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СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ 

ОЧЕРКА ИОНШНШЬНОЙ ИСТОРІИ МОСКВЫ 
де фздфош де дел&ТОЕ*2> $г?®&авдзв« 

СОЧИИБІ1ІЕ 

ИМПЕРАТОРСКАГО ОБЩЕСТВА ИСТОРІИ II ДРЕВНОСТЕЙ РОССІЙСКИХЪ ДѣЙСТВ. ЧЛЕНА 

ИВАНА СНЕГИРЕВА. 

Съ тремя планами Москвы, двадцатью тремя картинами, по рисункамъ Академика СОЛНЦЕВА, 

отпечатанными красками, а осьмнадцатью гравированными п литографированными рисунками. 

г//о^,а!а/{іе у&та- 'е/ш. 

П О С В Я Щ Е Н Н О Е. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 

НИКОЛАЮ І-МУ 

-©•аа-О-СЯС 

І8%Ж ШЖ.ВИ гШ. 9 

в Ъ ТИПОГРАФІИ АВГУСТА СЕМЕНА, 

при Императорской Медико-Хирургической Академіи. 

1842=1845. 



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ 

съ тъмъ, чтобы по отпечатали представлепо было въ Ценсурный Комитетъ уза¬ 

коненное число экземпляровъ. Москва, 1840 года. Августа 10 дня. 

Ценсоръ В. Флеровъ. 



ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ 

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 

ЯВЖ9ЛДШ 1Д1І9ЕІ1Г, 

САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССІЙСКОМУ 





•Удостоили соизволеніемъ включить себя въ число 

подписчиковъ на Памятники Московской Древности, 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. 

ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, НАСЛѢДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ И 
ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Князь КОНСТАНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ 
Его Императорское Высочество Великій Князь НИКОЛАИ НИКОЛАЕВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Князь МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Велпкій Князь МИХАИЛЪ ПАВЛОВИЧЪ. 

Ея Императорское Высочество Великая Княгиня ЕЛЕНА ПАВЛОВНА. 

Ея Императорское Высочество Великая Княгиня МАРІЯ НИКОЛАЕВНА. 

Ея Императорское Высочество Великая Княжна МАРІЯ МИХАИЛОВНА. 

Ея Императорское Высочество Великая Княгиня ЕЛИСАВЕТА МИХАИЛОВНА. 

Ея Императорское Высочество Великая Княжил ЕКАТЕРИНА МИХАИЛОВНА. 

Его Величество КОРОЛЬ ПРУССКІЙ. 

Его Императорское Высочество Герцогъ МАКСИМИЛІАНЪ ЛЕИХТЕНБЕРГСК1П 
Его Императорское Высочество Принцъ ПЕТРЪ ОЛЬДЕНБУРГСКІЙ. 

Прѣ выпускѣ послѣднихъ тетрадей Памятниковъ Московской Древности , 
издатель почитаетъ пріятнѣйшимъ долгомъ изъявить глубокую призна¬ 
тельность свою всѣмъ высокимъ особамъ , поддержавшимъ его изданіе, удо¬ 
стоенное столь лестнаго вниманія благодѣтельнаго Правительства , зна¬ 
менитыхъ покровителей просвѣщенія и образованныхъ чтителей отече¬ 

ственной старины. 

СВЯТѢЙШІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩІЙ СѴНОДЪ. 
МИНИСТЕРСТВО НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ. 
ШТАБЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА для Управленія Военно-Учеб¬ 

ными Заведеніями. 

МОСКОВСКІЙ УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ. 

Подписались на значительное количество Экземпляровъ и тѣмъ доставили 
издателю средства для оправданія такого благосклоннаго и общаго вни¬ 
манія къ его изданію. 

Имена Особъ, подписавшихся па Памятники Московской Древности 

Абаза Аггей Васильевичъ. 
Азіатскій Департаментъ. 
Анненковъ Генералъ Лейтенантъ Николай 
Николаевичъ. 

Апраксинъ Графъ Антоній Степановичъ. 

Апраксина Ея Высокопревосх. Екатерина 
Владиміровна, Статсъ-Дама. 

Апраксина Ея Превосходительство Софья 
Петровна. 

Атрешковъ, Камеръ-Юнкеръ. 



Балашевъ Дмитрій Александровичъ, Его 
Превосходительство. 

Балашевъ Петръ Александровичъ, Камергеръ. 

Барятинскій Князь Владиміръ Ивановичъ. 

Бенкендорфъ Графъ Александръ Христо¬ 
форовичъ. 

Библіотека Государя Наслѣдника Цесаревича. 

Библіотека Императорская Публичная. 
Бибиковъ , Генералъ Лейтенантъ. 

Бобринская Графиня Анна Владиміровна. 

Бороздинъ Его Превосходительство Алексѣй 
Дмитріевичъ. 

Булгаринъ Ѳаддей Венедиктовичъ. 

Бутурлинъ Дмитрій Петров.Тайный Совѣтникъ 
Бѣлосельскій - Бѣлозерскій Князь Есперъ 
Александровичъ. 

Васильчиковъ Князь Иларіонъ Васильевичъ , 
Предсѣдатель Государственнаго Совѣта. 

Васильчиковъ Его Высокопревосх. Дмитрій 
Басил. Оберъ-Егермейстеръ. 

Вельегорскій Графъ Матвѣй Юрьевичъ. 

Вельегорскій Графъ Михаилъ Юрьевичъ. 

Волконскій Свѣтлѣйшій Князь Петръ Михай¬ 

ловичъ, Министръ Императорскаго Двора. 
Волконскій Князь Дмитрій Петровичъ. 

Воронцовъ Графъ Михаилъ Семен. Генералъ 
отъ Инфантеріи. 

Гагаринъ Князь Павелъ Павловичъ, Дѣйств. 
Тайный Совѣтникъ. 

Галаховъ Александръ Павловичъ, Флигель- 
Адъютантъ 

Генсарскій Василій Антоновичъ. 

Голицынъ Князь Александръ Николаевичъ, 
Дѣйств. Тайный Совѣтникъ. 

Голицына Княгиня Наталья Степановна. 

Гречь Николай Ивановичъ, Д. Стат. Сов. 
Гурьевъ Графъ Александръ Дмитріевичъ, 

Гурьевъ Графъ Николай Дмитріевичъ. 

Дондуковъ-Корсаковъ Князь Михаилъ Алек¬ 
сандровичъ, Тайный Совѣтникъ. 

Дубельтъ Леонтій Васильевичъ, Генералъ- 
Лейтенантъ. 

Загряжская Екатерина Ивановна , Фрейлина. 

I Зиновьевъ Василій Васильевичъ, Его Превосх. 

Камовскій Василій Дмитріевичъ, Дѣйств. 
Статскій Совѣтникъ. 

Карассвскій Александръ Ивановичъ, Дѣйств. 
Статскій Совѣтникъ. 

Киселевъ Графъ Павелъ Дмитріевичъ,Генералъ 
отъ Инфантеріи. 

Комитетъ Обществ. Поощренія Художников. 

Кочубей Сенаторъ Демьянъ Васильевичъ. 
Кочубей Князь Василій Викторовичъ. 

Красвскій Александръ Андреевичъ. 
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Лаваль Графиня Софья Иван. 

Лазаревъ Иванъ Якимовичь, Дѣйствительн. 
Стат. Сов. 

Ламбертъ Графъ Карлъ Карловичъ Флигель- 
Адъютантъ. 

Любимовъ Николай Ивановичъ, Статск, Сов, 

Маркусъ Михаилъ Антон. Лейбъ Медикъ. 
МонФерранъ А. 

Муравьевъ Андрей Николаевичъ, Стат. Сов. 
Мусинъ-Пушкинъ Николай Ѳеодоровичъ. 

Новосильскій Павелъ Михайловичъ, Дѣйств. 
Статскій Совѣтникъ. 

Олсуфьевъ Василій Дмитріевичъ, Дѣйств. 
Статск. Сов. 

Опочининъ Ѳедоръ Петровичъ, Оберъ-Гоф- 
мейстеръ. 

Орлова-Чесменская ГраФння Анпа Алексѣев. 

Паскевичь - Эриванскій Свѣтлѣйшій Князь 
Иванъ Ѳедоровичъ Варшавскій. 

Пашковъ Михаилъ Васильевичъ,. Флигель- 
Адъютантъ. 

Перовскій Борисъ Алексѣевичъ. 

Полевой Николай Алексѣевичъ. 

Потемкинъ Александръ Михайловичъ. Его Прев. 
Протасовъ Графъ Николай Александровичъ 
Оберъ - Прокуроръ Святѣйшаго Прави¬ 

тельствующаго Сѵнода. 

Рейхель Яковъ Яковлевичъ, Дѣйств Статск. 
Сов. 

Рибопьеръ Александръ Ивановичъ, Дѣйств. 
Тайный Совѣтникъ. 

Ростопчинъ ГраФъ Андрей Ѳедоровичъ. 
Ростопчина Графиня. 

Сансё Графъ. 

Сенковскій Осипъ Ивановичъ. 

Сербиновичь Константинъ Степанов. Дѣйств. 
Статск. Сов. 

Сипягинъ Мартіянъ Николаевичъ. 

Скрипицынъ Валерій Валеріевичъ, Дѣйств. 
Стат. Сов. 

Смирновъ Николай Михайловичъ, Церемоній¬ 
мейстеръ. 

Соболевскій Александръ Сергѣевичъ. 

Солнцевъ Ѳедоръ Григорьевичъ. 

Солтыковъ ГраФъ Михаилъ Александровичъ, 
Тайный Сов. 

Солтыкова Княгиня Елисавета Павловна. 

Сомовъ О. Г. 

Стакельбергъ Графъ Эрнестъ Густавовичъ. 

Строгоновъ Графъ Григорій Александров. 

Строгонова Графиня Софья Владиміровна. 

Суворовъ - Рымникскій Свѣтлѣйшей Квязъ 
Александръ Аркадьевичъ. 

Сухозанетъ Екатерина Александровна, Ея 
Высокопревосходительство. 
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Татищевъ Дмитрій Павловичъ, Дѣйств, Тайн. 

Совѣтникъ. 
Толстой Графъ Алексѣй Константиновичъ. 

Толстой Графъ, Фельдцейхмейстеръ. 

Уваровъ Сергѣй Семеновичъ, Дѣйствительный 
Тайный Совѣтникъ, Министръ Народнаго 
Просвѣщ. 

Шаховской Князь Алексѣй. 

Шереметьевъ Графъ Дмитрій Николаевичъ. 

Ширявекій- Шахматовъ Князь Платонъ А ле к- 

сандровичь , Тайный Совѣтникъ. 

Шуваловъ Графъ Андрей Петровичъ, Гофъ- 

маршалъ. 

Языковъ Павелъ Александровичъ, Статск. Сов. 

Имена особъ, подписавшихся на Памятники Московской Древности 

Его Свѣтлость Князь ДМИТРІИ ВЛАДИМІРОВИЧЪ ГОЛИЦЫНЪ. 

Аксаковъ Конст. Сергѣевичъ. 

Александровъ Василій Васильевичъ. 

Александровское Училище, въ Москвѣ. 

Александровскій Институтъ, въ Москвѣ. 

Аполлосъ , Архимандритъ Новоспаскаго 
Монастыря. 

Арсеньевъ Сергѣи Николаевичъ. 

Ашукинъ Лукіяяъ Ивановъ, Почет. Граж. 

Балкъ Павелъ Михайловичъ, Его Превосх. 

Бахмѣтьевъ Алексѣй Николаев. Его Высокор. 

Безобразовъ Григ. Михаил. Дѣйст. Стат. Сов. 
Библіотека Гренадерскаго Его Свѣтлости 
Князя Итал. полка. 

Боде Баронъ Левъ Карловичъ, Его Превосх. 

Бороздинъ Александръ Николаевичъ. 

Брашманъ Николай Дмитр. Стат. Совѣт. 

Брандебургъ Саксонскій Консулъ, въ Москвѣ. 

Бронниковъ Павелъ Алек. Почетн. Гражд. 

Брянчаниновъ Никита Петров. Полковникъ. 

Бутурлинъ Николай Алекс. Его Высок. 

Бушъ Василій Иванов. Его Высок. 

Булыгинъ Васил. Иван. Его Высок. 

Бѣлавинъ Борисъ. 

Вадковскій Полковникъ Иванъ Ѳедоровичъ. 

Вадковскій Подпоручикъ Алексѣй Ѳедоров. 

Варгннъ Борисъ Васил. Поч. Граж. 

Веіеръ Анна Петровна. 
Веретенниковъ Петръ Ѳедор. Почетн. Гражд. 

Верещагинъ Левъ Ник. Его Высокобл. 

Воронинъ Степанъ Дм. Его Высокобл. 

Волконскій Кн. Николай Григоровичъ. 

Волковъ Гаврила Григоровичъ, 

Волковъ Ник. Аппол. Его Высокобл. 

Волковъ Аполлонъ Николаевичъ. 

Всеволожскій Ник. Серг. Дѣйст. Ст. Совѣт. 

Гагаринъ Князь Сергѣй Ивановичъ. 

Гагаринъ Кн. Сергѣй Павловичъ. 

Галяшкинъ Николай Яковлевичъ. 

Гермесъ Николай Богдан. Генер. Маіоръ. 

ГоФманъ Карлъ, Полковникъ. 

Голицынъ Князь Сергій Мнх. Членъ Госуд. 

Сов. Дѣй. Тайн. Совѣтникъ. 

Голицынъ Николай Яковлевичъ. 

Головинъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ. 

Горчаковъ Князь Сергѣй Дмитріевичъ. 

Голицынъ Князь Алексан. Алексѣевичъ. 

Голицынъ Кн. Григорій Серг. Сенаторъ. 

Голицынъ Кн. Михаилъ Павловичъ. 

Голицынъ Кн. Никол. Ѳедоровичъ. 

Глѣбовъ Алекс. Петр. Его Высок. 

Грудевъ Геннадій Влад. Его Высок. 

Губинъ Павелъ Мих. Падв. Сов. 

Давидовъ Василій Васильев. Его Высок. 

Давыдовъ Ростиславъ. 

Давыдовъ Владиміръ Петровичъ. 

Данауровъ Петръ Михайловичъ, Его Превосх. 

Де-Бошъ В. 

Дмитріевъ Михаилъ Алек. Дѣи. Ст. Сов. 

Дрегаловъ Василій Григоровичъ. 

Ермоловъ Алексѣй Петровичъ, Членъ Госуд. 

Совѣта, Генералъ отъ Артиллеріи. 

Жеребцовъ Алексѣй Михаил. Его Превосх. 

Жоли Андрей Карл. Придвор. зубной лекарь. 

Жоли Карлъ Карловичъ, зубной лекарь. 

Загоскинъ Михаилъ Ник. Его Превосх. 

Залогинь Василій. 

Зотовъ Иванъ Петр. Его Высок. 

Зубовъ Графъ Александръ Николаевичъ. 

Зыковъ Николай Семеновичъ. 

Изъядиновъ Ульянъ Агѣевичь. 

Каразинъ Егоръ Васильевичъ. 

Капля Михаилъ Карловичъ. 

Кадетскій Корпусъ і-й Московскій. 

Кистеръ Василій Иван. Почет. Граж. 
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Киселевъ Сергѣй Дмитріев. Его Превосх. 

Коммерческое Московское Училище. 
Коровкинъ Николай Арсеньевичъ. 

Колесовъ Иванъ Алексѣев. Мануч-ак. Совѣт. 

Корсаковъ Михаилъ Матв. Штаб. Капит. 

Кудрявцевъ Михаилъ Дмитр. Его Высок. 

Кузыменъ Алексѣй Алек. Его Высок. 
Куманинъ Константинъ Алексѣев, дворяне. 

Куманинъ Валентинъ Алексѣевичъ. 

Ланская Варвара Ивановна, Ея Превосх. 

Лешковъ Василій Никол. ПроФ. М. Унив. 
Лепешкинъ Семенъ Логинов. Почетн. Гражд. 

Лихачевъ Михаилъ Ѳедоров. Полковникъ. 
Лобковъ Алексѣй Ив. Почетн. Гражд. 

Лобковъ Конст. Иван. М. купецъ. 

Лопухинъ Алексѣй Александровичъ. 

Лунинъ Иванъ Дмитр. Флигель-Адъютантъ. 

Львовъ Дмитрій Михаил. Его Превосх. 
Любимовъ Семенъ Иванов. Его Превосх. 

Лызловъ Ник. Макар. Его Высок. 

Львовъ Князь Александръ Дмитріевичъ. 

Масловъ Степанъ Алексѣев. Его Превосх. 

Максимовичъ Леонтій Ивановичъ. 

Мальцевъ Иванъ Акимовичъ, Его Высок. 

Мещерская Книг. Софья Сергѣевна. 
Миллеръ Ѳедоръ Ивановичъ, Его Высокор. 

Ми роновскій Иванъ Львовичъ, Его Высок. 
Миту совъ Петръ Степ. Его Высок. 

Милютинъ Алексѣй Мих. Его Превосх. 

Мусинъ-Пушкинъ Иванъ Петр. Его Высок. 

Муравьева Екатерина Ея Превосход. 

Назаровъ Александръ Василіевичъ. 

Нарышкинъ Алекс. Мих. Его Высок. 
Нечаевъ Степанъ Дмит. Сенат. 

Иейдгагдтъ Александръ Иван. Его Высокопр. 

Новосильцевъ Петръ Петр. Его Высок. 

Нор овъ Петръ Дм. Его Превосх. 

Оболенскій Князь Михаилъ Андрѣевичъ. 

Оболенскій Кн. Михаилъ Алексѣевичъ. 

Оперъ Александръ Иван. Докт. и ПроФес. 

Окуловъ Матвѣй Алек- Его Превосх. 

Панинъ Графъ Александръ Никитичъ, Дѣй¬ 

ствительный Статскій Совѣтникъ. 

Панина I рафііня Софья Владиміровна. 

Пако, Лекторъ при Им. Моек. Универ. 

Йельскій Владиміръ Петровичъ. 

Перфильевъ Степанъ Вас. Его Превосх. 
Перловъ Василій Алексѣевичъ. 

Пономаревъ Ник. Ив. Его Высок. 

Протопоповъ Харлампій Ивановичъ. 
Прохоровы Вратьи, купцы. 

ІІѣвцова Софья Кар. Генер. Лейт. 

Рахмановъ Павелъ Мих. Его Высок. 
Романовъ Василій Ипатьевичь. 

Рюминъ Ник. Гавр. Его Высок. 

Строгоновъ ГраФТ, Сергѣй Григорьевичъ 
Генералъ - Адъютантъ , Генералъ - Лейте¬ 

нантъ. Попечитель , Московскаго Учебнаго 
Округа. 

Самаринъ Ѳедоръ Вас. Его Прев. 
Самойловъ Леонтій Марков. Его Высок. 
Свѣчинъ Павелъ Иван. Капитанъ. 

Святославскій Александ. Петр. Его Высок. 
Связепъ Илья Ивановичъ Надвор. Совѣт. 

Сенявинъ Иванъ Григорьевичъ, Дѣйств. Стат. 

Сов. Камергеръ , Товарищъ Министра 
внутр. дѣлъ. 

Смирновъ Евгеній Яковл. Его Высок. 

Снегиревъ Мих. Иван, дворянинъ. 

Сокольскій Александ. Деоп. Его Высокобл. 
Солнцевъ Дм. Петр. Поручикъ. 

Степановъ Павелъ Ѳедор. Его Прев. 
Стакельбергъ Гр. Ерастъ Гус. 

Телегинъ Михаилъ Петр. Его Высок. 

Тепловъ Николай Алексѣевичъ, Его Высок. 

Трубецкой Князь Николай Ивановичъ. 
Трубецкой Кн. Алексѣй Ивановичъ. 

Тюринъ Евгеній Дм. Его Высок. 

Трипе Французскій Вице-Консулъ въ Москв. 

Урусовъ Кн. Алек. Михайловичъ. 
Усачевъ Вас. Ник. Ману. Сов. 

Ухтомскій Кн. Алек. Ивановичъ. 

Ухтомскій Кн. Алек. Михайловичъ. 

Филаретъ Митрополитъ Московскій и Коло¬ 

менскій , Его Высокопреосвященство. 
Фишеръ-Фонъ-Вальдгеймъ Григ. Иван. Дѣй. 

Ст. Сов. 

Хавскій Петръ Басил. Его Высок. 

Хлюстина Любовь Григ. Стат. Сов. 

Чаевъ Александръ Сатировпчъ. 
Чертковъ Александръ Дмитр. Предводитель 
Моек. Дво р. Его Пр евосх. 

Чертковъ Дм. Александровичъ. 

Шапошниковъ Кондратій Карп. Поч. Гр. 

Шеремѣтьевскій Петръ Васил. Кол- Ассес. 
Шелапутинъ Дмит. Прок. 
Шепингъ Баронъ Отто Дм. Его Превосх. 

Шестовъ Петръ Пет. Почет. Гр. 
Шульцъ Антонъ Александ. Д. Ст. Сов. 

Эвеніусъ Александръ Егор. Его Высокор. 

Ярославова Екат. Алек. Ея Прев. 
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Имена Господъ иногородныхъ подписчиковъ. 

Алексѣевъ Его Высокобл. Ив. Петр, въ Гор¬ 

батовъ 
Араповъ Пименъ Николаевичъ Его Высокобл. 

въ Новгородъ. 

Библіотека Университета Св.Владиміра,Кіевъ. 

Благородному Пансіону, Калуга. 

Бѣлова. Дмнтр. Васил. Нижнетачильскій 
Заводъ. 

Величко Семенъ Иван. Его Высокоб. въ 
Кострому. 

Владиславлевичь Григ. Васил. Его Высокбл. 

Гавр. Посадъ. 

Герценъ Алекс. Ивановичъ Его Высок, въ 
Новгородъ. 

Генералъ-Губернаторъ Восточной Сибири. 

Гимназія, въ Тулу. 

Гимназія, въ Калугу. 

Гимназія, въ Гродно 
Гимназія, въ Немировъ. 

Гимназія 1-я, въ Кіевъ. 

Голицынъ Князь Андрей Мнхай. въ Тулу. 

Грузинскій Князь Георгій Алек, въ Нижній 
Новгородъ. 

Гражданскій Губернаторъ въ Тобольскъ. 

Директоръ Училищъ, въ Черниговъ. 

Директоръ Гимназіи, въ Винницу. 

Директоръ Гимназіи, въ Новгородъ Сѣверскъ. 

Донецъ-Захаржевскій, Его Превосх. Дмит. 

Андр. въ Зміевъ. 

ДороЕскій Иванъ Антон Его Высок. Роман. 

ДороноЕСкій Семенъ, Богородскъ. 

Епископъ Ѳеодосій въ Новгородъ. 

Жукановъ Алексѣй Гавр. Полков, въ Бо¬ 

бруйскъ. 

Захаровъ Измаилъ Михайловичъ. Его Высок. 

въ Кострому. 

Келлеръ Баронъ Алексан. Андреев. Царево- 

Кокшальскъ. 

Кенскій Захаръ Иван. Его Высок. Юрьевъ. 

Киселевъ Дмнтр. Діомид. въ Шую. 

Киселевъ Иванъ Діомидовичь» въ Шую. 

Командиръ резерв. Батар. 19-й бригады, въ 
Те миръ-Ханъ-Шуру. 

Кошелевъ Его Превосх. Валеріанъ Иван, въ 
Смоленскъ. 

Кузнецовъ Яковъ Яковлевичъ, въ Верхотурье. 

Лебедевъ Алексѣй Ѳедор. въ Невьянскій 
Заводъ. 

Лебедевъ Иванъ Петр. Боровскъ. 

Ляпинъ Иванъ Иван. Его Высок. Богородскъ. 

Минская публичная библіотека. 
Монастыршинъ въ Верхнеудинскъ. 

Меркуловскій Васил. Борисов въ Саратовъ. 

Поповъ Иванъ Ѳеодор. въ Шую. 

Пр авленіе Лицея Кн. Безбор. въ Нѣжинъ. 

Протопоповъ Дмит. Вас. Его Высок. Богор. 

Публичная библіотека, въ Минскъ. 

Раппъ Братьямъ, въ Ригу. 

Романовъ въ Кашековоткинскій Заводъ. 

Родзянкѣ Его Высокоб. Михаил. Гавр, въ 
Тамбовъ. 

Ростопчинъ ГраФъ Андр. Ѳедор. въ Бобровъ. 

Саровская пустыня въ Арзамасъ. 

Савинъ Герасимъ Сергѣевичъ Поручикъ, 

въ Боровскъ. 

Смотритель Училищъ, въ Медынь. 

Смотритель Училищъ, въ Меіцовскъ. 

Смотритель Училищъ, въ Козельскъ. 

Смирнитскій Его Высокоб. Василій Ник. 

въ Зміевъ. 

Смотритель Училищъ, въ Перемышль. 

Софоновъ Петръ Николаев, въ Ливны. 

Суворовъ Князь Италійскій въ Старую 
Руссу. 

Судіенка Михай. Осипов, въ Новгородъ 
Сѣверскъ. 

Сѣри ко въ Гр иг. Иван. Голова въ Серпух. 

Траскинъ Генералъ-Маіоръ въ Ставрополь. 

Умановъ Его Высокоб. Ѳедоръ Иванов, въ 

Нерехту. 
Устинова Марья Алексѣевна Ея Высокоб. 

въ Пензу. 
Уѣздный Предводитель Дворянст. въ Лепелъ. 

Уѣздное Училище въ Лихвипъ. 

Шимкинъ Павелъ Сергѣев. Его Высокор. 

въ Ярославль. 
Широковъ Давыдъ Иван. Богор. 

Шишкинъ Павелъ Сергѣев, въ Ярославъ. 

Штабъ 6 й конной Артиллерійской Бригады 

въ Верею. 
Штабъ 16-й Пѣшей въ Вязьму. 

Штабъ 17 Пѣшей, Кашинъ. 

Шуваловъ Иванъ Егор, въ Данковъ. 

Языковъ Александръ Михай. Его Высокоб. 

въ Карсунь. 
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Имена Гг. Книгопродавцевъ, подписавшихся на Памятники Московской 

Древности. 

ВЪ МОСКВѢ. 

Базуновъ и Свѣшниковъ. 
Глазуновы Братья. 
Готье и Монигетти. 

Дейбнеръ. 
Логиновъ Василій Васильевичъ. 
Полевой Ксенофонтъ Алексѣевичъ. 

Урбенъ и Рено. 

Хрусталевъ Осипъ Ивановичъ. 

ВЪ ТУЛѢ. 

Титовъ Степанъ Ивановичъ. 

ВЪ С-ТЪ ПЕТЕРБУРГѢ. 

Глазуновъ Илья Ивановичъ. 
Заикинъ Михаилъ Ивановичь. 

Ивановъ Андръй Ивановичь. 
Ольхинъ Матвѣй Дмитріевичъ. 

Прево Андрей Михайловичъ. 

Полевой Ксенофонтъ Алексѣевичъ. 

Юнгмейстеръ ІО. А. 

ВЪ ОДЕССѢ. 

Виліетти 



ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Памятники Московской Древнос¬ 

ти, запечатленные историческими 

воспоминаніями и пережившіе столь¬ 

ко вѣковъ и столько испытаній, 

представляютъ намъ остатки и 

вмѣстѣ признаки древняго быта и 

бытія Москвы, проявленія въ ней 

городской и государственной, внут¬ 

ренней и внѣшней жизни народа и, 

такъ сказать, родословіе города, 

который сдѣлался сердцемъ и душею 

Государства. По связи своей съ ре¬ 

лигіею, нравами, обычаями, правле¬ 

ніемъ, образованностію, они состав¬ 

ляютъ священное достояніе госу¬ 

дарства, отличительное украшеніе 

древней его столицы и важный пред¬ 

метъ исторіи отечественныхъ худо¬ 

жествъ, тѣсно соединенной съ исто¬ 

ріею народнаго образованія; ибо про¬ 

шедшее , по всеобщему закону пере¬ 

рожденія, хотя измѣнится, но продол¬ 

жается непрерывно въ настоящемъ. 

Исторія Москвы открываетъ намъ, 

сколько существовало и сколько 

истреблено было такихъ памятни¬ 

ковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ писменныхъ 

свидѣтельствъ, безъ коихъ и памятни¬ 

ки, пощаженные временемъ, остаются 

безгласными и незначительными ; 

даже самое возстановленіе и понов- 

леиіе иногда сглаживали съ нихъ 

черты ихъ характера и стиля, наводя 

на нихъ новый колоритъ, имъ не 

соотвѣтственный. 

Но отечественныя древности нашли 

себѣ защитника и чтителя въ Са¬ 

модержцѣ Россійскомъ, который 

вступленіе свое на Престолъ озна¬ 

меновалъ въ указѣ, 1826 года, 

уваженіемъ къ священнымъ памят¬ 

никамъ древности и старины Ру- 

ской, повелѣвъ ихъ сохранять. (1) 

Руководствуясь симъ высокимъ при¬ 

мѣромъ Царя, Г. Министръ внутрен¬ 

нихъ дѣлъ первый предложилъ со- 

( 1 ) Журналъ Министерства внутреннихъ дѣлъ 

"1831 г. книжка ІУ, стр. -НН. 
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ставить описаніе древнихъ памят¬ 

никовъ въ Московской Губерніи. 

Для приведенія въ исполненіе сего 

предпріятія, онъ отнесся къ Мо¬ 

сковскому Генералъ - Губернатору 

Князю Д. В. Голицыну. Сен вели¬ 

кодушный и просвѣщенный покро¬ 

витель наукъ и художествъ, обра¬ 

тился къ Императорскому Обще¬ 

ству Исторіи и Древностей Россій¬ 

скихъ о содѣйствіи къ составленію 

описанія Московскихъ памятниковъ, 

важныхъ или подревности, или по 

особо замѣчательнымъ происшест¬ 

віямъ, какъ то: о монастыряхъ, церк¬ 

вахъ, домахъ, развалинахъ и т. и. 

Общество сіе, подъ предсѣдатель¬ 

ствомъ Его Сіятельства Графа С. Г. 

Строганова, принявъ живѣйшее уча¬ 

стіе въ стомъ дѣлѣ, столь близкомъ къ 

цѣли его занятій, поручило своему 

Д. Члену Снегиреву составить планъ 

описанія означенныхъ древностей, 

который не только вполнѣ одобрилъ 

Его Сіятельство Князь Д. В. Голи¬ 

цынъ, но и пожертвовалъ значи¬ 

тельную сумму па изданіе ; (2) оно 

было поручено имъ Гг. Ширяеву и 

Семену. 

Таковы были побужденія къ изда¬ 

нію въ свѣтъ сей книги, посвященной 

древностямъ Кремля, Китая, Бѣлаго 

и Зсмляпаго городовъ Москвы! 

По отношенію церковныхъ и граж¬ 

данских!» памятниковъ Московской 

древности и старины къ снохамъ 

(2) Русскій историческій сборникъ, изд, Об¬ 

ществомъ Исторіи и Др. Росс. т. III, протоколы 

1358, Апр. 15 и Окт. 1. 

Исторіи самой столицы и худо¬ 

жествъ , признано за необходимое 

начать описаніе первыхъ предвари¬ 

тельнымъ очеркомъ монументальной 

исторіи города. Въ етомъ введеніи 

представленъ бѣглый обзоръ внѣш¬ 

няго и внутренняго состоянія Москвы 

въ каждую епоху, изложены свѣ¬ 

дѣнія о художествах^, отечествен¬ 

ныхъ и иностранныхъ художникахъ 

и памятникахъ, не столько по пер¬ 

венству самихъ искусствъ, сколько 

по ихъ значенію, появленію, упот¬ 

ребленію и обработыванію; ибо хара¬ 

ктеромъ художествъ опредѣляется 

характеръ епохи и историческое ихъ 

начало, развитіе, или упадокъ отъ 

вліянія внѣшнихъ и внутреннихъ 

причинъ. Сообразно съ цѣлію и 

предметомъ сего сочиненія , предѣ¬ 

ломъ древности Москвы поставле¬ 

но начало преобразованія Россіи и 

основаніе новой столицы, а предѣ¬ 

ломъ старины царствованіе Елиса¬ 

веты. Какъ нерѣдко одни и тѣ же 

предметы встрѣчаются въ разныхъ 

періодахъ: то и повтореніе оныхъ 

оказалось неизбѣжнымъ. 

Къ етому введенію въ отечествен¬ 

ную Археографію присоединено 

собраніе видовъ и плановъ Москвы 

съ ХУ но ХУНТ вѣкъ, въ коихъ для 

топографіи искусства открывается 

объемъ и положеніе города въ 

разныя епохи. 

1 Три разнородности частей, входя¬ 

щихъ въ составъ описанія древнихъ 

памятниковъ, они требуютъ разно¬ 

сторонняго разсмотрѣнія ; посему 
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сочинитель отдавалъ себя на псвѣр¬ 

ку въ предметахъ религіи и иску- 

ства мужамъ просвѣщеннымъ и опыт¬ 

нѣйшимъ. Въ особенности онъ обязанъ 

глубокою признательностію за бла¬ 

годушное вниманіе Его Высоко¬ 

преосвященству , Почетному Члену 

Императорскаго Общества Исто 

ріи и Древностей Росс., Московскому 

Митрополіту Філарету, который 

удостоилъ разсмотрѣнія и замѣчанія 

нѣсколько статей изъ сего труда. 

По архитектурной части онъ 

пользовался благодарностію съ со¬ 

вѣта И. С. Максютина, почтеннаго 

знатока Московской старины и за¬ 

вѣтныхъ ея преданій. 

Въ разсмотрѣніи памятниковъ жи¬ 

вописи онъ руководствовался наблю¬ 

деніями Академика Солнцева, кото¬ 

рый, по порученію Обіцества Исторіи 

и Др. Росс , снялъ вѣрнѣйшіе ри¬ 

сунки съ важнѣйшихъ и досто¬ 

примечательныхъ художественныхъ 

древностей Москвы, кои гравированы, 

по большей части, въ Парижѣ луч¬ 

шими художниками и будутъ при¬ 

ложены къ тетрадямъ по мѣрѣ ихъ 

выхода въ свѣтъ. 

Хотя великій трудъ Карамзина до 

XVII вѣка навсегда останется необ¬ 

ходимымъ для Руской Археологіи и 

Исторіи; но послѣ него много уже 

сдѣлано любопытныхъ и важныхъ 

открытій въ етой области, озаряе¬ 

мой критикою. Одно изданіе актовъ 

Археографической Ексиедиціи, подъ 

руководствомъ Г. Министра народ¬ 

наго просвѣщенія, разливаетъ новый 

ш 

свѣтъ на отечественную древность. 

Для дальнѣйшихъ изслѣдованій и 

обозрѣнія Московскихъ древностей 

благопопечительное Начальство от¬ 

крыло Снегиреву свободный дос¬ 

тупъ въ Архивы,казенныя библіотеки, 

монастырскія и церковныя ризницы, 

гдѣ только можно предполагать су¬ 

ществованіе доселѣ еще неизвѣст¬ 

ныхъ и необнародованпыхъ матеріа¬ 

ловъ XVI, XVII и XVIII вѣковъ, найти 

повѣрку прежнимъ, извѣстнымъ, сли¬ 

чить описанія съ самыми предметами. 

Сколько позволяли ему время, силы 

и способы, онъ пользовался Архи¬ 

вами: Московскимъ иностранныхъ 

дѣлъ, Придворнымъ, Оружейной 

палаты, Разряднымъ и Государ¬ 

ственнымъ старыхъ дѣлъ, гдѣ пе¬ 

ресмотрѣлъ нс одну тысячу бу¬ 

мажныхъ кипъ и столбцевъ, и гдѣ 

не рѣдко изъ чтенія сотенъ пыль¬ 

ныхъ и ветхихъ листовъ приходи¬ 

лось извлечь одну строку, важную 

и нужную для предмета изслѣдова¬ 

ній. Если продолжится отыскиваніе 

и разработка матеріаловъ: то, безъ 

сомнѣнія, откроются еще новыя по¬ 

ясненія пашей Древности. Работая въ 

государственномъ Архивъ, въ одно 

время съ извѣстнымъ и опытнымъ 

Археографомъ и сочленомъ И. М. 

Строевымъ, сочинитель съ приз¬ 

нательностью пользовался его ука¬ 

заніями. 

Почерпая изъ отечественныхъ ис¬ 

точниковъ, несправедливо было бы 

пренебрегать чужестранные, особ¬ 

ливо отличающіеся вѣроятностію; 
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ими дополняются первые. При изоб¬ 

раженіи прежняго быта въ Мо¬ 

сковскомъ міръ, можно ли обойтись 

безъ Герберштеина, Адама Климен¬ 

та , Контарини, РаФаила Барбери- 

ни, Принтца Буххавскаго, Олеарія, 

Майерберга, Лизека, Таннера и пр.? 

Кромѣ сихъ средства,, археографъ 

прибѣгалъ къ пособію частныхъ 

библіотекъ, гдѣ иногда удавалось ему 

находить неожиданные и драгоцѣн¬ 

ные матеріалы. Съ благороднымъ 

радушіемъ открывали ему свои кни¬ 

гохранилища: ГраФъ С. Г. Стро¬ 

гановъ, Л. Д. Чертковъ, Князь М. 

А. Оболенскій, П. Л. Мухановъ, 

И. Н. Даниловичъ, М. П. Погодинъ, 

С. П. Шсвырсвъ, Ѳ. Л. Морошкинъ, 

И. М. Строевъ, II В. Киреевскій, А. 

И. Лобковъ, И. II. Царскій и Рогож- 
I ^ ^ 
I окаго кладоища оощсство. 

Какъ матеріалы нашей древности 

и старины, состоящіе въ писменныхъ 

и неписменныхъ памятникахъ, раз¬ 

сѣяны и таятся въ разныхъ мѣс¬ 

тахъ , нс всякому доступныхъ и 

извѣстныхъ, и открываются счаст¬ 

ливымъ случаемъ: то сообщеніемъ и 

указаніемъ оныхъ, такъ равно полез¬ 

ными замѣчаніями, авторъ обязанъ 

почтеннымъ любителямъ и знатокамъ 

оныхъ. (3) Такое содѣйствіе и уча¬ 

стіе показали ему сколько уваженіе 

къ благонамѣренному его труду, 

.'3) Протоіереями ГІ. М. Терновскому и Ѳ. А. 

Голубинскому, Заслуженому Профессору И. И 

Давыдову, А. Ѳ. Вельтману, XI. И. Иванову, 

столько и къ самому предмету, удо¬ 

стовѣривъ, что Руское сердце всегда 

откликнется на знакомый ему при¬ 

зывъ, и что любовь къ древности 

отечества неразлучна съ любовію 
къ нему. 

Оканчивая симъ искреннимъ отче¬ 

томъ о побужденіяхъ и средствахъ къ 

изданію сего опыта описанія древ¬ 

ностей въ Московскомъ мірѣ, сочи¬ 

нитель не можетъ умолчать о томъ 

незабвенномъ и для него лестномъ 

участіи и поощреніи, какое оказали 

ему Ихъ Сіятельства ГраФъ С. Г. 

Строгановъ и Князь Д. В. Голицынъ 

неоднократнымъ приглашеніемъ его 

въ свои кабинеты для чтенія его 

изслѣдованій. 

Нужно ли здѣсь говорить о цѣли 

сего изданія, понятой для всякаго 

благомыслящаго и образованнаго 

соотечественника , открытой въ са¬ 

момъ содержаніи ? Если симъ опы¬ 

томъ положено начало къ дальнѣй¬ 

шимъ изслѣдованіямъ, если онъ 

обратитъ просвѣщенное вниманіе на 

самые предметы, столь драгоцѣнные 

для сердца Рускаго и соединяю¬ 

щіе въ себѣ древность и святыню: 

то сочинитель осмѣливается почи¬ 

тать трудъ свой, сколько бы онъ 

ни былъ далекъ отъ совершенства, 

не лншиимъ. 

И. С. Лебедеву, М. С. Гастеву, М. Я. Діеву, 

П. В. Шереметевскому, И. Н. Лобойкѣ , К. И. 

Аверину и Т. Ѳ Большакову. 
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Значеніе Москвы. Московія. Памятники ея священные п.іи церковные , гогударственной и народ¬ 

ной жизни. Московскія урочища —старыя н новыя. Енохи монументальной исторіи столицы.— 

Начало и средоточіе, ея раздѣленіе. Трети и сады. Кремль. Стѣны его деревянныя и камен¬ 

ныя. Опустошительныя нашествія Батыя и Олгерда. Строеніе города. Внутреннія и внѣшнія 

причины распространенія онаго. Художества : Зодчество церковное и гражданское, памятники 

онаго. /Кпвопись и ваяніе. Черненая и обронная работа. Художники того вѣка. Монета. 

Литейное искусство- Состояніе Москвы въ концѣ XIV* вѣка и характеръ етого періода. 

Обозрѣніе памятниковъ Московской 

древности должно обнимать нача¬ 

ло , постепенное распространеніе и 

возвышеніе самой Москвы, которая 
изъ Кучкова помѣстья н удѣльнаго 
малоизвѣстнаго городка Суздальской 

области обратилась сперва въ Вели¬ 

кокняжескую, потомъ въ Царскую 
Всероссійскую столицу, изъ дере¬ 

вянной въ бѣлокаменную и злато¬ 

главую. Сдѣлавшись обителью пра¬ 

вославія, колыбелью единодержавія 
и средоточіемъ Руской народности , 

она спасла въ нѣдрахъ своихъ оте¬ 

чество и вѣру среди кровавыхъ и 

огненныхъ испытаній, соединила въ 
себѣ все, чѣмъ памятно для насъ 

прошедшее, свято настоящее, утѣ¬ 

шительно будущее ; по справедли¬ 

вости заслужила названіе матери 

и сердца Россіи, царелюбиваго и 
богоспасаемаго града. 

Какъ отъ города Византіи вся почти 

Греція именовалась Визаитіею и отъ 
другихъ Во с т очныхъ городовъ цѣлыя 
государства: такъ и отъ Москвы всю 
Великую Россію иностранцы, съ кон¬ 

ца XV вѣка, называли Московіею (1), 

а Великороссіанъ — Москвитянами. 

Въ Москвѣ почти всякая пядень 

земли запечатлѣна животворными 
воспоминаніями о древнемъ бытѣ и 
судьбахъ города и государства; са¬ 

мыя названія урочищь , городищь , 
улицъ, площадей, слободъ, воротъ, 

мостовъ имѣютъ отношеніе къ исте¬ 

ріи и топографіи города, особенно 

къ памятникамъ его древности, кои 

тамъ нѣкогда находились, или от¬ 

крыты , или донынѣ существуютъ. 

Еслибъ уцѣлѣли до нашихъ временъ 

всѣ отечественные памятники въ 
Москвѣ: они представили бы живую 

народную лѣтопись , которая бы 

всякому Рускому явно и внятно воз¬ 

вѣщала о судьбахъ и событіяхъ Мо¬ 

сковскаго міра, вмѣщавшаго въ себѣ 

древній Рускій мірт,. Но и дошедшіе 
до насъ немногіе памятники въ цѣ¬ 

лости, или въ развалинахъ, или въ 

( "1 ) Легши Мо$со ѵіі ісагпт апгіогев ѵапі. Кгап- 

соГпгіі. -1600 , іп-Г. О древнихъ иностранныхъ 

картахъ Россіи, сон. Ѳ. Аоелунга, см. Журналъ 

Министерства Народ. Проев. 18110, Апрѣль и Май- . 1 
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измѣненномъ видѣ, по своему отно¬ 

шенію къ Исторіи и Археологіи , 

обращаютъ на себя просвѣщенную 
пытливость соотечественниковъ и 
чужестранцевъ, какъ вѣрные при¬ 

знаки бытія и быта народовъ , зна¬ 

менія ихъ духа и степени образо¬ 

ванности; « ибо памятникъ », по вы¬ 

раженію Мнтрополіта Филарета, 

«есть безмолвный проповѣдникъ, 

«который въ нѣкоторомъ отношеніи 
« можетъ быть превосходнѣе говоря- 

«щаго; потому что не прекращаетъ 
«порученной ему проповѣди , и та- 

«кимъ образомъ она доходитъ до 
«цѣлаго народа и до многихъ послѣ- 

« доватсльныхъ родовъ. » 

Имѣя въ виду одну монументаль¬ 

ную исторію Москвы, ея археоло¬ 

гическую сторону, мы коснемся въ 
етомъ обзорѣ исторіи самаго города, 

только по отношенію ея къ исторіи 

художествъ, художниковъ и надпи¬ 

санныхъ и ненадписанныхъ памят¬ 

никовъ , нѣкогда въ ней существо¬ 

вавшихъ и теперь существующихъ. 

Какъ основная идея пскуственныхъ 
произведеній отечественной древно¬ 

сти есть вѣра и любовь къ отече¬ 

ству: то онѣ представляются намъ 
священными, или церковными и па¬ 

мятниками государственной и на¬ 

родной жизни, или общественными 
и стъмейиыми. Къ первымъ относят¬ 

ся церкви, монастыри, часовни, св. 

иконы, утвари церковныя, гробницы, 

колокола, и т. и.; къ другимъ, царскіе 
дворцы , общественныя и частныя 
зданія съ ихъ принадлежностями, го¬ 

родскія стѣны, башни, бойницы, под¬ 

земные ходы , тайники или слухи, 

ворота, пушки и ир. Сіи памятники 

суть произведенія или зодчества, или 
живописи и ваянія, или литейнаго 
искусства. Ихъ матерія и механизмъ, 

ихъ Форма и значеніе, стиль и вѣкъ, 

подлинность и подражательность 
болѣе или менѣе входятъ въ составь 
монументальной исторіи Москвы. 

Древняя столица сія съ своими 
окрестностями , съ многочисленны¬ 

ми зданіями и развалинами принад¬ 

лежитъ къ ненадписаннымъ памят¬ 

никамъ разныхъ енохъ. 

« Москва, какъ замѣчаетъ Ломоно- 

«совъ, стоитъ на многихъ горахъ и 
«долинахъ, по которымъ возвышен- 

«ныя н униженныя стѣны и зданія 
« многіе города представляютъ , ко- 

«торые въ одинъ городъ соедшш- 

« лисъ.» (2) Подобно Риму и Византіи, 

она лежитъ на семи холмахъ ; (а) 

среди обширнаго амфитеатра гос¬ 

подствуетъ надъ Москвою рѣкою 
Кремлевскій или Боровицкій холмъ. 

Самыя названія урочищь служатъ 
живою номенклатурой мѣстополо¬ 

женія Москвы, измѣненнаго во мно¬ 

гомъ руками человѣческими и вре¬ 

менемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ указателями 
зародыша и постепеннаго развитія 
городской и государственной жизни. 

О гористыхъ мѣстахъ , нынѣ , но 
большей части, уравненныхъ, о гря¬ 

зяхъ, глинищахъ, пескахъ, ямахъ, 

оврагахъ, или черторыяхъ (Чер- 

торье ) , напоминаютъ названія са¬ 

мыхъ урочищь; однѣ только оста¬ 

лись наименованія городищъ, полей, 

полянокъ, кулижекъ, (малыхъ луго¬ 

винъ при болотистыхъ мѣстахъ Ва¬ 

сильевскаго луга), студенцовъ, пру¬ 

довъ, напрудныхъ , сущевъ , или су¬ 

хощавъ, болотъ, лужниковъ: также 
мѣстъ, нѣкогда составлявшихъ Ост¬ 

ровъ ( Вздвнженка ), или покрытыхъ 
мохомъ (Моховая), боромъ, вязникомъ 
(Вязки), соснякомъ (подъ Сосенками), 

( 2) Московскій Телеграфъ, 1828 г. N° 6, стр. 121. 
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к ленникомъ (Клиншіки), ельникомъ, 

драчіемъ , (Драчн , нынѣ Грачи), 

крапивою ( Крапивки ) , стогами 
(Остожье, Остоженка), ржищами, 

и т. п. Теперь нѣтъ уже н слѣдовъ 
ручьевъ и рѣчекъ , протекавшихъ 

среди города тамъ , гдѣ находятся 

улицы, площади, булевары и огром¬ 

ныя зданія. Верхніе, средніе и ниж¬ 

ніе сады или садовники по обоимъ 

берегамъ Москвы рѣки указываютъ 
на бывшіе тамъ сады , кои, кромѣ 

обыкновеннаго, какъ ниже увидимъ, 

имѣли значеніе посадовъ, усадьбъ и 

селидьбъ (3). Нѣкоторыя изъ сихъ 
урочищь , различаясь названіемъ 

старыхъ и новыхъ, указываютъ на 

постепенное разширеніе города, какъ 
то : старые и новые сады, старые 

и новые огородники, старая и новая 

Кузнецкая, старая и новая Басман¬ 

ная, старая н новая Конюшенная, 

старые и новые Воротники; также 

памятники, сооруженные на старомъ 

мѣстѣ, или перенесенные на новое, на 

пр. Никола на старомъ, или старой, 

Спасъ на старомъ (нын. Заиконоспа- 

скііі) и Спасъ на новомъ и Новинскій, 

также именуемый въ грамотахъ на 
новомъ. Другія же названія урочищь 

Московскихъ свидѣтельствуютъ о 
разныхъ елементахъ, изъ коихъ сла¬ 

галась жизнь городская въ теченіе 
вѣковъ; таковы: Бараши, Кадаши, 

Хамовники, Бронники,Стртьлецкія, 
Палачи, Кречетники, Серебреники, 

Котельники, Кузнецкія, Гончары, 

Кожевники, Сыромятники, Овчин¬ 

ники, Божедомки, Наливки, Прощи, 

Т олмачи, Печатники, Столешники, 

Скоморошки, и пр. Наконецъ влія¬ 

ніе чуждыхъ народовъ проявляется 
въ названіяхъ урочищь: Арбатъ, 

(Ъ) Акты археографической Екснедицііт, ч. I. 

ДРЕВНОСТИ. III 

Берсеневка, Басманная, Хива, Бол- 

вановка или Болвановье, Ордынка, 

Голутвино, Паны и т. д. 

На сихъ-то мѣстахъ существую¬ 

щіе и существовавшіе памятники 

относятся къ разнымъ епохамъ ис¬ 

торіи Москвы, изъ которыхъ каждая 
имѣя особенный характеръ , пред¬ 

ставляетъ извѣстный объемъ города, 
сперва его начало, потомъ постепен¬ 

ное распространеніе и возвышеніе , 

вмѣстѣ съ тѣмъ внѣшнія и внутрен¬ 

нія препятствія къ развитію город¬ 

ской и государственной жизни. По¬ 

сему монументальная исторія Моск¬ 

вы можетъ быть разсматриваема въ 
слѣдующихъ періодахъ : 

1) Отъ начала ея до разоренія 

Тохтамышемъ или Туктамышемъ , 

т. е. отъ XII до конца ХІУ вѣка; 

2) Отъ Тохтамышева нашествія до 

Іоанна III, т. е. до конца ХТ вѣка; 

3) Отъ Василія III до замятія Мо¬ 

сквы Поляками въ началѣ ХУII вѣка; 

4) Отъ освобожденія древней сто¬ 

лицы Россіи до основанія новой 

столицы Петромъ I ; 

5) Отъ Петра I до Троицкаго 
пожара 1737 г.; 

6) Отъ возобновленія Москвы при 
Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ 
до 1812 года ; 

7) И отъ сожженія ея до нашихъ 

временъ. 

Начало Москвы, подобно началу 
многихъ древнихъ городовъ, отума¬ 

нено басненнымн сказаніями , однѣ 

другимъ противурѣчащнмн ; самое 

названіе ея, повторяющееся въ име¬ 

нахъ селъ , мѣстечекъ, пустошей и 

рѣкъ Псковской губерніи, Польши, 

Силезіи и верхней Лузаціи, (б) До сііхт. 

поръ еще необъяснено съ рѣшнтель- 

1* 
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ною достоверностію; также подлинно 
неизвѣстно, какіе на род цы Фпннскаго 
п Славянскаго племени издревле на¬ 

селяли сію страну, которые изъ нихъ 
были старожилы и пришельцы. Въ 
первый разъ лѣтописи упоминаютъ о 
Москвѣ подъ 1147 годохмъ,при описа¬ 

ніи пиршества, даннаго въ ней, Марта 
28, Суздальскимъ Княземъ Юріемъ, 

по случаю пріобрѣтенія смежной съ 
нею земли Голядовъ (4); потомъ 
при изображеніи междоусобій Ми¬ 

хаила Юрьевича съ Ростиславнчами 
въ 1174 и 1175 годахъ. Въ Москвѣ 
Всеволодъ Юрьевичъ предъ походомъ 
на Рязань соединяется съ старшимъ 
сыномъ своимъ Константиномъ (5). 

Изъ етого видно, что сія отчина 
Суздальскихъ Князей уже заселена 
была въ XII вѣкѣ, когда началось 
раздробленіе Руси на независимыя 
Княжества и могла существовать 
прежде 1.147 года. Она была іи ве¬ 

то мъ великаго съѣзда Рускихъ Кня¬ 

зей. На югѣ, какъ свидѣтельствуетъ 
Кіевскій Лѣтописецъ, она извѣстна 
была йодъ именемъ Кучкова и Мо¬ 

сквы, а въ Географическомъ отрыв¬ 

кѣ о Россіи XV вѣка причисляется 
къ Залѣскимъ городамъ (6). 

Названіе свое получилъ городъ 
Москва отъ рѣки, по народному ска¬ 

занію, извѣстной подъ именемъ Смо¬ 

родиновки, которая беретъ свое на¬ 

чало изъ болота подъ Старковымъ 
въ Гжатскомъ уѣздѣ; въ самомъ го¬ 

родѣ она принимаетъ въ себя Яузу, 

или Явузу, и посредствомъ подзем- 

(4 ) Арцыбышеаа повѣствованіе о Россіи, т. II, 

М. 1838, въ N. 

(3) Ученыя записки Московскаго Универси¬ 

тета, І83)(, ч. К. 

(6) Несторъ. Рускія лѣтописи на древ.іе-С.іа- 

ве нс комъ языкѣ, соч. перев. и объясн. А. Л. 

ШлецероліЪ^ 3 ч. Спб. 1809, 1819 въ 8. ) 

наго канала Неглинную. Ета рѣчка, 
именуемая въ лѣтописяхъ Неглим- 

ною , (в) начинаясь отъ стараго 

городища Драчевскаго, течетъ въ 
Москву рѣку съ лѣвой стороны , 

при впаденіи своемъ образуя полу¬ 

островъ. По ту сторону рѣкъ Москвы 
и Неглиннои мѣста въ лѣтописяхъ 
и грамотахъ называются Зарѣчьемъ 
или Замоскворѣчьемъ и Занегли- 

менъемъ. 

Съ того времени , какъ Москва 
проявляется въ исторіи нашей, на 
мѣстѣ ея находилось нѣсколько селъ, 

принадлежавшихъ боярину Кучкѣ. 

Нѣкоторыя изъ етихъ селъ называ¬ 

лись городищами, какъ на пр: Ста¬ 

рое городище Драчевское, Лыщико¬ 

ва гора съ Городецкими дворами на 
Яузѣ, Бабіи городокъ на правомъ бе¬ 

регу Москвы рѣки, противоположный 
урочищу Песцамъ ; Кучково поле , 

примыкавшее къ урочищу Поганый 
прудъ, переименованному въ началѣ 
XVIII вѣка чистымъ, гдѣ, по пре¬ 

данію , находился дворъ полумиѳи¬ 

ческаго Кучки (7). 

