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ПРЕДИСЛОВІЕ 
КЪ 4-МУ ИЗДАШЮ. 

Къ настоящему, четвертому, изданію составленнаго нами Указателя для обозр -

нія Московской Патріаршей Ризницы прилагается ХУ таблицъ съ 95-ю фотографи-

ческими снимками съ зам чательн йшихъ предметовъ, хранящихся въ этой ризниц . 

Едва ли нужно объяснять и доказывать, какъ важно и полезно къ описаніямъ 

древнихъ памятниковъ присоединять ихъ изображенія, или рисунки. Какъ изображеніе 

того или другаго предмета не всегда можетъ быть понятно безъ устнаго объясненія 

или подробнаго описанія онаго: такъ и, наоборотъ, самое подробное и отчетливое 

описаніе не всегда можетъ дать полное и ясное понятіе о предмет безъ нагляд-

наго представленія его. 

Разсматриваніе предлагаемыхъ нами снимковъ съ ризничныхъ вещей для пос -

щавшихъ Патріаршую Ризницу легко возобновитъ въ ихъ памяти вид нные ими пред-

меты; для не бывшихъ тамъ можетъ доставитц по крайней м р г приблизительное 

понятіе о сихъ предметахъ. 

Относительная несоразм рность нашихъ фотографическихъ снимковъ, при сли-

ченіи ихъ съ д йствительными предметами, объясняется т мъ, что не каждый 

предметъ снимаемъ былъ особо — иначе слишкомъ увеличилась бы матеріяльная 

ц нность изданія — но по два., по три и бол е предметовъ снимаемы были въ разъ 

на одно стекло. Поэтому, ч мъ бол е снималось въ одинъ разъ и пом щалось на 
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одно стекло предметовъ, т мъ бол е нужно было сокращать разм ры снимковъ. 

Впрочемъ, при разсматриваніи этихъ снимковъ, не трудно воспроизвести д йстви-

тельную величину представляемыхъ іши предметовъ, такъ какъ въ теЕст нашей 

книги, при описаніи сихъ самыхъ предметовъ, показаны шхъ настоящіе разм ры 

въ длинуи ширину. 

Въ какой степени удовлетворительно сд ланы съ ризничныхъ предметовъ фото-

графическіе СШШЕИ и удачноли переданы эти снимки св топечатью,—предоставляемъ 

судить спеціалистамъ. 

Что касается самаго текста нашей книги, то онъ тщательно пересмотр нъ 

ЙІ сравнительно съ предъидущимъ изданіемъ онаго, дополненъ н которыми, бол е 

или мен е важными, подробностями. 



І Іосконская Патріаршая, или С нодальная 
Ризница есть одна изъ прим чательн йшихъ 
дерковныхъ сокровиідехранительницъ въРоссіи. 
He говоря уже о хранящейся въ ней святын , 
которая составляетъ главпое, неоц ненное ея 
сокровшце, зд сь взоръ пос тителя поражается 
глубокою древностію разныхъ предметовъ. Зд сь, 
наприм ръ, хранятоя священныя и домашнія 
утвари и одежды не только патріарховъ мо-
сковскихъ. но и древяихъ митрополитовъ все-
россійскихъ. — Изъ священныхъ утварей ббль-
шая часть суть дары благочестив йшихъ го-
сударей россійскихъ: но не мало между ними 
и такихъ, кои, въ разныя времена, были при-
сылаемы или приносимы въ Россію изъ Кон-
стантинополя, — чтб служитъ живымъ паыятни-
комъ- непрерывнаго общенія росоійской Церкви 
съ Церковію греческою. — Поступали также 
иногда въ Патріаршую ризную казну священныя 
облаченія и другія утвари изъ ризницъ епархіаль-
ныхъ архіереевъ, по упраздненіи ихъ епархій, 
или по другимъ какимъ-нибудь обстоятель-
ствамъа). Взглядъ на вещи, принадлежавшія 

а) Такъ сюда ііоступіиіі напрны ръ, въ 1670 г., по указу 
патр. Іоасафа II, изъ полоцкой архіереГіскоГг рпзницы (по 
уиразднеыш этоГг епархіи посл 1661 г.) трп омофора, паліща, 
шесть стихареіг подьяческііхъ (п вческпхъ), служебные по-
кровы и воздухъ (Ошіс. Патр. Ризн. 1686 г. л. 171, 55, 81 
п 83). — Вь 1699 Г. взяты былп въ Патріаршую ризную казпу 
иантіи Симеона, бывшаго ыитрополпта смоленекаго (Прп-
ходорасх. кн. Патр. доыовой казны 1700 г. л. 59, .въ Архнв 
М. Оруж. Иалаты). — A no упразднеиііі патріаршества въ 
Россіи на основаніп § 61 (о ыонахахъ) Духовнаго Регламеігга 
и всд дствіе ВЫООЧАЙШВМ резолюцін, воспосл довавшеи 21-го 
іюля 1737 г. на доклад Св. С иода, пріісылалпсь для храпе-
нія въ Патріаршую Ріізніііі.у вс вообще вещи свящсыныя, 
а также кнппг, остававііііяся по сыертіі высшпхъ духовішхъ 
лицъ монашескаго чина; веіци же, отпосяіціяся къ домаіпнему 
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разнымъ святымъ мужамъ отечеотвенной Церкви, 
возбуждаетъ сердечное умиленіе и благогов ніе 
въ душ благочестиваго зрителя. He мен е 
драгоц нны и т предметы, которые, принад-
лежа глубокой древности и будучи украшены 
священными иаображеніями, служатъ, съ одной 
стороны, къ твердому уб жденію въ правиль-
ности и истинной древности н которыхъ. со-
держимыхъ православною Церковію, догматовъ 
и обрядовъ (наприм ръ, касательно чтенія 8-го 
члена С мвола В ры безъ приложенія слова: 
«иститаго»; касательно именословнаго персго-
сложенія для благословенія, и т. п.), а съ 
другой — къ обличенію упорныхъ защитниковъ 
мнимой старины, уклоняющихся отъ православ-
ной Церкви. 

Сокровища Патріаршей Ризницы не мало 
также представляютъ пищи и для ученой любо-
знательности. Множество надписей, свид -
тельствующихъ о времени происхожденія, или 
о случа , по которому та или другая вещь 

быту, продавалпсь съ публпчнаго торга, пвырученпыя занихъ 
деньги поступалп въ казну. Въ С нодальной Библіотек до 
сихъ лоръ хранптся іірпходная тетрадь 1739—40 г., гд зна-
чатся вещи, относящіяся собственно къ домаіпнеГі одвжд и 
прішадлежавшія разнымъ духовпымъ лпцаыъ, какъ-то: свят. 
Иннокеитію, еп. пркутскоыу (f 1731 г. 26 ноября), еофапу, 
архпмандрііту якутскому, пгумену Вар оломею Фплсвскоыу, 
Лаврентію, еппскопу вятскоыу (f 1737 г. апр. 9 дші.), Георгію 
Дашкову, архіеішскоиу ростовскому, въ 1731 году лишенному 
сана п постриженному въ схпыу съ имепемъ Гедеона, и Аарону, 
архіешіскопу архангелогородскому (f 1738 г. мая 7 дня), — 
съ показапіеыъ, кому шіепно п no какоп ц н оныя проданы. 
Такой порядокт. вещеп продолжался до 1766 г., когда иыеи-
нымъ указоыъ нмператріщы Екатерпны II, данпымъ 20 февр. 
Коллегіп Экоиоміп, повсл ио: по сыерти архіереевъ, архк-
мандрптовъ, игуменовъ п прочпхъ ыонашескихъ властей, нн-
куда ие отбпрать оставшагося no шіхъ нм шя> (Полн. Собр. 

і Зав. Т. XVII. № 12577). 



устроона, вьшываетъ въ душ любознательнаго 
пос тителя рядъ воспоминаній о минувшихъ 
судьбахъ Церкіш и отечества. А художествен-
ныя изображенія разныхъ предметовъ, сд лан-
ныя на золот , серебр , драгоц нныхъ камняхъ, 
и украшающія святительскія митры, кресты и 
панагіи, также шитые и тканы лики свя-
тыхъ и изображееія другихъ достопамятныхъ 
лицъ на древнихъ облаченіяхъ, составляя драго-
ц нный матеріалъ для исторіи нашей иконо-
писи, въ то же время представляютъ въ себ 
прекрасные образцы древняго русскаго искус-
ства. 

He входя въ подробное описаніе всего хра-
няіцагося въ Патріаршей Ризниц , мы, сооб-
разно съ нашею д лію представить краткое 
руководство къ обозр нію ея, ограничимся 
указаніемъ только на то, что обращаетъ на 
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себя особенно веиманіе или по своей древ-
ности и свяіценному значенію, или по драго-
Ц НЕОСТИ украшеній и художественному усгрой-
ству, или накоеецъ по принадлежности знаме-
нитымъ мужамъ отечествееной исгоріи. 

Но такъ какъ въ Патріаршей Ризниц хра-
нятся не одни предметы свяиі,енные, употреб-
лявшіеся при богослуженіи, но не мало и такихъ, 
кои принадлежали къ частной, домашней жизни 
первосвятителей московскихъ, то естественно, 
что и сіи памятники минувшаго должеы занять 
въ нашемъ обозр ніи приличное м сто. Таішмъ 
образомъ въ нашемъ обозр ніи Патріаршей 
Ризницы будетъ два сі-д ла: въ первомъ мы 
будемъ разсматрииать и описыиать предме'і,ы свя-
щееные и церковные; во второмъ — ііредметы, 
составлявшіе принадлежность домашней жизни 

I московскихъ первосвятителей, — не церковные. 

» 



ОТД ЛЪ I. 

ПРЕДМЕТЫ СВЯЩЕННЫЕ И ЦЕРКОВНЫЕ. 

Главную, досточтимую и достопокланяемую 
святыню Патріаршей Ризницы составляютъ: 

I) Части: а) Ризы Господней, б) Животво-
рящаго Древа Креста Господня, в) Камня 
Гроба Господня, г) Камня Пещеры Ви леем-
ской, д) Камня Рроба Пресвятыя Вогородицы 
и друг. 

II) Часги мощей разныхъ святыхъ, какъ-то: 

а) Глава (собственно головный черепъ, раз-
дробленный и наложенный на воско-ыастику) 
св. мученика Ага оника, коего память совер-
шается 22-го августа. Святыня сія прислана 
въ Москву къ царю Алекс ю Михайловичу 
отъ константинополъскаго патріарха Іоанникія 
въ ма 1657 г."). 

б) Кость отъ главы св. великомуч. еодора 
Стратилата (память 8-го февраля). Прислана 
отъ того же патріарха Іоанникія къ москов-
скому патріарху Никону при грамат отъ 
30-го января 1656 г.б). 

в) Десная рука неизв стнаго по имени свя-
таго •). 

а) Греч. д ла Моск. Главп. Архив. Мннистр. Ииостр. Д., 
связк. 33, № 24. 

б) Греч. Граы. С нод. Б-ки № 1. 
в) Такъ показано въ поздн йтей Оіііісп Сгподальной Риз-

ницы 1822 г. Ho по Оппси той же рпзнііды lfi38 г. въ гл. 2-ft 
подъ № 35 значатся мощи св. Василія Амасійскаіо — рука 
съ тремя иерстаміі. To же чнтаемъ и въ Оппсн 1771—72 г. 

Святыня сія прііслапа бнла въ Москву къ царю Алекс ю 
Мнхаііловпчу въ 1655 году съ архіімандритоыъ Діонігсіемъ оті. 
братіи А онскаго Иверскаго монастыря. 

Впосл дствііг, именпо въ яіівар 1661 г., архимандрнтъ той 
зй Иверской обптели Исаакъ съ братіею, въ грамат своеП 
къ царю, отпоснтельио этой святынп сообщалъ сл дующее: 
«А мы съ тою св. рукою хажпвали въ міру, святя ею воду, 
и псчезала всякая гаднпа въ поляхъ, с мя ядущая: сараііча, 
мышп н всякая иная гадігна (Греч. д ла Моск. Главн. Мин. 
Ицостр. Д лъ, связка 39, № 10). 

г) Стопа ножная св, мученика Меркурія 
(пам. 24 ноября). 

д) Стопа ножная св. муч. Ореста (пам, 13 де-
кабря). 

) Стопа ножная св. муч. Мардарія (пам. 
13 декабря). 

(ЧАСТИ МОЩЕЙ): 

ж) Ев. Мат ея (пам. 16 ноября)*). 
з) Праведнаго Лазаря четверодневнаго (пам. 

въ субботу Ваій и 17 октября). 
и) Великомуч. Георгія (пам, 23 апр ля). 
і) Великомуч. Димитрія (пам. 26 октября). 

Въ 1813 г. апр. 5 дпя, по словесному приказавію преосвя-
щенпаго Августнна, епискоаа Дыитровскаго (f 1819 г.), зна-
чнвшіяся въ Оаиси С нод. Рнзшіцы 1771—72 г. подъ Jft 34 
мощи св. мученнка Ага оника п подъ Лг2 35 св. Василія Ама-
сійскаго, рука съ тремя перстами — взяты былн въ УспенскШ 
соборт, (сы. Кішгу убылыхъ вещей Патр. Ризшщы 1815 г., 
л. 10 н 11. Рукоп. С нод. Бпбл. № 974). 

Но какъ изв стно, съ одной стороны, что ыощіі муч. Ага-
оника ыып оиять хранятся въ С нодалыіоГі Рнзниц , а съ 

другой. что въ Успепскоыъ собор ыощей св. Василія Аыа-
сіГіскаго, въ настояідее время, на лнцо н тъ: то сл дуетъ 
заключнть, что и оа , подобпо мощамъ муч. Ага оннка, воз-
вращены въ С нодалыіую Рпзшіцу, и что запнсаниая въ Qimcii 
1822 г. десная рука иеизв стнаго святаго есть имеішо деснпца 
св. Васнлія АмасіГіскаго, котораго памягь совершается 26-го 
апр ля. И какъ шшіутъ, что св. Василій, въ качеств епн-
скопа Амасійскаго, іірнсутствовалт. въ 314 г. па двухъ ііо-
м стныхъ соборахъ Анкпрсколъ и Неокесаріііскомъ н подпн-
сался конечно подъ актамп оиыхъ: то храиящаяся нетл пноьо 
святая деснпда его, по причпя сего обстоятельства, должна 
иы ть иредъ очами ііравославпыхъ хрнстіаиъ особенное зна-
ченіе (В чный Калепдарь Е. А. Тихомирова, М. 1879 г., Т. I, 
стр. 289. — Но зд сь, вм. Аикирскаго собора, неправильно 
указанъ Гангрскііі). 

а) Эта святыня прпвезена въ Москву въ 1653 г. бывшимъ 
патріархозіъ констаптинопольскіімт. А апасіемті Папіеларгеш 
(5 апр. 1654 г. скончавшимся иа обратпомъ пути изъ Москвы 
въ Преображеискомъ ыонастыр , близъ г. Лубеиъ, и тамъ 
нетл нно почііваюіціімъ) н іюдиесена въ чнсл даровъ дарю 
Алекс ю МихаГіловнчу (Греч. д ла Моск. Главн. Арх. Мпн. 
Ин. Д., св. 29, № 8. 

1* 
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к) Воликомуч. еодора Тирона (пам. 17 фев-

раля). 
л) Муч. архидіакона Евпла (пам. 11 авгусга). 
м) Великомуч. Пантелеимона (пам. 27 іюля)а). 
н) Муч. Авксентія (патн. 13 декабря). 
о) Германа, архіепископа казанскаго (пам. 

6-го ноября). 
Сверхъ сего, до 55-ти мелкихъ частицъ 

разныхъ другихъ святыхъ, какъ греческихъ, 
такъ и русскихъ. — Болыпая часть мощей св. 
угодниковъ греческой Церкви привезена въ Мо-
скву въ 1695 г. Арсеніемъ, епископомъ андруз-
скимъ изъ Мореи6). 

Въ настоящее вреыя, въ случа требованія 
отъ преосвященныхъ архіереевъ, отъ сихъ не-
тл нныхъ останковъ отд ляются, съ разр шенія 
Московской Св. О нода Конторы, небольшія 
частицы для антиминсовъ и препровождаіотся 
въ епархіи. 

Къ священнымъ предыетамъ, храняідимся въ 
Патріаршей Ризниц . относятся: 

1. КРЕСТЫ. 

Хранящіеся въ Патріаршей Ризниц кресты, 
по ихъ назначенію и употребленію, можно отне-
сти къ четыремъ родамъ. Есть въ ной кресты: 
а) штрестольпые, или ос няльные; б) напер-
сные, слуишвшіе первоначально отличіеыъ святи-
тельскаго сана; в) т льные, или т льники. 
кои носимы были на персяхъ подъ одеждою, 
и г) походтіе, или предносные, кои носимы 
были впереди патріарховъ при торжественныхъ 
шествіяхъ. 

Напрестольные кресты, большею частію, ки-
парисные, съ искусно выр занными на нихъ 
изображеніями праздниковъ, ликовъ святыхъ 
и пр. Судя по греческимъ надиисямъ на н -

а) Святыня эта прпвезена въ Москву въ 1630 г. келаремъ 
А онскаго Кутлуиушскаго ыонастырл Романомт. и подиесепа 
патріарху Филарету Нпкіітпчу {тамъ же, св. 1, Лр» 12). Впо-
сл дствін, другая часть отъ т хъ же ыоідеіі велпкодчучепика 
Пантелеимона нривезена была въ япвар 1649 г. Пансіемъ, 
патріархоыъ александрійскішъ, н 4-го февраля подпесепа царю і 

Алекс ю Мпханловичу (тамъ же, св. 27, № 2). 
б) Опись Патр. Ризниды 1709 г. № 94, л. 7 об. — См. Ркп. 

С под. В-ки въ столбцахъ №№ 46—57. 

которыхъ изъ нихъ, съ достов рносгію можно 
полагать, что они д ланы въ Греціи, и въ 
особенности на А он , гд р зноё искусство 
было изв стно съ давнихъ временъ, и оттуда 
были црисылаемы въ даръ русскимъ святи-
телямъ иноками - святогорцами, или были 
приносимы благочестишми путешествеыниками 
русскими. Наружное же украшеніе сихъ вре-
стовъ, состоящее въ золот , серебр и драго-
ц неыхъ камняхъ, повидимому, было д ломъ 
уже русскихъ худолшиковъ. 

Между напрешольиымн или оаыиілышмк 
крестами, хранящимися въ Патріаршей Ризниц , 
преимущественыаго и благогов йнаі^ вниманія 
заслуживаютъ: 

1) Крестъ (№ 13)а) изъ части Животворя-
щаго Древа Кр ста Господня, осмиконечный, 
въ серебряномъ сканномъ съ позолотою оклад , 
м рою въдлину 5, въ поперечник ? /, вершка. 
Въ средин онаго, поверхъ Животворяіцаго 
Древа, небольшое финифтяное распятіе Госпо-
дне, а внизу часть мощей си. великомученика 
Пантелеимона. 

Крестъ сей влагается въ другой болыііой 

кипарисный крестъ съ частицаии мощей раз-

ныхъ святыхъ. Внизу сего посл дняго, на се-

ребряной дщиц , сл дующая надпись: 

fix сбл\7. KpecT'k сдлюс ЖивотворА^ее Лре-

БО 0 Д СТООЕНИЕ сн СВАТЫ K Î'X Гб|)линд 

Ліитрополитд Ддьрмднопольскдго. 
Сія святыня прислана была въ 1656 году. 

февраля 5-го дня, къ царю Алекс ю Михай-
ловичу отъ боярина и дворецкаго В. В. Бу-
турлина изъ Вязьмьт, гд онъ находился тогда 
съ царскими войсками, по случаю войны съ 
Полыпею; а благочестивый царь въ тотъ же 
день торжественно въ Усионскомъ собор вру-
чилъ оную свят йшему патріарху Никону0). 

(Фотолитогравированное изображеніе сего 
креста см. на Табл. I. № 1). 

2) Крестъ кипарисный (№ 18), съ р зными 
насквозь изображеніями 12 праздниковч., над'ь 

а) Нумера показаны зд сь no описи Патр. Ризвпцы 1822 г. 
б) Книга записная облачеиіямъ п д йству патр. ИГпсона, 

164 (1656) году, — Рукоп. С под. Гяібл. № 93, л. 15. 



коими надписи греческія, съ частицами ло-
щей разныхъ СВЯТЫХІІ И СЪ небольшою частію 
Животворяіцаго Древа. По сгоронамъ обло-- ' 
женъ сребропсшащеннымъ сканнылъ съ фи-
нифтыо окладомъ. На одномъ изъ 13 клеймъ, 
на коихъ фиеифтыо наведены подписи моіцей, 
значитсяістроение л\онд^д Іерод дконд Од^д-
аокл. М рою сей крестъ ві. длину 6, въ по-
перечник 2І/І вершка. 

Крестъ сей былъ напрестольнымъ въ домо-
вой Патріаршей церкви, во имя апостола Фи-
липпа, гд нын хранится Патріаршая Риз-
еица (Табл. L М 2). 

3) Крестъ (JY» 15) сребропозлащенный, съ фи-
нифтью, на кругломъ поддон ; въ средин р зное 
кипарисное Распятіе Госііодне, съ таковымъ же 
вокругъ изображеніеыъ праздниковъ: украшенъ 
жемчугомъ, бирюзою и другими цв тными кам-
нями. Вокругъ поддона, по серебряному золо-
ченолу ободку, выр зана сл дующая подпись: 

*і\$м Лідртд BZ к потро л сбі е ныи кртх 

V укрдсилх скоею коштою ішоскшенныи 

Пд^оліій Шпдковскій, Литрополитх fiOjJO-

НЕЖСКІИ и блецкій з д остдвлЕніе rp'k^OBZ 

CBOH)(Z а ) . 

4) Крестъ (№ 16) кииарисный болыиой, съ 
сребропозлаіценнымъ рукоятіемъ; оправленъ се-
ребромъ съ позолотою и украшенъ жемчугомъ 
и драгоц нными ішшями. На кипарис выр зано 
Распятіе Господне съ праздниками. Вокругъ 
Креста, no серебряному окладу, сл дующая 

подішсь: д̂\[гкд г. СентЕкріА -ицд си кртх 

преокбшенниши Пд^одий ЛІитроподитх fio-

ронежстй и бдЕскт ГІОСЙТООИЛХ ЩЪ СКОЕГО 

нилеіного скровиі|ід. 

а) Пахомііі, Шпаковсі;ій, родомъ изъ Волоховъ, бы.іъ треть-
имъ на воронежскоіі святительскоіі ка едр посл св. Міг-
трофана; хпротописанъ 1714 г. апр ля 5-го, иаъ архпмапдрп-
товъ волошскаго Бессершсанскаго Благов щепскаго мона-
стырл. Оаъ одннъ і!;іъ воронежскихъ святіггелей ил лъ 
титулъ митрополита; скоич. 1723 г. оептлбря 23 дпя (Иот. 
Іерарх. I, 197. Москва 1822 г.). 

Изъ 10-ти наперсныхъ крестовъ, хранящихся 
въ Патріаршей Ризниц , бол е прим чательны: 

1) Крестъ (J\« 11) сребропозлаіценный, съ 
р знымъ изображеніемъ Распятія Госиодня. 
Въ немъ хранится 18-ть частицъ св. моідей 
разныхъ святыхъ; в су въ немъ 47 зол, — 
Судя по начертанію надписей и другимъ при-
знакамъ, крестъ этотъ относится къ XVI в ку, 
М рою онъ въ длину 4 в ршка, въ поперечник 
2 вершка (Табл. I. М 3). 

2) Крестъ (№ 3) болъшой золотой, сь черныо, 
украшееный жемчугомъ и драгод нными кам-
нями, в су 1 ф. 4 золотн. Въ средин онаго 
Распятіе Господне литое; ъъ возглавіи наве-
денъ черныо Нерукотворенный образъ Спасовъ. 
Внутри креста части мощей разныхъ святыхъ, 
и, между прочимъ, Кровь Господня. М рою сей 
крестъ въ длину около 5 вершковъ, въ попе-
речник 3 вергака (Табл. I. Ml 4). 

Крестъ сей принадлежалъ патріарху Ни-
конуа). 

3) Другой крестъ (№ 4), такъ же золотой 
съ черныо и такъ же украшенный жемчугомъ 
и драгоц ннкши камнями, в су 68'Д золотн. 
Въ немъ части мощей т хъ же святыхъ, какъ и 
въ предыдущемъ крест ; а равно украшенія и 
устройство того и другаго креста совершенно 
почти одинаковы; но кому первоначально при-
надлежалъ этотъ посл дній крестъ. съ точно-
стію неизв стно; св д нія о немъ встр чаются 
не ран е 1695-го года6). М рою сей крестъ 
въ длину 41/8 вершк., въ поперечник около 
274 вершк. (Табл. I. М 5). 

4) Крестъ (№ 2) сребропозлаіденный, съ св. 
моідами, на серебряной золоченой д почк ; 
украшенъ кафимскиыи зернами. М рою въ длину 
около 2 вершковъ, въ поперечник РД вер-
шка (Табл. L № 6). 

5) Два креста (JY»№ 9 и 10) серебряныхъ 
золоченыхъ, съ частидаии св. мощей, украшены 

а) Перешісн. кпига Домовон казвн патр. Никопа 1658 г., 
иапеч. въ XV ки. Врсмеппика Обіц. Ист. п Древп. Росс, 
М. 1852 г., стр. 3. 

б) Опис. Патр. Ризп. 1095 г. въ С нодальн. Библ. }fc 9G, 
л. 9 об. 



жемчугомъ и разноцв тными камнями. Оба сіи 
креста принадлежали патріарху Никонуа). 

6) Крестъ (№ 5) сребропозлащенный, съ мо-
щами, украшенъ жемчугомъ и драгод нными 
камнями; в су въ немъ 21 ^^ зол. 

7) Крестъ (№ 12) сребропозлащенный, съ ыо-
щами; в су 9 зол. 

Малыхъ крестовъ, кои носиыы были на т л , 
подъ одеждою, какъ залогъ св.креш,енія,хранится 
въ Патріаршей Ризниц тринадцать. Изъ нихъ 
4 серебряныхъ, 5 каменныхъ, 2 раковинныхъ 
(перлаыутровыхъ), одинъ костяной и одинъ де-
ревянный — вс обд ланы въ серебро [Табл. 1. 
№ 7). — Въ описи Патріаршей Ризницы такіе 
крссты названы привш ши, в роятно. потому, 
что, по кончин т хъ лицъ, коимъ принадле-
жали, они прив шивались къ домашнимъ ико-
намъ или къ образамъ въ церкви. 

Пргш ч. 0 ііоходныхт. нлп предносныхъ крестахт, сказано 
будетъ ннже. 

2. ПАНАГІИ. 

Въ Патріаршей Ризниц хранится тридцать 
одна ианагія; изъ нихъ четыре складныя, или 
разъемныя (собственно панагіаріи), ісоторыя 
іп, старинныхъ описяхъ Ризницы называются 
столовымн, походними и путными; а прочія — 
шшерсныя. Походными или путными панагіи 
назывались потому, что он служили дароно-
сицей, или хранилищемъ св. Даровъ для от-
иравлявшихся въ дальнее сгранствованіе, или 
путешествіе, какъ это видно изъ лштія благо-
в рнаго князя Михаила черниговскагоб). 

Форма панагій довольно разнообразна: одн 
изъ нихъ круглыя, или овальныя; другія чет-
вероугольныя, шестн-и осмиугольныя; иныя, 
наконедъ, четвероконечныя, на подобіе креста. 
и пр. — He одинаковы также эти панагіи 
и въ отношеніи къ веществу, изъ котораго 
он устроены. Большая часть изъ нихъ золо-
'РЫЯ, или серебряныя, уі рашенныя жемчугомъ 
и драгоц нными камняни; но есть между ннми 
деревянныя и простыя каменныя, безъ всякихъ 
украшоній, которыя однакожъ т мъ не мен е 

а) Ilepenncu. іш. Домов. казны патр. Нпкопа 1658 г., стр. 3. 
б) Софіііскііі Времешшкъ, I, 262. 

заслуживаютъ вниманія по своей глубокой древ-
ности. 

Прим чательн йшія изъ панагій суть: 
1) Панагія (№ 11) св. Петра мгтрополита, 

золотая, полуовальная, на серебряной золоченой 
д почк ; украшена лалами и кафимскими зер-
нами; въ средин ея ониксъ (по описи, пере-
лефтъ), на коемъ выр зано рельефомъ изобра-
женіе пророка Даніила, съ греческою по сто-
ронамъ подписыо: о Пдо^т?^ AavLrjX; съ задней 
стороны панагіи выр занъ по золоту образъ 
Божіей Матери Одигитріи. М рою сія панагія 
въ длину lYj вершка, въ ширину около 1 вер-
шка [Табл. 11. М 8). 

2) Панагія (№ 2) золотая, на сребропозла-
іценной ц почк , украшенная жемчугомъ и 
драгоц нными камнями. Въ средин ея, на боль-
шомъ четырехслойномъ оникс , выр зано изоб-
раженіе Божіей Матери, стоящей съ Предв ч-
ньтаъ Младенцемъ въ лон Ея. — На обратной 
сторон панагіи наведено по золоту черныо 
изображеніе Креіденія Господня. Внутри оной 
хранятся части мощей разныхъ святыхъ, и 
между ними частъ Животворящаго Древа, ка-
мень отъ Гроба Господня и часть губы, «что 
отирали страсти Господни». 

В су въ этой панагіи съ ц почкою 2 фунта 
72 зол. М рою она въ длину ^ Д , въ шириву 
2'/, в. (ШЛ. 11. № 9). 

Прим ч. Какъ сія, такъ и сл дующал за нею панапя, 
въ ОІИІСП 1686 года, пазвани старыми а). 

8) Панагія (№ 3) золотая съ финифтыо, на 
серебряной золоченой ц почк , украшенная 

а) Въ Чпыовник патр.Іоакпма за 1675 г., напеч. въ XXIVіш. 
Временпика Общ. Исторіи п Древностеіі РоссіНскихъ, па 
стр. 62, прп oimcaniit чпнохождепія на воду въ деаь Кре-
іценія Господпя, между прочнмп облаченіями свят ііиіаго 
патріарха, уиомішаюгся спанагеи Іоасафовскіе бо.таіс*- — 
Оііисатіая иамн папагія, замі.чательпая по своеГі необыкпо-
вениоГі велпчин , тязкести и богатству украшепій, по всеп 
в роятпости, есть одпа изъ скхъ паиагій всероссіГіскаго ни-
трополпта Іоасафа (f 1543 г.) — Хромоліітографироваішое 
изображеніо этой ііапаііи издапо въ Древностяхъ Росс. Го-
сударства, Отд. I, № 111; н въ текст , па стран. 172, эта 
богатая утварь пршшсывается иатріарху Филарету Никитнчу, 
ио опа была толыш іюдареііа сему святпг лю державішмъ 
сыноыъ его, царемъ Мііхаиломъ еодоровнчемъ (Сбори. на 
1866 г., изд. Обществомъ Древие-русск. искусства пр» Моск. 
Публич. Музе , отд. П, стр. 108). 

• 
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жемчугомъ и драгоц нными камнями. Въ сре-
дин ея, подобно продыдущой панагіи, боль-
шой четырохслойыый ониксъ, на коеыъ выр -
аано изображ ні лрвп. Тоаниа Л стиичника, a 
ыа обрагной сторон выр заны по золоту и 
наведены черныо изображенія Марка, епископа 
аре усійскаго. и Кирилла діакона. Внутри 
панагіи, между частидами св. мощей, храеится 
часть багряниды Спасителя и частй камня сп. 
горы Голго ы. М рою сія панагія въ длину 3 3/І, 
въ ширину 2 вершка [Табл. II. № 10). 

Судя по изображеніямъ на сей панагіи, 
можно думать, что она устроена царемъ Іоан-
номъ Васильевичемъ Грознымъ, въ память рож-
денія сьша его царевича Іоаннаа). Съ 28-го 
на 29-е марта — день памяти святыхъ Марка. 
еп. аре усійскаго, и Кирилла діакона, иосл -
довало въ 1555 г. рождееіе царевича; а 80-е 
марта, день памяти преп. Іоанна, списателя 
л ствицы, былъ день тезоименитства его6). 

Какъ изв стно, что воспріемникомъ отъ 
куп ли крещенія даревича Іоанна былъ все-
россійскій митрополитъ Макарій: то съ в роят-
ностію можно полагать, что описанная нами 
панагія первоначально принадлежала сему пер-
восвятителю. 

а) Въ Памятшікахъ Моск. Древи. И. М. Снегнрева, на 
стр. 171, ііапагія эта прпсвояется патріарху Никону: но она 
значптся уже въ ошіси Келеііпой каапы патр. Фіиарста Ніг-
китпча, 1630 !'., подъ № 1. 

б) Въ хранящеііся въ С нод. Б-к , такъ называемоіі Міг-
ЛЮТІІЫСКОГІ Четц - Мітеіг за ы сяцъ маіі (№ 805), половины 
XVII в. подъ 24 чпсломъ сего м сяца (л. 1312 об. и сл.), 
въ сказанЛі о чудесахъ преп. ЫІІІШТЫ Столішика, иереяслав-
скаго чудотворца, такъ ошісываются обстоятельства рожденія 

даревича Іоаіша: «пвъл то 1555 г. мца ыарта въ л днь ро-
i-J г-« т-» г-» 

днлся у блгв рныя црцы Анастасіп блгов рному дрю і вели-

кому кнзю Івапу Васіільевичу сынъ, п паречено ішя Иоавцъ 
Л ствпчпіікъ, п породи его банею св. крещеііія і всынов-
ленія Св. Духа (т. е. былъ воспріемшікомъ) бывшип архі-
епискоиъ Макарпі, ыптрополитъ всея Руспі». — «А священная 
д ялъ АцдреГі ііротоіюиъ Благов щеискіІЬ, доіюлпяетъ Ка-
раызішъ (въ 391 приы ч. ІІІ-го Т. Ист. Г. P.), не показы-
вая, откуда занмствоваыы имъ слова сіп. Кром того, у Ка-
рамзпиа (въ томъ же прпы чанііі), согласно сь Арцыбыше-
вымъ (Пов ств. о Россіи, Т. II, стр. 223), день п годъ рож-
денія царевпча показаны не сходно съ іірпведеняымъ выше 
сказаніемъ Милютинской Четн-Мішеи; оба онн иишутъ, что 
царевпчъ Іоаннъ родплся 28-го марта 1554 г., н былъ кре-
щ нъ, ирпсовокупля тся у Караызина, 15-го апр ля въ Чудов 
монастыр у мощей св. Алексія. 

4) Панагія (№ 4) na'i'piapxa Іова, золотая, 
съ финифтыо, украшена жемчугомъ и драго-
ц нными камнями, на сребропозлаіценной д -
почк . Въ средин ея, на двуслойномъ овикс . 
выр зано рельефомъ Распятіе Господне съ 
предстоящими ему Богоматеріею и св. Іоавномъ 
Вогословомъ, надъ коими начертаны греческія 
слова.—надъ Богоматерію: Щ, 6 гГд оо , — т. е. 
се Сынъ Твой, — надъ Богословомъ: МоЬ Ц (Щ-
гщ во — се Мати Твоя. На обратной сторон 
тОго же овикса выр занъ вглубь четвероконеч-
еый крестъ, поддерживаемый даремъ Констан-
тиномъ и матерію его Еленою. Вокругъ сего 
изображенія начертава сл дов. подпись: Л^тл 

^ З ^ з (TOOT—1589) генкдрд кх K S ДЕНЬ Ііік еіс 

/ИЛТ і« БЛГВ'крНыЙ И БЛГУЕСПБЫЙ Н ОІСТО-

ЛІОВИБЫЙ шГь и Белитй к н з ь Феодорх Икд-

НОБИЧЬ, ГДрБ БС£А РоуСІП ІЛЛЮЩШЦЪ И 

ЁГО БЛДГ0Ч6СТИБДА ^ріСТОЛІСВИБДА ишл и 

БеликдА к н г н д Йринд с'ію п о н д г ^ и поло-

жіли нд пдтрідр^д ИЕБД БЛДДИ/ИерСКДГО и 

/ИОСКОБСКДГО И БСЕА РоуСІИ НД ЕГО ПО-

СТДБЛЕНІИ. 

И, можетъ быть, въ этой же самой панагіи 
свят йшій патріархъ Іовъ служилъ, въ перво-
пресгольномъ храм Успенія, въ посл дній 
разъ, когда въ 1605 г. 24-го іюня, въ день 
рождества Предтечи Господня Іоанна, неисто-
вые крамольники, единомышленники самозван-
да, извлекли его изъ алтаря и, совлекши съ 
него святительскія одежды, облекли его въ 
черную ризу! — Можетъ быть, сію-то самую 
панагію, поруганный святитель, снявъ съ себя, 
положилъ тогда къ чудотворному образу Вла-
димірской Богоматери, воскликнувъ громогла-
сно: «зд сь, предъ сею святою иконою, я былъ 
удостоенъ архіерейскаго сана, и 19 л тъа) 
хранилъ д лость в ры: нын вижу б дствія 

а) Разум ется, со времеші поставл нія его всероссійсЕішъ 
митроцолнтоыъ въ декабр 1586 г. 
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Церкви, торжсство обмгша и среси. Матсрь 
Болсія. спаси и утверди православіе!»../), 

Описаыыая і/ими панагія изображена на Таб-
лид Ш. № 15. М ра оыой въ длину В *, 
въ ширину 2 вершка. 

Ъ) Другая панагія (JY» 7), гіринадлежаіцая 
тому же патріарху Іову, золотая съ фини(|()тыо. 
украшенная жемчугомъ и золотыми дробницами 
съ черныо, на серебряной золоченой ц почк . 
Въ средин ея, на б ломъ корольк (коралл ) 
выр заыъ образъ Сиасителя, с дящаго на пре-
стол , съ предстоящими Ему Вогоматеріею и 
Іоаыномъ Предтечею; а на обратной сторон 
по золоту черневое изобра:иеніе трехъ вселен-
скихъ святителей. внизу коихъ начертана сл д. 
іюдпись: гядг (7103—1595) Лідртл... ЗА^-

ЛЛНЛ ВУСТЬ Ш ( Т Д А ПДНДГИД ПОВбЛ^ЕНІЕ/ИЯ 

Ов^тишдго ЙЕВД Пдтридр^д /Иосковскдго 

н всед Рус и. 
6) Третья панагія (№ 17). приписывасмая 

такъ же патріарху Іову, раковинная (перло-
мутровая) чашкою, въ серебряной золоченой 
оправ , по краямъ осыпана простыми зелеными 
камышкаыи; на перламутр выр зано рельес|юзгь 
вид ніе Моисеемъ купины, а вокругъ онаго 
херувимы; внизу клеймо такого вида: 

Вотъ что пов ствуютъ объ этой панагіи 
русскіе путешественники на А онъ, при опи-
саніи тамошняго монастыря Ставро-Никичъі, 
впосл дствіи св. Николая: «Основателемъ этой 
обители. пишутъ они, былъ патріархъ царе-
градскій Іеремія I, въ 1553 г. Виною осно-
ванія было обр теніе древнсй мозаической 
иконы свят. Николая, къ которой чудеымъ 
образомъ приросла псрломутровая раковиеа. 
Рыбари, въ присутствіи патріарха, извлекли 
чудотворную икону сію изъ глубины ыорской. 
и когда стали отдирать раковину, показалась 
какъ бы кровь на лик святіггеля». — Патріархъ 
сд лалъ изъ одной половины раковины ыалое 

а) Барамзина Ист. Г. Р. XI, 117. — Л топ. о многнхъ и,я-
тсасахъ, пзд. 2., М. 1788 г., страи. 92, 93. 

блюдо. на ко мъ возносятъ часть присфоры 
Вогородичной, а шъ другой патшю, ішторою 
патріархъ Іеремія II благословилъ нашего 
первосвятитоля Іова"). 

7) Панагія [Ш 31) втораго всероссійскаго 
патріарха Гермогена, сребропозлащенная склад-
ная, на серебряной ц почк ; на верхней, вы-
пуклой сторон оной вставленъ топазъ, подъ 
коииъ видно изобраікеніо Тихвинской иконы 
Вожіей Матери; а на нижней выр зано изоб-
раженіе осмикоыечнаго кроста съ 'іфосіъю и 
копіемъ и съ подписыо вокругъ: Ирггх к'/ 

^рднитбль ВСЕИ ксбленней,, Kp'cTx мл ШШбі 

шгрджЕн е,, стл/И'/ ІІЛДГОЛ^ШЕ, крт'/ {МІЛ А 

Г держдвд,, K'kpHhi/vrz оутвержбн е і по^кд-

ЛА. — Тугь нсе, на пол , другая круговая над-

пнсь вязью, показывающая время устроенія 

этой ианагіи: Л^тд хъдм (7111—1603) ИІОЛА 

первы-ии ИДЗДНСКИЛІ?; /Иитрополито.ий Гер-

/HoreHO/W/. Buyi'im панагіи на одной поло-

вин р зноо изображеніе Пресв. Троицы съ 

узловатою вокругъ подписыо тропаря: Блд-

гословбн'/ ЕСИ Хе UE HUJZ0 иже преддоуд-

ркі<л ловцд Авлеи и послдвх И/И2 Д х 

стый0 и т ліи оуловлби всёлЕнн^і«0 члвко-

AWBME слдвд TEBHJJ а на другой — Знаменія 

Пресвятыя Вогородицы, съ подписыо кругомъ: 

Честн йшую Херуиимъ и проч. М рою сія 

панагія въ длину 3, въ ширину 'Зу/вершка 

(Табл. II. М 12). 
Панагія сія, хранившаяся до сихъ поръ въ 

архангелогородской архіерейской ризниц . въ 
август 1856 г. прислана сь разр шенія Св. 
С нода для хранснія въ Патр. Ризниц отъ 
преосвященнаго Аытонія, епископа архангель-
скаго6). Такимъ образомъ это единственеый 

а) Письма съ воитока in. 1819—1850 г. ч. I, стр. 180. Сііб. 
1851 г. — ІІутешествіе ио св. Го]) Аооискоіі и Укаиатсль 
ея свлтыыь и мрочихг, достоііамлтііостсГі стр. 65, 66. Сиб. 1854 г. 

б) Ио іюводу ааявленія ііреосвяіцеинымъ Аптоиісыъ А. II. 
і Муі)авьеву о пам-І.рсііім передать паиаіію свят йшаго 1'ермо-
і генанаь рпацііцы архаигелогородской въ рішінцуС^иодальную, 



памятникъ, хранящійся теперь въ Патр. Риз-
ниц съ именемъ свят йшаго Гермогена, сего 
доблестнаго страдальца за в ру и отечество. 
Хранился въ Ризниц до 1776 г. одинъ сак-
косъ сего же достопамятнаго Іерарха; но онъ 
выданъ былъ въ этомъ году изъ Ризницы, 
какъ значится на пол противъ сего саккоса 
въ описи оной 1772 г., для священно-служе-
нія им вшему тогда въ Москв пребывані 
Патрасскому (изъ Греціи) митрополиту Пар-

енію. 
8) Панагія (№ 1) золотая, цареградскаго 

д ла, круглая, на золотой ц почк , съ золо-
той круглою прив ской, осыпанной алмазами 
и яхонтами; по средин яшмовый плащъ, на 
которомъ утвержденъ, въ золотомъ гн зд , 
болыпой лазоревый яхонтъ съ выр заннымъ 
на немъ изображеніемъ Благов щенія. На пе-
редней сторон панагіи, вокругъ яшмоваго 
плаща, восемь золотыхъ запонъ, украшенныхъ 
финифтыо. и осыпанныхъ алмазами и червча-
тыми яхонтами; а на задней сторон , въ кругу, 
изображены сканью, по финифтяному полю, 
СЛ дуіОЩІЯ греческія СЛОВа: KVQLIIOV хсо бга ті-

о жбіеас, xazQictQxov agx0 — т. 6. KlipilJlJia, КОН-

стантинопольскаго патріарха, 1622 года. М -
рою сія панагія въ длину съ возглавіемъ и 
подв скою 5, въ ширину21/2 вершка (Табл. II. 
Mil). 

Драгоц нная утварь сія, доставшаяся посл 
страдальческой кончины въ 1638 г. знамени-

лптрополитъ МосковскіГі. Филаретъ иисалъ его иреосвящен-
ству оіъ 23-го іюня 1856 года: 

«Преосвяідеин йтііі Владыко, 

Достопочтедный о Госдод Братъ! 
Изъ шісьма ватего п--ва ЕЪ Г. камергеру Муравьеву впжу, 

что вы предлагаете перепесть въ С подальпую ризпицу пана-
гію святійшаго иатріарха Гермогеиа, паходяіцуюся въ риз-
ниц вашего ка едралыіаго собора. 

Справедлпво, что сей древностн приличпо быть въ С но-
далыюи рпзнпц ; й желательио, чтобы она была уже зд сь 
ко времеин Высочайшаго коронованія. Позвольте ироснть 
васъ исполнить то, что вы съ такплъ свободныыъ благораспо-
лонсешемъ предлоашди. 

Съ истіціиымъ ііочтеиіемъ н братскою о Господ 
любовію пребываю». 

(Чтен. въ Общ. Ист. и Древн. Росс. 1880 г., кн. II, нзъ 
бумагъ литрополнта Филарета, стр. 33). 
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таго устроителя ея патріарха Кирилла") въ 
руки нечестивыхъ Турокъ, выкуплена была 
грекомъ Константиномъ Асгга({)ьевымъ, и въ 
1641 г. привезена была имъ въ Москву въ даръ 
царю Михаилу еодоровичу. Царь пожаловалъ 
ему за этотъ свящ. даръ соболей на 500 руб.б). 

9) Панагія («№ 6) na'j'piapxa Филарета Нп-
] китича, яшмовая, круглая, обложенная золо-

томъ и украшенная драгоц нными камнями, 
на сребропозлащенной ц почк . На япш вы-
р занъ образъ Знаменія Пресв. Богородицыв). 
М рою сія панагія въ длину 33Д в., въ ширину 
2 4 вершка (Табл. III. M16). 

10) Другая панагія (№ 8) патріарха Фила-
jmna Rumimima, золотая, осмиугольная въ вид 
креста, съ частицами св. мощей, между коими 
часть Животворящаго Древа Креста Господня. 
На верхней сторон панагіи р зное съ черныо 
изображеніе Знаменія Божіей Матери..ІІанагія 
украшена жемчугомъ и драгоц нными камнямиг). 
М рою она въ длину 2 72, въ ширину 1 У^ вершка 
(Табл. IV. М 19). 

а) опамешітыіі учеиостію u ревностію къ просв щенію Кіі-
риллъ, по прозванію Лукарисъ, изъ патріарховъ александріГг-
скихъ переведенъ на патріаршіГг константипоиольскін престодъ 
въ 1621 г. Посл пятикратнаго возведенія п нпзложепія съ 
патріаршаго престола, будучп паконецъ оіслеветанъ предъ 
турецкимъ суятаномъ въ таГшыхъ сношеніяхъ съ ыосковскпмъ 
цареыъ, онъ былъ удавлепъ и брошеиъ въ море, 1638 г. іюия 8 д. 
Вотъ какъ оішсываетъ обстоятельства коичішы Кіірплла со-
временніікъ его, іерусалпмскіГі патріархъ еофанъ въ гра-
маг своей къ царю Мпхаплу еодоровпчу отъ 20-го септябріі 
1638 г.: «стараго (т. е. І-го) ііатріарха Кирцлла поклеиали и 
огласиліі впзігрю, БаГірамъ-паш , будто онъ пзм цникъ. И 
вотъ визирь донесъ Турскому царю. ТурскШ царь (Амуратъ IV, 
иы вшііі въ это время пребываніе вп Константішополя) далъ 
нмъ, т. е. клеветшікамъ паказную грамату къ Каимакану, п 
какъ они прішесліі ее въ Царьградъ, взяліі иатріарха стараго 
и засадилн на Б ломорской башн . Посл того не много днеи 
спустя, предаліі его смерти н кішулн въ море, а море его 
на берегъ выкішуло. Бравославпые христіане, сыскавъ т ло 
его, похорониіи» (Греч. д ла Главн. Архив. Мин. Ин. Д лъ, 
связк. 17, № 7. Сы. Слав. рки. С нод. Б-іш % 139, л. 162—5). 

б) Греч. Д ла Архіів. Міш. Ин. Д. связк. 19, № 14. 
в) Въ ошісн ЕелсГшой казпы патріарха Филарета, 7138 

(1630 г.), между вещами, оказавшимися сверхъ перениспыхъ 
кнпгъ, значптся: «Баиагея, на яшм р занъ образъ Бречіг-
стыя Богородпцы Знамеиіе, обложена золотомъ съ фпнпфты» 
(са. Опис. Госуд. Архнва старыхъ д лъ, П. Иванова. Москва, 
1850 г., стр. 284). Хромолитографпрованное цзображеніе сеіі 
панагін издапо въ Древн. Россіііскаго Госуд., Отд. I, № 109. 

г) Въ оппси Келенной казны иатр. Фпларета 1630 г. эта 
панагія значптся подъ № 6. 



11) Пныагіи (Л» 5) греческая золотая. осы-
паыная по краямъ алмазами и яхонтами, съ 
большимъ осмиграннымъ въ средин сафиромъ, 
на серебряной золоченой ц почк ; въ возгла-
віи оной прикр пленъ неболыпой золотой, 
украшенный алмазами. крестъ, на задней сто-
рон коего, no фннифтяному полю, наведены 
ЗОЛОТОМЪ СЛОВа: Падд-а іо IlaTQidQxov Ксо Ота -

п о лбХесоі; — Шір еніл, Rampiapxa Константи-
нополитго. На обратной сторов панагіи, вы-
р зано во золоту изображеніе Свасителя. окру-
женваго херувимами и евангелистами. a no кра-
ямъ наведеяа золотомъ сл д. греческая подпись: 
rO fiovoyn-)/-; ЕІОІ (Ftog), 6 со £І$ то хоЫо то 

IlaTQog, cpyXagcu лсі га~ Tjfiag, тощ sic, А тд е)асі-

^о таі, (bq xoQip' ofpd-aliiov жд TIJV Oxeitljv avzov, 

T. e. «Единородный Сьшъ, сый Bt лон Отчи, 
да сохранитъ вс хъ насъ, на Hero уповаю-
щихъ, яко з ницу ока, подъ кровомъ своимъ». 

Павагія сія, вм ст съ патерицею (жезломъ) 
и трикиріемъ того же константинопольскаго 
первосвятителя (f 1651) принесена была въ Мо-
скву въ сентябр 1655 года купдами - греками 
Иваномъ и Димитріемъ (Юрьевыми), и пред-
ставлена ими царю Алекс ю Михайловичу при 
грамат отъ халкидонскаго митрополита Га-
вріила, въ которой этотъ посл дній свид тель-
ствуетъ, что они обр ли честную панагію бла-
женнаго патріарха Пар енія, патерицу и три-
кирій егоа). Но гд теперь эта патерица и 
трикирій, неизв стно. 

12) Панагія (№ 27) сребропозлащенная осми-

угольная, обведенная вокругъ нитыо жемчуга. 

На передней ея сторон выр занъ осмиконеч-

пый крестъ, а назади сл дующая надпись: 

/Зрн (7150—1642) no Іілдгоддти стдго Ду д 

В2 се/Ий кокчбшце изкрднныи (избиратель-

ный) шб&т От'кйшдго Іосифд Пд г̂йидркд 

/Иосковскді'о и ьсбА Роус и. М рою сія панагія 

въ длин 11/2 вергака, въ ширину У, вершка6) 

(Табл. III. № IS). 

а) Греч. Д ла Глави. Арх. Мнн. Ии. Д. связ. 33, & 1. 
б) ІІолптипажное іізображепіе сей ішіагіи въ пастоящую 

ея велпчпну см. вь издавіи //. Мартынова: «Успенскііі Со-
боръ», стр. 18. М. 1856 г. въ болыиоіі лпстъ. 
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Изв стно, что у насъ, въ Россіи, съ поло-
вины XV стол тія, избраніе Всероссійскихъ 
митрополитовъ, и по'і'Оыъ патріарховъ, совер-
шалось, больгаею частію, посредствомъ жре-
бія. Запечатавъ царскою печатыо три, или бо-
л е, жребія, смотря по числу назначенныхъ къ 
избранію лицъ, полагали ихъ, въ складной па-
нагіи. на пелену предъ чудотворною иконой 
Владимірскія Богоматери, въ соборвомъ храм 
Успенія. Зат мъ стар йшій изъ святителей, 
посл общей молитвы. отд ливъ одинъ изъ 
сихъ жребіевъ, представлялъ царю для распе-
чатанія, — По кончин московскаго патріарха 
Іоасафа I, 28 ноября 1641 г., назначено было 
шесть избранныхъ, въ томъ числ Симонов-
скій архимавдритъ Іосифъ, и положено было 
къ образу Богоматери шесть жребіевъ.—Посл 
обычнаго молебствія, изъ сихъ шести жребі-
евъ отд ленъ былъ, рукою новгородскаго ми-
трополита Ав онія, одинъ съ именеыъ Іосифа, 
который и провозглашенъ былъ 21 марта 1642 г. 
московскимъ и всея Россіи патріархомъ"): а его 
жребій положенъ былъ, для храненія, въ опи-
санной нами панагіи: но до настоящаго времени 
жребій этотъ не сохранился, 

13) Панагія (№ 23) патріарха Нииона, сро-
бропозлащенная, въ вид сердца; въ средин 
ея на б ломъ корольк р зное изображеніе 
Знаменія Вожіей Матери; по краямъ кругомъ 
осыпана небольшими лаликами и усажена по 
м стамъ бурмитскшш зернами 0). 

14) Панагія (№ 22) патріарха Никопа, сре-
бропозлащенная, разъвмная или складная, скан-
ной работы; на верхней лицевой сторон ея 
литое изображеніе Распятія Господня съ пред-
стоящими Воголатерію и Іоанномъ Вогосло-
вомъ. Внутри панагіи на одной половин выр -
зано изображеніе Пресв. Троицы, съ тропа-

а) Древя. Росс Внвліо . VI, 234—240, нзд. 2-е.—Москов-
скіе патріархи, соч. А. Н. А., стр. 25. Москва 1848 г., въ 8.— 
Древности Росс. Госуд. Отд. I, стр. 171. М. 1849 г. 

