная серебряная. Нижніе концы привѣсокъ соединены двумя рядамп 
небольшихъ стеклянныхъ прозрачныхъ бусъ, надѣтыхъ на проволокѣ.

5. Оерьги изъ серебряной пров'олоки, съ двумя привѣсками пзъ 
двух7> бусъ-городковъ у каждой, съ плоскою круглою посрединѣ бу- 
сою изъ желтоватаго стекла; внизу привѣски соединены проволокою, 
на которой нанизаиы прозрачныя бусы. Привѣски окончиваются: од- 
на—бусою бѣлою, а другая—серебряною, треугольною, зерновидною.

0. Серьги, подобныя предыдущимъ, съ привѣсками, соединенными 
маленькими зеленоватыми бусами.

7. Пара серегъ изъ тонкой мѣдной проволоки, съ двумн привѣска- 
ми у каѵкдой изъ перламутровыхъ бусъ, соединенныхъ вверху п 
внизу двумя рядами такихъ же бусъ. На каждой парѣ привѣсокъ по 
одной, на сер^ -̂динѣ, альмандиновой бусѣ.

8. Серьга изъ мѣдной проволоки, съ парою привѣсокъ, каждая изъ 
трехт. стеклянныхъ бусъ, разной величины и цвѣтовъ, соединенныхъ 
впизу проволокою.

і). Серьга, подобная Л» 3-му, безі> привѣсокъ, отъ которыхъ остались 
копцы проволоки.
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10. Подобная же серьга.
11. Поврежденная серьга, подобная .'6 1-му, съ двумя цривѣскаип,

изъ копхъ одна тоже повреждена.
12. Двойная привѣска, подобная привѣскамъ у серегъ 2, длпною

ІѴа вершка.
13 Двойная нрпвѣска съ бусамп-городками, а также одноП сердо- 

япковой п другой адьмандпновой, соединенными внизу небол шимп
разноцвѣтнымп бусами.

14 Двойвая привѣскаі, подобная .А: 2( длпною ’/ ,  вершка.
1о! Двойныя прпвѣски, подобныя предыдущей, съ граненою сердо- 

л и к О Б О Ю  бусою, подобною найденнымъ въ курганахъ Ржевскаго уѣзда.
16 Привѣскп, подобныя .-б 13, съ тою разнпцею, что сердоликовая 

буса граненая, такая же, какъ въ прпвѣскѣ 15, а вмѣсто другой, 
альмандиновой, темнофіолетовая стеклянная.

17. Прпвѣскп, подобныя 15, только одна буса вмѣсто альмандп-
на пзъ чернаго камня.

18. Двойная прпвѣска, подобяая .>• 14, только альмандияовая буса
замѣнена стеклянною темнофіолетоваго цвѣта.

19. Три отдѣльныя привѣски, частью поврежденныя, съ альмандп-
новою бусою у каждой.

20. Трп отдѣльныя привѣски съ одною сердолпковою бусою у
каждой.

21. Одна прпвѣска подобная .Д» 12-му, только съ бусою по срединѣ,
пзъ темнаго камня.

22 Двѣ привѣски подобныя 14-му, только бусы по середпнѣ:
одна стеклянная свѣтло-спняя, а другая темная каыешіая.

23. Одна прпвѣска подобная .'6 22, съ бусою темною каменною.
24. Двойная прпвѣска и з ъ  разноцвѣтныхъ бусъ, соедияенныхъ внп- 

зу двумя проволокамп съ нанпзаняымп на нпхъ разноцвѣтяыми бу- 
сами. На одной привѣскѣ стекляяная прозрачная буса украшена
разяоцвѣтною пнкрустаціею.

25. Обломокъ одной прпвѣски, съ бусою темносиняго стекла п дву-
мя серебряными бусамп-городками.

26 Двѣ бусы сердолпковы я, одна стеклянная, подобная .V 22, двѣ
маленькія серебряныя бусы и завитокъ проволоки.

6561 Кромѣ означенныхъ серегъ, поступпли въ музей оть о. И. М. 
Верестова серьги, въ количествѣ 26, сдѣланныя пзъ тонкой мѣдной 
проволоки, въ впдѣ крючка, одпяъ копець котораго вдѣвался въ ухо, 
а на другомъ надѣто по одной привѣскѣ, пмѣющей Форму гпрьки 
пли пуговкп, сдѣланной изъ стекла прозрачнаго и цвѣтнаго (.V 841).

657) П а р а с е р е б р я н ы х ъ с е р е г ъ , в ъ  діаметрѣ >, вер., съ двумя 
прпвѣсками, состоящпмп пзъ серебряныхъ бусъ, гладкпхъ, въ видѣ го-
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родковъ, а также бусъ альмандпновыхъ, сердолпковыхъ п стеклянныхъ; 
пожертвованы священнпкомъ села Бараньей-Горы, Новоторжскаго уѣз- 
да, II. Н. Спмаковымъ (.Ѵ“ 544—555).

658) Пара серебряныхъ серегъ, съ шарообразнымп сплюснутымп 
прпвѣ*сками, нпзаннымп мелкпмъ жемчугомъ, съ розовымп камешкамп, 
вставленішмп по средпнѣ каждой стороны, Къ нпмъ прпвѣшаны 
внпзу пронпзкп, оканчпвающіяся серебрянымп же круглымп бусами. 
Серьгп велпчпною 1 верш., прпнадлежатъ къ XVI—XVII стол.; отъ 
свящ. П. М. Рослякова, г. Торжокъ (Лі 1472).

659) Пара серегъ мѣдыхъ вызолоченныхъ, съ 
прпвѣскою въ впдѣ сплюснутаго шарпка съ ка- 
мешкомъ по средпнѣ; внпзу прпвѣшены двѣ 
паралельныя рѣшеткп, составленныя пзъмелкпхъ 
позолоченныхъ п посеребреныхъ бусъ; къ этпмъ 
рѣшеткамъ прпвѣшены по 6-тп болѣе крупныхъ 
посеребренныхъ бусъ. Погостъ Рагожа, Осташ- 
ковскаго уѣзда (Л“ 2711).

660) Пара серебряныхъ серегъ съ прпвѣскамп 
въ впдѣ прорѣзнаго щитка, съ вставленнымъ

въ него розовьімъ камешкомъ; велпчпною серьга съ прпвѣскою іѴа 
верш. Отъ П. Н. Лебедевскаго, г. Тверь (Л« 1586).

661) Серебряная серьга съ двумя привѣсками, съ надѣтымп на нпхъ 
серебряными бусамп; серьга съ прпвѣскамп длпною ®/в вер. Тверь 
(Лз 2164).'

662) Пара бронзовыхъ серегъ съ прпвѣскамп въ впдѣ круглыхъ 
щптковъ съ зубчикамп, съ розовою бусою по середпнѣ, съ прпвѣшен- 
нымп въ родѣ бахрамы городкамп, въ впдѣ цплпндрпковъ. Находплпсь 
въ часовнѣ дер. Овсинищп, Весьегонскаго у. (Л« 2285).

663) Мѣдная серьга съ подвѣскою въ впдѣ щптка, съ розовымъ 
камешкомъ внутрп его. Тверь (Л» 1177).

664) Вронзовая серьга съ привѣскою въ видѣ круглаго щптка, съ 
узорами, состоящпмп изъ кружковъ, съ четырьмя внизу, въ родѣ ба- 
храмы, кружками съ отверстіямп; серьга съ прпвѣскою велпчиною V* 
верш. Старица (Л» 1713).

665) Вронзовая серьга съ бронзовою же прпвѣскою къ ней въ впдѣ 
круглаго щптка, окаймленнаго дырочкамп, съ кольцомъ вверху; по 
средипѣ щитка выпуклый узоръ въ видѣ круглаго кувшпна, съ по- 
лосамп, пдущпмп вертпкально внизъ; найдена въ г. Старпцѣ на бе- 
регу р. Волгп (Л*2 1715).

666) Вронзовая серьга съ прпвѣскою, состоящею пзъ спней стек- 
лянной бусы п четырехъ бѣлыхъ бусъ съ краснымп пнкрустаціямп. 
Старпца (Д« 1714).
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667) Бронзовая серьга съ сердцевидною при- 
вѣскою, съ изображеніемъ на послѣднеЙ, съ двухъ 
сторонъ, шариковъ, окруженныхъ лучами. Серьга 
величиною верш. Старица (Л*2 1021).

668) Двѣ серебряныхъ вызолоченыхъ серьри, 
разной величины, съ привѣсками, состоящими 
изъ овальныхъ аметистовыхъ стразовъ, оправленныхъ въ серебро и 
украшенныхъ жемчугомъ. Тверь (Л« 1762).

669) Три серебряныхъ вызолоченыхъ серьги, съ такими же круг- 
лымп, въ видѣ щитка, привѣсками, покрытыми жемчужными рясками 
разныхъ узоровъ и съ крупной жемчужиной по’ срединѣ щитка. 
Тверь (№ 1764)

670) Серебряная вызолоченая серьга съ такою же привѣскою, въ 
впдѣ бабочки, покрытая жемчужною ряскою; величиною серьга съ 
привѣскою ІѴв верш. Тверь (Л» 1767).

671) Серебряная серьга величиною Ѵв верш., съ серебряною же 
подвѣскою, въ видѣ шарика. Тверь (№ 1319).

672) Бронзовая проволочная серьга, съ двумя бронзовыми ли- 
тыми привѣсками, имѣющими видъ балясинъ, длиною около вершка, 
съ кольцомъ на концѣ^ найдена серьга въ землѣ въ сельцѣ Каменкѣ, 
Бѣжецкаго у ., въ мѣстности, гдѣ находится много кургановъ. Отъ 
В. П. Петрова (№ 1872).

673) Подобная же серьга съ двумя же привѣсками, только помень- 
ше, оканчивающимися не кольцомъ, а лапчатымъ трезубцомъ; найдена 
на берегу р. Волги, 'въ Старицѣ (Л'» 1873).

674) Бронзовая проволочная серьга съ оловянною привѣскою, имѣю- 
щею видъ кошелька (№ 1874).

675) Мѣдная серьга съ привѣскою, составленною изъ двухъ рако- 
впнокъ. Старица (№ 1736).

676) Мѣдная серьга съ надѣтою на нее опаловою бусою, въ діа- 
метрѣ 7в верш. Старица (Л"2 1328).

677) Двѣ мѣдныя серьги съ привѣскою, въ видѣ кругловатаго щит- 
ка, одна съ 4-мя привѣшенными городками, а другая съ тремя городка- 
ми. Старица (№ 2692 и 2710).

678) Бронзовая серьга, съ привѣскою въ видѣ щитка, покрытаго 
узоромъ съ продыравленными зубчиками внизу для привѣшенныхъ 
къ нимъ проволочныхъ городковъ. Тверь (Л» 2402).

679) Простонародныя серьги, въ количествѣ 44, пзъ нихъ 39 со 
стекляпными привѣсками, 3 съ мѣднымп и одна въ видѣ щитка. Изъ 
ризницы Калязинскаго монастыря (№ 1630).
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Привѣски.

6801 Д в ѣ  с е р е б р я н ы я  вызолоченыа п р н в ѣ с к п  к ъ с е р ь г а м ъ ,  
в-ь шідѣ вѣткп, длиною V. в., СЪ семыо черенкамн. Всѣ черевки, кро- 
мѣ одного Н 1 Ш Н Я Г 0 ,  оканчішаются небольшими круѵкками, ьъ кото- 
рымъ прикрѣилены шелковинками ио 8-ми миленькихъ жемчужинъ; 
такія же два кружка съ жемчугомъ придѣланы по серединѣ вѣтки, 
нижній же черенокъ оканчивается розеткою изъ четырехъ міиенькихъ 
стразовъ. ІІривѣски вти пріобрѣтены въ г. Кашияѣ (.V;

681) ІІара серебряныхъ привѣсокъ къ с е р ь г а и ъ ,  въ видѣ двухъ цѣ- 
лующихся голубковъ. Отъ I. Я. Кункина. Кашинъ (.V: ).

682) Бронзовая круглая привѣска, въ діаметрѣ вер., съ изоОраже- 
ніемъ, въободкѣ пзъ точекъ, четыреконечнаго креста,въвидѣ четырехъ 
точекъ съ пятою по срединѣ. Подобныя привѣскп были находимы въ 
мерянскихъ курганахъ, какъ составныя части ожерельевъ (монистъ).
Старпца (Лі- 1017).

683) Мѣдная круглая привѣска съ изображенніемъ лучей, пдущі х
пзъ центра^ въ діаметрѣ Ѵг вер. Старяца (Л? 1178).

684) Привѣска изъ металлической композпцш, съ 
прорѣзнымъ изображеніемъ орла, сдѣланнымъ въ вп- 
дѣ плетеній,-скандинавскаго пропсхождепія^ вели-
чиною- Ѵв^верпі. Эта привѣска XII вѣка найдена 
вмѣстѣ съ однимъ древнпмъ крестомъ въ Осташ- 
ковскомъ уѣздѣ, близъ р. Коша, при починкѣ поч- 
товой дороги. Отъ Р . П. Мячкова (.V: 1027).

685) Привѣска мѣдная, длпною Ѵ» верш., въ впдѣ 
ромба, съ ушкомъ у одного пзъ острыхъ угловъ, съ двумя кружкамп

,въ родѣ балясинъ у каждаго тупаго угла, и съ пятью °<> сере;»шѣ 
ромба возвы ш ен іям и , располошенными крестообразно. Тверь 2293).

Металлическія украшенія (орнаменты).

686) Мѣдная привѣска къ серьгѣ, состоящая изъ проволоки, об- 
витой другою, только потоньше, п съ прпвѣшенною вяизу, въ видѣ 
пуговки, бусою, оканчивающеюся в в т у  шарикомъ, п съ продольнымъ
ѵглубленіемъ по бокамъ'(№ 2593).

687) Бронзовая вь впдѣ ромба прпвѣска, съ узорамп также въ
иидѣ ромбовъ, составленныхъ пзъ точекъ. Старпца (.V. 2403).

688) Три бронзовыхъ украшенія отъ пояса, въ видѣ пластппокъ, 
,ъ  разнымп на нпхъ узорами и со шпенькамп для заклепкп На пер- 
вомъ, имѣющемъ Форму квадратнаго наугольпика воличпиого Д верш., 
съ двухъ сторопъ пзображеяы, въ два ряда, клѣточкп п въ углу

ДРЕВНОСТІІ.
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этнхъ клѣточекъ изображено животное паправо, съ подпятыми хво- 
стомъ и перѳднею лапою^ ротъ животпаго оканчивается въ видѣ двухъ 
дугъ, загнутыхъ одна впизъ, а другая вверхъ. На другомъ украшеніи, 
имѣюіцемъ видъ продолговатаго щитка, величиною Ѵв верш., среди 
линейныхъ узоровъ, какъ бы въ рамкѣ, помѣщено изображеніе въ 
родѣ лиліи сь тремя остріями. На третьемъ—длиною 7ю верш. и 
шириною около Ѵ4 верш., изображены два цвѣтка. Найдены на берегу 
р. Волги, близъ г. Старицы (№ 1313).

689) Бронзовый орнаментъ, дли- 
ною арш., въ видѣ бѣгущаго 
животнаго съ повернутою головою 
назадъ и съ высунутымъ языкомъ 
направо; хвостъ животнаго, окан- 
чивающійся шарикомъ, поджатъ 
между ногъ и поднятъ сверхъ 
спины, подобно тому, какъ это 
видпмъ на монетѣ тверскаго вели- 
каго князя Михаила Ворисовича, показанной у Черткова подъ № 183 
табл. X , Ф. 9. На живстномъ имѣется ошейникъ. Тверь, берегъ р. 
Волги )̂ (№ 2762).

690) Бронзовая пластинка, величиною вер., съ двумя шпень- 
ками, съ узоромъ въ видѣ трехъ концентрическихъ круговъ по срединѣ 
и зубчиковъ по краямъ. Старица (№ 2602).

691) Двѣ бронзовыя вещйцы, одна въ видѣ балясовиднаго шпенька, 
съ широкою ручкою, а другая въ видѣ клѣтки съ круглымъ основа- 
ніемъ, величиною ^Ѵіе верш., отъ И. М. Веревкина. Старица (Л» 1882).

692) Мѣдный наугольникъ, имѣющій Ф о р м у  прямо-
угольника, съ удлиненною пластинкою, съ звѣркомъ, 
обращеннымъ налѣво, въ углу нрямоугольника. На 
немъ имѣются три отверстія для прикрѣпленія. На 
продольной пластинкѣ помѣщенъ древній орнаментъ, 
состоящій изъ ряда кружковъ съ точками въ нихъ. 
Длиною наугольникъ ІѴв верш., шириною въ углу 
Ѵв верш. и по длинѣ Ѵ̂  верш. (Л2 2156).

693) Вронзовый съ позолотою круглый медальонъ, 
съ изображеніемъ въ широкомъ ободкѣ человѣка до 
колѣнъ, подбоченившагося правою рукою и съ под- 
нятою лѣвою. На оборотѣ видны слѣды двухъ п/пень- 
ковъ. Тверь (]\2 2151).

ѳ
ѳ
©
©
ѳ
®

*) Послѣ сильныхъ дождей, на берегу Волги, попадаются, хотя пзрѣдка, обдомкп весьма 
древнихъ вещицъ, а также тверскія деньгп п пулы.

Д Р Е В Н О С Т И Х І .  7
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()94) Мѣдный сердцевіідный медальонъ, величішою Ѵа верш., съ изо- 
браженіемъ, по впдпмому, пляшущаго человѣка въ треугольной 

шапкѣ, съ мечемъ въ одной рукѣ п съ чѣмъ-то въ родѣ 
ноженъ въ другой рукѣ; на оборотѣ слѣды шпеньковъ. 
Старпца (.V;; 2160).

695) Голова гриФа, пзъ серебристаго сплава, съ 
большпмъ гребпемъ п съ яблокомъ въ клювѣ^ величп- 
ною Ѵв верш. Тверь (№ 2161).

696) Вронзовый орнаментъ, въ видѣ го.іовы и шеи дракона, съ узо- 
ромъ на нихъ; величпною верш. Тверь (.Ѵ« 2180).

697) Бронзовая накладка, длиною Ѵг верш., съ двумя шпеньками 
п съ крестообразнымъ орнаментомъ въ ромбѣ (четыреугольнпкѣ), съ 
углубленіями, повидпмому, для ф и н и ф т и . Старица (.Ѵ“ 2154).

698) Бронзовая кнопка съ орнаментомъ, въ діаметрѣ верш.,
найдена на берегу р. Волги. Тверь (.Ѵе 1887).

699) Круглая мѣдная пряслица съ узорамп 
на обѣихъ сторонахъ, въ діаметрѣ Ѵв верш.; 
найдена на берегу р. Волги, въТверп (Л? 1888).

700) Бронзовый орнаментъ въ видѣ рас- 
простертой рукп съ нарукавникомъ, съ двумя кноп- 
ками на оборотѣ, длпною верш. Тверь, берегъ 
р. Волги. (№ 24(^4).

701) Квадратная мѣдная пластпнка, величиною .Ѵв верш., съ зуб- 
чиками по краямъ, съ 4-мя на оборотѣ шпеньками для прпкрѣпленія 
къ кожѣ (№ 2594).

702) Мѣдная прпвѣска илп петля, пмѣюш;ая впдъ прямоугольника 
съ кружкомъ, украшеннымъ тремя шарикамп, величпною верш. 
Тверь (Л» 2163).

703) Бронзовая пластпнка, оканчпваюіцаяся головою чело- 
вѣка, украшенною короною, повидимому, пмѣвшая назначеніе 
служить ручкою. Пластинка длиною ^/д верш., шпрпною 
Ѵв верш., корона же шириною Ѵі верш. Тверь (2212).

704) Мѣдная птичка, съ поднятымъ хвостомъ и крыльямп, 
величпною Ѵі верш. Тверь (Л» 2195).

705) Вронзовая птичка, величпною Ѵ̂  верш., съ одною 
ножкою, похожая на птичку, изображаемую на тверскпх*ь 
монетахъ. Тверь (.А® 2162).

706) Пряжка желтой бронзы съ пзображеніемъ орла, поражающаго 
клювомъ п когтямп крылатаго дракона; величиною пряжка въ длпну

•) Типъ втоп. напомпнаетъ встрѣчающіяся пзображенія на тверскихъ монетахъ.
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174  верш. п шпрпну 1 верш., XII 
стол.; отъ свящ. II. М. Берестова, 
с. Лппни, Вышневолоцкаго уѣзда 
(Лі 440).

Медали.

707) Серебряная медаль, величп- 
ною въ рубль, съ портретоыъ ІІмпе- 
ратрпцы Екатерпны II п съ надппсью 
на оборотѣ: «за храбрость на водахъ Фпнскихъ-августа 13-1789 года». 
Тверь (Л“ 2609).

708) Цпнковая медаль, величиною І^  ̂ верш., съ пзображеніемъ 
пояснаго портрета Петра І-го съ надписью «Ре1і’П8 Аіехіі іііі: Кп88: 
Ішр. ш. СІ11Х Мо8Соѵіае» . На другой сторонѣ—медальонъ съ портретомъ 
Пмператора Петра I, поддерживаемый рьшаремъ п Меркуріемъ, кругомъ 
надппсь: «Наес І^огііа шоеиіа сопсИЬ. Внизу крѣпость съ надппсью 
на ней: 8 . Ре1егЪиг§', а пониже: Ре1:егЬш’§і роіЧпз еі; паѵаев. Отъ Н. К. 
Мплюкова, с. Маковпцы, Вышневолоцкаго уѣзда (.Ѵ2 2697).

709) Вронзовая медаль съ ушкомъ, въ діаметрѣ  ̂ в е р т ., съ изоб- 
раженіемъ на одной сторонѣ Благовѣш;енія, у колодца, а на другой 
Пмператрпцы (въ поясъ), съ діадемою на головѣ; передъ пзображеніемъ 
п позадп пмѣется по звѣздѣ. Тверь.

710) Мѣдныйз накъ для  о о р о д а ч е й ,  установленный 16 января 
1705 г. пменнымъ указомъ императора Петра I , въ уплатѣ пошлинъ 
за право носпть бороду п усы ^). Этотъ знакъ величиною въ четвер- 
такъ; на одной сторонѣ, въ ободкѣ пзъ листьевъ изображенъ двугла- 
вый орелъ, съ надписью внизу а на другой, въ такомъ 
же ободкѣ, изображены носъ, усы и борода, съ надппсью «джги бзаты.» 
На этой же сторонѣ оттиснутъ штемпель, государственный орелъ. 
Знакъ этотъ прпсланъ пзъ г. Ржева въ даръ музею М. А. Крыжо- 
вымъ.

Перстни.

711) Бронзовый перстень съ печатью, на которой вырѣзанъ ста- 
рпкъ съ посохомъ; г. Старица (.У? 1719).

Пошлпна за бороду п усы, кромѣ свпщеннпковъ п дьяконовъ, взпмалась съ царедвор- 
цевъ п служплыхъ людей, а также съ торговыхъ п посадскихъ людей, средней и меньшей 
статьп, съ каждаго человѣка въ годъ по 60 руб., съ гостей и оъ гостпнной сотнп первой 
статьп по 100 р., а съ прочпхъ жптелей, кромѣ крестьянь, по 30 р. Съ крестьянъ же въ 
городахъ, въ воротахъ, взпмалось по 2 деньгп съ бороды.

*) 1705.



7 1 2 ) І І я т ь  с е р е б р я н ы х ъ  п е р с т н е й  с ъ  в ы р ѣ з а н н і л м і і  н а  
н IIX ъ п е ч а т я м и , на коихъ изображены:

на 1-й—ІТтица (орелъ) направо, съ распростертыми крыльями и съ 
буквою II позади головы. Подобное же изображеніе орла встрѣчается 
на пулахъ тверскихъ и московскихъ (Чертк. табл. УІІ, ф . 11). (.Ѵ“ 1042).

— 2-й—Иодобное же изображеніе, только орелъ налѣво и со звѣздою 
позади головы (Л*; 1043).

— 3-й—Кентаврь. Изображеніе кентавра встрѣчается на монетахъ 
великокняжескихъ и удѣльныхъ, какъ напр. на монетахъ тверского 
великаго князя Вориса Александровича и дмитровскаго князя ІІетра 
Дмитріевича (.А*; 1044).

— 4-й—Судъ царя Соломона, съ надрисью на ободкѣ: «Сентября 14 
дня 1741 года» (Л*2 1045).

— 5-й—Драконъ со всадникомъ на немъ, держащимъ въ одной рукѣ 
копье, а въ другой стрѣлу (.А" 1046).

713) Перстень желѣзный, съ гнѣздомъ (шатономъ), 
возвышающимся въ видѣ горки, имѣющей вверху съ 
двухъ сторонъ по возвышенію, въ видѣ пуговокъ, а 
въ остальныхъ двухъ изображенія головы животнаго. 
Внутренній діаметръ кольца 7,6 верш. Перстень най- 
денъ въ Твери, на лѣвомъ берегу р. Волги и, быть 

можетъ, занесенъ сюда путемъ торговли изъ великой Вулгаріи, гдѣ 
изъ желѣза выдѣлывались разныя вещи и предметы убранства, въ томъ 
числѣ и перстни, и гдѣ, въ числѣ узоровъ, употреблялись конскія 
головы )̂ (№ 2646).

714) Мѣдный перстень, въ діаметрѣ верш., въ видѣ плетенаго 
шнура, съуживающагося къ одной сторонѣ. Ржевскій уѣздъ (.Ае 554).

715) Другой подобный'перстень, въ діаметрѣ Ѵг в. Ржевскій уѣздъ 
(Л« 555).
• 716) Мѣдный перстень съ узоромъ, составленнымъ пзъ прямыхъ 

линій, и съ мѣстомъ, гдѣ, должно быть, вставленъ былъ камень 
Тверь (№ 1327).

717) Мѣдный перстень со вставленнымъ въ него стекломъ, пмѣю- 
щимъ отливъ перламутровый. Старица (Л'2 1877).

718) Мѣдный—съ плоскимъ гнѣздомъ (шатономі.), на которомъ 
имѣется вмѣсто орнамента нѣсколько концентрическихъ круговъ. Орна- 
мент7> X стол. Старица (.А*2 1876).

719) Вронзовый перстень съ неяснымъ на немъ вверху пзображе- 
ніемъ въ четыреугольникѣ, повидимому, звѣрка; по угламъ четыре- 
угольника іімѣются полушарообразныя возвышенія. Старица (.Ѵ2І155).

52 дрЕвности.

*) Труды 2-го Археологическаго съѣзда, т. I, стр. 5, 10.
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720) Вронзовый перствнь съ пзображеніемъ на немъ звѣрка, обра- 
піеннаго налѣво, съ поднятымъ хвостомъ и переднею лапою; XIV 
XV стол. Тверь (.V- 1533).

721) Мѣдный перстень съ нзображеніемъ на верхней части его, въ 
овадьномъ кружкѣ, свастикп—древнягр спмволическаго знака, предста- 
вляемаго въ видѣ четыреконечнаго креста съ концамп, симметрпчно 
загнутымп вправо подъ прямымъ угломъ. Старица (Л!: 1154). .

722) Верхняя часть (гнѣздо) мѣднаго перстня, съ пзобра- 
женіемъ въ кругѣ свастикп (см. Л» предыдуіцій), со слѣдами 
желтой ФИнпФтп. Величпна кружка верш. Тверь (Л? 2166).

723) Часть серебрянаго перстня (гнѣздо), съ изображеніемъ выпу- 
кло птицы съ трезубцомъ илп, правильнѣе, палочкою съ тремя завитка- 
ми. Гнѣздо перстня въ діаметрѣ верш. Предметъ этотъ, 
найденный въ Твери, на берегу Волгп, съ тверскимп моне- 
тами, можетъ быть отнесенъ къ Х І\ плп XV столѣтіямъ.
Подобное изображеніе птпцы встрѣчается на монетахъ твер- 
скпхъ и кашпнскихъ (Чертков. 189 и 212).

724) Верхняя часть перстня, съ изображеніемъ въ кружкѣ 
звѣрка направо^ велпчпною кружокъ верш. Старвца 
(.^ 2167).

725) Бронзовый перстень съ печатью въ видѣ пав- 
лпна въ ободкѣ изъ точекъ. С. Холохольня, Старицкаго
уѣзда (Л* 2401).

726) Бронзовый перстень съ высокимъ гнѣздомъ (ша- 
тономъ), на которомъ изображена тамга, составленная 
изъ двухъ параллельныхъ линій, пересѣченныхъ по 
срединѣ двумя вертикальными линіями, по сторонамъ которыхъ на- 
ходятся изображенія въ видѣ молодаго мѣсяца. На самомъ кольцѣ, 
понпже гнѣзда, пмѣются лпнейные узоры. Перстень найденъ въ Твери, 
на правомъ берегу р. Волги, противъ цервп Іоанна Предтечп (.А« 2752). ’

727) Серебряный перстень съ высокпмъ четыреугольнымъ гнѣздомъ 
(шатонъ), со вставленнымъ крупнымъ синимъ стразомъ п съ двумя 
небольшими стразами по бокамъ. Форма древнихъ перстней. Внизу 
имѣется клеймо 1762 г. Тверь (Лз 2584).

728) Мѣдный перстень, сдѣланный пзъ пластинки, обвитой тонкою 
проволокою, со щиткомъ въ видѣ розетки. Найденъ въ Твери, въ

') Какъ на особенность перстней >Ё.>ё 720 п 721 слѣдуетъ указать на то, что въ нпхъ, въ 
нижней части кольца равъединены концы подобно тому, какъ это в(#рѣчается на древнпхъ 
Болгарскпхъ п Мерянскпхъ перстняхъ, что давадо возможность надѣвать перстнп на пальцы 
разной толщины. Кромѣ того, перстень 721, со свастпкой, по всему вѣроятно, мѣстной от- 
дивкп, такъ какъ края его послѣ отливкп неочпщены огь пленки.



Затьмацкой части, блпзъ церквп ІІокрова; отъ свящ .Ѳ . И. Образцова. 
Тверь (Л" 2642).

721)) Золотой перстень съ овальнымъ щпткомъ (гнѣздомъ), длиною 
’ 6 верш., покрытымъ красивою эмалью, изображающею пастушку съ 
барашкомъ, окруженную цвѣтамп; кругомъ пмѣется ободокъ пзъ 
стразовъ. Этотъ перстень подаренъ тверскимъ намѣстникомъ Архаро- 
вымъ первому осташковскому градскому головѣ. Отъ П. II. Савпной. 
Осташковъ (Л“ 2577).

730) Золотой перстень съ тремя камнями пзъ онпкса, съ пзображе- 
ніемъ, въ особыхъ гнѣздахъ, трехъ головокъ: одной, по срединѣ, по- 
старше п по сторонамъ молодыхъ головокъ. Отъ М. А. Яневскаго- 
Яневпча. Старпца (Л? 1735).

Пуговицы.

731) Шесть серебряныхъ пуговицъ, изъ нихъ пять вызолочены, 
въ томъ чпслѣ четыре со сканью п зернышкамп. Всѣ вѣсятъ 8 зо- 
лотн. Тверь (Л» 1320).

732) Двѣнадцать серебряныхъ пуговицъ, пзъ т іх ъ  шесть ф и л о г - 

ранныхъ, двѣ съ чернедью и четыре съ выпуклымп рѣзными узора- 
мп. Тверь (Л« 2067).

, 733) Серебряная пуговка съ Филогранными п пзъ шариковъ укра- 
шеніями. Отъ I. Я. Кункина, г. Кашинъ (.Ѵ2 1332).

734) Пуговка серебряная, въ діаметрѣ съ Фплограннымъ украше- 
ніемъ въ видѣ колецъ. Тверь (Л« 2150).

735) Четыре пуговицы шарообразныя, серебряныя вызолоченыя, 
съ Филограннымп разными'узорами: одна съ 4-мя шарикамп по сре- 
дпнѣ, другая съ концентрически-расцоложеннымп шарикамп, третья 
также съ шариками, только поменьше, и четвертая съ розеткой по 
средпнѣ. Тверь (№ 2629 и 2631).

736) Крестообразная закругленной Формы бронзовая пуговочка, въ 
діаметрѣ “ /іб верш., съ узорамп въ родѣ рококо, съ цвѣтамп. Тверь 
(Л« 2143).

737) Четыре бронзовыя небольшія пуговицы, пзъ нихъ двѣ съ ор- 
наментомъ. Тверь (.Уе 2144).

738) Двѣ металлическія пуговицы, одна трехгранная съ продырав- 
леннымп кружкамп на каждой гранп, а другая оканчпвается пирамп- 
дою, окружецною шестью толге ппрамидами. Калязпнъ (.Ѵ2 2018).

739) Вронзовая пуговка двѣнадцатигранная, съ фпнпфтью в ъ  гра- 
няхъ бѣлою п голубою, съ изображеніемъ на каждой гранп трехъ 
точекъ. Тверь, берегъ р. Волги (Л» 1884).
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740) Вронзовая гранѳная пуговка, съ заостреннымъ выступомъ на 
вершппѣ. Тверь, берегъ р. Волги (.А!; 1885).

741) Вронзовая пуговка въ впдѣ граненаго костылька, длпною Ѵіе 
верш., съ ушкомъ, па которомъ пмѣются вмѣсто узора рубчики. 
Старица, берегъ р. Волги (ЛІ- 1721).

742) Вронзовая застсжка въ впдѣ костылька, со ш;пткомъ въ видѣ 
розеткп, съ иятью круглымп уг.ііубленіями п граненымъ ушкомъ. 
Старпца (.Ѵг 1722).