Гдѣ нынѣ части города, тамъ преж¬ 

де были селы и слободы, упоминаемыя 
въ духовныхъ завѣщаніяхъ Великихъ 
Князей XIV вѣка, какъ то: Напруд- 

ское или Напрудное надъ большимъ 
прудомъ, подмосковное Сущевское, 

Семциньское (нынѣ Пречистенка) съ 
мѣльшщею Ходынскою и Самсонов- 

скнмъ лугомъ, Луцинъское на Яузѣ 
съ мѣльшщею, Хвостовское (старое 
Хвостово) за Москвою рѣкою, Вы¬ 

сокое, Кудриио (8), Дорогомилово, 

бывшее во владѣніи Ростовскихъ 
Владыкъ и проч. 

(7) Рускій историческій Сборникъ , изд. Об¬ 

ществомъ Ист. и Древн. Росс. т. I. N кн. М. 

1837, въ 8. 

(8) Акты Археографической Експедиціи, ч. I. 
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Средоточіемъ Москвы сначала сдѣ¬ 

лалось урочище Боръ, или Боровичи, 

въ послѣдствіи названное Городомъ, 

Кремлемъ, Кремпикомъ.Издревле оно 
покрыто было боромъ, гдѣ, по пре¬ 

данію , срублена изъ дубовъ первая 
церковь, донынѣ извѣстная подъ 

именемъ Спаса на бору ; близъ нея 

на югозападѣ построена другая цер¬ 

ковь , выдаваемая лѣтописями за 
первую каменную и соборную на 

Москвѣ, Рождества Св. Іоанна Пред¬ 

течи подъ боромъ , у Боровицкихъ 

воротъ. Боровыя урочища встрѣча¬ 

ются и въ Бѣломъ городѣ : Успенье 
Божія Матери, или Гребенскіл, па 
бору, также за Москворѣчьемъ Св. 

Іоанна Предтечи подъ боромъ. 

По примѣру Вел. Князя Іоанна 
Калиты, раздѣлившаго городъ на 
трети между наслѣдниками сво¬ 

ими, въ половинѣ XIV вѣка онъ раз¬ 

дѣлялся на трети, изъ коихъ, какъ 

свидѣтельствуетъ духовная Вел. Кн. 

Димитрія Доискаго, одна только при¬ 

надлежала Великому Князю Василію, 

другая потомству Князя Владиміра 

Андреевича, а третья раздѣлена ме¬ 

жду Князьями Юріемъ, Андреемъ и 
Петромъ. Третями управляли Намѣ¬ 

стники и Третники (9). Раздѣленіе 

на трети состояло въ томъ , что 

потягло къ городу, т. е. въ тамгѣ, 

мытахъ, перевозахъ, пошлинахъ и въ 

городиой осадѣ, или что состояло въ 

вѣдомствѣ Намѣстника,Тіуна и судьи. 

Осада же (Чешек, овасіа, Польск. 

оваЗа) , значила посадъ , селитьба, 

слобода, садъ. Отъ поселенія около 
города свободныхъ, пользовавшихся 
свободою отъ нѣкоторыхъ податей и 

повинностей, произошли свободы,или 

(9) Собраніе госуд. грамотъ, ч. I, № ЗН, стр. 

39, Чі и 56. 
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слободы (Пол. хѵоіе). Для убѣжища 
и огражденія отъ нашествія враговъ 
были въ городѣ подъ защитою крѣ¬ 

пости осадные дворы , обнесенные 

плетнемъ и тыномъ. 

Въ концѣ XIV вѣка , Москва раз¬ 

дѣлилась на Кремпикъ, Посадъ, За¬ 

городъ и Зарѣчье, гдѣ находились 

участки разныхъ владѣтелей, такъ 

что потомъ цѣлыя улицы въ иен 

принадлежали удѣльнымъ Князьямъ, 

которые имѣли сады, городскіе и 
посадные дворы въ самомъ городѣ 
и въ Загородкѣ, какъ-то: сады Бу¬ 

товъ, за Пеглинною Тереховъ, Чи¬ 

чиковъ, дворы Зворыкинъ, Игнать¬ 

евъ, Марьинъ, который и отказалъ 

Князь Владиміръ Андреевичъ дѣтямъ 

своимъ (10). 

Происхожденіе названія Кремль 
еще подвержено сомнѣнію. Кремля¬ 

ми назывались не только многіе Ве¬ 

ликороссійскіе, но и прежніе Татар¬ 

скіе города; въ первый разъ являет¬ 

ся онъ въ Троицкомъ лѣтописцѣ, въ 

1331 году, подъ именемъ Кремника, 

который и далъ поводъ Карамзину 

производить деревянный Кремль отъ 

кремня. Какъ Таврида слыветъ Кры¬ 

момъ, т. е. крѣпостью, по имени зам¬ 

ка, гдѣ жили Ханы: то и Кремль едва 

ли не однозначнтеленъ съ Крымомъ; 

(11) и Нѣмецкіе и Польскіе писа¬ 

тели, въ началѣ XVII вѣка, называютъ 

ету часть Москвы К рымъ-городомъ 

( Кгут^гсхіа, СгіидогосІ). Съ етимъ 

именемъ и предметомъ сходны также 

Кромиы — вторый городъ въ Новго¬ 

родѣ на Софійской сторонѣ между 

первымъ и третьимъ, третій городъ 

въ Псковѣ, сверхъ большаго и сред¬ 

няго, извѣстный издревле подъ име- 

(10) Карали. И. Г. Р. ч. У 
("И) Вѣстникъ Европы, '1828 г. №20. 
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немъ Крема , или К рома , а нынѣ 
Кремля. Съ нимъ сходенъ въ Вильнѣ 
древній замокъ или крѣпость Кгат- 

пугатек отъ кгат, лавка и созвуч¬ 

но среднее Латинское слово Кгепеііиз, 
стѣнный зубецъ (г). 

Московскій Кремль даже въ Госу¬ 

дарственныхъ грамотахъ XV* и ХѴТ 
вѣковъ именуется просто городомъ, 

большимъ, каменнымъ городомъ, а 
иногда внутри города , какъ вну¬ 

тренняя крѣпость. Чужестранные пу¬ 

тешественники въ Россію и Рускія 
грамоты XV* и ХѴ*І вѣковъ не упоми¬ 

наютъ объ етомъ Кремлѣ. Въ чер¬ 

тежѣ Москвы царевича Ѳеодора 
Годунова и избирательной грамо¬ 

тѣ Михаила Ѳеодоровича на царство 
етотъ городъ, едва ли не въ первый 
разъ, названъ Кремлемъ. Подобно 
Повогородскому , онъ еще имѣлъ 
названіе дѣтинца отъ Славянскаго 
слова дѣдина (сігіеіігіпіес), деревня, 

владѣніе, обиталище, дворъ дѣдича, 

т. е. отчшіника , владѣльца , мѣсто 
укрѣпленное (сіеііпеиз ) ? (д). 

Етотъ городъ сперва обнесенъ 
былъ дубовымъ тыномъ. Батый сжегъ 
его съ посадами въ 1237 году; бѣд¬ 

ствія пожара довершены ужаснымъ 
ливнемъ, который затопилъ пепели¬ 

ще. Въ I 339 г. Ноября 25, заложенъ 
былъ новый дубовый городъ Москва. 
Уже въ 13(37 г. Вел. Кн. Димитрій 
Ивановичѣ съ братомъ своимъ Воло- 

диміромъ «здумали поставить городъ 
<( камень Москву.» Литовскій Вел. 

Князь Ѳльгердъ трижды (1368, 71 

и 72 г.) подходилъ къ Москвѣ, опу¬ 

стошала. ея окрестности и посады, 

но дѣтинца ея нс могъ взять. 

Въ первоначальномъ строеніи и 
расположеніи стого города строи¬ 

тели слѣдовали плану древнѣйшихъ 

городовъ Россійскихъ Кіева, Нов¬ 

города, Пскова, Владиміра: что под¬ 

тверждается Кремлемъ и бѣлымъ 
городомъ, также сходствомъ названій 
урочищъ и улицъ , которое могло 
произойти и отъ переселеній (раз¬ 

водовъ), на пр: Лубянка Московская 
соотвѣтствуетъ Новогородской Лу- 

бяницѣ, или Лубянкѣ, Варьскал 
улица — Новогородской Варъской, 

или Варяжской (12), которая Вар- 

варынскою или Варварскою стала 
называться отъ сооруженной въ 
послѣдствіи на крестцѣ ея церкви 
Св. Варвары въ 1514 году. Въ Нов¬ 

городѣ тоже встрѣчается Моховая, 
а въ Псковѣ Острый конецъ и т. д. 

Прежде нежели изложимъ главныя 
епохи Москвы , мы коснемся здѣсь 
внутреннихъ и внѣшнихъ причинъ 
распространенія сей столицы Россіи, 

а вмѣстѣ съ тѣмъ и начала и рас¬ 

пространенія художественныхъ па¬ 

мятниковъ, кои, по большей части, 

служили проявленіями государ¬ 

ственныхъ событій. Между сими при¬ 

чинами, особенно были : отношеніе 
Московскихъ Князей къ Монголамъ 
и другимъ Князьямъ, перенесеніе въ 
псе престола Всероссійскаго Митро- 

політа и самое географическое ея 
положеніе (13). 

Московское Княженіе , пользуясь 
раздѣленіемъ слабѣйшихъ Князей 
Русішхъ , разширяло силы свои и 
присоединяло къ себѣ независимыя 
владѣнія, изъ коихъ образовалось 
въ послѣдствіи Руское государство. 

Такимъ образомъ Мономахова сис¬ 

тема соединенія Рускихъ княжествъ, 

окончившаяся на югѣ Россіи въ XII 

вѣкѣ, возникла въ Москвѣ среди 

(12) Караліз. И. Г. Р. V , пр. Я02. Историче- 

скіе разговоры о древностяхъ великаго Новгоро¬ 

да, со4. М. Евгенія , М. 1803, въ Л. 
(13) Ученыя Записки Моек. Университета, 

183Н г. 4. V*. 
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Монгольскаго владычества. Когда 

Южная Россія отдѣлилась отъ Сѣ¬ 

верной , уничтожилось первенство 
Владиміра Кляземскаго: тогда пер¬ 

вые Московскіе Князья получили 
Великокняжеское достоинство отъ 
Хановъ, которые наконецъ дали но- 

велѣніе всѣмъ Руцкимъ Князьямъ 

слушаться Московскаго. Съ Іоанна 
Даниловича Новгородъ уже призна¬ 

валъ Московскихъ Государей своими 

Князьями. Населенію Москвы спо¬ 

собствовало : присоединеніе къ ней 

другихъ городовъ, льготы, какія да¬ 

вались новопоселенцамъ въ городѣ, и 

самыя выгоды и удобства сего мѣ¬ 

ста; при томъ же, по древнему го¬ 

сударственному праву, бояре и слуги 

могли свободно переходить въ службу 

отъ одного Князя къ другому (14). 

Къ причинамъ обогащенія и возвы¬ 

шенія юной Москвы надъ старшимъ 

Владиміромъ и Тверью отнести мо¬ 

жно: 1) и сборъ Великимъ Княземъ 

Московскимъ Ордынскаго выхода со 

всѣхъ почти удѣловъ, не говоря уже 
о сборѣ черной дани и другихъ по¬ 

шлинъ съ Новгорода; 2) Сурожскую 

торговлю и провозъ западныхъ то¬ 

варовъ черезъ Новгородъ п Псковъ 
въ Москву, которая наконецъ сдѣла¬ 

лась посредницею торговыхъ оборо¬ 

товъ сѣверовостока съ югозападомъ. 

Пребываніе Всероссійскаго Митро- 

політа въ Москвѣ поставило ее 

средоточіемъ сношеній по дѣламъ 

Церкви Россійской, духовною вла¬ 

стію соединяло съ юною столицею 
прочія удѣльныя Княжества (15) , 

способствовало къ утвержденію мо¬ 

гущества Великихъ Князей , къ на- 

С'І)І) Собраніе государ. грамотъ, ч. Т, И\° 36. 

(15) Начертаніе церковной Исторіи отъ биб¬ 

лейскихъ временъ до ХѴТ1І вѣка, отд. II, изд. 
3. Спб. 1823, въ 8. 

селенію въ ихъ городѣ окрестныхъ 

сельскихъ жителей, къ распростра¬ 

ненію и украшенію самой столи¬ 

цы , гдѣ постепенно развивались 

городская и государственная жизнь: 

иногородные Архіереи и монастыри 

тамъ строили себѣ осадные дворы, 

подворья съ церквами, кои находи¬ 

лись въ городѣ и посадахъ Москвы. 

Географическое же положеніе Мо¬ 

сквы въ совокупности съ другими 

причинами , особенно въ отношеніи 
къ воднымъ системамъ, могло также 
благопріятствовать ея населенію , 

дать ей торговую значительность. 

Окруженная со всѣхъ сторонъ лѣ¬ 

сами , она представляла матеріалы 
для построеній жилищъ , средства 

для пропитанія и промышленности. 

Казалось , сама природа предназна¬ 

чила ето мѣсто для столицы , какъ 
средоточіе Сѣверо-восточной Россіи, 

которое находилось почти въ рав¬ 

номъ разстояніи отъ Твери, Ростова, 

Ярославля , Владиміра , Суздаля , 

Рязани, Калуги, Тулы, граничило 

съ Смоленскимъ Княжествомъ ; ему 

служили какъ бы преддверіемъ го¬ 

рода С ѣверскіе и Ма лороссійскіе (16). 

Москва, имѣя въ окрестностяхъ сво¬ 

ихъ матеріалы для каменныхъ строе¬ 

ній, еще не имѣла своихъ искусныхъ 
зодчихъ и каменныхъ мастеровъ. Тѣ и 

другіе, по большей части, были Гре¬ 

ки или Псковичи, славившіеся тогда 

своими мастерами, учениками Нѣмец¬ 

кихъ художниковъ (17). Церковное 
зодчество, заимствованное вмѣстѣ съ 

Хрістіанскою вѣрою у Византіи, въ 
послѣдствіи усвоило себѣ въ Рос¬ 

сіи все то, что имѣло сродство съ 

♦ 

(16) О Москвѣ , писано для Е. В. Государя 

Наслѣдника , соч. Профессора Погодина } Ы. 

1837, въ 8. 

(17) Караліз. И. Г. Р. ч. ѴТ. 
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природою и духомъ народа, съ осо¬ 

бенными цѣлями и побужденіями къ 
созиданію; но первообразомъ слу¬ 

жили Византійскія церкви для Ру- 

СКІІХЪ (1 8). 

Какъ вѣра освящала начало горо¬ 

довъ: то первыми памятниками зод¬ 

чества въ Москвѣ были храмы Бо¬ 

жіи ; ими положено основаніе сто¬ 

лицѣ и Іерархіи. Первую каменную 
соборную церковь во имя Успенія 
Богоматери заложилъ С. Петръ Ми- 

трополітъ при Вел. Кн. Іоаннѣ Да¬ 

ниловичѣ, который, почти въ тоже 
время на площади поставилъ церк¬ 

ви С. Іоанна Описателя Лѣствицы и 
С. Архангела Михаила , гдѣ назна¬ 

чилъ себѣ могилу , подобно Святи¬ 

телю Петру, соорудившему себѣ 
гробницу въ Успенскомъ соборѣ. Та¬ 

кимъ образомъ послѣдній храмъ сдѣ¬ 

лался усыпальницею Святителей , 

а первый усыпальницею Государей. 

Вмѣстѣ съ утвержденіемъ средото¬ 

чія Іерархіи въ Москвѣ началось 
распространеніе монастырей и церк¬ 

вей. Кромѣ Спасоборской обители , 

основанной В. К. Іоанномъ Данило¬ 

вичемъ при церкви Преображенія на 
Великокняжескомъ дворѣ , въ XIГ 

вѣкѣ , въ Кремлѣ положено было 
основаніе Чудову и Вознесенскому 
монастырямъ, а въ Посадѣ за торгомъ 
устроены : Богоявленскій , Никола 
Старой, на Никольскомъ крестцѣ, Ро- 

жест вене кій на Трубѣ, или у Трубъ, 

Алексѣевскій и Высокопетровскій; въ 
окрестностяхъ Москвы, кромѣ Кру¬ 

тицкаго Архіерейскаго дома, Дани¬ 

ловскій, который даже относятъ къ 

XIII вѣку, Сііасосимоиовъ и Спасо- 

(18) См. описаніе Греческой церкви X вѣка 

въ Керчи. Жури. Мин. народи, просвѣщенія , 

1857, Мартъ. 

Преображенскій на Старомъ Симо¬ 

новѣ , или на Медвѣжьемъ озеркѣ 
(Лисиномъ прудѣ), и Андроньевскій 
монастыри. Какъ монастыремъ (/ио- 

ѵоедгіо) у новѣйшихъ Грековъ также 
называлась самая церковь (19): то и 
въ Россіи не только храмы, но и са¬ 

мые погосты около ихъ именовались 
и доселѣ именуются монастырями. 

Церкви обѣтныя служили памятника¬ 

ми великихъ и важныхъ для народа и 
Государства событій. Такъ избавленіе 
отъ голода въ Москвѣ ознаменовано 
сооруженіемъ Архангельскаго собо¬ 

ра, а Куликовская побѣда построені¬ 

емъ церкви въ посадѣ на Кулижкахъ 
во имя Всѣхъ Святыхъ (20), Рож¬ 

дества Богородицы на Стрѣлкѣ^ на 
мѣстѣ церкви Св. Лазаря въ Крем¬ 

лѣ, недавно открытой въ нижнемъ ета- 

жѣ Теремнаго дворца, и на старомъ 
Симоновѣ. Обѣтныя церкви называ¬ 

лись и обыденными, т. е. строен¬ 

ными обыденкою, въ одинъ день, за 
Дарованіе побѣды надъ врагами, или 
за отвращеніе какого либо общест¬ 

веннаго бѣдствія. 

По обычаю того вѣка, при церк¬ 

вахъ находились кладбища и погосты, 

огороженные тыномъ и надолбами. 

Въ стѣнахъ своихъ и подвалахъ хра¬ 

мы Божіи иногда хранили казну Го¬ 

судареву; подъ церковью Св. Іоанна 

Предтечи у Боровицкихъ воротъ ле¬ 

жа.: а казна Великой Княгини Софіи, а 

подъ церковью Благовѣщенья на Ве¬ 

ликокняжескомъ дворѣ Государева 
казна. Стиль церковнаго зодчества 
былъ Византійскій, который принялъ 
въ Россіи особенное видоизмѣненіе. 

Самыя названія нѣкоторыхъ частей 

(19) Кеппена Крымскій Сборникъ. Спб. 1837, 

въ 8. 

(20) Полеваго Исторія народа Рускаго, ч. Г. 

стр. 129. 
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зданія указываютъ на Греческое 

происхожденіе, напр: комары {хо- 

рсхдаі ) , стропилы ( стдсотгц>ьс ) и 
т. д. Церкви были вообще малы и 

тѣсны , а во внутренности темны, 

потому что освѣщались узкими, ще¬ 

левидными , выше роста человѣче¬ 

скаго , окнами съ слюдяными окон¬ 

ницами и съ желѣзными рѣшетками. 

Крыты онѣ были гонтомъ , рѣдко 

свинцомъ, еще рѣже мѣдью. Сво¬ 

ды ихъ, или комары были круговой 

дуги, крестовые и коробовые, осѣ¬ 

ненные, по большей части, однимъ 

верхомъ, или главою; но въ Россіи 

вообще съ XI вѣка были церкви о 

двухъ верхахъ, въ знаменованіе двой¬ 

ственной натуры I. Хріста, о трехъ— 

Троицы , о пяти — Т. Хріста, яко 

главы и четырехъ Евангелистовъ, 

или пяти язвъ Хрістовыхъ, о семи 

верхахъ въ знакъ семи таинствъ, 

семи даровъ Св. Духа и семи 
Вселенскихъ соборовъ; о девяти— 

девяти чиновъ Ангельскихъ, о три¬ 

надцати — I. Хріста и XII Апосто¬ 

ловъ. Въ нѣкоторыхъ изъ церквей 

съ западной стороны быва ж полати, 

или хоры на аркахъ. Съ восточной 

стороны вставляемы были пилястры 

въ три алтарныя полукружія , изъ 

коихъ среднее иногда возвышалось 

предъ прочими предалтаріями (ма¬ 

лыми алтарями), въ видѣ полуба¬ 

шенки; вверху они обыкновенно сво¬ 

димы были куполами, кои знаменовали 
небо (сѵ аѵібход) Къ тремъ входамъ 

съ трехъ странъ свѣта, въ среднюю 

часть церкви, или такъ называемый 
корабль (21), иногда придѣлывались 
крыльца, а чаще только съ запада, 

(21) О служеніи и чиноположеніяхъ Право¬ 

славныя Греко-Россійскія Церкви , соч. М. Га¬ 

вріила. М. 1795, въ л. 

ДРЕВНОСТИ. IX 

гдѣ бывали и колокольннцы. Церк¬ 

ви строились вообще холодныя , 

т. е. безъ печей. Способъ строенія 
каменныхъ церквей былъ одинаковъ, 

подобно ихъ стилю и сѵмволикѣ. 

Вмѣсто желѣзныхъ связей, употреб¬ 

лялись въ стѣнахъ дубовыя. Кладка 

была полу бутовая, сходная съ Гре¬ 

ческимъ е/игіехтоѵ т. е. начиненная 
въ срединѣ рядовъ камней раство¬ 

ромъ известковым?. , въ который 
валили всякой камень; Фундаменты 

были мѣлкіе (22). Въ деревянныхъ 

церквахъ, рубленныхъ въ клѣтки и 
въ лапу , отчасти сохранилось ко¬ 

ренное Руское зодчество, которое 

также удерживается въ строеніи 
деревянныхъ избъ и клѣтей, донынѣ 

сохраняющихъ свой первобытный 
стиль. 

Въ Москвѣ XIV вѣка было строе¬ 

ніе деревянное, каменное же почита¬ 

лось такою рѣдкостью, о коей упо¬ 

минали лѣтописи между государст¬ 

венными событіями. Кромѣ церквей, 

въ Москвѣ находились Митрополічье 

подворье подъ боромъ и Великокня¬ 

жескій набережный теремъ, самим?, 

названіемъ своимъ напоминающій 

намъ Гречес. т ьць/лѵоѵ , (комната, 

жилье, хранилище) и другіе дворы 

и хоромы, а въ Посадѣ повалуши, 

(е) курныя избы, клѣти и лачуги. 

Какъ церковное зодчество тѣсно 
соединено съ живописью и другими 
искусствами: то въ етомъ періо¬ 

дѣ появляются ихъ слѣды. Старая 

Греческая школа, водвореиая и въ 
Италіи съ XIII вѣка , пустила 

отъ себя вѣтвь подъ именемъ Рус- 

кой (23); ея ученики распростра- 

(22) «опМчі4 иг МсЛоНодіг Ь<г ЙипЛ, ъоп Я. Г. ОХйІІег. 

2і« Зііібд., \ 835, іп-8. 

(23) Зіогіа сіс 1 ГаѵIе сНто.ЧіаІа соі тооитеміі 

гісііа «иа сіеса^п/.а пеі IV «есо!о Ііпо а! «по 
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X ПАМЯТНИКИ 

пились по Россіи и въ Москвѣ, гдѣ 
водворили стиль Греческой, или 
Корсунской иконописи , отъ коего 
произошелъ въ послѣдствіи Москов¬ 

скій пошибъ. Древнія иконы писаны 
были частію на яичномъ желткѣ, 

частію на масляной грунтовкѣ, и на 
другихъ уже забытыхъ составахъ; 

онѣ не покрывались мастичнымъ 
лакомъ. Первымъ извѣстнымъ того 
вѣка иконописцемъ можно признать 
С. Петра Митрополіта, который 
оставилъ памятники иконописи въ 
Успенскомъ соборѣ. Бри Великомъ 
Князѣ Симеонѣ Іоанновичѣ Греческіе 
живописцы Митрополіта Ѳеогноста 
и Рускіе придворные иконописцы 
Захарія, Іосифъ и Николай распи¬ 

сывали Успенскій и Архангельскій 
соборы, а старѣйшина надъ иконни- 

ками Гойтанъ церковь Спаса на бору 
(24). Если Каппопіаиовы картины, 

или святцы, писанныя Рускнѵш ху¬ 

дожниками , относятся къ XII, или 
XIII вѣку: то онѣ могутъ служить 
важнымъ свидѣтельствомъ успѣха 
Рускихъ въ живописи. Господство¬ 

вавшій тогда стиль иконописи Кор¬ 

сунскій , заимствованный отъ Гре¬ 

ковъ средняго вѣка, и распростра¬ 

ненный по Европѣ Византійскими 
художниками , значилъ въ Россіи 
почти тоже, что рѣдкій, чудный, 

отличный (25). Онъ отличается 
тонкостью и рѣзкостію въ чертахъ, 

отсутствіемъ перспективы и свѣтло- 

тѣни, мрачностію въ колоритѣ; лица 
темны и тощи, Фигуры очень длин¬ 

ны; вообще также замѣтны въ немъ 
сѵмволизмъ и возвышеніе надъ плотя- 

і ізог"іш епіо пс 1 XIV <1і О. В. і'егои.ѵ Л'А^іп- 

сиигі. ѵ. VI. Ргаіо. 1827, Г. 

(2Н) Карали. И. Г. Р. ч. У"• 

(25) Списокъ Рускимъ памятникамъ , собр. и 

объ лен. XI. Ккп пенОмЪ. М. 1822, въ 8. 

іюстію, которые доселѣ сохраняютъ 
надъ душами глубокую, неисповѣди¬ 

мую силу (26). Въ XIII и XIV вѣ¬ 

кахъ, миніатюрная живопись, но об¬ 

разцу Греціи, и въ Россіи украшала 
харатейныя рукописи рисунками, кои 
писаны были корпусными красками; 

при Вел. Кн. Симеонѣ гордомъ во¬ 

шла въ употребленіе и бумага хлоп¬ 

чатая (сЬагІа ЬошЬусіиа), которая 
замѣняла пергаменъ. 

Рѣзьба на деревѣ была издревле 
любимымъ искусствомъ у Рускихъ; 

ею украшались храмы и хоромы 
извнѣ и внутри; узорочная рѣзьба 
иконостасовъ перешла изъ Кіева въ 
Москву. Камеи и геммы, къ коимъ 
принадлежитъ рѣзныя на деревѣ, 

кости и камнѣ панагіи, кресты и 
складни XIV вѣка, служатъ памят¬ 

никами нѣкоторыхъ успѣховъ въ 

семъ искусствѣ Рускихъ —подража¬ 

телей Грекамъ. Рѣзьба сего рода въ 
такомъ же была отношеніи къ скуль¬ 

птурѣ , какъ миніатюра къ иконо¬ 

писи. Собственно же ваяніе было 
мало извѣстно въ Московскомъ мірѣ; 

ежели и были какія горельефныя и 
и с ту канны я произведенія онаго: то 
онѣ, по большей части , иностран¬ 

ныя, принесенныя съ Запада. — Какъ 
искусство сіе почиталось орудіемъ 
идолопоклонства иВосточная церковь 
отвергала оное: то и народъ Рускій 
изваянныя, облыя Фигуры называлъ 
тогда изъ презрѣнія болванами, 

болванцами (ж). 
Объ искусствѣ Рускихъ худож¬ 

никовъ въ отдѣлкѣ чернью (півііо) 

еще рано упоминаютъ чужестран¬ 

ные художники, и между прочимъ 
Нѣмецкій монахъ ѲеоФІлъ въ XI 

(26) ЭіаФгіфІ ііЬ«г сіи п(и8гіі<ЦФ<6 ЖеЬгЬиф: въ Жип(ІМа(», 

1832 Г. К° 1-5. 
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вѣкѣ (27). Вѣроятно, оно заимство¬ 

вано изъ Греціи, а не изъ Италіи, 

гдѣ появилось не ранѣе XV вѣка. 

Устюгъ великій и донынѣ славится 
своею черпевою работой. Ѳеофілъ 
также хвалитъ Рускихъ мастеровъ 

за приготовленіе цвѣтныхъ стеколъ, 

коему они, вѣроятно, научились отъ 

Грековъ, славившихся симъ искус¬ 

ствомъ. Древніе доспѣхи и оружія, 

оклады, вѣнцы, цаты, гривны и дроб¬ 

ницы на св. иконахъ и церковныя 
утвари, донынѣ сохранившіяся отъ 

XIII и XIV вѣковъ, носятъ на себѣ 

украшенія и подписи , сдѣланныя 

чернью по стали, серебру и золоту 

и разноцвѣтною мусіею (финифтью). 

Получая металлы посредствомъ 

торговли, Москвитяне умѣли ихъ 

обработывать. Все кованое называ¬ 

лось кузнею , а кузнецъ ( спзог ) 

значилъ почти тоже, что золотыхъ 
дѣлъ мастеръ. Плано-карпииъ , въ 
1246 г. видѣлъ при дворѣ Батыя 

Козьму, Рускаго золотыхъ дѣлъ ма¬ 

стера, которымъ устроенъ былъ для 
Хана великолѣпный престолъ , и 

печать (28). Въ ету епоху появля¬ 

ются въ Москвѣ Фряжскія издѣлія, 

кои столь же славились и цѣнились, 

какъ и Цареградскія узорочья. Гра¬ 

моты Великихъ и удѣльныхъ Князей 

упоминаютъ объ издѣліяхъ Парам- 

ши, Макара и Шишки, которые дѣ¬ 

лали изъ золота и серебра кресты, 

цѣпи , пояса и оклады на иконы. 

Начиная отъ Іоанна Іоанновича, всѣ 

Великіе Князья благословляли дѣтей 

своихъ иконами и крестами Парам- 

шпна дѣла (29). Въ духовныхъ за- 

(27 ] Кодексъ XI вѣка : ТІіеорІ.ііі ргевЪуІсгі 

(Нѵегвагит агііит зсЬе<1и1а. 

(28) Собраніе путешествій къ Татарамъ, Спб. 

1825, въ Н. 

(29) Собраніе государственныхъ грамотъ, ч. I. 

вѣщаніяхъ Вел. Ки. Димитрія при¬ 

водятся золотые пояса Макарова и 

Шишкина дѣла. Въ числѣ утварей 

Великокняжескихъ находились золо¬ 

тыя и серебряныя, какъ-то: бармы, 

шапки, цѣпи, складни, ожерелья, 

кольца, обручи, челы, монисты, 

чаши, блюды, ковши и чары. 

Въ XIV вѣкѣ сдѣлалась уже извѣ¬ 

стною металлическая монета мѣлкая, 

которую выбивая денежники изъ 

мѣди и серебряной проволоки, клей¬ 

мили разными знаками и надписями 
Ру с кііміі и Татарскими съ обѣихъ 
сторонъ. Монеты сіи, грубаго че¬ 

кана , съ различными штемпелями, 

назывались деньгами. Кромѣ ихъ, 

употреблялись рубли (куски сереб¬ 

ра) и полтины, также пироги (з), 

означавшіе мѣльчайшую дробь де¬ 

нежную и мѣдныя пулы и печати 

(деньги) (30). 

Употребленіе колоколовъ при церк¬ 

вахъ предполагаетъ уже знаніе ли¬ 

тейнаго искусства въ Москвѣ и 
мастеровъ отечественныхъ, изъ ко¬ 

торыхъ Рускій Борисъ ( Бориско) 

лилъ колокола для Московскихъ и 

Новгородскихъ церквей. 

Нашествіе Монголовъ, хотя и по¬ 

знакомило Москвитянъ съ нѣкото¬ 

рыми ремеслами, съ XIII вѣка , но 

препятствовало свободному разви¬ 

тію искусствъ въ Москвѣ, истреб¬ 

ляло самыя произведенія стародав¬ 

няго быта, такъ что отъ етого пе¬ 

ріода остались намъ весьма немно¬ 

гіе памятники , большею частію , 

подновленные. 

Москва, возгеденная Калитою на 

степень столицы и усиленная пріоб¬ 

рѣтеніемъ новыхъ областей и горо • 

(30) Черіцкова описаніе древнихъ Рускихъ 

монетъ. М. І83Н, въ 8. 
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довъ, должна была еще бороться съ 
многими препятствіями, падатьн воз¬ 

никать изъ своихъ развалинъ, такъ 
что пепелище ея сдѣлалось розсад- 

ішкомъ государственной жизни. 

Состояніе Москвы до Токтамышева 
нашествія такъизображаетъ намъРо- 

стовскій лѣтописецъ: «Бяше градъ 
«Москва впдѣти великъ и чуденъ 
« градъ, и много множество люден въ 
«нема., кипяше богатствомъ и сла- 

« вою.» Посл ѣ же Всесвятскаго пожа¬ 

ра, мора и Токтамышева опустоше¬ 

нія, онъ говоритъ, «на мѣстѣ Моск- 

«вы остались дымъ, пепелъ, земля 
«окровавленная, трупы и пустыя 
« обгорѣ ыя церкви.>* 

Въ етомъ періодѣ юной Москвы 
храмъ Божій, будучи главнымъ пред¬ 

метомъ зодчества,положилъ основаніе 
Великокняжеской столицы и Іерар¬ 

хіи , сосредоточивалъ въ себѣ па¬ 

мятники художествъ, коимъ покровн- 

тельствовалоДуховенство.Изъсвлти- 

лища художества изтекли потомъ въ 
государственную и народную жизнь 
Москвы ; но еще не могли тогда 
сродниться ни съ тою, ни съ другою; 

потому что одна была не развита, а 
другая стѣснена. Художники тогда 
были, по большей части, Греки, или 
ученики ихъ Рускіе , ограничивав¬ 

шіеся раболѣпнымъ подражаніемъ 
своимт. учителямъ. 



ГЛАЗА ЯГ 

Возобновленіе Москвы поел® нашествія Тохтамыша. Нашествія Тамерлана н Едпгея Основаніе 

Стрѣтенскаго монастыря. Состояніе Москвы въ началѣ п половинѣ XV вѣка. Подиорьи въ 

Кремлѣ. ІІлощадн. Пожары. Трети. Улицы. Слободы. Селы подмосковныя. Рѣшетки. 

Причины распространенія художествъ вь Москвѣ. Художники иностранные. Зодчество и 

его памятники церковные и гражданскіе. Тайники, трубы и каменная мѣлышца. Рудокопство. 

Литейное искусство Мопета. Первые боевые часы. Иконописное искусство и его стили 

Корсунскій п Фряжскій. Иконописцы. Миніатюрная живопись. Вышиваніе шелками- Участь 

ваянія. Рѣзьба на камняхъ и пр- характеръ вѣка. 

Пепелище Москвы, послѣ Тохта- 

мышева разгрома, не долго остава¬ 

лось пустымъ. Сперва Великій Князь 

Дпмитрій, потомъ, сынъ и по праву 
первородства его преемникъ Васи¬ 

ліи приступили къ возобновленію 
опустошенной и сожженной столицы. 

Для укрѣпленія оной, въ 1394 г. 

Великій Князь велѣлъ копать ровъ 

отъ Кучкова поля до Москвы рѣки, 

глубиною въ человѣка; при етомъ 
случаѣ разметаны были многіе домы 

и хоромы. Въ 1395 г. Тамерланъ 

нагрянулъ на Восточную Русь съ 

полмиліономъ полчищь, шелъ уже 
на Москву; но внезапно обратился 
вспять въ тотъ самый день (26 Ав¬ 

густа), когда Москвитяне встрѣтили 

на Кучковѣ полѣ чудотворную икону 

Владимірскія Богоматери, и когда за 

13 лѣтъ Тохтамышь сжегъ столицу 
Донскаго. Едигей, нечаянно вторг¬ 

нувшійся во владѣнія Московскаго 

Государя, не могъ взять Москвы, 

огражденной каменными стѣнами. Въ 
1408 г. Литовскіе Князья и бояре 
уже дивились ея величію, красотѣ 

ея церквей и монастырей, пышно¬ 

сти двора сына Донскаго (1), тогда 
какъ въ его столицѣ находилось не 

болѣе десяти каменныхъ церквей , 

хоромы были деревянные, и Куч- 

ково поле ( Стрѣтснская улица) , 

Семчииское село, Арбата, Болва- 

новка, или Болваиовье на Вспольѣ, 

стояли внѣ города. ІосаФато Бар- 

баро въ 1436 г. видѣлъ на Мо¬ 

сквѣ рѣкѣ множество деревян¬ 

ныхъ мостовъ и замокъ (Кремль), 

окруженный со всѣхъ сторонъ ро¬ 

щами. Около половины ХЕ вѣка 

нижняя часть Кремля загромождена 

была княжескими, владычными и 

боярскими дворами и хоромами (2). 

Супруга Князя Владиміра Андрее¬ 

вича Евпраксія въ 1452 г. духов¬ 

ною грамотой своей благословляетъ 
внуку свою Княгиню Марію въ го- 

родть, т. е. Кремлѣ, мѣстомъ подъ 

старымъ дворомъ на Подолѣ, гдѣ 

(\) Карамз. И. Г. Р У. 

(2) Вѣстникъ Европы, 1329 г. № 4Л, ст. Про¬ 

гулки по Москвѣ. 
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были владычни хоромы, а В. Кня¬ 

гиня Софія Витовтовна 1453 г. от¬ 

казываетъ въ наслѣдство внуку сво¬ 

ему Юрію Васильевичу дворъ свой 
Московскій внутри города съ по¬ 

дольными дворцами своими; на мѣстѣ 
же дома Ѳомы Ивановича опа ста¬ 

витъ житпичій дворъ (3). Дѣти¬ 

нецъ Московскій служилъ средото¬ 

чіемъ верховной свѣтской и духовной 
власти; тамъ, кромѣ Митрополичья 
двора, находились подворья Архі¬ 

ерейскія и монастырскія: Симонов¬ 

ское у Никольскихъ воротъ, гдѣ въ 
1458 году построена каменная цер¬ 

ковь Введенія Пресвятыя Богоро¬ 

дицы, Кириловское у Флоровскихъ 
воротъ и рядомъ съ нимъ Крутиц- 

кое противъ Вознесенскаго монас¬ 

тыря, Троицкое у Троицкихъ воротъ 
съ церковью Богоявленія, построен¬ 

ною 1460 г. Угртыиское у церкви 
Св. Петра Чудотворца на городѣ и 
Коломенское на Подолѣ. Около глав¬ 

ныхъ соборовъ незастроенныя мѣста 
назывались площадями. Князь Ми¬ 

хаилъ Андреевичъ Верейскій въ 1482 

г. отказалъ въ духовной своей «ко 
<( Ѵрхангелу па площадѣ на Москву 
((Протопопу со священники село 
и Якимовское;» а Князь Иванъ Бо¬ 

лонкой 1504 г. завѣщалъ «дать къ 
((Пречистой къ большой на площадь 
((десять рублей, къ Благовѣщенью 
(( на площадь десять же рублей. » Въ 

1453 г. Апрѣля 9-го, выгорѣлъ 
весь Кремль (4), котораго третья 
часть, черезъ три года, опять ис¬ 

треблена пожаромъ. Спустя 13 лѣтъ, 

Августа 1-го загорѣлось внутри 
города на Подолѣ у церкви Св. Кон¬ 

стантина и Елены отъ двора Бог- 

(3) Собраніе госуд. грамотъ, ч. I. 

(К) Карали. И. Г. Р. V, прим. 380. 

дана Носова и остался въ городѣ 
только дворъ Князя Ивана Юрье¬ 

вича, гдѣ былъ дворъ Митрополнчь, 

да братаннчевъ сего Князя два двойка. 

Въ Октябрѣ 1475 г. случился по¬ 

жаръ у Тимоѳеевскнхъ воротъ, кои 
находились между Флоровскими во¬ 

ротами и Свибловскою башней, и 
служили для сообщенія между По¬ 

доломъ Дѣтинца и большимъ Поса¬ 

домъ, нынѣшнимъ Китаемъ. Етотъ по¬ 

жаръ истребилъ почти весь городъ 
по дворъ Великаго Князя, Спаскій 
монастырь и дворъ Князя Михаила 
Андреевича, а Подоломъ, по дворъ 
Ѳеодора Давыдовича. Тогда сгорѣло 
10 каменныхъ и 12 деревянныхъ 
церквей; у Архангельскаго собора 
разметаны двѣ пристройки съ придѣ¬ 

лами. Едва минуло два года етому бѣд¬ 

ствію, какъ новый пожаръ истребилъ 
дворы обоихъ Князей Андреевъ, боль¬ 

шаго и меньшаго, а стоявшіе около 
ихъ малые дворцы поповъ Архан¬ 

гельскихъ разметаны (5). Въ 1479 

г. Сентября 9-го сгорѣли многіе 
дворы и подворыі въ городѣ, между 
которыми упоминаются дворъ Вла¬ 

дыки Коломенскаго на подолѣ, Княжъ 
Борисовъ и пр. 

Изъ завѣщанія В. К. Василія 1425 г. 

видно, что Москва съ станами и селами 
раздѣлялась на три трети доходовъ: 

одна принадлежала его сыну ІоаннуПІ, 

другія двѣ сыновьямъ Донскаго и Вла¬ 

диміра Андреевича. Послѣднія грамо¬ 

ты В. Князя Іоанна III свидѣтельству¬ 

ютъ, что внутри города, на мѣстѣ 
дворовъ сыновей Князя Константина 
Дмитріевича, Петра, Ивана п Ни¬ 

киты , сдѣлана улица отъ площади 
къ Никольскимъ воротамъ, что отъ 

(5) Рускш времяиштк/ъ , сирѣчь лѣтописецъ 

огъ 802 по 4684 г. въ 2 част» М. 4820, въ 8. 
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площади къ Флоровскимъ воротамъ 

шла новая улица, а между ими былъ 
Чудовскій переулокъ. Въ губной 

Московской записи 1436 г. и въ 

лѣтописяхъ упоминаются улицы: 

Великая у Николы Мокрова по бе¬ 

регу Москвы рѣки, пять улицъ у 
Св. Іоанна Предтечи за Богоявлен¬ 

скою улицею (6), Варьская, или 
Варварская , Стрѣтенская, Арбатъ, 

Вострой конецъ. Нижняя часть боль¬ 

шаго Носада по берегу Москвы на¬ 

зывалась Подоломъ, къ коему при¬ 

мыкали Кулижки. Въ завѣщаніи В. 

Ки. Василія упоминается 1425 г. за¬ 

городный домъ у С. Владиміра въ 

садѣхъ. Урочище Берсеневка полу¬ 

чило свое названіе отъ двора Бер- 

сеиъ-Беклемпшева, который имѣлъ 

его въ городѣ (7). 

Среди самой Москвы тогда было 

не мало рощей, луговъ, селъ и па¬ 

хотныхъ полей. Въ подгородныхъ се¬ 

лахъ, вошедшихъ потомъ въ округъ 
п составъ самаго города подъ назва¬ 

ніемъ слободъ и посадовъ, селились, 

по большей части, торговые н ре¬ 

месленные люди, какъ показываетъ 
названіе древнѣйшихъ въ Москвѣ 
слободъ, также Княжескіе огородни¬ 

ки и садовники ястребыі, которые 
упоминаются въ договорныхъ и ду¬ 

ховныхъ грамотахъ. 

Въ концѣ ХУ вѣка, упоминаются, 

кромѣ извѣстныхъ въ XIV вѣкѣ, на 
Москвѣ села Неглиліснъе съ дво¬ 

рами Марьи Голтяевой, Кудринское, 

Городище у Андроньева монастыря, 

дворы Великой Княгини, Митропо¬ 

личьи и монастырскіе въ Садовнп- 

(6) Подъ 1)|68 г. упоминается Иванъ святой 

на пяти улицахЪ. Карали. И. Г. Р. VI , пр. 

629. — Приходная Патріаршаго приказа, ]№ 501, 

7152 — 54 г. 

(7) Актъ* археографической Експедиціи , т. I. 

кахъ н Огородникахъ (8), Красное 

надъ великимъ прудомъ у города, 

Воробьево, Тимоѳеевское н Свиблов¬ 

ское на Яузѣ и пр. Съ присоедине¬ 

ніемъ ихъ разширялся городъ, гдѣ 

находились осадные дворы и иод- 

ворыі удѣльныхъ Князей, иного- 

родныхъ монастырей и Архіереевъ, 

подвѣдомственныхъ Всероссійскому 

Митрополіту. 

Съ 1501 года учреждены были 
въ Москвѣ по улицамъ деревянныя 

рѣшетки, кон на ночь запирались; 

при нихъ стояли сторожа и огнев- 

щики (9). 

Таковъ еще былъ объемъ и по¬ 

ложеніе разнопомѣстной Москвы въ 

концѣ XIV п въ началѣ XV вѣка! 

Собственно городомъ былъ Кремникъ, 

окруженный ближними и дальними 

посадами, слободами и селами. 

Вел. Ки. Василій , занимаясь у- 

строеніемъ дѣлъ извнѣ и раздви¬ 

гая предѣлы Московскаго Госу¬ 

дарства, нс могъ еще помышлять 
объ украшеніи столицы своей, не¬ 

безопасной отъ набѣговъ іатар- 

скихъ и бывшей еще подъ над¬ 

зоромъ Баскаковъ. Когда столица 

сія сдѣлалась посредницею торго¬ 

выхъ оборотовъ Сѣверо-востока съ 

Юго-Западомъ: тогда Кіевъ, Нов¬ 

городъ и Псковъ также знакомили 

ее съ произведеніями иноземныхъ 
художниковъ. Сношенія съ Греціею, 

Литвою и Италіею, служили про¬ 

водниками художествъ въ Москву, 

гдѣ мы увидимъ нѣкоторые опыты 

въ оныхъ, довольно значительные, 

судя по тому вѣку. 

До Іоанна III въ Москвѣ, кромѣ 

(8) Сборникъ Князя Ободеискпго, III, М . 

1858, бъ 8. 
(9) Арцъібъииева повѣствованіе о Россіи, т II. 
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церквей, городскихъ стѣнъ и башенъ, 

или стрѣльницъ, не было еще ка¬ 

менныхъ зданій общественныхъ и 

частныхъ. Гибельное владычество 
Монголовъ подавило въ Россіи за¬ 

родыши художествъ, такъ что отъ 
Еднгея до Іоанна III не воздвигнуто 
почти пи одного значительнаго зда¬ 

нія въ Москвѣ, кромѣ Троицкаго 
собора въ Тронцко-Сергіевомъ мо¬ 

настырѣ. Рускіе разъучились рас¬ 

творять известь, дѣлать кирпичъ, 

бутить прочно и сводить своды: 

опыты ихъ были неудачны. 

Съ воцареніемъ Іоанна III собствен¬ 

но начинается Руское государство и 
сноха новой жизни Рускаго народа; 

а съ освобожденіемъ Великой Россіи 
отъ Ордынскихъ даней и выходовъ 
насталъ замѣчательный періодъ про¬ 

мышленности и художествъ, осо¬ 

бенно церковнаго и гражданскаго 
зодчества, котораго памятники до¬ 

нынѣ существуютъ. Родственный 
союзъ съ Греческимъ и Литовскимъ 
дворами, сношенія съ Римомъ, по¬ 

кореніе богатаго Новгорода, Твери, 

Вятки, присоединеніе другихъ Кня¬ 

женій сѣверовосточной Россіи,давали 
Іоанну новый поводъ и новыя сред¬ 

ства къ украшенію своей столицы; 

онъ первый старался образовать и 

просвѣтить свое Государство ино¬ 

земными художествами. Когда, по 
взятіи Константинополя Турками, 

прекратились сношенія Москвы съ 
Грсцісю, сообщавшею Рускимъ свой 
художественный стиль: тогда воль¬ 

ный Государь вызвалъ изъ Пскова 
каменщиковъ, учившихся у Нѣмцевъ, 

а изъ Венеціи Колонскаго уроженца 
Фіоравенти Аристотеля, зодчаго и 
математика, котораго въ тоже время 
приглашалъ къ себѣ въ Константи¬ 

нополь Магометъ II для сооруженія 

Султанскихъ чертоговъ (10). Тогда 
же почти выписаны изъ Италіи и 
Германіи: стѣнные и палатные ма¬ 

стера Петръ Антоній съ ученикомъ 
его Замантоніемъ, пушечный мастеръ 
Яковъ, серебреники ХрістоФоръ съ 
двумя учениками изъ Рима, Нѣмецъ 
Олбертъ изъ Любека , Карлъ съ 
ученикомъ изъ Милана, Грекъ Петръ 
Райка изъ Венеціи, Капланъ изъ бѣ¬ 

лыхъ Чернцевъ Августинова ордена, 

Иванъ Спаситель (8аІѵаІог) и Грекъ 
Арганапагой. Еще въ 1493 г. Ве¬ 

ликій Князь Всероссійскій посылалъ 
въ Венецію и Миланъ Грека Мануила 
Ангелова и Данила Мамырева «за 
«палатными и стѣнными мастерами:» 

они привезли съ собою Алевиза 
(Аіоузіиз) 1-го, стѣннаго мастера 
и Петра пушечника вмѣстѣ съ дру¬ 

гими художниками. Въ 1499 г. Грекъ 
Димитрій Рало и Москвитянинъ 
МнтроФанъ Карачаровъ, посланные 
въ Италію за Государевыми потре¬ 

бами, 1504 г. доставили въ Москву 
мастеровъ серебряныхъ, пушечныхъ 
и стѣнныхъ. Тогда началъ смѣнять¬ 

ся Византикорускій стиль въ зод¬ 

чествѣ и живописи Фряжскимъ. 

Въ тотъ вѣкъ подъ Фрягами, или 
Фрязииами (и) разумѣли не только 
Пталіанцевъ, но и даже всѣ Евро¬ 

пейскіе народы, какіе только извѣ¬ 

стны были „въ Россіи (11), такъ что 
художники изъ Западной Европы, 

проживавшіе въ Москвѣ при Іоаннѣ 
ПТ , назывались у Рускихъ болѣе 
Фрязииами, или Фразами, а ихъ 

(10) ѣ’НІ5Іоіге $м:псга1е Ле Іа Іііісгаіиге Ле 

1’ііаііе, раг М. ТігаІо$с?и , Т. III. а Ѵепі*с , 

1786, іп-8. 

(11) Въ Макарьевской великой Минеи, Авг> стъ. 

Из іоягенге вкрапіцЬ с. Никона О ройЬ Фряс- 

телі7>. « Сей родъ Фряжскій въ божественныхъ 

'■писаніяхъ Германи глаголются." 
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работа — Фряжскимъ дтъломъ. Вене¬ 

ціанскій посолъ Коптарини въ 1476 

«г. «видѣлъ въ Москвѣ золотыхъ 
«дѣлъ мастера изъ Катаро, по име¬ 

нии ТриФона, который дѣлалъ для 

«Великаго Князя много прекрасныхъ 

«сосудовъ , и зодчаго Аристотеля 
«изъ Болоньи, который занимался 

« построеніемъ огромной церкви , и 
«также многихъ Греческихъ худож- 

« никовъ изъ Константинополя (12).» 

Хотя иностранные зодчіе и пере¬ 

носили въ столицу Іоанна III вкусъ и 

стиль своего отечества; однако они 
подчинялись особенному, свойствен¬ 

ному Россіи стилю Зодчества и на¬ 

значенію самыхъ зданій. Ето видно изъ 
Московскихъ храмовъ ХУ вѣка, кон 
рознятся отъ западныхъ и южныхъ 
между прочимъ четырьмя столба¬ 

ми внутри , маковицами , или гла¬ 

вами съ шеями , трехчастными ал¬ 

тарями и внутреннимъ расположе¬ 

ніемъ. 

Фіордвенти, сдвинувшій съ мѣста 

колокольню въ Болоніи, а въ Ченто 

выпрямившій покривившуюся баш¬ 

ню , научилъ Москвитянъ обжигать 

кирпичи, кои онъ дѣлалъ уже, длиннѣе 

и тверже прежнихъ, а известь при¬ 

готовлялъ болѣе клейкою и густою; 

вмѣсто булыжнику, онъ началъ класть 

внутри стѣнъ ровный камень и связы¬ 

вать ихъ желѣзомъ; своды (покровы) 

сводилъ въ одинъ кирпичь и строилъ 

зданія полатппымъ образомъ (13). 

ІІсудававшіеся Рускимъ мастерамъ 
своды въ церквахъ тогда дѣлаемы 

былинностранными крестовые проч¬ 

ите и лучше — даже самые храмы, 

по образцу Византійскихъ, строились 

(12) Библіотека иностранныхъ писателей въ 

Россіи, отд. Т. т. I. Спб. 1836, въ 8. 

(13) Софійскій временникъ, ч. II. 

| иногда кресчатые, т. е. на подобіе 
креста Греческаго—потомъ коробо¬ 

вые , или полукруглые и наконецъ 

стртъльчатые, или монастырскіе, 
какіе въ Россіи введены съ ХУ вѣка. 

Храмовыя двери и окны, такъ равно 

внѣшніе орнаменты въ ету сноху но¬ 

сятъ на себѣ печать то ломбардскаго, 

то мавританскаго стиля, который 

съ индійскимъ типомъ достигъ Мо¬ 

сквы доселѣ неопредѣленными пу¬ 

тями. Подъ храмами, башнями и па¬ 

латами дѣланы были погреба и спои, 

или склепы, гдѣ погребались усоп¬ 

шіе, гдѣ хранилась казна, пушечное 
зеліе, каменныя ядра и т. и. 

Отъ новаго зодчества, заступив¬ 

шаго мѣсто прежняго Византико-Ру- 

скаго, заимствовано употребленіе и 
значеніе палатъ (раіаііа , раіаггі), 

отъ коихъ сообщено названіе Госу¬ 

даревымъ чертогамъ и судебнымъ мѣ¬ 

стамъ, (грановитая, золотая, столо¬ 

вая, отвѣтная, расправная палаты), 

и даже подъ словомъ палаты, какъ 
собирательнаго имени, разумѣется 

весь Дворъ (к). Палатами вообще 
назывались каменныя зданія, а хоро¬ 

мами — высокія деревянныя строе¬ 

нія съ теремами, вышками, гридня¬ 

ми, повалушами и сѣнями. 

Такимъ образомъ иностранные па¬ 

латные и стѣнные мастера распро¬ 

странили въ Москвѣ зодчество удоб¬ 

нѣйшее , прочнѣйшее и красивѣй¬ 

шее въ сравненіи съ прежнимъ. Они 

дали величественный видъ городу 
Москвѣ , а церковному зодчеству 

новое образованіе, соотвѣтственное 
его назначенію и егмволикѣ; но уже 

тогда начались нѣкоторыя нововве¬ 

денія: вмѣсто паперти, стали при¬ 

дѣлывать къ церквамъ сквозные 
портики, разныя Формы зодчества 
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замѣняться чуждыми (14). Не только 
въ сѣверной столицѣ, но и въ дру¬ 

гихъ городахъ Россіи, по волѣ Вел. 

Князя Іоанна III, они строили хра¬ 

мы, крѣпости и мосты. 

