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ДРЕВНИХТ) Р У С С К Й Х Ъ Д Е Н Ь Г т
П О  Р У С С К О Й  П Р А В Д Ѣ .

р Т А Т Ь Я  ^Х, р .  ^УсОВА.

Въ началѣ 1881 года вышдо въ свѣтъ сочиненіе П. Н. Мрочекъ- 
Дроздовскаго; «Опытъ изслѣдованія по вопросу о деньгахъ Русской 
Правды» ^). Авторъ, сколъко мнѣ кажется, перебравъ всѣ источники 
и критически разобравъ ихъ, пришедъ во многихъ отношеніяхъ къ 
положительно вѣрнымъ заключеніямъ: такова относительная цѣнность 
древнихъ денегъ, т. е. гривны, ногаты, куны, рѣзаны, бѣли и пр. 
Опъ, такъ сказать, выудилъ все, какъ изъ рукописныхъ, такъи печат- 
ныхъ источниковъ^ но, тѣмъ не менѣе, многое относительно древнихъ 
русскихъ денегъ,—главнымъ образомъ ихъ происхожденіе, генезисъ,— 
остается загадочнымъ по прежнему, ибо здѣсь мы должны витать въ 
области предположеній. Моя замѣтка и есть одно изъ таковыхъ.

I.

П . Н. Дроздовскій въ своей книгѣ приходитъ къ слѣдующимъ тремъ 
заключеніямъ, которыхъ я только и касаюсь:

а) Первоначально цѣниости назывались с к о т о м ъ ,  потом ъм ѣха- 
ми и уже накоиецъ перешли къ монетѣ, деньгамъ, называвшимся 
к у  н а м и .

«) Записки Моксовскаго Унивсрситета по отдѣлу Юридпчегкпхі. наукъ.
12
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90 ДРЕВНОСТИ.

б') Деньги Русской Правды находятся въ такомъ отношеніи: грпвна 
^ 2 0  ногатам ъ=25 к у н а м ъ -5 0  рѣзанамъ; н о г а т а -30 виверицамъ
или бѣдямъ; векша самая мелкая единица.

ъ) Куница и бѣдка (животныя)—не то, что куна и бѣль (цѣнно- 
сти)^ ибо эти названія никогда въ рукописяхъ не замѣняютъ другъ 

друга.
Несомнѣнно, что въ древности, какъ у всѣхъ народовъ, ооладав- 

шихъ и обдадающихъ многочисленными стадами, и у русскихъ с к о т ъ  
игралъ роль мѣновой единицы, до введенія денежныхъ знаковъ^ но 
чтобы м ѣ х а  замѣнили с к о т ъ , - я  не говорю о понятіяхъ, а о сло- 
вах ъ ,-это го  не могло быть. Слово м ѣ х ъ  не употреблялось въ зна- 
ченіи рухляди, пушнаго товара. Мѣхъ есть цѣльная шкура съ како- 
го либо, преимущественно жвачнаго, животнаго (напр. козла, барана, 
быка), плотно сшитая, могущая служить для перевозки или хра- 
ненія жидкостей: это бурдюкъ — въ такомъ только смыслѣ слово 
м ѣ х ъ  употребляется въ церковно-славянскомъ языкѣ; здѣсь волосъ 
(именно, чт5 цѣнится въ рухлядп) не имѣетъ нпкакого значенія. По- 
томъ, отъ шкуры, м ѣ ш к о м ъ  стади называть всякое вмѣстилище 
для сыпучихъ тѣдъ: кожаный, холщевый м ѣ ш о к ъ и  т . п . ,  и только 
въ современномъ языкѣ м ѣ х ъ  получилъ значеніе р у х л я д п .  Отсю- 
да—если единица мѣны с к о т ъ  замѣнился м ѣ х о м ъ  (въ теперешнемъ 
значеніи), то м ѣ х ъ  назывался въ древней Россіи не мѣхомъ, а инымъ 
словомъ,' притомъ такимъ или такими, которыми обозначились не 
мѣха безразлично, а только мѣха цѣнные, на которые былъ спросъ 
и дома и за границей. Еще классическая дитература оставила намъ 
указанія, что пушной товаръ шелъ съ сѣвера въ Рпмъ-, такъ Се- 
нека хвалитъ густоту и нѣжность лисьихъ п соболиныхъ (тигш ш ) 
мѣховъ, пдущихъ изъ Скиѳіи. Шубы изъ этихъ шкуръ назывались 
хаѵаотаѵе?,—что сближается съ словомъ к а Ф т а н ъ , —п торговдя ими 
шда черезъ Черное море Ни Кіевъ, ни Новгородъ не были бога- 
ты пушными звѣрямп, ихъ родппа сѣверо-востокъ Россіи^ слѣд. въ 
X —ХИІ вѣкахъ Кіевъ и Новгородъ были лишь конторами, Факторі- 
ями,откудаостадьнаяЕвропа могла получать произведенія Русскаго сѣ- 
вера. Товаръ по Волгѣ и Дону доходпдъдоКіева,а отсюдавъ Низантію, 
по Дпѣпру и Черному морю^ Новгородъ, вдадѣвшій всѣмъ побережь- 
емъ Сѣвернаго и Бѣдаго морей, черезъ Регенсбургъ, въ свою очередь, 
спабжалъ произведеніями Русскаго сѣвера западную Европу. Вотъ 
дна торговыхъ путп п два цептра, гдѣ с к о т ъ ,  какъ цѣнность, за- 
мѣнился пушнымъ товаромъ, а потомъ деньгами. И такъ; въ Нов-

•) 0. 8етрсг. Осг 8іі1, 2 Аиі 1. Т 1, р. 101.



городѣ п Кіевѣ (по преимуществу) происходилъ обмѣнъ пушнаго то- 
вара на цѣнности иного рода: на издѣлія европейскаго юга и за- 
пада, на зодото и серебро, которыхъ оба центра пе имѣли сами и 
получалп со стороны.

Трудно, почтп невозможно доискаться по нашимъ памятникамъ, ка- 
кіе пыенно пушные товары шлп пзъ Россіи за границу;-ѳтого надоб- 
но ііскать въ источникахъ иноземныхъ. Въ нашей рухляди нужда- 
лись иноземцы, пми цѣнилась она дороже.

Мѣха служилп на европейскомъ западѣ отличіемъ для разлпчныхъ 
сановниковъ, и ношеніе тѣхъ или другихъ мѣховъ было опредѣлепо 
тамъ законоположеніяыи. Геральдика сохранила намъ многое по этому 
предмету,—вотъ почему считаю нужнымъ обратиться къ даннымъ ѳтой 
^иаві-науки.

II.

Во Франціи первый турниръ былъ устроенъ въ 1066 г. ЖоФФруа 
де Прёлли (ОеоМ-оі Де РгепіІИ), котораго многіе считаютъ первымъ 
законодателемъ турніірныхъ закоповъ. Но въ Германіи рыцарскія по- 
тѣхи яачались столѣтіемъ ранѣе, и первое законоположеніе для нихъ 
(1е^8Іаііоп (іез топігеб сі’ агтев) было сдѣлано Генрихомъ I Птицело- 
вомъ. Какъ бы то ни было, гербовыя, геральдическія правила вполнѣ 
установились и приняли какъ бы научную окраску во Франціи, гдѣ 
наука о гербѣ—1а бсіепсе сіи Віаеоп—хранилась въ те.ченіи вѣковъ свя- 
то и нерушимо ^), и только подновлена была Наполеономъ І-мъ.

Техническія выраженія гербоваго словаря очень странны, и были 
предметомъ изслѣдованій многихъ ученыхъ. Намъ не интересны ни 
Ф ормы ш ;итовъ ( г е р б о в ы х ъ ) ,  ни и х ъ  украшенія; в а ж н ы  для насъ т а к ъ  

называемыя эмали (ётаих), т. е. цвѣта, которыми обязательно рас- 
крашйвались гербы и названія этихъ пвѣтовъ. Эмалей считается 8 , 
а именно: 2 металла (шеіаих), 3 цвѣта (соиіеигб), 3 мѣха (Гоиггигез). 
Гравюрные знаки (штрихами и точками) изобрѣтены отцемъ Реіга 
8 апІа, впервые употребившимъ эти знаки въ книгѣ «Тевзега ^епііііііае».

М е т а л л ы :  желтый, ог—золото и бѣлый, аг^епі—серебро не тре- 
буютъ объясненій,—это цвѣтъ самыхъ металловъ.

Ц в ѣ т а :  красный — ^пепіез — изображается въ гравюрѣ вер- 
тикальными штрихами.

голубой — агпг — въ гравюрѣ горизонтальными щтри-
хами.
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зеленый -  в іп о р іе ----------------діагоаальными справа на

лѣво (отъ зрителя).
Всѣ эти названія восточнаго происхожденія и означаютъ цвѣта 

саФЬЯновъ, крашеныхъ кожъ, которые получались съ азіатскаго во- 
стока. Прежде производили ^ ч е и і е ,  названіе краснаго цвѣта, отъ 
слова ^ аеи іе-п асть  у звѣрей. Теперь доказано, что это слово про- 
исходитъ отъ тюркскаго слова е Ы и І -р о з а .Т а к ъ Г у л и с т а н ъ -с т р а н а  
розъ, и въ русскомъ языкѣ употребляется г у л я Ф н а я  в одав м ѣ сто  
розовая вода (при различныхъ богослужебныхъ обрядахъ). Св. Бер- 
нардъ пишетъ, что для украшеній одеждъ употребляютъ сгиЬісаІай
реШспІаз, ^иаз ртіаз ѵосапЬ.

А г и г  происходитъ отъ арабскаго ахиі, небесно-голубой цвѣтъ,—изъ 
чего новогреческое ХаЕорюѵ и русское л а з о р ь  или л а з у р ь .  Ла- 
зоревый цвѣтъ нашихъ былинъ.

8 іпор1е— названіе зеленаго цвѣта—происходитъ отъ названія города 
Синопа. Отецъ Мепезігіег говоритъ, что онъ имѣетъ копію съ руко- 
писи 1400 года, гдѣ находится слѣдующая Фраза: «Зупоріит иігаш- 
^ие ѵепіі (іе игЬе 8 упорИ, еі е5І Ьопит^ аііисі ѵігіде, аЦиа гиЬісип- 
(іит.Ѵ ігі(іе Зіпоріиш веп 8 уп о р п т  (іісііш- РарЫа^отсиб іопоз, еі га-
Ьісип(іит ѵосаіиг Н атаіііез РарЫ а^опіса».

Слѣд. на европейскомъ западѣ цвѣтныя кожи получались изъ ма- 
лой Азіи, и только впослѣдствіи саФьяны Мавританскаго происхож- 
денія измѣвили ихъ Фраецузское названіе въ таго^аіп .

Переходимъ къ названіямъ мѣховъ. Эти налванія въ данномъ слу- 
чаѣ представляютъ для насъ наибольшій пнтересъ.

Черный— заЫе— изображается въ гравюрѣ вертпкальными и гори- 
зонтальными штрихами.

Бѣлый съ черной разцвѣткой—Ь егтіпе.
Четыре иолосы, состоящія пзъ небольшихъ колокольчпковъ сере- 

бряныхъ и голубыхъ, расположенныхъ въ протпвоположномъ на- 
правленіи,—ѵаіг.

Такъ какъ заЫе выражаетъ черный цвѣтъ, то нѣкоторые и про- 
изводять ѳто слово отъ а а Ы е —песокъ, земля ((егге); но это толко- 
ваніе не выдерживаетъ критики. Вѣрнѣе, еаЫе происходитъ отъ не- 
мѣцкаго гоЬеІ, шагіге поіге,—русскій соболь. По англійски сободь 
называстся ваЫе. Къ соболю п въ нашихъ народныхъ былинахъ и 
пѣсняхъ придается ѳпитетъ «черный.» Соболиныя брови также озна-
чаютъ— черныя брови.

П е г т і п е — этогорностай,отъдревнягоре11е8 Негшіпеае или Агшепі-
сае, откуда итальянское Ьагтеііпо.

Ѵаіг, по извѣстному лексикону Бешереля, есть назвапіе сѣрой 
бѣлки Реііі-^гіз. Еще В ю ф ф о н ъ  эту разновидносгь бѣлкп считалъ за
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особый видъ. Голубой цнѣтъ съ серебромъ, дѣйствительно, соотвѣт- 
ствуетъ сѣро-голубому цвѣту. Сдово ѵ а і г  происходитъ оть ѵіѵеііа^ 
этимъ именемъ римляне называли ласку, а теперь оно присвоивает- 
ся настоящему еноту (не ракуну), Ѵіѵегга ^епеііа.

И такь, геральдика намъ указала, что въ западной Европѣ мѣха 
соболя, горностая и сѣрой бѣлки цѣнились не только какъ рухлядь, 
но имѣли значеніе генеалогическихъ отличій.

Эти мѣха могли добываться только съ сѣвера Россіи, что сейчасъ 
увидимъ изъ краткаго очерка географическаго распространенія по- 
именованныхъ звѣрей.

Ш.

Зоологическій родъ Магіеа (куницы) для европейской пушной тор- 
говли имѣетъ трехъ важныхъ представителей: 1 ) М а г іе з аЪіеІтіт, АІЬ. 
т а § .  куница, 2) Магіез 2іЬе11іпа, Ь . соболь и 3) Магіез Роіпа, Впз. 
бѣлодушка.

Вѣлодушка распространена по всей умѣренной Европѣ (кромѣ Сар- 
диніи); ея мѣхъ далеко не представдяетъ цѣнной рухляди.

Куница имѣетъ почти то же распространеніе, только идетъ гораздо 
далѣе на сѣверь и востокъ. Среднеевропейскіе куньи мѣха имѣютъ 
низкую ц ѣ н н о с т ь ,— только сѣверъ Европы и востокъ, т. е. западная 
Сибирь и Кавказъ, даютъ, напротивъ, очень цѣнные куньи мѣха, по 
цѣнѣ и доброкачественности не уступающіе ни въ чемъ мѣхамъ со- 
больимъ.

Соболь, въ настоящее время, животное искдючительно сибирское, 
притомъ чѣмъ далѣе на востокъ, тѣмъ дающее мѣха болѣе дорогіе. 
К . М. Бэръ 1) говоритъ по поводу г е о гр а Ф И ч ес к а г о  распространенія 
сободя; «что соболь, по крайней мѣрѣ теперь, исключитедьно принад- 
дежитъ С ибири,-объ этомъ едва ли нужно упоминать. Напротпвъ, 
вообще тамъ нѣтъ куницы. Эти животныя исключаютъ другъ друга. 
Тодько на Уралѣ, западномъ Адтаѣ и вообще на границахъ Сибири 
встрѣчаются сободь и куница вмѣстѣ. Воіѣе древніе источники ут- 
верждаютъ, что онъ нѣкогда водился въ сѣверной части европейской 
Россіи и даже въ Дапландіи. Но замѣчаемое теперь взаимное исключе- 
ніе сободя и куницы не позволяетъ довѣрчиво относиться къ такимъ 
извѣстіямъ».

ЗАМ ѢТКА О ДРВВНИХЪ 1*УССКИХЪ Д В Н ЬГА Х Ъ . • •

і) Статья К. М. Бэра; иеЬегеісЬк йев Іаей ЕпѵегЬеа іп ЗіЬігіеп еіс ., помиіценная въ 7-й 
книгѣ Веіігаде гиг Кеппіпізз сіеа КиазівсЬеп КеісЬез, содержпгь превосходно обрайотанный 
матеріалъ для нашихі. свѣдѣній о пуганой торговлѣ Россіи. Всѣ дитаты на К. М. Бэра ч 

беру изъ этой статьи.
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Оба вида—соболь и куница—на столько близки другъ къ другу, что 
хотя зоологически они хорошо различаемы, но въ шкуркахъ и зоо- 
логъ хорошій куній мѣхъ съ трудомъ отличитъ отъ собольяго. Болѣе 
нежели вѣроятно, что собольи шкурки плохо отличались отъ куньихъ 
до покоренія Сибири. И теперь, по свидѣтельству Палласа, въ мѣст- 
ностяхъ, гдѣ эти звѣри сходятся, туземцы не различаютъ ихъ и да- 
ютъ имъ одно названіе^ напр. въ Верхотурскомъ округѣ соболь и 
куница называются одинаково—Кі(іо8 .

Въ древней Россіи едва ли западно-сибирскіе соболя (едва ли знали 
восточныхъ) отличались отъ сѣверо-восточныхъ куницъ торговцами 
пушнымъ товаромъ. Вѣроятно, шкурки этихъ ввѣрковъ, шедшія 
по восточному Волго-Днѣпровскому торговому пути (факторія К іевъ), 
слыли за куньи мѣха ( т и г іи т  у Сенеки), а шедшія по западному Нов- 
городско-Ганзейскому путп назывались собольими мѣхами. Въ гераль- 
дикѣ западно-европейской не видимъ и слѣда куньихъ мѣховъ; од- 
накоже шкурки сѣверныхъ куницъ шли черезъ Новгородъ въ запад- 
ную Европу въ большомъ количествѣ.

У армянъ, крымскихъ татаръ и турокъ оба называются 8 ашиг *).
Дороже цѣнятся ч е р н ы е  соболя (чаш;е встрѣчаются за Алтаемъ). 

Не должно думать, что мѣхъ этихъ соболей дѣйствительно черенъ: 
собственно черныхъ соболей нѣтъ, подпушь у нихъ всегда рыжева- 
тая , брюшко изжелта-бѣлесоватое; но у такъ называемыхъ ч е р н ы х ъ  
соболей конецъ ости черный, и потому весь хребетъ имѣетъ темный 
оттѣнокъ, черноватый.

Въ недавно изданныхъ документахъ, касаюш,ихся кратковремен- 
наго царствованія Ивана Антоновича, есть извѣстіе, что въ звѣрин- 
цѣ отца императора находились куницы, соболь и скмуръ; а мы 
видѣли, что именемъ самуръ называется и куница, и соболь.

Г О Р Н О С Т А Й .

ГоеЬогіпз Е гт іп еа , Ь .—маленькійзвѣрокъ, ближайшійкъ ласкѣ (Рое- 
Іогіиб ѵи1^агІ8, ВгІ88.), лѣтомъ на спинкѣ буро-красноватый съ ржаво- 
красноватой подпушью, зимою бѣлый, съ бѣлою же подпушью. Во 
всѣ времена года брюшко бѣлое съ желтоватою подпушью, а конеч- 
ная половина хвоста совершенно черная. Ѳтотъ звѣрокъ очень силь- 
но распространенъ по всей сѣверной части Стараго свѣта: отъ подно- 
жія ГІиринеевъ, онъ водится по всей средней и сѣверной Европѣ, по

•) О п . слова 8 а т п г , вѣроятно, пропзошло нѣмсцкое слово 2 і т т е г ,  обозпачагощсе 40 собо* 
лоиыхъ или куньпхі. пікурокъ.



всей сѣверной и средней Азіи, до Гиліалая и Восточнаго океана. Но 
средне-европейскіе экземпляры даютъ весьма дешевый мѣхъ. Цѣ- 
нятся тодько мѣха сибирскихъ, уральскихъ и сѣверпо-европейскихъ 
горностаевъ ^),—только у этихъ мѣхъ густъ и совершено бѣлъ (безъ 
желтизны) зимою. Лѣтнія шкурки вовсе не идутъ въ дѣло. Не смотря 
на дешевизну горностаевыхъ шкурокъ, вслѣдствіе малой величины, 
мѣхъ становится дорогимъ. Мѣхъ горностая служилъ и служитъ отли- 
чіемъ царственныхъ владѣтельныхъ особъ. Еще не такъ давно въ мел- 
комъ купечествѣ и мѣщанствѣ русскомъ женщины носили такъ назыв. 
куцавейки, отороченныя поддѣльнымъ горностаемъ, съ такимъ яіе ши- 
рокимъ воротникомъ. Такой поддѣльный горностай назывался б ѣ л и -  
ч ь и м ъ  мѣхомъ, хотя никогда не изготовлялся изъ бѣлки, а изъ зай- 
ц а, кролика и очень рѣдко изъ зимней шкурки ласки.

СѣРАЯ БѢЛКА.

Еще БюФФОнъ отдѣлялъ сѣрую бѣлку отъ обыкновенной въ особый 
видъ, подъ названіемъ Реі;і1;-^гІ8. Теперь мы знаемъ, что сѣрая бѣл- 
ка есть не болѣе какъ цвѣтной, отъ климата зависящій, варіететъ. Вѣл- 
ка, или, какъ ее называютъ въ лѣтней рубашкѣ (Раііаз, аезиѵа, ргае- 
вегііш іп ЗіЬігіа), векша—всіигиз ѵиі^агів—водится во всей Европѣ и 
сѣверной Азіи, отъ Атлантическаго океана и Средиземнаго моря до 
Лапландіи, Кавказа, Алтая, по сѣверной Сибири до Восточной Азіи.

0  цвѣтѣ з и м н е й  шерсти бѣлки Галеховскій )̂ говоритъ: «цвѣтъ 
волоса зависитъ премущественно отъ климата. Въ южныхъ странахъ 
спина у  бѣлки изсѣра-бурая, даже бурая, брюшко бѣлое съ желтова- 
тымъ отливомъ. Въ средней Европѣ, Азіи и Америкѣ ®) спинка кра- 
сновато-сѣрая, исподъ бѣлый. Въ сѣверномъ климатѣ спинка голу- 
бовато-сѣраго цвѣта; чѣмъ далѣе на востокъ, тѣмъ цвѣтъ темнѣе и 
постепенно переходитъ почти къ черному» ,

«Въ западной Россіи, какъ вообще въ Европѣ, бѣлка болѣе рыжа, 
чѣмъ сѣра, съ короткимъ, тонкимъ волосомъ, при этомъ съ тонкою 
мездрой. Но въ сѣверо-восточной части европейской Россіи красно- 
ватый цвѣтъ теряется, и бѣлка становится все болѣе свѣтло-сѣрой. 
Далѣе, по ту сторону Урала, въ сибирскихъ лѣсахъ бѣлка принима- 
етъ темно-сѣрый цвѣтъ, а далѣе къ востоку становится б у р о й ,  на- 
конецъ голубовато-темной. При этомъ шерсть длиннѣе, гуще, нѣжнѣе 
и пушнѣе, съ болѣе обильною подпушью, а мездра въ то же вре- 
мя толще, слѣд. прочнѣе».
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*) Віааіиѳ, ЗаидеѣЫеге ВеиіясЫагкіѳ.
*) Библіотека хозяйственно-коммерческихъ знаній,отдѣлъ товаровѣдѣнія. Выпискп у Бэра 1. с.
*) Тамъ другой видъ.



Только бѣлки еъ сѣрой соинкой безъ краснаго налета (въ зимней 
шерсти) имѣютъ торговое значепіе и составляютъ въ Россш важный 
предметъ вывоза. Эти-то пікурки назывались ѵаіг, потомъ реІіК тів , 
въ Германіи Огашѵегк. Рыжія же (или лѣтнія) бѣлки, собственно
векш и,— товаръ ничтожной нѣнности.

Лучшія сѣрыя бѣлки добываются изъ Сибири, съ сѣвера Россіи. Въ 
торговлѣ сорта этой бѣлки имѣютъ особыя названія; изъ этихъ сор- 
товъ,до покоренія Сибири, шли въ торговлю слѣдующія три:

а) З ы р я н к а ,  во всей Вологодскойгуб., частиОлонецкой; ее бьютъ 
въ Архангельскѣ, Вяткѣ, Перми и Казани. Зырянка чѣмъ далѣе къ 
сѣверу и востоку, тѣмъ лучше и дороже. Самыя дешевыя добыва- 
ются въ уѣздахъ Вологодскомъ, Грязовецкомъ, Тотьмѣ, Вельскѣ; она 
лучше въ Устюгѣ, еш;е лучше въ Сольвычегодскѣ, Яренскѣ и Усть- 
сысольскѣ, гдѣ бѣлка больше и мѣхъ лучш е, оттого что въ этомъ 
уѣздѣ растетъ много сибирскаго кедра. Лучшія зырянки добываются 
по Печорѣ. Въ Дейпцигѣ зырянка называется «КаеапбсЬе Огашѵегк», 
хотя изъ Казани идетъ очень мало бѣлки.

б ) З а в о д с к а я , —такъ называетсябѣлка, добываемая въ Заводскомъ 
округѣ Пермской губ., по склонамъ Урала. Этотъ сортъ цѣнится вы- 
ше зырянки.

в) П е л ы м с к а я ,  добываемая по Пелыму, Иртышу до Оби; этотъ 
сортъ на 7Ѵг7о Цѣнится дороже Заводской бѣлки. )̂

Изъ всего этого слѣдуетъ, что мѣха соболя, горностая и сѣрой 
бѣлки,—мѣха, игравшіе столь важную роль въ средневѣковомъ костю-

 могли доставляться только съ сѣвера Россіп и, понятно, черезъ ея
два главныхъ рынка—Кіевъ и Новгородъ, откуда, какъ уже прежде 
было сказано, черезъ Византію и черезъ Ганзу, эти товары доходили 
до потребителей. Очевидно также, что мѣха вышеупомянутыхъ пуш- 
ныхъ звѣрей составляли для древнихъ русскихъ одинъ изъ главныхъ 
предметовъ вывозной торговли, и что на эти мѣха вымѣнивались то- 
вары Византіи и западной Европы, т. е. металлы, паволоки, оксами- 
ты и пр. и пр. Очевидно также, что предметы (пушная рухлядь) та- 
кой торговой важяости должны были какъ нибудь называться, и что 
эти названія должны остаться въ письменныхъ памятникахъ.

1У.

Прежде разрѣшенія вопроса о названіяхъ пушнаго товара, идущаго 
за границу въ древней Руси, замѣтнмъ, что встрѣчающіяся названія 
д е н е г ъ  въ Русской Правдѣ: гривпа, куна, виверица, бѣль, векша

1^0 ДРЕВ Н О С ТИ .

') Ваег, I. с.
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имѣютъ впдъ (ІіаЬіІие) нменъ существительныхъ; напротнвъ, ногата 
п рѣзана пмѣютъ Форму пменъ орилагательныхъ съусѣченнымъ окон- 
чаніемъ, прптомъ женскаго рода.

Нѣтъ сомнѣнія, что в п в е р и ц а , —то же что ѵаіг (пропсх. отъ 
ѵіѵепа),—обозначаетъ зпмній мѣхъ сѣрой бѣлкп.

Б ѣ л ь ,  по мнѣвію Круга п Бэра, этихъ геніальныхъ изслѣдователей, 
есть г о р н о с т а й ;  къ этому я позволю себѣ добавить, что б ѣ л ь  не 
означаетъ звѣря горностая, а лпшь его зпмнюю шкуру. Съ этпмъ, 
думаю, всякій согласптся, прппомнпвъ, что горностай бѣлъ только зп* 
мою. Рай п назвалъ этого звѣря МпБІеІІа сапйі^а.

К у н а представляетъ болѣе затрудненій для объясненія. Что к у н а не 
есть к у н п ц а — ноказываетъ то, что въ рукоппсяхъ нпкогда одно сло- 
во не замѣняется другпмъ-, слѣд. этпми пменами выражаются различ- 
ныя понятія. Мы знаемъ,что всѣ пушные звѣрпвесною теряютъ боль- 
шиаство подпушкп, п мѣхъ лѣтній по цѣнностп несравненно нпже 
зпмняго. Осенью пушные звѣрп лпняютъ во второй разъ—п тутъ-то 
пріобрѣтаютъ онп ту подпушь п ту длпну ости, которыя прпдаютъ 
мѣху его цѣнныя качества. На языкѣ промышленниковъ п охотни- 
ковъ, пушные звѣрп (отъ зайца, бѣлкп, волка, до соболя п кунпцы) 
не лпняютъосенью,лпняютъони лишь весною, а осенью к у н я т с я , — 
и звѣрь, поокончаніп лпнькп, называется в ы к у н п в ш п м с я .  Кунить- 
ся, выкунпваться—все слова одного корня съ словомъ куна и даже, 
вѣроятно, пропсходятъ отъ послѣдняго. Думаю, что болѣе нежелп вѣ- 
роятно, подъ словомъ к у н а  должно разумѣть цѣнную шкуру уже 
в ы к у н п в ш а г о с я  пушнаго звѣря ^). Звѣрь пушной по препмуще- 
ществу есть соболь (плп, какъ мы впдѣли, кунпца), п какъ с к о т ъ ,  
по преимуществу, есть рогатый скотъ, т. е. быкъ п корова, а не ов- 
ца (хотя тоже съ рогамп), такъ п к у н а —зпмній мѣхъ главнаго пуш- 
наго звѣря, т. е. соболя п кунпцы. Послѣднее названіе и пропсхо- 
дитъ отъ слова к у н а .

Въ протикуположность лучшему мѣху, самый дешевый, плохой 
мѣхъ—вешній. Думаю,что такпмъ же путемъ вешній мѣхъ, в е ш к а ,  а 
съ перестановкою.буквъ—в е к ш а ,  стало названіемъ лѣтней,ничего по- 
чти не стоющей шкурки рыжей бѣлкп. Потомъ уже рыжая бѣлка и 
сама стала называться векшей.

Не думаю, чтобы въ такомъ толкованіп можно было видѣть на- 
тяжку; мнѣ кажется оно совершенно естественнымъ, тѣмъ болѣе.

•) Зватокп Монголо-алтайскптъ иарѣчій, мвѣ кажется, ыог>тъ дать рѣшающій отвѣгь^ 
объяснивъ значевіе именъ городовъ а урочищъ: Кувгуръ, Кунавпно и т . п ., хахе Куэн-агонъ 
илп Люнъ-Кувъ, какъ пишутъ это названіе теперь. Припоіійпііъ, кстати, вародяое слово 
к у н к а — иѣсто, покрьггое волосами.

Д Р Е В Н О С Т И І Х .



что такимъ образомъ въ древнемъ Русскомъ языкѣ мы находимъ иа- 
з в а н і я , соотвѣтствующія геральдическимъ баЫе, Ь егтіп е  и ѵап .

Еслиже 9Т 0 такъ, то объясненіе н о г а т ы  и р ѣ з а н ы  чрезвычай- 
но просто и естественно,— что, по моему мнѣнію, также подтверждаегь
вѣрность М 06Г0 толкованія слова к у н л .

Обычаи дольше держатся, чѣмъ каменныя зданія, и въ обычаяхъ 
нынѣшней Россіи мы встрѣчаемъ отголоски Руси языческой.

Сободья шкурка иди продается цѣликомъ, иди же раздѣлывается на 
части, которыя и сшипаются вмѣстѣ ддя продажи м ѣ ш к а м и . т .  е.
мѣхомъ, достаточньшъ для шубы.

Я не буду говорить о д а п ч а т ы х ъ  (изъ однихъ лапокъ), ше й -
ч а т ы х ъ  (изъ шеекъ), л о б к о в ы х ъ  (нзъ затылковъ) и д у ш ч а -
т ы х ъ  (изъ горлышекъ) мѣхахъ: понятно, въ древней Русн такая
мелочная сортировка, при торговлѣ только мѣновой, не могла имѣть

мѣста.
Самая дорогая часть соболеіі ш к ур к и -сп и н к а  съ передвиии лапаміі;

изъэтихъ спиновъ и получается драгоцѣнный х р е б т о в ы й  м ѣ х ъ — 
это, по моему мнѣнію, и есть к у н а  по преимуществу. Никто не ста- 
нетъ изъ такого мѣха шить себѣ шубы: онъ идегь на воротниіт.

Отрѣзаняая часть шкурки, т. е. болѣе дешевое брюшко съ задними 
лапами, даетъ ч е р е в і й  м ѣ х ъ , —это р ѣ з а н а .

Наконецъ, цѣлый соболь съ ч е т ы р ь м я  лапами—дающій просто 
с о б о л і й  м ѣ х ъ -б у д е т ъ  н о г а т а .  Ибо окончаніе т ы й  въ прилага- 
тельныхъ соотвѣтствуетъ предлогу съ : такъ крылатый—съ крыльями, 
хвостатый—съ хвостомъ, пузатый—съ пузомъ; слѣд. н о г а т ы й —съ

ДРЕВНОСТИ.
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V .

Недьзя не согласиться съ мнѣніемъ П. Н. Дроздовскаго, что словомъ 
г р и в н а  означадось ожерелье, или монисто. Доводы, имъ приводимые, 
весьма вѣски. Но полагаю, что не всякое монисто и не всякое оже- 
релье (разумѣется, метадлическое) называлось гривною^ иначе бармы 
Мономаховы также назывались бы г р и в н о ю .  Пр. КазанскіЙ ) 
напрасно говоритъ, что въ Ѵиі^аіа сдово, передаваемое н а  церковно- 
сдавянскомъ языкѣ г р и в н о ю ,  переводится словомъ ГіЬ п і а  (пряжка). 
Пр. Іеронимъ, напротивъ, во всѣхъ мѣстахъ, напр. кн. Бытія, Прор. 
Даніида и пр., ставитъ соотвѣтственно славянской г р и в н ѣ  слово 
і о г а и е з .  Т о г ^ п е а ж е  есть просто мстадлическій прутъ, прово.тока, 
которую огибали вокругъ шеи. Такія іог^пеб-гривны очень часто

Цятованъ у Дроздовскаго.



встрѣчаются при раскопкахъ могилъ. Не должно смѣшивать гривны 
и съ г р и в е н о і о  ч е п ь ю ,  ибо такая по латынѣ называется не Iог-  
( і иез ,  а т о п і і е ^  точно также не знаю, есть ли указаніе, чтобы 
грузило такой шейной цѣпи, въ видѣ медали, называлось бы въ древ- 
немъ языкѣ г р и в н о ю :  для такого понятія есть и особое слово 
ц а т а .  Какъ бы то ни было, думаю, что значеніе г р и в н ы —о же р е -  
л ь е  есть значеніе, сравнительно, позднѣйшее, которому предшествова- 
ло иное значеніе, въ то время, когда золото и серебро еще не выра- 
жали цѣнностей (деньги). Золото и серебро не были нашимъ русскимъ 
товаромъ,—это не с к о т ъ  и не м ѣ ха-кун ы .

Странно видѣть, что въ одно и то же время мѣновою цѣнностью 
были и мѣха, и металлы—и свое, и чужое.

Г р и в н а ,  этимологически, есть принятое какъ суш;ествительное 
имя прилагательное, въ усѣченной Формѣ, полная Форма котораго 
есть г р и в ь н а а .  Очевидно, что прилагательное происходитъ отъ сло- 
ва г р и в а .

Г р и в о ю  называютъ у животныхъ болѣе длинный волосъ, распо- 
ложенный в д о л ь  или п о п е р е к ъ  шеи, и только шеи. У лошади 
грива вдоль, у льва—вокругъ ея. Поэтому з а г р и в к о м ъ  называет- 
ся часть шеи ниже косы (болѣе длинныхъ волосъ, спускаюш,ихся 
на шею). Замѣтимъ, что до сихъ поръ въ портняжномъ дѣлѣ шовъ, 
соединяюшій на плечахъ спинку съ грудью, или полоски, лежащія 
(какъ погоны) на плечахъ между спинкой и грудью, называется г р и- 
в е н к а м и .  И такъ, если бы г р и в н о ю  называлось что либо сдѣ- 
ланное изъ мѣха, то это было бы мѣховое оплечье, окружающее 
шею,—это было бы то, что мы неправильно называемъ мѣховымъ 
воротникомъ, капюшономъ. Неправильнотакъназывается—потому,что 
воротъ, воротникъ, можетъ быть лишь то, что отворачивается, а ка- 
пюшонъ долженъ покрывать голову (сариі). Такія широкія мѣховыя 
оплечья дѣйствительно носились и носятся и у  насъ, и на западѣ. У 
зырянъ, на сѣверѣ европейской Россіи, это обыкновенное украшеніе 
женщинъ, а на западѣ такія мѣховыя оплечья имѣли еще большее 
значеніе въ среднія вѣка. Владѣтельныя особы, и только одни они, 
могли носить горностаевыя оплечья^ во Франціи ихъ называли с о П е Ц  
собольи оплечья, также какъ изъ сѣрой бѣлки, присвоивались, какъ и 
оторочки мѣховыя, различнымъ степенямъ рыцарства и дворянства, а 
также сановникамъ: такъ изображенъ на древней картинѣ первый ре- 
кторъ Пражскаго университета съ широкимъ, даже неразрѣзаннымъ 
спереди оплечьемъ изъ сѣрой бѣлки. Это мѣховая камаль Венеціан- 
скаго дожа и Римскаго папы. Такъ камаль Іюлія П , на портретѣ, 
красная съ подпушью и оторочкою изъ сѣрой бѣлки. Еще въ 
прошломъ и нынѣшнемъ столѣтіяхъ такія оплечья носились дама-
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ми и назывались п а л а т и н а м и ,  потому что ихъ ввела 
принцесса Палатина, во время песовершеннолѣтія Лудовика Х І\ . От- 
голосокътакогокостюмамы видимъ въ горностаевомъ оплечьи порФиръ, 
употребляемыхъ при коронаціяхъ всѣхъ европейскихъ коронованныхъ

особъ.
Мѣховому оплечью вполнѣ соотвѣтствуетъ лексическое значеніе 

г р и в н ы .  Въ такихъ оплечьяхъ пуждались на западѣ: шуба и сли- 
шкомъ дорога была, и слишкомъ тепла, тогда какъ оплечье—гр и - 
в н а  быда необходима д л я‘обозначенія достоинства носящаго лица. 
Такое оплечье изъ соболя, конечно, уже подбиралось изъ однихъ хреб-
товъ, т . е. изъ к у н ъ  по преимуществу.

Полагаю, что сопоставленіе всего сказаннаго достаточно вполнѣ, 
если не для доказательства, то для полной вѣроятности предположенія, 
что г р и в н а  обозначала прежде всего—мѣховое оплечье.

Является вопросъ, на который необходимо отвѣтить; какъ назваше 
мѣховаго оплечьястало названіемъ металлическаго ошейника—Іог^иев? 
Думаю, что моя догадка по этому поводу не будетъ* невѣроятною.

Въ Китаѣ до сего времени вмѣсто мелкихъ денегъ употребляется 
тонкая серебряная проводока. У каждаго торгующаго китайца на по- 
ясѣ ножницы, вѣски и запасъ серебр. проволоки. Цѣнность мелкой 
вѣсовой единицы серебраопредѣлена; слѣд. при разсчетахъ отрѣзается 
часть проволоки, отвѣшивается требуемое количество—и это замѣня-
етъ мелкую размѣнную монету.