743) Четыре пуговки со стекломъ, пзъ нпхъ одна съ зеленымъ 
стекломъ- гг. Старица п Тверь (Л» 1881, 1173, 2148).

744) Три оловянныхъ пуговочкп, пзь нихъ двѣ съ орнаментомъ. 
Тверь (Л« 1174).

745) Плоская желѣзная пуговица ^). Тверь (Л» 2228).
746) Шарообразная пуговпца изъ твердаго металла, съ узоромъ. 

Тверь *(№ 2229).
747) Пятнадцать мѣдныхъ пуговицъ разной Формы. Изъ нихъ нѣ- 

которыя съ узорами. Тверь (Л« 2227).
• 748) Пять серебряныхъ пуговицъ, одна изъ нихъ вызолоченая ф и - 

логранной работы, двѣ круглыя съ жолобками, одна, на подвижномъ 
кольцѣ, продолговатая, съ концомъ острымъ, и одна съ чернью. Всѣ 
пуговицы художественной работы, діаметръ ихъ отъ до Ѵ* верш. 
(№ 2255—9).

749) Синяя стеклянная съ инкрустаціями пуговка, оправленная въ 
металлъ. Старица (»А» 2277). •

750) Три серебряныхъ пуговпцы: одна трехгранная, съ кругами, 
образуюш,ими грани, съ кружкомъ п съ тремя точками на каждой; 
другая съ семью возвышеніями, въ видѣ пирамидъ, и третья съ крас- 
новатымъ камешкомъ (№ 2424).

751 а) Пуговка мѣдная, овальная, со вставленнымъ стекломъ изум- 
руднаго цвѣта, съ каймою граненою пзъ того. же стекла. Ста- 
рица (№ 2708). 751 б) Пуговка мѣдная ложщатая, удлиненная. 
Старица (№.2709).

752) Пять пуговицъ, пзъ нихъ три пуговпцы серебряныя вызо- 
лоченыя, разныхъ узоровъ п притомъ сквозныя, вѣсу въ нпхъ 5 
золотн., и двѣ пуговки шарообразныя, одна бронзовая съ линейнымъ 
п изъ точекъ узоромъ, другая состоящая пзъ зеленой стекляной 
бусы, оправленной въ цинкъ, съ 5-ю шариками. Тверь (Ле 2652 
п 2687).
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*) Пр п м .  Къ №Л» 475 п 476. Въ древней Булгаріп выдѣлывалпсь пзъ желѣза перстнп п 
другіе предметы убранства. (Труды 2-го Археологпческаго съѣзда, т. I, стр. 5).



Запонки.

753) М ѣ д н а я  к р у г л а я  з а п о н к а ,  въ діаметрѣ % вер., съ узо- 
ройъ, состоящпмъ нзъ розетки по срединѣ и лидій, помѣщенныхъ въ 
двойномъ ободкѣ. Нижняя часть запонки имѣетъ видъ колеса со спи- 
цаміі, пъ діаиетрѣ V. чер. Запонка пожертвовава княземъ Н. Д . Путяти-

нымъ. Тверь (Лз 485).
754) З а п о н к а  с е р е б р я н а я ,  съ чернью и съизображеніемъсъ лп*

цевой стороны годовы старика съ бородою. На нижней части имѣет- 
ся надпись уставомъ, повидимому, сдѣдующая: з И̂Х/ІіЛІ К. Запонка
Бъ діаметрѣ V* вершка^ пожертвована П. П. Воскресенскимъ. Тверь
(Л» 442).

755) С е р е б р я н а я  з а п о н к а ,  въ видѣ чапіи, со вставленнымъ въ 
нее прозрачнымъ граненымъ камешкомъ;, запонка величиною верш.^
изъ г. Старицы (Л“ 1880).

756) Серебряная запонка, съ Филограннымъ ободкомъ въ впдѣ цѣ-
почки. Тверь (№ 2585).

757) Д вѣ  м ѣ д н ы я  з а п о н к и  со вставденными въ нихъ синпми
стекламп, величиною верш. Старица (.А“ 1168).

758) Запонка мѣдная, въ видѣ розетки съ шестью въ окружности 
круглыми углубленіями и однимъ побольше по срединѣ. Тверь 
(№ 2635).

759) Д вѣ  з а п о н к и м ѣ д н ы я ,  одна съ шестью углубленіямп на 
окружности и однимъ побольш^е по серединѣ, а другая съ однимъ 
побольше углубленіемъ. С. Иваниши, Старицкаго уѣзда (Л» 2637).

760) Мѣдная запонка со вставленнымъ стекдомъ, съ семью шаро- 
образными возвышеніями. Старица (Л̂  1326).

761) Мѣдная круглая запонка со вставленнымъ граненымъ стекломъ
изумруднаго цвѣта. Тверь (3̂2 2151).

762) Мѣдная четыреугольная запонка съ зеленоватымъ стекломъ.
Тверь (Л“ 2152).

763) Мѣдная запонка, состоящая изъ двухъ звеньевъ, нмѣющихъ 
видъ головы животнаго. Старица (.Аз 1720).

764) Мѣдная запонка со вставленнымъ стекдомъ, съ пюбраженіемъ
пятиугольной звѣзды. Тверь (Л2 2194).

765) Серебряная запонкасъ розоватымъ камешкомъ. Тверь (.М: 2214).
766) Желѣзная запонка. Тверь (.Ѵ2 2230).
767) Двѣ костяныхъ запонки, отъ I. Я. Кункина. Кашинъ (Лі: 1333).
768) Б р о н з о в а я  з астеж ка-крю чекъ  въ видѣ прорѣзной плас- 

типки, длиною Ѵв верш.,'шириною верш., съ крючкомъ на одномъ 
концѣ и съ отверстіемъ на другомъ, съ орнарнаментомъ въ впдѣ ро- 
зетки п точекъ. Старица (Лг 2770).
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7іИ)) Д е в я т н а д ц а т ь  д р о б н и ц ъ ,  б у с ъ ,  р а з н ы х ъ  к а м е ш-  
к о в ъ  и с т р а з о в ъ ,  служившихь украшеніемъ иконъ, одеждъ и пр. 
(Л; 2445).

Булавкі.

770) Бронзовая булавка съ кружками на головкѣ; длпною булавка 
1 нерш.; головка въ діаметрѣ Ѵв верш. Старица (Лі 2168).

771) Бронзовая булавка съ головкою, покрытою линеіінымп узора- 
ми; булавка величиною 1 верШЧ, конецъ отломанъ. Старнца (Л* 1718).

Цѣпочкж.

772) С е р е б р я н а я  в ы з о л о ч е н н а я  ш е й н а я  ц ѣ п о ч к а ,  вѣ- 
сомъ 13 золотнпковъ, длпною 1 арш. 13'  ̂ вер.; пріобрѣтена въ Тве- 
ри (Л!: 280).

773) С е р е б р я н а я  в ы з о л о ч е н н а я  ш е й н а я  ц ѣ п ь ,  подобная 
предыдущей, только гораздо шпре, по средпнѣ п къ коецамъ сужи- 
вающаяся. Вѣсу въ ней 33 золотнпка; пожертвована архпмандритомъ 
Антоніемъ. Торжокъ (.>» 323).

774) Д вѣ  ш п р о к і я с е р е б р я н ы я ш е й н ы я  ц ѣ п и  Филогранной 
работы; вѣсу въ одной 19 золотнпковъ п въ другой 21 золотникъ; 
послѣдняя пожертвована архпмандрптомъ Антоніемъ. Торжокъ (.V? 324).

775) Двѣ серебряныя цѣпочкп Фплогранной работы. составленныя 
нзъ кружковъ съ перехватамп, соединенныхъ парными кольцами; одна 
цѣпочка вѣсптъ 12Ѵг золотн., длиною 1 арш. 2^2 верш., съ клеймоыъ 
на концахъ ея; другая вѣситъ 7 золотн., длиною 1 арш. 4Ѵг верш. 
Отъ II. Е . Хермези. Тверь (.>• 1759).

776) Филогранная серебряная цѣпочка, составленная изъ щптковъ 
въ видѣ цыфры 8, вѣситъ 13 золотн.; отъ П. А. Покровскаго, г. 
Весьегойскъ (.Ѵ; 2066).

777) Филогранная серебряная цѣпочка, значительно поврежденная: 
длпною 1 верш. Тверь (Л» 2174).

778) Серебряная Ф и д о г р а н н а я  цѣпочка, длпною 1 а р ш .  1 в е р ш .  

Тверь (.^ 2270).
779) Цѣпочка серебряная Ф и л о гр а н н а я , съ узоромъ, составленнымъ 

изъ звеньевъ въ видѣ кружковъ съ р о з е тк а м п , длнною 1 а р п і.  

верш.; вѣсомъ она 17 золотниковъ. Тверь (Л1; 2753).
780) Фплогранная серебряная цѣпочка, ширпною огь до Ѵіе вер., 

длиною 11 верш., съ наконечниками, оканчпвающпмпся петламп; 
вѣсигь 9 золотниковъ. Тверь (Лі; 2457).
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Музыкальные инструменты.

781) Двое гуслей; однп большіе—съ крышкою, длпною 1 арш. 10 
верш.; другіе поменьше, величиною арш. Тверь (Л« 2396—23У7).

782) Сопелка желѣзная (свирѣль), длиною 11 верш., съ тремя от- 
верстіямп. Тверь (№ 2327).

Часы.

783) Б о л ь ш і е  с т ѣ н н ы е ч а с ы  работы Терентія Ивановича Во- 
л о с к о в а ,  знаменитаго самоучки-механика. Часы показываютъ ча- 
сы, мпнуты, дпи недѣли, числа мѣсяца, мѣсяцы, простые и висо- 
косные годы, Фазы луны и числа луннаго мѣсяца. На часахъ имѣется 
надппсь: «Дуна понеби литптъ» «Земной шаръ свититъэ сТерен- 
тій Ивановичъ Волосковъ» . Часы эти сдѣланы во 2-й половпнѣ ХѴІИ 
столѣтія и были одною изъ первыхъ попытокъ, за которыми послѣ- 
довало появленіе астрономическихъ часовъ Волоскова, надъ которыми 
онъ трудился 11 лѣтъ и которые представляютъ цѣлую картпну неба. 
Послѣдніе часы находятся въ г. Р?кевѣ у г-жи Образцовой. Ржевъ 
(Л« 498).

784) Старинные серебряные часы въ видѣ луковицы; отъ I. Я. 
Кункина. Кашинъ (№ 832).

^ Зеркала.

785) Зеркало съ узорами, состоящими изъ гирляндъ цвѣтовъ, вазы 
и шариковъ; величиною зеркало 6 верш. Отъ В. М. Вяхирева г. 
Зубцовъ (№ 1606).

786) Женское ручное круглое зеркальцо въ оловянной рамкѣ, діамет- 
ромъ 2Ѵв верш .,съ шелковою узорчатою лентою, завязанною бантомъ, 
для ношенія на рукѣ. На другой сторонѣ зеркальца изображены: 
молодой мужчина и молодая женщина въ мѣстныхъ новоторжскихъ 
костюмахъ. Отъ А. А. Ліемчужникова. Торжокъ (Л» 97).

КоробоЧКЕ.

787) Серебряная цилиндрическая коробочка, покрытая эмалевымп 
въ Филогранныхъ гнѣздахъ (рамкахъ) рпсунками, служившая, по 
всему вѣроятію, для храненія румянъ. На одной сторонѣ коробочки

, пзображена княгиня, на другой—князь-отрокъ п внутрп на крышкѣ — 
княжна, держащая предъ собою зеркало. На крышкѣ снаружп изобра-
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жеіш птица и кругомъ цвѣты; па диѣ, внутри и сиаружи, по ро- 
зеткЬ. Между изображснілми книгини и отрок >княза круппие цвѣты. 
Коробочка, вышиною верпі. и 
столі.ко же въ діаметрѣ, утверждена 
на трехъ ножкахь серебряныхъ; 
вмѣсто замка запирается серебря- 
пымъ винтикомъ. Эта замѣчатель- 
ння вещпца завѣщнпа въ музей 
Е. II. Никулипою, рождепною Тол- 
мачевою. которой досталась отъ ея 
предковъ (.Ѵ“ 1573).

788) Пронзовая коробочка оваль- 
ной Формы, гладкая, сплюснутая съ 
ооковъ, съ крыпікою и съ ушками 
какь внизу п съ боковъ коробочки, 
такъ п въ крыіпкѣ для шнурка, па 
которомъ была посима коробочка на 
шеѣ; вышиною коробочка, не счптая 
нижннго ушка, ІѴ4 верш., шприною 
1 верш. п толщиною верш. Тверь 
(.Ѵі 2297).

789) Эмалевая коробочка, длипою 
ІѴ2 верш. п ппірпною 1 верш.; отъ 
II. II. Курова. Тверь (.У̂ 1535).

790) П е р л а м у т р о в а я  коро-  
б о ч к а съ золотыміі пнкрустаціямп,
служпвшая для храненія румянъ и бѣлилъ. Ларчпкъ этотъ оправленъ 
въ серебро; внутрп его устроены посредствомъ' перегородокъ три от- 
дѣлепія: два, съ крышкамп на петляхъ, для румянъ п бѣлилъ, п третье 
для кисточкп; въ крышкѣ вдѣлано зеркальцо. Сверху на крышкѣ 
пзображены: домикъ съ башнею, деревья, птпцы, бабочки п купидонъ 
съ собакой на веревочкѣ и съ колчаномъ за спиной. Стѣны коробочкп 
покрыты цвѣточками. Коробочка хранплась въ одномъ домѣ въ те- 
ченіе нѣсколькпхъ поколѣній. Коробочка работы XVII столѣтія, она 
пожертвована В. П. Орловымъ. Кашинъ (.У; 1204).

791) Д вѣ  ш а ш к п  д е р е в я н н ы я ,  конца XVII вѣка, въ впдѣ круж- 
ковъ въ діаметрѣ 1^8 вер., съ изображеніемъ на первой (желтоватаго У" 
цвѣта) воина съ знаменемъ въ правой рукѣ п со статуею побѣды. 
ІІередъ нимъ на колѣняхъ турокъ подноситъ ключп; кругомъ надцись: 
«Хоѵо8 ^аисіепз зропсіеге Тгіитр1і08>, внизу: «ѵісіаз сіесііі піапев (і.
13 Аргіі Р. Н. М.» (1>уквы Р. Н. М. означаютъ: Филипъ Генрпхъ 
Миллеръ, знаменитый граверъ). Другая шашка черная, съ пзображе-
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ніемъ ио средпнѣ юпптера и олпмиійскпхъ богоіп», съ надппсью кру- 
гомъ: «Гп^еіііез ап іто сіі^пан Іоѵе сопсіріі ігав соіісііішп ^ие ѵосаі». 
Внизу: «сопѵепиж Гое(1егаІ ргіпсір. ргаевісі. (іѵіііеішо III к. Вгіі. ІІа^ае 
сошіі. сеіеііг. Р. Н. М. ІІо преданію, эти шашки хранплпсь у одно-
го изъ предковъ Мплюковыхъ, бывшаго ири ІІетрѣ I деньщикомъ его. 
Отъ М. Іѵ. Милюкова; с. Макоіиіцы, Вышневолоцкаго уѣзда (Л“ 2095).

792) В о с е м ь  ш а х м а т н ы х ъ  ш а ш е к ъ  изъ слоновой костп; пзъ 
нихъ четыре повреждены, шесть пзображаютъ голову мужчпны сі> уса- 
ми и въ шаикѣ, а одна—голову безъ усовъ. Ржевъ (Д« 2447).

Гребенки.

793) Гребенка слоновой кости, рѣзная, съ пзображеніемъ, на обѣпхъ 
сторонахъ, двухь головъ грифовъ съ княжескою надъ нпми короною, 
и по краямъ—амазонокъ, съ мечами въ рукахъ; подъ гриФами съ од- 
ной стороны пзображень левъ, а съ другой единорогъ. Внизу над-

пись уставомь, на одной сторонѣ: «спасп мя отъ устъ лвовыхъ»,на 
другой: «отъ рогъ единорожъ смпреніе мое». Мпкулпно городпіце. 
Старицкаго уѣзда (.V.’ 2033).
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7^4) ІС 0 с т п п а я р ѣ з н а н с ц а д е б и а я г р е б е и к а , изъ с.іоиовой 
кости, длиною 2 Ѵв шнріпюіо ІѴ2 »ср. На гребенкѣ изображены
два амура, стоящіе одіінъ противъ другаго. Одинъ держитъ за поги 
зайца, а другой стрѣіяетъ въ иего изъ лука. Позади стрѣлка бѣжитъ 
собака.—Работа пскуспая. Эготъ гребень подаренъ А. А. Жемчуж- 
никовымъ. Торжокъ.

795) Н а б а л д а ш н и к ъ  (рукоять) палкп изъ слоновой костп, съ 
рѣ зн ы м ъ  изображеніемъ кита, извергающаго пророка Іону. Ржевъ 
(Ло 2446).

Уховертки и щипчнки для волосъ.

796) Мѣдиая уховертка, величиною 1 верш., съ узоромъ пзъ круж- 
коръ, съ точкою по срединѣ^ найдена въ землѣ, въ г. СтарпцЬ (.А? 1Л17).

797) Уховертка, велпчиною 1 верш., съ узоромъ. Старпца (Лі: 1717).
798) Уховертка, велпчиною 1 верш., безъ узора. Тверь (Лі: 2169).
799) Мѣдные щипчпки )̂ для выдергпванія волосъ, величиною бо.іѣе 

вершка. Найдепы въ Старицкомъ уѣздѣ, на берегу р. Волгп (,>2 2248).
800) Мѣдные щипчики для волосъ, длиною Ѵ* і^ерш. Іверь (^«.2171).

«) Щ ипчнки  подобноП Формы находпмы Г.і.ілп въ  мсрпнскпхъ курганпхъ (А тласъ 1-го Л рхс- 

ологнчсскаго сЫмца, таб . ХХѴЛ, Лі.Хг 33—37.)



801) С т а р и н н ы й  р у к о м о й н и к ъ , л и т о й  и з ъ ж е л т о й м ѣ д п ,  
съ такою же крышкою, вышиною 4^4 в ., а съ дужкою 8^4 в ., съ дву- 
мя рыльцами, оканчиваюш,имися головами животнаго съ ушами; дужка 
учорчатая; по бокамърукомойника, вмѣсто колецъдля привѣшиванія его 
къ дужкѣ, вылиты поясныя женскія Фигуры съ открытою грудью и съ 
углубленіями въ задней части головы; боковая часть рукомойника по- 
крыта орнаментомъ. Этотъ рукомойникъ можно отнести къ XVII столѣ- 
тію. Онъ вѣситъ ІіУв фунта. Пріобрѣтенъ въ г. Ржевѣ и пожертво- 
ванъ Н. Е. Семеновымъ (№ 1192).

Наряды.

802) С т а р и н н ы й  о с т р о к о н е ч н ы й  б о я р с к і й  к о к о ш н и к ъ ,  
шитый жемчугомъ и каменьями (передняя часть), вышиною бѴз верш. 
Отъ Н. А. Пономарева, с. Микулино-городище, Старицкаго уѣзда 
(Ло 2347).

803) Т а к о й  же к о к о ш н и к ъ ,  шитый золотомъ и жемчугомъ, изъ 
г, Кашина, отъ I. Я. Кункина (Л» 865).

804) Старинный крестьянскій корельскій женскій кокошникъ, шитый 
золотомъ,серебромъ, стеклянными дробницами и жемчугомъ; изъ Дор- 
ской волости Новоторжскаго уѣзда. Пожертвованъ В. А. Олениною 
(№ 1202).

805) Четыре осташковскихъ кокошника въ видѣ усѣченныхъ ко- 
нусовъ, съ ушами внизу, шитые золотомъ разными узорами по ро- 
зовому бархату и украшенные дробницами. На одномъ, украшенномъ 
жемчугомъ и дробницами, вышиты двуглавые орлы и птицы; другой 
кокошникъ съ жемчужною ряскою, а третій съ двумя крупными жем- 
чужинами. Отъ И* Т. Демидова (№ 1742—44, 1591).

806) Парчевой кокошникъ съ широкимъ золотымъ позументомъ и 
узорчатымъ бисернымъ подзатыльникомъ (нижняя часть кокошника). 
Отъ св. В. П. Успенскаго. Осташковъ (Л® 1592).

807) Кокошникъ, шитый золотомъ и украшенный дробницами и пер- 
ламутровыми бусами ^). Отъ А. А. Жемчужникова. Торжокъ (.Ѵ2 1536).

808) Два шитые золотомъ подзатыльника для кокошниковъ, замѣ- 
чательные по своимъ оригинальнымъ узорамъ. Отъ И. Т. Демпдова. 
Осташковъ (̂ \!; 1745).

809) Два шитые золотомъ подзатыльнпка отъ кокошниковъ (.А« 2273).
810) ИІитый золотомъ подзатыльникъ отъ кокошника. Калязпнъ 

(Ле 1090).

62 Д РЕ В Н О С Т И .
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' СФленій.



811) Д р ѳ в н і й  ж е н с к і й  п о д з а т ы л ь н и к ъ  (нижняя часть повой- 
ыпка) изъ дер. ПІиряхово. Повойникъ вышитъ крупнымъ бисеромъ 
и знмѣчателенъ по своему узору. Отъ священника села Борзынь, 
Вышневолоцкаго уѣзда, И. М. Верестова (ЛІі 1011).

812) Б и с е р н ы й  узорчатый подзатыльникъ отъ кокошника. Изъ с. 
Кесьмы, Весьегонскаго уѣзда (№ 2326).

813) Тверской женскій повойникъ, шитый ио синему бархату золо- 
томъ. Тверь (Л« 1697).

814) Шелковый коричневый съ золотыми цвѣтамИ платокъ. Ос- 
ташковъ (Л“ 1599).

815) Красный шелковый съ золотыми цвѣтамп платокъ', величиною 
1 арш. 4 верш. Тверь (Л» 1738).

816) Розовый шелковый съ золотыми пвѣтами платокъ, величиною 
1 арш. 5 верш. Осташковъ (Де 1739).

817) ІПелковый свѣтло-розовый платокъ съ золотыми цвѣтами, 
величиною 1 верш. Тверь (Л» 2340).

818) Шелковая съ цвѣтами тѣлогрѣя (спорокъ). Осташковъ (№ 1600).
819) Атласная занавѣсь, состояш;ая изъ двухъ полотяиш,ъ, съ вы- 

шитыми шелками: павлиномъ, двумя жаворонками, деревомъ и ];вѣ- 
тами. Длиною занавѣсь 2 арш. 6 верш., шириною І^Д арш. Отъ 
свяш;. П. М. Рослякова. Торжокъ (№ 1471).

820) КаФтанъ п прочія принадлежности наряда, какъ-то: камзолъ, 
штаны и башмаки публичнаго нотаріуса Діомида Карманова, соста- 
вителя первой исторіи Тверскаго княжества. Въ этомъ каФтанѣ онъ 
представлялся въ г. Твери императрицѣ Екатеринѣ. Отъ А. Ѳ. Кар- 
мановой (.Те 2029).

821) Спорокъ съ парчевой епанечки )̂ синяго цвѣта (№ 2407).
822) Спорокъ съ парчевой епанечки коричневаго цвѣта (№ 2408).
823) Полотнище отъ парчевой епанечки синяго цвѣта (№ 2409).
Выше-описанные три предмета изъ Тверской Рождественской, что

на Исаевцахъ, церкви.
824) Шитый золотомъ женскій повойникъ (№ 2671).
825) Круглая тулья отъ кокошеика, съ шитыми золотомъ по розо- 

вому бархату Фантастическими животными п цвѣтами (№ 2672).
826) Шитье золотомъ съ линейными узорами для женскаго повойни- 

ка (№ 2673).
827) Шитье золотомъ на крашеномъ темно-розовомъ холстѣ для 

женскаго повойника, съ узорами въ верху въ видѣ розетокъ (№: 2674).
828) Шитье золотомъ на кумачѣ для повойника (№; 2675).
829) Коричневый платокъ съ ткаными золотомъ цвѣтами (№2 2676).
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*) Въ родѣ нынѣшііей иантильи.



Ікі. вышеописаііные іпесть иредметовъ изъ Теребенской ііустынп, 
Иыипіенолодкаго уѣзда.

81̂ 0) П а р а с т а р и н н ы х ъ  т в е р с к п х ъ  р у к а в и ч е к ъ ,  изь крас- 
нйго иітоФа, выіиитыхъ золотою и разноцвѣтною канителью п блест- 
ками. Такія рукавички служпли вмѣсто восточной чадры; ими въ 
прежнее время закрывали свое лицо оть взоровъ мужчинъ молодыя 
дѣвушки. Отъ А. ІМ. Симонова. (.̂ 1; 532).

831) К о ш е л е к  ь складной, Х\"ІІ ітол., съ узорамп, шптыми се- 
ребромъ по розовому бархату, длиною 2Ѵг верш., шприною іѴв верш. 
Тверь (Л!: 2223).

832) Такой же кошелекъ, шитый по алому бархату золотомъ. Осташ- 
ковъ (.Ѵ« 2699).

833) Холщевое полотенце съ шитымп, на концахъ его, шелкомъ іі 
золотомъ цвѣтами и птицамп, съ обшпвкою изъ шелковаго алаго 
зблотаго кружева. Осташковъ (№ 2737).

834) Шириночка, составленная изъ двухъ розовыхъ ‘ шелковыхъ 
лентъ п двухъ полосъ зеленыхъ съ золотымъ кружевомъ, шприною 
одно 1^/2 верш., а другое верш., длиною 9 вер. Пзъ церкви п. 
Рагожа, Осташковскаго уѣз. (№ 2728).

835) Холщевая свадебная ширинка, съ каймою пзъ линейныхъ, ши- 
тыхъ красною бумагою узоровъ. Изъ церкви п. Рагожа, Осташков- 
скаго уѣз. (№ 2739).

836) Старинная лента съ цвѣтами на сѣромъ фонѢ, шириною 1 вер- 
шокъ и длиною 15 вершковъ. Изъ с. Кесьмы, Весьегонскаго уѣзда 
(№ 2325).

837) Старинные остроносые безъ заднпковъ башмаки, пзъ саФьяна, 
съ шитьемъ спереди по матеріи. Тверь (Л'« 2455).

838) Такіе же башмаки, только передкп бархатные съ цвѣтами. 
Тверь (Л« 2456).

839) Дѣтскіе саФьянные башмакп остроконечные, безъ задниковъ, 
съ шитьемъ канителью спереди. Тверь (Л« 2464).

Ковши, чарки и братины.

840) К о в ш ъ  с е р е б р я н ы й ,  осмигранный, нѣсколько овальный, 
съ выпуклыми гранями и съ острымъ загпбомъ; на четырехъ боль- 
шпхъ выпуклостяхъ внизу имѣется орнаментъ. На днѣ пзображена 
стоящая птица съ распростертымп крыльями п срывающая клювомъ 
плоды въ видѣ грушъ и яблоковъ. Это изображеніе чеканено п сдѣ- 
лано художественно. ІІодъ ногами птпцы замѣтны очертанія огня въ 
оидѣ пламени. Съ нѣкоторою вѣроятностью можно предполагать, что

(54 дрЕвностіі.
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іізображенная на ковшѣ птица есть ф ѳ н п к с ъ ,  служпвшій символомъ 
блаженной вѣчной жпзнп. Ізольшой діаметръ ковша вверху 5 дюймовъ, 
внизу ЗѴ4 Д-1 меньшій—вверху 4Ѵв Д-, внпзу Ѵі.̂  д. Вышпнаі^/й дюйма. 
Ручка, въ впдѣ буквы 8 , украшена въ стплѣ рококо. Иѣсъ ковша 23 
золот.ІІикакихънадппсей п клеймъ на ковшѣ не пмѣется.Этот7.ковшъ, 
за ветхостію, сь разрѣшснія покойнаго архіепископа тверскаго Алексія, 
переданъ въ Тверской музей пзъ Тверского Отроча монастыря (.Ѵ« 230.5).

841) Ч а р к а ,  сдѣланная пзъ китайскаго алебастра, оправленная въ 
серебро съ позолотою п украшенная цвѣтнымп каменьями. На верх-
Н еМ Ъ  0б(1ДКѢ ИМѢеТСЯ Н аД П П С Ь : д^дорл МНКНТИНЗ СНА ЛсБОНТЬ^К 4 п н т  нд ' ) .

На четырехъ узорчатыхъ серебряныхъ* полоскахъ, соединяющихь по- 
средствомъ шалнеровъ верхній ободокъ чаркп съ узорчатою подножкою, 
вставлены по одному камешку, на двухъ полоскахъ по малахитовому 
и на двухъ—коралловому; такіе же камешки вставлепы въ узорчатую 
пелюсть (ручку). Чарка въ діаметрѣ 1 вершокъ, вышиною вер.; 
пелюсть длиною Ѵг вершка. Пожертвована чарка А. П. Суражевскимъ. 
Тверь (.>2 531).

842) Чарка серебряная.» въ впдѣ вазочкп съ поддономъ п съ заги- 
бомъ краевъ, въ діаметрѣ 1  верш., съ красішымъ узоромъ п руч- 
кою, вѣситъ 6 /̂̂  золотника. На этой чаркѣ пгаѣется клеймо 1763 г. 
Отъ С. Пв. Ор.іова. Зубцовъ (̂ \« 2713).

843) Чарка серебряная съ узорчатой пелюстью (ручкою), съ глад- 
кпмъ снаружп дномъ, съ ободкомъ изъ полукруг.іыхъ зубчпковъ съ 
крупными точкамп, съ боками, слегка выпуклымп и украшенными 
цвѣтами, поФормѣ своей, напоминаюіцими орнаменгъ Х\* п XVI стол. 
Внутри чарки помѣпі,ена медаль съ изображеніемъ города съ крѣпо- 
стью и съ надписью вверху «ІТгЪв Аііврііг^ае». По краямъ узоръ, 
составленный пзъ кружковъ. Чарка Формою похожа на ковшпкп для 
теплоты, употребляемые * въ церквахъ. Вѣсіітъ чарна 20\^ золотн. 
Изъ собранія древностей, оставшихся послѣ тверского помѣщика А. 
ІПигамарева, отъ вдовы его—монахини Маріп. Сельцо Коноплпно, 
нынѣ Маріинская женская общпна Старицкаго уѣзда (Л*‘ 2714). •

844) Чарка серебряная, съ слѣдами позолоты, въ діаметрѣ 2̂   ̂ верш., 
вѣсу 22 золотн., пелюсть (ручка) съ пзображеніемъ двухъ г р п Ф о в ъ ,  

двухъ птицъ, по сторонамъ дерева съ цвѣтами пли плодамп. На чаркѣ 
имѣется надпись: «. . . . Чарк» Мины Лыйова питп изъ нея на здра- 
вие и веселпе славя Вога». Часть этой надписи прп починкѣ чаркп 
повредилась. Понпже приведенной надппси, въ трехъ круглыхъ клей- 
махъ имѣется надппсь, сдѣланная вязью, въ которой буквы отлпча-

') Чарка Ѳедора Микнтпна сына Левонтьева а питп (изъ нея) на (здравіе).
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ются другішъ характеромъ: «Р. П. Г. (1575 г.). Чарка Дмптровскаго 
мнтря чтб въ Черкасѣхъ строителя Питирпма». Тверь (Ле 2433).

845) Ч а ш а ,  изъ металдическаго сплава, имѣющая Форму полушаро- 
образную, съ небольшимъ поддономъ, въ діаметрѣ 2*  ̂ верш., съ 
краямп съ загибомъ, имѣющими въ діаметрѣ до 6 верш ., вышиною 
21/2 верш. Снаружи вырѣзана славянская надпись: «Сия чаша Ісакиа 
Збруева». Между сими словами имѣются три изображенія птицы, 
должно быть, Феникса съ распростертыми крыльями, окруженнаго ор* 
н а м е н т о м ъ  изъ листьевъ и цвѣтовъ. Старица (Л“ 2715).

846) К о в ш ъ  мѣдный ложчатый, со слѣдами полуды, внутри и сна- 
ружп, п также со слѣдами ручки, которая утрачепа, въ діаметрѣ 2* 2 
верш., вышиною 1 верш.; п. Рагожа, Осташковскаго уѣзда (Л« 2716).

847) Мѣдная братина кругловатой Формы, въ видѣ горшка, съ под- 
дономъ, вышиною 2Ѵ4 верш . и ш ириною  ЗѴ2 верш . Братпна оброн- 
ной работы, съ чеканенными красивыми узорами. Эта братина най- 
дена въ мѣдномъ лому въ г. Ржевѣ. Отъ А. И. Мыльникова (Л" 2282).

848) Ч е т в е р т и н а ,  старинный мѣдный сосудъ въ видѣ цплиндра, 
съ куполообразнымъ верхомъ, оканчивающимся узкимъ горлышкомъ, 
которое закрывается шляпкою на винту, съ придѣланною скобкою 
эмѣсто ручки^ сосудъ вышиною, безъ горлышка, Ѵг арш. п ширпною 
въ діаметрѣ Ѵ̂  арш.; на немъ рѣзной узоръ пзъ цвѣтовъ. ІІзъ Нп- 
коло-Малицкаго монастыря (Л« 1460).

849) Четвертина мѣдная, вышиною ЮѴ г Верш., съ крышкою жел- 
той мѣди въ видѣ нарѣзаннаго вивта съ ручкою. Тверь (Л« 2683).