Послѣ разореніи и пожаровъ, въ 
Москвѣ строились безъ всякаго по¬ 

рядка, стѣсняя одинъ другаго и 
готовя новую пищу для пожаровт,: 

улицы и переулки были кривы и 
узки. Великій Князь Іоаннъ Ба¬ 

сил ьевнчь повелѣлъ , чтобы между 
городского стѣной и городскимъ 
строеніемъ было разстояніе не ме¬ 

нѣе 109 саженъ: ето полое мѣ¬ 

сто составляло родъ городскато за- 

стѣнья. При етомъ не льзя было 
обойтись безъ пожертвованій. Для 
разшнренія и укрѣпленія города въ 
1495 г. снесены церкви и дворы за 
Неглинную, заложена каменная го¬ 

родская стѣна, не по старой стѣнѣ 
возлѣ Неглннной (15). Современный 
Іоанну III Архіеиіскопъ Новгород¬ 

скій Геннадій въ 149.3 году такъ 
отзывается объ етомъ преобразова¬ 

ніи города: «Нынѣ бѣда ея стала 
«земская, церкви извѣчныя выно- 

«шены изъ города вонъ, да мона- 

« стыри съ мѣстъ переставлены- 

«и кости мертвыхъ выношены за 
«Дорогомилово, да на тѣхъ мѣстахъ 
« нынѣ садъ посаженъ. » 

Съетого времени начинается епоха 
распространенія, укрѣпленія и укра¬ 

шенія столицы, въ которую стеклись 
богатства покоренныхъ городовъ и 
удѣловъ: она ознаменована сооруже¬ 

ніемъ многихъ церквей приходскихъ 
и домовыхъ, монастырей, обществен¬ 

ных!, и частныхъ зданій каменныхъ. 

(IЧ) см. статью А. Ерюлова въ Енциклогт. 

Лексиконѣ, т. III. 

( Мі) Караліз. И. Г. Г. Ѵ"І, прим. 107. 

Созиданію и обогащенію первыхъ 
содѣйствовалъ, сколько благочести¬ 

вый обычай, столько и распростра¬ 

нившееся тогда мнѣніе о наступле¬ 

ніи кончины міра съ окончаніемъ па¬ 

схальнаго счисленія (10). По сбли¬ 

женіи Москвы съ просвѣщеннымъ За¬ 

падомъ, сдѣланъ былъ переходъ отъ 
старинной простоты и укромности 
зданій къ удобству и красивости. 

Въ 1401 году, вмѣсто деревянной, 

поставлена у Боровицкихъ воротъ 
каменная церковь Рождества Іоанна 
Предтечи, которая, по свидѣтель¬ 

ству лѣтописца, «была первая на 
«Москвѣ соборная церковь у дво- 

«ра Митрополичья.» Сооруженная 
Псковскими мастерами церіковь Бла¬ 

говѣщенія на Государевомъ дворѣ 
1483 г. вновь построена вмѣстѣ съ 
подклтътомъ, кирпичною палатой и 
казнами, а въ 1485 году окончены 
строеніемъ церкви Ризъ положенія 
на Митрополічьемъ дворѣ, Богояв¬ 

ленія Господня на Троицкомъ дворѣ 
или подворьѣ, Николы Гостунскаго, 

лыіяиаго, или елъиянаго, на мѣстѣ 
Татарскаго подворья (17), гдѣ спер¬ 

ва поставлена была обѣтная, обыден¬ 

ная церковь деревянная; Козьмы н 
Даміана новая противъ Чудова мо¬ 

настыря и проч. Въ Посадѣ соору¬ 

жены, послѣ пожара 1468 г. цер¬ 

ковь Симеона Днвногорца, а въ па¬ 

мять покоренія Новгорода Успенье 
на бору, или Гребенскія Богоматери 
п проч. 

Фіоравеити съ сыномъ своимъ 
Андреемъ, въ 1479 г. окончилъ со¬ 

оруженіе Московскаго Успенскаго 

(16) Начертаніе Церковной Исторіи отъ Биб¬ 

лейскихъ временъ до ХѴ11І вѣка, отд. II, изд. 

5. Спб. 1823, въ 8. 

('17) іѴІозсоѵізе огіпч еі рго^і’е$.‘ и« , аисі. II. 

РгіпП а Висс/иш. ОиЬепэе, 4679. пі-Іб. 
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собора , по образцу Владимірскаго, 

которіЛй призналъ Болонскій зод 

чій произведеніемъ своихъ сооте¬ 

чественниковъ. Етотъ храмъ высо¬ 

тою и шириною превосходя всѣ то¬ 

гдашнія церкви, почитался чудомъ 
зодчества. Во время сооруженія 

Успенскаго собора. Веницейскій ма¬ 

стеръ («не той, иже большую цер¬ 

ковь «Пречистыя ставитъ,» какъ за¬ 

мѣчаетъ лѣтопись) дѣлалъ верхъ 
на Симоновѣ, сраженный громомъ 

въ 1477 г. 

Вмѣстѣ съ внѣшнимъ возвышені¬ 

емъ Іерархіи умножились монастыри 

въ Москвѣ, обогащенные вкладами 
Государей, Бояръ и Князей, кото¬ 

рые нерѣдко въ нихъ оканчивали 
дни свои подъ схимою. Заложені¬ 

емъ на новомъ мѣстѣ каменной церк¬ 

ви Преображенія Господня въ 1491 

году положено основаніе Иовоспас- 

кому монастырю, перенесенному ту¬ 

да, изъ Кремника, гдѣ, вмѣсто Спас- 

кой обители, учрежденъ былъ при 
дворцѣ соборъ Преображенскій. Въ 

ХУ вѣкѣ основаны ц извѣстны мо¬ 

настыри: Новинскій домовый Митро- 

політомъ Фотіемъ, Златоустовскій 

Великимъ Княземъ Иваномъ Василье¬ 

вичемъ, Ивановскій на Кулишкахъ, 

Покровскій въ садѣхъ (18), Кре- 

стовоздвиженскій на островѣ, Геор¬ 

гіевскій, Спас кій въ Чнгасахъ, Лы¬ 

щиковъ и Саввы Освященнаго, быв¬ 

шій домовый Мнтроиолітовъ Все¬ 

россійскихъ. 

Въ нѣкоторыхъ изъ сихъ мона¬ 

стырей сооружены были каменныя 

церкви; основатель Крестовоздви- 

жеискаго монастыря Владиміръ Хов- 

ринъ въ 1450 г. поставилъ на сво¬ 

емъ дворѣ въ Кремникѣ каменную 

( 18 ) Соф ійскій временникъ, ч. ІТ. 
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домовую церковь, вмѣсто прежней 
обветшавшей. Въ 1415 году упоми¬ 

наются монастырь Іоанно-ГІредте- 

чевскій подъ боромъ за рѣкою, гдѣ 

Алевизъ Фрязинъ соорудилъ камен¬ 

ную церковь при Вел. Князѣ Васи¬ 

ліи Ивановичѣ (19). 

Кромѣ церквей, въ Москвѣ по¬ 

являются и другія каменныя зданія. 

Въ 1449 году Митрополітъ Тона 
построилъ у себя на дворѣ камен¬ 

ную палату съ домовою церковью , 

о коей выше упомянули, Митропо¬ 

літъ Зосима три каменныя келліи 
съ подклѣтами. Въ 1475 г. Митро- 

иолітъ Геронтій поставилъ тамъ же 

каменную палату на четырехъ под- 

клѣтахъ. Марко Фрязинъ въ 1487 

году былъ зодчимъ каменнаго дворца, 

перваго въ Сѣверной Россіи. Въ 1491 

году Фрязины Петръ , Антоній и 
Марко воздвигли въ Кремлѣ на пло¬ 

щади большую каменную палату для 
Великаго Князя. Первый тогда же 

воздвигнулъ Флоровскіе ( Спаскіе ) 
вороты , въ 1485 г. Антоній Фря¬ 

зинъ— у Чушковыхъ воротъ стрѣль- 

ницу, подъ коею выведенъ былъ 
тайникъ, т. е. подземный ходъ на 
Москву рѣку, а въ 1488 г. зало¬ 

жилъ стрѣльнііцу вверхъ по Москвѣ, 

гдѣ стояла Свибловская, н подъ нею 

вывелъ тайникъ; надъ Неглинною, 

въ 1492 г., сооружена неизвѣст¬ 

нымъ зодчимъ башня съ Неглинен- 

скими воротами (20). По повелѣнію 
Великаго Князя Ивана Васильевича, 

Петръ Фрязинъ, какъ замѣчаетъ 

Крешкина лѣтопись, построилъ «двѣ 
« отводныя стрѣльшщы, или тайники 
«и многія палаты и пути къ онымъ 

( 19) Софійскій временникъ, ч. I, стр. ХХ8 и 

81, стр. 5X5. 

( 20 ) 5, стр. 205. 
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«съ перемычки по подземелью, на 
«основаніяхъ каменныхъ водныя тс- 

«чи, акп рѣки, текущія чрезъ весь 
«Кремль-градъ осаднаго ради сн- 

«дѣнья.» Въ такомъ-то тайникъ Князь 
Прозоровскій показалъ Петру 1 , 

когда Царь послѣ Полтавской битвы, 

нуждался въ деньгахъ, старинную 
серебряную посуду и монеты. Въ 
Москвѣ уже употребительны были 
каменныя и свинцовыя трубы для про¬ 

вода воды въ разныхъ мѣстахъ го¬ 

рода. Сіи трубы, спои н тайники со¬ 

ставляли подземный Кремникъ, не¬ 

обходимый для того вѣка. Въ 1510 

г. Великій Князь Василій Ива¬ 

новичи, выкопавъ пруды, «доспѣлъ 
«на Неглпннѣ каменную мѣлыш- 

цу (21).» 

Слѣдуя примѣру Государя, знат¬ 

ные и богатые люди того времени 
начали строить въ Москвѣ каменныя 
палаты, о коихъ лѣтописи упомина¬ 

ютъ, какъ о достопамятныхъ собы¬ 

тіяхъ, наир: о каменныхъ хоромахъ 

Василія Образца, о кирпичной па¬ 

латѣ и воротахъ Московскаго головы 
Дмитрія Ховрина, о кирпичныхъ 
палатахъ купца Таракана близь Фло¬ 

ровскихъ воротъ у градской стѣны, 

сведенныхъ въ единое лѣто. 

Между тѣмъ какъ Москва укра¬ 

шалась новыми, чудными въ томъ 
вѣкѣ, зданіями, въ 1493 г. пожаръ 
опустошилъ ее , пощадивъ вновь 
сооруженный Успенскій Соборъ и 
Царскій чертогъ. Чрезъ шесть лѣтъ 
спустя послѣ етого, Іоаннъ Ш по¬ 

ручилъ Миланскому зодчему Але- 

впзу соорудить каменный дворецъ 
въ Кремлѣ у Благовѣщенія, котс- 

(21) Новгородский лѣтопись, собран. Іеродіа¬ 

кономъ Геронтіемъ, въ главномъ Моек Архивѣ 

Мин. нн. дѣлъ. і\° 83, л. 171. 

рый Карамзинъ почитаетъ за Тс- 

ремный, донынѣ существующій. 

Великій Князь Іоаннъ III, при от¬ 

правленіи Трахоніота и Халевы къ 
Императору Германскому Фриде- 

рику 111, поручилъ нмъ добывать 
мастеровъ «рудника, да другаго, ко¬ 

торый умѣетъ раздѣлять золото п 
серебро,» вмѣстѣ съ тѣмъ повелѣлъ 
имѣть мастера хитраго, который бы 
«умѣлъ къ городамъ приступать, а 
«другаго, который бы умѣлъ изъ 
«пушокъ стрѣляти (22).» Димитрій 
и Мануилъ Рало въ 1490 г. при¬ 

везли съ собою пушечпнковъ и се¬ 

ребряниковъ. Въ 1492 г. рудоиска¬ 

тели Андрей Петровъ и Болтинъ 
нашли у рѣки Цылмы серебряную 
и мѣдную руду на 10 верстъ (23). 
Открытіе сіе дало средство доста¬ 

вать и плавить металлы. 

Огнестрѣльное оружіе появляет¬ 

ся въ первый разъ при осадѣ и 
взятіи Москвы Токтамышемъ; оно 
извѣстно было подъ именами: пу¬ 

шекъ , тюфяковъ , пищалей , за- 

тннныхъ, ломовыхъ и завѣспыхъ. 

Съ прибытіемъ въ Москву 1473 

г. Фіоравепти Аристотеля учреж¬ 

денъ въ ней пушечный дворъ, гдѣ 
начато литье пушекъ и колоко¬ 

ловъ. Венеціанцы Павелъ Дсбосисъ 
и мастера Петръ и Яковъ, прибыв¬ 

шіе въ Россію, занимались етимъ 
дѣломъ. Первый въ 1482 г. вы¬ 

лилъ огромнѣйшую пищаль, извѣ¬ 

стную подъ именемъ Царъ-пушки ; 

Яковъ въ 1483 г. слилъ пушку, 

хранящуюся теперь въ С. Петер¬ 

бургскомъ арсеналѣ, какъ древнѣй¬ 

шій образецъ литья пушекъ въ Мо- 

(22 ) Карало. II. Г. Р. VI, лр. 5)12. 

(25) ЛрцыОышееа повѣствованіе о Россіи , 

г. II. 
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сквѣ (24). При Великомъ Князѣ 
Василіи и сынѣ его Іоаннѣ III огне¬ 

стрѣльное оружіе вошло въ боль¬ 

шее употребленіе при осадѣ горо¬ 

довъ и въ битвахъ подъ управлені¬ 

емъ розмысловъ; тогда являются и 
Рускіе литейные мастера, которые 
оставили намъ пушки, замѣчательныя 
не только по своей огромности, но и 

по чистотѣ отдѣлки и по затѣйливо¬ 

сти рисунка. Литье колоколовъ также 

продолжалось Рускими и чужестран¬ 

ными мастерами. Вѣчевые колокола, 
привезенные изъ Новгорода и Пскова 
служили въ Москвѣ памятниками 

покоренія вольныхъ городовъ и вмѣ¬ 

стѣ литейнаго искусства (25). 

Зодчій Аристотель является намъ 

и денежникомъ. На нѣкоторыхъ се¬ 

ребряныхъ монетахъ Великаго Кня¬ 

зя Іоанна III мы встрѣчаемъ имя 
етого художника, также какого-то 

Жана Бсзупа, или Ивана Фрязина, 

и Александра. Къ етому вѣку отне¬ 

сти можно начало первыхъ Рускнхъ 
медалей. По мнѣнію Карамзина , въ 

1487 г. для Княжны Ѳеодосіи вы¬ 

литъ былъ съ изображеніемъ Св. 

Николая золотой талеръ ; но Г. 

Рейхель достовѣрнѣе приписываетъ 
оный Николаю великому дворнику 

Молдавіи (26). Въ 1420 г. по прось¬ 

бѣ Псковичей, Мнтрополітъ Фотій 

послалъ изъ Москвы мастера, кото¬ 

рый ихъ научилъ лить свинцовыя 
доски для крытія церкви. 

Въ началѣ XV вѣка появляются 

въ Москвѣ первые боевые часы, по¬ 

ставленные въ 1404 г. на Велико¬ 

княжескомъ дворѣ Лазаремъ Сер- 

(24) Журналъ Министерства народ, просвѣ¬ 

щенія, Сент. 1858 г. 

(25] Караліз. И. Г. Р. ч. Ѵ'І. 

( 26 ) Журналъ Министерства народнаго про¬ 

свѣщенія, Сентябрь, 1839 г. 

биномъ. Современный лѣтописецъ 

описываетъ ихъ въ слѣдующихъ 
выраженіяхъ: «сій же часникъ на- 

»речется часомѣрье; на всякій же 
«часъ ударяетъ молотомъ въ коло- 

«колъ, размѣряя и расчитая часы 

«пощныя и дневныя; не бо человѣкъ 
«ударяше, но человѣковндно, само- 

«звонно и самодвижно, страннолѣи- 

«но иѣкако створено есть человѣ- 

« ческою хитростью, ирсизмсчтано н 
« преухнщрено.» 

Въ XV и въ началѣ XVI вѣка 
Рускіе не безъ успѣха продолжали 

упражняться въ пконописаніи, стѣ¬ 

нописи и миніатюрной живописи, 

извѣстной и въ предъидущемъ сто¬ 

лѣтіи ; первое было раболѣпнымъ 

подражаніемъ Византійскимъ образ¬ 

цамъ, а послѣдніе носятъ на себѣ 

печать вліянія западнаго , которое 
распространило выіослѣдствіи такъ 

называемый Фряжскій стиль, от¬ 

личавшійся отъ Корсунскаго про¬ 

порціональностію Фигуръ , дебело¬ 

стію и круглостью лицъ , ярко¬ 

стію колорита. Кромѣ посольствѣ 

Папскихъ, Онъ имѣлъ случаи про¬ 

никнуть въ Россію , при Софіи 

Ѳоминичнѣ, съ которою прибыли 
въ Москву мн гіе Фрязи, и кото¬ 

рая сама привезла съ собою изъ 
Италіи иконы. Но иконопись Грече¬ 

ская, или Византійская, извѣстная 

въ лѣтописяхъ нашихъ подъ име¬ 

немъ Корсунскаго письма и быв¬ 

шая у Рускихъ въ употребленіи 
послѣ вторженія въ Россію Монго¬ 

ловъ и послѣ взятія Константино¬ 

поля Турками, усвоена была . себѣ 

православною Россійскою церковью, 

какъ согласная съ ея преданіями (27). 

(27 ) Списокъ Рускимъ памятникамъ, П. Кеп- 

пе;т. М. 1822, въ 8. 
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Изъ отечественныхъ живописцовъ 
ХУ вѣка особенно славились: Симе¬ 

онъ Черный, старецъ Прохоръ съ Го- 

родца, Игнатій иконописецъ, Кнашъ, 

Даніилъ Черный и монахъ Андрей 
Рублевъ, котораго и Стоглавъ при¬ 

зналъ обі^азцовымъ для иконописцевъ 
и котораго произведенія цѣнятся вы¬ 

соко знатоками, такъ что и образа, 
писанные въ его стилѣ , слывутъ 
донынѣ Рублевыми. Етотъ зоограоъ 
росписывалъ въ 1405 году церковь 
Благовѣщенія на Государевомъ дворѣ, 
а въ 1408 г. вмѣстѣ съ Даніиломъ 
соборъ Богоматери во Владимірѣ (28). 

ѲеоФанъ Гречинъ философъ, какъ вид¬ 

но изъ лѣтописей, имѣлъ у себя въ 
Москвѣ учениковъ, съ которыми укра¬ 

шалъ церкви стѣнописью и иконо¬ 

писью. Современные Іоанну III Діони¬ 

сій попъ, Тимоѳей Ярецъ иКонярос- 

пнсывали Успенскій соборъ, Игнатій 
нконникъ въ Симоновѣ монастырѣ 

церковь (29), а Долматъ, упоминае¬ 

мый въ лѣтописяхъ подъ 1485 г. 

роспнсалъ церковь Стрѣтенія. Діо- 

писіевы иконы почитались чудными 
произведеніями; наконецъ, въ описи 
Филаретовской Успенскаго собора 
1627 г. упоминается образъ Влади¬ 

мірской Богоматери, письма Митро- 

політа Симона, который былъ на 
Митрополіи Всероссійской по 1511 

іодъ. — Изъ покоренныхъ Москов¬ 

скому Государю городовъ перено¬ 

симы были въ его столицу древнія 
и рѣдкія иконы , коими украсились 
Московскіе соборы (30). 

Между тѣмъ какъ въ Москвѣ про¬ 

цвѣтала иконопись Византійскаго сти¬ 

ля, тогда же ноявались опыты пор¬ 

третной живописи. Лицевыя изоб¬ 

раженія Вел. Князя Василія и су¬ 

пруги его Софіи вышиты шелками 
па Греческомъ саккосѣ Фотія Ми- 

трополіта въ Патріаршей ризницѣ 
Рускимъ художникомъ, какъ можно 
судить по Рускимъ надписямъ и по 
работѣ, отличной отъ Греческой. 

На пеленахъ, покровахъ и обла¬ 

ченіяхъ ХУ вѣка, хранящихся въ 
ризницахъ Патріаршей, Соборныхъ 
и Троицко-Ссргіевской, разноцвѣт¬ 

ными шелками шиты разныя лица. 

Іоаннъ ІИ имѣлъ уже въ рукахъ сво¬ 

ихъ портретъ своей невѣсты, а по¬ 

томъ жены Софіи. Многія рукопи¬ 

си ХІУ и ХУ вѣка въ Император¬ 

ской публичной , въ Сѵнодальной , 

тѵпограФСкой и частныхъ библіоте¬ 

кахъ служатъ доказательствами, что 
Рускіе монахи тогда занимались ми¬ 

ніатюрною живописью, какою укра¬ 

шены виньетки п заглавія въ руко¬ 

писяхъ, отличающихся четкостью и 
красивостію почерка (31). 

Какъ Греко-Россійская церковь, 

согласно съ правилами своими, чуж¬ 

далась ваянія: то у насъ оно почти 
не было въ употребленіи и памят¬ 

ники его весьма рѣдки. Въ ХІУ и 
ХУ вѣкахъ они состоятъ болѣе въ 
произведеніяхъ чужеземныхъ Вос¬ 

точнаго и Западнаго искуства, къ 
коимъ можно причислить Римскій 
барельефъ изъ камня въ Успенскомъ 
соборѣ, гдѣ Аристотель изваялъ 
было Ляцкій крестъ, какъ сѵмволъ 
Католицизма, который, по видимому, 

и художества покушался обратить въ 
орудія для достиженія своихъ цѣлей. 

Но барельефы, или полукругловид¬ 

ныя и углубленныя изображенія были 

(2Я) Карамз. И. Г. Р. VI, пр. 629. 

(29 ) тотъ же , V, прим. 292. 

(30) Карамз. И. Г. Р. V, пр. Ш. 

(З!) Художественная газета, игд. В. Куко.ів- 

ника. Спб. ІйаЭ. 
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терпимы, какъ показываютъ нѣкото¬ 

рые памятники того вѣка: донынѣ со¬ 

хранившійся Литовскій гербъ (по¬ 

гоня) надъ дверями грановитой па¬ 

латы, также рѣзныя украшенія изъ 

камня колоннъ, полуколонъ , меше- 

ией, теремковъ , прнлѣповъ (карни¬ 

зовъ) , щипцовъ, или кокошниковъ, 

закомаръ и другихъ Фигуръ на церк¬ 

вахъ и дворцахъ того вѣка. 

Древнія камеи и геммы, съ изоб¬ 

раженіями изъ Греческой и Римской 

Миѳологіи , даже изъ Гностицизма 

встрѣчаются на Великокняжескихъ 

печатяхъ XV вѣка ; памятниками 
искусной рѣзьбы на драгоцѣнныхъ 

камняхъ въ глубь и выпукло слу¬ 

жатъ также кресты, панагіи, цаты, 

дробницы и образки, какими укра¬ 

шались и утвари церковныя , св. 

облаченія и св. иконы: ими напол¬ 

нены патріаршая, соборныя и мона¬ 

стырскія ризницы. 

Такъ какъ Москва въ вѣкъ Іоанна 
III сдѣлалась средоточіемъ Сѣверо- 

восточной Россіи : то переселив¬ 

шіеся въ его столицу иностранныя 

художества и художники дали ей 
новый видъ , новое образованіе и 

направленіе, которое переставило 

старые обычаи. Какъ въ предъиду- 

щемъ вѣкѣ Греки , такъ въ епоху 
Самодержавія Нталіанцы и Нѣмцы 
перенесли намъ сѣмена искусствъ , 

которыя у нихъ уже процвѣтали н 

кои стали мало но малу проникать 

въ общественную и сѣмейную жизнь 

Рускаго народа. 



Состояніе Москвы и названія ея частей въ началѣ XVI вѣка. Основаніе Китая-города и его по¬ 

ротъ; объемъ ц названія его. /Хостопрниѣчатс.іьныя въ немъ мѣста п улицы. Построеніе Бѣ¬ 

лаго города. Александрова слобода. Земщина н опршшпіна. Слободы Бѣлаго города. Чуже¬ 

странные дворы в иногородний подворья въ Москвѣ. 5 лнцм Бѣлаго города. Посадъ съ его 

слободами н селами. Замоскворѣчье- Скородомъ. Объемъ и населеніе Москвы. Описанія ино¬ 

странцевъ, Образъ строенія жилишь. Пожары. Возобновленіе послѣ нихъ Учрежденіе ка¬ 

меннаго приказа. Художники и ренеслснннкн отечественные н иностранные. Строеніе обѣт— 

ныхъ храмовъ, возобновленіе и сооруженіе церквей; монастыри. Образъ строенія храмовъ. 

Памятники гражданской архитектуры. Состояніе в господствующій стиль пконоппсп. Под¬ 

линники. Строгановская школа. Иконописцы. ТѵнограФІя. Вліяніе Патріаршества на худо¬ 

жества. При дворѣ Царскомъ художества находятъ себѣ покровительство. Литейное искус¬ 

ство и его памятники. Участь ваянія- Филигранная работа. Характеръ періода. 

Москва, послѣ пожаровъ п разо¬ 

реніи возобновленная и даже укра¬ 

шенная Іоанномъ III и сыномъ его 
Василіемъ, въ началѣ XVI вѣка, уже 
возвышалась съ золотыми верха¬ 

ми, съ грозными башнями и стрѣль- 

пицами, съ множествомъ церквей, 

съ бѣлыми стѣнами города; но въ 

ней еще рѣдки были каменные домы. 

Одинъ Кремникъ, какъ выше замѣче¬ 

но, собственно назывался городомъ и 
внутри города Москвы, а прочія ея 
части, составляющія нынѣшній Ки¬ 

тай, Бѣлой и Земляной города, зани¬ 

мали посады, кои были ближніе къ 
городу и дальніе; они укрѣплялись 
рѣшетками и рогатками и обнесены 
были деревянною оградой съ баш¬ 

нями и воротами (1). Въ 1508 году 
Великій Князь Василій велѣлъ Фря- 

зину Алевнзу вокругъ Москвы об¬ 

ложить ровъ кирпичомъ и камнемъ 
и копать пруды. Городъ и большой 

(1) Карали. И. Г. Р. г. VII. 

Посадъ омывались рѣками Москвою 
и запруженною Неглииною, которая 
раздѣлялась на два рукава: одинъ, 

обтекая сѣверо-восточную сторону 
Кремля, а другой сѣверо-восточную 
сторону Посада, впадали въ Москву 
рѣку. Остальная часть города око¬ 

пана была широкимъ рвомъ , на¬ 

полненнымъ водою, которая прово¬ 

дилась изъ етнхъ рѣкъ. Съ юго- 

восточной стороны городъ защи¬ 

щенъ былъ Яузою, также впадаю¬ 

щею въ Москву нѣсколько ниже 
онаго. На Яузѣ находилось довольно 
мѣльницъ мукомольныхъ и одна по¬ 

роховая. 

Въ начал ѣ XVI вѣка упоминаются 
тѣже въ Москвѣ дворы и подворья, 

какіе и въ концѣ ХѴ-го , внутри 
города, на м ѣстѣ дворовъ Иетров- 

| скаго, Ивановскаго и Никитинскаго 
новая улица отъ площади (Иванов¬ 

ской) къ Никольскимъ воротамъ, 

новая улица, проведенная отъ пло¬ 

щади къ Фроловскимъ воротамъ 
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между дворовъ Князей Оболенскаго 
и Стриги, Борисова, Савостьянова, 

Семенова, Бабинипа, Тучкова и Го¬ 

сударевыхъ портныхъ мастеровъ. У 
Спаса на бору стояли хоромы Ка¬ 

занскаго Царя Александра Сао>аки- 

рѣевича, которые потомъ перенесе¬ 

ны были къ церкви С. Николы Го¬ 

стунскаго. Площадь Кремлевская 
ограждена былакольями(Г).При Царѣ 
Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, дл і береженья 

отъ пожаровъ, устроены были ули¬ 

цы въ городѣ большія, шириною 12 

сажень, а переулки по б сажень, 

дворы отъ городовой стѣны отдале¬ 

ны на значительное пространство (2). 

Въ большомъ, или новомъ Посадѣ, 

т. е. Китаѣ, гдѣ находились гостиные 
ряды и лавки, большія улицы, про¬ 

стиравшіяся отъ воротъ города по 
конецъ Посада и пересѣкаемыя пу¬ 

стырями, площадками и садами, изъ 

коихъ замѣченъ лѣтописями Мо- 

равъевскій съ дворомъ. Кромѣ вы¬ 

ше означенныхъ монастырей , стоя¬ 

ли тамъ подворья и осадные дворы. 

Ета часть города Москвы тогда 

именовалась Торгомъ и Торговищемъ 

по средоточію въ ней торговли , 

такъ какъ въ Новгородѣ и Псковѣ. 

Въ 1534 г. правительница Елена 

изъ роду Глинскихъ, мать малолѣт¬ 

наго Іоанна ІУ , руководствуемая 
Княземъ Телепнею-Оболенскнмъ, за¬ 

нялась укрѣпленіемъ и устройствомъ 
столицы; она велѣла копать глубо¬ 

кій ровъ отъ Неглинной вокругъ 

большаго Посада, или Пожара, гдѣ 
находились торги и купеческія лав- 

(!) Собраніе госуд. грамотъ, т. Т. ТѴ° -155. 

(2] Строильная книга Кремлю н Китаю, 715Л 

г. N° 16, въ Ч 

(3) Рускій историческій Сборникъ , изд. Об¬ 

ществомъ Исторіи и Древностей Россійскихъ , 

т. I. кн. I. Мос. 1837 г. въ 8. 

к и, къ Москвѣ рѣкѣ чрезъ Троицкую 

площадь и Васильевскій лугъ: спле¬ 

тая около большихъ деревъ тонкій 

лѣсъ и внутрь насыпая землю, твер¬ 

до убитую, сдѣлали новую крѣпость, 

примыкавшую къ каменной стѣнѣ; ее 
наименовали, по благословенію Мн- 

трополіта и повелѣнію Государя, К и- 

тпаемъ (л), вѣроятно, въ память ро¬ 

дины В. К. Елены, города въ Подоль¬ 

скомъ воеводствѣ ( Кііаі§го(], Кііаі- 

даічі), который знали средніе Греки 

подъ именемъ Кутан (4). Но и тог¬ 

да, какъ и теперь, Московскій Китай 

извѣстенъ былъ подъ названіемъ Го¬ 

рода, какъ сіѵііаз, сіііа, въ отноше¬ 

ніи къ Кремлю ( сазіеіішп ]. Когда 

же Петровъ малый, Фрязинъ, началъ 

строить , вмѣсто деревяннаго, ка¬ 

менный городъ съ четырьмя баш¬ 

нями и воротами Стртыпенскими 
(Никольскими), Троицкими (Ильин¬ 

скими) , Всесвятскими (Варварски¬ 

ми) и Козьмодемьянскими на Вели¬ 

кой улицѣ, получившими сіи назва¬ 

нія отъ близь лежавшихъ церквей: 

тогда разобрали деревянную ограду 

Китая, коего стѣна, складенная изъ 
красныхъ кирпичей (5), слыла кра¬ 

сною (Сгазпу-§огос1). Какъ етотъ Ки¬ 

тай занималъ средину между Крсм- 

иикомъ и Посадомъ, т. е. Б ѣлымъ го¬ 

родомъ: то и называли его среднимъ, 

какъ полагаетъ Карамзина отъ самаго 

значенія слова Татарскаго Китай; 

отъ частыхъ пожаровъ, въ немъ 
свирѣпствовавшихъ, потомъ имено¬ 

вали Пожаромъ и Пожарищемъ, а 

(Я) Еіутоіопісоп та^ппт , орсга Гг. 8уІЪи.г- 

оіі} е(1. поѵа. ѣір*. '1816, іп->К Кѵѵаіи, пб'ілд 

2хѵв(ид ; каі Къ г а , полід Коіу/ёод. і'дг ёк хал 

ітКіниід т?]д ЛагоѵЫхсіи* Ке^пі 

РоІопіге (Іе.чсгірііо. Соіоп . 1632, іп-16. р. 126. 

Рускій Ист. Сборникъ, х. I, кн. I. 

(5) Караліз. И. Г. Р. т. ПИ. 
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отъ новыхъ построекъ на пепели¬ 

щахъ , а можетъ быть, и въ па¬ 

мять покоренія самосуднаго го¬ 

рода — Новгородомъ, наконецъ ту 
часть его , которая уцѣлѣетъ отъ 
пожара — Старымъ городомъ, а ко¬ 

торая вновь отстроится — Новымъ. 

Въ стѣнахъ етого города помѣщены 
всѣ торги отъ Никольскихъ воротъ 
по Неглииной вверхъ къ Троицѣ въ 

поляхъ по дворъ Челядшша, по 
Коневу площадь на Васильевскій 
лугъ, къ церкви Св. Козьмы и Да¬ 

міана па Вострый конецъ, по Москвѣ 
рѣкѣ къ Свибловской стрѣльницѣ 
(6). Въ 1596 году окончено было въ 
Китаѣ городѣ строеніе дворовъ и 
лавокъ каменныхъ, коихъ въ самомъ 
началѣ ХУII вѣка считалось уже до 
40,000 (7). Гостиный дворъ, обне¬ 

сенный каменною стѣной, наполняли 

Азіатскіе и Европейскіе товары, о 
коихъ донынѣ показываютъ самыя 
названія Суровскаго п Папскаго ря¬ 

довъ, Фряжскихъ погребовъ и проч. 

Гдѣ производился торгъ, тамъ былъ 

судьи расправа,о коихъ напоминаютъ 
намъ: Земскій дворъ, стоявшій на 

площади у Торга; Поля или судеб¬ 

ные поединки на Троицкой площад¬ 

кѣ, при церкви Св. Троицы, «гдѣ ея 
«полябыли;» Никольскій крестецъ, 

гдѣ тяжущіеся приводимы были къ 
крестному цѣлованіюу Николы стара- 

і го; Старыя тюрьмы па Варварскомъ 
крестцѣ у церкви Св. Георгія на 
Псковской горѣ; Коистаптииовскій 
и IIикольскій застѣнки , мѣста 
пытокъ, у Констаптнпослешпіекихъ 
и Никольскихъ воротъ, наконецъ, 

(і)) ѣг» ѵо)адм с]«г .Тсаи Хіпгух еп Моего ѵіе , 

I. 1. а Поіірп, 172'1. і іі-і 2» 

(7) Дневникъ Сллк ЛІагкЬвига въ Сказаніяхъ 

современниковъ о Димигріѣ Самозванцѣ, т. V. 

на Лобномъ рынкѣ (8), нынѣшней 
красной площади Лобное, или Кра- 

ніево мѣсто, гдѣ отправлялись мо¬ 

литвословія и с в, обряды въ нѣко¬ 

торые праздники и гдѣ объявляемы 
были Царскіе указы: предъ етимъ 
мѣстомъ совершались и торговыя 
казни; также Мытная изба (потомъ 
Мытный дворъ), гдѣ взимались пош¬ 

лины съ товаровь. Въ отношеніи къ 
духовному управленію замѣчательны 
у Флоровскихъ воротъ Поповская 
изба (9), гдѣ сходились Поповскіе 
старосты и десятскіе п Крестецъ , 
или сборище безм ѣстныхъ поповъ, 

о коемъ упоминаетъ Стоглавъ (м) и 
которое уничтожено не ранѣе конца 
ХУШ вѣка. Въ Китаѣ находились, 

кромѣ боярскихъ и купеческихъ до¬ 

мовъ, монастырскія и Архіерейскія 
подворья, осадные дворы, и Митро¬ 

поличьи огороды, гдѣ потомъ по¬ 

строена Пѣвческая слободка(Пѣвчая). 
Въ ХУІ вѣкѣ упоминаются въ Ки¬ 

таѣ улпп,ыЛ1икольская, Ильинская, 

Варварская, съ крестцами, имъ со¬ 

именными, Богоявленская, Смолен- 

скаяу церкви Воскресенія Хрістова, 

(10) Псковская въ Зарядкѣ, гдѣ нынѣ 
Псковскіе переулки, Великая по 
берегу Москвы рѣки у Николы Мо¬ 

краго. 

Съ построеніемъ Китая дальній 
посадъ (нынѣ Бѣлый городъ), раздѣ 

ленный отъ него Пеглннною, сдѣлал¬ 

ся ближнимъ. По Зансглименыо тогда 
уже находились дворы посадскіе и 
городскіе, слободы, улицы, житный 
рядъ, житная площадка, н каменныя 
церкви, какъ-то : С.Георгія на горкѣ 

(8) Подлинныя свидЕтельствл о взаимныхъ 

отношеніяхъ Россіи и Польши , собр. и изд. Л. 

ЛІухаковыліЪ. М. 185Н, въ 8. 

(9) Акты Археографической Коммпссіи , т. 2. 

(10) Карало. И. Г. Г. т. ТХ, пр. 268. 
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(на красной горкѣ), С в. Іоанна К уш¬ 

ника у Пушечнаго двора, Св. Петра 
Чудотворца, Св. Леонтія Ростовска¬ 

го, Св. Димитрія, и другія, также 
монастыри, о коихъ упомянуто въ 
предъндущемъ и въ етомъ періодѣ. 

По берегу Неглпнной были мѣль- 

ницы , а на томъ мѣстѣ, гд ѣ нынѣ 

Кузнецкій мостъ, стояла Кузнецкая 

слободка. Отъ Боровицкаго моста 

шла большая улица мимо Вагань- 

кова (стараго) и вышли къ всполью 
Арбатскому; тамъ была Соколъпя у 

площади (11), а на Вагаиьков ѣ Псар¬ 

ня ; другая улица Никитина отъ 

церкви С. Великомуч. Никиты , гдѣ 
въ послѣдствіи устроенъ Никитскій 
монастырь. 

Около етого-то обширнаго Посада, 

обнимавшаго Кремникъ и Китай съ за¬ 

падной и сѣверовосточной стороны, 

заложенъ въ 1586 году , повелѣні- 

емъ Царя Ѳеодора Іоанновича , Бѣ¬ 

лый городъ, который наименованъ 
также Царевымъ и Пеанъ-городомъ. 

(12) Строеніе его начато Тверски¬ 

ми воротами (12). Строителемъ его 
былъ Рускій зодчій Ѳеодоръ Коно¬ 

новъ. По свидѣтельству Никоновой 
лѣтописи, Годуновъ «Москву яко 

«нѣкую невѣсту преизрядною лѣпо- 

«тою украси,» соорудилъ окрестъ 

ея великія каменныя стѣны, «и ве¬ 

личества ради и красоты ироиме- 

нова Царь-градъ (13).» Какъ Монго¬ 

лы называли Царемъ Бтълымъ, неза¬ 

висимаго , вольнаго: то и Москов¬ 

скому Царю со времени освобожде¬ 

нія отъ Россіи отъ дани Монголо- 

(11 Собраніе государ. грамотъ, т. I , гр. 

15 )і г. 

(12) Записки Салі. МаскЬвиса въ Сказаніяхъ 

современниковъ о Димитріѣ Самозванцѣ, т. V-. 

(15) Новгородскій новый лѣтописецъ, конца 

ХЛІ вѣка, въ Ч. 

Татарской придано было титло 

Бѣлаго, которое присвоено и при¬ 

строенному къ Москвѣ городу (н), 

гдѣ находились слободы на бѣлыхъ и 
черныхъ земляхъ (14). Такимъ об¬ 

разомъ въ названіи Бѣлой городъ 

совмѣщались понятія независимости 
Царственнаго строителя и самаго 

цвѣта стѣнъ кирпичныхъ выбѣлен¬ 

ныхъ. Тогда уже столица Россіи, і 
по примѣру Константинополя, ве¬ 

личаема была Царствующимъ гра¬ 

домъ ( рабіХіоѵба поХід), Госуда¬ 

ревы слободы н селы , гдѣ жили 
разные ремесленники и промыш¬ 

ленники, примыкали къ двору Го¬ 

судареву , какъ бы поселяне къ 

помѣщичьему двору. Предъ сво¬ 

ими избами по обѣимъ сторонамъ 

улицъ , они сѣяли хлѣбъ и косили 

траву. При каждомъ почти домѣ, 

какъ замѣчаетъ П. Іовій, бывшій въ 

Москвѣ 1552 года, находился ого¬ 

родъ. Изъ слободъ тамъ особенно 

замѣчательна Александрова, соимен¬ 

ная другой, находящейся въ 100 

верстахъ отъ Москвы. Подъ именемъ 
Слободы извѣстенъ дворецъ , или 

крѣпость, построенная Іоанномъ IV 

между Арбатской и Никитскою ули¬ 

цами, 1566 года, когда Царь раз¬ 

дѣлилъ государство на Земщину и 
Опришнину , включивъ въ послѣд¬ 

нюю улицы предмѣстія Чертоль¬ 

скаго, село Семчинское, и Сивцевъ 
вражекъ до всполья Дорогомилов¬ 

скаго , слободы Ильинскую и Лы- 

щинскую. Кромѣ сихъ слободъ , въ 
большомъ Посадѣ упоминаются IIс- 

глименская, Барашевская, гдѣ жи- 

(14) Руская Лѣтопись по Никон, списку, 

Ш, 328. 

(15) Енцпкиопедическій Лексиконъ, т. VII. 

1 ст. СЬлый. 
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ли бараній, или шатерннкн, служив¬ 

шіе шатерную службу въ походахъ, 

Ромодановская (гдѣ нынѣ казенной 
переулокъ) близь Покровки (16) и 
пр. Чер тол ье , или Черторъе начи¬ 

налось у западной стороны Кремля, 

гдѣ, по свидѣтельству Вера, нахо¬ 

дились Чертольскіе вороты (17) и 
оканчивалось стѣною деревяннаго 
города. Часть нынѣшней Вздвижен- 

ки покрывалъ островъ , т. е. лѣсъ 
на высокомь мѣстѣ въ противопо¬ 

ложность къ Черторыо , или Чер- 

торыю, т. е. длинному оврагу. На 
Успенскомъ вражкѣ въ 1533 году 
стоялъ Ллсвизовъ дворъ , гдѣ дѣ¬ 

лали пушечное зеліе. Названіе сло¬ 

бодъ Бронной, Кузнецкой, Пушеч¬ 

ной , Ваганъковой , Палачевской , 
Сторожевской, Конюшенной, и пр. 

! указываютъ на занятія и должности 
прежнихъ ихъ тяглецовъ, такъ рав¬ 

но въ Городѣ п Посадахъ ІІотіъш- 

ный дворъ, Псарни, К речетники , 

Соколыш, Садовники свидѣтельст¬ 

вуютъ о Царскихъ потѣхахъ, свой¬ 

ственныхъ тому вѣку , когда и въ 
Европѣ соколиная и псовая охота 
составляли любимое занятіе Го¬ 

сударей и вельможъ. О сношені¬ 

яхъ съ чужестранными государства¬ 

ми Московскаго напоминаютъ быв¬ 

шіе тогда въ Китаѣ и Бѣломъ го¬ 

родѣ дворы и подворья: Греческій 
у Богоявленскаго монастыря (18) , 

Панскій (19), Аглинскій у церкви 
Св. Максима Исповѣдника на Вар¬ 

варскомъ крестцѣ , называемый въ 
Архивскихъ бумагахъ Юшковскнмъ 

(16) Акты Археографической Експедиціи , т. 

III. Грамоты 1615 г. 
(17) Сказаніе современниковъ о ДимитріЬ Са¬ 

мозванцѣ, ч. I. Снб. 1831, въ 8. 

(18) Грамота 16 3 г. Февраля 8. 

(19) Книга Степенная, ч. 2. М. 1 778, въ Ч. чу 

••великаго торгу у Панскаго двора.» (1508 г.) 

(20), Татарскій въ Зарядьѣ , въ 
Бѣломъ городѣ , Литовскій , Пан¬ 

скій и Арменскій за Москворѣчь¬ 

емъ, Иноземныя слободы въ Налив¬ 

кахъ и Лужникахъ малыхъ , старое 
Нѣмецкое кладбииі,е близь Болва- 

новья, Крымскій дворъ у Бабьяго 
городка, Ногайскій , гдѣ въ 1542 

году открытъ былъ базаръ для 
Ногайскихъ пословъ, Псковская ули¬ 

ца въ Китаѣ и урочище въ Пско¬ 

вичахъ на Стрѣтепской улицѣ при 
церкви Введенія Богородицы напо¬ 

минаетъ о переселеніяхъ изъ Пско¬ 

ва (21), такъ какъ и церкви, соору- 

жедныя въ Москвѣ переселенцами 

изъ удѣльныхъ Княжествъ во имя 
тѣхъ святыхъ и праздниковъ, какіе 
были на ихъ родныхъ пепелищахъ (о). 

Изъ улицъ Бѣлаго города XVI 

вѣка , встрѣчаются въ лѣтописяхъ 
и грамотахъ: Арбатъ, Смоленская, 
Покровская, Смолина (о), Дмитров¬ 

ская , Тверская , Никитина, Чер- 

торская , Стрѣтенская, Рожест- 

венская. Полянки упоминаются на 
Арбатѣ, и за Москворѣчьемъ; пре¬ 

жде нѣкоторыя изъ нихъ называемы 
были дорогами , кои вели въ Смо¬ 

ленскъ, Дмитровъ, Тверь 
За Бѣлымъ городомъ мѣста, вошед¬ 

шія потомъ въ составь Землянаго го¬ 

рода и его загородья, въ началѣ ХАТ 
вѣка, извѣстны подъ именемъ Поса¬ 

да, гдѣ находилось Сущевское, данное 

В. К. Іоанномъ III сыну его Юрыо 
съ городскими и посаднымн дворами 
и другія села, принадлежавшія Тро- 

ицко-Сергіеву монастырю, и Стрѣ¬ 

лецкія слободы, тянувшіяся вдоль 
землянаго вала и по другому бере¬ 

гу Москвы рѣки. Грамота 1504 го- 

(20) Карало. И. Г. Г. т. VIII. 
(21) Исторія Княжества Псковскаго, сочин. ЛІ. 

Егееиія. ч. I. Кіевъ, 1851, въ 12. 
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да указываетъ на Розсоховатецъ 

прудъ съ мѣльницею, вѣроятно, ны¬ 

нѣшнюю Самотеку, и на оврагъ отъ 
него по Неглинной, гдѣ сидѣли со- 

лодяники (22). Съ другой стороны 

Бѣлаго города въ посадѣ означены 

селы Володимірское, Семеновское , 

Воронцовское на Яузѣ съ Велико¬ 

княжескимъ дворомъ , Ильинская 
слободка, съ церковью Св.НльиПро¬ 

рока подъ сосенками, вымѣненная у 

Андроніева монастыря , Луцинское 
на Яузѣ жь съ мѣльницею и псар¬ 

нею. 

Какъ дворы, селы и слободки сіи, 

доставшіеся на часть наслѣдниковъ 
Великаго Князя, бывали черезполо¬ 

сные: то владѣльцы полюбовно вымѣ¬ 

нивали ихъ, или покупали другъ у 
друга, или у монастырей и Владыкъ; 

наконецъ сіи участки вошли въ со¬ 

ставъ столицы — колыбели едино¬ 

державія. Такимъ образомъ царст¬ 

венный Большой Городъ въ концѣ 
XVI вѣка уже окруженъ былъ тремя 
городами краснымъ, бѣлымъ и зем¬ 

лянымъ (чернымъ), кои именемъ сво¬ 

имъ какъ бы соотвѣтствовали трех- 

цвѣтной Руси: чермной (красной), бѣ¬ 

лой и черной. Византійцы назвали Мо¬ 

скву третьимъ Римомъ, которая сло¬ 

жилась изъ разныхъ елементовъ,при¬ 

веденныхъ въ единство самодержа¬ 

віемъ и православіемъ. КакъКремникъ 

былъ средоточіемъ святыни и вла¬ 

сти, такъ Китай средоточіемъ тор¬ 

говли , а Бѣлый и Земляный про¬ 

мышленности. 

За Москворѣчьемъ между полыми 
мѣстами и пустырями находились 
также слободы Стрѣлецкія, Колы- 

чевская и Ремесленныя, къ коимъ 

(22) Царственная книга. Сиб. -1769 г въ Ч. 

(25) Собраніе государ. грамотъ, т. I, >і° 156. 

относятся Кадашевская, гдѣ д ѣла¬ 

лась бѣлая Царская казна, или по- 

лотенное дѣло на Хамовиомъ дворѣ. 

Урочище Наливки съ кружаломъ и 

ноземскими слободами еще еъ1577 
году было внѣ города (24). 

Вокругъ трехъ городовъ слободы 

и селы, заключавшіяся въ Деревян¬ 

номъ городѣ, или пригородѣ, назы¬ 

вались Скородомомъ отъ деревян¬ 

ныхъ строеній, наскоро поставлен¬ 

ныхъ, какъ дѣлаемо было послѣ по¬ 

жаровъ , нерѣдко опустошавшихъ 

стотъ пригородъ, или Скорогородъ, 
какой встрѣчается къ Холмскомъ 

уѣздѣ. Скородомъ заложенъ быль 

въ 1588 г. сперва за Москворѣчь¬ 

емъ , а потомъ и въ дальнихъ поса¬ 

дахъ столицы (25). Для защиты его 

служили бывшіе въ разныхъ мѣ¬ 

стахъ остроги и городки. 

За Москворѣчьемъ и дворцовыми 
слободами за Яузой Москва имѣла 

тогда въ окружности болѣе 20 

верстъ. По исчисленію въ 1540 г. 

было уже въ Москвѣ 41,500 до¬ 

мовъ (26). Послѣ нашествія Девлетъ 
Гире я, Поссевинъ въ 1581 г. пола¬ 

гаетъ въ ней неболѣе 30 тыс. жи¬ 

телей ! — 

Пользуясь отечественными источ¬ 

никами въ изображеніи состояніи 

Москвы въ XVI вѣкѣ , не оставимъ 
и чужестранныхъ, и посмотримъ на 

нее чужими глазами, кои иногда от¬ 

крываютъ намъ стороны, незамѣчен¬ 

ныя нашими лѣтописями и грама- 

тами. 

Первый Англинскій путешествен¬ 

никъ въ Россію Климентъ Адамъ 
1553 г. описываетъ Москву, какъ 

(24) К а раліз. И. Г. Р. IX. ітр. 605. 

(25) Новгородскій новый лѣтописецъ, скоро¬ 

писи. конца XVII вѣка, въ Н. 

(26) Караліз. И. Г. Р. т. IX. 
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она тогда ему представлялась: «про- 

« странство ея равняется величинѣ 
«Лондона съ предмѣстіемъ. Строс- 

«ній хотя и много, но безъ всякаго 
«сравненія съ нашими; улицъ также 
« много, по онѣ не красивы и не имѣ- 

«ютъ каменныхъ мостовыхъ, стѣны 
« зданій деревянныя, на крыши упо- 

«требляется дрань (27).» Матвѣи 
Мъховпта почитаетъ Москву вдвое 
больше Флоренціи и Праги Чеш¬ 

ской, а городъ, т. е. Кремль, одииа- 

кой величины съ Будою въ Венгріи; 

онъ имѣлъ , по его указанію , три 

укрѣпленія (ргори^пасиіа ) и 17 

великихъ башенъ, крытыхъ черепи¬ 

цею; въ самой крѣпости, огражден¬ 

ной каменною стѣной , находилось 
10 церквей, три каменныхъ, а про¬ 

чія деревянныя , каменная палата 
Великаго Князя не обширная, въ 
Италіанскомъ стилѣ, три дома бояр¬ 

скіе каменные жь, а прочіе деревян¬ 

ныя, избы всѣ черныя (28). 

Путешествіе Іоанна младшаго , 

Герцога Датскаго 1602 г. предста¬ 

вляетъ намъ описаніе тогдашней 

Москвы: «городъ Москва раздѣлена 
« во,тою на четыре части; каждая изъ 

«нихъ не укрѣплена особенно, но всѣ 
« заключаются въ болверкѣ. Первая о- 

« кружена больверкомъ(болгородомъ), 

«сдѣланнымъ высоко и крѣпко изъ 
«дерева и наполненнымъ землею; на 
«верху обходъ со многими четверо- 

«угольными башнями, кои покрыты 

« тесомъ. Другая часть обведена высо- 

« кою каменною ст ѣной, съ крѣпкими 
« каменными башнями и бойницами; ета 

«стѣна называется бѣлою отъ того, 

(27 Журналъ Мин. нар. просвѣщенія, 1858г. 

Октябрь. 

( 28; Лс Гііоісоѵіа Л/'іІі'.іа• и Міскоѵіа а А 

8сгі|)Н. гс-піш М о5Снѵ. Ь’гапснГ. 1600. іп Г. 

«что съ трехъ сторонъ выбѣлена. 

«Третья и внутренняя часть города 
«укрѣплена кирпичною стѣною , съ 
« бойницами н башнями , прнмыкаю- 

«щею къ Царскому замку, который 
«обведенъ глубокимъ рвомъ; со дна 
«рѣки выведена крѣпкая стѣна и 
« столь широкая, что кругомъ по ней 
« можно ходить. Самый замокъ, огра- 

«жденный высокими, толстыми стѣ 
«нами, имѣетъ четыре крѣпкія чет 
« вероугольныя башни, съ воротами, 

«въ кои народъ можетъ ходить и 
« ѣздить съ обѣихъ сторонъ города. 

«Въ замкѣ всѣхъ монастырей, церк- 

«вей и часовенъ 35, а старинные 
«писатели Нѣмецкіе полагали въ го- 

« родѣ сихъ зданій около 5300, вѣ- 

«роятно съ домовыми церквами и 
«(часовнями, какія имѣли въ своихъ 
((дворахъ купцы и бояре. Описатель 
сего путешествія говоритъ о вызо¬ 

лоченныхъ куполахъ на знатнѣйшихъ 
церквахъ , о колокольняхъ и коло¬ 

колахъ, о Іерусалимской церкви па 

площади съ 9 куполами особеннаго 
стиля, о двухъ мостахъ на Москвѣ 
рѣкѣ деревянномъ Живомъ и камен¬ 

номъ со сводами, по его замѣчанію, 

въ красныхъ стѣнахъ производилась 
знатнѣйшая торговля, жили знатнѣй¬ 

шіе бояре и гости , между крас¬ 

ною и бѣлою стѣнами имѣли свое 
пребываніе всѣ бояре, купцы и гра¬ 

ждане , а между бѣлою и деревян¬ 

ною стѣнами чернь (29). 

Жилища бояръ и горожанъ, по 
описанію очевидца Принца Буххав- 

екаго (30), « похожи были на избы 

(29) Л5аІ;гІ)п((с Яііаііоп г Кіпбі^щ Ч"Ь Ии(>0№ІІіЦ'( 

ипЬ СН14119 ФіігЯіп «і. Г. У). ЗобапГ*” 6(6 

Іипі)сгп іп ЭДоуйііп іііг 6І( (Іяі н. УЭго^Еоѵ6і«. &оп 

Л. ЭЗііГ*ІМ0. VII ХЬ. 1773, іп.». 

(50) Мо5соѵіж о. Іи» еі ргп^геззч*. 

1079. іп-16. 

СиЬ«пж , 
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« и крыты соломою. Теплыя избывъ 

«самой столицѣ не имѣли печей 

« ( голландскихъ ), а были курныя ; 

« стеклы замѣнялъ холстъ , намазан- 

«ный масломъ и бычачій пузырь,» 

тогда какъ въ Новгородской и Псков¬ 

ской областяхъ , вмѣсто стеколъ , 

употреблялась слюда, заимствован¬ 

ная оттуда Москвою. 