б) Вт. переішсн. ки. Домов. казны иатр. Нпкона 1658 г., 
стр. 103, панагія сія описывается такъ: «Панаіея золотал 
(вм сто: серебряпая), а въ неи образъ І1])ечистыя Богоро-
дицы Инаменія, р занъ иа корольк б ломъ, тридцать дв 
пскры яхоитовые червчеты, пол осма жезічюга, гаГгтанъ зо-
лотоіі, ворворка жемчюжная, кпсть золотная». 
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ремъ вокрутъ:Шагословет ecu Христе Боже....; 
ана другой Знаменія Божіей Матери, съ п снію: 
чшт йшую херувимъ и проч.а). М рою сія 
панагія въ длину 2^, въ ширину около 2 вер-
шковъ (Табл. III. М 14). 

15) Панагія патр. Нгшона (№ 9), золотая, 
разъемная, на подобіе шара, украшенная жем-
чугомъ и драгоц нными камнями; въ средин 
ея вд ланъ ониксъ, состоящій изъ двухъ не-
большихъ чашечекъ, изъ коихъ въ одной вы-
р зано изображеніе Пресв. Троицы, а кругомъ 
онаго по золотому полю начертаны вязью слова: 

Блвенх еси хГ Бя̂ б H^mz, иже прел^уд-

рыл ловцд АБле 0 ПОСЛДБХ '\А\Ъ Дух2 ^ м 0 

и т ^ / и и уловлеи шлбннум члколивче...^ 

а въ другой — Знаменіе Пресв. Вогородицы съ 

словамивокругъ: Чен^ишу ХЕруви/ИХ и слд-

БН^НШуЮ БОІСТИНу ОбрДЛИЛІ BEg ІСТЛ^НИА 

Егд Оловд рождшую tyqiy... б). 
16) Панагія (№ 10) золотая, осмиугольная, 

на золотой ц почк , отличающаяся особеннымъ 
изяществомъ отд лки и богатствомъ украше-
ній: пять разноцв тныхъ яхонтовъ значитель-
ной величины образуютъ на ней крестъ; a no 
краямъ кругомъ она ус яна алмазами и руби-
нами; внизу прив шено у ней три крупныхъ 
изумруда и два лала. Въ верху, надъ крестомъ, 
наведено по золоту эмалью изображеніе Св. 
Троицы и четырехъ Евангелистовъ, съ сл -

дующею кругомъ подписыо: ОВАТХ, CBAJTZ, 

CBATZ, Господв Одвдолх,, исполнв нево 

И OfMAfo СЛДВВІ ТВОЕА, ОСДННД В2 ВВІШ-

НИ 2 0 ВЛДГОСЛОБЕНЙ г р А Д в т ВО ИЛІА Г о -

СПОДНЕ, осдннд B Z в ы ш и и ^ х . Н а обрат-

а) Тамъ же, стр. 4, значится: «панагея серебреная поход-
ная, на чемъ выниыаютъ хл бъ Богородиченъ». 

б) Въ переіінсноіі кнпг Домовой казны иатріарха Нпкона 
1658 г., напеч. въ XY кн. Временшіка, стр. 103, панагія эта 
оішсывается такъ: «Панагея зодотая, во глав образъ Спа-
совъ, на другой сторон образъ Ивана Предтечи, въ пемъ (?) 
камеБЬ круглой перелевть, в середпн образъ Жіівоначаль-
ные Тропцы, Знаменіе, кругомъ восмь каменеГг въ гн здахъ, 
обнизано жеычюгоыъ кругоыъ, на закрепкахъ два зерна Гур-
ыышскпхъ, у ней деаочка серебрена позолочена». 

'' ной сторон панагіи выр занъ внизу годъ и 
м сяцъ, в роятно, устроенія, или пожалованія 
отъ кого либо этой панагіи: «1663. М. Ф.» 
(т. е. м сяца февраля). 

Годъ- сей показываетъ, что эта драгоц нная 
панагія принадлежцла Питириму, бывшему то-
гда крутицкому митрополиту, который въ сіе 

! время, по причин удаленія изъ Москвы въ 
• Воскресенскій монастырь патріарха Никона, 
і управлялъ д лами патріаршаго престола, и ко-
! торый потомъ, изъ новгородскихъ уже митро-

политовъ, возведенъ былъ 18-го мая 1672 года 
въ санъ московскаго патріархаа). 

17) Панагія (№ 15) золотая, по краямъ про-
; р зная, на золотой ц почк ; въ средин ея 

алмазный крестъ, поверхъ котораго финифтью 
наведено изображеніе Іисуса Христа, a no сто-

і ронамъ — Бюжіей Матери и Іоанна Богослова; 
по краямъ панагія осыпана алмазами и яхон-
тами; въ возглавіи оной болыпой четырегран-
ный изумрудъ. М рою она въ длину съ под-

\ в скою 4, въ ширину 272 вершка (Табл. III. 
| М ІТЛ — Панагія эта принадлежала посл д-
• нему московскому патріарху Адріану. 

18) Другая панагія (№ 16) того же свят й-
шаго патріарха Адріана, золотая осмигранная, 
съ финифтью, на золотой ц почк ; въ средин 
ея, на хрустал , изображены, съ одной сто-
роны—Влагов щеніе, а съ другой — Крестъ съ 

j предстоящими ему царемъ Константиномъ и 
( матерію его Еленою; по краямъ панагіи херу-
[ вимы. Въ прив с у панагіи золотое складное 
! сердечко, на коемъ латинскими буквами начер-
і тано съ одной стороны: I. Н. S.6), а съ дру-

гой: MAR... М рою сія панагія въ длину съ 
прив скою 272, въ ширину 172 вершка (Табл. 
IV. № 20). 

19) Панагія (№ 25) изъ одного изумруда чи-
стой воды, величиною 3/і вершка, осыпанная 

а) Въ иамятникахъ Московской ДревностпИ. М. Снегнрева, 
на сір. 171, иавагія эта, неизв стно на какомъ оспованш, 
прнипсывается патр. Никону, и даже показывается годъ 
(1667), когда эта драгоц нная утварь будто бы пожалована 
была ему царемъ Алекс емъ МпхаГіловнчемъ. Надобио за-

] м тнть, что 1667 годъ — роковыіі годъ осужденія и заточенія 
j патріарха Никона. 
1 б) т. е. lesus hominum Salvator. 
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вокругъ такъ же изумрудами. На ней выр заио 
изображеніе Спасителя, с дящаго на престол . 

20) Панагія (№ 26) греческая, серебряная 
съ позолотой; по краяыъ сель простыхъ кам-
ней въ гв здахъ, а въ средин на черномъ 
(аспидномъ) камн рельефное изобрангеніе св. 
Іоанна Богослова съ греческою подписыо его 
имеви. Судя по начертанію буквъ въ этой под-
писи и no простот устройства самой панагіи, 
молшо относить эту священную утварь къ от-
даленной древности. — Когда принесена изъ 
Греціи въ Россію эта панагія и кому первона-
чально она принадлежала, опред ленныхъ св -
д вій объ этовіъ н тъ: но она значится уже 
въ числ панагій, принадлежавшихъ патр. Ни-
кону, какъ это видно изъ переписной книги 
Домовой казны сего посл дняго (стр. 104). 

М рою сія панагія въ длину ок. ^вершковъ, 
въ ширину І1/,, вершка (Табл. IV. М 18). 

21) Панагія(№24) сребропозлащенная, скан-
наго д ла, разъемная или складная. На ней, 
съ верхней, или.передней стороны. чеканно 
изображеніе Вознесенія Господня. а съ ниж-
ней — херувимъ. Внутри панагіи, на одной 
половин — выр занъ образъ Пресв. Троицы, 
съ уставною подписыо вокругъ: Елдгословенх 
еси Хе Кже нлшх АБЛИ ЛОКЦЛ пр£д\^дрыА 

послд HA\Z Дуу СБАТЫ ^ Аш...'^ а на дру-

гой — Знаменія Божіей Матери, съ сл д. во-

кругъ словами: Чьсткн1^ Херувиліг и слдв-

нгкшк) Боисгину О^рдфиліг,, BE^Z истлткньА 

Богд... 

Судя по начертанію сихъ подписей и вообще 
по работ , панагія эта принадлеліитъ къ глу-
бокой древности. — Въ переписной книг Домо-
вой казны патріарха Никона 1658 года она 
названа пуЫною. 

Панагія сія м рою въ длину 4 вергака, въ 
ширину 3 вершка (Табл. IV. М 21). 

22) Панагія (№ 21) сребропозлащенная, круг-
лая; на ней выр заны вглубь изображенія: по 
средин — Вожіей Матери, a no сторовамъ — 
пророка Иліи и святителя Николая (это — 
Колочская икона Богоыатери, смотр. Никон. 
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| Л топ. V, 48). На обратной сторон панагіи 

; сл дующая подпись: Приложилх TOE понд-

гткм KZ оврдзу ПрткіА БДІ^КІ Кодоцкіи 

ИГудІЕНХ /ИиТй0фдН5« а). 

Икона Пресвятыя Богородицы, изв стная 
подъ именемъ Колочскія, явилась на берегу 

I р ки Колочи въ Мол;айской области въ 1413 г., 
и тогда лсе основанъ былъ на этомъ м ст 

| Колочскій монастырь мон«ійскимъ княземъ Анд-
1 реемъ Димитріевичемъб). 

3. М И Т Р ы. 

Патріаршихъ митръ хранится въ Ризниц 
семь. — Изъ нихъ четыре въ ризничной Описи 
1822 года называются собственно — мшщшми, 
дв — коронами и одна — шсткою. 

Опишемъ эти утвари въ томъ порядк , какъ 
он сл дуютъ одна за другою по времееи ихъ 
устроенія. 

1) Митра патріарха Іова. Она сд лана изъ 
лазоревой камки, шитой волоченымъ золотомъ 
съ опушкою кругоыъ изъ горностаеваго м -
ха"). На влоской вершин ея, вм сто креста, 
который слулштъ отличіемъ прочихъ патріар-
шихъ митр.ъ, вышитъ и обнизанъ ыелішыъ л:ем-
чугомъ образъ Знамееія Пресвятыя Богородицы, 
вокругъ коего, такъ же жемчугомъ, вынизаны 
сл дующія слова: fice у п о м т е ,\\оь к TEK'k 
возддгдю, /йдти БОЖІА 0 со^рдни Д1А БО 
своедіх CM KpoB'fe. — H a чел вышиттэ и обни-
занъ жемчугомъ Деисусъ, по сторонамъ два 
Архангела, два Апостола — Петръ и Павелъ, 
два святителя и два преподобныхъ. Надъ опуш-
кою кругомъ вынизана л:емчугош> надпись: 
ГІризри cz невесе Ііояче0 и виждь, и пос^-

а) Игуыенъ Мптрофаиъ, іірнложіівшіі! ианагію, оііред .ісііь 
былъ въ настоятелн Колочсісаго лонастыіія 24 авг. 1634 года 
(Сиискп іерарховъ и настоятелеіі ыонастыреіі, сост. II. Строеві, 
Сиб. 1877 г., стр. 600). 

б) Ынконовск. Л топ. V, 51. 
в) Мптры съ ы ховыми оііушкаыи уиотребляліісь въ русскоіі 

Церкви съ давняго времени: но употребленіе горЕіостая въ 
Россіи стало пзв стно, по словамъ Сахарова, только съ кЪица 
XVI в., н едва ли не съ покорепія Оибііри (Изсл д. оГусгм,-. 
ИКОНОІИІС. 1, 26. Сігб. 1849 г.). 
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сейг ТИ ВИНОГОДАХ СЕИ,, ЕГО ГК£ HiCJAfl Д£С-

ницд ТВОА. — На задней сторон митры 
золотая дідица, на коей выр занъ осмиконеч-
ыый кресгъ, а ііодъ нимъ сл дующ. подпись: 

Лтктл зрд (1595) сЕнтАврд BZ И ДНЬ 

Здткллнд t'ift шдпкд повбл^ніеліг От^й-

ШДГО ІЕБД0 ПДТОІДр^Д /ИОСКОВСКДГО И БС6А 

Рос и. М рою сія митра въ вышину З а 
вершка, въ діаметр б вершковъа) (Табл. V. 
М 22). 

Хромолитографированныйрисунокъ этой мит-
ры изданъ въ Древностяхъ Россійскаго Госу-
дарства Отд лъ I, № 85. 

2) Митра алтабасу золотнаго, изв стная по 
описямъ Ризницы подъ именемъ менышй. Пере-
крестье и нилшій в нецъ ея составлены изъ 
золотыхъ прор зныхъ запонъ, украшенныхъ 
драгоц нными камнями, съ финифтяными тра-
вами и цв тами; менгду ними 10 алыазныхъ 
репейчатыхъ запонъ; мелъду запонъ разс яно 
множество небольшихъ золотыхъ съ чернью 
дробницъ, наііодобіе чашечекъ. На передней 
сторон митры, въ золотой запон , наведено 
фини({)тыо изображеніе Спасителя; по сторо-
намъ, въ четырехъ м стахъ, чеканныя на зо-.. 
лот изображенія Евангелистовъ. Митра эта 
им етъ видъ остроконечной шапки6). ув нчан-
ной золотьтмъ съ (|)инифтыо крестомъ, утверж-
деннымъ на золотой чашк , по коей, съ четы-
рехъ сторонъ, наведены черныо поясныя изоб-
раженія трехъ ыосковскихъ святитблей— Петра, 
Алексія, Іоны, и св. Василія Кесарійскаго 

а) Въ оппсіі ПатріаішіеГі Ризшіцы 1686 г. на л. 181 о ceil 

шаіш зам чепо: «a ио скаск ризннчего Іакин а та іпапка 
RV- і-« г-« 

прпслана была отъ Великаго Гдря Цря п Великаго Кнзя ео-

дора Алекс евича всея велпкія и ыалыя й б лыя Россіи саыо-

держца въ Кртовую Полату ко Ст іішеыу иатріарху (Іоакиму) 

впрошломъ во |)П? (1679) году». 
б) Въ пользу древпост» формы оішсаннон nasi» митры npir 

водимъ свид тельство одпого ііностраинаго писателя Quan-
tin'a. — сПишутъ, — говорптъ оігь, — что такого же вііда, т. е. 
круглая, высокая п коническая, ынтра сд лана была на стату 
св. Петра (апостола?) іюставленноп въ VII в. предъ вратаын 
Корбейскоіг (Corbie) базнліікп» (въ Ппкардіи, во Фрапдін). 

(Diction, raison. Diplom. Chretien, par (̂ г/аиг1/». Paris 1846, 
col. 540). 

съ подписью: 0 дпос йдсилиос Иеідрисхки. 
Вышищ сей митры Т1/,, вершковъ (Табл. У. 
М 23). 

Золотыя и финифтяныя украшенія на сей 
митр , очевидно, произведенія русскаго худо-
жества, и, судя по изображенію на нихъ трехъ 
московскихъ и одного вселенскаго святителей, 
должны быть сд ланы не поздн е 1652 годаа): 
ибо въ семъ только году перенесены были изъ 
Соловецкой обители въ Москву св. мощи чет-
вертаго святителя московскаго и всея Россіи 
Филиппа. Но самая митра, судя по ея необык-
новенной форм , по которой она бол е похо-
дитъ на древнюю царскую, и при томъ грече-
скую, корону, должна быть происхожденія не 
русскаго. Она, по всей в роятности, прислана 
была въ даръ кому либо изъ нашихъ руссішхъ 
первосвятителей отъ патріарха цареградскаго, 
подобно другимъ священнымъ утварямъ, им ю-
щимся въ Патріаршей Ризниц . 

А, можетъ быть, не та ли это митра, кото-
рую прислалъ въ даръ царю еодору Іоанно-
вичу александрійскій патріархъ Мелетій Пига 
и о которой онъ въ грамат своей къ благо-
честивому царю пишетъ сл дуюіцее: «не столь 
диіша она (т. е. митра, въ подлинник діадима) 
блескомъ камнеи и прочимъ веществомъ, изъ 
котораго она, сд лана, сколько почтенна ыного-
л тіемъ и славою: ибо сею діадимою в нчался 
на Ефесскомъ собор (431 г.) Егіриллъ, началь-

а) Въ оппсп Патр. рпзнои казпы ІйЗІ г. подъ № Гзначится 
митра, прішадлежавіпая патр. Іову, которая описывается тйкх: 
«шапка патрнарша, на нен кругомъ на серебр выбпваио д -

псусъ а на верху крестъ золотъ... около іпапкіі в пецъ 

золотъ... ііодипсано: «далъ црь едоръ Іваиовичь всеаРуспі 
г-« 

въ р году (1592)... анаверху иодъ крестот. чашка золота, 
а на пей р запы стые...» He съ этоГі лп саыой шапки пере-
несена на ошісанную наып мнтру золотая чашка съ іізобра-
женіяміі святыхъ? — Что же касается до н которыхъ другпхъ 
уЕрашеиііі на сеи иосл днеи мнтр , какъ-то: ал.мазныхъ ре-
пеГічатых'!, заионі. и золотыхъ съ чериью дробипд'!., иа по-
добіе чашечекъ, то первыя пзъ нихт), т. е. запоіш, взяты, 
какъ ВІІДНО изъ ошісп 1709 г. л. 34, отъ папагіпноіі ц ші 
Л» 21-го, а пос.і днія сняты съ саккоса ыптроііолпта Діонисія 
Qh 9). И такъ какъ въ опис. Патр. Рнзн. 1686 г., іірп подроб-
ноыъ опіісаніп этой мптры, объ украшеиіяхъ этпхъ еще не 
упоыинается: то очевпдно, что ОНІІ иоставлены иа оиую въ 
іюздн Гішее уже время, іірп иосл даем']., можетъ быть, все-
россійскомъ патріарх Адріаи . 
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ствовавшій Ал ксандрійскою церковію, при 
цар еодосіи Маломъ...; и мы теб даемъ, 
какъ благословеніе, эту красу церковную, чтобы 
быть ей сокровищемъ и храниться съ прочими 
твоими царственными драгоц нностями»а). 

Въ пользу такого предположенія монсетъ слу-
жить отчасти сл дующее обстоятельство. Въ од-
номъ изъ бумалшыхъ свитковъ С нодальной 
Библіотеки (№ 13) заключаются, справедливые 
или несправедливые, упреки, сд ланные патрі-
арху Никону за его разныя будто бы ново-
введенія какимъ-то, уклонившимся отъ право-
славія въ расколъ въ 1657 г. и потомъ раская-
вшимся, подъ-дьякомъ еодоромъ. Между про-
чими обвинительными пунктами одинъ читается 
такъ: «да онъ же патріархъ Никонъ зд лалъ 
себ шапку рогатую безъ опушки, а назвалъ 

ее митрою, а што по явленію Пртыя Бдцы 
дана шапка св. Еириллу Александр йскому, 
і онъ тое оставилъ»6). — Спрашивается: откуда 
бы могъ родиться такой упрекъ со стороны 
подъ-дьяка еодора"), если бы этотъ д йстви-
тельно не им лъ въ виду шапки съ именемъ 
св. Кирилла? 

Іірим ч. Въ опнсн Батр. Рнзи. 1709 г. {л. 73 об.) описанная 
нами ыитра называется Никоновскою панихидною митрою. — 
ХромолптографнровапныГі рисунокъ этоГг достоприм чатель-
ной утвари изданъ въ Древн. Росс. Госуд. Отд. I, J6 89. 

а) Греч. ркп. С нод. Б-ки Ĵ  469, X. 110. 0 посылк мптры 
св. Кирплла алексапдрійскаго въ Москву отъ иатріарха Ме-
летія. Пииь зпачіітся въ ОІПІСН церковнаго нііущества патріар-
шей алексаидрінской церквн (заппсано 15-го іюля 1858 года 
со словъ иребывавшаго въ Москв преоевяіденнаго Никанора, 
епискоиа ивандсііаго, въ іюсл дствін патріарха александрій-
скаго). 

б) Вотъ что читаемъ въ Макарьевской Чети-Минен (зі сяцъ 

августъ, л. 1326,—рукоііись С нод. Біібліотеки Щ 997) о мнтр , 

данноіі св. Кнрііллу патріарху александрійскому Божіею Ма-

терію: «.... И егда примиристася (т. е. Кприллъ р Іоаннъ 

Златоустъ), дасть еыу (Кнриллу) Прчтаа (Богороднца) мнтру 

(это было въ ночномъ віід нін). н того ради нныхъ стль пи-, 

шютъ непокровениою главою. тогожесамаго въмитре. егдабо 

преже еретнци глахоу госиородица. ставше л;е посред вс хъ 

Кирпль рече: Бца рече поіістин несквернаа бысть. егда 

возбну отъ вид иія и начатъ бол тн главою и трястися. да 

егда полагаше мнтру наглаву свою. тогда престаяше трясение. 

И тогда ыачатъ Іоанна пропов дати вселеискаго оучтля....> 

в) 0 подъ-дьяк еодор см. въ Слав. рукописи С нод. Б-ки 
№ 889, л. 130. — Моск. в д. 1859 г. № 58, стр. 434 и сл. 

14 

3) Митра патріарха Никона, названная въ 
описи среднею. Перекрестье и в неігь ея ни-
заны крупнымъ кафимскимъ жемчугомъ, между 
коимъ вставлены no м стамъ золотыя съ черныо 
запоны, украшенныя алмазами и яхонтами. 
На верху оной, въ золотомъ съ финифтыо 
репь , водруженъ золотой крестъ, осыпанный 
драгоц нными камнями. На передней сторон 
митры большой лазоревый я^онтъ, съ выр -
заннымъ на немъ изображеніемъ Воскресенія 
Госиодня, a no сторонамъ его, въ золотыхъ 
клеймахъ, наведены эмалью изображенія четы-
рехъ Евангелистовъ, при подножіи коихъ на-
чертана вязью сл дующая подпись: ІІОБЕ-

л^кні^иг: великдго ГДОА И вбликдго K H A ^ ^ 

ДЛСКС А Мн^лнло&инл и ево влгк^рной 
і^цкі и великой кнгни ЛІдріи Илвичны 

ЗД^ лДНД СІА СВ/ЛТИТЕЛВСКДА шдпкд ве-

ликоліу ГАИН !) « "̂ йіШ/ іу Никону,, пдт-

рідр^у /Иосковскодіу н всбд Р\[((ип Л'ктГД 

%Щл (1653) лідртд в ки днь. М рою 

сія митра въ вышину (Г/,, вершковъ / " Т Й ^ . V. 

М 24). 
Хромолитографированный рисунокъ этой ми-

тры см. въ Древностяхъ Россійскаго государ-
ства Отд лъ 1, № 88. 

4) Митра патріарха Никоиа, названная въ 
описи коротю. Основу ея составляетъ сереб-
ряная, вызолоченная дска, на которую наложены 
перекрестье, запоны и репьи изъ разныхъ драго-
ц нныхъ камней и жемчуговъ. Вокругъ митры 
в нецъ изъ дв надцати запонъ золотыхъ, укра-
шенныхъ жемчугомъ, яхонтами и изумрудами; 
надъ в нцемъ, въ четырехъ золотыхъ клеймахъ 
наведены черныо изображенія Евавгелистювъ 
съ греческими надписаніями ихъ именъ и за-
чалами Евангелій у каждаго язъ нихъ. На верху 
дв , одна въ другой расположенныя, осмиуголь-
ныя зв зды служатъ подножіемъ четвероконеч-
ному кресту, осыпанному драгоц нными кам-
нями и обнизанному жемчугомъ. Вокругъ зв здъ, 
на двухъ финифтяныхъ ободкахъ, изобра-
жена сл дующая греческая надпись: "ЕЩтч 
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ІЛІ rijv xecpalijv а то отьуіа о ex ХіЭ-о тіціо . ZCO)JV 

rjTi'/багб Os, xal edcoxaq avtm fiaxQ&crjra TjfitQciv. — Too 

(ictxaQuotdrov яатдиідхо Trjq fieycU?^ jioXscoq Moeyoftiaa 

xal тіб7}д 'PoOiaq XVQIOV XVQI'OV Nixcoroz. 1653. iv (tvvl 

цаісо, — т. e. «Положилъ еси на глав его в -
нецъ отъ камене честна. Живота просилъ 
есгь у тебе, и далъ еси ему долготу дній. — 
Блаікенн йшаго патріарха великаго града Мо-
сквы и всея Россіи господина К ръ-Никона, 
1653, м сяда маія». Вышина сей короны 
6 вершковъ (Табл. V. М 25). 

Корона эта, вм ст съ однимъ саккосомъ, 
сд лана была въ Константинопол , по заказу 
патріарха Никона, за 1230 рублей, подъ наблю-
деніемъ константинопольскаго патріарха Іоан-
никія. и въ феврал 1654 года привезена въ 
Москву грекомъ Мануиломъ Бьонстантиновымъ, 
при грамат вселенскаго первосвятителя отъ 
октября 1653 г. къ царю Алекс ю Михайло-
вичу, — Въ грамат своей патріархъ пишетъ, 
что какъ саккосъ, такъ и корона сд ланы со 
вс мъ возможнымъ искусствомъ, по чину и об-
разцу греческомуа). 

а) Вотъ иодлииныя слова гріімотьпІ-Ш.о xQarise хаі &ыитате 
рааО.е о яа^ш х д Магоц). b dittxo/iliSji тш пкдо гю yga/x-
fiartov, xofiiQu rib ftaxayioraro) xal аушгато) TCQMQXJ} /-ша/о-
piag, z<a й ayiw пРе і.(аті dyamjrw dde'/.ipw xal а /./.ихо дуы 
zfjs ijfxuJv ,utT()i6ri]tog XVQICO NIXWVL, tva aaxxuv xal xcopoiav 
fiiav, пуау/лата wq aXrjd-oiq d^wXoya, xm inmjSeiaq tsxvtjg xara 
rrjv z«§iv xal zbv rj/neze(iov a/_7iuazia,uuv, za onola inaQrjyyeO.bv 
6 /xaxaiJubzazuq avzw zat xvt> Muvoijl ьр/о/гь ш ngbq f/fiaq Sea 
va za xaraaxeiaay ,«ь іпщнІЕІа ^(isrsQav xal yagizi XQHOV 
hZa&Tjxafitjv inifisXslq tmsazai xal eyivav а&6).оуа ngdyfiaza-
Htza onola va txzslfj zaq hgdq zslszaq е Хоуш zi]v aylav aov 
fiaaO.slav eiq nsgwSovq noXX&v.... 

Впрочслъ, въ д л иосольскаго прішаза о ирі зд въ Москву 

грековъ Мануила Констаптішова (о которомъ упомішается въ 

патріаршеРі грамат ), п Юрья Володимірова съ в стовыыи 

нзъ Царяграда письмами и ст. товарами для двора, упоыіг-

нается только о ыитр пліг корон , а о саккос не говорится 

нц слова. сДа Мануилъ же — тавъ пишется, шежду прочныъ, 

въ д л — прпвезъ къ Москве митру цреградскаго д ла съ 

каменьми » з жемчюги, цеаа Д̂СЛ (1230) рублевъ, п ташітра 
«V. 

взята у него ко гдрю вверхъ». — Дал е, на тоыъ же д л 

о ирі зд грековъ іірііпііска другоіі рукн; а «Гдрь тое интру 

отъ сна своего Гдрева Гдря црвча князя Алекс я Алекс е-
»-• 

вича далъ Ст йіпему Ннкону патриарху Московскому н всеа 
"с г-« 

Руспі въ доыъ Прчтыя Бдцы Честнаго Ея ігспенія)».—(Греч. 

д ла Глави. Арх. Мин. Ин. Д. — Связ. 32, № 7). 

Хромолитографированный рисунокъ оыисан-
ной нами короны изданъ въ Древностяхъ Рос-
сійскаго Государства Отд лъ I, № 91. 

5) Митра патріарха Никона, изв стная подъ 
именемъ болыиой, золотная алтабасная, укра-
шенная крупными алмазами, яхонтами, сафирами, 
изумрудами, жемчужными зернами, и проч. Это 
одна изъ зам чательы йшихъ митръ по богат-
ству украшеній. На верху ея, въ многоуголь-
ной золотой зв зд , украшенной алмазами и 
яхонтами, утвержденъ золотой крестъ, осыпан-
ный драгоц нными камнями, Съ четырехъ сто-
ронъ митры, въ золотыхъ клеймахъ. финиф-
тяныя изображенія Евангелистовъ, ішизу ко-
ихъ начертана подпись: ІІоіібл^ін бліх fie-

ЛИКЛГО ГдрА ЦОА И Б6ЛИКДГО К Н А ^ А 

ПЛбКС^А ЛІН^НЛОБИМД RCEA РОСІИ И ЕВО 

ІілгьНірныА црцы и БЕЛИН А КНГНИ /Идр и 

Ильичны,, ЗА ,^Л '1 Н Д t l A
 СТИФЕЛЬСКЛА иып-

кд Бблико/иу Гдну ст^ишел^ І1икону0 

пдтр др^у /ИоскоБСколіу и БСЕА Рус и,, 

л ^ т д #зрй Б (^653) ОКТАВОА БХ к днь. 
В су въ сей драгоц нной утвари 6 фунтовъ 

б а золотниковъ, а м рою она въ вышину 
VI, вершковъ [Табл. Y. М 26). 

Хромолитографированный рисунокъ ея из-
данъ въ Древностяхъ Россійскаго Государства 
Отд лъ I, № 87. 

6) Митра патріарха Никона. изв стная лодъ 
именемъ болыиой короны. По серебряной золо-
ченой дск ея, надъ нижнимъ обручемъ, въ ко-
ронкахъ разм щены финифтыо наведеныя изоб-
раженія Спасителя и 12 Апостоловъ; надъ ними, 
въ четырехъ клеймахъ, накладныя съ ({)Инифтыо 
иконы Богоматери и Архангела Гавріила; да-
л е, — тезоименитыхъ царю Алекс ю Михай-
ловичу и цариц Маріи Ильинишн , св, Алексія, 
челов ка Божія, и преподобной Маріи Египтя-
ньши, Перекрестье и нижній обручъ митры 
составлены изъ разныхъ дорогихъ камней и 
обнизаны кафимскимъ жемчугомъ; на передней 
сторон запона изъ крупныхъ алмазовъ; на 
верху золотой, осыпанный алмазами, крестъ 



16 

утвержденъ въ двойной зв зд , по которой 
изображена золотомъ сл дуюідая надпись: 

йо цртио влгочестив^йшлго Великдго Гдрл 

ЦОА И ЙЕЛИК̂ ГО K H S A flaEKC'liA ЛІИ\ЛНЛО-

вичд всеА БЕЛИКІ Л и лилыл Рос и сдлдодержц^ 

д^окндго пдстырствд пр стткйшбЛАХ Б6ЛИ-

Komz Г д и н ^ Н и к о н ^ , йр^иепп1!: і^рстБум-

шдго грддд ЛІО(КВЫ И БСЕЛ БбЛИК А и 

ЛиЛЫА РОСІИ ПДТріДрС^,, Б2 БтЬчнуМ ПД/ИАТЬ 

водринд Никиты Ивдновичд РОЛІДНОБД0 

1655 г. Тмны д днв. 
В оу въ этой корон 6 ф. 80 зол„ а м рою 

она въ вышину б і вершка (Табл. Y. М 27). 
Корона сія, какъ Никономъ, такъ и его 

преемниками употреблялась въ самыхъ торже-
ственныхъ случаяхъ. 

Хромолитографированный рисунокъ этой за-
м чательной утвари изданъ въ Древностяхъ 
Росс. Госуд., Отд. I, № 90. 

7) Митра червчатаго бархату. Налолхенное 
на нее золотое перекрестье и в нецъ украше-
ны жемчугомъ и разными драгоц нными кам-
нями; между перекрестьемъ, въ углахъ, золо-
тые репьи или розетки съ драгоц нными кам-
нями и жемчугомъ; надъ нижнимъ обручемъ 
дв надцать золотыхъ коронокъ, украшенныхъ 
лалами, изумрудами, яхонтами и алмазами; на 
верху митры алмазный четвероконечный крестъ. 
Вышина сей митры 7 вершковъ (Табл. V. 
М 28). 

Время устроенія этой великол пной утвари 
въ точности неизв стно. Въ описи Патр. Риз-
ницы 1686 года о ней еще не упоминается; 
но она значится уже въ описи 1701 года. Сл д-
ственно митра сія устроена между 1686 и 
1700 г. и потому принадлелсала которому ли-
бо изъ двухъ посл днихъ патріарховъ — Іоаки-
му, или Адріану. 

Хромолитографированный рисунокъ этой мй-
тры изданъ въ Древностяхъ Росс. Госуд. Отд. 
I, № 86. 

4. САКК0СЫ. 

Изъ 79-ти саккосовъ, кои значатся въ опи-
си Патр. Ризницы 1701 г., сохранились до на-
стоящаго вр мени 41. — Изъ нихъ обращаютъ 
на себя особенное вниманіе: 

1) Саккосъ (№ 1) св. Пешра шшірополита, 
по лазоревому атласу тканый кругами, съ зо-
лотыми въ нихъ крестами; оплечье и зару-
кавья низаны мелкимъ жемчугомъ и украшены 
сребропозлащенными басемными дробеицами, 
разной формы и разнаго времени, — чтб, между 
прочиыъ, подтверждается т мъ, чтб между свя-
тыми, изобра^кенными на дробницахъ, встр чает-
ся изобраліеніе св. Алексія митрополита москов-
скаго, прославленнаго церковію въ 1439 году. 

Въ описи 1686 г. о семъ саккос зам чено: 

fix лА^го ^зшл (1322) досгиктх ввіств с и 
сдккосг Пет^д чудотворцд.—Сл довательно 
онъ устроенъ тогда, когда св. Петръ пребывалъ 
еще во Владимір : ибо первосвятительская ка-

едра перенесена имъ въ Москву уже въ 1325 г.— 
Священное од яніе первосвятителя Московска-
го впосл дствіи возлагали иногда на патріар-
ховъ всероссійскихъ, при возведеніи ихъ на 
патріаршій престолъ а). 

Прим ч. Въ древнихъ описяхъ ІІатр. Ризни-
цы, посл саккоса св. Петра значится саккосъ 
св. Алексгл мшпрополита. Онъ описывается 

такъ: fix A'kTO ^SCUOB (1364) сод^дднх 

ВВІСТЬ сій сдкносх0 НД ПДЛ1ЛТБ СТДГО ЛАЧНКД 

Дидіитрид,, поБел^ниеліх АДЕКС Д ,иитро-

политд /Иосковскдго и всед Ршши чудо-

творцд, шитх по тдусинной кд^ик^, кртві 

с Яглы З 3 о л о т о ' і 2 о ^ 6 ^ ^ " 2 дровницы 

серевр/лные чекднные позолоченвц ОПЛЕЧВЕ 

и з^ру^вье,, и подолвникх низднх же^ичу-

а) Въ повомъ Л тоішсц , напеч. въ JV» Х П Временііпка, 
на стр. 199, прп ошісаиш возведенія па первосвятительскііг 
престолъ цатр. Ннкона, зам чено, между прочимъ, что «въ 
иоставлеиіе на патріарх сакъ былъ Петра митрополнта Мо-
сковскаго іі всея Русін Чюдотворца>. — См. также Древп. 
Росс. Вивл. VIII, стр. 348, изд. 2. 
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rO/MZ Л1,{іЛКИЛА20 4 НД CTOOOH^Z БЫШИТШ 

3 0 Л 0 Т 0 / И 2 СЛОБД Л^ТОПИСЬ, ПОДЛОЖЕНХТДЛ-

тоюзеленою,, восліь пугоницх сербврАны^х. 
Но въ 1805 году сейсаккосъ, вм ст съ другими 
утварями св. Алексія, какъ-то: епитрахилью, 
подризникомъ и посохомъ, переданы изъ Па-
тріаршей Ризницы въ Чудовъ монастырь, гд 
они при мощахъ сего святителя и донын 
сохраняются. 

2) Саккосъ (№ 2) Фотіл митрополита, боль-
•шой, шитъ волоченымъ золотомъ и серебромъ 
по лазоревому атласу. На оплечьи. зарукавьяхъ 
и по всему саккосу обнизаны жемчугомъ вы-
шитые шелками праздники и лики святыхъ. a 
no ііодольнику вышиты шелкомъ съ золочюмъ 
.изображенія гр ческаго императора Іоанна Па-
леолога, его супруги Анны, русскаго великаго 
князя Василія Димитріевича а), великой княги-
ни Софьи Витовтовны и наконецъ самого Фо-
тія, съ сл дующими надписаніями ихъ именъ: 
1) 'Ico(avv?]z) е X(J) TOJ аЪ лчдод ВабіХе с, 6 ПаІеоХо-

уос..—ty'Ava rj tvOsfte^dr?] А уо ^а // IJaXsol.oyi'jVi]. 

3) Кн/лзь великы бдсилик Диліитриквимь. — 
4)КНАГНМ БЕЛИК4 О о ф И А . — 5) '0 mmsQcoTckoz 

МрлоХіщд К е$а xal лабцс, 'PcoOtag" Фютю:. Н а 

оплечьи саккоса вынизаны жемчугомъ слова: 
«Фотия митрополита», М рою сей саккосъ въ 
дішну 1 арш. 14 вершк., въ пшрину съ рука-
вами 1 арш. 9 вершк. (Табл. VI. MM 29, 30). 

Ha поляхъ саккоса вышитъ золотомъ по гре-
чески символъ православной в ры. Имъ-то па-
тріархъ Никонъ руководствовался при испра-
вленіи символа в ры въ печатанныхъ до него 
кнйгахъ б); имъ же и патріархъ Іоакимъ въ 

а) Лнтографнровашіші ііаобралинія в. кн. Василія Дииіг-
тріевнча п его судруги Софіп Внтовтовны см. въ Памятннкахъ 
Моск. Древн. И. М. Снегирева, М. 1842—45 г., въ 4 долю.-

б) Въ л тошіси о многпхъ ыятежахъ п о разоренін Мо-
сковскаго Государства іюв ствуется: <въ л то 7162 (1654) 
начатъ иатріархъ (Ыикопъ) киигп разсматривать, еже бысть 
Символъ православпыхъ, В рую во едішаго Бога, и узр на 
саккос Святптельскомъ, егоже отъ Грекъ въ царствующігі 
градъ Москву прежде 250 (д тъ) пріінесе Митрополіе (?), 
Сішволъ православныя в ры воображеніп греческішк шптыни 
шісьмены, во всемъ согласующеся свят й восточноіі церкви. 
Потоит. же узр тотъ Символъ въ Москокскихъ въ новыхъ 

книг : «Ув тъ духовный» доказываетъ, что въ 
осьмомъ член символа в ры н тъ приложенія 
слова: истиншго, какое вошло въ старыя книги. 

3) Другой саккосъ (№ 3) того же Фотіл 
митрополита; шитъ волоченымъ золотомъ и се-
ребромъ по лазоревому атласу, м стами укра-
шенъ жемчугомъ и сребропозлащеБными дроб-

j ницами. По всему саккосу^ вокругъ шиты золо-
\ томъ и шелками изображенія праздниковъ и 
I святыхъ; a no сторонамъ онаго такъ же, какъ и 

на предъидущемъ саккос , вышитъ серебромъ 
символъ в ры. 

Въ описи 1686 года, при описаніи сихъ 
двухъ саккосовъ, принадлежащихъ Фотію мит-

| рополиту, зам чено сл дующее: д постдвленх 

высть Фотіи ліитрополитх нд россійскт 

Пр оЛХ Б2 Ц ^ Г р Д Д т к СБТ^ЙШИМЯ /ЙДТЛЕ-

еліи пдтоід^олгл Црегрддскиліх, и приБез^ 

і с COBOW сил ДБД сднхкосд, и пдтрд^кль, 

И ПОруЧИ0 И ПДрДЛиНТ2 0 Б Л ^ Т О *ЩЪ>\ 

(1408) ліцд сентАВрА БХ д днь. — Впро-
чемъ,что касается до перваго изъ сихъ двухъ 
саккосовъ, то онъ, судя по изображеніямъ на 
ыемъ Іоанна Палеолога и его супруги Анны, 
не могъ быть привезенъ Фотіемъ въ 1408 году. 
Авна, дочь великаго князя Василія Димитріе-
вича, выдана въ замужество за Іоанна, сына 
греческаго императора Мануила Палеолога, 
въ 1414 году и чрезъ три года скончаласьа), 
не будучи еще царицею: ибо Іоаннъ, по смерти 
отца своего Мануила, вступилъ на престолъ 
уже въ 1425 году и царствовалъ по 1448 г.б). 
Сл довательно саккосъ этотъ, в роятно, при-
сланъ былъ въ даръ Фотію отъ шшератора 
греческаго Іоанна Палеолога не ран е 1425 г. 

печатпыхъ кшігахъ. и ыного обр те несогласія, н святую ли-
тургію разсмотр въ, и въ ней ово прибавлено, ово отнято u 
превращено; иотоыъ и во ішыхъ кшігахъ узр мііогая не-

; сходства, н о всемъ сотворп съ веліікныъ Государемъ царемъ 
| и вел. княземъ Алекс еыъ Михайловичемъ всея Великія и 
1 Малыя ц Б лыя Россіи саыодержцемъ, Соборъ повел со-
і етавити...» и проч. Печат. въ М. 1788 г., стр. 360, пзд. 2-е. 

а) ЕарамзЛк. Г. P. Y, 130. Изданіе Эинерлшіга. 
б) Исторія восточно-римскоіі имп ріи, И. Ертова, ч. III, 

\ стр. 290—95. Сяб. 1837 г. 
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и не поздн е, впрочемъ, 1431 года: ибо въ семъ 
году, 2-го іюля, митрополитъ Фотій уже скон-
ЧсЯЛСЯ а). 

4) Саккосъ (№ 9) Симона лштрополнта, На 
немъ по вишневому атласу тканы золотомъ 
кресты, «а межъ кресі;овъ травы серебро 
да шелкъ червчатъ да лазоревъ»; — оплечье 
и зарукавья низаны мелкимъ жемчугомъ и укра-
шены серебряными золочеными дробнидами съ 
изображеніями на нихъ скятыхъ, 

Въ описи 1080 г. подъ симъ саккосомъ за-
зі ченъ годъ и день кончины митрополита Си-
мона: Ои/ионх л іитооподитх прбстлкисд 

і г 

в д ткто *ъ^і (1511) апогклА ьх л. 
5) Саккосъ (j\2 8) митрополита Іоасафа, зо-

лотнаго алтабаса полосатаго по гвоздичной 
земл ; оплечье и зарукавья низаны жемчугомъ 
и украшены сребропозлащенными бас мными 
дробницами. Назади саккоса серебряный чет-
вероконечный крестъ, обведенный нитыо ка-
фимскаго жемчуга; на семъ крест наведенъ 
чернью другой, осмиконечный, крестъ, по сто-
ронаыъ коего, также черныо, изображена сл -
дующая надішсь: g д 'кто *%л\н (1540) пи 
UKZ з л т ^ и л х ІІ^ксшЕннкій ІОДСЛф20 ,иит-
рополитг БСЕА рупи0 Б втооое л-кто СБО-
его ститедьстБ^і. 

6) Саккосъ (№ 5) митрополита Макаріл, 
рытаго н медкаго бархата таусиннаго цв та; 
оплечье и зарукавья низаны жемчугомъ и укра-
шены серебряными золочеными дробницами. По 
сторонамъ саккоса вышита серебромъ, по вишне-
вой камк , '"л дуіощая л топись: g л«кто 
*3н;з (1549) с и свфенныГі слкх д ых клгч-

СТИБКІИ И Х̂ ГОЛМБИБЫИ ЦрЦ KHgb В6ЛИ-

К И ИБЛНЙ ВЛСИДБ£БИЧ20 ВСбА русіИ СД/Иб-
держЕцг BZ до/их ИрмтвіА ІІгородицы и 

Б6ДИКИЛ\2 ЧМДОТБОрІ̂ ЛІХ ИбТру, ЛЛ6КСІЮ0 

lOH'k,, Б Ш6СТО£НЛД6САТБ л^кто ЦОЬСТБД 

своего и BZ девАтоенддесАтв л г кто OTZ 

а) Бод е иодробное описаніе того ІІ другаго саккоса митро-
іюлита Фотія CAT. въ Сбориик на 1866 г. Общ. Древп-русск. 
нскусства Отд. II, стр. 86—88. 

р?кствд сво£го0 при оті^-к CBO6/HX Лідкдр и 

д\итроподигг,к всел роусіи, BZ седдюб д ^ т о 

стнтедвствд его0 нд сддву и )(вдду Korvj',, 

и нд честь во ддногс ктное ъцлшг сБО£<иу 

і^рству и вдгродству. 

7) Другой саккосъ (Л С) митроііблйта Ма-
; каріл. На немъ, по б лой земл , межъ травъ 

шиты золотые кресты; оплечье и зарукавья, 
низаны жемчугомъ и украшены сребропозла-
іденными дробницами. По сторонамъ саккоса 
шиты волоченымъ золотомъ, по витневому 
атласу, сл дующія слова: Гідговоден едг/ ОІ̂ д 
и Онд н Отго Д^д ншего, BZ Tplyi сдд-

БИДІДГО М ПОКДДН 6̂ДиГО0 6ГО Ж6 ПОВ/ЙИ 

И БДГДДрИДДХ И fipeBÔ HOCH/VAZ BZ B'kKH.. 

Зд lkдднz БВІСТВ с и стнтедвскГи сді^ во 

стоую веднк^іо, OzBopHoyw и йпдвскоую 

ЦОКВЬ,, ПрЕТВІА,, ІІрЕЧТЫА И ПреБДДГСОСДО-

БЕННВІА g^IxIMIU^ НПІбА ІіЦД и Прнснодвві 

ЛІдр д че ндго и сддвндго 6д Y c n E H I J9 " Р 6 " 

стгкішГи діитроподід Uro/nz спдсдедыго 

прендгкнитдго іі(ртв д ЛІОСКОВСКДГО и всед 

Бёдик д рос д Прбшаіібниодіу ЛІлкдрім м 

BtTkmz npo4H/HZ дштроподитод^, И/kz 

?ке вдговодмтг Erz нд TO/HZ превбдикод^ 

пргод^ "ТОА От'кйші"д pov̂ B-'u ЛІнтропо-

дід в родві и родві и в в-ккы, повед^-

ША А ВЛІ'ОБ'крНДГ'0 н вдгочстивдго0 llro.MZ 

в^^нч^нндго црА и веднкдго KHSA Йвднд 

gдcнд•|•eвич4 Гдрд и Oдд10Д6pz^кцд всед Р^сТи, 

BZ ДВДДЕСАТВ ПАТОЕ Afavo стоподіл^^нндго 

црствд его0 И .6ГО БДГОЧСТИВЫА Н )(рТО-

ДНЗВИБЫА ц ^ в і , ведитА кнгни Яндстдс и и 

[ігоддров^ннвір чддz H^Z вдгов^крнлго 

црвичд Ивднд и вдгов^рндго іывичд 

Аешдорд и B̂ Ti'OB'kpHBiA црвиы 6вдок'ки в 

д ^ т о ^зЙ^ (1558) мЦл гбнвдрА BZA . 
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Ь) Саккосъ (№ 7) митрополита Аитопія, 
алтабасный по випшевой е̂мл : оплечье и 
зарукавья низаны жемчугомъ по лазоревой 
камк и украшены серебряныыи дробнидами; 
назади серебряный осмиконечный крестъ обни-
занъ въ дв нити жемчугомъ, 

9) Саккосъ (№ 4) митрополита Діонисіл. 
На немъ, по б лой земл , тканы золотомъ 
и шелками изображенія Вожіей Матери, стоя-
іцей съ Предв чньтмъ Младендемъ въ лон Ея; 
no сторонамъ Архангелы. Оплечье, зарукавья 
и подольникъ низаны жеычугомъ и украшены 
золотьтаи съ черныо и серебряными съ фи-
ыифтыо 'дробнидами. По сторонамъ саккоса 
низана жемчугомъ сл д. л топись: Покел-к-

Н'|'ЕЛ\2 ГД[)А І̂ ОА И БЕЛИКЛГО KHAgA ИКДНД 

ВДСИЛЬЕБНЧД НЖІЕІО лілтиіс БСЁД (зосіи сал\о-

Аержцл0 ^ A ' I ^ ^ H Z кысть с и стительской 

слкг в стую ОоБОрнуів ЦрііББ Ирчтые Еі̂ ы,, 

црьстБид ЛЮСКОБЬСКДГО прЕосшенноліу Д о-

нис ю лдитрополитіг0 и по нед\2 прочиліх 

Д\ИТрОПОЛИгГОЛДЯ0 ПО TH'k ЕБШ,, ПО БДГОБ^І)-

ноліх ЦОБЧ^ HH '̂k Іа)дннгк, црскдго его 

укрдшенид V Б д л д т ^ Y Б жедпм^к, л^пд 

^Змд (1583) дідртд БХ л. 

10) Саккосъ (№ 15) аксамита петельча'і'аго 
двойнаго по ч рвчатой земл ; одинъ изъ ири-
м чательн йшихъ no богатству украшеній. 
У него оплечье, зарукавья, передникъ, сто-
ронники и подольникъ низаны крупнымъ 
кафимскиыъ жемчугомъ; бол е полутораста 
дробнидъ, золотыхъ съ черныо. множество 
крупныхъ яхонтовъ, изумрудовъ, лалбвъ и ал-
мазовъ — вс въ золотыхъ гн здахъ; сверхъ 
сего 16 жемчулшыхъ половинчатыхъ зеренъ 
необыкновевной величиыы служатъ великол п-
ньшъ украшеніемъ сего святительскаго обла-
ченія, а съ другой стороны сообщаютъ ему 
такую тяжес'і'ь. что в съ его простирается 
до полутора пуда. На 12 золотыхъ болыпихъ 
дробнидахъ наведены черныо разныя священ-
ныя изображенія. 

Саккосъ этотъ, подобно предъидуідему, пер-
| воначально устроенъ былъ по повел нію даря 

Іоанна Васильевича для того же митрополита 
: Діонисія и по тому же самому случаю, какъ 

видно изъ сл дуюідихъ словъ, низанныхъ жем-
чугомъ около ворота: OTOOEHZ no укдз * 
Гдрд п^д н БЕЛИНДГО К Н А З А Іодннд Вд-

СИЛЬЕБИЧД И БС£А ООШ ПО ЦрБЧ^І І ш Д Ш г к 

ІоиднноБИЧ^. Но впосл дствіи онъ былъ, 
перед ланъ т. е. пізежнія драгод нныя укра-
гаенія пер несены на новую парчуа), по ра-
споряясенію патріарха Никона; а въ 1655 г. 
апр ля 15, на святую Пасху, саккосъ этотъ 
внесенъ былъ для храненія въ Патріаршую 
Ризниду, какъ зам чено въ описи 1686 года, 

Въ 1732 году это облачоніе, вм ст съ дру-
гими н которыми одеждами б), требовано было 
Свят йшимъ Синодомъ въ С.-Петербургъ, по 
случаю освященія Петропавловскаго собора. 

11) Саккосъ (№ 10) патріарха Іова алтабас-
'•• ный по червчатой земл , съ серебрявыни тра-
І-вами; оплечье и зарукавья низаны ніемчугомъ 
! no вишвевому бархату, съ сребропозлащенвы-
і ми дробвидами. на коихъ изображевы лики 
I святыхъ. 

12) Саккосъ [Ш 12) червчатаго петельчатаго 
барха -̂а no золотой земл ; оплечье, зарукавья, 
передникъ и сторовники золотаго бархату по 
зелевой земл ; назади крестъ низанъ жемчу-
гомъ и украшенъ бирюзаыи. 

Въ овиси 1681 г. о семъ саккос зам чено: 
«а привезъ тотъ сакъ изъ Царяграда Иванъ 

а) А сшгго піізанье съ цря Иііаповскаго саккоса, — такъ 
зам чепо объ этоГі перед лк в'і> оиіісп 1686 г. (л. 24 об.). 
Прежвій саккось, съкотораго спяты эти украшеиія, храпптся 
въ ц лости до снхъ іюръ. Въ оіінсн 1822 г., иодъ Л« 40-мъ, 
онъ зиачнтсл такъ; сСаккосъ атласа золотиаго no лазоревоіі 
зеил , а на пелъ тканъ Сиасовъ образъпапрестол съЕван-
гелистаміі, а межъ нхъ кресты золотиыл, оплечье и зарукавья, 
цередиикъ и посхороіішікіі и ііодолыіикъ шито золотомъ и 
серебромъ> u ироч. — Зам чатслыіо зд сь изображоиіе Спа-
сптеля: Опъ мредставлепъ съ благословляющею рукою, коен 
персты сложеиы гшснос.говно. 

б) Ііаковы суть: другоіі саігкосъ аіісамптиыіі (Л«37, по оішси 
| 1822 г.)і два омофора, J6№ 1 и 2, епитрахиль, № 6, два под-

ризника, КіК". 2 іг 5, дв падііцы, №№ 2 п 7, дві; пары иору-
чеГг, №№ 2 и 3, четыре ііанагіп, Л̂Л» 5, 10, 12 и 16 (сы. Д-Ьда 
Архива Ыоск. С яод. коиторы 1732 года № 132). 
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Кондыревъ». Иванъ Гавриловъ Кондыревъ от-
правляемъ былъ посломъ въ .Царьградъ Ми-
хаиломъ еодоровичемъ въ 1628 году а): сл -
довательно саккосъ этотъ принадлежалъ пат]")і-
арху Филарету Никитичу. 

13) Саккосъ (j\2 13) цареградскій патріарха 
Іоасафа. На червчатый атласъ наложены у него 
шитые волоченымъ золотомъ по б лсгау атласу 
травы и круги; оплечье и зарукавья низаны 
ыелкимъ кафимскимъ жеычугоыъ съ цв тными 
камешками и бирюзами. «У того же саккоса 
передникъ, шиты разныя святыя, что была 
патрах ль греческая» ^). 