850) Я н д о в а ,  большая мѣднал луженая братпна, съ рыльцемъ. 
Яндова на трехъ ножкахъ; она въ діаметрѣ 5 вер., вышпною З  ̂  ̂
вер.; пожертвована I. Я. Кункинымъ, пзъ г. Кашпна (Л2 861).

851) С у л е я —глиняный покрытый лазурью сосудъ, въ видѣ кольца, 
на четырехъ ножкахъ, съ пролетомъ по серединѣ п съ горлышкомъ, 
носкомъ п ручкою. Сулея вышиною 7Ѵг верш. Этотъ сосудъ хранплся 
въ сельцѣ Шелгинѣ, Зубцовскаго уѣзда. Отъ В. Д. Безобразовой 
(Л2 1817).

Бокалы и кубки.

852) Мѣдный посеребреный кубокъ, вышиною 17^ вер., съ пзобра- 
женіемъ на немъ двухъ птицъ, готовыхъ сорвать плоды съ деревь- 
евъ, покрытыхъ цвѣтами п плодамп. Кубокъ пріобрѣтенъ въ Тверп
покупкою (Л1 633).

853) Мѣдный кубокъ съ узорами. Ржевъ (Л« 1013).
854) Стеклянный бокалъ, вышиною 4Ѵг верш. По всему вѣроятію, 

этотъ бокалъ—произведеніе одного пзъ первыхъ русскихъ заводовъ. 
Тверь (ЛІ 1702).

(5(5 дрЕвяости.



855) Стеклянный бокалъ съ мѣднымъ узорчатымъ луженымъ поддо- 
номъ. На бокалѣ, между двухъ вѣтокъ цвѣтовъ, вырѣзана надпись: 
«здравие Синодальнаго правленія канцеляриста Филипа Павловича 
Донскаго». Бокалъ вышиною 6 верш. (1744—-1762). Отъ А. С. Бу-
харева. Кашинъ (№ 2217).

856) Хрустальный бокалъ съ крышкою, съ рѣзнымъ вызолоченымъ 
изображеніемъ двуглаваго орла съ вензелемъ Б на груди^ вышиною 7
верш. Тверь (Лі 1462).

857) Хрустальный кубокъ съ крышкою, съ гравированнымъ вызо- 
лоченымъ изображеніемъ императрицы Анцы Іоанновны и вензелемъ 
ея, украшеннымъ Императорскою короною. У кубка поддонъ металли- 
чеокій, вышиною кубокъ Ѵа арш.^ отъ Ч. М. Сосонко. Тверь (Л:і 1489).

858) Стеклянный граненый бокалъ съ узорами, съ мѣднымъ узор- 
чатымъ поддономъ; величиною 5 верш. Отъ И. П. Кобелева. Тверь
(№ 1195).

859) Старинная стеклянная граненая рюмка съ золотыми узорами^ 
величиною 2^4 верш. Отъ И. П. Кобелева. Тверь (Ле 1196).

860) Старинный Фарфоровый кубокъ съ цвѣточками; величиною 2 
верш Отъ И. П. Кобелева. Тверь (№ 1197).

Чаііники.

861) Чайникъ желтой мѣди, съ чеканеными узорами, ХѴП стол. 
На немъ изображены двѣ птицы съ распростертыми крыльями и 
цвѣты. Чайяикъ вышиною 2^4 верш., шириною ЗѴ4 верш. Тор- 
жокъ (№ 1490).

862) Чайникъ ФарФоровый, съ выпуклыми на поверхности его цвѣ- 
тами, вышиною 2 верш. Ручка и носокъ его повреждены. Отъ П. Г.
Лекторскаго (Л2 2275).

863) Старинный ФарФоровый чайникъ съ цвѣтамп на стѣнкахъ и 
съ буквою П на днѣ, увѣнчанною Императорскою короною. Тверь
(Л« 1504).

864) Мѣдныя, внутри луженыя, чайница и сахарница; первая выши- 
ною 21/2 верш, шириною 2 вершка и толщиною 1^/  ̂ верш., а вто- 
рая нѣсколько поменьше. На нихъ имѣются узоры рококо. Ржевъ
(Л*2 2431).

865) Три старинныхъ оловянныхъ блюда, прпнадлежавшія тверскому 
архіерейскому дому; на одномъ изъ нпхъ вырѣзаны буквы: Т. 
А. К.» (блюдо тверской архіерейской капеллы)^ на другомъ «ПШИ» 
II на третьемъ «ПДТ лрхіеред». Отъ Высокопреосвященнаго Саввы
(Л« 871).

п п

0 П И С А Н 1 В  ТВ ЕРСКАГО  М УЗЕЯ.



Д Р Е В Н О С П І .

Ножи и вилки.

КП(3) Иожъ и вилка съ серебрянымн черепками. Ножъ длпною съ 
черепкоміі іюрш., съ концомъ. закругленнымъ и спннкою вогну- 
тою; милка съ двумя зубцами. Черенки узорчатые, съ толстыми кон- 
цамп, оканчивающимися двумя гранями. Тверь (.А*- 1536).

НП7) Старинной Формы ножъ п вилка, ві> деревянныхъ черенкахъ 
съ мѣдными паконечниками и съ раскрашенными узорами, а также 
съ ладписью славянскими буквами: «Леонтья Стенановича 1771 года 
Гепваря». Черенки иокрыты прозрачнымъ лакомъ. Отъ М. М. Шиш- 
коиа. Тверь (Лі' 2231).

868) Же.іѣзный столовый ножъ, дугообразной Формы, съ желѣзною 
рукояткою, на которой узоры, состоящіе изъ цвѣтов7>, звѣздъ и ли- 
ній, покрыты серебромъ* ножъ длиною 5^^ верш. Найденъ при рытіп 
погреба въ Трестенской в., Вѣжецкаго у. (Л» 2278).

869) Двѣ вилки съ двумя зубьями п съ металлпческими черенкамп; 
отъ свящ. М. И. Драницына. Тверь (.V? 1311).

870) Двузубчатая бронзовая вплка, длиною 1  верш., въ томъ числѣ 
ручка 1/4 верш. 2213).

871) Щ и п ч и к п  для  о р ѣ х о в ъ ,  изъ желтой мѣди, съ пзображе- 
ніемъ на каждой половинкѣ щипчиковъ, вверху, лпца человѣческаго 
съ усамп и бородой. Концы щипчиковъ загнуты п къ копцу заострены. 
Ио всемувѣроятію,ихъ можно отнестп къ ХГИ столѣтію; пріобрѣтены 
ови въ г. Твери (.А« 1058). '

Перечницы.

872) Мѣдная перечница въ видѣ курильнпцы, съ поддономъ, имѣю- 
щимъ въ діаметрѣ 2 верш. и оканчивающимся винтомъ, служащимъ 
вмѣсто пробки. ІІеречнпца можетъ быть отнесена къ ХѴИ стол., вы- 
шиною она 4Уіб верш., съ шестью вверху дырамп для посыпкп пер- 
цомъ. Отъ И. И. Розова. Торжокъ (.V? 1470).

873) Мѣдная перечница, похожая на предыдущую^ отъ И. И. Свѣш- 
нпкова. Тверь (Ѵс 1988).

Горшки и кубышки..

874) І л п н я н ы й  г о р ш о к 7. - к о п п л к а ,  вырытый въ Осташков- 
скомъ уѣздѣ, близъ деревни Кочерги, пначе Кочергпйо \), въ полѣ,

■) Деревіш Кочерга находптся блмзъ гранпцы Смолонской* губернін, нодалеко отъ р. Не- 
тссьмы, впадагощсй въ р. Западную Двпну. Въ И) ворстазп, отъ атой доровни проходіггъ до- 
рога пзъ Торопця въ Осташковъ, пролсгающая по самой гранпцѣ Псковской губсрніи а въ 
18 всрст. находптся погостъ на р. Жукопѣ, впадающей въ Волгу.



вмѣстѣ съ хранііБшимся въ немъ кладолп» XIV’ столѣтія—богемскими 
серебряными грошами Менцеслава III и Карла IV, въ количествѣ 
800 монетъ )̂. Горшокъ этогь имѣетъ Форму кубышки, съ раздутыми 
бокамп II съ глухоіо крышкою внутри горлышка, образуіощею углу- 
бленпую цоверхпость, сь отверстіемъ у самаго горлышка, вели- 
чиною ® н вер., для опусканія денегъ. Крышка вта, при вынпманіи 
клада, нѣсколько повреждена. Кубышка сдѣлана изъ сипеватой гли- 
ны, отъ руки, а не на станкѣ; имѣѳтъ въ вышину 2*/в вер., а въ 
ширппу вер.; оканчивается горлыпікомъ въ діаметрѣ 2 ‘ в вер, 
Бока горшка украшепы двумя зигзаговымп параллельными полосками. 
папоминаюш;ими узоръ на пебольпіомъ горшкѣ, найдеиномъ въ кур- 
ганѣ сельца Петровскаго, Ржевскаго уѣзда*). (Лі: 277).

875) Глиняпая кубышка-копилка, цилиндрической Формы съ крыш- 
кою, задѣланною наглухо, съ круглымъ отверстіемъ по серединѣ 
п носикомъ съ краю. Кубышка вышиною 2 верш., въ діяметрѣ

верш., муравленая; на поверхностп ея стѣнокъ имѣются жолоб- 
ки; найдена въ Калязинскомъ мопастырѣ въ 1883 г. съ серебряными 
деньгамп п копейками первыхъ трехъ царей въ количествѣ 500 мо- 
нетъ, прп рытіи Фупдакента подъ новую церковь. ІІовидимому, кладъ 
этотъ былъ зарытъ въ смутное время. Пожертвована кубышка архи- 
мандритомъ ІосиФомъ, вмѣстѣ съ 15-ю монетами изъ этого клада. 
Калязинъ (.Ѵ« 1608).

876) Глиняная кубышка (кувшинчикі)), величипою ширину, въ 
діаметрѣ, 2Ѵі верш., вышішою ІѴв верш., съ небольшимъ вверху от- 
верстіемъ въ ^2 верш.; эта кубыпіка вырытн въ Твери, за Тьмакою, 
на огородѣ II. Н. Буракова, вмѣстѣ съ находяіцимися въ ней сереб- 
рянымп копейками временъ царя Ивана Васіільевича (Л» 1579). ' '

Глиняная кубышка, найденная съ кладомъ въ деревнѣ Ново- 
симоновкѣ, Новоторясскаго уѣзда. Отъ крестьянки Татьяны Егоровой 
(Л2 2017).

878) Г л и н я н ы й к у в пі и н ч и к ъ-к у б ы ш к а, вырытый 
въ Осташковскомъ уѣздѣ, блпзъ сельца Нелединскій-Боръ, въ полѣ, 
вмѣстѣ сь хранпвшпмся въ немъ кладомъ, состоявшимъ изъ серебря- 
ныхъ денежекъ первыхъ четырехъ русскихъ царей. Кубышка эта по- 
жертвована Н. Д. Бочкаревымь (.Ѵе 101).

879) Н е б о л ь п і а я  к у б ы ш к а  изъ черной глины, круглова- 
тая, въ діаметрѣ около 1 % вер., съ полосами бѣлой жести, скрѣпляю- 
шпми кубыпіку. Она вырыта въ землѣ въ Твери, за рѣкою Тьмакой, 
при устройствѣ, въ 186() г., Головинскаго вала. Въ этой кубышкѣ

') Оппсаніе ионетъ—ниже, въ нумпзматпческомі. отд̂ іілѣ.
*) Си. 0 т д ѣ Л 7 . :  Первобытныя древности, Л<! 12.
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оказался кладъ, съ серебряныміі денежкамп (копейкамп) царя Мпха- 
пла Ѳеодоровпча, въ колпчествѣ 788 (ЛІ: 23). •

880) Глпняная кубышка, въ которой былъ найденъ кладъ въ Старпц- 
комъ уѣздѣ^ вышпною верш. п шпрпною 2^8 верш., съ длпн- 
нымъ горлышкомъ. Старица (ЛІ: 2430).

881) Глпняная кубышка въ впдѣ цплиндра, вышпною 4 вер. п 
шпрпною ’ 'в верш., съ мѣднымп великокняжескимп пулами, тверскп- 
мп п московскпмп, въ количествѣ 82 пулъ. Найдена вмѣстѣ съ пуламп 
въ зеылѣ, въ г. Старицѣ (ЛІ; 2405).

882) Б о л ь ш о й  г л п н я п ы й  к р у г л о в а т ы й  к у в ш п н ъ ,  съ уз- 
кпмъ вверху отверстіемъ, вырытый въ г. Твери, въ Затьмацкой ча- 
стп, близъ Тропцкой церкви, во дворѣ Сурпна, вь землѣ, на глубинѣ 
двухъ аршинъ. Кубышка вышиною 7 вер., ширпною 5 верш., пожерт- 
вована Суринымъ (Л» 396).

Вѣсы.

883) Ж е л ѣ з н о е  к о р о м ы с л о  о т ъ  в ѣ с о в ъ ,  длпною 1 арш. 2 
вершка, съ надписью: 1660 ^); находилось въ селѣ Балдѣевѣ, Бѣжец- 
каго уѣзда, п пожертвовано С. П. Ушаковою.

884) Ч е т ы р е у г о л ь н а я  г и р ь к а ,  спрудной мѣдп, съ вогнутыми 
сторонамп и съ пятью въ ней, съ обѣихъ сторонъ симметрпчно располо- 
женнымп въ углахъ и по‘серединѣ, дырочкамп, пзъ копхъ одна уголь- 
ная проходитъ насквозь; вѣситъ 80 долей. Она служпла, по мнѣнію 
Д. II. Прозоровскаго, пробнымъ вѣсомъ для серебра п золота. Гпрька 
эта величиною по діагонали17 милпметровъ: она найдена въ Старпцѣ 
(Л« 1049).

885) Мѣдная гпрька, вѣсомъ 2 /̂4 лота, имѣіощая 
Форму двухъ конусовъ съ усѣченными вершинамп, сое- 
диненныхъ основаніямп съ дцумя вертикальными выем- 
ками въ впдѣ буквъ X на соединеніп конусовъ, указы- 
вающііхъ, какъ будто, на то  ̂ что посредствотъ сппленія 

этпхъ выемокъ гирька приводплась къ нормальному вѣсу. Эта гпрька 
подобна гирькамъ, найденнымъ въ древнихъ Болгарахъ, съ которымп 
въ сношеніяхъ былп народы, жпвущіе въ верховьяхъ Волги *). Тверь, 
берегъ р. Волгп (Л̂  2595).

886) Желѣзный безмѣнъ-кантарь. Рыгачъ его длпною  ̂ \  арш ., съ 
постоянною точкою опоры^ оканчивается съ короткаго копца круглымъ 
щпткомъ съ круглымъ же отверстіемъ, въ которомъ вставленъ четыре-

70 ДРЕ В Н О С Т П .

•) Т. е, года.
*) Труды 2-го Археологпческаго Съѣзда.
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угольніікъ, раздѣленный диумя пересѣкающимися линіями. На длинномъ 
четырегранномъ концѣ рычага нарѣзаны на диухъ граняхъ разныя 
дѣленія. Кромѣ одного хомутика, на которомъ ниситъ рычагъ со 
стрѣлкою на немъ, имѣются инизу дпа хомутика съ крюками для 
удержанія пзвѣшинаемыхъ предметонъ. ІІзъ этихъ крюкопъ одинъ 
побольше, а другоіі значительно поменьше^ причемъ на рычагѣ, 
соотвѣтстнующемъ дужкѣ, съ послѣднимъ крюкомъ, нмѣется внизу
стрѣлка. Тверь (2580).

887) Я к о р ь  ж е л ѣ з н ы й  о двухъ лапахъ, съ дырою у соединепія 
этнхъ лапъ; шириною 1 арш., длиною 1 арш. 1 верш., вѣситъ 14 
Фунт.^ верхнее кольцо отбито^ найденъ въ землѣ близъ кургааовъ, 
возлѣ дер. Абаконово, Вышневолоцкаго уѣзда*, отъ Д. А. Воронцова 
(Л!і 1588).

Подсвѣчники.

888) Тройной бронзовый подсвѣчникъ съ прорѣзными узорами^ ве-
личнною 7̂ /2 верш. Тверь (Л2 21/3).

8 8 9 )  М ѣ д н ы й  у з о р ч а т ы й  и о д с в ѣ  ч н и к ъ  для трехъ свѣчъ. , 
Узоръ и чашечки для свѣчъ расположены въ одной вертикальной пло- 
щади (Крайнія чашечки утрачены). Подсвѣчникъ вышиною 7 верш- 
ковъ и шириною 5^/, вер.^ онъ хранился въ Твери болѣе ста лѣтъ 
въ одномъ семействѣ и пожертвованъ В. Г. Франтовымъ (Л2 499).

890) Подсвѣчникъ мѣдный для двухъ свѣчей, съ двуглавымъ орломъ 
по средпнѣ; вышиною 5 верш. Осташковъ (Л2 1587).

891) Мѣдный подсвѣчникъ, для двухъ свѣчъ, съ двуглавымъ орломъ
вверху. Отъ И. П. Кобелева. Тверь (1193).

892) Д ва  с т ѣ н н ы е  п о д с в ѣ ч н п к а ,  сдѣланные изъ жести, въ 
видѣ листьевъ съ цвѣтами. Пріобрѣтены въ Осташковскомъ уѣздѣ п 
пожертвованы П. П. Воскресенскимъ (Л» 449—50).

893) Желѣзный витой подсвѣчникъ на трехъ ножкахъ, съ желѣз- 
нс^ ганташкою (чашечка для вставленья свѣчи)^ вышиною около 0 
верш. (Л’2 2272).

894) Б р о н з о в а я ,  с т а р и н н а я  л ю с т р а ,  круглая, въ діаметрѣ 
а  вер., на цѣпочкѣ длиною 8 верш., съ четырьмя^ подсвѣчникамп, 
украшенная хрустальными стеклышками. Тверь (2650).

895) Д у б о в ы й  с т о л ъ  съ раздвижными досками, съ отдѣлкою 
чернымъ дубомъ, съ двумя выдвижными ящиками. Столъ съ выдвпж- 
ными досками длиною 2Ѵг арш. Тверь (Л2 2318).

Подголовники и ларцы.
896) П о д г о л о в о к ъ  д е р е в я н н ы й ,  сдѣланный пзъ вытесан- 

ныхъ, но не пиленыхъ досокъ, съ вытесанною въ крышкѣ выемкою.



ІІодголовокь окованъ желѣзомъ. Судя ііо преданію п по устройству 
подголовка, его можно отнести къ ХѴ’1 столѣтію. ІІожертвованъ онъ 
11. 11. Милюковымъ, вмѣстѣ съ хранившимися въ пемъ Фамильными 
бумагами ХѴ̂ ІІ столѣтія (Л!; 431).

Н97) I I 0 д г о  л 0 в 0 к ъ —деревянный сундучекъ, съ наклонною крыш- 
кою, обложенный со всѣхъ сторонъ прорѣзнымъ, узорчатымъ листовымъ 
желѣзомъ. Эти уаоры наложены на листы слюды, покрывающей крас- 
ную бумагу. Внутрп, на крышкѣ подголовка, во всю его величину, 
сохранилась нѣмецкая лубочная картина, изображающая впдъ г. Ню- 
ренберга,съ надписью вверху: «КбгеаЬегр;а, КЪгепЬег^, и внизу: «Оег- 
гіь ѵаіі 8с1іа§і1іе ехсікііі.» ІІодголовокъ длиною 12'Д верш., шириною 
10  вер., вышиною съ одной стороны 3̂ .̂  в. п съ другой— 6 вер. 
Иодголовокь этотъ, вмѣстѣ съ Фамильными бумагами XVII столѣтія, 
хранившимися въ немъ, пожертвованъ въ музей Вышневолоцкпмъ по- 
мѣщикодіъ Н. II. Милюковымъ (Л!: 430).

898) Д у б о в ы й  п о д г о л о в о к ъ ,  окованный узорчатымъ же- 
лѣзомъ. Подголовокъ длиною 9Ѵг вер., шириною 8 вэр. п выши- 
ною 5Ѵг вер.^ пожертвованъ В. Г. Франтовымъ. Тверь (.V? 526).

899) М ѣ д н ы й  л а р е ц ъ ,  старинной нѣмецкой работы, съ пзобра- 
женіемъ на крышкѣ Ревекки у колодца, достающей воду, чтобы напоить 
Авраамовыхъ слугъ и верблюдовъ^ на нижней доскѣ, составляющей дно 
этого ларца, изображена встрѣча Исаакомъ его невѣсты. Подъ пер- 
вымъ изображеніемъ вырѣзана слѣдующая надппсь: «ЕеЬека ^еезі АЬ- 
гаііашз кпеезі 1е сігіпке», а подъ вторымъ «Іеак опііаіі^І КеЬека шіі 
Ггеісіе» . Ларецъ длиною ЗѴг вер., вышиною вер. и шириною 1 вер., 
концы овальные; верхъ и низъ изъ желтой мѣди, стѣнки пзъ красной, съ 
узоромъ. Этотъ ларецъ доставленъ св. В. П. Успенскимъ изъ г. Оста- 
шкова, гдѣ употребляемъ былъ, въ старпну, для храненія 'драгоцѣн- 
ностей (Лі; 996).

900) Д е р е в я н н ы й  л а р е ц ъ , с ъ  д в о й н о й  к р ы ш к о й,  окованный 
желѣзомъ. Обѣ крышки 'запираются старинными личинамп. Ларецъ 
длиною 6̂ ,2 в ., вышпною столько же и шприною 5^2 вер.; пожертво- 
ванъ А. А. .Оебедевымъ. Тверь (.Ѵ̂ 528).

901) Д у б о в ы й  л а р е ц ъ ,  о б л о ж е н н ы й  ж е л ѣ з о м ъ ,  съ про ;  
р ѣ 3 н ы м и у 3 0 р а м и,  под ь которымп положена слюда на зеленомъ 
Фонѣ. Ларець длиною 6 вер., піириною ^Ѵв вер- вышиною 2’, в вер.^ 
въ него вдѣланъ замокъ-личина, такъ называемый въ старину, глез- 
дунъ, запирающійся безъ ключа, однпмъ надавленіемъ крышки. Ларецъ 
ѳтот^ь пожертвованъ С. II. Сысоевымъ, помѣщикомъ Кашинскаго 
уѣзда (Л!: 504).

902) ДубовыЙ ларчикъ, окованный бѣлою жестью, наложенною на 
слюду, съ узорами въ видЬ розетокь п съ желѣачыми наугольникамп.

72 ■ дРЕиностп.



длиною 5Ѵа |верш. и шириною 27* верш. Пожертвованъ вмѣстѣ съ 
Фамильными бумагами, хранившимися въ нѳмъ. Весьегонскій уѣздъ. 
Отъ В. А. Бирюлева 1741).

903) Ларецъ дубовый, обитый узорчатымъ желѣзомъ, наложеннымъ 
на красную бумагу, поверхъ которой была слюда, съ двумя крышка- 
ми, запираюш,имися личинами. Ларецъ вышиною шириною 8 и 
глубиною 7 верш. Тверь (2468).

904) Деревянный ларецъ, обложенный слоновою костью, съ прорѣз- 
ными узорами и цвѣточками^ длиною ларецъ 6 верш., шириною 5 
и вышиною 4Ѵг верш. Тверь (Л» 1515).

905) Ларецъ костяной, длиною ЗѴа в., шириною 3 и вышиною 1^/г 
верш., съ прорѣзными узорами на крышкѣ: оленя, преслѣдуемаго ор- 
ломъ, а на боковыхъ стѣнкахъ—собакъ, преслѣдующихъ зайцевъ и 
птицъ, лисицы, преслѣдующей зайца. Внутри имѣется зеркальцо и 
замочекъ, такъ называемый глездунъ. Осташковъ (2703).

906) Подобный ларецъ, обложенный слоновою костью съ прорѣз- 
ными узорами, длиною бѴ̂  верш. и вышиною ЗѴ2 верш.; нѣ- 
сколько поврежденъ (№ 2313).

907) Ларчикъ въ видѣ книги въ кожаномъ тисненомъ переплетѣ 
съ дубовыми стѣнками, длиною 3 верш., шириною 2 и вышиною 1 /̂  ̂
верш. Тверь (2315).

Замки.

908) Д р е в н і й  в и с я ч і й  ж е л ѣ з н ы й  з а м о к ъ и  ключъ къ нему, 
вырытые въ 1871 году въ селѣ Оковцахъ ^), на границѣ Осташков- 
скаго и Ржевскаго уѣздовъ, при копаніи земли подъ Фундаментъ ко- 
локольни. Замокъ этотъ принадлежитъ къ числу, такъ называемыхъ, 
г р е з д н е в ы х ъ  или с н и ч н ы х ъ  замковъ, запираемыхъ безъ клю- 
ча, посредствомъ вдвиганія въ него грездня со сницами, имѣющими 
значеніе пружинъ ®). Замокъ этотъ и ключъ совершенно похожи на
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‘) Село Оковцы извѣстно явленною въ 1539 году иконою Оковицкой или Ржевской Божіей 
Матери.

*)Грездень,—уыеньшительное—грезденекъ, ироизводныя слова: гроздъ, грезно, грездъ, грезнъ, 
гроздіе, гроздье (см. Толковый Словарь Даля). Слову же с н и ц а въ этомъ словарѣ дано лишь 
одно значеніе: имъ названъ одинъ изъ двухъ брусковъ въ повозкѣ, межъ коихъ вставляется 
дышло. По всему вѣроятію, слова: сница, сничный—производныя отъ слова смыкъ, смыкать, 
смычный. Грездень состоитъ изъ основанія, къ которому иридѣлывается одинъ или нѣсколь- 
ко колковъ, шпеньковъ, оканчивающпхся по обѣимъ сторонамъ колка двумя пластинкаыи 
(сницами), идущими внизъ подъ острымъ угломъ. Прп вдвиганіи грезня въ отверстіе, нахо- 
дящееся съ боку замка, сницы сжимаются и, когда войдутъ во внутрь замка, расходятся и 
запираютъ его, упираясь въ стѣнки замка. Чтобы отпереть его, вставляется въ противопо- 
ложное отверстіе ключъ съ отверстіями или выемками, соотвѣтствующпми сницамъ. Посред- 
ствомъ надавливанія его сницы сжимаются, что дчетъ возможность вынуть грездень и тѣмъ



заАіокъ и ключъ, показанныв подъ 26 и 27 XXVII таблииы Со- 
бранія картъ и рисунковъ, приложеннаго къ «Трудамъ перваго Архео- 
логическаго съѣзда». [Замокъ имѣетъ Форму сундучка; на немъ имѣ- 
ются на обѣихъ сторонахъ славянскія буквы, составляющія, пови- 
димому, надпись, которую, впрочемъ, по случаю ржавчины, трудно 
разобрать. Замокъ вѣситъ окодо 7 Фунтовъ и ключъ около Ѵв 
длиною замокъ ЗѴв, а вышиною 3 вершка. Ключъ имѣетъ Форму че- 
тырехгранной призмы, вышиною 27% в ., съ четыреугольнымъ отвер- 
стіемъ по срединѣ для стержня; по всей длинѣ иризмы, съ четырехъ 
сторонъ придѣланы по нѣсколько параллельныхъ, соединенныхъ подъ 
прямыми углами, полосокъ. Ключъ длиною 4Ѵв вер., съ ручкою, окан- 
чивающеюся кружкомъ, въ которомъ находится отверстіе для ношенія 
его. Па стырѣ замка сохранился одинъ желѣзный пробой, а внутри 
замка находится такъ называемый грездень, съ мѣдными сницами. 
Замокъ пожертвованъ Я. В. Колоколовымъ. Вмѣстѣ съ симъ зам- 
комъ вырыто мѣдное паникадило, описанное выше (см. Церковный 
отдѣлъ) и составляющее, по всему вѣроятію, остатокъ церковной ут- 
вари, пожертвованной великимъ княземъ Иваномъ Васпльевичемъ и 
впослѣдствіи эарытой въ землю въ смутное время ^).

909) С н и ч н ы й  ж е л ѣ з н ы й  в и с я ч і й  з а м о к ъ .  Онъ запирает- 
ся посредствомъ вдавливанья въ коробъ замка душки со сницами, а 
отпирается двумя ключами, вставляемыми съ двухъ противныхъ сто- 
ронъ. Замокъ длиною 6 вер.; коробъ его шириною 2Ѵа вер., толщи- 
ною ІѴв верш.; вѣситъ замокъ 11 Фунт.; пожертвованъ I. Я. Кунки- 
нымъ, изъ г. Кашина.

910) Желѣзный висячій сничный замокъ. длиною 2^4 верш., шири- 
ною 1 верш. Отъ Н. М. Маркеллова. Тверь (.Ѵ« 2288).

911) Желѣзный ключъ отъ сничнаго замка, длиною ІѴв верш., 
толщиною Ѵіб верш., похожій на ключъ замка, найденнаго въ с. 
Оковцахъ (см. выше); кольцо, за которое этотъ ключъ былъ при- 
вѣшиваемъ, вслѣдствіе ржавчины, сдѣлалось неподвижнымъ. Тверь 
(№ 2106).

912) Замокъ желѣзный—личина отъ сундука, извѣстный въ ста- 
рпну подъ названіемъ «глездунъ». Тверь (2760).

913) Желѣзный ключъ отъ личины, съ желобками по длинѣ п съ
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отііереть замокъ. Въ описнхъ Краснохолмскаго монастыря, XVI и Х '̂1І стодѣтій, упоііпнаіот- 
сп зпмкн подъ названіемъ: замокъ площадной, глсздунъ, замокі, снпчный п т. п. Словомъ 
<глсздунъ» (быть можетъ, правильнѣе—грсздунъ) называлпсь замкп-личпны с)ндучныя, съ од- 
нимъ пли нѣсколькпмп зубцамп въ крышкѣ, запправшіяся безъ клгоча чрезъ нажатіе. Грозд- 
иевые со снпцамн зпмки еще употребляются нынѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, для жолѣзныхъ 
лопіпдиныхъ пуп..

<) Историческая запнска о сслѣ Оковцахъ, св. В Успонскаго. Москва. 1873 г., стр. 8.



круглою, впутри звѣздчатоіо ручкою; длиною ключъ пять верш. Отъ
Н. Е. Семенова. Ржевъ (2427).

914) Дичина, замокъ желѣзный, вышиною верш. и шириною 
7Ѵа верш., имѣющій по краямъ видъ алебадры или сѣкиры и съ остро- 
конечіями по срединѣ-, на наружной поверхности находятся узоры 
и слѣды полуды. Изъцеркви Рождества Богородицы, чго въ Ямской,

’ въ г. Твери (№ 2811).
915) З а м ѣ ч а т е л ь н ы й  з а м о к ъ - л и ч и н а .  Замокъ этотъ им

етъ видь мѣднаго ящика, длиною VI, вер., ширияою 2 вер. и тол- 
щнною 1 7 . вер.-, украшвнъ прорѣзными узорчатыми стальныыи пла- 
стинками; въ немъ устроены разные механизмы и секреты, а гакже 
звонъ посредствомъ колокольчиковъ. Сдѣланъ этотъ замокъ, какъ вид- 
но изъ рѣзной надписи на ключѣ, Алексѣемъ Пономаревымъ, иовиди- 
мому, желавшимъ сдѣлать его, какъ говорится, на славу. Пожертво- 
ванъ замокъ П. П. Воскресенскимъ, пріобрѣвшимъ его въ г. Ржев 
СЛІ 502).

916) Два ш а р о о б р а з н ы х ъ  висячихъ желѣзныхъ замка, величиною 
верш., найденные въ г. Твери, въ Затьмацкой части, въ землѣ. Отъ
П. И. Ордынскаго (998—999).

917) Два мѣдныхъ маленькихъ ключа, величииою Ѵг ^ Ѵв верш., 
одинъ очень грубой работы. Найдены въ Старицкомъ уѣздѣ, на бе- 
регу р. Волги (Л® 2252).

918) Р о г а т к а  ( же лѣз  н ый  о ш е й н и к ъ ) ,  старинное орудіе, елу- 
жившее для наказанія, или ддя пресѣченія побѣга преступниковъ. 
Этотъ ошейникъ состоитъ изъ двухъ дугъ, соедииенныхъ между со- 
бою посредствомъ шолнера и образующихъ спереди загибъ, съ отвер- 
стіемъ около Ѵа в. въ діаметрѣ, для замка. Кольцо шириною въ 
вер. и около 3 вершковъ въ діаметрѣ. На наружной сторонѣ ошейни- 
ка, въ равномъ между собою разстояніи, укрѣплены четыре желѣзные 
заостренные зубца, длиною около ЗѴ, вер. и толщиною при основа- 
ніи Ѵв вершка. Ошейникъ этотъ пожертвованъ въ музей И. Т. Рѣше-
товымъ 0- (^- 229). . ь Р

919) Д ва  р у ч н ы х ъ  ж е р н о в а и з ъ  дикаря, одинъ въ діаметрѣ у
вер., а другой 12 верш., съ выпуклою на послѣднемъ жерновѣ съ
одной стороны серединою. Оба жернова вырыты изъ землп, въ г.
Твери за Тьмакою, при копаніи Фундамента подъ зданіе Семинарш.
(Л» 2346).
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0 0  подобиой рогаткѣ упоминается въ одной разбойничьей пѣсни: «Теперь спжу во неволю- 
шкѣ, на шеюшкѣ у молодца рогатки желѣзныя.» (<Древности>, Труды Московскаго Археологиче- 
скаго общества, т. III. Матеріалы для археологическаго словаря, стр. 40).
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Чернильницы и пѳсочницы.