Въ торговлѣ съ дикарями, зеркальца, бусы и т . п. играютъ роль 
денегъ, на которыя вымѣниваются цѣнные дляЕвропы предметы, напр. 
слоновые бивни.

На древне-русскихъ рынкахъ, въ Новгородѣ и К іевѣ, своей монеты 
не было, и размѣнъ товаровъ юга и запада Европы на товары сѣ- 
вера Россіи несомнѣнно производился, такъ сказать, ухо-на-ухо. Про- 
волока серебрянаяизолотая, извѣстной толщины, по длинѣ достаточная 
ддя Іогдпев, по стоимости равнялась столькпмъ собольимъ мѣхамъ, 
сколько ихъ было нужно для мѣховаго оплечья. Такая проволока н 
такое оплечье для новогородцевъ и кіевлянъ, не бывшихъ производи- 
телями ни того, ни другаго товара, были только равными цѣнностями, 
а потому и могли называться одпнаковымъ пменемъ—и этимъ путемъ 
г р п в н а ,  о п л е ч ь е  мѣховое, стало металлическпмъ прутомъ, год- 
нымъ для г р и в п ы - о ш е й н и к а ,  Іог^иез.

О тсю да переходъ къ вѣсовой гривнѣ чрезвычайно простъ: она будетъ 
означать лишь то, что такой-то вѣсъ зодота или серебра по цѣнѣ
соотвѣтствуетъ мѣховой гривнѣ.

Я полагаю, что подъ выраженіемъ: «гривназлата», «грпвнасеребра», 
мы доджны разумѣть гривну вѣсовую, п такая новгородская гривна
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могла отличаться отъ кіевской, или быть съ нею одиеаковоіо—это все 
равно для дѣла. Это покаѵкетъ только, что на кіевскомъ и новгород- 
скомъ рынкахъ рухлядь цѣнилась одинаково или различно, сравііи- 
тельно съ мѣстными цѣнпостями металловъ. Естественно предполагать, 
впрочемъ, что вѣсъ металлической гривны, какъ равностоимость пуш- 
наго товара, колебался и не былъ постоянно одинаковымъ.

П. Н. Дроздовскій сказалъ, что въ древней Руси цѣпности назы- 
вались с к о т о м ъ ,  іютомъ м ѣ х а м и ;  а изъ предыдущаго слѣдуетъ, 
что слово «мѣхъ» пъ ту эпоху замѣнялось словомъ «куна». Слѣд., 
с к о т ъ  (какъ выраженіе цѣнности) сталъ к у н о й .

Тѣмъ же самымъ логическимъ путемъ, какъ г р и в н а - о  п л е ч ь е  
могла сдѣлаться г р и в н о й  м е т а л л и ч е с к о й  вѣсовой, к у н а - м ѣ х ъ  
перешелъ, когда стали ходить въ древней Россіи монеты, свои или 
чужеземныя, но какъ единицы стоимости, а не вѣса,—к у н а - м ѣ х ъ ,  
повторяю, иерешелъ въ к у н ы —д е н ь г и ,  въ монеты.

Отсюда г р и в н а - к у н ъ  не есть вѣсовая, а у ж е  монетная единица: 
хотя бы куны -монеты  и не быдо, какъ Гамбурской марки-банко 
или Англійскаго Фунта стерлинговъ, какъ у насъ, при отсутствіи 
деньги (монеты), мы металлъ въ монетѣ называемъ деньгами.

Этимъ можно объяснигь значеніе ч е р н а г о ,  с к о р н а г о ,  или 
к у н  н а г о  серебра. Полагаю, что вопросъ о лигатурѣ тутъ не имѣетъ 
мѣста. Прилагательныя: скорный и кунный могутъ имѣть только одно 
з н а ч е н іе — мѣ X 0 в о й (скорнякъ, куна-мѣхъ). Черный, по предыду- 
щему, соотвѣтствуетъ с о б о л и н о м у .  Слѣдовательно, черное, скор- 
ное и ликунноесеребро должно переводиться—мѣховое серебро.Но куна 
стала монетой. Отсюда черное, скорное или кунное серебро означать 
должно не металлъ серебро, а серебро въ монетѣ.

VI.

Перехожу къ относительной стоимости древнихъ русскихъ к у н ъ — 
д е н  е г ъ .

Изслѣдованія П. Н. Дроздовскаго, мнѣ каягется, доказали, ч т о г р и в -  
н а = 2 0  н о г а т а м ъ — 25 к у н а м ъ  и 50 р ѣ з а н а м ъ ^  изъ того же 
изслѣдованія мы видимъ, что н о г  а т а  3 0 в и в е р и ц а м ъ .  Отношенія 
же в и в е р и ц ы  къ б ѣ л к ѣ  не опредѣлилъ. Принимая в и в е р и ц у  
за сѣрую бѣлку, а б ѣ л ь  за шкурку горнастая, и , въ то же время, 
сравнивая цѣны почти намъ современныя (мы имѣемъ въ неразъ 
цитованной статьѣ К. М. Бэра подробную роспись цѣнъ на пушной 
товаръ за 1825 г .) ,—можно счптать, что в и в е р и ц а  равняется 2  бѣ- 
лямъ, что вполнѣ соотвѣтствуетъ величинѣ самыхъ шкурокъ. Такимъ 
обрязомъ получится слѣдующая таблица.



1 г р и в н а ^ 2 0  ногатамъ— 25 кунамъ 50 рѣзанамъ— 600 виверицамъ — 1200 бѣіей 
1 ногата— IV* куны— 2̂ 2 рѣзаны— 40 ниверицамъ=60 бѣлямъ.

1 куна__ 2 рѣзанамъ— 24 виверицам ъ=48 бѣдямъ.
1 рѣзана 12 вевирицамъ=24 бѣдямъ.

1 виверица=2 бѣдямъ.

Къ этой таблицѣ нужно сдѣлать два замѣчанія. а) Мы видимъ въ 
этой таблицѣ, что счетъ быдъ несомнѣнно на дюжины; такъ:

рѣзана- 2 дюжин. бѣлей.
куна 4 дюжин. бѣлей. 

ногата-^5 дюжин. бѣлей. 
гр и в н а_ 1 0 0  дюжин. бѣлей.

б) Во вторыхъ, можетъ показаться страннымъ, что цѣлый соболь- 
ногата, изъ которой выдѣлывается и хребетъ к у н а ,  и вдвое деше- 
вѣйшее послѣдней черево-рѣзана, долженъ былъ бы равняться тремъ 
рѣзанамъ; а между тѣмъ изъ таблицы выходитъ, что ногата рав- 
няется всего 2Ѵг рѣзанамъ. Это, впрочемъ, легко объясняется тѣмъ, 
что на раздѣлку идутъ крупные соболи, тогда какъ цѣлыми прода- 
ютея всякіе.

Изъ упомянутой статьи Бэра мы видимъ, что въ настояш.ее время, 
какъ, вѣроятно, поустойчивостиобы чаевъ,ивъ древности, соболи про- 
даются с о р о к а м и  или с о р о ч к а м и  въ 20 паръ цѣлыхъ соболей, 
к и п а м и  въ 10 паръ и парами. Одиночками продаются только рѣд- 
костные экземпляры. И такъ, считая цѣлаго соболя за ногату , имѣемъ:

Сброкъ или цим меръ=2 кипамъ или г р и в н а м ъ .
Гривна или кипа—10 паръ ногатъ.

Этимъ объясняется отчасти значеніе гривны, въ послѣдствіи, какъ 
д е с я т к а  коп.

Кромѣ продажи сороками, соболи подбираютсяи продаются м ѣ ш к а -  
ми, т. е. такимъ количествомъ мѣха, какой нуженъ для цѣлой шубы. 
Бэръ указываетъ, что на мѣшокъ цѣлыхъ соболей идетъ 80 ш тукъ, а 
черевьевъ—120. Слѣд. ногата— і  мѣшка, а рѣзана— Если изъ цѣ-
лаго соболя вычтемъ черево, то получится хребетъ, или около того: 
1  ^__ 120-80 4 —  1 мѣшка, т. е. на мѣшокъ пойдетъ 240 кунъ.
80 120 9000 960 240 ’

Понятно, какъ велика цѣна шубы изъ хребтоваго мѣха; каждый 
хребетъ вдвое дороже и вдвое меньше брюшка.

Если положить, что бѣль стоитъ 15 коп., то мѣховыя цѣнности 
по таблицѣ будутъ: бѣль^=^15 к .,  виверица --30 к ., рѣзана=^3 р. 60 к ., 
куна 7 р. 20 к ., ногата 9 руб., гривна изъ цѣлыхъ соболей 180 р ., 
сдрокъ 360 р. и наконецъ м ѣш окъ= 720 руб.
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Я взялъ цѣну шкурки горностня 15 коп., потому что въ 1825 году 
именно она стоила 15 коп. ассигн. Въ таблицѣ, придоженной къстатьѣ. 
Бэра, мы пмѣемъ слѣдующія цѣны за 1825 г.;

Горностай 15 к ., сѣрая бѣлка отъ 30 до 3 5  коп., соболь отъ 5  до 
Ю  руб., совпаденіе относительной стоимости мѣховь, по истинѣ, за- 
мѣчательное.

Объ цѣнности шкуры рыжей бѣлки—векши я не говорю, потому 
что она должна быть ничтожной.

УІІ.

Въ заключеніе, я позволю себѣ замѣчаніе о к у н ь и х ъ  м о р д к а х ъ .  
Что кожаныхъ денегъ не было, это можно считать доказаннымъ. Что 
же такое мордки куньи? Каченовскій считалъ ихъ за головы куницъ, 
говоря: «гдѣморда, тамъ и голова». Если бьютъ по мордѣ. — пожалуй, 
что и такъ. Но въ цѣнностяхъ такое воззрѣніе къ дѣлу не подходитъ.

У звѣрей голый, непокрытый волосомъ, конецъ носа называется у 
копытныхъ—рыломъ, коготныхъ—мордой. Морда имѣетъ видъ кружка, 
въ срединѣ котораго прорѣзываются ноздри. На шкуркахъ, снятыхъ 
съ животнаго, это кружокъ съ двумя продолговатыми дырами. При 
постоянной торговлѣ мѣхами, Форма морды не могла ускользнуть, и 
если за шкурку давали не проволоку, а металлическую бляху, то ее 
легко могли обозвать мордкой. Въ такомъ случаѣ д в у у х і я ,  д о л г і я  
м о р д к и  будутъ бляхами съ двумя продольными отверзтіями—уш- 
ками,—бляхи весьма удобныя, чтобы соединить ихъ въ гривенную 
цѣпь.

Представляя мою замѣтку читателямъ, прошу ихъ: исправляйте 
Вога для, а не кляните.

Д о п о л н в  ні я .

Моя статья была уже отпечатана, когда я напалъ на нѣсколько 
источниковъ, подтверждающихъ мое мнѣніе одревнихъ деньгахъ. Пред- 
лагаю найденное мною въ видѣ отрывочныхъ цримѣчаній:

1) Первое названіе цѣнностейбыло с к о т ъ ,—названіе,сохранившее- 
ся еще тогда, когда были и к у н ы ,  и г р и в н ы .  Въ словарѣ церков- 
но-славянскаго языка Востокова, подъ словомъ с к о т ъ  2), читаемъ: 
с к о т ъ ,  казна, деньги. Лавр., 49: н а ч а ш а  с к о т ъ  с ъ  б и р а т и  ^ 
м у ж а  по  4 к у н ы  а ш с т а р о с т ъ  по  1 0  гри».  а 15 б о я р ъ  по  
1 8  гри®.  и п р и в е д о ш а  в а р я г ы  в д а ш а  и м ъ  с к о т ъ .

2) Скотъ, въ значеніи цѣнности, замѣнилось словомъ к у н ы .  А это 
слово имѣло первоначально значеніе цѣнныхъ, дорогихъ (какъ я го-
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Г ы  к е  оГл “ и ш н е я  „  х о д и ш и  в .  б р а ч и я ^ .  ■) и въ и о у п а х . ^
На с Г р е м е і о » .  в а « .  я .н иѣ  мы бы выразились: .ь . » е  одѣваешьс» в .

шелки исоболЯо (««ерелье) за о .е о в .ш .

„ „ ' ^ і с . о  Ыы в\д*ли , ч™ !Препод. Терови». -  
гд.ь въ славянском. стоитъ
і е ^ в и к .  и „ и у ™ .  ПРО— , - . “ ереГье

:Г :а : :о :  в:Т ор»ес™ евник. Х П в.каИ м о. П^бли;во« Би—  
помѣщено слово Іоавяа Златоуста . 0  б о г а т о м ъ  и бѣдиякѣ. >  зд 
находимъ мѣсто, пзъ котораго ясно, что гривна и «онисто од
и то же. Приводимъ это мѣсто; „

Т ъ б о г а т ы н н а з е м л н  « н в . ш е  в ъ  « а г ъ р ѣ  х о ж а а ш К о -  

НИ „ г о  б ѣ л и  б ѣ ш а  з л а т ъ м ъ  о у к р а ш е в и  
^ Г а ш е н а .  р а б и  к г о  н р е д ъ т е к о у ш е  м н о з и .  
в ъ  г р и в ь н а х ъ  з д а т а х ъ .  а д р у з и  с ъ  з а д и .

" н Г л ь Г м і т с я  в ъ г л а за  сходство внраженія
гривьнахъ златахъ. съ нредыдуп^ею щітатою язъ Златоструя. у

здѣсь замѣнены г р и в ь н а м и  з л а т ы м и .  „^„аоркомъ язы-
4) Послѣднее примѣчаніе. Въ древнемъ

кѣ было слово с о б ъ ,  с о б ь , ,  въ зн а ч е н іи  лнна, иностаси. Отсюда 
о с 0  б а , 0  с  0  б  ен  н ы й ,  0 с 0 б л н в ы й. Предлагаю *..лологамъ в о н р о -
котораго рѣшить не смѣю: с о б о л ь ,  пишась с о б л ь ,  не прои

Г ъ  Г о -  того же коряя, .. зто слово (перешедшее въ нѣменкое 
2оЬе1 н Франнуз. н апгл. еаЫе) не могяо лп имѣть звачен.я к о у н  
(зимней шкурки) о с о б л и в о й ,  отборной.
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Т А Р І 2  МОТАВЬЕ В Е  ЬА С АТН ЕВКАЬ ВЕ О Е К О М ,

з а м ѣ ч а т е л ь н ы й  к о в е р ъ  Г е р о н с к а г о  с о б о р а .

р т А т ь ^  р ,  ^ с о в а .

Такова подпись подъ политипажемъ, точная копія съ котораго прп- 
ложена къ этой статьѣ. Политипажъ этотъ, вырѣзанный изъ какой-то 
иллюстрированнои испанской газеты, былъ присланъ въ письмѣ В. Ѳ. 
Миллеру М. М. Ковалевскимъ безъ всякихъ разъясненій. Еще въ 
прошломъ году я сдѣлалъ въ Обществѣ сообщеніе объ этомъ коврѣ. 
Нынѣпіней весной я получилъ одно изъ руководствъ, издаваемыхъ 
Южнымъ Кенсингтонскимъ музеемъ, именно руководство по промы- 
шленному нспанскому искусству (Тііе іпсіпбігіаі агі8 іп 8 раіп), состав- 
ленное I. Ф. Ріано въ Мадритѣ^ въ этомъ сочиненіи Геронскому ковру 
посвящены двѣ страницы (266 и 267), гдѣ хотя нѣтъ подробнаго 
описанія 0ТОГО ковра, но все же помѣщены нѣкоторыя весьма любо- 
пытныя данныя, которыми я воспользовался въ настоящей статьѣ.

Древніе ковры вообще довольно рѣдки, и всякій матеріалъ по ков- 
ровому дѣлу по справедливости цѣнится археологами.

Самый древній извѣстный коверъ есть шптый коверъ, хранящійся 
въ Вауепх: эту работу относятъ къ концу XI вѣка и приписываютъ 
Матильдѣ, женѣ Впльгельма Завоевателя, пли же одной изъ ея при- 
дворныхъ дамъ, Ьеѵіеі

Ковровъ XII и XIII вѣка мы совсѣмъ не знаемъ; но съ ХІУ вѣка 
Фландрія сдѣлалась центромъ ковроваго производства, п въ XV вѣкѣ 
въ Аррасѣ, Валансьенѣ, Турне, Оденардѣ п Брюсселѣ было выработано 
наибольшее количество сохарннвшихся л п ц е в ы х ъ ткапыхъ ков-
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ровъ. Отъ Арраса самые ковры стали называться въ Италіи Аггагі. 
Съ ХУІ вѣка, ковровыя Фабрикя распространились по всей Европѣ, и 
Фраяція (Гоббелены) стала доставлять яаилучшіе ковры ).

Коверъ Герояскаго собора не тканый, а  вышитъ шерстями по по- 
лотну, такъ утверждаегь Ріано; онъ имѣегь около 5 аршинъ 
вершк. въ длину и около 5 арш. 2 вершк. въ шврину. Средину ковра 
занимаетъ кругъ съ шображеніемъ Спасителя, безбородаго съ крест- 
чатымъ нимбомъ. Правая рука благо(аовляетъ, въ лѣвой Хрнстосъ

держитъ разгнутую книгу съ словамгі с 3, что, безсоорно, означаегь
д

8 апсШ8 Веп8 . По одну сторону лика Спасителя стоитъ слово Е Х , по 
другую 8 СКТІ8 . Ріано читаетъ эту надпись «Кех ^огііб»; ^то
такъ; мнѣ кажется, вѣрнѣе читать «ех бсгірііб).: тогда ѳта надпись ука- 
зывала бы на то, что, по Писанію, Христосъ, С л о в о  Божіе творилъ 
міръ (мы увидимъ, что кругомъ изображено сотвореніе міра) -  «сло- 
вомъ Господнимъ небеса утвердишася». Тогда какъ С ильн ьій  Ца р ь ,  
по моему мнѣнію, вовсе не имѣетъ значенія при словахъ: С в я т ы й  
В о гъ ,н ап и сан н ы х ъ н а  книгѣ. Впрочемъ, судить о надписяхъ только 
по нолитипажу весьма трудно. Тутъ слишкомъ много простора для 
конъектуръ, ибо источниковъ ошибокъ слишкомъ много: ошибки перво- 
начальнаго узора, ошибки при шитьѣ, ошибки отъ поврежденій ков- 
ра, ошибки отъ незнанія рисовальщика, снимавшаго копію, наконецъ 
ошибкиполитипажиста. Тѣмъ не менѣе въ конъектурахъ я буду дер- 
жаться наиболѣе близкаго къ политипажу чтенія. Такъ въ данномъ

мѣстѣ К не суш,ествуетъ передъ ЕХ. тлтѵ ттп ѵ п п ѵ р
Вокругъ медальона съ Христомъ идетъ надпись: Б ІХ 1 1 0 \

0 —8 ЕІАТЬѴХЕТРАСТАЕЬѴХ. Чтеніе очень просто: ВіхіІ; ^ио^ие 
Веиз: ІЫ  Іих еі і'асіа езі 1их^«сказалъ также Богъ, да будетъ свѣтъ 
и бысть свѣтъ». Замѣтимъ, что въ этой надписи 0  и ^  пишутся оди- 
наково, и что въ словѣ йаі; Р  замѣнено буквою Е . Пространство 
между этою надписью и окружностью круга концентрпческаго пер- 
вому раздѣлено радіусами на 8  частей', въ верхнемъ вырѣзкѣ изо ра- 
жена вода, а въ серединѣ, въ кружкѣ, голубь (СвятыЙ Духъ) съ крест- 
чатымъ нимбомъ на головѣ. Надъ голубемъ надпись въ двѣ строки, 
изъ которыхъ первая заканчпвается буквою К , а вторая состоитъ 
изъ одного слова А0ѴА8—а^иаз. Несомнѣнно, эта надпись возстано- 
вляется изъ текста Блаженнаго Іеронима 1-й главы книги Бытія: 
сЗрігіІиз Оеі зіірег а^иаз. «Духъ Божій надъ водами».

По обѣ стороны находятся два вырѣзка съ изображеніемъ Ангеловъ,

*) Ъасгоіх. Ьев аПз аи Моуеп еі & Геро^ие (іе 1а Кепаіззапсе, р. 45 п « ѣ д . ЪаЬаг»*, 

Нівіоіге йее агіз іікіивігіеіѳ, 2 ей. і .  П . р- 439.
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нзъ коіорыхъ шадъ правымъ апмбъ и сверху надпіісь ЬѴХ. Очевид-

пыЯ еенимбозан-
іьмы ^ нзображевія выражаютъ отдѣленіе свѣта отъ

к о м м Т  вырѣзовъ изображаетъ воду, въ срединѣ
ноі-ь п Днсвъ съ трехстрочною надпнсью, изъ которой я
теи тѵ  і ё Г Г  АОѴАКѴ, т .  е. ач«агпт. По
с т Г ^ і  =« т к о о  догадатьсн, ,то  зіѣсь средп водъ пред-
аопаі-тп надпнсь гласитъ: йгшатепіпш іп шеЛо
адпагаш— «твердь среди водъ».

с в е в х ѵ Т ? '*  “  изображепа
т е Т  “ “ •‘“ •ь “  предыду.
щ ^ ъ  вырѣзкѣ. Сооку диска надппсь; ѴВГО: ѴГОАТ В 8  А^ѴА8  АВ А-

, первыя двѣ буквы, я полагаю, слѣдуетъ читать ІГО, а точка
сть остатокъ I: тогда надпись будетъ 8есіш(іо (Ііе (Ііуі(іа1 Веиз ааиаз

аЬ ачшз, во второй день Вогъ отдѣляетъ воды огь водъ. Въ дискѣ
два кружечка, на лѣвомъ поясное изображеніе солнца съ лучами во-
кругъ головы, на правомъ поясной ликъ луны, въ видѣ Діаны съ

°  лукомъ за плечамп; надъ кружечкомъ луна въ видѣ
аго серпа, надъ луной, вѣроятно надпись, которой прочесть нельзя.

низу на дискѣ, изображающемъ твердь, три звѣздочки, а между ними
ожно прочесть М І^, остатокъ отъ слова Іптіпагіа—свѣтила.
Въ нижнемъ вы рѣзкѣ-внизу море, а въ немъ рыбы, змѣя и кара-

ѴоПттт^ТЛ^р^тт °  сидячія и летающія птицы—надпись
ѵ и ь А ІШ А  СЕЫ— птицы небесныя.

Вырѣзокъ, находящійся надъ предыдущпмъ съ правой стороны, пред- 
ставляетъ дама, дающаго имена сотвореннымъ четвероногимъ живот-

А П ? л г Т ™ ѵ ? л І ‘® Адамомъ надпись
АВАМ N  Ш ѴЕМ АЕВАТѴК бІДІЕЬЕМ 8 ІВ І-А д а м у  не нашлось по-
добнаго себѣ. Вырѣзокъ съ лѣвой стороны, въ соотвѣтствіе предыду-
щему, изображаетъ рай, обозначенный ф и н и к о в о й  пальмой по срединѣ
и деревомъ снрава съ надписью: ЫОКѴ РОМІКЕКѴ ( т  на концѣ
обоихъ словъ опущенъ)—плодовое дерево. Между деревьями Богъ
въ широкомъ длинномъ платьѣ-таларѣ . Слѣва-лежащ ій Адамъ, изъ

выходитъ Ева. Надъ нимп надпись: ШМІ8 ІТ 0 8
8 0 Р 0 К Е  (ш ) (і) N АОА ЕТТѴЫТ Ѵ^А Ш  С (о) 8ТІ8 Е ІѴ 8 - снавелъ
Господь сонъ на Адама и вынулъ одно пзъ реберъ его».

Вокругъ всего круга, составленнаго изъ опіісанныхъ вырѣзковъ
идегь надпись: І і\  РКІКСІРІО СКЕАѴІТ В 8  СЕЬѴ ЕТТЕККАМ МА*
КЕ ЕТОМКІА ОѴА Ш  Е [8  8 Ѵ^Т. ЕТѴГОІТВ8 СѴі\СТА ОѴЕЕСЕКАТ
ЕТЕКАКТ ѴАЫ)Е ВОХА. Эту надпись Кіапо читаетъ: Іп ргіпсіріо
сгеаѵіі Веп8 соеіпт еі іеггаш, т а ге  еі о тп іа  ^пае іп еІ8 зипі, еі
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ѵійіі Оепз сипсіа ^иае е^егаі еі егаиі ѵаііе Ьопа. *) Я полагаю, 
что вмѣсто д и а е  е ^ е г а і  должно читать (какъ въ текстѣ вульгаты) 
^пае І е с е г а і ,  тѣмъ болѣе, что на коврѣ § не отличается отъ с (напр. 
въ словахъ сшісіа 1і§пипі) и е отъ і' (напр. въ словѣ йаі); и такъ, 
надпись говоритъ: «въ началѣ сотворилъ Богъ небо и землю, море и 
все что въ нихъ находится, и видѣлъ Богъ все что сотворилъ, и было 
все хорошо> .

И такъ, средній кругъ изображаетъ Творца (Христа), а въ вырѣз- 
кахъ его обнимающаго пояса—дни творенія. Эти круги помѣщены 
въ серединѣ прямоугольника, почти квадрата.

Фонъ этого четыреугольиика представляетъ воздухъ, стилизованный 
въ видѣ сплошныхъ меандровъ^ по краямъ четыреугольника и по 
внѣшнему краю круговой надписи идутъ, въ неравныхъ разстояніяхъ, 
неправильные выступы—волны водъ, какъ находящихся надъ твердью, 
такъ и водъ, находящихся подъ нею. Причина поднятія этихъ волнъ— 
в ѣ т р ы помѣщены въ четырехъ углахъ прямоугольника. Фигуры 
вѣтровъ весьма оригинальны и характеристичны: крылатые геніи
(нагіе) съ привязанными къ ногамъ крьілышками сидятъ двое вер- 
хомъ, а двое сбоку на мѣхахъ (бурдюкахъ), изъ отверстій которыхъ 
дуетъ вѣтеръ. Геніи въ каждой рукѣ держатъ по рогу, въ которые 
и дуютъ ртомъ.

Подъ четыреугольникомъ идетъ полоса, съ рядомъ изображеній; тол- 
кованіе ихъ затрудняется съ одной стороны тѣмъ, что нижняя поло- 
вина отъ времени утратилась, а съ другой—надписи совершенно не- 
разборчивы. Первый отдѣлъ (слѣва) изображаетъ домикъ съ тремя 
звѣздочками на стѣнѣ, съ надписью въ пять буквъ^ думаю, что можно 
прочесть сеіп ш — небо.—Если это такъ, то домикъ будетъ означать 
н е б е с н о е  с е л е н і е ,  а женщина съ ребенкомъ, стоящая всереди его, 
Е в у  с ъ  С и ѳ о м ъ  н арукахъ , какъ вышедшіе изъ небеснаго жплища 
родоначальники человѣковъ. Правѣе отъ Е вы ,— обращенный къ ней 
мужчина въ какой-то каѳедрѣ; послѣдняя стоитъ на водяной волнѣ, 
и до половины закрываетъ тонущаго ногами вверхъ человѣка. Раз- 
гадка п роста— потопъ (волна и тонущій) и ковчегъ съ Ноемъ. Ков- 
чегъ въ видѣ ящика или каѳедры изобрангался нерѣдко; самый древ- 
ній подобный рисунокъ, находимъ въ рпмскихъ катакомбахъ. ІІравѣе 
отъ Поя человѣкъ въ странномъ костюмѣ, съ подъятымп руками, и 
передъ нимъ небольшое возвышеніе-, надписи разобрать не могу,—ду- 
маю, что мы здѣсь имѣемъ пзображеніе жертвоприношенія Ноя послѣ 
потопа^—за этою Фигурою домикъ съ окнамп, покрытый черепипею—
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Х о я т и Г „ Г “ і  се^ еи ік . а е б е с я о м у . ІІо л а га ю
н а ч а л а  чвлпіі* ат о п ъ  отдѣ л ѣ  мы  и м ѣ ем ъ  и зо б р а ж ен іе

п а д еш я  н  о Г н ' " “ '“
Межіѵ ,т  «охранившаго человѣческій родь оослѣ потопа.

м е г ь - п п п м Г ”  " ‘•^*ДУк>Ш"мь (о о р а в о )  п зо б р а ж е л ъ  о р ед -
е сл и  іо п о  У ™ 'ь>  н а  о д н о й  ст о р о в ѣ  к о т о р а го  н а х о д ііт ся  зу б е ц ъ :  

о о л т ч п м ъ н е д о с т а ю щ у ю  н н ж н ю ю  п о л о в и н у , т о

л н к Г с Г е і е Г ѣ " ™ ^ ' ' ” ^ "  - - о .
спасеніе ® *” “РЗДметовъ извѣстяа: якорь-надежда на

н а й д ет ъ  о о в і и Г ' ’ ’ т о л к о в а н іе
Г асГ м ъ  я Г в Т “  Г  п - б р а ж е н ія х ъ .  Р я д о м ъ  съ  в а т ер -
ч е л о в ѣ к о м Г  и а с л н н а - с и м в о л ъ  о р н м и р ен ія  В о г а  съ

В о г а  д а л ѣ Г “ ' “ "  " " Т  “ » "  РУ «а
В И ,,П  ■‘«■«овѣк-ь (М о и с ей ); о ч е -
т ел ь н о  « " " “ « - - 0  -к о н о д а т е л ь с т в а .  Н а д о и с е й  р ѣ іо и -

но р а зо о р а т ь  н е в о зм о ж п о . П осл ѣ дн ій  о т д ѣ л ъ : дв а  ч ел о в ѣ к а  один ъ

-заГна Х п „ о  х р н ст іа н с к а г о  м ір а  и  в т о р а го  за к о н а
за к о н а  Х р и с т о в а . И  т у т ъ  н а д п н сей  р а зо о р а т ь  н ел ьзя .

с ъ л ѣ в а г о  бок а  н  с в е р х у  о п и са н н а г о  ч еты р еугол ь н н к а  н д етъ  к ой м а
с о ст а в л ен в а я  и з ъ  1 4  ч ет ы р еу го л ь н и к о й ъ , п оч ти  к в а д р а т о в ъ , н е  со -
в сѣ м ъ  р а в н о й  в ел и ч и н ы . С ъ п р а в о й  с то р о н ы  так ой  кой м ы  н ѣ т ъ  В ъ
эт о м ъ  р я д у  кром ѣ  н ер в а г о  ( с н и з у )  ч ет ы р еу г о л ь н н к а  н зо б р а ж ен ы

м ѣ сячны я за н я т ія  М опа48Ь е8с1 іай іёап ееп , как ъ  н а з ы в а е т ъ н х ъ  ІІн п е р ъ .
Ш чну разборъ ихъ со втораго съ низу, слѣва.

1 )  Въ четыреугольникѣ кругъ, въ которомъ пзображено солнце, въ 
видѣ царя съ лучистымъ нимбомъ вокругъ головы, со скппетромъ въ 
правой и съ державою въ лѣвой рукѣ, ѣдущаго на колеснпцѣ, въ 
которую впряжены двѣ лошади. Колеснпца ѣдетъ по какому-то мо- 
сту—не море-лп? Съ лѣвой стороны надппсь: ОН 8 0 Ы 8 —вѣроятно 
первое слово ОК, т. е. надписано: Огіиз 8оІІ8, начало жаровъ, теплаго 
временп года. Слѣд. мы имѣемъ здѣсь изображеніе 1-го дня перваго 
весенняго мѣсяца, т. е. 1 -е марта.

2) Изображенъ человѣкъ въ колпакѣ, держащій скорпіона въ лѣвой 
рукѣ и змѣю въ правой—олицетвореніе Марта, ибо скорпіонъ и змѣя 
атгрибуты Мярса ') ; сверху надпись: МАКСІѴ8. Съ правой стороны 
птица, надъ ней, я читаю, написано: АѴІ8,—обозиачаетъ время при- 
лета птицъ. Справа, въ верхнемъ углу, солнце, въ видѣ лучей по 
срединѣ вверху полумѣсяцъ, слѣва вверху лицо (т. е. дискъ съ тремя

•) ЬйЬкег Апі. І е х .  слово Магз и Рірег МіШоІ. йег сЬпзіІ. К ипзі. А Ы . I I ,  р . 295.
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точками) и отъ головы темная полоса; думаю, что эіимъ хотѣди
изобразить равноденствіе.

3) ІІочти вся дѣвая половина слѣдующаго четыреугольника испор- 
чена^ на оставшейся части виденъ пахарь съ запряженнымъ въ плугъ 
оленемъ и еще непокрытое листвой дерево. Надпись: АВШ Ы 8; В вмѣ- 
сто Р —есть, вѣроятно, ошибка художника политипажиста.

4) Человѣкъ держится за дерево безъ листьевъ; слѣва внизу пры- 
гающій заяцъ, слѣва въ верхнемъ углу полоса, изъ которой идутъ 
черточки-не дождь-ли? надпись: ѴЕК. Здѣсь мы имѣемъ изображеніе 
мая. Весна, имѣющая аттрибутомъ зайца, встрѣчается въ эпоху 
весьма раннюю, такъ на одномъ потолкѣ катакомбъ Понціана весна 
представлена въ видѣ мальчика съ лиліей въ одной и зайцемъ въ дру- 
гой рукѣ. Съ лѣвой стороны написано, сверху внизъ: 8 0 Ь . Что 
май держится за дерево-м нѣ кажется, означаетъ весеннюю посадку 
деревьевъ.

5) Человѣкъ въ правой рукѣ держитъ удочку съ рыбой, въ лѣвой 
р у ж ь е  и какъ бы несетъ оленя. Слѣва видна кадка съ рыбой. Над- 
пись слѣва: 8 0 Ь , сверху: І Ѵ Ш Ѵ 8 — іюнь—время охоты.

6) Въ лѣвомъ верхнемъ углу кружокъ, въ которомъ сидитъ нагая 
женщина-нимФ а, съ урной, изъ которой течетъ вода. НимФа правой 
рукой обнимаетъ какое-то деревцо съ иглами, а лѣвой рукой дер- 
жится за дерево съ листьями." Фонъ очень свѣтлый, какъ въ медаль- 
онѣ съ солнцемъ; надписей нѣтъ. По мѣсту судя, мы здѣсь несомнѣнно 
имѣемъ олицетвореніе самаго долгаго дня (Н е т е г а )—дня лѣтняго 
солнцестоянія, РипсШ т боібйсіі аезііѵі (>9 іюня). Увеличеніе дня вы- 
ражается надписями 80І въ маѣ и іюнѣ^ вѣроятно, такая же над-
пись была и въ апрѣлѣ.

И такъ, въ лѣвомъ ряду снизу вверхъ мы впдимъ царство солнца 
дневнаго свѣтила—съ весенняго равноденствія по день солнцесто- 
янія, съ котораго день начинаетъ убавляться.

7) Мужчина, обнаженный, но съ поясомъ, въ лѣвой рукѣ держитъ 
одежду, правой замахивается. По мѣсту соотвѣтствуетъ іюлю. Над- 
писи нѣтъ.

8) Женщина въ короткомъ платьѣ, правой рукой срываетъ съ де- 
рева плодъ, въ лѣвой держитъ какой-то злакъ. ІІиперъ приводитъ 
стихъ изъ Французскихъ часослововъ XVI столѣтія:

Аи§п8Іи8 8ріса8, 8сріешЬег соІИ^іІ иѵав *).

Первая половина стиха указывастъ на то, что женщина, держащая

^ ^ 0  Д РЕВ Н О С ТИ .

*) Рірог. 1. с. р . 327.
*) Ь. с. р . 387.
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злакъ, (ілицетворяетъ августт,; вторая половина стиха выражена на 
сдѣдующ емъ четыреушдьникѣ.

9) Мужчина, въ средневѣковомъ костюмѣ, срываетъ съ лозы спѣлую 
гроздію; слѣва деревцо такое же, какое обнимаетъ правою рукою ним- 
фа дня. Надпись; М ѴХ-греческое слово, ночь (пох), написанное ла- 
тинскими оуквами для обозначенія, что съ сентября начинается умень- 
шеніе дня и увеличеніе ночи, какъ съ марта начинается увеличеніе 
дня, что I I  обозначидось надписями 80І.

10) Кругъ съ свѣтдымъ Фономъ; въ кругу почти покодѣнния Фигура 
одицетворенія года. Вородатый мужчина, держащій въ правой рукѣ 
костыдь, въ дѣвой покровенной рукѣ дискъ съ изображеніемъ креста. 
Въ дрезденской кородевской бибдіотекѣ находится пергаментная руко- 
піісь такъ называемыхъ т р і у м Ф о в ъ  съ миніатюрами, писанная въ 
въ Пезаро въ 1460 г .—вѣроятно, ддя кородя Французскаго Генриха 
Ш . Въ этой рукописи время (иди годъ) изображенъ въ видѣ старца 
въ красномъ пдатьѣ, съ костыдемъ въ правой и съ небеснымъ гдобу- 
сомъ въ дѣвой рукѣ ^). Съ двухъ сторонъ отъ годовы идутъ дучи- 
не выражается ди въ этомъ двудицесть древняго Януса?—Надпись:

Очевидно, это изображеніе соотвѣтствуетъ начаду индикта 
новодѣтію 1 сентября. До бреве Григорія XIII, изданнаго въ мартѣ 
1582 г .,  въ катодическихъ земдяхъ считадось три новодѣтія: Аішиз 
есс1е8іа8іісп8 начинадся съ перваго марта, по отношенію къ Пасхѣ 
Лппи8 паіига1І8 съ перваго сентября,—это новодѣтіе сохраняется и въ 
правосдавной церкви, и -А п п и8  с і ѵ і 1 І 8 - с ъ  перваго января, годъ соб- 
ственно римскій.

11) Чедовѣкъ въ странномъ костюмѣ съ какими то бѣдыми пятну- 
шками (не снѣжинками ди?) сидитъ и грѣетъ на огнѣ руки и босыя 
ноги. Такого рода изображенія очень часто встрѣчаются въ древнихъ 
кадендаряхъ ддя одицетворенія зимы. Но за 1 сентябремъ зима не 
наступаетъ еще. ІІодпись: 16 КѴХ указываетъ на то, что и этотъ 
рисунокъ, какъ и два предшествующихъ, додженъ быть отнесенъ къ 
сентябрю мѣсяцу, и что съ 16 сентября уведичиваются ночи и уже 
начинается хододное подугодіе.