14) Саккосъ (№ 14) аксаыита петельчатаго 

по червчатой земл ; оплечье, передеикъ и за-

рукавья низаны по червчатому бархату кафим-

скимъ. жемчугомъ съ канителыо; около воро-

та вынизаны жемчугомъ слова: ГІовел^н Еліх 

Гдрл црл и великдго ІЧНА^А ЛІИ^^ИЛД Ае-

доровичл всед рос и ЗАгЬлдн2 сій сдкг. , 
Въ описи 1686 г., при описаніи сего сак-

коса (л. 26)?зам чено: a СНАТО T O низднье 

ссдккосд отддсндго3) зодотндго гдддкдго 

no в^клой з ^ л ^ о Б х (5Д3БОА1 круги водв-

ш е что дднве вдженныА ПДЛІАТИ Гдрл 

щзд и великдго KH^A /ИИ^ДИЛД Аеодоро-

вичд всед росіи, і положжо т о НИЗДНЬЕ 

нд днсдліитх петблвчдтыи при ст^йшедіх 

Никон^ пдтр д р ^ во р | г (1655) год\/. 

15) Саккосъ (№ 22) Цареградскій, аксамита 
петельчатаго золотнаго по червчатой земл . 
На передник вышиты золотомъ изображенія 

а) Греч. д іа Главн. Архив. Мин. Ин. Д. Связ. 2, № 1. 

б) Опись Патр. Ризшіцы 1686 г. № 42, л. 21 об. сн. j . 27 
тон же оппси. 

в) Прп опнсавіи сего атласнаго саккоса, съ котораго жем-

чужныя украшенія перенесены на другой саккосъ, въ той же 

оішси 1686 г. па л. 13 сказано: «двадесять второи саккосъ, 

которои Гдрь црь іі великій кпзь Мнхайло едоровнчь всея 

россіи далъ въ домъ Прчыя Бцы въ Соборную Црковь въ 

рнзпнцу оцу своеыу велнкому Гдрю Свт йшему патрнарху и-

ларету Никитичу Московскому и всеа россін, отласъ по б лой 

земл >, н проч. 

ап. Павла и трехъ Святителей съ благослов-
ляющими руками, коихъ персты сложены име-
тсловно. Вокругъ ворота, по таусинному атла-
су, шиты волоченымъ золотомъ греческія слова: 
01 legelc, бо Дё е д Оо гаі д'іхсиоО т/] хаі оі боіоі 

Gov dyaXhdaovrai h ьхі] ftfafift — T> 6. СвЛЩешШЦЫ 

Твои, Господи, облекутся въ правду и Преподоб-
ти Твои возрадуются. 1643 года. 

Саккосъ этотъ, приеадлежавшій Константи-
•нопольскому патріарху Пар енію 11, въ 1651 г. 
по наущенію турокъ в роломно умерщвленному 
отъ своихъ слугъ, привезенъ былъ въ Москву 
въ март 1659 г. грекомъ Константиномъ Дми-
тріевымъ а). 

16) Саккосъ (№ 11) патріарха Іосифа; на 
немъ со вс хъ сторонъ тканы золотомъ и се-
ребромъ изображенія Спасителя, с дящаго на 
престол и благословляющаго деснидею име-
тсловно. 

17) Другой саккосъ (№ 39) патріарха Іосифа, 
шелковый, по червчатой земл , съ тканыки зо-
лотомъ четвероконечными крестами и херуви-
мами; оплечье и зарукавья шиты золотомъ и 
серебромъ по черному бархату; п редникъ изъ 

а) Греч. д ла Гл. Арх. МІІН. Ин. Д. Св. 38, № 21. — Но 
еіце прежде сего, именно въ 1654 г., привезено было въ Москву 
грекомъ Иваноиъ Кириловы.мъ 5-ть саккосовъ объярішиыхъ 
золотыхъ, оыофоръ, ііаліща н золотой кресть съ частію Живо-
творящаго Древа Креста Господня, іізъ чнсла оставгаихся посл 
того же Вселенскаго Первосвятнтеля облачеиій и утвареГі. 
Вотъ что передается въ д л Посольскаго Прнказа о прі зд 
въ Москву грека Ив. Еирнлова, со словъ самого Кпрплова 
отяосительво этпхъ свяві,. вещей: <а какъ злoвt.puыe турскіе 
люди убилн патріарха Пар енія, н въ то время онн злов рные 

т-* 

стительскне ево сакн пограбя разнесли по своимъ басурмаи-

скимъ рукамъ. И опъ (Кнриловъ) про т ево стительские саки 
пров дывалъ докупаясь многнми подаркп увелиіиіхъ турскихъ 
людей. И дов дався подлішно, т ево патриарши саки у 

| турскихъ люден окуішлъ дорогою ц пою (нменао, заплатплъ 
j опъ, какъ видно нзъ граматы патр. Пансія къ царю Алекс ю 
! Михайловнчу, 1050 ефимковъ), иото.чу что т сакп хот ли 

і куяить францужскпе люди. И онъ помня въ себ Гдрскую не-
, изрченаую мнлость т саки повезъ къ Москве». Уа этотъ 
| свящ. даръ царь Алекс іі Мнханловнчъ ііожаловалъ Кирилову 
I соболей на 525 рублеіі;—а лежду т мъ, саккосБГ, омофоръ и 

палііцу ырнказалъ отпести къ Свят іішему патріарху Иикону 
(тамъ же, св. 32, № 5). — Ыо изъ этііхъ облачеиін одішъ только 
саккосъ (№ 24) и омофоръ ( 3) уц л ли до вастоящаго вре-
мевн. Палица, значившаяся ао древіпіиъ опнсямъ Патр. Рнзіі. 
подъ JY« 2, отдана въ 1726 г., по распоряжепію Крутнцкаго ар-
хіеііискоиа (Леонпда), Грузпнскозіу Мнтрополиту Піікодаю 
(Оппс. Патр. Ризн. 1738 г., л. 112). 



атласной лазоревой матеріи съ ткаными золо-
томъ изображеніями Спасителя. с дящаго на 
престол и благословляющаго именословно. 

18) Саккосъ (№ 19) патріарха Никона, ак-
самитный золотный; оплечье, зарукавья и по-
дольникъ низаны жемчугомъ и украшены сре-
бропозлащенными дробнидами и разнодв тными 
камушками. 

Л поднЕсени СЕИ саккосг^-т-такъ сказано 

въ описи 1686 г. (л. 29) —ОтгЬйшбту Нико-

ну пдтрир і/" BZ сувБочч/ Лдзореву у Р ж т м 

Кцы BZ npeA'k '̂k ввср^у у пр^здникд в л ^ т о 

^р^д (1653) ДПр^ЛА BZ г. 

19) Саккосъ (№ 18) патріарха Никона, ат-
ласный, золотный, по червчатой земл . Оплечье, 
передникъ и зарукавья, а также подольникъ, 
каймы и наугольники низаны по червчатому и 
таусинному бархату кафимскимъ жемчугомъ. На 
передник вышиты золотомъ и обнизаны жем-
чугомъ изображенія і-рехъ Вселенскихъ Святи-
телей и Св, Николая Чудотворца. — На по-
дольник , по четыремъ угламъ, низана мелкимъ 
жемчугомъ л топись: Повелгкн Едіх Клго е-

СТИВДГО Гдр/Л ЦрА И БЕЛИКДГО К Н З ^ £ІЛЕ-

кскд Ліихдйлови д всед россіи и его влго-

B'toHWA црцы и велитд ннгни /йдріи 

ЗД^лднк сіи сдкг ст^йиіеліу пдтрідрху Ни-

кону /иосковсколіу и вс£А pocc'iH, а подне-

сенъ тотъ сакъ въ гдрев сел Коломенскомъ 

«Никону патріарху въ л то ЗРё д (1^53) маия 

въ днь», зам чено въ описи 1686 года. 

20) Саккосъ (№ 14) патріарха Никона, тканъ 
пряденымъ золотомъ. На немъ, съ об ихъ сто-
ронъ, сверху до низу, обнизаны въ кругахъ 
кафимскимъ ж мчугомъ шитыя шелкомъ изоб-
раженія Спасителя, Божіей Матери, Апосто-
ловъ, Пророковъ и другихъ святыхъ. По сто-
ронамъ саккоса низана :к мчугомъ сл дующая 
л топись: HoBtA'kme/HZ влсов^рндгоиХрто-

ЛІОВИВДГО ГдрА ЦрА И ВЕЛИКДГО К Н ^ А ЛЛЕ-

кс^д ЛІихдйлови д ВСЕА роусін и его клго-
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B'kpHBIA цГцьі и ВЕЛИК Л кнгни ЛІдрУи ЗА^-

! лднх сій сдк*/ СТ^ЙШЕДИІ' Никону пдтрГдр у 

і /московско/иу и ВСЕА росіи,, лН^тд r3fî A.(10(55J 

ОКТАВрА в д днь"). 

По всей в роятности. это богатое святитель-
ское од яніе устроено благочестивымъ царемъ 
на память по свят йшемт̂  патріарх Филарет 
Никитич , скончавшемся въ 1-й день октября 
1633 года. 

21) Саккосъ Ш 16) патріарха Нпкопа. акса-
: мита золотнаго петельчатаго. Оплечье. зару-
• кавья, передникъ и подольникъ низаны, по 

черному бэрхаі^, кафимскимъ жемчугомъ съ ка-
нителыо; вокругъ ворота также жемчугомъ ни-

! заны слова: ПОВЕЛ^Н ЕДДХ Гдрл UpA и ЙЕЛИ-

кдго К н з ^ ЛлЕКскд Ліи дйловичд всЕлросс и 

I ДДН2 СіЙ СДК2 ПО IiOApHH'k Никит^к Нвдно-

вич^ РО/идновтк б). 
22) Саккосъ (№ 25) патріарха Іоасафа IIв). 

объяринный золотный; оплечье и зарукавъя 
низаны, по червчатому атласу, мелкимъ кафим-
скимъ жемчугомъ съ разноцв тными камнями 
и бирюзами. На передиик , по червчатоыу же 
атласу. шиты золотомъ и серебромъ вселен-
скіе святители. 

23) Саккосъ (№ 41) Кприлла Лукариса *% 
патріарха цареградскаго, аксамитный петель-
чатый, на лазоревой тафт , обложенъ шитыми 
золотомъ каймами. На немъ искусно вышиты, 
въ золотыхъ травахъ, изображенія четырехъ 

і неизв стно какихъ святыхъ. принадлежащихъ 
• 

а) Саккосъ этотъ въ старппныхт, заішсяхъ назывался 
обыкновенно: корень Ісссеевъ (см. иапр. Чнцовііпкъ натріарха 
Іоакнма 183 (1675) г., наиеч. въ XXIV кн. Времеиника, стр. 62, 
и неодиократно встр чается такое названіе въ другихъ за-
ппсяхъ иатр. об.іачеиім). Такое названіе присвоено этому 
свящ. од янію конечно no пріічпн сходства сд лапныхъ на 
не5іъ въ кругахь изображепіГі съ пзв стнымъ въ церковиоіі 
живошіси іізображевіелъ дрова, ирм коренп коего представ-
ляется Іессеіі, а па в твяхъ онаго, въ кругахъ, обыкіювеішо 
изображаются происшедшіе отъ Іессея Христовы Праотцы, 

t начппая съ Давида. 
б) Боярннъ п Двореціан Никита Ивановнчъ Гоыановъ, по-

1 сл диіи изъ бояръ Роыановыхъ, двоюродный дядя даря Але-
кс я Мпхайловича, скопч. 1655 г. декабря 11. 

в) Си. Опмс. Патр. Рнзп. 1686 г. № 67, л. 35 об. 
г) См. выше, на стр. 9 прпы ч. о. 
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къ западной цвршш, — двухъ на передной и двухъ 
на задней сторое , 

Саккосъ этотъ присланъ былъ въ Москву къ 
царю Алекс ю Михайловичу въ апр л 1655 г. 
отъ грека омы Иваноьа изъ Царяграда; и за 
него послаыо было дарскаго жалованья собо-
лей на 260 рублей ^). — Впосл дствіи зто 
облаченіе пожаловано было царемъ Алекс емъ 
Михайловичемъ патріарху Іоасафу II, 10-го мая 
1668 года, въ день Пятидесятницы, предъ ли-
тургіею въ Успенскомъ собор , которую онъ 
совершалъ собо])н съ бывшими тогда въ Мо-
скв восточными патріархами, Паисіеыъ але-
ксаыдрійскимъ и Макаріемъ антіохійскимъ. кото-
рые также получили въ сіе время иъ даръ отъ 
благочестиваго царя по саккосу съ прочими 
принадлежностями архіерейскаго облаченія ")• 

24) Саккосъ (№ 26) патріарха Питщтма, 
объяринный золотный по серебряной земл съ 
разными шелками; оплечье, зарукавья и перед-
ныкъ, а также сторонники. тюдольникъ и на-
угольники низаыы по червчатому бархату ка-
фимскимъ жемчугомъ съ канителью. По сторо-
намъ саккоса и по подольнику низана жемчу-
гоыъ сл дующая прим чательная надпись, въ 
которой выражено понятіе о епископскомъ сан 
и показано историческое происхожденіе и ду-
ховное знаменованіе саккоса: ЁСЛІШ уко бпи-

CKORZ БО СБОбЙ ЕПИСКОПІИ ХрИСТОБО ПОДО-

віе Аь г к О Б Н О С И Т 2 0 и л г к с т о Христд со-

ДЕрждй, лкоже г м г с м е т х Іілженный ПДБЕЛХ: 

B4CZ Д ^ 2 СВТЫЙ ПОСТДБИ ПДСТИ ЦрКБЬ 

Ііж іОг, KKKS искупи у т н о ю СБОЕЮ кровии. 

Пдки: HE вы Лібне изврдстЕ, HO f l 3 X и 3 _ 

ВрД^Х БДС/ II П0Л0ЖИ)(2 БДД1Х0 ДД БЫ ИДИТЕ 

И ПЛОДХ ПрННЕСЕТЕ. II п д к и : к т о л і у HE ГЛІС 

БКІ рДБИ,, НО И ДруГИ: ИБО рДБЙ HE Б^СТЬ, 

Y T O т ь о р и т х Гдь ЕГО: йър ЖЁ НЁ т д к о : 

ДД](2 БЙ/ИХ БСЕ,, EfKE СЛКІШДр. ОуВО А 6ГО 

бПБПХ ЕСДІЬ,, ЕГО ЖЕ ПОСЧ^ВИ ГДБ НДДХ YE-

ЛАДИІО СБОЕІО Д Д А Т И И Л І ? ж н т о д крнЕ н у ж д -

а) Греч. д ха AJIXIIB. Mini. Ия. Д. связ. 33, ?Ё 13. 
б) См. рукопис. Сгнод. Бнбл. Лг 423, л. 22. 

нЖйш и. ОИЦЕ V СДККОСИ ІірК0БНЫЛ\7. ПрЁД-

СТОЛТЁЛЕДІХ, CHO'kvB БО Др\'ІЦ1£НСгГБу ПрЁ-

ИЗ^ЦІНЫДІХ Пдтрідрхоліх и /Иитрополитголіх 

И Др^ ЕПИСКОПОД1Х0 СЁ Ж£ рДЗСуіКДЕн ЕЛ\Х И 

ПОБЁЛ^НІЁ/ИХ БЕЛИКДГО н ПЕрвдго Хрнскдго 

Црд К о н с т д н т и н д , Иустинд и проми\'2 ЦОЕЙ 

БЛГО ЕСТИБЫ^Й сидіх СИІ̂ Ё в ы т и у з д г < О Н И С А о 

АКОГКЕ ОВр^Т.ДЕТСА БИ ДрЕБНН^Я списдтА\х 

д т кАній соворовх п о д г к с т н ы х. СДККОС?; 

BAi'kcro х и т о н д ХРБД Н£ ПІНТЯ,, НО СБЫШЁ 

і т к д н х , и А К О Ж Е ^ и т о н х влиждйшій нх 

сдліол\у ттклЕси ЁСТБ ПД Ё п р о ч и р ОДЁЖДХ "). 

25) Саккосъ {Ж 27) патріарха Іокітма, ал-
табасный золотной, полосатый; на передник , 
по червчатому атласу, тканы золотомъ кресты. 
Сд ланъ сей саккосъ, какъ сказано въ описи 
1686 года (л. 38 об.), ио указу великаго го-
сподина свят йшаго Іоакима иатріарха москов-
скаго и всея Россіи во ^рпг (1674) году де-
кабря дня: сл довательно на первомъ году его 
патріаршества. 

26) Саккосъ (28) патріарха Іоаиима, випше-
ваго двоеморхаго бархата съ золотыми коро-
нами. Сд ланъ, по указу свят йшаго патріарха, 
во 185 (1677) году апр ля въ 3 день: такъ 
значится въ описи 1686 г. (л. 40). 

27) Саккосъ (№ 29) патріарха Іоакима, пер-
сидской полосатой объяри съ шелковыми и зо-
лотыми цв таыи; оплечье и передникъ черв-
чатаго атласа, a no атласу вышиты кресты 
ъолотомъ вь клопецти Саккосъ этотъ, какъ зам -
чено въ описи 1686 г. (л. 40 об.), сд ланъ въ 
188 (1680) году къ Св тлой нед л . «На тотъ 
же саккосъ объярь и весь снарядъ взяты изъ 
домовыя казны». -

28) Саккосъ (№ 30) патріарха Адріана, изъ 
золотнаго • бархата на аксамитное д ло, съ кру-

а) Зам чателыіыіг саккосъ этотъ относплся къ числу доро-
гихъ об.іатепін п употребляіся толысо вт, велпкіе пр4здники. 
Таісь, вь ЧІІПОВІІІІК 'iiaTp. loaiiiuia 1676 г. (напеч. въ XXIV кп. 
Времеинііка) подъ 4 ч. апр ля, въ пед лю Св тлую, объ обла-
чеаін свігг іішаго иатріарха сказаио: «облачепіс бываетъ 
большое жемчужіюе, саккосъ обоярішиыи пятцримовской, 
чтб прнкладъ сыятъ со Евдок пскию са,кцоса>. 



гами no зеленой земл ; оплечье, зарукавья. 
сторонники и подольникъ низаны по червча-
тому бархату кафимскимъ жемчугомъ: «а зд -

ланъ тотъ саккосъ по Гдре Цре и Великомъ 

КБЗО Алекс е Михайловиче веея ВР-ЛИКІЯ И ма-
лыя и б лыя россіи Самодержце изъ его пар-
тища во рчЛт (1691) год\/00

0 — такъ сказано 
въ описи Патріаршей Ризниды 1701 года 
(№ 95. листа 28 оборотъ). 

29) Саккосъ (№ 37) того ж патріарха Ад-
ріана, аксамитный золотный по бархатной кра-
сной земл , съ петельчатыми золото-серебря-
ными орлами; оплечье, зарукавья, передникъ, 
сторонникй и подольникъ низаны жемчугомъ 
и украшены гречеекими изумрудами и лали-
ками. Вокругъ вброта низаны жемчугомъ слова: 
Сіи сдккосх постооенх BZ по/ииновеже Ое-
лисиго Гдрл Црд и йеликаго К н з А Ивднд 
ЛЛЕКСЬЕБИЧД, И32 его Гдревд ПЛДТЬА 9 при 
ОТ^ИШЕДІХ flAp'MH'k ІІд^рідр^к сд (1696) 
годд. 

Наконецъ укажемъ зд сь пос тителямъ Пат-
ріаршей Ризниды достойное особеннаго внима-
нія, еслц не по своей древеости, то по чрез-
вычайной валшости событія, по поводу ко-
его устроено полное митрополичье облачееіе, 
какъ-то: саккосъ съ поясожъ и поручами изъ 
золотной по красной земл парчи съ серебря-
ными въ кругахъ и межъ круговъ крестами, 
омофоръ, палицу и епитрахиль пунцоваго 
бархата, и подризникъ б лой шелковой ыатеріи. 
Облаченіе сіе получено въ даръ отъ Цар-
ственныхъ щедротъ с нодальнымъ членомъ, 
высокопреосвяіценн йшюіъ Филаретомъ, мит-
рополичюмъ московскимъ. и употреблено ииъ 
въ свящеенод йствіи свящеин йшаго короно-
ванія и м ропомазанія БЛАГОЧЕСТИВ ЙШАГО ГО-

СУДЛРЯ ИМПЕРАТОРЛ АЛЕКСАНДРА НиКОЛАЕВИЧА 

И БЛАГОЧЕСТИВ ЙШІЯ ГОСУДАРЫНЙ ИМПЕРАТРИЦЫ 

МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ, совершившагося въ мо-
сковскомъ Большомъ Успенскомъ собор въ 
л то Господне 1856-е августа въ 26 день. — 
Бъ Патріаршую Ризницу, для храненія, при-
нято сіе облаченіе въ январ 1857 года. 

5. 0 M 0 Ф 0 Р Ы. 

Изъ 10-ти омофоровъ, храняіцихся въ Пат-
ріаршей Ризниц . преиыуідесі^еннаго вниманія 
заслуживаютъ: 

1) Омофоръ (№ 10) гречешй изъ б лой камки, 
съ 9-іо шелковыми красными кистями, подло-
женъ червчатою тафтою, длиною 5 , аршинъ, 
шириною e '^ вершковъ, весьма ветхъ. На немъ, 
въ четырехъ нашивныхъ крестахъ, шиты по 
лазоревой земл , волоченымъ золотомъ, съ гре-
ческими уставными надписями, праздники: Рож-
дество Христово, Крещеніе, Воскресееіе и Ра-
спятіе Господые, a no средин въ кругу образъ 
Возеесенія Господня [Тибл. VII. М 31). 

До настоящаго времени. по описямъ Патрі-
аршей Ризницы, омофоръ этотъ изв стенъ былъ 
подъ именеыъ омофора Шестаго Вселенскаго 
Собора, a no устному предашю онъ приписы-
вался св. Николаю Чудотворцуа). — Съ наиме-
нованіемъ оыофора YI Вселенскаго Собора 
облаченіе это встр чается въ .первый разъ въ 
огшси 1686 r. (J\« 9, листа 54 оборотъ): впро-
чемъ и -при освид тельствовавіи Патріаршей 
ризной казны въ іюл 1676 г., какъ видно 
изъ этой же описи, оно такъ же значилось. 
Сверхъ сего, въ той же описи 1686 года на 
лист 61 значится: «спорош, что были кресты 
шестаго Собору, объярь серебреная, опушенъ 
атласомъ зеленымъ>, и п]юч. При свид тель-
ств ризницы въ іюл 1676 г. спорокъ этотъ 
показанъ таішмъ же. — Но въ описи Патріар-
шей ризной казны 1630 г. объ этомъ омофор 
не упоминается вовсе; сл довательно его еще 
не было тогда въ Москв . — Въ переписной 
книг Домовой казны патріарха Никона, со-
ставленной по указу царя Алекс я Михайло-
вича въ 1658 года, по удаленіи Никона изъ 
Мосішы въ Воскресенскій монастырь, бояри-
номъ княземъ Н. Трубецкимъ съ окольничінгь 
Р. М. Стр шневымъ и дьякомъ А. Дуровымъ, 
между священными и церковными воідами, хра-
нившимися въ казенной патріаршей палат , по-
казае-ь: «амфоръ, камка б лая, безъ крестовъ, 

а) Памятн. Московск. Древп. И. М. Спегирева, стр. 173, 
М. 1842—45 г. 4 д. 



ветхъ»').—По всей в роятности, это тотъ 
самый омофоръ, который въ описи 1686 года 
названъ омофоронъ VI Бселенскаго Собора. 
Но иочему и на какомъ сноваыіи присвоено 
этому священному од янію такое наименованіе, 
неизв стно; и какъ притомъ согласить съ этимъ 
устное преданіе относительно сего од янія, 
по которому оно возводится ко временамъ 1-го 
Вселенскаго Собора и присвояется св. Николаю, 
архіепископу мирликійскому, присутствовавшему 
на семъ Собор ? 

Удовлетворительное, повидимому, р шеніе 

сего вопроса представляетъ намъ, недавно от-

крытое нами въ московскомъ Главномъ Архив 

Министерства Иностранныхъ Д лъ, подлинное 

д ло бывшаго посольскаго приказа о прі зд 

въ Москву въ іюн 1655 г. никейскаго мит-

рополита Григорія. Въ д л этомъ мы читаемъ 

челобнтную къ царю Алекс ю Михайловичу 

сего прі зжаго святителя, въ которой онъ, 

между прочимъ, пишетъ: ....«да я же богоыо-

лецъ твой привезъ къ теб Государю помощн 

ради и исц леяия свтыя мощи преподобнаго 

Максима Испов дника, да святый амфоръ, что 

надевали свтые Отцы въ Ник йскомъ Соборе 

и прокляли Ария. и принялъ у меня т свтыя 

мощи отецъ твой Государевъ и бгомолецъ ве-

ликій гдрь свтейшій Никонъ патриархъ мо-
сковскій и всеа великия и малыя и б лыя 
росіи, • и про т мощи и амфоръ свид тель-
ствуютъ оба (т. е. константинопольскій и іеру-
салимскій) патріархи въ своихъ грамотахъ, и 

г-* 

вели Гдрь съ т хъ грамотъ переводъ донесть 

къ себ великому Гдрю и теб Гдрю будетъ 
в домо...» Изъ двухъ, упоминаемыхъ зд сь 
граматъ соименныхъ патріарховъ, константино-
польскаго и іерусалимскаго, граматы перваго 
патріарха не сохранилось до настоящаго вре-
мени: но въ уц л вшей до сихъ поръ грамат 
посл дняго, т. е. іерусалимскаго патріарха Паи-
сія, писанной къ дарю Алекс ю Михайловичу 

а) Б ъ XV кп. В р е и е н ш і к а Общ. И н Др. Р о с с , стр. 18. 
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отъ 7-го апр ля 1654 г., сообщаются еще 
бол е точныя св д еія о поыянутомъ выше 
омофор . Вотъ что пишетъ, между прочимъ, 
патріархъ Паисій: ...«Онъ (т. е. митрополитъ 
Григорій) показалъ намъ найденный ИМГІ, ВЪ 

ризниц своей Митрополіи (Никеи) одинъ ветхій 
священный омофоръ, сохранившійся отъ вре-
мени онаго св. 1-го Бселенскаго Собора; 
и этотъ омофоръ, какъ значится вч> ризничной 
описи митроиоліи, принадлежалъ свят йшему 
Александру, na'i'piapxy александрійскому, при-

| сутствовавшему на собор 318 св. Отцевъ, гд 
| онъ и самъ возлагалъ его на себя, и прочіе 
| св. Отцы, утвердившіе благочестивые догматы 

и проклявшіе безбожнаго Арія съ его лже-
ученіемъ; и потомъ оставйли этотъ омофоръ, 
на память, въ сей святой митрополги, гд онъ 

і и хранился до сихъ поръ. Мы. принявши въ 
| руки сей омофоръ, съ великимъ благогов ніемъ 
і облобызали его»а). 

Такимъ образомъ открывается, что, если опи-
| санный нами омо(|)оръ не принадлежалъ соб-

ственно святителю Николаю, какъ гласитъ 
устное преданіе, то онъ съ несомы нною досто-
в рностію долженъ быть приписавъ одному изъ 

| знаменитыхъ современниковъ его, Алексстдру, 
\ епископу александрійскому, ревностному побор-

нику Православной в ры ва Никейскомъ, 1-мъ 
} Вселенскомъ собор противъ зломудреннаго 
j Арія: во всякомъ случа , какая гдубокая и до-

сточтимая древность! — Поводомъ же къ при-
своенію сего священнаго од янія св. Николаю, 
по всей в роятности, было встр чающееся какъ 
въ челобитной митрополита Григорія, такъ и 
въ грамат патріарха Паисія, неопред лснное 

а ) Выііпсыііаезіъ зд сь ііодлиииыл слова г р а м а т ы : ' 0 итюсоі 

/xag kSei^tv big rijv tnaQyJav го tva ayiov wjiotpoQiov naXaiov 

onov Ё уіахего elq TO ахе о(р )мхш Tfjg ^Qonoltog tavrriq- dnb 

xov XCUQOV ixeivov rfig ayiag тсііыттід olxov/xevcxfjg в оби TO 

j onolov y()d(pu elg то хшдіхк тщ jipmoXeac, nwg elvai то 

ауіштсіто naTQidyxov d).Et;avd(>eiag 'A ?. sq «v SQ o v onov цто 

TOTS elg щ а одо тш TQIUXOOLUIV деха xal охтш SeoyoQwv 

niiwv xal TO iipoQeaE xal к тод, xal 61 koinol ayioi патіцед, 

xal ірериішаи та Evae^fj ббурага- xal а аО-ецатіаа то a'O-Eov 

"AQELOV цЕта доуцата то - xal er^et TO mprjaav elg TTJV ay lay 

avzTjv fiQnonv TO wfMipoQiov, vd ?Exij УМ(іті0і , xal EVQIOXETOV 

ешд тцд arifxEQov TO onolov xal ij/xeig <Ss§dluevoi elg ХЩ»Ч, ^тк 

evXafilag цеуаХі]д TO danaati-rjxafiev а то.... (Греч. д ла M O C K . 

Главн. Архііва Мпн. Ин. Д л ъ , ' с в я з к . 33, № 24). 
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выражееіе: «амфоръ, что над вали св, Отцы» 
(xal TO tyoQeOa хаі avvoq, хаі ol Хоілоі ауіоі nartQsq).— 

А между отдами 1-го Вселенскаго собора чье 
имя бол е изв стно и достопамятно для каж-
даго правоставваго христіанина, какъ не имя 
святителя Николая? — Но что касается до на-
именовавія вомянутаго омофора, омофоромъ VI 
Вселенскаго собора, то, не говоря уже о томъ, 
что н тъ никакого свид тельства о семъ, кром 
свид тельства овиси 1686 г., самое наименова-
ніе это не заключаетъ въ себ никакого овре-
д леннаго и точнаго смысла; и, всего в роят-
н е, такое наименованіе завис ло отъ ошибки 

писца, который изъ словъ: «стаго (т. е. свя-
таго) Вселенскаго Собора» сд лалъ: «гиестаго 
Вселенскаго Собора*. 

2) Омофоръ (JV» 4) патріарха Іова, изъ се-
ребряной струйчатой объяри, съ тридцатью 
золотыми кистями и жемчужными варворками. 
Въ четырехъ крестахъ, обнизанныхъ жемчугомъ 
и украшенныхъ драгоц нвыми камвями, вышиты 
золотомъ и серебромъ съ развоцв твыми шел-
ками Христовы Страсти, а вазади въ кругу 
«Образъ Спасовъ въ Силахъ». М рою сей омо-
форъ въ дливу 5 арш. 15 вершк., въ шир, 
674 вершка (Табл. VII. М 32). 

Въ 1675 г. омофоръ этотъ перед лавъ былъ 
по указу патр. Іоакима. Перед лка состояла 
въ томъ, что увотреблева была вовая, вм сто 
ветхой, объярь, а украшенія остались вреж-
нія. «А т Христовы Страсти и Спасовъ об-
разъ и наковечники Иевлевскаго омофора» — 
такъ зам чено въ описи 1686 г. (л. 57). 

3) Омофоръ (№ 3) гречес7сш, изъ серебряной 
объяри, украшенвый во м стамъ жемчугомъ и 
вростыми зелевыми камушками. На вемъ, вм -
сто крестовъ, вышиты символы Евангелистовъ. 

Омофоръ этотъ привадлел^алъ константино-
польскому ватріарху Пар евію II (f 1651), и 
въ 1654 г. вривезенъ былъ въ Москву, въ чи-
сл другихъ святительскихъ облачевій, ври-
надлежавшихъ тому же страдальцу-Іерарху, 
(см. выше стр. 20, врим ч. а), грекомъ Ива-
номъ Кириловыыъ "•). 

а) Греч. д ла Главн. Арх. Мнн. Ин. Д лъ, связка 32, №5. 

4) Омофоръ (№ 1) яатріарха Никона, изъ 
золотнаго гладкаго алтабасу, богато украшен-
вый жемчугомъ, яховтами и изумрудами. На 
немъ, въ четырехъ крестахъ, вышиты золотомъ 
и шелкомъ враздвики и Господни Страсти, a 
во средив въ кругу образъ Св. Троицы. Около 
круга вывизавы жемчугомъ слова: Псжбл^н б/ИХ 
ГдрА црд и Великдго К Н А З ^ Алекс^А 
/ИИ^ИЛОБИЧД БС6А Росіи и Блгов^рньіА 
Црцы /йаріи зд^лднх олюфоря От^йшбліу 
Никону Пдтрмрху,, л поднесенх T O T Z ОЛЮ-

форх ^ЗРНД (1655) ГОДД ОКТАВрА В2 д днь. 

5) Омофоръ (JV» 6) ватріарха Іоакима, вос-
кресвый, изъ астрахавскихъ армячвыхъ суконъ 
весочваго цв та; украшевъ во м стамъ жем-
чугомъ. По свид тельству овиси 1686 г., омо-
форъ этотъ сд ланъ, во указу свят йшаго пат-
ріарха Іоакима, въ іюл 1677 г. 

6) Другой омофоръ (№ 7) ватр. Іоакима, изъ 
такихъ же армячвыхъ суковъ, и съ жемчуж-
выми во м стамъ украшеніями. Сд ланъ въ 
1679 г. къ Великоыу четвертку, какъ значится 
въ овиси 1686 г. 

7) Третъ омофора (малый омофоръ) того же 
ватр. Іоапгша, камка б лая куфтерь; по сре-
див въ кругу вышито во лазоревой камк и 
обвизано мелкимъ жемчугомъ изображевіе Пре-
ображевія Госводвя. Эту треть оыофора ври-
несъ, какъ сказаво въ описи 1686 г. (л. 62 
об)., отъ великаго государя ( еодора Алекс е-
вича) къ свят йшему ватріарху (Іоакиму) бо-
яринъ квязь Михайло Юрьевичъ Долгорукой, 
10-го августа 1676 г. 

8) Омофоръ (№ 2) патріарха Адріана. На 
немъ, во б лой серебряной объяри, шиты во-
лоченымъ и вряденымъ золотомъ коровы и тра-
вы; вм сто нашивныхъ крестовъ поставлены, 
по красвому бархату, на водобіе крестовъ, зо-
лотыя завовы, осыпаняыя алмазами, яхонтами 
и изумрудами; вокругъ завоаъ и во краямъ 
омофора визаво жемчугомъ. М рою сей омо-
форъ въ длиау 6 арш. 1 верш., въ шир. 67а 
вершк. (Табл,- VII. М 33). 
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6. ЕПИТРАХИЛИ. 

Между древними епитрсяхилями. коихъ въ 
Патріаршей Ризнид сохраняется одиннадцать, 
заслуживаютъ вниманія: 

1) Впитрахигль (№ 2) св. Петра митрополюпа, 
гвоздичной камки, весьма ветхая. Шесть боль-
шихъ дробницъ, съ священными на нихъ изоб-
раженіями, изъ коихъ одна позды йшаго вре-
мени съ изображеніемъ свяа^теля Петра, и 
366 малыхъ басемныхъ сребропозлащенныхъ 
дробничекъ, обнизанныхъ мелкимъ жемчугомъ. 
составляютъ скромное украшеніе этого свяіц н-
наго од янія первосвятителя московскаго а). 
М рою сія епитрахиль въ длину 2 арш. 3 верш., 
въ ширину 6 в рш. (Табл. VII. М 34). 

2) Епитрахиль (№ 1) Фотія митрополита, 
привезенная имъ, вм ст съ другими облаче-
ніями, изъ Царяграда въ 1408 году, при вступ-
леніи его на русскую митрополію. На ней, 
сверху и донизу, шиты золотомъ и серебромъ 
съ шелками. и обнизаны жемчугомъ: Деисусъ, 
изображенія херувимовъ, серафимовъ и мно-
гихъ другихъ святыхъ, числомъ около 80-ти. 
Длина сей епитрахили 2 арш. 5 верш,, ши-
рина 8 вершковъ (Табл. VII. М 85). 

3) Епитрахиль (№ 4) патріарха Никона, 
червчатаго атласа. У ней на ердани (верхней 
части) вышитъ золотомъ образъ Спасовъ; ниже 
по сторонамъ шиты, такъ же золотомъ, и обни-
заны жемчугомъ, изображенія Божіей Матери, 
Іоанна Предтечи и 12 апостоловъ, Внизу епитра-
хили назана жемчугомъ надпись: З д ^ м н д СИА 

пдтрд^Ьль От^йшеліу Пдтоидр^у Никону. 

4) Епитрахиль (№ 9) патріарха Іоакима, 
панихидная, изъ золотнаго по вишневой земл 
атласа. Сд лана, по указу свят йшаго патрі-
арха, 183 (1674) г. сентября въ день, какъ 
сказано въ описи 1686 г. (листа 72 оборотъ). 

а) Хотя пзъ вс хъ старіпшыхъ оппсеГі Патріарпіеіі Рігзннцы 
только вт. оішсп 1701 г. (Л1» 207, л. 41, и № 208, л. 46) оші-
санная пами епитрахиль ііоложительно ііриппсыкается св. 
мптрополпту Петру: но судя уже по самому виду этоГі епи-
трахплц и особенно по украшеніямъ ея, сходньшъ съ укра-
шеніямп саккоса, принадлежавшаго тому же московскому 
Первосвятителю, нн ыало нельзя сомп ваться въ глубокой 
древпости этого свящ. од япія и д йствптелыіоГі прішадлеж-
ности онаго св. Петру. 

7. П А Л И Ц Ы . 

Палицъ въ Патріаршей Ризниц хранится 
семь: бол е прим чательныя изъ нихъ: 

1) Палица (№ 1) митрополита Фотіл, при-
везенная имъ изъ Константинополя въ 1408 г. 
На ней, по зеленому атласу, шиты пряденымъ 
золотомъ и обнизаны жемчугомъ изображенія — 
Нерукотвореннаго образа Спасова, а подъ нимъ, 
въ кругу, Божіей Матери, съ архангелами по 
сторонамъ Ея. По краямъ палицы кругомъ ни-
заны жемчугомъ слова: Достоино ECTU АКО 

БО истину, и проч. М рою сія палица въ 
длину 1о А вершковъ, въ ширину 15 вершковъ 
[Табл. VIZ М 36). 

2) Палица (№ 2) патріарха Никона; на ней, 
по золотой земл , вышито и обцизано жемчугомъ 
изображеніе Успенія Вожіей Матери. Вокругъ 
по краямъ палицы вынизана жемчугомъ сл дую-
щая надпись: ПОКЕЛ^НТЕ^ ІХ ЁЕДИКДГО ГДІЗА 

ЦОА и 8ЕЛИКДГО К Н А З А АЛЕКС^А /Ии^дй-
ЛОБИЧД БСЕЛ Рос и и ВЕЛИКІ Л Кнгни Лідр и 
ЗАТІІДДНД сіл пдлицд ОтгкйшЁ/иу Никону 
Пдтрідр^у /Иоскоьскод\у И ВСЁА Росіи. 

3) Палида (JY» 5) патріарха Іоакпма, пани-
хидная; на ней, по вишневоыу атласу, вышито 
разноцв тными шелками и обнизано жемчугомъ 
изображеніе Распятія Господня, a no угламъ 
шиты золотомъ и серебромъ лики херувимовъ 
и серафимовъ. По краямъ палицы вокругъ ни-
занъ жемчугоыъ тропарь: «Видя разбойникъ 
Начальника жизни на крест висяща», и проч... 
Сд лана сія палица во 188 (1680) г, января 
въ 17 день, какъ сказано въ описи 1686 года 
(листа 82 оборотъ). 

4) Палица {№ 7) изъ золотнаго рудожелтаго 
байберека, низаная кафимскимъ жемчугомъ. 
У ней крестъ составленъ изъ золотыхъ репей-
чатыхъ съ черныо запонъ")., ус янныхъ алмаз-
ными искрами, копіе и трость ;кемчужныя; по 
углаиъ изображенія четырехъ херувимовъ, обни-

а) Заионы эти, какъ зиачится в'ь описіі 1709 г. (л. 73 об.), 
взяты отъ пааагіііноіі ц пи, что 'подъ № 21. — Зд сь же 
(л. 58) ошісашіая наміі паліща названа иовою, иостроенною 
восл прежннхъ оппсныхъ книгъ. 
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занныя крупнымъ жемчугомъ; въ четырехъ кай-
махъ, низанныхъ жемчугомъ, по шести золотыхъ 
запонъ, ус янныхъ алмазами. 

8. П О Р У Ч И . 

Изъ 13-ти паръ поручей, хранящихся въ 
Патріаршей Ризниц , опигаемъ бол е прим ча-
тельныя. Таковы суть: 

1) Поручи {№ 1) Фотія митрополита, низаны 
жеычугомъ по лазоревому атласу, съ сребро-
позлащенными дробницами, изъ коихъ н кото-
рыя наведены мусіею и украшены драгоц н-
ныыи камнями. Длиною сіи поручи 53/4 вершка 
[Табл. YIII. М 37). 

Въ описи Патріаршей Ризницы 1631 года 
написано объ этихъ поручахъ сл дующее: 

«Поручи Фотія митрополита, низаны жем-
чугомъ ново по лазоревому отласу, старымъ 
жемчугоыъ, который былъ на Фат йскихъ по-
ручахъ, съ дробницы, боЛьшія и мелкія, наво-
жено мусіею. Да на нихъ же ирибавлено вм сто 
старыхъ дробницъ и положено новыхъ шесть 
дробницъ, болыпихъ серебряныхъ, золочены. 
Да тілаіцъ серебрянъ, золоченъ: въ каймахъ 
восемь -яхонтовъ лазоревыхъ, да шесть лаловъ. 
А около жемчугу и каменья, и дробницъ и 
плащей д лано съ трунцаломъ и съ кани-
телью. A no счету вс хъ дробницъ 60. 32 пуго-
вицы вольячныя, серебряныя, золочены. Под-
ложены камкою зеленою. А веред ланы т 
поручи при великомъ государ , свят йшемъ 
патріарх Филарет Никитич , московскомъ и 
всея Русіи. А старый спорокъ, поручи камка 
гвоздична, нын на лицо въ ризниц ». 

Въ описи той же Ризницы 1633 г. описаніе 
поручей предъидущей описи дополнено сл дую--
щими ^подробностями: «На одной поручи на 
дробниц Спасовъ образъ, на другой дробниц 
образъ Пречистыя Богородицы, на третъей 
дробниц образъ Ивана Предотечи; а на дру-
гой поручи, на дробниц Крестъ, на другой 
дробниц Петръ чудотворецъ, на третьей дроб-
ниц Алекс й чудотворецъ», и проч... 

Бол е подробное описаніе и археологическое 
изсл довані этого памятника церковной древ-

ности сд лано г. Фгштоновимъ и пом щено 
въ Сборник на 1866 годъ, изданіе Общества 
древне-русскаго искусства, отд лъ П, стра-
ница 103. 

2) Поручи (№ 4) патріарха Фп.шрета Нп-
китича изъ гладкаго червчатаго атласа; на 
нихъ вышито волоченымъ золотомъ и сереб-
роыъ изображеніе Благов щевія Пресвятыя 
Богородицы. «А т ыи поручами, сказано въ 
описи Патріаршей ризной казны 1631 года 

(листъ 67), Великаго Гдря Ст йшаго иларета 
Никитича Патриарха Московскаго дарилъ Іеру-
салимскій Патриархъ еофанъ», — в роятно, 
въ 1619 г., въ бытность сего посл дняго въ 
Москв "). М рою въ длину сіи пор чи ВУз верш-
ковъ {Табл. ІІІ. л; 38). 

а) Тутъ же чптаемъ другую, любопытную зам тку насчотъ 
оішсанныхъ наыи поручей: «А ныне, — т. е. up» составленін 
помянутой нами ouncu 1631 г., — т хъ поручей въ рпзпице 
н тъ, a no скаске бывшаго архндіакона Семпона да подъ-

і-» г-« 

якона едора, по указу Велпкаго Гдря Ст йшаго Фпларета 
Ніікігагча, иатріарха московскаго п всея русиі, отданы на 
образецъ шпть Верейскоыу митрополнту» (разум ется, Авер-
кію). — Аверкііі, в реііскій мптрополптъ, съ ныепемъ коего 
храпится въ архіереііскоГі ризшіц Владимірскаго Рождествен-
скаго монастыря среброиозлащениая, богато украшепная, 
наперсиая панагія, составяялъ до спхъ поръ въ Исторін 
Русской Церков. Іерархіп ыеизв стное лпце (см. напр. Древн. 
Росс. Госуд. Отд. I, стр. 173, 174, — Церковно-Истор. Оппс. 
Бладпмірск. Достопамятностей Іером. Іоасафа, стр. 43, при-
м ч. 88, Бладиыіръ 1857 г.). — Но вотъ н которыя положи-
тельныя и достов рныя изв стія, какія мы нашліі объ этомъ 
лцц въ Греческпхъ д лахъ Посольскаго приказа, хранящпхся 
нын вг Моск. Главн. Архив Мпннстерства Ивостр. Д лъ. 
Изъ этихъ д лъ открывается, что а) въ іюл 1628 г. явнлся 
въ Москву, для псироіііешя ыилостьшн, пзъ Успенскаго Бе-
рійскаго монастыря ыптрополнтъ АверкіГг, которыГі прнвезъ 
въ даръ царю Мпхаилу еодоровичу двавоздвизальиыхъ р з-
ныхъ креста (связ. 6 № 10). б) Въ 1630 г. патр. іерусалпмскіГі 

еофанъ, іюдарившііі опіісаппыя паміі выше иоручи москов-
скоыу патр. Филарету Ыіікитпчу, въ граыат своеГі къ сему 
посл днему, жалуется па Аверкія, какъ на клеветнпка п на-
рушителя церковиаго сіюісоиствія ыа восток , п сообщаетъ, 
между ирочнмъ, что АверкіГг, радн нпідеты своеГі и лукавства, 
уже 20 л тъ какъ пзгнанъ изъ епархіи Верріііской н около 
10-тц л тъ какъ иереселился въ Молдовлахіискую (св. 9, №7). 
Наконецъ, в) царь Мігхаіглъ еодоровичъ въ отв тпой гра-
ыаг своей къ коистантішопольскоиу патріарху Кириллу III 
Еонтарису (рукоположенному Аверкіемъ въ діакона и пресвп-
тера и бывшему потоігь преемпикомъ его на ка едр Вер-
рійскоГі) отъ января 1636 г. пншетъ, между прочішъ: «пзв -
щаю твое свят йшество, что Веррійскііі митроііоліітъ Авер-

кііі, по наше.му п Отца иашего Белпкаго Гдря блаженныя 

паияти Ст Гшіаго патріарха Фпларета Ніікитнча Московскаго 
4* 
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3) Поручи (№ 2) патріарха Нгтона, черв-
чатаго бархата; на одной изъ нихъ вышитъ 
шелкомъ и обнизанъ жемчугомъ образъ Сласовъ, 
а на другой — Знамоніе Вожіей Матери. — 
Крупныя жемчулшыя зерыа, яхонты и алмазы 
въ золотыхъ гн здахъ, составляютъ богатое 
украшеніе сихъ поручей. Длина сихъ пор чей 
о1/, вершковъ (Табл. 7111. М 39). 

4) Поручи (№ 5) патріарха Питиргша, ни-
заны no черному бархату жемчугомъ съ кани-
телью. 

5) Поручи (J\? 8) патріарха Іотима, изъ 
червчатаго бархата; низаны жемчугомъ и укра-
шены яхонтами, изумрудами и алмазами. 

Въ описи Патріаршей Ризницы 1686 года 
(листа 94 оборотъ) объ этихъ поручахъ зам -
чено сл дующее: «A по сказк и по записк 
ризничего Іоакин а, въ прошломъ де во 188 
(1680) году на праздникъ святыя Пятьдесят-
ницы боярина князя Юрья Алекс евича Долго-
рукова жена ево боярыня княгиня Евдок я 
Петровна у всенощного в собор т поручи 

поднесла ст йшему патріарху въ ризную казну». 

6) Двои поручи того же патріарха Іоакима: 
одн изъ нихъ (№ 6) воскресныя, золотнаго 
крещатаго атласа, сд ланы въ 1675 г. сентября 
въ 1 день; другія (№ 7) золотной по рудол вл-
той земл объяри. сд ланныя въ томъ же году 
марта 18 дня. 

7) Поручи (№ 9), принадлея авшія тому же 
патріарху Іоакиму, аксамитныя золотныя по 
червчатой земл ; сд ланы вновь въ 1681 году 
декабря въ день. 

п всеа русиі указу н по соборно.му р шенію, сосланъ былъ 
пзъ Москвы на смиреніе по духовпоыу д лу; а нын мы Бе-

лпкій Гдрь, радп твоего патріаршаго прошенія, вед ли Верріи-
скаго мптрополнта Аверкія взять въ Москву п давъ ему сво-
боду, отпуетить въ Царьградъ> (связ. 14, № 14). — Изъ д ла 
видпо, что м стомъ заточенія пли смиренія Аверкія была 
Кострома; по до какому ішепио д лу подвергся онъ опал , 
иосл того, какъ прежде онъ іюльзовался милостью царскон 
u патріаршеіі, — нензв стно. 

9. ПОДРИЗНЫЕ СТИХАРИ ИЛИ ПОДРИЗНИНИ. 

Изъ 23 подризниковъ, оставшихся по кон-
чин посл дняго московскаго и всея Россіи 
патріарха Адріана и значущихся по описи 
1701 г., до настоящаго времени сохранилось 
только шесть. — Изъ нихъ достойны вниманія: 

1) Два подризника (№№ 1 и 2) патріарха 
Нгтона: одинъ атласный жаркой, съ гамматами, 
м рою въ длину 2 аршина (Табл. IX. М 42); 
другой камчатный б лый съ золотыми и сереб-
ряными травами. 

2) Подризникъ (№ 4) патріарха Іоакима, 
атласный, осиноваго цв та; сд ланъ 23 марта 
1677 года. 

3) Подризникъ (№ 5) патріарха Адріана, 
изорбафный полосатый, съ шелковыми по по-
лосамъ травами. 

10. МАНТІИ, КЛОБУКИ, ПАРАМАНДЫ И ЧЕТКИ. 

Въ Патріаршей Ризниц до настоящаго вре-
мени сохранилось три только мантіи двухъ 
посл днихъ патріарховъ — Іоакима и Адріана. 

1) Мантія патріарха Іоакима, въ описи на-
званная большою, зеленаго двоеморхаго бархата, 
съ источниками изъ золотной съ червчатымъ 
шелкомъ тесьмы, окаймленной съ об ихъ сто-
ронъ жемчугомъ, На верхнихъ скрижаляхъ 
низаны, по малиновому бархату, крупнымъ жем-
чугомъ, осмиконечные кресты съ копіемъ и 
тростію. а на нижнихъ — херувимы. 

2) Мантія патріарха Адріана, зеленаго двое-
морхаго бархата, съ источниками изъ золото-
серебрянаго кружева, скрижали малиноваго 
бархата; на верхнихъ скрижаляхъ кресты чет-
вероконечные двойные — одни болыпіе объ-
яринные, а на нихъ малые золотые, украшенные 
яхонтами и изумрудами и обведенные по кра-
ямъ ж мчугомъ; на ншкнихъ — четвероугольныя 
объяринныя зв зды, усаженныя по м стамъ 
драгоц нными камнями. 

3) Мантія патріарха Адріана, объяринная, 
осиноваго цв та; источники изъ б лаго атласа 
съ алыми лснтами; скрижали краснаго бархата. 
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Ha верхнихъ скрижаляхъ вышито золотомъ и 
серебромъ изображеніе Благов щенія Пресвя-
тыя Богородицы; а на нижнихъ вышиты золо-
томъ вязыо слова «Патріархъ Адріанъ». М -
рою сія мантія въ длину какъ спереди, такъ 
и сзади 2 аршина (Табл. IX. М 43). 

Изъ 25-ти б лыхъ клобуковъ, хранящихся 
въ Патріаршей Ризниц , два, такъ называемые, 
болыиаго наряда или праздничные, прочіе рядо-
вые или повседневные. Первые два заслужи-
ваютъ особеннаго вниманія какъ по богатству 
украшеній, такъ и по принадлежности знаме-
нитымъ Іерархамъ отечественной церкви. Одинъ 
изъ нихъ патріарха Филарета Никитича, а дру-
гой патріарха Никона. 

1) Клобукъ патріарха Филарета*), вязаный 
изъ б лаго крученаго шелка; на чел изобра-
женіе херувима, низанное жемчугомъ; на ря-
сахъ или воскриліяхъ по четыре золотыхъ 
дробницы, на коихъ черныо наведены изобра-
женія свя^ъіхъ, съ правой стороны: Николая 
Чудотворца, Петра и Іоны Московскихъ и 
Исаіи Ростовскаго; съ л вой: Іоанна Злато-
устаго, Алексія ыитрополита Московскаго, 
Леонтія и Игнатія Ростовскихъ; на заднемъ 
крыл , также на золотой дробниц , изображенъ 
чернью св. Варлаамъ Хутынскій. Между ликами 
святыхъ разм щено 12 яхонтовъ лазоревыхъ, 
обнизанныхъ крупнымъ жемчугомъ. Длина сего 
клобука съ воскриліями 15 вершковъ (Табл. IX. 
М 45). 

2) Клобукъ патріарха Нипона6), болыпой, 
изъ б лой мелкочешуйчатой камки. На передней 
сторон его, во глав , вышитъ пряденымъ 
золотомъ и обнизанъ жемчугомъ Деисусъ; а на 
воскриліяхъ обнизаны также жемчугомъ выши-

а) По оппсц КелеГіпоіі казны патріарха Фнларета Ннкптнча 
1630 года значится 17 клобуковъ, между коимн клобукъ, намн 
оішсанный, занпыаетъ первое ы сто іі называется болъшимъ, 
наряднымъ клобукомъ (см. въ Русск. Исторпч. бпбл. т. Ш, 
стр. 921, Спб. 1876 г.). 

б) По ііерепнснон книг Доыовоп казны патріарха Ннкопа 
1658 г. клобукъ этотъ значится такъ: «клобукъ новый на 
греческое д ло, камчатоіі, б лоіі чешуГічатои», ипр. (Времен-
иикъ Общ. Ист. н Др. Росс. кп. XV, стр. 18). 

тыя изображенія трехъ Святителей Вселенскихъ 
и четырехъ московскихъ и св. Алексія Божія 
челов ка; на верху, въ -золотомъ кругломъ 
подножіи, утвержденъ неболыпой золотой осми-
конечный крестъ, осыпанный драгоц нными 
камнями и украшенный жемчугомъ. М рою сей 
клобукъ въ длину съ крестомъ и воскриліями 
1 аршинъ, 1 вершокъ (Табл. IX. М 46). 