920) Ч е р и н л і . н і і ц а  іізъ желтой мѣдіі, съ ушкамп іі съ пзображе- 
Н1ЯМП съ обьпхъ сторонъ барса п единорога, веіпчпіюю 1 вер,- по-
жертвована 13. Г. Франтовымъ. Тверь (Л" 1047). ^

921) Ч е р н п л ы і п ц а  п з ъ ж е л т о й  м ѣ д п ,  ХѴП ст., съ двумя по
обѣимъ сторонамъ и з о б р а ж е н і я м п  л ь в а  п е д п н о р о г а  п съ мѣд
нымп ушкамп для ношепія на пінуркѣ. Эта чернпльница найдена б.шзъ
ногоста Ьѣжицы, на городпіцѣ, п пожертвована св. В. Н Спѣтен
скпмъ въ 1874 г. (.№ 100). і^Рѣтен-

922) Такая же чернильнлца, 
только немного побольше пер- 
В О Й , шпрпною іУв в., толщиною 
% в. и вышиною IV* в ., куп- 
лена въ Твери на толкучемъ 
рынкѣ и пожертвована ГІ. П. 
Воскресенскимъ (.V? 104).

923) Мѣдная чернпльница съ 
двумя ушками, съ изображені- 
емъ на одной сторонѣ льва, а 
на другой—едпнорога; величп- 
ною 1 верш. отъ свящ. В. П. 
Успенскаго. Осташковъ (2640).

924) Ч е р н п л ь н п ц а  пзъ 
желтой мѣди, съ длиннымъ гор- 
лышкѳмъ п съ висячпмп мѣдны- 
ми кольцамп по бокамъ, весьма 
краспвой Формы. Она хранплась 
въ семействѣ жертвователя П. П .

0 ,-4  „  Воскресенскаго (,Ѵ! Э11).
925) Ч е р н и л ь н п ц а  желтой мѣдп, съ  у з о р а м п  в ъ  в и д ѣ  

Цвѣтовъ . Горлышко кверху расширяется п пмѣетъ видъчетыреуголь- 
ника съ усѣченными угламп; по краямъ горлышка, ^  д ^ "  о.

е Т в Т З ; І Ѵ ' ' "  -рнильницы. Чернпльница пмѣ-
ъ длпну 1Д  вер., ВЪ толщпну % п въ вышину 1‘Л «ер • п.,і

обрѣ^на въ Бѣжецкомъ уѣздѣ п пожертвована II. П. Воскресен^кпіъ

9 2 0 ) Ч е р н п л ь н п ц а  ж е л т о й  мѣд п, съ отл пт ы мп у з о р а м  п
ш п Г ю Т '" " '’' ” "  «“У "  "0 бокамъ ко.,ьцами, вы-’
с Г . І : : .   ̂ Ѳ- С. Чекалпнымъ(̂ С. Ильинское Корчевскаго уѣзда) (Д« 501).
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9 27) . Мѣд ння  ч е р і і и л ь н и ц а ,  съ пзображеніемъ, па дпухъ про- 
тивоположныхъ ея сторонах7>, человѣческой головы, по нсему пѣроя- 
тію, пъ іплемѣ. Черпильнпца выіппною 17^ нер., іпприною і  вер.; 
пожертіювапа Д. А. Воронцовымъ. Тверь (Ді: 527).

928) Чернплышца пзъ желтой мѣди, съдвумя уіпками и съ пзобра- 
женіемъ, съ обѣпхъ сторонъ, головы лгеніцины въ діадемѣ. Чернпль- 
ница выпіиною верш.; отъ свящ. В. П. Успенскаго, г. Остаіпковъ 
(Л» 1329).

929) Мѣдная чернильница въ видѣ кувпіинчика съ шарообразнымъ 
верхомъ II съ ушками на немъ; отъ свяіц. В. 11. Успенскаго.
Осташковъ (№ 2035).

930) Мѣдная чернильница съ изображеніемъ льва и единорога, съ 
затычкою въ видѣ винта. Къ чернилпцѣ привязана мѣдная трубка для 
пера; величиною 2^4 верш. Тверь (2079).

931) Мѣдная чернильтща съ ушками, съ изображеніемъ льва п 
единорога, велпчиною 1 верпі. Отъ свящ. В. П. Успенскаго. Осташ* 
ковъ (№ 2287).

932) Бронзовая чернильница съ двумя ушками и съ гладкими стѣн- 
ками, вышиною около 1 верш. Тверь (Л» 2276).

933) Глиняная чернильница съушками по образу древнихъ мѣдныхъ 
чернильницъ, съ узорами въ видѣ ФІолетовыхъ листовъ. Тверь (2606).

934) П е с 0 ч н и ц а изъ красной мѣди, съ четырехграннымъ основані- 
емъ, шарообразнымъ верхомъ, плоской круглою шейкой, съ отвер- 
стіямп для песка*, пожертвована В. Г. Франтовымъ. Тверь (1048).

Печати.

9 3 5 ) П е ч а т ь  Р ж е в с к о й  В о е в о д с к о й К а н  ц е л  я р і и , съ  изоб- 
раженіемъ Государственнаго герба,—дБуглаваго орла съ крыльями, под- 
нятымп кверху, п съ Св. Георгіемъ Побѣдоносцемъ на грудп. Кру- 
гомъ орла имѣется наднись: «Ргкевской Канцеляріп Ея Императорска- 
го Величества» . Печать серебряная, имѣетъ овальную Форму,длиною 
І^д^ дюйма п шириною ІѴа Д- Вмѣсто ручки служитъ рѣзная сереб- 
ряная пластинка, вертикально прикрѣпленная къ печати. Печать до- 
ставлена въ музей М. А. Крыжовымъ (№ 50).

936) Пѳчать Бѣжецкой Воеводской Канцеляріп, съ изображеніемъ 
двуглаваго орла и съ надписыо. Ручка утрачена^ мѣсто же для 
ручки осмигранное (Л*2 2608).

937) М ѣ д п а я  ч е т ы р е у г о л ь н а я  п е ч а т ь  съ изображеніемъ 
вглубь Вознесенія Господня. Опасптель возносптся на небо двумя анге- 
лами, внизу Божія Матерь съ воздѣтыми руками къ Спасіітелю, по сто- 
ронамъ Ея два херувпма п рядомъ съ ними по одному апостолу съ под-
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нятою правою рукою, указываюіцею на Спасптеля. Печать длиною 
Ѵв вершка п ширпною Ѵг вер. Оправа печатп утрачена. Печать най- 
дена въ Старицкомъ уѣздѣ, въ полѣ, во время пахоты. Можно пред- 
полагать, не естьли это печать бывшаго въ этомъ уѣздѣ Нознесен- 
скаго Опекаловскаго монастыря, возобновленнаго въ 1653 г. игуме- 
номъ ІоспФова монастыря Зосимою, а въ 1680 г. приписаннаго къ 
Волоколамскому монастырю. (№ 1013).

938) В и с л а я  с в п н ц о в ^ а я  пе- 
ч а т ь  Новоторжскаго Намѣстнпка, 
съ надоисью: сПечать Новоторского 
Наместника>. Посрединѣ надписи 
оттпснутъ четырехконечный крестъ 

пнадь нимъ точка. На другой сторонѣ пмѣется пзображеніе человѣка во 
весь ростъ съ обнаженною головою5 обведенною нимбомъ,исъ продолго- 
ватою, почти остроконечною бородою. По сторонамъ его вытиснуты 
буквы ДЁІД, означаюш,ія «Давпдъ». Печать въ діаметрѣ ®/в верш.^ 
сверху до нпзу имѣется отверстіе для шнурка, на которомъ она была 
привѣшена. Эта печать найдена въ г. Торжкѣ, весною 1879 года, 
А. А. Жемчужниковымъ, въ землѣ, на собственномъ его огородѣ. 
п пожертвована имъ въ музей ^). Судя по очертанію буквъ п пзоб- 
раженію Давпда, съ нѣкоторою вѣроятностію можно было бы отнести 
эту печать къ ХИ вѣку, а пменно, къ 1159 году, когда въ Торжкѣ 
княжилъ сынъ великаго князя Ростислава - Мпхапла Мстпславпча, 
князь Давидъ, который въ 1160 году долженъ былъ оставить Тор- 
жокъ по требованію в. князя Андрея Георгіевича Воголюбскаго п по 
совѣту брата своего Святослава, новгородскаго князя. Впослѣдствіп 
онъ княжилъ въ Смоленскѣ (№ 412).

939) М ѣ д н а я  п е ч а т ь ^ ) ,  въ видѣ небольшаго медальона, съ во- 
гнутымъ на ней изображеніемъ всадника на лошади, въ высокой ост- 
роконечной шапкѣ и съ копьемъ въ рукѣ. Печать пмѣетъ круглова-

’) Эта печать имѣетъ сходство съ печатью XII вѣка, найденною въ 1872 году около г. 
Еникале и описанною въ Трудахъ третьяго Археологнческаго съѣзда (т. II, прнложенія стр. 165).

2) Въ собраніи рукописей Тверскаго музея находятся грамоты съ печатями Руоскпхъ царей, 
начиная съ печатей царя Михаила Ѳедоровича, а также акты съ печатяип Велакаго Новго- 
рода и тверскііхъ воеводъ:

Князя Ивана Ннкитьсвііча Стародубскаго (намѣстника)............................................... 1587 года.
Ивана Ивановича Баклановскаго...................................................................  ̂1621 года
Андрея Семеновича Бѣдова.........................................................................................................
Андрея ПрокоФьевича Окунева......................................... . .
Князп Ивана ТроФимовпча Сеитова...................................................................  1640 и 1641 года
Ивана Нпкифоровича Сабурова.................................................................................   ̂ 1642 года
Князя Ивана Наумовича Пріимкова-Ростовскаго....................................................................
Ивана Андреевича Ододурова......................................................................................... * 1655 года



тую Форму, пъ діаметрѣ Ѵв Д*«і съ ушкомъ и съ иѣсколькэ заострен- 
ною нротиіюположною ушку стороною. Пзображеніе всадника напоми- 
наетъ св. Георгія ІІобѣдоносца, или скорѣе—князя, такъ какъ на ме- 
дальонѣ нѣтъ змія идп дракона, поражаемаго св. Георгіемъ. Пзобра- 
женіе же головы въ остроконечной шапкѣ напоминаетъ также нѣко- 
торыя пулы Тверскаго княжества. Подобная же печать приложена къ 
грамотѣ тверскаго великого князя Бориса Александровича, данной 
Кашпнскому Срѣтенскому монастырю, только на ней имѣется круго- 
вая надипсь «печ. Великаго князя Бориса Александровпча». Настоя- 
щая печать пріобрѣтена въ г. Старицѣ Л. Н. Бастамовымъ и пожер- 
твована пмъ въ музей (№ 278).

940) П е ч а т ь  П гуменаН иФ онта,серебряная,сердцеобразная, съ 
ушкомъ. На ней изображены вглубь цвѣтокъ и бѣгущій олень. На 
оборотѣ надпись (на выворотъ); печл ТЫГІГЯ е н л н і^  ОНТ Л. Печать вели- 
чиною (съ ушкомъ) 7іб вершка (№ 529).

941) П е ч а т ь Н и к и т ы  В а с и л ь е в а ,  мѣдная, съ позолотою, круг- 
лая, съ ушкомъ. На ней изображено вглубь дерево съ птицею на вер- 
ху; по сторонамъ дерева—два человѣка съмечами,опущеннымп внпзъ. 
На оборотѣ надпись (на выворотъ): печл т ь н и к  и т ы  влонльеел  ОЫНЛ. 
Величиною печать (съ ушкомъ) Ѵіе вершка. (№ 530).
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Степана Ивановича Оголина...........................• ..............................................................  1657 года.
Есть также акты съ печатяыи;

Старпцкаго воеводы Петра Ивановпча Изъѣдинова.................................................... 1656 года.
Бѣжецкаго воеводы Пятова.................................................................................................  1670 года.
Мпхапла Ѳедоровича Офросимова...................................................................................... 1676 года.
Стольнпка Анпчкова.............................................................................................................  1687 года.
Сергѣя Моисеевича Змѣева.................................................................................................  1679 года.
Крушпны Ивановпча Мусина-ІІушкпна..........................................................................  1673 года.
Спиридона Семеновпча Кашкарева.....................................................................................1651 года.
Старицкаго воеводы князя Морткина................................................................................  1643 года.
Ржевскаго воеводы Анпкія Гавриловича Золотилова...................................................  1672 года.

Капіинскихъ воеводъ:
Пвана Владиміровича Пояркова........................................................................................... 1665 года.
Ивана Романовича Арцыбашева.....................................................................................  1666 года.
Князя Ѳеодора Михаиловпча Вяземскаго.........................................................................  1679 года.
Мирона Петровпча Суколѣнова............................................................................................... 1681 года.
Князя Ивана Романовича Ш аховскаго.......................................................................... 1690 года.
Стряпчаго Васплія Нпкитпча Лопотова........................................................................... 1692 года.

Находятся также грамоты съ печатямп мон а с т ы р е й :
Николаевскаго-Вяжицкаго.................................................................................................  1662 года.
Никандровой п у ст ы н и ........................................................................................................ 1668 года
Тнхвинскаго..............................................................................................................................  1665 года.
Хітынскаго................................................................................................................................ 1687 года.
Новгородскаго Антоньевскаго...............................................................................................
Иосковскаго Вознесенскаго дѣвичьяго............................    1694 года.
Мптрополпта Корнплія........................................................................................................  1663 года.
Боярина Бориса Петровича Шереиетова............................  1694 года.



У42) Оловлнная печать съ пзображеніемъ сердца и съ буквамп: 
«В. Н. С. Ь ;  ручка въ видѣ ногн, на которой вырѣзаны буквы: 
«Н. 1Ь п звѣздочка. Отъ II. Н. Лебедевскаго. Тверь (Л" 1102).

1)43) Печать бронзовая, съ пзображеніемъ птпцы съ поднятымп 
крыльямп п головоіо, обрап^енною назадъ. Тверь (Лі 2302).

944) ЛСе л ѣз но е  к л е й м о  съ буквамп: Н М, ХИ1 столѣтія, для 
клейменія деревъ, найденное въ Краснохолмскомъ монастырѣ прп раз- 
ломкѣ одного древняго зданія (№ 1062).

Портреты и картины.

945) П о р т р е т ъ  В е л п к о й  И н о к п н п  М а р ѳ ы  И в а н о в п ы ,  
матерп царя Мпхаила Ѳеодоровича, писанный масляными красками 
на картонѣ, вышиноіо 10 и шириною 7Ѵ* вершковъ. По мнѣнію 
Г. Д. Филимонова, обозрѣвавшаго этотъ портретъ, писанъ опъ, вѣро- 
ятно, съ натуры, въ ХУП столѣтіи, художникомъ иностранцемъ. 
Портретъ этотъ находился въ Осташковѣ и пожертвованъ въ музей 
тамошнимъ городскимъ головою Савинымъ подъ именемъ портрета 
Марѳы посадницы )̂. Поводомъ къ такому наименованію послужплъ 
выставленный кѣмъ-то, должно быть по недоразумѣнію, на портретѣ 
арабскими циФрами годъ 1481, памятный взятіемъ великпмъ княземъ 
Іоанномъ ІП Новгорода и послѣдовавшей затѣмъ ссылкою Марѳы по- 
саднпцы. Къ тому же, имя Марѳы посадницы, какъ болѣѳ памятное 
народу, нерѣдко придается пзображенію Великой Пнокпни Марѳы 
Ивановны (№ 336).

946) Миніатюръ-портретъ великой княгинп Екатерины Павловны, 
присланный въ даръ музею принцемъ Александромъ Петровпчемъ 
'Ольденбурскимъ (№ 1103).

947) Портретъ великой княгини Екатерпны Павловны, писанный 
масляными красками, въ золотой рамкѣ; отъ А. М. Уньковскаго. 
Тверь (Л» 1907).

948) Старинный портретъ, находившійся въ Торжкѣ подъ пменемъ 
портретаВ. К. Іоанна Васильевича III, ппсаный на полотнѣ, вышпною 
14Ѵгверш., шприною 11^2 верш.^ отъ С. II. Визгунова. Торжокъ 
(№ 1573).

949) С п и с о к ъ  с ъ  и к о н о п и с н а г о  п о р т р е т а  П р е о с в я і ц е н -  
н а г о  Н е к т а р ^ я ,  архіеппскопа Сибирскаго п Тобольскаго, втораго
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*) Въ Корельскомъ Николаевскомъ монастырѣ, Архангсльской губерніп, построенномъ 
Мярѳого Борецкою на могплѣ ея двопхъ сыновсй, утоиувшпхъ въ морѣ, въ настоятельскихъ 
келліяхъ находится ея портретъ, прпсланный, какъ утверждаетъ мѣстное преданіе, самою 
Мпреоіо посаднпцею. Этотъ портрстъ не пмѣетъ никакого сходства съ портретомъ, поступпв- 
шпмъ въ музсіі изъ г. Осташковіі



настоятеля Нііловой пустыпп. ІІодлпппый ііортретіі, по попелѣпію 
царя Алексѣя Мпхайловича. былъ доставленъ въ Нилову ІІустынь 
вь 1()()7 году вмѣстѣ съ тѣломъ архіепископа Нектарія, скончав- 
шагося въ Москвѣ, куда онъ ѣздилъ ыо дѣламъ этого мопастыря. 
Портретъ этотъ, велпчиною 12 вершковъ, писанъ на доскѣ; на обо- 
ротѣ его имѣется слѣдующая надпись: «Истипное изображеніе и мѣра 
образа, по пмянному ііовелѣнію благочестивѣйшаго государя царя 
и великаго князя Алексѣя Михайловича изъ Москвы въ пустынь чудо- 
творца Иила съ тѣломъ сего достоблаженпаго мужа преосвященнаго 
схимонаха Нектарія, архіепископа тобольскаго п сибирскаго, отпущен- 
ное: который въ той пустыни принялъ на себя монашескій образъ, 
двоюнадесяте-лѣтенъ суще отъ роікденія, гдѣ и строитель былъ; а 
рожденіе его было при державѣ гдря цря и велпкаго князя Ѳеодора 
Ивановича, отъ міра-зданія /зчд, а еже по плоти Вга слова, ЛФПЗ 
году. А при державѣ гдря царя и великаго князя Михаила Феодо- 
ровпча, въ бытность его въ Москвѣ, оровозвѣщалъ о рожденіи сына 
его, царя и великаго князя Алексѣя Михайловича. Сей достоблажен- 
ный мужь БЗЯТЪ изъ помянутой пусгыни въ Москву и отъ святой 
купели означенному царскаго величества сыну новорожденному мла- 
денцу II воспріемникомъ былъ, и по пмянному его царскаго величе- 
ства гдря цря п великаго князя Михаила Феодоровича повелѣнію 
въ реченную епархію произведенъ. И оставилъ архіепископію. Ноживе 
въ Ниловой пустыни, преставися же на вѣчный покой въ восемьде- 
сятое лѣто своея жизни; тѣло же его, по церковному чиноположенію, 
отпѣто было въ Москвѣ святѣйшими вселенскими патріархами: Па- 
исіемъ папамъ и патріархомъ александрійскимъ п Макаріемъ 
патріархомъ антіохійскимъ. Отъ міра-бытія 7175 лѣто, мѣсяца Іан- 
нуарія въ 15 день» (№ 1208).

950) Портретъ Михаила Ивановпча Сердюкова, знаменитаго строп- 
теля шлюзовъ и запаснаго бассейна Вышневолоцкой судоходной си- 
стемы. Портретъ писанъ маслянымп красками^ Сердюковъ представ-

ОППСАПІЕ ТВЕРСКАГО МУЗЕЯ. 8 1

*) Преосвящениый Ыектарій былъ родомъ изъ Осташкова, сынъ крестьянпна Осташковской 
Патріаршей слободы, Павла Теляшина; родился въ 1586 г., въ 1599 году поступилъ въ Нилову 
пустынь, гдѣ два года обучаемъ былъ чтенію, письму и начаткамъ закона Божія подъ руко- 
водствомъ настоятеля пустыни іеромонаха Германа, а погомъ въ 1601 г. принялъ постриженіе 
въ монашество. По смерти настоятеля Германа, въ 1614 г. принялъ въ управленіе Пилову 
пустынь. Въ 1620 г- возведенъ въ санъ игумена, а въ 1636 г. по указу царскому хпротони- 
санъ въ архіепископа сйбирскаго и тобольскаго. Но, повинуясь завѣщанію свовго наставника 
настоятсля пустыни Германа и по чувству глубокаго смиренія, оні, въ 1640 г. испрооилъ ссбѣ 
увольненіе изъ Тобольска опять ві. Нилову пустынь, гдѣ опять былъ настоятолсмъ, съ именемъ 
строителя, до самой кончины своей, послѣдовавшей 15 января 1667 г. в'і. Москвѣ. Онъ оста- 
вилъ память по себѣ строгою подвижническою жизнію,

*) 8іс.
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ленъ В7> жалованномъ ІІмиераторомъ Петромъ Великимъ каФтанѣ, съ 
цпркулемъ въ рукѣ (Лі: 18 ).

і)51) Портретъ Терентія Ивановпча Волоскова, ржевскаго купца, 
знаменитаі'0 самоучкп—механпка. хпмпка п богослова, Поргретъ пи- 
сань масляными красками (Л!: 18).

У52) Портретъ пожплой тверптянки, писанный маслянами красками. 
велнчиною 15 верш.^ отъ II. II. Кобелева. Тверь (Л" 1198).

953) Два портрета, одпнъ ржевской гражданки У. II. Волосковой, 
а другой куичихп Чупятовой. Ржевъ (Л" 467 и 47).

954) В и д ъ  с е л а  К и м р ы  1770 г о д а ,  к а р т и н а ,  писанная мас- 
ляными краскамп на холстѣ, съ надопсью внизу: «Видъ села Кпмры 
съ луговой стороны Волги. Ея Сіятельству вдовствующей граФинѣ, 
Аннѣ Карловнѣ Воронцовой, урожденной граФинѣ Сковронской, Ея 
ІІмііераторскаго Величества Оберъ ГоФместеринѣ, ордена святыя Ека- 
терины Кавалеру». Картина пожертвована крестьяниномъ с. Кимры
II. Я. Вазловымъ (Л« 1413).
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Кольчуги.

955) Ю м ш а н ъ ,  кольчуга въ родѣ полукаФтана: грудь п спина сос- 
тавлены изъ стадьныхъ дош,ечекъ, связанныхъ кольцами. На дощеч- 
кахъ имѣются арабскія надппси, отчеканенныя серебромъ. Кольчугу 
эту извѣстный нашъ археологъ-оріенталистъ, Вл. Ев. Тизенгаузенъ 
относитъ къ 13 столѣтію; пмъ разобраны на ней, кромѣ изреченій, 
изъ Корана, нѣкоторыя арабскія слова, какъ-то: «Султанъ», «Все- 
вѣдущій», «Алп», «Меликь» . Кольчуга эта найдена въ Вышневолоц- 
комъ уѣздѣ, въ 20-хъ годахъ текущаго столѣтія, въ пмѣніи помѣ- 
щика Н. П. Милюкова, въ 3-хъ верстахъ отъ сельца Островковъ, на 
землѣ сельца Треть-Молдина, въ хребтѣ горы, покрытой лѣсомъ, при 
выемкѣ земли. Судя по тому, что сельцо Треть-Молдпно окружено кур- 
ганами, относящпмися, вѣроятно, ко временп монгольскаго ига, дол- 
жно предполагать, что и самая кольчуга находится въ связи съ со- 
бытіями того же времени. Кольчуга эта по?кертвована въ Тверской 
музей Н. Н. Милюковымъ (Лі 51). ,

950) Кольчуга, вѣсомъ около 11 Фунт.'; найдена блпзъ с. Козлова, 
Выпіневолодцкаго уѣзда, на правой сторонѣ тракта изъ г. Волочка 
въ г. Ржеві>. Отъ Б. А. Соколова (.Ѵ2 2092).

957) Кольчуга, вѣсящая 12 Фунт. Тверь (.Аі: 2232).



Мечя и саблж.
•

958) Ж е л ѣ з н ы й  м е ч ъ , двусторонній, длпною 1 аршпнъ 7'/* вер- 
шковъ п шпрпною 7 » в ., съ рукояткою,- окаичпваюідеюся шарпкомь, 
въ діаметрѣ V* в. Шарпкъ этоп>, плп головка, внизу имѣетъ шейку, а 
вверху возвышеніе въ впдѣ кноикп. На лезвіп, у рукояткп, съ каждой 
стороны впдны по трп четыреугольныхъ клейма п цпфра 5. Рукоять 
меча замкнутан (съ огнпвомъ); она заш,піцена двумя дугамп, окан- 
чпвающпмпся внпзу щпткомъ, шпрпною 2 ','* вершка, а третья дуга 
загнута кольцомъ. Мечъ этотъ выпаханъ крестьянпномъ села Борзынь, 
Вышневолоцкаго уѣзда, на своемъ полѣ, п доставленъ въ музей свя- 
щеннпкомъ того села ІІв. М. Верестовымъ (.V? 543).

959) О б л о м о  къ ме ч а ,  длиною, безъ рукояткп, поларшпна п ши- 
рлною Ѵ4 вершка, съ пзображеніемъ на одной сторонѣ клпнка св. 
Спмона п съ надппсыо надъ нпмъ 8-і. 8іто п ; на другой сторонѣ пзо- 
браженъ гербъ, котораго щптъ раздѣленъ на четыре части: въ пра- 
вой верхней частп пзображенъ всаднпкъ на конѣ, съ мечемъ въ про- 
тянутой впередъ рукѣ, въ нпжней въ правой же пзображенъ, повп- 
дпмому, левъ; лѣвыя же изображенія почтп пзгладплись; на верху 
щпта корона съ крестомъ. Этотъ обломокъ меча пріобрѣтенъ въ г. 
Осгашковѣ (.^ 215).

960) Ж е л ѣ з н ы й  м е ч ъ ,  длпною, безъ рукояткп, 1 ар. 3* \  вер., 
шприною вер.; рукоятка придѣлана новая. На немъ имѣется тамга 
Тамерлана, на^зываемая. «Расти-Русти» т. е. спла въ справедлпвостп ^). 
Этотъ мечъ пожертвованъ крестьянпномъ дер. Карманова, Вышневолоц- 
каго уѣзда, Мпхапломъ^ Малородовымъ, въ семействѣ котораго 
находился съ незапамятныхъ временъ (Л2 635).

961) Остаткп саблп, состоящіе пзъ желѣзной рукояти съ узкпмъ 
шиткомъ, загнутымъ внпзъ, п желѣзныхъ ноженъ. Всё это покрыто 
серебряною насѣчкою, состоящею пзъ мелкой сѣткп п медальоновъ 
съ цвѣтамп. Ножны шпрпною верш. Тверь (.>» 2082).

962) Желѣзный клпнокъ саблп, рукоять п ножны котораго оппсаны 
выше. Нпжняя часть клинка отломана. Отъ Н. М. Маркеллова. 
Тверь (2091).

963) Р у к о я т ь  пзъ мамонтовой костп отъ меча п.ш охотнпчьяго 
ножа, съ рѣзными выпуклымп пзображеніямп, которыя, кромѣ орна- 
віента, состоятъ пзъ 22 Ф п г у р ъ ,  въ томъ чпслѣ 4-хъ человѣческихъ 
(двѣ изъ нихъ въ коронахь), Ф п г у р ь  звѣрей, птпцъ, въ томъ числѣ 
двуглаваго орла съ опущеннымп крыльямп. Этп изображенія напо-
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мішаіотъ пзображенія на тверскихъ монетахъ, показанныхъ у Черткова 
въ оиисанііі древнихъ русскихъ монетъ (табл. IX, ф . 1 2 ; т. X I, ф. 7 
и 1 1 ; т. XIX, Ф. 2; т. XXIII, ф. 1 ; т. XXVI, ф. 7). Головка рукоятки 
оканчивается головою, повпдимому, львиною. Рукоять, по всему вѣ- 
роятію, XV стол., она длиною 2^2 верш., толіциною около верш. 
Отъ А. В. Востросаблина. Тверь (.V" 2090).

964) Ж е л ѣ з н а я  с а б  л я, длиною (безъ конца, который отломанъ) 
І 2Ѵ2 верш., шприною іУіб верш. Сабля эта найдена въ г. Тверп въ 
Прогонной улицѣ, близъ рѣкп Тьмакп, въ землѣ, прп постройкѣ 
дома, на глубпнѣ 2-хъ аршпнъ, вмѣстѣ съ человѣческпмп п лоша- 
дпными костямп. Пз7> вырытыхъ череповъ на одномъ окнзалась руб-



леная рана. Въ этой же мѣстностн, нрн ііостізойкѣ дома Ѳ. Е. Иечае- 
иымъ, было вырыто множество челоБѣческнхъ костей, лежанінихъ въ 
безпорядкѣ, что указываетъ на пронсходппшее здѣсь нѣкогда побоище. 
Сабля пожертвоііапа Л. М. Кочеловымъ (.Ѵ;; 120()).

% 5) Ж е л ѣ з н а я  пол у с а б л я ,  съ такоіо же рукояткою; найдепа 
въ деревнѣ Мосягппой, Ржевскаго уѣзда и пожер^івована II. II. Воскре- 
сенскпмъ (.Ѵ“ 512).

% 0) І Ке л ѣ з  п ы й н а к 0 н е ч н II к ъ отъ ноженъ сабли, украшенный 
наобѣихъ сторонахъ серебряноіо насѣчкоіо, вь видѣ рамокъ, съ цвѣт- 
комъ по середпнѣ. Отъ И. Е Покровскаго. Тверь (.V- 031), 

ч

Шпаги и кортики.

907) Ш п а г а ,  найденная въ 1872 году близъ деревни Сленковой, 
Вышневолоцкаго уѣзда, вь болотѣ, на сукѣ ели, слоями которой обросъ 
клпнокъ шпаги. Рукоять (еФесъ) мѣдная вызолоченная, кресто- 
образной Формы, закрытая, съ огнивомь. Клинокъ изъ вороненой ста- 
ли, украшенный золотою насѣчкою;, отъ ефѳса идутъ, на четверть 
длпны клпнка, два желобка, съ круглыми отверстіями, по одному, 
по три и по четыре, соединенные между собою прорѣзомъ- на одной 
сторонѣ рпсунокъ состоитъ изъ барабана, булавы и двухъ, повидимому, 
рогатинъ. Шпага длиною 1 а.рш. вер.*, она пожертвована А. В. 
Спличемъ (.А*2 249).

968) Ш п а г а ,  съ мѣдною рукояткою со іциткомъ. На клинкѣ въ 
продольномъ углубленіи имѣются надписи, на одной сторонѣ: « Ви в а т ъ  
Е к а т е р и н а »  и на другой «Ѵіѵаі Каіііагіпа». Кромѣ того, на обѣ- 
ихъ сторонахъ у самой рукоятки вырѣзано слово «Солингенъ> . Над- 
писп 0тп покрыты золотомъ. Шпага эта пожертвована' А. II. Хол- 
мецкимъ. Ржевъ (Л"2 500).

909) Ж е л ѣ з н ы й к о р т и к ъ ,  съ такою же рукояткою.Кортпкъ длп- 
ною 14 вершковъ, съ буквами А. К. и королевскою надъ нимп коро- 
ною. На спинкѣ вырѣзана надпись «^оііап Кгеесіг КІіп§еп ип(і 8аЬе1 
ЬіГегапі а 8о1іп^еіі». Этотъ кортпкъ найденъ въ 3-хъ верстахъ отъ 
г. Р^кева, на берегу рѣки Хвалынки, при паханіи земли. (.V» 451).

970) 0  X о т н и ч і й к о р т и к ъ (безъ рукояткп), найденный въ буторѣ, 
собранномъ въ Тверскомъ уѣздѣ. На лезвіи кортпка выгравированы 
разныя вызолоченныя изображенія. На одной сторопѣ—всаднпкъ на 
конѣ въ коронѣ и со скиоетромъ^ надъ нпмъ буквы I. К. М., далѣе 
охота на кабана и на зайца^ внпзу—чпсло 1703 г. На другой сторо- 
нѣ—двухглавый орелъ и тожеохота. Кромѣ этпхъ пзображеній пмѣет- 
ся на кортпкѣ орнаментъ. Отъ II. В. Михайлова (.V? 1144)
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971) Палка съ толедскпмъ внутрп клинкомъ (шпагою), на которомъ 
нмѣются, съ обѣпхъ сторонъ, надаисп и клейма. Клпнокъ трехгранный 
съ жолобкомъ при рукоятп, длиною IV 4 арш ., съ деревянною ручкою, 
съ бронзовою львиною головою. Тверь (.V" 2745).

Рогатины.

У72) Ж е л ѣ з н а я  р о г а т и н а  (копье), насаженная на березовое ра- 
товище. Рогатина длиною 3 арш. 1 0 в^Р-, «ъ томъ числѣ лезвіе 
9 вер.*, шприною оно ІѴв вер. Внизу острія имѣется отростокъ въ 
впдѣ опрокинутой буквы 8 , въ 3 вер. длпною. Эта рогатина хранп- 
лась съ незапамятныхъ лѣп> въ дер. Смыловѣ, Новоторжскаго уѣзда, 
и пожертвована А. А. Губченко. (Л? 448).

973) Л ^ е л ѣ з н а я  р о г а т и н а ,  длиною 6 Ѵ* вер., со втулкою, пмѣ- 
юп^ая при основаніи отростокъ, въ видѣ опрокиеутой буквы 8 . Изъ 
деревнп Мосягпной, Рлгевскаго уѣзда (Л'2 509).