12) ІІо мѣсту сдѣдуетъ октябрь. Онъ одицетворенъ въ крестьянинѣ 
правою рукою держащемся за дерево, а дѣвою ногою пригибающемъ 
виноградную дозу. Сдѣд. этотъ рисунокъ выражаетъ осеннюю посадку 
деревьевъ и приготовденіе къ зимѣ (пригибаніе дозъ).

13) Наконецъ послѣдній рисунокъ, соотвѣтствующій ноябрю, изо- 
бражаетъ идущую зиму, одицетворенную въ подунагой женщинѣ; за 
ней стоитъ уже дишенное дистьевъ дерево. Тѣмъ и заканчиваю о’пи-

*) Рірег. 1, с. р . 400. '



саніе ковра, оставляя, до времеии, первой риеунокъ боковой коймы 
(слѣва внизу).

Гдѣ и когда сдѣланъ былъ этотъ коверъ?
Гдѣ вышитъ этотъ коверъ—конечно, нопросъ неразрѣшимый безъ 

документовъ; но прибдизительно можно опредѣлить мѣстность, гдѣ 
жилъ художникъ, изготовившій узоръ.

Въ Испаніи узоръ этого ковра изобрѣіень быть не могі^—и это на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) Иллюстрированные календари, по преимуществу, были дѣломъ 
средней Европы.

б) Костюмы на олицетвореніяхъ марта и сентября (рис. описан. 
подъ .А» 9)— средневѣковые германскіе, съ XIV вѣка, точно также ман- 
тія, въ которую одѣтъ Богъ въ изображеніи сотворенія жены, гер- 
манская; она и теперь составляетъ богослужебную одежду нѣмецкихъ 
пасторовъ.

в) Весенняя посадка деревьевъ въ маѣ для Каталоніи поздно, точно 
также въ Испаніи виноградныя лозы не пригибаются на зиму—все 
это вполнѣ подходитъ къ средней Европѣ.

г) ПроФессоръ Пиперъ, въ цитованномъ сочиненіп, указываетъ на 
Фландрскій коверъ второй половины ХУ ст., хранящійся въ музеѣ 
въ Клюни, какъ на единственный примѣръ, гдѣ вѣтры изображены 
въ видѣ геніевъ съ мѣхами (бурдюками) ^).

Мнѣ кажется, что приведенныхъ доводовъ достаточно, чтобы отне- 
сти автора Геронскаго ковра къ средней Европѣ и именно къ Флан- 
дріи, гдѣ ковровое дѣло процвѣтало по преимуществу.

Ріано относитъ этотъ коверъ къ X II  столѣтію, и въ этомъ осно- 
вывается на общемъ стилѣ рисунковъ ковра, главнымъ же образомъ 
на сходствѣ, почти на тождествѣ, изображенія Христа съ мпніатюрами 
X II  вѣка, преимущественно же съ миніатюрою одной пзъ рукописей 
Вританскаго музея, датированной 1109 годомъ.

Я полагаю, что такого сходства, н именно въ изображеніи Спасп- 
теля, слишкомъ недостаточно для опредѣленія вѣка. Мы знаемъ, какъ 
долго сохраняются иконные, образные типы. Наши православные 
подлинники служатъ тому доказательствомъ.

По моему мнѣнію, этотъ коверъ времени несравненно болѣе позд- 
няго; и вотъ мои доводы:

1) Только что говорено было о нѣкоторыхъ костюмахъ, которыхъ 
невозможно отнести къ вѣку ранѣе XIV.

2) У Пипера, въ цитованномъ неоднократно сочиненіи, при разборѣ 
олицетвореній солнца п луны, только въ XV іі XVI столѣтіяхъ мы

*) Ь . с. р - 453.
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шіходпмъ гоображені» солвца въ ш.дВ царя со сипетромъ въ рукахъ, 

^  “ врѣ „менно на коле-
с в ѣ т ^ - л ? н Л ’'''° “  " «ержавой, а нри соівороні,,

ѵг лукомъ и колчаномъ, какъ Діана.
) ЛІОЖНО опредѣлнть еще ближе время сочиненія узора ковра Ге- 

ронскаго сооора, на основанін слѣдующнхъ соображеній. ІІозднѣе мар-

в ы п іе і  ' “Т  “  «несена,. нбо въ етомъ году

тіе отнесено обязательно для католическнхъ земель къ 1 ян- 
Шфя, тогда какъ новолѣтіе, а п н и з ,  на коврѣ считалось съ 1 сентября. 
С « ы й  раннШ нредѣлъ для ковра есть 1517 годъ-нзобрѣтенія ружья 
къ кремневымъ замкомъ (а гонеі) въ Германіи =), а на рисункѣ отно-

к Г м Г ”. РУжьемъ. До изобрѣтенія
ваго замка, ружья ( ф и т и л ь н ы я )  не унотреблялись длн охоты —- 

употреолялнсь арбалеты. ІГо изобрѣтенін «е кремневаго ружья, оно 
быстро раснространилось для охоты, н въ первые же года (1520) 
амѣнено было въ Гер.аніи уменьшеніе дипихъ звѣрей въ лѣсахъ 

ІІзъ этого слѣдуетъ, что время сочиненія узора ковра должно быть

л и Г  ХѴГ*'’' ™ 1582, т. е. зѣроятно, къ сере-динѣ Х ѵІ столѣтія.

4) только XVI столѣтіемъ можно объяснить значеніе надаиси, при- 
ходящейся на сентябрь: 16 МѴХ. Въ шестнадцатомъ вѣкѣ, т е 1583 
году, старый стиль отъ новаго разнился на 10 дней, и ио бреве Гри- 
гор.я XIII вмѣсто 5 октября 1582 г. ириказано было считать 15 ч и ^ . 
С л ѣ д . весеннее равноденствіе въ этомъ вѣкѣ нриходилось на 13 сен- 
тября-только съ 3-го дня послѣ равнодвнствія, т. е. съ 16 сентября 
можно было замѣтить убавку дня и увеличеніе ночи.

Въ заключеніе, перехожу къ первому (снизу) четыреугольнику боко- 
во (лѣвой) коймы. Низъ этого четыреугольника утраченъ, видна 
только голова съ шеей, сверху наднись, которой разобрать невоз- 
можно; по бокамъ головы—слѣва два какихъ-то значка, потомъ 1 5 
а справа 55; не есть ли это обозначеніе 1555 года? Утверждать это 
какъ нѣчто несомнѣнное-трудно, по дурно изображенной надписи; но 
если это такъ, то многое относительно значенія ковра и появленія 
его въ Каталоніи въ Геронѣ объясняется довольно просто

Въ 1555 году 23 октября, Карлъ Г  въ Ерюсселѣ отказался въ 
пользу сына своего Филиппа отъ Нидерландскаго престола, а въ ноя- 
брѣ въ Врюсселѣже Филиппъ короновался какъ король Нидерландскій.

ЗА М ѢЧА ТЕЛЬН Ы Й  КОВЕРЪ ГЕРОНСКАГО СОПОРА. Ц З

')  I. с. р . 194 и слѣд.
*) Ьасгоіх, 1. с. р . 108. 
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Только въ слѣдующемъ году Карлъ У отказа-іся отъ Испанскаго пре- 
стола.

По поводу восшествія на престолъ Филиппа II была выбита медаль 
съ изображеніемъ геліоса на квадригѣ (Филинпъ-восходящее солнце) 
съ подписью: ^пой іп се1І8 8о1, Ьос іп іегга Саееаг еьі ^). Коронова- 
ніемъ Филиппа можно объяснить и то, что календарная койма кон- 
чается ноябремъ, и то, что Врюссельскій (или вообще Фландрскій) 
коверъ явился въ Каталоніи, въ Героннѣ, славящейся своимъ древ- 
нимъ соборомъ, гдѣ была архіепископская каѳедра.
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’) Рірег ІСС. р . 196.



О П И С А Н І Е

СГР І Р ® ! К Й 1Г ®  Й Ц / І І і а
( п р о д о л ж е н і е ) .  *

А Р Х Е О І С Г І Ч Е С Ш  О Т Д М Ъ ,

I V.  К А М Е Н Н Ы Е  К Р Е С Т Ы .

52) С т е р ж е н с к і й  к а м е н н ы й  к р е с т ъ . —5 Февраля 1879 г. 
поступилт. въ Тверской музей нзъ погоста Стержа, Осташковскаго 
уѣзда, памятникъ XII столѣтія: каменный, изъ красноватаго песча- 
ника, крестъ, съ слѣдующею на иемъ надшісью:

«6641 года (1133) мѣсяца Июля 14 день почахъ рыти рѣку сю 
язъ Иванко Павловиць и крестъ сь поставихъ».

Въ началѣ этой надписи, предъ буквами, означающими годъ, вид- 
нѣется буква 0  и впереди ея неясное очертаніе какихъ-то буквъ. 
По всему вѣроятію, эти буквы означаютъ слово лѣто.

Вышина креста 2 арш. 5 верш., ширина или длина поперечины 
1 арш. 13 верш., ширина нижней оконечности 3 четверти аршина 
ширина верхней оконечности 7 верш., ширина лѣвой оконечности по- 
перечины 8 верш., а правой 7 верш.; толщина въ срединѣ 5Ѵа верш.- 
верхніе концы креста заострены. Вѣсу въ немъ 57 пудъ. Крестъ 
углубленъ былъ въ землю основаніемъ на полъ-аршина.

•) См. т . УІІ вып. 1, стр. 2 4 - 2 8 ;  т. VII. вып. 3 стр. 1 8 7 -2 1 2 .



Вотъ сепмокъ съ креста и съ подлинной на немъ надписп;
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Крестъ этотъ, какъ утверждаютъ старожилы, стоялъ иа круглой 
насыпной горѣ, называемой Городокъ, находящейся при впаденіи рѣ- 
ки Волги пъ озеро Стер^къ, въ двухъ верстахъ отъ погоста Стержа, 
на правомъ берегу Ііолги и въ пяти верстахъ отъ ея истока. Иере- 
несенъ онъ на кладбище погоста Стержа мѣстнымъ помѣщикомъ Обер- 
нибесовымъ и поставленъ на могилу его предка, Аѳанасія Аѳанасье- 
вича Обернибесова, умершаго въ прошломъ столѣтіи. Означенная го- 
ра, около 3 саженъ высоты, имѣетъ вершину плоскую, въ 25 саж. 
въ окружности; къ ней ведетъ насыпь въ видѣ вала. Съ одной сто- 
роны горы и вала находится болото, съ другой р. Волга.

Мѣстность, гдѣ стоялъ этотъ памятникъ, находится въ древнихъ 
новгородскихъ предѣлахъ. Погостъ Стержъ въ лѣтописяхъ упоминает- 
ся въ числѣ городковъ Залѣсскихъ, и въ договорной граматѣ между 
Новымъ-городомъ и польскимъ королемъ Казиміромъ показанъ въ 
числѣ волостей новгородскихъ, а изъ писцовыхъ -книгъ Деревской 
пятины 1495 г. видно, что онъ составлялъ вотчину новгородскаго 
Аркажскаго монастыря, основаннаго въ 1153 году.

Этотъ памятникъ впервые сдѣлался извѣстнымъ изъ рукописи д. 
чл. Тверскаго статистическаго комитета свящ. Вл. П. Успенскаго; 
«Историческія замѣтки объ Осташковскомъ уѣздѣ». Въ прошломъ 
же году Осташковскій помѣщикъ Викторъ Александровичъ Обернибе- 
совъ, сочувствуя цѣли учрежденія Тверскаго музея, уступилъ ему оз- 
наченныи памятникъ который, благодаря просвѣщенному содѣй- 
ствію Тверскому музею Степана Иетровича Уткина, не смотря на 
многія затрудненія, доставленъ имъ въ Тверь въ полной сохранности.

Э т о т ъ  п а м я т н и к ъ ,  по д р е в н о с т и  н а д п и с и  н а  н е м ъ ,  
з а н и м а е т ъ  в т о р о е м ѣ с т о  м е ж д у  и з в ѣ с т н ы м п  р у с с к и м и  
п а м я т н и к а м и ,  т.  е. п е р в о е  п о с л ѣ  з н а м е н и т а г о  Т м у т а -  
р а к а н с к а г о  к а м н я .  Обращаясь къ объясненію надписи на 
этомъ памятникѣ, разобранной въ настоящее время, можно было 
бы предполагать, не принадлежитъ ли онъ къ числу межевыхъ, 
или граничныхъ памятниковъ, подобныхъ Тмутараканскому и князя 
Рогволода (1171 г.) )̂ камнямъ, и не слѣдуетъ ли читать, вмѣсто 
слово р ы т и ,  слово мѣрити, подобно тому какъ на Тмутараканскомъ 
камнѣ (1068 г.) значится « . . . . Глѣбъ князь мѣрилъ море по леду 
и т. д.» Но слово р ы т и  высѣчено очень явственно и передъ нимъ 
нѣтъ мѣста для слога: м ѣ. Иритомъ и въ межевой граматѣ велика-
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’) Въ Тверскомъ музеѣ хранится и другой замѣчательный памятнпкъ рслпгіознаго усердія 
одного изъ сго ше предковъ—надгробная доска, сооруженная и положснная въ г. Ржсвѣ, въ 
соборномъ храмѣ, стольнпкомъ Сергіемъ Ѳеодоровичемъ Обернпбссовымъ, на могплѣ князи 
Владпиіра и киягини Агрппсны.

*) Въ Могидевской губерніи, въ Оршанскомъ уѣздѣ.
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го князя Пвана Васильевича, 1483 года, о рубежѣ между его Нов- 
городскою земдею и Ржевскою землею брата его, князя Пориса Ва- 
спльевича, въ числѣ ыежевыхъ знаковъ между пограничными волостя- 
ыи Стерженскою и Кличенскою, этотъ кресть не упоминается. Упо- 
ыинается только о к р е с т ѣ  б л и з ъ  о з е р а  С е л и г е р а ,  отъ котораго 
начинался рубежъ, проходившій между Стерженскою и Кличенскою во- 
лостями и направлявшійся на бѣлый камень, на воротища и т. д.
Скорѣе можно предполагать, что слово «рыти» означаетъ углубленіе 
и расширеніе, для удобнаго судоходства, рѣки Волги, которая въ этомъ 
мѣстѣ дѣйствительно мелка и узка. Извѣстно, что въ древности глав- 
ными путями сообщенія были рѣки^ мѣстностъ же, занимаемая по- 
гостомъ Стержемъ, находящаяся въ прямомъ направленіи между Смо- 
ленскомъ и Новымъ-городомъ, у самаго почти истока Волги и вбли- 
зи истоковъ Западной Двины и Днѣпра, представляла удобетва для* 
водянаго сообщенія между главными и торговыми въ древности горо- 
дами: Смоленскомъ, Полоцкомъ и Великимъ Новгородомъ. Найденный 
въ прошломъ году въ Осташковскомъ уѣздѣ, на границѣ Смоленской 
губерніи, недалеко отъ рѣки Ж укопы, впадающей въ р. Волгу, кладъ 
XIV вѣка, заключающій въ себѣ около 700 монетъ Богемскаго ко- 
родя Венцеслава ПІ, убитаго въ 1306 г . , и  нѣсколько монетъ КарлаІѴ, 
вступившаго на Богемскій престолъ 1345 г .,  не можетъ ли слу- 
жить указаніемъ существовавшаго прежде въ этой мѣстности водна- 
го пути? Къ числу сдѣланныхъ предположеній, для объясненія этого 
памятника, можно присоединить еще слѣдующее. Въ окрестностяхъ 
Новагорода, въ настоящее время, слово р ы т ь  употребляется вмѣсто 
словъ бросать (рынуть), топить. (Путевыя письма изъ Новгородской 
и Псковской губерній, Павла Якушина. Спб. 1860 г. стр. 121)
Такое употребленіе слова (рыть) даетъ поводъ предполагать: не упо- 
треблено-ли слово « рыт и»  въ надписи на крестѣ въ значеніи прудить, |
дѣлать плотину для устроиваемой, быть можетъ, мельницы? Впрочемъ, 
значеніе слова «р ы т и» можетъ быть опредѣлено не иначе какъ изслѣ- 
дованіемъ мѣстности, на которой былъ поставленъ памятникъ. Упоми- 
наемый въ надписи, на памятникѣ, Иванко Павловиць, по всему вѣ- 
роятію, есть храбрый Новгородскій посаднпкъ Пванко Павловичъ, 
которому Цовгородцы, возвращаясь съ рѣки Дубны )̂ изъ похода на 
Суздаль въ 1134 г .,  дали посаднпчество, отнявъ оное у Петрила.
Этотъ посаднпкъ въ слѣдующемъ году погибъ на Ждановой горѣ 
(Владимірской губерніи), во время новаго похода на Суздальцевъ.

53) Л о п а с т и ц к і й  и л и  В и т б и н с к і й  к а м е н н ы й  к р е с т ъ . —
Эготъ крестъ,также какъ и Стерженскій,сдѣланъ изъкрасноватаго пес-

*) Рѣка Дубиа впадастъ въ р. Волгу нижс г. Корчевы.
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чаннпка; вышпна его 1  япт -і/іі/
клалпны 1Ѵ я • '2 горпзонтальной пере-
клад,шы 1 Л арш., шлрпна концовъ креста отъ 8 до 10 вершковъ
Т0.ш п„а его оть 53'. до 6 вер.; „„жеяя часть кресха ок аеч Т в іея ’
коеуеоооразеымъ стержее^ъ, длпкок, въ 8 вершковъ. ПосредГвомъ

6 осеоваеіе его б ы і
обложеео камяяші. Памятепкъ атотъ стоялъ еа берегу пролпва, сое
дпеяющаго озеро Лооастицы съ озеромъ Впібпво '), въ одеоЯ верстѣ

Г м ъ  вГою ^«омъ водою, п пожертвовавъ музею С. П. Уткпнымъ. На этомъ кре- 
стѣ, еа ооѣихъ стор^еахъ, посередиеѣ высѣчеоы еебольшіе четыре-

конечные кресты >, надъ однпмъ пзъ нихъ пзображенъ знакъ,

пмѣющій впдъ опрокинутоЯ скобы а вадъ другимъ гори-
зоніальная черта съ загвутымп ввпзъ концамп, предсіавляющая

4 № г сяср. Впвпв» вытс..мгь Кяь, впдающа» въ озоро Всм ігь, в еп о п , Вмш .



видъ дуги^ сверхъ того, съ лѣвой стороны знакъ въ видѣ буквы

, съ прибавкою къ поперечной чертѣ дуги, образующей букву с.

Знаки, высѣченные на этомъ крестѣ, можетъ быть означаютъ:

—Іисусъ ■ Т  — Христосъ. ’) Относительно самаго памятника

можно предпожить, что этотъ памятникъ, также какъ и Стерженскій 
каменный крестъ, по всей вѣроятности, поставлены были при нача- 
дѣ работъ по углубленію и расширенію водяныхъ путей: Стерженскій, 
стоявшій на правомъ берегу Волги (въ пяти верстахъ отъ ея ис- 
тока), по случаю углубленія и расширенія рѣки, а Лопастицкій, сто- 
явшій на берегу пролива, соединяющаго озеро Лопастицы съ озеромъ 
Витбино,—вѣроятно, по поводу прорытія этого канала (пролива) или 
углубленія его. Такое мнѣніе подкрѣпляется тождественностію мѣст- 
ностей, гдѣ находились означенные два памятника: какътотъ , такъ и 
другой находились на Волжскомъ водяномъ пути.

Ранѣе вышеприведеннаго мнѣнія высказано было другое предполо- 
женіе на счетъ Лопастицкаго памятника: что это есть межевой крестъ, 
какіе ставили въ древности на рубежахъ. Впрочемъ, въ межевой гра- 
мотѣ великаго князя Ивана Васильевича, 1483 г .,  при описаніи ру- 
бежа между Лопастицкой волостью, принадлежавшею Новугороду, и 
Вселукскою, входяш;ею въ составъ Ржевской земли, не упоминается 
объ этомъ крестѣ въ числѣ межевыхъ знаковъ. Упоминается тутъ 
между прочимъ о Литовской дорогѣ, здѣсь пролегавшей. 0  Лопастиц- 
скомъ крестѣ упоминается, подъ 1660 годомъ, въ помѣстныхъ дѣлахъ, 
какъ это видно изъ дѣла Л*2 1824 упраздненнаго Осташковскаго уѣзд- 
наго суда ^).—Погостъ Лопастицы показанъ въ Духовной граматѣ
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*) Такое толкованіе этихъ знаковъ кажется мнѣ весьма соинптельнымъ, въ особенности 
относительно знака , который не поставленъ прямо надъ маленькимъ крестомъ, какъ 
знакъ > а помѣщенъ совершенно въ боку, даіеко отъ знака и на проти-
воположной сторонѣ креста, а слѣд. не можетъ служпть продолженіемъ того же значенія, какъ 
первый. По моему мнѣнію, этп знаки Ц сдѣланы, въ родѣ монограммы, пзъ буквъ Т  и Ф, 
которып въ таі.ой жѳ самой Формѣ встрѣчаются на Тверскихъ серебряпыхъ моветахъ (Черт- 
ковъ. Табл. XXVI, рпс. 4). При этомъ падо прппомнпть, что на большинствѣ Тверскихъ 
пулъ написано: Тфрьское, ТФѣрьски, Тферскп даже Тѳѣское (Ш уберп., .V 62). Гр. У.

*) Въ этомъ дѣлѣ значится: <Мартыну Матвѣсву Моклокову по дачѣ 168 (1660) года при- 
надлежмло во Вселуцкой п Стсржской волостяхъ часть въ сельцѣ Впдбпнѣ, въ дсревнѣ (прежде 
пустошь) Псреволокѣ Новой, въ д. Полянѣ, въ полсельцѣ Загородьѣ, Впдбино тожъ, въ 
пустоши, что была дер. Гіурминское Городпще, Плоскотуново, Закочужье тожъ, пуст., что 
была дер. Колпина Большая на р. Колпинкѣ.... п. Малое Заправдпно подлѣ озера, полпус- 
тошп Мпмоново, да къ той пустошн озерко Лопасницъ и р. Плавинка, п. Лопатино у озера 
Видбина п у Лопасппцы и у Креста, да въСтерженской волости п. Слободка, всего 286четвертей» .



веліікаго князя ІІвана Касильевича 1504 г .,  о раздѣлѣ пмѣнія своимъ 
дѣтямъ. Великій князь благословилъ своего сына Василья и, между 
прочими землями въ Новгородской землѣ, далъ ему города; Холмъ, 
Велилію, Вуецъ и Лопастицу. Лопастицкая волость, подобно тому 
какъ и Стерженская, въ которой былъ поставленъ упомянутый выше 
крестъ XII вѣка съ надписью, принадлежала Новгородскому Аркаж- 
скому монастырю.—Въ виду того, что въ этой мѣстности пролегала 
Литовская дорога, не можетъ-ли Лопастицкій каменный крестъ быть 
отнесенъ къ каменнымъ крестамъ, подобнымъ поставленнымъ на рѣкѣ 
Двинѣ, на бродахъ, Литовскимъ великимъ княземъ Витовтомъ (Акты 
Южной и Западной Россіи т. 1 , 132)?
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V. П А М Я Т Н И К И  Ц Е Р К О В Н Ы Е .

Въ Тверскомъ музеѣ, съ благословенія покойнаго архіепископа 
Тверскаго Алексія, образовано отдѣденіе церковныхъ древностей, въ 
которое, по распоряженію его высокопреосвященства, переданы нѣ- 
которые предметы изъ церквей, гдѣ хранились они въ числѣ ветхихъ 
вещей, не употребляемыхъ въ богослуженіи. Въ кратковременное 
управленіе Тверскою паствою, покойный архппастырь оказыяалъ 
постоянное вниманіе мѣстному музею. 17 Февраля 1877 года, высоко- 
преосвященный посѣтилъ музей и, отнесясь къ нему вполнѣ сочув- 
ственно, изъявилъ желаніе вновь посѣтить его на нѣсколько часовъ, 
чтобы подробнѣе обозрѣть замѣчательные, по его мнѣнію, предметы. 
Къ сожалѣнію, желанію этому не суждено было осуществиться.

Преемникъ покойнаго іерарха, высокопреосвященнѣйшій Евсевій, 
ознакомясь съ цѣлями, которыя предпоставилъ себѣ этотъ музей, вы- 
казалъ ему свое просвѣщенное сочувствіе п архипастырское содѣй- 
ствіе *).

54} И к о н а  с в я т а г о  К н я з я  В л а д п м і р а  п п р е п о д о б н ы х ъ  
А р к а д і я  Н о в о т о р ж с к а г о  и М о и с е я  У г р и н а ,  съ изображе- 
ніемъ въ облакахъ Знаменія Пресвятыя Богородицы. Икона длиною 
2 арш. и шириною 1 арш. 6*/̂  вершк. Во всю ширину иконы 
имѣется надпись крупными буквами: « л ѣ т а  7185 (1677). П и с а л ъ  
с е й о б р а з ъ  и з о г р а Ф ъ  П и м и н ъ  Ѳ е д о р о в ъ з о в о м ы й С и -  
м о н ъ  У ш а к о в ъ  со у ч е н и к о м ъ  Г е о р г і е м ъ  п о о б ѣ щ а н і ю

')  Церковныиъ отдѣлоігь вавѣдуетъ дѣйствптельный члснъ Тверскаго губсрнскаго гтати- 
ітическаго комитрта, протоіррей Василій Ѳсдоровичъ Владпсіавлевъ,
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И г у м е н а  Д і о н и с і я  С т р ѣ т е н с к а г о  м о н а с т ы р я . » —Насто- 
ящая надпись, а также мастерское письмо, свидѣтельствуютъ, 
что эта икона писана знаменитымъ Русскимъ иконописцемъ XVII 
столѣтія, Симономъ Ушаковымъ. Пименъ—или, какъ онъ называлъ 
себя, Симонъ Ушаковъ,—родился въ 1626 году, а умеръ въ 1686 
году;—принадлежалъ къ числу царскихъ жалованныхъ иконописцевъ 
Оружейной Палаты. Онъ стоялъ во главѣ иконописцевъ своего вре- 
мени; его можно назвать основатедемъ школы иконописи, которую 
воодушевилъ новыми идеями творчества. По словамъ Г . Д. Филимо- 
нова, въ характерѣ дѣятельности Ушакова сказываются двѣ со- 
вершенно различныя стороны. То представляется онъ намъ еще ико- 
нописцемъ древней Руси, полнымъ невозмутимаго благочестія и рев- 
нпвой любви къ старинѣ, то является онъ сознательнымъ художни- 
комъ, критически относится къ преданьямъ и стремится внести улуч- 
шеніе въ церковное искуство.—Упоминаемый, въ приведенной выше 
надписи на иконѣ, ученикъ Ушакова Георгій есть никто иной, какъ 
лучшій ученикъ его, Георгій Терентьевъ Зиновьевъ, который въ 
1668 году поступилъ въ число царскихъ жалованныхъ иконописцевъ, 
будучи выкупленъ у  помѣщика своего Гаврилы Петровича Остров- 
скаго за сто рублей, большую для тогдашняго времени сумму, со- 
ставлявшую еще въ Петровскія времена окладъ генерал;а. Ушаковъ 
аттестовалъ его въ томъ году слѣдующими словами: «ученикъ Геор- 
гейка иконное художество святыхъ иконъ воображеніе писать иску- 
сенъ и пишетъ добрымъ мастерствомъ.» Настоящая икона, писанная 
Ушаковымъ на 49 году его жизни, въ эпоху сильнаго развитія его 
таланта, должна быть отнесена къ числу лучшихъ художественныхъ 
его произведеній. Лики, особенно святыхъ Аркадія и Моисея Угрина, 
замѣчательно прекрасны оживленіемъ духовнымъ. Къ сожалѣнію, дос- 
ка иконы, въ трехъ мѣстахъ, по длинѣ ея покоробилась, хотя впро- 
чемъ лики святыхъ нисколько не пострадали. Эта икона принадле- 
житъ къ числу иконъ еще неизвѣстныхъ археологамъ и , какъ уцѣ- 
лѣвшая отъ поновленія, составляетъ замѣчательную святыню. Къ 
особенностямъ этой иконы можно отнести и то , что она писана съ 
выемкою, которая отдѣляется красною полосою отъ выступа, своего 
рода рамки, окрашеннаго въ зеленый цвѣтъ. Поля иконы сѣраго 
цвѣта, головы святыхъ украшены чеканными вызолоченными метал- 
лическими вѣнцами.

55) И к о н а  « Р о ж д е с т в о  П р е с в я т ы я  Б о г о р о д и ц ы , »  с ъ  дѣ- 
я н і е мъ.  На середнемъ планѣ, на лѣво, изображена св. Анна на одрѣ.

') Статыі Г. Филпмонова: «Симонъ Ушаковъ и современная ему впоха Русской иконописи», 
помѣщеннаіі въ Сборнпаѣ ибщсства Дрсвне-Русскаго искусства, 1873 года.



передъ нею стоятъ двѣ дѣвицы съ дарами, атретья поодальдержитъсол- 
ничникъ (опахало). На томъ же плаііѣ, съ правой стороны,рядомъ поч- 
ти съ одромъ, Іоакимъ и Анна возсѣдаютъ на сѣдалищѣ, держа въ ру- 
кахъ младенца, св. Дѣву Марію.Позади сихъизображеній представлены 
палаты; надъ ними, въ верхнемъ планѣ иконы, справа, стоитъ на 
молитвѣ св. Анна, передъ ней ниспускающійся на крыльяхъ ангелъ; 
въ такомъ же положеніи, налѣво, изображенъ св. Іоакимъ. По сре- 
динѣ, мещду сими изображеніями, представлено цѣлованіе св. Іоакима 
и св. Анны, а позади ихъ палаты. На нижнемъ планѣ, пониже одра, 
съ лѣвой стороны, стоитъ болыпая чаша; въ нее вливаетъ воду изъ 
сосуда одна дѣва; съ другой стороны чаши сидитъ баба съ младенцемъ 
св. Маріею, опустивъ правую руку въ воду. Въ самомъ низу иконы, 
отдѣленномъ бѣлою чертою, изображенъ колодезь и возлѣ него коры- 
то съ водою и два гуся пьющіе воду, а вблизи отъ нихъ два гусенка 
стоятъ одинъ противъ другаго. На иконѣ имѣются четыре серебря- 
ныхъ вызолоченыхъ вѣнца, изъ нихъ два двойные. Икона длиною 
7 вершк., шириною 6 вер тк ., съ выемкою; края иконы обложены 
басменнымъ, вызолоченнымъ серебромъ съ узоромъ.

56) И к о н а  Р о с т о в с к и х ъ  ч у д о т в о р ц е в ъ  Л е о н т і я ,  И с а і и  
и И г н а т і я .  Святые изображены во весь ростъ, предстоящими предъ 
Богородицею съ Предвѣчнымъ Младенцемъ, стоящею на облакѣ (Вого- 
любская). Святители (Леонтій и Игнатій) изображены съ двухперст- 

•нымъ сложеніемъ рукъ. Они облачены въ Фелоняхъ и въ бѣлыхъ кло- 
букахъ на головѣ, съ изображеніемъ на клобукахъ краснаго креста. 
Облаченія у Святителей и одежда у Вогородицы прорисованы золотомъ. 
На главахъ вѣнцы серебряные, вызолоченые. Икона длиною 9 верш. и 
шириною 6 верш., съ выемкою, обложенною басменнымъ вызолочен- 
нымъ серебромъ съ узорами. Вверху на выступѣ иконы прикрѣплены 
двѣ серебряныя пластинки съ рѣзными надписями:наодной ЛІР. ■О-К., а на 
другой ^  К •втиммш ■>

57) И к о н а  С в я т ы х ъ  м у ч е н и к о в ъ  В о р и с а  и Г л ѣ б а .  Свя- 
тые изображены во весь ростъ, въ моленіи облачному Спасу. На 
святомъ Ворисѣ накинута красная мѣховая Ферязь съ желтыми раз- 
водами, а на князѣ Глѣбѣ—коричневый плащъ, также мѣховой. 
Одежда у обоихъ обшита широкою желтою коймою. Князь Глѣбъ 
изображенъ съ приподнятою рукою для молитвы. На головахъ у Свя- 
тыхъ и Спасителя имѣются серебряные вызолоченые вѣнцы, загнутыл
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')  Агіос Леонти Ісаія Игнатій. Очертаніе буквы «и> въ ѳтой надписи указывастъ на еа 
кревность.
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книзу для привѣшиванія цатъ. Икона длиною 9 вер., а шириною 6 
вер., съ выемкою; края иконы обложены басменнымъ вызолочен- 
нымъ серебромъ съ древнимъ узоромъ. Вверху на басменномъ окладѣ 
вытиснуты слова: сгы Бори« '

Описанныя выше четыре иконы находились въ Новоторжскомъ 
Ворисоглѣбскомъ монастырѣ, откуда, съ разрѣшенія высокопреосвя- 
щеннаго Евсевія, архіепископа Тверскаго и Кашинскаго, переданы 
въ музей архимандритомъ Антоніемъ. Изъ нихъ послѣднія три могутъ 
быть отнесены къ ХУІ и даже къ XV* столѣтіямъ.

58) И к о н а п р е п о д о б н а г о  І о а н н а ,  с п и с а т е л я л ѣ с т в и ц ы ,  
и л и  Д ѣ с т в и ц а  п р е п о д о б н а г о  І о а н н а .  Икона писана на ли- 
повой дскѣ, въ 87г вершковъ длины и вершк. ширины, съ 
выемкою. Окладъ на иконѣ, полей и воздуха, серебряный вызоло- 
ченный, рѣзной; съ такими же надписями и вѣнчиками на мно- 
гихъ святыхъ. Рисунокъ иконы представляетъ два разные отдѣ- 
ла: верхній и нижній; верхній занимаетъ не болѣе одной четвертн 
размѣра дски иконной, остальныя три четверти занимаетъ нижній 
отдѣлъ. Въ нияшемъ отдѣлѣ, въ лѣвой сторонѣ, бѣловатый цвѣтъ 
земной поверхности ^), на которой возвышается къ облакамъ одно- 
главая каменная, двухъ-ярусная церковь; подлѣ нея, на подножіи съ 
тремя ступенями, стоитъ преподобный Лѣствичникъ,съсіяніемъ вокругъ 
главы^ лице его обращено къ стоящимъ сзади его инокамъ—ученикамі. 
его', всѣ оыи четверо стоятъ у  темнаго отверстія пещеры, изобража- 
ющей, вѣроятно, или убогія жилища ихъ ^), или мрачную юдоль міра, 
оставляемаго иноками при поступденіи въ монастырь. На правой сто- 
ронѣ этого же отдѣла стоитъ лѣстница, концомъ утвержденная на 
землѣ, а верхомъ достигающая неба; по ней поднимаются отъ земли 
къ небу иноки; а по лѣвую сторону лѣстницы, Ангелы помогаютъ 
имъ при восхожденіи^ въ нижнемъ, правомъ углу, начертано темное 
устье пропасти, конечно, адской, и самая пасть ада, и въ нее низвер- 
гается головой внизъ ^), вѣроятно, какой нибудь изъ иноковъ, неосто- 
рожно и самонадѣянно восходившій по крутой лѣстницѣ^ съ нимъ 
вмѣстѣ упадаетъ и его костыль. Надъ пропастью адскою виднѣется 
какая-то личность изъ преисподняго же міра, соблазняющая и иску-

')  Преподобный Іоаннъ Лѣствичникъ подвпзолся въ VI мъ вѣкѣ, на горѣ Сппайской; втоп. 
бѣловатый цвѣтъ, вѣроптно, и продставлястъ намъ впдъ скалы, гдѣ подвизвлся преподобныіі.

*) Тамъ, на горѣ Синайской, кромѣ главной обители, была еще обитель, называвшаяся тем- 
ницею, куда братін добровольно отходила оплакивать грѣхп своп (К раткая Исторія Христ. 
дсркви М. Богданова. 1874 г., стр. 193 п 194).