Хромолитографированные рисунки сихъ двухъ 
клобуковъ см. въ Древностяхъ Россійскаго 
Государства Отд лъ I, №№ 92 и 93. 

3) Клобукъ древнихъ всероссійскихъ митро-
политовъ, вязанный изъ б лаго крученаго шелку; 
на чел шитое золотомъ изображеніе херувима. 
Длина сего клобука съ воскриліями 12 верш-
ковъ (Табл. IX. М 44). 

Ііараманды,, хранящіеся въ Патріаршей Риз-
ниц , суть: 

1) Парамандъ митрополита Фотія, гвоздич-
ной камки, съ шитыми по ней золотомъ кре-
стами; у параманда на серебряномъ гайтан 
золотой, украшенный разноцв тныыи камнями 
крестъ. М рою этотъ парамандъ въ длину 
9 вершковъ, въ ширину 87 2 вершковъ {Табл. X. 
№ 51). 

2) Парамандъ патріарха Филарета Нит-
тича, золотнаго по зеленой земл атласа; 
у него на шелковомъ гайтан сребропозлащен-
ный съ мощами крестъ (Опись Патріаршей 
Ризшщы 1631 г., № 6). 

3) Парамандъ червчатаго бархата, низанъ 
жемчугомъ; у него крестъ серебряный золо-
ченый съ четырьмя разноцв тными камнями. 
Кому первоначально принадлежалъ этотъ па-
рамандъ, въ точности неизв стно; но онъ су-
ществовалъ уже въ 1676 г., какъ видно изъ 
описи 1686 г. (листъ 116). 

Четки патріарха Нтона, б лыя, изъ рыбьей 
кости, на шелковомъ снурк , съ золотою 
кистыо и жемчужною ворворкойа) [Табл. YIII. 
№ 40). 

а) Переписн. кн. Домовоіі казны патр. Никона 1658 года, 
стр. 109 въ XV кн. Вреыенника. 
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11. КРЕСТЫ П0Х0ДНЫЕ, ПОСОХИ И ШИРИНКИ. 

Въ Патріаршей Ризниц сохранилось до 
настоящаго времени три походныхъ креста и 
пять посоховъ. Опишемъ ихъ по порядку. 

1) Крестъ серебряный четвероконечный, укра-
шенный адмазами, яконтами и изумрудами. На 
немъ, съ передней стороны, Распятіе Господне 
чеканное, съ таковою ж по сторонамъ под-
писью: 12. хи.; а въ возглавіи, на серебряной 
б лой дщиц , на подобіе хартіи, наведены 
черныо латинскія буквы: 1. N. R. L, т. е. 
lesus Nazarens Rex ludaeorum — Іисусъ Ha-
зарянинъ Царь- Іудейскій. На обратной сто-
рон креста изображены орудія страданій Спа-
сителя; вокругъ нихъ четыре символическихъ 
животныхъ съ именами Евангелисіювъ, и четыре 
херувима. — Крестъ утвержденъ на дерев 
выш. 2 арш. 6 вершк,, обложенномъ серебря-
ныыи лолічатыми трубками, съ четырьыя между 
ними золочеными яблоками (Табл. X. М 47). 

2) Крестъ серебряный четвероконечный; на 
немъ изображено Распятіе Господне. Около 
Распятія въ верху и въ низу Ангелы, a no 
сторонаыъ два символическихъ животныхъ; у 
подножія выр занъ осмиконечный крестъ и 
прочія орудія Страстей Христовыхъ. Крестъ 
сей, подобно предыдущ му, утвержденъ на д -
ревянномъ посох , облол;енномъ серебряньши 
гладкими трубками, съ пятыо чеканными между 
ними яблоками. 

3) Крестъ кипарисный р зной, съ праздни-
ками; утверл^денъ на деревянномъ посох , вы-
шиною 2 арш. 6 вфшковъ, облолсенномъ се-
ребряными чеканными трубками, между коими 
три золоченыхъ яблока (Табл. X. М 48). 

Въ переписной ішиг Домовой казны патр. 
Никона 1658 г. крестъ этотъ и посохъ описы-
ваются порознь такъ: «Крестъ деревянный р з-
ной, а ва неиъ р заны праздники на об сто-
роны... Походнаго деревяннаго креста дерево 

бложено сереброыъ, на немъ три яблока да 
наконечникъ чекавные золочены» (Временникъ 
Обіц. И. и Др. кн. XV, стр. 103). 

Изъ пяти посоховъ, храняіцихся въ Патріар-
шей Ризниц , три привадленштъ патріарху Фи-
ларету Никитичу и два Никову. 

1) Посохъ патріарха Филарепіа, чинаровый, 
м рою въ вышину 2 арш. ЗУа вершка; у него 
возглавіе, три яблока и наковечникъ обложеаы 
золотомъ и украшевы драгоц нвыми камвями 
(Табл. X. № 49). 

2) Посохъ того яю свят йшаго патріарха' де-
ревяввый, облол:еввый чекавнымъ серебромъ 
съ позолотою; около трехъ яблоковъ, сверху и 
снизу, обведево по одной нитк жемчугу, a no 
средин оныхъ пояски усажены бирюзами и 
винесаыи. Поверхъ возглавія вычекавены сл д. 

слова:/lTkT4 3 P ^ ^ ^ - ^ n o
 ВЛГОСЛОВЕШМ ст й-

шдго Аиллрбтл пдтриар^д ліосковскдго и 

ВСЕА pyc'm ^A' t '^H 2 высть сии посор БХ (ИЦб 

лідрте BZ кб числ^. 

3) Посохъ деревянный, первовачально устро-
енный патріархомъ Филаротомъ и исправлов-
вый потомъ патріархомъ Адріавомъ, Онъ обло-
женъ шестыо серебряными трубками, между 
коими пять яблоковъ. Возглавіе изъ рыбьей 
кости, обложенвой золотомъ, съ сл дующею 

надписыо: Филдретх пдтрідрр (Иоскокскій 

и всб/Л poc'm.— На четырехъ яблокахъ сл -

дующія подписи: на первомъ, по нижнему 

пояску: ^сд (1693) л ^ т д построилх Лдр днк 

пдтр др х всероіс йск Й̂  по верхнему: Прдв-

леніл. На второмъ яблок : Ндкдздн д^ н а 

третьемъ: ОутвЕржен А^ н а четвертомъ: Кдд-

HEHYA. 

4) Посохъ патріарха Шікона, серебряный 
скаввый съ фивифтыо, весьма искусной рабо-
ты; м рою въ вышиву 2 арш. 21/і вершка. На 
немъ три яблока, такъ же сканной работы и 
съ фивифтыо, украшены сердоликами. Возглавіе 
серебрявое сканвое, съ загнутыми кверху злііе-
видными главами (Табл. X. М 50). 

Посохъ этотъ въ переписной книг Домовой 
казвы патр. Никова 1658 г. значится такъ: 
«Посохъ серебрявой скавной съ фивифтыо, 
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яблоки угловатые съ камени» (Временникъ, 
кн. XV, стр. 105). 

Прим ч. Русскіе раскольники первоначаль-
ное устройство святительскихъ жезловъ съ зміе-
видными возглавіями съ укоризною приписы-
ваютъ патріарху Никону. «Никонъ, бывшій 
патріархъ — пишутъ они въ своей челобит-
ной, поданной царямъ Іоанну и Петру Алекс -
евичаиъ,—досп лъ святительскіе жезлы съ про-
клятыми зміями... своимъ злоумышленіемъ»а).— 
Но это совершенная ложь. Пастырскіе жезлы 
со зміями употреблялись какъ въ греческой, 
такъ и въ россійской церкви гораздо прежде 
свят йшаго патріарха Никона. Въ греческомъ 
Болыпомъ Требник , изданномъ на запад 
съ приы чаніями I. Гоара, касательно устрое-
нія архіерейскаго Л взла написано, между про-
чимъ, сл дующее: Самая верхняя часть па-
сгырскаго жезла, при рукоятіи, украшается 

, деревянною поперечинбй, или слоновыми змі-
ями съ обращенными взаимно назадъ главами ^. 
Въ томъ же Требник сохранено изображеніе 
одного изъ Константинопольскихъ патріарховъ, 
жившихъ въ XIII в к : патріархъ держитъ 
въ рук посохъ со зміями, загнутыми квер-
ху в). Патріархъ Іоакимъ, въ книг : «Ув тъ 
духовный» (л. 226), пишетъ: «прежде Никона 
зд (т. е. въ Россіи) были жезлы, имуще по-
добіе зміевыхъ главъ, и нын суть въ Патрі-
аршей Ризниц : единъ патріарха Филарета 
Никитича жезлъ костяный, весь р зный; другій, 
присланный изъ Царяграда отъ Вселенскаго 
патріарха Пар енія Іосифу патріарху Москов-
скому, сд ланный въ л то 1650> г). 

а) Ув тъ духовный Іоашша патр. М. 1682 г., л. 222. 
б) I. Goar. — Ei/oXoytov, sine Kituale Graecorum, Lutet. 

Paris 1647 an., p. 314. — Ув тъ, л. 225 на об. Хрпст. Чт. 
1853 г. ч. II, стр. 501. 

в) Goa,v — Е хоіоую р. 115 et 156. 
г) Указанные патр. Іоашшомъ жезлы не сохрашшісь до 

ыастоящаго временп, но зміевпдпыя возглавія пхъ ц лы п до 
сихъ поръ. Одно пзъ нихъ дерсвяппое р зное, съ позолотоіі; 
другое костяпое, съ пзображепіемъ посреднн , съ об пхъ 
стороиъ, осмііконечнаго креста, u съ сл дующею греческою 

надписыо: ТО ІіШ Ш ЗСООП^ГЧР^ {іа до ) 

к vt ЛГЙ ГШЛГСО- -ІІ. 

5) Посохъ патріарха Нгькона, янтарный безъ 
возглавія; янтари граненые; утвержденъ на же-
л зной проволок . 

Посохъ этотъ присланъ въ даръ патр. Ни-
кону отъ Курляндскаго князя Якобуса въ 1658 
году а). 

Иргш ч. Между святительскими посохами 
хранится въ Патр. Ризниц ковчегъ, или вла-
галище для посоха св. Петра митрополита, 
оклеенное внутри зеленымъ бархатомъ, а сна-
ружи обтянутое краснымъ сафьяномъ; самый 
же посохъ находится въ Успенскомъ собор 
у патріаршаго м ста. Посохъ св. Петра, пер-
вопрестольника московскаго, им етъ не толь-
ко историческое, но и священное знаменовй-
ніе. При поставленіи московскихъ патріарховъ, 
онъ вручался новопоставленному отъ первен-
ствующаго изъ рукополагавшихъ его святите-
лей й), или отъ самого царя, съ сл дующими 
словами: «пріими, Свят йшій Отче, преждебыв-
шихъ тебе святыхъ ыитрополитъ жезлъ пастыр-
ства»в). Этотъ священный жезлъ такъ описывает-
ся въ древнихъ описяхъ Патріаршей Ризницы: 
«Посохъ Петра ыитрополита дерева китайскаго 
чернаго, на немъ возглавіе оправлено сереб-
роыъ позолоченымъ; на возглавіи на об сто-

а) См. выішску Архива Моск. Оруж. Палаты изъ храня-
щнхся въ Московск. Коллегіи Ивостр. д лъ Архпв Посоль-
скпхъ кшігъ іі столбцевъ о подаркахъ, ирислаиЕыхъ облада-
теляыъ Россіи отъ европеііскііхъ и азіатскііхъ государеГі, 
л. 36 об. подъ 7166 (1658) годомъ. 

б) Такъ, пріг возведепіц въ санъ патріаршііі перваго мо-
сковскаго патріарха Іова, 26 яиваря 1589 г., этотъ свяіден-
пыГг жезлъ первоирестольнпка Московскаго вручепт. былъ, 
по окоЕчаніи лнтургіп, повопоставлсипому патщарху on, 
Иселенскаго патріарха Іереміи II, совершавшаго священно-
д пствіе. Моск. Гл. Архпв. Mini. Ип. Д лъ Статеииын Греч. 
Сп. Л» 3, л. 80. — Сказавіе Арсепія, архіеп. Елассонскаго, 
Слав. ркп. Сгнод. Б—кк. № 703, л. 117 об. 

в) Древіі. Росс. Вивл. 2 пзд. Т. VI, стр. 156—57. Памятп. 
Московск. Древн., стр. 194. Въ новомъ Л тотісд , папеч. 
въ XVII кн/Вреыеннпка '(CTJ). 199), пов ствуется, что, при 
возведепіп въ санъ патріарха новгородскаго міггрополита 
Никона, «посохъ ІІетра Чудотворца съ патріарша ы ста госу-
дарь (Алекс й МііхаГіловичъ) самъ взялъ, ІІ поднесъ патріарху 
въ литоргію посл трнсвятаго въ царскііхъ дверяхъ». — Но 
этотъ свяіценпыГі лгезлъ употреблялся такжс ішогда п прп 
погребепіп московскихъ первосвятителей; его держали вм ст 
съ лампадою, по чішу, у гробаЦпочившаго Архппастыря (см., па-
ирим ръ, чнт. погребепія патріарха ІоасафаІІ, въ 1-мъ том 
Полп. Собр. Закон. Росс. Имп. № 506, стр. 871).' 
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роны выр заны кресты, да на верхужъ под-
пись: «Смиренный Петръ митрополитъ всея 
росіи...» Подъ возглавіемъ другая подпись: зрпз 

(1677) декабря въ кд днь поновленъ бысть 
Іоакимомъ патріархомъ. На немъ же, вм сто 
яблокъ, три обоймицы и наконечникъ серебря-
ныя съ пояскаыи иззубчиками золочены, под-
ковецъ жел зный золоченъ» а). 

Принадлежность патріаршихъ, какъ и вообще 
архіерейскихъ, посоховъ составляютъ, такъ на-
зываемые, сулки, т. е. небольшіе четвероуголь-
ные платы, коими при рукоятіи обвертываются 
посохи. Сулки въ древности зам нялись иногда 
ширгттми, которыя суть не что иное, какъ 
узкія и короткія полотенца. — Патріаршихъ 
сулковъ не сохранилось до настоящаго вре-
мени ни одного; а изъ ширинокъ уц л ло только 
семь. Вс он тафтяныя б лыя, но пять изъ 
нихъ украшены золотымъ тканымъ кружевомъ, 
унизаннымъ по м стамъ жемчугомъ, а дв шиты 
золотомъ и серебромъ (Изображеніе ширинки 
см. на табл. ПІ. М 41). 

12. М РОВАРНЫЕ СОСУДЫ. 

К,ъ священнымъ предметамъ, хранящимся 
въ Патріаршей Ризниц , относятся также со-
суды, въ коихъ приготовляется и хранится св. 
м ро. Но прежде, ч мъ опишемъ сіи сосуды, 
скажемъ н сколько словъ о тоыъ, изъ чего и 
какъ м ро составляется, когда и гд освя-
щается^ когда и для чего употребляется. 

Въ церкви ветхозав тной м ро, коимъ перво-
начально помазана была Скинія Свид нія и вс 
принадлежности Богослуженія, и которымъ по-
тоыъ помазуемы были первосвященники, цари 
и пророки, приготовлялось, по запов ди Гос-
подней, изъ н сколькихъ благовонныхъ ве-
ществъ, какъ-то: смирны, киннамона, благо-
вонной трости, касіи и елея (Исх. XXX, 23 
и сл.). Подобно сему и въ церкви новозав т-
ной оно издревле составлялось, по свид тель-

а) Опис. Патр. Ризницы 1686 г., л. 199 на об. 

ству Діонисія Apeonarn'j-a а), изъ многихъ и 
различныхъ благовонныхъ мастей б), въ озна-
менованіе благоуханія многоразличныхъ даровъ 
благодати Ов. Духа, сообщаемой совершен-
ствуемымъ по м р ихъ пріемлемости. Въ на-
стоящее время, по чиноположенію нашей пра-

а) Церков. Іерарх. гл. 4, см. въ Бес дахъ о Таішствахъ 
Преосв. Евсевія. Спб. 1849, стр. 111. 

б) Впрочемъ какъ въ греческой, такъ и русской церкви, 
опред леннаго колнчества бласовопиыхіі веіцествт., для со-
ставленія м ра, пазначено не было: употребляліісь обыкііо-
венно только такія и въ такомъ количеств , илн ііроііорціи, 
вещества, какія u сколько можпо было паіітп въ той нлн 
другои страп , въ томъ или другомъ м ст ; главныыъ обра-
зомъ внниапіе всегда было обращаемо на то, чтобы вещества 
были, сколько можпо, благоухаіш е. Изъ допіедтаго до насъ 
въ рукоішсн XVII в. греческаго чина ирнготовлеііія н освя-
щенія м ра видно, что въ греческон церквн, въ древности, 
для составленія ы ра уиотреблялось до 50 разныхъ веществъ 
(С нод. Б—ки Греч. рки. № 150, л. 242—246. Переводт. этого 
чина находптся въ Слав. ркп. тоіі Же Б—кіі, № 426, л. 33—43).— 
У насъ въ Россін, въ разныя времена, неодппаковое упо-
треблялось колігчество веществт. для состава ы ра. Такъ, въ 
1631 г., при патр. Фпларет Нпкитич , къ составлеиію ы ра, 
пзт.Аптекарскаго Приказатребовалпсь только сл д. вещества: 
«ентарь добрыі"!, корнца, перетрунъ, корень азар7>, ладанъ 
роснын, медч. днвіи, гуляфнал (ро;іовая)водка(Акт. Истор. III, 
стр. 472—73); да пзъ Келемион казпы патріаршей выдапо: 
з̂ іирігу 12 ф. 35 зол. и касіп 3 ф. 32 зол. (Опііс. Келеііноіі 
казиы патр. Филарета 1630 г., л. 27. Ркп. Б-кн Н. Г. Головина). 
Зд сь не уіюмпнаеіся о еле — главпоыъ и необходпыомт. 
веществ св. ы ра: но его, в роятио, покупаліі въ лавкахъ 
ыосковскихъ rocTeff (купцовъ). — Бъ 1671 и 1681 г., мрн 
патріархахъ Іоасаф II и Іоакпм , для той же ц лп, изъ 
Аптекарскаго Пркказа требовалось и отмущено 53, а въ 1691 г., 
пріі патріарх Адріан , 55 разпаго рода и названія веществъ 
(Ркп. С нод. Б-ки №№ 426, л. 1—31 н 981). — Въ Кіев , какъ 
вндно нзъ древняго, соблюдавшагося тамъ чіша ирпготовле-
нія и освященія м ра, въ составъ онаго входііло только 15-ть 
веществъ (Ркп. Б-ки Тропцкой .Іавры № 1, л. 66—67 въ 4д.; 
С нод. Б-кн ркп. №JY° 692 н 693). Накопецъ въ печатііоыт. 
чнн ы ровареція 1767 г. перечнсляется 25 веществъ, потреб-
ныхъ къ составу ы ра; по въ 1853 r., no поводу отыскапиаго 
при разбор въ Архнв Департамента казеиныхъ врачебныхъ 
заготовленій старыхъ д лъ бывшаго въ Москв Аптекарскаго 
Прнказа и въ 1852 г. присланпаго для храпенія въ патр. би-
бліотек бумажнаго свптка XVII в., содержащаго въ себ 
4 росшіси ыатеріаловъ, отпущенпыхъ изъ онаго Приказа въ 
1681 и 1691 г. па составлеіііе м ра, Московскою св. С нода 
конторою опред лепо, съ ц лію прндать м ру болыпую бла-
говопность, изъ чнсла значущпхся въ помяпутоиъ свитк 
матеріаловъ, иять воществъ, какъ-то: кардамонъ, корни — 
фіалковыіі, иыбпрный, ириый и галганный присовокупить къ 
показаішымъ въ печатпомъ чпн 25-ти веществаыъ, асверхъ 
сего, показаниую въ этомъ чпн траву маеранъ, какъ им ю-
щую слабыи запахъ, зам пить маелоыъ, приготовляеыммъ ікгь 
такъ назыв. богородскоГі травы (Serpillum). — Въ заііадиой 
церквн ы ро приготовляется только изъ двухъ веществъ — 
бальзама н елея (См. о Богослуж. зап. церкви, свящ. Т. Сере-
динскаю, стат. 2, стр. 28, 29, Спб. 1849 г.). 
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іюславной деркви, въ составъ м ра входитъ до 
тридцати разныхъ веществъ "). 

Обыкновеыныыъ временеыъ составл нія или 
приготовленія м ра служитъ св. Четыредесят-
ница. Съ Крестопоклонной нед ли поста на-
чинается предварительное пригоіювлевіе дере-
вяннаго масла и вина чрезъ вложеніе въ нихъ 
различныхъ ладановъ, благовонныхъ травъ и 
цв товъ, въ особомъ для сего назначевномъ 
м ст . Отіфытое же и торжественное д йствіе 
м ровареніявачивается съ поаед львика страст-
ной седмицы въ патріаршей крестовой палат , 
гд нарочито для сего устроевъ каменвый очагъ 
подъ д ревянною золочеаою с выо. Утромъ 
того дня высокопреосвящена йшій ыитропо-
литъ, или другой архіерей, въ соприсутствіи 
высшаго духовенства, совершивъ водоосвяще-
ніе и окропивъ св. водою вещества, располо-
жевныя ва ступеняхъ возвышеааой деревяавой 
вирамиды, и вс вриаадлежаости м роваревія, 
вовел ва тъ вливать въ уготоваааые котлы 
масло и виао, а также и другія а которыя ве-
щ&твщ какія указавы въ вечатвомъ чив ш-ро-
варевія; зат мъ самъ возжигаетъ огоаь водъ 
котлами. Между т мъ діакоаы, въ облачеаіи, 
вачиааютъ вром шивать влитыя въ котлы ма-
сло и виво; а свящеааики въ продолжевіе 
трехъ даей аеврерывво читаютъ святое Евав-
геліе. Въ среду вечеромъ въ изготовленвое 
м ро влагаются арома'іъі; восл сего разли-
вается оно во сосудамъ, кои воставляются на 
уготованвыхъ и яокрытыхъ скаміяхъ до вели-
каго четвертка; тутъ же, ва особомъ стол , 
ставится сосудъ, вазываемый алавастроыъ, 
съ вреждеосвящеввымъ м ромъ. 

Въ четвертокъ, ярежде чтеаія часовъ, архіе-
'рей въ волномъ облачевіи идетъ изъ Усвеа-
скаго собора со вс мъ духовевствомъ, въ вред-

а) Таковы суть: елеіг, вино б лое вішоградиое, стнракса, 
ладаиы — росиоГг, простоіг б лыи и черпып; ыастпка, санда-
ракъ, розовые цв ты, базидшса, (трава), корніі:' фіалковыи 
б дыГі, изібіірныи, прішй, калгаиныи, ііардамонвыи, масло 
ыушкатпое густое, бальзамъ иерувіанскій, терпентннъ веие-
діанскііі, благовонныя масла: бергамотовое, лимониое, лавен-
дуловое, гвоздичиое, богородской травы (Serpillum), розма-
рипиое, ліігпііродіГіиое, розовое, корнчневое, ыаіорапное, по-
ыеранцовое н мушкатное жидкое. 

весевіи заврестольваго креста со св ащми и 
ривидами, ари звоа колоколовъ, въ кресто-
вую аалату за ириготовлеааыми сосудами ъщж, 
и, вручивъ алаваетръ съ св. м ромъ старшему 
вротоіерею. врочіе сосуды благослрвляетъ аести 
свящеввикамъ; и ови торя;ествевво в сутъ ихъ 
въ соборвый алтарь. гд яоставляютъ ихъ во-
кругъ жертвеваика, а лики, во время шествія, 
воютъ: «Благословевъ еси Христе Воже аашъ, 
иже аремудры ловды явлей» и вроч. 

To же веревесевіе сосудовъ руками іерей-
скиыи вовторяется аа великомъ выход вредъ 
св. дарами; ибо, водобво илъ, м ро должво 
освятиться ва арестол . Ввереди всего шествія 
идетъ старшій вротоіерей и аесетъ, водъ 
ос аеаіемъ двухъ рипидъ, драгоц ввый ала-
вастръ, или сосудъ, исполаеааый св. м\-ра; за-
т мъ сл дуютъ арочіе сосуды и поставляются 
во стороаамъ врестола. а саыый алавастръ 
вріемлетъ въ дверяхъ царскихъ архіерей и ста-
витъ аа трааезу. По освящевіи даровъ и во 
ароизаесевіи возгласа: «И да будутъ милости 
великаго Бога» и вроч. архіерей открываетъ 
востевеаао каждый сосудъ и благословляетъ 
тралгды крестаымъ зааыевіемъ во имя Отца и 
Сыаа и Св. Духа. Потомъ произаоситъ вслухъ 
всей церкви молитву освящеаія вадъ м\-ромъ, 
взывая ко Госаоду ыилости и Отцу св товъ, 
да дастъ и ему благодать тайаод йствеаваго 
служеаія, водобао Моисею и Самуилу, и аяо-
столамъ, и аиспошлетъ Духа Св. на м ро сіе, 
сотворивъ оаое вомазааіемъ духоввымъ, храаи-
лищемъ жизви, освящевіемъ душъ и т лесъ, 
елеемъ радовавія, и вроч, По врочтевіи мо-
литвы обрааідется къ Церкви съ желавіемъ 
мира, и, во зову діакоаа къ в рвымъ, дабы 
вреклоавли главы свои, овять вристуваетъ 
къ врестолу и втайа благодаритъ Госвода, 
даровавшаго ему благодать служеаія.... Нако-
аецъ, ао возглашеаіи славы Пресвятой Троиц , 
еще трижды благословляетъ крествымъ зааме-
аіемъ каждый изъ сосудовъ и закрываетъ ихъа). 

а) Чіівъ м ровареиія. М. 1767 г. — Писыіа о богослуженін 
Восточиоіі церквп. Спб. 1839 г., стр. 426—430. 0 ирнготовленш 
it вареніп м ра, о свящепнод Гіствін св. ы ра, его употребле-
ніи іі Проч. сы. «Разговоръ о св. свлщениод пствіяхъ п танн-

5 
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По окончаніи литургіи новоосвященное м ро 
торжественео относится, при п ніи псалма 44: 
Отриту сердце мое слово блаю..., въ хранилище 
Патріаршей Ризницы а), откуда потомъ, по м р 
надобности, раздается оно по епархіямъ Си-
нодальнымъ Ризничимъ, по особому на сіе каж-
дый разъ разр шевію Московской Свят йшаго 
Синода конторы. 

ІІрпм ч. Кром Москвы, м\-ро издревле при-
готовляется и освящается ещё въ Кіево-Пе-
черской Лавр б), откуда сія святыня раздается 
въ окрестныя епархіи, малороссійскія и поль-
скія, а также иногда въ сопред льныя Россіи 
православныя ішяжесгва Молдавіи и Валахіи. 
Въ другихъ же епархіальныхъ городахъ Россіи 
приготовлені и освященіе м ра воспрещено 
московскилъ соборомъ 1675 года, впрочемъ, не 
по .иной какой либо причин , а только потому, 
что не каждый архіерей въ состояніи пріобр -
тать вещества, потребныя къ составленію ж\щ, 
по причин р дкости и значительной ц нности 
н которыхъ изъ нихъ. «Изъ епархіальныхъ ж 
архіереевъ — такъ сказано въ опред леніи со-
борномъ — ни коему -же м ра святаго дерзати 
составляти за неудобовозможное, еж собирати 
довольно пристоящія вещи на таковое состав-
лені , кром благочестив йшаго царя апо еки в) 
(т. е. аптеки). 

Св. м ро употребляется, во первыхъ, въ таин-
ств м ропомазанія, какъ видимая печать не-
видимаго, благодатнаго освященія, сообщаемаго 
каждому христіанину, при возрожденіи его 
въ таинственной куп ли крещенія; имъ, во вто-
рыхъ, знаменуются престолъ и ст ны каждаго. 
вновь устрояеиаго, или вновь освящаемаго 

ствахъ церковиыхг,» Бла;і:. Симеона ессажоніік. §§ 39—43, 
въ шісашяхъ св. Отцевъ и Учитедеіі церкв», относящііхся 
къ истсшсовашю православп. богослуженія. Т. II, стр. 79—91. 
Снб. 1856 г. 

а) Въ начал XVII в., иріі патріарх Фпларет Ниіштііч , 
св. ы ро хранплось въ алтар Успепскаго собора (Опись 
Моск. Успснскаю собора, 1627 г.). 

б) Въ Кіево-ІІечерскои .Іавр м ро началп прпготовлять н 
хранпть только съ 1837 г. когда кіевскіе ыитрополіггы, начи-
ная съ Фнларета (1837—1857 г.) тамъ стали пм ть свое м сто-
пребываиіе, а до того времеьш оно прііготовлялось іг освя-
щалось въ Кіево-СофіГіскомъ собор . 

в) Истор. Росс. Іерарх. Ч. I, пзд. 2, стр. 344. 

христіанскаго храма, гд совершаеі^я в рую-
щими молитвенаое славословіе Богу и прино-
сится безкроішая жертва; имъ же. наконецъ, 
помазуются нагаи благочестив йшіе государи, 
при торжественномъ ихъ в нчаніи на царство, 
въ томъ самомъ храм , въ которомъ освящается 
и самое м ро. 

Соотв тственно такому возвышевному зна-
ченію св. м ра, сосуды. въ коихъ оно приго-
товляется и хранится, усгроены царсгвеннымъ 
усердіемъ съ подобающимъ великол піемъ. 
Таковы суть: 

1) Два серебряныхъ, внутри и по краямъ 
золоченыхъ, котла; изъ нихъ одивъ в сомъ 
5 пуд. 32 ф. и 12 зол.; а другой 5 пуд, 24 ф. 
и 45 зол. М рою сіи котлы въ вышиву 1 арш., 
въ діаметр 1 арш. 3 вершка (Табл. XI. М 55). 

2) Серебряная, внутри и частію извн позла-
щенная, кадв съ таковою же крышкой. Навн ш-
ней ея сторон прикр плены четыре сребро-
позлащеввыя чекаввыя пальмы, а въ нихъ, 
съ одной стороны — двуглавый орелъ съ тролія 
на верху коровами, а съ другой — вензель имве-
ратрицы Екатерины II, съ коровою на верху, 
поддерживаемою двумя авгелами. На крыіпіі 
утв рждены литыя сребропозлащенвыя изобра-
женія Оамуила, возливающаго елей на главу 
Давида, и четырехъ евангелистовъ. В су въ кади 
съ крышкою 11 пуд. 25 ф. и 47 зол. М рою 
въ вышину съ крышкою 2 арш. 3 вершка, 
въ діаметр 1 арш. ЬЩ вершк. (Табл. XI. 
М 56). 

Какъ на кади, такъ и ва котлахъ, выр зана 
по краямъ сл д. л топись: 

По Бсевысо ыйш£ли|'и ТІогоугодно/иу по-

K£Arkmw влдгочестиБ^йш л гдрыни0 БЕЛИ-

т д бкдтбрины БторыА0 илшердтрицы и 

ылдодЕржицы ксероспйской,, зделднх сей со-

судл ко употрбклен ю СКЛШЕННДГО лд ро-

КДрбНІА Б ІІІЕСТОЕ ЛЕТО ВЛДГОІЮЛуЧНДГО 

ел БЕличествд црсткоБднид, д отх ржствд 

Хр д Опдсителд ви 1767 году. 
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3) Четыре серебряныхъ золоченыхъ ковша, 
коими раяливается м ро, ситка, сквозь кото-
рую оно проц живается, и лопатт, коею 
вычиіцается изъ банокъ стиракса, ладанъ и 
проч., по слитіи съ нихъ масла и вина. В су 
въ нихъ 21 ф. 27 зол. — Вс сіи вещи устроены 
въ томъ же 1767 году. 

4) 16-ть серебряныхъ, внутри вызолочеБныхъ. 
кувшиновъ для храненія св. м ра; в су въ нихъ 
16 п. 7 ф. и 17 зол. М рою въ вышину каж-
дый кувшинъ 1 аршинъ (Табл. XI. М 54). 
Сіи серебряные кувшины устроены, вы сто 
пр жнихъ оловянныхъ, по повел нію импера-
тора Павла I въ 1797 г., какъ это видно изъ 
сл дующей подписи, начертанной на круглыхъ 
сребропозлащенныхъ дщицахъ, прикр плен-
ныхъ подъ рукоятьяыи у каждаго кувшина: 

ЕллгочЕСтив^йпГт Сд/ИОДбржЕцх всерос-

СІИСКІЙ П^Б£Л2 ПЕТрОБИЧІі, Пр£Д2 ДН£Л12 СБА-

шЕнн-кйшдго скоего нд цдрство ПОЛІДЗДНІА9 

BZ л ^ т о о т х РОЖДССТБД ОПДСИТ-ЕЛА 1797-е, 

уДОСТОИБХ БЫСОМДЙШИЛІХСБОИЛДХ приСуДСТБ -

£Л12 О НОДДЛЬНуМ ПДЛДТу, ГД1^ СОБЕОШДеТСА 

ЛІ рОБДрбтб0СОИЗБОЛИЛ2 ПОБЕЛ^ТБ СТООИТЬ 

сей сосуди H^X сЕреврд. 

Для устроенія сихъ священныхъ сосудовъ 
употреблено серебра, хранившагося въ Патр. 
Ризниц въ слиткахъ, и разнаго рода серебря-
ныхъ вещей а), в сойъ 6 пуд. 39 ф. и 79 зол.— 
Сиерхъ сего отяущено было изъ кабинета его 
величества 14,968 рублей б). 

5) Сюда-жъ, наконецъ, относится ы дный 
узкогорлый, вышиною 11'Д вершковъ, покры-
тый перломутровою чепіуею сосудъ, называе-
мый алавашромъ [Табл. XI. № 53). Онъ пред-
ставляетъ подобіе того алавастра, изъ котораго 
излила кающаяся Магдалина драгоц нное м ро 
на главу и ноги Іисусовы (Марк. XIV, 3. Іоан. 
XI, 3).—По преданію, алавастръ сей присланъ 
былъ съ св. м ромъ, въ первые в ка хрисгіан-

а) Какія пменпо вещц употреблеиы ъъ это д ло, см. пиже 
въ приложешп, стр. 53. 

б) Д ла Архпва Моск. С нод. конторы 1797 г., Ш 32. 

ства въ Россіи, изъ Константинополя въ Кіевъ, 
откуда потомъ, съ перенесеніемъ Всероссій-
ской митрополіи, онъ естественно долженъ 
былъ перейти въ Москву а). По древнему 
обычаю, при таинственномъ освященіи м\-ра 
въ Успеыскоыъ собор , въ знаменіе непрерьш-
ности таинства въ православной церкви. при-
бавляется изъ алавастра въ составъ jn-ра н -
сколъко капель, и пополняется новымъ, дабы 
никогда не изсякалъ сей свяіценный источникъ ^). 

Хромолитографированный рисунокъ описан-
наго нами сосуда смотри въ Древностяхъ Рос-
сійскаго Государства Отд лъ I. № 40. 

13) РАЗНЫЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ. 

Въ Патріаршей Ризниц сохраняется н -
сколъко вещей, кои н когда составляли при-
надлежность благол пнаго и торжественнаго 
служенія свят йшихъ патріарховъ въ перво-
престольномъ храм Успенія Пресвятыя Бого-
родиды. Таковы суть; 

1) Дв серебряныя лаыпады. Изъ нихъ одна 
чеканная съ черневою позолотой, в с. 6 фун-
товъ 66 золотниковъ, м рою въ вышину 14 ^ 
вершковъ, устроена по благословенію патріарха 
Филарета Никитича въ 1622 году, какъ видно 
изъ подписи, вычеканенной вязыо на в нц 
лампады: Л тктд х^л. (1622) зд^лднд лдм-
ПДДД ПОИ Д£рЖДВтк ГД|ЗА Ц р л и В Е Л И К Д Г О 

KHgA /ИИ^ДИЛД АЕДОрОБНЧД БС£А РОСІИ 

Одліодеожцд,, по влгословен іс его ГДЬЕБД 

Отцд и Бглілцд АмлдрЕтд ПДТОІДО̂ Д ДАО-

СКОВСКДГО и ВСЕА рос и (Табл. XII. М 57). — 

а) Въ 1414 г. еппскопы южныхъ русскихъ епархій ирппо-
сили жалобу князю лнтовскому Витовту ііа всероссійскаго 
мптрополпта Фотія, мсжду прочимъ, за то, что онъ перопесъ 
пзъ Кіева въ Москву древнюю церковную утварь, все цер-
ковное узорочье и сосуды: «и всякое узорочпе старое устрое-
ние — такъ пишется въ этон (вирочемъ пе произвольион, a 
вьшужденпой саыпыъ Вптовтомъ) жалоб ііодчппепиыхъ Фотію 
еішскоиовъ — u вещи драгия и всю честь велпкпя киевскня 
церкви иа ішо м сто преносптъ, ид жъ живетъ, еже есть во 
глаголеыыГі тамо градъ Москву» (Никоиовск. Л топ. V, 52).— 
Можетъ быть, ыежду этимп церковпыыв сокровищамп ыитро-
политъ Фотій перенесъ пзъ Кіева въ Москву й оппсашшн 
nasiи алавастръ. 

б) EvyoXoyiov, sive rituale Graecorum, pag. 630 et 32.—HOB. 
Скрнж. ч. Ill, стр. 68, Спб. 1849 г. 
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Другая лашіада, такж золоченая, в су 9 фун-

товъ 5 золотн., устроена повел ніемъ посл д-

няго московскаго патріарха Адріана, о чемъ 

свид тельствуотъ подпись. начертанная вокругъ 

подножія лампады: fio ілл&у Всеткорцд Гіогл 

и в честь Пртыд Дкы Кдцы Лілаш устроенд 

С А ЛЛЛШЛ^Л Белгкте/иг БЕЛИКДГО гдинл 

стг^йшдго Kvpz Лдо днд др^і'епкопд лю-

сковскдго и всбА рош н вс ^х с верны^г 

СТрДНХ ПДТр др^Д Б2 ЕГО Др^ИПДСТЫрСК рО 

ризо](рднитЕльницу0 лі розддні л ^ з с л^тд,, 

р^ТБД Ж6 ІИС ХОТОБД Д р В ЛАЦД /ИДрТД. 

2) Два серебряныхъ кадила, съ верхеими 
крышками на подобіе одноглавой церкви; изъ 
нихъ одно золоченое (Іа4л. XII. М 58). 

3) Ладанница серебряная чеканная, золоче-
ная. съ шатровою крышкой; на крышк и на 
четырехъ сторонахъ ладанницы шесть чекан-
ныхъ херувимовъ, На дн снизу выр зана 
сл дующая подпись: Л^ктд *^л\ (1632) дідртд 

Б2 ДНБ ЗА^ЛДНД ЕЫСТБ Сі л ЛДДДННИЦД Б2 

fOBOpH^M ЦрііОББ ПрГУА ЕЦЫ ЧП'НДГО И 

СДДБНДГО 6 А ОушЕніА при пдтрідршестБ^ 

Аилдретд ЛІОСКОБСКДГО V БСЕА рус и, Бткс\г 

БНЁИ К рувдЕБХ,, Н Y ДЛТВІНХ V cz позолотой 
(а настоящаго в су въ ней 1 фунтъ и 1 золот-
никъ). Вышина ладанницы около 3 вершковъ, 
ширина 2У2 вершка (Табл. XII. № 59). 

4) Чарка серебряная, внутри канфаренная, 
для валиванія церковнаго вина, съ сл дующеіо 
на ней подписыо: pga (1653) ^Еврдлд в § 

днв СЕН чдркЕ ВЕЛИК И господинх стгкиіши 

HHKOHZ пдтрідр](й ЛЮСКОБСК И и БСЕА роусіи 

оукдзддх ввіть BZ соворной цркви 0\ГСПЕ-

НІА ІІрТЫА ЕЦЫ ДДА НДЛИБДНІА ЦЕрКОБ-

НДГО БИНД БХ ВЖТБЕННгкЙ СДуЖБ .̂ 

5) Четыре серебряныхъ золоченыхъ лохани 
для умыванія рукъ при архіерейскомъ служе-
ніи, и для омовенія ногъ въ Великій четвер-
токъ. 

6) Два серебряныхъ золоченыхъ рукшойника 
(Изъ нихъ одинъ вышиною SVJJ вершковъ, 
изображенъ на табл. ХІІ. № 60). 

7) Девять полотенцевъ, изъ коихъ одно 
широнбшпное, длиною въ 4 аршина 3 вершка, 
шириною 1 аршинъ 5 вершковъ. Полотенце 
это, обшитое по концамъ золотнымъ кружевомъ, 
унизаннымъ жемчугомъ и драгоц нными кам-
нями, прислано въ 1696 г. отъ царицы Пара-
скевы еодоровны иатріарху Адріану въ поыи-
новеніе по цар Іоанн Алекс евич . 

8) Два серебряныхъ чеканныхъ съ позоло-
тою кувшина. На одномъ изъ нихъ выр заны 
слова: Ддлх пдтр д р р лилдрЕтх. в грив. 

КЕ з о л ' ( а настоящаго в су 1 фунтъ 26 зо-
лотниковъ). 

9) Кропило съ рукоятыо изъ горнаго хру-
сталя, оправленнаго, въ серебро съ позолотой 
и украшеннаго финифтыо и бирюзами (Табл. X. 
М 52). 

10) Дв мисы {MM 85 и 92) серебряныхъ, 
м стами золоченыхъ; м ррю въ діаметр 11У2 

вершковъ; въ средин той и другой гербъ съ 
AL 

сл дующей монограммой: м, По краямъ под-

пись: ЛІисд Ишси ,̂д пдт^рідр^д КЕЛЕИНДА. 

Мисы эти употреблялись при благословеніи 
колива въ пятокъ первой нед ли великаго 
постаа) (Изобралсеніе одной изъ этихъ мисъ 
см. на табл. ХІІ. № 61). 

Сюда же, принадлел;атъ, если не по времени 
устроенія, TO no своему назначенію и употреб-
ленію, 4 блюда паннихидныхъ, серебряныхъ золо-
ченыхъ, пожалованныхъ императрицею Анною 
Іоанновною, — одно въ Архангельскій соборъ, 
и три въ Вознесенскій монастырь. Въ средин 
каждаго изъ сихъ блюдъ двуглавый орелъ съ ко-
роною на верху; по краямъ сл дующія подписи: 

а) 1730 годд двгустд BZ... ДЕНВ ЁА ИЛ\-

ПЕрДТОрСКОЕ БЕЛИЧЕСТБО И3ВОЛИЛД ПОЖДЛО-

вдтв BZ йр днгЕлвскій OoBopz длд ввіносу 

НД rpOBZ ЁГО ИЛШЕрДТОрСКДГО ВЕЛИЧЕСТБД 

II. fi. (Петра втораго, скончавшагося 19-го 
января 1730 г.). 

а) Древн. Росс. Внвл. изд. 2, ч. XI, стр. 25. 
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б) 1730 годд двгуітд BZ... день ед илі-

пердторское ВЕЛИЧЕСТВО И^ЧОЛИЛЛ ПОЖДЛО-

ьдть BZ бознесбнск и лінтырь ДЛА выносу 

нд rpoBZ гдрыни ьеликой кнжны Ндтдліи 

аДЕКсІчЕВНЫ. 

в) 1730 Г. (бНТАБОА 18 ДНА 6А ИЛІПЕ-

рдторское БЕЛИЧеСТБО И3БОЛИЛД ПОЖДДОБДТЬ 

-ЕЧ. 

БХ ВознесЕнскіи лінтырь ДЛА Быносу нд 

rooBZ гдрыни АЕОДОС И ІШДННОБНЫ. 

г) 1730 Г. (ЁНТАВрА 18 ДН/Л ЕА ИДІПЕ-

рДТОрСКОЕ БЕЛИЧЕСТБО ИЗВОЛИЛД ПОЖМОБДТБ 

Б2 fiOgHECEHCKIH ДДНТЬірБ ДЛА БЫНОС\|* НД 

rpoBZ гдрыни БЁЛИКОЙ кнжны /Идр и Ішдн-

НОБНЫ. 
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ОТД ЛЪ II. 

ВЕЩИ HE ЦЕРКОВНЫЯ, ХРАНИМЫЯ ВЪ РИЗНИЦ . 

Мы сказали уже, что между священными утва-
рями и церковными вещами, хранящиыися въ 
Патріаршей Ризниц , взору пос тителя не мало 
•представляется и такихъ предметовъ, кои от-
носились собственно къ частной жизни и до-
машнему быту первосвятителей московскихъ. 
Тутъ мы видимъ столовую утварь патріарховъ, 
обыкновенную, домашнюю ихъ одежду, мебель 
и другія бол е или мен е прим чательныя вещи 
ихъ домашняго обихода. 

1) СТОЛОВАЯ УТВАРЬ. 

Столовую утварь составляютъ серебряные съ 
позолотою кубки, стопы, кружки, стаканы, чарки, 
ковши, братины. блюда, мисы, тарелки, раз-
сольники, солонки, ложки, чашки, ножи, вилки, 
и проч. — Изъ надписей, начертанныхъ на мно-
гихъ изъ сихъ вещей, видимъ, что н которыя 
нихъ принадлежали къ числу казенныхъ вещей 
патріаршаго дома, другія устроены были на 
собственныя, келейныя деньги того или дру-
гаго патріарха; иныя, наконецъ, жалованы были 
царями, или приносимы въ даръ отъ бояръ и 
другихъ лицъ. Укажемъ зд сь по порядку бол е 
зам чательныя вещи, и въ особенности т , на 
коихъ есть надписи, свид тельствующія о ихъ 
начальномъ происхолсденіи. 

а) к у в к и. 

Изъ 136-ти кубковъ 43 съ крышками, a 
прочіе безъ крышекъ. Бол е прим чательные 
между ниии: 

1) Кубокъ (№ 20) лолічатый съ крышкою, 
на оба лица золоченъ, в с. 3 ф. 53 зол. М -
рою въ вышину 8 вершк. [Табл. XII. 'М 62). 
Даръ Вориса едоровича Годунова патріарху 
Іову а). 

2) Кубокъ (№ 6) ложчатый съ крышкою; у 
него на поддон снизу выр зано: Полх s 
фоунтд 0 з з 0 Л 0 , 1 Г Н И К 0 В 2 " — патріарха Іо-
сифа казенный. 

3) Еубокъ (№ 36) чеканный съ плоскою крыш-
кою; на крышк литая фигура воина съ иа-
лашемъ въ рук , а подл него щитъ. Снизу 
поддонавыр занаподписьгПдтр др^д Идсд — к 
гоиБбнки ле ^ол. — Надъ нею другая: Пд-
тридр^д Иоисилд нд^енно . л у н т х Л5 з 0 " 
лотн... 

4) Кубокъ (№ 22) чеканный ложчатыи съ 
плоскою крышкою, на коей литая фигура воина 
съ бердышемъ въ одной и со щитомъ въ дру-
гой рук . — Снизу поддона выр зана подпись: 
рнз (1648) Ге м де гдрне црце уддрилх че-
лоліх.... Этотъ даръ неизв стнаго намъ лица 
принесенъ былъ, безъ сомн нія, цариц Маріи 
Ильиничн по случаю ея бракосочетанія съ 
царемъ Алекс емъ Михайловичемъ, совершив-
шагося 16-го января 1648 г. — Всл дъ за 
означенною выше подписью начерчена другая: 
Пдтридр^д ИШСИАД КДЗЕННО , г лу вез г 
Золотн. А настоящаго в су въ семъ кубк 
2 ф. 67 зол. 

а) Опись вещамъ и нлатью Вориса едоровича Годупова 
97 (1589) г., і . 70—ркп. Архива Моск. ОружейиоН Палаты, 
Ъ 663. 



5) Кубокъ (№ 16) ложчатый съ крышкоіо; 
внутри крышки, въ середин , ші гладкомъ вьі-
пукломъ кругу нас чено три листочка три-
листника (гербъ гор. Гапиовера), a no сторо-
намъ оныхъ арабскими дифрами означенъ годъ: 
1653. 

6) Кубокъ (№ 8) ложчатый съ крышкою; у 

него подъ в нцемъ на ложкахъ выр зана сл д. 

подпись: Лтктд ^ f e A ( 1 6 5 6 ) HWHA вх ві днь 

гдрь црь и велитй кщь. Ллекс й /Ии дило-

кичь ьсбА яелик А и л\лльл<ь и Е^ЛЫА росіи 

с^/иодержецх, BZ СВОЕИ гдрве вотч'т г к вО/ИО-

ЛЕНВСКу В2 |)ИСКО/И2 П О ^ О Д ^ СИЛІХ KyBKOAAZ 

пождловдлй околвничево V оружейничево 

Богдднд /ИдтАбевичд Хитрово %л «во служву 

кдкх под^ Л1бнски/их рдненх. Вышина сего 

кубка ок. 1 арш. (Табл. XII. М- 63). 
7) Кубокъ (№ 9) ложчатый съ крышкою; на 

поддон кубка снизу выр зана сл д. подпись: 

Кд. BE . г лу. ^е SOA... Гдри чедо/их уддрили 

H'LUL^BI Ддвыд /Иколдев (Николаевъ) с т о -

вдриши рнд(1646) генв. в п ді. , 

18) Кубокъ (№ 13) чеканный съ крышкою; вну-
три крышки, на кругломъ вьшукломъ плащ , 
выр занъ гербъ со щитомъ, разд ленныыъ на 
четыре части, изъ коихъ въ двухъ выр заны 
дв осмиконечныя зв зды, а въ въ прочихъ 
двухъ—л стницы о трехъ стушшяхъ. По сре-
дин болыпаго щита малый щитокъ, горизон-
талъно разд ленный на дв части; вокругъ 
него крапивный листъ, разр занный на три 
части тремя гвоздями отъ креста Господня — 
гербъ графовъ Шаумбургскихъ въ Голштиніи. 
Вокругъ герба выр заны сл д. латинскія буквы: 
EOZHSSHZa, т. е. Ernst Graff zu Holstein, 
Shaumbourg Sternberg, Herr zn G-.... Это no-
сл дняя отрасль изъ графовъ ПІаумбургскихъ 
(f ок. 1620). Ha кубк no средин вычеканены 
изображенія, коихъ содержані заимствовано 
изъ книги Бытія, какъ-то: а) Господь, вдыха-
ющій въ Адама духъ жизни; б) Господь, изре-
ішощій, судъ на преступныхъ прародителей; 
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в) Адамъ, возд лывающій землю, и Евва, про-
стертая на земли. Снизу поддона no ободку 
выр зано: Б. П. Ш. (т. е. Бориса Петровича 
ПІереметева); тутъ же дал е: Кдз— «в Б А 
s so. . . 

9) Кубокъ (№ 14) чеканный стопою на высо-
комъ поддон , съ изображеніями зв рей и раз-
ныхъ птицъ. Снизу у поддона выр заны слова: 

Кд. ве в А нз 3 0 л ' — ІІРЦе ч ^ А^ Ду^ной 
ДЬАКХ Івднх Гдвоеневх рнз (1648) лев. АІ ДЕ. 

10) Кубокъ [Кч. 15) ложчатъ съ крышкою; 
у него на поддон снизу выр зана подпись: 

кд втк г лу. § s o . — Гдрю ЧЕЛО уддрн 

КДЗДН... посд... AW... DHS (1648) лир. дГ. 

11) Кубокъ (№ 17) ложчатый съ крышкою; 

на поддон выр зана подпись: Пдтр дршв, 

ВЕсу г ^унхтд № з 0 Л 0 І Г Н И К 0 Б 2 сползо-

лотниколдх. 
12) Кубокъ (№ 18)ор хъ Инд йскій; у него 

крышка, ободки, стоянецъ и поддонъ сереб-
ряные чеканные съ позолотой; внутри крыпіки 
на ыишени выр занъ гербъ съ сл д. по сто-
ронамъ буквами: HYS. — По кубку р заны 
рельефомъ разныя изображенія, и между про-
чимъ: а) единоборство Давида съ Голіа омъ; 
б) смерть Авессалома и в) судъ Соломоновъ. 

Кубокъ этотъ, в роятно, одинъ изъ числа 
т хъ двухъ кубковъ, о коихъ въ описи патрі-
аршихъ вещей 1630 г. (стр. 269) зам чено 
сл дующее: «въ 137 (1629) году челомъ уда-
рилъ государю патріарху (т. е. Филарету Ни-
китичу) Над я Св тешниковъ» а). 

13) Кубокъ (№ 23) чеканный съ плоскою 

крышкою; у него снизу поддона на мишени 

начертаны слова: онд (1646) году гдрю ЧЕЛО 

уддриди КДДДБШЁВЦЫ. Тамъ же no ободкувы-

р зана другая подпись: Кд... пдтрТдршв0 ВЕС... 

а) Над я Св тешаиковъ — Казанеіиіі гость, заынмавшіПся 
рыбныыъ промысломъ (см. Акт. Ист. V, 92, 175 п 187). Онъ 
въ 1620 г.' построилъ въ Яросдавл , па Пробоііпой улнц , 
церковь Николо-Ыад пнскую (Яросл. Литерат. Сборн. 1851г., 
стр. 133., пр. 17. — Моск. В д. 1858 г., Л= 44. Лихер. Отд. 
стр. 181, пр. 8). 
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НИК0/И2. t 

14) Кубокъ (№ 31) ложчатъ съ крышкою; 

на поддон снизу вьір зано: КД3." п Mj... 

к г̂ з о л — ^ л 0 ' и х уддриди нижегородцы. 

рнх... (1651) году. 
15) Кубокъ (№ 49) ложчатый безъ крышки; 

на поддон выр зана подпись: КДЗЕННО вё \̂f 
ч so... челоліх уддри Аедорх Пе^роБХ 

Отрогдновх pHS (1648) Л14ИА BZ з АЕ' 
16) Еубокъ (№ 58) шестигранный гладкій, і 

ы рою въ вышину S'/j вершковъ; на одной изъ 
шести граней выр занъ гербъ со щитомъ, разд -
ленныыъ перпендикулярно на дв равныя части, 
изъ коихъ въ одной изображенъ левъ, стоящій 
на заднихъ лапахъ, а въ другой два, одно 
надъ другиыъ, стропила. Поверхъ щита выр -
заны по угламъ буквы: В. К., а внизу онаго 
означенъ годъ: 1629 Рисунокъ сего кубка см. 
на Табл. XIII. М 65). 