974) Л С е л ѣ з к а я  р ог  а т и н а ,  длиною 10 верш., со втулкою и съ 
отверстіемъ въ послѣдней, длиною Ѵд верш., для поперечной перек- 
ладины. Отъ I. Я. Кункина. Кашпнъ (Л? 992).

975) Рогатина желѣзная, длиною 10^/2 верш., самый ножъ длиною 
71/4 верш., внизу его по обѣимъ сторонамъ, у самаго острія, по три 
круглыхъ отверстія съ выемками противъ нихъ на остріи. Рогатина 
найдена въ г. Старицѣ. Отъ С. В. Де-Роберти (Л« 2466).

976) Рогатина желѣзная, длиною ІЗѴ2 верш., самый ножъ 8 верш., 
внизу его поперечина. Найдена рогатина въ г. Старпцѣ. Огъ С. В. 
Де-Роберти (.Ѵ2 2467).

977) Р о г а т и н а  )̂ В е л и к а г о  К н я з я  Т в е р с к а г о  Борпса Алек- 
с а н д р о в и ч а —гальванопластическій снимокъ, сдѣланный для твер- 
ского музея съ подлинной рогатины, хранящейся въ Московской Ору- 
жейной Палатѣ.

Эта рогатина по описи 1687 года записана третьею. Запись эта 
слѣдующаго содержанія: «Рогатина булатъ красной, тулея* обложена 
серебромь рѣзнымъ золоченымъ — рѣзаны травы и люди и птицы; на 
тулеѣ на краю двѣ строкп надпись: Рогатина Великаго Князя Бориса 
Александровича» . «А по нынѣшней переписи РЧ6 (1687) года, по ос- 
мотру та рогатина противъ прежнпхъ переписныхъ кнпгъ *) сошлась^ 
цѣна сорокъ рублевъ, а въ прежней оппсной книгѣ написана первая» . 
Рогатина бозъ ратовища- длпною 10 вершковъ, ширпною 17« »ер. п 
толщпною тулья ІѴв вер. (.Ѵ2 4057).
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978) Рогатіііін желѣзная со втулкою, длшою 7Ѵа перш. Оіъ II. Е. 
Семепова. Ржевъ (Лс 1У14).

У7і)) Рогатиііа желѣзная длпною 0^2 иерш. Оі^ъ II. Е . Семенова 
Ржевъ (.\- 3740).

Протазаны й Бердыші.

980) І І р о т а з а н ъ ,  плп шпрокое коаье, найденный въ 1873 году 
въ Весьегонсколіъ у Ьздѣ, въ Макарьевской водостп, между гг. Устюж- 
ною п Весьегонскомъ. Длпна этого протазана, безъ древка, 12^,  вер.. 
въ томъ чпслѣ, длпна саыаго острія 6 вер.: шпрпна острія 1Ѵ* вер. На ост- 
ріѣ, съ обѣпхъ сторонъ, двуглавый орелъ съ поднятымп крыльямп п 
тремя на головахъ коронамп (.>" 49).

981) П р о т а з а н ъ ,  подобный предыдуш,ему, только безъ орла, най- 
денный въ 1873 г. въ сельцѣ Богатыревѣ, Тверского уѣзда. Длпна 
этого протазана 1 ар. вер., въ томъ чпслѣ—самаго острія вер., 
шпрпна острія 1^^ вер.^ пожертвованъ А. С. Юрловымъ (.\2 329).

982) Б е р д ы ш ъ  желѣзный (сѣкира) въ впдѣ новаго мѣсяца, длпною 
1 арш. 2Ѵа верш., шпрпною 4Ѵа в ., съ прорѣзаннымп (вдоль древка) 
круглымп отверстіями. Древко длпною 1 арш. ІЗѴ, верш.;оно окра- 
шено масляною краскою, въ впдѣ сппрально вьющпхся двухъ лентъ, 
состоящпхъ пзъ слѣдующпхъ полосъ: первая—бѣлой, зеленой, чер- 
ной, зеленой п бѣлой, п вторая—бѣлой, красной, черной, красной п 
бѣлой. Бердышъ этотъ найденъ въ Тверскомъ уѣздѣ, вблпзп рѣчекъ 
Вязьмы п Десны, около селеній Брынева п Калпстово. Бердышъ 
весьма хорошо сохрани.іся‘, пожертвованъ Р. Н. Нпкулпнымъ (.У2 20).

983) Б е р д ы ш ъ  съ копьеобразныиъ къ верхуостріемъ-длпноюодпнъ 
аршпнъ безъ полъ-вершка, съ прорѣзаннымп (вдоль древка) круглымп 
отверстіями. Древко длпною 13 вершковъ; на нпжнемъ концѣ его впд- 
ны слѣды ремня, на которомъ впсѣлъ этотъ бердышъ, служпвшій, 
какъ полагать должно по велпчпнѣ древка, конной дружпнѣ. Бердышъ 
этотъ пожертвованъ старицкпмъ купцомъ Веревкпнымъ (.V: 61).

984)‘Б е р д ы ш ъ ,  безъ древка, пмѣетъ сходство съ предыдущпмъ, 
съ тою только разнпцею, что къ верху заканчпвается онъ остріемъ 
безъ копьеобразной выемкп, а желѣзо длпною 1 ар. ЗѴ̂  вер.; пай- 
денъ во время обработкп поля, возлѣ кургановъ, блпзъ р. Мологп п 
села Борисовскаго, плп Порогп, Весьегонскаго уѣздв; пожертвованъ 
П. П. Воскресенскимъ.

985) Н е б о л ь ш о й  б е р д ы ш ъ ,  длпною 6Ѵ%, а шпрпною 3 вершка, 
найденъ 50 лѣтъ тому назадъ, близъ деревни Крыловой, Весьегонскаго 
уѣзда, прп снятіи крутаго спуска Нестеровой горы. Отъ кр. П. Пванова 
(.^ 290).
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986) Л е р д ы ш ъ ,  безъ древка,съ копьеобразнымъкъверху остріевіъ 
II съ црорѣзанными по длинѣ круглыми отверстіями. На бердышѣ, по 
обѣимъ сторонамъ, пмѣются р ѣ з н ы е  у з о р ы .  ЛСелѣзо длиною 1 ар. 
2 вер., шириною ЗѴа вер. Бердышъ этотъ найденъ однимъ крестья- 
виномъ дер. Мухина-Городища, Тверского уѣзда, во время обработ- 
ки своей нолосы (Л“ 314).

У87) Н е б о л ы п о й  б е р д ы п і ъ  (безъ древка), пайденный на лѣвомъ 
берегу р. Волги, близъ сельца Шолохова, Ржевскаго уѣзда, въ одномъ 
пзъ кургановъ, размытомъ весенними водамп. Бердышъ этотъ длиною 
(5 вершковъ п ширпною 3 вершка. Находка бердыша послужпла пово- 
домъ владѣльцу сельца Шолохова, князю Д. С. Путятину, разрыть 
означенный курганъ, въ которомъ, въ песчапой насыпп, отрытъ 
скелетъ обраіценный головою на югъ. Въ настояпцее время осталось 
въ этой мѣстностп до 5 кургаповъ. Бердышъ пожертвованъ княземъ 
Д. С. Путятпнымъ.

988) Желѣзный бердышъ безъ древка, длпною 1 арш. 4 верш., 
найденъ въ с. Шолоховѣ, Ргкевскаго уѣзда. Отъ князя Д. С. Путя- 
тпна (Л“ 505).

989) Бердышъ съ копье-образнымъ вверху остріемъ, съ прорѣзан- 
ными вдоль древка отверстіями; желѣзо длиною 1 арш. верш., 
а древко 1 арш. 15 верш. Тверь (1509).

88 дрЕвностп.

Копья.

990) Ж е л ѣ з н о е  к о п ь е ,  первобытной формы, безъ втулкп, найден- 
ное въ рѣкѣ Медвѣдицѣ, близъ дер. Васпльковъ, Бѣжецкаго уѣзда. 
Мѣстные крестьяне утверждаютъ, что вмѣстѣ съ этпмъ копьемъ най- 
дено около сотни такпхъ копій, которыя кузнецомъ перекованы на 
разныя домашнія снаряды. Копье пожертвовано П. П. Воскресенскпмъ. 
(Л« 57).

991) Ж е л ѣ з н о е  ч е т ы р е х г р а н н о е  к о п ь е с о  втулкою, длп- 
ною вершковъ* на лезвіи, на каждой сторонѣ, пмѣются по два 
жолобка. Найдено это копье въ Старпцкомъ уѣздѣ, на гранпцѣ 
Тверского и Волоколамскаго уѣздовъ, блпзъ дер. Феряскпной, прп 
копаніи земли, въ болотѣ, образуемомъ рѣчкою Нѣмкою, впадающей 
въ рѣку Шошу. Тутъ же найдено множество человѣческихъ костей 
(.У2 1032).

992) Л і е л ѣ з н о е  к о п ь е ,  со втулкою для насажпванія на де- 
рево-, найдено блпзъ дер. Мосягпной, І^жевскаго уѣзда, при рас- 
пашкѣ пустырей изъ-подъ лѣсу; длпною 7Ѵ» вер. (вершпна отломана) 
(.>!: 510).
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ІШЗ) ЖелЬзиое коиье, со вгулкою, длиною 7 верш., съ кольце- 
образнымъ утолщеніемъ между остріемъ и втулкою, съ тремн круг- 
лыми съ каждоЙ стороны отверстіями на остріи при его основнніи. 
Оп. Н. Е. Семенова. Ржевъ (.V? ;1433).

0^)4) ЖелЬзное копье, съ остріемъ для прикрѣпленія, вмѣсто втул- 
ки, конецъ отломанъ; найдсно на лѣвомъ берегу р. Осуги. Отъ А. И. 
іМихайловскаго (.Ѵ“ 1784).

Пушки и ядра.

1)95) Ч у г у н н а я д в у х ф у н т о в а я  п у ш к а  (пиш.аль), длиною 
2 ар., съ славянскими надписями, означающими вѣсъ пушки и вѣсъ 
ядра. Около затравки имѣется четыреугольная выпуклая рамка. Эта 
пушка пожертвована Калязинскимъ монастыремъ ^), въ которомъ она 
хранилась,. въ числѣ одиннадцати пушекъ, оставшихся въ ономъ отъ 
смутнаго времени Самозванцевъ.

99в) Ч у г у н н ы я я д р а, въ числѣ шести, изъ того же Калязин- 
скаго монастыря, хранившіяся тамъ въ числѣ 754 ядеръ отъ смутнаго 
времени Самозванцевъ. Изъ сихъ ядеръ, четыре двухфунтовыя п два 
шестифунтовыя. Послѣднія два ядра грубой отливки. На одномъ пзъ 
нихъ имѣются дыры, предназначенныя вѣроятно для того, чтобы 
брать ядро щипцами при накаливаніи его; на другомъ имѣется также 
дыра, какъ бы для втулки (.А“ 196-7).

997) Ч у г у н н а я ( п я т и Ф у н т о в а я )  п у ш к а д.іиною 2 арш. 4 вершка, 
подобная предыдущей пушкѣ. Эта пушка находилась въ г. Торжкѣ а 
служила вмѣсто тумбы въ скверѣ противъ путеваго дворца. Послѣд- 
нему обстоятельству обязана она своимъ сохраненіемъ. Пушка эта 
принадлежала къ чпслу орудій, коими были вооружены крѣпостные 
валы г. Торжка въ смутное время. Иушка эта пожертвована Ново- 
торжскимъ Городскимъ Обществомъ.

998) Т р и  ч у г у н н ы я  (двухъ-Ф унтовыя) пушки, длиною 2 арш., 
съ славянскими надписями, означающими вѣсъ ядраи вѣсъ пушки. При 
чемь для означенія послѣдняго вѣса употреблено слово—грпвенка. 
Эти пушки находились въ селѣ Кимрѣ и пожертвованы тамошнимъ 
сельскимъ обществомь.

•) Калязннскій монастырь нь1609 году былъ міістомъ пребыванія знаыенитаго вождя, кннзя 
Михаііла Васильевпча Скоппна-Шуйскаго, разбпвшаго въ томъ же году близъ саыаго ыона- 
стыря войска втораго Самозванца, предводптельствуемыя гетманомъ Сапѣгого и атаыаноыъ 
.Заруцкпмъ. Въ слѣдующемъ же году польскій наѣзднпкъ Лпсовскій, вмѣстѣ съ казацкимъ 
атаманомъ Просовѣцкпмъ, не смотря на отчаянную защпту воеводы Жеребцова, овладѣли 
ионастыремі. и разграбпли его.
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Каменное ядро.

УУ9) К а ы е н н о е  я д р о  \), въ діаметрѣ 5 вершковъ, найденное въ 
1820 г. въ дачахъ сельца Шепелева, на границѣ Осташковскаго уѣзда. 
Пожертвовано А. II. Апостоловымъ (.Ѵ“ 440).

ККК)) Н е бо л ьш  а я  ч у гу  н н а я  п у ш к а , длиною около Ь верш- 
ковъ, съ калибромъ въ  ̂  ̂ в. Она вѣситъ 14 Фунтовъ. Около затрав- 
ки имѣется круглый ободокъ, въ діаметрѣ до % повидимому, для 
насыпки пороха. Пушка эта принадлежитъ къ XVII столѣтію и упо- 
реблялась на лодкахъ. Такими же небольшими пушками вооружены 
были лодки Стеньки Разина, извѣстнаго поволжскаго разбойника. Эта 
пушка случайно вырыта изъ земли крестьянами. въ Ржевскомъ уѣздѣ, 
близъ берега Волги, недалеко отъ устья рѣки Молодаго-Туда, и по- 
жертвовава въ музей въ 1877 году М. С. Давыдовымъ (Л" 265).

1001) М ѣ д н а я  н е б о л ь ш а я  п у ш к а ,  служившая въ старину для 
вооруженія лодокъ, длиноюЭверш. и въ дулѣ Ѵг в^р^ затравка, въ 
видѣ четыреугольной рамки, цапФы укрѣплены въ желѣзную рогульку, 
оканчиваюш,уюся винтомъ, коимъ пушка прикрѣплялась къ лодкѣ 
Отъ I. Я. Кункина (г. Кашинъ) (Л!: 995).

10;і2) Ч у  гу  н н а я  п у  шк а ,  подобная предыдущей, съ тою разницею, 
что затравка имѣетъ видъ круглой рамки и желѣзная рогулька оканчи- 
вается гладкимъ стержнемъ съ отверстіемъ на концѣ. Отъ В. II.
Шуваева (Л“ 997).

1003) Три чугунныхъ ядра: одно въ діаметрѣ 6 дюйм., со слѣдами 
бывшаго на немъ ушка (кольца), и остальныя 5 дюйм. Эти ядра 
остались отъ смутнаго времени. Изъ Новоторжскаго Борисоглѣбскаго 
мопастыря, отъ архимандрита Антонія (Л« 2233).

У() ДРЕВНОСТИ.

1004) Ружье Тульской работы, 1728 г ., длиною І^*  арш ., отверстіе 
дула ^Ѵіб верш., пожертвовано II. В. Меншутинымъ, изъ посада Пого-
рѣлое городиш;е (Л*2 10 2 ).

1005) Дробовикъ, старинное ружье съ раструбомъ, имѣюш,имъ въ 
діаметрѣ іѴв верш., отъ П. Я. Кункина. Кашинъ (Л° 993).

1006) Ружье длиною 1 арш. 10\'2 верш съ отверстіемъ расширен- 
нымъ. Отъ него же (Л» 994).

•) Подобныя пдра служпли боевымп снарядами въ XVI столѣтіи. Пхъ употреблялп Шведы 
въ войнахъ съ Русскпмп, а такжс Полякп въ 1610 году прп осадѣ Смолснска. Камснныя бом- 
бы при штурмахъ крѣпостей въ XVI вѣкѣ бросалп посрсдствомт. пороха изъ жслѣзныхъ бом- 
бардъ, называвшпхся бабами.



1(Х)7) Ружье, назыиаемое нѣмцами Гакенъ (ІІакеп), длипоіо 15Ѵа 
верш., съ колечнымъ замкомъ п съ инкрустаціями изъ слоновой костп; 
нарѣзка внутри ствола щестпгранная, съ иолукруглыміі желобкамп; 
самый стволъ снаружп осьмигранпый. Тверь (.Ѵ" 2043).

1008) Ружье, длпною 1 арпі. 11^^  ̂ верш., съ подобною, какъ и у 
предыдущаго ружья, внутреннею нарѣзкою; снару?ки стволъ осьми- 
гранный, съ орнамснтомъ изъ точекъ ві» впдѣ треугольника п на немъ 
креста. Тверь (2644).

1009) Старпнная пині,аль (ружье крѣпостное), длиною 3 арш. Отъ 
Г. В. Рагузина. Калязипъ (Лі 2196).

1010) Замокъ отъ пищаліц найденъ въ с. Пховѣ Вышневолоцкаго 
уѣзда, въ землѣ, подъ часовней, стоявшею 200 .іѣтъ. Отъ П. II. 
Стромплова (.>•■ 2019).

1 0 1 1 ) С т а р и н п ы й  к о н с к і й  мундштукіі, же.ііѣзный, вырытый въ 
земдѣ близъ д. Займиіци Вышневолоцкаго уѣзда, Поддубской волости. 
Мундштукъ длиною 6\'2 верш. и шириною З̂   ̂ верш. отъ Л. В. 
Силича (Л” 255).

0ППСАН1К ТВЕРСКАГО МУЗКЯ.  \Н

IX. С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  О Т Д Ѣ Л Ъ .

Деревянные предметы.

1012) Церковная лѣтописная доска съ надписью: «.Іѣта 7158 году 
апрѣля въ 23 день на память святаго славнаго великомученика и 
побѣдоносца Георгія сію обитель строилъ и о (освятилъ) въ сельцѣ 
Вягевѣ игуменъ Ѳеодосій». Доска дубовая, длиною І^^/^ верш., ши- 
риною 12  верш. и толщиною ІѴв верш.; найдена въ г. Твери, въ до- 
мѣ А. В. Веревкина, на Косой улицѣ (№ 2018).

1013) Оконная рама съ оловянныаіъ перенлетомъ вь видѣ розетокъ. 
Пзъ деревянной Вознесенской церкви г. Торжка, построенной въ 1654 
году. Рама вышиною 1 арш. 3 верш., шириною  ̂  ̂ арш. Отъ А. П. 
Кузьмпныхъ. Торжокъ (№ 2218).

1014) Два деревянныхъ горельефа, изображающіе крестьянскія сва- 
дебныя сцены. На 1-мъ горельеФѣ представлено благословеніе молодыхъ 
образомъ и хлѣбомъ-солью. Всѣхъ человѣческихъ Фпгуръ, на немъ 17. 
На 2-мъ представленъ свадебный пиръ и пляска; человѣческихъ 
Фигуръ 18 и одна собака. Длиною эти горельеФы I V верпі., п вышп- 
ною: 1-й— 6 верш., а 2-й—7Ѵ2-*Онп находились прежде въ селѣ Но- 
восельцахъ Корчевскаго уѣзда, въ старипной барской усадьбѣ Пассекъ, 
перешедшей въ послѣдствіи къГурьевымъ. Отъ Н. А. Чагина (Л2І518).



Глиняные предметы.

1015) Ч е р е п н ц а ,  хранпвшаяся въ тайникѣ, устроенномъ между 
двухъ сводовъ тверской Затьмацкой Тропцкой церквп, оостроенной 
15Н4 году. Эта череппца, относящаяся ко временп сооруженія Тропц- 
кой церквп, сдѣлана пзъ бѣлой обожженой глпны, пмѣетъ Форму 
□лоекой небольшой пятпугольной плпты, съ небольшпмъ отверсті- 
емъ вмѣсто кнопкп, п головкп для прпкрѣпленія. Длпна череппцы 
11*4  дюймовъ, ширина въ основаніп 4Ѵв Д-<> на высотѣ Ѵі^ дюймовъ. 
къ вершинѣ пяти угольнпка 5Ѵз д., толщпна прп основаніп 1 д. 
п въ вершпнѣ Ѵя Д- Отверстіе на высотѣ 3 4  д., велпчпною около 
* 2 дюйма (№ 62).

1016) К п р п и ч ъ ,  вынутый пзъ стѣны тверской Троицкой, что 
зн Тьмакою, церквп, построенной въ 1564 году. Кпрпичъ этотъ 
имѣетъ въ длину 1 0 % дюймовъ, въ шприну 5 \*  п въ толщпну 
3 д. {№ 398).

1017) Д ва  к п р п и ч а  XVI столѣтія, одпнъ пзъ Введенской церквп 
Старпцкаго Успенскаго монастыря, вынутый при перестройкѣ, а 
другой взятый на городпщѣ въ г. Старпцѣ.. уцѣлѣвшій отъ бывшаго 
на ономъ собора. Оба эти зданія построены былп при царѣ Пванѣ 
Васпльевичѣ. Первый кирппчъ длиною 12Ѵв дюйма, ширпною 5® е и 
толщпною ЗѴв Д-') второй толщиною 2Ѵв дюйма (Л« 64-65).

1018) К и р п и ч ъ  п з ъ  Г о р о д п щ а ,“находящагося на бер^гу р. Мед- 
вѣдпцы Корчевскаго уѣзда, между деревнямп Посады п Хрипелево. 
Отъ I: Я. Кункинна. (Л° 256).

1019) К а Ф е л ь  (края его обломаны), служившій для облпцовкп 
(ук1>ашейія) зданія, илп пплястра, плп же, быть можеі^ъ, надгроб- 
наго‘ памятника. На этомъ каФелѣ пмѣется круглый рельеФный рпсу- 
нокъ, въ діаметрѣ около 3 вершковъ, пзображающій по средпнѣ 
розетку и около нея въ разводахъ лпліп. КаФель этотъ сдѣланъ 
пзъ бѣлой глины, получпвшей цвѣтъ сп н еваты й , п еп ельн ы й . На 
немъ пмѣется тисненое клеймо ІІѴ, въ видѣ обратной римской цпФры 
VII. Этотъ замѣчательный каФель найденъ въ 1877 году въ г. Тор- 
жкѣ, близъ Петербургской заставы, на мѣстѣ, гдѣ находплся въ преж- 
нее время Никольскій монастырь; пожертвованъ въ музей Н. П. Оле- 
нинымъ (Л2 279).

1020) Г л и н я н ы й  о р и а м е н т ъ  (Іегга соііа), съ узорамп цвѣтовъ, 
нмйденпый въ огородѣ I. Я. Кункина, въ г. Кашинѣ, въ 76 кварта- 
•іѣ, противъ его дома, на мѣстѣ бывшей церкви св. Козьмы п Да- 
мінна, что на Овчинномъ берегу. Длпною 5 верш., ширпною 4 п тол- 
щпною 1^4 «Риь Отъ В. 1. Кункпна. Кашпнъ (,М: 274.5).

9 2  д р Е і і н о с т п .
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Мѳталичесвіе предметы.

1021) Чу гу  н н а я  к в а д р а т н а я  п л и т а ,  отливки 1702 года. Она 
находилась въ рпзницѣ Отроча монастыря, что въ г. Твери, въ полу, 
вмѣстѣ съ другою такою же’. На этой плитѣ имѣется слѣдующая вы- 
пуклая надпись:

1 7 0 2 .  

ое оозидллн
ПО ЖІТІбЫНАГО
кн5ь іел" перовГ 
4л кн5ь лід-о-е'* пероеГ

ГЛГЛРІНЫ

По бокамъ этой надппси имѣются съ каждой стороны буквы: ТВХОХ 
и внизу буквы 8 ^ВКТ.

По всему вѣроятію, такими досками быдъ устланъ полъ въ преж- 
немъ соборѣ, замѣненномъ нынѣшнею соборною церковью, построен- 
ною въ 1722 году 48).

1022) З а к л а д н а я  м ѣ д н а я  д о с к а  съ н а д п и с ь ю ,  )̂ положен- 
ная въ 1777 году въ основаніе памятника, сооруженнаго въ г. Твери 
дворянствомъ Императрицѣ Екатеринѣ II, въ память Учрежденія для 
управленія губерній, изданнаго въ 1775 г ., ноября 7 . Существованіе 
этого памятника, состоявшаго изъ обелпска, столба изъ дикаго 
камня съ позолоченнымъ шаромъ наверху,было кратковременно. Въ 1811

1 распоряженію прпнца Георгія Рольштинскаго, генералъ губер- 
натора новгородскаго, тверскаго п ярославскаго, этотъ памятникъ былъ 
разобранъ, съ тѣмъ, чтобы соорудитъ другой болѣе великолѣпный *).

94 * дРЕвности.

‘) Свѣдѣнія эти пзвлечены изъ Памятиой книги, писанной тверскиігь купцомъ Григорьеыъ 
Григорьевичемъ Томиловымъ съ 1776 года по 1797 годъ и съ того врем ни продолженной 
Власомъ Григорьевичемъ Томиловымъ,

2) Надпись слѣдующаго содержанія: ѴВъ вѣчнуго память Благочсстивѣйшія Сомодержав- 
нѣйшія Великія Государыни Пмператрицы Екатерины Вторыя новаго учрежденія для ѵправ- 
ленія Губерній Всероссійспой Пмперіи, изданнаго 1775 года въ 7 день ноября, которое нача- 
ло свое имѣло въ городѣ Твери при учрежденіи перваго Намѣстничества Гснералъ-Порлтчп- 
комъ и Кавалеромъ Яковомъ Ефпмовичсмъ Сиверсомі., правящпмъ должность Государева 
Намѣстника Тверскаго, Новогородскаго и Псковскаго; 1776 года въ Гснварѣ мѣсяцѣ, Дворянство 
Тверское, Кашинское, Калязпнское, Бежецкое, Краснохолмское, Весиегонское, Вышноволодокое, 
Осташковское, Ржевскос володпмерова, Зубцовское, Старицкое п Новоторжское, составляюще^ 
благородное общество сего новаго Тверскаго Намѣстничества, въ знакъ своей всеподданнѣйшей 
благодарности, за изліяііныя симъ учрежденісмт, на родъ человѣческій благодѣяній, сооружплп 
своимъ иждивеніемъ оіе зданіе въ городѣ Твери на площади новызгь Прпсутственныхъ мѣсгъ. 
Первой камень заложснъ въ майѣ мѣсяцѣ 1777 года».



Ыо, за смертію ГІрпнца, это предположеніе осталог^ь неисполненнымъ ’). 
Одпнъ ліііпь віЛолоченпый іпаръ, украшающій крыіну бесѣдкп нъ город- 
скомъ, такъ пазынаемомъ Губернаторском7> саду, наномииаетъ о па- 
мятщікѣ. Впослѣдстнііі, въ 1834 г., по распоряженію бынпіаго въ то 
время нъ г. Твери губернатора ТюФяева, отрыті) былъ а>ундаментъ 
этого памятііпка и выпута изъ Фупдамепта закладная доска, вмѣстѣ 
съ мраморнымъ ящикомъ, въ которомъ она была положена. Вмѣстѣ 
съ этой мѣдной доскою были вынуты и десять монетъ чекана 1777 
года, а пменно, четыре золотыхъ мопеты: имперіалъ, полуимперіаліі, 
рубль, полтинникъ II шесть серебрепыхъ—рубль, полтинникъ, четвер- 
такъ, двугривенный, пятіалтынный и гривенникъ. Лщикъ съ доскою 
хранились въ Городской Думѣ, откуда городскпмъ головою А. Е. Не- 
чаевымъ переданы въ музей (№ 312).

1023) В р о н з о в а я  в ы з о л о ч е н н а я  д о с к а ,  съ надписыо о началѣ 
сооруженія прочной дороги между двухъ столицъ, въ 1786 году )̂. 
Надпись эта напоминаетъ о пре?кней грунтовой дорогѣ, мѣстами вы- 
мощенной булыжнымъ камнемъ и мѣстами деревяннымъ пластинникомъ. 
Доска длиною 1 арш. вер. и шириною 1 5 вер. По всему вѣро- 
ятію, эта доска находилась на означенномъ выше памятникѣ, соору- 
женномъ тверскимъ дворянствомъ Императрицѣ Екатеринѣ II (Л» 3131).

Яланы.

1024) П л а н ъ  съ Ф а с а д о м ъ  и п р о Ф и л ь н ы м ъ р а з р ѣ з о м ъ  
Т р о и ц к о й  ц е р к в и ,  чтоза Тьмакою, въТвери,—по народному назва- 
нію,БѣлаяТроица. Сооруженная въ 1564 году,но неоднократно передѣ- 
ланная, каменная, семпглавая церковь эта сохранііла, подобно собор- 
яой церкви Влаговѣщенскаго монастыря въ Нижнемъ-Новгородѣ, лю- 
бопытный образецъ устройства надцерковныхъ тайниковъ, обусловлен- 
ныхъ мѣстною потребностію. Вверху церквп, надь западною частію 
алтарныхъ сводовъ, подъ тремя верхними сводами, сдѣланы въ рядъ 
три помѣщенія. Два помѣщенія, прп одинаковой длинѣ и вышинѣ
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‘) Надпись слѣдующаго содержанія:

«ВЪ БЛАГОПОЛУЧИОЕ 
іиРСТВОВАНІЕ. ВЕЛИКІЯ 

ЕКАТЕРИНЫ. ВТОРЫЯ 
ЫАЧАЛОСЬ. СТРОЕНІЕ 

ПРОЧИОЙ. МѢЖДУ 
СТОЛИЦЪ. ДОРОГИ 

1786 ГОДА..
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(около ЗѴа арш.), ішѣютъ почтіі ту же мѣру и въ ширііну, и только 
одно среднее иомѣш.еніе пмѣетъ 5-ть арш. въ ширину, при той же 
ЗѴа арш. длинѣ и вышинѣ. Съ настоящею церковью, внизу, они не 
имѣютъ никакого внутренняго сообщенія, кромѣ четырехъ неболь- 
шихъ круглыхъ отверстій. Въ эти тайники можно проникнуть толь- 
ко снаружи церкви, черезъ отверстіе подъ крышею. Планъ составленъ 
архитекторомъ К. К. Гельбихомъ для Политехнической выставки въ 
Москвѣ, въ 1872 году.

1025) П л а ы ъ  и Фа с а д ъ  с о б о р а ,  построеннаго въгородѣСтарнцѣ. 
на Старомъ городищѣ, при царѣ Иванѣ Васильевичѣ, въ 1558 году, 
и, по ветхости, разобраннаго въ 1803 году. На соборѣ, устроенномъ 
въ три яруса, подъ большимъ карнизомъ, кругомъ зданія, находилась 
изразчатая надпись, слѣдующаго содержанія:

«Лѣта 7066 года іюля дня, зачатъ бысть сей храмъ въ городѣ Ста- 
рицѣ, Святыхъ Страстотерпцевъ Христовыхъ, Князей Русскихъ иобою



брнтій 1 1 0  Іілоти, Г > 0 |И ! С Н  и ГлѣЛа, наречсміныхь ио сиитомъ крещеніи 
Романн и Давидн, при державіі Плнгоиіірннго Госуднря Цнря п Ие* 
ликнго Князя Іоаннн Иасильеничн, и ііри .Неликомъ К н я у Ь  ’) Инсилье- 
вичЬ и ѲедорЪ ІонновичЬ всея Руссіи, и при Преосвященномъ Митро- 
политѣ ') ,  Тверскомь ^), а отдѣлася сія Святня Церковь въ лѣто  ̂ 7009 
и освященн *) Иеликихь Страстотерпцевь и Русскнхъ Князей Ьориса 
и Глѣбн и Святнго Чудотворца Ннколня Иеликорецкнго, родителямь 
на поминовеніе и вь пнмять прочимь родомь, сему г[*нду на укра- 
піеніе и на утвержденіе оть проі^дівиыхъ супостатов'ь и всѣмь Хріі-
стінномь нн спасеніе» .

ІІреданіе утвержднеп., чго этогъ соборъ ііостроенъ иждивеніемъ цн- 
ря Ивана Иасильевича, любивпіаго г. Старицу и переселивпіагося сю- 
діі со всѣмь своимъ дворомп. во время войны съ Иаторіемъ.

На планѣ изображены три ярусн собора, съ девятыо его оридѣлами, 
напомпнаюіцими храмь Иасилія Вляженнаго въ Москвѣ. Кругомь со- 
бора была галлерея въ два яруса, состоявшня и з ъ ^ іолоннъ, на кото- 
рыя ііерекинуты были со стѣнъ арі;и, и все это было забрано сводами. 
Храмъ имѣлъ впдъ носьмиугольникн—Форма, напоминаюіцая древнѣй- 
шіе хрнмы востока. Бъ него вели нѣсколько лѣстницъ, въ томъ чис- 
лѣ однн потаенная,изъ 1-го ярусн во 2-й и 3-й. ІІмпернтрицею Екате- 
рпною II ассигновано быдо 7 т. руб. на возобновленіе этого храма, но 
по ве.тхости и уедпненности его на городищѣ, онъ упразднен ь, и іыъ 
матеріалн, полученнаго огъ разобранія его, построенъ, въ 100 саже- 
няхъ отънего, новый соборъ. Иъ наружныя стѣны его вдѣланы, по 
всему вѣроятію, украшавшіе прежній соборъ, разноцвѣтные камни 
съ изображеніемъ Распятія Іисуса Христа п Нерукотвореннаго Образа'. 
Повидимому, нѣкоторыя древнія пконы поступпли также въ новый 
соборъ пз̂ ь прежняго. Такъ на храмовой пконѣ св. чудотворцевъ кня- 
зей Бориса и Глѣба и Равноапосіольнаго князя Иладпміра пмѣется 
падпись: «вь 1708 г. сіе древнее наппсаніе было закрашено, инымъ 
переводомъ написано. Но сего 1796 г. марта І  дня паки оное древ- 
нее написаніе обрѣтено и по оному возобновдено, чрезъ труды и тща- 
ніе иконописца И. И. С. П», Иъ эгомъ же соборѣ находптся древняя 
шитая икона Нпколая чудотворца ( ДІожайскаго), съ вышптымъ тро- 
паремъ кругомъ ея (.Ѵ 87В).