‘̂ ) Головы здѣсь не видно, а впдпѣются толі.ко иоги, пли красные сапоги на нитъ, подолъ 
мантіи и костыль.
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шающая носходнщихъ по лѣстницѣ иішковъ. Верхвій отдѣлъ отдѣ- 
ляется оп> нижняго облакамп; въ верхнемъ отдѣлѣ, въ правомъ углу, 
Іисусъ Христосъ, сзади Его Предтеча и Ангелы; остальное за симъ 
сространство верхняго отдѣла занято селеніями ораведныхъ, раздѣлен- 
ными на нѣсколько разрядовъ: иервое мѣсто, блигкайшее къ Іисусу 
Христу, занимаютъ святители, за ними слѣдуютъ преподобныр отцы, 
потомъ Аностолы, далѣе мученикии, наконецъ, мученицы. Этотъ рядъ 
небесныхъ селеній имѣетъ съ обоихъ краевъ ііо одному райскому 
дереву; у каждаго селенія свой отдѣльный теремокъ, заканчивающій- 
ся п& верху тупоугольною крышею. Куколи на инокахъ чернаго 
цвѣта; мантІЕ и свитки разныхъ цвѣтовъ, но свитки всегда свѣтлѣе 
мантій; сапоги у иныхъ лицъ красные, у иныхъ черпые; костыли 
бѣлой краски, съ крюкомъ на верхнемъ концѣ; лѣстница и ступени 
краснаго цвѣта. Іисусъ Христосъ возсѣдаетъ на сѣдалищѣ, прочіе сто- 
ягь; одежда на Іисусѣ Христѣ и крылья у Ангеловъ прозолочены. 
Изъ надписей именъ святыхъ, покоющихся въ раю, замѣтны: у край- 
ней святой,съ лѣвой стороны— «Пятница» ,у  стоящей съ нею рядомъ— 
«Екатерина», у слѣдующаго за нею— «Дмитрій», у пятаго— «Павелъ», 
у шестаго— «Петръ* .—Обратившись лицомъ къ инокамъ—ученикамъ, 
преподобный Лѣствичникъ какъ бы увѣщаваеті. ихъ вступить на 
предлежащій путь спасенія—на лѣстницу, ведущую отъ земли къ 
небу, по которой уже восходятъ нѣкоторые ихъ товарищи. Письмо 
иконы отъ времени потемнѣло; оно, должно полагать, относится къ 
ХѴ*І или къ первой половинѣ XVII столѣтія. Окладъ пконы совреме- 
ненъ письму иконы; поля и ф о н ъ  украшены рѣзью, по древнему вы- 
раженію, тощею, т . е. безъ выпуклости. Рѣзь на окладѣ полей со- 
стоитъ изъ четыреконечныхъ крестиковъ и восьмиугольныхъ звѣздочекъ, 
окаймленныхъ точками и испещренныхъ внутри; рѣзь на окладѣ Фона 
или воздуха состоитъ изъ разныхъ переплетающихся между собою 
завивокъ и проторочена на окраинахъ точечками; надписи на поло- 
скнхъ рѣзаны вязью. •

59) И к о н а  П р е п о д о б н ы х ъ  Е ф р е м а  и А р к а д і я ,  Н о в о т о р ж -  
с к и х ъ  Ч у д о т в о р ц е в ъ .  Святые изображены въ моленіи Спаси- 
телю на облакахъ; между ними клеймо съ тропарями, внизу—видъ 
монастыря, на заднемъ планѣ—пейзажъ съ видомъ Торжка (см. рис. 
ст. 129). На иконѣ сохранились надписи, обозначающія изображенныя 
здѣсь зданія, какъ-то: Духовный приказъ, келіи келарскія, братскія, 
казенка, житница, архимандричьи келіи, сѣни, трапеза и поварня,— 
чт5 свидѣтельствуетъ обь устройствѣ и расположеніи монастырей въ 
XVII столѣтіи. Внизу изображенія святыхъ имѣется надпись дѣянія, 
а подъ нею, на поляхъ, слѣдующая надпись: «художества сего сви- 
дѣтельствованный ИзограФЪ, Новоторжецъ, Филипповской пономарь
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Евѳимій Недоносковъ». ІІисьмо весьма тонков, мастерское, начала 
XVII вѣка, съ очевиднымъ вліяніемъ Ушаковской школы п живо- 
писнаго элемента. Церковь св. Филиппа Апостола, существовавшая 
въ Торжкѣ, упразднена и разобраеа въ 1807 году. Икона дл. 127? Д*
и шприною ІОѴ2 Д- ^)-

60) И к о н а  св.  В а с и л і я  К е с а р і й с к а г о  ( В е л и к а г о ) .  Она 
находилась, въ чисдѣ ветхихъ предметовъ, въ деревяныой чесовнѣ по-

*) Эта икона принадлежитъ къ числу самыхъ любопытныхъ памятниковъ для из>-ченія древней 
русской архитектуры. Не только извѣстно имя художнпка, но и самый годъ напнсанія иконы, 
хотя надиись эта немного пострадала. Подъ иконою, на полѣ, имѣется надпись не совсѣмъ 
четкая, и буквы означающія годъ довольно стерлись. В ъ первыхъ буквахъ /л\|г не можетъ 
быть сомнѣнія; но затѣмъ третья буква кажется мнѣ п или 80, хотя другіе принимали ее за 
н. Придерживаясь моего чтенія, мы получимъ: 

го худбжеста сегш свидѣ'тельствованной.
И зогріфъ, новотбржецъ Филиповскои поном[арь] вѵфѵміи Недонбсковъ.
Весьма любопытно для врхитектуры этого врсмени, что на иконѣ, между преп. Ефремомъ 

и ученикомъ его Аркадіемъ, изображенъ впдъ города Торжка и Новоторжскаго Борисоглѣб- 
скаго монастыря. Этотъ видъ, на которомъ каждое монастырское строеніе обозначено особою 
надписью, въ особенности важенъ какъ единственное извѣстное изображеніе церкви Бориса 
и Глѣба, построенной въ 1038 году. На стѣнѣ написано: «соборная церковь Бориса и Глѣба*. 
И зъ надписей на другихъ церковныхъ зданіяхъ можно прослѣдпть исторію построекъ Новоторя- 
скаго монастыря, и съ точностію опредѣлить и самый годъ написанія иноны. По убіенію св. 
Бориса и брата Ефрема Георгія, въ  1015 г ., блаж. Ефремъ удалился на берегъ рѣкн Тверцы 
и построилъ страннопріиыный домъ. Потомъ, въ 1038 году, блаж. Ефремъ совдалъ каменный 
храмъ въ честь св. Бориса и Глѣба, и основалъ при немъ монастырь (Филаретъ, Русскіе 
святые, 28 января). 0  постройкахъ въ монастырѣ много помѣщено подробностей въ описаніи, 
сдѣланномъ іеромон. Иліодоромъ (Тверь. 1861). К ъ древней церкви, построенной блаж. Елре- 
момъ, пристроена въ 1577 придѣльная церковь во имя преп. ЕФрема. Такъ какъ этотъ при- 
дѣлъ помѣщался на правой сторонѣ главнаго храма и не могъ быть изображенъ на общемъ 
видѣ, то художникъ написалъ имя Ефрема на крышкѣ, желая этимъ і-казать существованіе 
придѣла, отъ котораго видѣнъ только крестъ. Въ 1559 пристроена съ лѣвой стороны другая 
придѣльная церковь во имя Іоакима и Анны. На иконѣ видна прпдѣльная церковь Іоакима 
и Анны, а  отъ другой придѣльной видѣнъ только крестъ между соборною Бориса и Глѣба и 
церковью Введенія Богородицы. Объ этой церкви Иліодоръ пипіетъ, что она, съ обоими при- 
дѣлами, мѣрою была въ длину 9 саженъ и 2 арш ина, въ ширину 12 саженъ и 1 арш инъ, о 
трехъ главахъ съ желѣзными крестами, изъ коихъ одинъ крестъ, въ соборной церкви, бьиъ 
ссъ подножіемъ, съ херувимами и серафимами (?), весь вызолоченъ', а  крестъ на правомъ при- 
дѣлѣ мѣстами только вызолоченъ>. Въ началѣ сентября 1784 года приступили къ перестрой- 
кѣ собора съ его двумя придѣлами-, такимъ образоыъ н а с т о я щ а я и к о н а п п с а н а  м е ж -  
ду  1780 и 1784 г о д о м ъ .  Относительно остальныхъ зданій, здѣсь изображенныхъ, ны узна- 
емъ, что церковь Введенія Богородицы съ трапезою и колокольнею выстроены въ 1620 году, 
ц . Воздвиженія надъ святыми вратами съ двумя придѣлами во имя Апост. Іоанна и св. Нико- 
лая—въ 1684 году.

Что касается д о и к о н о п и с ц а  Е в ф п м і я  Н е д о н о с к о в а ,  т о А .  К . Ж и з н с в с к ій  не 
могъ собрпть о немъ никаких7> особыхъ свѣдѣній. Извѣстно только, что онъ былъ понома- 
ромъ въ ХУШ  столѣтіи, при деревянной церкви Апост. Филиппа, на Фидипновой горкѣ, въ 
Торжкѣ. Родственникъ его Ссмснъ Андреевъ Нсдопосковъ, какъ значитгя въ метрикахъ за 
1794 г ., при цоркви Богоіінлпнія былъ дьякономъ и лѣтъ 60 номеръ. О м ен ъ  Недоносконъ из- 
вѣстенъ былъ также какъ художннкъ, и самъ говорнлъ, что научилсп живописи у свосго 
родственника. Нн Е в ф н м ій , н и  Ссменъ у Ровинскаго но уноминаются. Гр. У.
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госта Нектарьева, Тверскаго уѣзда. Пкона длпіюю 1 арш. 9 верш. 
и шприною 8 верш.; повпдпмому, она принадлежіиа къ пконостасу. 
Святптель въ рукахъ держптъ свптокъ, на которомъ наііпсаны слова: 
(іінте) іо лкнІА ѵтоесіч кройі 4 моАІ нд злі Б̂ЬтлІ «огоі. ІІадъ Святптелемъ 
пмѣется надппсь: «Откін Влгнлі Книнкн.» Эта пкопа можетъ быть отнесена 
къ Х \’І стодѣтію.
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Иа мѣстѣ Нектарьева погоста существовалъ, ъъ XVI вѣкѣ, Нек- 
тарьевскій ыонастырь, по преданііо, основанный въ XV ст. Некта- 
ріемъ, братомъ Саввы и ВарсоноФІя, настоятелей Тверскаго Саввпнска- 
го монастыря, восхваляемыхъ пр. іо с и ф о м ъ  Волокодамскимъ въ своей 
духовной граматѣ. Основаніе Нектарьева монастыря, по преданію, 
современно основанію бывшихъ тверскихъ монастырей: Тутанскаго, 
Саввина и Савватьева. 0  Нектарьевомъ монастырѣ упоминается въ 
въ ппсцовыхъ книгахъ XVI ст. Въ означенной деревянной часовнѣ 
находится деревянная гробница, устроенная, какъ говоритъ преданіе, 
тѣмъ же Нектаріемъ.

61) И к о н а  с в я т а г о  Н и к о л а я Ч у д о т в о р ц а с ъ  дѣяніями, изъ 
упраздненной деревянной церкви с. Покровскаго, Вышневолоцкаго 
уѣзда ^). Изображеніе святителя поясное; онъ представленъ въ Фе- 
лони, въ одной рукѣ держитъ евангеліе, а другою благословляетъ; по 
сторонамъ, въ кружкахъ, представлены лики Спасителя и Божіей Ма- 
тери. Спаситель держитъ книгу, а Богородица—омоФоръ. На Николаѣ 
Чудотворцѣ вѣнецъ басменнаго серебра съ тиснеными узорами, на 
прочихъ ликахъ вѣнчики изъ гладкой басмы. На иконѣ имѣются над- 
писи: «Лги Великій Николае Мирликійскій Чюдотворець» . На поляхъ, 
въ видѣ рамки, написанъ вязью тропарь угоднику. Судя по очертанію 
буквъ надписей, эту икону можно отнести къ XVI или XVII столѣ- 
тіямъ. Иконопись указываетъ на новгородское письмо. Пкона съ 
выемкою, вышина 1 арш. 13 вер., ширина 1 арш. 5Ѵ* вер.

62) П к о н а  І о а н н а  К рести тел я .П р о р о къ и зо бр аж ен ъ  съкрылья- 
ми и съ протянутыми руками: правая съ перстами, сложенными къ 
молитвѣ, а лѣвая держитъ свитокъ со словами:

ее л гн  1 щъ бо I ж н  [^зе 1 л іл а і I гр е х н .
Повыше сего свитка—Агнецъ въ чашѣ, съ надписью: Іс. Хр. По

другую сторону, внизу изображено привѣтствіе родственницъ родитель- 
ницы Іоанна,съ надпрісью: елиел̂ О-еп. Св. Елизавета возлежптъ на од- 
рѣ, возлѣ нея три святыя жены, одна изъ нихъ подноситъ чаш у, на 
другой имѣется сіяніе. Повыше изображено: ангелъ отводитъ въ пу- 
стыню младенца Іоанна. По другую сторону иконы, Іоаннъ съ уче- 
никами въ пустынѣ—изображенъ одинъ ученикъ. Внизу—усѣченіе 
главы Іоанна въ темницѣ и передача ея дочери Продіады. Вверху 
иконы изображенъ Господь Саваоѳъ. Икона съ выемкою, длиною до- 
ски 7 верш., шириною 6; самая пкона длиною 5®/о ширпною 4^2^ замѣ- 
чательна по своему старпнному переводу.

*) ІІисцовыя книги, падаваемыя Русскнмі, ГсограФпческпмъ Обществомъ С. II. Б. 1877 г. 
часть 1, отд. II, с,тр. 253 п 258.

*) Изъ йтой цсркви поступпли въ музей царскія врата.



63) И к о н а  В о с к р е с е п і я  Х р и с т о в а .  Спаситель изводитъ изъ 
ада душп праотцевъ. Внизу представлены преклоненными Адамъ и 
Евва; вверху—четыре праотца, въ томі. числѣ праотецъ Давидъ. На 
Спасителѣ вѣнецъ сканный; на царѣ Давидѣ и на другомъ праотцѣ 
тоже по вѣнцу. Свѣтъ иконы выложенъ басменнымъ серебромъ. Поля 
иконы украшены тоже басменнымъ окладомъ. На этомъ окладѣ имѣ- 
ются тисненныя изображенія,съ одной стороны пророкаДавида,Вожіей 
Матери, Василія Великаго, съ надписью: о агіосъ Василій Кесарій- 
скій, и Данійла Столпника. На другой сторонѣ—одинъ ликъ вверху 
поврежденъ, пониже его слѣдуютъ Иванъ Предтеча, Іоаннъ Злато- 
устъ и Спмеонъ Столпникъ. Икона XV столѣтія; величиною 7 верш. 
съ выемкою. Изъ Краснохолмскаго монастыря.

64) И к о н а  пр.  М а к а р і я  Е г и п е т с к а г о .  Макарій изображенъ 
въ моленіи Сиаситвлю—въ облакахъ. Поля и свѣтъ басменные узор- 
чатые^ вѣнцы серебряные. Икона ХУ столѣтія^ величиною 7 верш. 
Изъ Краснохолмскаго монастыря.

65) К а м е н н ы й  о б р а &ъ ,  съ оброннымъ изображеніемъ Ангела 
Хранителя и человѣческой души, въ видѣ дитяти, изсѣченныхъ на дскѣ 
изъ желтоватаго мѣстнаго мрамора. Образъ найденъ въ г. Старицѣ, 
въ землѣ, и пожертвованъ Т. Т. Филипповымъ* вышина образа 5 
дюймовъ, а ширина 4Ѵг дюйма.

66) Н а п е р с н а я  и к о н а ,  рѣзная на аспидном ъ камнѣ, съ изо- 
браженіемъ на одной сторонъ св. муч. Кирика и Улиты, съ надписью 
« С в я т ы и  страстотерпче Кирика и Улига и какъ они пострадали отъ 
царл Алексамакси». Святый Кирикъ изображенъ съ крестомъ, святая 
Улита съ вѣткою растенія^ вверху Всевидящее Око. На оборотѣ изобра- 
жена церковь съ надписью: «церковь во им а  с в я т ы х ъ  мученикъ Кирика 
и матере Улиты. Почиютъ тела ихъ во им а  храмъ». Икона четыре- 
угольная, съ закругленными углами, вышиною IV* в ., кромѣ ушка, 
шириною 1^8 в.^ обложена оловомъ. Образокъ этотъ пожертвованъ 
Е. Н. Бастамовою (г. Тверь).

67) К а м е н н а я  и к о н а  « К о р о н о в а н і е  Б о ж і е й  Ма т е р и > .  
Икона эта изсѣчена на мраморной дскѣ, величиною 4Ѵ* вер., 
1777 года (Тверь). Отъ И. В. Назарова.

68) И к о н а  с в я т ы х ъ  м у ч е н и к о в ъ Ф л о р а  и Л а в р а ,  съ при- 
писанными на поляхъ въ круглыхъ клеймахъ (медальонахъ) праздни- 
ками и ликами святыхъ. На иконѣ изображены въ верхней части 
Архистратигъ Михаилъ, по сторонамъ его св. Флоръ и Лавръ. Имъ 
Архистратигъ передаетъ возжи, къ которымъ иривязаны, стоящія у 
ногъ св. Флора и Лавра, двѣ лошади. На нижней части изображены 
подъ холмомъ, на которомъ стоитъ Флоръ, ѣдущіе верхомъ на лоша- 
дяхъ трое юношей съ плетками въ рукахъ; ЕвгласиФъ, Е лисифъ и

дрквности IX. 17
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СиФъ; каковыя имена, по всей вѣроятности, составились изъ именъ 
св. мучениковъ: Елевсиппа, Спевсипа и Мелевсиппа, воспоминаемыхъ 
церковью 16 января и получившихъ такія названія отъ коней, ко- 
торыхъ водили они, до обращенія въ христіанство, на языческихъ 
празднествахъ .въ честь Немезидъ—божествъ ада и правосудія надъ 
душами умершихъ. (Опытъ сравнительнаго описанія символическихъ 
иконъ, А. Виноградова. 1877 г . ,  стр. 32 и 33). Впереди помянутыхъ 
всадниковъ—юношей стоятъ лошади, пьющія воду. Икона величиною 
ІѴг арш ., шириною 1 арш .; писана по бѣлому Фону, или по ста- 
ринному выраженію на бѣли, и имѣетъ, подобно другимъ старин- 
нымъ иконамъ, выемку. Она находилась въ сельской часовнѣ и , за 
ветхостію, пояіертвована священникомъ погоста Тихвинскаго (Новый 
Торгъ), Ржевскаго уѣзда, Симоновымъ.

69) С и м в о л и ч е с к а я  и к о н а .  Эта икона представляетъ варіантъ 
древней иконы ХУІ столѣтія, описанной гр. А. С. Уваровымъ, подъ 
именемъ «Образъ Ангела-хранителя съ похожденіями» (Русскій Архивъ 
1864 г.). Икона Ангела-хранителя, какъ утверждаетъ гр. Уваровъ, 
назначенная для наглядной и понятной передачи всѣхъ глубокоорав- 
ственныхъ и религіозныхъ идей, изложенныхъ въ «Словѣ отъ впдѣнія 
Павла апостола», о деннонощной молитвѣ, должна была иконописно 
изобразить все, что содержалось въ немъ. На настоящей иконѣ пзо- 
бражена вверху, въ клеймѣ, выходящемъ частью на поля (закрапну) 
иконы, на звѣздномъ небѣ, св. Троица: Вогъ Отецъ, Вогъ Сынъ 
и Вогъ Духъ святый, въ видѣ голубя. Подъ симъ 'клеймомъ—два 
ангела съ надписью по срединѣ: «4нгли Гдни приходяше на поклоне- 
•ніе ко ГдН отъ всѣхъ насъ» . Пониже, направо (отъ зрителя налѣво), 
въ свѣтломъ, кругломъ, звѣздчатомъ клеймѣ—юноша, въ богатой 
одеждѣ и плащѣ, съ одной стороны его: крылатый діаволъ, съ 
багромъ, а съ другой—ангелъ, съ надписью: «йнТах хранитель хранитъ 
человѣка во дни». Налѣво тотъ же юноша на одрѣ и тутъ же діаволъ 
и ангелъ съ надписью: «лн?л2 Гднь хранитъ человѣка внощи». Пониже, 
справа, подъ отрокомъ изображена юная дѣва, украшенная нимбомъ 
(сіяніемъ) и стоящая на двухъ колесахъ крылатыхъ и держащая въ 
правой рукѣ солнце. Надъ дѣвою имѣется надпись: «чпстая душа». 
Налѣво, подъ одромъ, изображенъ на темномъ, звѣздномъ покровѣ 
нагой человѣкъ, одѣтый темною пеленою, стоящій на колесѣ, враща- 
емомъ дьяволомъ и держащій въ лѣвой рукѣ луну ^). Посрединѣ пконы 
изображенъ открытый гробъ съ человѣческимъ костякомъ и двое сто- 
ящихъ надъ гробомъ. Одинъ въ подрясникѣ, а другой съ длинною бо-

*) На другихъ подобныхъ образахъ, (можетъ бьггь, и на втомъ были, да закрашены), над- 
писи на поляхъ: у солнца: «твой есть дснь>, у луны: ♦твоя есть нощь>.



родою, въ колпакѣ и въ красной туникѣ. Надъ ними имѣется надпись: 
«помянухомъ прк4 вопиющего несмь земля и пепелъ и паки разсмот- 
рохомъ и видяхомъ во гробе кости обнажены, рече кто убо есть црь 
или мнихъ праведенъ или грешенъ есть упокой Бже справедными рабы 
свон». Икона съ выемкою, длиною 7, шириною 6 вершковъ. Поля 
пконы свѣтлокоричневаго цвѣта, воздухъ (свѣтъ) темножелтоватаго 
цвѣта^ надписи написаны золотомъ, кромѣ надписи; чиетая душа. 
Нкона эта пріобрѣтена въ г. Ржевѣ. Е е  разсматривалъ Алексѣй Е вфи- 
мовичъ Сорокинъ, извѣстный знатокъ и любитель древней иконописи, 
самъ обладатель замѣчательнаго собранія древнихъ иконъ, поступив- 
шаго въ церковно-археологическій музей при Кіевской Духовной Ака- 
деміи. По мнѣнію г. Сорокина, образъ этотъ назвать слѣдуетъ зем-  
н о ю ж и з н і ю  ч е л о в ѣ к а — х р и с т і а н и н а ,  потому что на немъ 
изображены день и ночь, то есть, теченіе его жизни и храненіе его 
даннымъ ему при св. крещеніи, ангеломъ хранителемъ отъ діаволь- 
скихъ искушеній. Впрочемъ, на старыхъ такихъ образахъ не имѣется 
никакого названія сему образу. По мнѣнію г. Сорокина, подъ изо- 
браженіемъ христіанина, бодрствующаго во дни, представленъ день, 
въ видѣ стоящаго на двухъ крылатыхъ колесахъ юноши, держащаго 
въ правой рукѣ солнце (аттрибутъ дня), а подъ изображеніемъ спя- 
щаго человѣка представлена ночь, въ видѣ нагаго человѣка, стоя- 
щаго на колесѣ же, облеченнаго ночною тьмою въ видѣ темной 
пелены, держащаго въ лѣвой рукѣ луну (аттрибутъ ночи). Колеса, 
на которыхъ стоятъ изображенія двя и ночи, означаютъ теченіе 
времени. Внизу, на срединѣ образа, предтавленный гробъ съ костя- 
нымъ оставомъ человѣка означаетъ тлѣнность и ничтожество земнаго 
плотскаго человѣка, о чемъ и разсуждаютъ стоящіе предъ гробомъ, 
со стороны духовенства.—монахъ, а со стороны мірскихъ людей— 
свѣтскій мудрецъ или ф и л о с о ф ъ . Образъ этотъ новгородскихъ писемъ 
первой половины XVII вѣка, съ починкою свѣта и съ неправильною 
передѣлкою дня въ чистую душу, съ новыми объ этомъ надписью и 
вѣнцомъ, которыхъ на подлинникѣ, по мнѣнію г. Сорокина, не было, 
тѣмъ болѣе, что чистая душа пишется въ видѣ юной дѣвы, съ коро- 
ною на головѣ, въ плащѣ пламеннаго цвѣта, съ обнаженными руками; 
ногами она стоитъ надь пламенемъ и пооираетъ приближающагося 
къ ней снизу съ открытою пастью змія; въ правой рукѣ у ней со- 
судъ, изъ котораго она льетъ въ видѣ воды, слезы на пылающее 
подъ нею пламя.

70) С т а р и н н ы й  о к л а д ъ  о т ъ  и к о н ы  Т и х в и н с к о й  Б о ж і е й  
М а т е р и ,  новгородскихъ писемъ, поягертвованный А. Е . Сороки- 
нымъ, для объясненія того, какъ писалась на иконахъ ч и с т а я  д у ш а .  
На поляхъ означенной иконы, какъ обозначаютъ прорѣзныя мѣста,
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гдѣ были Фигуры святыхъ и надписи на окладѣ, изображены были: 
вверху—Св. Троица, въ видѣ трехъ Ангеловъ; по сторонамъ ея—св. 
Іаковъ оресвитеръ и пр. і о с и ф ъ  Волоколамскій; пониже, по сторонамъ 
иконы Вожіей Матери—св. великомученикъ Никита и пр. Сергій 
Радонежскій. Въ самомъ низу, въ углахъ, въ круглыхъ клеймахъ, 
изображены, въ одномъ Шестодневъ, а въ другомъ углу Ч и с т а я  
д у ш а .  Шестодневъ представленъ въ шести небольшихъ кружкахъ, 
въ коихъ изображены шесть Фигуръ. Ч и с т а я  д у ш а  представлена’ 
какъ выше объяснено, въ видѣ юной дѣвы, попирающей змія и уга- 
шаюш,ей пламень. Надъ нею вычеканена слѣдующая надпись: «Душа 
чиста, аки девица, не скверна, смиреніемъ змия попра, слезами пла- 
мень погаси». Между Шестодневомъ и Чистою душою изображены, 
съ одной стороны пр. Зосисима, а съ другой—пр. Савватій, Соло- 
вецкіе чудотворцы, и посрединѣ гробъ, а надъ нимъ три человѣка 
въ наклонномъ положеніи, съ надписью: «Жітие мое яко вода течетъ, 
а слава моя ничтоже ми бысть. Вчера тело честно а днесь во гробъ 
вселіся» . Окладъ мѣдный, вызолоченный, величиною 1 2 7  ̂ и 10 вершк., 
съ красивымъ орнаментомъ.

71) О б р а з ъ  Р а с п я т і я  ' Г о с п о д н я ,  съ символическими пзобра- 
женіями. По срединѣ распятый на крестѣ Господь. Надъ главою на- 
писано: «І. н. Ц. н.» и около главы Его слова:«Іис. Х7.» Господь смо- 
тритъ съ любовію въ правую сторону; въ правой рукѣ Его хартія, 
и на ней слова: «руцѣ распрострѣ къ себѣ призове»; въ лѣвой-тоже 
хартія и на ней слова: «изъ ранъ ліетъ кровь яко река>... Древо 
креста изображено древомъ, давшимъ отъ себя множество, въ разныя 
стороны, вѣтвей. На осьми вѣтвяхъ съ цвѣтами, простирающихся къ 
верху отъ поперечнаго древа креста, возсѣдаютъ ангелы, держащіе 
въ рукахъ своихъ каждый по одному диску (кругу), въ которыхъ 
изображены, съ правой стороны—луна, Еммануилъ, чаша въ сіяніи и 
рука; съ лѣвой—солнце, цвѣтъ, херувимъ и Нерукотворенный образъ 
Спасителя. Эти ангелы съ умиленіемъ взираютъ на необыкновенное 
таинство спасенія человѣковъ. Отъ самой верхушки древа крестнаго 
простирается поднятая къ верху рука, выходящая изъ цвѣта и дер- 
жащая ключъ отъ рая, въ которомъ изображенъ возсѣдающій на об- 
лакахъ Господь Саваоѳъ и дернгащій въ лѣвой рукѣ шаръ. Рай изо- 
браженъ съ закрытыми дверями и съ двумя, на концахъ ограды, баш- 
нями. Отъ вѣтвей, идущихъ внизъ, на правой сторонѣ опускается 
рука, держащая камень. Сряду же, пониже ея, стоигь церковь съ 
главами, въ которой, въ четырехъ отдѣлахъ, изображены четыре 
евангелиста:М аркъ,Лука, Матѳей и Іоаннъ. Отъ вѣтвей, простираю- 
щихся къ низу, на лѣвой сторонѣ, опускается изъ цвѣта рука, дер- 
жащая мечъ, который поражаетъ смерть, сидящую на конѣ, въ видѣ



скелета, съ косою. На в Ѣ т б я х ъ  с ъ  цвѣтами, подымающихся отъ под- 
пожія къ верху, стоятъ колѣнопреклоненные ангелы, по одному съ 
каждой стороны, держащіе въ рукахъ кружки съ надписями, или 
пзображеніями (разобрать нельзя). Отъ тѣхъ же вѣтвей, дающихъ 
отростки, къ низу на лѣвой сторонѣ, опускнется рука, держащая 
топоръ. Подъ древомъ крестнымъ голова Адамова, и на лѣвой сторонѣ 
ея двѣ головки; женская и мужская— Адама и Евы. Отъ самой ниж- 
ней оконечности креста идутъ двѣ, прикрѣпленныя къ подножію кре- 
ста, цѣпи: одною связанъ сатана, другая концомъ своимъ укрѣплена 
недалеко отсюда же къ челюстямъ ада.

Главная надпись на образѣ, въ означеніе общаго содержанія слѣ- 
дующая: «Образъ честныя страсти Бгй Гд4 в о  спасеніе всѣмъ человѣ- 
комъ» . На верхнемъ полѣ, по сторонамъ изображенія Господа Сава- 
оѳа, на правой отъ Господа сторонѣ слова: «Вогъ Отецъ премило- 
сердый, залогъ даде людемъ твердый къ любви посла намъ сына за 
благость Едина (Единороднаго)» , На лѣвой— «сынъ источися Вгъ—
человѣкъ намъ явися къ любви его всякъ тщится вѣрный, вси». На 
боковомъ полѣ, съ правой отъ Господа стороны, слова: «Изъ древа 
крестна вѣнецъ израстаетъ терпящимъ». На другой боковой сторонѣ 
слова: «Грѣховная смерть упразднися прозябшимъ древомъ». На ниж- 
немъ полѣ, слѣдующія надписи: (подъ церковію) «камень въ руцѣ, 
то церковь бѣ на спасеніе христіаномъ на землѣ». (Подъ главою 
Адама) «древо крестно мірови спасенно на равнѣ мѣстѣ утвержденно». 
(Подъ связаннымъ сатаною) «отъ древа крестна діаволъ связася, люта 
бо злоба и прелесть попрося». Икона величиною 8 и 7 вершковъ; 
она пожертвована Н. К. Проскуряковою (г. Осташковъ).

По отзыву А. Е. Сорокина, этотъ образъ Тверскихъ писемъ, начала 
ХУНІ вѣка; онъ во многомъ зачиненъ и записанъ. По совѣту А. Е. 
Сорокина и при его обязательномъ содѣйствіи образъ этотъ былъ 
очищенъ и возстановленъ въ прежнемъ видѣ.

72) О б р а з ъ  Св.  Т р о и ц ы  (вышиною іУг аршина и шириною 
находившійся въ Вознесенской деревянной, уже упраздненной ^), цер-
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‘) Упраздненная д е р е в я н н а я  В о з н е с е н с к а я  церковь прішадлежить къ числу древ- 
нѣйшнхъ церквей Тверской губерніи. Она, кромѣ старины своей, обращаегь на себя вни- 
ианіе какъ архитектурой, такъ и живописньшъ мѣстополошеніемъ на высокомъ берегу р. 
Тверцы. По свѣдѣніямъ, находящимся въ Тверской консисторіи, церковь эта построена 
въ 1653 году. Въ ней, подъ престоломъ, найденъ антиминсъ объ освященіи алтаря въ 1653 
году, 6 марта. Антиминсъ суровой ткани, холщевый, въ четыре вершка, квадратный, съ ча- 
стицего мощей въ воскомастикѣ, съ печатью; на передней, лицевой сторонѣ, начертанъ черни- 
лами осмиконечяый кресть, подъ нимъ ГолгоФа изъ трехъ ступеней: на верхнпхъ, справа 
копіе, слѣва—трость съ губкою; на всей ткани вокругъ креста написано по славянски: «освя- 
тися олтарь Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа въ церкви Вознесенія Господа Бо- 
га и Спаса нашего Іясуса Христа. Священа бысть церковь сія въ лѣто индикта 15



кви г. Торжка. На дскѣ представлена большая звѣзда, средину кото* 
рой занимаетъ большой медальонъ, съ изображеніемъ сѣдящихъ на 
престолѣ, въ вѣнцахъ, Вога Отца, одесную Его Сына Божія, вверху, 
въ сіяющей звѣздѣ, Св. Духа. Между ними изображеніе земнаго шара, 
увѣнчаннаго крестомъ; Вогъ Отецъ держитъ свитокъ со словами;
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марта въ 6 день, на паыять рвятыхъ мученикъ, иже во Амморіи, при Благовѣрномъ Царѣ 
и Ведикомъ Князѣ Алелсѣи Михайловичѣ всея Руссіи при МитрополитЬ Макаріи Новгородскомъ 
и еликолі цкомъ». Антиминсъ найденъ вложеннымъ въ обыкновенный лиетъ синеватой б^^маги, 

которомъ оттисн>то положеніе Іисуса Христа во гробъ, съ изображеніями помѣщаемыми 
на антиминсахъ. На поляхъ напечатано по славянски: «лѣта отъ созданія міра /зро* (слѣва); 
сА отъ воплощешя Вожія слова /ахо’ (справа); внизу: «при Благовѣрномъ Государѣ царѣ 

и Великомъ Князѣ Алексіе Михаиловичѣ всея великія и малыя и бѣлыя Ростіи и ири вели- 
комъ Господинѣ Святѣйшемъ Іоасаѳѣ Патріархѣ Московскомъ и всея Р оссіи .. Быть иожегь, 
въ 1655 году освященіе совершено по поводу возобновленія этой церкви, тогда какъ она постро- 
ена гораздо ранѣе. Нѣкоторымъ основаніемъ этого предположенія можегь служить слѣдующее.

ъ писцовыхъ книгахъ города Торжка, Потапа Нарбекова, 1625 года, описана деревянная Воз- 
несенская церковь такъ: «На посаде храмъ во имя Вознесенія ТХл нашего Пса Христа древенъ 
клецки..,. поставленіе храмъ и во храму образы книги и колокола строеніе мірское...* На- 
стоящая церковь имѣетъ видъ столпообразной (см. рисунокъ), вышиною 16 сажень, при 12 
саженяхъ длины; состоитъ изъ четырехъ ярусовъ, окянчивающихся шейкою съ грѵшевидною 
главою и на оной крестомъ. Она построена изъ толстаго, тамъ называемаго, рудоваго сосно- 
ваго лѣса, толщиною въ 8, мѣстами 10 и даже до 16-ти вершковъ (напр. входная дверь). 
Срублена церковь въ лапу, снаружи обшита тесомъ; нижній ярусъ четырехстѣнный, оггашьные 
восьмистѣнные; къ церкви пристроены трапеза и алтарь; впослѣдствіи пристроена паперть, а  
въ 1 78 . году, подведенъ подъ церковь Фундаментъ. Вмѣсто прежней чешуйчатой обшивки 
глава обложена бѣлымъ желѣзомъ. Въ 3-мъ и 4-мъ ярусахъ сохранились еще окна изъ слю- 
ды въ оловянныхъ переплетахъ. Выдающіеся наружные углы церкви обложены витыми деревян- 
нымп колонками. Ходъ изъ трапезы въ церковь прорубленъ въ сгЬнѣ, въ  ви.іѣ полѵкруга, 
2-хъ саженей въ діаметрѣ. Арка украшена рѣзными деревянными раскрашенными розетками, 
и надъ нею сдѣланы красками разводы. Въ осьмнгранномъ куполѣ изображенъ Деисусъ и подъ 
нимъ, на стѣнахъ въ 4-мъ ярусѣ, между слюдныхъ оконницъ, къ востюку, изображено Зна- 
меніе Божіей Матери, а по бокамъ вселенскіе Святители. Подъ куполомъ висигь цѣпь, при- 
клѣпленная концами своими къ сѣверной и южной стЬнамъ. По серединѣ этой цѣпи прикрѣ- 
плена другая цѣпь, на которой въ прежнее время привѣшивалась люстра. Многія изъ нахо- 
дящихся въ церкви иконъ стариннаго письма перенесены, частію въ новую каменнѵю вблизи 
по строенную церковь, а частію въ часовню при этой церкви. Изъ оставшихся въ деревянной 
церкви иконъ обращають на себя вниманіе находящіяся въ трапезѣ прежнія входныя двери 
въ алтарь, съ изображеніемъ на одной Мельхиседека, а  на другой архидіакона Ст^Фана, съ 
надппсями: «о апосъ Мельхиседекъ царь Салимскій» и со агіосъ ар. СтеФвнъ.. Царь Мельхисе 
декъ представленъ держащимъ въ лѣвой рукѣ три хлѣба. У него на головѣ шапка съ бѣлымъ 
надплечіемъ, какъ носять на Востокѣ; облаченіе украшено большими цвѣтами въ родѣ тюль- 
пановъ. Въ церкви сохранились также старинныя Фелони безъ выемкп спередн н стихарь 
изъ крашенины, двоеморхаго бархата и гарусной матеріи. Къ сожалѣнію, древній хшжъ  Воз- 
несенія Господня, составляющій украшеніе города Торжка, обреченъ на уннчтоженіе. Окна 
въ немъ заколочены досками, крыша въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прогнила, особенно, на папе 
р ти , и даеть течь. Самое же строеніе церкви прочно, и нѣсколькихъ согь рублей достаточно 
бьтло бы, чтобы сохранить втоть прекрасный образецъ древнихъ деревянныхъ церквей. Было 
бы желательно, чтобы граждане города Торжка, отличающіеся своимъ усердіемъ къ святынѣ 
и удѣляющіе щедрою рукою изъ своего достоянія на украшеніе храмовъ, принялн мѣры къ 
сохраненію древней деревянной Вознесенской церкви.



«Сынъ Мой еси Ты, Азъ днесь родихъ Тя, проси отъ Мене и дамъ Ти 
языки, достояніе Твое.» У Сына Божія открытое Бвангеліе со слова- 
ми; «Вся Мнѣ предана суть Отцемъ Моимъ...» Вокругъ ѳтого ме- 
дальона надпись: «рече Господь Господеви Моему: сѣди одесную Ме- 
не, дондеже подожу враги Твоя подножіе ногъ Твоихъ.”—Этотъ боль- 
шой медадьонъ окруженъ девятью малыми медальонами, съ изображе- 
ніемъ воинствъ небесныхъ и ликами Богородицы и Іоанна Предтечи. 
На той же дскѣ росписана узорами рамка и по бокамъ приписаны 
лики Святыхъ; съ одной стороны Ангелъ Хранитель и пр. Максимъ 
Исповѣдникъ, съ другой—Великом. Антипъ и Преп. Ксенія. На острі- 
яхъ лучей упомянутой выше большой звѣзды изображены, въ видѣ 
символовъ, четыре Евангелиста, при чемъ левъ представляетъ Ев. 
Іоанна, а орелъ Ев. Марка. По способу изображаемаго предмета и 
по стилю письма надобно предполагать, что эта икона древняго вре- 
мени. Высокопреосвящ;енный архіепископъ Алексій, во время посѣ- 
ш;енія имъ г. Торжка, убѣдившись въ замѣчательности этой иконы, 
тамъ же сдѣлалъ распоряженіе о передачѣ оной въ Тверской музей, и 
взялъ ее для этого съ собою.