Другіе иностранные путешествен¬ 

ники въ Россію XVI вѣка (31) го¬ 

ворятъ , что почти всѣ жилища въ 
селахъ и городахъ строились надъ 

кладовыми и амбарами , къ коимъ 
вела лѣстница; сѣни были обширны, 

а двери низменныя, въ кои надобно 

было входить наклонившись ( 3 ). 

Простолюдины жили въ лачугахъ, 

курныхъ избахъ и землянкахъ. Въ 

Кремникѣ, Китаѣ и Бѣломъ городахъ, 

ио улицамъ стояли избушки нищихъ. 

Великіе пожары 1545 , 47 и 00 

годовъ, опустошивъ Москву, истре¬ 

били въ ней много памятниковъ древ¬ 

няго зодчества и иконописи, сокро- 

вищь царскихъ и церковныхъ, о ко¬ 

торыхъ съ соболѣзнованіемъ упоми¬ 

наютъ лѣтописи. Бѣдствія сіи обна¬ 

руживаютъ намъ тогдашнее состояніе 
Москвы, внутренній ея бытъ. Боль¬ 

шой городъ Китай и большой Посадъ 

превращены были въ огромное по¬ 

жарище, гдѣ погибли церкви съ каз¬ 

ною , св. иконами гіуднаго письма , 

утварями, древними хартіями и кни¬ 

гами. Нѣкоторыя обгорѣвшія церкви 
обрушились; самый Успенскій со¬ 

боръ потерпѣлъ отъ етого пожара. 

Тогда же сдѣлались жертвою пла¬ 

мени на Царскомъ дворѣ , на пала¬ 

тахъ кровли и избы деревянныя и 

по латы , украшенныя златомъ , ка- 

(51) Ри гііт ІМозсиѵ ійсагит аисіоіез л аі іі - 

РТаисиГ. 1000. іп-Г. 

зенный дворъ съ Царскою казною , 

церковь златоверхая Благовѣщенія 

на Царскомъ дворѣ, дворъ Мнтро- 

полічь , Вознесенскій монастырь , 

палаты оружепннчья и постельннчья. 

Въ другомъ городѣ, т. с. въ Китаѣ, 

погорѣли всѣ лавки, а за городомъ 
большой Посадъ возлѣ Неглннной , 

улицы Стрѣтенская, Ильинская, По¬ 

кровская, Варварская и проч. Тогда, 
по выраженію Степенной книги , 

«желѣзо, яко олово разлнвашесь и 
« мѣдь, яко вода растаяваше.» Потомъ 
при нашествіи Девлетъ-Гпрея на 
Москву въ 1571 году, ока вся, кро¬ 

мѣ Кремля, сгорѣла , а съ нею по¬ 

гибло болѣе 120 тысячь воиновъ и 

жителей. 

Ио Москва скоро возраждалась 
изъ своего пепла. Послѣ пожа¬ 

ровъ началось возобновленіе въ Боль¬ 

шомъ ея Городѣ Царскаго дворца, 

соборовъ, церквей, монастырей, по- 

дворьевъ и домовъ, а въ Китаѣ го¬ 

стиныхъ дворовъ, торговыхъ рядовъ, 

лавокъ, Архіерейскихъ, монастыр¬ 

скихъ иодворьевъ, домовъ именитыхъ 
людей, которые тамъ жили. Въ По¬ 

садахъ обыватели также стали об- 

строиваться на своихъ пепелищахъ. 

Царь Иванъ Васильевичъ употре¬ 

билъ для сего не только Москов¬ 

скихъ , ио даже ішогородеыхъ ху¬ 

дожниковъ ; когда недоставало тѣхъ 
и другихъ, вызывалъ иностранныхъ. 

При немъ учрежденъ Каменный при¬ 

казъ, того вѣка Коммиссія строеній, 

который завѣдывалъ городскими по¬ 

стройками, кирпичниками и камен¬ 

щиками, заводами кирпичными и че¬ 

репичными, устроенными у Данилова 
монастыря, у Калужскихъ воротъ и 
въ Хамовникахъ (32). По свидѣтель- 

(32) см. Ука.чъ Коммиссіп строеній Ліоскііы іі 

Спбга, 17 75 г. Іюля .5. 
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ству современника Іоаннова, Принца 
Буххавскаго, въ Москвѣ водворились 
нѣкоторые образованные художники, 

по большей части, Нѣмцы, изъ ко¬ 

торыхъ въ 1576 г. заведена была 
тамъ цѣлая колонія (33). Литва так¬ 

же доставляла Москвѣ своихъ ху¬ 

дожниковъ п ремесленниковъ. Еще 
въ началѣ своего царствованія Іоаннъ 
чрезъ повѣреннаго своего Ганса 
Шлитта просилъ Карла V прислать 
ему нѣсколько ученыхъ художни¬ 

ковъ. Нѣмецкій Императоръ обѣщалъ 
исполнить просьбу его въ надеждѣ 
склонить симъ средствомъ Москов¬ 

скаго Царя къ Католицизму , тогда 
уже боровшемуся съ Протестан- 

ствомъ (34). По словамъ иностран¬ 

ныхъ писателей, болѣе 300 Нѣмец¬ 

кихъ живописцевъ, ваятелей, золо¬ 

тыхъ дѣлъ мастеровъ и даже ѳео- 

логовъ готовы уже были отпра¬ 

виться въ Россію ; но , по проис¬ 

камъ Лифляндцсвъ, остановлены и 
только немногіе изъ нихъ тайно пе¬ 

решли въ нее. Сіи иностранные 
мастера употребляемы были Іоан¬ 

номъ на сооруженіе , или возобно¬ 

вленіе храмовъ Божіихъ , Госуда¬ 

ревыхъ и общественныхъ зданій въ 
і Москвѣ н другихъ городахъ Россіи, 

ему подвластной. Что начато было 
Іоанномъ III, то довершено его вну¬ 

комъ. Архитектоника, въ прежнемъ 
! періодѣ , имѣвшая главнымъ пред¬ 

метомъ храмъ, въ стомъ вѣкѣ частію 
обнаруживаетъ свою дѣятельность 
для удобства жизни, велелѣпія Двора 
н правильнаго устроенія столицы. 

Свобода отъ Ордынскихъ выходовъ, 

г 35) Мо5С(>\іа; о г I из еі рго{»і е55іі5. СпЬепое. 

1679, іп-16. 

( З’І) Лі>ці,і.Оі,ішвса повѣствованіе о Россіи , 

т. II. 

присоединеніе трехъ царствъ Мон¬ 

гольскихъ къ Московскому, покоре¬ 

ніе Новгорода, Смоленска, Твери, Ря¬ 

зани и Пскова, побѣды въ Лифляндіи 

способствовали къ обогащенію Цар¬ 

ской казны и Царствующій градъ 

украсили драгоцѣнными произведе¬ 

ніями искусствъ. Сіи самыя стяжа¬ 

нія доставляли новыя средства къ 
умноженію въ столицѣ памятников!» 

религіозной и государственной жиз¬ 

ни, къ поддержанію блеска и вели¬ 

чія Царскаго двора, при коемъ пре¬ 

жніе удѣльные Князья и Монголь¬ 

скіе Цари составляли свиту Само¬ 

держца Россійскаго. Какъ въ пред¬ 

шествующемъ, такъ и въ XVI вѣкѣ, 

великія событія въ Государствѣ и 
въ отечественной Церкви увѣковѣ¬ 

чены были памятниками благочестія, 

кои для потомковъ имѣютъ истори¬ 

ческое значеніе; ибо храмамъ ввѣря¬ 

лось храненіе воспоминаній важныхъ 
и священныхъ для отечества. Такъ 
рожденіе Іоанна IV ознаменовано со¬ 

оруженіемъ на старомъ Вагапьковѣ 
церкви: Усѣкновенія главы Св. Іоанна 
Предтечи въ 1531 году, рожденіе 
Царевича Димитрія І-го въ 1559 г. 

церковью Св. Димитрія Селуискаго 
въ Китаѣ , а рожденіе Димитрія 
Уара въ 1583 г. придѣломъ въ 
честь Св. Мученика Уара при церкви 
Рождества Іоанна Предтечи въ Крем¬ 

лѣ,взятіе жь Казани симъ же Іоанномъ 
увѣковѣчено 1559 г. построеніемъ на 
Казанскія деньги девятпглавойкамен- 

ной церкви Покрова Божія Матери 
Вт, Китаѣ. День возшествія своего на 
престолъ Борисъ освятилъ создані¬ 

емъ церкви Св. Симеона Столпника за 
Яузою; Ивановская колокольня, из¬ 

вѣстная съ XVII вѣка подъ именемъ 
Ивановскаго столпа , осталась па¬ 

мятникомъ заботъ Годунова о бѣдет- 
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вовавшемъ народѣ и благолѣпіи цер¬ 

ковномъ. Въ память возвращенія отъ 

Литвы Смоленска въ 1514 году на¬ 

чато, а въ 1525 г. окончано по¬ 

строеніе Новодѣвичьяго монастыря, 

на Дѣвичьемъ полѣ , близь обители 
Св. Саввы и церкви Происхожденія 

честнаго Креста; принесеніе изъ Чер¬ 

нигова въ Москву, 1578 года, св. 

мощей Князя Михаила и Боярина 
Ѳеодора ознаменовано сооруженіемъ 

церкви подъ боромъ за рѣкою Стрѣ- 

тенія мощей Великаго Князя Черни¬ 

говскаго Михаила (35); по случаю 

учрежденія въ 1596 году празднова¬ 

нія тремъ Святителямъ Московскимъ 
сооружена крестовая церковь въ 

честь сихъ Іерарховъ (36),на сѣняхъ 
въ Патріаршемъ дворѣ, гдѣ она 

упала и разобрана въ 1763 году. 

Духъ благочестія и любовь къ 

благолѣпію дома Божія были тогда 
могущественными побужденіями къ 
построенію , или возобновленію и 
украшенію церквей и къ основанію 
монастырей. Укажемъ на нѣкоторые 
сооруженные храмы: въ 1505 году, 

вмѣсто старыхъ , вновь начато со¬ 

оруженіе каменныхъ церквей: Св. 

Михаила Архангела на площади и 

Св. Іоанна Лѣствичника подъ коло¬ 

колами, съ колокольницею, строен¬ 

ною Фрязинымъ (37), въ 1507 II 

1508 г. Св. Николы Голстунскаго , 

въ 1527 г. Спаса Преображенія на 
бору, Св. Великомуч. Георгія у Фло¬ 

ровскихъ воротъ и Св. Бориса и 

Глѣба на Арбатѣ. Въ 1514 г. на 

(35) Михаилъ, Великій Князъ Кіево-Чернигов¬ 

скій и Бояринъ его Ѳеодоръ, соч. Н. Ивантина- 

Писарева, изд. КиязеліЪ ОболенскиліЪ. М. 

1839, въ 8. 

(36) Древняя Россійская Висліоѳика , ч. УІ, 

изд. 2. М. -1788, въ 8, стр. -123. 

(37) Новгородскій новый лѣтописецъ, конца 

XVII вѣка, въ М. 

большомъ Посадѣ за торгомъ цер¬ 

ковь Введенія, въ садахъ Св. Влади¬ 

міра , на Воронцовомъ полѣ, Благо- 

вѣщсйія, на Государевомт, дворѣ Св. 

Лазаря, за Неглинною Св. Леонтія 
Ростовскаго и Св. Петра Чудотвор¬ 

ца , на Ваганьковѣ Благовѣщенія 

Богоматери, на Стрѣтеикѣ Введенія 
Божія Матери. Въ 1518 г. иовелѣ- 

ніемъ В. Кн. Василія Іоанновича по¬ 

ставлены девять каменныхъ церквей 
въ Москвѣ: 1) Св. Николая Заяц- 

каго, 2) Св. Іоанна подъ рогомъ (подъ 

боромъ? ), 3) Алексія человѣка Бо¬ 

жія въ Дѣвичьемъ монастырѣ , 4) 

Всѣхъ святыхъ за Неглинною на бе¬ 

регу , 5) Св. Іоанна (Кушника) у 
Пушечнаго двора , 5) Благовѣщенія 
Богородицы на Ваганьковѣ , 7) Св. 

Варвары , Бориса и Глѣба и Св. 

Максима на Варварскомъ крестцѣ , 

8) Князя Владиміра въ садѣхъ , 9) 

Благовѣщенія Преев. Богородицы па 

Воронцовѣ полѣ (38). Въ 1551 г. 

соборнымъ приговоромъ учреждены 

въ Москвѣ съ семью поповскими 
старостами семь соборовъ: I) Все¬ 

святскій въ Чсрторыі , 2) Борисо¬ 

глѣбскій, 3) Никитскій на Никитинѣ 

улицѣ, 4) Введенскій во Псковичахъ 

на Стрѣтенкѣ , 5) Покровскій на 
площадкѣ , 6) Ивановскій за боло¬ 

томъ и 7) Варварскій въ новомъ 
городѣ и старомъ (39). 

Изъ монастырей XVI вѣка въ Моск¬ 

вѣ упоминаются : Илъинскій въ 

Китаѣ, (40), Богоявленскій, Георгіев¬ 

скій за Житною площадкою, Вар- 

суиофъевскій убогій, гдѣ было родо- 

(38) Рускій времянникъ, въ 2 ч. М. 1820 г. 

въ 8. 

(39) Акты Археографич. Експедиціи, т. I. 

()Н)) Каражз. И. Г. Р. "VIII, прим. 170. 

(1 ) Собраніе государств, грамотъ, т. I, І>° 

96 и т. 
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вое кладбище Годуновыхъ, и догна¬ 

нъ существующій Зачатейскій. Лы¬ 

щиковъ , Голу швинъ въ Голутвинѣ 
слободѣ (41). 

Церкви въ етомъ вѣкѣ строились 
каменныя и деревянныя безъ печей, 

холодныя, болѣе одноглавыя, о двухъ 
и трехъ верхахъ и пятиглавыя, съ нѣ¬ 

которыми отступленіями отъ древня¬ 

го стиля зодчества, но съ точнымъ 
наблюденіемъ древней церковной сѵм- 

воликп. Въ 1515 г. въ Высокоиетров- 

скомъ монастырѣ сооружена каменная 
церковь Св Петра Митрополіта, стол¬ 

пообразная, осмиугольная, па камен¬ 

номъ парапетѣ. Церковь Св. Василія 
Блаженнаго, пли Покровскій соборъ, 

чудная по своему зодчеству, соеди¬ 

няющему въ себѣ съ Индѣйскимъ ту¬ 

помъ Византійскій, отличается отъ 
всѣхъ прочихъ храмовъ XVI вѣка. 

Своды въ церквахъ дѣлались, кре¬ 

стовые , стрѣльчатые и купольные, 

безъ столповъ и на четі.ірехъ стол¬ 

пахъ ; твердыя стѣны ихъ съ желѣз¬ 

ными связями состояли изъ квад¬ 

ратныхъ камней , или вѣскихъ кпр- 

пичей. Наружность ихъ украшаема 
бі»іла узорочными произведеніями ор¬ 

наментнаго искусства: также цении- 

ными Фигурами (образцами), кон за¬ 

мѣняли на сѣверѣ мозаику. — Стѣнныя 
окны церквей были въ одинъ свѣтъ, 

какъ и въ предшествующемъ вѣкѣ, 

высоко отъ полу, длинныя, узкія, 

косящетыя, съ слюдяными въ же¬ 

лѣзныхъ и жестяныхъ переплетахъ 
оконницами; какъ въ окнахъ, такъ и 
въ дверяхъ церковныхъ удерживал¬ 

ся то готическій стиль, но сочета¬ 

нію пересѣченныхъ дугъ, то Мав¬ 

ританскій, соединяющій два каблуч¬ 

ка, сходящіеся мысомъ. Потолки и 

своды между желѣзными связями 
слагаемы были изъ глиняныхъ кув¬ 

шиновъ, или горшковъ. Етотъ спо¬ 

собъ кладки употребляемый и нынѣ 
во всѣхъ важныхъ постройкахъ, дав¬ 

но извѣстенъ былъ въ Россіи; остат¬ 

ки такого свода найдены въ разва¬ 

линахъ Десятинной Кіевской церк¬ 

ви , въ Кіевософійскомъ и Рязан¬ 

скомъ соборахъ и въ старомъ Крем¬ 

левскомъ дворцѣ , сломанномъ въ 
1840 году. На церковныхъ гла¬ 

вахъ , подъ крестами , по большей 
части, четвероконечнымн ставились 
полумѣсяцы , которые обыкновенно 
изъясняются побѣдою креста надъ 
луною, или памятникомъ сверженія 
ига Монголо-Татарскаго; но, но тол¬ 

кованію Максима Грека (42), умер¬ 

шаго въ половинѣ XVI вѣка, полу¬ 

мѣсяцъ, сходный съ Греческимъ ѵп- 

силономъ ( ѵ), преобразуетъ высоту 
крестнаго восхожденія Хріста ( и ). 

Если бъ употребленіе младаго мѣ¬ 

сяца въ церковномъ зодчествѣ не¬ 

извѣстно было на Востокѣ: то Мак¬ 

симъ Грекъ не сталъ бы такимъ об¬ 

разомъ объяснять етотъ сѵмволъ. На 
Московскомъ соборѣ при Іоаннѣ IV 

постановлено было: по образцу кре¬ 

ста на Благовѣщенскомъ соборѣ съ 
новолуніемъ при подножіи, дѣлать 
и на прочихъ церквахъ. Въ 1548 

году лѣтопись упоминаетъ о хоро¬ 

шей колоколъницѣ у Вознесенія на 
Никитской улицѣ (43) ; объ осми- 

гранномъ Ивановскомъ столпѣ, ко¬ 

торый тогда причисленъ къ чуде¬ 

самъ зодчества. 

Царствованіе Іоанна IV не озна¬ 

меновано успѣхами гражданской ар¬ 

хитектуры, которой болѣе покрови¬ 

тельствовалъ Годуновъ. Войны, по- 

()І2) Максима Грека сказаніе о полумѣсяцѣ 

подъ крестомъ, см. Журналъ Министерства на¬ 

род. просвѣщенія, 1839 г. N° 

(ИЗ) Карал'И. Г. Р. VIII, пр. 191. 



московской 

жары, моровое повѣтріе, многія опа¬ 

лы на Бояръ н на Земщину, частое 
отсутствіе Царя изъ столицы, были 

причинами, что отъ его времени мало 
осталось памятниковъ гражданскаго 

зодчества, кромѣ бывшаго Стараго 
литейнаго пушечиагодворашберету 
Неглннной въ Бѣломъ городѣ н Пе¬ 

чатнаго двора въ Китаѣ, свидѣ¬ 

тельствующихъ намъ о распростра¬ 

неніи и усовершенствованіи Іоанномъ 

IV артиллеріи и литейнаго искус¬ 

ства, такъ равно о заведеніи въ Мо¬ 

сквѣ первой ТѴпограФІи. Отъ Сло¬ 

боды его, обнесенной каменною огра¬ 

дой, не осталось и слѣдовъ; въ 1582 

г. въ праздникъ Рождества Хрістова 
она сгорѣла отъ молніи. Борисъ Го¬ 

дуновъ, въ 1601 и 1602 годахъ, на 
мѣстѣ деревяннаго дворца.Іоанна IV 

пристроилъ двѣ большія каменныя 
палаты къ Золотой и Грановитой 

Столовую и Панихидную. Бъ цар¬ 

ствованіе Ѳеодора Іоанновича, послѣ 

пожара , случившагося въ Москвѣ 

наканунѣ Троицына дни 1591 г. онъ 

выстроилъ цѣлыя улицы на свое 

иждивеніе, воздвнгнулъ прекрасныя 

каменныя церкви и великія палаты, 

купеческія палаты во упокоеніе и 
снабженіе торжннкамъ (44). 

Зодчіе, строившіе въ Москвѣ, по 
большей части , были Италіанцы и 

Нѣмцы, или Рускіе ихъ ученики. Хотя 

они начинали вводить архитектуру, 

которая не только удовлетворяла 
требованіямъ нужды и пользы, но и 

удобствамъ и пріятности жизни; од¬ 

нако она не легко могла усвоиться 

Рускимъ , которые, держась обыча¬ 

евъ отцевъ своихъ, любили жить по 
старинѣ въ деревянныхъ хоромахъ 
и брусяныхъ избахъ. Впрочемъ съ по- 

(М) Руск. Лѣтогг. по Никон, списку, т. VII. 
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ловнны, а болѣе съ конца XVI вѣка 

успѣхи гражданскаго образованія, не 
смотря на внѣшнія и внутреннія пре¬ 

пятствія , стали проявляться и въ 
самомъ наружномъ видѣ столицы. 

Вмѣсто курныхъ избъ съ очагами , 

зажиточные и знатные люди начали 
строить хоромы въ два и три жилья 
съ сѣнями и крыльцами, съ израс- 

чатымн печами; каменные домы кры¬ 

ты были черепицею. Дворы въ Крем¬ 

лѣ и Китаѣ болѣе и болѣе стѣс¬ 

нялись; новыя улицы примыкали къ 

старымъ въ ближнихъ и дальнихъ 
посадахъ , гдѣ домы раздѣлялись 

огородами и садами. По свидѣтель¬ 

ству П. Іовія, деревянные домы въ 

Москвѣ, хотя были и неогромиы, но 
не низки и довольно просторны ; 

каждый состоялъ изъ трехъ покоевъ: 

гостиной, спальни и кухни. Тогда же 

вошло въ употребленіе дѣлать полы 

изъ дубовыхъ квадратныхъ брусковъ, 

сходные съ нынѣшними штучными. 

Тогда какъ Реформація въ сѣ¬ 

верной Европѣ уронила церков¬ 

ную живопись ; въ Москвѣ Царь 

Іоаннъ Васильевичъ заботился объ 

усовершенствованіи сего искусства, 

которое состоитъ въ связи съ ре¬ 

лигіозною жизнію. Въ грамотѣ своей 
къ Императору Карлу V, жалуясь 
на дурную иконопись въ отечествен¬ 

ныхъ церквахъ, онъ изъявилъ же¬ 

ланіе украсить ихъ произведеніями 

искусныхъ живописцевъ , каменщи¬ 

ковъ и ваятелей (45). Въ Стоглавъ 
предписывается: «съ превеликимъ 
«тщаніемъ писать образъ Господа 

«I. Хріста и Пречистую Богоматерь 

«и Св. Пророковъ, Апостоловъ, Свя- 

«щенномучениковъ и Мученицъ и 

( Л5 ) в <Ь иі і М^ 1« Ц> е <?, ЗЯа* пп(е *пг гиГ{|*сГ)еп 05<(Ф'Фи 

| (а* иш Хосе ^еіегі Ье$ 0гобеп, 4777, іп«8. 
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с Преподобныхъ женъ и Святителей 
«и Преподобныхъ отецъ, по образу 
«и подобію, по существу, смотряй 
«на образъ древнихъ живописцевъ и 
«знаменоватп з добрыхъ образовъ ; 

«а Святителемъ таковыхъ жпвопис- 

«цевъ беречи п почитатн, паче про- 

«стыхъ человѣкъ. » Также въ 43 

главѣ сего собора указано, «чтобы 
«отъ самопомышленія и своими до- 

«гадкамн Божества не описывали. » 

Въ актахъ собора 1554 г. на Баш¬ 

кина подтверждено , чтобы « святыя 
«н честныя иконы и Бытейское пнсь- 

«мо были не на соблазнъ міру, но 
«во утвержденіе православію и въ 
«просвѣщеніе н умиленіе.» По сви¬ 

дѣтельству грамоты 1554 г. о спорѣ 
Впсковатаго касательно иконнаго ии- 

«санія, «стѣнное и иконное письмо 
«было Греческое и Корсунское, ко- 

« торос писали нконники все со ста- 

« рыхъ образцовъ своихъ.» Ооразцы 
сіи, или подлинники , хранившіеся 

въ рукописяхъ , и содержавшіе въ 

себѣ прориси и ескизы съ описані¬ 

емъ примѣтъ, служили указаніями, 

какъ изображать Святыхъ на ико¬ 

нахъ: они важны въ отношеніи къ 
технической части живописи и по¬ 

знанія единообразнаго писанія Свя¬ 

тыхъ восточной Церкви, переходив¬ 

шаго изъ вѣка въ вѣкъ (46). 

По тѣсной связи иконописнаго ху¬ 

дожества съ православіемъ, и сами 
Святители занимались онымъ. Въ чи¬ 

слѣ иконописцевъ XVI вѣка встрѣ¬ 

чаются намъ Митроиоліты Симонъ, 

Варлаамъ, Макарій и Аѳанасій, ко¬ 

торый въ 1566 г. поновлялъ зна¬ 

менитый чудесами образъ Владимір¬ 

скія Богоматери. Кромѣ ихъ, тогда 

(1*6) Библіографическіе листы П. Кеппена на 

1825 г. Спб. въ 4. 

славились Ѳеодоръ Едикѣевъ , Зоо- 

граФъ Ѳедоръ Ухтомскій , Калли- 

граФОСЪ Исаіосъ, златопнсецъ Ми- 

хайло Медоварцевъ, Ѳеодосій Зоо- 

граФЪ, сынъ Діонисія ЗоограФа (47). 

Иконописцы именовались иконома- 

зами , зоографами ( і,ыдусароі т. е. 

живописцами ). 
При Іоаннѣ IV образовался и рас¬ 

пространился пошибъ Московскій , 

который разнится отъ Греческаго 
стиля колоритомъ, болѣе свѣт¬ 

лымъ, пробѣлами, и умильностію 
въ выраженіи лицъ , тогда какъ на 
Новгородскихъ образахъ замѣтно 
болѣе суровости и строгости въ ли¬ 

кахъ. Московскіе образа фіхоѵю/иа- 

ѵа [лобхобіхи, ссдуѵро/дѵборьѵа ), 

присланные Іоанномъ IV , видѣлъ 
въ Аѳонскихъ монастыряхъ I. Ком¬ 

нинъ (48). Тогда же возникла но¬ 

вая школа иконописи, Строганов¬ 

ская , занимающая средину между 
Византійскимъ и Фряжскимъ сти¬ 

лями ; колыбелью ея былъ Сольвы- 

чегодскъ, гдѣ знаменитые въ нашей 
Исторіи Строгановы имѣли свое мѣ¬ 

стопребываніе. Строгановскій по¬ 

шибъ отличается точностію обри¬ 

совки, тщательностью отдѣлки мѣ- 

лочей и доличнаго , разнообразіемъ 

въ лицахъ, яркостію красокъ и на¬ 

конецъ золотою иконопотью. По над¬ 

писямъ на образахъ етой школы 
замѣтны 7110 и 7113 г. иконо¬ 

писцы Никита н Максимъ Строга¬ 

новы , НикііФоръ и Прокопій Чи- 

ринъ (п). Строгановскіе образа до¬ 

селѣ высоко цѣнятся знатоками и 
н любителями. Въ 1554 г. вызваны 
были въ Москву иконописцы изъ 

(47) Евангеліе бумаж. 1508 

поч. гр. А. А. Медынцеву. 

^4 8) Д. Сот иг і і сіебсгірііо 

іа Мопі/аисоп Раіоео^гаріііа 

г. принадлежащее 

типіі.ч Аіікі, Г. II. 
Огаеса, р. а59—480 
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Новгорода и Пскова и другихъ го¬ 

родовъ; по указу Царя, они писали 

иконы для церквей, потерпѣвшихъ 
отъ пожара и для городскихъ во¬ 

ротъ , росписывалн палаты. Многія 
чудныя иконы взяты туда изъ Нов¬ 

города, Смоленска, Дмитрова н Зве¬ 

нигорода для списанія оныхъ въ 

церкви, вмѣсто погибшихъ отъ по¬ 

жара (49). 

Кругъ живописнаго искуства не 

ограничивался уже однѣми иконами; 

но сталъ разширяться портретною 

живописью, коей опыты видимъ въ 
XVI вѣкѣ. Древнѣйшими изъ уцѣ- 

лѣвшихъ ея памятниковъ почита¬ 

ются: портретные образа въ Мо¬ 

сковскомъ Архангельскомъ соборѣ 

Бел. Кн. Василія Іоанновича и Царя 
Ѳеодора Іоанновича. Лица Великихъ 

Князей, писанныхъ Фреско на стѣ¬ 

нахъ етого собора при ихъ гробни¬ 

цахъ, относятся къ XVI вѣку, ког- 

'да уже стѣны Царскихъ чертоговъ 

украшались портретами Государей 
Россійскихъ, кои видѣлъ Самуилъ 

Максѣвичь , также какъ и на по¬ 

кровахъ гробницъ Великокняжескихъ 
и Царскихъ вышиты были шелками 
лицевыя ихъ изображенія. 

Хотя Фердинандъ I, въ 1557 

году, и не уважилъ просьбы Іоанна 
о доставленіи ему художниковъ для 
возобновленія и украшенія Москвы, 

потерпѣвшей отъ пожаровъ; однако 

вольный Царь нашелъ средство 
привлечь въ свое государство значи¬ 

тельное число Нѣмецкихъ художни¬ 

ковъ, которые поселены были въ 

Московскихъ иноземскихъ слободахъ. 

Слѣдствіемъ сношеній его съ Дат¬ 

скимъ Королемъ Хрістіаномъ III 

было заведеніе въ Москвѣ книгопеча¬ 

танія, которое етотъ ревностный рас¬ 

пространитель Лютерова ученія въ 
Даніи хотѣлъ было сдѣлать провод¬ 

никомъ Лютеранства въ Россіи (50). 

Вмѣстѣ съ тѵпограФІею возникло и 

гравированіе сперва на деревѣ, а 

потомъ на мѣди , которое служило 
средствомъ къ постепенному рас¬ 

пространенію полезныхъ свѣдѣній 

въ малограмотномъ народѣ. 

Послы иностранныхъ Государей, 

посѣщавшіе Москву въ XVI вѣкѣ, 

Гербсрштешіъ , Климентъ Адамъ и 

Прпнтцъ Буххавскій удивляются 
множеству н богатству серебреной 
п золотой посуды, которая украша¬ 

ла Царскія палаты и столы, гдѣ она 
выставлялась горою , когда бывалъ 
пиръ горой. По у Бояръ, по свидѣ¬ 

тельству Прннтца Буххавскаго, на 

столахъ ставились, но большей ча¬ 

сти, блюда и бокалы деревянные, 

коп искусно дѣлали монахи въ нѣ¬ 

которыхъ монастыряхъ , украшая 

золотомъ (51); но заздравные кубки 
у нихъ были серебряные. 

Учрежденное Царемъ Ѳеодоромъ 

Іоанновичемъ, 1588 г., Патріарше¬ 

ство въ Россіи, возобновило преж¬ 

ній союзъ Рускаго Духовенства съ 

Греческимъ , и тѣмъ самымъ дало 

всѣмъ художествамъ новую силу и 
дѣятельность (52). Изъ записокъ 
Архіепіскопа Елассонскаго Арсенія, 

сопровождавшаго Патріарха Іеремію 

изъ Царьграда въ Москву на посвя¬ 

щеніе въ ней перваго Патріарха, 

(50) Въ ТЬеоІо^Ьк ВіЫіоІІіек, пЛ^іѵеГ аГ 

Моііег, 1816, Корреп§. 10 Ьіпсі , р. 52.6 — 51. 

Коп^ СІпіяіап III з6і»сг а! іпсІГоге Во^И} ккег- 

гипЯ 0(5 ВіЬеІІсевиіп(5 і Вмзіапсі. 

(51) Мозсоѵіге оііиз еі рго^геззпз. СиЬепге. 

1679, іп-16. 

(52) Фіорилло опытъ исторіи искусствъ въ 

Россіи: въ Художественной газетЪ , изд. Н. Ку- 

колвнина, 1858 г. 1№ 16. ( 9 ^ Акты Археографической Експедиціи. ч. I. 
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видно, на какой степени стояли то¬ 

гда въ Скверной Россіи живопись , 

ваяніе и обронная работа. Драгоцѣн¬ 

ность серебряныхъ сосудовъ, укра¬ 

шенныхъ золотыми цвѣтами, и мно¬ 

жество золотой посуды превосхо¬ 

дятъ всякое вѣроятіе. 

Тогда господствовалъ вт» Россіи 
вкусъ, общій въ средніе вѣка Ев¬ 

ропы , украшать сосуды изображе¬ 

ніемъ звѣрей. Арсеній видѣлъ и въ 
Москвѣ серебряные сосуды, имѣв¬ 

шіе Фигуру льва, медвѣдя, волка, 

быка, коня, зайца, или оленя; одинъ 
изъ нихъ украшенъ большимъ еди¬ 

норогомъ, множествомъ четвероно¬ 

гихъ, павлинами съ золотыми крыль¬ 

ями, журавлями, лебедями, утками, 

гусями, пеликанами, Фазанами, голу¬ 

бями, рябчиками, размѣщенными въ 

лучшемъ порядкѣ; тутъ же пред¬ 

ставленъ былъ и птицеловъ съ вы¬ 

разительнымъ лнцсмъ (53). Спустя 
нѣсколько лѣтъ, дары, поднесенные 
отъ Любека Борису Годунову, пред¬ 

ставляли также звѣрей и птицъ изъ 
иозолоченаго серебра.« Дворецъ цар¬ 

скій, по увѣренію Елассонскаго 
«Іерарха, блисталъ золотомъ; въ 
«пріемной залѣ надъ престоломъ 
«стоялъ образъ Богоматери, мозаи- 

«чески составленный изъ яхонтовъ, 

« алмазовъ , сапфировъ, топазовъ и 
«другихъ драгоцѣнныхъ каменьевъ и 
«жемчугу; близь престола находил- 

« ся массивный золотый шаръ, на ко- 

і «емъ изображена была вся земля. 

«Потолокъ во дворцѣ, покрытый зо- 

«лотомъ , походилъ на полушаріе. 

«Вездѣ видны тамъ были картины, 

«обои и искусно сдѣланныя рощи, 

(53) см. г.ь Ю і * та п п 0 Еаттітд 1 («тп < г €ф>Ні(иі Иьі». 

■1820 г. І.аЬогсз іі ііег Іншііііз еіг. К1а$$оіііл Лі- 

сіаіс*ріяссірі Аі'Зспіі. 

«виноградники, грозды, розы и раз- 

«ныя птицы )>, по образцу палатъ 
Цареградскаго дворца, какъ опи¬ 

сываетъ намъ его Константинъ 
порфирородный (54). Въ палатѣ 
«Царицы Ирины висѣлъ превос- 

«ходнои работы левъ, державшій 
«въ рукахъ змѣю, а къ змѣѣ при- 

«вѣшено было множество прекрас- 

«ныхъ канделябровъ , сплетенныхъ 
«наподобіе корзинъ. Етотъ дворецъ 
«украшался мозаическими образами 
«Богоматери съ Предвѣчнымъ Мла- 

«денцемъ, или Ангеловъ, Іерарховъ, 

« Мучениковъ и Святыхъ Угодниковъ. 

« Они всѣ до крайности хороши,» за- 

«мѣчаетъ Греческій путешествен- 

« никъ, «и блистали дорогими камень- 

« ямп и жемчугомъ.» Маржеретъ, 

служившій при Борисѣ Годуновѣ и 
Лжедимитріи, самъ вид ѣлъ въ Цар¬ 

ской казнѣ множество золотыхъ 
блюдъ и бокаловъ разной величины, 

и несмѣтное число серебряной по¬ 

суды, съ полдюжины серебряныхъ 
бочекъ, слитыхъ, по приказанію 
Іоанна Васильевича, изъ серебра, 

взятаго имъ изъ покоренной Ливоніи. 

((Вся ета посуда —свидѣтельствуетъ 
онъ—Руской работы (55).» Набож¬ 

ный Ѳедоръ любилъ изящныя искус¬ 

ства, особливо живопись; въ боль¬ 

шой грановитой и золотой палатахъ 
стѣны и своды расписаны были изо¬ 

браженіями изъ Св. Исторіи Вет¬ 

хаго и Новаго Завѣта, также изъ 
Греческой и Римской Миѳологіи; 

между ими находились также пор¬ 

треты Россійскихъ Князей Яросла¬ 

ва I, Всеволода I, Мономаха въ цар¬ 

ской утвари, Юрія Долгорукаго, 

(5Н) Соп$1апііпі Ригр'іуг. сегстоп. ао!ж В)- 

/аочпе, [>. 234 

(55) Сказанія современниковъ о Димитріѣ Са- 

) мозвапцЦ ч. III. Спб. 4832, въ 8. 
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Александра Невскаго, Даніила Мо¬ 

сковскаго, сына его Іоанна, Димитрія 

Донскаго и преемниковъ его до са¬ 

маго Ѳеодора (56). 

Литейное искусство продолжалось 

съ успѣхомъ. При Іоаннѣ Василье¬ 

вичѣ и сынѣ его Ѳеодорѣ отлито 

много колоколовъ не только для 

Москвы, но и для другихъ городовъ; 

между прочимъ Николаемъ Нѣмчи- 

новымъ колоколъ благовѣстникъ въ 

1000 пудъ. Изъ отечественныхъ ма- 

стеровъ намъ извѣстны: Игнатій 

1542, Богданъ 1563, Андрей Чо- 

ховъ 1577, первый Кузьминъ 1581, 

Семенка Дубининъ 1590 г. Они 
лили пушки большаго размѣра, кото¬ 

рыхъ образцы сохранились до на¬ 

шихъ временъ въ С. Петербургскомъ 

и Московскомъ арсеналахъ (57). Че¬ 

хова произведенія отличаются тща¬ 

тельною и красивою отдѣлкою. На 

огромнѣйшей его пушкѣ Дробовикѣ, 

извѣстной въ Москвѣ также подъ 
именемъ Царь-пушки, довольно ис¬ 

кусно изображенъ Царь Ѳеодоръ 

Іоанновичъ на конѣ въ полномъ цар¬ 

скомъ облаченіи, со скипетромъ въ 

рукѣ. Отъ царствованія Годунова не 

осталось намъ другихъ памятниковъ 
литейнаго искусства, кромѣ колоко¬ 

ловъ въ Москвѣ и въ Троицкой Лаѵрѣ. 

Хотя уже на Великокняжескомъ 

дворъ находились самозвонные ча¬ 

сы , какъ мы выше замѣтили ; но 

Царь Іоаннъ Васильевичъ не при¬ 

нялъ подобныхъ часовъ отъ Датска¬ 

го Короля Хрістщна III (58) въ 

(56) Списокъ Рускітмъ памятникамъ, Л. Кеп- 

пена. М. -1822, бъ 8. Карамз. И. Г. Р. X, стр. 186. 

(5 7) Журналъ Министерства народнаго про¬ 

свѣщенія , -1838 г. Сентябрь ; о пушечномъ ли¬ 

тейномъ искусствѣ въ Россіи, Г. Мурзакевиіа. 

(58) Ійс Ь(с исис фііЪсі ипЬ всвдсау^й Вон О 

и. ЭЗиГЛіпд. VII. ЗЕ. фоПс. -1773, іп-Я. 
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1550 г., отзываясь тѣмъ, что «нѣтъ 
«надобности въ часахъ Хрістіанско- 

«му Царю , вѣрующему въ единаго 
«Бога и не занимающемуся плане- 

«тами и знаками зодіака. « Какъ въ 
предыдущихъ, такъ равно и въ XVI 

вѣкѣ, ваяніе въ Москвѣ, отчужден¬ 

ное Восточною Церковію , не могло 
сдѣлать успѣховъ; « однако изъ словъ 

«Стоглава видно, что надъ вратами 

«домовъ у Хрістіань поставлялись 

«воображаемыя звѣри и зміи и не- 

« вѣрные храбрые мужи. » Оно болѣе 

назначалось на предметы мірскіе 
и на мѣлкія внѣшнія украшенія зод¬ 

чества церковнаго и гражданскаго. 

Въ XVI вѣкѣ, въ Москвѣ Царскіе 

терема и дворцы, такъ равно церкви 

и надгробные камни покрываемы были 

изваяніями гербовъ, различныхъ звѣ¬ 

рей, цвѣтковъ и сгмволическихъ Фи¬ 

гуръ; тогда и въ слѣдующемъ вѣкѣ 
употреблялись витыя на подобіе 
Іерусалимскихъ, (р) или съ узо¬ 

рочными и вычурными насѣчками 

колонны, полуколонны, теремки и 
другіе орнаменты. 

Надъ окнами и дверями зданій дѣ¬ 

лаемы были изъ промытой глины 

орнаменты , состоявшіе изъ порѣ¬ 

зокъ, іониковъ и архнволтовъ. Какъ 
большая часть искусствъ была по¬ 

священа благолѣпію церквей и на 
украшеніе предметовъ благоговѣнія 

и чествованія, кои составляли глав¬ 

ное и лучшее убранство жилищь: 

то и рѣзьба на цвѣтныхъ камняхъ и 
на металлахъ , такъ равно черневая 

работа служили къ украшенію с в. 

иконъ и церковныхъ и царскихъ у- 

тварей. Изъ драгоцѣнныхъ пегранен- 

ныхъ камней для сего употребля¬ 

лись особенно перелііФть , агаты , 

лаллы, яшмы, изумруды, суровикъ, 

родъ блѣднаго яхонта. Изъ граииль- 
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щиковъ того вѣка упоминается въ | 

Исторіи Бенеціянедъ Асцентини, ко¬ 

торый Годунову выгранилъ большой 
изумрудъ для царскаго перстня и 
на агатѣ вырѣзалъ Распятіе I. Хрі- 

ста (59). Какъ въ предъидущихъ 
двухъ вѣкахъ , такъ и въ ХѴІ-мъ , 

грамоты и лѣтописи упоминаютъ о 
Жиковинахъ, или Жуковинахъ (60), 

кои должны быть нс иное что, какъ 

извѣстные у Египтянъ , Грековъ и 
Етрусковъ зсагаЬеі, т. е. жуки, слу¬ 

жившіе у пасъ печатями (клейнами) 

и украшеніемъ одеждъ. Сіи геммы и 
камеи получаемы были изъ Греціи 
вмѣстѣ съ другими Цареградскими 
узорочьями. 

Филогранная, пли с каина я работа 
( орега Уепеііса ай йЗшп ), славив¬ 

шаяся въ Венеціи еще въ XIII вѣкѣ и 
вѣроятно принесенная изъ Византіи, 

въ Россіи производилась съ успѣ¬ 

хомъ въ XVI вѣкѣ, какъ видно изъ 
дошедшихъ до насъ художествен¬ 

ныхъ памятниковъ того вѣка (61). 

Чеканная работа тогда особенно по¬ 

священа была на дълаиіе иконныхъ 
окладовъ , изъ коихъ замѣчательны 
употребительные и въ XVЛ вѣкѣ 
басебиые , или басменные оклады , 

вѣнцы и гривны, изъ тонкихъ плю¬ 

щеныхъ листовъ позолоченнаго се¬ 

ребра, гладкія и съ вычеканенными 
узорами и надписями. 

Для наружнаго украшенія хра¬ 

мовъ и хоромъ употребляема была 

ценима , йодъ именемъ коей тогда 
разумѣли мураву, поживу, финифть 
и Фсрнпсъ. На глиняныхъ лещадяхъ 
разной величины писаны были раз¬ 

ныя лица, гербы и узорочья мстал- 

(59) Ка.рамз. И. Г. У. X и XI. 
(60) тамъ же т. VI , хір. 520 и 554. 

(61) Художественная газета, изд. И- Кукола- 

николіЪ) 1838, К" 16. 

лическими красками и покрывались 
поливою; такія изображенія укра¬ 

шали извнѣ стѣны и прилѣпы хра¬ 

мовъ , шеи куполовъ церковныхъ. 

Изъ образцовъ , или изразцевъ съ 
зеленою поливой дѣланы были печи 
и иолы. Цениною покрывали не 
только глиняную, но мѣдную и 
серебряную посуду. Какъ люби¬ 

мая Рускимн разноцвѣтная финифть 
пли мусія, такъ равно и черне¬ 

ная работа служили къ украшенію 
церковныхъ п домашнихъ утварей 
серебряныхъ и. золотыхъ; послѣдніе 
составляли не только убранство цар¬ 

скихъ дворцовъ и теремовъ , но и 

хоромъ бояръ и гостей, которые на¬ 

чали знакомиться съ Европейскою 
роскошью. 

Какъ въ XVI вѣкѣ Москва сдѣ¬ 

лалась средоточіемъ цѣлой Россіи , 

такъ равно и средоточіемъ памят¬ 

никовъ искусствъ на той степени, на 
какой онѣ тогда были. Столица сѣ¬ 

верная носила уже на себѣ нѣкото¬ 

рые отпечатки Европейской образо¬ 

ванности и Азіатской пышности; но 
заимствованныя искуства не могли 
еще укорениться и получить опре¬ 

дѣленный характеръ, потому что онѣ 
не проникли въ жизнь народную , 

ограниченную только житейскими 
потребностями и не приготовлен¬ 

ную къ воспріятію идеи искусства, 

хотя въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ 
и проявлялись свойственныя Рус- 

кому смышленность, переимчивость 
и ловкость. При развитіи сихъ спо¬ 

собностей суждено было ему встрѣ¬ 

чать препятствія. 

Въ бѣдственную годину Ляхолѣтья 
и Самозванцевъ, одного за другимъ 
являвшихся, Москва понесла невоз¬ 

наградимыя утраты. Вѣковыя ея со¬ 

кровища были расхищены , многіе 
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памятники древняго искуства разру¬ 

шены огнемъ или руками враговъ , 

которые, разграбивъ Царскую казну, 

неисчетныя богатства въ церквахъ , 

монастыряхъ, въ домахъ, лавкахъ и 
погребахъ, дѣлили между собою зо¬ 

лото, серебро, драгоцѣнные каменья 

и ткани, такъ что, по свидѣтель¬ 

ству Бера , инымъ доставалось отъ 

10 до 20 ф. серебра, и они въ 

Рускихъ стрѣляли изъ самопаловъ 

жемчужинами ; ибо одного жемчугу 
найдено ими въ Царскихъ кладовыхъ 

болѣе 40 четвериковъ. Захвативъ 

утвари Государей Россійскихъ, ихъ 
короны , сосуды , одежды, они от¬ 

правили ихъ въ Польшу къ Си- 

гисмунду III. Но ближній Столь¬ 

никъ НнкііФоръ Траханіотовъ, въ 

1610 г. Сентября 21 , узнавъ, что 

Боярская дума рѣшилась впустить 

Поляковъ въ Московскій Кремль, 

и избрала Владислава Царемъ всея 
Русін, скрылъ первый Царскій на¬ 

рядъ и нѣсколько драгоцѣнныхъ по 
древности и по веществу сосу¬ 

довъ и вещей въ подземную кладо¬ 

вую, никому неизвѣстную (62). Свя- 

[62] Лѣтопись Орешкина, № 5, л. 203. 

I : 

—-■--—--^цг--^ 

щепные остатки сихъ древнихъ па¬ 

мятниковъ украшаютъ теперь ма¬ 

стерскую оружейную палату. 

Тогда Москва нашла себѣ оплотъ 

въ Троицо-Ссргіевой обители , вы¬ 

державшей 16 мѣсячную осаду и 
уготовавшей спасеніе Россіи, кото¬ 

рая крамолами и разиовлястіемъ едва 
не доведена была до гибели; но Еди¬ 

нодержавіемъ и Вѣрою возстановлена 

и неподвижно утверждена на своемъ 

основаніи. 

Конецъ етаго періода Москвы былъ 
испытательнымъ переходом'!, отъ 
Единодержавія къ многоначалію и 
спасительнымъ обращеніемъ къ пер¬ 

вому, какъ источнику ея могущества 

и благоденствія. Въ отношеніи къ на¬ 

чаткамъ образоващюсти, сближеніе 
Московскаго Государства съ Запа¬ 

домъ Европы познакомило первое съ 
изобрѣтеніями и мнѣніями послѣд¬ 

ней, а вторженіе Поляко-Литовцевъ 

было тоже, въ началѣ XVII вѣка, что 
нашествіе Монголовъ въ XIV вѣкѣ. 

Какъ то, такъ и другое подавило при¬ 

вивки просвѣщенія, лишь только при¬ 

нявшіеся на плодущей Руской почвѣ; 

но не лишило ея способностей воспри¬ 

нимать и произращать новыя сѣмена 
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Состояніе , объемъ и составъ четырехъ городовъ и загородъя Москвы. Число домовъ іі церквей. 

О Зодчестве, церковномъ в гражданскомъ. О Зодчихъ. Памятники того и другаго въ XVII 

вѣкѣ Москвы. Изящное садоводство и покровители его. ІІконоппсь и живопись; Рускіе и 

чужестранные въ Москвѣ иконописцы и живописцы. Патріаршіе н Государевы. Строганов¬ 

ская школа иконописи. Портретъ». Гравированіе и граверы. Паяніе. Рудгжопство и литейное 

искусство ; литейщики и памятники онаго. Монетное дѣло. Часы и часовщики. Характеръ 

ХѴП вѣка въ отношеніи къ образованности Россіи. 

Исходу Поляко-Лнтовцевь изъ Мо¬ 

сквы предшествовалъ трехдневный 
ужасный пожаръ, который превра¬ 

тилъ въ пепелъ Китай , Бѣлый и 
Земляный , или деревянный города, 

кромѣ слободъ за Яузою; но пощадилъ 
внутреннюю крѣпость, Кремль, раз¬ 

грабленную и поруганную врагами ; 

ибо золотая Царская и всѣ прочія 
палаты были худы, не покрыты, безъ 
половъ, лавокъ, окончишь и дверей (1). 

Не менѣе потерпѣли и храмы Божіи, 

такъ что въ нихъ не льзя было со¬ 

вершать богослуженіе. 
Едва минуло шесть лѣтъ , какъ 

у самыхъ воротъ Царева города 
прежніе враги грозили новою ги- 

оелыо столицѣ , гдѣ уже новое 
царственное племя утвердило свой 
престолъ н собрало разсѣявшихся 
но окрестностямъ ея жителей. По 
они принуждены были уступить 

храбрости Рускпхъ войскъ , защи¬ 

щавшихъ Москву и заключить миръ. 

(I) Приказъ Князю Ивану Воротынскому 7121 

г. Апрѣля, изъ собранія XI. И. Иванова. 

Съ стой снохи начинается возрож* 

депіе царственнаго града, а съ нимъ 
вмѣстѣ всей Россіи , появляются 
опыты образованности, предшество¬ 

вавшіе преобразованію государства. 

Какъ въ предъидущемъ вѣкѣ, такъ 
п въ началѣ XVII, Москва состояла 
изъ четырехъ городовъ , кон отдѣ¬ 

лялись одинъ отъ другаго стѣнами: 

Кремль, Китай п Бѣлый каменными, 

а Земляный деревянными съ валами 
и рвами. Въ чертежѣ Царевича Ѳео¬ 

дора Борисовича (2) означены : А. 

Кремль-городъ (Кгете1апа-§ого(1 ), 

дворъ Императорскій ; В. Китай- 

городъ, средній городъ; С. Царь-го¬ 

родъ, Царскій городъ, который Сам. 

Маекѣвичь называетъ Пеанъ-горо¬ 

домъ; П. С кородомъ, внѣшній городъ; 

Е. Стртьлецкал слобода. 

Такое точно раздѣленіе Москвы 
видно изъ чертежа ея , сдѣланнаго 
при Царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, съ 

(2) см. Карту Россіи въ началѣ ХГІІ вѣка > 

составленную по чертежу Царевича Ѳеодора Бо¬ 

рисовича въ Сказаніяхъ современниковъ о Ди¬ 

митріи Самозванцѣ, т. ш. 
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| тѣмъ только различіемъ , что Ки- 

I тан названъ внутреннимъ городомъ, 
а южная часть Скородома за Мо¬ 

сквою рѣкою — Стрѣлецкою слобо¬ 

дой. Китай отъ частыхъ пожаровъ 

и новыхъ построекъ и въ XVII вѣ¬ 

кѣ именовался пожаромъ и новымъ 

городомъ. Изъ дневника пословъ Си- 

гисмунда III въ 1606 г. видно, что 
тогда Кремль извѣстенъ былъ подъ 
названіемъ Царь-города и Крымъ- 

города (3). 

Черезъ рвы въ Кремлевскіе во¬ 

рота вели соименные имъ мосты ка¬ 

менные : Фроловскій, или Спаскій, 

Констаитиноеленскій и Троицкій, 

извѣстный также подъ именемъ ста¬ 

раго каменнаго моста; деревянный 
на перекладинахъ Никольскій, или 
Николаевскій. Названіе свое полу¬ 

чили сіи ворота отъ церквей близъ 

I стоявшихъ , а послѣдній отъ мона¬ 

стыря Николы стараго на Николь¬ 

ской улицѣ , подобно Никольскимъ 

воротамъ, замыкавшимъ сію улицу. 

Между двумя стѣнами Кремля 
простирался глубокій ровъ ; онѣ 

крыты были на два ската деревян¬ 

ною кровлею. Кромѣ стѣны съ бой¬ 

ницами, внутри Кремля по верху 

Подола, къ нижней стѣнѣ на берегу 

Москвы рѣки примыкала третья стѣ¬ 

на отъ Свибловской до Водовзводиой 
башни: что и дало поводъ Олеарію 
назвать стѣны Московской крѣпости 

тройными (4). Во внутренности 
Кремля между зданіями и стѣнами 

было девять воротъ, изъ коихъ Бла- 

говгыценскіе находились у Благовѣ- 

(5) Подлинныя свидѣтельства о взаимныхъ 

отношеніяхъ Россіи къ Польшѣ, изд. Л. Муха- 

хОеа. М. -1834, въ 8. 

(4] А(1аті Оіеагіі со1іі»ііЧе . Ын »пмн г(. 30и 
93і(<і)г<цчіпвеп 1хП<()«пО іп с поф АКиіИои ц. К<і|Сіі. 

НатЬиг», 4696. іп-Г. 

щенскаго собора и Водяные у Архан¬ 

гельскаго ; кромѣ ихъ, близъ Стрѣ- 

тенскаго собора были Стрптен- 

скіе , сосѣдственные съ Гербовою 

башнею , а по свидѣтельству Бера, 

у Цареборисовскаго двора Чертоль¬ 

скіе, у которыхъ стоявшіе стрѣльцы 
видѣли паденіе Димитрія Самозванца 
изъ дворцоваго окна (5). 

Четверо главныхъ воротъ крѣпо¬ 

сти , прежде нами упомянутые , по 
указу Царя Алексія Михаиловича 

1658 г. Апрѣля 16, переименованы: 

Фроловскіе С носкими , Троицкіе 
Курятными , Боровицкіе Предте- 

чевскими. За Троицкими воротами 

стрѣлышца называлась въ описяхъ 

но иконамъ ни ней, Борисоглгьбскою 
башнею и Кутафьею (с). 

Кромѣ извѣстныхъ донынѣ назва¬ 

ній башенъ и полубашенъ , нѣкото¬ 

рыя изъ нихъ имѣли особенныя , 

какъ-то : отъ Никольскихъ воротъ 
на сѣверъ угольная круглая башня 

именовалась Собакиною ; отъ Тай- ! 

ниыекпхь воротъ вверхъ по Москвѣ 
рѣкѣ угольная Водянымъ взводомъ. 

