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Колоколцову ковтанъ лисой подъ камкою.
Цепи поводныя. П.іагь шитой. Шуба комчатая лу

данная бѣлья.
Ковтанъ Васнлью Чяхочеву суконной маковой лн- 

сей черевей.
Вершокъ низаной. Щербатой княгини1).

Книгъ:

Евангелія, 2 Треоди, 2 Охтая. Библея, псалтирь съ 
следованьемь. Псалтырь учебной. Новый заветъ. Псал
тырь маленкая пнемешіая. Часовникъ. Требникъ. Уло
женная. Степенноя пасменая.

Колесная меленка передъ оной лохань медная меншая.

Суды:

14 блюдъ, 18 тарелокъ, 9 сковородокъ, 4 оловя
ника, 2 четвертинки, ендова болшая, 2 горшечковъ, 2 
шендана, 1 паленкой.

СНИМОКЪ СЪ ИКОНЫ РБЗІІОІІ изъ кости, иѵ 
ІОДЯЩЕИСЯ ВЪ )СИЕНСКОЙ, ЧТО НА СЫІІІОИ, 

ЦЕРКВИ ВЪ С. ІІЕТЕРП) РГЪ.

(Чл. Corp. К. Т. Никольскаго.)

Въ Успенской, что па Сѣпиой, церкви, въ С.-Пе
тербургѣ, находится замѣчательный образъ рѣзной 
■ЗЪ слоновой кости. Па образѣ изображенъ осьми ко
нечный (вѣрнѣе сем я конечный) крестъ Христовъ съ 
съ предстоящими при немъ: Са. царемъ Константи
номъ, Св. царицею Еленою, царемъ Алексѣемъ Ми 
хайзоничемь, царицею Маріею Ильиничною и Патрі
архомъ Никономъ Икона, беіь бордюры, имѣетъ вы
шину 4\ вершка, ширину 3 вершка, — съ бордюрою 
же рѣіною, имѣющею подъ собою Фольгу, — вышину

Ч Дм ано бытъ гестр* •!•«■») 1* Фг іпро»»чн мои Вааков- 
сквго »>. ммужгствЬ мм«« къ Двигр^мк О'чорамчткъ Щор- 
ІМОМОГЪ.

Томъ ж.

6* , вершковъ п ширину 5’, вершковъ. Образъ вдѣ
ланъ въ дубовую доску. Подъ образомъ находится 
слѣдующая подпись: Во его” пртѣ на хкіянѣ мори на 
ки остове акрсио* мнтырѣ собраніе о стихъ мощей 
частей до трехсот спинъ.

Па самом ь крестѣ находятся 8-мь надписей: «ка
мень гроба Господня;» «камень пещеры, гдѣ постился 

’осподъ;» «часть самого животворящаго креста;» «ка
мень пещеры, гдѣ родился Господь;» «камень гриба 
1 ресвятыя Богородицы.» «камень пещеры, гдѣ пос- 

тился Іоаннъ Предтеча»; «частьсамого животворящаго 
креста»; «камень, гдѣ скрылся Іоаннъ отъ Ирода». 
Iредстоящія у Кри га лиги держать въ рукахъ по 

хартіи, на коихъ написано — у св. паря Константина 
•о пречестный Христовъ Кресте азъ небеси»; у св. 
царицы Елены: «о пречестный Христинъ Кресте зачало 
сынам?); у царя Алексѣя Михайювича: «о нечестный 
кресте божественная побѣда та еодѣлова»; у царицы 
Маріи Ильиничны: «кресту вѣрныхъ спасенію оокло- 
няю;» у патріарха Никона: «яко одушевленну тѵбѣ».
Іодпкь подъ этою вкоіюю показываетъ, что из ней 

інображенъ крестъ, находящійся въ Крестномъ мона
стырѣ ва островѣ Кіѣ, въ заливѣ Бѣлаго моря. Илъ 
граматы Патріарха Никона, напечатанной въ IV томѣ 
стр. 831) Исторія Россійской Іерархіи, видно, что по

мянутый монастырь и крестъ въ немь устроены была 
патріархомъ Макономъ по слѣдующему случаю: Ни
конъ, проѣз.ьдя въ 1633 году изъ Аіиерскаго скита 
по морю, едва не утонутъ отъ с илъяаго волненія и, при
ставъ на островъ Кій, водрузилъ тамъ крестъ въ знакъ 
своего спасеніи сплою креста а далъ обѣщаніе тамъ 
построить монастырь. Чрезъ 17 лѣтъ, Никонъ, бывъ 
уже Митропили том ь Новгородскимъ, по указу (1662 г.) 
царя Алексѣя Михайловича посланный въ Соловецкій 
монастырь за св. мощдмп Филиппа Новгородскаго, 
возвращаясь изъ Соловецкаго монастыря, въ другой 
ралъ првсталь къ острову Кію а нашелъ водруженный 
имъ тамъ крестъ въ цѣлости, безъ поврежденія, при 
звонъ услышалъ о глубокомъ уваженія къ этому кре
сту многихъ, бывшихъ на островѣ. Никоньтогда вто
рично далъ обѣщаніе построить тамъ монастырь. Сдѣ
лавшись Патріархомъ, онъ исполнилъ свое желаніе н 