17) Кубокъ (№ 60) ложчатый долинами; снизу 
поддона выр зано; Н. /И. III.0 т. е. Иванъ 
Михайловичъ Шеинъ. 

ІПеинъ былъ стольникомъ при цар Михаил 
еодорович , ок. 1626, ум. 1634 г. 
18) Кубокъ (№ 63) ложчатый на древовид-

номъ б ломъ стоянц ; на поддон его выче-
канена сл дующая латинская подпись: 

F. С. IE. П. WIG VPVDEWELS (фамилія 
Померанская). 

Подъ сею подписью другая, такъ же латин-
ская: 

G. VALLEFELDT. 

19) Кубокъ (№ 65) чеканный съложчинами; 
внизу на поддон выр зано: К\ГВЕ БОА АЕ. . . 

ИБД... ШЕ... IT. е. боярина едора Ивановича 
Шереметева, 1608—1645). 

20) Кубокъ (№ 74) ложчатый, тіольпанцемъ? 

съ иодписью: «Andreas Ernst Loh». 
21) Изъ 62-хъ кубковъ, значущихся подъ 

№ 75, пятнадцать кубковъ съ клеймами, въ 
коихъ изображена благословляющая рука и съ 
подішсыо: Кувокх' пдтр дршв погревной. 

б) С Т 0 п ы. 

Вс хъ стопъ числоыъ шесть. 
Изъ трехъ стопъ, значущихся подъ № 1-мъ, 

на одной изображеыа вязыо по верхнему в нцу 
сл д. подпись: Отокднх великдго гдинд 

пйеосвшенндго І1итиридід9 діитрополитд ве-

ликдго Новдгородд и ВЕЛИКИХХ Лукх,, 3ATt" 

лднх изкдЗ". а) 

На другой: Отопд великдго гдинд (тг1чй-

шдго Питириг ід пдтр др^д ЛІОСКОВСКДГО W 

вс£А рус и, зА^лд... в A'Wo *ътл (1672) 

декдврл в 1 днв. 

На третьей: Отгопд ВЕЛИКДГО ГДИНД ст4й-

шдго Питлридід пдтрідр^д лдосковскдго и 

ВСЕА рупи,, ЗА^'^-" в л ткто ^ З Р ^ (1673) 

ГЕНВДрА BZ 1 ДНВ. 

Стопа (№ 3) заздравная, м стамщ золоченая, 
съ двуыя подписями, изъ коихъ одна на в нц 
заключаетъ въ себ тропарь животворящему 

кресту Господню: Опдси Гдйдюди СВОА И ВДГО-

СЛОВИ ДОСТОАНИ6 СВ06,, ПОВ^ДВІ B/TrOB^HO-

діу цркі и великолАу KH^W /ЙИ^ДИЛ НД супро-

ТИВНЫЛ ДДОуЙ И СВОА СО^рДНАА KOCTO/MZ 

лмди. Другая подпись по средин стопы, въ 
трехъ кругахъ, содержитъ въ себ кондакъ 
животворящему кресту: BO^HECBIHCA НД K§tTZ 

BOAEW , Г Й З О И ' И £ Н И Т Г О ' И н м 6 гРдАу "ТВОЕ у̂ 

ЦІЁДрОТВІ ЧГБОА ДДруЙ ХГ ПОЖЁ,, BO^BE" 

СЕЛИ силою СВОЕЮ влгов^рндго црл НДШЁГО 

/Ии^дилд, повткдві ддруй,—Ё/Му нд сопо-

СТДТВІ,, ПОСОБІЕ ИЛіуШЕ ТБОЕ Ору І̂Е Діиру HE

RO В̂ ДИЛіуЮ пов^ду. Вышина сей стопы 4 

вершка (Іабл. XIII. М 66). 

а) Піітиримъ 6-го авгуета 1664 г. переведенъ съ Крутицкой 
ецархіи на Новгородскую; съ 7-го іюля 1672 г. — патріархъ 
всероссійскій. 
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в) К, р у ж. к и. 

Изъ 14 кружекъ бол е прим чателъны: 
1) Кружка (№ 5) чеканная съ личинами и 

разными ми ологическюш изображеніями; сни-
зу поддона выр зано: s лунхтовх. — Пдт-
ри^р^д Иосифд КЛЗШНЛА. 

2) Кружка (№ 10) ложча'і'ая б лая, веутри 
золочена, съ разеыми чеканными и частію р з-
ными по ней изображеніяыи. На дн кружки 
вд ланъ шестиугольный медальонъ, на кото-
ромъ съ одной стороны вычеканено изображеніе 
всадника. дущаго на кон , съ короною на 
голов и съ скип тромъ въ правой рук ; во-
кругъ изображенія сл д. латинская надпись: 
EDEB: СІ ІТ: FVNDAT: OTTO I. IMP. А . 
МА.—Внизу изображенъ годъ: 1622. 

На другой, обратной сторон медальона пред-
ставлена стоящею на колесниц , запряжен-
ной лебедями, Венера, которая держитъ въ 
одной рук три шара, а въ другой одинъ; по-
зади ея три граціи или хариты; вдали вид нъ 
замокъ съ башнями. Внизу подъ этимъ изо-
бражевіемъ выбито сл д. четырехстишіе: 

Venus die heidnisch Grottin zart, 
So bless liier angebetet wardt: . 
Nun ist G-ott lob, das gottlicli Wort 
Hiergegen gepflanzt an diesem Ort. 

По сторонамъ стиховъ означенъ тотъ же 
1622 г. 

Медальонъ этотъ выбитъ по случаю семи-
сотл тняго юбилея гОрода Магдебурга (въ Сак-
соніи) въ честь Герыанскаго императора От-
тона I (f 973), основателя сего города. 

3) Кружка (№ 15) чеканная, на оба лица 
золочена, съ разными чеканными по ней изо-
браженіями. м рою въ вышину ^1/^ вершка. 
Подъ верхвимъ пеясомъ кругомъ водвись: 

ОТОПД КОНМШЕГО И КО^рИНД ДИ/ИИТ()ІА Ивд-

нокичд Годунокд0 ддлх кндте СОДЕНЫ ИВД-

НОБНЕ0 Д ПИТИ V̂ HEE НД З А Р ^ И £ (P 0 0 ) ' -

нокъ этой кружки см. на табл. XIIJ. М 67). 
4) Кружка (Л» 18) чекавная. ва оба лица 

золочева. На ней, съ наружной сторовы. вы-
чекавены сл дующія три изображенія, заим-
ствованныя изъ свящ. исторіи ветх. зав та: 
а) Авраамово жертвопривошевіе; б) Ревекка, 
водаюиіая чашу воды Еліезеру, рабу Авраамову, 
и в) Іаковъ, отваливающій камень отъ устья 
кладезя для Рахили, приведшей поить овецъ. 
У кружки, свизу поддова по чеканному кругу, 
выбита сл д. подпись: Н. DETHLOF. RANT-
ZOW. R. — Голштинская графская фамилія. 
Подъ сею водвисыо озваченъ годъ: 1635. 

г) ЧЕТВЕРТИВЫ. 

Вс хъ четвертивт^ 8; изъ вихъ одва се-
ребряная осмиграввая се втулкою и тискомъ^ 
в сомъ 2 ф. 80 зол., м рою въ вышину ок. 
6 вершк. Свизу на дн четвертины, въ одвомъ 
изъ двухъ клеймъ, выр завъ годъ: 1639; тамъ же 
озваченъ в съ: 80 lot. (Рисунекъ этой четвер-
тины см. на табл. XIII. N9 73). 

д) ВОРОНКЙ. 

Изъ 4-хъ веронковъ одинъ воронокъ (№ 22) 
серебряный ложчатый долинами, съ крышкою 
и рукоятью, представляющею женскую фигуру; 
ва крътшк и поддоа чеканыыя фпгуры мор-
скихъ рыбъ. Вышива сего воронка 7% вершк. 

| (Табл. XIII. М 74). 

е) Ст А к л н ы. 

Вс хъ стакановъ 83; изъ нихъ: 
1) Два стакана {Ш 32) канфаревныхъ, на оба 

лида золоченыхъ; у поддоновъ ихъ выр заны 

буквы: [і. К. Ю. Ш. G,9 т. е. боярива князя 

Юрья Явышевича Сулешева. 
Сулешевъ — стольникъ и воевода ратный, 

потомъ бояринъ, 1611 —1649 г. а). 
2) 10 стакановъ (№ 36) бЬлыхъ, гладкихъ, 

съ подвисыо на поддон : Стдкднх Пдтр др-

ш и КДЗЕННКЖ. 

а) Въ библіотев Московскаго Спмонова моиастыря хра-
нится Уставъ илп Око церковиое, нечат. въ Москв въ 1607 г., 
ігрн ііатріарх Гермогеп . Это —вкладъ боярпна киязя Юрья 
Янышевича Сулешева въ 1643 году, какъ зиачнтся въ иод-
строчноП ііодііпсіі(Историч. Ошіс. Моск. Симоиова монастыря 

. В. Пассека, М. 1843 г., стр. 84). 
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3) 9 стакановъ (№ 37) гладкихъ, съ р зными 
золочеными в нцами и поддонами, на коихъ 
снизу выр заны сл д. слова: Достокднх Во-

ЛОИНД ИНЗА Д^ОНДСИА ЙДСИЛЬЕБИЧД РОСЧ'ОБ-

скдго (около 1620 г.). 

4) Стаканъ (№ 39) чеканный съ крышкою, 

на коей въ пояск начертано: ІІитие во у о-

ление жджды ЧЛКОДІЙ ЗАрдБіе сотворАетгг,, 

веЗ' М І ^Р н 0 6 Ж Е Бельліи поБрежддетх,, — *%іг 

(1695) л ^ т д л\цд Лвг^стд ДНА Г-ГО. 
5) 7 стакановъ (№ 45) р зныхъ съ чернью. 

На одномъ изъ нихъ искусно выр заны и на-
ведены чернью, въ трехъ клеймахъ, изобраліенія 
9-ти мучениковъ. иже въ Кизид , съ подішсыо 
именъ ихъ: еогнидъ, Руфъ, Антипатръ.— 
Магнъ, еодотъ, еостихъ, — а масій, Артеыа 
и ілимонъ. — Паыять сихъ мучениковъ совер-
шается 29-го апр ля а) (Изображеніе сего ста-
кана см. на табл. XIII. М 68). 

Стаканы сіи принадлежали патріарху Адріану, 
основателю Кизическаго монастыря въ Казани, 
когда онъ былъ тамъ ыитрополитомъ б). 

6) 10 стакановъ (№№ 42 — 44) съ под-

висью: П. К. /й. ІІдис д Оіискдго. 
Монахъ Паисій Сійскій былъ патріаршимъ 

казначеемъ; сконч. ок. 1694 г. 

ж) Ч л Р к и. 

Изъ 9-ти чарокъ заслуживаютъ особеннаго 
внимаБІя: 

1) Чарка (№ 54) золотая, съ двуглавымъ на 
дн орломъ, наведеннымъ чернью. По в нцу 
чаріш, также чернью, изображена вязыо сл д. 

подпись: бдсиліи ІІЖІЕІО ДІЛТГН) йеликіи Гдрь 

Бсед рос и и йедикіи Кнзь йлддилшстй, 

/ЙОСКОБСКІИ0 Н О Б Г О І З О Д С К І Й , , ТБЕрСКІИ,, С л ю -

ленск и0 ПСКОБСКІЙ и ины х госуддрстБХ, 

а) Есть свнд тельство, что отъ св. мощен 9-тн мучеиііковгь, 
пострадавшихъ въ 3-мъ в к , ул лены былн для РусскоГі 
церкви частп u положены въ Казанской Кпзической обнтели 
при россіііскомъ патріарх Алріан (Церковь и ея служителн, 
В чныГі Калепдарь Е. Тихомирова, т. I, М. 1879 г. стр. 289). 

б) Опись Патр. Рпзп. 1701 Г. л. 130, рки. С иод. Біібл. Л» 206. 

В2 перБоенддесАТБ л'кто (1515 г.) ГрСТБД 

его. Снизу пелюстки, или рукоятки, выр зана 

другая подпись: Чдркд ЦрА I'Af^ и бели-

кдго K H A ^ A Ліирилд АЕОДОрОВИЧД БСЕА 

рос и Одліодержцд, д клдгословилд его Гдрд 

нд СБ^ТЛОЕ Вскрсніе Лідти его ЕлгоБткрндА 

ЁЕЛИКДА Гдрынд инокд ЛІдрлд ИБДНОБНД,, 

БХ четБбртое л ^ т о ГДСТБД ЕГО (Т. е. 1617 г.), 

д дднд чдркд нг рувлл, si" длтынх,, д 

ДЁНБГИ. На дн чарки снизу означенъ в съ: 

грй.,, и з о л о г г н - о А А6- — ^ настоящаго 

в су въ сей чарк 537, зол. (Изображеніе ея 

Е&шібл. XIII. М 71). 
2) 2 чарки (№ 52) медвеныя, ы стами зо-

| лоченыя, съ подписью на в нцахъ: «Александра 
і Петровича Митрополитова». 

Митрополитовъ — московскіи дворянинъ, ок. 
1658 — 1668 г. а). 

3) Чарка № 53) раковая (перломутровая), 
по краямъ сверху и снизу обложена серебромъ 

і съ позолотою. По верхнему в нцу подпись: 

Л^тд «щлн (1630) году вудучи вх Кдз^ни 

вобБО.дд Толшло ймдичь Л ^говской ЗА'^-

ЛДЛХ ПрО СЕВА СИМ ЧДрІчу0 ПИТИ HgX НЕЛ 

вскдіх нд ЗАР^Б И^ Луговскій съ 1627 г. 
московскій дворянинъ; въ 1636 г. думный дво-
рянинъ. Кончилъ живйь въ монашеств 6)-

з) К 0 в ш и. 

1) Ковшч, (№ 57) ложчатый, м стами золо-
ченый; по в нцу, въ четырехъ клеймахъ, изо-
бражена вязыо сл д. подпись: Ковиіь Лр и-
Епискупд Ішдсдфд Псковскдго и І^ворскдго 
(1628—1634 г.). Съ 1634—42 г. Іосафъ—пат-
ріархъ московскій (Рисунокъ ковша см. на пшбл. 
XIII. М 70). 

а) Алфав. Указат. къ Боярскимъ книгамъ, стр. 266. Москва 
1853 г., 4 д. 

б) Тамъ же, стр. 241. — Въ 1658 г. оішсаипая памн чарка 
была уже въ числ домашнихъ утвареіі патр. Никона, какъ 
впдпо пзъ переписпои кііиги его Домовои казпы, стр. 38. 
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2) 4 ковша (№№ 56, 58); изъ нихъ два се-
ребряныхъ съ финифтяными украшеніями, и два 
каповыхъ (деревянныхъ), м стами обложенныхъ 
серебромъ съ позолотою. На нихъ сл дую-
щая подпись: KOKUJZ /Идкхсили /ЙКОВЛЕБД 

СН4 Отрогдновд,, именитаго челов ка изъ 
фамиліи Строгановыхъ (1577—1639 г.). 

и) Б р л т и н ы. ' 

Изъ 30-ти серебряныхъ братинъ, храня-
щихся въ Патр. Ризниц . бол е прим чательныя 
суть: 

1) Вратина (№ 59) чеканная, съ сл дующею 

по в нцу подписыо: Іірдтинд круглооврдЗ" 

ное А^ЛДНІЕ, ы? ней же &ЛИ&ЛІЛ\О пмл к-

нете $л%\[л\л и p^^^P^M'̂ Ve нрдвд и сокро-

Бенныл\2 тдйндліх ксклг/, оЕглкленіЕ. 
2) Братина (№ 61) чеканная, съ подписыо: 

ІірДТИНД ПДТйИДОШДА К Д З Е Н Н Д А ДОЛЮВДА. 

8) Три брагивы (№№ 60, 62 и 69) чекан-
ныя, съ подписыо: Іірдтинд Филдоетд Идт-
р др^д ЛІОСКОБСКДГО н всед рос и (Рисунокъ 
братины подъ }& 60-мъ сы. на табл. XIII. М 69). 

4) Вратина (№ 63) изъ кокосовагсор ха съ 
крышкою; в нецъ, ободки и поддонъ сереб-
ряные золочены; по в нцу подпись: Гірдтгинд 

ДОЛЮБДЛ Отгкйііідго Одтоидр^д Ишсдфд. 
5) Пять братинъ (№№ 76 а. б., 78, 80 и 81) 

б лыхъ гладкихъ, съ сл дующею по в нцамъ 
подписыо: Прдтинд БЕЛИКДГО ГДИНД Отгкй-
шдго Ишдсдфд Пдтридр^д ЛІОСКОБСКДГО и 
Бсед росіи. 

6) Изъ четырехъ братинъ, значущихся подъ 
№ 76-мъ, на двухъ сл дующія подписи: 

а) Отроилг CHW врдтину ІІрЕосвшенный 

Пдвел20 Ліитрополитх Оивирсіш (1678—92). 

б) Нрдтинд ООКОЛВНИ ЕБД OEpr'krfv ЙДСИЛВ-

ЕВИЧД И з д и Й л О Б Д . 

7j Вратина (№ 64) б лая гладкая, съ под-

писыо по в нцу: Брдтинд Ліождйскдго Ни-

колвскдго попд бвдокилід Ивдновд, пити 

Ĥ X Н6А нд ЗАР^К|£-

8) Братина (№ 65) б лая ложчатая. съ под-
1 писыо:Іірдтинд ТИДІОЛЕА близдрвевимд ЛІД-
| рДКуіШБД. 

Маракушевъ — писецъ при цар еодор 
і Алекс евич . ок. 1676 г. "). 

9) Дв братины (№№ 72 и 73 р зныя, на 
оба лица золочены, съ подписыо: Прдтинд 
Ллексдндрд ІІетровичд Ліитрополитовд. 

10) Братина (№ 74) чеканная, съ подписыо: 

Прдтинд Ивднд ТдрдсвбБи д Гр^лютинд. 
Грамотинъ съ 1606 г. дьякъ; съ 1620 — 46 г. 

I думный дьякъ б). 
11) Братиеа Щ 75) чешуйчатая; no в нцу 

j подпись: Григорвд йдсидвеви д Издийловд,, 

і воеводы ок. 1618 г. 
12) Братива (№ 82) чеканная, на оба лица 

золочена. По в нцу ея р зана вязыо сл дующая 
подпись: Прдтинд ОДВЕЛВА Отдх^евд Гнд 
Дувенскдго. — На дн братины снизу начертаны 
буквы: К. И. Е. Ч.0 т. е. князя Ивана Бори-
совича Черкасскаго (ок. 1613—42). 

13) Братина (№ 77) чеканная съ лолічинами, 
по коюіъ р заны травы. По в нцу ея р зана 

\ вязью подпись: Ердтинд доврд ЕЛов,ккд0 

ПИТИ HgHEA НД ЗАР^ЬИЕ БСАКОДіу ДОВрО)(0-

ТАШЕДіу ЧЕЛОБ^Ку, ВЛДГОДДрА ВОГД И Л\ОЛА 

Зд ГДрА-

І) Б Л 10 Д А. 

Вс хъ блюдъ 52; изъ нихъ: 
1) 20 блюдъ, подъ № 84, съ подписыо: 

влмдо Иосифд Пдтр др^д КЕЛЁЙНОЕ.—У шести 
изъ нихъ свизу на поляхъ выр зана другая 
подпись: Е. Д. К. Л. ЛІ. Л., т. е. Воярина 
Дворецкаго Ішязя Алекс я Михайловича Львова 
(ок. 1627—49). 

2) 12 блюдъ (№ 86) б лыхъ гладкихъ, еъ 
подписыо по краямъ: От^иигдго Пдтр дрр 
ДОЛ10ВЫА к д з н ы . 

а) Ся. Влад. Губ. В дозі. 1854 г., № 17, стр. 127. 
б) См. въ журнал «Древняя п Новая Россія> 1878 г. т. II, 

стр. 123—126, статью Ш. Пуцилло: «Думныіі дьякъ Иванъ 
Тарасьевнчъ Грамотпнъ». 
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3) Три блюда (№ 90) б лыхъ съ р зными 
золочеными по краямъ изображеніями травъ 
и птицъ. На поляхъ снизу выр заны слова: 

р д (1686) г. /йлртд BZ ке,, ялмдо Патри-

дрши ризницы. 

к) М и с ы. 

Дв мисы (№№ 93 и 94) гладкихъ, на оба 
лица золоченыхъ; по краямъ ихъ изображена 
вязью сл д, подпись: Ъяіш мнлоітнк Црь 

и йеликій Кн^ь /Ии дйло Федорови ь и 

ВІЕА русии иліодержеци. 

л) Л 0 X А н и, 

Лохань (№ 96) гладкая, средина и поля м -
стами чеканныя золоченыя, м рою въ длину 
12, въ ширину 97., вершк. (Табл. XIII. № 72). 
На пол у одного края изображена сл д, под-
пись: Блюдо КОНМШЕГО И НОАОИНД ДЛІНТ-

р д ЙВДМОБИ Д Годунокд,, ДДЛХ ВХ ДОЛІХ 
гкивонд длвной Троице выпдикой (Ипатьев-
скій) ,иондстырь. — На поляхъ же снизу по 
угламъ выр зана другая подпись: Лохднв ко-
НМШЕГО и Ііолринд ДдіитреА Ивднови д 

ГОДуНОБД ОТДД Ж£Н£ /ИОЕИ ОТЕфдНИДЁ 

шдйтк£вн«к а). Вояринъ Д. И. Годуновъ умеръ 
ок. 1603 . 

м) Т А Р Е Л К И. 

1) 12 тарелокъ (№ 101) б лыхъ гладкихъ, 
съ подписыо по краямъ: Отткйшдго ІІдтр -
ДОХД ДО/ИОВВІЕ к д з н к і . 

2) 6 тарелокъ (№ 102) б лыхъ гладкихъ; 
въ средин каждой изъ нихъ выр занъ одно-
главый орелъ; по краямъ, въ четырехъ м -
стахъ, выр заеы сл д. буквы: Н. Ю. Ш. 0., 

а) На псалтнрн рукописной XVI в., храішщенся въ Бпб-
ліотек Калязинскаго Троицкаго ыонастыря, читается сл д. 
падпнсь: сЛ та 7110 (1602) августа въ 29 день далъ въ домъ 
ЖивоначальЕоГг Тронц , Преподобиоыу Макарію Калязин-
скоыу Чюдотворцу, сію кннгу глаголеыую Псалтирь. КонюшеГі 
и Бояринъ Днынтрей Ивановпчъ Годуновъ, за свое здравіе 
и жены своеіі Матрены, а Богъ по душу сошлетъ, иио въ 
ВІІЧІШХЪ благъ» (Журн. Міш. Нар. Пр. 1853 г., іюнь, отд. II, 
стр. 96). - Вндно, что Д. И. Годуновъ ок. 1602 г. жепатъ 
былъ уже на второи жен . 

т. е. князя Юрья Янышевича Сулешева (см. 
выше на стр. 41), 

3) Тарелка (№ 103) б лая гладкая, съ под-
писыо: U. К. /И. (патріаршаго казначея мо-
наха) ПДИС А сійскдго. 

4) Тарелка (№ 104) осмигранная, м стами 
золоченая, съ сл д. по краямъ подписью: 

Тор^дкд 6ЕЛИКДГО Гдинд всГстткишдго К 

Лдр днд йр)(іЕпкпд цргвуишдго грддд ЛІО-

с к в ы и ВСЕА ршсіи и B C ^ ^ Z сНіВЕрныхх с т р д н х 

Пдтрідр^д,, лтктд *%Тг (1695), І^НА К ^ ИСЛД0 

в^су в ней ов з 0 Л 0 Г Г Н И К Д (Рис. ея см. на 
тМл. XIV. М 76. 

н) С 0 Л 0 Н К и. 

Солонка серебряная чеканная на трехъ круг-
лыхъ ножкахъ; по ней чеканены цв ты и 
травы (Рисунокъ ея см. на табл. XIII. № 76). 

о) П Е Р Е Ч Н И Ц Ы . 

Дв перечницы (№№ 110 и 111) чеканныя 
съ длинными узкими горлышками, м стами зо-
лочены; на нихъ чеканены. въ восточномъ 
вкус , разные зв ри и птицы. На поддонахъ 
по одному клейму съ турецкими письменами ?) 
(Рисунокъ одной изъ нихъ см. на табл. XVI. 
№ 77). 

в) Р о с с о л ь н и к и . 

Россольникъ (№ 113) ложчатъ на чекан-
номъ поддон , на оба лица золоченъ. Снизу 

поддона выр зано: К. К. И. fl. fi.0 т. е. бо-

ярина князя Ивана Алекс евича Воротынскаго. 
Воротынскій съ 1659 г. стольникъ, съ 1664 

бояринъ, скончался около 1680 г. 
2) Два россольника (№№ 114 и 115) чекан-

ныхъ на поддонахъ, боярина князя Юрья Яны-
шевича Сулешева (Рисунокъ одного изъ нихъ 
см. на табл. XIV. М 78). 

а) Бъ переппсііой книг Доыовоі! казны натріарха Ннкона 
1658 г. (стр. 40) одна изъ этихъ перечшщъ (№ 110) оинсы-
вается подъ именемъ сулеи: «сулея серебряная, м стамн зо-
лочепа, чеканная, травы па обр з , в су 73 золотника». 



45 

р) Л o ж к и. 

Изъ трехъ ложекъ съ короткими стебель-

ками, значущихся подъ № 123, на одной чи-

таемъ сл д. подпись: Лояжд ПрбосьЕШЕНндго 

Пити|зи/ид0 Литрополитд Шликл о Новдго-

родд и белики^х Лукх. (Рисунокъ этой 

ложки см. на табл. XIV. М 79). 

С) ЧЛШИ И ЧАШКИІ 

1) Чаша ложчатая (№ 124) съ крышкою, о 

двухъ ручкахъ, на оба лица золочена; снизу 

поддоТза выр заны буквы: К. Й. Б. Ч.,, т. е. 

князя Ивана Борисовича Черкасскаго. 
Иванъ Борисовичъ Черкасскій, сынъ князя 

Бориса Канбулатовича Черкасскаго, былъ по 
матери родной племянникъ патріарха Фила-
рета Никитича, и сл довательно двоюродный 
братъ царя Михаила еодоровича; скончался 
въ 1642 году а). 

2) Чаша (№ 125) ложчатая, м стами золо-
чена; по в нцу подпись: Чдркд (вм, чагиа) 

Жлкъшмл Акоклевд снд Отрогдновд (см. 
вьшіе на стр. 43). 

3) Четыре чашки (№ 127) серебряныхъ, 
украшенныхъ разноцв тною финифтыо, усоль-
скаго д ла, какъ сказано въ описи; на дн ча-
шекъ, въ кругахчь, наведены финифтыо изоб-
раженія, у одной: челов къ въ восточномъ 
од яніи, съ шапкою на голов и съ ыедальономъ 
на ше (см. табл. XIV. М 81); у прочихъ — 
по лебедю. 

т) Ножи и вилки. 

1) 16 ножей и 3 вилки о двухъ зубьяхъ 
(№№ 134 и 135) съ серебряными черенками, 
украшенными финифтыо, усольскаго д ла (Изоб-
раженіе вилки см. на табл. XIV. № 82). 

2) Ножъ (№ 136) съ хрустальнымъ черенкомъ. 
обвитымъ въ трехъ м стахъ серебряными съ фи-
нифтыо поясками, на коихъ изображеиа вязью 
сл д. подішсь: Ножь S-IXH'illijbfli (архиландрита) 
Лнгьимогеид шлпцкоко (Возмицкаго?) ліонд-

а) Акты Археограф. Эксп. III, 227, 322. 

стырд а). (Изображеніе ножа вм ст съ опи-
савными всл дъ за симъ ножнами см. на 
табл. XIV. Х» 83). 

Возмицкій (Рождества Богородицы на Воз-
мищ ) монастырь, въ двухъ верстахъ отъ г. Во-
локо.іамска, существовавшій съ XV в ка, упраз-
дненъ въ 1764 г. — Туда въ 1526 г. сосланъ 
былъ въ заточеніе Новоспасскій архимаыдритъ 
Савва Грекъ. соборно осужденный вм ст 
съ Максимомъ Грекомъ, 

Имени архимандрита Ан иногена, по спис-
камъ настоятелей монастырей Л. Строева 
(М. 1877 г. стр. 248), въ ряду архимандритовъ 
Возмицкаго монастыря не значится. Но такъ 
какъ между настоятелями сего монастыря Авра-
міемъ (1652 — 3 г.) и строителемъ Евлогіемъ 
(1659 — 1661 г.) оказывается промежутокъ на 
шесть л тъ: то въ этотъ промежутокъ не сл -
дуетъ ли пом стить имя архимандрита Ан и-
ногена, т мъ бол е, что приыадлежавшій ему 
ножъ значится уже въ Переписной книг до-
мовой казны патріарха Никона 1658 г. (стр. 72), 
куда эта домашняя утварь поступила, можетъ 
быть, по смерти ея влад льца? 

3) Ножны бархатныя въ серебряной и золоЧе-
ной оправ , на коей вязыо выр зана надпись: 

Ножх Ивднд АкоБлевичд Кодтовскдго. 

Колтовскій съ 1627 г. патріаршій стольникъ 
(Алфав. Ук. къ Боярск. Книг., стр. 196). 

у) ІІОДСВ ЧНИКИ, шандалы и щипцы. 

1) Два подсв чника серебряные прор зные 
съ позолотой, на треугольныхъ поддонахъ; 
подъ серебромъ вд ланы граненые хрустали; 
м рою сіи подсв чники въ вышину SVs верш-
ковъ (Рисунокъ одного изъ нихъ см. на табл. 
XIV. М 84). 

2) Два подсв чника серебряные чеканные. 
безъ- позолоты, на витыхъ столпчикахъ, м -
рою въ вышину 6 вершковъ (Рисунокъ одного 
изъ сихъ подсв чниковъ см. на табл. Х/ . 
М 85). 

а) Въ ііереішсноіі книг Домов. казны иатр. Никопа 1058 г. 
на стр. 72 значится: «ножъ, черепъ хрустальной, ЬбоПмнцн 
серебряиые». 
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3) 8 серебряныхъ, м стами золоченыхъ, 
пшндаловъ, изъ коихъ каждый м рою въ вы-
шину 71/, вершковъ (Рисунокъ одного изъсихъ 
шандаловъ можно вид ть на табл. XIY. М 86). 

4) Щипцы серебряные золоченые, м рою 
въ длину 4У, вершка (Рисунокъ ихъ см. тамъ 
же М 87). 

2. ПАТРІАРШАЯ ДОІ ІАШНЯЯ ОДЕЖДА, НОВРЫ, 

МЕБЕЛЬ И ДРУГІЕ ПРЕДМЕТЫ, СЛУЖИВШІЕ 

УКРАШЕНІЕМЪ ПАТР. ПАЛАТЪ. 

Изъ домашйей. повседневной одежды ыосков-
скихъ патріарховъ очень немногое уц л ло 
до настоящаго времени: четыре рясы, одннъ 
халатъ (портище) и шляпа — вотъ все. что 
хранится теперь въ Патріаршей Ризниц . 

1) Изъ четырехъ рясъ дв темнофіолетоваго 
двоеморхаго бархата, съ широкими рукавами и 
съ шелковыми пуговицаыи, коими оныя засте-
гиваются отъ шеи по грудь (Рисунокъ одной 
изъ нихъ сы. на табл. XY. М 88). Дв другія 
рясы изъ гладкаго бархата, вишневаго и теыно-
({)іолетоваго цв та, съ узкими рукаваш и 
съ шелковыми таоіе пуговицами, коими за-
стегиваются оньш во всюі длину полъ (Изоб-
раженіе одной изъ нихъ см. тамд же подъ М 89). 

Хромолитографированные рисунки вс хъ 
этихъ рясъ изданы въ Древностяхъ Росс. Госуд. 
Отд. 1. № 95. 

2) Халатъ (no описи — портище) изъ турец-
каго золотнаго атласа по зеленой земл ; под-
ложенъ осиновымъ киндякомъ. 

3) Шляпа патріарха Никона (Табл. XY. 
№ 90) изъ тонкой китайской шерсти б лаго 
цв та съ широкими полями, подложеныыми ла-
зоревою камкой. Нашитое сверху ея изъ се-
ребрянаго позумента перекрестье и пшуръ 
съ кистыо спороты Французами въ 1812 году. 

Хромолитографированный рисунокъ шляпы 
см. въ Древност. Росс. Госуд. Отд. 1. № 95. 

Для храненія еей шляпы им ется деревян-
ный футляръ (тамъ же. № 91), съ разноцв т-
ными перломутровыми украшеніями, въ китай-
скомъ вкус . 

4) Пять ковровъ; изъ нихъ чотыре золот-
ныхъ съ серебромь, и одинъ шелковый, 

Изъ мебели патріаршаго дома сохранились: 
1) Шка(|»ъ съ искусною р зьбою и позоло-

і той. Онъ находится теперь въ бывшей домо-
вой патріаршей церкви Ап. Филиппа, подл 
алгарнага иконостаса, и въ немъ-то хранятся 
описанныя нами вышв (стр. 3 гь 4) части 
св. Мощей. 

2) Столъ еа р зныхъ ножкахъ, съ четырьия 
выдвижвыми ящиками, расписанный и м стами 
позолоченый. 

3) Кресло съ аксамитною золотною подуш-
1 кой, у коей по угламъ четыре золотыя кисти. 

4) Другое кресло р зное золоченое, обитое 
| турецкимъ золотнымъ бархатомъ по червчатой 
• земл . Оно находится нын въ присутственной 

камер С нодальной Конторы. 
5) Зеркало болыпое въ деревянной, краше-

ной черною краскою, рам . 
6) Сундукъ кипарисный р зный, съ ящиками; 

на внутренней сторон крышки выр заны раз-
і ныя миеологическія изображенія а). 

7) Ларецъ деревянный съ десятью внутри 
онаго выдвижными ящиками; снаружи распи-
санъ красками и украшенъ перломутровыми 
раковинами. — Этотъ ларецъ, въ которомъ при-

; везены были въ Москву Арсеніемъ, еписко-
помъ андрузскимъ изъ Мореи, части св. Мощей 
(см. выше шр. 3 и 4), взятъ въ 1696 г. изъ 
дом крутицкаго ыитрополита Тихона (Оп. Патр. 

: Ризн. 1709 г., л. 7 об.). 
Изъ предметовъ, служившихъ украшеніемъ 

' патріаршихъ палатъ, сохранились: 
1) Серебряное, м стами золоченое, паника-

| дило съ м дными внутри его боевыми часами, 
| сд ланное въ Гамбург въ 1633 г. — Изъ пе-
I реписной книги Домовой казны патр. Никона 

1658 г. (стр. 97) видно, что это паникадило, 
вм ст съ четьтрьмя м дными паникадилами, 

а) Суидукъ этотъ былъ уже въ числ домашнихъ вещей 
патр. Ннкона (переп. кн. Довов. казны 1658 г., стр. 98). — 
Бъ 1859 г., по указу изъ Онодальн. Конторы, эта домашнял 
патріаршая утварь поступиа въ число принадлежностеіі Ро-
мановскихъ Палатъ. 
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вис ло въ патріаршей крестовой палат а); a 
нын оно находится въ ризничной церкви 
Ап. Филшша. 

2) Картина, писанная на доск масляными 
красками въ полуфряжскомъ стил , повиди-
мому, XVII в ка, вышиною 2 арш., а пшри-
ною 5 арш. Э а вершк. На ней представлено 
шествующее на коняхъ, въ полномъ вооруже-
ніи и съ сіяніемъ (нимбомъ) вокругъ главъ, 
съ какимъ обыкновенно изображаются лики 
святыхъ, христіанское воинство, подъ предво-
дительствомъ царя съ короною на голов и 
съ крестомъ въ правой рук , окруженнаго со 
вс хъ сторонъ и шими т лохранителями, у 
коихъ однако-жъ головы не окружены, подобно 
всадникамъ, сіяніемъ; на трехъ воинскихъ зна-
менахъ начертано изображеніе осмиконечнаго 
крестасъ монограммами по сторонамъ: 10. ХО. 
HI. Кй. — Впереди воинства, въ кругу, на 
крылатомъ кон , Архангелъ Михаилъ съ про-
стертою впередъ, благословляющею имено-
словно, правою рукою и съ мечемъ въ л вой 
рук ; а лице его обращено назадъ къ воин-
ству. Дал е, въ другомъ, бол е обширномъ 
кругу, представлена с дящею подъ с нію хра-
мины Божія Матерь съ Младенцемъ-Христомъ 
на кол нахъ Ея. Какъ Опаситель, такъ и Пре-
чистая Матерь Его подаютъ в нцы Ангеламъ, 
которые. раздаютъ ихъ воинамъ, а къ царю — 
вождю воинства — несутъ корону три Ангела. 
При подножіи Божіей Матери лежитъ про-
стертая на земли св. мученица Акилина. — 
Въ противоположномъ углу картины, позади 
воинства, видно изображеніе города, окружен-
наго ст нами съ башнями и объятаго пламе-
немъ. — Что именно озыачаетъ сія картина, 
съ точностію опред лить трудно; къ сожал нію, 
до сихъ поръ не найдено нами никакихъ по-
ложительныхъ св д ній объ этой прим чатель-
ной картин , находящейся нын на ст н 

въ Секретарской комнат С\-нодальной Кон-
торы &). 

3) Портретъ грудной Паисія, патріарха кон-
стантинопольскаго (1е)52 —1656 г.), писанъ 
масляными красками на полотн , наклеенномъ 
на доску, въ деревяннои осмиугольной рам . 

4) Портретъ поясный Всероссійскаго патрі-
арха Адріана, писанъ на полотн , въ деревян-
ной золоченой рам . Бнизу портрета сл д. 
уставная подпись: ЛЩо^лні^ дГв (1693) 

МІІ^Л ОбПТЕБріА Л ДНА ИЗОБрДЗИСА СИ OTZ 

рожден д.... 

3. РАЗНЫЯ МЕЛКІЯ ВЕЩИ. 

1) Перстень аравійской м ди съ синимъ сте-
кломъ. на которомъ выр занъ драконъ. Пода-
рокъ Ногайскаго хана Чанибека св. Алексію, 
митрополиту московскому и всея Россіи, за 
чудесное исц леніе, въ 1357 году, Тайдулы, 
жены хана, которая поражена была сл по-
тон) б) (Рисунокъ перстня см. на табл. XV. 
М 95). 

2) 10 печатей; изъ нихъ девять серебря-
ныхъ. собственно патріаршихъ, и одна м дная 
св. Иннотнтія, епископа иркутскаго. Между 
печатями патріаршими дв складныя или дву-
стороннія и семь одинакихъ, изъ коихъ дв 
золоченыхъ. Опишемъ ихъ по порядку. 

а) Печать серебряная двусторонняя. На одной 
половин ея изображено Успеніе Божіей Ма-
тери, съ сл дующими словами вокругъ: ПЕ ДТЬ 

дол\у От-кйшдго ГІдтр'мр)(д ПерБОпрЕСтоль-

HWrf. Шрнье ОуспЕтА Прбстыд Іідцы.— 
На другой половин — дв , крестообразно рас-
положевныя, благословляющія руки, съ четверо-
ковечнымъ вадъ ннми крестомъ, и съ сл дую-
щими словами по сторонамъ: # з ^ (1698) tie 

БООБрд;зиСл _ а КРУГ0МЪ нанисаво: Гдь влго-

а) Краткое св д ніе объ этоп картни иапечатапо въ Па-
мятникахъ Моск. Древностен И. М. Смешрева, стр. 169. 

а) Въ оііпсн Патріарш. Ризницы 1695 г. нал. 14зиачится: 
«перстень АлексЬя мптрополита арапскои медп, подарокъ 
Ногаііскаго царя Жанб ка>. 

б) Таыъ же въ 1722 г. вид лъ это паннкадило Голштішскій 
герцогъ Карлъ Фридрнхъ, женихъ (и потомъ супругъ) стар-
шей дочери Петра I, Аыны Петровны, обозр вавшіГі въ Мо-
сковскомъ кремл церковныя древности (см. Дневннкъ кам-
меръ-юнкера Берхголъца, переводъ съ н мецкаго И. Амыона, 
М. 1858 г.. ч. 2, стр. 143). 



MOKMT'/ дюди (KOA /ииролія, и црство 

НЕКбсное онкілг/ ідоувтз . 
Г») Початі. оер бряна^ двусторонняи. На 

ОДНОЙ я ртород иіюбряи она Почерская икона 
Божіей Маторн. оъ подписыо иокругъ: БОЖІЕМ 

-илсгпо КЕЛМКІЙ V^HH'A Оч"кйшій Ддр днх,, 
ІІатриірх*'/ /Посілчжскіи н ксел рос м. — Н а дру-
ічій — благослоюяющаа рука. а кругомъ ея 
поДпйоы ІІЕЧЛТК кбликлго Гдина О т ^ й т д г о 

ІІДр дНЛ ІІЛЧр лр^Л ЛІОСІч-ОЬіСГчМІ̂  Н RC6A 

росіи. 
в) ІІ чать свр бряная водоч ная большая. 

На вей ікюбраіконо Усионіе Пресвятыя Бого-
родццы: нокруі"ь ' сего нзображенія подпись: 

ІІб лтк доліу OT'kmiMi'o Млтр лр^л ПерБО-
ирЕСГолкнкіл ІЧчс мск л flaKBfi Оуспен /Л 
Ирестмл Нд^кі. 

г) Иочаті^ овребранаа золочопая ыебольшая, 
съ изображені ігь Успенія Просвягыя Бого-
родицы и съ сл дуюіцою подписью вокруі^ь: 

ІІЕЧЛТК до.и 6 т 4 й ш 4 Р 0 Илтр лр л перьо-
ПрКТОЛЬНЫА ІІр*КК6 ОуСПеНІА ІІрЕСТЫА 

д) Печать серебряная большад. На ней изо-
бражена Печерскаіі икона Божіей Матери, a 
іругоіеь подпись: Ш л т ь Иресыл Бдцы плт-
рилртл до. у (Изображеніе сей печати см. на 
піШ XV. М 93), 

е) Печать серебряная небольшая, съ шоб-
раженіежь Пелерскія Вожіей Матери и съ на-
чертаніемъ по сторонамъ онаго сл дтющихъ 
буквъ: п. п. к. rf. д . , т. е. печать Преевя-
тыя Вош[Юдицы патріарша дому. 

ж) Печать серебротая неболыпая. съ шоб-
ріженіомъ бдаічмловляюіцей руки и т, под-
ПИСЬЮ ВОКруГЬ: HfYdTb ЕЕДНК4ГО ГДИНЛ 
От'кйшдго Йдріана Пйтріар^ ЛІОСКОЕСКДГО 

U КСЕА гЧЧ и. 
з) Печагь серебряная небольшая, сь шоб-

раженІежь блаіч^лоаіяюіцей руки и еь под-
писыо вокр\тк: Шчлть доліу О т ^ й ш а г о 
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ІІЛТріЛр^Л ПЕрВОПрЕСТОЛЬНЫЛ ІіГкБЕ ОуСПБн А 
ПрЕСТЫА Бдцы. 

и) Печать серебряная неболыпая, съ изо-
бражееіемъ благословляющей руки и съ под-
писыовокругъ: £ош UJJYTKIA ПДЦЫ П Л Т -

рілшл ПЕУЛТЬ. 
і) Печать м дная съ рукоятыо. На вей вы-

р зано Крещеніе Господне, а кругомъ онаго 
ПОДПИСЬ: ГіЖІЕМ ЛАЛТ ІО ПрЕОСЦІЕННЫИ Іно-

КЕНТІЙ бпкпг Іркутскій и НЕр инстй. 
3) Двое часовъзепныхъ, серебряныхъ съ позо-

лотой. Одни изъ нихъ — патріарха Филарета 
Никитича. другіе — патріарха Никона; на пер-
выхъ, съ однойсгоронгл, патріаршая печать съ 
изображееіемъ благословляющей руки, и буквы: 
Ч. П. А . 0 т. е. часы патріарха Филарета; a 
съ другой — одноглавый орелъ съ распущен-
ными крыльями. Какъ у т хъ. такъ и у дру-
гихъ часовъ вм сто стекла — прор зная р -
шетка (Рисунокъ т хъ и другихъ часовъ см. 
на табл. XV. ## 93 п 94). 

4) Два гребня —одинъчерепаховый, другой 
костяной, обд ланный въ серебро съ горнымъ 
хрусталемъ и украшенный разноцв тньші ка-
меньяыи: на серебр выр зано въ средин : 
« * (1692) годл,, аіюкраямъ вязью: ORT'kii-
иГій І І л т р і л р ^ . 

5) Пять паръ очковъ въ ееребряныхъ золо-
| ченыхъ футлярахъ. 

6) Антпкъ. представляющій подобіе басно-
словной Медузы: къ жемчужной раковпе . им -
ющей подобіе женской груди. прпд лана сверху 

I золотая. украшенная разноцв тною эмалью, 
I голова, покрьпая вм сто волосъ зм ями; та-

кія же зм и представлены уязвляющнмп грудь. _ 
Фигура эта утверждееа на стояец изъ вос-
точнаго хрусталя съ такимъ же ноддономъ: 
какъ стоянецъ, такъ и поддонъ обложены ио 
я стамъ золотомъ съ эмалевьога на немъ пзо-
браженіями разннхъ здаеій; къ поддону при-

I кр плены. вм сто падийжекъ. четыре неболь-
s шихъ, золотыхъ еъ эмальні. личины съ лап-
I кали.—По отзывамъ знатоковъ. этотъ антикъ 
II представляетъ еобон» высокі»е художествеееое 
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произведеніе и напоыинаетъ о подобнаго рода 
произведеніяхъ знаменитаго Беевенуто Чел-
лини ( | ок. 1570 г.). 

Въ переписной книг Домовой казны патр. 
Никона 1658 г. (стр. 166) антикъ этотъ зна-
чится такъ: «Раковина, на ней ролова чело-
в ческая, на голов два алмаза, лагалище под-
ложено бархатомъ зеленымъ*. 

7) Изумрудъ необыкновенной величины, круг-
лый, въ длину 3/4 вершка, въ окружности РД 
вершка, в сомъ 11 золотниковъ. 

8) 14-ть червонцевъ и н сколько сотъ се-
ребряныхъ, частію позолоченыхъ, коп екъ и 
денежекъ XV, XVI и XVII в ковъ: это остатки 
патріаршей Домовой казны. 

«--«—чг^@^|5^^^_5>--е Э 



П Р И Л О Ж Е Н І Е . 

Для составленія бол е полнаго и точнаго 
понятія о сокровищахъ патріаршей ризной, 
Домовой и Келейной казны, представляется не-
излишнимъ, посл описанія того, чтб есть те-
перь налицо, чтб сохранилось въ ц лости до 
настоящаго времени, поименовать въ короткихъ 
словахъ и то, чего уже н тъ изъ этихъ сокро-
вищъ, чтб въ разныя времена, по кончин посл д-
няго всероссійскаго патріарха, по распоряженію 
верховной власти, или Свят йшаго С нода, 
передано въ т или другія руки, или чему дано 
другое назначеніе, или что, наконецъ, совер-
шенно утратилось. Перечислимъ все это, на 
основаеіи положительныхъ данныхъ а), въ хро-
нологическомъ порядк . 

Въ 1715 г. августа 17 дня отданы по указу 
(неизв стно, чьему именно) Дстіилу, митропо-
литу тамбовскому б), сл дующія вещи: а) под-
ризншо (№ 16, л. 110 об.) изарбафный золот-
ный и б) подсв чникъ (гл. 12, № 32, л. 143; 
сн. Оп. 1722, л. 122) серебряньщ золоченый 

а) Предлагаемыя зд сь св д нія запмствованы памн пре-
іімуідественпо пзь оппсн Патр. Ризшіцы 1738 г., храпящепся 
въ Архив Москов. Сгиодальаой Копторы: но зд сь подъ 
указываемыын нами въ текст цумерамн, большею частію 
озпачается только то, куда что лпбо д валось; другія же, 
бол е подробныя св д нія о вещахъ заключаются подъ со_ 

отв тствуюіциміі иуыераыи въ опнсп 1722 г., находящейся 
въ Архпв Московск. Оружеіінои Палаты № 123. 

б) Въ Исторін РоссійскоГі Іерархіи, между тамбовсшшіі 
архіереямп н.меті митрополита Даніила не встр чается. Прп-
томъ пзв ство, что съ 1708 до 1758 тамбовская еиархія была 
закрыта п іірнчислена къ рязанской. Сл довательно въ описи 
зд сь допущепа какая нибудь обмолвиа. 

на кубковое д ло, н мецкой работы, съ под-

писыо въ исподи: Дднх BZ Оокорнум Црковь 

БО (інг (1645 г.) по /Идксите Лідтмшкин^ 

(дьякъ съ 1627 г.). 
Въ 1721 г., по именному повел нію госу-

даря Петра I, разд лены были между членами 
вновь учрежденнаго тогда Свят йшаго С нода 
и н которымидругимидуховными лидами, остат-
ки Келейной патріаршей казны (л. 238). Но 
въ іюл 1727 г., по воцареніи Петра П, со-
стоялся указъ, чтобы оставшимся посл свя-
т йшихъ патріарховъ панагіямъ и прочимъ 
вещамъ, которыя синодальные члены разобрали 
къ себ и другимъ роздали, подать въ Вер-
ховный Тайный Сов тъ в домость, a у отлу-
ченныхъ отъ Сгнода членовъ т панагіи ото-
брать назадъ. Только у архимандрита Невскаго 
монастыря Петра См лича, по особому рас-
поряженію князя Меншикова, къ покровитель-
ству коего См личъ приб гъ, данная ему па-
нагія не была отобрана, на томъ основаніи. 

\ что оная дана была ему «отъ самаго высоко-
славныя и в чнодостойныя памяти государя 
Императора» а). 

Въ томъ лсе 1721 г., по указу Свят йшаго 
С нода, отъ 17 апр ля, отданы изъ патріар-
шей домовой деркізи Апостола Филиппа въ Ки-
тай Иннокентію (впосл дствіи святому), епи-
скопу переяславскому — серебряные сосуды, 

а) Правосл. Обозр. 1863 г. ч. I, стр. 60. 
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воздухъ и покровци (гл. 2, № 27, л. 36); и 
ему же отданъ, въ сл дующемъ 1722 г. апр ля 
14 д., объяринный серебряный омофоръ [Ж 13). 

Изв стно, что Иннокентій изъ соборныхъ 
іеромонаховъ Александро-Невской Лавры, бу-
дучи хиротоеисанъ 5 марта 1721 г. въ еіш-
скопа переяславскаго, въ томъ же году, по 
вол государя Петра I, отправленъ былъ въ 
Китай въ иекинскую миссію на м сто архи-
мандрита Антонія Платковскаго: но, подъ раз-
ными предлогами со стороны китайскаго пра-
вительства, онъ не былъ допущенъ въ Пекинъ. 
Такимъ образомъ, посл 6-ти л тняго пребы-
ванія частію въ Иркутск , частію же въ Се-
ленгинск , онъ опред ленъ былъ наконецъ въ 
1727 г. въ Иркутскъ викарнымъ архіереемъ 
митрополита тобольскаго и им лъ пребываніе 
въ подв домственномъ еыу Вознесенскомъ мо-
настыр , гд и кончилъ благочестивую свою 
жизнь 26 ноября 1731 г. (Словарь -Историч. 
о святыхъ Русск. Церк. стр. 120 — 2, Спб. 
1836 г.). 

Въ 1722 г. взята изъ Патріаршей Ризницы, 
для опред ленія с нодальныхъ членовъ, панагія 
(№ 27, л. 132) — крестъа) золотъ небольшой 
четверокоеечный съ наведеннымъ финифтью 
изображеніеыъ Распятія Господня. 

Въ томъ ж 1722 г., въ день Пасхи, отдана 
ішнапл (№ 10) — крестъ золотъ, украшекный 
изумрудами и жемчугомъ, съ изображеніемъ въ 
возглавіи на яхонт св. Николая Чудотворца. 
Чудова монастыря архимандриту еофилакту, 
впосл дствіи архіепископу тверскому. 

0 еофилакт , по прозванію Лоптттскомъ, 
въ Исторіи Россійской Іерархіи пишется, что 
онъ въ 1723 г., будучи хиротонисанъ изъ ар-
химандритовъ чудовскихъ во епископа, въ 1725 г. 
марта 2-го пожалованъ архіепископомъ. 
. Въ 1722 г. 23 маія и 20 іюня выданы были 
изъ Патріаршей Ризницы Моисею, архіепископу 
б лоградскому, чт5 въ сербской земл , сл -
дующія вещи: а) сткосъ (№ 11) байберековый 
по рудожелтой земл ; б) омофоръ (№ 9) патріар-

а) Въ древпихъ описяхъ ПатріаршеГі Рпзницы нааерсиые 
кресты не разлпчаются строго отъ иапагш. 

I ха Іоакима, объярь сер бряная; в) епиіпрахиль 
\ (№ 13), шитая сплошь серебромъ гладью, пат-

ріарха Адріана, поднесенная ему въ 1696 г. 
: стольникомъ Иваномъ Меньшимъ Дашковымъ; 

г) палица (№ 8), шитая золотомъ и серсбромъ, 
| съ изображеніемъ въ кругу Божіей Матери: 

Предста Царица; д) поручи (№ 34), е) подриз-
| никъ (№ 14) атласный б лый; ж) тнаггл (№ 11) 

патріарха Филарета Никитича, золотая съ пе-
релифтомъ въ средин , на коемъ выр зано 
изображеніе Архангела Гавріила, а на обрат-
ной сторон панагіи р зное изображеніе му-
ченика Савинаа) и з) тртирт и дикирійб) се-
ребряные золоченые съ финифтяеыми и фило-
гранными украшеніями (гл. 12, № 2). 