Какъ за Никольскими воротами, такъ 

и отъ Троицкихъ н Тайнинскихъ 
первыя башни назывались глухи¬ 

ми (6), у Сиаскихъ воротъ съ лѣ¬ 

вой стороны на стѣнѣ полубайта 
Царскою и всполошною , потому 

что на ней висѣлъ венолошный ко¬ 

локолъ, а близь нея у стѣны нахо¬ 

дилась Стрѣлецкая караульня. При 

Константиноеленской и Никольской 

стояли одноименные съ ними за¬ 

стѣнки, гдѣ заключаемы и истязы- 

ваемы были обвиняемые въ престу¬ 

пленіяхъ. 

(5) Берова лѣтопись Московская въ Сказані¬ 

яхъ о Димитріи Самозванцѣ, ч. I, стр. 83 и 206. 

(6) Столбцы Пушкарскаго приказа 7167 и 68 

годовъ. 

6* 



ХІЛ V ПАМЯТНИКИ 

I 

Земляная осыпь около городовыхъ 
стѣнъ отъ Боровицкихъ воротъ до 
Троицкихъ называлась Болгородкою 
(ВоІКѵегк , на коей разведенъ былъ 
садъ, смежный съ прудомъ. 

Большія улицы въ Кремлѣ шли 
отъ Ивановской площади между ка¬ 

менныхъ стѣнъ н палатъ къ Фро¬ 

ловскимъ воротамъ, между деревян¬ 

ныхъ стѣнъ къ Никольскимъ и Риз- 

иоложенскимъ воротамъ, между ка¬ 

менныхъ Приказовъ и двора Мсти¬ 

славскаго къ Водянымъ воротамъ. 

Отъ Никольскихъ воротъ до Возне¬ 

сенскаго монастыря была прямая 
улица; сверхъ того, въ Кремлѣ на¬ 

ходились малыя улицы , тупики и 
переулки, изъ коихъ въ дѣлахъ XVII 

вѣка упоминаются Чудовскій и Да- 

рекоиста нтыиовскій, одинъ у Пу¬ 

дова монастыря , другой у соимен- 

ной ему церкви (7). Позади собора 
Св. Николы Гостунскаго, отъ церкви 

Рождества Богородицы на Трубгь (8), 

проведена была каменная труба подл ѣ 
стѣнъ Кириловскаго подворья и 
двора Князя Чсркаскаго у Фролов¬ 

скихъ воротъ (8); другая свинцовая 
труба въ землѣ шла отъ хлѣбеппаго 
дворца къ Водовзводной угольной 
башни, близь Боровицкихъ воротъ. 

Древнею и главною площадью въ 
Кремлѣ была Ивановская; опа слу¬ 

жила сборнымъ мѣстомъ площад- 

ныхт» подьячихъ , маклеровъ того 
вѣка , которые тамъ писывали для 
желающихъ закладныя, купчія , об¬ 

рочныя и мытныя памяти и другіе 
акты , кон свидѣтельствовали сби¬ 

равшіеся туда послухи. Такое пло¬ 

щадное производство дѣлъ, свидѣ¬ 

тельствуемое Уложеніемъ , продол- 

(7) Расходная книга Сѵнодал. Приказа 1709 г. 
(8) Сгрои.іьная книга Кремлю и Китаю, 1626 

г. Г\° 16, въ )). 

жалось до Петра I. До 1085 года 
въ Кремлѣ совершались и казни 
надъ преступниками (9); Разбойный 
приказъ находился на Подолѣ между 
церковью Константина и Елены и 
Константшювскою башнею. Площадь, 

нынѣ занятая Арсеналомъ , тогда 
была сборнымъ мѣстомъ стрѣль- 

цевъ ; па ней стояли домы Князя 
Лыкова-Оболенскаго и трехъ брать¬ 

евъ Годунова. 

По скату Боровицкаго холма , на 
югъ , противъ дворца расположены 
были два набережныхъ сада, одинъ 
верхній, другой нижній, каждый съ 
пятью палатами. 

Зависимости Духовенства отъ сво¬ 

его главы обязаны своимъ началомъ 
монастырскія н владычиія подворья 
съ церквами: у Никольскихъ воротъ 
подлѣ Симоновскаго гіодворь.ч были 
Рождественское Владимірскаго мона¬ 

стыря, Архангельское и позади Воз¬ 

несенскаго монастыря Новоспаское; 

близь церкви Константшюеленской 
Даниловскаго и Никольскаго мона¬ 

стырей (10). Въ дѣлахъ Патріаршаго 
Приказа Кнриловское подворье, со- 

сѣдственное съ Крутицкимъ, у Фро¬ 

ловскихъ воротъ , именуется мона¬ 

стыремъ Аѳанасьевскимъ, такъ какъ 
Троицкій дворъ , пли подворье у 
Троицкихъ воротъ, Троицко-Боголв- 

ленскимъ, гдѣ избранъ былъ на цар¬ 

ство Михаилъ Ѳеодоровичь (11)- Изъ 
церквей Кремлевскихъ, коихъ мѣста 
вошли подъ строенія, улицы и пло¬ 

щади , упоминаютъ лѣтописи , гра¬ 

моты , дѣла Патріаршаго и Мона¬ 

стырскаго приказовъ и другіе акты 

(9) Полное собраніе законовъ , т. 2, К0 1110 

указь 1685, Феир. 5. 

(10) Писцовая книга 1682 и 89 годовъ. 

(11) Дѣла Синодальнаго Приказа 1751 г. К * 

1558. Маперберъ называетъ ето подворье : Мо- 

пазіегіиш Тгіиііаііз. 
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XVII вѣка: Входа въ Іерусалимъ, по 
коей Никольскіе вороты назывались 
Іерусалимскими (12), противъ Чу¬ 

дова монастыря Св. Козьмы и Да- 

міа а съ придѣломъ во имя Св. Ми- 

трополіта Філиппа , относящимся 

ко времени принесенія св. мощей его 

въ Москву , у Троицкаго подворья 
церкви Св. ХрістоФора мученика , 

Св. Великомученицы ІІараскевіи и 

Св. Николая чудотворца , на боль¬ 

шой улицѣ Флоровской вышеозна¬ 

ченный храмъ Рождества Богоро¬ 

дицы. На Тайнпцкихъ воротахъ сто¬ 

яли соборы Черниговскихъ чудо¬ 

творцевъ и Св. Александра Невскаго, 

на городовой стѣнѣ церковь Св. 

Петра Митрополіта, на сѣняхъ дворца 
Стрѣтенскій соборъ, смежный съ 

Спасомъ на бору. При церквахъ ле¬ 

жали кладбища, огороженныя на¬ 

долбами и заборами ; тамъ хорони¬ 

лись Кремлевскіе жители до указа, 

1657 года Марта 25, коимъ запре¬ 

щено было погребать въ Кремлѣ 

усопшихъ. 

Какъ Кремль былъ главнымъ мѣ¬ 

стопребываніемъ Царя и его Двора: 

то въ немъ находились каменные и 
деревянные дворцы, изъ коихъ въ 

началѣ XVII вѣка упоминаются: За- | 

лотая палата отъ Благовѣщенья къ ; 

красному крыльцу, Грановитая, Чер¬ 

дакъ Царицы Анастасіи, гдѣ жи¬ 

валъ Царь Иванъ Васильевичи, Дво¬ 

рецъ съ золотою палатою Царицы 

Ирины , Мастерская палата , или 
такъ называемый Теремвый дворецъ, ! 

и пр. (13). Къ домашнему обиходу | 

Двора принадлежалъ Житный дворъ \ 

съ Портомойными воротами и За¬ 

пасный домъ , хранилище всякихъ 
съѣстныхъ припасовъ, который раз¬ 

дѣленъ былъ на три дворца: хлѣб¬ 

ный, кормовый и сытный съ по¬ 

гребами. 

Кромѣ Царскихъ дворцовъ, Прика¬ 

зовъ и другихъ казенныхъ зданій, въ 

Кремлѣ имѣли свои палаты и дворы 

Бояре и духовныя особы. Гдѣ нынѣ 
оружейгая палата, тамъ былъ ста¬ 

рый Цареборисовскій дворъ, а гдѣ 
теперь огромное зданіе Сената, тамъ 

стоялъ дворъ Князя Трубецкаго въ 

сосѣдствѣ съ дворами Князей Ни¬ 

киты Одоевскаго и Ивана Голицына 
и Доктора Ѳалентігаа (Ѵаіепііп ВуЬ . 

Бывшіе до 1670 г. въ Кремлѣ При¬ 

казы, по указу того года Марта 1-1, 

переведены въ Китай и Бѣлый го¬ 

родъ, по причинѣ ветхости палатъ, 

гдѣ они помѣщались. Въ тоже время 
славились дворы Милославскаго , 

Морозова, Шереметева, Князя Чер¬ 

на ска го и Боярина Семена Дукьяно- 

вича Стрѣшнева съ крестовыми на 
нихъ церквами (14). Въ разныхъ 

мѣстахъ жили на своихъ дворахъ 
и дворикахъ, названныхъ въ опи¬ 

сяхъ дворцами, протопопы и попы 

соборныхъ п ружныхъ Кремлев¬ 

скихъ церквей. Деревянныхъ строе¬ 

ній тогда было тамъ болѣе , чѣмъ 

каменныхъ, и столько , что, кромѣ 

площадей, не оставалось пустырей. 

Домы на дворахъ были въ два жилья, 

улицы вымощены досками (15). Та¬ 

кое помѣщеніе предполагаетъ тѣс¬ 

ноту, а съ нею вмѣстѣ и опасность 
отъ пожаровъ, опустошавшихъ сію 

часть Москвы, гдѣ заключалось все 

С'12'' Сказаніи современниковъ о Димитріи Са¬ 

мозванцѣ. ч. II і. 

(35) Приходная книга Патріаршаго приказа, 

-3690 г.— Дѣла Разряднаго Архива. 10 33 г. 

(34) Книга расходная оружейнаго Архива, 7170 

г. І4° 3023, въ 4. 

(35) Записки ЗТаржерета въ Сказаніяхъ со¬ 

временниковъ о Димитріи Самозванцѣ., ч. 14- 

Си5. 1852, въ 8. 
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драгоцѣнное и священное для сто¬ 

лицы и государства. 

Отъ Кремля перейдемъ къ обо¬ 

зрѣнію Китая-города въ ХѴТІ вѣкѣ, 

въ началѣ коего онъ представлялъ 
пожарище и мѣсто побоища , гдѣ 
пепелъ смѣшенъ былъ съ кровью 
Поляковъ и Рускпхъ. Когда сія сре¬ 

дина Москвы , по справедливости 
названная срединнымъ городомъ, на¬ 

чала обстроиваться па пепелищахъ 
своихъ , новые пожары , одинъ за 
другимъ слѣдовавшіе, 1026, 1029, 

1633 и 1034 годовъ, превращали 
Новый городъ въ Пожарище.' 
Послѣ перваго изъ стихъ пожа¬ 

ровъ, истребившаго въ Кремлѣ Го¬ 

сударевъ дворецъ, Патріаршій домъ, 

Чудовъ и Вознесенскій монастыри , 

множество дворовъ , хлѣбные и за¬ 

пасные магазины, пнсменныя дѣла и 
все, что пощадили Поляко-Лптовцы, 

а въ Китаѣ многія церкви и мона¬ 

стыри, ряды н лавки съ домами н 
подворьями , Царь Михаилъ съ от¬ 

цомъ своимъ Патріархомъ Філаре- 

томъ повелѣлъ Окольничему Князю 
Григорію Волхонскому п дьяку Ва¬ 

силію Волкову перемѣрять и опи¬ 

сать въ среднемъ городѣ большія 
улицы , переулки и тупики (16). 

Составивъ новый планъ Москвы, н 
по указу Царя , въ Китаѣ на Ни¬ 

кольскомъ крестцѣ раздвинувъ ряды 
иконный и сайдашный (колчанный), 

они проложили между ими улицу. | 

Рыбный, сапожный и красный ряды 
оттуда свели, замѣстивъ ихъ Зелен¬ 

ною палатою. У Водяныхъ , т. е. 
МоскворІІЦКІІХЪ , воротъ для про¬ 

стору раздвинули хлѣбныя , калач- 

( 10) У кл.ть Ц.'іря Михаила Ѳеодоровича и Па- 

ірі.ірха Філаретл 1026 г. Маи 12. 

(17) Царствованіе Царя Михаила Ѳеодоровича, 

т. 1 и 2. Снб. 1802, въ 8. 

иыя н соляныя лавки, а свѣжерыб¬ 

ный рядъ перенесли на другое мѣ¬ 

сто, оставивъ зольный и бѣльный ; 

вокругъ церкви Покрова Божія ма¬ 

тери поставили надолбы. На Вар¬ 

варскомъ крестцѣ раздвинуты были 
ряды масляной, сельдяной, луковой, 

медовой, судовой , пушечной , свѣч¬ 

ной н мыльной, между ими сдѣлана 
улица шириною въ Зі сажени. Съ 
Ильинскаго крестца сосланы были 
для простора хлѣбники, калачники, 

щепетилышкн н игольники; торгов¬ 

цы мѣлочиыми товарами сведены съ 
большихъ улицъ н площадей на дру¬ 

гія приличныя имъ мѣста. —Пожаръ 
въ Іюнѣ 1648 года, послѣдовавшій 
за мятежемъ народнымъ, столько 
истребилъ въ Москвѣ церквей и до¬ 

мовъ , что указомъ того же года 
Сентября 14, дозволено всѣмъ слу¬ 

жащимъ, у которыхъ сгорѣли домы, 

выѣхать изъ Москвы но 1 Января 
1649 года. Указомъ 1669 года гіо- 

велѣно : « священному чину людямъ 
«многихъ дворовъ не имѣть. » 

Въ Китай-городъ XVII вѣка вели 
деревянные па клѣткахъ мосты: че¬ 

резъ Неглинную Курятный , или 
Воскресенскій, обставленный по обѣ 
стороны лавками, Ильинскій, Вар¬ 

варскій , напослѣдокъ Моск-зортъц- 

кій, или живой съ соименными ему 
воротами , кон по церкви Спаса 
Смоленскаго слыли и Спаскими 
водяными. Въ чертежѣ Москвы, со¬ 

ставленномъ при Царѣ Михаилѣ 
Ѳеодоровичѣ, Неглинные вороты 
означены львиными ( рогіа Іеопиш) 

вѣроятно отъ львовъ, содержавших¬ 

ся въ бывшемъ тамъ рвѣ, обнесен¬ 

номъ оградою (18). Кромѣ нзвѣст- 

( 14 у /‘ИРсник.Ъ Ссілі. МаскЬсита, 1С11 г. стр. 

72, въ Сказаніяхъ т. III. 
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ііыхъ воротъ, дѣла ХѴП вѣка упо¬ 

минаютъ Пушечные у церкви Трои¬ 

цы въ старыхъ поляхъ къ Пушеч¬ 

ному двору (19) и Васильевскіе къ 

Васильевскому лугу и саду. Глав¬ 

ныя части Китая составляли Ряды 
и Зарядье. 

Большія улицы въ Китаѣ было 

Никольская , Ильинская , Варвар¬ 

ская и Зачатская. Между первыми 

двумя , соединенными малою Бого¬ 

явленской , находилось извѣстное 
намъ въ XV вѣкѣ урочище Пять 

улицъ, на коемъ стояли церкви: Во¬ 

скресенія Хрістова и Св. Іоанна 

Предтечи. Улицы сіи сообщались 
одна съ другою посредствомъ пе¬ 

реулковъ , изъ коихъ значатся въ 
дѣлахъ: Воскресенскій и Козъмо- 

демьяновскій между Никольскою и 

Ильине кою улицами; съ Ильинской 
на Варварскую вели : Веденскій , 

Посольскій и Нпатскій ; съ Вар¬ 

варской на Зачат с кую улицу Псков¬ 

скій, смежный съ Псковскою горой, 

на Варваркѣ и Знаменскій между 
стараго Государева двора (Знамен¬ 

скаго монастыря ) и Английского 
подворья. Большая Никольская ули¬ 

ца, по свидѣтельству Таннера , за¬ 

селена была иконописцами (20); по 

одну сторону ея находился ножо¬ 

вый рядъ и Печатный дворъ, а по 
другую сайдачный, сѣдельный , ко¬ 

локольный, ветошный и другіе ря¬ 

ды. РейтепФельсъ признается , что 
Греческій дворъ не много усту¬ 

палъ бывшему въ Римѣ Греческому 
кварталу ( 21 ). Ильинская улица 

(19) Строндьная книга Кремлю и Китаю 1026 

г. № 16, въ Я. 

(20) ѣе^аііо Роіопо-Ілііиппісз , КиѵетЪ. 1689. 

іи-Я. 

(21) Вс ѵеЬиз Мозсоѵііісі*. Рлілѵн, Іб.’.О. іи-Ч. 

составляла вмѣстилище торговли ; 

тамъ были старый и новый гости¬ 

ный и торговые ряды , лавки съ 
погребами и палатками. Па Варвар¬ 

ской улицѣ, кромѣ выше исчислен¬ 

ныхъ лавокъ , кромѣ Боярскихъ и 

гостиныхъ дворовъ, между церквами 
занимали мѣста Старый денежный, 

Мытный и Посольскій дворы, Ан¬ 

глийское подворье и Старыя тюрь¬ 

мы. За Посольскимъ дворомъ была 
Вшивая биржа , гдѣ въ шалашахъ 

помѣщались цирюльни. На трехъ 

большихъ улицахъ лежали три кре¬ 

стца: Никольскій, IIлытскій и Вар¬ 

варскій. На сихъ перекресткахъ,гдѣ 
стояли издревле часовни , приводи¬ 

лись къ крестному цѣлованію, объяв¬ 

лялись Царскіе и Патріаршіе указы, 

продаваемы были печатные листы лу¬ 

бочной печати, производился мѣлоч¬ 

ный торгъ н вывозимы были тѣла без¬ 

родныхъ тюремныхъ сидѣльцевъ изъ 

Константиновскаго и Никольскаго 

застѣнковъ, изъ Большой тюрьмы , 

изъ Черныхъ палатъ и другихъ узи- 

лищь, для сбора денегъ на ихъ погре¬ 

беніе. Ильинскій крестецъ особенно 
замѣчателенъ Поповскою избою, по¬ 

томъ Тіунскою палатою (22) и сбо¬ 

рищемъ безмѣстныхъ поповъ, извѣ¬ 

стнымъ съ XVI вѣка подъ именемъ 
Крестца. Онъ былъ позорищемъ 

торговыхъ казней, кон указомъ 1685 

г. Февраля 5 , велѣно было совер¬ 

шать надъ преступниками у Лоб¬ 

наго мѣста, предъ Спаскими воро¬ 

тами. 

Какъ въ Кремлѣ , такъ и въ Ки¬ 

таѣ улицы запирались ртъшетками, 

кои въ 1611 году изрублены были 

Поляко-Литовцами п потомъ вновь 

( 22 ) А пты Арчеографичес к.оіі Експедпціи,т. I; I. 
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устроены подъ наолюдешемъ рѣше¬ 

точныхъ прикащикоізъ. 

На чертежѣ Китая (23) , около 
половины ХѴТГ. вѣка , на простран¬ 

ствѣ 34 саженъ , отъ Никольскаго 
моста до Воскресенскихъ воротъ , 

видны только на одной сторонѣ : 

Мѣсто подъ пушками и Земскій 
приказъ , а на другой Караульня , 
Всходъ на стѣну, какіе были между 
башнями, пустырь, занимаемый нынѣ 
присутственными мѣстами и Съѣзжій 
дворъ, смежный съ надолбами, коими 
огороженъ былъ Казанскій соборъ. 

У Санапальнаго (оружейнаго) ряду 
шли трубы, изъ рва проведенныя. 

Кромѣ Богоявленскаго монасты¬ 

ря , сгорѣвшаго въ 1633 году, и 
Спаскаго стараго, на пескахъ (24), 

въ Строилыюй книгѣ Москвы 1626 

г. и на чертежѣ Москвы царствова¬ 

нія Михаила Ѳеодоровича значится 
на Никольскомъ крестцѣ древній 
монастырь Николы стараго, что у 
крестнаго цѣлованья , и церкви 
Женъ мѵроносицъ и-Успенія Бого¬ 

матери. На площади отъ Фролов¬ 

скихъ до Никольскихъ воротъ , на 
пространствѣ 91 сажени , было 1.) 

церквей съ кладбищами , кон огра¬ 

ждались надолбами и рѣшетками. 

Выпишемъ здѣсь изъ дѣлъ Архива 
оружейной палаты 7165 г. и Пис¬ 

цовой книги 1682 г. и самыя назва¬ 

нія сихъ давно нс существующихъ 
храмовъ , свидѣтелей жизни народ¬ 

ной XVII вѣка Московскаго міра и, 

вѣроятію, указателей событій его : 

1) Параскевіи Пятницы , 2) Св. 

Василія Кесарійскаго , 3) Богояв¬ 

ленія, 4) Св. Ѳеодосіи дѣвицы, б) 
, 

(23) Нлйдснномъ г.ь дѣлахъ Пушкарскаго 

приказа П. М. Строевымъ. 

(2Й) Древняя Госс. Вивліоѳпка, ч. V*I, и.зд. 2; 

стр. 4 0 1. 

Евангелиста Марка, в) С. Іоанна 
Предтечи, 7) Ризъ положенія, 8). 

Препод. Сергія , 9) Св. Николая 
Великорѣцкаго , 10) Рождества 
Хрістова , 11) Воскресенія Хрі- 

стова , 12) Аѳанасія и Кирилла , 
13) Зачатія С в. Анны, 14) Рож¬ 

дества Богородицы, 16) Всѣхъ Свя¬ 

тыхъ. Въ 1680 г. восемь изъ сихъ 
церквей, вмѣсто деревянныхъ , воз¬ 

двигнуты каменныя. 

Не исчисляя всѣхъ церквей сре¬ 

диннаго города, существовавшихъ и 
донынѣ уцѣлѣвшнхъ, упомянемъ о 
Златоверхой церкви Введенія Бого¬ 

родицы въ Введенской улицѣ , Св. 

Димитрія Селунскаго у бывшаго 
Ильинскаго мосту на Ильинскомъ 

крестцѣ , Вознесенія Господня въ 
Ипатьевской улицѣ , Женъ мѵроно¬ 

сицъ въ Зарядьѣ, которая имѣла у 
себя одного только прихожанина — 

Боярина Ивана Милославскаго. 

Изъ подворьевъ монастырскихъ и 
владычнихъ тогда находились въ Ки¬ 

таѣ слѣдующія: Чудовское, Троиц- 

ко-Сергіевское, Вологодское Прилуц- 

каго монастыря, Ростовское, Яро¬ 

славское , Печерское , Иверское съ 
церковью Св. Якова Боровицкаго , 

Боровское, Колязииское , Ипатьев- 

ское, 1 осифское, Свіяжское, Брян¬ 

ское Свинскаго монастыря, наконецъ 
Воскресенское Новаго Іерусалима и 
Божедомскаго Покровскаго мона¬ 

стыря у Покровскаго собора (25). 

У Спаса Смоленскаго , близь Водя¬ 

ныхъ воротъ и за ветошнымъ ря¬ 

домъ, гдѣ въ 1689 году Патріархъ 
Іоакимъ построилъ каменныя пала¬ 

ты, въ послѣдствіи названныя пѣвче¬ 

скими, стояли еще осадные Патріар¬ 

шіе дворы , кон имѣли значеніе по- 

( 25 ) Дѣла Патріаршаго приказа 1653 г. 
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дворьевъ. Кромѣ монастырскихъ и 

Архіерейскихъ подворьевъ , въ Ки¬ 

таѣ помѣщались и иногородныя, гд ѣ 

имѣли пребываніе гости н купцы , 

останавливались пріѣзжавшіе изъ 
другихъ городовъ ставиться въ Мо¬ 

сквѣ на срочный Царскій судъ. На 

Старомъ Денежномъ дворѣ живали 

купецкіе иноземцы. Изъ указа 1642 

г. Марта 2 видно , что въ Китаѣ и 
Бѣломъ городѣ стояли близь право¬ 

славныхъ церквей Нѣмецкія ропаты 

(кирки) , кои велѣно было сломать. 

На большихъ улицахъ Китая ме¬ 

жду церквами и рядами были мно¬ 

гіе Боярскіе дворы , изъ коихъ за¬ 

мѣчательны по владѣтелямъ , исто¬ 

рически извѣстнымъ , какъ-то , на 

Никольской : Стефана Васильевича 
Годунова, Князей Юрія Буйносова , 

Ивана Хворостишіна, Андрея Теля- 

тевскаго, Бориса Черкаскаго, Ивана 

Воротынскаго, Михаила Долгорукова, 

Дмитрія Трубецкаго и Алексѣя Сиц- 

каго , Петра Никитича Шереметева 
и Петра Салтыкова. На Ильинской 

улицѣ были извѣстные въ то время 
л воры Шеина, Стольника Князя Бо- 

рятинскаго п Толмача Тараканова , 

вѣроятно , потомка того Таракана , 

который выстроилъ въ Москвѣ пер¬ 

выя кирпичныя палаты; на Варваркѣ 
дворы Булгаковы и Пушкина , го¬ 

стей и купцовъ гостиной и сукон¬ 

ной сотенъ и священниковъ; а подлѣ 
городовой стѣны дворики тюрем¬ 

ныхъ сторожей по близости ихъ къ 

Варварскимъ тюрьмамъ (26). До по¬ 

жара 1626 г. въ Китаѣ , на мона¬ 

стырскихъ и церковныхъ земляхъ 
жили захребетники, бѣлые и черные 
люди всякіе ; но послѣ етого бѣд- 

(20) Строильная книга Кремлю и Китаю, 1626 г. 

N3 17, в ь Н. (2^ 

I ствія, имъ велѣно было оттуда сне- 

| сти свои избы. 4. Біічіуз въ 1669 г. 

замѣчаетъ , что въ Москвѣ разные 

ремесленники жили въ особенныхъ 

улицахъ (27) , кои отъ ремеслъ и 
I получили свои названія. 

Прежній посадъ, возведенный на 
степень третьяго города , какъ мы 

замѣтили выше, назывался Бѣлымъ, 
Царевымъ и каменнымъ городомъ , 
тогда какъ Китай донынѣ слыветъ по 

преимуществу городомъ, см. стр. ххѵ. 

Въ стѣнахъ его было 28 башенъ и 
12 воротъ , коимъ соотвѣтствовали 
соименные Землянаго города : Чер¬ 
тольскіе, пли Черторъскіе, Арбат¬ 

скіе , Никитскіе , Тверскіе , Дми¬ 

тровскіе , Петровскіе , Стртьтеп- 
скіе, Покровскіе, Яузскіе, Серпухов¬ 

скіе, Калужскіе и Фроловскіе, или 
Аужтщкіе. Кромѣ ихъ, на западной 

сторонѣ были Водяные , Всесвят¬ 

скіе и Трехсвятскіе при урочищѣ 
старыя прощи. По указу Царя Алек¬ 

сія Михайловича, 1658 г. послѣдніе 
переименованы Всесвятскими , а 

Чертольскіе Пречистенскими , отъ 

коихъ и все Черторье получило на¬ 

званіе Пречистенки. Черезъ Неглин¬ 

ную и Яузу, обтекавшія Бѣлый го¬ 

родъ, шли мосты , изъ коихъ глав¬ 

ные каменные , одинъ у Неглинен- 

скихъ , а другой у Троицкихъ во¬ 

ротъ. У Спаса въ копьѣ къ Петровкѣ 

велъ новый мостъ (28), замѣнявшій 
тогда Кузнецкій , гдѣ лежала Куз¬ 

нецкая слободка среди грязей. 

Большими улицами Бѣлаго города 
тогда назывались Чертольская , 

Арбатская , Никитская, или Ца¬ 

рицынская, Тверская, или Царская, 

Смоленская , подъ именемъ коей 

(27) І.ез уоуа^ез Ле Хеап 8ігиу$ еп Мозсоѵіе, 

Т. I. а Копеп, 1724. іи-12. 

(28) см. прим. 30, на ЫІ стр. 
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встрѣчается въ дѣлахъ Арбатская 
и Воздвиженская , Дмитровская , 
Рожественская , Стртьтенская и 
Покровская. Изъ малыхъ улицъ упо¬ 

минаются Рожественка малая, Лу¬ 

бянская, Фроловская, или Фролов- 

ка, Евпловская, или Евпловка, Сер¬ 

пуховская , смежная съ церковью 
Николы Подкопаева, со многими пе¬ 

реулками и туниками. Донынѣ удер¬ 

жавшій свое названіе Лебяжій пе¬ 

реулокъ у Боровицкихъ воротъ на¬ 

поминаетъ бывшій тутъ прудъ, гдѣ 

плавали лебеди — почетное кушанье 
Царскаго стола. Въ началѣ XVII вѣ¬ 

ка , вскорѣ послѣ Московскаго ра¬ 

зоренья, полыхъ мѣстъ, кромѣ пло¬ 

щадей и площадокъ , Житной въ 

охотномъ ряду, старой Коневой ме¬ 

жду Ильинскими и Варварскими во¬ 

ротами, Коровей у Фроловскихъ, ле¬ 

жало впустѣ много земель , кои 
отдавались казною подъ дворы ма¬ 

стеровымъ, иноземцамъ, жильцамъ, 

рѣшеточнымъ прикащикамъ, подья¬ 

чимъ и священно-и церковно-слу¬ 

жителямъ. Какъ въ Китаѣ , такъ и 
въ Бѣломъ городѣ, улицы запира¬ 

лись на ночь рѣшетками, изъ коихъ 
извѣстны: Знаменская, Воздвижен¬ 

ская , Арбатская , Кисловская , 

Житная у Моисеевскаго монастыря, 

Рожественская , Козьмодемьянов- 

ская , Покровская. Присоединеніе 
малой Россіи въ великой увеличило 
улицы Бѣлаго города Малоросѣй- 

кою (Моросейкою) и Хохловкою , 

гдѣ поселились выходцы оттуда. 

До изданія Уложенія, ета обшнр- 

часть города вмѣщала въ себѣ, сверхъ 
Боярскихъ дворовъ, Стрѣлецкія, дѣ¬ 

ловыя и оброчныя слободы, бывшія 
собственностію не только Царя, но 
и Патріарха, Архіереевъ, монасты¬ 

рей, Бояръ , Дворянъ и Боярскихъ 

I дѣтей. Тамъ были слободы: Стрѣ¬ 

лецкія, Барашевская, Казенная въ 
Ромодановѣ, Патріаршая, или Гав- 

рыловскал на поганомъ прудцѣ , 

нынѣ чистыхъ прудахъ , и нр. Па 
Стрѣтенской и Рожественской ули¬ 

цахъ имѣли свои дворы мастеровые 
Князя Дмитрія Пожа]эскаго. 

Бъ разныхъ частяхъ Бѣлаго го¬ 

рода монастыри ді Епархіальные 
Архіереи владѣли подворьями : у 
Арбатскихъ воротъ было Новинское, 
на Лѣннвкѣ у большихъ конюшенъ 
Спасоевѳиміевское , на Никитской 
улицѣ Горицкое Переславля-Залѣ- 

скаго , Саввинское на Тверской съ 

четырьмя церквами, Суздальское на 
Неглиниой , Рязанское у Николь¬ 

скихъ воротъ , Тверское на Стр»ѣ- 

тенкѣ, Псковское и Коломенское на 
Мясницкой , Вятское , Болдина и 

Ростовскаго Богоявленскаго мона¬ 

стыря на Покровкѣ, Новинскаго мо¬ 

настыря въ Гавриловой слободѣ , 

Сійскаго Антоніева на Кулиж- 

кахъ (29). 

До 1678 года, какъ въ Кремлѣ и 
Китаѣ, такъ равно и въ Бѣломъ го¬ 

родѣ по улицамъ стояли нищенскія 
избушки , гдѣ жили нищіе и убо¬ 

гіе , которымъ потомъ велѣно было 
строить богадѣленныя избы при 
церквахъ. Подобно Убогимъ домамъ, 

такія пищепнтательшщы , клѣти 
нищихъ братій , служили иногда 
и пріютомъ для несчастнорожден¬ 

ныхъ и подкидышей, которые тамъ 
воспитывались. Урочище церкви Во¬ 

скресенія на Петровкѣ старыя бо¬ 

гадѣльни свидѣтельствуетъ между 
прочимъ о давнемъ существованіи 
въ Москвѣ сихъ послѣднихъ при- 

(29) Писцовая, или мѣрная книга 1682 и 89 , 



московской 

станищь безпомощной бѣдности, хво¬ 

рости и дряхлости , гдѣ питались 
отъ церквей и мірскаго подаянія. 

Изъ богадѣленъ , основанныхъ въ 

XVII вѣкѣ Патріархами и Госуда¬ 

рями, замѣтимъ: на Кулижкахъ Па¬ 

тріаршую пищепнтательницу Свя¬ 

тителя Іова, Тихоновскую Патріарха 

Іоакима, Боровицкую у Боровицкаго 

моста и Николоявленскую, построен¬ 

ныя Царемъ Алексіемъ Михайлови¬ 

чемъ. Пр и Моисеевскомъ дѣвичьемъ 
монастырѣ на Тверской состояла 

Моисеевскал богадѣльня, а при церк¬ 

ви Св. Ѳеодосія на Лубянкѣ Пожар¬ 

скаго, устроенная спасителемъ Мо¬ 

сквы близь Веденскаго острога, гдѣ 
онъ сдѣлалъ первый отпоръ вра¬ 

гамъ. Урочище Божедомка при церк¬ 

ви Св. Николая, нынѣ въ Звонаряхъ, 

на Рожественкѣ , показываетъ бли¬ 

зость къ центру города Убогаго дома, 

о коемъ еще въ послѣдствіи ска¬ 

жемъ. Если поля значатъ судеб¬ 

ные поединки : то они были и въ 

Бѣломъ городѣ, близь Житной пло¬ 

щадки, какъ свидѣтельствуетъ намъ 

церковь Св. Параскевіи Бѣлоград¬ 

скія у старыхъ полъ. Памятниками 

городскаго благочинія , промышлен¬ 

ности и художествъ того вѣка слу¬ 

жатъ намъ: Новый Земскій дворъ 

въ Чертолыі , Бражныя тюрьмы 

у Васильевскаго луга, исправитель¬ 

ная мѣра противъ пьянства, Большая 

тюрьма на Гранатномъ дворѣ, Лише¬ 

на и Соляной и рыбный гостиные 
дворы на Солянкѣ, Пороховая мѣль- 

ница у Яузкпхъ воротъ, Пушечный 

л итейный дворъ на Неглипной, Икон¬ 

ная улица на Арбатѣ , Печатная 
слобода на Стрѣтенкѣ и на Роже¬ 

ственкѣ дворы печатныхъ мастеровъ 
Ивана Фрязнна, Алексѣя Невѣжина, 

потомка тѣхъ Невѣжей , которые 

древности ы 

были печатниками при Царѣ Иванѣ 
Васильевичѣ (30). О водвореніи ре¬ 

меслѣ свидѣтельствуютъ намъ уро¬ 

чища : Ваганъково (отъ вагановъ, 

плотниковъ), серебреники, денеж¬ 

ники , котелники , лучники, ба- 

раши, кузнецы. 

До 1627 года народныя игрища 
имѣли мѣсто за старымъ Ваганько- 

вымъ , куда въ 1631 году переве¬ 

дена была Псарня , о коей напоми¬ 

наетъ урочище церкви Св. Николая 
во псаряхъ. На Неглинной противъ 

Пушечнаго двора и на Васильевскомъ 

лугѣ стояли мужскія и женскія 

бани , изъ коихъ обѣ послѣднія на¬ 

зывались Васильевскими. 

Въ Бѣломъ городѣ Бояре жили 

шире и просторнѣе, чѣмъ въ Кремлѣ, 

ихъ дворы походили не на домы 

нынѣшняго времени, а на загородные 

дворы; потому что етотъ новый го¬ 

родъ тогда еще почитался загородь- 

емъ. Въ именахъ владѣтелей етихъ 

дворовъ сохраняются для насъ Фа¬ 

миліи знаменитыя , изъ коихъ мно¬ 

гія уже выродились. Въ Чертольѣ 

находились дворы Князя Темкина- 

Ростовскаго , принадлежавшій Ску¬ 

ратову ; на Арбатѣ Бояръ Пушки¬ 

ныхъ, Романова, Прончнщева, Пле¬ 

щеева ; на Знаменкѣ Князя Ивана 
Хованскаго, по прозванію Тараруя; 

на Никитской улицѣ дворы Князей 
Ѳеодора Волхонскаго и Бориса Реп¬ 

нина и Бояръ Никиты Ивановича 

Романова , Нарышкиныхъ и Глѣба 

Морозова; на Тверской старый Го¬ 

сударевъ загородный дворъ съ цер¬ 

ковью Св. Дмитрія Селунскаго (31), 

30) Опись дворамъ въ Бѣломъ и Земляномъ 

городахъ XVII вѣка, скрѣпленная по листамъ 

Дьякомъ Семеномъ Дохтуровымъ , скорописная , 

въ Ч. 
(31) Ружная книга церквамъ 71Н9 г. № 361. 
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домъ Князя Григория Ромоданов¬ 

скаго; на Петровкѣ у Спаса въ копьѣ 
Князей Ѳеодора Долгорукова и Ва¬ 

силия Львова ; на малой н большой 
улицахъ Рожественскихъ замѣча¬ 

тельны имена владѣльцевъ дворовъ: 

Князей Ѳеодора Оболенскаго , Гри¬ 

гория Гагарина , Михайла Козлов¬ 

скаго, Андрея Сицкаго, Семена Мо- 

сальскаго, Шелешпанскихъ; на Стрѣ- 

тсиской улицъ: Князей Дмитрія По¬ 

жарскаго, Ивана Хованскаго, Столь¬ 

ника Василья Куракина, Семена Зве¬ 

нигородскаго , Бахтеярова , Ивана 
Хилкова , Бояръ Бориса Шереме¬ 

тева, Никона Бутурлина, Петра Го¬ 

ловина , Максима Строганова. Па 
Фроловской улицѣ жили Князь Ва¬ 

силій Шатовъ, Андрей Вельяминовъ. 

Въ описи дворовъ Московскихъ око¬ 

ло половины XVII вѣка , означены 
вельможные владѣльцы мѣстъ въ 
Гаврпловскомъ переулкѣ отъ Фро¬ 

ловской улицы на Поганомъ прудцѣ: 

Князья Хилковы, Григорій Гага¬ 

ринъ , Иванъ Мосальскій, Василій 
Шелеховскій, Петръ Звенигородскій, 

Петръ и Михаиле Борятннскіе, Ни¬ 

кита и Василій Болховскіе, Алексѣй 
Елецкій, Иванъ и Левъ Волхонскіе, 

Андрей Литвиновъ, Мосальскій, Боя¬ 

ринъ Василій Ляпуновъ. На Покров¬ 

ской улицѣ были дворы Князей 
Петра Пронскаго, Алексѣя Сицкаго, 

Алексѣя Мосальскаго , Семена и 
Ѳеодора Волхонскихъ, Василія Тю¬ 

менскаго , НикііФора Мещерскаго , 

Ѳеодора Куракина , Ѳеодора Морт- 

кина, Семена Лыкова, Григория Ба¬ 

бичева , Андрея и Петра Строгоно¬ 

выхъ , наконецъ Сибирскаго Царе¬ 

вича Андрея Кучумова. 

Земляный городъ за Бѣлымъ го¬ 

родомъ въ сѣверовосточной части 
Москвы и въ югозападной назывался 

лтникн 

деревяннымъ по деревянной оградѣ 
съ башнями и воротами и скородо- 

момъ. Въ 1638 году Царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ повелѣлъ сдѣлать зем- 

лянын валъ на мѣстѣ деревяннаго 
города , сожженнаго Поляко-Литов- 

Цами, отъ устья Яузы до Чертоль¬ 

ской башни. За производствомъ етой 
работы, по назначенію Царя , над¬ 

зирали Бояре Князь Хіыковъ, Сал¬ 

тыковъ , и Князья Дмитрій Пожар¬ 

скій, Мезецкій и Борятинскій (32). 

Въ сѣверовосточной части Земля- 

наго города продолжались нѣкото¬ 

рыя изъ большихъ улицъ, КОІІ ИМѢ¬ 

ЛИ свое начало въ Бѣломъ городѣ , 

какъ на пр: Чертольская , Арбат¬ 

ская , коей часть у Николы Явлен¬ 

наго именовалась Пречистенскою , 

Тверская, Дмитровская, Стртьтен- 

ская, Покровская и ир. Кромѣ сихъ 
улицъ , были тамъ малыя : Фро- 

ловка , Мясники , Казенная , Дра- 

чова. Соименные двумъ первымъ 
вороты , начинаясь въ Бѣломъ го¬ 

родѣ , оканчивались въ Земляномъ , 

какъ предѣлы улицъ, гдѣ помѣща¬ 

лись слободы и дворы на бѣлыхъ и 

черныхъ земляхъ, между огородами 
и прудами, коими наполнена была 
ста часть города. Улицы четырехъ 
городовъ Москвы, включая въ нихъ 
п Замоскворѣчье , ио направленію 
своему къ Кремлю, выражали собою 

средоточность, или централпзицію 
съ сопредѣльными ей городами, отъ 
коихъ онѣ , по большей части , и 

получили свое названіе. 

Въ началѣ и половинѣ XVII вѣка 
въ Земляномъ городѣ много лежало 
пустопорожнихъ мѣстъ, кои отдава¬ 

лись подъ дворы и полдворы тяг¬ 

лецамъ Стрѣтснской , Мясничной , 

(32) Писцовыя книги 1682 и 89 г. 
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Покровской , Стрѣлецкой и Черной 

сотенъ. Кромѣ Стрѣлецкихъ сло¬ 

бодъ, тянувшихся по Земляному валу 
и Пушкарской съ церквами Преи. 

Сергія и Спаса Преображенія въ 
Пушкаряхъ , Земляной городъ вмѣ¬ 

щалъ въ себѣ: Бронную, Конюшен¬ 

ную, Огородную, Садовничью, Иль¬ 

инскую подъ Сосенками, Воронцов- 

скую, Лыщипскую , Сыромятную, 

Воротную, Патріаршую на Козьемъ 
болотѣ , Новую , или Панкратьев¬ 

скую между Панкратьевской улицею 

и Мясниками. Бытъ и значеніе Зем- 

лянаго города также выражается 

урочищами его, каковы: Божедомка 

(Пятница) , Могилицы, Плотники, 

Кречетники, Трубники, Сторожи 
(у Вознесенія большаго за Никит¬ 

скими воротами), Воротники, Ско- 

морошки (на Дмитровкѣ у Воскре¬ 

сенія Хрістова) , Пушкари , Грачи 
(в), Мясники, Басманники (г). Тамъ 

находились Патріаршіе Загородные 

дворы съ огородами , одинъ у Мяс- 

ницкихъ воротъ Житный , другой 
на Козьемъ болотѣ , за Тверскими 
воротами у церкви Рождества Бо¬ 

городицы старый Посольскій дворъ, 
въ Кречетникахъ Кречетный. У 
Стрѣтенскихъ воротъ, замѣщенныхъ 

Сухаревой) башнею , стояла Стрѣ¬ 

лецкая караульня и Мытная изба, 

гдѣ съ возовъ сбирали пошлину. 

Изъ богадѣленъ замѣчательна Брон¬ 

ная, гдѣ содержалось сто человѣкъ 
убогихъ на иждивеніе Архангель¬ 

скаго собора , коего Протопопъ съ 

братьею давалъ ежегодно 300 р. (33) 

Въ Мясникахъ при церкви Св. Ни¬ 

колая пожаловано было Государемъ 
мѣсто подъ огородъ Князю Дмитрію 
Пожарскому ; около церкви Николы 

(35: Дѣла Сѵнодальнаго прлв.іенія 17Л0Г.К1 НИЗ. { 

Драчова, нынѣ въ Драчахъ, извѣст¬ 

ныхъ по старому городищу, владѣли 

огородами Князья Владиміръ Долго¬ 

руковъ и Григорій Тюфякинъ , На¬ 

гой и гость Смываловъ (34). Послѣ 
Московскаго разоренья, тамъ еще въ 
пусть лежало много мѣстъ , отдан¬ 

ныхъ йотомъ подъ дворы. 

Другая часть Землянаго города , 

отдѣленная отъ Кремля Москвою 
рѣкою, соединялась съ нимъ моста¬ 

ми, изъ коихъ у каменнаго Берсенев¬ 

скаго моста, построеннаго въ концѣ 

ХУЛ вѣка находились Водяные Бер¬ 

сеневскіе вороты; къ нимъ съ одной 

стороны примыкали Садовники съ 

Царицынымъ лугомъ н садомъ , съ 

другой Берсеневка съ дворами, цер¬ 

ковью и Берсеневскою рѣшеткою. 

Главнымъ путемъ къ средоточію 

Москвы служила не Пятницкая , но 

Серпуховская улица (35). Другія 
улицы Ордынская и Татарская 

указываютъ на свое происхожденіе, 

такъ какъ и Таганная за Яузою (г). 

Урочища Замоскворѣцкія Яндова , 

или Ендова (д), Боръ , Проща (е), 

Полянки, Вспольи (ж), Пупышево, 
Нужники свидѣтельствуютъ о мѣ¬ 

стоположеніи сей части Москвы. 

Стрѣлецкія слободы занимали боль¬ 

шую часть Замоскворѣчья , гдѣ по¬ 

селены были Стрѣлецкіе полки, со¬ 

орудившіе тамъ нѣсколько церквей. 

Свободные отъ пошлинъ, стрѣльцы 
владѣли многими лавками и зем¬ 

лями въ городѣ ; упражняясь въ 

купеческихъ промыслахъ , они по¬ 

лучали значительныя выгоды. Ино¬ 

земскія слободы находились у Я уз¬ 

кихъ воротъ и въ сосѣдствѣ съ 

Бабьимъ городкомъ; за Яузкнми во- 

(54) Опись дворамъ Землянаго города и пр. 

(35) Вѣстникъ Европы, 1829 г. 14} 15. 
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ротами была Греческая слобода (36). 

Нѣмецкая слобода, тамъ извѣстная 
подъ именемъ Наливокъ (ж) , въ 
слѣдствіе возникшихъ распрей ме¬ 

жду Нѣмцами и Ру с кими , переве¬ 

дена была изъ за Москворѣчья за 
Земляной городъ на новое мѣсто , 

которое слыло Кокуемъ и Кукуемъ, 
а потомъ Нѣмецкою слободой ; съ 
етою слободою смежно было старое 
Нѣмецкое кладбище, мѣсто казни 
и погребенія Ливонскаго Маршала 
Беля, близь нынѣшняго скотопригон¬ 

наго двора. Старинное преданіе от¬ 

носитъ Бабій городокъ на правомъ 
берегу Москвы рѣки къ Монголота¬ 

тарскому періоду, къ коему принад¬ 

лежитъ и бывшій тамъ Крымскій 
дворъ, а Ходаковскій приписываетъ 
древнему Славянскому городству. 

Двѣ Болваиовки , одна за Москвою 
рѣкою, извѣстная подъ именемъ Бол- 

ваискаго города, а другая за Яузою, 

называемая въ лѣтописяхъ Болва- 

повъемъ, названіе свое заимствовали 
вѣроятно отъ Монгольскихъ послѣ¬ 

дователей Ламайской вѣры , кото¬ 

рые покланялись болванамъ и при¬ 

возили въ Москву басму на покло¬ 

неніе подручникамъ Хана. Бъ уро¬ 

чищѣ Кіевцахъ, на правомъ берегу 
Москвы , гдѣ въ послѣдствіи были 
такъ названныя Кіевскія бани , не 
таится ли какое либо сближеніе съ 
Кіевомъ , къ которому здѣсь шла 
дорога ? Замоскворѣцкія слободы 

Панская и Толмацкал (Толмачи) , 

гдѣ въ 1068 году поселены были 
иолониые мѣщане Литовскіе и Поль¬ 

скіе, урочище Козачъе и Пыжи (37) 

указываютъ па разновременныя сно- 

(56) Расходная книга Приказа большія казны, 

7 170 г. N ' -1021. 

(37) Пыжевскіе казаки, по преданію, основате¬ 

ли церкви Св. Николая чудотворца вЪ ПыжахЪ. 

шенія Москвы съ Польшею и Каза¬ 

ками, кои донынѣ имѣютъ тамъ свое 
подворье. По сосѣдству съ иностра- 

ными поселенцами, кон сообщили 
Москвѣ познанія ремеслъ и худо¬ 

жествъ , находились ремесленныя 
слободы, каковы : Кадашевская съ 
Хамовиымъ и Монетнымъ дворами. 

НаХамовномъ дворѣ Кадашевцы ста¬ 

ринные и пришлые ткали двойныя 
и тройныя полотны, и убрусы для 
Государя ; занимались хамовиымъ 
тканьемъ и шитьемъ посольскихъ 
скатертей (38). На Полянкѣ сто¬ 

ялъ Кружечный дворъ; у Калуж¬ 

скихъ воротъ было село Ста¬ 

рое Хвостово упоминаемое въ дѣ¬ 

лахъ Патріаршаго приказа 7148 — 

7179 г. съ церковью Св. Петра и 
Павла, и Житный дворъ. Во время 

Польско-Литовскаго нашествія , за 
Москворѣчьемъ при церквахъ Св. 

Екатерины , Св. Іоанна воина , Св. 

Климента, Стрѣтенія Черниговскихъ 
чудотворцевъ и Св. Георгія въ Ендо¬ 

вѣ Рускіе защищались въ остро¬ 

гахъ, которые переходили изъ рукъ 
въ руки и побѣдители на церквахъ вы¬ 

ставляли свои знамена (39). За Яузою 

жили въ слободахъ серебреники, куз¬ 

нецы, гончары, овчинники, каменщики. 

Въ сѣверной части Москвы , за 

Землянымъ городомъ на бѣлыхъ и 
черныхъ земляхъ лежали ямскія , 

или гонныя , дѣловыя и оброчныя 
слободы , кирпичные и другіе заво¬ 

ды, мѣстами огороды, изъ коихъ за¬ 

мѣчателенъ Князя Черкаскаго, зани¬ 

маемый нынѣ Шереметевскимъ стран¬ 

нопріимнымъ домомъ. Въ етомъ заго¬ 

родкѣ тогда извѣстны были села, быв¬ 

шія во владѣніи Царя , Владыкъ и 

( 38 ) Книга расходная Оруж. Палаты, 7И*)і—5, 

№ 95 7, въ Н. 

(39) Дѣянія Петра I. т. XIII. 



московской 

Троицко- Сергіевскаго монастыря : 

Напрудное , Новое Троицкое , Су- 

щово, Кудрине съ садомъ, Пртъснл 
съ прудами, кои вырыты Патріар¬ 

хомъ Іоакимомъ въ 1683 г., оброч¬ 

ное Ростовскихъ Владыкъ Дорого¬ 

милово, потомъ слободы: Тверская, 

Переславская, Новая, Басманная, 

въ коей селились перекрещенцы изъ 
иноземцевъ, Сыромятная , Хамов- 

скал, или Хамовная (нынѣ Хамов¬ 

ники) у Дѣвичья поля, Патріар¬ 

шая бережковская рыбная слобода 

и при ней урочище Золотой клинъ, 

гдѣ находился Патріаршій загород¬ 

ный дворъ съ церковью Благовѣ¬ 

щенья на бережкахъ. Нѣкоторыя изъ 
селъ поверстаны были въ слободы, 

какъ наир : Новотроицкое въ 1689 

г. встрѣчается уже подъ именемъ 
Новотроицкой слободы , которая 

вошла въ составъ нынѣшней Мѣ¬ 

щанской части. До учрежденія осо¬ 

быхъ кладбищь Убогіе домы съ мо¬ 

настыремъ Воздвиженскимъ, въ по¬ 

слѣдствіи извѣстнымъ подъ назва¬ 

ніемъ Св. Іоанна воина на Божедомкѣ, 

служили мѣстомъ для охраненія въ 

сараяхъ и для погребенія въ общихъ 

могилахъ скоропостижно , или на¬ 

сильственно умершихъ и казненыхъ, 

которымъ церковь и древній обычай 

назначали сіе кладбище. 

По Уложенію, выгонъ скота назна¬ 

ченъ былъ на 4 семнсотныя версты 
и 500 саженъ ; но въ послѣдствіи 
онъ , по большей части , застроенъ 

былъ обывательскими дворами и во¬ 

шелъ въ составъ города, гдѣ жители, 

по силѣ древнихъ установленій и раз¬ 

дѣленій, владѣли слободскими, тяг¬ 

лыми, стрѣлецкими, дворцовыми, мо¬ 

настырскими и бѣлыми землями (40). 

(ЙО) Дѣла Патріаршаго приказа, 179 г. 

ДРЕВНОСТИ. ьу 

| Когдажь слободы, бывшія помѣсть- 

| ями духовныхъ и свѣтскихъ, Уло¬ 

женіе, поверстало въ Государевы, и 
когда повелѣно: не быть на Москвѣ 
ни чьимъ слободамъ , опричь Госу¬ 

даревыхъ; тогда Москва, состоявшая 

до того на деревенскомъ положеніи, 

поставлена была на городовомъ , и 
тогда всѣ означенныя земли, кромѣ 
оѣлыхъ, вошли въ оброкъ. 

Таннеръ окружность Москвы въ 

половинѣ ХѴП вѣка полагаетъ, ос¬ 

новываясь на показаніи одного Мо¬ 

сковскаго математика, около 5 миль 
(41). Бъ началѣ же того вѣка, но 

свидѣтельству Павла Пясецкаго, въ 

столицѣ Россіи считалось 180 ты¬ 

сячъ домовъ (42) , а по сказанію 

Ивана Стрюйса 1669 года, 95 ты¬ 

сячъ, кромѣ дворцовъ и Боярскихъ 

палатъ и 1700 церквей. Рейтен- 

Фельсъ полагаетъ въ Москвѣ 1670 го¬ 

да до двухъ тысячъ церквей, включая 
въ ето число, можетъ быть, придѣлы 

и часовни (43). Если бъ такое показа¬ 

ніе было близко къ истинѣ; то послѣ 

сего вѣроятнымъ показалось бы и 

преданіе народное о сорока сороково 

церквей въ Москвѣ; но современныя \ 

ХѴГІ вѣку описи, дѣла Патріаршаго 

приказа сему противорѣчатъ; ибо въ 

приходныхъ книгахъ онаго значится 

7135 (1627) года: 1) въ Китаѣ 24, 

2) въ Бѣломъ городѣ 77, 3) въ де¬ 

ревянномъ городѣ 38 , 4) за дере¬ 

вяннымъ городомъ въ слободахъ 17, 

5) за Яузою 12, 6) за Москвою рѣ¬ 

кою 28 церквей;— 7178 (1670) г. 

ружныхъ церквей, обложенныхъ да- 

(Й1) Ге^аііо РоІоыо-ШЬиаіііса. КіігстЪ. 1689. 

іп-Й. 

(Й2) І)е геЬиз Мозсоѵііісів. Раіаѵіі, 1680. іп-Й. 

и Указъ 177Й г. Марта ІЙ. 

(ЙЗ) Раиіі Ріавесіі СЬгопіса ^е5іогит іп 

Еигора 5Іп<ги1агіиш. Сгасоѵіае. 16Й5, іп-Г. 
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пью : 1) въ Китаѣ 29 , 2) въ Бѣ¬ 

ломъ городѣ 90 , 3) въ Земляномъ 
городѣ 58 , 4) за Землянымъ горо¬ 

домъ 31, 5) за Москвою рѣкою 40. 