47
ОПИСАІІІК ТНЕІ 'СКАГ()  МУЗЮІ .

') Должно быть, Юріѣ.
*) Пропущено: Макаріи.
*) ІІропущено: Еппекогій Акакііі.
') ІІропущено: во пмя.

л.*т і  Од  г  к н н о с т И Л І .



ПРОТОЕОІЫ
З А С Ѣ Д А Н І Й

ИЖПЕРАТОРСКАГО

МОСКОВСКАГО А Р Ш О Г Й Ш А Г О  ОБЩЕСТВА
Л1> 220. ІІротоколъ обыкновениаго ;{асѣданія Императорскаго ЗІосковскаго 

Археологнческаго Общества, 20 декабря 1884 года, подъ предсѣдательствомъ 
товарнща предсѣдателя В. Е. Румянщзва, въ прнсутствіп гг. членовъ: 
архимандрита Амфилохія, А. И. Кельсіева, В. 0. Ключевскаго, А. А. 
Мартынова, М. В. Никольскаго, А. В. Орѣшникова, А. М. Павлпнова, 
В. К. ІІопандоиуло, А. А. Титова и и. д. сеіфетаря В. 1Ь Сизова,

—1. Читанъ и иодиисан'ь протоколъ предшествовавшаго засѣданія.
—2 . И. д. секретаря доложилъ о иостуиленіп въ Общество слѣдующихъ 

приношенііі;
А. Кипг а ми.

а) Отъ Министерства Народнаго Ироскѣщенія: «Журналъ», за декабрь
мѣсяцъ 1884 г. Спб. іи 8‘'.

б) Оть Славянскаго Благотворптельиаго Ѳбщества: «Извѣстія», 11.
Ноябрь 1884 г. Спб. іп 8*'.

в) Отъ Времениоіі АрхеограФическоіІ Коммиссіп для разбора древнпхъ
актовъ: «Архивъ Юго-Западноіі Россіи». Т. У1, часть 1. Кіевъ
'інт г. іи 8 ’̂.

г) Отъ Харьковскаго Универсптета: «Яапп,(?ки», 1883 г. Т. II п III.
Харьковъ 1884 г. іп 8**.

д) Отъ Исковскяго Губе])нскаго Статистическаго Коміггета: «Статпстп-
ческіе очерки» , вып. 111. Исковъ, 1884 г. іп 1в'\



е) Отъ ирхиминдрііта Амфилохія: <Жиинь ітреііодоонаго Иринарха аа-
творника . 2 книги: 1) Моекна 18(>3 г. іи 4** и 2) Моекна 1874 Г.

іп
ж) Отъ прогоіерея Лебединцена; «Софія—ІІремудроеть Ііожія,- нъ иконо-

гр а Ф Іи  еіінера и юга Россіи», и •Историчеекія :шміітки о Кіенѣ».
2 брошюры.

з) Отъ Румынской Академіи нъ Букурештія «Ооеиіііепіе ргіѵііоге Ьі І8Іо- 
гіа Ііоіпапііог». Ѵоі. IX, раг .̂ 11. 1000—1050. Висигеьеі 1884 г. ін 4®.

Б. Н е щ а м и:

а) Огь д. чл. II. А. Голышена:
1) Меню обѣда Московской дружинл .Ѵ“ 110 , Ів.̂ Г) г.
2) Объявденіе о коронаціи Госудлря іімпкрлтора Алккслндра 

НИКО.ІЛЕВИЧА. 1850 г.
3) Деревянный гребешокъ (головноіі).
4) Штемпель-печать для большихъ ііросФоръ.
5) Кусокь деревянной крышки отъ маленькой ігоробки, украшен- 

ный рѣзными наклейкадіи и : і ь  к о с т и .

Шесть вещей найденныхъ ліітомъ настоящаі о года въ мѣстности 
близъ слободы Холуя, Вязниковскаго уѣзда, «Отекло», у откоса 
холма, на глубинѣ оть 1 до 2 аршинъ:
1 — Кусокъ верхней части человѣческаго череііа.
2 — Каменное пряслице.
3 — Два остатка желѣзныхь орудій.
4 — Двѣ мѣдныхъ привѣски безъ ушковъ,
5 — Желѣзный ножпкъ.
6 — Желѣзное квльцо.

б) Отъ завѣдующаго Шептовскпмъ Духовнымь Учплищемъ: 10-ть мелкихъ
серебряныхъ монета Петровскаго временп.

П о с т а н о в л е н о :  Жертвователей благодарить, кнпги сдать въ бпбліо- 
теку, а вещи въ музей Общества.

— 3) Доложены елѣдующія поступившія бумагп:
а) Отношеніе Канцеляріп Московскаго Генералъ-Губернатора огь 2 іюля 

1884 г. за Л!: 5,857, съ просьбою сообщпть: не существуеп» лн 
какихъ особыхъ законныхъ постановленій отпосительно сломки цер- 
квей, построенныхъ въ XVIII в. п возведенія взамѣнъ ихъ новыхъ.

На это отношеніе своевременно было послано увѣдомленіе, что особы.ѵъ 
постановленій о сломкѣ церквей ХУІІІ в. нѣтъ, а что въ силу опредѣ- 
ленія Святѣйшаго ‘Сѵнода, отъ 20 декабря 1878 г. и 9 январн 
1879 г. по епархіальному вѣдомству о памятникахъ старпны Х>'1І в. 
и ранѣе, епархіальныя начальства представляютъ на разсмотрѣніе 
обществъ археологическихъ и проекты] передѣлокъ въ -храмахъ 
ХУІІІ вѣка.

Д. чл. А. А. Титовъ замѣтилъ при этомъ, что ему пзвѣстно о суідество- 
ваніи особы.ѵъ постановленій относительно церквей начала Х \'ІІІ в., 
о чемъ Общество и проспло г. Титова доставить подробныя свѣдѣнія.

2  ДРКННОСГИ.
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б) Отношеніе Московской Городекой Уііраьы отъ 10 мал 1884 г. яа 
Лі 11,702, 0 скоріійшемъ сообщенііі уакдюченік относіітельно ііроектл- 
руемой ііостройки торговой лавки въ связн съ Оухаревой башней.

Нъ отвѣтъ на это отношеніе, Общество иросііло Московскую Городскую 
Управу неііумішять наружнаго вида башни пристройкою торговой лавки, 
которую можно иоставить и не въ связи съ Сухаревой башней.

в) Отношеніе ХарьковсЕой Иубличной библіотеки, съ просьбою объ от- 
крытіи въ Обществіі подписки для желаюшихъ поступить въ члены 
ея, съ приложоніемъ устава библіотеки и подписнаго листа.

По с т а п о в л е н о :  принять іл> свѣдвнію.
г) Отношеніе Тверской Ученой Архивной Коммиссіи, отъ 28 сентября 

188-4 г. за Лц 21, съ просьбою оказать ей содѣйствіе снабженіемъ для 
ученыхъ ея работъ изданіяаіи Общества.

По с т а н о в л е н о :  выс.тать Коммиссіи іізданія трудовь Общества: 
«Древности».

д) Отношеніе Александровской ІІубличной библіотеки въ Самарѣ, отъ 
7 октября1884 г. за № 46, съ просьбою оказать содѣйствіе пріісылкою 
Устава п изданій Археологическаго Общества.

По с т а н о в л е н о :  просьбу удовлетворить.
е) Отношеніе Саратовской Городской Публичной библіотеки, отъ 30 

октября 1884 г .  за № 67, съ таковою же просьбою, которая, по распо- 
ряженію б. предсѣдателя Общества г р а Ф а  А. С. Уварова, и бьд.та 
удовлетворена, 6 ноября 1884 г.

ж) Письзіо чл.-корресп. А. А. Кры.това, съ просьбою выслать ему, 
какъ члену ІУ Археологическаго съѣзда въ Казани, «Труды» этого 
съѣзда.

Въ отвѣтъ было сообщеііо, что изданіе это находится въ вѣдѣніи Редакціи 
«Трудовъ ІУ Археологическаго съѣзда» при Казанскомъ Университетѣ.

з) Отношеніе г. Ректора Казанскаго Унпверситета, отъ 15 октября 1884 г. 
за Лё 105, съ препровожденіемъ 4-хъ экземпляровъ изданія «Трудовъ 
ІУ Археологическаго Съѣзда въ Казани», съ просьбою доставить пхъ 
попменованнымъ въ отношеніи лицамъ, что и было своевременно 
исполнено канцеляріею Археологическаго Общества.

п) Письмо крестьянина Калужской губ., Жиздринскаго уѣзда, дер. Озер- 
ской, А. А. Митрушенкова, отъ 3 мая 1884 г., съ просьбою увѣдомить 
его: желаетъ лп Общество купить у него 50 золотн. старинной мелкой 
серебряной монеты, образцы которой пмъ былп прпложены въппсьмѣ.

На это письмо Митрушенкову было пре;?ложено пріобрѣсти его монеты 
для Общества по цѣнѣ серебра на вѣсъ.

і) Ппсьмо отъ г. Вагнера изъ ФиладельФІи, отъ 10 іюля 1884 г., съ 
приложеніемъ 6-ти каменныхъ орудій съ рѣки Огіо и изъ окрест- 
ностей Нью-Іорка, съ предложеніемъ вступить съ нимъ въ обмѣнъ 
древнимп вещами и съ просьбою включить его въ число членовъ Мо- 
сковскаго Археологическаго Общества.

По с т а н о в л е н о :  просить прислать въ Общество его труды по 
археологіи.



к) ІІереыискіі Общества по поводу предложенія священнпка Романовской 
станпцы Землп Войска Донскаго, о. Мпхапла Наумова, пріобрѣстп у 
него, для музея Общества, найденныя случайно въ землѣ стар'пнныя 
золотыя вещп, которыя пмъ п прпсланы на разсмотрѣніе Общества.

II 0 с т а н 0 в л е н о: Вещп пріобристь, выславъ за нпхъ св. Наумову 
стопмость пхъ по вѣсу п цѣнѣ золота, добавивъ за археологпческое пхъ 
значеніе стопмостп золота.

л) Отношеніе Императорскаго Русскаго Археологпческаго Общества, отъ 
19 іюлн 1884 г. за Л!: 93, съ просьбою о матеріальномъ содѣйствіп 
въ археологпческомъ разслѣдованіп городпща Афросіобъ въ Туркестанѣ.

П о с т а н о в л е н о :  Собравъ свѣдѣнія о налпчныхъ средствахъ 06- 
щества, сдѣлать вторпчный докладъ упомянутаго отнощенія въ блпжай- 
шемъ ше собраніп Общества. 

м) Отношеніе Владпмірскаго архіеппскопа, отъ 6 октября 1884 г. за Лз 33, 
съ пзвѣщеніемъ объ окончаніп работъ по реставраціп Владпмірскаго 
Успенскаго Собора п съ прпгяашеніемъ гг. членовъ пзбранной 
Коммпссіп участвовать въ пмѣющемъ быть по сему случаю 4 ноября 
торжествѣ.

По поводу этого отношенія товарпщъ предсѣдателя сообщплъ, что въ 
названной Коммпссіп пзъ членовъ Общества участвовало только двое 

 ̂ п выразплъ сожалѣніе', что торжество освященія реставрпрованнаго
собора не пмѣло характера археологпческаго. 

н) Сообщеніе чл.-к. И. А. Вахрамѣева п д. чл. А. А. Тптова отъ 26 іюня
1884 г ., 0 начатыхъ прпготовленіяхъ къ передѣлкѣ Богоявленской 
въгор. Ярославлѣ церквп, вслѣдствіе которыхъ архптектурныя особен- 

. . ностп этой церквп, построенной въ настоящемъ ея впдѣ въ 1684 г.,
будутъ совершенно пскажены.

Вслѣдствіе этого сообщенія, отъ Общества было посланЪ въ Ярославсчую 
. Духовную Конспсторію увѣдомленіе о начатыхъ въ упомянутой церкви

.передѣлкахъ, съ просьбою объ остановкѣ работъ на основаніп опре- 
. дѣленія Святѣйшаго Спнода, согласно Высочайшей волѣ Его Импе-

раторскаго Велпчества, о прпложеніп особаго попеченія къ сохраненію 
.древнпхъ памятнпковъ.

Прп этомъ товарпщъ предсѣдателя сообщплъ, что вскорѣ послѣ того 
пмъ было получено частное увѣдомленіе о пріостановкѣ работъ въ 

. Богоявленской церквп, вслѣдствіе послѣдовавшаго о томъ распоряже- 
нія Ярославской Духовной Конспсторіп.

0) Отношеніе Московской Духовной Конспсторіп, отъ 14 декабря 1884 г. за 
Л" 8069, 0 предполагаемыхъ псправленіяхъ въ Покровской села Медвѣдкова 
церквп, Московскаго уѣзда.

Оп р е д ѣ л е н о :  проспть Конспсторію доставпть въ Общество планъ п 
Ф а сад ъ  означенной церквп для рапсмотрѣнія’.

п) Отношеніе Ярославской Духовной Конспсторіп, отъ 6 сентября 1884 г. 
яа Л!: 5,496, о предполагаемыхъ передѣлкахъ п прпстройкахъ въ Богояв- 
ленской въ г. Ярославлѣ церквп, съ прпложеніемъ плона п пояснптельной 
заппскп къ нему на работы.

4 Д Р ЕВ НО С Т П .



Д. чл. архіітекторъ А. II. ІІоповъ продставіілъ въ Общество заппску, 
въ которой, дѣлан подробныя указинія по пунктамъ, выска.зался о недоста- 
точностп, по его мнѣнію, представленныхъ свѣдѣній, которыя, кромѣ того, 
онъ нашелъ во многомъ несогласнымп съ пмѣющіімпся узаконеніями, а про- 
ектпруемыя перестройки—могущпмп пзмѣнить архнтектурный стпль храма.

В. Е. Румянцовъ II А. А. Тптовъ согласплись съ замѣчаніямп г. Попова, 
и Общество, въ виду научнаго пнтереса охраненія памятника, п р п з н а л о 
н е о б х о д п м ы м ъ  въ разрѣшеніп предположенныхъ передѣлокъ отказать, 
руководствуясь запискою г. Попова.

р) Сообщеніе д. чл. А. А. Тптова, отъ 18 сент<ібря 1884 г., въ которомъ 
онъ, въ дополненіе къ сообщенію объ осмотрѣнныхъ имъ древнпхъ церквахъ 
Нижняго-Новгорода, описываетъ подробно еще двѣ древнпхъ церкви, 
построенныя въ ХУІІ п ХУІІІ в., прп чемъ прплагаетъ трп Фотогра- 
Фическпхъ снпмка пхъ наружнаго впда. Между прочимъ, г. Титовъ увѣ- 
домляетъ, что обѣ эти церквп предназначены: первая—Строгановская, Рож- 
дественская церковь—къ рестаьраціп, во второй же, Козьмодаміановской, 
предположено разобрать древиюю шатровую колокольню, украшенную 
каФелямп, якобы стѣсняющую окружающія постройки. Прп этомъ г. 
Тптовъ высказываетъ мнѣніе, что внутренность Рождественской церквп 
возможно реетаврпровать въ древнемъ ея стилѣ, а колокольню Козьмо- 
даміановской церквп слѣдуетъ сохранить въ ея настоящемъ впдѣ, какъ па- 
мятнпкъ старпны, и что она никакпхъ строеній не стѣсняетъ. (Подробное 
сообщеніе см. въ приложеніп 1).

с) Отношеніе Распорядительнаго Комитета УІ Археологическаго съѣзда 
отъ 28 іюля 1884 г. за А» 1584, съ просьбой о присылкѣ протокола засѣ- 
данія Комитета по устройству съѣзда 24 апрѣля 1882 г., а также двухъ 
записокъ къ нему проФессоровъ Юргевича п Леонтовпча, каковая просьба 
п была своевременно исполнена.

т) Отношеніе того же Комитета, отъ 8 декабря 1884 г. за Л» 1734 съ 
просьбою представить въ Редакціонный комитетъ УІ Археологпческаго 
съѣзда сппсокъ лицъ, участвовавшихъ въ съѣздѣ и не воспользовавшпхся 
по недоразумѣнію, безплатнымъ обратнымъ проѣздомъ по Курско-Кіевской 
ж. д., въ виду заявленія Прав.ченіемъ означенной дорогп о намѣреніп 
возвратпть полученныя деньгп.

П о с т а н о в л е н о :  просьбу удов.тетворить, снесшпсь съ гг. членами 
съѣзда.

у) Отношеніе Департамента Общпхъ Дѣлъ при ;Минпстерствѣ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ, отъ 10 іюля 1884 г. за Л» 14,207, съ препровожденіемъ 10 

рублей, полученныхъ пзъ Областнаго Правленія Землп Войска Донскаго 
на сооруженіе памятника русскому первопечатнпку діакону Ивану Ѳедоро- 
впчу, каковыя деньгп п были вручены г. козначею Общества для пріоб- 
щенія къ капиталу, собранному на постройку означеннаго памятнпка.

ф) Письмо чл.-кор. А. С. Гацисскаго, отъ 22 іюля 1884 г., съ ма- 
теріалами -для археологическаго словаря п просьбою сообщить заключеніе 
Общества по приложеннымъ 2-мъ снпмкамъ съ монеты: можно лп счптать 
ее суздальскою?

пготоколы, 5



По расііоряженію г. предсьдателя, граФа А. С. Уварова, г. Гацнескому 
(Іыло сообщено, что опіісанія суздальскнхъ монетъ пзданы у Черткова и 
Шодуара.

х) ІІпсьмо чл.-кор. Л. М. Сементовскаго, отъ 22 іюля 1884 г., съ 
препровожденіемъ свѣдѣній о Бездѣдовекпхъ п Устьянскшгь курганахъ, для 
напечатанія въ трудахъ Общества,

ц) Огь г. ІІрозоровскаго статья «Шестокрплъ», съ пробьбою, еслп она 
будетъ отпечатана, прпелать ему нѣсколько отдѣльныхъ ея оттпсковъ.

ч) Отъ чл.-кор. А. Н. Минха, отъ 12 декабря 1884 г. за .Ѵ“ 1466, 
съ препровожденіемъ статьп «Народныя сказанія о Кудеярѣ въ Саратовской 
губ.», съ 2-мя рисункнмп къ ней.

ш) Письмо князя А. М. Дондукова-Корсакова, отъ 10 го сентября 1884 г. 
на пмя Д. чл. В. И. Сизова, съ просьбою передать въ Общество статью 
его: «Романово п Борпсовъ Крестъ», для напечатанія въ Трудахъ Общества, 
еслп это будетъ признани удобнымъ, при чемъ сообщаетъ, что онъ пмѣетъ 
II еще готовыя статьи по Археологіи.

Представивъ собранію присланную княземъ Дондуковымъ-Корсаковымъ 
означенную въ его ппсьмѣ статыо,. г. Сизовъ сообщилъ и ея содержаніе 
(См. въ приложеніи Л» 2).

щ) Отъ Тобольскаго вице-губернатора Дмитріева-Мамонова: Альбомъ
фотографическихъ изображеній кургановъ н найденныхъ въ нихъ предме- 

. товъ, съ картою «Чувашскаго городища п могильника», по рѣкѣ Иртышу, 
и описаніе одного іізъ разслѣдованныхъ кургановъ, которое онъ проситъ 
напечатать въ Трудахъ Общества, а ему сообщить замѣчанія Общества о 
его работахъ, которыми онъ желалъ бы воспользоваться для приданія ббль- 
шаго значенія своимъ трудамъ.

П о с т а н о в л е н о :  авторовъ благодарить, а статьи сдать въ Редакціон- 
ный комитетъ Общеотва.

Въ заключеніе, чл.-кор. М. В. Никольскій прочедъ свой реФератъ о Мѣ- 
, рахъ и вѣсахъ у древнихъ народовъ передней Азіп. (См. въ приложеніи Л*2 3).

II р и л 0 ж е н'і е Л“ 1 .

Въ письмѣ своемъ г. Титовъ сообщаетъ, что вслѣдствіе возложеннаго на 
него Обществомъ порученія, онъ осмотрѣлъ нѣкоторыя древнія церкви 
Нпжняго-Новгорода п ііредстави.іъ снимки съ остатковъ окончательно 
разрушенной Вознесенской церкви, теперь же представляетъ еще трп снимка, 
изъ коихъ два, за Л“ 1 и 2,—со Строгановской Рождественской церквн, 
составляющей лучшее украшеніе города п предназначенной въ самомъ 
скоромъ времени къ возобновленію, и одинъ, за 3, съ Козьмодемьяновской 
церкви, съ шатровою колокольнею постройкп ХУІІ в., предназначенной 
къ сломкѣ.

Не зная, въ какомъ родѣ будутъ сдѣланы возобновленія въ Стрргановской 
церквп, г. Титовъ обращаетъ вниманіе Археологическаго Общества на 
художественность этого архитектурнаго иамятнпка, особенно замѣчательнаго 
по наружнымъ украшеніямъ п оригпнальности колокольнп, которая, какъ 
ему передавали, будетъ построена по другому рисунку.
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Рождественекая церкоиь, гоиоріігь далѣе г. Титоиъ, уиоміінается въ 
лѣтоіінсцѣ ііодъ 1520 годомъ. ІІастоімдій храмъ построенъ именіітымъ 
человѣкомъ Грнгоріемъ Дмнтріе«нчемъ Строганоиымъ, велѣдствіе чего н по- 
сейчасъ эта церконь назыпается «С т р о г а н о в с к о ю». ІІрн ІІетріі I 
церкоиь эта находнлась нѣкоторое время запечатанной, п почему постпгла 
ее цаі>ская кара, оста.іось неразъясненнымъ.

До 1819 года храмъ остава.тся безъ поиовленій, но въ указанное время, 
въ впду угі*ожавшей опаспостп разрушенія, подведенъ прочпый контрофорсъ 
п, по словамъ преосвященнаго Макарія, автора вііамятнпковъ церковныхъ 
древностей Нпжегородской губерніп», вслѣдствіе образоиаишейся пространной 
площадп, въ впдѣ террасы, ц е р к о в ь м н о г о в ы п г р а л а в ъ на р у ж н о м ъ 
в пд ѣ.«Затѣмъ,--продолжаетъ ученый археологъ,—въ 1835 году было пред- 
прпнято возобнов.іеніе п украшеніе виѣшііей ея стороны, что п окончено 
въ 1836 г. Возобновленіе это, стопвшее 35,000 рубл. ассигн., было совер- 
шено большею частью ііждіівеніемъ князя Сергія Мвхайловпча Голпцына; 
наконецъ въ 1847 п 1848 гг. была обновлена п благоук])ашена внутрен- 
ность церквп.»

По архптекту[»ѣ своей, Строгііновская церковь пмѣетъ сходство съ Мос- 
ковскою церковыо Успенія на Покровкѣ. Въ пастоящее врезія внутреннее 
украшеніе храыа составляетъ р ѣ з н о п п к о н о с т а с ъ, начала ХУІІІ в ., п 
нѣкоторые образа весьма старые, частью Строгановскаго ппсьзіа, но боль- 
шпнство пзъ нихъ—новые илп спльно поновленные; все я{е остальное раз- 
дѣлано въ современномъ вкусѣ,—стѣны иодъ мраморъ,—нетронутымъ остался- 
одинъ карнизъ съ прекрасной лѣпной работой. Вообще внутренность церквп,-. 
по сообщенію г. Титова, спльно ііерепорчена, но ио уцѣлѣвшимъ очерта- 
ніямъ можетъ, по его мнѣнію, быть прекрасно реставрирована въ ея пре- 
жнемъ видѣ.

О другой описываемой церкви г. Титовъ сообщаетъ, что обозрѣвая на- 
ходящуюся при въѣздѣ въ городь нзъ ярмарки К о з ь м о д е м ь я н о в с к у ю  
ц е р к о в ь ,  постройки XIX в., перестроивающуюся вновь, онъ нашелъ 
достойною вниманія шатровую колокольню этой церкви, относящуюся къ 
ХѴТІ вѣку, глубоко вросшую въ землю п предназначенную къ разборкѣ.

Колокольня эта, какъ сообщаетъ г. Титовъ, украшена снаружп прекрас- 
нымп ызразцами и вообще сохранилась безъ всякпхъ п о п р а в о Б ъ ,  п вы- 
сказываетъ желаніе, чтобы хотя этотъ, одинъ пзъ немногпхъ въ Нпжнемъ- 
Новгородѣ памятниковъ ХУП в., былъ сохраненъ, при чемъ сохраненіе 
этой колоко.іьни не будетъ нисколько стѣснять окружающія зданія, а скорѣй 
послужитъ украшеніемъ новой церкви, рпсунокъ которой г. Титовъ и 
представилъ въ Общество.

Въ заключеніе г. Титовъ даетъ об^ьщаніе представить въ Общество 
свои сообщенія и о другихъ церквахъ Нижняго-Новгорода, съ прплоя;еніемъ 
пхъ ФотограФпческихъ снимковъ.

П р II л 0 ж е н і е .Ѵ“ 2 .

Г. Сизовъ, желая познакомить собраніе Общества съ представленной 
кн. Дондуковымъ-Корсаковымъ статьей: «Мѣстечко Романово» п пзлагая ея 
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содержаніе,сказаль, что авторъ статыі, князь Дондуковъ-Корсаковъ, задался 
цѣлью просл-вдпть судьбу мѣстечка Романово, находящагося недалеко отъ 
Смоленска, но входившаго прежде въ составъ Полоцкаго княжества. Исторіей 
этого Полоцкаго княжества авторъ п начпнаетъ свою статью. Въ эпоху вла- 
дѣнія Полоцкнмъ княжествомъ Романа Ростпславича Смоленскаго, получпло 
начало п мѣстечко, плп скорѣй—городъ, Романово. Остановившись затѣмъ на 
іюслѣдующей лптовскоЙ дпнастіп князей, владѣвшпхъ Полоцкпмъ княже- 
ствомъ, авторъ статьп находптъ, что Двпнскіе камнп п камень Рогвольда 
прпнадлежатъ Борису п Рогвольду, князьямъ лптовской дпнастіп. Переходъ 
Романова къ Радзпвпламъ прпдалъ этому городу еще большее значеніе. 
Прп Екатерпнѣ II пмѣніе это переходитъ во владѣніе князей Дондуковыхъ. 
Память 0 временп Радзпвпловъ сохранплась, п народъ до спхъ поръ 
возвышенныя мѣста сего мѣстечка называетъ з й мк о мъ .  І^ъ бывшей 
натолпческой церкви донынѣ сохранплся каменный крестъ, спрятанный 
подъ поломъ, Форму п надппсп котораго авторъ статьп относптъ къ древнему 
временп п сблпжаетъ съ Двпнскимп камнями.

II р п л 0 ж е н і е Л" 3.

Въ своемъ сообщеніп «0 мѣрахъ п вѣсахъ у древнпхъ народовъ передней 
Азіи», М. В. Никольскій представилъ положеніе этого вопроса въ современной 
западной научной литературѣ. По позднему временп, реФерентъ огранпчплся 
лпшь сообщеніемъ о монетной системѣ у евреевъ п асспро-вавплонянъ. 
Указавъ, на основаніи свидѣтельствъ -Ветхаго Завѣта, на тотъ Фактъ, что 
у евреевъ не было монетъ въ собственномъ смыслѣ, а были только едп- 
ницы вѣса золота п серебра, именно—си к л ь , мина  п т а л а н т ъ ,  г. Нп- 
кольскій сдѣлалъ попытку опредѣлпть достопнство этпхъ едпнпцъ по 
сопоставленію свидѣтельствъ Ветхаго Завѣта п вЬса позднѣйшпхъ еврей- 
скихъ монетъ съ надписямп п*памятнпковъ ассиро-вавилонскпхъ. Благодаря 
полученнымъ твердымъ даннымъ, оказалось возможнымъ опредѣлпть цѣн- 
ность ихъ по нынѣшнему курсу.

^  Д РЕ В Н О С Т И .

Л" -221. Протоколъ экстраординарнаго засѣданія Императорскаго Москов- 
скаго Археологическаго Общества, 14 января 1885 г ., подъ предсѣдатель- 
ствомъ г. товарпща предсѣдателя, В. Е. Румянцова, при участіп г. пред- 
сѣдателя Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіп 
п ЭтнограФІи, А. Ю. Давидова, въ присутствіп гг. членовъ: архпмандрп- 
та Амфилохія, Н. П. Бочарова, барона Ѳ. А. Бюлера, И. Е. Забѣлпна, Д. 
И. Иловайскаго, А. И. Кельсіева, В. Ѳ. Миллера, В. М. Мпхайловскаго, 
Н. В. Нпкптпна, М. В. Никольскаго, А. В. Орѣшникова, А. М. Павлпно- 
ва, А. С. Павлова, Н. А. Попова, А. П. Попова, В. I I . Снзова, И. Ѳ. 
Токмакова, Н. М. Турбпна, И. А. Пілякова п товарища секретаря Д. Н. 
Анучпна. /

1) Товарпщъ предсѣдателя заявилъ о необходпмостп обсудпть порядокъ 
чествованія памятп г р а Ф а  А. С. Уварова особымъ торжественнымъ засѣда- 
ніемъ, какъ ѳто было предположено многпмп его почптателямп немедленно



ПОСЛІІ его К0НЧ1ШЫ. Еще 31 декабря, посліі соьершенной «ъ поыі>щенін 
Археологнческаго Общества паннхнды по усопшемъ, собравшіеся члены, 
обсудпвъ участіе Общества въ церемонін погребенія, прпшлп къ мыоли объ 
устройствѣ особаго засѣданія, съ участіемъ другихъ ученыхъ Обществъ 
Москвы, для торжественнаго воспомпнанія о научныхъ заслугахъ покойна- 
го граФа. Искренно сочувствуя этой мысли п стремясь къ ея лучшему осу- 
ществленію, г. товарнщъ предсѣдателя прпзналъ необходимымъ устроить 
предварптельное совѣщаніе по этому вопросу, пригласпвъ къ участію гг. 
предсѣдателей Пмператорскпхъ Обществъ: Исторіп п Древностей п—Люби- 
телей Естествознанія, Антропологіп и ЭтнограФІи, г. Директора главнаго 
Архпва Минпстерства Иностранныхъ дѣлъ, барона Ѳ. А. Бюлера п про- 
чпхъ членовъ Общества. Первоначально имѣлось въ впду устропть тор- 
жественное засѣданіе въ сороковой день по кончпнѣ графа, но это оказа- 
лось неудобнымъ, во-первыхъ, потому что сороковой' день прпходптся 
на первой недѣлѣ поста, а во-вторыхі., пптому что члены Археологпческа- 
го Обшества, жптельствующіе въ г. Ростовѣ п пзъявпвшіе готовность прп- 
нять также участіе въ чествовнніп памятп граФа А. С. Уварова, просплп 
отложпть засѣданіе до второй илп третьей недѣлп поста. Прпнпмая все ѳто 
во внпманіе, товарпщъ предсѣдателя*' предложилъ назначпть засѣданіе на 
второй плп третьей недѣлѣ великаго поста, когда окажется болѣе удобнымъ, 
на что прпсутствующіе члены п изъявилп свое согласіе.

2) Товарпщъ предсѣдателя предложплъ обсудпть вопросъ о мѣстѣ тор- 
жестленнаго засѣданія, въ виду того, что помѣщеніе Археологпческаго 06- 
щества, по его тѣснотѣ, не можетъ служпть для предположенной цѣлп. По * 
обсужденіп этого вс.проса, было рѣшено: ходатайствовать передъ правлені- 
емъ Политехнпческаго Музея о предоставленіи для засѣданія большой залы 
Музея, прпчемъ г. предсѣдатель Общества Любптелей Естествознанія, 
Антропологіи п ЭтнограФІп, А. Ю. Давпдовъ, выразплъ по.іную увѣрен- 
ность, что Правленіе Музея отнесется къ желанію Архео.тогпческаго Обще- 
ства съ величайшпмъ сочувствіемъ п предупредптельностью.

3) Товарпщъ предсѣдателя предложплъ на обсужденіе вопросы: а) о вре- 
менп дня, когда должно быть назначено засѣданіе; б) о томъ, сдѣлать ли 
засѣданіе открытымъ плп закрытымъ п в) какое прпдать ему обозначеніе. 
Обсудпвъ этп вопросы, собраніе постановило: а) назначить засѣданіе вече- 
ромъ-, б) предоставить дсступъ въ засѣданіе по пригласительнымъ ,по- 
вѣсткамъ п особымъ бплетамъ и в) обозначпть его: «Публпчное засѣданіе 
Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества для чествованія 
памятп граФа' А. С. Уварова, съ участіемъ другпхъ ученыхъ обществъ п 
учрежденій». Прп ѳтомъ, г. товарищъ предсѣдателя замѣтплъ, что въ за- 
лѣ, гдѣ будетъ происходпть засѣданіе, пмѣется въ виду выставпть пс*ртретъ 
граФа, увеличенный съ грудной ФОТОграФІп, а также будутъ приняты мѣры 
къ убранству портрета и каѳедры—растеніямп.