73) И к о н а  «0 т е б ѣ  р а д у е т с я ,  о бр а д ов  а н  н а я ,  в с я к а я  
т в а р ь ,  А р х а н г е л ь с к і й  с о б о р ъ  н ч е л о в ѣ ч е с к і й  р о д ъ » .  
Надпись сдѣлана золотомъ, красивою вязью, и помѣщена вверху ико- 
ны. Икона съ выемкою, какъ говорятъ старообрядцы, во дворѣ;  дли- 
ною она 11 Ѵг вер., шириною 9 вер. На иконѣ изобраны: ведичествен- 
ный, 0 семи главахъ, храмъ и по срединѣ его Господь Саваоѳъ съ Ду- 
хомъ Святымъ, въ видѣ голубя, на лонѣ, окруженный сіяніемъ и шес- 
тикрылыми сераФимами; по сторонамъ храма виднѣются: съ одной 
стѳроны солнце, а съ другой луна; пониже изображена Богородпца, 
возсѣдающая на престолѣ съ Предвѣчнымъ Младенцемъ на ея лопѣ. 
Пречистую Дѣву окружаютъ сераФИмы и семь архангеловъ. По сто- 
ронамъ изображенъ рай съ цвѣтами и въ немъ, съ одной стороны, 
царь Давидъ съ хартіею: «Освятилъ еси селеніе свое Вышній, яко ту 
заповеда. . . ”и съ другой—благоразумный разбойникъ съ семиконеч- 
нымъ крестомъ. Пониже Вогородицы изображенъ Іоаннъ Предтеча съ 
крыльями, держаш,ій хартію; «покайтеся, приближибося царствіе не- 
бесное, сотвррите убо». По сторонамъ и внизу изображены праведники; 
цари, святители, преподобные, жены, отроки (семь отроковъ проснув- 
шихся), младенцы и проч. (человѣческій родъ). У одного изъ окру- 
жающихъ на хартіи написано: «Всемірную славу отъ человѣкъ про- 
зябшую и владыку рождшую» \ у другого— «Радуйся Царице, матерямъ 
и дѣвамъ слава. . . . »; у третьяго внияу: «ты еси Хрсъ Сынъ Бо- 
га живаго». Письмо иконы весьма искусное, мастерское. Къ сожалѣ- 
нію, одинъ ликъ архангела поврежденъ. Икона пріобрѣтена въ Твери.
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7 4 ) И к 0 н а  « В п е д е н і е  в о х р а м ъ  П р е с в я т о й  Б о г о р о д и ц ы » ,  
наппсанная согласно иконописному ' Новгородскому подлипнику XVI 
вѣка, съ нѣкоторымъпзмѣненіемъ. На иконѣ изображены: храмъ;святые 
Іоакпмъ и Анна виодятъ св. Отроковицу, Дѣву Марію, которая съ при- 
поднятыми руками восходитъ на ступени храма къ срѣтающему Ее перво- 
священнику Захаріи; Іоакима и Анну сопутствуютъ четыре дѣвы. 
Направо въ храмѣ изображена Дѣва Марія, возсѣдающая на возвыпіе- 
ніи; предъ Нею аналоіі, на которомъ раскрыта книга, должно быть, 
Псалтирь, на словахъ «Хвалите Гда отроцы». Вверху ангелъ прино- 
ситъ пищу, надъ нимъ надпись: «ангелъ Господень приносип) пищу». 
Икона величиною 7 верпі,; съ выемкою. На всѣхъ лицахъ, кромѣ со- 
путствующихъ дѣвъ, имѣются серебряные вѣнцы, съ цатами на Іоа- 
кимѣ и первосвященникѣ. Цата на Аннѣ утеряна. Поля иконы обло- 
жены басменнымъ серебромъ, на немъ вычеканена выпуклая надпись: 
*0Ер.і32 БХ ](рдмй: прткіА Вллцы ІЬіиЕА Б^рцы» . ОкладЪ ЭТОТЪ, ПОВИДИМО- 
му, сдѣланъ впослѣдствіи.

7 5 ) С н и м о к ъ  с ъ  и к о н ы ,  ХѴП с т о л ѣ т і я , п р е п о д о б н а г о  Д і о н и -  
с і я  А р х и м а н д р и т а  Т р о и ц е —С е р г і е в о й  Л а в р ы ,  Р а д о н е ж -  
с к а г о  Ч у д о т в о р ц а ,  знаменитаго защитника этого монастыря въ 
смутное время (впослѣдствіи справщика церковныхъ книгъ). Подлпнная 
пкона находится въ г. Ржевѣ, во Владимірской церкви, что при бога- 
дѣльнѣ, въ придѣлѣ во имя св. Архимандрита Діонисія. Преподобный 
пзображенъ на иконѣ въ Фелони, съ митроюна головѣ, предстоящимъ въ 
ыоленіи Спасу и Св. Троицѣ. На выступѣ иконы имѣется надпись: «Агі- 
осъ Архимандритъ Діонисій Троице—Сергіева монастыря» . Вышина ико- 
ны 17^2 дюймовъ, а ширина 7 дюймовъ. На оборотѣ ея имѣется слѣду- 
ющая надпись: «Молитца сему образу Иванъ Ивановъ сынъ Ощвусовъ»: 
Преданіе утверждаетъ, что эта икона написана вскорѣ послѣ кончины 
архимандрита Діонисія и что изображаемый на ней ликъ пмѣетъ боль- 
шое съ нимъ сходство. Это подтверждается тѣмъ, что когда скончался 
п. Діонисій, тогда многіе изограФы собрались къ его гробу списы- 
вать его лицо ‘).

Ржевскій городской голова Е . В. Версеневъ, придавая надлежащее 
значеніе означенной иконѣ преп. Діонпсія, пожертвовалъ въ Тверской 
музей вѣрный и точный съ нея списокъ (за псключеніемъ того, что 
подлинникъ обложенъ серебромъ). Для Тверскаго музея, собирающаго 
изобраяіенія знаменитыхъ историческихъ дѣятелей, урожденцевъ Твер- 
ской губерніи, эта икона имѣетъ особое значеніе. Архимандритъ Діони- 
сій, въ мірѣ Давидъ, родился въ г. Ржевѣ, отъ отца Ѳедора и матери
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*) Старива русской асмли. С.-П. Б . 1871 г ., стр. 20.



Іуліаіііп. Отецъ его, по переселеіііп нъ г. Старпцу, былъ Ямскіімъ 
старостою, а сынъ его Даипдъ учплся здѣсь, въ Успенском7> мопасты- 
рѣ, грамотѣ, впослѣдствіп былъ прпходскпмъ св}іпі;еннпком7> въ селѣ 
Пльпнскомъ, Старицкаго же уѣзда, прп Богоявлепской церкви. Лпшпв- 
шпсь вскорѣ жены и двопхъ дѣтей, онъ иострпгся въ монашество въ 
томъ же Успенскомъ монастырѣ; здѣсь, въ 1(Ю7 году, возведенъ былъ 
въ санъ архпмандрііта п потомъ, въ 1010 г ., назначенъ архимандрп- 
томъ Троице—Сергіева монастыря. Нп въ нштіп препод. архимандрп- 
та Діонисія, составленномъ современніікомъ его, Тропце-Сергіева мона- 
стыря келаремъ Симономъ, ни въ Исторіи проФессора Соловьева, ни 
въ сочиненіи Костомарова; «Русская исторія въ ікизнеописаніяхъ ея 
главнѣйшпхъ дѣятелей», не упомпнается о томъ, какое прозвиш;е (фа- 
милію) въ мірѣ носилъ Діонисій. Между тѣмъ, изъ храняіцейся въ 
Старицкомъ монастырѣ Описной книги видно, что преп. Діонисій на- 
зывался въ мірѣ Давидомъ Ѳедоровичемъ Зобниновскимъ. По этой кни- 
гѣ, въ 1607 году, по грамотѣ царя Василія Ивановича, за прпписью 
дьяка АФііногена Голенищева, отписалъ означенный монастырь Старпц- 
кій городовой приказчикъ Язвецъ Ивановъ Жихаревъ, послѣ архп- 
мандрита Пимена, новому архимандриту Діонисію. Ѳта книга была 
найдена въ 1694 году въ стѣнѣ церковной, когда разбирали церковь 
св. муч. Василія Анкирскаго, какъ это значится въ надписи на кнп- 
гѣ, сдѣланной дьякомъ Приказа Вольшаго Дворца, Никитою Клементье- 
вымъ, по указу царей Іоанна и Петра Алексѣевичей. Въ этой кнпгѣ, 
скрѣпленной по лпстамъ архимандритомъ Діонисіемъ, записанъ его 
вкладъ, сдѣланный имъ до постриженія въ число братіи сего монасты- 
ря. Запись эта, помѣщенная въ отдѣлѣ: «Въ прибыли ризы», оканчи- 
вается слѣдующимп словами: «А тѣ ризы и стихарь и потрохель п 
поручи и поясъ дача села Ильинскаго вдоваго Вогоявленскаго священ- 
ника Давида Ѳедорова сына Зобниновскаго». Изъ сопоставленія этой 
записи съ вышеприведенными данными, помѣщенными въ«Ж іітіиАр- 
химандрита Діонисія», нельзя не придти къ тому заключенію, что озна- 
ченный вкладъ сдѣланъ имъ до поступленія своего въ монастырь, ког- 
да еще онъ носилъ Фамилію Зобниновскій
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‘) Канонъ преподобному отцу нашему Діонисію, Архимандрпту Сергіевой лавры, Радонеж- 
скому чудотворцу, съ присовокупленіемъ житія его. Москва, въ Синодальной типографіп, 1834 
года.

*) Въ Оппсной кнпгѣ записаны еще два вклада архимандрита Діонисія, а пменно; обрпз7. 
Василія Кесарійскаго п Василія Блажсннаго, въ моленіи облачному Спасу. Въ концѣ этой 
заппси значптся: <а тѣ образы Ѳедора Зобнинскаго>. Здѣсь, должно быть, пропущенъ слогъ 
ов. Другой вкладъ, какъ-то: двѣ поднпзп къ пконѣ Богородицы съ Предвѣчнымъ Младенцемъ, 
жемчугомъ сажены съ разными каменьямп по серебру позолоченному,—заппсанъ такъ: «прп- 
кладъ Архимандрпта Діонисія>.

Д Р Е В Н О С Т П  IX. 18
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Въ Старицкомъ монастырѣ хранится нынѣ вкладъ архимандрита 
Діонпсія—рукописный ІІрологъ, съ надписью на первомъ листѣ о томъ, 
что эту книгу далъ въ 1621 году 25 декабря архимандритъ Діони- 
сій в ъ  в ѣ ч н ы й п о м и н о к ъ п о о т ц ѣ  с в о е м ъ  и н о к ѣ  Ѳ е о д о р ѣ  
и п о  м а т е р и  с в о е й  и н о к ѣ  О у л ѣ е  и по  с в о е й д у ш ѣ  и по  
и н о к ѣ Е ф р о с и н ь е  В а с с ѣ  и по  в с ѣ х ъ  с в о и х ъ  р о д и т е л я х ъ  
во  в ѣ к и ,  Кромѣ того, въ этомъ же монастырѣ хранятся вклады 
архимандрита Діонисія: крестъ и Евангеліе. Крестъ деревянный ось- 
миконечный, обложенный серебромъ съ позолотою, съ рѣзными изоб- 
раженіями и съ надписью, что этотъ крестъ сдѣланъ изъ дерева, на 
которомъ явилась икона Тихвинскія Божія Матери, и что обложилъ 
его Троице-Сергіева монастыря архимандритъ Діонисій, въ 1630 г. 
Евангеліе въ серебряномъ окладѣ, съ рѣзною надписью на ребрѣ верх- 
ней доски 0 томъ, что этотъ вкладъ сдѣланъ архимандритомъ Діони- 
сіемъ.

76) И к о н а К р е с т а Г о с п о д н я , с ъ п р е д с т о я щ и м и в ъ  мо л е -  
Н1 И. По обѣимъ сторонамъсемиконечнаго крестаизображены: Царь Кон- 
стантинъ, царица Елена и припадающіе къ кресту: царь Алексѣй Ми- 
хайловичъ, царица Марія Ильинична, въ царскихъ одеждахъ съ коро- 
нами на головахъ, и пониже царя Алексѣя Михайловича— патріархъ 
Никонъ въ полномъ облаченіи и въ митрѣ. Пкона выпіиною одинъ ар 
шинъ, шириною арш ., писана на холстѣ яичными красками на лев- 
касѣ. Облаченія частью писаны и безъ левкаса^ они очень тщательно 
отдѣланы золотомъ и серебромъ. Икона эта пожертвована въ Тверской 
музей въ декабрѣ 1876 года любителемъ старины А. С. Мыльни- 
ковымъ и возстановлена въ прежнемъ видѣ, безвозмездно, извѣстнымъ 
реставраторомъ старинныхъ иконъ и картинъ, покойнымъ Николаемъ 
Ивановичемъ Подклюшниковымъ. Эта икона представляетъ подобіе 
семиконечнаго креста, устроеннаго патріархомъ Никономъ въ 1656 
году для Крестнаго монастыря, основаннаго имъ на островѣ Кіѣ, въ 
память спасенія іерарха сего на Бѣломъ морѣ. Подобная этой иконѣ, 
только писанная масляными красками и величиною въ 1 арш. 11 в. 
находится въ алтарѣ Распятской церкви, при теремахъ Кремлевскпхъ! 
Она описана въ «Древностяхъ Россійскаго Государства», изданныхъ по 
Высочайшему повелѣнію въ 1851 году. Пзъ этого описанія видно, 
что такія же иконы находятся въ Спасо—ЕвФпмьевскомъ монастырѣ, 
въ церкви с. Никулина—Городища (Старицкаго уѣзда) ^) „ въ Новомъ

•) Въ этомъ окладѣ въ настоящсе время заключается уже другое Евангеліе, напечатанвое 
въ 1754 году, а не то, которое пожертвовано архимандрптомъ Діонисіемъ.

*) Вышина этой пконы 1 арш. 156.; писана яичнымп краскамп на голсгй. Надъ пзоГіраже- 
нісмъ патріарха Никона нѣтъ надписп его имени; повпдпмому эта пкона писана въ недав- 
ное врсмя.
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Іерусалимѣ. ІІзображепный на иконѣ крестъ, кромѣ обычиыхъ над- 
ппсей «І. Н. Ц. І* *ІТ Х7* *ііиіи*, покрытъ надписями иа выпуклыхъ 
квадратиыхъ и звѣздчатыхъ клеймахъ. Есть также клейма въ видѣ 
ковчега п креста. Къ сожалѣнію, нѣкоторыя надписи поврегкдены, 
вслѣдствіе отвалившагося левкаса. Въ крестообразныхъ клеймахъ имѣ- 
ются слѣдующія надписи: «Рождество Христово рѣзное», «(срѣ) — 
теніе Глн( рѣзное», «распятіе Христово рѣзное», «с крестъ Глнь рѣзной». 
Въ двухъ, ковчегахъ имѣются надписи*, на первомъ, съ надписью на 
верху: «ковчегъ»: «часть крове Глни,» часть рпзы Гдни» «часть крове 
Іоанна ІІредтечп», «часть кровѣ апостола Павла» и на серединѣ: 
«часть древа Креста ГлнА»^на другомъ ковчегѣ— «Животворящее свя- 
тое древо честнаго Креста Гдна.» На звѣздчатыхъ клеймахъ, рас- 
положенныхъ симметрично, имѣются слѣдующія надписи: «часть ка- 
мени Св. Гроба Гднл,» «ч. к. Гроба Пресвятыя Вогородицы,» «камень 
пещеры гдѣ родися Гдь,» «камень гдѣ постился Гдь ( М )  дней,» камень 
гдѣ постплся Іоаннъ Предтеча», «ч. к. на немъ же [АвраамъІ оуго- 
стп [свят.1 Тропцы. Кромѣ того, на нѣсколькихъ звѣздчатыхъ клей- 
махъ есть надпись: «камень безъ надписанія.» Въ самомъ низу креста вид-
нѣются надписи: « пер ..........  ѣ   открыся Іоаннъ Пред-
теча от ... ч ........... а .......» «|часть жезла[ Моисеова чемъ Чермное
море пресѣклъ.» Повыше этихъ надписей, подъ нижнею, поперечною 
частью креста написано: «При державѣ благовѣрнаго и Христолюбива- 
го Царя и Великаго Князя Алексѣя Михайловича всея Великія и Ма- 
лыя и Бѣлыя Россіи самодержца и обладателя и при благовѣрной и 
Хрпстолюбивой Царицѣ и Великой Княгинѣ Маріи Иліичнѣ и при сы- 
нѣ ихъ благовѣрномъ Царевичѣ и Великомъ Князѣ Алексѣѣ Алексѣе-
вичѣ ......  сотворенъ сей ........ крестъ |Святѣйшимъ| Никономъ Патрі-
архомъ [Москові скимъ и всея Россіи отъ единаго древа кипариса ......
украсилъ |ис'ре,бромъ! |ИЗл|атомъ въ честь и славу распятаго Снл Во- 
жія къ зрѣнію и по |ученію| христолюбцамъ въ лѣто отъ Рождества 
ІІС. Хр. Лхнз: 1656 Г. Затѣмъ въ четыреугольныхъ клеймахъ помѣщены 
имена Святыхъ, коихъ мощи находятся въ крестѣ сооруженномъ Па- 
тріархомъ Никономъ. Надъ предстоящими и припадающими ко кресту 
имѣются слѣдующія надписи: «Св. Благовѣриый Царь Константинъ», 
«Святая благовѣрная Царица Елена» (головы ихъ окружены сіяні- 
емъ золотымъ), «Государь Царь и вёликій Князь Алексѣй Михайло- 
вичъ всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержецъ», «Государыня 
Царпца и великая Княгиня Марія Иліична», «Святѣйшій Никонъ

*) Въ скобкахъ помѣщсны буквы, которып хотя уничтошпліірь, но по содрржвнію надпи- 
сп мояіно предполагать, что онѣ были, а точкамп обозначены мѣста словъ, которыхъ опрс- 
дѣдпть невозможно.
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ІІатріархъ Московскій.* Святые Константпнъ п Е яена п прочія лпца 
держатъ въ рукахъ на пеленах7> хартіп съ слѣдующпмп молптвамп: 
Царь Константинъ держптъ молптву: «0 пречестный крестѣ Хр7тов*. 

Азъ на небесп впдѣхъ тя *). К р е с т у  Х р п с т о в у  п р е к л о н п с я  
Злонравный врагъ твой Максентій, во Христа Сына Божія не вѣруя То- 
бою побѣдпся. Азъ видѣхъ тя въ водѣ крещеніемъ п р о с в я т п х с я .  
З л о н р а в н ы й М а к с е н т і й н е в ѣ р у я  в ъ  Т я  в ъ  в о д ѣ  п о т о п п -  
ся.» Царица Е лена: « 0  Пречестный Кресте Х рпстовъ, въ зачало 
сына моего К о н с т а н т п н а  Азъ свѣтомъ Тя небеснымъ познала п 
отъ нѣдръ земныхъ совѣтомъ сына моего Константпна, свопмп ру-
ками пояла ^)и  в о  с л а в у  Т в о ю  ц е р к о в ь  с __  ю __  о г р а д п
—  Н а с ъ  и п о  н а с ъ  в ѣ р н ы х ъ  о т ъ  в с ѣ х ъ  з л ы х ъ  о г р а д п . »  
Царь Алексѣй Михайловичъ: «О̂  всечестный Хрпстовъ кресте, ты Бо- 
жествен|ная| побѣда, ты содѣлованіе нашего спасенія, ты  не вѣрнымъ 
одолѣніе п божественная держава просящія тя сохранп.» Царпца Ма- 

■рія Иліична: «Кресту вѣрнымъ спасенію поклоняюся п теплѣ обло- 
бызаю п объемля вопію. Древо всеблаженое Хрпстово душу мою п умъ 
просвѣтп молюся.» Патріархъ Нпконъ:—(Яко) оду|шевленну| те[бѣ| 
припадаю и взываю ти кресте мой прТтмн ты мп (просвѣтп) п умъ п 
душу п слухъ п устне и языкъ и дыханіе ®) и н о з п  к ъ  п у т е м ъ  

. ц а р с т в а  Х р и с т о в а . »  Вверху иконы по обѣпмъ сторонамъ нахо- 
дятся надписи въ четыреугольныхъ клеймахъ. Отъ лѣвой надппсп ос-
талось нѣсколько словъ: «.......... енныя .......................................................
крест ........................... ангеломъ................................христіаномъ упованіе.........
крестъ труждающпмъ, крестъ недужнымъ ............... ресеніе ............ п
пзбави.» На правой сторонѣ наппсано: «Да радуется тварь п пграетъ, 
днесь бо облпста крестъ, п т . д.» (Мпнея, служба па 1 ч . А вгуста 
«Происхожденіе честныхъ древъ.»)

7 7 ) О б р а з о к ъ Т п х в и н с к і я Б о ж і я М а т е р п ,  въ золотомъ бас- 
менномъ окладѣ и въ серебряномъ ковчежкѣ, въ которомъ вставлена, 
вмѣсто стекла, слюда; длпною образокъ іУв вер ., шпрпною 1*  ̂ вер. 
и толщиною ковчежецъ Ѵіе вср. На окладѣ пмѣются надппсп: Аддр» 
інг і̂. Образокъ пожертвованъ въ музей Е . Н . Березпною. По семей- 
ному преданію, образокъ этотъ хранплся болѣе 25 0  лѣтъ у ея родныхъ.

78)  Р ѣ з н а я  н а  д е р е в ѣ  п к о н а  д в ѣ н а д ц а т п  в е л п к п х ъ  
п р а з д н п к о в ъ .  Она состоптъ пзъ трехъ отдѣльныхъ прямоуголь-

*) Противъ текств, помѣщопнаго въ кнпгѣ .Древности Гогударгтва Россійскаго» ,’т. 1Ѵ-3 стр., 
пропущсно здѣсь: «внпде въ вѣру Хрпстову» и вмѣсто сего прибавлены слова, овнвченныя 
к>-рсивомъ.

•) Въ книгѣ «Дрсвности Государствп Россійскаго», молптва оканчивастся сдовонъ п о я л а.
*) Въ кнпгѣ: «Древности Госуд. Россійскаго», молитва оканчивается ва словѣ дыханіе.



ныхъ четыреугольнпковъ, съ пзображеніемъ къ каждомъ по че- 
тыре празднпка. Пзъ двѣнадцати празднпковъ нѣтъ празднпка 
Вознесенія Господня; взамѣнъ его, восполняетъ чпсло 12-тп празд- 
нпковъ Воскресеніе Хрпстово, илп Сошествіе во адъ, которое ва 
пконахъ ппшется не въ ряду двѣнадцатп, а въ средпнѣ пхъ, какъ 
празднпковъ празднпкъ п тержество пзъ торжествъ. Вышпна ка'жда- 
го пзъ трехъ четыреугольниковъ 7 в ^ основаніе І^/в в.,’ длпна 
же доскп 5Ѵв} а шприна 4Ѵв в. Эти четыреугольнпкп вдѣланы въ до- 
ску, на которой пзображены прео. Авраамій п Кеенія Рпмляныня. 
ІІзображенія эти, судя по пконописп п остаткамъ бывшпхъ на до- 
скѣ по полямъ лѣпныхъ съ позолотою украшеній, прпнадлежатъ 
къ половпнѣ XVIII столѣтія, тогда какъ рѣзные образкп слѣдуетъ 
отнестп къ XVII вѣку, Пкона эта, прпнадлежавшая прежде Оста- 
шамъ Демндовымъ—Коротычпнымъ, поступпла въ музей въ 1877 го- 
ду отъ В. П. Успенскаго.

79) П к о н а , с ъ р ѣ з н ы м ъ  н а д е р е в ѣ  п з о б р а ж е н і е м ъ  с е м п -  
к о н е ч н а г о  к р е с т а ,  съ копьемъ и тростью п съ Адамовою внпзу, 
в ъ  пещерѣ, головою. На пконѣ имѣются надппсп; Црь славы І І .  Х7.  

К. Т. Нпка М. «Р. Б. Г. А. Длпна пконы 5 в. п шпрпна 27^ в. 
Пзъ г. Весьегонска, отъ Ѳ. II. Крылова.

80) П к о н а  о с ь м п к о н е ч н а г о  к р е с т а ,  р ѣ з н а я ,  на деревян- 
ной дскѣ; пкона величпною 4®/4 вер ., съ выемкою; по сторонамъ 
креста пмѣются пзображенія копья п тростп, п надппсп: С Н і БЖІ к .  Т .  
ЛО Ліе ГО ГО. Пріобрѣтена пкона въ Торжкѣ.

81) Д р е в н і я  д е р е в я я н ы я  Ц а р с к і я  д в е р и ,  хранпвшіяся, въ 
числѣ ветхпхъ иконъ, въ упраздненной нынѣ деревянной церквп села 
Бѣлы-Межп, Весьегонскаго уѣзда (блпзь границы Устюжскаго уѣзда 
Новгородской губерніп). Эти царскія двери замѣчательны какъ по 
своему малому размѣру,— вышпною онѣ 1  арш . 1 1  вершк. и шприною 
ІЗѴ 4 в . ,—такъ и по изображенію на нихъ, вмѣсто четырехъ Еванге- 
лпстовъ, двухъ святителей: Іоанна Златоуста п Васплія Велпкаго )̂. 
Дски царскпхъ дверей съ выемкою. Въ верхней частп ихъ пзображе- 
но Благовѣщеніе Пр. Богородицы: на лѣвой створкѣ преставленъ 
Архангелъ Гавріплъ съ жезломъ, а на правой—Богородпца. Всѣ ф п -

_гуры писаны во весь ростъ и стоящпмп. Святптелп пзображены 
въ крестчатыхъ рпзахъ, съ хартіямп въ рукахъ. Письмо древнее 
новгородское. На хартіп у Іоанна Златоуста наппсано: Бе Бже ндіиь. Гжг.
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•) Такія царгкія дверп пмѣютъ сходство съ царскпми дверяип гречоскпхъ храмовъ, въ кото- 
рыхъ онп устрапваются, не выше аршпна полтора пли два. Поэтому, когда священнодѣйствую- 
щій пррподаетъ пзъ алтаря благословеніе, пдп возвѣщаетъ м п р ъ  всѣмъ, тогда вся Фпгура 
его впдна молящпмся въ храмѣ.



нкнмТ. пиф'̂ . ме моі|'. л\ир\’ Гл. наш. Г бТ і7х. Х.і пош. У Василія ВеЛИ-
к а г о .  ГіЛГКАИ ЕлГф ІА 'ГА ГіГ Г и СТА 'ГА 5^ІІОВЛНЗф4А ГпТи АМДИ (ВОА Й БЛГОМ. *) К рО М Ѣ

сего, имѣются въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ слѣдующія надписи, 
писанныя уставомъ и красною краскою: «Блгои» «8'Ьф.іные» «ЛнГл-х* «Лір 

«ІОД. зТд̂ с̂тх.» «Влилбй.кГрнсккі.» Этя надписи были покрыты слоемъ 
коричневой краски, которая при промывкѣ царскихъ дверей сошла. 
Судя ио письму надписей, эти царскія двери не позднѣе XV вѣка.

82) Ц а р с к і я  д в е р и ,  подобныя предыдущимъ, вышиною 1 арш . 15 
вер. Ыа нихъ изображены Василій Великій и Іоаннъ Златоустъ съ 
хартіями Бъ рукахъ, и съ надписями на первой: «Примите ядите се 
есть тѣло мое и проч.» и на другой— «изрядно о пресвятѣй пречис- 
тѣй п т . д.».  Вверху изображено Влаговѣщеніе Богородицы. Надъ 
ангеломъ помѣщена надпись: «Архистратигъ Гавріилъ» . На оборотѣ 
царскихъ дверей вырѣзана на деревѣ слѣдующая надппсь: «Дѣта 
Зчг (1585) Д.ітл в і?с а сіі двріГ црьскТГ постлвн а-̂ о̂н̂  ІІЕ̂ ріии НлГи гн'х*'

Эти царскія двери пріобрѣтены покупкою у рѣзчика иконостасовъ, 
осташковскаго мѣщанина Волкова. Прежде сего онѣ находились въ 
церкви села Хотош ина, Осташковскаго уѣзда.

83) Д р е в н і я  ц а р с к і я  д в е р и ,  изъ упраздненной церкви села 
Покровскаго, Посонскій погостъ тошъ, Вышневолоцкаго уѣзда, что 
на лѣвомъ берегу р . Цны ^). Царскія двери деревянныя, на нихъ 
изображены четыре Евангелиста и вверху Влаговѣщеніе Пресвятыя 
Вогородицы. Онѣ писаны, какъ полагать должно, по тому же под- 
линнику, по какому писаны древнія царскія двери, обращенныя въ 
сѣверныя въ Тверской Троицкой церкви, чтб за Тьмакой, (построенной 
въ половинѣ ХУІ столѣтія,) съ нѣкоторымъ лишь отличіемъ. Архан- 
гелъ Гавріилъ изображенъ съ посохомъ въ рукѣ, оканчпвающимся 
шестиконечнымъ крестомъ. Сверху надпись: «Архангелъ Гавріилъ». 
Матерь Воная изображена дернсащею нить пряжи краснаго ц вѣ та, съ 
надписью: “Лір Вверху, въ -ви дѣ  бѣлаго голубя, Д ухъ Святый, 
съ надписью: «о д» . Сверхъ того, на обѣихъ створкахъ имѣется над- 
пись: “БлТф̂ інГе Пр̂ гтыА Бдцы.” Евангелистъ Іоаннъ изображенъ сидящимъ 
среди скалъ. У ногъ его ученикъ его Прохорь ппшетъ на сверткѣ: 
«ИскоЦнѣ» —  Евангелистъ Матоей держитъ свертокъ, на которомъ
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’) Это нервыя глова молитвы, читасмоіі священникомъ по окончаніп просноыпдіп, совершае- 
мой прсдъ литургіею Іоанна Златоуста п Василія Велпкаго.

*) Это первыя слова заамвонной молптвы, читаемоіі священнпкомъ по окончаніп литургіи 
Іоанна Златоустаго п Васплія Беликаго.

®) В ъ 52 верстахъ о п . г. Выпіняго-Волочка. Это село въ  древнее время называлось Посон- 
скимъ погостомъ Деревской пятины Новгородскаго уѣзда. (Новгородскія пятпны, про®ессора 
Неволиііа.)



наппсано: «КнпЦга Ро д сЦтва Ц 1с. Хс.Ц ва» . Евангелистъ Лука 
на сверткѣ ппшетъ: «ста|| Іс на.» ІІредъ нпмъ на аналоѣ развер- 
нутъ свертокъ, на которомъ написано: «во вЦремя оноЦ приде»....
Евангелпстъ Маркъ пишетъ: «во врЦе»... У каждаго Евангелиста 
пзображенъ столпкъ, съ стоящпми на немъ чернилицамп — крас- 
ною п черною. На этихъ же столикахъ стоятъ у Евангелистовъ, 
кромѣ Іоанна, аналои. На сихъ аналояхъ, что предъ Евангелистамп 
Матѳеемъ п Маркомъ, положепы по два бѣлые свертка, связапные 
по концамъ краснымп нптямп, и сверхъ того, изъ-подъ аналоевъ, чтб 
стоятъ предъ Евангелистамп Матѳеемъ и Лукою, пзображенъ подъ 
каждымъ опускающійся на столикъ змѣй, служащій какъ бы подстав- 
кою аналоя. Надъ Евангелпстамп имѣются надписп: «нбѵлисгх* п «еѵлнстх.» 
Внизу створкп царскпхъ дверей находптся красная узорчатая краше- 
нина ширпною 5 вершк., пмѣвшая назначеніе закрыть пространство 
между спмп створками п поломъ церквп. Эги лоскуты крашенины 
прпбпты, поверхъ полоскп изъ лпповаго лыка, желѣзными гвоздямп. 
На дскѣ надъ царскпми дверямп, служащей сѣнію, пзображена Тайная 
Вечеря: съ лѣвой стороны Спасптель причащаетъ Апостоловъ изъ ча- 
ши тѣла, а на другой—крове, пзъ круглаго сосуда съ длпннымъ гор- 
лышкомъ. Надъ этимъ пзображеніемъ начертаны слова Спасителя, ска- 
занныя ученикамъ во время Вечерп, произноспмыя при освященіп 
Святыхъ Даровъ. На престолѣ, на коемъ поставлены чаш а, пзъ ко- 
торой Спасптель беретъ хлѣбъ, п стоялъ сосудъ съ впномъ, пзоб- 
ражены два четыреконечные креста. Между изображеніями прпча- 
щенія написанъ семиконечный крестъ, увѣнчанный терновымъ вѣн- 
цомъ, съ копьемъ п тростью, п съ надппсью: «III .0. хо.» «Цлрь Оллвы» 

<Ннк4»5 /П- Л- Р .  Б- Г .  л.  ІІзображеніе креста и надппси на верхней 
дскѣ нѣсколько отличаются отъ прочихъ изображеній, по всему вѣ- 
роятію, позднѣйшпмъ своимъ пропсхожденіемъ. Внизу подъ прича- 
щеніемъ, по обѣимъ сторонамъ, пзображены ангелы, съ риппдамп и 
съ орудіямп страстей Хрпстовыхъ. Створкп царскпхъ дверей укрѣп- 
лены на двухъ четырегранныхъ столбпкахъ (столпцахъ, вереяхъ), 
вышиною 2 арш . 1 верш. п толщпною 2^4 вер. Вершина пхъ пмѣ- 
етъ впдъ многограннпка. На каждомъ, на одной пзъ граней пзобра- 
жено по херувиму и на другой, на одной колонкѣ—Спасптель, благо- 
словляющій, съ надппсью: «Іс. Хс.», а на другой—Богородпца, съ прп- 
поднятыми руками. На колонкахъ, на сторонѣ обрапі,енной къ цар- 
скпмъ дверямъ, изображены съ каждой стороны по три лпка діаконовъ 
и архпдіаконовъ: СтеФана, Евпла, Филиппа, Авива, Лаврентія и На- 
Фанаила. Діаконы п Архидіаконы въ правой рукѣ держатъ кадпло, 
облечены въ свѣтлые стихари, изъ-подъ которыхъ видны подризнпки^ 
на лѣвомъ плечѣ, поверхъ ораря, наброшено цвѣтное покрывало, въ
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Біідѣ маптіи, правый конецъ котораго спускается ниже праиой рукп. 
ІІзъ-подъ отого покрывала (мантіи) замѣтна лѣвая рука, поддержи- 
ваіощая свѣтлый сосудъ, въ видѣ призмы, съ отверстіемъ вверху, 
по впдимому— ладонницу. Во соотвѣтствіе съ ликами діаконовъ 
и архидіаконовъ, на другой сторонѣ каждой колонки, изображены 
по три лика святителей, съ надписью: о ауюс. На правой колонкѣ 
іізобраѵкенъ Васіілій Кесарійскій, Григорій Богословъ и Іоаннъ Мило- 
стпвый; на лѣвой—Іоаннъ Златоустъ, Николай и шестой святитель,— 
имя нельзя разобрать. Григорій Богословъ и Іоаннъ Златоустъ пред- 
ставлены въ крестчатыхъ саккосахъ Василій Кесарійскій представ- 
ленъ въ крестчатой Фелони, а прочіе въ одноцвѣтныхъ тоже Фелоняхъ, 
Всѣ они держатъ въ лѣвой рукѣ Евангеліе, а правою благословляютъ.

Деревянная церковь въ селѣ Покровскомъ, въ которой находились 
описываемыя царскія двери, сущ ествуетъ болѣе ста лѣтъ , и за вет- 
хостію оной, построена нынѣ каменная церковь. Въ деревянной цер- 
кви, въ передней ея части— въ трапезѣ, въ правомъ углу находился 
придѣлъ св. Николая Чудотворца, для устройства котораго употребле- 
ны образа и вышепомянутыя царскія двери, по видимому, оставшіяся 
отъ прежней церкви, стоявшей на другомъ мѣстѣ, которое обозначе- 
но каменнымъ столбикомъ. Иконопись этихъ царскихъ дверей отли- 
чается отъ иконостаса и царскихъ дверей главнаго придѣла деревян. 
ной церкви. Всѣ иконы на царскихъ дверяхъ и колонкахъ, а также 
и Тайная Вечеря, писаны въ углубленіи дски. Судя по стплю иконо- 
писи и потому, что прежняя деревянная церковь, изъ которой перене- 
сены были царскія двери въ замѣнпвшую ее деревянную же церковь, 
ныпѣ обветшавшую, существовала не менѣе 1 5 0  лѣтъ , можно съ 
достовѣрностію заключить, что этимъ царскимъ дверямъ болѣе 3 0 0  лѣтъ 
и что онѣ писаны не позже ХУІ столѣтія. По всему вѣроятію, пко- 
нопись на колонкахъ должна быть гораздо древнѣе, какъ отличающая- 
ся характеромъ большой древности.

84) С т о л б ц ы ,  и л и в е р е и ,  изъ церкви села Вѣлы-Межи, Весьегон- 
скаго уѣзда^ на нихъ были укрѣплены царскія двери. Столбики вы- 
шиною 1 арш. 1 5  в. (въ томъ чпслѣ на 2 вершка были врѣзаны въ 
церковный полъ) и толщиною 2%  в. Эти столбикп совершенно по- 
хожи на такіе же, принадлежащіе къ царскимъ дверямъ, поступпв-

')  На пятой таблицѣ рисунковъ, прпложонньпгь къ сочпненіго Кондакова; «Псторія Впзан- 
тійскаго ііскусства и пконографіп, по мнніатюрамъ грсчсскпхъ рукоппссй>, пзображснъ про- 
рокъ Захар ія , съ  кадпломъ безъ крышкп, въ правой рукѣ также, какъ  у четырсхъ лпковъ 
на колонкахъ, на немъ надѣта мантія, а  въ  лѣвой онъ держптъ круглую ладанницу. По вссму 
вѣронтію, ость родствснная связь въ  ѳтнхъ пзображоніяхъ.

Крестчатыя рпзы на Іоаннѣ Златоустѣ пмѣютъ большое сходство съ такпмп же рпзами  
свититоля Грнгорія на Византійскнхъ Фрескахъ собора св. Марка въ Вонеціи.



шпмъ пзъ села Покровскаго, съ тоіо лпшь разнпцею, что на нпхъ 
иконоппсь лучше сохранплась п что вмѣсто діакона ИаФанапла пзо- 
браженъ ІІрохоръ, а пзъ святптелей помѣщены Грпгорій, ІІпколай, 
Аѳанасій, Васплій, Іоапнъ п Кпрпллъ. Святптель Кприллъ изображенъ 
въ шапкѣ (мптрѣ).