Ежели присоединить къ нимъ храмы, 

бывшіе тогда въ Кремлѣ: то всѣхъ 
церквей выдетъ не болѣе 300. кромѣ 
придѣловъ и домовыхъ церквей. 

Етотъ очеркъ внѣшняго состоянія 
Москвы ХУІІ вѣка, имѣющаго отно¬ 

шеніе и къ внутреннему, ведетъ насъ 
къ обозрѣнію художествъ , худож¬ 

никовъ и художественныхъ памят¬ 

никовъ сего Царскаго періода , въ 
коемъ искусства являются намъ 
средствами къ развитію городской 
и государственной жизни; имѣя пред¬ 

метомъ болѣе пользу,„чѣмъ изяще¬ 

ство, онѣ собственно составляли еще 
ремесла. Къ распространенію оныхъ, 

способствовали многія внѣшнія об¬ 

стоятельства, между прочими: сбли¬ 

женіе съ Западомъ, торговля и про¬ 

мышленность , наконецъ внутреннія 
потребности государства. 

Возрожденіе столицы изъ пепла 
и развалинъ, послѣ Литовско-ІІоль- 

скаго разгрома , требовало помощи 

Зодчества, которое примѣнялось къ 
климату, образу жизни и назначе¬ 

нію зданій. Хотя Рускіе , какъ вы¬ 

ше замѣчено , и предпочитали ка¬ 

меннымъ палатамъ свои деревян¬ 

ные хоромы и брусяиыя избы съ 
обширными сѣнями и подклѣтями ; 

однако для прочности, безопасности 
и красивости строили кирпичные 
дочы со сводами на дворахъ своихъ. 

Когда истощенная казна наполнилась, 

и когда мирными трактатами съ 
Польшею и Швсцісю отдалилась 
опасность отъ столицы : тогда нри- 

етунлено было къ сооруженію па¬ 

мятниковъ церковной и гражданской 

архитектуры. По недостатку оте¬ 

чественныхъ зодчихъ вызваны ино¬ 

странные , изъ которыхъ извѣстны 
въ царствованіе Михаила : палатный 
мастеръ Джалторъ, часовщикъ и 
каменныхъ дѣлъ мастеръ Гцловей, 

Шведъ Іоаннъ Кристлеръ , Датча¬ 

нинъ Петръ Марселисъ. При Царѣ 
Алексіѣ Михайловичѣ былъ Нѣмецъ 
Вильмъ ШарФъ, который съ Петромъ 
Марселисомъ строилъ не только въ 
Москвѣ домы, но и въ Архангельскѣ, 

и на Двинскомъ берегу крѣпости , 

наконецъ Егоръ Вильмъ Дигенннъ 
Въ 1627 году выписаны были изъ 
Волоколамска , а 1642 и 1646 го¬ 

дахъ изъ Кирило-Бѣлоезерскаго мо¬ 

настыря хорошіе каменные мастера 
и кирпичники для церковнаго, двор¬ 

цоваго и городоваго дѣла (44). Какъ 
въ предъндущихъ двухъ вѣкахъ Ита¬ 

льянскіе зодчіе распространили въ 
Московскомъ государствѣ свой стиль, 

составлявшій смѣсь Византійскаго съ 
Ломбардскимъ: такъ упомянутые на¬ 

ми зодчіе въ ХѴП вѣкѣ перенесли 
къ намъ Гото-Мавританскій, или 
Нѣмецкій (45), который получилъ въ 
Москвѣ особое видоизмѣненіе ; по¬ 

тому что Москвитяне того вѣка обы¬ 

кновенно подчиняли чужестранное 
своему отечественному. Изъ етого 
образовался особенный стиль, коимъ 
ознаменованы церкви XVII вѣка. 

Главнымъ предметомъ Зодчества 
и вмѣстилищемъ художественныхъ 
произведеній были храмы. Духъ Вѣ¬ 

ры, который переживаетъ духъ об¬ 

щественный, одинъ можетъ служить 
основою памятникамъ, кои озаряя для 
пасъ епоху свою, выражаютъ ре¬ 

лигіозную жизнь народа; ибо по- 

(М; Акты Археографической Експедиціи. ч.I. 

(Ж») УіірНоЬ Ик ооіі і, і!. біКайіі. 'Діігіііюа 
1527. 
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слѣдній подверженъ перемѣнамъ , 

а первый остается неизмѣннымъ 

самъ по себѣ. — Въ сооруженіи хра¬ 

мовъ достойны замѣчанія не толь¬ 

ко побужденія, но даже и матеріалы 
п стиль , которыми объясняется 

предметъ , или опредѣляется вѣкъ. 

Въ XVII столѣтіи на строеніе ихъ 
употреблялся болѣе кирпичъ , хо¬ 

рошо обозжеиный твердый и вѣскій, 

чѣмъ бѣлый камень. Въ стил ѣ церк¬ 

вей Впзантико-Рускомъ, хотя и удер¬ 

живалась первоначальная сѵмволика; 

но появилось болѣе вычурности и 

выисканности во внѣшнихъ украше¬ 

ніяхъ, коп составляли купы глухихъ 

пилястровъ по угламъ, валики, ме~ 

шени, сухарики, рустики на стѣнахъ 
н шеяхъ куполовъ, разпещренныхъ 
узорочными каФелями. 

Тогда вошли въ употребленіе своды 

стрѣльчатые, котловые и коробо¬ 
вые, въ коихъ дѣлаемы были голосни¬ 

ки; верхи ихъ, особливо съ начала п 
до половины XVII вѣка, сводились въ 

три яруса полукруглыми теремами 
и закомарами, кои осѣнялись одною, 

иногда и пятью главами. Татищевъ 

утверждаетъ, будто въ старину, въ 

Москвѣ , всѣ церкви были одногла¬ 

выя , а Пиконъ Патріархъ велѣлъ 

дѣлать на каждой церкви по пяти 

главъ въ ознаменованіе среднею I. 

Хріста, а четырьмя боковыми четы¬ 

рехъ Еѵангелистовъ; но будто, въ 
самомъ дѣлѣ, подъ среднею разу¬ 

мѣлъ Патріарха Московскаго, а подъ 

о' та льны ми Патріарховъ Констан¬ 

тинопольскаго , Александрійскаго , 

Антіохійскаго и Іерусалимскаго (46). 

Несправедливость такого мнѣнія об¬ 

личаетъ то, что задолго до Никона 

(Д6) Татищева Исторія Россійская. кн. И , 

ст|>. Л28. 

| и посл ѣ его , въ Кіевѣ, Новгородѣ, 

I Псковѣ, Черниговѣ и Москвѣ, были 

! церкви о пяти главахъ (47) , какъ 
выше замѣчено ; но только въ Па¬ 

тріаршескій періодъ умножились въ 
Москвѣ пятиглавые храмы. Верхи и 
кровли церквей крыты были чешуй¬ 

чатымъ гонтомъ, черепицею, бѣлымъ 
желѣзомъ , черепицею и позолочен- 

| ною мѣдью, такъ что отъ златовер¬ 

хихъ храмовъ и Москва получила 
названіе златоглавой. «Нельзя вы¬ 

разить— замѣчаетъ Адольфъ Лизекъ 

въ 1676 г. — «какая великолѣпная 
«картина представляется, когда по- 

«смотришь на сіи блестящія главы, 

«возносящіяся къ небесамъ!»Къ тремъ 
входамъ въ церковь, а чаще съ од¬ 

ного только западнаго, прпстроива- 

лись крыльца и ходовыя паперти, 

которыя имѣли особенное назначеніе 
по церковному чиноположенію. Къ 

западной же части придѣлывались 

трапезы. Въ сѣверной стѣнѣ тра¬ 

пезы бывали двери для крестныхъ 

хожденій. Въ етотъ вѣкъ появля¬ 

ются двухъярусныя церкви, изъ 
коихъ одна называлась верхнею , а 

другая нижнею, исподнею; послѣд¬ 

няя бывала теплою, зимнею, а пер¬ 

вая холодною, лѣтнею. Внутренность 

храма не столько освѣщалась стѣн¬ 

ными , выше роста человѣческаго , 

окнами, длинными , узкими съ слю¬ 

дяными рамами въ желѣзныхъ пе¬ 

реплетахъ, кань и въ предыду¬ 

щемъ вѣкѣ , сколько свѣчами и 

лампадами ; етотъ полусвѣтъ при¬ 

давалъ святилищу какую-то таин¬ 

ственность и вселялъ въ предстоя¬ 

щихъ благоговѣніе, ни чѣмъ пераз- 

(47) Словарь историческій о бывшихъ въ 

Россіи писателяхъ .духовнаго чина , сочни. М. 

Егеенім, изд. 2, ч. 1 и 2. Спб. въ 8. 
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влекаемое (48). Къ окнамъ , для 
безопасности отъ пожаровъ н отъ 
святотатцевъ , придѣлываемы были 
желѣзныя рѣшетки и затворы. Въ 
церквахъ начала XVII вѣка не видно 
уже полатей пли хоровъ, какіе бы¬ 

вали въ храмахъ XIV и XV столѣ¬ 

тій. Иконостасы въ нихъ украшались 
искусною и затѣйливою на деревѣ 
рѣзьбою, въ родѣ нынѣшняго рококо, 

вычурными прилѣпами, подзорами и 
фризами, кон иногда покрываемы были 

накладными на разцвѣченную слю¬ 

ду литыми оловянными и МѢДНЫМИ 
узорами и цвѣтами ; иногда же со¬ 

стояли иконостасы изъ деревянныхъ 
раскрашенныхъ тяблъ, на коихъ раз¬ 

мѣщались Деисусъ и Праздники ; 

посему тябла сіи, пли пояса называ¬ 

лись праотеческими, пророческими, 

апостольскими и праздничными, 

Деисусомъ и мѣстными образами на 
поклонѣ. Въ сихъ изображеніяхъ про¬ 

являлся союзъ Ветхозаконной Церк¬ 

ви съ Новозавѣтною. На трехъ вну¬ 

треннихъ стѣнахъ и сводахъ храма 
стѣнопись въ Фрескахъ изображала 
притчи Еѵангельскія въ лицахъ , 

семь Вселенскихъ соборовъ, или дѣ¬ 

янія Святыхъ, такъ что она замѣняла 
для неграмотныхъ грамоту , а для 
грамотныхъ служила поучительнымъ 
напоминаніемъ. Въ устроеніи алтаря 
удерживаемо было троечастное его 
дѣленіе полукруглыми выступами 
на востокъ. Къ главному алтарю , 

отдѣлявшемуся отъ средины храма 
каменнымъ простѣнкомъ, или средо- 

стѣпіемь, иристроіівались придѣлы 
въ застѣнкахъ, а иногда помѣща- 

() X. И. Ліііггіі <Іс гс хсІНігаІогіа 1. ѴІГ, с. 
12: \ рггііопез Гепезігагііш іи Істрііз еззе орог- 

ісі пнміігаз сі зііЫігіісз: итіе піЬіІ, рггеіег соеіипі, 

ірегіез... Ьоггог г|ііі сх ишЬга ехі ііаіиг, паіига зиа 

ап^сі т аиішіз ѵсисгаііопеіп.» 

лись въ предалтаріяхъ и трапезахъ, 

по малости своей, они заслужива¬ 

ютъ названіе церквицъ. — Деревян¬ 

ныя церкви строились также о пяти 
верхахъ съ тремя алтарями при- 

руоными, выводными, круглыми; въ 
главномъ было три окна, а въ мень¬ 

шихъ по одному, съ папертью предъ 
западными дверьми; придѣлы соору¬ 

жаемы были на отводныхъ папер¬ 

тяхъ за церковною стѣною (49). Въ 
описи дворовъ Бѣлаго и Землянаго 
городовъ около половины XVII вѣка 
упоминаются теплые деревянные 
храмы. Какъ внѣшность, такъ и вну¬ 

тренность ихъ украшалась вычур¬ 

ною, искусною рѣзьбою въ Рускомъ 
вкусѣ; главы ихъ покрывала дере¬ 

вянная чешуя, а кровли—тесъ. 

Какъ деревянныя, такъ и каменныя 

колокольни обыкновенно пристронва- 

лнеь къ церкви на западъ, весьма рѣд¬ 

ко на востокъ, какъ на пр: колоколь¬ 

ня Гребневе кой Богоматери въ Б ѣ¬ 

ломъ городѣ. Колоколъницы, состо¬ 

явшія изъ каменной щипцовой стѣн¬ 

ки съ пролетами для колоколовъ, не 
рѣдко придѣлывались къ сѣверной 
стѣнѣ храма, какъ-то было при церкви 
С. Іоанна Предтечи въ Кремлѣ. Коло¬ 

кольни въ XVII вѣкѣ ставились от¬ 

дѣльно отъ храма, у западныхъ его 

вратъ , съ верхомъ , похожимъ на 
Царскую корону большаго выхода, и 
со многими отверстіями для звука. 

Такія уцѣлѣли отъ временъ Царей 
Михаила, Алексія и Ѳеодора , такъ 
равно и отъ тройственнаго царство¬ 

ванія, ознаменованнаго сооруженіемъ 
вт> Москвѣ столькихъ памятниковъ 
церковнаго и гражданскаго зодчества. 

Къ Ивановской колокольнѣ прн- 

()І9) см. храмоздатеиьныя грамоты въ Актахъ 

юридическихъ. Спб. 1838, въ Н. 
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строена была другая подъ именемъ 

Філаретовской. 

После Московскаго разоренья, въ 

началѣ ХУЛ вѣка , открылось ши¬ 

рокое поприще для дѣятельности 

церковному зодчеству ; потому что 
многія церкви въ Москвѣ были сож¬ 

жены, разорены и поруганы. Благо¬ 

честивое попеченіе Царя обращено 

было на возобновленіе и устроеніе 
храмовъ Господнихъ, кои служили 
средоточіями населенія. Какъ пре¬ 

жде , такъ и тогда сими священ¬ 

ными памятниками увѣковѣчивались 
важнѣйшія событія , или свидѣ¬ 

тельствовалась благодарность Богу 

за исполненіе прошеній. Такъ въ 

воспоминаніе двухкратнаго изгнанія 

Поляко-Лптовцевъ изъ Москвы соз¬ 

даны Княземъ Дмитріемъ Пожар¬ 

скимъ въ Китаѣ городѣ церковь 

Казанскія Богоматери, Княземъ Дми¬ 

тріемъ Трубецкимъ на Арбатѣ цер¬ 

ковь Знаменія Богородицы, а въ 
дворцовомъ селѣ Рубцовѣ Царемъ 

Михаиломъ Ѳеодоровичемъ храмъ въ 

честь Покрова Божія матери , отъ 

коего и село ето получило названіе 
Покровскаго. Уничтоженная послѣ 
1812 года, на Тверской церковь С. 

Пророка Елисея сооружена Царемъ 
на память возвращенія изъ Польши 
въ Москву родителя его Митропо- 

літа Філарета, 14 Іюня, 1619 г., 

даже старый дворъ Романовыхъ на 
Варваркѣ обращенъ былъ въ Зна¬ 

менскій монастырь. Царь Алексій 
Михайловичъ вступленіе свое на пре¬ 

столъ, Сентября 29, 1645 г. озна¬ 

меновалъ сооруженіемъ въ огород¬ 

ной слободѣ, церкви Св. Харитонія, 

прежде извѣстной подъ именемъ Вла¬ 

димірскія Богоматери, а бракосоче¬ 

таніе съ Марьею Ильиничною Мило¬ 

славского храмомъ Св. Петра веригъ 

на Покровкѣ. Война и миръ, завое¬ 

ваніе и присоединеніе къ Москов¬ 

скому Государству новыхъ городовъ 

и областей, голодъ, моръ и пожары, 

рожденіе и бракосочетаніе особъ цар¬ 

ствующаго дома, принесеніе св. иконъ 
и мощей въ столицу служили бла¬ 

гочестивыми побужденіями къ со¬ 

зиданію обѣтныхъ церквей, о коихъ 

мы скажемъ особо въ частномъ опи¬ 

саніи оныхъ. Сколько ни упразднено 

и ни перестроено на новый стиль 

церквей того вѣка; но еще уцѣлѣли 

до нашего столѣтія нѣкоторые хра¬ 

мы, носящіе на себѣ печать господ¬ 

ствовавшаго въ то время стиля Ви- 

зантико-Руекаго Зодчества и новаго, 

замѣчательнаго по своей оригиналь¬ 

ности , вычурности и преизбытку 
архитектурныхъ украшеній. Таковы 

иапр. церкви въ Кремлѣ: Спаса за 

Золотою рѣшеткою, въ Китаѣ Гру¬ 

зинскія Богоматери, въ Бѣломъ го¬ 

родѣ С. Николая въ Столпахъ, или 

на Столпѣ; а въ послѣднемъ стилѣ 
довольно указать здѣсь на церкви : 

Николы большаго креста, строеніе 
гостя Филатьева 1680 г. соборный 
храмъ въ Богоявленскомъ монасты¬ 

рѣ; въ Бѣломъ городѣ: сооруженный 
гостемъ Сверчковымъ велелѣпный 

храмъ Успенья на Покровкѣ, кото¬ 

рому удивлялся нашъ Зодчій Баже¬ 

новъ (50) и который сберегалъ отъ 

пожара Наполеонъ, и многіе дру¬ 

гіе , воздвигнутые въ тройственное 
царствованіе и достойные всецѣ¬ 

лаго сохраненія, какъ памятники 
Зодчества , благочестія и событій 
XVII вѣка. Тогда являются въ Мо¬ 

сквѣ монастыри: Моисеевскій дѣ¬ 

вичій у Житной рѣшетки , Воскре- 

(50) Полное собраніе всѣхъ сочиненій А. Си- 

жаронова , изд. 2. ч. 2. Москва , 1787 , въ 8 , 

стр. 273. 
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сенскій высокій на Тверской ули¬ 

цѣ противъ Саввинскаго подворья , 

Страстной у стѣны Бѣлаго города, 

Ѳеодоровскій Патріаршій домовый 
у Смоленскихъ воротъ, Воздвижен¬ 

скій на Убогихъ домахъ за Стрѣтен- 

скимп воротами (51), Покровскій 
Божедомскій , Андреевскій въ иль¬ 

ницахъ , къ коему до 1678 г. при¬ 

писанъ былъ Донскій монастырь, и 
Марчуковская Зосимо -Саеватіев- 

ская пустынь у Краснаго холма. 

Между тѣмъ , какъ гражданское 

зодчество, подъ руководств >мь чуже¬ 

странныхъ зодчихъ и каменныхъ ма¬ 

стеровъ, оказало нѣкоторые успѣхи 
въ каменномъ строеніи—народное зод¬ 

чество удерживалось въ деревянныхъ 

строеніяхъ. Рускіе , по свидѣтель¬ 

ству РейтенФсльса, столь « красиво 
строили деревянные дома, что они мо- 

«глн спорить въ красотѣ и отдѣлкѣ 
« съ каменными (52).» Іоаннъ Стрюйеъ 
находилъ въ Москвѣ столь искус- 

пыха» плотниковъ, что «они обыден¬ 

кою строивали домъ, и стройку ихъ 
удобною, легкою и дешевою (53).» 

Способа» строенія деревяпныха» до¬ 

мовъ былъ: въ обло ; въ лапу , или 
въ замокъ, сковородникомъ; съ при- 

сіъкъ , или въ крюкъ ; въ охрянку , 

или скобой. Крыши на два ската, 

свойственныя климату, назывались 
двускатными, а на всѣ стороны ска- 

тома», шатровыми или епанчею; онѣ 
крыты были тесомъ и гонтомъ, ино¬ 

гда даже дернима.. Шпилевыя и ку¬ 

польныя кровли четырехъ, шести и 
оеьмигранпыя въ архитектурѣ того 
вѣка извѣстны были иода» названі- 

С51) Дѣла Синодальнаго правленія, 1742 г. № 

11(28 и Ш тать о ружныхъ ц-ркеах'і» 1699 г. 

(52) !)<• гсЬііз іМоясоѵііісіз. Раіаѵіі , 1680. іп-4. 

(55) Ьея ѵоуаеез <1с ./сип і'ігиуі сп Мозсоѵіе, 

I. 1, а Коиеа, 1624. іа-12. 

смь Царскихъ , потому, вѣроятно, 

что употреблялись въ строеніи цар- 

скнха» дворцовъ. Расположеніе де¬ 

ревянныхъ домовъ , кака» мы замѣ¬ 

тили уже, было единообразно: свѣт¬ 

лица отдѣлялась отъ теплой избы 
сѣнями. Бъ каждомъ домѣ между 
волоковыми окнами было одно кра¬ 

сное, косящетое. Какъ въ деревян¬ 

ных!», такъ и въ каменныхъ домахъ, 

состоявших!» изъ четырехъ камен¬ 

ныхъ стѣна», внутри дѣлались пере¬ 

городки. «Во всѣхъ почти Москов- 

« скихъ домахъ, замѣчаетъ Алепскій 
Архидіаконъ Павелъ , бывшій ва> 

Москвѣ 1655 года, «стѣны (и углы 
«стѣнъ) связаны внутри и снаружи 
«большими желѣзными скобами ; 

«двери и окна весьма искусно дѣ- 

«лались изъ блестящаго желѣза 
« Лѣстницы обыкновенно помѣщались 
«въ круглой башнь и поддержива- 

«лись четырьмя столбами съ че- 

«тырьмя сводами. Дворцы Моеков- 

«скіе, но большей части, были изъ 
«кирпича и камня, и повой построй- 

« кп, какой Москвитяне научіАіись у 
« Нѣмцевъ. Стѣны внутреннія и внѣш- 

«нія покрыты многоразличными ма- 

«слянымп красками, такъ что можно 
« подумать, будто онѣ составлены изъ 

«разноцвѣтнаго мрамора , или изъ 
«цвѣтныхъ мозаикъ. Кирпичь весьма 

«красивъ и гладокъ (54).» Печи въ 
избахъ и домахъ дѣлались глиняныя 
па обрубахъ и ценннныя, или изра- 

іцатыя живописныя съ прилѣпами, 

валиками и шкафными столбами. 

Съ вступленіемъ своимъ па пре¬ 

столъ Царь Михаилъ Ѳеодоровичь 
особенное обратила, вниманіе на укрѣ¬ 

пленія города, частію разрушенныя, 

частію поврежденныя вовремя осад- 

(54) Библіотека для чтенія, 1836 г. т. IV. 
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наго сидѣнья Пол яко-Литовцевъ. 

Городскія стѣны , башни и вороты 

требовали починки, или перестройки. 

Изъ расходной книги 1626 г. видно, 

что Хрі стофоръ Гало вей дѣлалъ 

башню надъ Фроловскими воротами 

Кремля. Въ томъ же и 1635 и 36 

годахъ перестроены были разру¬ 

шенныя прясла стѣнъ и нѣкоторыя 

башни Кремля и Кптая-города. Па¬ 

мять, данная 1685 года Февраля 18, 

на имя Ближняго Боярина Князя В. 

В. Голицына свидѣтельствуетъ о 

возобновленіи городскихъ стѣнъ, со¬ 

вершенномъ въ 1686 году Ноября 

8. Строеніе каменнаго моста черезъ 

Москву рѣку, начатое въ 1643 году 
Іоанномъ Кристлеромъ , останови¬ 

лось вмѣстѣ съ смертію строителя, 

потомъ возобновлено, по содѣйствію 
Князя В. В. Голицына , и окончено 

было въ пять лѣтъ однимъ мона¬ 

хомъ въ 1692 году 55). 

Въ 1635 и 36 г. построены въ 
Кремлѣ новые каменные хоромы Го¬ 

сударевы надъ Мастерскою палатою 
(56),а въ 1636 г. для Царевичей Ивана 
и Алексія Михайловичей верхній те¬ 

ремъ, названный въ надписи хорома¬ 
ми и покрытый вызолоченною мѣдью. 

Онъ возвышается надъ такъ назы¬ 

ваемымъ Теремнымъ дворцомъ, кото¬ 

рый долженъ быть мастерскою пала¬ 

тою. Теремный же дворецъ Іоанновъ 
вѣроятно занималъ пространство ме¬ 

жду Спасоборскнмън бывшимъ Стрѣ- 

тенскнмъ соборами, какъ означилъ и 

фундаментъ и подвалы, открытые въ 

1840 г. при строеніи новаго дворца. 

Къ царствованію Алексія Михай¬ 

ловича относятся построеніе въ 

[ 55) Труды и лѣтописи Общества Исторіи и 

Древностей Росс. ч. СП. М. 1837, въ 8. 

(55) Расходная книга л° 961 , Нояб. 25 и 

Дек. 25, въ Н 

Кремлѣ: Крестовой палаты Патрі¬ 

аршаго дома 1655 г. къ коему придѣ¬ 

ланы были глухою стѣной деревян¬ 

ные покои Царевны Марѳы Алек¬ 

сѣевны (57) ; Набережныхъ хоромъ 
иконнаго терема (58); Потѣшнаго 
дворца , гдѣ были первые опыты 
театральнаго искусства и гдѣ нахо¬ 

дился домъ тестя Царя , Боярина 
Ильи Милославскаго съ церковью 

Похвалы Богородицы; Царской Ору¬ 

жейной палаты у Благовѣщенскихъ 
воротъ ; Аргамачыіхъ конюшенъ у 
Боровицкихъ воротъ; Сытнаго близь 
Ольгиной палаты , и Хлтьбеннаго 
дворцовъ и другихъ зданій , коихъ 

теперь нѣтъ и слѣдовъ. 

Самая Грановитая палата въ 1685 

г. была возобновлена и перестроена 

Княземъ В. В. Голицынымъ. Надъ 

Краснымъ крыльцемъ онъ сдѣлалъ 
мѣдную кровлю на желѣзныхъ свя¬ 

зяхъ и построилъ въ Кремлѣ па¬ 

латы для Посольскаго приказа, ко¬ 

торый стоялъ на площади близь 
другихъ приказовъ, тогда какъ при¬ 

казы Тайныхъ дѣлъ, Большаго двор¬ 

ца, Мастерскія палаты, Аптекарскій, 

Оружейный, Монастырскій помѣща¬ 

лись на Царскомъ дворѣ (59). 

Украшеніе Кремля и другихъ ча¬ 

стей Москвы великолѣпными по тому 

вѣку зданіями , при Царѣ Алексіѣ 
Михайловичѣ , въ тройственное и 

двойственное царствованіе, принад¬ 

лежитъ, по большей части, Ближ¬ 

нимъ Боярамъ Артемону Матвѣеву 

н Князю Василію Голицыну , кото¬ 

рый . подобно Царевнѣ Софіи , лю¬ 

билъ изящное зодчество и покрови- 

(57 ) Исторія о невинномъ заточеніи ближняго 

Боярина Артемона Матвѣева. Спб. І”76, въ & 

Г58) Дѣла придворнаго Архива 7 175 г. 
(59) О Россіи въ царствованіе Алексія Михай¬ 

ловича, соч. Коши хина. Спб. 18^0, въ Я. 
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тсльствовалъ, какъ мы увидимъ, и 
прочимъ искусствамъ. 

Послѣ Китайскаго пожара 1626 

г. Царь Михаилъ и отецъ его Па¬ 

тріархъ Філаретъ указали Князю 
Григорію Волхонскому съ дьякомъ 
Волковымъ устроить на Гостиномъ 
дворѣ разнаго званія ряды (60) ; 

въ 1641 г. и конченъ былъ строе¬ 

ніемъ Старый гостиный дворъ, какъ 
показывала и самая надпись (и). 

Въ 1677 году, въ Китаѣ, на мѣ¬ 

стѣ стараго, построенъ новый го¬ 

стиный дворъ трудами тяглеца Боль¬ 

шихъ Лужниковъ Панкратія Яцкаго, 

которому за ето дана Царемъ Алек¬ 

сіемъ Михайловичемъ жалованная 
грамота. Бояринъ Матвѣевъ былъ 
строителемъ Посольскаго и Грече¬ 

скаго дворовъ и каменныхъ лавокъ. 

Въ етомъ средоточіи Московской 
торговли и богатствъ находились 
ряды Суровскіе, Панскіе, Фряжскіе 
и Веннцейскіе , донынѣ напоминаю¬ 

щіе намъ о древнихъ сношеніяхъ 
Россіи съ Востокомъ, Западомъ и 
Югомъ, откуда привозимы были вт. 

нес Цареградскія узорочья, ткани, 

вины, бакаліи, хрусталь и Фарфоръ. 

Какъ тогда казна взимала пошли¬ 

ну во всего , что продавалось и 
покупалось: то мѣстомъ сбора ея 
былъ Старый мытный дворъ и 

Мытная изба. Источники для про¬ 

свѣщенія въ тотъ вѣкъ имѣли свои 
памятники: въ 1645 году на Печат¬ 

номъ дворѣ сооружена была камен¬ 

ная палата для тгнограФІп , а въ 
Опасномъ училищномъ монастырѣ 

въ 1685 г. каменное зданіе для 
школъ, кои перемѣщены были туда 
изъ Богоявленскаго монастыря. По 

( СО) Книга стцоииыіая Кремлю 

4С2С г. г/ь Ж 

прошенію прихожанъ церкви Св. 

Іоанна Богослова и по благослове¬ 

нію Вселенскихъ Патріарховъ, осу¬ 

дившихъ Московскаго Патріарха 
Никона, основана была новая Греко- 

Россійская школа (61). Кромѣ выше 
упомянутыхъ боярскихъ домовъ въ 
Китаѣ , у Ильинскихъ воротъ Док¬ 

торъ Дій, Лейбъ-медикъ Царя Алек¬ 

сія Михайловича имѣлъ каменный 
домъ, длиною въ 60 саженъ и ши¬ 

риною 32 саж. который онъ про¬ 

далъ Английскому агенту Симону 
Днгби (62) ; въ приходѣ Введенія 
у Гостинаго двора находился кир¬ 

пичный домъ самозванца Льва Шля- 

ковскаго, который явился въ 1643 
і оду къ Царю Михаилу подъ име¬ 

немъ Королевскаго Датскаго дворя¬ 

нина ГраФа Матіаса Шлякова (63). 

Въ Бѣломъ городѣ XVII вѣка по¬ 

строены были не только Государе¬ 

вой казною, но иждивеніемъ мона¬ 

стырскимъ и частныхъ людей на 
дворахъ и подворьяхъ каменныя зда¬ 

нія, изъ коихъ особенно замѣчательны: 

домъ Рязанскаго Архіерея за Николь¬ 

скими воротами 1654 года, гдѣ въ 
носл ѣдствін помѣщалась Тайная кан¬ 

целярія; домъСтрѣшнева у церкви Св. 

Евпла, нынѣ застроенный, нѣкоторыя 
каменныя богадѣльни при церквахъ 

и другія зданія. По изъ всѣхъ до¬ 

стопамятнѣйшій и единственный въ 
Россіи былъ каменный домъ Боярина 
Артемона Сергѣевича Матвѣева, со¬ 

оруженный ему Стрѣльцами въ 
Столповскомъ переулкѣ, изъ кам¬ 

ней , взятыхъ ими съ отцовскихъ и 
дѣдовскихъ могилъ. Любовью къ 
зодчеству изъ вельможъ того вѣка, 

(61) Исторія Россійской Іерархіи, ч.І,стр. 42 . 

(62) Исторія Медицины въ Россіи , соч. В. 

Рихтера, ч. III. М. 1814, въ 8. 

(63) Вѣстникъ Европы, 1829, № 15. 

и Китаю 
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какъ мы замѣтили, отличались Бли¬ 

жній Бояринъ Артемонъ Матвѣевъ 

и Князь Василій Голицынъ, котораго 

Московскій домъ съ мѣдною кры¬ 

шею былъ предметомъ удивленія и 
своимъ убранствомъ не уступала» 

лучшимъ дворцамъ въ Европѣ. Сто¬ 

лица обязана сему любимцу Софіи 

многими памятниками гражданской 

и церковной Архитектуры. Подра¬ 

жая его примѣру , Бояре и гости 
украсили Москву почти тремя ты¬ 

сячами (?) каменныхъ домовъ (64). 

Въ Земляномъ городѣ, хотя , по 
большей части, были деревянныя 

строенія; однако находились уже нѣ¬ 

которыя и каменныя, принадлежав¬ 

шія начисленнымъ выше Фамиліямъ. 
Къ произведеніямъ зодчества при¬ 

соединимъ и памятники изящнаго 
садоводства, кои появились въ ХУЛ. 

вѣкѣ. Покровителями его были то¬ 

гда Аѳанасій Ордынъ-Нащокинъ и 
Князь Василій Голицынъ. Сами Цари 

Михаилъ, Алексѣй, Ѳеодоръ и Ца¬ 

ревна Софія любили сады аптекар¬ 

скіе и во вкусѣ Европейскихъ , ко¬ 

торые разведены были не только въ 

окрестностяхъ столицы, но и въ са¬ 

момъ Кремлѣ и около стѣнъ его. Мы 
прежде сказали о верхнемъ и ниж¬ 

немъ набережномъ садѣ на высо¬ 

комъ зданіи со сводами, по скату 
Кремлевской горы, гдѣ были пру¬ 

ды , выложенные свинцовыми до¬ 

сками, водометы и оранжереи съ 

рѣдкими иностранными растѣніями 
и плодовитыми деревьями. Царскій 
теремъ украшался комнатнымъ са¬ 

домъ близь верховой церкви Успенія 
Богоматери. На Болгородкахъ у Бо- 

(64) Словарь достопамятныхъ людей Земли 

Руской Д. Н. БантытЪ-Каліекскаго , ч. 2. М. 

1836.—Труды и лѣтописи Общества Исторіи и 

Древностей Россійскихъ, ч. КН. М. 1837 г. 

ровицкихъ воротъ, на Неглинной, въ 
плодовитомъ саду, съ цвѣтниками и 
оранжереями , росли виноградные 

кусты, лимонныя, лавровыя и фиго¬ 

выя деревья (65); другой садъ былъ 

на Царицынскомъ лугу. Въ дѣлахъ 

придворнаго Архива упоминаютсяГо- 

сударевы сады плодовитые и апте¬ 

карскіе у Мясшщкихъ воротъ, близь 

Нѣмецкой слободы и въ дворцовомъ 

селѣ Измайловѣ (66). 

Съ церковнымъ зодчествомъ тѣ¬ 

сно соединены были иконопись и 

стѣнопись , какъ необходимая при¬ 

надлежность храма и богопочтенія. 

Иконописаніе отличалось отъ живо¬ 

писи , хотя иконописцы и называ¬ 

лись зоографами и изографами; ибо 
предметы перваго были священные, 

а Формы и стиль подчинялись древ¬ 

нимъ Византійскимъ образцамъ и 

подлинникамъ , освященнымъ дав¬ 

ностью и правовѣріемъ. По раз¬ 

личію дѣлопроизводства въ иконо¬ 

писи, мастера раздѣлялись на зна¬ 

менщиковъ , личевщыковъ и долин¬ 

ныхъ ; одни были рисовщики, дру¬ 

гіе писали лица , третіе одежду. 

Наводившіе же левкасъ и золото 

именовались левкащиками и злато- 

писцами; терщики терли краски. 

Добрыя цвѣтныя краски покупа¬ 

лись, по большей части, въ Астра¬ 

хани, какъ значится изъ дѣлъ Архива 
придворнаго, именно : баканъ Вени- 

цейскій, блягиль, киноварь, голу¬ 

бецъ, ярь веницейская, ярь мѣдянка, 

бѣлилы Нѣмецкія. При поновленіи 

въ Успенскомъ соборѣ стѣннаго и 
иконнаго письма, въ 1642 и 1643 

годахъ, употребляема была: вохра 
Нѣмецкая, вохра елнзуха, празелень 

(6 5) Д1-ЛО о пожарѣ въ Москвѣ 4737 г. 

(66) Дѣла придворнаго Архива. 1652 и 4667 г. 
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и червленъ Нѣмецкія, багръ Нѣмец¬ 

кій, сурикъ, вохра и празелень Гре¬ 

ческія и бѣлилы Кашинскія (67). 

Письмо раздѣлялось на крупное и мѣ- 

лочное, собственно иконное, стѣн¬ 

ное и травное; послѣднее состояло 
въ расписаніи стѣнъ травами и цвѣ¬ 

тами но грунту. Кромѣ живописи на 
сырой штукатуркѣ (аі Ггезсо), то¬ 

гда вошла въ употребленіе ( аі зессо ), 
живопись на сухой штукатуркѣ ма¬ 

сляными , или клеевыми красками. 

Образа писались на краскахъ, к:;п 
называемы были вапами и шара¬ 

ми, на празелени и на золотѣ. По 
числу листовъ накладываемаго на 
деку золота, иконы именовались 
пятницами, или пятилистовыми, 

шестилистовыми, осмилистовыми. 

Руководствомъ въ писаніи иконъ 
разнаго содержанія служили под¬ 

линники , о коихъ выше нами ска¬ 

зано, и прорыси, пли ескнзы (68). 

Въ ХУ 11 вѣкѣ появляются многіе 
такіе сборники, гдѣ показаны при¬ 

мѣты лицъ, ихъ одежды, положенія 
и атрибуты, съ какими предписы¬ 

валось изображать Святыхъ всего 
церковнаго круга; самыя краски,гдѣ 
какія налагать, назначены были сими 
Подлинниками. Подобно иконопис¬ 

цамъ, Подлинники различаются и по 

мѣсту, на Кіевскіе, Новгородскіе, 

Устюжскіе , Московскіе , въ коихъ 
встрѣчаются мѣстныя прибавленія 
и отмѣны, замѣчательныя въ худо¬ 

жественномъ и историческомъ от¬ 

ношеніи. Соборными дѣяніями, быв¬ 

шими въ Москвѣ 1667 году опре¬ 

дѣлено; на Дсисусѣ, вмѣсто Господа 

( 67 ) Книга расходная стѣнияго писанія соборной 

церкви Успенія Ііогоматери 7150 г. N 913,въМ. 

(68) Н)коп. Сборникъ ХШ в. содержащій въ 

собѣ подлинникъ, шіс. на бумагѣ полууставомъ 

въ 12. 

Саваоѳа, ставить Распятіе Господне. 

Съ Никона Патріарха перемѣнены 
сѵмволы Еѵангелистовъ : вмѣсто 
льва, Іоанну присвоенъ орелъ, а левъ 
Марку ; при Св. Лукѣ и Матѳеѣ 
оставлены прежнія знаменія тельца 
и человѣка (69) и пр. Отдѣлка ча¬ 

стей не менѣе занимала иконопис¬ 

цевъ , какъ и отработка цѣлаго; въ 
лицахъ отжывка , или блики , на 
высокихъ мѣстахъ подпробѣлки, за¬ 

мѣнявшія прежнюю костоватость, 
въ отдѣлахъ волосъ подрусинки и 
просѣдинки, въ долинномъ, или въ 
драпировкѣ гвепты , иногда съ зо¬ 

лотою иконопотью; наконецъ съ по¬ 

ловины ХУЛ вѣка на иконахъ появ¬ 

ляется запитка, соотвѣтствующая 
свѣтлотѣни. Лица писали, по боль¬ 

шей части, прямолично, т. е. безъ 
профиля ; въ группировкѣ недоста¬ 

вало перспективы, такъ что отда¬ 

ленные предметы представлялись 
въ увеличенномъ, а ближайшіе въ 
уменьшенномъ видѣ; рисунокъ былъ 
неправиленъ и грубъ , но твердъ и 
силенъ, колоритъ сухъ, безъ рель¬ 

ефа и теменъ, но рѣзокъ и подчи¬ 

ненъ высшимъ цѣлямъ. Какъ духъ 
преобладалъ въ сихъ изображеніяхъ, 

истина и преданіе предпочитались 
изяществу : то лики на иконахъ не 
всегда соединяютъ въ себѣ чувствен¬ 

ную лѣпоту съ духовнымъ выраже¬ 

ніемъ. Но въ сихъ произведеніяхъ 
иконописнаго искусства, которое въ 
Царской и Патріаршій періодъ было 
въ цвѣтущемъ состояніи, замѣтна 
важность н выразительность, такъ 
что н при недостаткахъ искусства 
онѣ возбуждаютъ предчувствіе бо¬ 
жественнаго и высшаго существа, 

внушая невольное благоговѣніе. 

(69) Яипіі*Э5.ат». 1852, К' 1 — 5. 
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Въ XVI I вѣкѣ Царскіе и Патріар- | 

шіе иконописцы составляли родъ 
Академіи иконописи, изъ коей вы- { 

шли отличные мастера по бойкости 

кисти, отмѣнной тщательности въ 
отдѣлкѣ и выдержкѣ характера лицъ. 

Хотя они отчасти и держались преж- | 

нихъ образцовъ; однако умѣли сооб¬ 

щить изображеніямъ болѣе жизни и 

выраженія, такъ что нѣкоторыя изъ 

нихъ приближаются къ живописи и 
нечужды изящества. 

Тогда для усовершенствованія оте- 

чественной иконописи вызываемы 
были изъ чужихъ краевъ слѣдую¬ 

щіе мастера: изъ Аѳинъ Гречанинъ 
Апостолъ Юрьевъ , изъ Арменіи 
Богданъ Салтановъ, изъ Австріи 
Данило Вухтеръ и Иванъ Детерсъ, 

изъ Швеціи живописецъ Дере онъ , I 

изъ Польши Станиславъ Лопуцкій. 

У Царевны Софіи находился пер¬ 

спективнаго дѣла мастеръ Петръ 
Диглесъ (70). 

Иконописцы, состоявшіе въ вѣдѣ¬ 

ніи Оружейной серебряной палаты 
иконнаго воображенія , были трехъ 
статей : большой , средней и мень¬ 

шой ; одни изъ нихъ кормовые , \ 

другіе жалованные. Первые полу¬ 

чали все содержаніе отъ казны, а 

другихъ , смотря по заслугамъ и 

достоинствамъ, Царь жаловалъ су¬ 

конными , камчатными и атласны¬ 

ми кафтанами, собольими шапка¬ 

ми, саФьянымн сапогами, пусто¬ 

порожними и выморочными землями 
въ городѣ и денежными окладами. 

Въ 1669 г. Царь Алексій далъ ико¬ 

нописателямъ Московскимъ жало¬ 

ванную грамоту, коею « тщаливіи и 
«честные иконъ святыхъ писатели, 

« яко истинные церковницы, церков- 

«наго благолѣпія художницы, по- 

« ставлены выше всѣхъ прочихъ ху- 

и дожниковъ (71).» 

Мастера имѣли преимущество 
предъ прочими иконописцами, такъ 
какъ жалованные, или пожалованные 

предъ кормовыми, а Московскіе предъ 
городовыми.Какъ художники входятъ 

въ составъ исторіи художествъ въ 

Россіи и объясняютъ намъ памят¬ 

ники : то мы и повторимъ здѣсь 

имена ихъ отъ начала до конца XVII 

вѣка, сколько могли ихъ найти въ 
дѣлахъ Патріаршаго и монастыр¬ 

скаго приказовъ, Придворнаго Ар¬ 

хива и въ надписяхъ на образахъ : 

Иванъ и Борисъ Паисены, или Пои- 

сѣииы, Иазаръ Истоминъ, Сидоръ 
Поспѣевъ , Важенъ Савинъ, Маркъ 
Матвѣевъ , Ѳеодоръ Козелъ , Кон¬ 

дратъ Іевлевъ , Григорій Зотиковъ 
Ярославецъ, Егоръ Зиновьевъ, Бог¬ 

данъ Тонковъ, Ѳеодоръ Папинъ, На¬ 

умъ Андрониковъ, Леонтій Тимоѳе¬ 

евъ, Насонъ Лазаревъ, Царскій изо- 

графъ Симонъ Ушаковъ, Иванъ Лсб- 

туровъ, Василій Ѳеодоровъ, Ѳедотъ 
Тимоѳеевъ, Мокѣ и Никитинъ, Ѳео¬ 

доръ Гавриловъ, Аѳанасій Ѳедоровъ, 

Семенъ Павловъ, Стефанъ Рязанецъ, 

Григорій Ивановъ, Иванъ Кирил¬ 

ловъ, Филиппъ Павловъ, СтеФанъ 

Вавиловъ, Андрей Голицынъ, Сева - 
стіаиъ Дмитріевъ, Василій Ананьинъ, 

Пр ©копій Семеновъ , Ѳедоръ Кар¬ 

повъ, Ѳедоръ Саввинъ, Семенъ Ива¬ 

новъ , Филиппъ Ивановъ, Родіонъ 
Козьминъ, Тимоѳей Степановъ, Гри¬ 

горій Мартьяновъ, Гурій Никитинъ, 

Флоръ Леонтьевъ, Ѳеодоръ Григорь¬ 

евъ, Андрей Тарасовъ, Ириней Дели, 

Иванъ Словепъ, Ѳока Протопоповъ, 

Иванъ Арсеньевъ, Семенъ Ѳедоровъ, 

(70] Дѣаа Придворнаго Архива XVII в. (1 \ ] Анты археогр. Експедиціи, т. IV*. 
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Василіи Яковлевъ, Ямка Марковъ, 

Семенъ Болховитиновъ , Стефанъ 
Ошуринъ, Ѳеодоръ Козловъ, Семенъ 
Степановъ, Иванъ Козловъ, Ѳеодоръ 
ЕвстаФѣевъ , Никита Павловцовъ , 

Сергѣй Рожковъ, Иванъ Леонтьевъ, 

Иванъ Филатовъ, Ѳеодоръ Матвѣевъ, 

Миронъ Кириловъ, НикііФоръ Вовы- 

кинъ, Леонтій Степановъ, Спири¬ 

донъ Григорьевъ, Тимоѳей Рязанецъ, 

Филиппъ и Семенъ Павловы, Иванъ 
Володимеровъ, Меркурій Яковлевъ, 

Кириллъ Яковлевъ, Кириллъ Обро- 

симовъ, Юрій Ивановъ , Иванъ Во¬ 

лодимеровъ меньшой, Иванъ Ѳедо¬ 

рова. , Любимъ Ивановъ, Андрей 
Юрьева., Семенъ Константиновъ, 

Иванъ Александровъ, Андрей Мохо¬ 

виковъ , Алексѣй Гавриловъ, Гера¬ 

симъ Ильинъ, Козьма Константиновъ, 

Любима. НеФедьева. , Мпхайло Ми¬ 

лютина., Дороѳей Ермолаевъ , Ѳео¬ 

дора. Зубова. Ѳедора. Анкундиновъ, 

Григорій Никитинъ, Ѳеодоръ Рож¬ 

нова.. Въ числѣ ихъ находятся трос 
жалованныхъ иконописцевъ , кото- 

рыха. имена и отечество встрѣча¬ 

ются на Каппоніановыхъ картинахъ: 

Андрей Ильинъ (1668 г.), Сергпй 
Па сильевъ (1(567 г.) и Никита Ива¬ 

новъ Лнкторовъ (1689 г.) (72). Ето 
самое служитъ доказательствомъ , 

что сіи картины, коими славится 
Ватиканъ, писаны въ Москвѣ, въ 
ХЕИ вѣкѣ (ж). Царскіе иконописцы 
между собою составляли товари¬ 

щества, писали но указу иконы и 
фрески на стѣнахъ церквей. 

При возобновленіи мпогнха. церк¬ 

вей послѣ Московскаго разоренья, 

когда недоставало Московскихъ ико¬ 

нописцевъ для Государева дѣла; то 
требовались они за поруками въ Ору- 

(72) Столбцы объ иконописныхъ дѣлахъ При¬ 

дворнаго Архива 7160 и 74 г. 

жейный приказъ изъ другихъ горо¬ 

довъ: Ростова, Ярославля, Костро¬ 

мы , Устюга , Новгорода , Пскова и 
Нижняго Новгорода. По указу Царя 
Алексія Михаиловича, въ 1670 г. 

присланы изъ Троицко-Сергіеваго 
монастыря 12 иконописцевъ для Го¬ 

сударевыхъ дѣлъ. 

Изъ дѣлъ Патріаршаго приказа 
1640 — 1672 г. видно, что при Па¬ 

тріаршемъ дворѣ находились соб¬ 

ственные его иконописцы домовые , 
изъ коихъ упомянуты: Алексѣй Ан- 

дрѣевъ, Степанъ Панкратьевъ, Сте¬ 

панъ Зубчанинъ, Леонтій АстаФьевъ, 

Леонтій Черный, Гаврила Кондрать¬ 

евъ, Дмитрій Львовъ, Ѳеодоръ Ели¬ 

заровъ, Козьма Ѳеодоровъ 
На нѣкоторыхъ иконахъ, писанныхъ 

или возобновленныхъ Царскими зоо- 

граФами , означены имена Симона 
Ушакова, Георгія Зиновьева, Леонтія 
Стефанова. Въ 1628 году писанъ 
Московскими иконописцами образъ 
Собора Святыхъ, который теперь 
хранится въ Ватиканской Библіотекѣ 
подъ именемъ Боллапдіанскихъ кар¬ 

тинъ (73). При Царѣ Михаилѣ Ѳео¬ 

доровичѣ 91 иконописецъ въ два года 
расписали стѣны и иконостасъ Ус¬ 

пенскаго собора, а при Царѣ Алек- 

сіѣ Михаиловичѣ занимались 1 5 ико¬ 

нописцевъ стѣннымъ и травнымъ 
письмомъ въ Архангельскомъ и Бла¬ 

говѣщенскомъ соборахъ. 

Строгановская иконописная школа 
тогда отличалась твердостію ри¬ 

сунка, искусствомъ отживки, замѣ¬ 

нявшей прежнюю костоватость, 

яркостію колорита и богатою зо¬ 

лотою иконопотью. Въ половинѣ 

(73) Іепуит'і. Паиерброхій пріобрѣлъ ихъ въ 

Москвѣ 1608 г. ІІс апі^иіззіпіа рісіига Ііиззіса, 

іпріітіэ Ле ІаЬиІіз ріеііз Сарропіапіз. аисі. ТЬ. 

Ви/і/е. Моз(|ііге, 1307. іп-Л. 
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XVII вѣка замѣтно въ произведе¬ 

ніяхъ ея болѣе уклоненіе къ Фряж¬ 

скому стилю. Тогда уже нѣкоторые 

изъ Московскихъ иконописцевъ, ру¬ 

ководствуясь чужестранными живо¬ 

писцами и подражая стилю Запад¬ 

наго искусства, отваживались на¬ 

рушать древнія строгія и освящен¬ 

ныя давностію Формы Греческаго 

стиля , кои стѣсняли искусство; 

но они покушались вводить но¬ 

выя Формы, неусвоенныя Восточною 

церковію , какъ свидѣтельствуютъ 
намъ дѣло Князя Хворостпнина о 

Латинскихъ образахъ (74) и слѣ¬ 

дующія слова Алепскаго Архидіа¬ 

кона Павла, который говоритъ, что 

«въ Москвѣ многіе иконописцы пе- 

«реняли живописать образа на ма- 

«неръ Франковъ и Поляковъ. Вель- 

пможи покупали образа новой жи- 

«вописи. Патріархъ Никонъ, узнавъ 
«объ етомъ за годъ до чумы, ото- 

«бралъ оные и издалъ указъ, что 

« кто впредь будетъ живописать ихъ, 

«тотъ подвергнется строжайшему 

«наказанію. Такіе образа, собранные, 

«по повелѣнію Царя Алексія Ми- 

«хайловича, зарыты были въ землю, 

(<а пишущіе въ духѣ новой школы 

« преданы анаѳемѣ Патріархами ГІи- 

«кономъ и Макаріемъ (75).» 

Не взирая на ето запрещеніе, до¬ 

мовыя церкви у Боярина Матвѣева 

и Князя В. В. Голицына расписаны 
были Италіанскими и Нѣмецкими ху¬ 

дожниками въ новомъ стилѣ. Адольфъ 

Лизекъ видѣлъ у перваго въ покояхъ 

изображенія святыхъ Нѣмецкой жи¬ 

вописи. 

Тогда какъ непримѣтно сближа¬ 

лась иконопись съ живописью , 

стиль-Византико-Рускій съ Фряж- 

(74) Собраніе Государствен, грамотъ, ч. 3. 

(75) Библіотека для чтенія, 1856 т, IV. г. 
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скимъ, въ простомъ народѣ укоре¬ 

нилось такъ называемое Суздаль¬ 

ское письмо, которое отличается 

отъ Греческаго большею неправиль¬ 

ностью и нетвердостью рисунка , 

чрезмѣрною угловатостію и корот¬ 

костію Фигуръ, безъ пропорцій, и 
наконецъ пестротою колорита. 

Въ числѣ Царскихъ иконописцевъ 
были и живописцы, которые преиму¬ 

щественно занимались хоромнымъ 

живописнымъ дѣломъ Великаго Го¬ 

сударя. Въ дѣлахъ Патріаршаго при¬ 

каза и Придворнаго Архива упоми¬ 

наются : Лазарь Ивановъ , Василій 

Познанскій, Кипріанъ Умбрановскій, 

Иванъ Безминъ, Дороѳей Ермолаевъ, 

Иванъ Вартаръ, Герасимъ Костоусовъ, 

Василій Гавриловъ, Тихонъ Филать- 

евъ, стряпчій Иванъ Неустроевъ, под¬ 

ключникъ Петръ Брюховъ и Леонтій 

Чулковъ, арабъ Янъ Тютекуринъ. 

Дѣла придворнаго Архива пока¬ 

зываютъ, что въ 1602 г. 30 живо¬ 

писцевъ и иконописцевъ Оружейной 
палаты расписывали набережную па¬ 

лату. Изъ памяти 1684 г. Мая 20 вид¬ 

но, что, по Царскому указу, первый 
изъ нихъ Лазарь Ивановъ написалъ въ 

Государственномъ Посольскомъ при¬ 

казѣ на потолкахъ свѣтила небесныя. 

Вмѣстѣ съ иностранными живопис¬ 

цами , выше замѣченными, они, вѣ¬ 

роятно , въ томъ вѣкѣ распростра¬ 

нили и портретную живопись, ко¬ 

торая, подражая Западному обычаю, 

украшала Царскими и Святитель¬ 

скими портретами не только палаты 

и келліи, но и самые храмы. По 

свидѣтельству РейтеиФелъса, въ Мо¬ 

сковскомъ Государствѣ, «въ знакъ 
«особенной милости Царя, позволя- 

« лось нѣкоторымъ вельможамъ имѣть 

«въ домахъ портретъ Государевъ.» 

Портреты, писанные алФреско на 
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стѣнахъ и масляными красками на 
холстѣ , назывались парсунами и 
персонами. Такіе Фрески покрыва¬ 

ютъ стѣны Архангельскаго и Бла¬ 

говѣщенскаго соборовъ и Новоспа- 

екаго монастыря, гдѣ изображены 
лики Государей Россійскихъ, кото¬ 

рые написаны были въ ХѴП вѣкѣ и въ 
концѣ XVIII вѣка изглажены на па¬ 

перти Крутицкаго собора. Въ перепи¬ 

сной книгѣ Оружейной палаты 1086 

года показаны: «Парсуна Великаго 
«Государя и Царя Михаила Ѳеодоро- 

«вича, длиною 1 аршинъ 10 вершк. 

«шириною 1 аршинъ и 1- вершка, 

«Парсуна Великаго Государя Царя 
«Алексія Михайловича, писана по 
«полотну , длиною 3 аршина съ 2 

«вершками, шириною 2 арш. 1 верш. 