4) Товарпщъ предсѣдателя предложплъ лпцамъ, желающпмъ почтить уче- 
ныя заслуги граФа А. С. Уварова въ той или другой отрасли, заявпть о 
томъ въ настоящемъ засѣданіи, обозначпвъ заглавіе каждаго реФерата. При 
этомъ онъ доложилъ, что пмъ получено письмо отъ И. Д. Мансветова. ко-
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торый залвляетъ готовность сообщпть с в Ѣ д і ін ія  о  трудахъ покойнаго граФа 
по обще-церковной п впзантійской археологіп, п что онъ самъ пзіііетъ на- 
мѣреніе говорпть о граФѣ Уваровѣ, какъ предсѣдателѣ Археологпческаго 
Общества. Л. Ю. Давпдовъ выразплъ мнѣніе, что въ засѣданіп, посвящен- 
номъ памятп граФа А. С. Уварова, было бы желательно слышать подроб- 
ностп объ его жпзнп, могущія пмѣть значеніе для будущёй его біограФІи, 
на что Н. А. Попавъ замѣтплъ о |трудностп собрать скоро такія данныя, 
которыя могутъ быть добыты пзъ пзученія переппскп п пзъ собранія лпч- 
ныхъ воспомпнаній о покойномъ. А И. Кельсіевъ сдѣла.іъ замѣчаніе, что 
прп оцѣнкѣ заслугъ покойнаго граФа желательно было бы не огранпчпвать- 
ся только его трудамп по археологіп и псторін, но прпнять также во внп- 
маніе его шпрокую хозяйственную дѣятельность, какъ лѣсовода и садовода, 
а также его адмпнпстратпвные труды, съ чѣмъ однако большпнство не пзъ- 
явпло согласія, прпзнавъ, что предстоящее засѣданіе должно быть посвя- 
щено псключительно чествованію» научныхъ заслугъ граФа А. С. Уваро- 
ва. Изъ присутствующихъ лицъ .заявпли желаніе говорить пли представпть 
реФераты слѣдующія лица;

В. Е. Румянцовъ: «ГраФъ Уваровъ, какъ основатель и предсѣдатель Ар- 
хеологическаго Общества».

И. Е. Забѣлинъ: «Объ общественномъ значеніи трудовъ г р а Ф а  А. С.
Уварова».

Бар. Ѳ. А. Бюлеръ: «0 вниманіи, которое было обращено гр. Уваровымъ 
на письменные памятнпки и на участіе въ Археоло- 
гическихъ съѣздахъ правительственныхъ архпвовъ».

Н. В. Никитинъ: «0 заслугахъ гр. Уварова для русской архптектуры н
• ' искусства».

В. И. Сизовъ: «ГраФъ Уваровъ, какъ организаторъ Изіператорскаго
Историческаго Музея».

А. В. Орѣшниковъ: «ГраФЪ Уваровъ, какъ изс.гѣдователь южно-русскпхъ 
класспческихъ древностей».

Н. П. Бочаровъ: «БибліограФическій списокъ трудовъ гр. Уварова»;
«БибліограФІя отатей, написанныхъ по случаю его кон- 
чины»; «БибліограФІя Уваровскихъ премій п сочпненій, 
пзданныхъ на средства граФа».

Кромѣ того, Д. Н. Анучинъ заявплъ, что онъ уполномоченъ говорить 
отъ лица Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропо- 
логіи п ЭтнограФІи п пмѣетъ еще въ впду сдѣлать сообщеніе: «о заслугахъ 
граФа А. С. Уварова по первобытной Археологіп»,—а И. А. Шляковъ со- 
общилъ, что отъ лица Ростовской Археологической Коммпсіи желаетъ ска- 
зать слово А. А. Титовъ.

5) Д. И. Иловайскій, обративъ вниманіе на то, что засѣданіе предпола- 
гается соединенное, съ участіемъ нѣсколькихъ Обществъ, возбудплъ во- 
просъ 0 томъ, кому должно быть предоставлено предсѣдательствованіе въ 
немъ. По этому поводу В. Е. Румянцовъ выразплъ мнѣніе, что въ предподо- 
женномъ засѣданіи первое мѣсто должно быть предоставлено Московскому 
Археологпческому Обществу, съ чѣмъ согласплись всѣ прнсутствующіе, по-
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станоиивъ, соглаоио предложенію П. Е. Забѣлина, чтобы предсѣдательство 
въ торжесавенномъ засѣданіп было предоставлено Н. Е. Румннцову. ІЗли- 
жайшее опредѣленіе порядка этого засѣданін было предоставлено также
В. Е. Руиянцову, совмѣстно съ тѣмн членаин, которые пзъявпли желаніе 
участвовать въ засѣданіп свопмп реФератамп.

6) Д. II . Иловайскій доложплъ ппсьмо, адресованное на его пмя быв- 
ш п м ъ  п р о Ф е с с о р о м ь  Казансігаго у н п п е р с и т е т а ,  Вл. Макс. Ведровымъ, въ 
которомъ г. Ведровъ, вспомпная о совмѣстномъ обученіи съ покойнымъ 
графомъ Уваровымъ въ С.-Петербургскомъ уппверситетѣ, развиваетъ мысль 
объ учрежденіп преміп въ память покойнаго граФа п препровождаетъ съ 
этою цѣлью двадцать пять рублей— «на то употребленіе, какпмъ будетъ 
угодно Московскому Археологическому Обществу почтить память своего 
покойнаго предсѣдателя». ІІо этому поводу г. Бочаровъ высказалъ мнѣніе, 
что можно было бы учредить премію въ впдѣ поощрительныхі> медалей за 
мѣстныя археологпческія пзелѣдованія въ Московской губерніи. Собраніе, 
признавъ въ принцппѣ желательнымъ учрежденіе преміи въ память граФа 
А. С. Уварова, постановило обсудпть подробнѣе этотъ вопросъ въ одномъ 
изъ слѣдующихъ засѣданій.

7) Товарищъ предсѣдателя сдѣлалъ с.іѣдующее предложеніе. Изъ преди- 
словія къ сочиненію гр. Уварова «Археологія Россіи» достаточно впдно, 
какое живое участі^ принимала въ ученыхъ трудахъ граФа его супруга, 
графиня II. С. Уварова, не менѣе его любящая археологическую науку. 
Это участіе пзвѣстно, впрочемъ, всѣмъ, находившимся въ ближайшемъ на- 
учномъ общеніи съ граФОмъ Алеі\сѣемъ Сергѣевичемъ: граФиня Уварова 
вела почти всю переписку граФа по устройству Археологическихъ съѣздовъ, 
равно какъ и по многимъ другимъ вопросамъ, касающимся археологіи. Съ 
другой стороны, граФиня Уварова иринима.та весьма дѣятельное участіе въ 
организаціи Московскаго Археологическаго Общества, въ первоначальномъ 
устройствѣ его помѣщенія п т. д. Принимая все это во внпманіе, В. Е. 
Румянцовъ предложилъ—избрать граФиню П. С. Уварову въ дѣйствитель- 
ные члены Общества, по § 18, и, независимо отъ тоі̂ о, но одновременно — 
въ почетные его члены.

Предложеніе В. Е, Румянцова было встрѣчено съ полнымъ сочувствіемъ 
собраніемъ, которое единогласно постановило: поднести граФинѣ П. С. 
Уваровой дппломы на званіе почетнаго и дѣйствптельнаго члена Импера- 
торскаго Московскаго Археологическаго Общества, сообщпвъ ей о тако- 
вомъ рѣшеніи особой депутаціей изъ должностныхъ лицъ Общества.

8) Въ заключеніе собраніе постановпло, чтобы всѣ, означенные выше, 
реФераты объ ученыхъ заслугахъ граФа А. С. Уварова, равно какъ п 
другіе, которые могутъ быть представлены ко дню предложеннаго торже- 
ственнаго засѣданія, были затѣмъ напечатаны на счетъ Археологическаго 
Общества въ особомъ «Сборнпкѣ», къ которому долженъ быть прпложенъ 
п портретъ гр. А. С. Уварова.

Пр п м ѣ ч а н і е .  Согласно озігаченному въ § 5 сего протокола постано- 
вленію Общества, товарищъ предсѣдателя, незадолго предъ торжествен- 
нымъ засѣданіемъ въ память гр. Уварова, собралъ гг. членовъ, пзъявив-
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шихъ желиніе сдѣдать въ оноыъ сообщенія, п обсудплъ вііВсті» съ нпыіі 
нодробный порядокъ засѣданія. Согласно же постановленію Общества, озна- 
ченному въ § 7 сего протокола, на другой день послѣ засѣданія, товарпщъ 
предсѣдателя, товарпщъ секретаря п бпбліотекарь Общества доложплп 
граФпнѣ П. С. Уваровой о состоявшемся относптельно ея едпногласномъ 
рѣпшніп Общества.

Лй 222. Протоколъ экстраордпнарнаго публпчнаго засѣданія Пмператорскаго 
Московскаго Археологпческаго Общества, посвященнаго чествованію ученыхъ 
ааслугъ покойнаго предсѣдателя, граФа А. С. Уварова, состоявшагося 28 
Февраля 1885 года въ зданіп Полптехнпческаго музея на Лубянкѣ, подъ 
предсѣдательствомъ товарпща предсѣдателя В. Е. Румянцова, прп участіп 
гг. членовъ Московскаго Археологпческаго Общества, совмѣстно съ чле- 
наміі другпхъ ученыхъ обществъ п учрежденіп.

1) Передъ началомъ засѣданія, Спнодальнымъ хоромъ былп псполнены 
слѣдующія пѣснопѣнія: «Царю Небесный» знаменнаго роспѣва п «Тебе 
одѣющагося», послѣ чего г. предсѣдательствующій, открывъ засѣданіе 
Рѣчью своей «0 граФѣ А. С. Уваровѣ, какъ основателѣ п предсѣда- 
телѣ Московскаго Археологпческаго Общества», предоставплъ слово предсѣ- 
дателю Императорскаго Общества Исторіп п Древностей Россійскпхъ И. Е. 
^абѣлпну, который въ рѣчп своей говорплъ «объ общественномъ значеніп 
ученыхъ трудовъграФа Уварова»; затѣмъ г. предсѣдатель Московскаго Архп- 
тектурнаго Общества Н. В. Нпкптпнъ пропзнесъ рѣчь «о заслугахъ граФа 
Уварова для русской архптектуры п пскусства».

За болѣзнью члена Археологическаго Общества Д. Н. Анучпна, его р*чь 
«объ отношеніяхъ гра®а Уварова къ Обществу любптелей естествознонія’ 
антропологш п этвографіп», была прочптана Н. Ю. Зографомъ.

Захѣмъ, во время послѣдовавшаго получасоваго перерыва засѣданія, хоръ 
пѣвчпхъ исполнилъ: «Боже, во пмя Твое спасп мя..

2) По возобновленііі прерваннаго засѣданія, былп пропзнесены рѣчп слѣ- 
дующимп лпцамп:

Д. И. Иловайскпмъ—нѣсколько словъ благодарноіі памятп о графѣ 
Уваровѣ.

За отсутствіемъ барона Ѳ. А. Бюлера, рѣчь его—«объ отношеніп граФа 
Уварова къ ппсьменнымъ памптнпкамъ п къ участію правлтельственныхъ 
архпвовъ въархеологнческлхъ съѣздахъ»-была прочптана'А. А.'титовымъ 
которыіі кромѣ того, какъ секретарь Ростовской Археологпческой Коммис- 
сш, сказалъ и отъ себя нѣсколько словъ объ археологпческоіі дѣятельностп 
граФа Уварова въ Ростовскомъ краѣ.

в. И, Спзовъ-проч'елъ свою рѣчь .о граФѣ Уваровѣ, какъ органпзаторѣ
Императорскаго Исторпческаго музея въ Москвѣ».

Рѣчь А. К. Жпзневскаго— .объ отношеніп граФа Уварова къ Тверскому 
Лрхеологпческому музею»,—была прочптана В. К. Попандопуло.

3) Наконецъ г. предсѣдательствующій сообіщілъ собранііо содержаніе 
телеграммы, полученной во время сампго засѣдпвія, огь Императорскпго
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Русскаго Археологпческаго Общества, въ которой оно увѣдозіляетъ о по* 
«тановленііі своеыъ—учредпть за лучшее сочііненіе по Археологіи награду 
золотой медалью, выбптой въ память учеиыхъ заслугъ граФа Уварова.

Затѣмъ засѣданіе было объявлено закрытымъ п хоръ пѣвчііхъ псполнплъ 
въ заключеніе: «Слава на небѣ—слава».

223. Протоколъ обыкновеннаго засѣданія Императорскаго Московскаго 
Археолопіческаго Общества 4 апрѣля 1885 года, подъ предсѣдательствомъ 
товарпща предсѣдателя В. Е. Руминцова, въ присутствіп гг, членовъ: 
А. Н. Андреева, А. Н. Веселовскаго, Д. И. Иловайскаго, А. И. Кельсіева, 
Н. В. Нпкптпна, М. В; Нпкольскаго, А. В. Орѣшникова, А. М. Павлпнова, 
А. А. Подшивалова, В. К. Попандопуло, А. П. Попова, В. И. Сизова, 
Н. ]М. Турбпна, граФинп П. С. Уваровой, испр. должн. казначея Общества 
К. А. Дубпнкина п товарища секретаря Д. Н. Анучпна.

1. Чптанъ п подписалъ протоколъ экстреннаго засѣданія 14 января 1885 
года.

2 . Товарііщъ секретаря доложилъ о поступленіи слѣдующихъ нзданій:
а) Отъ Мпнистерства Народнаго Просвѣщенія—«Журналъ» за январь,

Февраль п мартъ мѣсяцы 1885 г. Сиб. іи 8 '’.
б) Отъ Кіевской Духовной Академіи:—1) «Труды» за декабрь 1884 г.

іп 8®.—2) «Отчетъ» Церковно-Археологическаго Общества, 
при Кіевской ДухоБной Академіи за 1884 г. іп 8®.—3) «И.з- 
вѣстія» Церковио-Археологическаго Общества за 1884 г. іп 8®,

в) Отъ Имиераторскаго Харьковскаго Универсптета — «Записки»,
т. 1У, 1884 Харьковъ, іп 8 ^̂.

г) Отъ Императорскаго Русскаго ГеограФическаго Общества: 1) «Из-
вѣстія», том. XX, вып. 6 , и том, XXI, вып. 1. Спб. іп 8®. 
(1884 п 1885 гг,).—2) «Отчетъ» за 1884 годъ. Сиб. іп 8®.

д) Отъ Кавказскаго отдѣла Русскаго ГеограФическаго Общества: «Кав-
, казскій календарь», ХЬ годъ. 1884 г. Т и ф л п с ъ ,  іп  8°.

е) Отъ Западно-Сибпрскаго отдѣла Русскаго ГеограФпческаго Обще-
ства: «Заиискп», кн. XI. Омскъ. 1884 г. іп 8 *̂.

ж) Отъ Восточно-Сибирскаго отдѣла Русскаго ГеограФическаго 06-
щества: «Извѣстія», том. ХУ, 1—2. Иркутскъ, 1884 г,
іп 4®,

.ч) Отъ Славянскаго Б.іаготворительнаго Общества:—1) «Извѣстія», кн. 
12, декабрь 1884 г., и кн. 1 п 2, за январь п Февра.іь 1885 г. 
Спб. іп —2) 13, 14 и 15-й докладъ въ коммпссію Импе- 
раторскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, Мо- 
сква. 1883—1884 гг. іп 16®.—3) «Жпзнь п подвпгп свв, 
Кпрплла II Меѳодія»,—три брошюры, іп 4®. Спб.

и) Отъ Одесскаго Общества Исторіи п Древностей:—«Отчетъ» съ 
1883 по 1884 г. Одесса. 1885 г, іп 16®. 

і) Отъ Общества .Іюбптелей древней ипсьменностп:—1) «Родъ Ше- 
реметевыхъ», кн. ІУ. 1884 г. Спб. іп 4®—2). «Краткое опи-



саніе 0 народѣ остяцкомъ, въ 1715 году». Спб. 1884 г. іп 4 .̂ 
—3) «Кругъ церковнаго древняго знаменнаго пѣнія», въ шести 
кніігахъ, час. 1—3. Спб. 1884 г. іп 4 .̂ 

к) Отъ Рязанской Губернской Ученой Архивной Коммиссііі: «Журнадъ 
засѣданія 13 янв. 1885 г.» —брошюра. 

л) Отъ Виленской АрхеограФической Коммисіи:—1) «Сборникъ палео- 
графическихъ снимковъ съ древнихъ грамотъ и актовъ, 
хранящихся въ Виленск. публичн. библіотекѣ и центральномъ 
архивѣ», вып. 1. 1432—1548 гг, Вильна. 1884 г. іп Р .—2) 
«Писцовая книга Пинскаго и Клецкаго княжествъ, 1552—1555 г.» 
Вильна. 1884 г. іп 4®. 

м) Отъ Саратовской публичной библіотеки: «Отчетъ о состояніп ея», 
Саратовъ 1885 г.

н) Отъ Александровской публичной библіотеки въ Самарѣ:—1) *Алек- 
сандровская публичная библіотека п залъ Императора Алек- 
сандра II въ 1884 году», брошюра.—2) «Залъ Императора 
Александра II при библіот. въ Самарѣ».—3) «Двадцатипятилѣтіе 
Самары, какъ губернскаго города». Историко-статистическій 
очеркъ (изд. Самарск. Стастист. Губ. Комит.). 1877 г. іп 8®.

о) Отъ Ростовскаго музея церковныхъ древностей: «Уставъ» (3 бро 
шюры).

- п) Отъ Императорской Академіп Наукъ: «Юридическій актъ, на
- . западно-русскомъ нарѣчіи, 1651 г., съ присягою на литовскомъ

. языкѣ»,—брошюра. Спб.
р) Отъ В. И. Заусайлова: «Древнія каменныя орудія, собранныя въ 

предѣлахъ Казанской губерніи», вып. 1 .—Казанскій уѣздъ.
■ Казань, 1884 г. іп 4Р.

' с) Отъ г. Хованскаго: «Филологическія заппскп», вьш. VI, 1884 г. п 
вып. I, 1885 г. Воронежъ, іп 8®. 

т) Отъ Н. И. Троицкаго: Памятники Знаменскаго монастыря въ 
'Курскѣ. Курскъ. 1884 г. іп 16®. 

г у) Отъ протоіерея Лебединцева: 1) «Кіево-Михайловскій Златоверхій 
монастырь» (2 экз.), 1885 г., іп 16®. —2) «По вопросу о началѣ 
Кіевской Академіи (изъ Февр. кн. «Кіевск. старпны»), брошю- 
ра. Кіевъ. 1885 г. 

ф) Отъ Московской Духовной Академіи: «Творенія святыхъ отцевъ» 
(въ русск. переводѣ), кн. II, III, IV. Москва 1884 г. іп 8 '̂ . 

х) Отъ Московской Городской Думы:—1)«Матеріалы для Псторпч. описа- 
нія Москвы», вьш. 1, соч. Забѣлина. 1884 г. іп4®.—2) «Пере- 
писная книга гор. Москвы» 1638 г. (въ 1 томѣ) п 7173—1742 гг. 
(въ 5 том). 1188-г. іп 4®.—3) «Извѣстія Московской Городской 
Думы»съ 9-го вьш. 1882 г. по 10-Й І884 г. (въ 29 том.), іп 4®. 

ц) Отъ Спб. АрхеограФической Коммпссіи: 1) «Прртоколы засѣданій 
1835—1840 г.» вып. 1. Спб. 1885 г. іп 8®.—2) «Розыскныя 
дѣла 0 Ѳедорѣ Шакловитомъ п его сообщникахъ». Т. I. Спб. 
1884 г.—іп 8®.

14 дрЕВности.



ч) Огь Берлиискаго Общества антроііологіп, этнографііі и естество- 
знаніи:—«Журналъ* (Ѵегііаіісііип^еп) эа маЙ, іюнь и іюль 
188І г. Вегііи. ііі 8^  

ш) Отъ Тюрингенскаго Общества исторіи и древностей: «йеіійсіігіеіі 
(Іез Ѵегеіий». Іепа. 1884. іп 8®. 

щ) Отъ Общества Сѣверныхъ Антикваріевъ въ Копенгагенѣ: «АагЬо- 
^ег». КуоЪеп .̂ 1884. іп 8®,

ь) Отъ Филадельфійскаго Общества Антикваріевъ и Нумизматовъ;
«Нерогі оГ Ше Ргоесейіп^Б». РЬіІаіІеІрІііа, 1885. іи 8". 

ы) Отъ Румынской Академіи въ Букурештѣ: «Ь^га^шеиіе Іиг ОевсЬісЬіе 
ііег ііишааеп», кн. 3-я. Висиг. 1884. іп 8®.

ь) Огъ Хорватскаго Археологическаго Дружества: «Ѵіекіпііс». Сіосііпа 
VII. I. Загребъ, 1885 г. іи 8*̂.

ь) Отъ Краковской Академіи Наукъ:—1, «8 Ьібг ѵѵіасіошоасі сіо Апі- 
гороіо^іі Кга1о\ѵёі». Т. II, 1878 г. Т. III, 1879 г. Т. І \ , 
1881 г. Тош. VI, 1882 г. Т. УІІ, 1883 г., Т. УІІІ, 1884 г. 
іп 8®. (въ 7-ми томахъ).—2) «"ѴѴікаг гаЬуЬкбѵѵ̂  рггесііііуіогусгпусіі 
ііа гіешІасЬ РоівкіеЬ». ХезгуІ;. 1.1877 г. іп 8®.—3) То же — 
/езгуі. I и II (Ргиву кгбіеѵѵГзкіе) іп 4».—4) «8рга\ѵо2(іаша 
кошівуі сіо Ьасіапіа Нізіогуі згіикі Роізсе. 1. I, кн. 1, 2,
3 и 4. 1877—1879 г. іп 4®.—5) То же Т. II, кн. 1, 2 , 3 и 4. 
1880—1883 г. іп 4«.—и 6) То же—Т. III, кн. 1 . 1884 г. іп 4®. ' 

у) Отъ Чешскаго Королевскаго Археологическаго Музея: «Рашаіку •
Агсііеоіо^іскё а Мібіорізпё», за 1884 г. \Ѵ Ргаге. 1884. іп 4«.

II 0 с т а н о в л е н о: жертвователей благодарить, а книги сдать въ библір- 
теку Общества.

3 )—До л о же н ы с л ѣ д у ющі я  п о с т у п и в ш і я  бумаги:

а) Нисьма членовъ Общества: А. М. Сементовскаго, А. К. Жизневскаго,
А. Н. Минха, и телеграмма кавказскихъ ученыхъ Обществъ: Медицинскаго, 
ГеограФическаго и Археологическаго, съ выраженіемъ соболѣзнованія по 
случаю кончины предсѣдателя Московскаго Археологическаго Общества, и 
ппсьмо члена Общества археологіи, исторіи и этнографіи въ Казани, Н. Н. 
Вакуловскаго, съ предложеніемъ собрать по подпискѣ капиталъ съ цѣлью 
учрежденія иреміи имени граФа А. С. Уварова и изданія, въ память его, 
сборника статей по археологіи.

По с т а н о в л е н о :  принять къ свѣдѣнію.
б) Отношеніе д. чл. барона Ѳ. А. Бюлера, съ приложеніемъ копіп съ 

письма къ нему г. предсѣдателя Императорской Академіи Наукъ, въ кото- 
ромъ предлагается выразить семейству граФа Уварова живѣйшее соболѣз- 
нованіе отъ имени всѣхъ академиковъ.

По с т а н о в л е н о :  принять къ свѣдѣнію.
в) Отношеніе учредителей Харьковской Общественной Библіотеки, съ 

просьбою принять на себя трудъ открыть подписку для желающихъ 
поступить вь члены библіотеки.

П о с т  а н о в л е н о: принять къ свѣдѣнію. 
д гЕ в н 0 с т  и XI.

ПРОТОКОЛЫ .



г) Отношеиіе Комптета ІІубліічногі БііПліотекіі Ссриііульскаго аемства, за 
.Ѵі{ 1̂ 44, съ просьбою іірііслать лхъ бпбліотек-ь паданія Обіцества

ІІостановлено: выслнть нѣсколько отдѣльныхъ ііаданій, пменно: «Оппсаніе 
Кіева», соч. Закревскаго, пмѣющій быть шданнымъ— «Сборнпкъ въ память 
гр. Л. С. Уварова» п другія, какія пмѣются въ большемъ чпслѣ экземпляровъ.

д) Отношеніе пранптеля дѣлъ Ряпанской Ученой Архпвной Коммпссіп, 
оть 15 ма])та 1885 г. ян Лі* 44, съ предложеніемъ обмѣна пзданіямп.

П о с т а н о в л е н о :  выслать «Протоколы» Археологпческаго Общества.
е̂  Отношеніе Елпсаввтііольскаго Статпстическап» Губернскаго Комптета, 

отъ 1 Февраля с. г. за .V 54, съ просьбою о прпсылкѣ Трудовъ Общества, 
какъ пзданныхъ уже, такъ п пмѣющпхъ выйтп.

П о с т а н о в л е н о :  ііоступпть такжс, какъ въ отношеніи Серапульской 
бпбліотекп.

ж) Отношеніе магазина эстамповъ Бегрова въ Спб., отъ 22 марта с. г., 
съ прпложеніемъ «Проспекта» новаго ОФФиціальнаго археологическаго изданія: 
«І)іе АИегШтег ѵоп Рег^атоп».

П о с т а н о в л е н о :  принять къ свѣдѣнію.
з) Ппсьмо чл.-корр. А. П. Мпнха, отъ 19 декабря 1884 г., съ реко- ' 

мендаціей къ избранію въ члены-корреспонденты Ф. Ф. Чека.іпна, занп- 
мающагося ивслѣдованіемъ древностсй Ку:^нецкаго уѣзда и напечатавшаго 
нѣсколько статей въ «Саратовскомъ Сборнпкѣ».

ДІ о с т а н о в л е н о :  пред.іожить г. Чекалпна въ члены-корреспонденты 
Общества п просить о присылкѣ его статей.

п) Отношеніе Московской Духовной Конспсторіп отъ 28 сентября 1884 г. 
за.,.Л« 6,302, съ просьбою сообщить мнѣніе по поводу предполагаемыхъ 
передѣлокъ въ Петропавловской, въ г. Волоколамскѣ, церквп, за .Ѵ® 7176 
того же года, съ просьбою поспѣшпть отвѣтомъ, п аа .Ѵе 8110, съ пре- 
провожденіемъ п.іановъ означенной церквп.

На отношенія этп было своевремспно отвѣчено, что со стороны Обще- 
ства никакпхъ препятствій къ передѣлкамъ не имѣется.

і) Отношеніе той же Конспсторіи отъ 15 ноября 1884 г. .ча .Ѵо 7465, о 
скорѣйшемъ отвѣтѣ относительно ра:^обранія ветхой церквп въ с. Борпсовѣ 
Московскаго уѣзда. По этому вопросу было отвѣчено. что Общество не мо- 
жетъ дать рѣшительнаго отвѣта, не пропзведя осмотра церкви на мѣстѣ 
кѣмъ либо изъ членовъ Общества.

к) Отношеніе той же Конспсторіи отъ 18 Февраля с. г. за Лі: 828 съ 
запросомъ относителыіо прсдіюлагаемыхъ передѣлокъ въ Козьмодемьяновской 
что въ Шубинѣ, въ Москвѣ, церкви. На что бы.то также своевременно 
отвѣчено, что препятствій со стороны Общестна не имѣется.

л) Письмо Е. В. Барсова на имя В. Е. Румянцова, отъ 18 марта с г 
съ просьбою поспѣшить отвѣтомъ касательно допустимости передѣлокъ въ 
^венигородскомъ Успенскомъ соборѣ, по отношенію Моск. Духовн Конспсто- 
ріп отъ 5 октября 1884 г. за Л-' 6538.

П о с т а н о в л е н о :  осмотрѣті. означеішыП соборъ, еъ цѣлію ѵбѣдпться, 
нѣтъ .111 подъ СТІІННОЮ ЖІШОППС1.ІО дрепнп.хъ паоПражсніЯ. п проспті. прпнять 
въ этомъ дѣлѣ учгістіе П. В. Ппкіітина.

1 6  ДІ'КЛІІО('ТІІ.
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м) Отноіііеніе Москонской Духопной Конспсторіп отъ, 11 Февраля с. г. 
за .V; 653, съ ааііросомъ относптельно разборкп ветхаго деревяннаго храма 
Хрпсто-Рождественской, села Каменпщъ, церквп, Серпуховскаго уѣзда. Г. 
товарпщъ предсѣдателя просплъ доставпть, по ѳтому вопросу, Фасадъ и 
планъ означенной церквп.

н) Отношеніе той же Конспсторіп отъ 11 Февраля с. г. за .У“ 675, съ 
запросомъ относптельно 'разборкп ветхаго деревяннаго Ильпнскаго храма 
пъ г. Броннпцахъ на кладбпщѣ. Г. Товарпщъ предсѣдателя также просплъ 
Моск. Духов. Конс. о доставленіп въ Общество Фасада п плана этой 
церквп.

о) Отношеніс той же Конспсторіп отъ 7 декабря 1884 г. за .Ѵе 7901, съ 
іірепровожденіем'ь плана на предполагаемыя псправленія въ Волоколамскомъ 
Воскресенскомъ соборѣ.

П 0 с т а II 0 в л е н о: поручпть осмотрѣть втотъ соборъ кому лпбо пзъ 
членовъ Обпі,ества.

п) Ппсьмо архіеппскопа Владпмірскаго Ѳеогноста, отъ 13-го января с. г.за
45, на пмя В. Е. Румянцова относптельно постановкп новаго иконостаса 

въ древней Покровской церквп, блпзъ Боголюбова монастыря. На письмо 
это послѣдовалъ отвѣтъ г. товарпща предсѣдателя, что проектъ новаго 
иконостаса былъ найден7> Коммиссіею по охраненію древнпхъ памятниковъ 
вполнѣ прилпчнымъ.

р) Отношеніе Комптета по сооруженію памятника Впргплію въ Мантуѣ, 
отъ 24 (12) Февраля :І885 г., съ просьбою оказать ему содѣйствіе.

По с т а н о в л е н о ;  принять къ свѣдѣнію.
с) Письмо д. чл. И. А. Голышова, отъ 5 марта с. г. за .У? 21, съ 

прпложеніемъ 10 экз. рпсунковъ археологическихъ вещей, найденныхъ 
блпзъ села Хдлуя, Вязниковскаго уѣзда, въ І^в^Д г. п отпечатанныхъ въ 
собственной его литограФІп.

П о с т а н о в л е н о :  благодарить.
т) Письыо чл.-корр. протоіерея Свирѣлина пзъ Переяславля-За.іѣсскаго, 

отъ 14 ноября 1884 г., съ рекомендаціей въ члены-корреспонденты' Обще- 
ства Алексѣя Николаевпча Сергѣева, напечатавшаго рядъ статей въ «Рус- 
ской Старпнѣ» п другпхъ журналахъ.

По с т а н о в л е н о :  предложпть г. Сергѣева въ члены-корреспонденты 
Общества.

,у) Письмо испр. дол. казначея Общества К. А. Дубинкина, отъ 27 марта 
с. г., на имя В. Е. Румянцова, съ просьбою назначить комыпссію для обре- 
впзованія кассы Общества п денежнаго отчета за мпнувшій 188^Д годъ, 
прп чемъ проситъ освободить его отъ псполненія обязанностп казначея 
Общества.

По с т а н о в л е н о :  просить членовъ прежней реви.зіонной коммпссіп:
А. В. Орѣшнпкова, В. И. Спзова п А. П. Кельсіева прпнять на себя 
трудъ обревизо]?анія книгъ и кассы Общества п отчета о состояніп кассы.

Ф) Ппсьмо г. Ястребова (учителя Елпсаветградскаго реальнаго учплпща), 
съ описаніемъ п прпложеніемъ рпсунка глпняной чапіп, найденной въ м. 
Сѣдневкѣ, Елпсавб*тградскаго уѣзда Херсонской губерпіп.



І І о с т а н о в л е н о :  ііредложить г. Яетребова въ члены-корреспонденты 
Общества.

4. Товарищъ секретаря доложилъ, что въ отвѣтъ на разосланную имъ 
къ членамъ Общ(*ства аЗамѣтку о легендѣ для составленія карты по русской 
доисторической Археологіи», получилъ рядъ отвѣтовъ отъ слѣдующихъ лицъ: 
А. М. Сементовскаго изъ Полоцка, А. В. Черникова-Анучина изъ У ф ы ,  

Н. В. Калачева изъ С,-Петербурга, Р. Г. Игнатьева изъ У ф ы ,  князя 
П. А. Путятина изъ Бологое, по Николаевской ж. д., А. А. Титова изъ 
Ростова, Н. Г. Добрынкина изъ Мурома, Н. Е. Бранденбурга нзъ С.-Пе- 
тербурга и Н. П. Горожанскаго—изъ Москвы. Гг. Титовъ и Горожанскій 
представили археологическія карты Ростовскаго уѣзда и Тульской губерніи, 
прочіе я{е—разныя общія и спеціальныя замѣчанія и добавленія. При 
.9томъ г. Сементовскій предлагаетъ Обществу ходатайствовать объ открытіи 
при статистическихъ комигетахъ временныхъ археологическпхъ отдѣленій 
и отнестись цпркулярными письмами съ просьбой о содѣйствіи къ губер- 
наторамъ, архіереямъ, губернскимъ предводителямъ дворянства, предсѣда- 
телямъ земствъ, городскимъ губернскимъ головамъ и проч., а Н. В. Кали- 
чевъ предлагаетъ доставить ему 600 экз. «Замѣтки», для разсылки ея при 
издаваемомъ Археологическимъ Институтомъ сВѣстнпкѣ Археологіп и 
Исторіи».