Около того же 1722 г, отдана была изъ 
Патріаршей Ризницы въ церковь 12-ти Апо-
столовъ канділ булатная, на оба лица золо-
чена; наней тропарь: «Помяни Гди, яко благъ...» 
(гл. 12, № 31). 

Въ феврал 1725 г. отпущены изъ Патріар-
шей Ризницы для походной церкви новокре-
щеннаго калмыцтго хана Петра Петровича: 
а) палица (JNIi 9), изъ красной камки съ выши-
тымъ на ней образоыъ Пресвятыя Богородицы 
Одигитріи; б) поручи (№ 26); в) подризтікъ 
вишяеваго цв та (л. 174) и г) алтабасд по 
серебряной земл для напрестольной одежды 
(гл. 22, № 1, л. 287). 

Около того же времени взяты изъ патріар-
• шей домовой церкви Апостола Филиппа еодо-
| сіемё, бывшиыъ архіепископомъ новгородскимъ, 
: для вновь устроенной на Новгородскомъ въ 
1 Москв подворь це])кви — 4 м дныхъ позоло-
j ченыхъ лампади (гл. 2, №№ 3, 8, 11 и 17) 
| и одно полотенце (гл. 13, № 13, л. 147) ки-

сейное турецкое, шитое волоченымъ золотомъ. 
Въ 1726 г. употреблена въ д ло выносныхъ 

подсв чниковъ для с нодальной 12 Апостоловъ 

а) См. опись Келейн. казпы 1630 г, въ Русск. Истор. Б-к , 
Сііб. 1876 г., т. ПІ, стр. 915. 

б) Отъ этого дикирія остался въ патріаршей Ризпиц ие-
большон золотой крестъ, осыпаиныГі яхоитамн н изузірудами. 
Въ настоящее время онъ укр плепъ на вннтовои крышк 
алавастра; a no описи 1686 г. (л. 113) онъ положенъ былъ иа 
иовын большои круглый со.іиышиикъ (родъ нын шняго зонта). 
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церкви, серебряная, м стами золоченая, ла.м-
пада (гл. 12, № 30), в с. 9 гривенокъ, 17 зол., 
сд ланная въ рлд (1626) г. (см. Оп. 1722 г., 
л. 138). Подсв чники эти сохраняются въ ц -
лости до настоящаго времени. 

Въ томъ же 1726 г. положены были на 
умершаго грузинскаго митрополита Павла: 
а) *сапкосъ (№ 32)'бархатный чертт; б) омо-
форъ (№ 2) бархатный же вишневый и в) т-
ручи (№ 17). 

Въ томъ же году выданы изъ Патріаршей 
Ризницы, по приказанію крутицкаго архіепи-
скопа (Леонида) грузинскому также митропо-
литу Николаю: а) палгща (№ 2) греческая, съ 
вышитцмъ на ней образомъ Воскресенія Хри-
стова (см. выше стр. 20, прим. а) и б) поручи 
(№ 27). 

1726 г. декабря 27 дня, ноложенъ на умер-
шаго воронежскаго архіепископа Іосифа омо-
форъ (№ 18) камчатный б лый. Изъ Исторіи 
Россійской Іерархіи (стр. 198) видно, что этотъ 
архіепискоігь, скончавшійся въ Москв , погре-
бенъ въ Андроньев монастыр . 

1733 г. сентября 24 дня, отправлены въ 
С.-Петербургъ для Іосифа, архіепископа гру-
зинскаго, сл дующія вещи: а) два саккоса 
(№№ 17 и 52), одинъ патріарха Іова, камка 
чешуйчатая, шелкъ вишневъ съ золотомъ, дру-
гой изъ камки кизилбашской; б) омофоръ (№ 8) 
серебр. объяри; в) епитрахиль (№ 10), шитая 
золотомъ и серебромъ по червчатому атласу; 
г) подризтіт (№ 2) пауріарха Іова, камка ки-
зилбашская; д) лохань и рукомойтікъ (гл. 12, 
№ 15) серебряные золоченые; е) подушка (гл. 15, 
№ 3) бархатная по золотой земл и ж) стулъ 
(ка едра) деревянный, золочееый, обитый зеле-
нымъ бархатомъ (тамъ же № 12; сн. Оп. 1722 г., 
л. 175). 

1735 г. января 5 дня, отданы Ряману, ми-
трополиту грузинскому: а) омофоръ (№ 16) са-
тиновый по б лой земл ; б) епитрахиль (№ 14), 
шитая по алому бархату золотомъ и серебромъ, 
в) палица (№ 7) съ вышитымъ на ней обра-
зомъ Успенія Пресвятыя Богородицы и г) по-
ручи (№ 36). 

Около того же времени выданы изъ Патрі-
аршей Ризницы Іосифу (Волчанскому), епи-
скопу б лорусскому: а) подризтш (№ 6) па-
тріарха Никона, объярь цв тная по б лой 
земл ; б) трое поручей (№№ 10, 12 и 18), изъ 
коихъ одн патріарха Питирима, турецкаго зо-
лотнаго бархата; в) кадгьло (гл. 12, № 37) се-
ребряное чеканное; г) два ковра (гл. 16, №№ 
7 и 24) и д) остатокъ алтабасу серебрянаго 
гладкаго (гл. 22, № 3). 

По вол императрицыАнны Іоанновны(1730— 
1740 г.), переданы въ разныя времена изъ 
Патріаршей Ризницы во дворецъ ея величе-
ства: а) образъ Всемилостиваго Спаса (гл. 2, 
№ 29); б) 6 пстагій, именно: штагіл (JN» 12) 
золотая крестомъ, а въ ней яхонтъ лазоревъ 
крестомъ, съ выр заннымъ на немъ изображе-
ні мъ Распятія Господня; тнаггл{№ 13), крестъ 
золотъ съ мощами; паштя (№ 16) золотая 
круглая съ мощами, въ средин ея изумрудъ. 
на которомъ выр зано изображеніе Успенія 
Пресвятыя Богородицы а); папагіл (№ 24) про-
р зная, «на ней на средин Судъ Правды отлив-
ной»; псшагія (№ 29) хрустальная крестом^. 
а въ ней часы; обложена сер бромъ золоче" 
нымъ и украшена жемчугомъ и драгоц нными 
камнями; наконецъ панагія {№ 30) крестъ зо-
лотъ съ мощами, на ней (()инифтыо наведено. 
оъ одной стороны, изображеніе Распятія Гос-
подня, а съ другой — Божіей Матери стоящей: 
и в) 10 орлецовъ, употребляемыхъ при архіе-
рейскомъ служеніи (гл. 15, №№ 16, 17, 18. 
19 и 24), изъ нихъ пять бархатныхъ съ вы-
шитою кругомъ каждаго изъ нихъ подписыо: 
^ЗРЙ4 (1653) г. по влгослсженим О т ^ й -
шдго Пдтридр^д Никонд /Иосковскдго и 
ВСЕА роси зАтклдн2 сей орелх. 

1744 г. апр ля 6 д. отдано Савв , митро-
политу черногорскому, три саккоса, изъ коихъ 

а) Панагія эта, устроенная въ 1671 г. Іоасафомъ II, хра-
ннтся нын въ Московск. Оружейпоіі палат . Хромолито-
графироваппый рисупокъ ея и иодробное ошісаиіе см. въ 
Древн. Росс. Госуд. Отд. I, стр. 167, — № 108. Но изумрудъ, 
на коемъ выр зано изображепіе Успенія Пресвятыя Бого-
роднцы, принадлежалъ еще латріарху Никону (см. Переп. 
кн. Дом. казны 1658 г. стр. 4). 
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одинъ (№ 61) панихидный изъ чернаго глад-
каго бархата, другой (№ 65) атласный золот-
ный по б лой земл , а третій (№ 71) баибе-
рековый по рудожелтой земл . 

По указу Св. Синода отъ 22-го ноября 1749 г., 
выданъ Кизлярскаго Воздвил;енскаго монастыря 
архимандриту Дантлу, да Трансильванскому 
протопопу Николаю Балламирію, косякъ камки 
лимонной на подризники по поламъ (гл. 22, 
№ 20). 

Въ 1750 г. бархатъ рудожелтый да атласъ 
таусинный употреблены на строеніе ризъ въ но-
вопостроенную въ Москв за м щанскою (сло-
бодою), для погребенія мертвыхъ т лъ, церковь 
(нын Пятницкое кладбище) (гл. 22, №№ 23 
и 43). 

1752 г. февраля 12 д. взято въ С.-Петер-
бургъ, для Петро-Павловспаго собора, н сколько 
ковровъ, въ томъ числ одинъ коврикъ цв тной 
съ серединою малиноваго цв та (гл. 16, № 13). 

Въ томъ же 1752 г. отправлены въ С.-ІІе-
тербургъ въ Свят йшій С нодъ трикирт и ди-
пирій (гл. 12, № 1), серебряные съ золотыми 
четвероконечными крестиками, осыпанными дра-
гоц нными камнями и украшенными по м -
стамъ жемчугомъ, — «съ греческаго образца», 
какъ заы чено въ описи. 

Въ 1753 году: а) отданъ въ Коллегію Эко-
номіи бархатъ турецій золотный по черэчатой 
земл на д ло въ Успенскій соборъ къ хе-
ругвіи; б) къ 15-му апр ля употреблено въ Успен-
скій соборъ на патріаршее м сто 5 аршинъ 
бархату зеленаго двойнаго, и в) бархатъ алой 
двойной употребленъ на покрывало на судей-
скій столъ въ Крестовую палату. 

1776 г. марта 24 дня выдано, для священно-
служенія, им вшеыу тогда пребываніе въ Москв 
Лар енію, митрополиту патрасскому (изъ Гре-
ціи), два саккоса, изъ коихъ одинъ (по описи 
1771 г. № 46) патріарха Гермогена, «по зо-
лоту травы шелкъ' вишневъ», другой (тамъ же 
№ 49) патріарха Филарета Никитича атласный 
золотной по зеленой земл . Ему же выданы 
въ 1777 г. апр ля 4 д. четыре орлеца (тамъ 
же стат. 16, № 18). 

Въ 1797 г., по указу Свят йшаго Онода отъ 
4 маія, всл дствіе высочайшей воли импера-
тора Павла I, для устроенія 16-ти серебря-
ныхъ м роварныхъ кувшиновъ, въ дополненіе 
къ отпущенной на сей предметъ изъ кабипста 
его величества сумм —14,968 руб., употреб-
лены изъ Патріаршей Ризницы сл дующія се-
ребрявыя утвари: 

а) Дискосъ или дароносица на челов ковид-
номъ стоянц (по описи 1771 — 772 г. л. 109 
об., № 53). 

б) Два блюда складныя, «которыя назы-
ваются панагіи путныл» (тамъ же, № 54). 

в) 5 ковчеговъ дароносныхъ и исподняя дска 
отъ четвёроконечнаго креста (тамъ же. л. 
1 1 0 - 1 1 1 , Ж ' 57, 58, 60, 61 и 63). 

г) Два кадила (тамъ же, л. 243, № 1 и 3), 
изъ коихъ одно, сд ланное въ 1626 г. при 
патріарх Филарет Никитич , съ кровлею 
прор зною о шести гребняхъ. 

д) Девять кубковъ (тамъ же, л. 246 — 253, 
И 19, 37, 60, 90 и 95). 

е) 44 чарки медвеныхъ съ подписями (л. 258. 
№№ 147, 148 и 149). 

ж) 41 ковшъ (л. 260, №№ 153. 155, 156. 
159 — 163). 

з) 20 братинъ (л. 261, №№ 164, 165. 174. 
177, 188, 190, 191, 193, 195, 197 и 198). 

и) 17 сковородокъ (л. 265, №№ 214 и 215). 
і) Перечница (л. 267, № 230). 
к) 6 с дковъ (л. 268, № 237). 
л) Ендова (л. 270, № 248). 
м) Шандалъ (—№ 255). 
н) Стаканъ. 
Сверхъ сего 4 серебряныхъ слитка, в с. 3 п. 

2 ф. 34 зол.; а всего, съ поименованными 
выше вещами. употреблено серебра 6 пуд. 
39 ф. и 79 зол. а). 

Въ 1805 г., по ходатайству преосвященнаго 
митрополита московскаго Платона % переданы 

а) Д ла Архива Московской Свят йшаго С пода Конторы 
1797 г., № 32. 

б) Вотъ чю рнсахБ онъ отъ 22-го ыая 1804 г. къ новго-
родсвому митрополііту Аывросію: «Изв стно вашему пре-
освященству, что есть въ С нодальной Ризниц саккосъ, и 
омофоръ (?), ц посохъ святнтеля Алексія. Онъ,кажется, прн-
надлежнтъ ему и долженъ служить украшеніеыъ его гробу.— 
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изъ Патріарш й Ризницы въ ка едральный 
Чудовъ монастырь сл дующія вещи, принадле-

жавшія св. Алексію, митрополиту московскому 
и всея Россіи: а) саккосъ (Опис. 1771 — 2 г. 
№ 2) таусинной камки, съ шитыми на немъ 
золотыми крестами, украшенный жемчугомъ и 
сребропозлащенными дробницаыи; б) етітра-
хиль (№ 1) низанная по таусиБному атласу 
жемчугомъ съ 12-ю серебряными дробницами, 
наведенными мусіею, в) подргштшъ (№ 1) камки 
кизилбашской, кушатчатой полосатой, и г) по-
сохг (№ 4) сандальный «дороженъ (съ доро- ; 

гами, т. е. ложчинами), въ возглавіи оправлено 
сереброиъ р зеымъ золоченыыъ; на возглавіи 
по об стороны выр заны кресты, на верху 
подішсь тако: «Смиренный Алексій митропо-
литъ всея Россіи». — Подъ возглавіемъ надъ 
яблокомъ другая подпись: «Л та 7186 (1678) г. 
поеовленъ бысть сей жезлъ Іоакимомъ патріар-
хомъ московскимъ и всея Россіи» — и проч. 

Наконецъ — 
Посл нашествія непріятельскаго на Москву 

въ 1812 ГІ, при пересмотр Патріаршей Риз- • 
ницы въ 1815 г., по возвращеніи оной изъ 
Вологодскаго Спасо-Прилуцкаго монастыря, гд 
она была сохранена въ эту б дственную го-
дину, многія ризничныя вещи оказались по-
врежденными, а н которыя. незначительныя 
въ отеошеніи къ матеріальной ц нности, но 
т мъ не мен е зам чательныя въ историче- і 
скомъ и археологическомъ отношеніи, вовсе 
не оказались на лицо а). 

Таковы суть: 
а) Крестъ (по описи 1771—2 г. № 44) на-

Сд лайте мплость: отдайте къ его мощамъ сію утварь. Я бы 
носохъ его поставилъ при его гроб : а саккосъ ц омофоръ 
прп неыъ же, въ особомъ шкаф за стеклами. Сіе бы новое 
гробу прннесло украшеніе, и народу всеыу, з ло того желаю-
щему, удовольствіе. Одолжнте меня спмъ ко всегдашней благо-
дарпостп, им я всегда къ вамъ любовь п почтеніе, съ коими 
п лребываю>, u пр... (Собраніе шісемъ митрополнта Платона 
въ Б—к Моск. Дух. Академіп). 

а) Св д пія объ этомъ заключаются въ двухъ, храиящихся 
въ С иодальноГі Библіотек подъ №№ 974 и 975, шнуровыхъ 
кшігахъ, выданныхъ нзъ С нодальноіі Конторы въ октябр і 
1815 г. для заішсн убылыхъ церковныхъ, ризничныхъ н дру- ! 
гнхъ вещей. 

персный серебряный небольпюй, обнизанный 
жемчугомъ. 
. б) Дв серебряныя рипиды (тамъ же, л. 109 
оборотъ, № 55). 

в) Три клобука, изъ нихъ два шелковыхъ 
вязеныхъ и одиыъ камчатный (№№ 12 и 13). 

г) 29 саккосовъ; изъ нихъ боЛ е прим ча-
тельные суть: саккосъ (№ 40) Всероссійскаго 
митрополита Леронтіа изъ вишневаго a'j^aca; 
пять саккосовъ (№№ 41—45) патріарха Іова; 
саккосъ (№ 47) лжепатріарха Игнатія; три 
саккоса (№№ 48—50) патріарха Филартга 
Нитпшча. 

д) 2 мантіи (№№ 75 и 76). 
е) 4 омофора (№№ 11—14). 
ж) 9 подризниковъ {№№ 4—9, 11, 14 и 16). 
з) 18 посоховъ; изъ нихъ достойны при-

м чанія: а) два посоха {MM 7 и 20) патріарха 
Филарета Кикшпича, изъ нихъ одинъ рако-
винный кл тчатый, а другой — деревянный «чи-
прасовый» (кипарисный?); б) посохъ (№ 8) 
патріарха Іоаки.т, «древо синесло», сд ланъ 
въ феврал 1678 г.; в) посохъ (№ 11) рако-
винный греческойа), оглавіе зеленое зм йчатое; 
посохъ (№ 18), дерево чипрасовое съ грече-
скою подписью. 

і) 20 полотенцовъ, изъ нихъ одно (№ 19) 
греческое кисейное, съ вышитыми въ дв строки 
волоченымъ золотомъ греческими словами. 

к) идинъ сулокъ и два лентіона, употреб-
лявшихся въ великій четвертокъ при умовеніи 
ногъ. 

л) 94 столовыхъ ножа и 13 вилокъ съ нож-
наыи и ставиками (№№ 260—272). 

м) Ряса камчатная лазоревая, подложена 

a) He тотъ .пі это посохъ, илн патерица {^ахтщдіо ), ко-
торуювъ 1593 г. прислалъ въ даръ патріарху Іову александрііі-
скіГі патріархъ Мелетіи Пига, прн сл дующихъ словахъ: 
«высочаншіГі патріаршіГі престолъ твой будетъ ны тьвъдаръ 
этотъ посохъ, считавшійся до сихъ поръ у пасъ драгоц и-
нымъ, не ио богатству вещества, но ио тому почету, который 
давало еиу время; это посохъ треблажениаго Господнна 
Іоакима Алексаидріискаго, бывшаго бол е семпдесяти л тъ 
ігатріархомъ, и прожнвшаго свыше ста л тъ (f окт. 1564 г.), 
безвредно выиившаго, по благодати Хрнстовой, отраву; — 
котораго преемеикоыъ былъ госггодпнъ Снльвестръ, а сего 
иосл дняго мы гр шные преемнііки {Греч. 'ркП. Сгн. Б—кн, 
& 469, л. 108 іі сл.; Сн. Хрнст. Чт. 1856 г. 1, 391—2). 
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киндякомъ съ нашивкою хамьянною (стат. 15, 
№ 3). 

н) Два азяма турецкаго изорбафа (№№ 6 и 7). 

о) Два портища, одинъ объяринный осино-
ваго цв та (№ 8), другой изъ турецкаго золот-
наго атласа по зеленой земл (№ 9). 

п) Два спорка, одинъ (№ 10) съ рясы, вени-
цейскаго бархата, присланный изъ посольскаго 
приказа во 165 (1657) г., а другой (№ 11) съ 
портища, аксамитный серебряный, присланный 
въ 1696 г. къ патріарху Адріану отъ царицы 
Параскевы еодоровны на саккосъ въ поми-
новеніе по цар Іоанн Алекс евич . 

р) 9-ть подушекъ и 4 стула или архіерей-
скихъ ка едръ. 

с) 2 орла болыпихъ, шитыхъ по сукну, для 
архіерейскихъ хиротоній, и 7-мь орлецовъ ма-
лыхъ, употребляющихся при архіерейскомъ 
священнослуженіи. 

т) 36 ковровъ золотыхъ, шелковыхъ и шер-
стяныхъ, изъ коихъ объ одномъ (№ 9) зам -
чено, что онъ постилался на стол при свя-
т йшихъ патріархахъ, — и 2 килима. 

у) 2 зеркала ст нныхъ съ затворами, и на-
конецъ: 

ф) Станокъ жел зный съ коромысломъ;'«въ 
томъ станке печатаютъ грамоты и указы». 





ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ СІОВАРЬ 

НЕУДОБОПОНЯТНЫХЪ СЛОВЪ И НАЗВАНІЙ ПРЕДМЕТОВЪ, ВСТР ЧАЮЩИХСЯ 
ВЪ УКАЗАТЕЛ ДЛЯ ОВОЗР НШ ПАТРІАРШЕЙ РИЗНИЦЫ. 

Агатъ (agate) — минералъ, состоящій изъ н сколькихъ 
разноцв тныхъ отличій иороды кварцовой, какъ-то: хал-
цедона, роговаго камня, яшми, аметиста, сердолика, 
и проч. Названіе свое им етъ онъ отъ р ки Achata, 
въ Сициліи. — Агатъ-ониксъ есть особый родъ агата 
двухслойнаго, который преимущественно служитъ для 
обронной р зьбы портретовъ, фигуръ и другаго рода 
изображеній въ маломъ вид (Русск. Энц. Словарь И. 
Березина, sub h. voce). 

Азяиъ — вообще армякъ, и въ частности одежда въ 
род нын жняго короткагб, со сборами назади, кафтана 
(Бурнашеиа Опытъ Терминол. Сл. т. I, стр. 2). Назва-
ніе это производится отъ арабскаго сдова аджемъ, озна-
чавшаго всякую чуждую націю, особенно Персію. Отсюда 
заключаютъ, что азямъ заимствованъ Русскиыи изъ 
Персіи чрезъ Татаръ (Русск. Энц. Слов.). 

Ака истъ (и[л ос; аха-Эчсттсі;) значитъ «нес дальное ыо-
литвословіе», при которомъ присутствующіе должны 
непрерывно стоять и не садиться для отдохновенія. 
Такъ названо первоначально молебное п ніе въ честь 
Пресвятыя Богородпцы, составленное, какъ н которые 
полагаютъ, Георгіемъ Писидійскимъ "), діаконоиъ вели-
кой церкви Константинопольской, въ благодарность за 
шбавленіе Царяграда отъ нападенія Персовъ и Аваровъ 
съ суши и съ ыоря въ 626 г., при император Иракліи 
и патріарх Сергіп (Приб. къ изд. Твор. Св. Отц., 
ч. 14, 1855 г., стр. 139—140). — По образцу сего 
ака иста составлены, въ посл дствіи вреыенп, въ пра-
вославной Церкви и другіе ыногіе во славу Господа п 
въ честь святыхъ Его угоднпковъ. 

а) По лн нію другихъ, ковдаки u икосы Ака иста Божіен Матери 
составлены Лкакіемъ Сапваптоиъ, хартофилаксомъ великой Констап-
тивопольскон церкіш.—{Паисгй Жишридъ, митр. Газскій, въ своей 
исторін Моск. Соб. 1667 г. См. Греч. ркп. С иод. Б-ки, № 469, л.460). 

Аксанитъ (£̂ ар.Тто<;, velours de soie) — плотная, бар-
хатная п атласистая парча, по золотой и серебряной 
земл , съ травамп и разводами, м сташі шитая золо-
тымп п серебряными петлями, иногда двойнымп. Ткань 
эта съ древнихъ вреыенъ изв стна была не только въ 
Греціи (Du-Cange Glossar. Med. et Infim. Graecit., sub 
voce: 'Е^а[лТто(;), но и въ Россіп (Собр. Р. Л т. 2, 114); 
внрочемъ, по высокой ц нности своей, она не могла 
быть въ большеыъ употребленіп. Изъ древнехъ описей 
Патріаршей Рпзницы вндно, что до половипы XVII сто-
л тія не было у насъ ни одного святптельскаго обла-
ченія пзъ этой дорогой ткани. 

Алавастръ (аХа^аттро , albutre) — no древнимъ опп-
сямъ, сулея— кругдый сосудъ камениый (Хі-Эч о!;), или мо-
заическій (ф-̂ срі од), безъ рукояти, съ узкпмъ длиниыыъ 
горломъ, которое завинчивалось металлпческою иробкою, 
называеыою щурупомъ. У Гоара (Eucholog. pag. 633) 
сосудъ этотъ описывается такъ: то оі аХарастро ау-
угіо ueXtvov істі а ги Xap-/j; ощ/Л ру ті бс;, 6 
8-q [Зихіо (сосудецъ) OUTOUGI 'kiyzTou. У проф. Маттеи 
(in Lexic. iuedit. vid. Lection. Mosquens. vol. 1, p. 10, n. 12. 
Lips. 1779): аХарасгто , тіАго асг̂ со тоСІ p, аХа[Застро , 
тои Хсфгсігіш Siz Леіотг̂ та а^и ато . Ha воеток та-
кого устройства сосуды употреблялись для храненія 
благовонныхъ мастей и аролатовъ (Марк. XIV, 3. Лук. 
VII, 37). Въ церковноыъ употребленіи алавастръ назна-
чался для храненія м ра. 'АХофасгтро — vasculum, in 
quo sacrum chrisma servatur (Du-Cange Glossar. med. 
et inf. Graecitatis). 

Алмазъ (aoap.a?, diamant) — драгоц нпый камень, кото-
раго русское названіе происходитъ, в роятно, отъ араб-
скагоэ-и.л«асг-, пм іощаго тоже значеніе. Алыазъ твердостію 
превосходптъ вс другія т ла; отсюда п его греческое 
названіе aoau-a?, несокрушпмый. Ч ыъ чище н без-
цв тп е алмазъ, т мъ ц нится дороже. Первоначальное 
отечество алмазовъ въ Восточной Индіи; впосл дствіи, 
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иыенно въ 1728 г., открылп нхъ въ Бразилін; а въ не-
давнее время стали находить ихъ и въ Россіи около Урала 
(первый адмазъ найденъ былъ у насъ 22 іюня 1829 г.). 
До 1456 г. носили алмазы въ естественномъ вид , какъ 
украшенія; п только въ этомъ году Голландецъ Людовпкъ 
Бергемъ открылъ саособъ шлпфовать алмазъ помощію 
собственнаго его порошка. Бриллганшы гі розы, или ро-
зеты, суть только дв различныя формы шлифованныхъ 
алмазовъ. Брилліантъ величпною свыше двухъ каратъ 
называется соттеромъ. Подд льные алмазы иыенуются 
стразами, по имени своего пзобр тателя Страза (Энц. 
Лекс. 1, 551 и сл. — Горн. Слов. г. Спасскаю подъ 
словомъ: Алмазъ). Алмазы на облаченіяхъ и утваряхъ 
Патріаршей Ризницы (какъ значится въ древнихъ оіш-
сяхъ) болыпею частію іреческой (крупной) ірани. 

Алтабасъ — гладкая, золотная или серебряная ткань съ 
шелковой основой (нин шній глазетъ). Рейфъ произво-
дитъ это слово отъ арабскаго al-dibadi, etoffe de sole 
brochee d'or. — У Поликарпова (въ лексикон треязыч-
номъ) — sericum aureo filo textum a). Съ этою тканью 
сходна другая, называвшаяся у насъ въ древности зар-
бафъ, изорбафъ. 

Аметистъ (amethystus, amethyste) — горный кристаллъ 
фіолетеваго цв та. Назвапіе пропсходитъ отъ греческаго 
слова аілг- ккттск;, неопьяняемый; ибо древніе почиталп 
этотъ кристаллъ предохранительнимъ средствомъ отъ 
пьянства, п носили на груди въ вид аыулета. Нып 
употребляютъ его какъ драгоц нный камень на укра-
шеніе (Энц. Лекс. 11, 124). 

Аналавъ (отъ слова ava};ajj.[3av£iv, восприпимать)—при-
надлежность монашескаго, собственно схиыническаго 
од янія. — Это четвероугодьный, небольшой кусокъ 
матеріи (въ древности кожи — въ зеакъ умерщвленія 
ыірскихъ привязанностей), на которомъ обыкновенно 
вышивается изображеніе осмиконечнаго креста съ сло-
ваыи вокругъ: «азъ язвы Господа моего Іисуса Христа 
на т л моеыъ ношу». — Аналавъ носится на спин , 
поверхъ одежды, посредствомъ шнуровъ, пришптыхъ 
къ его четыремъ угламъ и образующихъ на груди 
крестъ. — Сн. Парамандъ. 

Антикъ (antiquus, antique) — собственно, древній, древ-
ность. — На Запад подъ словомъ антикъ разум ютъ 
вс хъ родовъ художественныя произведепія, сохранив-
шіяся пли дошедшія до насъ, по части живописи, ваянія, 
р зьбы на кадшяхъ, архитектуры, и проч. У насъ, въ 
Россіп, это слово означаетъ только древнія произведе*-
нія скульптуры, какъ-то: статуп, бюсты, барельефы, a 
также вазы, ыедалн, ыонеты и р зные камни (Энц. 
Лекс. 2, 356). 

а ) Другіе пронзводятъ слово алтабазъ отъ татарскаго или турец-
каго а.тынъ-безъ, а.ітынъ-беззи л алтынлы-безг, золотое сукно (Энц. 
Лекс. т. 2, 21). 

Антиминсъ (а ті^і тіо , вм сіпо-прісстолге) — льняной 
пли шелковый платъ съ изображеніемъ — въ древности 
креста, а нин — положенія во гробъ Спасителя, во 
время совершенія лптургіи распростпраемый на св. пре-
стол . 0 начал п пропсхожденіи антиминсовъ преосвящ. 
ыитрополитъ новгородскій Гавріплъ (Петровъ) разсуж-
даетъ такъ: «понеже первою Церковію установлено, 
чтобъ освященіе алтаря и иоложеніе св. ыощей относи-
лось къ должности епископа: но какъ архіерей, удер-
живаемъ будучи другими должностьми, наипаче по от-
даленности м стъ, не можетъ вс церкви освящать, по 
симъ обстоятельствамъ сд лано такое полблсеніе: чтобъ 
онъ, взявъ пелену, на которой должно быть поставляе-
ыымъ Св. Дарамъ, п на которой обыкновенно изобра-
жается положеніе во гробъ Іпсуса Христа, совершплъ 
на оной освященіе тожде, каковое надъ престоломъ, 
вложивъ въ нее и Св. Мощп; и по сему нарицается « 
антиыпнсъ, т. е. вм сто престола, и посылается въ со-
зданный храмъ, гд священпики, совершивъ поставленіе 
трапезы по чиноположенію, полагаютъ на оную анти-
минсъ» (0 служ. и чинополож. Прав. Ц., изд. 3. М. 
1844 г., стр. 158). Антиминсъ составляетъ такую су-
ществееную принадлежность каждаго престола, что безъ 
него отнюдь нельзя совершать литургіи (Учительн. 
Изв стіе въ конд Служебника)а). 

Апокрисіарій (airoxptatapto;, отъ airoxptvo[j.at, отв -
чаю) — отв тчикъ. Такъ въ греческой церкви называ-
лись уполномоченныя лица, которыя, представляя при 
особ государя лпце предстоятелей важн йшихъ цер-
квей, зав дывали вс ми сношеніями своей Церкви и ея 
предстоятелей съ верховною властію, давая императору 
отв тъ и отчетъ во всемъ, касающеыся ихъ Церкви.— 
По свид тельству Гинкмара, эта должность учреждена 
императоромъ Константиномъ В. (Epist. Ill, cap. 13. vid. 
Svieeri thesavr. sub voce: ii.TzoxpiGiot.pioQ.— 0 должн. и 
учрежд. древн. В. Церкви, соб. іером. Пав.га. Спб. 
1858 г., стр. 95). 

Арнячина, армячное сукно — ткань изъ природной, 
т. е. яеокрашенной верблюжьей шерсти. Ткань эта, 
смотря по способу прпготовленія, бываетъ толстая и 
тонкая; посл дняя очень красива, похожа на тонкій 
шалонъ пли мериносъ. —Армячину ткутъ исключительно 
одни Кайсаки, какъ Зауральскіе, такъ и внутренніе, 
кочующіе въ степяхъ астраханскихъ (Энц. Лекс. Т. 111, 
157). Въ древности, у насъ въ церковномъ употребленіи 
ткань эта назеачалась преимущественно на устроеніе 
святительскихъ омофоровъ (см. это слово). 

Археологія (ap'/aTo;, древній и 'kdyoc,, слово) — наука 
объ пзсл дованіи и объясненіи памятниковъ древняго 
искуства. 

а) Объ автпмипсахъ црапосл. русск. деркви, свящ. К. Николъ-
екаю, Спб. 1872 г. 
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Архимандритъ (apx//] начало и [ла орсс ограда, пещера, 
стадо) — оградникъ, начальникъ стада. Названіе это 
въ восточной церкви встр чается еще съ IV в. въ зна-
ченіи начальника надъ живущими въ пещерахъ иноками. 
Въ V в. оно употребляется не бол е какъ синонимъ 
пгумена, или вообще настоятеля ыинастыря. — Въ Рос-
сіи съ XII в. архимандриты уже отличаются отъ Hi'y-
меновъ п болыпею властію и н которымп знакаыи от-
личія въ священнослуженіи (каковы напр. ыантія съ і 
скрижалями, шапка въ род архіерейской митры, впо- : 

сл дствіп паперсный крестъ съ украшеніями). Съ 1764 г. ! 
архимандрптаыъ у насъ предоставлены монастырп 1 и і 
2-го классовъ, т. е. многолюдн йшіе, тогда какъ игу- , 
менамъ лишь третьеклассные. Лаврами, коихъ въ Россіи 
четире, управляютъ, съ прошедшаго стол тія, архіереп, 
съ званіемъ священво-архпмандритовъ. 

Аскетъ (атх^т-^) — вообще подвпжникъ, воздержнып і 
челов къ. Аскетами въ древвей христіанской церкви } 
назывались т изъ христіанъ, кои, не произнося об товъ 
ыопашества п не оставляя жизни среди общества, по- : 
свящали себя особенноыу воздержанію въ пищ и пптіи ; 
и строго соблюдали чпстоту ц ломудрія. — Впосл д- І 
ствіп, паименованіе аскетовъ стали усвоять п т мъ, кои 
проводплп уединенную, ыонашескую жизнь (Sviceri the-
saur. s. voc. acrxEto). 

Аскетическій, аскстскій (acx-/]Tixo'(;) — относящійся до 
монашеской, постнпческой п воздержной жизни. 

Аспидъ, аспидный каменъ (jaspis, ardoise) — родъ твер-
даго сланца; яшма темносиняго цв та. 

Б . 

Базилика (clinorodium) душпца малая, пахучка — ра-
стеніе, употребляемое для м роварепія. 

Байберекъ, бамберекъ бухарская ткань изъ крученаго 
шелка, гладкая и съ цв таып. 

Бальзанъ (Ра>лаіі.о ) — густое ароматическое масло, 
истекающее изъ дерева, растущаго въ Сиріи и Пале-
стин . 

Бальзанъ перувіанскій добывается чрезъ вывариваніе ко-
ры, в твей и листьевъ бобоваго дерева, растущаго въ Юж-
ной Америк . Бальзамъ этотъ входптъ въ составъ м ра. 

Бархатъ (oXocrripixov, le velours sammet) — шелковая, 
съ лица ворспстая, а съ пзнанки безворсная ткань. Въ 
древнихъ описяхъ Патр. Ризницы упоминаются бархаты: 

рытые (съ рельефными узораыи), 
двоеморхіе (съ двойнымъ ворсомъ), 
кизилбашскге (персидскіе), 
бурскге (бухарскіе), 
турскіе, 
веницейскіе, 
кшпаііскге, и проч. 

Въ XVII ст. являются уже русскіе, московскаю д ла, 
бархаты (Выход. Госуд. Царей и В. Князей, стр. 43, 44, 
59. — Собр. Госуд. Грам. 111, 350). 

Басиенный — отъ татарскаго или турецкаго слова 
басма — оттискъ, отпечатокъ, значитъ: тисиенный. Та-
кое названіе въ древности прилагалось у пасъ къ тон-
кимъ металлическимъ окладамъ на иконахъ, съ вытпсну-
тыми на оныхъ узорамп или какими либо пзображеніями. 

Баусъ — полудрагоц нный ішцэнь голубоватаго цв та. 
Въ торговыхъ книгахъ XVII в. читаеыъ: «а камепь баусы 
за голубой яхонтъ не купи» (въ Временник Общ. Ист. 
и Древн. Р. №. 8, стр. 15 § 48). 

Бахрона (frange, crepine) — родъ тесьмы съ мохрами, 
висячпыи прядкаыи; шелковое, шерстяное, иногда зо-
лотное и серебряное украшеніе окопечностей одеждъ. 

Бечета — родъ халцедона, камень кремнистаго рода, 
прозрачный съ заключенными внутри каплями воды 
(hydrochalcedon) (Слов. Минералог. Северщна Т. 2, стр. 
539), прпчитаеыий къ полудрагоц ннымъ. Въ торговыхъ 
кнпгахъ XVII в. (см. Временникъ % 8, § 47) бечета 
опред ляется такъ: «Бечета: къ св ту въ ней какъ 
пузырыш». 

Бирюза (turquoise) — драгоц нный, непрозрачный ка-
мень голубаго цв та. Русское названіе этого камня взято 
отъ перспдскаго пирузе; фрапцузское же слово turquoise 
присвоено ему, в роятно, потому, что первоначально вы-
возпли его изъ Турціи. Но главное м сторожденіе бирюзы 
близь Нишабура въ Хоразан въ Персіп (Энц. Лекс. 
Т. VI, 37). 

Братина — заздравная чаша; форыа ея въ вид гор-
шечка. 

Булатъ (Гасіег) — азіатская узорчатая сталь. Булат-
ныи, сд ланный пзъ булата. 

в. 
Вапъ фаср-q) — краска. 
Варворна, ворворт (le signet) — подвпжный шарикъ 

на снурк пли тесьм сверху кпстей, коиып обыкновенно 
украшаютъ церковныя облаченія, а иногда и домашпія 
одежды. 

Вареникъ — полудрагоц нный каыень бл дно-краснаго 
цв та въ род лала. «Варенпкъ знати хотп п красенъ, 
пное ц лое м сто св титъ б ло какъ и всякій хрусталь» 
(Торгов. кн. XVII в. въ Временнпк Л» 8, стр. 15 §45). 

Вениса, пди граиатъ — драгоц нный камень теынокрас-
наго цв та (у Севергина — дикон рубивъ). 

Вольячный, волъящатын — литый, отливный. Вольяч-
ноыу противополагается тощій, дутыгі. 

Воронокъ — сосудъ для храненія напитковъ, въ род 
кунгана съ рукоятью и носкомъ, а также съ крышкою, 
п на поддоп . 
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В нцы у сосудоігь — бол е или ыен е широкія поло-
ски, пли кайыы (бордюры) вокругъ сосудовъ вверху, прп 
ихъ отверстіяхъ пли краяхъ, а иногда н внизу на под-
донахъ. В нцы эти большею частію украшались р з-
ными узорами. 

Вязь, вязное, узловатое письмо (litterae characteris 
ligati) — каллиграфическое искусство, въ коеыъ буквы свя-
зываются илк, лучше, перепутываются между собою такъ, 
что иногда въ одной букв заключается ц лое слово. 
Такого рода письмо перешло къ намъ съ Запада въ XV в. 
и употреблялось болыпею частію въ заглавіяхъ рукопи-
сей и въ подписяхъ на иконахъ, на металлическихъ и 
другихъ произведеніяхъ искусствъ. Оно пзв стно таклсе 
п подъ иыенемъ фряжскаго письма. — Въ С нод. Б - к 
хранится рукоішсная азбука фряжская славянскаго 
языка (. ; 1). 

г. 
Гаииата. Такъ называются разноцв тныя полосы, тка-

ныя или нашпнныя, на подрпзныхъ стихаряхъ, или под-
ризникахъ собственно патріаршихъ, изображающія токи 
кровн и воды изъ Божественскаго ребра истекшія (Ист. 
Р. Іерарх. I, 327, изд. 2, М. 1822 г. — Сим. Сол. о 
храм гл. 79. —Нов. Скр. ч. 2, гл. 6, § 10). У Дю-
канжа in Glossario Med. et Inf. Graecitatis, подъ сло-
вомъ: Г(хр.[а.а, уа[̂ р-а'тіо , чптаемъ инаковое объясненіе. 
Гар.р.а, уа[Л[латіо , пишетъ онъ, figura litterae Gammae, 
Г., qua ubique distinguitur et exornatur sticharium, tu
nica Antistitis, ita ut quatuor invicem fere connexae, 
quadrum exhibeant, in cujus medio crux effingitnr: unde 
cum eiusmodi crucibus ut et Gammis, passim inspergatur, 
•froXuffta'jpiov etiam appellatur. 

Геимы (Gemmae) — вообще драгоц вные камни; но въ 
археологіи геммами собственно называются т изъ бла-
городныхъ камней, на которыхъ выр заны вілубь какія-
либо изображенія или письмена. Гезшамъ нротивопола-
гаются камеи (сы. это слово). 

Гн зда, закр пки — металдическія яыочки, куда встав-
ляются драгоц нные камни. 

Гривенка — единида древняго русскаго в са, равняю-
щаяся нып шпиыъ 45 — 48 золотникамъ. Впрочемъ грп-
веяка не всегда означала одинаковой в съ (Н. Косто-
марова Очеркъ торговлп Моск. Госуд. въ XII кн. 
Совреленника 1857 г., стр. 124). 

Грифъ (-уритіаЕто*;) — мп ическая, чудовпщная птица, 
у которой т ло львиное, а крылья орлиныя. — Езобра-
женінмп такой птицы любили въ старину украшать ткани, 
ыеталлическія и другія изд лія, заставки и заглавныя 
буквы въ рукописяхъ. 

Гуляфъ (иерсидское слово) — шппоиникъ, дикая роза. 
Гу.т/тая вода — розановая, перегпанная на лепесткахъ 
розы, шипопнпка (Толіюв. Словарь В. И. Даля). 

Гурмышское илп «Апское море, въ немъ же жеычугъ 
бурмыжской родится»; нын это персидскій заливъ (см. 
Проскинят. Арсенія Сух., изд. въ Сказан. Русск. Нар. 
Caxapoea, Т. II, кн. 8, стр. 215). 

д. 
Деисусъ (отъ греческаго: Sirpiq) — ыоленіе. Такъ 

называется обыкновенно пкона, на коей изображаются: 
посредпн Спаситель, a no сторонаыъ Божія Матерь 
и Іоаннъ Предтеча, въ молитвенномъ положеніи. Но 
въ древности Деисусомъ называлось у насъ собраніе 
иконъ, поставлениыхъ въ храм надъ ы стными обра-
зами въ одннъ или н сколько ярусовъ (Энц. Лекс. т, 
XVI, стр. 78) а). 

Дивампулонъ (̂ фарлгоиХо — отъ (5і; или 5uw два, и 
(За^тоиХо , блюдце) — такъ называдась въ Греціи лаы-
пада о двухъ блюдцахъ, въ которыя наливался и воз-
жигался елей; — лампада, носпыая предъ патріархами 
и другими знатн йшими архіереяыи въ торжественныхъ 
шествіяхъ (Du-Cange Glossar. Med. etlnfim Graecitat.). 
По сему прим ру и у насъ въ Россіи «св ща патрі-
арху (а нын и вс мъ архіереямъ) предносиыая и въ 
Церквп предъ ниыъ горящая, дивампулонъ иыя воспрія» 
(Ист. Р. Іер. I, 330, пзд. 2, М. 1822 г.). 

Дикирій (отъ 5и?, два и жгрос,, воскъ, св ча) — двое-
св щіе, и Трикирій — троесв щіе. Иыи архіерей ос -
няетъ при священнослулсеніп. Дикирій знамепуетъ два 
естества во Христ ; тршшрій же устрояется во образъ 
Св. Троицы. 

Диптихъ фіъхиуо отъ (5ис, два п ттти^, доска); 
это — дв таблицы, сд ланныя изъ бумаги и вм ст 
сложенныя. На одной изъ нихъ писались, для чтенія 
при священнод йствіи, имена живыхъ, а на другой усоп-
шихъ. Первое употребленіе диптиховъ относится къ апо-
стольскимъ или ближайшимъ отъ нихъ временамъ. — 
Въ церквп греческой были и полгптихи, т. е. многія 
таблицы плн листы, вм ст сложенние и переплетен-
ные,кудавписьп!алпсь многія пмена жпвыхъиусопшихъ.— 

; Диптихи и пол птихи называются стодиками, когда въ 
нихъ записываются живые и усопшіе не одного рода и 
фампліи, а многихъ родовъ. 

Дискосъ (otc-xoc;) — блюдце съ поддономъ, на которомъ 
і полагается вынутый изъ просфоры агнецъ. 

Діадима (£taSrJp.a) — головная повязка нзъ льняной, 
шелковой илп. шерстяной матеріи, украшавшаяся иногда 
золотымъ шитьемъ, жемчугомъ и драгоц нныші камнями. 

а) Объ иков Деиусъ есть свид тельстпо- у Софровія, патріарха 
• іерусалимскаго (f 644 г.), пъ составленномъ имъ житіи спп. Кира 
і и Іоанна, коихъ память совершается 31-го япваря. '(См. М сяцо-
, словъ Востока, архим. Серіія (ные Еііископъ Ковенскій), т. II, 
1 стр. 37, въ зам ткахъ). 
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Въ древности ояа служила знакомъ дарскаго достоин-
ства и впосл дствіи зам нена короною (Энц. Лекс. 
XVI, 367). 

Доместикъ (oop.£<7Ttxo<;) — въ церковномъ употребленіи 
слово это означаетъ начальника хора. 

Дороги — ткань азіатская шслковая, полосатая и кл т-
чатая. 

Дорогильный — изъ дорогъ сд ланный, 
Достоканъ — стаканъ; сосудъ для питья. 
Достоканъ — недорогой камень голубоватаго цв та 

въ род слюды. Въ нын шнихъ горныхъ или минера-
логическихъ словаряхъ такого названія не встр чается; 
но въ торговыхъ книгахъ XVII в. (Временникъ Л» 8 
стр. 14 § 43) объ этомъ камн пишется сл дующее: 
«А попадетъ купити камень яхонтъ, и ты яхонтъ пытай 
яхонтовою трескою (яорошкомъ?)... а коего им тъ яхон-
товая треска, то не яхонтъ, доспютнъ или слюда». 

Дробницы, отъ глагола дробгть, — неболыпіе метал-
лическіе плащи или бляхи, золотыя и серебряныя; он 
д лались плоскія и выпуклыя, круглыя и многоугольныя. 
Дробницы, служа украшеніемъ священннхъ' одеждъ и 
другихъ утварей, сами въ свою очередь были украшаемы 
свящёнными изображеніями, р знымп и чеканными, чер-
невыми или вообще финифтяными. 

Дьяки, подъ-дьяки — п вчіе патріаршіе большіе и ма-
лые; они разд лялись на станицы. Малыхъ п вчихъ 
называли еще отроки. — Дьнками встарину называ-
лись также секретари. 

Д ло — изд ліе, работа; на такое-то д ло, на манеръ, 
подобіемъ.—Д ло греческое, кизылбашское, моековское, 
н мецкое, фряжское, турское гд или к мъ сработано. 
На аксамитное д ло, ірушевое, ананасмое и ироч... въ 
вид аксамита, грушъ, ананасовъ и проч... {П. Строевъ 
въ Указател къ Выходамъ Царей). 

Д йства: такъ назывались нарочитыя церковныя свя-
щеннослуженія, соверша лыя архіереями, въ особенно-
сти же въ Москв ; таковы, напрпл ръ: Новол тге 1-го 
сентября, Крестовоздвижсніе 14-го сентября, Пещное 
д ііство въ нед лю Св. Отецъ предъ Р. Христ., д йство 
Страшнаго суда, въ нед лю мясопустную, Правоыавія, 
въ 1-ю нед лю В. поста, Шествгя на осляти, въ не-
д лю Ваій, Омовенія ноіъ, въ В. четвертокъ, Освягценіе 
мгра, въ тотъ же день, и проч. 

Е . 
Епитрахиль (£тптра '̂/]Ліо отъ трау^Хоі;, выя) есть 

одежда, носимая на вы и персяхъ архіереями и свя-
щенниками, и опускающаяся спереди до низу. — Епи-
трахпдь, по своему происхожденію, есть тотъ же діа-
конскій орарь, только сложенный вдвое и полагаемый 
на то п другое плечо, для означенія вящшаго ига, 
возлагаемаго на іерея еъ саномъ священства и въ 
знаменіе сугубой благодатп, сообщаемой священнику. 

Въ древности, какъ свид тельствуетъ Симеонъ Солуискій 
(въ гл. 180), при посвященіи діакона въ пресвитера, 
епископъ, им сто того, чтобы возлагать на него епи-
трахиль, какъ это бываетъ нын , переносилъ только 
задній конеіі/ь ораря на правое плечо, такъ, чтобы оба 
конца ораря вис ли спереди. Это показываетъ и самая 
форма древнихъ епитрахплей: они были складныя съ 
пуговицами. — Священникъ безъ епитрахпли, такъ же 
какъ діаконъ безъ ораря, по церковному чиноположенію, 
не можетъ совершать ни одной службы (Нов. Скр. ч. 2, 
гл. 6, § 16). 

Ерданъ. — Такъ называлась встарину у епитрахили п 
другихъ священнгахъ одеждъ верхняя часть, обнимаю-
щая шею. 

Ефодъ —свящ. одежда В.-зав тнаго первосвященника. 
Она состояла изъ двухъ тканей, сд ланнихъ изъ зо-
лота, виссона и шерсти, гіацинтоваго, пурпуроваго и 
червленаго цв та, соединенныхъ вверху двумя нарам-
никами, на которыхъ сіяли въ двухъ камняхъ имена 
кол нъ Израилевыхъ, а внизу прпкр пленными къ онымъ 
опоясаніями (Начерт. Библ. Истор. пер. IV). 

Шгутъ — вптый поясъ, или выпуклое филогранное 
украшеніе въ вид пояса вокругъ ыеталлпческихъ и 
другихъ изд ліи. 

Шезлъ (ра^ос, bacillus), или посохъ архіерейскій — 
знаменіе пастырской власти. — Жезлъ патріаршій у 
Грековъ называется namepunca (uaxepti^a, — itaxep^criTa), 
въ знакъ отеческаго управленія паствою: такъ какъ пат-
ріарху, по преимуществу, усвояется имя отца (тгат^р), 
какъ показываетъ и самое наименованіе ero (Goar ad 
Eucholog. pag. 313). Архіерейскіе жезлы устрояются обы-
кновенно съ поперечиной на верху или съ зыіевидными 
главами, взаиыно назадъ обращенными, и ув нчиваются 
крестомъ. Припадлежность архіерейскаго посоха со-
ставляютъ также яблоки или шгтки, и сулокъ, или не-
большой четвероугольный платъ, коимъ при рукоятіи 
обвертывается посохъ. 

Жемчугъ (перлы) — самое употребптельное въ древности 
украшеніе священныхъ утварей. Жемчугъ въ Россіи, по 
зам чанію французскаго писателя 17-го в. Маржерета, 
употребляется бол е, нежели во всей Европ (Чтен. Общ. 
Ист. и Древн. 1847 г. Л» 6. См сь, стр. 60 прим. 6). 
Въ древнихъ описяхъ Патріаршей Гизницы встр чаются 
названія жемчуга: варзужскій, кафимскій, іурмыжской, 
скатный (окатистий т. е. круглый), половинчатый, уюль-
чатыіі (неправпльной (̂ ормы), алмаженый и неалма-
женый. Низанье жемчугоыъ — въ одну, и дв и т. д. 
нити, рвфидыо (кл тками), въ снизку (сплошь), въ рясную, 
рясою (въ вид р шетки), фонариками (въ вид с тки, 
особенно вокругъ кистей) и проч. 
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Жуки. жучки — родъ ножекъ или подстазокъ по угламъ, 
на исподней, иногда и на «ерхней, доск переплета 
у рукописей и печатннхъ книгъ. Он д лались иногда 
деренянныя, а чаіце металлическія, м дныя п серебря-
ныя, иногда съ р зными и фиппфтяными украшеніяыи. 

3. 
Запоны — металлическія бляхи разной величины и раз-

пообразной формы; он употреблялись иногда вм сто 
крючконъ п петель для застегиванія одеждъ, но чащо 
служили укізашепіемъ утварей и одеждъ. 

Зарбавъ, гізорбафъ, отъ иерсидскаго зерръ-бефтъ, зо-
лотая ткапь. (Энц. Лекс. т. 2, стр. 21). Сравн. алтабасъ. 

Зендень — бумажная крапіенина. 
Зепный (огь зепь, — иазуха, карманъ) — карыанный. 
Золото — употреблялось ковиное, волоченое (тянутое) 

и прядсное. 
Золотый: изъ золота сд ланный; золотнын: съ золо-

тоыъ. 
ГІ. 

Игуменъ (^'оиіхс о; — руководствующій) — настоятель 
мужскаго моиастыря. 

Игуменія (^уоиіле у;) — настоятельница женскаго мона-
стыря. 

Изарбафъ — матерія съ золотными п красными поло-
сами. Въ XVII в. употреблялся на подризникп, а также 
на поясья и зарукавья стихарей. 

Изумрудъ (smaragdus, emeraude) — драгоц нный ка-
мепі> зелепаго цв та. 

Илитонъ (dXyjiov, обвертка, повязка). — Такъ назы-
вается шелковый платъ, въ который завертываетсл ле-
жаіцій на престол антиминсъ (см. это слово). Илитонъ 
озпачаетъ сударь, которымъ была обвязана глава Іисуса 
Христа во время положенія Его во гробъ (Іоан. XX, 7). 

Индиктъ (tv^txTiwv, indictio). — Такъ въ церковномъ 
л тосчислепіи пазнвается періодъ илп кругъ времени, 
состоящіп изъ 15 л тъ. Кругъ сей установленъ перво-
пачальпо римскимъ цесаремъ Августомъ, для сбора по-
датей въ римской пмперіи, и разд лялся на трп пяти-
л тія, пазывавшіяся люстрамн (см. въ Сл дов. Псалт. 
ы еяцесл. подъ 1 ч. септября). Въ церковное же л то-
счисленіе кругъ этотъ введенъ съ 312 г. по Р. X. въ 
памлть поб ды, одержанной императоромъ Константи-
номъ В. надъ Максентіемъ. (въ Полн. м сяцеслов , 
пзд. 16, Спб. 1818 г., Способъ къ ура.і>ртнію пеисходтй 
пасхалігі, стр. 17). — Отъ Индикта отличается у насъ 
въ пасхаліп Индттіонъ Беликій, илп 532-л тнІп періодъ 
временп, по истеченіи котораго круги солнца и луны 
пачипаются вм ст . (Подробн е о семъ см. статью 
г. УядолШгі въ З-мъ Отд. І-й кн. Архппа Исторпко-
Юридпч. св д пій Н. Калачова, иодъ словомъ: Инднк-
тіонь Великій). 