«Парсуна по преставленіи Великаго 
«Государя Царя Алексія Михайло- 

«вича , писана но полотну въ чер- 

«пыхъ рамахъ, длиною 2 арш. безъ 
«вершка, шириною 1 арш. 11 верш- 

«ковъ; парсуна Кіевскаго Митропо- 

«літа Петра Могилы, длиною 3 арш. 

«безъ четверти , шириною 1 арш. 

« съ вершкомъ.» Въ монастыряхъ до¬ 

нынѣ еще уцѣлѣли нѣкоторые ста¬ 

ринные портреты Государей и Свя¬ 

тителей, достойные изслѣдованія. 

Какъ въ предъидущемъ, такъ въ 
ХѴП вѣкѣ , особенно занимались 
украшеніемъ рукописей миніатюра¬ 

ми, писанными на Александрійской 
бумагѣ корпусными красками и рас¬ 

твореннымъ золотомъ; многія изъ 
нихъ отличаются правильностію ри¬ 

сунка , красивостью отдѣлки, нѣж¬ 

ностью и блескомъ колорита. Тог¬ 

да также, какъ и предшествующіе 
вѣка , писаніе и украшеніе церков¬ 

ных!» книгъ , подобно вышиванію 
шелками пеленъ и покрововъ , со¬ 

вершаемо было но обѣщанію и вмѣ¬ 

нялось въ подвигъ благочестія. Ца¬ 

ревна Татіана Михайловна славилась 
миніатюрною живописью. 

Нѣкоторыя рукописи въ Патрі¬ 

аршей и Сѵнодальной тѵпограФ- 

ской, Иово-Іерусалимской, Ермита- 

жной библіотекахъ и въ главномъ 
Московскомъ Архивѣ Министерства 
иностранныхъ дѣлъ , украшены ми¬ 

ніатюрными портретами Царей Ми¬ 

хаила и Алексія (з). 

По слѣдамъ за иконописью и жи¬ 

вописью шло гравированіе на де¬ 

ревѣ и мѣди , которое въ союзѣ 
было съ тѵпограФСкимъискусствомъ. 

Предметами для гравированія изби¬ 

рались сперва событія изъ церков¬ 

ной, а потомъ изъ гражданской исто¬ 

ріи, священныя притчи, легенды и 
народныя сказки. Церковныя книги 
украшались естамнами, кои напо¬ 

слѣдокъ н печатались отдѣльно отъ 
книгъ. По образцу Библіи для бѣд¬ 

ныхъ (ВіЫез сіез раиѵгез), какая из¬ 

давалась въ Западной Европѣ , Мо¬ 

сковскій граверъ Мартынъ Нехоро- 

шевскій издалъ 1645 года, въ 16, 

книжку съ гравированными картин¬ 

ками и стихами , а въ 1697 г. Ва¬ 

силій Корень выгравировалъ Лице¬ 

выя изображенія изъ книги Бытія 
(76); въ 1656 — 60 г. Іерей Проко¬ 

пій вырѣзалъ на деревѣ и напеча¬ 

талъ Апокалипсисъ толковый въ 
лицахъ, въ 4. Комидія притча о 
блудномъ сына) выгравирована на 
деревѣ, книжкою, въ Москвѣ, 1685 

г. въ 12. — Кромѣ означенныхъ гра¬ 

веровъ, XVII вѣка, въ столицѣ тог¬ 

да занимались гравированіемъ: Цар¬ 

скій жалованный иконописецъ Си¬ 

монъ Ушаковъ и Фряжскихъ рѣз¬ 

ныхъ дѣлъ мастеръ Василій Андре- 

(76) Библіографическіе листы П. Кеппена } 

на 1825 г. 
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евъ , вѣроятно, и другіе Царскіе 
иконописцы и живописцы. Въ ето 
же время отдѣлилась отъ гравиро¬ 

ванія особенная вѣтвь, привившаяся 

къ народности : рѣзаніе обронно на 
деревянныхъ доскахъ такъ называе¬ 

мыхъ лубочныхъ картинокъ , кои 

составляютъ простонародную пне- 

менность и картинную галлерею ; 

потому въ нихъ изображеніе соеди¬ 

нено съ лтьтописъю и сказаніемъ. 

Такими-то печатными листами, по 

свидѣтельству Патріарха Іоакима , 

«украшались въ Москвѣ храмины, 

«клѣти и сѣни, гдѣ дотолѣ стояли 

«однѣ св. иконы(77).» Но какъ гра¬ 

вированіе, перешедшее къ намъ отъ 
Запада, служило проводникомъ но¬ 

выхъ мнѣній, не во всемъ соглас¬ 

ныхъ съ православіемъ: то Патріархъ 

Іоакимъ окружною грамотой 1674 

года запретилъ печатать и прода¬ 

вать «по крестцамъ и въ рядахъ на 
«бумажныхъ листахъ св. иконы на 

«подобіе лицъ Нѣмецкихъ и въ свос- 

«странныхъ одеждахъ;» потому что 

«еретики святыхъ иконъ не почи- 

« таютъ и ругаяся, развращенно пе- 

«натаютъ на посмѣхъ Хрістіаномъ, 

«и таковыми листами иконы святыя 

«на декахъ небрежно чинятся и 
«ради бумажныхъ листовъ иконное 

«писаніе презирается, а церковію н 

« отеческимъ преданіемъ иконное ио- 

«клоненіе и почитаніе издревле за- 

«повѣдано и утверждено, и писати 
<1 на декахъ, а не на листахъ велѣно. » 

Между тѣмъ какъ въ Кіевѣ и Нов¬ 

городѣ издавна существовали про¬ 

изведенія мозаики, кои украшали со¬ 

боры Софійскіе, соборъ Золотоверхо¬ 

михайловскаго монастыря , Ростов¬ 

скій п Суздальскій соборы вымо- 

[77) Акты Археографической Експедиціи, т III 
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щены были краснымъ разноличнымъ 

мраморомъ (78), въ Москвѣ почти 
неизвѣстно было употребленіе оной; 

другихъ памятниковъ сего искусства 
пѣтъ, кромѣ наборнаго пола (Іііію- 

яігоіоп ) изъ агатовидныхъ яшмъ , 

весьма разнообразныхъ по гцгьторас ¬ 

писанію. Етотъ полъ, по преданію, 

перенесенъ Патріархомъ Філаретомъ 

изъ Ростовскаго собора въ Московскій 
Благовѣщенскій, гдѣ нынѣ находится. 

Въ замѣнъ мозаики и въ XVII вѣкѣ 
Москвичи употребляли цешгау, или 

цвѣтные каФели, какихъ, по замѣча¬ 

нію Академика Солнцева, не встрѣ¬ 

чается ни въ Новгородѣ, ни въ Пско¬ 

вѣ ; но какіе составляютъ одно изъ 
главныхъ украшеній зодчества въ 
Мавританскомъ стилѣ. Изъ такихъ-то 
ценннъ составлялись не только архи¬ 

тектурныя украшенія, но и рельефно 

цѣлые образа Святыхъ, кон донынѣ 

видны на шеяхъ главъ и на стѣнахъ 

нѣкоторыхъ церквей въ Москвѣ. 

При недостаткѣ металловъ Цари 

Михаилъ и Алексій обращали осо¬ 

бенное вниманіе на отечественное 
рудокопство. Въ дѣлахъ ихъ цар¬ 

ствованія упоминаются вызванные 

изъ чужихъ краевъ рудознатцы , 
золотозиатцы , лозоходцы и рудо- 

копцы. Въ 1618 — 22 годахъ Англи¬ 

чанинъ Джонъ Ватеръ , а 1626 г. 

Фричъ и Геролдъ, Англичане, отпра¬ 

влены были въ Пермь съ дворяни¬ 

номъ Загряжскимъ для отыскиванія 

рудъ. Въ 1634 г. когда уже учре¬ 

ждены были нѣкоторыя Фабрики, 

устроены мѣлышцы и стеклянные 

заводы въ Москвѣ и ея окрестностяхъ: 

тогда открыты въ Сибири мѣдные 
рудники, для разработки коихъ Царь 
выписалъ изъ Саксоніи рудой ро- 

(78) Карамз. И. Г. Р. т. III. пр. 369. 
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мышленнковъ. Въ 1636 году гость 
Надей Свѣтешниковъ отыскалъ на 
Камѣ мѣдную руду- Такія открытія 
доставили матеріалы для литья ко¬ 

локоловъ и пушекъ, для чекана мо¬ 

неты и для другихъ произведеній 
оброннаго искусства (79). 

Литейные мастера были тогда 
уже болѣе Рускіе , чѣмъ иностран¬ 

ные , какъ видно изъ слѣдующаго 
ихъ исчисленія: 1606 года, Проня 
Ѳедоровъ; 1621 г. Игнатій Макси¬ 

мовъ; 1622 г. Андрей Даниловъ и 
Алексѣй Якимовъ; 1626 г. Кондра¬ 

тій Михайловъ; 1627 г. Богданъ Ва¬ 

сильевъ ; 1628 г. Григорій Нау¬ 

мовъ мастеръ и Фалькъ, 1648 г. 

Петръ и Тимоѳей ученики; 1650 г. 

Евсей Даниловъ, Тимоѳей Воинъ , 

Ѳедоръ Аникинъ мастеръ; 1652 г. 

Емельянъ Даниловъ; 1661 г. Андрей 
Нейгартъ; 1665 г. Александръ Гри¬ 

горьевъ; 1668 г. Харитонъ Ивановъ 
мастеръ, Мартьяиъ Осиповъ мастеръ 
и Яковъ Дубина, или Дубининъ уче¬ 

никъ ; 1672 г. Якимъ Никифоровъ; 

1673 г. Андрей Якимовъ и Якимъ 
Гавриловъ; 1674 г. Пантелей Яков¬ 

левъ; 1679 г. Осипъ Ивановъ, Васи¬ 

лій и Яковъ Леонтьевы , Ѳеодоръ 
Маторинъ; 1680 г. Евсевій Дани¬ 

ловъ и ир. 

Огромные колокола, удивлявшіе 
иностранцевъ , вылиты были при 
Царяхъ Михаилѣ и Алексіи: 1622 

г. Реута Андреемъ Моховымъ , вѣ¬ 

сомъ около 2 т. пудъ, 1654 г. Царь- 

колоколъ въ 7 т. пудъ, послѣ пере¬ 

литый и повѣшенный на двухъ камен¬ 

ныхъ столбахъ у церкви Рождества 

Хрістова въ Кремлѣ. Замѣчательная 
по своей величинѣ и красивости 
мѣдная пушка: 1617 г. Царь Ахил¬ 

леса, была вѣсомъ въ 220 пудъ Ан¬ 

дреемъ Моховымъ. При Царѣ Алек¬ 

сіи Михайловичѣ пушечный мастеръ 
Мартьяиъ Ѳсиповь въ 1670 г. вы¬ 

лилъ единорогъ въ 779 пудъ и 
другіе мастера — пушки меньшаго 
калибра. Нзъ огромныхъ орудій вы¬ 

литы при Царѣ Ѳеодорѣ Алексіе- 

вичѣ Волка Яковомъ Дубиною въ 

151 пудъ, а въ тройственное цар¬ 

ствованіе Тросла въ 402 пуда ; въ 
1685 году новый Перса ; въ 1686 

і г. и Орелъ въ 220 пудъ (80). 

Котельнаго дѣла староста Дми¬ 

трій Сверчковъ въ 1627 г. сдѣлалъ 

мѣдный шатеръ для ризы Господней 
въ Успенскій соборъ и позолотилъ 
главу Ивановской колокольни (81). 

Какъ въ ХУП вѣкѣ распростра¬ 

нилось въ Россіи употребленіе ча¬ 

совъ , не только воротныхъ , но и 
столовыхъ и зепиыхъ, т. с. карман¬ 

ныхъ: то въ вѣдомствѣ Мастерской 
палаты и Посольскаго приказа со¬ 

стояли многіе часовщики иностран¬ 

ные и отечественные, а въ приходѣ 
церкви Николы въ Мясникахъ (на 
Мясницкой) находился часовый дворъ. 

По дѣламъ придворнаго и оружей¬ 

наго Архивовъ и Патріаршаго при¬ 

каза извѣстны часовщики : Хрісто- 

Форъ Головей , Гибертъ Фанъ Пи¬ 

лавъ, Яковъ Рубко, Самуилъ Плю- 

ментъ, Индрихъ Впхманнъ, Андрей 
Рамздесъ, Анцекезель, Петръ Яков¬ 

левъ (.Теап ЬеіеЬиге ), Петръ Вы¬ 

соцкій, Яковъ Гасеніусъ , Якимъ 
Горнель (Оагпапк), Карлъ Теріе, 
Жанъ Мартенъ , Томасъ Авдудъ, 

Яковъ Фризъ, Генрихъ Рифъ, Ген¬ 

рихъ СиФретъ, Иванъ Болартъ, Па- 

(80) Журналъ Министерства народнаго про¬ 

свѣщенія, Сент. 1839 г. 

(81) Книга расходная Оружейной палаты, 

7135 г. № 926. (79) Торный журналъ, Спб. 1826, кн. II. 
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велъ Бернеръ, Григорій Алексѣевъ, 

Монсей Терентьевъ, Михаиле Ѳео¬ 

доровъ, Василій Чермновъ , Семенъ 

Родіоновъ Суздалецъ, верховый ча- 

совникъ Дмитрій Люнесевъ, Петръ 

Андреяновъ, Михайло Осиповъ. При 

Троицкихъ, Спаскихъ и Всесвят¬ 

скихъ воротахъ бы и особые часов¬ 

ни ки, которые заводили и чинили 

стоявшіе тамъ часы. 

Городскіе часы , расположенные 

по солнечному годовому кругу, сдѣ¬ 

ланы и поставлены 1626 года Ан¬ 

гличаниномъ Хр. Головеемъ на Опа¬ 

ской башнѣ; ихъ видѣлъ въ Москвѣ 
1661 г. Посолъ Римскаго Импера¬ 

тора Леопольда I , Баронъ Майер- 

бергъ, который пишетъ, что « кромѣ 
«ихъ, есть въ Кремлевскомъ замкѣ, 

«по другую сторону, другіе часы, 

«громко бьющіе.» Снаской башни 

часовникъ Андрей Даниловъ въ 1687 

году сдѣлалъ новые часы на Троиц¬ 

кую башню, съ коей старые отданы 

были въ Даниловъ монастырь. Для 

Царя Алексія Михайловича часо¬ 

выхъ дѣлъ мастеръ Левъ Никитинъ 

устроилъ столовые часы мѣдные, 

золоченые, съ травами и съ мѣд¬ 

нымъ къ нимъ мужичкомъ. Въ Па¬ 

тріаршей ризницѣ донынѣ хранятся 
зепные часы Патріарха Філарета съ 
изображеніемъ на одной сторонѣ 

Патріаршей печати , и монограммы 

Ч. П. Ф. т. е. часы Патріарха Фіса- 

рета, а на другой одноглаваго орла. 

Адольфъ Лизекъ въ 1676 г. описы¬ 

ваетъ намъ видѣнные имъ въ домѣ 
у Боярина Матвѣева различные ча¬ 

сы : « одни изъ нихъ показывали 

« часы астрономическаго дня, начиная 
«съ полудня, какъ употребляется 
<і въ Германіи; на другихъ означались 
«часы отъ заката солнца, но счету 

«Италіаискому и Чешскому ; иные 

«показывали время отъ восхода 

« солнца, по счисленію Вавилонскому; 

«другіе по Іудейскому; иные нако- 

«нецъ начинали день съ полуночи, 

«какъ принято Латинскою церко- 

«вію (82).» 

Еще прежде замѣчено нами, что из¬ 

древле рѣзьба на деревѣ была лю¬ 

бимымъ и подручнымъ искусствомъ 

у Рускихъ. РсйтеііФельсъ свидѣтель¬ 

ствуетъ въ 1670г. что «Русшс выдѣ- 

«лываютъ изъ дерева весьма искусно 
«разныя вещи.» Въ етомъ искусст¬ 

вѣ упражнялись не только монахи въ 

монастыряхъ по примѣру и образцу 
Аѳонскихъ и Кіевскихъ, но и простые 
поселяне. Липа, кипарисъ, букъ, 

кленъ и кость служили матеріа¬ 

лами для рѣзьбы. Объ успѣхахъ въ 

рѣзьбѣ на деревѣ свидѣтельству¬ 

ютъ намъ узорочныя царскія двери 

и иконостасы въ церквахъ, кресты 
и образа, на коихъ вырѣзаны многія 
лица, наконецъ домашнія утвари. Въ 
числѣ разныхъ мастеровъ при Ору¬ 

жейной палатѣ находились рѣзнаго, 

токарнаго и столярнаго дѣла мас¬ 

тера, также рѣзцы каменныхъ дѣлъ. 

Не смотря на запрещенія Корм¬ 

чей и Стоглава, вліяніемъ Запада въ 
Московскомъ государствѣ распро¬ 

странилось употребленіе ваянія. Въ 

церквахъ и часовняхъ стояли изва¬ 

янныя и рѣзныя изображенія Рас¬ 

пятія I. Хріста , его темницы, Св. 

Николая, Св. Великомученика Геор¬ 

гія, Св. Параскевіи Пятницы и ДРУ- 

гнхъ Святыхъ. Но сказанію Пясец- 

каго, въ Москвѣ 1611 года, между 
Царскими сокровищами находилось 

(82) Веіаііо еогит с|ііж сігса 5ас. Сжвагеае Ма- 

]’е5ІаІІ5 а(1 Ма"пиш Мозсоѵит Саагит аіі ѣе«;аІо* 

Л. I*’. <1е ВоІІопі еі I. С. Теѵ1іп<;егепит <3е (іих- 

тлп, аппо 1675 »е5Іа зигН , зігіеііт гесепзііа рег 

Л<1. ЬузесА. $а1І5І)иі-"і, -1676. іп-И. 
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изваяніе Т. Хріста изъ чистаго зо¬ 

лота, въ мѣру возраста совершен¬ 

наго человѣка, вѣсомъ въ 350 Фун¬ 

товъ; сіе драгоцѣнное изваяніе По- 

ляко-Литовцы, разрубивъ на части, 

раздѣлили между собою. По недо¬ 

статку въ деньгахъ Царь Василіи 
Шуйскій обратилъ въ монету выли¬ 

тыхъ изъ золота XII Апостоловъ (83). 

Изваяніями цвѣтовъ, травъ, звѣрей, 

птицъ и Россійскихъ гербовъ укра¬ 

шаемы были зданія того вѣка; такія 
донынѣ видимы на парапетахъ и 
падь окнами теремовъ Цар скихъ и 
Грановитой палаты въ Кремл ѣ. Кро¬ 

мѣ золотой и серебряной посуды, 

убранство торжественныхъ Цар¬ 

скихъ столовъ составляли сдѣлан¬ 

ныя изъ сахара Фигуры. Такъ на 
столѣ, по случаю рожденія Петра I, 
стояли изъ сахара устроенные: гербъ 
Московскаго государства и городъ 
Кремль съ людьми конными и пѣ¬ 

шими, башни и ир. (84). 

Обронная и сканная работа, замѣ¬ 

чательная по своему искусству, осо¬ 

бенно посвящаема была на украше¬ 

ніе св. иконъ , церковныхъ и цар¬ 

скихъ утварей. При Патріаршемъ и 
Государевомъ дворахъ въ серебря¬ 

ной и золотой палатахъ находились 
серебряныхъ, золотыхъ и сканиаго 
дѣла» мастера и басемщикп, изъ ко¬ 

торыхъ упоминаются въ дѣлахъХТП 
вѣка: сканиаго дѣла мастеръ Англи¬ 

чанинъ Фридрихъ Маружинъ, сереб¬ 

реникѣ Яковъ Рамздесъ , золотыхъ 
дѣлъ мастера» Яковъ Сифрстъ , и 
другіе Нѣмецкіе художники, кото¬ 

рые въ 1620 и 27 годахъ сдѣлали 

(83) Рииіі Рітесіі СЬгопіса ^саіогчпі іи 
Г! и гора іпепіогаЬіІіиіл. Сгасоѵіье, 16X5. іп-Г. 

(8Х) Опыта, повѣствованія о древностлх-ь Ру- 

гптх'ь Г. Успенскаго, 2 ч. Харьковъ, 1818 г. 

въ 8. 

корону для Царя Михаила Ѳеодо¬ 

ровича, два брата Кисели, Гавріилъ 
Евдокимовъ , Иванъ Поповъ , Ки¬ 

риллъ Пестриковъ, Ѳеодоръ Иса¬ 

ковъ и Кириллъ Ѳедуловъ. 

Обронная работа литая, извѣстная 
подъ именемъ волъячной, т. е. мас¬ 

сивной , противополагалась дутой , 

или тощей, истуканной и выбойча¬ 

той, или басменной, которая называ¬ 

лась и басмою, какъ видно изъ описи 
Москов. Успенскаго собора 1627 г. 

(85). Серебряные и золотые оклады, 

вѣнцы, гривны витыя, тощія, воль- 

ячныя и басменныя, цаты, дробницы, 

репьи и трубы на иконахъ, такъ 
равно кресты, панагіи и складни 
обнаруживаютъ замысловатость и 
искусство мастеровъ, которые на¬ 

водили на нихъ прочную чернь и 
финифть. По свидѣтельству Олеарія, 

для Царя Михаила Ѳеодоровича , 

Пнренбергскпмъ художникомъ сдѣ¬ 

ланъ былъ богатѣйшій тронъ, на ко¬ 

торый употреблено было 800 Фун¬ 

товъ серебра и 1100 червонцевъ. 

Бояринъ Морозовъ въ 1660 г. при¬ 

ложилъ въ Успенскій соборъ чуде¬ 

сное паникадило о шести ярусахъ, 

во 113 пудъ и 1 Фунтъ чистаго 
серебра, употребивъ на позолоту 
его 2000 червонцевъ и столько же 
заплативъ за работу иностранному 
мастеру. Въ Оружейной палатѣ се¬ 

ребряныя блюды, стопы, братины, 

кубки, ковши, кружки и прочая по¬ 

суда , составлявшая блистательное 
убранство нарядныхъ столовъ Ца¬ 

рей Михаила, Алексѣя и Ѳеодора, 
отличаются чеканенными на нихъ 
прекрасными рисунками въ родѣ 
Челлини. 

(85) Въ Государственномъ Архивѣ старыхъ 

дѣлъ с корон, рукой, въ X. 
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Между художествами рѣзьба на 

драгоцѣнныхъ камняхъ вглубь іп- 

Іа "]іо, §ешта ) и выпукло (сатео) 

находила себѣ въ Москвѣ поприще 
для дѣятельности. Матеріалами ея 

были драгоцѣнные камни, на копхъ 

вырѣзываемы были Рускими и чуже¬ 

странными мастерами гербы и лики 

Святыхъ, первые для Царскихъ и 

Боярскихъ перстней и печатей, а дру¬ 

гія для украшенія св.иконъ, утварей и 

даже Святительскихъ панагій, митръ 
и облаченій. Такими геммами и ка¬ 

меями покрыто драгоцѣнное Еванге¬ 

ліе Царицы Наталіи Кириловны въ 
Успенскомъ соборѣ; прекрасно вы¬ 

рѣзанная въ глубь на синемъ яхон¬ 

тѣ печать гербовая Царя Ѳеодора 
Алексіевича украшаетъ золотую 
звѣзду надъ днекосомъ въ Чудовѣ 
монастырѣ. Изъ гранильщиковъ ХУЛ 

вѣка извѣстенъ Иванъ Лентъ. 

Монетное дѣло достопримѣчатель- 

но тѣмъ, что, при Царѣ Михаилѣ 
Ѳеодоровичѣ, кромѣ серебряныхъ и 

мѣдныхъ копеекъ, сдѣланъ опытъ 

чеканить золотые червонцы, по об¬ 

разцу чужестранныхъ, а при сынѣ 

его Алексіѣ — первые серебряные 

рубли, полтинники серебряные и 

мѣдные (86) н полуполтинники, или 

четвертаки. Въ чеканѣ замѣтно уже 
болѣе правильности и искусства, 

чѣмъ въ прежнихъ монетахъ. «Де¬ 

нежный дворъ, какъ свидѣтельст¬ 

вуетъ Бояринъ Артемонъ Матвѣевъ, 

((пятнадцать лѣтъ стоялъ пустъ, 

« пуда серебра въ заводѣ на дѣло не 

(86) Записки и труды Общества Исторіи и 

Древностей Росс. ч. I. М. -1815, въ 8, 

ЬХХІІІ 

«было; онъ завелъ дѣлать на томъ 
«дворѣ деньги, п отъ того дѣла не- 

«престаниая была прибыль въ Го- 

« сударскую казну (87).» 

Такъ постепенно водворялись и 

совершенствовались художества и 

распространялись ихъ памятники 
въ Московскомъ государствѣ н осо¬ 

бенно ѣъ столицѣ его, покровитель¬ 

ствуемые Царскимъ и Патріаршимъ 

Дворами. Москва была тогда средо¬ 

точіемъ Руской образованности, до¬ 

ступной тому вѣку. Искусство, под¬ 

чиненное цѣлямъ и условіямъ внѣш¬ 

ней жизни, не могло еще сдѣлать¬ 

ся самобытнымъ проявленіемъ вну¬ 

треннихъ требованій духа человѣче¬ 

скаго. Но нѣкоторые изъ памятни¬ 

ковъ художествъ ознаменованы за¬ 

мысловатостію, искусствомъ и рѣд¬ 

кою тщательностію отечественныхъ 
мастеровъ, которые не только умѣ¬ 

ли усвоивать себѣ чужеземныя ху¬ 

дожества , но и сами изобрѣтать и 

творить, такъ что заслуживали уди¬ 

вленіе самихъ иностранцевъ, кото¬ 

рые признавали ихъ превосходство 
(88). Такія значительныя предначи¬ 

нанія въ образованіи народномъ вѣка 
Царскаго и Патріаршескаго, когда 

Москва сдѣлалась главою и серд¬ 

цемъ великой, малой и бѣлой Рос¬ 

сіи, предшествовали періоду внѣш¬ 

няго и внутренняго преобразованія. 

(87) Исторія о невинномъ заточеніи Боярина 

А. С. Матвѣева. Спб. 1776, въ 8. 

(88) См. Бе геЬиз Мозсоѵііісія. Раіаѵіі. ІбЗО. 
Сказанія Я. Рейтенфельса о состояніи въ Россіи 

въ 3 четв. XVII вѣка , въ Журналѣ Мин. нар- 

проев. 1839, Іюль, стр. Л6. 
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ГАДЪ’А У. 

Слѣдствія перенесенія Диора изъ Москвы въ С. Петербургъ. Внѣшнее состояніе ея въ начали 

XVIII вѣка. Число жителей, церквей, домовъ. Оставшіяся тогда древнія зданія церковныя и 

гражданскія. Преобразованія въ строеніи домовъ и расположеніи улпцъ. Зодчество того вѣка. 

Упраздненіе домовыхъ церквей ; монастыри Новинскій и Ѳеодоровскій. Зодчіе начала XVIII 

вѣка. Памятники временъ Петра I. Слѣдствія пожаровъ- Церковная и гражданская живо- 

ниеь. ‘ЛЖивописцы. Планъ Академіи ремес.іъ въ 1760 г. Состояніе гравированія и ваянія. 

Рѣзьба на деревѣ п кости. Горное дѣло; Литейное искусство ; Литейщики ; памятники его. 

Часовое мастерство. Монетное дѣло- Троицкій пожаръ. Планъ Москвы Мичурина. Заключеніе. 

Изъ обозрѣнія предъндущнхъ сто- щепіемъ домовъ, коп до того болѣе 
лѣтій Московскаго міра мы видѣли, строились на дворахъ, огорожен- 

что постоянное пребываніе Госуда- ныхъ высокими заборами п надол- 

рева Двора въ средоточіи Россіи бамп. Въ самомъ началѣ XVII вѣка, 

споспѣшествовало къ распростране- не только улицы Землянаго , но и 
нію и возвышенію древней столицы, Бѣлаго города, Китая и Кремля 

обогатило и украсило ее памятни- стѣснены и обезображены были ша- 

камн художествъ. Хотя съ основані- лашами, мазанками и печурами ; на 

емъ повои столицы, въ епоху прсоб- большихъ улицахъ стояли кузницы, 

разованія Россіи, Дворъ и оставила» выносные очаги , скамьи и лари 

Москву; однако первопрестольный съ мѣлкими товарами. Большая 

градъ не преставалъ быть предме- часть Боярскихъ дворовъ, напол- 

томъ попеченій Петра \ , который павшихъ Кремль , была снесена, 

и въ немъ положилъ начала новой а земли ихъ взяты въ казну; оста- 

городской и государственной жизни, вались тогда весьма немногіе. Не 
сблизившей Россію съ Европою , смотря на попеченія Царей Михаила, 
оставилъ много памятниковъ церков- Алексія и Ѳеодора о мощеніи улицъ, 

ныхъ и гражданскихъ, кои свидѣ- во многихъ еще мѣстахъ Москвы были 
тельствуютъ о любви Преобразова- непроходимыя грязи (и), отъ коихъ 

теля къ художествамъ и къ отечеству. и нѣкоторыя урочища получили 
Москва обязана ему внѣшнимъ ус- свои названія. Безпорядокъ и тѣс- 

тройствомъ своимъ, правильнѣйшимъ нота строеній часто давали пищу 

расположеніемъ улицъ, которое на- пожарамъ, коими измѣнялось поло- 

рушалось скородомпымъ и обыден- женіе улицъ. Послѣ переселеній изъ 
пыли строеніемъ послѣ частыхъ Москвы въ Петербургъ, посл ѣ казней 
пожаровъ, прочными мостовыми и Стрѣлецкихъ и частыхъ пожаровъ, 

приличнѣйшимъ по улицамъ размѣ- лежало впустѣ довольно земель неза- 



московской 

строенныхъ и оставалось много опалъ- I 

ныхъ дворовъ безъ хозяевъ. Петръ II, 
намѣревавшійся перенести свою сто¬ 

лицу въ Москву, пребываніемъ сво¬ 

имъ въ ней желалъ было возвратить 

утраченныя ею права (1). Преемница 
его Анна , озабоченная внутреннимъ 
устройствомъ государства, хотя и 

предпочитала С. Петербургъ Москвѣ; 

однако, какъ увидимъ, украсила ее па¬ 

мятниками художествъ. При Петрѣ I, 
по сомнительному свидѣтельству Го¬ 

ликова, въ Москвѣ и въ пяти ямскихъ 

слободахъ было до 300,000 жителей 
(1). По сказанію же Корн. Брейна, 

церквей съ часовнями было въгородѣ и 
слободахъ 679 (2), а по рукописному 

извѣстію начала ХУНТ вѣка, въ 1702 

г. въ Москвѣ находилось 15 собо¬ 

ровъ, 29 монастырей, 425 церквей, 

289 придѣловъ, въ томъ числѣ 29 

деревянныхъ церквей. Кириловъ въ 
своей Статистикѣ Россіи 1727 года 

показываетъ въ древней столицѣ 345 

церквей и 22 монастыря (3). Веберъ 

въ 1730 г. полагаетъ въ Москвѣ, 

кромѣ казенныхъ зданій, до 3000 

каменныхъ домовъ, разсѣянныхъ ме¬ 

жду деревянными избами и 1500 

церквей и монастырей, включая въ 

то число находящіяся въ ближай¬ 

шихъ окрестностяхъ города (4). 

Но въ ету епоху преобразованія 
еще оставались древнія церковныя 

и гражданскія зданія прежнихъ вѣ¬ 

ковъ, теперь не существующія н 

упоминаемыя въ писменныхъ па- 

(Л) Рускій Вѣстникъ -18ЯI г. № 2. 

(2) Дѣянія Петра I, т. XIII, изд. 2, стр. 468. 

(3) Ѵоуа^ез Ле Сот. Іе Вгип раг Іа Мозсоѵіе 

еп Регзе еі аих Іпсіез огіепіаіез. 2 I. а Атзіегсіат, 

1718, іп-Г. ( 1 ) Цвѣтущее состояніе Всероссійскаго 

Государства, въ каковое началъ, привелъ и оста¬ 

вилъ неизреченными трудами Петръ великій. М. 

183-1 , въ 4. 

(4) Ълі оігііпіхтіе 1Ки6Іопѣ, РгапсГ. 1744, I р. 134. 

ДРЕВНОСТИ. ЪХХѴ 

мятникахъ и преданіяхъ. Изъ нихъ 
книга первой ревизіи упоминаетъ 
въ Кремлѣ: Соборы Черниговскій и 

Александроневскій надъ Тайпицкн- 

ми воротами, Стрѣтенскій на вер¬ 

ху ; церкви : Св. Апостолъ Петра 
и Павла у теремовъ , Похвалы Бо¬ 

городицы, что на Потѣшномъ дво¬ 

рѣ, Воскресеніе Господне и Успе¬ 

нія Божія Матери, что на верху, 

Св. Козьмы и Даміана и Св. Фи¬ 

липпа Мнтрополіта близь Чудова 

монастыря, Св. Петра Мнтрополіта 

на Кремлѣ городѣ , Владимірскія 

Богоматери на бывшемъ дворѣ бли¬ 

жняго Стольника и Сибирскаго Гу¬ 

бернатора Князя Алексѣя Черка- 

скаго и Св. Іоанна Новгородскаго на 

дворѣ Князя Юрія Трубецкаго, по¬ 

томъ три подворья: Крутицкое, Ки- 

риловское и Троицкое съ церквами 

па нихъ, а при Успенскомъ соборѣ 
Приказъ инквизиторскихъ дѣлъ (5). 

Въ Китаѣ городѣ находились, кромѣ 
нѣкоторыхъ изъ упомянутыхъ въ 
XVII вѣкѣ , церкви Спаса Смолен¬ 

скаго у Москворѣцкихъ воротъ съ 

придѣломъ Св. Андрея Первозван¬ 

наго, Вознесенія Господня въ Нпат- 

скомъ переулкѣ, Женъ мѵроносицъ, 

что въ Кохтяхъ , на Никольскомъ 
крестцѣ, Великомученика Димитрія 
у Самопальнаго ряду , Св. Ирины 
Великомученицы въ углу, Св. Ни¬ 

колая у стѣны, Введенія Богоматери 
Златоверхія, Знаменія Богородицы 

на дворахъ Князей Петра Черка- 

скаго и Василія Одоевскаго, Успенія 
Богоматери въ домѣ Боярыни Марѳы 
Салтыковой противъ Книжнаго двора, 
Всемилостиваго Спаса въ домѣ Боя¬ 

рина Алексія Салтыкова, Воскресе¬ 

нія Хрістова въ домѣ Его Нмпера- 

(5) Дѣла Патріаршаго Приказа 17 16, ]\° 972. 
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торскаго Величества на Шеинѣ дворѣ. 

Изъ подворьевъ монастырскихъ и 
Архіерейскихъ съ церквами при 
оныхъ упомянуты: Вологодское, Во¬ 

ронежское , ПаФнутъевское Боров¬ 

ское, Иверское, Ростовское, Спасо- 

Прилуцкое. Въ Бѣломъ городѣ тогда 
находились монастыри: на Тверской 
улицъ, Моисеевскій дѣвичій и йодлѣ 

Саввинскаго подворья, на коемъ было 
четыре церкви, Воскресенскій муже¬ 

скій, на Рожественкѣ ВарсоиоФьев- 

скій дѣвичій. Изъ церквей третьяго 
города Москвы замѣтимъ : Всемило¬ 

стиваго Спаса въ домъ Бароновъ Стро¬ 

гоновыхъ, Св. Адріана и Наталіи на 

Псковскомъ подворьѣ, Св. Троицы 
въ домѣ Кравчаго Василья Салты¬ 

кова на Яузѣ, Тихвинскія Богома¬ 

тери на Коломенскомъ подворьѣ, Св. 

Великомученика Димитрія и Св. Ѳео¬ 

досія общихъ житій начальника на 
Лубянкѣ. Св. Троицы въ домѣ ГраФа 
Андрея Матвѣева, Воскресенія Хрі- 

стова на Петровкѣ, Жнвоноснаго 
источника на Тверской, Св. Леонтія 
Ростовскаго на Успенскомъ вражкѣ, 

Спаса всемилостиваго, что въ Копіи, 

Воскресенія Хрістова на Дмитровкѣ, 

Св. Діонисія Ареопагита на Никит¬ 

ской , Спаса Нерукотвореннаго съ 
придѣломъ Св. Анастасіи узорѣши- 

тельницы у Мучнаго ряду, Преоб¬ 

раженія Господня па Тверской, Св. 

Михаила Малеина на Туреневскомъ 
дворѣ, Ризъ положенія и Св. Іоанна 
Милостиваго въ Кисловкѣ, Св. Саввы 
Стратилата на Знаменкѣ, Обновленія 
храма Воскресенія Хрістова, что у 
Смоленскихъ воротъ, Четыредесятп 
мучениковъ, что на старомъ Вагань- 

ковѣ, Спаса Нерукотвореннаго на 
дворѣ Боярина Алексія Салтыкова. 

Нѣкоторыя изъ церквей того вѣка 
въ Китаѣ, Бѣломъ и Земляномъ го¬ 

родахъ сохранились донынѣ, по 
большей части, перестроенныя , и 
подъ другими именами , какъ наир: 

Успенія Божія Матери,зовомыя боль¬ 

шаго креста, нынѣ Николы большаго 
креста, Живоначальныя Троицы, что 
на Ямахъ , нынѣ Св. Николая чудо¬ 

творца, что на Ямахъ; Владимірскія 
Богоматери въ старой Басманной, 

нынѣ Св. Никиты мученика въ Ба¬ 

сманной; Рожества Богородицы, что 
у Столпа; Св. Троицы, что въ Мя¬ 

сникахъ, нынѣ Св. Николая на Мяс¬ 

ницкой; Введенія Божія Матери, гдѣ 
былъ Введенскій дѣвичій монастырь, 

нынѣ Св. Николая въ Хлыновѣ и т. д. 

Сверхъ кладбищъ , при церквахъ 
приходскихъ состояли нищенскія 
богадѣльни , въ коихъ 1722 г. по¬ 

казано нищихъ 979 чел. 

До пожара 1737 года, въ Кремлѣ, 

кромѣ церковныхъ зданій и Госу¬ 

даревыхъ дворцовъ , помѣщались 
Сѵнодальныя палаты, Сенатъ съ 

его типографіей на Царскомъ дво¬ 

рѣ, Рентерея у Ивановской коло¬ 

кольни, Коллегіи на площади, раз¬ 

ныя Конторы, Конюшенный, По¬ 

тѣшный, Сытный, Житный и Ма¬ 

газинный дворы и другія зданія. Изъ 
Боярскихъ домовъ, тогда оставались 
еще тамъ Князей Голицына, Черка- 

скаго и Трубецкаго, Милославскаго, 

Шереметева и Татищева. Мѣстопре¬ 

бываніе Московскаго Генералъ-Гу¬ 

бернатора было въ Потѣшномъ двор¬ 

цѣ.— Въ Китаѣ замѣчательны изъ зда¬ 

ній, теперь тамъ давно не существую¬ 

щихъ: Большой комендантскій домъ 
на Красной площади, Цейггаузъ, Си¬ 

бирскій приказъ въ Гостиномъ дворѣ, 

Монетный дворъ, Московская боль¬ 

шая таможня, Хомутная тамож¬ 

ня, Сыскной приказъ съ острогомъ, 

пятью казармами, караульнею, пока- 
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янною и часовнею. У Воскресенскихъ I 

воротъ въ палатахъ помѣщены были: 

Медицинская контора, Главная ап¬ 

тека, Австерія, а на самыхъ воротахъ ( 

пробирная палатка , Аптекарскій 
садъ былъ у восточной стѣны Кремля. 

Составленная въ 1701 году опи- 

сная книга стѣнъ, башенъ п воротъ 

въ четырехъ городахъ Москвы пред¬ 

ставляетъ намъ внѣшность ея сходно 
съ очерками ея въ XVII вѣкѣ. Въ 

концѣ царствованія Петра I, кромѣ і 

рвовъ, обнимавшихъ Кремль съ двухъ 

сторонъ и земляныхъ болверковъ, 

Кремль окруженъ былъ съ третьей 

глубокимъ рвомъ, выкладеннымъ ка¬ 

менными стѣнами. Изъ 20 Кремлев¬ 

скихъ башенъ Спаская воротная имѣ¬ 

ла вороты, обитыя мѣдыо, два щита, 

съ желѣзною между пмп опускною 

рѣшеткой, какая находилась между 
Константиновской и Отводной башни. 

Трубы свинцовыя, лежавшія отъ 

Водовзводной башни до Набережнаго 
сада, по по велѣнію Государя, 1706 

года, были оттуда выняты и отосла 
ны въ Петербургъ (6). Подъ башнею, 

гдѣ была церковь Св. Петра Митро- 

політа, находился каменный погребъ 

съ выходомъ. У южной стѣны Крем¬ 

левской, по другой стѣнѣ подъ навѣ¬ 

сомъ стояли пушки отъ Москворѣц- 

кой угольной до Глухой башни. Въ Ки¬ 

таѣ городѣ было 7 воротъ проѣзжихъ, 

8 башенъ глухихъ и три полубашни; 

изъ несуществующихъ нынѣ башенъ 
тогда упоминаются: Козмодемълн- 

ская съ проѣзжими воротами, по¬ 

томъ задѣланными, и Москвортъцкая 

съ двумя проѣзжими воротами. Во¬ 

скресенскіе вороты назывались Трі~ 

умфальными (7) и, подобно Троиц- 

(6) Тетради записныя письмамъ и дѣламъ 

Петра Великаго 170)1—6 годовъ. Спб. •5 77)1, въ Ж 

(У) Дѣло о пожарѣ /1737года, въразрядн. Архивѣ, і 

кимъ", Курятными и Куретными. 

Третья крѣпость, примыкавшая стѣ¬ 

ною своей на югъ къ Кремлю, а на 
востокъ къ Китаю, имѣла десять во¬ 

ротъ, а по он пеной книги 1701 года, 
26 башенъ. Сія же книга показываетъ 
мѣру всему Земляному валу съ про¬ 
ѣзжими воротами, озерка, Неглинной 
и грязи 7026 саж. ••• арш., а около 
Кремля, Китая и Бѣлаго города и 
Землянаго валу и башенъ 13, 781 

саж. На каменный мостъ вели съ 
обоихъ его концевъ башни съ воро¬ 

тами ; одни изъ нихъ въ стѣнѣ Бѣ¬ 

лаго города были Всесвятскіе , а 
другіе за рѣкою Берсеневскіе, во¬ 

дяные , или Шестеро воротъ ; отъ 
нихъ п самый мостъ назывался то 
Всесвятскимъ, то Берсеневскимъ, До 
1731 года у быковъ сего моста сто¬ 

яли мѣльницы, кои указомъ Мая 26 
велѣно было сломать и быки очистить, 

чтобы дать свободный проходъ водѣ. 

Начатая 1722 г. и оконченная 1726 

года книга первой ревизіи сооб¬ 

щаетъ любопытные и важные ма¬ 

теріалы для полной исторіи древ¬ 
ней столицы XVII вѣка. По указу 
1723 г. Августа 3, переписаны 
были обстоятельно церкви въ Мо¬ 
сквѣ съ показаніемъ лѣтъ ихъ строе¬ 

нія и числа приходскихъ домовъ (8). 
Прежде нежели коснемся состоя¬ 

нія художествъ, художниковъ и па¬ 

мятниковъ ихъ въ Москвѣ временъ 
Петръ І-го и Анны 1-й, мы пред¬ 

ставимъ обозрѣніе тѣхъ преобразо¬ 

ваній во внѣшности древней сто¬ 

лицы н въ способѣ и Фасадѣ строе¬ 
ній, какія сдѣланы въ ней преобра¬ 

зователемъ Россіи. 
Послѣ неудачной битвы подъ Нар¬ 

вою, Петръ І-й повелѣлъ 1707 года 

(8) Дѣла Патріаршаго приказа, 1723 г. Тѵ° 975 
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Мая 6 и Іюля 25 укрѣпить Кремль 
и Китай. При етомъ случаѣ срыты 
были нѣкоторыя церкви и домы, 

уничтожены кладбища, окружавшія 
тотъ и другой городъ. Въ 1731 г. 

сдѣланы были вокругъ Москвы на¬ 

долбы для предосторожности отъ 

ввоза запрещенныхъ товаровъ, а въ 
1736 г. Сентября 9, даны правила 
о разширеніи въ Москвѣ улицъ и о 
производствѣ строеній. По учреж¬ 

деніи Московской губерніи 1708 г. 

Декабря 18, повторенъ былъ въ 
слѣдующемъ году указъ о строеніи 
въ Кремлѣ и Китаѣ каменныхъ зда¬ 

ній людямъ всякихъ чиновъ; но вос¬ 

прещено начинать строеніе въ Бѣ¬ 

ломъ и Земляномъ городахъ прежде 
отстройки первыхъ двухъ частей 
Москвы (9). Каменному приказу, 

1700 г., обращенному въ Експедн- 

цію приказа Большаго Дворца, по¬ 

ручено было завѣдываніе стропль- 

иымн дѣлами, такъ равно камень- 

щикамн и обжигальщиками, а за¬ 

воды кирпичные отданы въ вѣдом¬ 

ство Ратуши. Въ 1712 году Іюня 
17, открытіемъ вольной продажи въ 
Москвѣ кирпича, камня, глины и изве¬ 

сти открыты были средства строить 
каменныя зданія, а раздачею Стрѣ¬ 

лецкихъ земель при Петрѣ І-мъ и 
пустырей при Императрицѣ Аннѣ, 

желавшимъ на нихъ поселиться , 

даны способы къ распростране¬ 

нію и населенію города. По со¬ 

зиданіе новой столицы , требовав¬ 

шее неимовѣрныхъ трудовъ и по¬ 

жертвованій, остановило на нѣкото¬ 

рое время строенія въ Москвѣ; по¬ 

тому что указомъ 1714 г. Октября 
9, но причинѣ медленной стройки 
каменныхъ зданіи въ С. Петербургѣ 

(о) Указатель источниковъ Исторіи и Геогра¬ 

фіи Москвы, соч. 11. Хавскаго. М. 485Э, въ 8. 

отъ недостатка каменьщиковъ , за¬ 

прещено было каменное строеніе во 
всемъ государствѣ на нѣсколько 
лѣтъ «подъ разореніемъ всего ичѣ- 

« нія и ссылкою. » 

Въ 1720 году назначены въ Мо¬ 

сквѣ мѣста, гдѣ быть каменнымъ и 
гдѣ деревяннымъ строеніямъ ; по¬ 

слѣднія запрещены въ Бѣломъ го¬ 

родѣ. Хотя еще въ 1714 году Іюня 
7 , Петръ І-й указалъ строить въ 
Земляномъ городѣ и за Землянымъ 
валомъ каменные домы ; однакожъ 
вскорѣ послѣ того, снисходя неиму¬ 

ществу жителей, дозволилъ мазанки 
изъ глины не только въ етомъ го¬ 

родѣ, но и въ Кремлѣ, Китаѣ и Бѣ¬ 

ломъ городахъ по образцамъ въ селѣ 
Покровскомъ. Съ 1723 года введено 
было строеніе деревянныхъ домовъ 
на каменномъ Фундаментѣ. Петромъ II 

позволено было всякому въ Москвѣ 
каменное строеніе. 
Выше замѣтили мы, что до Петра 

І-го каменныя палаты и деревянныя 
хоромы помѣщались во дворахъ; но 
онъ повелѣлъ указомъ 1718 г. Ян¬ 

варя 19, строить вновь домы и ста¬ 

рое живое строеніе переставить но 
улицамъ и въ линію, а предъ до¬ 

мами владѣльцамъ мостить камен¬ 

ные мосты, т. е. мостовыя. 

Вниманіе Царя-Строителя обра¬ 

щено было не только на способъ и 
Фасадъ строенія, но и на самые ма¬ 

теріалы ; онъ назначилъ, на какихъ 
зданіяхъ строить двускатныя Рускія 
кровли, и на какихъ шатровыя Гол¬ 

ландскія. Въ 1722 г. Мая 8, издалъ 
указъ о дѣланіи въ Москвѣ кровель 
но образцу теремной въ Кремлѣ , 

йотомъ повелѣлъ одни домы крыть 
желѣзомъ, другіе черепицею, или 
деревомъ, а городскія це]эквн чере¬ 

пицею, или лещадью, вмѣсто досокъ 
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и тесу , употреблять на крыши 

гонтъ. Но какъ въ Москвѣ недоста¬ 

вало мастеровъ для дѣланія гонтинъ: 

то онъ въ 1722 г. указалъ выпи¬ 

сать ихъ изъ Смоленска и Мало¬ 

россіи и въ томъ же году подтвер¬ 

дилъ о размноженіи гоитоваго дѣла. 

Подражая Европейскому, особен¬ 

но Голландскому зодчеству, Петръ 

І-й перемѣнилъ старинную тяжелую 

и грубую Архитектуру на новую 

удобнѣйшую и по тому вѣку краси¬ 

вѣйшую, ввелъ въ употребленіе ками¬ 

ны и Голландскія печки на ножкахъ. 

Мнѣніе свое объ Архитектурѣ 
онъ высказалъ въ отвѣтѣ своемъ 

1724 года къ ученику Архитек¬ 

туры Ивану Коробову : «Во Фран¬ 

ціи — пишетъ онъ — я самъ 
«былъ , гдѣ никакого украшенія въ 

«Архитектурѣ нѣтъ и не любятъ, 

«а только гладко и просто и очень 
((толсто строятъ, и все изъ камня, 

«а не изъ кирпича; объ Италіи до- 

«вольно слышалъ, къ тому жь имѣ- 

«емъ трехъ человѣкъ Рускихъ , ко- 

((торые тамъ учились и знаютъ на- 

«рочито; но и въ обѣихъ сихъ мѣ- 

«стахъ строенія здѣшней ситуаціи 
«противныя мѣста имѣютъ, а сход- 

«нѣе Голландскія (10).» 

Раболѣпное подражаніе Голланд¬ 

скому стилю замѣтно не только въ 
памятникахъ гражданской, но и цер¬ 

ковной Архитектуры вѣка Петрова; 

ибо сооруженныя при немъ церкви 

въ Москвѣ, большею частію, похожи 
на западные костелы и кирки; нѣ¬ 

которыя изъ нихъ осміугольныя , 

паралелограммою, или прямоуголь¬ 

никомъ , п круглыя , двуетажныя и 
одноетажныя, одноглавыя; своды въ 
нихъ коробовые и даже парусные ; 

(ІО) ДЬянія Петра Великаго, т. IX. 
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кровли и главы крыты были ле¬ 

щадью п черепицею, или бѣлымъ 

желѣзомъ. Самый трибунъ храмовъ 
отличался отъ древнихъ пилястрами, 

орнаментами и семигранною Формою. 

Стѣнныя въ нихъ окна начинались 
отъ цоколя; вмѣсто прежнихъ трехъ 
алтарей, или полукружій на вос¬ 

токъ, строился одинъ полукруглый, 

или граненый алтарь. 

Между тѣмъ какъ вводилась новая 

церковная Архитектура, запечатаны 

и упразднены были многія въ Носки г. 

старыя обветшавшія церкви, особли¬ 

во у знатныхъ особъ домовыя , изъ 
коихъ, по указу 1722 г. Апрѣля 12, 

оставлены только для престарѣлыхъ 
знатныхъ персонъ съ тѣмъ, чтобы 

. «верхи тѣхъ палатъ, гдѣ помѣща- 

«лнсь у нихъ церкви, не имѣли ни- 

((какой отъ прочихъ отмѣны.» Тогда 

же упразднены и уничтожены ука¬ 

зомъ Св. Сѵнода часовни, стоявшія 
близь церквей , на торжищахъ и 
перекресткахъ. 

Такимъ - образомъ начало сближе¬ 

нія Архитектуры Руской съ Евро¬ 

пейскою, совершеннаго перерожде¬ 

нія въ Россіи гражданской и цер¬ 

ковной , — сіе начало положено отъ 

основанія С. Петербурга и преоб¬ 

разованія Россіи Петромъ І-мъ. 

Временъ его, такъ какъ и Импе¬ 

ратрицы Анны, Архитекторы были, 

по большей части, иностранцы и не 

многіе Рускіе, учившіеся подъ ихъ 
руководствомъ въ Россіи, въ Италіи 

и Голландіи , откуда перенесли къ 
намъ смѣшанный стиль зодчества , 

не всегда сообразный нашему кли¬ 

мату , народному быту и значенію 
самихъ зданій. Занимаясь не только 
теоретическою , но и практическою 

частію зодчества , Петръ І-й самъ 

испытывалъ учениковъ онаго, зада- 
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валъ имъ чертежи на разные пред- [ 

меты ; прожекты ихъ всегда самъ 

разсматривалъ, утверждалъ и при¬ 

казывалъ приводить въ исполненіе 
подъ собственнымъ надзоромъ. При 
немъ извѣстные были зодчіе изъ 
иностранцевъ: ХрістоФоръ Конрадъ 
Нѣмецъ , Тресспно , или Треццини 
Датчанинъ , Микентій Италіанецъ , 

Леблонъ Французъ, Кармедонъ, Гер- 

бель, Гаманъ, Баллесъ, ШвертФегеръ, 

Фанъ Свнтенъ; изъ Рускихъ: Земцовъ, 

Еропкинъ, Башмаковъ, Коробовъ, 

Савва Чевакинскій. Въ царствованіе 
Петра II и Анны Ивановны: Иванъ 
Юстиновъ, Иванъ Зарудневъ, Петръ 
Евлашевъ (въ 1735 г. Архитектуріи 
Езель) и наконецъ ученикъ Графа 
Растрелн, славнаго въ то время Зод¬ 

чаго, вызваннаго изъ чужихъ кра¬ 

евъ Петромъ I, Иванъ Мичуринъ , 

который не только оставилъ намъ 
много памятниковъ Зодчества, но и 
первый геометрическій планъ Мо¬ 

сквы , о коемъ скажемъ въ послѣд¬ 

ствіи. Сіи зодчіе строили н возоб¬ 

новляли въ Москвѣ и С. Петербургѣ 
многія церкви , казенныя и частныя 

зданія. 

П] ш Петрѣ I въ Москвѣ не 
основано ни одного монастыря ; но 
Новодѣвичій (11) въ 1724 г. и 
ружный Андреевскій въ плѣни- 

цахъ, въ 1725 г. обречены были на 
человѣколюбивое заведеніе Школы 
зазорныхъ дѣтей , предшествовав¬ 

шей основанію Воспитательнаго 
дома и уничтоженной въ послѣднемъ 
1731 г. Апрѣля 21. Въ 1709 г. 

Ѳеодоровскій домовый Патріаршій 
монастырь обращенъ былъ въ при¬ 

ходскую церковь, а монахи изъ пего 
переведены въ Новинскій монастырь 

(11) Дѣянія Петра Великаго, иэд. 2, т. XIII. 

(12). По указу 1701 г. Іюля 3, 

подворье Спаса новаго монастыря 
въ Кремлѣ отдано было въ Возне¬ 

сенскій дѣвпчь монастырь, который 
и мѣсто сіе къ себѣ пригородилъ. 

Изъ церквей , сооруженныхъ въ 
Москвѣ при Петрѣ І-мъ , замѣтимъ 
здѣсь особенно отличающіяся отъ 
прежнихъ своимъ стилемъ именно : 

Владимірскія Богоматери у Николь¬ 

скихъ воротъ, соборную въ Кресто- 

воздвпженскомъ монастырѣ, Св. Ар¬ 

хидіакона Еѵпла и Св. Николая чу¬ 

дотворца на Мясницкой , Св. Петра 
и Павла въ Новой Басманной , Св. 