85) П а д г р о б н а я  д с к а , с ъ  пзображеніемі. благовѣрныхъ: Ржевска- 
го князя Владпміра п княгпнп Агриппины (см. приложенный рпсу- 
нокъ 1), мѣстно чтпмыхъ въ г . Ржевѣ. Эта дска )̂ до 1746 года на- 
ходплась въ тамошнем7> соборѣ надъ гробамп князя Владиміра п 
княгпнп Агрппппны. Она сооружена въ 1717 году усердіемъ Ржев- 
скаго воеводы Обернпбесова. Въ 1745 году, послѣ розыска, учинен- 
наго по распоряженію духовнаго начальства архимандритомъ ІКелтп- 
кова монастыря Варлаамомъ съ прочпмъ духовенствомъ, при чемъ 
былп открываемы княжескіе гробы п найдены въ гробахъ истлѣвшія 
костп, надгробная дска съ изображеніямп князя Владпміра и княгпнп 
Агрппппны взята была въ Тверь, гдѣ хранилась въ небольшой кла- 
довой подъ колокольней. Отсюда, съ разрѣшенія его высокопреосвя- 
щенства архіеппскопа Филоѳея (нынѣ митрополпта Кіевскаго), пере- 
песена въ музей. Объ означенномъ освидѣтельствованіи могилъ соста- 
вленъ актъ ,— списокъ съ котораго прилагается ниже. Не опредѣлено 
съ точностію, кто былъ этотъ Владиміръ; княгиня я̂ е Агриппина бы- 
ла женою Можайскаго князя Андрея, сына великаго князя Дмитрія 
Іоанновпча Донскаго и тещею великаго князя Тверскаго Бориса Але- 
ксандровпча ^).

Означеннымъ князю Владиміру п княгинѣ Агриппинѣ, которымъ 
праздновалп 15 іюля, были составлены канонъ п церковная служба,
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*) Величпна дски въ  длину 3 аршина ЮѴа вершковъ, въ ширпну 1 аршпнъ и 10 вершковъ.
*) Мальгинъ, въ своей книгЁ «Зерцало Россійскихъ Государей>, пишетъ о ней, какъ о 2-й 

снохѣ в. к. Дмитрія Іоанновича: «Агриппена Александровна, кн. Литовекая илп Стародубская, 
дщерь Александра Патрикеевича, сочеталась 1403 г. октября 8; скончалась и погребена во 
Ржевѣ-Владиміровѣ, въ соборной церкви, почитается во святы хъ». З а  Мальгиньшъ утвержда- 
етъ это самое п Хмыровъ въ своемъ АлФавитномъ справочномъ перечнѣ Русскихъ удѣльныхт> 
князей. Но на чемъ основаны эти свѣдѣнія— не впдно. Осмѣлігваюсь думать, что княгпня 
Агрипена, похороненная рядомъ съ княземъ Владпміромъ, вмѣстѣ съ нпмъ прежде мѣстнопо- 
читаемая какъ святая и вмѣстѣ съ нимъ изображаемая на иконахъ и даже на общей пхъ 
вагробной доскѣ, была его современнпцей и , по всему вѣрояіію , была блпзкою его родствен- 
ницею, или его женою. Что же касается до княгини Можайской АграФены, то она могла быть 
похоронена или въ Кремлѣ, въ Вознесенскомті монастырѣ, нли въ своемъ стольномъ городѣ 
Можайскѣ, или же, въ крайнемъ случаѣ, вмѣстѣ съ своею дочерью въ Творскоігь соборѣ, но 
ужъ нпкакі. не во Ржевѣ, который нс былъ исконнымъ Тверскпмъ городомъ п прпнадлежалъ 
кн. Борису нодолго.

Во всѣхъ почти описаніяхъ г. Ржева упомпнастся, что въ  1225 году Ржевъ былі. во 
владѣпіп князя Владпміра-Дмптрія Всеволодовича, которому достался, вмѣотѣ съ Москвою, 
по распоряженію брата его, великаго князя Константпна Вссволодоппча. Оп> пмснп этого кня- 
зя, по мнѣнію нѣкоторыхъ ппсателей, городъ получилъ названіе Ржевъ—Володпміровъ. Но 
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положенная на ноты. ІІомянутый канонъ отысканъ Ржевскимъ куп- 
цомъ А. С. М ыльниковымъ, которымъ и пожертвованъ въ Тверской 
музей списокъ съ онаго; а списокъ съ церковной службы найденъ. 
Ржевскимъ городскимъ головою Е . В. Берсеневымъ, въ тамошнемі> 
соборѣ, въ сборнпкѣ разны хъ службъ, писанныхъ полууставомъ и по- 
ложенныхъ на ноты. Этотъ сборникъ, по мнѣнію Е . В. Берсенева, 
слѣдуетъ отнести къ первой половинѣ пронілаго столѣтія. Съ этого 
сборника списана служба Князю Владиміру и Княгинѣ Агриппинѣ, съ 
соблюденіемъ почерка и нотъ. Означенный канонъ, какъ оказывает- 
ся, составленъ по образцу канона св. Князьямъ Петру и Февроніи, 
Муромскимъ чудотворцамъ.

Актъ освидѣтельствованія могилъ Владиміра и Агриппины Ржев- 
скихъ.«1745 года сентября 9 дня, по указу Святѣйшаго Правительст- 
вуюш;аго Сѵнода члена, великаго господина преосвященнѣйшаго Ми- 
троФана архіепископа Тверскаго и Каш инскаго, епархіальный его 
преосвященства Консисторіи членъ, Ж елтикова монастыря архиманд- 
ритъ Варлаамъ, даигумены: Селижарова монастыря Н иконъ,И ваницка- 
го монастыря Іона, пріѣхали въ городъ Ржевъ, и того города Ржева 
при воеводѣ Иванѣ НикиФоровѣ сынѣ Вашоковѣ и при ш табъ- и 
оберъ-оФицерахъ, съ дворяны, при бургомистрѣ Иванѣ Климовѣ сы- 
нѣ Орловѣ съ товарищами, при прочихъ какъ духовнаго, такъ п мір- 
скаго чина нижеподписавшихся свидѣтеляхъ, о мощахъ князя Влади- 
міра и княгини Агриппины взысканіе имѣли п свидѣтельствовали».

«А по взысканію и свидѣтельстъу во ономъ городѣ Ржевѣ-Володимі- 
ровѣ и соборной церкви Успенія Пресвятыя Богородицы явилась на 
правой сторонѣ отъ дверей съ приходу подъ церковнымъ поломъ отъ 
земли выведена гробница на четырехъ столбахъ простыхъ, арш ина въ 
три, и обита тесомъ до полу, а сверхъ пола сдѣлана гробница жъ дру- 
гая , и надъ нею сѣнь рѣзная вызолочена; а сверхъ той гробницы 
большая положена цка, на которой написаны образъ князя Владиміра
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князь Владпміръ-Дмптрій Всеволодовпчъ скончался схпмникомъ въ  г. Владпмірѣ на Клязь- 
мѣ, 6 января 1224 г., гдѣ п погрсбено тѣло его въ Успенскомъ соборѣ. Почему слѣдуетъ за- 
ключить, что въ  Ржевскомъ Успенскомъ соборѣ погребенъ былъ другой князь Владпыіръ, ко- 
тораго лпкъ изображенъ на надгробной доскѣ. Съ достовѣрностію можно прсдположить, что 
этотъ князь есть никто иной, какъ сынъ ДІстис.іава Храбраго, князя Торопецкаго, извѣст- 
ный превратностями своей судьбы Предположеніе это основывается на слѣдующихъ сообра- 
женіяхъ; вопсрвыхъ, мы зннсмъ, что Ржсвъ сще въ  1216 году сч)ставлялъ часть Торопсцкой 
волости, принндлежа Торопецкому кніізю Мстиславу Мстиславичу Удалому, сыну Мстисаава 
Храбраго; а во вторыхъ, что у этого Мстислава были меньшіе братья Давидъ и ІЗдадиміръ, 
ІІервый впослѣдствіп наслѣдовалъ Мстпславу въ  Торопцѣ, а  трстьему иегдѣ было княжить, 
кромѣ Рж сва, втораго города Торопсцкой волостп. Лѣтописи безспорно называюті» этого Вла- 
диміра княземъ Псковскимъ, но изъ отого отнюдь но слѣдустъ, что онъ, княжа, по волѣ Нов- 
городцсвіі, въ пхъ иригородѣ Псковѣ, нс имѣлъ при втомъ никакой части въ своей паслѣд- 
ственной волости.
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I I  княгипи Агриппиііы. Иа ономъ образѣ подппсано такъ: «въ сей 
сооорной церкви Успенія Пресвятыя Богородицы образъ благовѣрнаго 
Князя Ііладиміра и благовѣрпой Княгини Агриппины уст])оенъ ра- 
д^Ьніемъ стольника князя Сергія Ѳедоровича Абирнибесова а въ то 
время въ семъ городѣ былъ онъ воеводоіо, отъ своего подаянія и со- 
браніемъ егожъ и иныхъ богомольцевъ». А па гробницѣ надписано 
такъ: «въ 1710 году, будучи во Р?кевѣ Володиміровѣ лантратомъ,
Лука Нвановъ сынъ Челищевъ въ соборной ііеркви Успенія Пресвя- 
тыя Вогородпцы построил ь сей иконостасъ благовѣрному князю Влади- 
міру II благовѣрной княгинѣ Агриппинѣ, по обѣщанію своему, на память 
себѣ I I  жены своей и дѣтемъ^» вверху тоя сени надъ помянутою цкою 
образъ написанъ Отечество, а сверхъ того образа въ верху деревянный 
малый крестъ вызолоченный;, и по разобраніи реченной сени и гроб- 
ницы II церковнаго пола, того жъ сентября 9 числа, начали землю 
рыть, и вырыто въ глубину въ полтора аршина, и сыскали однѣ че- 
аовѣческія лбы и кости гнилыя иструпехленныя безъ гроба-, потомъ 
еще глыбже копать начали и сыскали еще три человѣческія главы и 
съ костьми, внизъ ліщемъ обращены, гнилыя иструпленныя же въ прахъ, 
въ среди неболыная глава и кости, а подлѣ главы и костей по обѣ 
стороны купно же младенческіе лбы и кости, а гробовъ же ника- 
кихъ не явилось, а того жъ сентября 10 и 11 чиселъ еще копано, вы- 
копано въ глубину сажени съ двѣ, а въ длину и ширину по три са- 
жени, а по выкопанію изыскано Фундаментъ каменный, надъ онымъ 
Фундаментомъ срубъ деревянный дубовый, срубленный шестирикомъ, 
и въ ономъ срубѣ явилось двѣ цки: одна каменная, а другая деревян- 
ная дубовая, длина по три аршина*, исподъ нихъ еще вырыто земли 
на четверть аршина, явились настояще благовѣрнаго князя Владимі- 
ра и княгинп Агриппины два гроба дубовыя выдолбленныя и обиты 
кругомъ сколою березовою, а по вкрытіи оныхъ гробовъ явилась въ 
первомъ гробѣ глава и кости гнилыя человѣческія, истлѣнные иструп- 
ленные, а въ другомъ полный воды, а также глпва и кости человѣче- 
скія, и всѣ въ водѣ, гнилые черные иструпленные:, и оные гробы дли- 
ною два аршина тринадцать вершковъ и болѣе, въ тѣхъ гробахъ ни- 
чего ни явилось^ и о вышеписанныхі» мощахъ князя Владиміра и кня- 
гини Агриппины свидѣтельствовали^ на подлинномъ подписано такъ. 
Желтикова монастыря архимандритъ Варлаамъ».

Въ Ржевскомъ уѣздномъ казначействѣ хранится икона Спасите- 
ля X V I  столѣтія (см. приложенный рисунокъ 2). Преданіе утверж- 
даетъ, что эта икона, до напіествія Литвы, была надвратною иконою 
при Спасо-Преображенской церкви; оттуда была взята въ Воеводскую

')  Обсрнибесовъ былъ воеводою въ Ржсвѣ въ 1698 году.
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канцѳлярііо, а послѣ упраздненія оной поступила въ казначейство.
На этой иконѣ написаны по обѣимъ сторонамъ Спасителя святы е, и
въ самомъ низу изображены припадаюіцими къ ногамъ Спасителя
св. Благовѣрный князь Владиміръ и св. Гмаговѣрная Княгиня Агри- 
пена.

80) И к о н а К н я з я  В л а д и м і р а  и К н я г и н и  А г р и п е н ы ,  по- 
гребенныхъ въ Ржевскомъ соборѣ, о которыхъ, какъ выш е упомя- 
нуто, былъ дѣланъ розыскъ. На иконѣ изображенъ князь Владиміръ 
и кішгиня Агрипена въ моленіи облачному Спасу, съ сіяніемъ около 
ихъ головъ и съ надписями: «благовѣрный князь Владимиръ Ржев- 
скій», «благовѣрная княгиня и)грипена> . Князь Владиміръ представ- 
ленъ съоткрытою  головою, въ красной Ферязи; на княгинѣ Агрипенѣ 
надѣтъ краснаго же цвѣта плащ ъ; нижняя у нихъ одежда зеленаго 
цвѣта и какъ та , такъ и другая раздѣланы золотомъ. Голова княгини 
Агрипены покрыта бѣлымъ платомъ, обернутымъ около шеи. Поля 
на иконѣ золотыя; внизу представлены цвѣты и деревья. Пкона 
длиною 7, а шириною 6 вершковъ, съ выемкою; края обложены мѣд- 
ною басмою, которая пришла въ ветхость; вѣнцы утрачены. Пкона 
пріобрѣтена ьъ Ржевѣ и пожертвована М. А. Крыжовымъ ^).

8 7 ) Д е р е в я н н ы я  с т в о р ц ы ,  дяпгихъ скл&дной, или путевой 
ооразъ представляющій видъ кіота съ двумя дверцами (лѣвая створка 
утрачена); вышиною 12Ѵ, вер. и шириною 9 вер. Въ средину складня 
вставленъ образъ Св. Троицы, изображенной въ видѣ трехъ ангеловъ 
сидящихъподъМ амврійскимъ дубом ъ,за столомъ. Передъ ангелами сто- 
ятъ чаши съ яствами. Надъ этимъ образомъ устроена сѣнь, на кото- 
рой изображены Господь Саваоѳъ и Іисусъ Христосъ, съ надппсью: 
«Седяй во свѣтѣ.. . отца на престолѣ величества.... славы тв о ея ....» , 
и съ боковъ—по херувиму. На правой створкѣ изображены трп празд- 
ника. Вверху Влаговѣщеніе: Пресвятая Дѣва держитъ веретено съ 
красною нитью. По срединѣ написано Воскресеніе Господне: Спаси- 
тель изводитъ изъ ада праотцевъ; тутъ виднѣется, по всему вѣроятію,

*) Иконы князя Владиміра и княгпнп Агрпппны находятся въ г. Ржевѣ въ  часовняхъ ппи
цсрквахъ Преображенской и Рождественской. Рпсунокъ второй иконы прпложенъ ГСы писѵ- 
нокъ 3). • V • I*

Д п п тпхъ -склад н п . Пропсхожденіе складней, а  также иконъ съ выемкою, объясняегся 
обычаемъ древнпхъ для заппсной кнпжкп, а также для ппсемъ, употрсблять двѣ равны я дос- 
чечкп, прплегающш одна къ  другой, съ небольшпмъ углубленіомъ (выемкою), съ внѵтронней 
стороны покрытыя цвѣтнымъ воскомъ, по которому писали заостренною палочкою. Впослѣд- 
с т в т , на этпхъ д о счечкахъ -складн яхъ  рпмскіе консулы прпняли обыкновеніе изображать 
своп портреты п сцены увеселеній, данныхъ народу прп пхъ  вступленіп въ должность и въ 
таіѵомъ впдѣ складонь давался на память лпцамъ, особенно содѣйствовавшиыъ къ ивбранію 
консула. По прпнапп же рпмлянамп хрпстіанской вѣры , консулы стали посылать сппскопамъ 
складнп, съ пзображсніемъ прсдметовъ пзъ свящсннаго ппсанія.



праматерь Евва. У одного пзъ праотцевъ въ рукахъ свптокъ, съ над- 
писью: іСе агнецъ Божій взсмляіі гре». Внизу нипнсано Богоявленіе 
Господне: Спасптель пзображенъ съ рукою двуперстно сложенною; 
вверху Духъ Святый въ впдѣ голубя^ Іоаннъ ІІредтеча, съ возвыше- 
нія, согнувшпсь, просгпраетъ руку къ головѣ Спасптеля; справи, на 
другомъ берегу, представлены трп ангела съ одеждамп. Всѣ пконы 
съ выемкою; поля пхъ, плп подобіе рамокъ, п воздухъ обложены вы- 
золоченною серебряною басмою. На пконѣ Св. Тропцы вѣнцы п цаты 
рѣзные, серебряные вызолоченые; такіе же вѣнцы на прочпхъ пко- 
нахъ. Складень снаружп обложенъ кожею. Пожертвованъ М. М. Са- 
впнымъ-Воронскпмъ (пзъ г. Осташкова).

88) Д е р е в я н  н ы я  с т в о р ц ы  отъ складня. Средняя часть его, 
къ сожалѣнію, утрачена. Самыя створцы отъ времеяп повреждены. 
Тѣмъ не менѣе, онѣ весьма замѣчательны, какъ по художествен- 
ному своему мпніатюрному ппсьму, такъ п по сложной композпціп 
пконъ, выразпвшпхъ въ пзяш,ной Формѣ завѣтныя пдеп п представ- 
ленія вѣрующпхъ. Створцы съ выемкою; онѣ вышпною 11 Ѵг вер., 
шпрпною каждая ЗѴ, вер. На нпхъ наппсаны по золоту пять пконъ: 
Воскресеніе Хрпстово, Софія Божія Премудрость—на правой створкѣ, 
Успеніе п Похвала Богородпцы—на лѣвой п въ верхнпхъ остроко- 
нечныхъ частяхъ обѣпхъ створокъ—Благовѣщеніе, съ изображеніемъ, 
на одной Архангела Гавріпла съ жезломъ, а на другой— Пресвятой 
Дѣвы, внемлящей, стоя, благой вѣстп. Пкона «Воскресеніе Хрпстово» 
состоптъ пзъ нѣсколькпхъ отдѣленій. На главномъ планѣ, въ особомъ 
овальномъ клеймѣ, усѣянномъ блѣднымп звѣздамп, воскресшій Спа- 
ситель, со свпткомъ въ поднятой кверху лѣвой рукѣ, правою—пзво- 
дптъ пзъ ада праотца Адама. Понпже— праматерь Е вва, прппадающая 
къ ногамъ Спасптеля. Его окружаютъ праотцы п пророкп, уже пзве- 
денные пзъ ада. Слѣва между Спасптелемъ п Іоанномъ Предтечею впд- 
нѣется лпкъ праведнпка въ первосвященнпческой шапкѣ п возлѣ него 
хартія съ словами «Воскресеніе твое». Направо четыре праведнпка: 
двое по средпнѣ въ царскпхъ вѣнцахъ п такпхъ же одеждахъ—прор. 
Давпдъ п Соломонъ; понпже еще трп праведнпка. У ногъ Спасптеля 
пзображены ангелы, разрушенныя врата ада, клещп, скоба, гвоздп п 
ключъ. Понпже, ангелы разрываютъ золотыя цѣпп, п тутъ же діа- 
волъ, поражаемый архангеломъ длпннымъ двузубымъ копьемъ. Налѣ- 
во изображены стѣны рая. Подъ нпмп, внпзу, впднѣется внутренность 
ада; Спасптель, въ овальномъ клеймѣ, усѣянномъ звѣздамп; передъ 
нпмъ ангелы съ краснымп жсзламп, съ крестамп на верху, выводятъ 
праотцевъ въ раскрытыя дверп, за которымп впднѣются праведнпкп, 
уже пзведенные пзъ ада. У ногь Спасптеля трп гроба, рядомъ стоя- 
щіе, въ нпхъ почпваютъ тѣда въ остроконечныхъ куколяхъ на гла-
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вахъ. Въ верхнемъ планѣ представленъ рай, украшенный цвѣтами и 
деревьнми. Въ раю изображенъ Снаситель съ краснымъ осьмііконеч- 
ныыъ крестомті въ рукѣ; къ нему на встрѣчу идутъ освобожденные 
имъ изъ ада Іоаннъ ГІредтеча, Царь Давидъ и другіе праведники, 
взошедшіе въ двери рая, охраняемыя херувимоыъ. ІІозади Спасителя 
изображены праведники Илія и Энохъ и передъ ними благоразумный 
разбойникъ Рахъ съ краснымт. крестомъ. Икона СоФІи-Премудростп 
Вожіей писана по дрелнему Новгородскому образцу, съ надписью: 
«ОтлА 0оф4Гл премЬросгь Божі'а > . Св. СоФІя изображена въ видѣ сидящаго 
на престолѣ въ большой лучезарной звѣздѣ ангела, съ огненнымъ 
лицомъ и крыльми, облеченнаго въ царскія ризы и въ вѣнцѣ. По сто- 
ронамъ 0ТОГО ангела предстоятъ: слѣва— Божія Матерь съ Предвѣч- 
нымъ Младенцемъ на лонѣ, стояш,имъ въ лучезарной звѣздѣ, и спра- 
ва— Іоаннъ Предтеча. Вверху, надъ главною символическою, сидящею 
Фигурою, изображенъ въ кругу поясной ликъ Спасителя сь распро- 
стертыми руками, Выше Спасителя, вверху по срединѣ, стоитъ пре- 
столъ съ кшігою, а по сторонамъ престола по два ангела. На иконѣ 
Успенія Вогородицы изображены: Бо/кія М атерь, почіющая на одрѣ; 
у  изголовья и у ногъ Ея предстоятъ Апостолы и Первосвятптели 
Христовой церкви и приподымаютъ одръ. Имъ помогаютъ ангелы. У 
одра, въ особой нишѣ, съ крылатымъ огненнымъ херувимомъ въ вер- 
ху, изображенъ, въ большомъ сіяніи, Спаситель, окруженный сера- 
Фимами, съ простертою рукою надъ главою святопочившей Богома- 
тери. На другомъ пл:анѣ, отдѣленномъ отъ главнаго падатами, вид- 
нѣются двѣнадцать апостоловъ (поясные лики), несомые ангелами въ 
Іерусалимъ, къ одру Божія Матери. Изъ надписей можно прочесть 
имена: Іоаннъ, Ондрѣй. По серединѣ этихъ ликовъ изображена Божія 
Матерь, съ приподнятыми руками, сидящая на престолѣ, въ особомъ 
кр у гу , и возносимая кь небу ангелами. У одного ангеда крылья крас- 
ны я, у  другаго—голубыя. Въ верхнемъ планѣ, въ полукругѣ, изоб- 
раженъ небесный рай, котораго двери отворены ангелами, встрѣча- 
ющими Богоматерь. Подъ этою иконою помѣщена икона «Похвала 
Пресвятыя Вогородицы» . Божія Матерь изображена съ вѣнцомъ на 
главѣ, сидящая на престолѣ, въ кругу, украшенномъ цвѣтами; надъ 
нею поясное изображеніе Спасителя—Еммануила, въ такомъ же кругу. 
Божію Матерь окружаютъ пророки и праотцы: вверху по правую 
сторону пр. Захарія съ хартіею п противъ него изображенъ серпъ; 
по лѣвую пророкъ Аввакумъ, держащій въ рукахъ ковчежецъ, покры- 
тый пеленою. Понмже ихъ пророки и праотцы предстоятъ съ харті- 
ями ^). Створцы снаружи обложены кожею, съ мѣдными узорчатыми
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') ІІо правую сторону Іаковъ съ лѣстнпцсю', ііонпжс Иліп, затѣмъ Мопсей, Давпдъ и др.
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наугольніікамп и такіш п же запорами. Эти створцы прислани изъ г. 
Осташкова М. М. Савинымъ-Воронскпмъ.

8 9 ) Д е р е в я н н ы й  с к д а д е н  ь,состоящій изь трехъстворокъ, выши- 
ною ЗѴв вер., шириііою средняя створкя 2Ѵі вершка. Въ средней створ- 
кѣ икона утрачена: вмѣсто ея вставлена икона Пожіей Матери «Взы- 
сканіе погибшихъ». Надъ этой иконой на средней створкѣ вверху, въ 
угдубленіп, какъ бы подъ сѣнью, написанъ Деисусъ: Спаситель п по 
сторонамъ Божія Матерь п Іоаннъ ІІредтеча. На боковыхь створкахъ 
наппсаны пконы сь выемкою: на правой апостолы ІІетръ п ІІавелъ, 
а подъ нпми апостолъ Матѳей п святитель Леонтій Ростовскій, а на 
лѣвой—святптелп Василій Велпкій п Іоаннъ Златоустъ п подъ нпми 
Грпгорій Богословъ. Складень пріобрѣтенъ въ Торжкѣ и пояіертво- 
ванъ А. А. Жемчужнпковымъ.

90) Д е р е в я н н ы й  т р е х с т в о р ч а т ы й  с к л а д е н ь .  IІа немъ 
пзображены: на середней створкѣ— ооясной лпкъ Снасптеля отрока, 
въ кругѣ, поддерживаемомъ съ боковъ четырьмя стоящіімп ангелами 
II снпзу херувпмомъ. Вверху пзображена Божія Матерь, безъ Пред- 
вѣчнаго Младенца. На боковыхъ створкахъ наппсаны: на одной—Зна- 
меніе Пресвятыя Богородицы и на другой—двѣ святыя жены, во весь 
ростъ. Складень длиною і',;, вершка п шпрпною ІѴв вершка; бока 
I I  углы обложены мѣдью^ пожертвованъ священнпкомъ А. Н. Вишня- 
ковымъ.

91) Д е р е в я н н ы е  с к л а д н и ,  трехстворчатые, оправленныемѣдью. 
По середпнѣ пзображена Св. Тропца, въ видѣ трехъ ангеловъ^ на 
правой створкѣ, во весь ростъ, пзображены; м. Екатерина, св. Ва- 
впла, пр. Іоаннъ п св. Іоаннъ п св. Іоаннъ Богословъ^ на лѣвой— 
св. Илія, пр. Дпмитрій, пр. Марѳа п пр. Устинія. Вѣнцы съ цатами, 
поля и воздухъ серебряные. Складнп велпчиною ІѴв вершка. ІІхъ 
можно отнести къ XVI столѣтію. Пріобрѣтены въ г. Ржевѣ.

92) Т р е х с т в о р ч а т ы й  м ѣ д н ы й  с к л а д е н ь ,  съ вставнымп въ 
него иконами, ппсанными на дубовыхъ досчечкахъ. На средней пзо- 
бражены: Іисусъ Христосъ на престолѣ^ надъ нпмъ въ облакахъ Го- 
сподь Саваоѳъ п по угламъ—четыре евангелиста. На боковыхъ створ- 
кахъ изображены, въ 18-ти овальныхъ клеймахъ, откровенія св. Іоанна 
Богослова. Пконоппсь мпніатюрная, замѣчательно пскусной работы. 
На оборотѣ складня, на одной сторонѣ, изображенъ осьмиконечный 
крестъ съ копьемъ, тростью, адамовою головою п съ надппсью: пЦрь

По .тѣвую—изображенъ Исаія, Даніилъ, Соломонъ п другіе. На гартіятъ напиоАНЫ проро-
чества: Азъ впдѣіъ серпъ п т. Азъ впдѣхъ лѣстницу. ревнуя, поревноввтъ ;
жезлъ аароновъ ; а з ъ  в и д ѣ х ъ  огненную куппну.. ..; радуйся души ; се дѣва во
чревѣ принесегь., азъ видѣхъ гору отъ нея..........................  видѣхъ вра
та затворенны..... преиудрость созда. . . . Другія надппси трудно разобрать.
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СС СС СС СССл.шы т)И Хс . 'пНнім т)Л1. А. Р. Гі. Г. Г. Г. Л , а на другой вырѣзана над- 
шісь: «Сіе моленіе Евсевья Яковлева сына Ч ам ова». Вышина складня 
27в верш ка, ширина 2Ѵг ьер. Складень пожертвованъ протоіереемъ 
В. Ѳ. Владиславлевымъ.

93) М ѣ д н ы й с к л а д е н ь , съ изображеніемъ с в . Дмитрія Селунскаго 
и на створкахъ: на лѣвой—святыхъ ВарсоноФІя и Гурія, Казанскихъ 
Чудотворцевъ, а на правой—Іоанна ІІредтечи (Предотеча и свят. 
Николая. Вверху надъ складнемт> изобрангена Святая Троица, въ видѣ 
трехъ Ангеловъ, и по бокамъ херувимы. Святый Дмитрій изображенъ 
на коиѣ, поражающимъ всадника копьемъ. Налѣво въ углу передъ 
св. Дпмитріемъ изъ облака протянута правая рука. Поражаемый св. 
Димитізіемъ (ангеломъ в. князя Дмитрія Іоанновича Донскаго)—всад- 
никъ на лошади, съ бородою, въ латахъ и съ покрытою головою, 
есть никто иной, какъ Мамай, сильный и грозный князь Ордын- 
ск ій .

94) С е р е б р я н ы й т р е х с т в о р ч а т ы й  с к л а д е н ь ,  съ изобра- 
женіемъ Деисуса: Спасителя, Вожія Матери и Іоанна Предтечи. 
Лики погрудные^ написаны на серебрѣ^ поля золотыя. На оборо- 
тѣ вырѣзаны: осьмиконечный крестъ, съ копьемъ и тростью и 
съ надписью: «Црь е7иы и 1с. К . Т . Ним М. 1 .  Р . Б . Г. Г. А . Г.» 
На другихъ створкахъ вырѣзаны надписи: на одной «Сіе моленіе раба 
Божія Іоакима Иванова М атарова». Н а другой «Въ лѣто /зсно-го 
Іюля дня» Складень квадратный, величиною ’/§ вер ., пожертвованъ 
А. Е . Нечаевымъ.

95) Т р и  т р е х с т в о р ч а т ы е  д е р е в я н н ы е  с к л а д н я :  1-й 
четыреугольныи, въ мѣдной оправѣ и съ изображеніемъ на одной 
створкѣ— Успенія Пресвятой Вогородицы, на второй, середней—св. 
Николая, великомученика Дмитрія, Архангела Гавріила и Архангела 
Михаила и на третьей—Трехъ Святителей. Складень величиною ІѴв 
вершка.

96) В т о р о й  с к л а д е н ь ,  съ остроконечною сѣнью, съ дверцами 
затворяюш,имися. На немъ изображены: по серединѣ икона Казанской 
Вожіей Матери, на створкахъ—Іоаннъ Вогословъ и Андрей Страти- 
латіі и вверху, на трехъ створкахъ, Деисусъ. Складень величиною 
2^4 вер. Иконы въ серебряныхъ вызолоченныхъ окладахъ. Складень 
оправленъ мѣдью.

97) Т р е т і й  с к л а д е н ь ,  съ остроконечною вверху сѣнью надъ каж- 
дою створкою. На немъ изображены: на первой створкѣ— св. муч. Ан- 
типъ и Іоанн7> вопнъ^ на второй— Апостолы Петръ и Павелъ, два 
ангела и Деисусъ^ на третьей— св. Николай, Царь Константинъ,

')  Такая ипдпись на нконѣ.



пр. Сергій и св. Андрей ЮродивыЙ. Вверху створокъ—Господь Са* 
ваоѳъ, Св. Троица и Знаменіе Вогородицы. Иконы и весь складень 
въ серебряноыъ окладѣ. Складень вышиною 2Ѵв вершка.

Складни пожертвованы игуменіею Кашинскаго Срѣтенскаго мона- 
стыря Иннокентіею.

9 8 — 168) Собраніе крестовъ—тѣльниковъ иобразковъ, пожертвован- 
ное Ржевскимъ городскимъ головою Е . В. Берсеневымъ. Оно состо- 
итъ изъ 11 образковъ, 6 складней-крестовъ и 53 крестовъ. Это со- 
браніе осматривали Г. Д. Филпмоновъ и Н . И. Подклюшниковъ, из- 
вѣстный реставраторъ картинъ, обладающій большою коллекціею кре- 
стовъ, собранныхъ имъ въ теченіп 30 лѣтъ. Они отнесли многіе кре- 
сты къ ХП, ХПІ, XIV и послѣдующпмъ столѣтіямъ, а  нѣкоторые къ 
X I, X и даже къ IX столѣтіямъ. Нѣкоторые кресты они считаютъ 
весьма рѣдкимп, а пные доселѣ совсѣмъ неизвѣстными.

ОПІІСЛНІЕ ТВЕРСКАГО МУЗЕЯ. 153

Д 1* Е в н ост п, IX. 20



П ^ Л Е О Л И Т И Ч Е С К І Е

I С .  К О С Т И К А Х І В О Ю Ш С К А Г І )  УМЛ*.
^ ^ Л Ь С І Е В А ,

I .

Посѣщеніе села Костёнокъ въ Х ГІІІ в. академикомъ Гмеіжномъ. Изы- 
сканія И. С. Полякова и его отчетъ. ТонограФІя селенія. Раскопки и от- 
крытія г. Полякова. Содержаніе кухонныхъ остатковъ: кости и орудія.

Въ число порученій, данныхъ мнѣ Управленіемъ Пмператорскаго 
Россійскаго Историческаго М узеума на августъ мѣсяцъ 1881 года, 
включено было изслѣдованіе кухонныхъ остатковъ палеолптпческой эпо- 
хи въ Воронежскомъ уѣздѣ въ с. Костёнкахъ п составленіе пзъ епхъ 
коллекціи для музеума.

Село Костёнки находится въ 30 верстахъ отъ г. Воронежа, къ 
ю гу , на правомъ, нагорномъ берегу Дона. Ученыя развѣдкп здѣсь 
дѣлались еще задолго прежде. Въ прошломъ вѣкѣ два раза, въ 1769 
п 1770 г г .,  Костёнки, тогда еще именовавшіяся г. Кастипскомъ, посѣ- 
тилъ академикъ Гмелпнъ и въ оба пріѣзда, разслѣдуя почву, дѣлалъ 
большія раскопки, къ сожалѣнію, безъ точнаго указан ія—въ какпхъ 
именно пунктахъ селенія. Въ первый разъ, въ песчаномъ берегу Дона, 
на гаубипѣ 3 локтей и на протяженіи почтп 40 саж ., оказалпсь въ 
больпіомъ количествѣ безпорядочно разсѣянныя полупстлѣвшія ма-



монтовыя кости,—Гмелинъ, по понятіямъ того времени, назвалъ ил.ъ 
слоновыміі. Ыи 0 иныхъ костяхъ, ыи 0 прочихъ какихъ либо наход- 
кахъ онъ не упоминаетъ. Его раскопки на слѣдующій годъ, при вто- 
ромъ пріѣздѣ, не имѣли успѣха, а мѣсто прежняго изслѣдованія, по 
случаю половодья, было залито водою. Изъ сего слѣдуетъ, что Гме- 
линъ копалъ въ первый разъ на поемномъ мѣстѣ.

Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1879 года, по порученію той же Академіи Н аукъ, 
с. Костёнки обстоятельно осмотрѣлъ русскій ученый путешественникъ 
II. С. Поляковъ, и свой отчетъ напечаталъ въ т . X X X V II, кн. I , 
Записокъ Академіи, подъ заглавіемъ: А н т р о п о л о г и ч е с к а я  по-  
ѣ з д к а  в ъ  ц е н т р а л ь н у ю  и в о с т о ч н у ю  Р о с с і ю .  Этотъ от- 
четъ, останется необходимымъ руководителемъ для будущихъ нріѣз- 
жихъ археологовъ; въ полной мѣрѣ трудамъ г. Полякова и моя 
поѣздка обязана успѣхомъ. Г . Поляковъ пробылъ въ Костёнкахъ съ 
12 по 21 іюня. Четыре дня онъ изучалъ топограФІю мѣстности и 
остальные пять дней употребилъ на развѣдки открытыхъ имъ кухон- 
ныхъ остатковъ.

Въ Воронежскомъ уѣздѣ и далеко южнѣе внизъ по теченію Дона, 
по правой сторонѣ, простирается обширное плоскогорье, образован- 
ное толщами мѣловыхъ отложеній и представляющее вблизи берега 
крутые обрывы, высотою до 40 и болѣе саженъ. Ручьи, текущіе 
къ Дону, съ древнѣйшихъ временъ избороздили обрывъ множествомъ 
параллельныхъ глубокихъ овраговъ, превратившихся въ долины, дли- 
ною до 2 и 3 верстъ; промежутки между устьями долинъ не превы- 
шаютъ іѴг—2 верстъ. Таковая Формація мѣла покрыта сверху сло- 
емъ свѣтлой, бурожелтой глины, съ мелкими валунами діорита, гранита 
и шокшинскаго кварцита,—по опредѣленію г. Полякова, продуктами 
отложеній ледниковаго періода. Слой этотъ къ вершинамъ гребней 
плоскогорья утончается и на крутыхъ склонахъ совсѣмъ смытъ дож- 
дями, обнажившими лишенные произрастенія бѣлые мѣловые утесы, 
которые сами, силою атмосФерныхъ вліяній, исподволь разрушаются и 
ссыпаютъ внизъ щебень и мелкую гальку. Смытая глина еще въ 
доисторическія времена естественно стекла въ овраги, и со стороны 
Дона, у  подножія мѣловыхъ скалъ, образовала какъ бы промежуточную 
террасу, незатопляемую половодьями, служившую поприщемъ дѣятель- 
ности для людей палеолитической эпохи. 0  толщинѣ глинянаго пла- 
ста у  береговъ ручьевъ и Дона ни г . Поляковъ ни я не могли соста- 
вить оііредѣленнаго мнѣнія, ибо для сего потребны были бы спеці- 
альныя геологическія развѣдки. Крестьяне с. Костёнокъ сообщали 
мнѣ, что при копаніи колодцевъ углубляются на 5 и болѣе саженъ, 
дорываясь до слоя или прослойки текучаго песку. На описанной 
глинѣ, со времени палеолитической эпохи, образовался нынѣ пластъ
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жирііяго чернозема, достигающій въ долинахъ толщины двухъ ар- 
шинъ. ІІри археологическихъ работахъ въ Костёнкахъ и приходится 
раскапывать черноземъ, чтобы достигать остатковъ древней культуры, 
лежащихъ на поверхности глинянаго пласта.