К. 

Кадашевцы — жителп слободы Кадашево, находящейся 
въ Москв за р кою Москвого, гд нын урочище Кадаши 
съ приходскими церквами Воскресенія Христова, Рож-
дества Богородицы п Григорія Неокесарійскаго. — Када-
шами назывались бочары и обручники. 

Казна фурШйфоІІ, tresor) — иатріаршая Домотя и 
Еелсііная. Домовую казну составляліг пещи, прпнадле-
жавшія патріаршей ка едр и преемственно перехо-
дпвшія отъ одпого патріарха къ другому; Кслеііная 
казна — лпчная собственность каждаго патріарха. 

Каней (сапіёе) — рельефное илп обронное (выпуклое) 
изображеніе чего либо на драгоц пномъ камн . Такое 
названіе произошло отъ Доминика de' Сатеі, италіан-
скаго гравера XV в. (Diction, des Arts, torn. V, pag. 48. 
Paris, 1792). IIo другоыу объясненію, пазианіе І імся 
(первоначаЛьно camaieu) пропсходитъ отъ еврейскаго 
слова сатеішіа, что значитъ камень ониксъ пли агатъ; 
ипые же наконецъ думаютъ, что оно пропсходитъ отъ 
другаго, евреискаго также, слова камая — выпуклглй, 
рельефный {Мода, журн. 1857 г. Л» 4, стр. 83). 

Камилавка (•/.auLyjXa'jxtov, xsixeXailyjov,' quasi хааг-
Хаи ю , тсара то хаи^а sXauvsiv, Suiceri Tesaur. Eccles. 
sub voce: xafxeXauxtov), — no происхожденію и перво-
начальному назначенію своему, пе что иное, какъ вообще 
шапка, покрывающая голову для заіциіценія отъ солнеч-
на о зноя. Въ церкоішомъ употребленіи камилавкою 
называется собственно вижнее головпое од яніе мона-
ховъ, въ отличіе отъ верхпяго, которое имепуется кло-
букомъ (Нов. Скрпж. Ч. IV, гл. XVIII, § 15). Въ древнихъ 
описяхъПатріаршейРизницы камплавка называется иначе 
каптыремь и просто тапкою. Шапки эти у московскпхъ 
первосвятптелей бывали теплыя на м ху и украшались 
ппогда свящеипымп изображепіями. «Каптуръ святн-
тельскій соболій подъ сукномъ» (Переппси. кн. Домов. 
казны патр. Никона, напеч. въ XV кн. Временника, 
стр. 115). «Шапка, носятъ подъ клобукомъ, піитъ на 
вей золотомъ Спасовъ образъ да Архангелы и Херуиимы 
и Серафими» (тамъ же, стр. 180). Видно, что патріархп 
употребляли иногда, разум ется, въ кель одн казиі-
лавки безъ клобука. 

Канка (у Полпкарпова — Aa^acxivdv uvjpixov, TO ex 
Aafweoxou [летаНсото ) — гаелковая ткань съ разннми 
фигурамп и узорами, въ род нып шпяго штофа. Перво-
начально она изобр тепа лсителямп г. Дамаска: отсюда 
назвапіе камка адамашка. Въ поздп йтее время, камку 
сталп приготовлять пе только изъ шелку, но и изъ 
шерсти и хлопчатой бумаги. 

Камни драгоц нные: алмазы, аметисты, пзцмруды, 
• лалы, топазы, яхоюпы и проч. (см. каждое слово по-

рознь). 
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Драгоц нные цв тные камни разд ляются на про-
зрачные и тпрозрачные. 

Камчатый, камкас ііный — изъ камки сд ланный. 
Кандія — металлпческій сосудъ въ форы чаши, въ ко-

торый ударяли встарину, при чтеніи евангелія, въ пер-
вый день Пасхи (сы. Уст. Церк.)-

Канитель (canetille) — тонкая витая, золотая или се-
ребряная, проволочка; она употребляется иногда для 
украшенія одеждъ, а преимущественно для златошвей-
наго искуства. Сн. Трунцалъ. 

Канфарить — пунктировать, д лать ыелкія нас чки на 
металл . Въ особенности канфарить значитъ перево-
дить рисунокъ съ бумаги па металлическую доску, про-
ходя по вс мъ чертамъ рисунка самыми тонкими чека-
нами (орудіями) и означая такимъ дбразомъ на доск 
маленькія точки. 

Капъ (broussin de bouleau) — выплавокъ, наростъ на 
берез , изъ котораго д лаютъ посуду (Опытъ Терминолог. 
Словаря Бурнашева). Каповый сд ланный изъ березоваго 
выплавка. 

Каратъ (отъ араб. kirat, греч. хератю ) — в съ, упо-
требляеыый для опред ленія тяжести драгоц нныхъ 
камней п равняющійся 4 гранаыъ. 

Кардамонъ — зв здчатый анисъ, плодъ травянпстаго 
Остъ-Индскаго растенія (Amomum Cardamomum). Какъ 
благоионпое растеніе употребляется для м роваренія. 

Каріатида — архитектурное украшеніе въ вид жен-
ской статуи, употребляющееся вм сто колоннъ и ппля-
стровъ для поддержанія сводовъ п потолковъ. Истори-
ческое объясненіе этого термина встр чается у Витрувія 
(см. Новый Словохолковат. Н. Яновскаго подъ словомъ: 
Каріапіида). 

Кассія (cassia) — ароматическое растеніе, употребляв-
шееся въ XVII в. для ы роваренія. — Кассія, по сло-
ваыъ св. Василія В. (Толков. на псал. XLIV, ст. 10), 
есть весьма тонкая и благовонная кора, облекающая 
собою древесный стволъ. 

Келарь — монахъ, зав довавшій встарину монастыр-
скими вотчинами; нын зав дываетъ хозяйственною по 
ыонастырю частью. 

Кизилбаши — Персіяне. 
Килимъ — гладкій, полосатый коверъ (Опыт. Обл. 

Великорос. Слов.). 
Киндякъ — бумажная набойчатая ткань, употребдяв-

шаяся на подкладку одеждъ. 
Киннамонъ (cinnaraomum)—коричневое дерево, корица 

(корка). Добываемое пзъ этого растенія масло (корпчное) 
входитъ въ составъ ы ра. 

Клейно — клеймо. 
Клобукъ (xa^iXa^a, cucullus) — покрывало изъ шер-

стяной илп шелковой ткани съ разр зами или воскри-
ліямн по краямъ, носимое ионашествующпып на голов 
поверхъ каыилавкп. 

0 воскриліяхъ пли разр захъ на ыонашескпхъ кло-
букахъ сохраняется въ Греціи сл дующее преданіе. — 

; Когда еофилъ, греческій императоръ-иконоборецъ, 
| слыша отъ Ме одія, въ посл дствіи патріарха констае-
| тинопольскаго ( | 857), сильние и р зкіе доводы въ 

пользу иконъ, приказалъ бить его по ланитамъ, то при 
этомъ быда разбита ему челюсть съ одпой стороны; 
безобразный отъ этого шрамъ, какъ печать мучени-
чества, остался на лиц испов дника на всю жпзнь. 
Когда, по смерти нечестпваго еофила, благочестивая 
императрица едора возвела Ме одія въ достопнство 
патріарха (842 г.), то онъ, для прикрытія своего без-
образія, разр залъ сокрывало свое или клобукъ у плечъ 
и концы онаго связывалъ у подбородка, и так. обр. 
челюсть его была закрыта отъ глазъ постороннихъ. 
Вс монашествующіе того времени, въ подражаніе сво-
ему владык , стали разр зывать и у себя покрывало 
такимъ же точно образомъ, и этотъ обычай съ того вре-
мени сохранился на Восток до сихъ поръ (Разсказъ 
Константія, с найскаго архіепископа, бывшаго до 1828 г. 
Вселенскимъ патріархомъ, въ сочиненіи А. Уманца: 
По здка на С най, ч. 2, стр. 75—76. Спб. 1850 г. — 
Письма съ Востока А. Н. Муравьева, Спб. 1851 г. 
стр. 20). 

Клобукъ, равно какъ п вс вообще монашескія одежды, 
д лается обыкновенно изъ ткани чернаго цв та. Въ та-
комъ вид онъ издревле употребляется въ Греціи не 
только вообще монахами, но и высшими священно-на-
чальникамп; только константинопольскіе патріархи, воз-
водимые въ сей санъ изъ б лаго духовенства, употреб-
ляли иногда клобуки б лаго цв та (Карамз. Ист. Р. Г. 
т. IV, прим ч. 360). Ho у насъ въ Россіи, съ давнихъ поръ 
изв стно, хотя съ точностію и не было опред лено, 
употребленіе б .шю клобука вс ми вообще высшпмп 
церковныші іерархамп. Въ Никоновской Л тописи, подъ 
1391 г., въ житіи преп. Сергія, пишется такъ: «клобуки 
б .іые изначала вси ношаху на Руси и митрополиты и 
еішскупи> (стр. 231, ч. IV, Спб. 1788 г.). Въ Троицкомъ 
л тописц пов ствуется, что ыитр. Кипріанъ, въ 1404 г., 
по жалоб Вптовта, в. кн. Литовскаго, «Антопья епи-
скопа Туровскаго сведе со владычества его и отъя отъ 
него санъ еппскопа и ризницу ц клобукъ его б лый, 
п источникп и скрижали спороти повел » (см. Ист. Р. 
Ц. преосв. Филарепіа, періодъ 2, стр. 125, Москва. 1850 г. 
изд. 2). Подтвержденіемъ сего служатъ также древнія 
пзображенія святителей: Леонтія, Исаіи и Игнатія ро-
стовскихъ, Іоанна, архіеп. новгородскаго, Петра п Але-
ксія, ыптрополитовъ зюсковскихъ: вс они обыкновенно 
пишутся въ б лыхъ клобукахъ. Впосл дствіи времени, 
Московскимъ соборомъ 1564 г. употребленіе б лыхъ 
клобуковъ узаконено было только для митрополитовъ 
всероссійскихъ и архіеппскоповъ новгородскихъ (Акт. 
Истор. Т. 1, л.-ЗЗІ —3). По учрежденіи въ Россіп па-



8 

тріаршескаго сана въ 1589 г., ношеніе б лыхъ клобу-
ковъ хотя дозволено, паравн съ патріархомъ, п ыптро-
политамъ, но съ т мъ различіемъ, что у клобука патрі-
аршаго нашивался на чел крестъ или пзображеніе 
Херувима, а клобукъ митроіюличій не иы лъ сихъ 
украшеній (Древн. Рос. Вивл. изд. 2, ч. 16, стр. 308 
и сл.). — To же подтверждено Московскимъ соборомъ 
1675 г. Впрочемъ п патріаршіе клобукн, смотря по 
временіі употребленія ихъ, пм ли неодпнаковыя укра-
шеніп. Въ древнемъ чин облаченій патріаршихъ ска-
зано, что въ великіе праздникп патріархъ иы етъ въ 
ношеБІп клобукъ б лый, на немъ же водружепъ крестъ, 
въ конц (на воскриліяхъ и рясахъ) образы чудотвор-
цевъ обнизанные. Въ прочіе же дни въ ношеніи на кло-
букахъ Серафпми п кресты обнизанные. Отсюда клобукп 
патріаршіе были: болыиаго, средняю и жныиаю наряда, 
наконецъ рядовые или поьседневные. 

Клопецъ. — «Кресты вышиты по червчатому атласу 
золотоыъ въ клопецъ». — По объясненію техниковъ, это 
парча съ подкладныыъ золотомъ. 

Ковры и по.іавочники бархатные п шелковые съ зо-
лотозіъ п серебромъ: иып покривали столы, устилали 
полы, рундуки, крыльца, иногда ув шивали ст ны. 
Ковры кизилбашскіе, турскіе, бурскіе и лроч. 

Коливо (хоХиЗа) — кутія, т. е. свареная пшенпца, при-
правленная медомъ п разныыи сладкиыи ягодаыи. 

Корни (radices), — употреблявшіеся и нын употреб-
ляемые при ыгровареніи: 

а) Азиръ (asarum) — скипидарный корень. 
б) Инбирный (amomi zingiberis). — Инбпрь растетъ 

въ тропической Азіи, отчасти въ Африк п Америк . 
в) Ирный (acorus, апръ, иръ), — леиешникъ, отъ 

греч. ахоро;, не украшенный, по причин некраси-
вости цв товъ (Ботанпч. Слов. S. Анненкова, Спб. 
1878 г., стр. 8). 

г) Каманный (alpinae galangae — растенія тропи-
ческой Азіи). 

д) Еардамонныіі. См. Кардаыонъ. 
Корольки — кораллы. 
Коруны (короны) — узоры, украшенія на тканяхъ, въ 

впд коронъ. 
Косякъ, въ археологическоыъ смысл , означаетъ ку-

сокъ какой либо ткани. «Косякъ камки лимонной». 
Крестовая патріаршая церковь (STaupou^yiov). Такъ 

называется церковь, находящаяся въ дом патріарха. 
Хтаиро-ктіуіо съ греческаго значитъ: крестоводруженіе. 
Въ древностп какъ въ Греціи, такъ и въ Россіи, былъ 
обычай, по которому н которыя церкви и лонастыри, 
находящіеся въ области м стныхъ архіереевъ, исклю-
чаеыы были, по вол патріарховъ, изъ подъ власти 
епархіалышхъ архіереевъ и подчишіеыы были власти 
патріаршеской. И такъ какъ въ сіи церкви и монастыри 
патріархп, въ знаменіе своего благословенія обыкновенно 

присылали кресты, которые водружалпсь пли на восточ-
ной сторон алтаря церкви за престоломъ, или предъ 
вратаыи храма и монастыря: то отъ сего водруженія 
креста (̂ аироіг7]уіо ) саыые церкви и монастыри полу-
чалп названіе ставроптій. — Такое же названіе усвоя-
лось и домовымъ патріаршиыъ, равно какъ п архіерей-
скпмъ вообще, церквамъ, какъ ни отъ кого пезависящимъ, 
кром води своего архіерея [Du-Cunge Glossar. Infiinae 
Graecit. sub voce SxaupoTr/jyiov; HOB. Скрпж. ч. Ill, 
гл. VII, § 5). 

Крестъ наперсный (<;aupoi; гукбХтсюі;). Ношеніе креста 
на т л , подъ одеждою, было общею прннадлежностію 
каждаго христіанина, съ самыхъ древнихъ временъ хрн-
стіанства (Духовн. Бес. 1858 г. Ш 52, стр. 535 а ) ; но 
пы ть и употреблять крестъ на персяхъ, поверхъ одеж-
ды, въ греческой церкви было всегда преимущественнымъ 
отличіемъ только царей и первосвятителей (Разсужд. 
о начал , важности и знаменов. церк. облаченій, К. Кито-
вича. Спб. 1804 г., стр. 29).—У насъ въ Россіи, на 
Моск. собор , бывшеыъ 1675 г., при патріарх Іоакп.м , 
опред лено было им ть, кроы панагіи, наііерсные кресты 
патріарху и мптрополитамъ, но посл днимъ употреблять 
овые въ своей только епархіи; архіепископамъ и епи-
скопамъ возлагать на фелонь, во время Богослуженія, 
одно что нибудь: или енколпій (т. е. папагію), или крестъ. 
Между т ыъ, въ Кіевской мптрополіи, не подлежавшей 
тогда ыосковскошу патріарху, было въ обыкновеніи но-
сить наперсные кресты не только архіереямъ, но и 
н которыыъ (знатн йшимъ) архимандритаыъ. Въ 1741 г., 
по докладу Св. С нода, Высочаише разр шено носить 
наперсные кресты присутствующилъ въ С нод архи-
мандритамъ (ІІолн. Собр. Зак. Рос. Иып. Т. XI, Л» 8403); 
а въ сл дующеыъ 1742 г. Указомъ Св. С нода отъ 9-го 
декабря, согласно Высочайшему повел нію, предписано 
епархіальныыъ преосвященнымъ возложить кресты на 
вс хъ Великороссійскихъ архимандритовъ для отличія 
отъ игуменовъ (Ист. Рос. Іерарх. ч. I, 397). Съ 1797 г. 
установлено давать золотые наперсные кресты, какъ 
отличія, и б лому духовенству. 

Крестъ походный или предносный. Такъ называется 
длинный жезлъ, ув нчанный четвероконечнымъ или осыи-
конечнымъ крестомъ, носиыый впередн патріарха при 
торжественныхъ его шествіяхъ. Къ числу преимуществъ, 
издревле присвоенныхъ высокоыу сану патріарха н под-
твержденныхъ потомъ опред леБІеыъ Московскаго со-
бора 1675 г., относилось и то, «еже путешествіе тво-
рити въ царствующемъ град , или во ино строительство, 

а) См. Житіе св. ыуч. Ореста (316 — 320 г.) иодъ 13 числомъ 
дёкабря. Тамъ, между ирочимъ, ііов стиуется, чхо св. Орестъ, воинъ, 
обпаружилъ свою в ру во Христа крестомъ, который .Іисій (мучи-
тель) вам тилъ на персяхъ его. (М сядесловъ прот. Веріиипскаю, 
подъ симъ числомъ). 
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предъидущу ену (т. е. патріарху) знаменію честнаго 
креста; цо немъ іюзсл дующу архипастырскому его жез-
лу> (Ист. Р. Іер. Изд. 2, ч. I, стр. 327). Но такимъ 
препмуществомъ нздавна также пользовались п донын ' 
пользуются, вирочемъ нъ своей только епархіи, Кіевскіе 
митрополиты (см. Грам. патр. Іоакиыа въ ирибавл. къ 
опис. Кіево-Соф. соб. № 20, стр. 101, Кіевъ 1825 г.). 

Кубокъ — глубокій металлическій сосудъ на высокомъ і 
поддон , въ вид нын піняго бокала. Кубки бывали съ | 
крышками н безъ крышекъ: встр чаются также кубки 
двончатые, складные, состоящіе со'бственно изъ двухъ, і 
совершенно одинаковыхъ кубковъ, служившихъ другъ 
другу покрышкою. Кубки можно различать болыпіе и 
малые; въ болыпихъ кубкахъ ставпли впна на столъ, I 
въ малыхъ подавали иапиткп грстяыъ. 

Купина фатос) — кустъ, кустарникъ. 
Куропалатъ (xoupoira^ar/j? отъ лативск. cura palatae)— 

начальникъ дворцовой стражи: одна изъ должностей | 
древняго Константпнопольскаго двора {Du-Cange. Glos- ; 
sar. sub h. voce). 

Кутня (y Рейфа —etoffe rayee de Boukharie) — Byxap-
ская полушелковая матерія полосатая, иногда съ цв тами. 

Куфтерь—родъ камкп гладкой безъ узоровъ. 

JL. 

Лавра {Aa'jpa), — древнее іоническое слово, означаю-
щее собственно городскую улицу, кварталъ {Du-Cange, \ 
Glossar. Med. et inf. Graec. sub v. Лаира). — Въ томъ же 
смысл это слово объясняется въ лексикон Кирилла 
Ллександр. (сы. греч. ркп. Синод. В-ки по кат. Маттеи 
torn. 11, И XXVII, qu. л. 251). Дал е, no свид тель-
ству Еппфанія (haeres. 69, п. I), лаврою пазывались въ 
Александріи т улицы, гд построена была какая ни-
будь церковь. Вносл дствіи вреыени это же названіе 
стали прилагать и къ т ыъ ы стамъ, куда уединялись 
пустынники и гд мало по малу устроялись обшпрныя 
монашескія обптелп. Такішъ образомъ имя лавры, какъ 
на Восток , такъ и у насъ въ Россіи, употреблялось 
первопачально не въ смысл иочетнаго названія, давае-
маго ыонастырямъ властію (какъ это у насъ теперь), 
а усвоялось обыкновевно т мъ обителямъ, кои отлича-
лись множествомъ зданій и ыноголюдстволъ. Такъ, напр., 
изъ Русскихъ обителей названіемъ лавры пользовались 
и когда монастыри: Чудовъ, Высокопетровскій, Аптонія 
Римлянина, Кирилло-Б лозерскій, Глушицкій, Никитскій, 
Переяславскій и. др. (Христ. Чт. 1858 г. іюль, стр. 7, 
нр. 70). 

Ладаны, употребляемые въ м роварепіи: 
а) Простьш, б лый и черный. Собирается съ де-

рева juniperus tburifera. изъ і)0да можжевельника. 
б) Роснъгй, илп беннойная сыола. Иолучается изъ 

дерева styrax bensoin. растущаро на островахъ Индіи. 

Лалъ (mbis balais) — драгоц пный камевь бл дно-
красваго цв та. (У CeBepi'HHa крисный топазь). 

Лентіонъ (АЕ ТІО ) — широкое и длинное полотенце, 
употребляемое при умовеніи ногъ въ В. Четвертокъ. 

Личины, образины — маски или барельефныя, литыя и 
чеканныя фпг ры, иъ доплечномъ вид ; изображенія 
людей, зв реи, въ особенности льва, для украшенія ме-
таллическихъ и другихъ изд лій.—Личина—тгроітсоттао , 
aopf/.oXux£iov, larva, persona sive vultus factus (Поли-' 
карповъ). 

Лого етъ (КО^ОЫТГ^). — Такое названіе въ Констан-
тинопольской церкви присвоялось начальнику суднаю 
отд ленія патріаршей канцеляріп, который вм ст съ 
т мъ былъ и секретаремъ прп патріарх , им я въ сво-
еыъ распоряженіи его печать (0 должн. и учрежд-
древн. В. Церкви, Соб. Іером. Ппвла, Спб. 1858 г., 
стр. 196).— Въ нашей Русской деркви лого ету соот-
и тствовалъ судія патріаришо доми. 

Ложчатый — отъ слова лоіъ, ровъ, значитъ: ии ющій 
углубленія (впадпны) и соотв тствующія имъ г.ыпукло-
стп. Логп пли ложчины па поверхности серебряныхъ 
столовыхъ н другихъ утварей были круглые п продольные. 

Лохань (Хеха ), cuveau) — большое круглое пли оваль-
ное, серебряное или золотое, блюдо для умыванія рукъ. 

Магистръ ((лауіатро?, ti-afotiop, magister) — собствеено 
:шачитъ учитель. Но названіе магистра при Византій-
скомъ иыператорскомъ двор означало одну нзъ выс-
шпхъ прпдворнихъ должностей. Въ ряду придворныхъ 
чиновъ магистръ занималъ м сто, высшее иатрпція 
(см. это слово). Обязанности магистра опред ляются 
сл дующпыи вираженіямп, встр чающимися какъ у цер-
ковныхъ, такъ и у св тскихъ ішсателей: [лауіттро? 
тсо РааіЛг/.со бзхріхіы , -г- тсо і -г, аиХ"?] хатаХбусо 
^уг^со , — ты і тгаЛат(а) тау^атсо ірущб^, — 6 
тсбоі то ^аюіЫл UÊ atTEpwv iaizici^opojv xat оори-
p̂optov ТГ| г^Е^о іа -ЕтгісгтЕиілг ос; {Du-Cange, Glossar. 

med. et inf. Graecit. s. v. [іис^иттрвд). Это н что въ род 
нын шняго министра двора. 

Маеранъ, маіоранъ (Origanum, majorana) — пахучее рас-
теніе. Масло, добываемое пзъ этого растенія, употребля-
лось въ XVII в. для ы роваренія. 

Мантія архіерейская ([ла ^иа^, іхо. сщ). — Главную 
особенность и существенное отлпчіе лантіи святитель-
ской отъ мантіи лоиашеской всегда составлялп, такъ 
называемые, пшочникн и скргсжалгі. Источнптми назы-
ваются зд сь разноцв тнші (преимущественно б лаго 
и краснаго цв та) ленты, нашиваемыя по об нмъ сто-
ронамъ мантіи: он означаютъ, no толкованію церков-
ныхъ писателей, струи ученія, истекающаго изъ устъ 
архіерея. — Скрижали илп поматы суть четвероуголь-

2 
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ные платы, прпшпваемые къ верхнимъ и нижниыъ краялъ 
мантіп. Онп должны напоминать Свлтителю о двухъ 
Зав тахъ, Ветхомъ и Новомъ, откуда ему надлежитъ 
почерпать свое ученіе. — Впрочемъ на ыосковскомъ со-
бор 1675 г. между самымн святительскпми мантіямп 
положено было н которое разлпчіе. Патріарху, напри-
м ръ, иредоставлено носшъ мантію, какого цв та самъ 
онъ изволптъ, а равно п скрижали; п на верхнихъ 
скрижаляхъ положено ему пм ть пашвенные кресты 
(илп другія священныя пзображенія), а на нижнихъ 
звонцы- — Мшпрополиту прпсвоена мантія багряновпд-
ная съ скрижалями червлепо-атласными, безъ всякаго 
украшенія, со звонцаыи, но въ своей только епархіп. — 
Архіепископамъ и епископамъ — ыантія черная или 
багряновидная; скрпжали у архіепископовъ—зеленыя, 
а у епігскоповъ лазоревия. 

Масла (оіеа) — благовонныя, употребляемыя для м ро-
варенія: 

а) Беріамотовое. См. Бершмотъ. 
б) Богородской травы (Thymus serpillum). 
в) Гвоздичте, добываелое изъ гвоздикп (Сагуо-

phyllus aromaticus). 
г) Моричное. См. Кітнамонъ. 
д) Іаьенду.ювое (Lavandae spicae). 
е) .Іиширодшное (Ligni Rhodii). 
ж) Маеранное. См. Маеранъ. 
з) Мушкатное жидкое — пзъ мушкатиыхъ ор ховъ 

(Nux muschata). 
и) Померанцевое — изъ цв товъ померанцеваго де-

рева. 
і) Розмаринное — пзъ листьевъ кустоваго растенія 

розмарина (Rosmarinus officialis), растущаго въ Южной 

Европ . 

к) Розовое (свороборинное) изъ цв товъ розоваго 
кустарника. 

Мастика (mastix) — смола, вытекающая пзъ надр зовъ, 
пли естествепныхъ отверстій въ кор мастичнаго дерева 
(Pistacia lentiscus). Лучшая мастпка идетъ съ острова 
Хіоса, Мастика входитъ въ составъ мура. 

І Іиніатюра (miniature)—родъ живопнси, гд предметы 
представляются въ малыхъ разм рахъ. Названіе это про-
изошло отъ латинскаго слова: minium, сурикъ; такъ 
какъ въ этои живописи употребляются обыкновеяно 
краски, разведенныя на вод съ камедью и лрепму-
ществеяпо съ сурикомъ {Boutard Dictionnaire des Arts 
du Dessin sur mot: miniature, Paris 1826). Древн йшіе 
образцы этого рода жпвописи видимъ въ заставкахъ пер-
гаменныхъ какъ греческихъ, такъ и славянскихъ руко-
писей. У насъ, на Руси такого рода живопись изв стна 
была съ самыхъ древнихъ вреыенъ, какъ это показываютъ 
Остроыирово Евапгеліе п ИзборникъСвятославовъ.О древ-
н йшемъ пзъ вс хъ русскихъ жпвописцевъ, св. Алипіи 
Печерскомъ и о другихъ, ему современныхъ, Карамзинъ 

пишетъ, что они, кром иконъ церковныхъ, изображалп 
на. хартіяхъ въ свящ. книгахъ разныя лица (Ист Р. 
Г. III, 130, пзд. Эйнерлинга). 

І Іиса — глубокое серебряное, пли золотое, блюдо съ ши-
рокими полями. 

Мисюрка — чаша лисюрка (оітс. Патріаршей Ризн. 
1686 г., л. 140); иногда встр чается шапка мисюрка. 
Названіе мисюрокь производятъ отъ Мисръ или Мпстръ — 
древняго напыенованія Капра, гд т вещп, в роятно, 
первоначально д лались. ' 

Митра ([літра отъ древняго глагола [ліы, [літосо, ligo 
связываю, перевязываю, — Ambr. Galepini Dictionarium 
septem Linguarum, sub voce: mitra) означаетъ вообще 
головную повязку, наглавіе, увясло. — Какъ принадлеж-
ность архіерейскаго сана, она знаменуетъ, по изъясненію 
Симеона Солупскаго (отв. на 20 вопр. митр. Пента-
польскаго), терповый в нецъ Спасителя; напоминаетъ 
также священний сударь, который былъ на глав Его.— 
Церковь Христіанская приняла ыитру въ число свящеи-
ныхъ одеждъ, руководясь прим ромъ Церкви Ветхо-
зав тной, въ которой и первосвященники и священникп 
носпли въ главахъ особеннаго рода повязки (кпдаръ). 
Древность христіанской митры, какъ свящепнаго укра-
шенія, восходитъ ко вреыенамъ апостольскимъ. Пишутъ, 
что Апостолы Іаковъ и Іоаннъ украшалп главу свою зо-
лотою повязкою {Евсев. Ц. Ист. кн. 5, гл 24). Въ IV в к 
мптра была уже въ числ обыкновенныхъ прийадлеж-
ностей епископскаго сана (Ц. Ист. Кннокентія, в къ IV). 

Латпнская ынтра отличается отъ греческой во 1-хъ 
т мъ, что оканчивается вверху двуыя остроконечіями, 
знаменуюіцимп Ветхій и Новый Зав тъ; во 2-хъ т мъ, 
что сзади ея висятъ дв повязкп (fanones). Мптру но-
сятъ тамъ не только епископы, ио и аббаты и даже 
каяоники. Папа, сверхъ митры, им етъ тіару (см. это 
слово). 

Въ нашей отечественной церквп употребленіе митри 
также издревле усвоепо было не только всЬмъ еппско-
памъ, но и н которымъ а ) , а впосл дствіи (именно 
съ 1705 г.) и вс мъ архиландритамъ; а съ 1787 года 
митры даются даже н которымъ знатн йшимъ прото-
іереямъ 6). — Но митры всероссійскихъ, равно какъ и 
прочихъ восточныхъ, патріарховъ иы ли ту особенность, 
что на верху ихъ водружался небольшой крестъ. Т лъ 
же отличіемъ, на основаніи древняго обычая, дозволено 

а) Наирим рг, въ рук. житіи преп. Евеимія, церваію архимандрита 
Сиасо-Еи иміева Суздальскаго мопастыря (f 1404 г.) ска:іано, что 
Іоаннъ 11, ен. ОуздальсБІі, постаішвъ его въ архимандрита, по-
вел л* «еиу священная д йствовати и съ полицею въ митріь, си-
р чь въ шаиц , и съ рипидою, еже пысть въ той обители u доднесь» 
(Милютинская Чети-Минея, м сяцъ аир ль, л. 63. Ркп. С подальн. 
Библіотеки № 804). 

б) Си. Заниски Ж Гарновскаю въ Журнал «Русская Старина> 
1876 г., т. XV, стр. 489. 
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пользоиаться Кіевскому митрополиту Гедеону Четвертин- 1 
скому: «и митру носити со крестомъ, ради въ той сто- | 
рон обыклости» — такъ сказано въ грамат 1686 года, I 
данной Гедеону ііатріархомъ Іоакимомъ (Онис. Кіево-
Соф. соб. Л» 20). Но въ Кіев и во всей Малороссіи 
не только архіереи, но и архимандриты донин пм ютъ 
митры съ крестомъ на верху. 

Мишень — круглая бллха или клейио, чеканное или 
р зное, на дн серебрянихъ столовыхъ и другихъ утва-
рей, какъ-то: блюдъ, чарокъ, братинъ, и проч. 

Монограима ([ло оура[л^а) — надпись, состоящая изъ 
однихъ начальныхъ буквъ каждаго слова. 

Морхъ, мохоръ (filet de frange) — пушина, ворсъ на 
бархат , атлас , и проч. Двоеморхій — съ двопнымъ 
ворсомъ. 

Мусія, мозата ([лоисгіо , mosaique) — искусство по-
средствомъ сочетанія разноцв тныхъ кусковъ камнеи, 
стекла пли фипифтп, составллть картнны подобныя жпво-
ІІИСНЫМЪ. — Искусство это изв стно было уже въ глу-
бокой древностп (Эсфир. 1, 7). Чіампини ппшетъ, что 
первыми изобр тателями сего искусства были Персы; 

.отъ нихъ оно иерешло къ сос днимъ Асспріянамъ, ко-
торые въ свою очередь передали оное Грекамъ, а отъ 
сихъ иосл днихъ заиыствовали Риыляне. Названіе мусіи 
производятъ отъ евреискаго: masacli, miscuit, ы шалъ, 
сы шивадъ (Denkwiirdigkeiten aus d. christl. Archeologie, 
B. Augusti, XII, p. 229. Leipz. 1831 »). 

Mvpo святое и велиное — составъ изъ разныхъ доро-
гпхъ и благовопныхъ веществъ, освящаеиый въ великій 
четвертокъ на литургіи архіереемъ. Подробн е о семъ 
см. выше въ Указател Патріарш. Ризницы на стр. 32 и сл. 

М роварная, бывшая Крестовая патріаршая палата. 
Эта обширная камоппая палата, со сводами, длпною 
18 саж. съ 1 арш., а пшриною 8 саж. и 1 арш. нахо-
дптся во второмъ этаж патріаршаго, нын С нодаль-
наго, дома, насупротпвъ крестовой церкви 12 Апосто-
ловъ. Она построена, вм ст съ іірочіши зданіями 
патріаршаго дома, въ 1655 г. патріархомъ Никономъ. 
Въ этой палат патр. Нпконъ п его прееыники тор-
жественно приниыалп въ нарочитые дни царя, властей, 
прі зжихъ съ Востока святптелей и инозезшыхъ по-
словъ. — Зд сь, во вреыя патріаршества, собираемы были 
церковные Соборы. — А съ учрежденіемъ въ 1721 г. 
Св. С нода, до переведевія онаго въ С.-Петербургь, 
тутъ были постоянныя зас данія членовъ С нода (Опись 
Патріаршей Рпзн. 1738 г., гл. 22, Ліі 97). Напменованіе 
мгроварнои сія храыина получила въ посл дствіи вре-
ыени отъ д йствія м роваренія, совершающагося въ ней 
съ 1763 г., посл того, какъ обрушилась п была разоб-

б) 0 мусіи пли мозаик доволыю ііодробпыя св д нія CM. 1) вь 
сочииеиіп Сахарова: «Изсі дованія о русскомъ иковописаніи», 
Спб. 1849 г., кн. III, стр. 49 и сл., и 2) въ Русск. Энциклопед. 
Словар Березіша иодъ словомъ: Мозаика. 

рапа существовавшая при патріаршелъ дом церковь 
Трехъ Московскихъ Святителей, въ напертяхъ коей 
совершалось съ древпнхъ временъ приготовленіе м ра а) 
Слав. рук. С нод. Библіотекп, Л» 426. — Протоколы 
Коллегіи Экономін 1763 г., Л» 95. — Опись церквп 
Трехъ Свят. см. въ опис. Патріаршей Ризн. 1738 г., 
л. 42—45). Им ющійся въ этой палат камеенин очагъ 
съ двумя жел зными котлами, въ которые вставляются 
серебряные м роварнне котлы и деревянпая, р зная 
съ позолотою надъ онымъ с нь устроены вновь, на ы сто 
прежнихъ, въ 1852 г. по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію блажен-
ныя памяти ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА. 

нг. 
Набедренникъ. — См. Палнца. 
Ноиофилаксъ (vop.ocpuXaq) — законохрапитель законо-

блюститель. Обязанность Номофилакса при Копстантино-
польскомъ императорскомъ двор состояла въ наблюденіи 
за правильншіъ приложеніемъ гражданскихъ законовъ 
къ преступленіямъ подсудпмыхъ. {Du-Cange Glossar. med. 
etinfim. Graec. sub voce: о[ло!риЛа )̂. Это н что въ род 
нын шняго Оберъ-Прокурора. 

Ноты — знаки для п пія. Древн йшпми знаками нот-
наго п нія въ Греціи служили буквы алфавита. Впо-
сл дствіи буквы зам нены особыми знаками, которые 
изъ Греціи перетли и въ Россію, п въ древности назы-
вались знаменами, отъ чего и самое п ніе именовалось 
шаменнымъ; но потомъ знакп эти, бол е илп мен в 
видопзм ненные, получилп у насъ названіе крюковъ, а п -
ніе по нимъ названо крюковымь.—Наконецъ около 1670 г., 
появились въ великон Россіи линейные знаки, илп строч-
ное п ніе, изобр тенное на Запад въ XI стол тіи 
Бенедпктинскимъ аббатомъ Гвидо Ареццо. 

о. 
Обронный — выпуклый, рельефнын. 
Объярь (moire) — шелковая волнистая ткань съ струею 

золотою п серебряпою, съ травами, цв тками, кругаыи 
п другиып узорами. 

Омофоръ ((ojxofpoptov, у Латинлпъ pallium) — no пере-
воду съ Греческаго, значитъ нарамникъ. Это не что иное, 
какъ длинный широкій платъ, украшенный крестамп 

а) Но въ 1667 г., в роятоо, ІІО причин пребываиія зд сь восточ-
ныхъ патріарховъ Паисія Александрійскаго и Макарія Ангіохіііскаго, 
приготовленіе м ра ироисходило въ Чудов моиастыр . —• «Въ той же 
великій четвертокъ (1667 года) •— такъ заы чено въ иатріаршихъ 
выходахъ 1666—1674 г., нацеч. въ V т. Прибавл, къ Акт. Историч. 
(стр. 105, CM. PKU. CvnoJ,. Б-ки № 423, л. 6 об.) — было иреаошеніе 
иовосд ланнаго м ра,«35 Чудова монастыря въ СоборнуюЦерковь>.— 
Подрооное оппсаніе сего прнготовлевія и потомъ освяідеиія м ра 
тремя патріархаміі, Алексапдрійскимъ, Антіохійскимъ п Московскииь 
(Іоасафомъ), •.іаключается въ греч. ркп. С нод. Б-ки № 69, л. 483—492. 
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или другпми изображеніяыи, и при священнослуженіи 
крестообразно возлагаеыый на рамена архіерею поверхъ 
прочихъ священныхъ одеждъ его. Омофоръ, вы ст съ 
саккосомъ, составляетъ собственное и искдючптельное 
облаченіе архіерея; и тогда, какъ въ Зііпадной церкви, 
омофоръ дается только архіепископамъ, какъ личная 
награда за заслуги, u прп томъ употребляется ими не 
всегда, а только въ изв стные опред ленные дни (ок. 
28 дн. въ году), въ Восточной церкви онъ возлагается 
на каждаго епископа, при самомъ его хпротописаніп, 
и употребляется имъ прн всякомъ священнослуженіи 
(Т. Серединскаго о Богосдуж. Зап. церквп, стат. 1, стр. 
32. Спб. 1849 г.). 

Древность употребленія омофора въ христіанской цер-
кви восходитъ ко вреыенамъ Апостольскимъ. По преда-
нію, Апостолъ Петръ и Евангелистъ Маркъ носили оно-
форъ п оставили его свопыъ преемнпкаыъ въ церкви 
Александрійской (Vid. Pertsch Tractat. canonica de ori-
gine, usu et auctoritate pallii Archiepiscopalis, pag. 35. 
Helmstadt, 1774. Церк. Ист. Иннокент. в къ IV, отд. 4).— 
Есть также преданіе, что Божія Матерь своими рукамн 
сд лала омофоръ для св. Лазаря, бывшаго епископомъ 
на остров Кипр (С накс. въ субботу Ваій). Но въ 
Г в. ястр чаются уже ясныя свид тельства объ омо-
фор , какъ прпнадлежности архіерейскаго облаченія 
(см. у Меурсія in Glossario Graeco - barbaro, sub voce 
ілафбрю ). 

Въ древности, омофоръ д лался обыкновенно изъ агн-
чей волны и знаменовалъ, по пзъясненію Исидора Пе-
лусіотскаго, кожу той заблудшей овцы, которую Господь 
обр лъ п возложилъ на рамена Свои (Epist. 146). Вно-
сл дствіи, для устроенія омофора, стали употреблять 
разныя ткани. 

Ониксъ (onyx) — полудрагоц нный каыень, одинъ изъ 
видовъ халцедона, съ б лыми п черныыи, иногда съ си-
нпып и с рыми полосами или слояміг, сы. Перелифтъ. 

Ослопный отъ слова ОЙЛОШ., означающаго, по объяс-
ненію Даля (см. его Словарь), — слегу, жердь, палочье. 
Въ «Чин священнослуженія и обрядовъ, наблюдаемыхъ 
въ Успенскомъ собор », не разъ упоминается объ ослоп-
ныхъ св чахъ. Такиыъ образомъ ослопная св ча, по 
объясненію Даля, есть не что пное какъ длинная и не-
толстая св ча на подобіе палки. Такія св чи обыкно-
венно носятся въ рукахъ безъ подсв чниковъ п бываютъ 
иногда вптыя изъ желтаго воска. 

п. 
Палица, по гречески етпуо атю — накол нникъ: такъ 

называется, ыежду священными одеждами, то четверо-
угольное украшеніе, которое прив шивается на пояс 
при чреслахъ съ правой стороны, въ ознаменованіе ду-
ховнаго ыеча. Въ древности, no свид тельству Вальса-
мона (въ книг De privillegiis patriarcharum), украше-

ніе это принадлежало только архіереямъ; но впосл д-
ствіи, какъ въ Греческой, такъ и въ Россійской церкви, 
оно усвоено и архимандритамъ; но у насъ, въ вид 
особенной ваграды, оно дается иногда даже игуменамъ 
п протоіереямъ. — Кром палиды, въ нашей Русской 
церкви существуетъ другое, подобное оной, священное 
украшеніе, изв стное подъ именемъ набедреншта. При 
одинаковомъ духовномъ знаменованіи съ палицею, на-
бедренникъ отличается отъ нея вн шнею форыою: онъ 
обыкновенно д лается н сколько продолговатымъ, а не 
четвероугольнымъ. — Когда именно введенъ у насъ въ 
употребленіе набедреннпкъ, объ этомъ н тъ положп-
тельныхъ свид тельствъ, но, что онъ былъ уже изв -
стенъ въ XVI в. и отличался отъ палицы, это видно 
изъ граматы митрополпта Макарія отъ 0-го января 
1561 г., которою онъ благословляетъ Тропцкому архи-
мандриту Елев ерію и будущимъ по немъ архимандри-
таыъ служпть съ набедренникомъ и палицею (Ист. Р. 
Іер. изд. 2, ч. I, стр. 357). 

Панагія (тох ауіа). — По переводу съ греческаго, MO-
BO это значитъ: всесвятая. Сіе наименованіе принадле-
житъ собственно Божіей Матери: въ церковномъ же 
употребленіи имъ означается просфора или часть, изъ-
ятая изъ просфоры въ честь Вожіей Матери и возно-
симая въ обптеляхъ съ молитвословіемъ за трапезою, въ 
воспоминаніе явленія Богоиатери Апостолаыъ, по возне-
сеніи Ея на небо. Часть сія полагалась обыкновенно 
въ складный ковчежецъ, который отъ сего получилъ 
наименованіе памагіара, и у котораго на одной поло-
внн всегда представляется изображеніе Божіей Матери, 
а на другой образъ Спасителя, или Св. Троицы. Впо-
сл дствіи, названіе содержимаго дано содержащему, и 
въ общемъ употребленіи панагія приниыаема была вм -
сто панагіара. 

Какимъ образоыъ сіе нанменованіе усвоено потомъ 
отличительному нын знаку іераршескаго сана, объясня-
ютъ это сл дующимъ образомъ. Какъ настоятели оби-
телей за трапезою возлагали на себя ковчежецъ съ Бо-
городичнымъ хл боыъ: такъ патріархи и прочіе архіереи 
иервоначально сталн устроять, по подобію сихъ пана-
ічаровъ, и носить на себ изображенія т хъ святыхъ, 
во имя коихъ устроены ихъ престольные храмы (0 служ. 
и чинополож. прав. Ц. изд. 3, стр. 177 и 178. М. 1844 г.). . 
Отсюда и сіи священныя изображенія получили ваиме-
нованіе панаііи; но въ отличіе отъ панаггй трапезныхъ 
или артосныхъ, въ греческихъ служебникахъ они назы-
ваются ЕухоХиіа, т. е. напврсными. 

Къ числу особенныхъ преимуществъ патріарха москов-
скаго относилось, между ирочимъ, и то, что при священ-
нослуженіи возлагались на него дн панаіги а) и крестъ. 

а) Впрочемъ обыквовеніе возлагать аа себя иатріарху ііри Бого-
служеніи дв ианагіи началось не ран е иатр. Никона (Слав. рки. 
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Такое лсе отлнчіе предоставлено было впосл дствіи гра-
матою патр. Іоакима въ 1686 г. кіевскому мнтрополиту 
Гедеону Четвертинскому, по случаю присоединенія кіев-
ской митрогюліи къ московскому патріаршеству (Опис. 
Кіево-Соф. соб. № 20, стр. 101). Этиыъ преимуществоыъ 
пользуются и до нын кіевскіе митрополиты, съ т мъ 
однакожъ отличіеыъ отъ прежнихъ россійскихъ патрі-
арховъ, что, нри двухъ панагіяхъ, они не возлагаютъ 
уже на себя наперснаго креста. 

Паперть, древне-славянское папьрть, также припертъ, 
происходитъ, по объясненію однихъ, отъ среднев коваго 
византійскаго слова тгаратгтеро или ігаратгортіо , и, 
пзятое буквально, означаетъ часть храма, смежную съ 
крыльцомъ или выходною частью (CM. Du-Cange, Glossar. 
sub. h. voce. Древности — Труды M. Археолог. Общ. 
т. VIII. Матеріалы для археологич. словаря, стр. 7). — 
По ын нію другихъ, слово: паперть происходитъ отъ 
латинскаго выраженія: pars aperta — открытая часть 
храма. Иные наконецъ производятъ это названіе отъ 
латинскаго же слова: pauper, б дный, нпщій, такъ какъ 
въ этой части храма стоятъ болыпею частію нищіе, 
просящіе у входящихъ въ храмъ и исходящихъ изъ 
него мшіостыню. (Пособіе къ изуч. уст. Богослужееія 
Правосл. церкви, свящ. Е. Нтольстю, Спб. 1862 г. 
стр. 20, прим ч. 1). 

Паракандъ (irapajj.av&j), или аналавъ, есть четверо-
угольный платъ съ изображеніемъ креста, возлагаемый 
при постриженіи въ монашество и носимый на персяхъ, 
или на раменахъ подъ одеждою. Въ древности пара-
мандъ устроялся изъ кожи животнаго, въ знакъ умерщ-
вленія мірскихъ привязанностей (Снм. Соя. тл. 273). 
Изъ записныхъ книгъ облаченіямъ и д йствамъ москов-
скихъ патріарховъ видно, что парамандъ употреблялся 
иногда въ числ священныхъ одеждъ при Богослуже-
нін. — Такъ напр., подъ 25 ч. декабря 1657 г. о па-
тріарх Никон записано, что онъ, иришедъ къ литургіп 
въ Соборную церковь, облачался въ архіерейское обла-
ченіе, стихарь (подризникъ) новой золотой объяринной, 
парамандъ, патрах ль, иоясъ, поручи, и проч. (Ркн. 
С нод. Б-ки Л» 93, л. 97). При возведеніи въ 1539 г. 
въ санъ митрополита Бсероссіискаго троицкаго архи-
мандрита Іоасафа, посл литургіи, новгородскій архі-
епископъ Макарій и еппскопы возложили на новопоста-
вленнаго митрополита крестъ зологь съ перемандомъ, 
да икону золотую воротнуго святительскую (панагію), 
да манатью со источники и клобукъ (Макар. Чети-Мин. 
м сяцъ явгустъ, л. 732 об., ркп. С н. Б-ки № 703, 
л. 45) а). 

С вод. Б-ки № 914, л. 86, 87, сн. той же Б-ки Греч. ркп. № 245.— 
Таыъ же, ркц. въ свиткахъ № 13). 

а) Арсеиій Сухановт., въ Проскинитаріи своемъ, перечисляя 
облаченія, іірисвоепиыя на Восток сану патрія.рха, нежду прочимъ, 
зам чаетъ: «а іюдъ стихаремъ параманда со крестомъ, и понаг и, 

Патрицій (тсатріхю?) — одна изъ высшпхъ и древн й-
шихъ придворныхъ должностей при императорскомъ 
константинопольскомъ двор . — По свид тельству Зоси-
мы, византійскаго писателя, должность эта учреждена 
императоромъ Константиномъ В. — Патриціи, составляя 
верховный сов тъ шшератора, занимали для него какъ 
бы м сто отца, отъ чего имъ и дано такое напмено-
ваніе. (Du-Cange Glossar. raed. et inf. Graecit. s. v. 
TKiTpixtot;). 

Патріархъ, съ греческаго значптъ отценачальнакъ. Въ 
ветхозав тной церкви до Мо сея такое названіе присво-
ялось благочестивымъ родоначальнпкамъ, которые оте-
ческою властію управляли своими многочисленными се-
мействами, учпли ихъ в р п закону, совершали Бого-
служеніе, и вообще надзирали за ихъ благоустроеніемъ. 
Въ церкви христіанской, съ V в. патріархами имену-
ются святители древн йшпхъ п важн йшихъ церквей, 
каковы суть: константинопольская, александрійская, ан-
тіохійская и іерусалимская. Въ 1589 году присвоенъ 
былъ этотъ высокій титулъ и митрополитамъ Всерос-
сійскимъ; впрочемъ патріаршество въ Россіп продолжа-
лось только дб 1721 г. —Въ этоыъ году оно зам нено 
учрежденіеыъ св. Стнода. 

Соотв тственно высокому значенію патріаршаго сана, 
ему присвоены били н которыя особенныя отлнчія въ 
священнослуженіи иредъ прочими архіереяыи. Патріархъ 
при соборномъ служеніи облачался среди церкви на 
амвон о трехъ степеняхъ, архіереи въ алтар . Онъ 
стоялъ по средин , они по сторонамъ. Онъ въ алтар 
сид лъ на горнёыъ м ст , онп стояли внпзу; во время 
прпчащенія онъ причащалъ архіереевъ изъ своихъ рукъ, 
архіереи архиыандритовъ. Ойе.ж ь̂г его въ Богослуженіп: 
саккосъ съ нашивною епитрахилью, украіпенною золотомъ 
или драгоц нвыми каынями, ио подобію Ааронова на-
грудника, олофоръ, ыитра съ крестомъ на верху, иногда 
съ в нцомъ по.опушк ; етихарь или подризникъ съ гам-
матамп илп источннкаыи, какъ символоыъ токовъ крови 
Іисусовой, Два енколпія или панагіи и крестъ. Мантія 
его бархатная съ струямп золотыми и серебряными, на 
которой скрижали — вверху съ образомъ Благов щеніл, 
или съ крестами, и другиыи священ. пзображеніями, 
а внизу съ звонками; клобукъ б довидный съ Депсу-
сомъ или Серафимами на чел и съ крестомъ на верху. 
ІІастырскій жезлъ со зміями, символомъ мудрости. Бри 

і совершеніи лптургіи, употреблялось, вм сто двухъ, че-
тыре риииды. Въ церковномъ ходу предъ патріархоыъ 
несли св чу, а во вреыя путешествія предшествовалъ 
ему крестъ и иосл довалъ жезлъ (Ист. Русск. ц. преосвящ. 
Филарета, період. IV, стр. 200, Харьковъ, 1853 г. — 

и набедр ного сулка и ручвоіо н ту нн у котораго патриарха ни 
у ирочихъ властей, но вм сто ианаг а енколпіонъ» (Ркп. С нод. 
Б-ки № 698, л. 70). 
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Соборяое опред леніе 1675 г. въ Истр. Р. Іер. I. 327 — 
330, изд. 2. — Чинъ облаченій и принадлежностеи по 
сану патріарховъ и проч., въ Древн. Рос. Вивл. ч. XVI, 
стр. 308, п сл., пзд. 2, 1791 года). 

Патріаршій дворъ. Древн йшее жилпще ыосковскпхъ 
митрополитонъ, начиная съ св. Петра, находилось подл 
церкви Рождества Іоанна Предтечи у Боровицкихъ во-
ротъ< Около половины XV -в. дворъ ыосковскихъ перво-
свлтителей перенесенъ былъ къ Успенскому собору. 
Тутъ, близъ западныхъ вратъ собора, въ 1449 — 1451 г. 

• митроіюлитъ Іона задожилъ палату каменну, п въ ней 
церковь Положенія Ризы Пресвятыя Богородицы (Соф. 
Временн. II, 338). Въ этой-то каменной ііалат , не разъ 
разрушаемой іюжарами и снова возстановляемой, жили 
вс преемнпки свят. Іоны, какъ ыитрополиты, такъ и 
Всероссіискіе патріархи до Нпкона. Въ август 1652 г., 
вскор по возведеніи на патріаршіп престолъ сего по-
сл дняго, царь Алекс й Михайловичъ пожаловалъ ему, 
въ домъ къ Богородпц , Царе-Борисовскій дворъ, на-
ходившійся на с верной сторон Успенскаго собора 
(Новгор. Л топ. напеч. во Вреііенн. Имп. Общ. йст. и 
Др. Л« XVII, стр. 220); п зд сь-то патріархъ Нпконъ 
воздвигь новыя, обширн йшія протпву прежнихъ, ка-
ыенныя палаты съ двумя прн нихъ храмами во имя 
Двунадесяти Апостоловъ и св. Апостола Филипйа и 
вм ст Филиппа, ыитрополита ыосковскаго и всея Россіи 
Чудотворца а). — Преемники Никона обитали тутъ же. 
Эти патріаршія палаты, въ коихъ, кром собственныхъ 
жплыхъ покоевъ патріарха, устроено было много раз-
ныхъ поы щеній, сохранились, съ' большпми или мень-
шпми переы нами, до настоящаго вреыени. Зд сь теперь 
пом щаются: Патріаршая Ризнпца, мгроварная палата, 
присутствіе С нодальной конторы съ канцеляріею п ар-
хпвомъ оной, братія С нодальной 12 Апостоловъ церкви 
и н которые изъ чиновниковъ канцеляріи Сгнодальной 
конторы. 