П о с т а н о в л е н о :  воспользоваться присланными замѣчаніязш и совѣтамп 
для пополненія проекта легенды; отнестись къ разнымъ учрежденіямъ и 

•лицамъ съ просьбою оказать дальнѣйшее содѣйствіе; отпечатать, если окажет- 
ся надобнымъ, еще извѣстное число экз. «Замѣтки» и благодарить лпцъ, 
содѣпствовавшихъ въ этомъ отношеніи Обществу.

5. Д. чл. В. И. Сизовъ сдѣлалъ сообщеніе о раскопкахъ, произведенныхъ 
имъ по порученію Археологическаго Общества, лѣтомъ 1884 г., блпзъ 
Цыылянской станицы, на Дону, въ мѣстностп, называемой «Попов ы 
хут ора » .  Здѣсь г. Сизовъ нашелъ слѣды стѣнъ п разныя вещи, указыва- 
ющія на существованіе [здѣсь съ X в. города, имѣвшаго сношенія съ 
Херсонесомъ Таврическпмъ и съ Византіей и бывшаго въ то время 
центромъ кирпичнаго дѣла на Дону. РеФерентъ представплъ рисункп 
древнихъ стѣнъ, древняго камня съ монограммой Хрпста п найденныя 
вещи, при чемъ заявилъ о содѣйствіи, оказанномъ ему въ его работахъ
В. К. Трутовскпмъ.

.Сообщеніе г. Сизова вызвало нѣсколько замѣчаній со стороны д чл. 
Д. И. Иловайскаго, который высказалъ мнѣніе, что, можетъ быть, на 
этомъ мѣстѣ находился древній городъ Ор на ,  упомпнаемый Плано 
Карппни, или позднѣйпіій татарскій городъ А х а з ъ ,  о которомъ говоритъ 
Герберштейнъ, какъ о находящемся въ 12-тп м и л я х ъ  и въ 4-хъ дняхъ 
п у т и  отъ Азова. Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Иловаііскій предложплъ благодарить
В. И. Сизова за его труды и йнтересное сообщеніе, а Д. Н. Анучпнъ 
предложилъ представпть В. К. Трутовскаго къ пзбранію въ члены-корр. 
Общества. что и было принято собраніемъ.

6 . Товарпщъ секретаря заявилъ, что съ разрѣшенія г. товарища пред- 
сѣдателя, прп Обществѣ организуется Нумпзматпческій кружокъ, подъ пред-

18 Д Р Е В Н О С Т И .
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сѣдательстпомъ члена Общестка Н. ЛІ. Турбпна п прп участіи А. В. 
Орѣшнпкова п А. М. Подшпвалова. Кружокъ этотъ собпрается въ помѣ- 
щеніп Общества для обаіѣна спеціальнымп сообщеніямп по нумпзматпкѣ. 
По этому поводу А. Н. Андреевъ высказалъ мнѣніе, что образованіе тако- 
го кружка составляетъ расколъ въ средѣ Общества п что желательно, что- 
бы нумпзматпческія сообщенія дѣла.іпсъ въ засѣданіяхъ самаго Общества, 
а А. И. Кельсіевъ замѣтп.іъ, что отдѣленіе такого кружка не можетъ со- 
стояться безъ вѣдома п разрѣшенія Общества.—Въ отвѣтъ на этп замѣча- 
нія, Н. М. Турбпнъ объяснилъ, что образованіе Нумпзматпческаго кружка, 
который только что органпзуется, не можетъ счптаться расколомъ, а толь- 
ко расшпреніемъ дѣятельностп Общества, п что оно вызвано, во первыхъ, 
тѣмъ, что въ кружкѣ прпнпыаютъ участіе многіе любптелп нумпзматпки, 
не состоящіе членамп Общества, а во вторыхъ, тѣмъ, что для его нуждъ 
ыогутъ потребоваться нѣкоторыя средства, въ выдачѣ которыхъ само 06- 
щество ыожетъ затруднпться; съ другой стороны, А. В. Орѣшнпковъ зая- 
вплъ, что съ образованіемъ Нумпзматпческаго кружка ни онъ, г. Орѣш- 
нпковъ, нп другіе члены Юбщества, занимающіеся нумпзматикою, не 
наыѣрены отказаться отъ сообщеній въ засѣданіяхъ самаго Общества, и что 
Нуыизматическій кружокъ организуется для обмѣна по ыелкиыъ п спеціаль- 
ныыъ вопросамъ нумизматики, не представляющимъ интереса для большин- 
ства членовъ Археологическаго Общества, а также—для иривлеченія къ со- 
выѣстной дѣятельности провинціальныхъ любителей нумизматики и простыхъ 
коллекціонеровъ монетъ. Въ заключеніе, г. товарищъ предсѣдателя разъяс* 
нилъ, что бывшія до сихъ поръ собранія Нуыизматическаго кружка были только 
пробныя и приготовительныя, и предложилъ обсудить вопросъ объ устрой- 
ствѣ Нуыизматическаго отдѣленія и объ его отношеніи къ Археологпче- 
скому Обществу въ ближайшемъ засѣданіи, къ котороыу просплъ Н. М. 
Турбпна и А. В. Орѣшникова -представить соотвѣтственный проектъ.



О Т Ч Е Т Ъ
О С О С Т О Я Н ІИ  И  Д Ѣ Я Т Е Л Ь Н О С Т И

А Т О Р Ш Г О  М О С К О В Ш Г О  А Р Х Е О Л О Г П Ч Б С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А

съ і лгарпа і88А го(̂ а \\о 80 аиріълл і885 гос^.

..ррочитанъ въ, годичномъ засѣданіи, 30 апрѣля, 
'Роварищ емъ рѳкретаря р б щ е с т в а  

’ ' т^нучинымъ.

Мм. Гг. Минувшій годъ былъ чернымъ годомъ въ жизнп Москов- 
скаго Археологическаго Общества. 29 декабря Общество лпшилось 
своего основателя и руководителя, своего постояннаго предсѣдателя, 
граФа А. С. Уварова. Копчинѣ граФа предшествовала продолжительная 
болѣзнь, которая не позволила ему въ теченіп всего года принпмать 
живаго,' непосредственнаго участія въ трудахъ Общества. Осенью, 
когда граФъ вернулся съ юга Россіи, г. товарищъ предсѣдателя 
долго откладывалъ назначеніе засѣданія, въ надеждѣ, что граФЪ въ 
состояніи будетъ открыть его самъ, но надеждѣ этой не суждено было 
осуществиться. Засѣданіе было открыто безъ него, довольпо поздно, 
именно 3-го декабря 1884 г. Послѣдовавшая за тѣмъ кончина граФа, 
произведшая тяжкое впечатлѣніе на Общество, вызвала, естественно, 
нѣкоторый перерывъ въ запятіяхъ послѣдняго. Въ экстраординарномъ 
засѣданіи 14 января 1885 г. рѣшено было почтить память покойнаго 
предсѣдателя Общества, по истеченіи сорока дней со дня его кончины, 
особымъ торжественнымъ засѣданіемъ, съ участіемъ другихъ ученыхъ 
обществъ Москвы, каковое засѣданіе п состоялось 28 Февраля, въ 
день рожденія покойнаго,въ 7 часовъ вечера, въ залѣ Полнтехническаго
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Лузея. іМііогосторонпяя паучная дѣятелцюсть гра®а была охаракте- 
ріізоввна на отомъ засѣдапіи въ рѣчахъ В. Е. Румяпцова, И. Ь . 
Забѣлпна, Д. П. Иловайскаго, Н. В. Нпкп^пна, В. И. Сизова, 
А. К. Жпзневскаго, А. А. Тіітова п Д. Н. Аііучина. Кромѣ того, 
□рочптапо еще ппсьмо Ѳ. Л. Бюлера п телеграмма Имоераторскаго 
( ГІетербурскаго) Археологііческаго Общества, пзвѣщавшая, чтоОбще- 
ство установпло медадь пменп граФа А. С. Уварова для пагражденія 
ею за лучшія сочипенія по археологіи.

Неблагопріятныыъ условіемъ для дѣятельностп Общества въ ястек- 
шемъ году была также болѣзнь его секретаря И. Д. Мансветова, 
который, начпная съ весны 1884 г ., не могъ нп прпсутствовать въ 
засѣданіяхъ Общества, нп вестп переппску по его дѣламъ,^ хотя п 
продолжалъ держать корректуры печатавшпхся трудовъ Оощества. 
Такпмъ образомъ обязанностп предсѣдателя и секретаря исполнялп 
ихъ товарпщп: предсѣдателя-В. Е. Румянцовъ, секретаря-Д . Н. 
Анучпнъ, пзъ копхъ послѣдній былъ во второй половинѣ года успленно 
заняіъ другимп служебнымп дѣлами и немогъ посвятить обязанностямъ 
по Обществу надлежащаго количества труда и времени. Бпблютека- 
ремъ п хранителемъ музея Общества состоялъ В. И. Сизовъ, которы 
занимался ириведеніемъ въ систематическій порядокъ принадлежащпхъ 
Обществу книгъ и составленіѳмъ ихъ новаго каталога. язанпости 
казначея Общества любезно исправлялъ по прежнему К. А. ДуОин-
кпнъ. О ттВъ теченіе года вновь избраны: въ дѣйствительные ч л е н ы - В .  Д. 
.Іевшпнъ, въ дѣйствительны е п почетны е— граФИНя П. С. У варова, 
въ ч л ен ы -ко р р есп о н д ен ты -гг . Моджулп и герцогъ Кастромедіано.

Въ пстекшемъ году Общество лишилось, кромѣ своего предсѣдателя, 
гра.і.а А. 0. Уварова, еще слѣдующихъ членовъ; епископа ПорФирія,
Г Е  Щуровскаго, А .А.Авдѣева, Ф .А .Терновскаго,М . В.Малахова,
А М Раевской, Н. И. Костомарова, А. А. Авдѣевъ получплъ шпрокую 
пзвѣстность построенными по его плапамъ п рисункамъ севастополь- 
скимп храмамп, пменно пирампдальнымъ храмомъ севастопольскаго 
военнаго кладбища и соборомъ св. Владпміра надъ могпламп адмпра- 
ловъ. Но А. А. былъ вообще большой знатокъ п любптелыіскуства, 
какъ классическгіго, съ которымъ онъ могъ познакомпться наглядно 
во время своихъ неоднократныхъ поѣздокъ въ Италію, такъ и визан- 
тійскаго, которое онъ изучалъ особенно по своей спецшльностп, 
какъ архптекторъ. Въ то же время это былъ большой ™бптель архео. 
логіп, занимавшійся нѣкогда раскопкамп, вмѣстѣ съ П. М. Леонтье- 
вымъ, на берегахъ Танаиса п принимавшій затѣмъ живое участіе на 
археологическихъ съѣздахъ, дѣлавшій сообщенія на нпхъ п вообще 
глубоко іштересовавшійся пзученіемъ древпостей.
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А. А. Авдѣевъ скончался 18 марта 1885 г. въ Петербургѣ, онъ 

былъ д. членомъ Общества съ 1874 года.
Дѣятельность Г. Е. Щуровскаго, заслуженнаго проФессора Москов- 

скаго Унііверсптета, касалась археологіи лпшь по стольку, по скольку 
послѣдняя имѣетъ связь съ геологіей п палеонтологіей. Тѣмъ не ме- 
нѣе, въ теченіе 1877-80 годовъ, Г. Е. Щуровскій напечаталъ нѣ- 
сколько статей, представляющпхъ значительный пнтересъ для археологіп, 
какъ наор. статья по вопросу, былп лп въ древнія времена лѣса въ 
южной Россіп,—ішструкція для пзслѣдованія костеносныхъ пещеръ п— 
обзоръ новѣйшлхъ изслѣдованій о неФритѣ. Въ 1883 г. Гр. Е фим. 
прпнималъ участіе въ коммисіи, состоявшей подъ предсѣдательствомъ 
Н. В. Нпкитпна, для провѣркп опасности, угрожающей древнпмъ 
церквамъ селъ Коломенскаго и Дьякова отъ грунтовыхъ и рѣчныхъ 
водъ, на что обратилъ вниманіе Общества И. У. Палимпсестовъ и по 
каковому вопросу коммиссіей были представлены Обществу сообра- 
жеяія о мѣрахъ къ устраненію угрожающпхъ опасностей, препрово- 
жденныя затѣмъ, для зависящихъ ряспоряженій, въ Дворцовую кон- 
тору, въ вѣдѣніи которой находятся церквп села Коломенскаго п 
Дьякова.

Фил. Алексѣев. Терновскій, докторъ богословія, бывшій проФессоръ 
Кіевской Духовной академіи и проФессоръ Университета Св. Владиміра, 
быяъ однимъ изъ талантливѣйшихъ изслѣдователей византійской и 
цёрковной исторіи и пріобрѣлъ почтенную извѣстность нѣсколькими 
солидными трудами въ этой об.тсти. М. В. Малаховъ, членъ-кор- 
респондентъ Общества, былъ еще молодой человѣкъ, но уже успѣлъ 
обратііть на ‘Себя вниманіе своиміі пзслѣдованіями по допсторической 
археологіи. Въ качествѣ члена и хранителя музея Имп. ГеограФиче- 
скаго Общества, онъ совершилъ экспедицію на Уралъ, въ Пермскую 
губернію, и собралъ тамъ интересныя данныя о древнихъ стоянкахъ, 
городищахъ и курганахъ. Проживая затѣмъ въ мѣстечкѣ Друскенпкахъ, 
онъ открылъ стоянку каменнаго вѣка на берегу Нѣмана п описалъ 
ее въ нѣсколькихъ статьяхъ, пзъ коихъ одна была послана пмъ, не- 
задолго до смерти, въ наше Общество п имѣетъ быть напечатана въ 
его «Трудахъ». А. М, Раевская была извѣстна какъ большая люби- 
тельница археологіи, обогатившая, между прочимъ, почти всѣ русскіе 
музеи искусно сдѣланными слѣпками съ замѣчательныхъ допсторпче- 
скихъ древностей, русскихъ и пностранныхъ. Н П. Костомаровъ на- 
столько извѣстенъ своими многочпсленнымп трудамп по русской псто- 
ріи и древностямъ, что говорить о значеніи его утраты для русской 
науки было бы, съ моей стороны, совершенно пзлишнпмъ. Замѣчу 
только, что Н. И. состоялъ членомъ нашего Общества почтп съ самаго 
его основанія, а пменно съ апрѣля 1866 года.

V * .



отчнтъ ил 18Ь4— 1Н85 г.

Ьъ минуБшемъ году (^бщество имѣло семь засѣданій, изъ коихъ
одно—годовое, 1-го марта 1Й84 г ., о д н о — соединенное съ Обществомъ 
Псторіп и Древностей, Обществомъ любителей Естествознанш, Антро- 
пологіи и ЭтнограФІи и Обществомъ Архитектурнымъ—дли чествованія 
памяти граФа А. С. Уііарова,-четыре обыкновеиныхъ и одно—экстра- 
ординарное, для обсужденія подробностой упомянутаго выше соединен- 
наго засѣданія

Лѣтомъ црошлаго годаН.И.  Оизовъ, иріі содѣйствіи ѵ. рутовсі 
го производидъ по порученію Общества раскопки на мѣстѣ древних 
городищъ, близъ Цимлянской станицЕЛ на Дону, гдѣ, какъ надо 
полагать, находился нѣкогда въ X вѣкѣ городъ, имѣвші сношенія 
съ таврическимъ Херсонесомъ, а затѣмъ одинъ изъ позднѣйшихъ 
городовъ татарскихъ. Результаты раекопокъ г. Сизова были доложены 
имъ на послѣднемъ Археологическомъ съѣздѣ въ Одессѣ, въ авіу _ 
1884 г ., а подробнѣе были изложены въ послѣднемъ засѣданш нашего 
Общества. По вопросу о значеніи этихъ раскоиокъ и о м сто-
нахожденіи Саркела, мы слышали также, на *^1ѣлал'і
мотивированныя мнѣнія Д, II. ІІловайскаго.-В . II. С"Зовъ сдѣла 
еще сообщенія о своихъ раскопкахъ древняго кладбища у с. >іа , 
въ К» вер. къ югу отъ Вахчнсарая, гдѣ оказались могилы довольно 
поздняго времени, можетъ быть (по мнѣнію г. Сизова) даже ХѴІП 
но черепа изъ коихъ представляютъ с.іѣды искусственной деФормаЦш, 
по поводу которой было высказано замѣчаніе Д. Н. нучинымъ.

В Ѳ Миллеръ соббщилъ объ археологической экскурсш, лѣтомъ 
1883 г „  въ горскія общества Кабарды, именно въ нѣкоторые аулы, 
располоіенные по рѣкамъ: Тереку, Чегему и Баксану, при чемъ озна 
комилъ Общество съ древними (можетъ быть,аланскими) 
этихъ мѣстностей, со способами погребенія въ нихъ и съ находпмы 
ми въ нихъ вещами, въ томъ числѣ монетами М І в. по Р .

В Е Рѵмянцовъ представилъ Обществу пнтересную икону 11 в ., 
любопытную въ археодогическомъ отношеніи по изображеннымъ на 
„ей костюмамъ и обстановкѣ того времени. ІІкона эта, 
отъ чл.-корр. протоіерея Свирѣлииа изъ Переяславля, была 
вана' по указаніямъ В. Е. Румянцова, иконописцемъ Дикаревымъ.

М.’ В. Никольскій сдѣлалъ два сообщенія по предмету 
познакомивъ Обшество, въ одномъ изъ нихъ, съ 
оазныхъ знаковъ, ея происхожденіемъ и съ характеристикой 
Г а р о Г к о т о р ы й  изобрѣлъ вти знаки, а въ другомъ-сообщилъ обстоя- 
тельныя данныя о древнихъ ассирійскихъ вѣсахъ "

А В Орѣшниковъ сообщилъ о жизни и трудахъ поко 
Ленормана и сдѣлилъ очеркъ главпыхъ его сочинен.й, относящихся 
къ исторіи и археологш Востока.
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С. А. Усовъ сдѣлалъ сообщеніе о древнемъ знамени—хоругви, 
хранящемся въ Борисоглѣбскомъ монастырѣ, что на р. Устьѣ, близъ Ро- 
стова, при чемъ, представивъ его описаніе и фотографическій съ него 
снимокъ, высказалъ мнѣніе, что знамя это дано не Сапѣгою, въ охра- 
ну монастыря, какъ гласитъ преданіе, а по всей вѣроятности—кня- 
земъ М. В. Скопинымъ-Шуйскимъ, какъ даръ за благословеніе св. 
ІІринарха, жившаго въ нтомъ монастырѣ и пользовнвшагося все- 
общимъ уваженіемъ.

Кромѣ того, въ Общество поступили и были отчасти доложены 
слѣдующія сообщенія и статьи:

ГраФа А. А. Бобриыскаго—Описаніе раскопокъ кургановъ бли&ъ
мѣстечка Смѣлы, Кіевской губ., съ прило- 
женіемъ многпхъ рисунковъ и ФотограФІй. 

Г.' Тобольскаго вицо-губернатора, г. Діиитріева-Мамонова: Альбомъ
ФотограФическихъ изображеній кургановъ 
по р. Иртышу и найденныхъ въ нихъ 
предметовъ,съ описаніемъодной раскопки.

• Т . Соловьева, изъ Тюмени: 0  находкахъ предметовъ каменнаго пе-
ріода въ окрестностяхъ Тюмени въ 1883 г .,  

■ ■ ' большая статья, съ 16 таблицами пла-
‘ > '. ' новъ и ФотограФІй.
Варона Д. О. Шеппинга: Обширное собраніе матеріаловъ для Ар- 
- хеологическаго Словаря.

‘ А‘. Н. Минха, А. С. Гацисскаго иД.И.Прозоровскаго: Матері-
’ • алы для Археологическаго Словаря.

Иг Ѳ.  Токмакова: 0  курганахъ въ Тамбовской губерніи.
А .'А . Титова: Описаніе старой Вознесенской церкви въ Нижнемъ- 

 ̂ Новгородѣ, обреченной на сломку, съ при-
' ложеніемъ двухъ ФотограФІй.

М. В. Малахова—статья: «Стояпка доисторическаго человѣка на
берегу Нѣмана».

П. С. ЕФИмеыко: Свѣдѣнія о «каменныхъ бабахъ» въ Харьков-
ской губерніи.

А. М. Сементовскаго: Свѣдѣвія о Бездѣдовскихъ и Устьянскихъ
курганахъ.

Д. И. Прозоровскаго—статья: «Шестокрилъ».
A. Н. Минха—статья: «Народное сказаніе о Кудеярѣ въ Саратов-

ской губ» ., съ 2 рпсунками.
Князя А. М. Дондукова - Корсакова—статья: «Романово и Бори-

совъ крестъ».
B. Ястребова: «О глиняной чашѣ, найденной въ м. Сѣдневкѣ, Елиса-

кетградскаго уѣзда, Херсонской губерніи» .
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Почтп всѣ этп статьп, цѣлпкомъ плп въ пзвлеченіп, будутъ напе- 
чатаны въ «Трудахъ» Общества, въ которыхъ, въ теченіп истекшаго
года, былп уже отпечатаны:

«Протоколы засѣданій Общоства», съ концн 1882 по начало 1884 г .,
п «Отчетъ» за 18®%4 г.

Статьп: ГраФа А. С. Уварова—«Булава пли Перначъ».
С. А. Усова— «Къ псторіп Моск. Успенскаго Собора».
Гр. А. А. Вобрпнскаго— «0 раскопкахъ кургановъ близъ м. Смѣлы»

п «0 Мцхетскомъ могпльнпкѣ».
П. 0 .  В у р а ч к о в а — «Нѣсколько замѣчаній о медаляхъ Аспурга и

Рескупориса.
A. П. Кельсіева— «Подмосковныя раскопки 1883 г. при дер. Мп-

тпной Моск. губ. и у».
Г. Н. Потанина— «Памятники древностп въ сѣверо-западной Монголіи.
B. Л. Веренштама— «Раскопки въ Псковской губ.»
Г. Вочарнпкова— «Свѣдѣнія о памятнпкахъ древности въ Зарайскѣ и

его окрестностяхъ» и друг.
Р ю тпм ей ера  (переводная статья)—«Объ остаткахъ животныхъ, нахо-

димыхъ въ такъ наз. костищахъ на Уралѣ».
Д. Н. Анучина— «Къ вопросу о составленіи легенды для археоло-

гической карты Россіи (по доисториче-- 
ской археологіи)».

Эта послѣдняя статья была доложена на Одесскомъ Археологпче- 
скомъ съѣздѣ и, согласно сдѣланному наиемъ постановленію, разосла- 
на всѣмъ членамъ Моск. Археологическаго Общества съ просьбой при- 
слать замѣчанія и дополненія къ ней. Въ настоящее время полученъ 
уже цѣлый рядъ такихъ отвѣтовъ и замѣчаній, которыя отчасти бы- 
ли доложены Обществу въ послѣднемъ его засѣданіи, а также—нѣ- 
сколько предложеній о разсылкѣ этой записки въ большемъ количе- 
ствѣ экземпляровъ, чтб Совѣтъ Общества и постарается выполнить.

По «примѣру прежнихъ лѣтъ, состоящая при Обществѣ коммиссія по 
сохраненію древнихъ памятниковъ занималась обсужденіемъ вопросовъ 
касательно реставраціи или сломкпдревнпхъцерквей, прп чемънапболь- 
шее содѣйствіе въ разрѣшеніп этпхъ вопросовъ было оказываемо
В. Е . Румянцовымъ и Н. В. Никитинымъ.

Здѣсь кстати отмѣтить нѣсколько Фактовъ пстекшаго года, заслу- 
жпвающихъ вниманія и сочувствія всѣхъ интересующпхся русскпми 
древностямп. 28 октября прошлаго года происходило торжество освя- 
щенія возстановленнаго храма св. Григорія Вогослова п открытія воз- 
становленныхъ княжііхъ теремовъ въ Ростовскомъ кремлѣ. Реставраціей 
этихъ замѣчательпыхъ памятниковъ древности Ростовъ обязанъ,възна- 
чптельной степени, содѣЙствію г. Ярославскаго гупернатора, В. Д.Лев-
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шнна н успліямъ А. А. Тіітова, II. А. Шлякова п II. А. Рулева. Въ
томъ же Ростовѣ, въ Успенскомъ соборѣ, подъ помостомъ въ южномъ
придѣлѣ св. Леонтія, были произведены раскопки, прп чемъ открытъ
древній придѣльныЙ храмъ, который положено возстановить въ перво-
начальномъ видѣ. Въ Мурманскомъ монастырѣ, надъ древнеЙ деревян-
ноюцерковью преподобнаго Лазаря,сооруженнойвъХІѴ в ., поставленъ,
согласно желанію Археологическаго Общества, каменный Футляръ въ
видѣ часовни, благодаря содѣйствію Нытегорскаго исправнпка Н. А
Хоненева и усердію А. Н. Русанова. Ио Владимірскомъ Успенскомъ
соборѣ, гдѣ были открыты, какъ извѣстно, замѣчательныя древнія Фрес-
ки, окончены всѣ работы по реставраціи п 4  ноября прошлаго года
происходило освященіе и открытіе богослуженія во вновь отдѣланномъ 
храмѣ.

Оощество иолучило въ истекшемъ году многія пожертвованія 
книгами,—между прочимъ, въ самое послѣднее время, экземпляръ . 
роскошнаго изданія Д. А. Ровинскаго: «Лубочныхъ картинъ»,— а
также нѣсколько старинныхъ вещей, особенно отъ И. А.  Голышева.

ромѣ того, Общество пріобрѣло отъ священника РомановскоЙ стани- • 
цы Области войска Донскаго, о. Михаила Наумова, за 225 рублей, 
нѣсколько замѣчательныхъ древнихъ золотыхъ вещей, вырытыхъ непо- 
далеку отъ станицы, изъ могилы.—Новую попытку совмѣстной дѣя- 
тельности въ археологическихъ цѣляхъ предприняли члены нашего Об- 
щества., Н. П. Турбинъ, А. В. Орѣшниковъ и А. М. Подшиваловъ, 
которымъ принадлежитъ иниціатпва основанія при Археологическо.гь 

ществѣ, съ разрѣшенія г. товарища предсѣдателя, Нумизматиче- 
скаго кружка. Пригласивъ къ участію многихъ лицъ,занимающпхся ну- 
мизматикои, упомянутые члены устроили уже нѣсколько засѣданій въ 
помѣщеніи Археологическаго Общества и имѣютъ въ виду, если ока- 
жется достаточно силъ, организовать приОбществѣ,съ его разрѣшенія, 
Нумизматическое отдѣленіе. Нельзя не порадоваться такому расширенію 
дѣятельности въ средѣ нашего Общества и нельзя не выразить иск- 
ренняго пожелаиія, чтобы подъ его эгидой нумизматическія занятія по-
лучили у насъ въ Россш новый толчокъ и болѣе правильвую органи-
зацію.

Заканчивая настоящій отчетъ, не могу не выразить еще разъ глу- 
бокаго сожалѣнія о кончинѣ незабвеннаго предсѣдателя Общества, гра- 
фа А. С. іварова. Осиротѣвшее Общество можетъ утѣшать себя толь- 
ко увѣренностью, чіо въ немъ будетъ продолжать жить духъ покой- 
всѣхъ Ре="о<=тнаго служенія на пользу археологической ааукп во
НШ І И  Общество не брошен-
нымъ, такъ сказать, на произволъ судьбы; онъ приложилъ всѣ стара-

къ его обезпѳченш и въ духовномъ, и въ матерьяльномъоінощевіп



Въ духовномъ—къ чііслу членовъ Обіцества вривлечены имь аочти 
всѣ, имѣюіціяся иалицо,силы Москвы по раанымъ отраслямъ архео- 
логической науки; въ матерьяльномъ—Общество имѣстъ собственный 
домъ и значительную ежегодную субсидію въ 5000 р. Средства для раз 
витія дѣятельности Общества, такимъ образомъ, обезпечены, и отъ 
иниціативы его членовъ будетъ зависѣть ея болыпая или меньшая ус 
пѣшность и плодотворность. Нисколько не пытаясь предрѣшать буд> 
щую дѣятельность Общества, я позволю себѣ только указать на непо- 
средственно предстоящія ему задачи. На первомъ планѣ здѣсь должно 
быть поставдепо изданіе «Сборника» въ память граФа А. С. Уварова. 
Часть этого «Сборника» уже отпечатана и окончаніе его, по всей вѣ- 
роятности, не замедлится. Затѣмъдолжно слѣдовать изданіе новаготома 
«Древностей», для котораго уже отпечатанъ рядъ статей и въ кото- 
рый должно войти еще нѣсколько—изъ имѣющихся въ портФелѣ 
щества, а равно—вновь присланпые «матерьялы для Археологическаго 
Словаря». Въ «Древностяхъ» же должны найти себѣ наиболѣе подхо- 
дящее мѣсто и тѣ изъ статей гра.Фа Уварова, которыя были имъ за- 
кончены, но которыя онъ не успѣлъ отпечатать и издать при жизни. 
Далѣе, необходимо подумать объ пзданіи «Трудовъ» У-го ТиФлисска- 
го Археологическаго съѣзда, для каковой цѣли Обществу уже давно 
передано около 1200 р. Откладывать ѳто дѣло тѣмъ болѣе неудобно, 
что въ Одессѣ уже приступлено къ изданію трудовъ послѣдняго, УІ-го. 
Одесскаго съѣзда, которые могутъ такимъ образомъ выйти ранѣе тру- 
довъ предшествовавшаго. Наконецъ, слѣдуя примѣру, показанному гр. 
Уваровымъ, Обществу предстоитъ намѣтить рядъ желательныхъ из- 
слѣдованій и раскопокъ, въ цѣляхъ собиранія новаго археологическаго 
матерьяла или разъясненія тѣхъ или другихъ темныхъ вопросовъ рус- 
ской исторіи, и, по мѣрѣ возможности, постараться достигнуть* ихъ 
осуществленія. Если мы приложимъ еще старанія къ гому, чтобы на-• 
ши засѣданія были болѣе часты и чтобы ііашъ обмѣнъ реФератами, 
замѣтками и новостями былъ болѣе оживленъ и разнообразенъ, то тѣмъ 
самымъ мы почтимъ наиболѣе достойнымъ образомъ память нашего 
покойнаго предсѣдателя и въ то же время подойдемъ ближе къ намѣ- 
ченной нашимъ Уставомъ цѣли.

отчк/гь ИА 1884—1885 г.



1 М апрестольный крестъ 1612 г. 2. Н ап рестол ьн ы й  крестъ 1632 г.



'іаОлицгі 11.

„   ̂ ,роо г 4. Дискосъ 1633 г.

ь л„.,е=реГ .Г ж »Т /хѵп « « - » .  ш»"—епископа Коломѳнсквго, 1682 г.



Таблица III.

7. Панагія складная XVI в ѣ к а . - 8 и 9. Панагія складная нервой
половины XVI вѣка.



Т а б л и ц а  IV.

10, Г Іан аг ія  р ѣ з н а я  XVII в ѣ к а . — М. П а н а г і я  к р ѳ с т о о б р а з н а я  XVII в ѣ к а .—
12. П р я ж к а  о т ъ  а р х і е р ѳ й с к а г о  гіояса.



Тпбллца V

і З.  Г р у з и н с к а я  а р х і е р е й с к а я  п а л и ц а  ХѴТТ вѣка.



дрѳвносіи. Труды МосЕовскаго Археологичесваго Общества.

Томъ XI, выпускъ 1. Цѣна 2 руб.
1Іі)(.лаегся ііъ собствсииояъ домѣ ОЛщества, въ Москвѣ, иа Бсрсеііевь-Ь, у

1)ОЛыііаго І^амениаго моста.
Тнмъ жѳ продаются слѣдующія изданія Общества:
1 . Древности.Томъ I ,  в ъ  2-хъ выпускахъ. Цѣна 0 р.

2 .
3. —
4. —
5. - -
6 . —

7. —
8 . —  
9. —

10. —

Ч У

і')

,, Томъ 
,, Томъ

7

II, въ 3-хъ выпускахъ. —
III, въ 3-хъ выпускахъ. —

„  Томъ IV, въ 3-хъ выпускахъ. —
,, Томъ V, въ одномъ выпускѣ. —»
„  Томъ VI, въ 3-хъ выпускахъ. —
„  Томъ VII, въ 3-хъ выпускахъ. —
„  Томъ VIII, въ одномъ выпускѣ. —

Томъ IX, въ 3-хъ выпускахъ. —
1 0 . _  Томъ X , въ одномъ выпускѣ. —

и .  А р х в о л о г и ч е с к ій  В Ѣ стниеъ на1867 г . 6 книжекъ. Цѣна 6 р. 
12. О писан іе  К іева . Соч. Н. Закревскаго. 2 тома, съ атласомъ.

^^1 з!  ^ у д ы  п ер ваго  археологичесвіа,го съѣвда, въ двухъ томахъ,
съ атласомъ. Цѣна 25 р.

14. Н е в а б в е н н о й  п ам я ти  граФа А. С. У варова. Съ портретомъ
граФа Уварова. Цѣна 75 коп.

- 6  р.
6 р.
8 р.
6 р.
6 р.
8 р.
8 р.
6 р.
6 р.*

Иъ Спнодальпой Тппографіп на ІІпкольскоІІ улпцЬ.