Село Костенки имѣетъ до 300 дворовъ и считаетъ въ себѣ около 
1500 дупіъ. Оно размѣстилось по склонамъ у подножія мѣловыхъ 
утесовъ и въ долинахъ трехъ ручьевъ, изъ коихъ сѣверный назы- 
Всіется Покровскимъ, средній Аносовымъ и южный Александровскимъ. 
Верега ручьевъ Аносова и Александровскаго не обслѣдованы и даже 
не осмотрѣны ученымъ образомъ до сихъ поръ. Слѣдующій логъ за 
Покровскимъ къ сѣверу, внѣ селенія, называется Чекалинъ. Въ немъ, 
на его протяженіи и близь устья, г. Поляковъ впервые замѣтилъ ос- 
татки костей мамонта, но безъ всякихъ слѣдовъ человѣческаго при- 
сутствія, п не въ первоначальномъ своемъ положеніи, а перенесенныя, 
раздробленныя и замытыя новыми наносами отъ весеннихъ половодій 
горнаго ручья. Въ устьѣ того же Чекалина лога, съ правой стороны, 
на такъ наз. Глинищѣ, г . Поляковъ (см. его П о ѣ з д к а ,  стр. 37) 
обнаружилъ прирѣчные кухонные остатки, т. е. массу раковинъ съ 
углями и черепками горшковъ неолитической эпохи. Вѣроятно, по не- 
достаточно ясному обозначенію пункта, мнѣ, при всѣхъ моихъ ста- 
рательныхъ поискахъ ,не удалосьнайти этихъ интересныхъ остатковъ.

Самыя важныя открытія сдѣланы пока близъ устья оврага Покров- 
скаго , па лѣвомъ его берегу. Оврагъ заселенъ издавна и крестьяне, 
при рытьѣ погребовъ и колодцевъ, часто попадаютъ на слой мамон- 
товыхъ костей. На основаніи такихъ показаній, г. Поляковъ п сдѣлалъ 
раскопки во дворахъ крестьянъ Григорія ПІаева и Артема Фокина 
(на взаимномъ разстояніи почти полуверсты), рядомъсъпхъпогребами. 
Въ обоихъ случаяхъ, пройдя черноземный слой въ 2 а р ш ., онъ обна- 
ружилъ на поверхности глины безпорядочно лежащіе остатки мамонта: 
на дворѣ Ш аева исключительно трубчатыя кости и кости ногъ, съ 
нѣсколькими кремневыми обломками, на дворѣ Фокина— мелкіе оскол- 
ки коренныхъ зубовъ, кусочки перегорѣлыхъ костей и также кремне- 
выя осколки. Уже оба эти пункта являли несомнѣнныя доказательства 
совмѣстнаго существованія человѣка п мамонта. Находки въ третьемъ 
пунктѣ, на дворѣ дьякона Мануилова, превзошли ожпданія пзслѣдова- 
теля и сразу подняли археологическое значеніе с. Костенокъ.

Сосѣдъкрестьянина Артема Фокина, дьяконъ (тогда еще причетнпкъ) 
Ѳедоръ Абрамовъ Мануиловъ, пожелалъ воспользоваться въ свопхъ 
интересахъ работами г. Полякова и просилъ его выкопать ему на 
дворѣ ям у, съ цѣлью устроить въ ней о м ш а н и к ъ  (зимнее помѣще- 
ніе для пчелъ), рядомъ съ прежнпмъ омшаникомъ, нынѣ заваленнымъ 
п заросшимъ деревьями, при рытьѣ котораго въ старину, по разска-



зам ъ, попадалось много крупныхъ костей. Г. Поляковъ въ указан- 
номъ мѣстѣ, около забора, вырылъ яму въ 5 ^ , арііі. длины, въ 4 арш. 
ширины, и на глубинѣ 2 арш. открылъ цѣлый слой мамонтовыхъ 
костей, съ многими кремневыми орудіями древнѣйшей палеолитическоЙ 
ѳпохи. Не удовольствовавшись этой находкой, г. Поляковъ съ той сто- 
роны^ гдѣ кости встрѣчались обильнѣе, проложилъ за заборомъ, уже 
на дворѣ кр. Фокина, на разстояніи 2 арш. отъ края первой ямы, еще 
параллельную ей канаву въ 57^ арш. длины и около 2 арш. шири- 
ною. Въ ней, при тѣхъ же условіяхъ, оказалось продолженіе того же 
слоя мамонтовыхъ костей. Надъ этими двумя ямами г. Поляковъ 
проработалъ четыре послѣдніе дня, вынуждаемый временемъ, согласно 
м арш руту, направиться въ другія губерніи.

При началѣ раскопокъ, на глубинѣ отъ полуаршина до одного ар- 
ш ина, попадались осколки кремней древняго происхожденія. Ниже 
черноземъ не содержалъ никакихъ культурныхъ предметовъ, наконецъ, 
расположенные на глинѣ и внѣдренные въ нее кухонные остатки 
состояли изъ мамонтовыхъ бивней, реберъ, трубчатыхъ костей, ко- 
ренныхъ зубовъ, лопатокъ, сваленныхъ неравномѣрно, иногда оди- 
ночныхъ, иногда скученныхъ, главнымъ образомъ, въ трехъ пунктахъ; 
при нихъ кремневыя орудія, зола, угли, пережженыя кости и камни. 
Органическіе остатки были всѣ весьма перетлѣвшіе, зубы и бивни 
при выемкѣ разсыпались въ іцепы. По числу костей, напр. по 10 
экземплярамъ однихъ лѣвыхъ лопатокъ, г. Поляковъ убѣдился, что, 
на сравнительно небольшомъ изслѣдованномъ имъ пространствѣ 4 
кв. саженъ, находились разрозненные остатки т  і п і ш и т  10 мамон- 
товъ разнаго возраста. Многія кости были найдены расколотыми и 
смѣшанными, коренные зубы разбитыми и обдѣланными въ топоры, 
съ краями притуііленными, какъ бы отъ употребленія. Въ главной, 
большой ямѣ, на землѣ дьякона, изъ костей попадались преимуще- 
ственно лопатки, а на землѣ Фокина было болѣе бивней )̂. Кромѣ 
мамонтовыхъ костей, г. Поляковъ нашелъ клыкъ бураго медвѣдя, 
обломокъ кости, вѣроятно, его же ноги, еще обломокъ кости, пови- 
димому, волка и клыкъ мелкаго хищника, напр. хорька илп куницы
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*) В ъ сообщеніяхъ, даже авторитетныхъ, объ ѳтихъ открытіяхъ г. ІІолякова выставляется, 
какъ находка особой важности, мамонтовая тазовая ксість съ вертлужной вііадпной, обращенной 
вверхъ и наполненной золою и пережжснными костями (стр. 24). Самъ г. Поляковъ изъ этого 
заключаетъ, что впадина могла служить посудиной. Ни Форма предмета, ни его годержимое не 
даютъ основанія къ такому заключенію. Въ землѣ впадины всѣхъ когтсй заполнены, въ ка- 
кую бы сторону ни были они обращсны, и заполнены веществомъ, которымъ окружены, т. е. 
въ  этомъ случаѣ золою и углемъ.

*) Остатки первобытнаго быка и лося изъ Костенокъ, упоминаемыо г. Полпковым-ь на гтр. 
35 его отчета, происходятъ, конечно, не изъ этихъ раскопокъ, а изъ какого либо другаго 
пункта.
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ІІри костяхъ на пепелиіцѣ въ большомъ количествѣ попадались крем- 
невыя палеоліітическія орудія, именно 1 небольшой нуклеусъ, ножи 
(еамый длпнный 11 сан т .), скребки, затѣмъ болѣе мелкія, въ видѣ 
ланцетовъ и наконечниковъ копій или стрѣлъ,—сверхъ того, много 
разной величины кремневыхъ осколковъ. Самые лучш іе экземпляры 
орудій найдены въ массѣ коотей, золы и угля; гдѣ было мало костей, 
там7і встрѣчались лишь осколки. Найдены еще грубые каменеые 
топоры, заостренные нѣсколькими ударами, напоминающіе топоры 
Сентъ-Ашельскіе. Отмѣчая сходство орудій, встрѣченныхъ при на- 
чалѣ рытья въ черноземѣ, съ нижними палеолитическими, г. Поля- 
ковъ все таки приписываетъ верхнія позднѣйшей эпохѣ, по харак- 
теру черноземныхъ находокъ въ другихъ мѣстахъ селенія, т . е. по 
черепкамъ горшковъ, неолитическимъ стрѣлкамъ и т . п. Послѣдними 
находками особенно изобилуетъ противулежащій Костенкамъ лѣвый 
берегъ Дона.

Такова сущность археологическихъ открытій г. Полякова. Въ концѣ 
своего отчета о Костенкахъ авторъ выразилъ надежду вернуться на 
то же мѣсто въ ближайшемъ будущемъ, но былъ отвлеченъ обшир- 
нымъ путешествіемъ въ восточную Сибирь. Предметы, добытые г. 
Поляковымъ въ с. Костенкахъ, помѣщены имъ нахраненіе въантро- 
пологическомъ музеумѣ Академіи Н аукъ въ Петербургѣ.

II .

Мой пріѣздъ съ г. Гарденішымъ. Затрудненія со стороны крестьянъ. 
Планы раскопокъ на дворахъ Фокнна и Мануилова. Показанія домохо- 

зяевъ. Пробныя развѣдкй.

При данныхъ мнѣ порученіяхъ, я могъ посвятитъ Костенкамъ одну 
недѣдю, и пробылъ тамъ съ 9 по 17 августа 1881 года. Отъ станціи 
Олень-Колодезь, Воронежско-Ростовской желѣзной дороги, до с. Косте- 
нокъ около 15 верстъ. Я  пріѣхалъ поздно вечеромъ и былъ помѣщенъ 
на сельской общественной квартирѣ. Первый день заняло знакомство 
съ топограФІей, что убѣдило меня въ совершенной вѣрности описанія, 
сдѣланнаго г. Поляковымъ и изложеннаго кратко выше. Мнѣ сопут- 
ствовалъ и безотлучно находился при всѣхъ моихъ изысканіяхъ въ 
качествѣ товарища молодой художникъ, дворянинъ Н. Н. Гарденинъ, 
оказывавшій мнѣ непрерывно самое полезное содѣйствіе, будучи заин- 
тересованъ лично задачами археологіи. Изъ г. Воронежа г. губерна- 
торі> прикомандировалъ ко мнѣ на все время одного изъ мѣстныхъ 
становыхъ, г. Писемскаго,— мѣра, какъ обнаружилось тотчасъ,совер- 
шепііо необходпмая, ибо туземцы на раскопки во дворахъ смотрятъ



косо п стараются по возможности отъ сего пзбаниться, отговарпиаясь, 
что при копаньи ямы приминается и засаривается окружающая растп- 
тельность, что на перекопанной землѣ выростаіотъ только сорныя 
травы II на ней не скоро можно дѣлать токь для молотьбы или вѣянія. 
Я  могъ прпняться за раскопки липіь благодаря внушеніямъстанового, 
что дѣло мое есть казенное и неизбѣжное^ сверхъ того, при закладкѣ 
каждой новой ямы, ради прекращенія ропота, дарилъ хозяевамъ по нѣ- 
скольку рублей (отъ 2 до 4).

Къ числу пунктовъ селенія, обслѣдованныхъ г. Поляковым7і, я 
могу добавить изъ собственныхъ распросовъ еще слѣдующее. Тутъ же 
въ Покровскомъ оврагѣ, неподалеку отъ владѣнія діакона Мануилова, 
къ ю гу,во  дворѣ Марьи Никоноровны Кудряковой, при рытьѣ колодца, 
н а2арш ин ахъ  глубины, былъ вырытъ цѣльный бивень мамонта. Пере- 
тлѣвшій бивень и кремень найдены при рытьѣ омшанника во дворѣ 
кр. Николая Фокина, вверхъ по теченію ручья, слишкомъ въ 7г верстѣ 
отъ діакона (это свидѣтельство не удостовѣрено). Кости попадаются 
при тѣхъ же условіяхъ во дворахъ въ Аносовомъ оврагѣ. Прнвожу сіе 
лишь какъ матеріалы для развѣдокъ въ будущемъ*).

Какъ командированный отъ музеума, имѣя главною цѣлью прі- 
ѣзда составленіе коллекціи, характеризующей открытія, я обратилъ 
преимущественное вниманіе на дворы Мануилова и Фокина. Я началъ 
съ того, что способами глазомѣрной съемки составилъ прилагаемый 
здѣсь планъ I мѣстности, съ расположенными на ней дворами п по- 
стройками. Подробный хозяйственный планъ Костенокъ снпмался въ 
мою бытность тамъ землемѣромъ Н. А. Ѳоминымъ п, можетъ быть, 
полученъ или отъ него или изъ Воронежской земской управы. Общій 
планъ селенія и его окрестностей, въ масштабѣ 2 в. въ дюймѣ, по 
съемкамъ главнаго ш таба, приложенъ къ статьѣ г. Полякова.

Дворы Мануилова и Фокина находятся, какъ выше сказано, на 
лѣвомъ берегу Покровскаго ручья, выходятъ жилыми постройками на
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*) Г . Поляковъ записалъ въ Костенкахъ слѣдующій миѳъ, которымъ крестьяне объясняютъ 
присутствіе большихъ костей подъ землею. «Жилъ нѣкогда на землѣ звѣрь, по названію и н- 
д е р ъ .  Однажды онъ пошелъ изъ глубины материка къ Дону; голова его была у водъ рѣки, 
а  туловище тянулось по всему Чекалину оврагу, съ вершпнами котораго кончался хвогтъ жн- 
вотнаго, такъ что великанъ, сообразно съ длиною оврага, пмѣлъ больше двухъ всрстъ въ 
длину. Индеръ долженъ былъ перейти на другой противоположный берегъ Дона-, но такъ как<ь 
за  чудовищемъ шли его дѣти и онъ боялся, что при переходѣ черезъ рѣку они могупі пото 
нуть, то онъ вздумалъ перепить Донъ. И дѣйствительно, онъ началъ пить: рѣка стала умень- 
шаться и наконецъ сдѣлалась не больше Чекалина ручья. Тогда звѣрь подумалъ, что пора 
переходить и , чтобъ дать знать объ ѳтомъ дѣтямъ и заставіггь ихъ идти, онъ оглянулоя на- 
задъ , но отъ натуги лопнулъ и кости его разлетѣлись на больпіое разстояніо . ІТскопаомыя 
кости и называются въ простонародьи индеровьгаи. Старухи берегітт» кусочки кортсй, тол- 
кутъ ихъ и , перемѣшавъ съ ладономъ, окуриваютъ лихорадочныхъ. Говорятъ, помогаоп».
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главную улпцу п общій склонъ имѣютъ къ ручью , въ восточнѵю 
сторону. Длпна обоихъ дворовъ около 55 саженъ. Пвреднія ихъ части 
отведены для загоновъ скота и домовыхъ хозяйственныхъ нуждъ, а 
заднія (верхнія на планѣ) составляютъ такъ называемые гуііенники, 
предназначенные для обмолота и сбереженія хлѣба, и частію заросли 
впшневыми и сливными садочкамп. На границѣ обоихъ дворовъ помѣ- 
щается рига Фокина Р , которая, вѣроятно, со временемъ, кънеудоволь- 
ствію хозяевъ, но въ интересахъ науки, будетъ временно снесена,
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пбо всѣ пропзведенныя г. Поляковымъ п ыною раскопкп даютъ осно. 
ваніе полагать, что именно подъ рпгою находптся центръ пепелпща, 
пзобилующаго кухоннымп остаткамп.

На дворѣ А крест. Фокпна, по его показанію, прп рытьѣ погреба 
б , обнаружплась въ землѣ большая масса костей. Какъ выше упомя- 
нуто, около этого погреба, съ западной стороны, г . Поляковъ проло-
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»—старый омшанпкъ; бб—якы  г. Полякова^ 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 —раскопкп Кедьсісва. К р у -  
г в —скирды.
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жіілъ канаву (иынѣ засыпаиную ) около 6 аріп. длиною, шириною 
въ арш ., я  на глубиііѣ двухі> слишкомъ арш инъ, между черно- 
земомъ и глиной, нашелъ пять кремневыхъ осколковъ, кусочки пере- 
горѣлыхъ костей и мелкіе осколки коренныхъ зубовъ мамонта. Г. 
Поляковъ предполагаетъ, что главиая масса костей этого пепелища, 
замѣчеииая при рытьѣ погреба, иаправляется въ какую либо иную 
изъ остальиыхъ трехъ стороиъ. Колодезь д выкопанъ давно, потому 
нынѣшніе владѣльцы ие зиаю тъ, поиадались ли здѣсь кости. ІІри 
рытьѣ погреба в , иа дворѣ діакона, кости тоже были замѣчены. Діа- 
конъ, 42 года живущій на этомъ мѣстѣ, свидѣтельствуетъ, что на 
его памяти, гдѣ ии копали въ его дворѣ или у  сосѣдей, вездѣ на 
глубииѣ двухъ аршинъ обнаруживались кости. Попадались ли креме- 
ш ки, оиъ не знаетъ, потому что на иихъ ие обращаютъ вниманія, а 
длиниыя гранеиыя кремиевыя стрѣлки или ножики, вершка по 2 и 
по 3, крестьяне находятъ въ землѣ иерѣдко; обыкновенио, повертятъ 
въ рукахъ, сдомаютъ, пробуя крѣпкость, и бросятъ. Кости были и 
въ старой, ныиѣ засыпаниой, погребиой ямѣ г; копать тамъ нынѣ 
иеудобио, ибо мѣсто густо заросло вишневиикомъ. Также много 
костей попалось при рытьѣ стараго, яынѣ заброшеннаго и заросшаго, 
омшаиика подъ буквою а , иа плаиѣ II, по смежиости съ ригой 
Фокина. Новый омшаникъ, во время пребыванія г. Полякова, о. 
діакоиу понадобился на мѣстѣ б (пл. II), къ востоку отъ стараго. 
Въ этомъ иовомъ омшаникѣ и въ сосѣдней канавѣ б, на землѣ Фоки- 
н а, г. Поляковъ и сдѣлалъ свои вышеописанныя замѣчательныя от- 
крытія, К анава на землѣ Фокина тогда же была заровнена, а  омша- 
никъ остался. Но діаконъ, польстившись на даровой трудъ, не вос- 
пользовался имъ, и я , въ свой пріѣздъ, закопалъ ему ям у, равно 
какъ и всѣ прочія нарытыя мною по смежности риги, такъ что те- 
перь отъ раскопокъ, давшихъ и мнѣ большой рядъ находокъ, даже 
превзошедшій мои ожиданія,— иикакихъ слѣдовъ на мѣстѣ нѣтъ. Тѣмъ 
важнѣе было составить точный планъ для будущихъ изслѣдованій. 
Этимъ вторымъ планомъ можно руководствоваться вполнѣ по цирку- 
лю и приложениому масштабу.

Сосредоточивая свои занятія у восточиаго края риги, я все-таки, 
насколько позволяли время и удобства мѣстности, не преминулъ сдѣ- 
лать пробныя развѣдки въ три другія стороны.

Яма 5 (планъ II), 6 арш. дл. и 5 арш . ш ир., заложенная к ъ  
в о с т о к у  отъ ямъ г. Полякова, за скирдомъ, въ самомъ углу дьяко- 
нова гуменника, вопрекп увѣреніямъ хозяина, что тутъ непремънно 
наЙдутся кости, не дала никакпхъ результатовъ. Лишь сверху, въ чер- 
ноземѣ,попалисыіѣсколько кремневыхъ осколковъ. На глубинѣ 2 арш . 
обнаружплась глпна, безъ всякаго содержанія. Въ черноземѣ, въ за-



П А Л Е О Л И Т П Ч Е С К ІЕ  К У Х О Н Н Ы Е  О С ТА ТК И . 103

плдной сторонѣ ямы, на глубинѣ аріп ., найденъ былъ болыпой 
пустой кувшпнъ съ ручкою, раздавленный, въ стоячемъ положеніп, 
грубой глпны, но повой заводской выдѣлкп, съ плоскпмъ дномъ.

К ъ  ю г у  отъ рпгп была выкопана яма на общественной землѣ за 
заборомъ, у двора Алексѣя Азарова (пл. I). Нп въ черноземѣ, ни въ 
глинѣ не оказалось никакпхъ древнихъ остатковъ. На ѳтой же пло- 
щ адкѣ, гдѣ храмчпкъ а (т . е. Фигурный кіотъ на каменномъ стол- 
бпкѣ) обозначаетъ мѣсто упраздненной церкви,— по разсказамъ, прп 
копаньи землп, обнаруживаются въ бодьшомъ количествѣ человѣчьи 
костп ,—можетъ быть, кладбпще, бывшее на церковномъ погостѣ, а  мо- 
жетъ быть, и болѣе древнее.

К ъ  с ѣ в е р у  отъ риги была сдѣлана проба 3 (пл. П), рядомъ съ 
омшаникомъ, длиною 6 , шириною 4Ѵг арш . Въ черноземѣ нѣсколько 
малохарактерныхъ кремневыхъ осколковъ. Внизу, на уровнѣ глпны, 
одинъ раскрошившійся мамонтовъ зубъ и болѣе ничего.

III .

Рига Фокина. Орудія встрѣчаемыя въ черноземѣ, ихъ вѣроятное проис- 
хожденіе. Кухонные остатки. Слѣды огня. Мамонтовыя кости, ихъ коли- 
чество. Кости другихъ животныхъ. Мясо шло въ пищу сырое. 0  мясѣ 

слоновъ.

Раскопкп производплись въ порядкѣ послѣдовательности номеровъ 
пл. И. Кромѣ описанныхъ ямъ, остальныя четыре, прплегающія къ 
ригѣ, 1 , 2, 4 и 6 , съ избыткомъ вознаградили усилія п дали находки 
обильныя п важныя. Принимая во внпманіе, что въ ямахъ б б г .  По- 
лякова, равно и въ прилегающихъ къ нимъ 1 п 4 , сдѣланныхъ мною, 
кости п орудія встрѣчались лишь въ западныхъ концахъ, т. е. обра- 
щенныхъ къ рпгѣ, а въ противуположныхъ концахъ находки рѣдѣли 
и совсѣмъ псчезали, тогда какъ ямы 2 и 6 обнажпли с п л о ш н о й  
пластъ пепелпща съ кухонными остаткамп,— слѣдуетъ заключпть, что 
на этомъ краю граница пепелпща проходитъ черезъ ямы б,б, 1 п 4 , 
приблизительно по ихъ срединѣ. Г. Поляковъ, разслѣдуя направленіе 
костей, вынужденъ былъ расширять свои ямы п значительно подры- 
вался къ углу риги. Также и я , въ ямахъ 1 и 4 , расширяя ихъ въ 
виду обилія находокъ по направленію къ рпгѣ, долженъ былъ оста- 
навливать дѣло въ виду опасностп обрушпть крышу, пбо послѣдняя 
не имѣетъ внутреннихъ подпоръ, а держится на кольяхъ наружныхъ 
стѣнъ. Въ ямахъ же 2 и 6 , какъ сказано, пластъ находокъ расоро- 
странялся во всѣхъ направленіяхъ, а ѳто, въ связп съ показаніемъ 
дьякона 0 находкахъ костей прп рытьѣ погреба г (пл. I) и въ ста-
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ромъ омшанпкѣ а (пл. II ) , т . е. и съ противуположной стороны рпги, 
притомъ въ больщомъ количествѣ, доказы ваетъ, что слой пепелпща 
съ кухонными остатками проходитъ непрерывно подъ всей ригой.
II. С. Поляковъ обслѣдовалъ отъ этого пепелища около четырехъ ква- 
дратныхъ саженъ. Моими раскопками оно было обнажено еще почти 
на пятнадцать кв. саженъ.

Главныя ямы 1 , 4 , 2 и 6 здѣсь описываются вмѣстѣ, а  не каждая 
въ отдѣльности, ибо обстоятельства, какъ и слѣдовало ожидать на 
столь ограниченномъ пространствѣ, совершенно однородны; при томъ 
груитъ въ прежнія времена не былъ перекопанъ. Землю снимали по- 
слойно и внимательно просматривали; рабочимъ было внуш ено, что 
кремешки цѣнны и составляютъ главную цѣль раскопокъ.

Черноземъ здѣсь имѣетъ толщину около 1^4 арш. Въ ямѣ 6 онъ 
оказался на арш . тоньш е, можетъ быть, потому что мѣстность 
въ эту сторону повыш ается. Весь слой чернозема однороденъ сверху 
до низу, мелкозернистой консистенціи, безъ комковъ, прослоекъ, или 
растительныхъ остатковъ. Тѣмъ удивительнѣе было встрѣчать въ 
немъ во всѣхъ ям ахъ, на глубинѣ между Ѵ2— 1 ар ш ., равномѣрно 
рязсѣянные, кремневые осколки и даже орудія разной Формы, но 
совершенно изъ того же матеріала и такихъ же типовъ, какъ п 
обнаруженные въ нижнемъ слоѣ палеолитическихъ остатковъ. Ч е р н о -  
з е м н ы я  о р у д і я  уступаю тъ послѣднимъ только величиною, такъ 
какъ рѣдко имѣютъ длину свыше одного вершка. Сихъ первыхъ на- 
ходокъ изо всѣхъ ямъ извлечено около 150 ш т .,  что составляетъ 
среднимъ числомъ по 1 0 —12 ш т. на каждую квадр. сажень. Орудія 
эти вмѣстѣ съ прочими соединены въ одну коллекцію и оппсывают- 
ся нпже. Г. Поляковъ также отмѣтилъ тождество верхнихъ находокъ 
съ ниншими, но отнесъ ихъ къ неолитической эпохѣ, потому что 
въ его первой ямѣ (омшаникѣ), между осколками кремней, попались 
черепки глиняной посуды. Я  же на всемъ лично изслѣдованномъ 
пространствѣ, около 20 квадр. саж енъ,—включая сюда п яму 3 , какъ 
смежиую съ омшаникомъ,— не нашелъ ни орудій позднѣйшаго типа, 
ни черепковъ, и потому склоненъ признать за вещ амп, попавшпмпся 
г . Полякову, случайное происхожденіе, не характеризующее всей 
серіи верхнихъ находокъ. Да и самъ г. Поляковъ не упоминаетъ, 
чтобы онъ въ верхнемъ слоѣ второй своей ямы , на земдѣ Фокина,

*) У г. Полякопа въ работахъ прпнпмали участіе женщины. У меня копалп однп м т ч іг а ы  
мѣстпые крестьяне, обыкновснно 10 человѣкъ, изъ коиѵь олѣдугощіе 8 раГютвлп бозсмѣнно в 
вполнѣ вошли въ  курсъ д ѣ ла:А ки »п .И в. Гущ инъ, Яковъ Емсльяновъ Вороновъ, Конст^нтпнъ 
Паумовъ Хрппушинъ, Никол. Андр. Богдановъ, Вас. И в. Богдановъ, П ванъ Парамоновъ 
Ороловъ, Іав р ш л ъ  Ѳедоровъ Протопоповъ, Тпмоѳсй Алексѣевъ Протопоповъ.
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встрѣтплъ признакп неолитической эпохп. Его мнѣпіе имѣло бы оспо- 
ваніѳ прп условіи, что верхній слой оригиналенъ и осколки лежатъ 
на тѣхъ мѣстахъ, куда они упадали при выдѣлкѣ орудій. Но ппчто 
не даетъ повода къ такому предположенііо. Осколкп лежатъ не гнѣз- 
дами, а разсѣянно, на разныхъ высотахъ и не сопровождаіотся нпка- 
кимп пнымп признаками пребыванія здѣсь человѣка, обычными на 
такъ называемыхъ Фабрикахъ кремневыхъ орудій. Сверхъ того, гдѣ 
не попадалось кремней подъ верхнпмъ слоемъ почвы, при началѣ 
раскопокъ, тамъ можно было быть увѣреннымъ, что яма заложена 
ошпоочно, п внизу кухонныхъ остатковъ не будетъ. На ровной, слег- 
ка покатой мѣстности, какъ лѣвая сторона долины Покровскаго ручья, 
имѣющая піирпну почти въ полверсты, совпаденіе сптуаціи палеоли- 
тическихъ и неолитическихъ находокъ очень удивптельно, особенно 
пмѣя въ виду промежуточный слой чернозема, толщиною въ 1 ар- 
шинъ, не содержащій никакихъ культурныхъ предметовъ п , слѣдо- 
вательно, не дающій свидѣтельства, чтобы мѣстность была непрерыв- 
но обитаема. Въ виду од:^ородности тѣхъ и другихъ орудій, лучшпмъ 
объясненіемъ оыло бы истолкованіе, какимъ образомъ нѣкоторые, 
напр. болѣе легкіе, изъ нижнпхъ кремней моглп быть подняты силою 
произрастенія кверху. Но самое образованіе черноземныхъ толщъ 
еще не вполнѣ изъяснено наукою.

На сей разъ слѣдуетъ удовлетвориться пной гипотезой. Пепелпще 
съ палеолптическими кухонными остатками, вродѣ открытаго подъ 
ригою Фокина, конечно было не одно въ долинѣ Покровскаго ручья. 
Это явствуетъ изъ густоты населенія, доказываемой многочпслен- 
ностію съѣденныхъ мамонтовъ и самою возможностью ихъ добыванія. 
Вѣроятно, другая изъ подобныхъ стоянокъ, лежащая неподалеку, 
выше двора Фокина и изобилующая кремневыми орудіями, обнажп- 
лась вслѣдствіе сдвиговъ или протоковъ, въ эпоху образованія верх- 
ней половины черноземнаго пласта^ болѣе легкіе экземпляры кремне- 
выхъ осколковъ п орудій могли быть снесены п разсѣянны по скло- 
ну , при весеннихъ таяніяхъ снѣга. Позднѣе, эта верхняя стоянка п.ш 
истощилась, или сама покрылась растительнымъ слоемъ, и потому 
вверху чернозема, подъ дерномъ, орудій уже не встрѣчается. Еслп 
эта гипотеза справедлива, то при будущихъ изслѣдованіяхъ у  про- 
тивуположнаго конца риги, и далѣе выше къ западу, кремневыя 
орудія въ черноземѣ должны попадаться крупнѣе и чаще. Пзложен- 
ное, правда, не разъясняетъ совпаденія ситуаціи, но находптъ под-
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*) Я  не убѣдился въ ея полной тотдественностп съ нпжнего стоянкою. Орудія того п друга- 
го происхожденія были сзгЬшаны случайно безъ моего вѣдома. Эта сторона дѣла заслужпваетъ 
въ  будущеиъ особаго внпманін.
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держку въ пзрѣдка, все-таки, попадающихся въ черноземѣ мелкихъ 
голышахъ и мѣловыхъ галькахъ,

На ІѴ4—'•■Ѵг арш инахъ глубины, когда трудность удаленія земли 
замедляетъ работу, заступы  начинаютъ ударяться мѣстами о крупные 
булы/кные камни, цѣлые или разбитые, и о мамонтовыя кости. Чер- 
ноземъ прекраш,ается, слѣдуетъ плотная глина, не сѣрая, какъ ее на- 
зываетъ г. Поляковъ, а свѣтло-бурая, ягелтоватая. Въ ней непосред- 
ственно подъ черноземомъ и внѣдрены кости мамонта съ остатками 
пепелиш,а и кремневыми орудіями. Этотъ культурный пластъ имѣетъ 
въ разрѣзѣ, т . е. въ толщ ину, до %  и даже до 1  арш ина, такъ что 
глубина каждой ямы къ концу развѣдки превосходила ростъ высокаго 
человѣка, и рабочіе уходили въ яму съ головою.

Глина испещрена мѣстами бѣловатыми пятнами и прослойками какъ 
бы золы, черными, мелкими, а  иногда до вершка длиною обломками 
обугленныхъ костей и сильно обгорѣлыми небольшими кусками ко- 
стяной клѣтчатки. Такихъ предметовъ сохранено для коллекціи по 
нѣскольку экземпляровъ. Д о к а з а т е л ь с т в а м и  п р и с у т с т в і я  
0 г н я служатъ еще два пережженыя и растрескавшіяся кремневыя 
орудія, перегорѣлый осколокъ діорита, раскрошившіеся куски пес- 
чапика, а также неправильные комочки глины, принявшіе подъ 
дѣиствіемъ жара твердость кирпича (послѣднее явленіе, естественно, 
наводило человѣка на изобрѣтеніе издѣлій изъ глины).

М а м о н т о в ы я  к о с т и  разбросаны безпорядочно, во всякомъ слу- 
чаѣ не въ видѣ полныхъ костяковъ, которые говорили бы о простой 
гибели здѣсь животныхъ, а лишь какъ остатки труповъ расчленен- 
ны хъ въ другомъ мѣстѣ, приволоченные сю дадляѣды . Кости вообще 
разложились и сильно перетрухли; присутствіе нѣкоторыхъ замѣтно 
было лишь по иной окраскѣ глины, и они рѣзались заступомъ на- 
равнѣ съ землею. Вивни цѣльные, винтообразно изогнутые п ухо- 
дившіе глубоко въ землю (даже до глубины 3 арш .), по мѣрѣ ихъ 
обнаженія, подъ вліяніемъ воздуха быстро трескались и разсыпались 
въ мелкія щепы. Отъ нихъ удалось сохранить только немногіе концы 
и обломки разныхъ мѣръ, обхватомъ отъ 45 до 14 сант.; послѣдніе 
принадлежали, конечно, очень молодымъ экземплярамъ. Прослѣжива- 
ніе направленія бивней не приводило къ головѣ^ поэтому можно 
думать, что они были выломаны изъ череповъ. Кости трубчаты я, 
лопатки, позвонки, челюсти, ребра, хотя послѣ осторожнаго извлече- 
нія твердѣли на воздухѣ, но вообще оказывались обезФормленными, 
съ перетлѣвшими краями, и представляли мало любопытнаго. Невоз- 
можно было опредѣлить, есть ли на нихъ слѣды древнихъ поврежденій. 
Лучше сохрапились зубы. Найдено около шести нижнихъ челюстей 
разныхъ величинъ; кромѣ того, часто попадались коренные зубы



стѳртые, распадапшіеся (можетъ быть, вслѣдствіе дѣйствія жара) по- 
перечными пластинками. Г. ІІоляковъ находилъ пластинки разныхъ 
зубовъ оеремѣшанными между собою, изъ чего заключаетъ, что зубы 
раздроблялись искусственно, съ цѣлью приготовленія изъ нихъ орудій. 
Это дооустимо лишь по отношенію старыхъ зубовъ; зубы здоровые, 
сомнительно, чтобы уступали ударамъ камней; для сужденія о дѣй- 
ствіи на нихъ огня нужны опыты. При такихъ условіяхъ нахожде- 
нія костей я затрудняюсь опредѣлить число мамонтовъ, которымъ 
могли принадлежать найденные остатки. Г. ІІоляковъ, какъ выше 
сказано, въ своихъ двухъ ямахъ бб (пл. II) насчиталъ остатки де- 
сяти мамонтовъ. Бивни перемѣшаны, разрознены и переходили изъ 
одной ямы въ другую; при своихъ раскопкахъ я насчиталъ ихъ до 12. 
Зубовъ разбитыхъ, одиночныхъ, или сидящихъ въ альвеолахъ, найдено 
болѣе 25; принадлежали они, конечно, разнымъ челюстямъ, т. е. и 
верхнимъ и нйжнимъ. Лопатокъ разныхъ величинъ насчптано шесть 
паръ. Сверхъ того, много бабокъ, реберъ, позвонковъ и пр. Изъ этого 
слѣдуетъ, что въ пиш,у шли одинаково всѣ части животнаго.

Кромѣ костей мамонта, найдены туть же остатки другихъ, болѣе 
м е л к и х ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  именно обломки чьихъ-то ребръ, шириною 
въ 13 и 23 мм., трубчатыя кости ноги (по опредѣленію Д Н. А ну-‘ 
чина) мелкаго жвачнаго, напр. лани, или козули, и часть нижней че- 
люсти ЛИСИО.Ы (яма 2). Г. Поляковъ изъ числа подобныхъ остатковъ 
опредѣлилъ присутствіе бураго медвѣдя и мелкаго хищника, вродѣ 
хорька, или куницы.

Подобно тождественнымъ находкамъ на р. Удаѣ, Лубенскаго уѣзда, 
при с. Карачаровѣ, Муромскаго уѣзда ^), и здѣсь, на ряду съ мелпими 
кусочками угля и перегорѣлыхъ костей (вѣроятно, случайно попав- 
шихъ въ огонь), главная масса мамонтовыхъ костей не пмѣла на 
себѣ п р и з н а к о в ъ  о п а л е н н о с т и  или обжога. Изъ этого повсюду 
ясно отмѣченнаго обстоятельства слѣдуетъ несомнительный выводъ, 
что въ періодъ мамонта куски мяса употреблялись въ пищу сырые, 
а огонь разводился не для цѣлей приготовленія пищи. Пунктъ этотъ 
очень важный. Онъ даетъ смыслъ Формѣ и назначенію кремневыхъ 
орудій, найденныхъ при костяхъ. Еслибы мясо употреблялось въ пищу 
по нынѣ принятому способу, т. е. жарилось бы, или въ горячихъ 
угольяхъ, или на вертелѣ, то выдавшіеся концы костей непремѣнно 
носили бы на себѣ слѣды опаленности. Нѣтъ основанія предполагать, 
что мясо жарилось кусками, предварительно отдѣленными отъ костей; 
мясо челюстей, несомнѣнно, также шедшее въ пищу (при челюстяхъ
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найдепо много орудій) могло быть удобно подвергаемо дѣйствію жара 
II неотдѣленное, а челюсти тоже не представляютъ обжоговъ.

Пріі совершенномъ тождествѣ организаціи слоновъ и мамонтовъ, 
пмѣющихъ главное различіе въ волосяномъ покровѣ послѣднихъ, мож- 
но имѣть понятіе о п р и г о д н о с т и  в ъ  п и щ у  и х ъ  м я с а .  Слоны 
совсѣмъ не удобоснѣдаемы. З а  ними охотятся теперь или для приру- 
ченія ихъ въ качествѣ рабочихъ животныхъ, или главнымъ образомъ 
для добыванія бивней. Есть рѣдкія указан ія , что только южно-аФрикан- 
скіе негры, приготовляя запасы сушенаго ломтиками мяса, не брезга- 
ютъ для этой цѣли и мясомъ слоновъ ( К л е м м ъ ,  III, 222). В р е м ъ  
(Ж изнь животныхъ, П , 704), напротивъ, рѣшительно говоритъ, что 
отъ убитаго слона въ пищ у могутъ идти только хоботъ и ноги; 
мышды же такъ тверды, что лишь зубы негра въ состояніи раздробить 
ихъ. Дю-Шалью увѣряетъ, что 12 часовъ кипяченія недостаточно 
для размягченія слоноваго мяса. Другіе писатели называю тъ слоновый 
язы къ вкуснымъ, хвалятъ также ноги и хоботъ печеные въ горячей 
золѣ; но вообще и эти части плохо поддаются зубамъ' европейца. 
Таковы Факты.