Пелюсть — плоская, расплюснутая рукоять у ковшей, 
чарокъ п другихъ сосудовъ, называвшаяся иногда по.гкою. 

Первотаинникъ (тгрйто^ іхиатіу.ос,) — первый, главный 
секретарь при византійскоыъ императорскоыъ двор . 

Перелифтъ (chalcedoine) — русское названіе полудраго-
ц ннаго камня халцедона, въ томъ вид , когда онъ 
состоптъ пзъ разноцв тныхъ, постепенно переходящихъ, 
или перелтающихся, пзъ одного въ другой, слоевъ. 

Перетрунъ, перетръ (pyrethrum, pyrethre — отъ греч. 
тгир, огонь п a^pcioq, частый, чрезм рный) — растеніе 
«Жигунецъ». — Такое названіе получило оно всл дствіе 
своего жгучаго свойства. Растеніе это въ XVII в. упо-
треблялось для ап-роваренія. 

а) Ві. Патр. РШІЦІІЦ ЛО сихъ поръ сохравяется первовачальный 
антимипсъ сей цос.гіцнеп церкви, освящеавой иатріарх. Никоноиъ 
22-го декаоря 1655 г. 

Письмо — почеркъ въ рукописяхъ; оно различается: 
уставное, полууставное и скорописное. Успгавнымъ пись-
момъ или уставомъ называется то письмо, въ которомъ 
буквы д лаются прямыя п квадратныя; когда же буквы 
при начертаніи уклоняются н сколько отъ прямолнней-
еаго положенія, то это письмо называется полууставнымъ. 
Начертаніе буквъ курсивное и мелкое составляетъ скоро-
пись. — Въ старину различалп еще письмо, такъ назы-
ваемое, метное, или метью (Опис. ІІатр. Ризн. 1722 г., 
въ Моск. Оруж. Палат. № 123, л. 292 и сл.) а). Это не 
что иное, какъ полууставъ, переходящій въ скорописъ.— 
Сколько можно судить по письменнымъ памятникамъ 
С нодальной бпбліотеки, то въ греческихъ руконисяхъ 
уставное плп квадратное письмо простирается только 
до VIII в.; въ рукописяхъ IX в. является уже полу-
уставъ; въ рукописяхъ X—XIII іюлуставъ, переходящій 
въ скоропись; съ XIII в. въ рукописяхъ господствующій 
почеркъ — скоропись. Что касается до славянскихъ руко-
писей, то въ нпхъ уставное письмо сохраняется до XIV в.; 
въ конц XIV появляется, и въ XV—XVI в. наибол е 
употребляется полууставъ. Съ половины XVI в. входитъ 
въ употребленіе скоропись, которая наконецъ въ XVII в. 
д дается господствующііімъ почеркомъ. 

Подлинникъ, образникъ, персональникъ — книга, въ 
которой изложены правила иконописанія, въ которой 
пом щены изображенія святыхъ, въ которой предложены 
составы красокъ для иконописца (Изсл дов; о Русск. 
иконопис. И. Сахарова, кн. I, стр. 9, Спб. 1849 г.).— 
Это — необходимое пособіе для каждаго иконописца. 

Полиставрій, см. фелонь. 
Поиата (-racojj.a-ca, крышки) или скрижали, см. мантія. 
Портище (у Поликарпова Хчо [[латю ) — одежда 

въ род нын шняго халата. 
Поручи или парукавницы (ётс-.̂ а іхіа). Первоначальиое 

назначеніе поручей въ церковномъ употребленіи — сио-
собствовать къ удобн йшему д йствованію при совер-
шеніи священнослуженій, въ особенности таинства Ев-
харистіи: но съ т мъ вм ст имъ усвояется и духовное 
знаменованіе Христовыхъ узъ (Сим. Сол. въ 42 охрам ). 
Древность уііотребленія поручей, по свид тельству н -
которыхъ писателей (Онорій in Gemma animae, lib. I, 
cap. 215, CM. Начерт. Церк. Ист. преосвящ. Иннокентгя, 
в къ IV, отд. 4), восходитъ ко временамъ апостольскпмъ. 

Посохъ, см. жезлъ. 
Потиръ (тот ^р, uox/jptov, calix) — чаша съ поддономъ, 

въ которой во время божественной литургіи возн сятся 
св. Дары. Потиры какъ въ греческой, такъ и въ русской 
церкви, устроялись изъ разнаго вещества, какъ-то: пзъ 
дерева, глины, стекла (хрусталя), камня, мрамора, м ди. 

а) «ІСагаллаги Доси ея патріарха іерусалимскаго писана метнымъ 
письмомъ без досокъ).—«Житіе Епифааія еписк. Кипрскаіо, письио 
метное*. 



олова, серебра и золота. He всегда им ли они и оди-
наковую форму (подробн е о сеиъ см. въ Древностлхъ.— 
Труды Моск. Археолог. Общ. т. I, стр. 7 — 12, 56—64). 

Примикирій (primicerus — primus in сега, записанный 
первымъ на восковой таблнц ) — первый по счету въ 
какомъ либо ряду. Такъ, въ дерковномъ употреблепіи, 
называется клирикъ, держащій при архіерейскоыъ слу-
женіи лампаду съ возженною св щею и въ торжествен-
ныхъ процессіяхъ идущій съ нею впереди вс хъ слу-
жащихъ. 

Противень — точная копія, снимокъ. 
Протовестіарій (irpwToPtCT'apto?) —одна изъ должностей 

императорскаго констант. двора. Протовестіарій им лъ 
глаішый надзоръ за царскою одеждою (гардеробомъ). 

Протонотарій (тгрсото отаріОі;). Такъ называется въ 
константинопольской церкви начальникъ распоряди-
тельнаю отд лепія патріаршей канцеляріи. Его обязан-
ность состояла въ томъ, что онъ, по повел нію патріарха, 
ппсалъ указы вс мъ патріаршимъ сановникамъ и дру-
гилъ властямъ, и докладывалъ еыу д ла, поступавшія 
отъ нихъ, или отъ кого бы то нп было къ патріарху 
(0 должн. и учежд. древн. Всел. церкви, соб. іеромон. 
Павла. Спб. 1858 г., стр. 194—195). 

Протосинкеллъ, см. Синкеллъ. 
Протоспа арій, см. Сш аргй. 

Развода, разводы — узоры на дорогихъ тканяхъ. 
Раковина — перломутръ, въ чемъ родится жемчугъ. 
Рельефъ, релъефный (отъ итальянск. reliew) — все, что 

сд лано выпукло въ произведеніяхъ скулыітурныхъ, гли-
няныхъ и литейныхъ. Большая илп меньшая степень 
выпуклости означается словами: барельефъ, горельефъ. 

Репьи — украшенія на деревянныхъ и металлическихъ 
пзд ліяхъ въ вид лпстковъ, цв товъ и проч.; также 
узоры въ тканяхъ. 

Рипиды (ptiriStov, pimc; — в яло, опахало). Такъ на-
зываются, въ церковноыъ употребленіи, металлическіе 
на длинныхъ рукоятіяхъ круги съ изображеніемъ Хе-
рувимовъ, носимые при архіерейскомъ служеніи надъ 
Евангеліемъ и св. Дарами. — Первоначально рипиды 
устроялись изъ тонкихъ кожъ, или павлиньихъ перьевъ, 
а иногда изъ полотна, и въ древности, на восток , 
употреблялись собственно для оттогнанія нас комыхъ, 
дабы онп не впалп въ св. чашу (Constit. Apostol. lib. VIII, 
cap. XII. — HOB. Скр. ч. II, гл. 7, § 42). Въ посл дствіи 
начали устроять ихъ изъ дорогихъ металловъ съ изоб-
раженіемъ на нихъ Херувпмовъ, безъ сомн нія, по 
образу Ветхозав тныхъ Херувпыовъ, ос нявшпхъ въ 
Скиніи, и потомъ въ храм Соломоновомъ, Ковчегъ За-
в та. «Ибо, если тогда, пишетъ Сиыеонъ Солунскій (въ 
гл. 174), были онп, т. е. Херувимы, въ Скиніи, то т мъ 

бол е должно имъ быть зд сь (въ хрпстіанскомъ храм ), 
по явленіи истпны». 

Россольникъ — мелкая чама илп блюдце на высокомъ 
поддон , а иногда и безъ поддона; на яемъ подавали 
къ столу соленые овощи. 

Рубинъ (rubis, telesie rouge) — восточный или красный 
яхонтъ,' драгоц нный камень краснаго цв та, посл ал-
маза тверд йшій и наибол е уважаемый. 

Рубинъ дикой (rubis de roche) — вениса кра'снофіоле-
товая. См. вениса. 

Рудожелтый цв тъ — желтый съ красноватымъ отт н-
коыъ, оранжевый. 

Р зное д ло, р зьба (sculpture, gravure, ciselure) — 
искусство посредствомъ р зца д лать на поверхностп 
металла, камня и дерева различные узоры, надппсн и 
даже ц лыя фигуры. Р зьба различается трехъ родовъ: 
вглубь (рытьею), рельефомъ или обронно (выпукло) п на-
сквозь (прор зъ). Еще: р зьба бываетъ цированная 
(guillochee), сд ланная р зцоыъ и вычурная, антлифи-
ческая (а ауХисро<;) —барельефная і рококо — отъфранц. 
rocaille, раковина, — на подобіе раковпны. 

О. 
Сакелларій (aaxeXXapiof;, отъ латинскаго sacellus, no 

гречески аакгЛХа, сгахгЛХю — м шокъ, ящикъ съ день-
гами, казнохранилище) значитъ вообще казнохранитель. 
Въ церкви константинодольской на сакедларія возла-
галась обязанность зав дывать собственно церковною 
казною, состоявшею изъ денегъ и другихъ драгоц н-
ностей. Храненіе священныхъ сосудовъ, свящ. одеждъ 
и вообще церковныхъ утварей составляло обязанность 
другаго лица, носившаго названіе скевофилакса ((туеио-
сриХа̂  судохравитель). 

У насъ названіе сакелларія присвоено въ поздн пшее 
время ключарямъ н которыхъ знатн йшпхъ соборовъ 
въ С.-Петербург п Москв . 

Саккосъ ((таххо;), по Переводу съ еврейскаго, значитъ 
вретище, рубище, власяница. Такъ у древнихъ назы-
валась одежда, означавшая состояніе печали, смиренія 
и покаянія (Іер. 48, 37. Іон. 3, 5). Въ первенствующей 
христіанской церкви такую одежду носили обыкновенно 
кающіеся (Евсев. Ист. цер. кн. 5, гл. 28. — Амвр. Мед. 
къ падшей д впц гл. 8. — Кипр. въ кн. о падшихъ). 

Когда иыенно саккосъ прпнятъ былъ Восточною цер-
ковію въ число свящ. облаченій, вточности неизв стно а ); 
изв стно только, что въ начал онъ былъ исключитель-
ною принадлежностію патріаршаго облаченія (Вальсам. 

а) Любопытно въ этомъ отвошеніи свид тельство надниси, низан-
ной жемчугомъ па саккос Питирима иатр. московска о (см. пъ Уккз. 
Патр. Ризницы JY» 24, стр. 22). Зд сь, между прочимъ, читаемъ: 
«хице і саккосъ црковныыъ иредстоятелемъ, снр чь во Архісщенству 
преизящнымъ Патріархомъ и Мвтрополитомъ и Архіепискоиомъ, 
се разсужденіемъ и повел віемъ великаго и иерваго Хрнскаго Цря 
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въ 37 отв. Марку патр. алекс); да и еами патріархи 
греческіе, по свпд тельству Димитрія Хоыатинскаго, 
архіеп. болгарскаго (XIII в.), облачались въ него только 
въ трн великіе празднпка — въ Паху, въ Рождество 
Христово и въ Пятьдесятницу а). Въ іюсл дствіи вре-
мени, саккосъ сд лался общимъ облаченіемъ вс хъ 
первенствушщихъ архіереевъ (т. е. патріарховъ и ыитро-
политовъ) (Спмеона Солун. въ кн. о храы гл. 28). 

Такъ и у насъ, въ Росеіи, въ древности облачались 
въ саккосъ всероссійскіе митрополиты, въ отличіе отъ 
подііластныхъ имъ епископовъ (Ист. Р. Церкви, преосв. 
Макарія, еп. Винницкаго, 1, 75—сн. Акт. Арх. ЭКСІІ. 

т. 1, Л» 264, стр. 300).— Съ учреждеиіемъ патріарше-
ствавъ 15Й9 г. право употреблять въ священнослуженіи 
саккосъ предоставлено было собственно патріарху, а ми-
трополитамъ онъ данал^я какъ награда (Нов. л топ., 
стр. 196 въ XVII кн. Вреленника. Приб. къ Акт. 
Истор. V, 105). Но на Московскомъ собор 1675 г., 
опред лено было облачаться въ саккосъ какъ патріарху, 
такъ и ыптрополптамъ; только саккосъ патріаршій, какъ 
и всегда, им лъ ту особенность предъ ыитроііоличьимъ, 
что спереди у него нашивался, по подобію Ааронова 
наперсника, такъ называемый приперсникъ, т. е. длинная 
золотошвенная, украшенная перлами, или драгоц ннымп 
камняыи, съ пзображепіемъ пногда святыхъ, полоса 

»въ вид епитрахили. Архіепископамъ же и епископамъ 
положено было по прежнему облачаться въ фелонь, ко-
торнй однакожъ, для отличія отъ священпическаго, укра-
шался крестамп и назывался полиставріонъ. Впрочемъ 
граматою Папсія, патріарха александрійскаго, 1667 г., 
предоставлялось Іоасафу II, патріарху московскому, право 
разр шать, съ соизволенія царя, употребленіе саккосовъ 
и архіепископаыъ, но только каждому въ своей еиархіи 
(Грам. Па сія, въ реэстр грам. Сгнода Б-ки Л« 19). 
Наконецъ съ 1705 г,,. по указу Петра I, стали возла-
гать саккосы на вс хъ вообще еппскоповъ, прн самомъ 
цхъхиротонисаніп(Ііст.Р.Іер. 1,352,изд. 2.М. 1822г.).— 
См. Фелонь. 

Сандаракъ — сгущенный сокъ сандараковаго куста 
(callitris quadvivalvis). Употребляется для л роваренія. 

Сапфиръ, или са^мрг. (saphyrus, telesie bleue) — драго-
ц нвый камень синяго п голубаго (лазорепаго цв та)6). 
См. Яхонть. 

Константнна, Поустиаа и ирочихъ Цреіі Б.Гіочестиішхъ симъ сице 
быти у;іакоііися, лко же обр тается въ древнихъ списаішхъ д лній 
соборош. ном стиыхъ». 

а) Вальсамоиъ, ш, кнаг de Privileg. Pathriarch. pag. 446, ue-
речислял свящ. одежда, іірьсііоениыа сану патріарха, уиоыинаетъ 
о саккос и вм ст о многокрсстной (iroXurauptov) фелоии. Значитъ, 
за иск.іючеаіемі, трехъ означеииыхъ великихъ праздшіковъ, въ про-
чіе дпіі натріархъ употреиляль ири свищенноыуженін фелонь. 

б) Въ слав. рки. С вод. Б-ки Лг 951, л. 198, въ стать св. Епи-
фанія, en. киирскаго,иодъзаг.іавіемъ: «иов стьо камыц хъ(каывяхъ) 
васажевавхъ избрааиихъ, иже бияху (бяху) налогиоу (слово судвое,) 

Свила — шелкъ (сырецъ). 
Свитокъ (volumen, role, le rouleau —de papier,) —книга, 

состоящая изъ н сколькихъ лнстовъ, одинъ къ другоиу 
прпклеенныхъ, а потомъ свертываемыхъ. 5гпотреблепіе 
свитковъ отпосится къ самой глубокой древности (Иса. 

• VIII, 1). Иервоначально свитки состояли изъ папиро-
выхъ и пергаменныхъ листовъ, а за т иъ, со времени 
изобр тенія хлопчатой (bambicina) и тряпичной ішсчей 
бумаги, изъ листовъ этой буыагп. 

Свороборинное а) масло — розовое масло. 
Сердоликъ (cornaline) — камень темножелтаго, бураго 

н краснаго цв та, принадлежащій къ роду халцедоновъ. 
Символы евангелистовъ. — Такъ называются четыре таин-

ственпыя жпвотныя, подобныя челов ку, льву, тельцу н 
орлу, въ откровепіи вид нныя ирор. Іезекіилемъ (1, 5,10) 
и Іоанномъ Богословомъ (Апок. IV, 7), и съ древнихъ 
временъ христіанстиа отцадш Церкви усвоенныя четы-
ремъ Евангелистамъ, согласно съ характеромъ или глав-
нымъ содержаніеиъ писаній каждаго изъ нихъ; такъ 
Ев. Мат ею присіюенъ — челов къ, Марку — левъ, 
Лук — телецъ, Іоанйу — орелъ. 

Синеслый. «Посохъ, дерево спнесло». 
Синкеллъ (c>'jухгХХос пзъ словъ аи и хеХХю , келья) — 

значптъ живущій съ к мъ нибудь въ одной кель или 
близь нея. Такъ назывались у константинопольскаго и 
другихъ патріарховъ келеиные пхъ служители монаше-
скаго сана, жившіе въ однихъ СЪ НИМИ покояхъ. — 
Перв йіпій и начальств.ующій надъ ними назывался 
протосинкеллъ (тгротоаиухгХХо!;). Вс іфотосинкеллы и 
синкеллы въ греческой Церквіі назывались ученикаыи 
патріарховъ п возводпмы были иногда на ихъ м ста 
(Нов. Скриж. Ч. 2, гл. 6, § 15). 

У насъ въ Россіи лица, служившіе при патріаршемъ 
дом , назывались келеГіными старцами. Они были іеро-
ыонахи н іеродіаконы. 

Синодикъ, см. Диптихъ. 
Сканное, филигранное (отъ filum — нитка) д ло — отъ 

слова скать, сучить, свивать нитки, — означаетъ такую 
работу въ металлическомъ производств , когда вс ме-
таллическія проволокн ссучивали или свивали вм ст , 
и изъ нихъ составляли потомъ различные узоры въ вид 
с тки; иногда же сканною веревочкою обводили края 
и другія части металлическихъ изд лій. Впрочеыъ скан-
нымъ д ломъ называлась и вообще всякая сквозная с т-
чатая работа изъ тонкихъ пластипокъ и проволокъ, хотя 
бы он н не былн ссучепы вм ст {Заб лша о металлич. 
производ. стр. 41). 

стля (т. е. в.-зав тваго иервосвященвика), — о саііфир , между 
ирочимъ, читаемь сл д. любопыівую зам тку: — «глаголютъ же, 
ва томъ камьц » г. е. сапфпр , давъ бысть Моисею законь ва гор ». 
Св. Греч. ркп. той же Б-ки № 339, л. 174—177. 

а) Своробориввын вроизііодять отъ глагола сверб ть, такъ какъ, 
при ватирапіи т ла этимъ масломъ, возбуждается зудъ.—Свербежъ— 
своробь (въ Словар Даля). 
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Скевофилаксъ, CM. Саккелларій. 
Скорлатъ — сукно. «Скорлатпое портище» — суконное 

платье. 
Скрижаль -- таблица, дска, доска. Скрижали на ман-

тіяхъ у архіереевъ, архимандритовъ. См. Мантія. 
Сиирна (myrrha) растительное благовонпое вещество. 

Дерево, изъ котораго добывается смирна, растетъ въ 
Аравіи и Е іопіи. — Смирна въ Х ІГв. употреблялась 
въ состав м ра. 

Смирное платье — печальное, жалевбе, траурное. 
Солнечникъ — зонтикъ, который шили изъ разной ма-

теріи. — Солнечниками встарину называли также бал-
дахпны, которые носятъ надъ царскими особами. 

Спа арій (ciua\>aptO(; отъ стііа̂ -/}, оружіе, мечъ) — 
оруженосецъ, т лохрапптель царскій. Протоспа арій — 
начальникъ царскихъ т лохранителей. 

Спуски — р зныя украженія на столовыхъ и другихъ 
древнихъ утваряхъ, идущія сверху внизъ, отъ в нца 
къ поддону. 

Ставикъ, ставъ — футляръ или •ящпкъ для укладкп 
приборовъ. 

Станти (myrrha stacta) — сокъ, смола древесная. — 
«Стакти, — пишетъ св. Василій В., — есть тончайшій 
видъ смирны. При выжиманіи сего благовоннаго веще-
ства, что бываетъ въ немъ жидкаго, отд ляется въ 
стакти, а что остается густаго, называется смпрною 
(см. это слово). — (Толк. на Псал. XLIV, ст. 10). 

Стебель — длинная рукоять у ложки. 
Стирансъ — благовопная смола дерева того же имени 

(styrax officinalis). Составляетъ одну изъ главныхъ спецій, 
входящихъ въ составъ м ра. 

Стоянецъ — высокій, въ вид столбпка, поддонъ у 
сосудовъ. 

Стопа — большой стаканъ, на поддон , иногда съ крыш-
кою; употреблялась для питья меду, пива и квасу. 

Струцовый — страусовый. 
Судйрь (ffouSaptov, sudarium) — плать, пелена. 
Сулокъ — неболыпой четвероугольный платъ, коимъ 

при рукоятіи обвертывается архіерепскій (а иногда п 
архимандричій) посохъ. 

Схима (Gyf^a) — вообще монашеская одежда: но раз-
личаготся «малая схпма», принадлежащая монашествуго-
щимъ нпзшей степени, и «великая схима», усвоенная 
пріеылющпмъ великій ангельскій образъ. 

Т . 

Таусинный цв тъ — темновишневыи. 
Терпентинъ (Terebinthina) — бальзамическій илп смо-

лпстый сокъ, вытекающіи изъ надр зовъ различныхъ 
хвойныхъ деревъ. По роду деревьевъ, съ которыхъ тер-
пентикъ получается, разлпчаютъ сл дующіе сорты тер-
пентина: хіосскій, венеціанскій, французскій, стразбург-

1 скій и канадскій. Для м роваренія употребляется у насъ 
обыкновенпо терпентинъ венеціанскій 

Тіара (отъ греч. тісо, ц нить, уважать) — шапка древ-
ннхъ мидянъ, персовъ и армянъ, и, особенно, головный 
уборъ царей и верховннхъ жрецовъ. — Тіарою также 
называется напская митра, украшенная треыя коронами 

; изъ драгоц нныхъ камней съ крестомъ па верху. Три ко-
роны якобы означаютъ тройственную власть папы надъ 
тремя царствами: духовнымъ, св тскимъ п небеснымъ, 
или: надъ церковію воинствующею, страждущею п тор-
лсествующею. Обыкновенную митру nana носитъ всегда, 
а тіару над ваетъ только въ особеяно торжественныхъ 
случаяхъ. 

Топазъ (тотга^о , у^исбмдо^) — драгоц нный камень 

: разныхъ отт нковъ желтаго цв та. Такое названіе при-
своено этому камню отъ пменп н коего острова на 
Черноыъ мор (Минер. слов. Севертна). 

і • Травы — узоры на тканяхъ; оттуда 9п̂ а(г<(ш)ш«, лелко-
I травный.' 

Трунцалъ — шелковыя нптп, обвитыя канителью, см. 
I канителъ. 

Тябло. — Такъ, въ старину, называлпсь у насъ верх-
! ніе ярусы въ церковныхъ пконостасахъ (Церк. слов. 
I Алекс ева, ч. 5., изд. 4, Спб. 1819 г.Х 

У . 

Узоръ — изображеніе разводовъ или разнообразныхъ 
предметовъ, на чемъ нибудь вытканныхъ или нарисован-
ныхъ. — Узорбчный — испещренный, украшенний узо-
рами. 

Устьецы. Такъ называются лучи или тонкія спицы 
у крестовъ въ углахъ ыежду главными, продольного п 
поперечною, частямн ихъ. 

Ф . 
і 

Фелонь, no гречески: Феко г^, tpsXo'vtov, и (patvwXy]?, 
і (раі оХю , у Латинянъ — penula, planeta и casula. Такъ 

въ древности называлась вообще верхняя, длинная, 
безъ рукавовъ, одежда, обшшавшая со вс хъ сторонъ 
т ло (2 Тим. IV, 13.— Златоуст. Бес д. на это ы стб.— 
Du-Oange, Glossar. sub voce: !paivcoX-/)<;). Хрпстіанская 
Церковь, изъ благогов нія къ Спасителю и Его Апосто-
ламъ, употреблявшимъ, если не такую, то подобную 
верхнюю одежду, приняла фелонь въ число свящ. обла-
ченій и съ древн йшпхъ временъ усвоила ее какъ егіи-
скопамъ, такъ и священникамъ (Хрпст. Чт. 1848 г. I, 
стр. 325—345. — Иннокентія, Начерт. Ц. Ист. Отд. I, 
стр. 104 и 190, изд. 6, М. 1842 г.). Но древняя форма 

, фелони, сохранившаяся до нып въ Греціи, у насъ 
въ Россіи, равно какъ и въ церквахъ западныхъ, н -
сколько изм нена для того, чтобы священникамъ удобн е 
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можно было д йствовать при служеніи; именно, у насъ 
обр зывается у фелони передняя сторона; a у Латинянъ 
д лаются въ ней прор зы съ обоихъ боковъ (Середин-
скаю о Богосл. Зап. Ц. стат. I, стр. 28. Спб. 1849 г.). 

Особенйое достоинство им ла въ древности какъ 
въ Гредіи, такъ и у насъ, фелонь многокрестная или 
полиставрш (тгоХисттаирю ). Въ Греціи, по свид тель-
ству Вальсамона (ad Marc. resp. 37) и Зонары (ad Can. 
17 Concil. Chalcaed.), полиставрін былъ собственно одеж-
дою патріарха, и только no особенному преимуществу 
вз> него облачались н которые экзархи (какъ-то: кап-
падокійскій, ефесскій, ессалоникійскій и корин скій), 
но и т въ своеп только епархіи. Въ XIV в. поли-
ставрій прпнадлежалъ уже вс мъ безъ исключенія епи-
скопаыъ {Сим. Сол. de Templo, p. 220. Нов. Скриж. ч. II, 
гл. 6, § 16). 

У насъ, въ древности, иолиставріи служилъ также 
принадлежностію собственно митрополита (Церк. Росс. 
Ист. Мптр. Платона I, 214), и только въ знакъ осо-
бенной чести давался архіепископамъ. Такъ, въ 1346 г. 
митрополптъ всероссійскій еогпостъ далъ Василію, 
архіепископу новгородскому, ризы кресцяты (Карамз. 
Ист. Г. Р. IV, прим. 344, — Истор. Росс. Іерарх. I, 73) 
нзд. 2, М. 1822 г.) а предшественнпку Василія, архі-
епискоау Моисею, крещатыя рпзы, въ знакъ особен-
наго уваженія, прпслалъ константинопольскій патріархъ 
Фило ей {Карамз. Ист. Гос. Росс. IV, 187, изд. Эйнер-
линга, Спб. 1842 г.). Съ 1675 г., по опред ленію мо-
сковскаго собора, полиставрій сд лался у насъ принад-
лежностію вс хъ архіепископовъ п епискоиовъ (Ист. Р. 
Іерарх. I, 335, изд. 2, М. 1822 г.); и это продолжа-
лось до 1705 г., когда, по указу Петра I, вм сто фе-
лоней, стали возлагать саккосы на вс хъ вообще архіе-
реевъ прн самомъ ихъ хиротонисаніи {тамъ же, стр. 352). 
(См. Саккосъ). Въ посл дствіи времени, по Высочайшему 
изволенію императора Павла I, употребленіе полиста-
вріевъ илн многокрестнаго облаченія священныхъ ризъ 
усвоено вс мъ священно-церковнослужителямъ придвор-
ныхъ церквей (тамъ же, стр. 398). 

Филигрань, фішаранный (отъ латинск. filum — нитка) 
см. Сшнное д ло. 

Финифть, эмаль ((7[АаАтоі;, email) — есть не что иаое, 
какъ особое производство стекла, которому посредствоцъ 
металлическнхъ окисей придаютъ разлпчный цв тъ, д -
лаютъ его прозрачнымъ, смотря по требованію и свойству 
составовъ. Фпнифть издревле употреблялась въ Греціи 
для украшеній металлическихъ изд лій; оттуда перешло 
это производство и въ Россію (Истор. Обозр. финифт. 
и ц нинн. д ла въ Россіи, И. Заб лина, стр. 1. Спб. 
1853 г.). Способъ наложенія фпнифти на металлъ, 
въ разныя времена, былъ не одпнаковъ. До XV в. это 
обыкновенно д лалось такъ: узоръ или какое нибудь 
изображеніе составлялись сначала въ очерк изъ тон-

I кихъ золотыхъ пластинокъ на ребро, которыя служили 
перегородками для отд лепія разлпчныхъ частей изоб-
раженія; фннифть вкладывалась между этими пере-
городками довольно толстымъ слоемъ, такъ что похо-
дила отчасти на мозаику. А съ XV в. финифть наводилась 
уже па металлъ, припускалась бол е тонкимъ слоемъ, 
безъ всякпхъ металлическихъ иерегородокъ и укр пленій 
(0 металлич. пронзводств. въРоссіи до XVII в., Заб лта, 
стр. 25-26, въ Зап. Археол. Общ. Т. ,Спб. 1853 г.). 

Фряжскій. — Фрягами въ нашихъ д тописяхъ назы-
ваются преимущественно Генуэзцы (Карам. Ист. Г. Р. V, 
прим. 61). Отсюда фряжекій значитъ собственно Генуэз-
скій; а въ обширномъ смысл и вообще — Италъянскш, 
Западный, Латинскгй. 

X . 

Хамьянъ — не дорогая шелковая ткань, употребля-
вшаяся для подпушки и нашивки у одеждъ. 

Харалугь — булатъ, сталь. Харалужный, булатный, 
j стадьной. 

Харатейный — пергаменный, писанный на иергамен . 
Хартофилаксъ (хартоіриХа^) — вообще хранитель бу-

магъ. — Обязанности Хартофилакса при Констаитино-
польскомъ Патріаршемъ Двор былп сл дующія: а) онъ 
зав дывалъ архивомъ и вм ст библіотекою иатріарха, 
и хранилъ указы и грамоты, опред лявшія права и пре-
иыущества, дарованныя Церкви императорами, узаконе-
нія, которыми, Церковь далжна была руководствоваться 

I въ своеыъ управленіи; списки митрополій и архіепи-
і скопій, подчиненнцхъ патріарху, и другія подобныя бу-
\ маги; б) по порученію предстоятелей церквей и по 
! нросьб подчиненныхъ ему лицъ, собиралъ въ узаконе-

ніяхъ и старыхъ д лахъ справкп, нужныя для в рнаго 
и отчетливаго р шенія текущихъ д лъ; в) давалъ отъ 

j имени ііатріарха ставроішгіи на построеніе церквей и 
j монастырей; г) зав дывалъ избраніемъ и опред леніемъ 

къ должностямъ священно-служителеп и духовныхъ от-
цевъ; д) наблюдалъ за состояпіемъ в ры и благочестія 

{ въ епархіи, и разр шалъ различныя, возникавшія въ 
Церкви, недоум нія касательно в ры и благочестія и 
брачныхъ союзовъ; е) судилъ вс хъ безъ изъятія лицъ 

! своей епархіи по д ламъ духовнымъ, а клириковъ и по 
д ламъ гражданскимъ, и подвергалъ виновныхъ нака-

| заніямъ, какихъ они заслуживали. — Судя по такимъ 
1 обязанностямъ, должность Хартофилакса была самою 

важною и почетною при патріарх : будучи по своему 
духовному сану діакономъ (иногда впрочемъ и пресви-
теромъ), онъ по д ламъ и занятіямъ своимъ былъ какъ 

I бы сослужителеаъ и сотоварищемъ епископовъ. — Въ па-
тріаршемъ с нод , і ь отсутствіи патріарха, онъ пред-
с дательствовалъ отъ лица его; и его голосъ, какъ го-
лосъ нам стника ( ісагіі) патріаршаго, былъ самый 
р шителышй: зд сь онъ былъ, по выраженію одного 
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церковнаго писателя, устами и окомъ патріарха. Чрезъ 
него патріархъ д лалъ вс свои важн йшія расиоря-
женія: онъ записывалъ р шенія патріарха, скр плялъ 
ихъ своею печатью и подписью, и передавалъ волю па-
тріарха собору епнскоповъ (0 должн. и учрежд. древн. 
В. Церкви, Ооб. Іером. Павла, Спб. 1858 г., стр. 80, 
167 н 168). 

Хрисовулъ (ypuTo^ouXov) — царская и патріаршая гра-
мата съ золотою печатью. Грамата съ свинцовою печатью 
пазывается сшилліонъ (sigillum), no гречески p.oXtp(56^8X-
Хо ; съ восковою печатью — х^р^рвХло . 

Цв та матерій и сукопъ въ стариеныхъ описяхъ Патрі-
аршей Ризницы: алый, ангулннный, багровый, виш-
невый, голубой, гвоздичный, дымчатый, жаркій, желтый, 
зелепый, красный, лазоревый, лимонный, малиновый, 
осиновын, празеленъ, рудожелтый, с рый, таусинный, 
червчатый, черннй, ценинный, чубарый, и проч. а). 

Ценина — фаянсъ; также ткань или другое вещество, 
украшенныя цв тами или узораыи. 

Чара, чарка, — круі'лый глубокій сосудъ, съ неболыпою 
рукоятью, употреблявшійся для питья вина. 

Чаша, см. потиръ. 
Червчатый (purpureus) — червленный, баіфовнй, крас-

ный, малиноваго цв та. 
Чернь (поіг) — финифть чернаго цв та, см. финифтъ. 
Четвертина — круглый, четвероугольныи, шести и восми-

гранный сосудъ со втулкого (металлическою пробкою) 
и тискомъ, или винтовою крыгакою, къ которой при-
д лывалось кольцо илн скоба для носки. Въ четверти-
нахъ хранилось вино во вреыя путешествія. 

Четки (chapelet), отъ глагола считаю — принадлеж-
ность ыонашествующихъ. Они даются иноку для все-
гдашняго напоминанія о непрестанпой молнтв . На цер-
ковномъ язык четки называются вервицею {Иомокан. 
стат. 87). 

Чипрасъ (le cypres) — кипарисъ. — Чшрасовый — кипа-
рисный. 

Чеканить (scalpere, ciseler) — натискивать на ыеталли-
ческихъ кружкахъ, посредствомъ чеканнаго станка илн 
пресса, изображевіе выр занное на штемпел . 

а) Въ греческой церкпи для церковпыхъ облаченін употребллдвсь 
встарину цв та ііреимущественно б лый (Хгихос), красный (ЁрчЭрос) 
и пурпуровый (фіолетовын, темный, черный — jroptpupsoc). — Одежды 
б лаго цв та употреблялись во вслкое время, а одежды двухъ по-
сл днвхъ цв товъ только въ четыредесятннцу и прл поминовеніи 
умершихъ (Euxo^o7 l o v s ' v e Rituale Graecorum Goari, ed. 2, Venetiis, 
1730, pag. 97). 

ГІІ. 

Шелковыя ткани. Встарину получались он въ Россіи 
болыпею частіго съ Востока, пзъ Греціи, Персіи и Кптая. 
Первая фабрпка дорогихъ шелковыхъ тканей, въ Москв , 
заведена венеціанцемъ Маркомъ Чинопи при цар ео-
дор Іоаннович (Иск Карам. т. X, прим ч. 451). 

Ширинна (p-avT^Xiov, mappula) — убрусъ, скатерца, сал-
фетка, полотенцо для утиранія рукъ. Кром домашеяго 
употребленія, ширинки им ли и церковное назпаченіе: 
иыи обвивали, наирим ръ, подножіе у ос няльныхъ кре-
стовъ (Древн. Pace. Впвл. ч. XI, стр. 107); он слу-
жили иногда вм сто нын пшихъ сулковъ (см. это слово) 
для архіерейскихъ посоховъ.Такъ, въ 1681 г. мая 6-го дня, 
при совершеніи патр. Іоакпмомъ въ Новод вичьемъ мо-
настыр заупокойпой литургіи ио боярин Вогдан 
Матв евич Хитрово, «на час хъ боярина Марья Ива-
новна (в роятно, жена покойнаго), поднесла свят йшему 
ватріарху ширинку та тяную, золотомъ накищену, на 
послуженіе на иосохъъ (Слав. ркп. С нод. Б-ки № 436, 
л. 112). 

Широнбатный? — Полотенцо широнбатное. 
Штемпель (stempel, poin^on) — клеймо, чеканъ. 

щ 
Щурупъ — металлическая пробка съ винтомъ. 

3. 

Экдикъ (ex^txo^, defensor, защитникъ). — Это было 
особенное дов ренное лице въ древней константино-
польской церкви, на котораго возлагалась обязанность 
защищать предъ властями п судами гражданскиыи права 
церкви и частныхъ ея членовъ. Такая должность по-
ручалась чаще пресвитерамъ, но иногда и діаконамъ. 
Экдику греческой церкви соотв тствуетъ у насъ долж-
ность депутата. 

Экзархъ (lH«pxo^ — начальствующій, глава). Въ древ-
ней Греческой церкви изв стны были экзархи трехъ 
родовъ: экзархи облашей, епархій, церквей иди мона-
стырей. Экзархоыъ области (£[7]х.̂ с£со<;) назывался па-
тріархъ; титулъ экзарха епархіальнаго (•гі)? Ыаруіа:;) 
присвоялся ыитрополитамъ знатн йшихъ городовъ; зва-
ніе экзарха церквей или монастырей возлагалось на 
архимандрптовъ и пресвитеровъ {Sviceri thesaur. et 
Du-Cange Glossar. sub voce: Ifypy^ot;). Должность no-
сл дняго рода экзарховъ патріархи учредили у себя 
цо подражанію пмператорамъ, которые отправляли сво-
пхъ чиновниковъ съ этиыъ именемъ для обозр нія об-
ластей имперіп. — Экзархи эти были двухъ родовъ. 
Одни изъ нихъ были постоянные и пм ли своею обя-
занностію, по распоряженію патріарха, отправляті.ся 

з* 



въ ту или другую епархію патріархата, для обозр ніл 
болыпаго или меныпаго числа монастырей или церквей, 
съ изв стными полноыочіяыи, опред ляемыыи инструк-
ціею, или для шсл дованія какихъ лпбо д лъ, возни-
кавшихъ въ томъ нли другоыъ ыонастыр , въ той или 
другой церкви. — Другіе нарочито избирались, большею 
часгію, пзъ высшихъ при патріархахъ сановникахъ, для 
изсл дованія какихъ либо особенно важныхъ д лъ, вознп-
кавшихъ въ патріархат , и толыш на одпнъ изв стныи 
случай .облекадись полномочілми экзарха (0 должн. и 
учрежд. древн. В. церкви, Соб. Іероы. Павла, Спб. 
1858 г., стр. 118). 

Эмаль — см. финифт . 
Этеріархъ (етаіріар^у]!;) — одна изъ должностей при 

Византійскомъ Императорскомъ Двор . — Обязанность 
этеріарха состояла въ томъ, что онъ представлялъ къ 
царю пословъ и вс хъ, кто им лъ нужду вид ть его 
(JDu-Gange Glossar. s. v. exatptap^v]?). — Беликій этері-
архъ — начальникъ этеріарховъ.-

Ю . 

Юргенскій — Грузинскій. 

Янтарь (bitumen succinum, electrum, ambre jaune) — 
горючее, смолистое, бол е или мен е прозрачное ве-
щество желтаго, иногда красповатаго пли коричневаго 
цв та. Овъ изв стенъ былъ древнимъ народамъ нодъ 
именемъ електра (отъ Арабскаго elek, смола). — Янтарь 
добывается преимущественно на Прусскихъ берегахъ 
Балтійскаго моря. 

Яхонтъ (telesie) — драгоц нный камень разныхъ цв -
товъ; и, по различію цв товъ, онъ носитъ особыя на-
званія: 

а) Яхонтъ красный (червчатый) — рубтъ. 
б) Яхонтъ желтый — топазъ или тумпасъ.. 
в) Лхонтъ голубой (лазоревый) и синій — сапфиръ. 

Яшма (jaspis, jaspe) — ископаелое разнообразныхъ и 
красивыхъ цв товъ; яшма не что иное, какъ видъ 
кварца, и проч. (Горн. словарь Спасскаго, 1, 188). 



с п и с о к ъ 
ВЕЛИКИХЪ КНЯЗЕЙ И ЦАРЕЙ МОСКОВСКИХЪ, А ТАКЖЕ ВСЕРОССІЙСКИХЪ МИТРОПОЛИТОВЪ, 

ЖИВШИХЪ ВЪ МОСКВЪ, И МОСКОВСКИХЪ ПАТРІАРХОВЪ *). 

Великіе князъя и цари московскіе: 

1. Іоаннъ I Даниловичъ (Калита) 1328—11340 г. 

2. Симеонъ Іоанновичъ Гордый—1340—11353 г. 

3. Іоаннъ II Іоанновичъ—1353—11359 г. 

4. Дмитрій Іоанновичъ Донской—1362—11389 г. 

5. Василій Дииитріевичъ—1389—11425 г. 

6. Василій Васильевичъ Телшьт—1425—11462 г. 

7. Іоаннъ III Васильевичъ—1462—11505 г. 

8. Василій Іоанновичъ—1505—11533 г, 

9. Іоаннъ IV Васильевичъ Грозный, первый Царь 

русскій—1533—11584 г. 

10. еодоръ I Іоанновичъ—1584—11598 г. 

Митрополиты всероссійскіе, жившіе въ Москв : 

I. Петръ свят. хиротонисані, въ 1308 г.; до 1325 г. 

им лъ пребываніе во Владимір на Клязьм ; a 

въ семъ году п ренееъ престолъ всероссійской 

митрополіи въ Москву, гд и преетавился 21 декабря 

1326 года-. 

2. еогностъ св.—1328—1353 г. 

3. Алексій се—1354—11378 г. 

4. Кипріанъ св. —1380—1385 г. 

5. Пименъ—1385—11390 г. 

— Кипріанъ вторично—1390—11407 г. 

6. Фотій св.-1408—11431 г. • . 

7. Исидоръ—1431—1441 г. 

8. Іона св.—1449—11461 г. 

9. еодоеій—1461—11465 г. 

10. Филиппъ І—1466—|1473 г. 

I I . Геронтій-1473—11489 г. 

12. Зосима—1491—1494 г. 

13. Симонъ—1466—11511 г. 

14. Варлаамъ—1511 —1522 г. 

15. Даніилъ—1522—1539 г. 

16. Іоаеафъ—153-9—1543 г. 

17. Макарій—1543—11564 г. 

18. А анасій—1564—1566 г. 

19. Филиппъ II, се. —1566 —1569 г. 

20. Кириллъ—1570—tl577 г. 

21. Антоній—1577—11580 г. 

22. Діонпсій—1581—1586 г. 

*) Іірим ч. Съ ц іыо сокращенія хропологпческпхъ объясненііі въ текст сочпненія, а съ другой стороны, для спо-
собствованія къ ясн Вшему пониманію, въ хроноіогпческомъ отношенш, оаіісаниыхъ зд сь предмстовъ, прилагается прп сеы'ь 
сішсокъ в. кнлзеіі и царен ыосковскихъ, а также всероссіііскихъ міітрополптовъ, жившихъ въ Москв , и московскихъ 
патріарховъ, съ показаиіемъ года нхъ возведенія на ирестолъ митроіюлііі, нлц патріаршества, и съ озпаченіемъ вреыенн нхъ 
кончнны, или оставленія ирестола. 
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11. Борисъ еодоровичъ Годуновъ—1598—11605 г. 

12. еодоръ II Борисовичъ—1605 г. (2 м сяца). 

13. Лжедимитрій—1605—1606 г. 

14. Васшіій Іоанновичъ Шуйскій—1606—1610 г. 

— Междуцарствіе—1610 — 1613 г. 

15. Михаилъ еодоровичъ Лшаяовг—1613—1645 г. 

16. Алекс й Михайяовичъ—1645—1676 г. 

17. еодоръАлекс евичъ—1676—1682 г. 

18. Іоаннъ и Петръ Ал кс евичи подъ опекою царевны 

Софіи—1682—1689 г. 

19. Петръ I, одинъ—1696—11725 г. 

Патріархи московскге: 

1. Іовъ съ 1586 по 1589 г. митрополитъ вс рос-

сійскій; съ 26-го япваря 1589—1606 г. патріархъ 

московскій и всея Россін. 

— Игнатій, лже-патріархъ, избранный самозваіщсмъ 

на м сто Іова въ 1605 г., но, небудучи посвя-

щенъ въ санъ патріарха, изгнанъ и б жалъ въ 

Польшу 1606 г. 

2. Гермогенъ—1606—1612 г. 

Съ 1612 no 1619 г. междупатріаршество. 

Въ сіе время д лаш патріаршаго престола временно 

управлялъ Іона, ыитрополитъ крутицкій. 

3. Филаретъ Никитичъ Романовъ—1619—11633 г. 

4. Іоасафъ 1—1634—11641 г. 

5. Іосифъ—1642—11652 г. 

6. Никонъ—1652—1658 г. 

Съ 1658 по 1667 г., по причин удаленія изъ 

Москвы патріарха Никона въ новый Іерусалииъ, 

патріаршими д лами зав дывалъ Питнримъ, митро-

политъ крутицкій. 

7. Іоасафъ I I — 1 6 6 7 — f l 6 7 2 г. 

8. Питиримъ—1672—11673 г. 

9. Іоакимъ—1674—11690 г. 

10. Адріанъ—1690—11700 г. 

Съ 1700 г. Стефанъ Яворскій, рязанскій митро-

политъ, былъ экзархомъ, или м стоблюстителемъ 

патріаршаго престола. Въ 1721 г. учрежденъ 

Свят йшій Правительствующій Сгнодъ. 



ФОТОГРАФИЧЕСКІЕ СНИМКИ 

СЪ ЗАМ ЧАТЕЛЬН ЙШИХЪ ПРЕДМЕТОВЪ 

ПАТРІАРШЕЙ РИЗНИЦЫ. 
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•4. ІСрестъ налерснъш золотьш 

съ шощами;патр,НиІшна.. 1. Крестъ изт. частиЖивотворнщаго 

Дрепа. Креста Тоспидн.ч. 

3. Kjecrs даперсний сребро-

позлащвнный съ жотдаш-і. 

5. І рестъ налерснъгіі золотьш 

съ мощами. 

6. Крестъ наішрсный cpeffpo-

позлацвннъш съ моідміи. 

И. ІСрестъ кипарисный напреотолыіъш 

съ :м.сгш,амм. 

7. Кресты тіьльные или тіъльниЬи. 

.?&г*и.Ж.ЫІ*^іа УШЛ/^h, ЖаЛеШ^ " «Лі, fir. //«nY'/'. 



шмшт. н 

8. Панагія св.Петра Митрополита. 

ІІ.Панагія Константинопольскаго 
Латріарха Кирилла Лукариса. 

10.Панагія Всероссійскаго 
Митрополита Макарія. 

9. ІТанагія Всероссійскаго 
Митрополита Іоасафа. 

Ш.ІІанапя патріа^хаГериогена. 

Jbn&.jbdyblr ///fiyi ». ..Аг^йлйу* і Л^/ІЛЬМ/л: 



П А Н А Г І И . 

ІЗ.ПанагіяпатріархаІосифа. 15.Панагія патріарха Іова. 

ІЛ.Пакагія складная патріарха Никона. 

Іб.ІГанагія патріарха Филарета Никитича. 17. ГГанагія патріарха Адріана. 

/Jj.n^v 



ІММІІІ.. 1Y 

Іб.Пакагія древнял Греческал. ЗО.ГГанагія пдтріарха Адріана, 

19. ІГанагія патріарха Филарета Никитича, 

ЗІ.Панагія складная,такъ называедіая,путная. 

. ffin м .уы/юЫ u/'fif/'i- • naifauq* mSk& ffafj*/u*. 
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22. Mu' :тра патріарха Іова. 

2 5 . Корока патріархаНикона. 

23.Митра алтаБасная.приписываемая св. 
КириллуЛрхгепісЬопуЛлексапдріікІгому. 

28. йц-гра патріаршгя. червчатаго кархата 

2 6 . Митра патріархаНикона,извп>сткая 

подъименемъ (іглмік-и 

2 ^ . Митра патріарха Никона. 

2І?4итра патріарха Никока.извіьстиая 

подъ именемъ Еольшой короны. 

^04>інс ЛабгА* WLAiyi \ ytaoetwUfr «•, /fsf&i.JfeMAK. 
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VI 

" 1 ^ ^ 

?.). Саккосъ ВсероссшсЬго митролйштаФотія 

•J(J. Саккосъ Bcepocriticbro тггрополіітаФотія 

.і'"і- . U i V l K ' l ' l I Ml I ' l H M l t - l ' , . 

Щті tvjerfvwpWe У/и/ч-Аг,- 'Ьталмр* •'. /£*»*< /ш&Сг. 



гщштм ілшшіштш ш штщш* 

.ЭІ.ОмофоръІреческіц.приписьшаемып 

Александру,епископуЛлександрійском\/';536]. :J)l2 Омоф оръімтріарха Іова. 

. Омофоръ патріархаАдріана 

рахиль св.ІІвтраМитроіЮ/іита. 36.'ПалццаВсероссшскаго иитроііолитаФотія ЗЬ.ЕпитрахидьВсероссгаскарошітроіішштаФотіі 

ФтлМа&л** UMMt.-%u(aaif* //•//,. fy, /Снк&г, 



шптш, чтшшшштпл. MIL 

21.Поручи Всеросшскаго митрополитаФотія. 

39. llopfiu патріарха Hi. 

38. IIop '̂iu патріархаФшдрен Никптпча 

J00K 

ш ill 

«it 

^О. Нетки патріарха Никоиа 

У . Ширинкіі 

•-•.*я //(^^fi...rf<t^j-u*<i* .і^Уі? fa, /-'. 



fiuilliiiHiKWAHTia и іАіші, 

4 z. Подризникъ патріариНііона. 43.Маятія патріарм Адріанд. 

4 6 КловукъплтріархаМона. 44.КлоЕукъдревніда,Всероссіис!шхъ митрололитовъ. 45.КлоБ5Ь,патрирыФіиаретаНикітта. 

. ̂ ипміаляіа /4yf/4pi~Jbwiuufii п,Л„ fir. //*т6*. 



п І 1 \ І І Г « М * m поход н ы Е.П осохи, в і т ш д і ш к РО п ил о. X. 

41. Крестъ походныйшшпредносный. 

48 Крестъ походный патріарха Никона. 

52.Кропітло. 

49. Посохъ чішаровой патр.Фшрета Никитита. 51.ПарамандъВсероссшскаго йитрополитаФотія. ВО.Посохъ патріаріа Никона. 

іУбягг^ы/нрЬг ///еЛі^/ь,,*нттл«дгл jt-.t. 



шштіттттщі XI 

53. Алавастръ діяСв.М ра. 

5 3. М роидрный котелъ. 

54. Серебршшй кувіішпъдляхраксшяСЕ-М ра. 

'Ж М роварная клдь. 

$mvfajA^W<A^,l7/^<u*f*M'Jt'.Jt:~S/pat6> 



XII 

y.-gr,.... 

61. Серебрянаамцса патріархаІосиФа. 

5 1 Серебряіиялампада.МЗг. 

59. СереГріиіая змоченая лаланііир,1652г. 

ВЗ.СерсіГрянойкадіш. 

Серейяиыйзолоченыіірукоиойникъ. 62.К)((Гокъ сребр.золоч.ськрышЬю бЗ.К БоЬсереБр.съкръшкол 64.Кі|ІГокъ серебрля.золоченык. 
га.тріаршІова, Окольничаго Із.М.Хлтроші. 

Sfytu^Jba/firta ШеЖЛь.ЖУ?гиы{*миЬж<і -см&*. 



10В Ік ХІП. 

бб.Стопа заираяная М ш ш еодировіга. 6 1 Кру.і.ка сере6р.Бояр.Д.И.Годуіова. 

''.і К^шкъсргСр. золоченый 1629.г. 68. ГТ.ІЬІП.сере^ржпатііархаАдріана, 

і I КЬВІІП. і:і'|кч)|і.[і);іі;,гф,га|)хі(Мі.Пскі)ііскяш!І6У8-1б 1 l.'lapb зші ІІІ\ІІ;іпиілііі;іііііоті'і.і. 

('1. іохань серсбряная Боярипа Д.1І Годунова. 

69, Братияа сереЬр.плтр 'йшреіа ІІикптігаі. 73. Чствертииа сереЬряная, (4.Ворококь серебряньиі.' 75.Солоика сереЬряная, 

&тгЛм4*уь* Ш'А^*.Жг*ЫіШі*м-М. &У/кмЛ . 



Д Ш І І І І ІІІІЩ 

/ б. Тарслка серсбршіая патріарха Адрина. 
8 ОДаша серебрятшКнязяИ.МерІасскаго. 

(J. ЛожЬа, ІІшгарина., 
Митр. НовгородсЬаіо. 

/В.РассмьЕиЬсЕребряныйБоярикаЮ.Я.Сраиева. 

4 

ТТіІеречнии.асереІГряна,'!. 

82.Вил1а половая. 81.Чшіі1а сереЬртиаяусольскагодІла. 

8.3. Пожны ,И І.Колтовскаго. 

34.1Іодсвіьчіткъ серебрямш. 

81.1І1^ті,ы сереЬряныя золоченын. 

85ЛІодсвмникъ серебряный;, еіб.ІНачдалТ) серебрян .чалочеиыи. 

Jrhn^Jbiji/cpw '///•f/tybf,./6u';fuHi*vM*&~//f-af6K. 



І І Ш і т е ІВДЩР ШРІИШІІ IІРІЧІ:; ж 

f l l ; -

88.Патріаріігаярлса. 

_ - • • " - • — 

QO.Ukmm патршрхаНикона. 

! '4 . Часыкарішше патрирха Ниі оыа. 

39Л1атріаршііі додрясникъ. 

92.Яечат5ііатріаршая. 

І.Деревянііьш Фуіляръ діяхранеякшіяпы. 

ЭЗ.ЧасыЬрішше латрізрж Филарета 

95, Перстень св. АдеТіин: ммгр, 

MmetZJapa ///yt^u.,J/.imunifіі •ЛІиМ^^й. 