а
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освятилъ Крестный wo wa стырь въ 1661 году, ■ въ 
веѵъ въ соборвой кгестѵвоаівижсіккоі церкви устро
ятъ крестъ взъ кипариснаіх) дерева, въ высоту в ши
рму аплазий арах ту Хреетову. Крестъ стоитъ на 
роду съ ЮаШСТЮ^Ъ. противъ првмго криосі. Въ 
крест! toiritnc*) до ЗОО-хъ святыхъ мощей «разныхъ 
святыхъ съ rtroorwii в съ вырѣзанными изображе
ніями тѣхъ святыхъ». Въ исторіи Россійской Іерархіи 
обоэвачеоо изъ масла трехъ сотъ 106 названій святынь. 
Рѣзвая икова Успенской церкви изображаетъ этотъ 
крестъ. Kot да и кѣмъ она пожертвована въ эту церковь, 
кжъ вансей не видно.

ГРЕЧЕСКАЯ ИКОНА 1774 ГОДА. ИЗОБРАЖАЮЩАЯ 
ГОРОХЪ ІЕРУСАЛИМЪ СЪ ЕГО ОКРЕСТНОСТЯМИ.')

(Дѣйетв. Чл. К. Т. Никольскаго.)

Греческая икона съ подписью па ней внизу: х<хт£т) 
Г‘і*гТг» “г-7хѴ/т.'пг,- 0ГП»в то^в... Н-Т»Х'ХТЛ т- е- 
•Господина Георгія описаніе святаго гроба... 1771», 
писана масляными красками на пѣльпомъ кускѣ полот
на , ширвиою 1 аршинъ 15 вершковъ и высотою 1 ар
шинъ З1 . вершка. Въ эту величину иконы не рѣдко 
провозятся изъ Іерусалима.

Икова замѣчательна тѣмъ во 1 -хъ. что на ней на
ходятся изображенія, которыхъ рисунокъ сходенъ съ 
рисунками, находящимися въ книгѣ, изданной въ Рос
сіи на славянскомъ языкѣ, безъ означенія типографіи, 
въ одномъ и томъ-же году съ разсматриваемою яко
вою. именно въ 1771 году. Заглавіе книги такое: 
«Описаніе святаго Божія града Іерусалима церкве жи
воноеваго гроба Господня и прочихъ святыхъ мѣстъ, 
въ нихъ-же по свидѣтельству святыхъ Евангелистовъ 
отъ Рождества до Воскресенія Христова многая ко 
спасенію человѣческому содѣяшася, 1771 году». О>-

*> Имм жжхохжтеж «т» Музеѣ Императорскаго Археологиче
скаго Общ еств *

ставлена книга Іеромонахомъ и архимандритомъ Си
меономъ. Вполнѣ одинаковые рисунки этой книги по
вторяются и въ греческой книгѣ, изданной въ Москвѣ, 
въ 1837 году, стараніемъ Архіепископа ѲаворскагоІе- 
рооея: Простхиѵ^тарюѵ tj переучло/) vijc ауйхс г.&и* 
’ІкрсѵааХ^рі хоакаат)^ ПаХкттбп^. Но рисунки послѣд
ней книги не были печатаны съ готовыхъ прежнихъ 
досокъ; они, сходно съ тѣми, вновь были сдѣланы. 
Если и въ русскомъ изданіи 1771 и на иконѣ грече
ской того-же года находятся сходные рисунки, то на
добно полагать, что они заимствованы изъ какого либо 
болѣе древняго подлинника.

Во 2-хъ, на разсматриваемой иконѣ, какъ въ упо
мянутой книгѣ «Описаніе Іерусалима», находятся нѣ
которыя изображенія такихъ событій, о которыхъ не 
говорится въ Библіи, но которыя заимствованы изъ 
апокрифическихъ сказаній.

Въ 3-хъ, есть нѣкоторыя изображенія Евангель
скихъ сказаній не въ томъ видѣ, какъ рисуются они 
въ Россійской церкви (см. изображенія волхвовъ, бѣг- 

I ство въ Египетъ и др.). Описываемая икона состоитъ 
собственно изъ 4-хъ иконъ. Изъ нихъ самая большая 
находится въ срединѣ (шириною 1 аршинъ 3 вершка и 
высотою 1 аршинъ); она изображаетъ: А) городъ Іе
русалимъ, обнесенный стѣнами и Б) окружающія его 
мѣстности. Остальныя три иконы составляютъ родъ 
не равномѣрныхъ бордюръ — вверху и по бокамъ изо
браженія Іерусалима.

Большая часть изображеній на иконахъ имѣетъ гре
ческія надписи, писанныя не грамотно. Такъ напри
мѣръ, почти во всѣхъ случаяхъ, гдѣ слѣдуетъ писать 
і или и пишется ?).

I.

А) Въ изображеніи города Іерусалима на главномъ 
планѣ находится храмъ Воскресенія Господня. Въ раз
рѣзѣ этого храма видимъ иконы: Распятія Господа съ 
предстоящими у Креста Его Богоматерію и учени
комъ Іоанномъ; Положенія Господа во гробъ; Воскре
сенія Христова; Равноапостольныхъ Константина и 
Елены, держащихъ Крестъ, а подъ сими иконами — 
изображеніе двери, въ которую Господь прошелъ сі-
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