IV.
Обзоръ каменныхъ орудій. Число ихъ. Порода камня. Обвѣтренность орудій. 
Ихъ близость къ костямъ. Ядршца. Осколки. Обивки. Цѣль и способъ 

выдѣлки орудій. Скребки. Острія. Орудія кварцитовыя и діоритовыя.

Переходя теперь къ обзору каменныхъ орудій, остается разсмотрѣть 
ихъ какъ инструменты, служившіе людямъ для питанія сырымъ чрез- 
вычайно грубымъ мясомъ, неудобнымъ къ разжевыванію. Дюдей 
палеолитической эпохи не имѣется основанія представлять слишкомъ 
уклоняющимися, по ихъ внѣшнему облику, по росту или Формѣ зубовъ 
и органовъ, отъобыкновеннаго человѣческаго типа. Во всякомъ случаѣ 
это были обыкновенные дикіе люди, знавшіе употребленіе огня и 
пскусные въ выдѣлкѣ нужныхъ имъ инструментовъ.

Кромѣ осколковъ, собственно кремневыхъ орудій, съ несомнѣнными 
признаками цѣлесообразной обдѣлки въ эпоху каменнаговѣка, извлечено 
изъ 80ЛЫ  и глины во всѣхъ четырехъ ям ахъ, въ общей сложности, 
330 ш тукъ. Присоединяя сюда до 180 разныхъ отбивковъ, составляю- 
щихъ дѣло тѣхъ же рукъ человѣческихъ, но безъ признаковъ пригод- 
ности къ употребленію, опредѣляемъ среднимъ числомъ количество
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находокъ кремней на пепелищѣ циФрою слишкомъ въ 50 штукъ на 
каждую квадр. сажень. Ссдержаніе значительно превосходящее находки 
въ верхнемъ слоѣ чернозема.

Кремень, изъ котораго сдѣланы орудія, полупрозраченъ, дымчатаго, 
роговаго, иногда почти чернаго цвѣта, сравнительно мягокъ, т. е. 
имѣетъ всѣ признаки к р е м н я  м ѣ л о в о й  Ф о р м а ц і и ,  встрѣчаю- 
щагося и нынѣ вездѣ на правомъ побережьѣ Дона самородными желва- 
ками неправильной закругленной Формы разныхъ величинъ. Ліелваки, 
всегда покрытые охристой непрозрачной коркой, попадаются и при 
раскопкахъ, цѣлые или разбитые. На многихъ отбивкахъ и орудіяхъ, 
получившихся отъ первыхъ ударовъ по желваку, можно прослѣдить 
эту наружную корку,—доказательство, что орудія приготовлялись на 
мѣстѣ и изъ мѣстнаго матеріала. Изъ числа орудій попалось, и то 
преимущественно въ черноземѣ, 6 мелкихъ обломковъ ножей, т. е. 
съ небольшимъ 1 процентъ отъ всѣхъ орудій, сдѣланныхъ изъ 
желѣзистаго кремня медоваго цвѣта.

Орудія въ моментъ ихъ обнаруженія имѣли натуральный роговой 
цвѣтъ и полупрозрачность. За  тѣмъ, въ теченіе первой четверти 
часа, вслѣдствіе испаренія влаги, наполнявшей ихъ поры, они быстро 
снаружи тускнѣли, дѣлались совершенно непрозрачными и принимали 
голубовато-молочный, почти бѣлый цвѣтъ. То же явленіе замѣчено 
и г. Каминскимъ при раскопкахъ у  с. Гонцовъ Лубенскаго уѣзда; онъ 
называетъ его вывѣтренностью. Для археологическихъ цѣлей важно 
рѣшить, что таковое удаленіе съ поверхности орудій нѣкоторыхъ 
элементовъ, оставляющихъ по себѣ капиллярные каналы, способные 
по обстоятельствамъ заполняться влагою или испарять ее, происхо- 
дитъ ли единственно отъ долговременнаго ихъ пребыванія на откры- 
томъ воздухѣ, или то же дѣйствіе можетъ производить и твердая среда: 
т. е .,  обязаны ли мы сохраненію этихъ рѣдкостныхъ остатковъ какому 
либо внезапному потоку, или половодью, прикрывшему пепелище съ 
костями и орудіями толстымъ осадкомъ глины, вскорѣ послѣ совершпв- 
шейся трапезы, или же оно долго оставалось обнаженнымъ подъ 
вліяніемъ.солнца и воздуха и служило мѣстомъ трапезы можетъ быть 
неоднократно. Я  склоненъ допустить ввезапное прикрытіе, на основа- 
ніи сображеній, изложенныхъ ниже.

Непрозрачная поверхность орудій, косвенно подтверждающая ихъ 
древность, служитъ въ то же время надежнымъ ручательствомъ сохран- 
ности ихъФормы. Орудія, случайно поврежденныя при раскопкахъ уда- 
ромъ заступа, представляютъ въ расколѣ темнороговой цвѣтъ и разрѣзъ 
наружной тусклой коры толщиною до 1 миллиметра.

Каменныя орудія, соотвѣтственно толщинѣ культурнаго слоя, попа- 
даются на разныхъ высотахъ, крупныя преимущественно ниже, вѣро-
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ятно отъ постепеннаго внѣдренія въ глину, сырѣвшую отъ дождей, 
пли половодій. Многія орудія найдены ири самыхъ костяхъ, какъ бы 
прильнувшими къ нимъ, и были открыты при очиш;еніи глины съ 
вынутыхъ костей. Гдѣ кончались кости, тамъ уже не находилось и 
орудій. Орудія, бывшія въ землѣ рядомъ съ коренными зубами ма- 
монта, такъ слежались, что къ нимъ присохла э м а л ь  з у б о в ъ ,  въ 
видѣ желтоватаго тонкаго налета, не отстающаго даже подъ дѣйстві- 
емъ воды (таб. А фиг. 14). Въ коллекціи можно насчитать до 23 
такихъ орудій. Въ виду того, что еще восемь лѣтъ назадъ западные 
археологи держались мнѣнія, будто Россія не представляетъ совмѣст- 
ныхъ находокъ слѣдовъ человѣка и мамонта, указанны е экземпляры 
составляютъ осязательное опроверженіе этого мнѣнія и пока еще 
имѣютъ значеніе рѣдкостей.

Не считая отбивокъ и осколковъ, всѣ найденныя кремневыя орудія 
пріурочиваются къ двумъ главнымъ видамъ: н о ж е й  для рѣзанія п 
скобленія мяса и с к р е б к о в ъ  для соскабливанія мяса со шкуры и 
костей. ) Этотъ спеціальный ихъ характеръ, именно отсутствіе нако- 
нечниковъ стрѣлъ, или другихъ инструментовъ, необходимыхъ для 
поимки и одолѣнія мамонта, ясно показы ваетъ, что люди имѣли на 
пепелищѣ только облюбованную стоянку для дѣлежа и ѣды мяса 
животныхъ^ съ этой цѣлью и приготовляли на мѣстѣ орудія, потреб- 
ныя для единовременной трапезы , въ большомъ числѣ, вслѣдствіе ихъ 
хрупкости и соотвѣтственно числу участниковъ. К акъ приготовлен- 
ные спѣшно и малоцѣнные, всѣ эти ножи и скребки, по насыщеніи 
тутъ же брошены, или оставлены увязнувшими въ недоѣденномъ 
мясѣ и сухожиліяхъ близъ костей.

Орудія имѣютъ несомнѣнные признаки п а л е о л и т и ч е с к о й  э п о -
х и ,  они крупны, сдѣланы грубо, наскоро, получены отъ одного лов-
каго удара*п о  тупой грани большого кремневаго ядрища, такъ что
задняя сторона отшиба у  всѣхъ плоская. Видно вездѣ стремленіе пмѣть
плоскій, длинный и широкій кремень, съ рѣжущимп краями по обѣпмъ
сторонамъ. Орудій, пмѣющихъ грани или обдѣлку съ обѣпхъ сторонъ 
не найдено ни одного. ’

а д і» -  > -«и р п в ат  ватнмяпкп птЛгь п 
тог.м  “ гласш-ься. Соинптельн» вѣроятноегь, чтобы лѵігь быгь
н л п ^
с Ш  "““ "«"ИО- Въ «оой .олленці» е т  но,обны» же ,о  съ
сильнымъ пспривлсшемъ въ ту или другую сторону (Т а б .А , 2 , 5 н Т аб . В ,3 1 )  Опудія тоже-

( б. В , 34 , 35 , 36), т . е. изъ матеріала нанмснѣс прнгоднаго для цѣдей охоты



Я д р и щ ъ ,  т . е. кусковъ кремня, отъ которыхъ отшиблены орудія, 
всего пять, велпчиною 30—55 мм., очень грубой Формы. Лучшее пзъ 
нихъ, въ родѣ усѣченной многогранной ппрамиды, случайно пропало 
изъ коллекціп, еш,е во время пропзводства раскопокъ. Судя по нѣкото 
рымъ болѣе крупнымъ орудіямъ, ядрища, отъ коихъ ониотш иблены,
имѣлп въ длину больше трехъ вершковъ.

О с к о л к и  кремня, находимыя на мѣстахъ древняго производства 
каменныхъ орудій, имѣютъ обыкновенпо столь типичную Форму, что 
для опытнаго глаза самп по себѣ служатъ вѣрнымъ признакомъ при- 
сутствія древностей каменнаго вѣка. Въ обширной коллекціи даже 
нельзя бываетъ рѣзко разграничить осколковъ отъ орудій. Въ боль- 
шинствѣ случаевъ спеціалисты огранпчиваются мнѣніемъ, что 
осколокъ м о г ъ  служить орудіемъ. Дѣйствительно, по отношенію по 
крайней мѣрѣ къ палеолитпческому періоду, когда ножъ получался 
однимъ ловкимъ ударомъ по іупой грани кремневаго ядрпща, всѣ, 
въ томъ или другомъ отношеніи, неудавшіеся ножи бросались на- 
равнѣ съ простыми осколками. Потому осколки, представляющіе нѣ- 
которое нодобіе или несовершенную Форму ножа, вполнѣ заслужп- 
ваютъ, по своей поучительности, сохраненія п присоединешя къ кол- 
лекціи. Охарактеризовать ихъ можно такъ. Они продолговаты, зад- 
няя сторона ихъ всегда плоская или слегка изогнутая, часто съ вы- 
пуклостію подъ точкою нанесенія удара. Дицевая сторова представ- 
ляетъ одинъ либо два нараллельныхъ двугравныхъ угла (фпг. д і ,  л и -  
въ обоихъ этихъ случаяхъ осколокъ вѣрнѣе можетъ быть названъ 
пеудавшимся н о « ем ъ ),-и л и  же грааи расходящіяся, т . е. туиоИ трех- 
гранный уголъ, который слѣдовало сшибить для сглаживанія поверхно- 
сти ядрища (Фиг. 26, 24, 29). Отбивокъ могъ быть или очень малъ 
и потому неорягоденъ для дѣла, или болѣе важное препятствіе явля- 
лось въ угловатости его рѣжущихъ краевъ, искривленныхъ п не- 
заслуживающихъ подиравки, или наконецъ, въ случаѣ п о т р е б я ^ и  ^  
въ ножѣ съ остріемъ на подобіе ланцета, ножъ тупой пли съ облома- 
нымъ концомъ тоже забраковывался. И такъ, собственно осколокъ 

отшибокъ небольшой, съ краями ненравильнаго закруглен^го  
очертанія и имѣющійна одной сторонѣ трехгранную выпуклость. Про- 
чіе отшибки, не обладающіе всѣми этими признаками, суть переход-

НЫЯ ФОрМЫ КЪ орудіямъ. и -- ^
О б и в к и ,  иначе сказать, простой кремневый щебень, нолучав-

Ш оп  о т ъ  разбивааія желваковъ или отъ сбиванія поверхност-
ныхъ неровностей желвака, покрытаго к о р о ю ,  составляютъ почти
т в е »  всѣхъ находокъ кремневыхъ издѣлій. Форма ихъ углова-
тая , самая неправильная, преимущественно съ частью коркп жел-

ваковъ.

ПАЛВ0ЛИТПЧВСК1В К УХОПНЫ В О С Т А Т К И . 1 7 1
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О р у д і я  (ножп) имѣютъ представителями въ значительномъ коли- 
чествѣ обломки, вслѣдствіе хрупкости матеріала, тонкости Формы и 
потому, что лучшимъ экземплярамъ было больше всего работы. Цѣль- 
ныхъ орудій, пригодныхъ для работы, сохранилось до 185 ш тукъ. 
Изъ этого числа надо выдѣлить въ особую группу собственно ножи 
отъ 8 д о 1 2 и 1 2 ,  3 сант. длиною, отличающіеся или лентовидной 
Формой или ланцетовиднымъ заостреніемъ на концѣ, фиг. 1 , 4  и 7. 
Остальныя орудія имѣютъ въ большинствѣ длину около 1 верш ка, и 
въ виду ихъ Формы и грубости сырою мяса, для питанія коимъ они 
выдѣланы, ихъ слѣдуетъ разсматривать не какъ рѣжущ ія, а  какъ 
скребущія орудія. Орудія отбивались очевидно отъ крупныхъ яд- 
рищъ, вершковъ до 3 въ поперечникѣ. Ядрище послѣдовательными 
ударами обработывалось такъ , что представляло снаружи грани ту- 
пы я, длинныя, параллельныя между собою, и по Формѣ вѣроятно 
было близко къ многогранной призмѣ или многогранной усѣченной 
пирамидѣ. Если грань на ядрищѣ имѣла видъ не совсѣмъ правиль- 
ны й, кривой, или была остра, крышеобразна и близка къ прямо- 
му углу, то она предварительно подправлялась продольными удара- 
ми,дававш ими длинные, занозовидные осколки, а слѣды этихъ отши- 
бовъ составляли граненую выпуклую поверхность, пригодную быть 
спинкой орудія (см. ФИГ. 2, б; 7, 9 ,1 1 , 13 , 28 идр .) Орудіе отшиба- 
лось отъ ядрища однимъ ударомъ, съ такой ловкостью, что въ точкѣ 
нанесеніяударанеоставалось даже никакого знака, а вся сила уходи- 
ла на отколъ лентовидной пластинки. Такія операціи возможны, 
конечно, лишь надъ желваками сырыми, свѣже-вынутыми изъ почвы!

ъ отколѣ получалась продолговатая плоскость, ограниченная двумя 
гранями, кои служили спинкою слѣдующимъ орудіямъ и т . д Орудія 
вообще всѣ симметричны; имѣющіяся уклоненія произошли случайно 
помимо воли мастера, отъ несовершенства или индивидуадьной особен- 
ности его пріемовъ. Оба .ісрая параллельны, но иногда ( фиг. 3 , 8  14) 
къ одному или къ обоимъ концамъ сближаются, и тогда очертаніе 
орудія напоминаетъ геометрическую Фигуру ( фюзо) ,  получающуюся отъ 
пересѣчешя двухъ равныхъ круговъ. Лезвія орудій имѣютъ притуплен- 
ность и зазубрины, доказывающія, что они были въ дѣлѣ: еще 
зам чательно, что многіе даже ножевидные экземпляры со стороны 
соинки (при концахъ иногда и съ обратной стороны) выправлены и 
представляютъ лезвія притупленныя ( фиг. 4 , 8 , 10 13 14 15 ЗІ"» 
рядомъ мелкнхъ частыхъ ударовъ • ) .  Въ этомъ послѣднемъ обстоя-
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тельствѣ нельзя не видѣть новый доводъ въ пользу того, что сырое 
мясо шло въ пнщу въ видѣ (единственно возможномъ) поскребковъ; 
ибо еслибы мясо было жареное и клалось въ ротъ кусками, орудія 
съ рѣжущимъ лезвеемъ были бы полезнѣе. Самая Форма орудій, съ 
одной стороны плоская, съ другой выпуклая, какъ нельзя лучше при_ 
норовлена къ скобленію и къ дер?канію ихъ въ щепоти между боль- 
шимъ и остальными тремя, четырьмя пальцами. Для удобства такого 
держанія и смягчалась предварительно выпуклость ядрища, пред- 
пазначенная быть спинкою орудія, ибо на крупной грани ( ф и г . 1, 5 , 
21 , 31) пальцы, при крѣпкомъ нажатіи, соскальзывали бы къ тому- 
или другомулезвію. Для питанія сырымъ наскобленымъ мясомъ,какъ 
я убѣдился изъ произведенныхъ опытовъ, трудно придумать инстру- 
ментъ проще и удобнѣе палеолитическаго кремневаго ножа. Самое 
общепринятое названіе ножа здѣсь неумѣстно; не много и не глубоко 
можно было рѣзать обломаннымъ кремневымъ ( ф и г . 1 , 3 , 21) лезве- 
емъ въ 3—4 сантиметра длиною, растворомъ въ 20—30®, часто еще 
тупѣе, притомъ безъ всчкой оправы въ рукоятку, что несомнѣнно 
по отсутствію признаковъ прикрѣпленія.

С к р е б к и ,  20 ш тукъ, ( ф и г .  8 —14) съ широкимъ овальнымъ очер- 
таніемъ, длиною въ 4 — 7 сант. Задняя сторона ихъ тоже плоская, а 
передняя обдѣланная многими ударами приближается къ сФерпческой 
выпуклости. Существенный признакъ скребковъ—ихъ тупые тщательно 
оббитые края, а вѣроятная цѣль—очіістка кожъ отъ мяса и, можетъ 
быть, волосъ.

О с т р і я , —длинные, тонкіе, прямые, иногда слегка искривленные 
осколки (Фиг. 19 , 20, 25, 26, 27, 32), имѣющіе въ разрѣзѣ Фигуру 
трапеціи, или неправильнаго треугольника, длиноюотъ 1 , 5 до 7 сант., 
шириною въ 5—8 разъ меньше. Изъ 90 экземпляровъ коллекціп около 
20 ш т. сохраняютъ тонкое трехгранное, шиловидное, или ланцето- 
видное остріе, придающее имъ особую характерность, иные же почти 
призматичны. Этотъ сортъ орудій представляетъ одну изъ темныхъ 
сторонъ доисторической археологіи. Наука не даетъ пока имъ вѣр- 
наго объясненія. Что они служили иглами при сшиваніи ш куръ, ин- 
струментами для операцій, татуировки, пли вообще для орнаментаціи 
разныхъ предметовъ, суть остроумныя предположенія, имѣющія смыслъ 
лишь по отношенію къ находкамъ на мѣстахъ поселенія или стоянокъ. 
Въ нашемъ случаѣ значительное большинство ихъ суть не болѣе какъ 
упомянутые занозовидные осколки, получавшіеся при обработкѣ боль- 
шихъ ядрищъ подъ спинки орудій. Непрерывныя узкія, плоскости за- 
мѣтныя на ножахъ и скребкахъ (ср. фиг. 2, 6 , 7, 9, 19, 28 п др.), 
получились отъ удаленія этихъ длипныхъ осколковъ. Очень крупные 
экземпляры (напр. фиг. 25), вѣроятно, примѣнялись къ какому нпбудь
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дѣлу, потому что на вѣкоторыхъ можно прослѣдііть обдѣлку краевъ 
медкішіі ударамп.

Кромѣ кремневыхъ желваковъ и орудій, прн костяхъ попадаютея 
также б у л ы ж н ы е  голыш и, цѣлые или расколотые клииовпдно. Вѣ- 
роятно, при номощи ихъ разъединялись и разбивалнсь костп, съ цѣлью 
добыванія изъ нихъ мозга. Четыре экземпляра съ небольшимъ но 
верпіку длиною, представляютъ грубое иодобіе крунныхъ кремиевыхъ 
скребковъ; два изъ нихъ кварцитовые и два діоритовые; на одномъ 
пзъ послѣднихъ слѣды эмали мамонтова зуба, другой плоскій оско- 
локъ пережженъ въ огнѣ. Найдено еще шесть кварцитовыхъ ножей 
( по 1 вершку и 2— по 'Д в .), совершенно сходные по величинѣ и 
Формѣ съ кремневыми ( фиг. 34 , 35 , 36}. Изъ числа крупныхъ клинь- 
евъ есть песчаниковые. Эти орудія подтверждаютъ замѣченныя по- 
пытки нримѣнять къ дѣлу другія породы камня, кромѣ кремня.

у.

Знатеніе и важность находокъ. Какъ добывалоеь иясо иаионтовъ. 0  ш -  
іаши падалью. Картнна палѳолитнческой трапезы. Вѣроятность обитанія

въ пещерахъ.

Онисанныя находки принадлежатъ къ  важнѣйшимъ въ донсторической 
археологін. Наравнѣ съ открытіями 1873 г. у  с. Гонцовъ въ Лубен- 
скомъ уѣздѣ Полтавской губерніи, описанными г. Каминскимъ, п съ 
открытшми 1877 г. у  с. Карачарова въ Муромскомъ уѣздѣ, Влади- 
мірскои гу ерши, сдѣланными гр. У варовымъ, находки въ с . Костен- 
кахъ, сдѣланныя въ 1879 году г . Поляковымъ и донолненныя мною въ 

»81 г . ,  составляютъ не только первоначальные археологическіе пред- 
меты, но любопытныя для каждаго нросвѣщеннаго читателя, с а м ы я 
п е р в о н а ч а л ь н ы я  с в и д ѣ т е л ь с т в а  бытности человѣка на про- 
странствѣ нынѣшней русской земли, и древнѣе ихъ наука не знаетъ 
всѣ  эти находки съ неоспоримой убѣдительностью опровергаютъ мнѣ- 
ніе, еще 8 лѣтъ тому назадъ высказанное авторитетами въ археологіи 
гг. Ворсо и Гревннкомъ,-будто въ Россіп человѣкъ не существовалъ 
въ періодъ мамонта, ч іо  колонизація началась съ самой южной прп- 
морской часхи и даже будто вообще Россія заселена поздеѣе западі^й  
Е в р о п „ .  теперь гр. А. С. У варовъ, на основаніп уже первыхъ д^ухъ 
находокъ, высказываетъ твердое убѣжденіе ■), что древнѣйшія времена 
п.ілеолитической эпохп наступили непосредствеано за  окончаніемъ

*) Кам; періодъ I ,  119, 159.



леднпковаго періода и составляютъ настоящее начало первобытной 
археологіп, что первые слѣды существованія человѣка прпнадлежатъ 
періоду мамонта и что выше перечпсленныя находкп много древнѣе 
всѣхъ прочихъ, сдѣланныхъ въ западной Европѣ. Открытіями въ с. 
Костенкахъ совершенно подтверждается мнѣніе нашего почтеннаго 
археолога, что Россія въ палеолитическую эпоху была обитаема 
между 50« (с. Гонцы) и 557^" (с. Карачарово) сѣв. широты. С. Кос- 
тенкп лежитъ, дѣйствительно, между тѣми параллелями подъ широтою

Замѣчательно сходство въ общемъ типѣ сдѣланныхъ находокъ, свп- 
дѣтельствующее, съ одной стороны, объ одинаковости п распростра- 
ненностп обстоятельствъ быта того времени, а съ другой—объ убѣ- 
дительной очевидности открытій и точности ихъ оппсанія.

Въ Гонцахъ, въ Карачаровѣ и въ Костенкахъ пзслѣдователп от- 
крылп кухонные остатки, и это было ясно для нихъ съ перваго дня 
раскопокъ. Во всѣхъ трехъ мѣстахъ трапеза совершалась главнымъ 
образомъ мясомъ мамонтовъ, съ присоединеніемъ немногихъ другпхъ 
современныхъ ему и частію уже вымершихъ жпвотныхъ. До спхъ 
поръ неизвѣстно никакихъ данныхъ, разъясняющихъ древніе способы 
овладѣвать мамонтаыи. Въ кухонныхъ остаткахъ не найдено нп одного 
орудія, которое можно было бы признать за наконечнпкъ стрѣлы илп 
копья, увязнувшій въ мясѣ умерщвленнаго животнаго )̂. Рытье ямъ, 
куда мамонты будто бы падали во время бѣга п издыхалп тамъ, есть 
только предположеніе, сдѣланное по аналогіи со способами ловлп сло- 
новъ у  индусовъ. Въ виду чрезвычайной трудности овладѣванія ма- 
монтами, ихъ умерщвленія и расчлененія, сколь бы огромны нп были 
поселки того времени, изумительнымъ является количествожпвотныхъ, 
потребное для единовременной трапезы, тѣмъ болѣе, что не впдно 
выбора для ѣды опредѣленныхъ частей органпзма. Одпнъ взрослый 
мамонтъ,—полагаяеговъ200пудовъи,слѣдовательно, чпстаго въ немъ 
мяса 100 пуд., съѣденный весь могъ бы напитать слишкомъ шесть- 
сотъ человѣкъ. Мнѣ кажется, затрудненіе весьма упростится, если 
допустить, что катастроФЫ ледниковаго періода моглп п въ Европей- 
ской Россіи губить и замораживать стада мамонтовъ, какъ это про- 
псходило въ полярной Сибирп; людп же палеолптической эпохи моглп 
выбирать для поселковъ мѣста, изобилующія, кромѣ воды да кремне- 
выхъ желваковъ, и такими естественными запасамп провизіи обезпе- 
чивающей вѣрнѣе, нежели бродячія стада. Подобно звѣрямъ п собакамъ, 
пптавшпмся оттаявшимъ трупомъ Ижпганскаго мамонта, который

•) Кости пронзенныя кремнсвыип охотничьнми орудіянн бы.іи находпмы во Франціп, но прц- 
надлежатъ не иаионту (К аи . періодъ, I , 240).
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былъ открытъ въ началѣ нынѣшняго вѣка и описанъ Адамсомъ, и 
первобытные люди могли извлекать куски животныхъ, стаскивать ихъ 
въ одно мѣсто п упитываться мясомъ лежалымъ и потому не столь 
твердымъ, сообразно своему вкусу )). Трапезаразнообразиласьслучайво 
попадавшимися подъ руку изъ многочисленныхъ тогда животныхъ. 
Если это предположеніе о п и т а н і и  т р у п а м и  погибшихъ яшвот- 
ныхъ епі,е не принято наукоіі, то оно во всякомъ случаѣ даетъ по- 
водъ не къ бдльшему числу возраженій противъ себя, чѣмъ и гипо- 
теза успѣшной охоты сразу за нѣсколькими десятками мамонтовъ. Въ 
Костенкахъ изъ перваго открытаго пепелища обслѣдованъ лишь край, 
но и на немъ засвидѣтельствовано присутствіе разрозненныхъ остат- 
ковъ почти двадцати колоссальныхъ животныхъ^ въ с. Карачаровѣ 
еш,е на меньшемъ пространствѣ оказались остатки 14 мамонтовъ. А 
будь трапеза результатомъ поимки одного-двухъ мамонтовъ, картина 
пепелища была бы совсѣмъ иная

Обиліе найденныхъ костей во всякомъ случаѣ говоритъ въ пользу 
многочисленности и общественности населенія. Нахожденіе же костей 
въ разныхъ пунктахъ селенія, мнѣ кажется, можетъ быть истолковано 
такъ ,чтообитатели ,въвиду  приволья мѣстности, исподоволь м ѣ н я л и  
м ѣ с т о  ѣ д ы ,  къ чему они были вынуждаемы разложеніемъ брошен- 
ныхъ остатковъ и удушливымъ запахомъ отъ нихъ. Свѣжіе куски 
отъ тѣхъ же оттаивающихъ труповъ приволакивались на другой 
пунктъ, и питаніе слѣдовало въ принятомъ порядкѣ. Кости мамонта 
и въ другихъ пунктахъ Костенокъ суть такіе же кухонные отбросы, 
съ пепелищами или безъ оныхъ, и имѣютъ при себѣ кремневыя орудія.

Провизія была собрана къ ручью,' на глинистомъ берегу, и люди, 
располагаясь для ѣды, разводили большой огонь, чтобы грѣться въ 
воздухѣ, суровомъ отъ не вездѣ еще растаявшихъ льдовъ^ огонь могъ 
быть полезенъ и для другихъ бытовыхъ цѣлей, пока непзвѣстныхъ 
наукѣ. По исчезновенію угля, еще нѣтъ данныхъ къ опредѣленію по- 
роды сжигавшихся деревьевъ. Набравъ желваки кремня и мелкіе лед- 
никовые валуны , люди, грѣясь у  огня, начинали дѣлать орудія пи- 
танія. Они сбивалп съ желваковъ кору (обивки), стараясь придать яд- 
рищу Форму призмы, снимали затѣмъ мелкія неровности (осколки, ос- 
трія); наконецъ, сильными и искусными ударамп получали кремневыя 
орудія съ двумя параллельными лезвіями ( ф и г . 1 , 6 ,  9 ,  1 3 , 21 , 22);

’) Я не пмѣю ничего протнвъ предположенія, что стадо мамонтовъ иогло погибн^ть вслѣд- 
ствіе умынілсннаго загона на обрывы крутыхъ овраговъ, п прп морозноіі погодѣ мясо сохра- 
нялось долго.

*) Мы полагасмъ, что гппотеза г. Кельсіева н^-ждается въ  дальнѣйшихъ Фактахъ для своего 
подтвержденія. Д. Ануч.



лезвія этп, для болыпей прочностп, притуплялись рядомъ частыхъ 
ыелкпхі» ударовъ съ выпуклой сторопы. ІІопадались подъ руку другіе 
крѣпкіе камнп, діорпты, кварциты,—и они піли въ дѣло для приго- 
товленія скребковъ. Орудіе человѣкъ бралъ въ щепоть и скреоъ сырое, 
отчастп уже размягченное гнилостью, мясо въ ту сторону, куда была 
обращена плоская сторона, и поскребки, быстро скоплявшіеся на ней, 
клалъ въ ротъ или прямо съ кремня, или подхватывая ихъ пальцами 
другой рукп. Мясо всякое употреблялось съ одинаковымъ ацпетитом7>, 
п грубое и нѣжное, и свѣжее и падаль. ІІри измельченіи его скреб- 
ками, дѣйствительно, и не могло быть большой разницы. Пныя кости, 
совершенно оглоданныя, бросались въ огонь, гдѣ и перегоралп на- 
равнѣ съ нѣкоторыми, случайно же попавшими въ огонь, осколками 
кремня и валунами^ кости трубчатыя, содержавшія мозгъ, были раз- 
биваемы большими. клинообразно расколотыми камнями, также п че- 
репа, при чемъ приходилось выламывать бивни. По насыщеніи 
орудія оставлялись или просто брошеннымп на землю, или увязнув- 
шимп въ недоѣденномъ мясѣ. Присутствіе овальныхъ скребковъ ( ф и г . 

8 , 10, 13) даетъ поводъ къ предполонгенію, что на мѣстѣ трапезы 
производилась и выдѣлка шкуръ, нужныхъ для жилья и одежды. По- 
суда не была изобрѣтена, и отъ эпохи мамонта не найдено еще нп 
одного посуднаго черепка. Затвердѣніе глины подъ дѣйствіемъ огня 
могло наводить на мыслъ о пригодности глины къ разнымъ подѣл- 
камъ, что и подтверждается находками въ другихъ мѣстахъ ).

Кромѣ присутствія проточной воды, кремневыхъ желваковъ и тѣхъ 
или другихъ удобствъ въ добываніи пищи, человѣкъ палеолитической 
эпохи, какъ по преимуществу п е щ е р н ы й о б и т а т е л ь ,  селился у 
подножія мѣловыхъ скалъ, вѣроятно, еще и потому, что находилъ 
тамъ трещины, разсѣлины, пещеры, удобныя для убѣжища. Нынѣ- 
шній уровень долины Покровскаго ручья въ с. Костенкахъ много 
выше доисторическаго, вслѣдствіе наносовъ, наростанія чернозема п , 
главнымъ образомъ, вслѣдствіе постепеннаго разрушенія сампхъ скалъ, 
ссыпающихъ книзу мѣловой щебеаь и гальку. Въ этомъ направленіп 
не сдѣлано еще никакихъ археологическихъ попытокъ, а вопросъ 
заслуживаетъ вниманія, пбо въ пещерахъ не рѣдко погребались ихъ 
обитатели; находка же скелета или черепа человѣка современнаго ма- 
монту имѣла бы для науки интересъ чрезвычайный. Нигдѣ подобныхъ 
вещей до сихъ поръ еще не открыто и къ сужденію о строенш пер-
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.) По наблюдепіямъ лондонскаго Физіолога П е в п ,  для насыщеніп чсловѣка „сраГючат, пгп 
питаніи однимъ мисомъ, нужно послѣднее ежедневно въ колпчсствѣ 6 Фунтовъ, въ смѣс

хлѣйомъ—только */* фунта.
*) Кам. періодъ I , 237.

Д Р Е В Н О С Т П  IX .



1 7 8  Д Р Е В Н О С Т И .

вобытнаго человѣка мы не имѣемъ пока никакихъ данныхъ. Описан- 
ныя здѣсь находки освѣщаютъ намъ только картину питанія. Ны- 
нѣшніе Костенки служили древнему многочисленному населенію по- 
прищемъ существованія продолжительное время; въ виду счастливой 
сохранности культурныхъ остатковъ, сюда и должны быть направлен- 
ныя усиленныя средства современной науки для выясненія прочихъ 
моментов7> древняго быта.

УІ.
Неолитическія орудія. Лѣвый берегъ Дона.

Человѣкъ каменшіго вѣка, какъ не скотоводъ, устроившись на од- 
номъ мѣстѣ, не имѣлъ натуральныхъ поводовъ къ перекочевкамъ. 
Дѣйствительно, продолжительное обитаніе прибрежья Дона въ семъ 
мѣстѣ подтверждается случайными находками горшечныхъ черепковъ 
и орудій неолитической эпохи. Истощеніе ископаемой провизіи, труд- 
ности охоты и вѣроятная борьба съ новыми ордами переселенцевъ 
вызвали потребность въ кремневыхъ кинжалахъ, наконечникахъ стрѣлъ 
и копій, непремѣнной принадлежностью коихъ является строгая сим- 
метричность въ обѣихъ сѣченіяхъ (иначе стрѣла или дротикъ не могли 
бы сохранять даннаго направленія), тщательная обивка съ обѣихъ 
сторонъ, заостреніе и признаки прикрѣпленія ко древку. Можетъ бы ть, 
и пища стала употребляться въ пищу жареная, удобная къ съѣданію 
безъ инструментовъ; потому кухонныя орудія палеолитической эпохи, 
при всей ихъ практичности, выходятъ изъ употребленія и смѣняются 
орудіями охоты.

Выше было сказано, что находки древностей бываютъ и на проти- 
вуположномъ берегу Дона. Г . Поляковъ, поминая о нпхъ, не указалъ 
однако пунктовъ. Л ѣ в ы й  б е р е г ъ ,  сравнительно, низкій, отлогій, 
песчанистый. Мы съ г . Гарденинымъ сдѣлали туда двѣ спеціальныя 
прогулки и обслѣдовали его отъ моста въ ту  и другую сторону вер- 
сты на двѣ. Влизъ моста, влѣво и далѣе къ сѣверу версты на полторы 
до Костенскаго хутора, въ размывахъ на 1 арш инъ, подъ черноземомъ 
обнансаются старыя лошадиныя кости и черепки горшковъ, узорчатые, 
очень разнообразные и любопытные. Вправо отъ моста, на пескѣ, за- 
росшемъ травою и покрываемомъ ежегодными разливамп Дона, попа- 
даются мелкія кремневыя неолитическія орудія разной Формы, темно- 
роговаго цвѣта и сохранившія прозрачность и, цѣликомъ или мѣста- 
ми, потускнѣвшія. Въ 1 часъ тремя людьми собрано 12 ш тукъ. Со- 
гласно пзвѣстной теоріи передвиженія рѣкъ, подтверждаемой здѣсь 
высотою и крутостью скалъ со стороны села, русло Дона, какъ тс- 
кущаго по паправленію къ экватору, должно было въ древности про-



легать восточнѣе п ныиѣшнія паходкп орудій на лѣвомъ берегу суть, 
можетъ быть, лпшь перемытые остаткп допсторпческпхъ поселеній 
праваго берега.

Колекція, добытая мною въ с. Костенкахъ для Пмператорскаго Рос- 
сійскаго ІІсторпческаго Ліузеума, состоптъ пзъ слѣдующпхъ предметовъ: 

Двѣнадцать темныхъ картоновъ, съ нашптымп на нпхъ кремне- 
вымп орудіямп:

I. Осколкп отъ 1,5 до 3 сант. длпною—64 шт-
II. Осколкп п обломкп орудій отъ 2,5 до 5 сант.—52 шт.

III. Обломкп разныхъ орудій п орудія—50 шт.
IV. Осколкп крупные необдѣланные (скребкп) до 8,5 с .—31 шт.
V. Осколкп тонкіе (острія) 1,5—5 сант,— 76 шт.

VI. Осколкп п орудія узкіе п длпнные до 7 сант.—40 шт.
VII. Скребла разной Формы съ отдѣланнымп п неотдѣланными 

краямп— 28 шт.
VIII. Орудія до 5,5 сант.—39 шт.

IX. Орудія до 6,5 сант.—32 шт.
X . Орудія лпстовидныя (ножи) до 7 сант.—36 шт.

X I. Ножп отъ 6 до 12 сант.—20 шт.
XII. 8 кварцптовыхъ, 2 діоритовыхъ орудія п 4 кремневыя яд- 

рпш;а, 7 кремневыхъ орудій купленныя у крестьянъ.
Чашка съ разнымп характернымп кремневымп обпвкамп—до 75 шт. 
Неопредѣленныя костп мелкпхъ жпвотныхъ, челюсть лпспцы, ко- 

стяной уголь п растрескавшіеся отъ огня кремневые осколкп.
Мамонтовыя костп: лопатка, 3 трубчатыя костп, позвонокъ, бабкп, 

9 разрушенныхъ зубовъ, 9 обломковъ разныхъ бивней, обломки 
челюстей.

Осколки песчаниковыхъ валуновъ—6 шт.
Бѣлый картонъ, съ находкамп на лѣвомъ берегу Дона, протпвъ с. 

Костенокъ: 13 мелкпхъ кремневыхъ подѣлокъ п 19 черепковъ
глпняной узорчатой посуды.

Прплагаемыя таблицы А п В пзображаютъ нѣкоторыя напболѣе
тпппчныя изъ ооисанныхъ орудій.
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Самыя большія орудія изъ раскопокъ въ с. Костенкахъ въ 1881 
См. стр. 172, также картонъ XI.