Іоанна Войствеиника въ малыхъ Лу¬ 

жникахъ на Якиманкѣ , Вознесенія 
Господня за Серпуховскими воро¬ 

тами и пр. Подлѣ Ивановской коло¬ 

кольни, въ новой пристроенной пала¬ 

тѣ поставлены были мѣдный огром¬ 

нѣйшій глобусъ Готторпскій, потомъ 
перенесенный оттуда на Сухареву 
башню (13), и четырехвесельная 
шлюбка (вѣроятно модель), сдѣлан¬ 

ная собственными руками Царя Ми¬ 

хаила Ѳеодоровича (14). Въ 1701 г. 

Іюня 8 , Петръ І-й повелѣлъ по¬ 

строить въ Москвѣ у приходскихъ 
церквей 60 богадѣленъ для помѣще¬ 

нія нищихъ самыхъ старыхъ, дрях¬ 

лыхъ и больныхъ. Вмѣстѣ съ унич¬ 

тоженіемъ Зелейныхъ лавокъ заве¬ 

дено въ Москвѣ восемь Аптекъ. 

Когда выписана была изъ Герма¬ 

ніи труппа актеровъ, тогда въ Ки¬ 

таѣ, на красной площади построена 
была комидіальная деревянная хра¬ 

мина , длиною въ 20, шириною въ 
12, а высотою въ 6 саженъ. 

(12) Дѣла Сгнодальнаго правленія , 1755 г. 
IV' 1576. 

(15) Опытъ о библіотекѣ п кабинетѣ рѣдко¬ 

стей С. П. Академіи наукъ, изд. Т. Бакліейсте- 

роліЪ, пер. В. Ко^тырина. Спб. 1779, въ 8. 

( 1)1) Сан лгапсііі) КиОіапГ, I. I. 
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Сухарева пМенщикова башни были 
первые въ Москвѣ памятники, ко¬ 

торыми царственный строитель хо¬ 

тѣлъ увѣковѣчить въ потомствѣ име¬ 

на вѣрнаго полка и своего любимца 
н сподвижника. Подражая Римскимъ 
тріумфамъ, онъ ознаменовывалъ свои 
побѣды сооруженіемъ дотолѣ неиз¬ 

вѣстныхъ въ Москвѣ Тріумфаль¬ 

ныхъ воротъ съ аллегорическими 

картинами , портретами , статуями 

н надписями. Изъ памятниковъ гра¬ 

жданской Архитектуры въ епоху 

преобразованія особенно замѣчатель¬ 

ны: начатый въ 1701 г., по плану 

Саксонца Конрада, Цейггаузъ , или 
Арсеналъ поконченный въ 1736 г.; 

Монетный дворъ, гдѣ нынѣ присут¬ 

ственныя мѣста въ Китаѣ, Сенатскій 
домъ въ Нѣмецкой слободѣ, главная 

Гошпнталь 1706 г., Лефортовскій 
и Головинскій дворцы, домъ Князя 
Гагарина на Тверской, носящій на 

себѣ печать Итальянскаго стиля. 

Главную аптеку Голиковъ почитая 

однимъ изъ лучшихъ зданій (15), 

относитъ къ вѣку Петрову построе¬ 

ніе домовъ Архивнаго Коллегіи ино¬ 

странной и Канцеляріи Дворцовой 
для пріѣзда Азіатскихъ посланни¬ 

ковъ, посланцовъ и Князей, для на¬ 

роднаго училища, для разныхъ Фаб¬ 

рикъ, между прочими Суконнаго у 
Каменнаго моста, Виннаго и пр. 

Случавшіеся въ началѣ XVIII вѣка 
пожары, опустошая Москву , измѣ¬ 

няли ея видъ и положеніе, вмѣстѣ 
съ тѣмъ они открывали Петру I 

возможность приводить въ исполне¬ 

ніе планы для правильнѣйшаго раз¬ 

мѣщенія улицъ и строенія зданій 

въ новомъ стилѣ. Пожаръ 1701 г. 

Іюня 19, начавшійся въ Кремлѣ на 

(15) Дѣянія Петра Великаго, т. ХКІ. 

ДРЕВНОСТИ. ЬХХХІ 

Новоспаскомъ подворьѣ, истребилъ 
множество деревянныхъ домовъ, по¬ 

вредилъ и каменныя зданія. Желя¬ 

бужскій упоминаетъ о пожарѣ 1709 

года Іюля 25, начавшемся на Роже- 

ственкѣ , въ который выгорѣло но 
Неглинную и по Яузу въ Бѣломъ 
городѣ , весь Китай , такъ что не 

осталось почти ни одного двора ; 

жертвою его были всѣ ряды, лавки 
и Сыскной приказъ (16). 

Не только церковное зодчество,но и 

соединенная съ нимъ иконопись, об¬ 

ращали на себя вниманіе Петра І-го. 

Съ его времени начинается прямое 
отдѣленіе церковной живописи отъ 

гражданской, такъ равно исправле¬ 

ніе первой и образованіе послѣдней 

посредствомъ вызова иностранныхъ 

мастеровъ и отправленія Рускихт» 

въ чужіе край, особливо въ Голлан¬ 

дію и Италію , для изученія живо¬ 

писи. Какъ церковная иконопись и 

стѣнопись, тогда уклонясь отъ сво¬ 

ихъ Византійскихъ первообразовъ, 

не рѣдко представляла своеволь¬ 

ное и безобразное смѣшеніе стилей, 

произведенія ея иногда не соглас¬ 

ны были съ ученіемъ православной 

Церкви: то Петръ І-й указомъ сво¬ 

имъ Св. Сѵноду отъ 12 Апрѣля , 

1722 года, повелѣлъ Надзирателемъ 
надъ живописцами и иконописцами 

быть Ивану Зарудневу подъ Сѵно¬ 

дальнымъ вѣдѣніемъ. По принятому 

издревле обычаю, въ церквахъ ста¬ 

вились на особыхъ мѣстахъ домовыя 

иконы прихожанъ ; Петръ І-й , въ 
1723 г. Января 31 указалъ выне¬ 

сти оныя изъ церквей. 

Въ началѣ XVIII вѣка, при Петрѣ 
І-мъ замѣчательны живописцы Иванъ 

(16) Собраніе разныхъ записокъ и сочиненіи 

о жизни и дѣяніяхъ Петра Великаго , изд. Ѳ. 

Туліанскаго} ч. VII. Спб. 1787, въ 8. 
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Жеребцовъ, Иванъ Меркульевъ, Ва¬ 

силіи Василевскій, Дангауеръ, Иванъ 
Захарьевъ , Иванъ и Романъ Ники¬ 

тины, иконописецъ Ѳедоръ Ухтом¬ 

скій ; при Петрѣ ТІ и Аннѣ Ива¬ 

новнѣ Никитинъ и Матвѣевъ писали 
образа въ Итальянскомъ вкусѣ, ко¬ 

торый тогда началъ распростра¬ 

няться въ Россіи. Въ вѣкъ Петра 
І-го сдѣлались извѣстными выше 
упомянутыя Каппоніановы карти¬ 

ны , кои подарены Государемъ ду¬ 

ховнику его Греческому священнику 
.Герасиму Ѳокѣ , передавшему ихъ 
Маркизу Каппони (17). Портретная 
живопись находила въ Петрѣ І-мъ 
любителя , который Зарудневу по¬ 

ручилъ надзоръ за писаніемъ Госу¬ 

даревыхъ портретовъ (18). Импе¬ 

ратрица Анна Ивановна, въ 1730 

году , предполагала основать Ака¬ 

демію ремесла : » Архитектуры, жи- 

« вописи , образощетва , механики, » 

назначивъ главнымъ Татищева въ 
Архитектурѣ , Еропкина въ живо¬ 

писи, Каравака въ скульптурѣ, Ра- 

стрели въ механикѣ. Но, по свидѣ¬ 

тельству Татищева (19), Остерманъ 
изъ нѣкоей ненависти восщзепят- 

ствовалъ исполненію сего плана. 

Вѣкъ Петра І-го и Анны І-й от¬ 

крылъ обширное поприще гравиро¬ 

ванію , которое посвящено было 
тогда па увѣковѣченіе знаменитыхъ 
лицъ н событій , украшало книги 

сетампами, видами и планами. Подъ 
руководствомъ иностранныхъ гра¬ 

веровъ и ихъ учениковъ изъ Рус- 

кпхъ, оно достигло нѣкоторой сте- 

(17) І)е апІі(|иі.ч5Іша рігіига Киззіса , іпргіпіів 

<Іс ІаЬиІіз ріеііз Сарропіапіз, Іюіііе Кошбс іи Ьі- 

ЫіоіЬсга ѴаГкапа зегѵаііз, аисі. Рго/с$$оге Тіі- 

Ли/ііе. М. 1807, іп-Я. 

18) Указъ 1722 г. Апрѣля 12. 

(19) .Лексикон і. Росс, истор. геогр. полит, и 

грлл;д. Спб. ч. 1, 1793, пъ 8. 

пени совершенства, какъ можно су¬ 

дить по произведеніямъ, гдѣ замѣтна 
уже твердость, правильность н от¬ 

четливость рѣзца не безъ изяще¬ 

ства. Изъ граверовъ того времени 
извѣстны: Леонтій Бунинъ (бывшій 
граверомъ при Московскомъ печат¬ 

номъ дворѣ), выгравировавшій 1695 

г. Букварь въ лицахъ Каріона Ис¬ 

томина , выше приведенный Васи¬ 

лій Андрѣевъ , Михѣевъ , ученики 

Пикара Алексѣй и Иванъ Зубовы , 

Ми хайл а Карновскій. Между тѣмъ 
какъ гравированіе на мѣди посте¬ 

пенно совершенствовалось, служа 
проводникомъ и вмѣстѣ представи¬ 

телемъ начинавшагося образованія 
Европейскаго, тогда же гравирова¬ 

ніе на деревѣ, оставаясь на той же 
степени , на какой оно стало при 
своемъ началѣ въ Россіи , обрати¬ 

лось въ достояніе простаго народа 
и распространяло въ немъ религі¬ 

озныя понятія и даже суевѣрныя 
мнѣнія. Противъ злоупотребленій 
сего искусства, сдѣлавшагося про¬ 

мысломъ частныхъ людей , изданъ 

былъ 1721 г. Марта 20 указъ, ко¬ 

имъ повелѣвалось: «описать и взять 
<( въ Приказъ церковныхъ дѣлъ про- 

«дававшіеся на Опасномъ мосту и 
<( въ другихъ мѣстахъ листы раз- 

« иыхъ изображеній, службы, каноны 
«и молитвы , сочиненныя людьми 
(( разныхъ чиновъ и печатанныя кро- 

« мѣ типографіи, своевольно неопре- 

« дѣленными къ тому людьми.» 

По словамъ указа 1722 г. Апрѣля 
12, «обычай въ Россіи устроять 
« рѣзныя неумѣренныя иконы вшелъ 
«отъ иновѣрныхъ , а наипаче отъ 
«Римлянъ и отъ послѣдующихъ имъ 
«порубежныхъ намъ Поляковъ , ко- 

«торымъ, яко благочестивой нашей 

«вѣрѣ несогласнымъ , послѣдовать 
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«не подобаетъ.» Посему означен¬ 

нымъ и 1722 г. Октября 11 ука¬ 

зами запрещено было: «употреблять 

«въ церквахъ рѣзныя и отливныя 
«иконы, кромѣ Распятій, искусною 
«рѣзьбою учрежденныхъ и иныхъ 

«нѣкіихъ штукатурнымъ мастерст- 

«вомъ устроенныхъ и на высокихъ 
« мѣстахъ поставленныхъ кушитовъ.» 

Внѣшніе орнаменты, высѣченные изъ 

камня, или лѣпные, отличаютъ нѣ¬ 

которыя церкви, строенныя въ вѣкъ 
Петра І-го и Анны. Такъ на церкви 
Гавріила Архангела поставлены были 
высѣченные изъ камня 12 Апосто¬ 

ловъ. Выписанныя Петромъ І-мъ изъ 
чужихъ краевъ статуи языческихъ 
божествъ служатъ намъ доказатель¬ 

ствомъ любви его къ сему искусст¬ 

ву, котораго онъ не терпѣлъ только 
въ храмахъ Божіихъ, какъ несовмѣ¬ 

стнаго съ ихъ уставами и значеніемъ. 

Въ рѣзьбѣ на деревѣ и кости 
упражнялся самъ Императоръ, ко¬ 

торый оставилъ намъ произведенія 

свои, хранящіяся въ Кунсткамерѣ и 

другихъ мѣстахъ. Рѣзные иконостасы 
въ церквахъ того времени свидѣтель¬ 

ствуютъ объ искусствѣ рѣзчиковъ. 

Хотя горное дѣло получило уже 
свое начало въ Россіи, въ XV вѣкѣ, 

однако поставлено на твердомъ ос¬ 

нованіи Петромъ І-мъ, который по¬ 

сылалъ въ разныя страны своего 

государства мастеровъ изъ Грековъ 

и Нѣмцевъ для отысканія рудъ и 
для устроенія заводовъ. Въ 1701 г. 

имъ учрежденъ былъ въ Москвѣ 
Рудный приказъ, а 1719 года, вмѣ¬ 

сто онаго, въ С. Петербургѣ Бергъ- 

Коллегія и тогда же издана Бергъ- 

привилегія , одно изъ коренныхъ 

горныхъ узаконеній. Горные за¬ 

воды размножены были на Уралѣ 

и въ Сибири Гешшномъ и кузне¬ 

ьхххш 

цомъ Тульскаго оружейнаго завода 
Никитою Демидовымъ, который по¬ 

строилъ, кромѣ Невьянскаго, около 

10 заводовъ 20). Открытіе въ 1691 

г. серебряной руды въ Нерчинскомъ 
уѣздѣ , потомъ первыхъ золотыхъ 
промысловъ, такъ равно устроеніе 
мѣдиплавнленныхъ Колывано - Вос¬ 

кресенскихъ заводовъ въ 1726 г. 

сообщили матеріалы для литейнаго 
искусства. 

Въ первые годы единодержавія 
Петра І-го сіе искусство не имѣло 
успѣшнаго хода; но съ 1701 года 

появились замѣчательныя произ¬ 

веденія мастеровъ : Якова Дубини¬ 

на , Карпа Осиповича, Іосифа Ба- 

лашевича, Логина Жихарева, Ивана 

Маторина, Семена Леонтьева. Мо¬ 

сковскіе мастера , разсѣявшись по 
Россіи, выучили другихъ своему 
искусству. Кромѣ Пушечнаго двора 

въ Бѣломъ городѣ, еще основался 

въ Земляномъ городѣ литейный за¬ 

водъ Маторина, въ приходѣ Сергія 
чудотворца въ Пушкаряхъ. Па сихъ 

заводахъ литы мастерами колокола 
и пушки. Со временъ Петра І-го 
началось значительное уменьшеніе 
вѣса и размѣра послѣднихъ, а чрезъ 

то самыя огнестрѣльныя орудія 

сдѣлались удобнѣйшими къ упо¬ 

требленію. Новыя пушки мѣдныя и 
чугунныя, отлитыя Рускнми масте¬ 

рами , разсылаемы были по крѣпо¬ 

стямъ н по городамъ. Потеря ар¬ 

тиллеріи въ бѣдственной битвѣ подъ 

Нарвою, въ 1700 году, довела Петра 
І-го до того, что онъ повелѣлъ пе¬ 

релить въ пушки и мортиры часть 
колоколовъ, взятыхъ отъ церквей и 

монастырей всего государства (21); 

■ (20) Горный Журналъ, Спб. 1826 г. кн. II. 

(24) Журналъ и поденныя записки Петра 

Великаго съ 1689 г. ч. I. Спб. 1770, въ Ж 
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но въ 1717 году , по его указу, 

слитъ для Новоспаскаго монастыря 
колоколъ въ 1100 пудъ (22). Въ 
стомъ же періодѣ Иванъ Маторннъ 

вылилъ для Троицко-Сергіева мо¬ 

настыря колоколъ въ 4000 пудъ II 

въ 1714 г. набатный изъ стараго, 

почитаемаго за Новгородскій вѣчевой. 

Во время пожара 1701 г. упавшій 
съ Ивановской колокольни огромный 
колоколъ, въ 7 тысячъ пудъ вѣсомъ, 

разбился н лежалъ на землѣ до 
1737 года, въ коемъ Маторннъ вы¬ 

лилъ единственный по своей вели¬ 

чинѣ и прекрасный по барельефамъ 
колоколъ въ 12 тыс. нудъ и модель 
его для С. Петербурга, въ 12 пудъ. 

До царствованія Петра І-го литейное 

искусство ограничивалось только од¬ 

ними колоколами и пушками; онъ 
первый велѣлъ отлить статую въ 
честь купца Аникѣева, доставившаго 
ему изъ Швеціи Рускую пушку 
Царь-Ахіллесъ, отнятую Карломъ 

XII въ Елбингѣ 1703 года (23). 

Вотомъ ГраФъ Растрели отлилъ изъ 
зеленой мѣди статую Бухвостова, 

перваго солдата Петра Великаго (24). 

Въ дѣлахъ 1722 года упоминается 
Фабрика волоченаго и плющенаго зо¬ 

лота н серебра у Варварскихъ воротъ. 

На часовое дѣло, какъ необходи¬ 

мое для распредѣленія должност¬ 

ныхъ занятій, устремлено было так¬ 

же вниманіе Петра І-го , который 
выписалъ изъ Голландіи двѣ ма¬ 

шины часовыя съ курантами для 
Опасной и Троицкой башенъ Кремля. 

Въ дѣлахъ того времени записано: 

«17()(> года, Декабря 9, по утру 
« пробило 9 часовъ, а въ 12 заиграла 

( 22 ) Исторія Росс. Іерархіи, т. 2. 

(25) Журналъ Министерства народ, просвѣще¬ 

нія 1858 г. Сентябрь. 

(24) Енциклонгд. Лексиконъ, т. VII. 

« музыка: почали часы бить по Нѣмец- 

«кн и указные круги на 12 часовъ.» 

Монетному дѣлу при Петрѣ І-мъ 
дано было новое, лучшее образова¬ 

ніе, въ слѣдствіе коего монеты мѣд¬ 

ныя, серебряныя и золотыя полу¬ 

чили опредѣленную Форму и вели¬ 
чину, такъ равно и приличнѣйшій 
видъ, по образцу Европейскихъ. 

Начали бить монеты золотыя и мѣд¬ 

ныя по соразмѣрности съ цѣною 
новаго рубля. Въ 1711 году учре¬ 

ждены были въ Москвѣ монетные 
дворы для дѣланія золотой и се¬ 

ребряной монеты, какъ-то: Монет¬ 

ный въ Бѣломъ городѣ, Красный 

въ Китаѣ и Кадашевскій за Москво¬ 

рѣчьемъ, еще одинъ Денежный для 

мѣдныхъ денегъ (25). Въ 1718 г. 

Февраля 1 указано было деньги не 
чеканить молоткомъ, а дѣлать тис¬ 

неныя гривенники , полтинники и 
рублевики, а съ 1719 г. введено 
тисненіе золотыхъ и серебряныхъ 

рублевиковъ, полтинниковъ и дру¬ 

гой мѣлкой монеты. Съ учреждені¬ 

емъ пробы монетной 1718 г. Фев¬ 

раля 14, иноземецъ Левкинъ на Мо¬ 

нетномъ дворѣ дѣлалъ испытанія 
надъ пробою червонцевъ ; надзира¬ 

телемъ надъ денежными мастера¬ 

ми поставленъ былъ Иванъ Лангъ. 

Какъ на золотыхъ червонцахъ и дву¬ 

рублевикахъ, такъ равно на сереб¬ 

ряныхъ рубляхъ, полтинникахъ и 
полуполтинникахъ изображенія Царя 
было въ полтѣла, или поясное, еще 
довольно неискусное и невѣрное; но 
когда вызваны были изъ Франціи 
искусные медальеры : тогда пор- 

третъ Царскій на монетахъ появился 
болѣе сходный и лучше отработан- 

(25) Обозрѣніе Рускихъ и иностранныхъ въ 

Россіи денегъ, сочин. Барона де Шодуара} пе- 

рев. В. Анастасевича. Спб. ч. I. 1838, въ 8. 
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ный. Рубли Петра I съ знакомъ 

солнца въ срединѣ креста, состав¬ 

леннаго изъ четырехъ П, назывались 
солнечными, а при Екатеринѣ I съ 
груднымъ изображеніемъ Импера¬ 

трицы , обращеннымъ на лѣвую 
сторону — супротивниками, или 

встрѣчными (26). 

Руководствуясь примѣромъ Евро¬ 

пейскихъ Государей, Петръ I ввелъ 
въ употребленіе ознаменовывать до¬ 

стопамятныя событія въ государ¬ 

ствѣ медалями, кои составляютъ 

одинъ изъ важнѣйшихъ матеріаловъ 

для Исторіи. Сими памятниками увѣ¬ 

ковѣчены его побѣды, завоеванія, за¬ 

ключеніе мира, построеніе Флота, го¬ 

родовъ и крѣпостей, рожденіе дѣтей 

и бракосочетаніе особъ царственнаго 

дома и коронація Екатерины І-й. 

Изъ медальеровъ первый, сколь¬ 

ко извѣстно , пріѣхалъ въ Москву, 

въ началѣ царствованія Петра І-го, 

Нѣмецъ Брауеръ; нѣсколько позже 
является Голландецъ ЛееФкенсъ, а 

въ началѣ ХЕШ столѣтія Фламан¬ 

децъ Гуннъ, оставившій намъ ме¬ 

дали , отличающіяся искусствомъ 

и вкусомъ. Произведенія медальер¬ 

наго искусства той же епохи, при¬ 

надлежащія отечественнымъ худож¬ 

никамъ, показываютъ, что иностран¬ 

ные медальеры, переселившіеся въ 

Россію, успѣли образовать нѣсколь¬ 

ко учениковъ. Въ царствованіе Петра 
ІІ-го замѣчательны красивою отдѣл¬ 

кою медалей Шульцъ и Вестнеръ 
(27), а при Императрицѣ Аннѣ Сам. 

Юдинъ. Когда преобразователь Рос¬ 

сіи ограничилъ роскошь вельможъ и 
Двора своими указами: тогда ма- 

(26, Опытъ повѣствованія о древностяхъ Рускихъ 

Г. Успенскаго, ч. 2. изд. 2. Харьковъ, 1818, въ 8. 

27) Журналъ Министерства народи, просвѣ¬ 

щенія, -1840 г. Мартъ. 
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стера золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ, 

гранильщики и другіе художники 
лишились занятій, какія она прежде 
имъ доставляла; ибо съ перемѣною 
стариннаго Рускаго платья на новое 

Европейское, Бояре уже не носили 

аксамитныхъ и алтабасныхъ опашней, 

чугъ, Ферезей и однорядокъ, укра¬ 

шенныхъ дорогими запонами и пу¬ 

говицами, съ нашивками изъ пряде¬ 

наго золота и серебра; не укра¬ 

шались поясами изъ золота и се¬ 

ребра съ чернью , сканью и фи¬ 

нифтью ; а Боярыни не рядились въ 

низанныя жемчугами и камнями ко¬ 

кошники, челы, монисты и запястья. 

Между тѣмъ Петръ I , повелѣвшій 
сбирать древнія лѣтописи, въ указѣ 

1722 г. Апрѣля 24 обнаружилъ свое 
вниманіе къ отечественнымъ анти¬ 

камъ, повелѣвъ «снять въ соборахъ и 
монастыряхъ, особливо въТронцкомъ, 

иконныя привѣски, состоящія въ 

старинныхъ металлическихъ вещахъ, 

монетахъ и камняхъ, и доставить 

ихъ въ Св. Сѵнодъ для разбора, что 
«изъ нихъ старое и куріозное.» 

Связуя художества и ремесла 
съ науками , Петръ І-й водворялъ 

тѣ и другія въ древней и новой 

столицахъ, готовилъ ихъ къ раз¬ 

витію. Съ учрежденіемъ цеховъ 1722 

г. Апрѣля 22, приведены въ извѣ¬ 

стность всѣ ремесленники и худож¬ 

ники отечественные и чужестранные, 

открыты средства къ поощренію 

тѣхъ и другихъ. Москва и С. Петер¬ 

бургъ наполнены были памятниками 
художествъ его вѣка; многіе изъ 
нихъ погибли въ пожаръ 1737 , 

нанесшій невознаградимыя утраты 

обѣимъ столицамъ. Етотъ гибель¬ 

нѣйшій и ужаснѣйшій пожаръ (28), 

(28) см. дѣла о семъ пожарѣ въ Разрядномъ 

Архивѣ. 
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случился Мая 29 , въ самый Тро¬ 

ицынъ день, въ Москвѣ, на Лѣ¬ 

нивомъ Торжку , въ приходѣ Св. 

Іоанна Предтечи , въ домѣ Алек¬ 

сандра Милославскаго; оттуда онъ 
скоро достигъ дворца Царевны Ека¬ 

терины Ивановны къ Боровицкому 
мосту. Сильный вѣтеръ перекинулъ 
огонь въ Кремль на магазейный и 
конюшенный дворы; потомъ на По¬ 

тѣшный дворъ, на Коллегіи и дру¬ 

гія присутственныя мѣста въ стѣ¬ 

нахъ Кремля. Грановитая и Оружей¬ 

ная палаты , дворецъ , церкви , со¬ 

боры, монастыри, верхній и нижній 
Набережные сады съ оранжереями и 
Фонтанами, такъ равно и комнатный 
садъ подлѣ верховой церкви Успе¬ 

нія Богородицы при Теремномъ двор¬ 

цѣ и огородъ на Болгородкѣ близь 

Кремлевской стѣны , также другія 

общественныя и частныя зданія бо¬ 

лѣе или менѣе потерпѣли отъ етого 
пожара. Съ обгорѣвшей Ивановской 
колокольни попадали многіе колокола; 

висѣвшій подлѣ нея подъ шатромъ 
Царь-колоколъразшибся отъ паденія, 

между тѣмъ, какъ въ тотъ же годъ, 

вт, С. Петербургѣ треснула и модель 
онаго у церкви Воскресенія Хрісто- 

в:і па Литейной (29). Пожаръ про¬ 

стерся въ Китай городъ, гдѣ истре¬ 

билъ мосты Спаскій, Никольскій и 
Курятный, Ряды гостиные, Главную 
Аптеку у Воскресенскихъ воротъ 
съ принадлежащими къ ней зданія¬ 

ми, Цсйггаузъ, Австерію, большой 
Комендантскій домъ, Сибирскій При¬ 

казъ съ тремя каменными амбарами 
въ гостиномъ дворѣ и Сыскной при¬ 

казъ. Огонь не пощадилъ ни церк¬ 

вей, пи монастырей и другихъ зда¬ 

ній, коими застроена была ста тор- 

(29) Исто|>. географ, ч топогр. описаніе С 

Петербурга, сочил. Г. ГогСаноеа. Снб. 1/79, въ8. 

говая и богатѣйшая часть города. 

Огненнаго потока не остановили ни 
стѣны Бѣлаго города , ни Земляной 

валъ; жертвою его были деревянныя 
и каменныя зданія по Покровкѣ , 

Мясницкой , Старой и Новой Бас¬ 

манной, въ Нѣмецкой слободѣ и Стрѣ- 

тенкѣ. Московская Гошпиталь сго¬ 

рѣла вся съ аптекою и анатомичес¬ 

кимъ театромъ. Хотя каменный мостъ 
на Москвѣ рѣкѣ и загорался съис- 

гіоди; однако вскорѣ огонь былъ по¬ 

тушенъ и тѣмъ самымъ остановлено 
стремленіе его на Замоскворѣчье. 

Етотъ пожаръ, испепеливъ всю 
почти столицу по сю сторону Мо¬ 

сквы рѣки, истребилъ въ ней мно¬ 

жество древнихъ драгоцѣнныхъ па¬ 

мятниковъ зодчества, живописи, ва¬ 

янія и литейнаго искусства. 

Описаніе и возобновленіе потер¬ 

пѣвшихъ отъ огня казенныхъ зданій 
поручено было Архитектору Ивану 
Мичурину, который въ 1739 году, 

съ Геодезистами Саввою Кашннцо- 

вымъ , Максимомъ Енкупатовымъ , 

Алексѣемъ Карповымъ, Александ¬ 

ромъ Коптѣвымъ, Степаномъ Чича¬ 

говымъ , Васпльемъ Шишковымъ , 

Яковомъ Красильниковымъ и Сергѣ¬ 

емъ Щелковымъ, издалъ подробный 
планъ Москвы съ росписью зданій. 

Кромѣ выше означенныхъ пяти церк¬ 

вей, монастырей и трехъ подворь- 

евъ въ Кремлѣ, на етомъ планѣ изъ 
публичныхъ зданій показаны: Казен¬ 

ный и Житный дворы , Коллегіи и 
Канцеляріи , а вт, Китаѣ: Главная 
аптека, Монетный и Мытный дворы, 

Гостиные ряды (30) и лавки, Апте- 

(30) У Страленберга изчисленм они въ слѣд. 

порядкѣ : I) Овощной , 2) Суровской , 3) Сукон¬ 

ной, Л) Серебряной, 5) Холщесой, 6) Колоколь¬ 

ной, 7) Желѣзной, 8) Седельной, 9) Шапошной, 

10) Сапожной, 11) Ветошной, 12) Кружевной, 

15) Завяшной, 1Л) Крашенинной, 15) Шпажной, 
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акрскіе сады , коими украшалась 
площадь въ Китаѣ между Николь¬ 

скихъ и Спаскихъ воротъ. Въ Бѣ¬ 

ломъ городѣ означено приходскихъ 

церквей 94, а въ Земляномъ 106, 

вмѣстѣ съ тѣмъ и урочища, до сихъ 
норъ извѣстныя и напоминающія 

намъ древній бытъ и потребности 

города, какъ-то: Кіевцы, Остожье , 

Боже домки , Могилицы , Сивцевъ 
вражекъ , Плотники , Кречетники , 

Курьи ножки, Поварскія, Всполье, 

Полянки , Бронныя , Палачи , Пуш¬ 

кари , Грачи , Печатники , Дербин- 

ское , Мясники , или Мясницкая , 

Огородники, Бараши, Серебреники, 

Кошели, двѣ Болвановки, Котель¬ 

ники, Чигасы, Гончары, Ендовы, 

Садовники, Пупышп, Овчинники, 

Кузнецкія, Ордынка, Пыжово, Тол¬ 

мачи , Наливки, Голутвино, Берсе- 

иевки. Изъ значительныхъ того вре¬ 

мени публичныхъ зданій упомянуты: 

Каменномо с тс кій питейный домъ , 

дворы Конюшенный Остоженный , 

Монетный Кадашевскій, суконный, 

Полковый артиллерійскій и Житный 

у Калужстіхъ воротъ. За Земля- 

16) Самопальной, <17) Ножовой, 18) Скорняшной, 

19) Панской, 20) Армянской, 21) Мыльной , 22) 

Веницейскій, гдѣ продается хрусталь и фарфоръ, 

23) Жестяной , 2М) ГЦеляной , 25) Г’оршечной , 

26) Коробейный , 27) Иконной , 28^ Свѣшной, 

29) Сыромятной, 30) Коженой, 31) Плетной, 32) 

Лапотной , §3) Оконнишной , 5М) Щепетильной, 

35) Москотильной , 56) Замошной, 37) Манатей¬ 

ный, гдѣ монастырскіе товары, 38) Рыбной, 39) 

Калашной , )Г0) Пирожной , ІИ) Хмельноіі , )12) 

Масляной , М3) Сѣмянной , М) Шелковой, Я5^ 

Чулошной , )Гб) Гбоздоео , Я7) Винные погреба. 

'Оаі 'Лосе. и. ОеМФ* вон (Кио^а ц. Ина р Іа Го 

івсіі р о (ф с в Ьов донн Ж и іи [ &) с 9Ы<!> т\Г бііктп, воп фі). 3. 

6 I г о М е а Ь е г д. СісіЬсІіг. 1730, іп-ІГ. 
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нымъ городомъ, кромѣ 10 монасты¬ 

рей, къ коимъ причислялось и по¬ 

дворье Крутицкаго Архіерея, было 
45 церквей, коихъ урочища досто¬ 

памятны по своей древности и зна¬ 

чительности , какъ-то: Хамовники, 

Нужники, Дорогомилово, Кудршю, 

Прѣсня, Три горы, Грузины, Су- 

щово , двое Воротниковъ старые и 
новые , Старые убогіе до мы (Боже- 

домка), Напрудная, Мѣщанская, 

Троицкая Неглинная слободка , Ка¬ 

пельки, Перес лавка, Старая и Новая 
Басманная, Ъхалово, или Елохово, 

Олховецъ, Кобыльское и Сыромят¬ 

ники. За Яузой въ Мичуринѣ планѣ 

встрѣчаются: Ямы, Рогожская, Та¬ 

ганка, Студенецъ, Коломенская н 

Шаболовка. Изъ казенныхъ зданій 
упомянуты дворцы : 1) Головинскій, 

2) Лефортовскій , 3) Преображен¬ 

скій , 4) въ Семеновской слободѣ 

дворецъ, что былъ домъ Менщикова, 

5) Покровскій дворецъ, 6) Артил¬ 

лерійскій полевый дворъ , 7) Гра¬ 

натный дворъ, 8) Фуражный и Жит¬ 

ный дворы , 9) Сокольничій дворъ , 
10) Хамовный дворъ, 11) Воробьев- 

скій дворецъ, гдѣ находилась дере¬ 

вянная церковь Преев. Богородицы 
Жпвоноснаго источника. 

Въ такомъ видѣ и объемѣ была 
Москва въ первой половинѣ ХѴТП 
вѣка до царствованія Елисаветы 

Петровны , когда она видѣла въ 
стѣнахъ своихъ борьбу старины съ 

новизною, тріумФы Петра Великаго 
о плоды его преобразованій, имѣв¬ 

шихъ вліяніе на внѣшнюю и вну¬ 

треннюю жизнь древней столицы. 



МІША Гі. 

Состояніе Москвы въ началѣ царствованія Елисаветы Петровны. Меры къ устроенію и украше¬ 

нію столицы. Пожары , наводненіе п моръ. Каменный приказъ. Зодчіе. Стиль зодчества, 

возобновленіе древнихъ зданій н уничтоженіе нѣкоторыхъ пзъ оныхъ. Проектъ огромнѣйшаго 

дворца въ Кремлѣ, гдѣ построены были новыя зданія. Готическій стиль. Новые памятники 

на мѣстѣ древнихъ ; измѣненіе наружности города. — Живопись п иконопись ; живописцы. 

Гравированіе и граверы. Рѣзьба на деревѣ и ея произведенія. Лѣпная работа. Литейное 

искусство, оброшіая работа и монетное дѣло; 

коллекціи древностей въ Москвѣ. Заключеніе. 

При самомъ началѣ царствованія 
Императрицы Елисаветы Петровны 
еще оставались въ Москвѣ неизгла¬ 

женными слѣды бѣдственнаго Тро¬ 

ицкаго пожара. Пять лѣтъ послѣ 
пего прошли болѣе въ составленіи 
смѣтъ и въ поспѣшной, непроч¬ 

ной починкѣ. Еще много было пепе- 

лищь н пустырей незастроенныхъ, 

много казенныхъ п частныхъ зданій 
полуразрушенныхъ и невозобнов- 

ленныхъ. Нѣкоторыя церкви въ Мо¬ 

сквѣ стояли безъ кровли , главъ и 
безъ крестовъ; другія извнѣ и вну¬ 

три обгорѣлыя и треснувшія отъ 

пожара. Кремлевскія стѣны съ де¬ 

ревянными всходами изнутри и баш¬ 

ни потерпѣли отъ пожара, который 
истребилъ па однихъ деревянныя 
двускатныя кровли , въ другихъ 
мосты; на нихъ оказались ветхости 
и даже мѣстами проросли деревья 
н трава. 

Въ Кремлѣ еще оставались не¬ 

многіе деревянные и каменные домы 
частныхъ людей, монастырскія по¬ 

дворья Кнриловское , Крутицкое и 
Троицкое, дворцы, присутственныя 

мѣста п даже кладбища у церквей 
Св. Константина и Елены на подолѣ н 
Благовѣщенія на Житномъ дворѣ. До 
1742 г. отъ Ивановской колокольни 
до Сѵнодальнаго дома и до Архан¬ 

гельскаго собора простиралась ка¬ 

менная ограда съ желѣзными рѣ¬ 

шетками (1). Кромѣ каменной стѣны, 

Кремль обнесенъ былъ бастіонами и 
рвами. Изъ замѣчательныхъ зданій 
тамъ были выше упомянутыхъ де¬ 

вять соборовъ, дворцы, четыре мо¬ 

настыря , пять приходскихъ церк¬ 

вей, Коллегіи, Оружейная палата у 
Благовѣщенскаго собора и Цейгга- 

узъ (2). На улицахъ Китая между 
великолѣпными и огромными строе¬ 

ніями стояли еще мазанки съ зава¬ 

линами и шалаши, покрытыя лубь- 

емъ и рогожами, между каменными 
рядами кабаки, харчевни и выносные 

очаги. Лобное мѣсто окружено было 
казенными и частными прилавками и 

(Л) Дѣла Коллегіи Економін 1742 г. 

( 2 ) и .Кі(і(п.т>ііи ѣіЦАпіт о и.* учігг ООП ©«»»и лейт 

ІкичііаКи Эѵпф іфі.чі ічіп Ніи ги(Ті(Ф<» 9ЫА 17471 вь .Ч'о- 

)іп (ііг [і< пене ЙіПогіе ч. ОЫ-щорОЙ, ~. ‘Л- ВИЦищ. 

X е!>. 1776 і. 
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ступенями ; подъ нимъ находился 
кабакъ и большія пушки. Кромѣ 

двухъ соборовъ, четырехъ монасты¬ 

рей, и 1 8 приходскихъ церквей, сія 

богатѣйшая часть столицы тогда 
вмѣщала въ себѣ достопамятныя 

зданія: Большую аптеку , Красный 
монетный дворъ, Гостиный и Мыт¬ 

ный дворы , Посольскій домъ , гдѣ 

находилась шелковая Фабрика, ТѴ- 

пографію , много подворьевъ и до¬ 

мовъ господскихъ и купеческихъ. 

Деревянные и каменные мосты вели 

въ Кремль; на нихъ гнѣздились мѣ- 

лочная торговля , промышленность 
и нищіе. На Воскресенскомъ или Ку- 

рятномъ мосту стояли по обѣ его 

стороны лавки и шалаши, гдѣ тор¬ 

говали на рогожкахъ платьемъ, ве¬ 

тошью , мѣдною , желѣзною и оло¬ 

вянною посудой (3). На Красной 
или старой площади занимали мѣсто 
большія пушки и церкви, см выше. 

Ветшавшія стѣны Бѣлаго города 

еще примыкали однимъ концемъ къ 
Кремлю , другимъ къ Китаю. Въ 

нихъ было 13 улицъ, 11 монасты¬ 

рей, 9 монастырскихъ подворьевъ , 

96 церквей съ богадѣльнями, и на¬ 

конецъ слѣдующія достопримѣча¬ 

тельныя зданія, оставшіяся отъ пре¬ 

жняго вѣка : Дворецъ Царевны Ека¬ 

терины Ивановны у Боровицкихъ 
воротъ, домъ ГраФа Апраксина, Ар¬ 

тиллерійскій литейный дворъ, Вин¬ 

ный , Конюшенный , Провіантскій , 

Соляный и Рыбный дворы и пр. 

Въ Бѣломъ и Земляномъ городахъ 
на улицахъ были колодези, кузницы, 

бани и другія мастерскія. Въ по¬ 

слѣднемъ городѣ и Замоскворѣчьѣ 

числилось два монастыря, 103 при¬ 

ходскія церкви и много богадѣленъ; 

(5) Указъ 1756 г. Апрѣля 12. 

тамъ были питейный дворъ Каменно- 

мостскій, Царскія конюшни, Суконная 
Фабрика, Артиллерійскій дворъ и Ком- 

миссаріатъ. Старыя и новыя кладбища 

стояли при церквахъ приходскихъ, 

гдѣ погребаемы были ихъ прихо¬ 

жане. Мѣстами тамъ оставались еще 
деревья отъ прежнихъ рощей, глу¬ 

бокіе овраги, ручьи, пруды и слѣды 

болотъ, кои находились и за Земля¬ 

нымъ городомъ. Вокругъ Земляиаго 
города лежали предмѣстья съ сло¬ 

бодами, гдѣ жили ямщики, солдаты 
и Нѣмцы; послѣдніе сообщили и на¬ 

званіе Нѣмецкой слободѣ. Въ етихъ 

предмѣстьяхъ было 10 монастырей и 
60 приходскихъ церквей ; онѣ сла¬ 

вились Лефортовскимъ и АнненгоФ- 

скимъ дворцами съ садомъ и опер¬ 

нымъ домомъ, Гошпиталыо и Преоб¬ 

раженскимъ дворцемъ. Загородные 

дворцы тогда были за Москвою рѣ¬ 

кою: Балчужскій, Шеинскій у Кра¬ 

снаго пруда, Преображенскій, пре¬ 

жній домъ Тараса Блудова, Андронь¬ 

евскій и въ Васильевскомъ саду 

(4). Въ 1742 г. по дѣламъ Колле¬ 

гіи Економіи видно, что въ Москвѣ 

было 14 соборовъ и 17 мужескихъ 

и 11 женскихъ монастырей; въ 1761 

году 519 церквей. По исчисленію 
Петра фонъ Гавена, столица вмѣ¬ 

щала въ себѣ 150,000 жителей. 

Хотя въ продолженіе четырехъ 

лѣтъ предшествовавшаго царство¬ 

ванія и взяты были нѣкоторыя мѣры 
къ исправленію и вознагражденію 
великихъ утратъ, понесенныхъ Мо¬ 

сквою отъ Троицкаго пожара; но не 

всѣ исполнены, и дщери Петра І-го 

предоставлено было возобновленіе и 
украшеніе древней столицы. Любя 

ее, какъ родину свою, она не рѣдко 

()І) Архивъ Москов. Воспитательнаго дома. 
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приѣзжала жить въ ней, и пребыва¬ 

ніемъ своимъ оживляла торговлю, 

промышленность и художества. 

По повелѣнію Императрицы Ели¬ 

саветы Петровны, съ 1742 года на¬ 

чато копаніе Землянаго вала и рва 
кругомъ Москвы ; въ слѣдующемъ 
году сдѣланъ былъ вокругъ ея, вмѣ¬ 

сто деревянныхъ надолбъ, земляный 
ровъ шириною 5 аршинъ и возлѣ 
него, устуня 1 аршинъ съ т. насы¬ 

панъ земляный валъ шириною съ 
Фундамента 5 аршинъ (5). Для пре¬ 

дупрежденія злоупотребленій по от¬ 

купамъ виннымъ, 1752 года она об¬ 

несена была Камеръ-Коллежскпмъ 
валомъ. Указомъ 1742 г. Мая 22, 

подтвержденнымъ 1748 и 1752 го¬ 

довъ , повелѣно: строить домы по 
плану и наблюдать , чтобы улицы 
были шириною 8 саженъ, а переулки 
4 саженн(б). Пожаръ 1748 года про¬ 

извелъ новыя опустошенія въ древ¬ 

ней столицѣ и вмѣстѣ представилъ 
случай къ удобнѣйшему исполненію 

.вышеприведенныхъ указовъ о пра¬ 

вильнѣйшемъ строеніи домовъ и раз- 

ширеиіи улицъ; 1753 годъ быль 
бѣдственный частыми пожарами, въ 
кон сгорѣлъ и деревянный дворецъ 
въ Кремлѣ; тогда погибло множе¬ 

ство драгоцѣнныхъ вещей , между 
прочимъ чаша, купленная Графомъ 
А. К. Разумовскимъ въ Константи¬ 

нополѣ за 8 тысячи червонныхъ (7). 

Въ 1705 году Москва потерпѣла 
отъ наводненія , коимъ повреждено 
и разрушено было нѣсколько домовъ 

(5 ) Царствованіе Елисаветы Петровны, сочин. 

Л. ІіснОеллеисра. 2 ч. Снб. '183)1, въ 12. 

(6) Историческое и топографическое описаніе 

городовъ Московской губерніи, (соч. Профессора 

Чеботарева). М. 1787, въ 8. 

(7) Указъ Коммисін строенія Москвы и С. 

Петербурга 1775 г. Іюня 5. 

и церквей, а въ 1771 г. отъ моро¬ 

вой язвы и народнаго мятежа, кои 
лишили ее нѣсколькихъ тысячи жи¬ 

телей и оставили въ ней много вы¬ 

морочныхъ земель и домовъ. 

Для благоприличія и порядка въ 
строеніи и для безопасности отъ 
пожаровъ , Императрица Елисавета 
Петровна повелѣла: сломать на ули¬ 

цахъ шалаши, харчевни и избы, очи¬ 

стить отъ строеній площади, пе¬ 

ренести за городъ кузницы и ма¬ 

стерскія, въ коихъ работа произво¬ 

дится посредствомъ огня (8), унич¬ 

тожить колодези, бывшіе на ули¬ 

цахъ подлѣ дворовъ. По указу 1752 

г. Сентября 15, Сыскной приказъ 

съ колодниками изъ Китая переве¬ 

денъ былъ на Калужскій житный 
дворъ, а находившіеся при немъ ос¬ 

трогъ и колоднпчыі казармы сло¬ 

маны; вмѣсто ихъ, построены новыя 
на томъ дворѣ, гдѣ стояла слѣд¬ 

ственная коммисія о раскольникахъ. 

Тогда же отнесены были далѣе 
изъ города Убогіе домы, кои смра¬ 

домъ отъ труповъ, въ нихъ лежав¬ 

шихъ, заражали воздухъ, а въ 1748 

г. за Мѣщанскою слободой построена 
церковь Св. Лазаря, при коей осно¬ 

вано первое кладбище для погре¬ 

бенія усопшихъ , извѣстное нынѣ 
подъ именемъ Лазаревскаго, смеж¬ 

наго съ старыми Убогими домами 
(9). Послѣ мороваго повѣтрія, въ 
1771 г. имяннымъ указомъ запре¬ 

щено было погребать мертвыхъ въ 
городѣ , а велѣно на особо опредѣ¬ 

ленныхъ для сего мѣстахъ за горо¬ 

домъ, гдѣ и сооружены были клад¬ 

бищенскія церкви ; прежнія въ го- 

(8) Дѣла Коллегіи Економіи -1752 г. № 1560. 

(9) Дѣла Сѵнодальнаго правленія, 1759 г. 

]№ 15)16. 



московской 

родѣ и предмѣстьяхъ оставлены 
площадями , обнесены оградами и 
обсажены деревьями. Въ 1753 года, 

Мая 27-го, запрещено было деревян¬ 

ное строеніе въ Кремлѣ и Китаѣ. Въ 

Слѣдствіе указа того же года , Ок¬ 

тября 12, сломано ветхое каменное 

строеніе , выдавшееся въ улицу. 

Указы того времени служатъ дока¬ 

зательствами попеченіи правитель¬ 

ства о мощеніи городскихъ улицъ и 
о сохраненіи опрятности въ городѣ, 

такъ равно объ украшеніи столицы 

зданіями во вкусѣ того вѣка. Екате¬ 

рина II, въ 1766 г. указавъ межевать 

Москву и ея окрестности, вновь учре¬ 

дила 1775 года Каменный приказа; 

съ открытіемъ Московской губер¬ 

ніи она повелѣла строить разныя 
городовыя зданія въ Кремлѣ , Ки¬ 

таѣ, въ Бѣломъ и Земляномъ горо¬ 

дахъ. Въ 1782 г. Мая 20 , изданъ 

былъ указъ объ устройствѣ казен¬ 

ныхъ и частныхъ зданій въ ХІУ час¬ 

тяхъ , на кои тогда раздѣлялся го¬ 

родъ Москва, а указомъ 1783 г. 

Іюня 27 , всѣ Московскія публич¬ 

ныя строенія предоставлены въ вѣ¬ 

дѣніе Казенной палаты. 

Какъ по общему главному плану, 

утвержденному Императрицею Ека¬ 

териною И-ю 1775 Іюля 7, улицы 
и площади въ Москвѣ дѣлались пря¬ 

мѣе и шире: то и Красная площадь 

очищена была отъ лавокъ, лавочекъ, 

прилавковъ и шалашей, скамеекъ и 
ларей, коими она покрывалась ; вся 
ста мѣлочная торговля переведена 
была на Ильинскую улицу. Г раФъЧер- 

нышевъ на етой площади, вдоль по 
Кремлевской стѣнѣ, построилъ про¬ 

тивъ стараго новый гостиный ряда. 

Лобное мѣсто, прежде сооруженное 

изъ кирпичей, въ 1786 г., вновь по¬ 

строено было изъ дикаго камня, въ 

древности. ;хсі 

томъ видѣ , въ какомъ оно донынѣ 

представляется. Съ основаніемъ Мо¬ 

сковскаго Университета, 1755 г., его 
типографія и библіотека помѣщены 
въ домѣ Казанской Истеріи н Апте¬ 

карскаго приказа у Воскресенскихъ 

воротъ (10) , а съ открытіемъ гу¬ 

берній по новому учрежденію, на 

Монетномъ дворѣ у тѣхъ же воротъ 
водворены присутственныя мѣста. 

Бывшая на Красной площади Коми- 

діальная храмина , переведенная въ 
послѣдствіи къ Краснымъ воротамъ, 

въ 1753 года была сломана (11). 

Съ половины XVIII вѣка по 1812 

годъ въ Бѣломъ городѣ много сдѣ¬ 

лано измѣненій. Отъ Боровицкаго 

моста до Воскресенскаго на берегу 

Неглинной спущены были два пруда 
съ мѣльницею и большимъ плесомъ 
у Троицкпхті воротъ , выше ихъ 
до Самотеки два пруда верхній и 

средній, когда въ 1782 году про¬ 

водили каналъ черезъ Неглинную. 

Ето пространство, занимаемое нынѣ 

Александровскимъ садомъ , площа¬ 

дью , цвѣточнымъ садомъ и вахтпа¬ 

радомъ, покрывало вонючее болото, 

едва проходимое въ дождливое время. 

Кромѣ полосы, назначенной для ка¬ 

нала , не только берега, но даже и 
русло обсохшей Неглинной застро¬ 

ены были лавками и домами. Въ 1805 

году вода изъ Мытищъ посредст¬ 

вомъ каналовъ доведена была до Куз¬ 

нецкаго моста, смежнаго съ бывшимъ 

тамъ Гѣлежнымъ рядомъ и кузни¬ 

цами; ее доставляли жителямъ коло¬ 

дези и бассейны. Въ 1791 году от¬ 

крыта была для торговли съѣстпымп 

(•10) Описаніе Императорскаго столичнаго го¬ 

рода Москвы, изд. В. РуСано.ліЪ. Спб. "1782, въ 8. 

(Л 4) Полное собраніе законовъ Россійской 

Имперіи, г. ѴТІ, -19, 167. 
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припасами площадь Охотнаго ряда, 
очищенная отъ лавочекъ, шалашей, 

печуръ и домовъ, кон ее загромож¬ 

дали и стѣсняли. Мѣлочная тор¬ 

говля съ Моисеевской площади пе¬ 

ренесена въ 1798 г. на мѣсто Мо¬ 

нетнаго двора, назначеннаго въ слом¬ 

ку еще съ 1775 г.; въ тоже время 
съ етой площади, гдѣ былъ первый 
толкучій рынокъ, снесены богадѣль¬ 

ни и бани, извѣстныя подъ именемъ 
Моисеевскихъ. Въ 1793 году сло¬ 

мана стоявшая съ XVI вѣка тамъ 
на Житной площади церкви Анаста¬ 

сіи узорѣшнтелышцы. 

Императоръ Павелъ І-й заботил¬ 

ся объ укрѣпленіи Москвы , ко¬ 

торую обвелъ земляными бастіо¬ 

нами съ рогатками; Александръ І-й 
ревновалъ объ украшеніи ея : въ 

1806 году, указомъ послѣдняго, 

повелѣио поддержать стѣну, окру¬ 

жающую Китай и исправить Крем¬ 

левскія зданія. 

Слѣдуя примѣру Царскаго Двора, 

покровительствовавшаго изящному 
зодчеству и другимъ искусствамъ, 

и вельможи доставляли занятіе ху¬ 

дожникамъ, которые строили имъ 
домы и церкви, украшая тѣ и дру¬ 

гія своею кистью и рѣзцомъ. Цар¬ 

ствованіе Елисаветы Петровны оз¬ 

наменовано было распространеніемъ 
вкуса къ изящнымъ искусствамъ. 

Съ основаніемъ Академіи художествъ 
въ 1757 году и съ вызовомъ изъ 

Италіи и Франціи извѣстныхъ зод- 

чихъ, живописцевъ и ваятелей, дано 
искусствамъ истинное значеніе и 
класичсское направленіе. Исторія 
сего заведенія засвидѣтельствуетъ 
о пожертвованіяхъ въ пользу худо¬ 

жествъ Екатерины II, Павла I и 
Александра I. 

Въ царствованіе Основательницы 

Академіи художествъ изъ зодчихъ 

особенно славился ГраФъ Растрели, 

который оставилъ послѣ себя по¬ 

дражателей его стилю, болѣе, или 
менѣе счастливыхъ. Современные ей 
зодчіе были: Карлъ Бланкъ, Иванъ 
Мичуринъ , Александръ Кокоринъ , 

Сѵнодальнаго дома Архитекторъ Сс- 

кундъ-МаіоръИванъ Яковлевъ, Петръ 
Никитинъ, Князь Дмитрій Ухтомскій, 

достроившій знаменитую колоколь¬ 

ню бъ Троицкой лаѵрѣ, Иванъ Мерга- 

совъ и Архитекторскій ученикъ Ан¬ 

дрей Лопатинъ (12). Изъ питомцевъ 
Академіи вышли знаменитые наши 
зодчіе Василій Баженовъ и Иванъ 
Старовъ, и ученикъ перваго Матвѣй 
Козаковъ. Изъ чужестранныхъ зод¬ 

чихъ въ то время славились Риналь¬ 

ди, Кампорези, Гваренги. 

Какъ они болѣе держались испор¬ 

ченнаго Итальянскаго вкуса въ зод¬ 

чествѣ церковномъ и гражданскомъ, 

уклоняясь отъ старинной, своебраз- 

ной Архитектуры: то и перенесли 
къ намъ тогда Формы западныя; ку¬ 

полъ и колонны Римскаго храма Св. 

Петра повторялись ими въ малыхъ 
раз мѣрахъ приходскихъ церквей , 

коимъ они придавали портики и пор¬ 

талы Греческихъ и Римскихъ хра¬ 

мовъ; но всего важнѣе то, что вмѣстѣ 
съ наружнымъ видомъ они отчасти 
измѣнили и внутреннее устройство 
храмовъ, сообразное съ высокимъ 
ихъ значеніемъ и сѵмволнкой, освя¬ 

щенное благоговѣніемъ вѣковъ (13). 

Тогда введены были возвышенные 
шпили на церквахъ и колокольняхъ, 

одинакіе, вмѣсто троечастныхъ, ал¬ 

тари. 

М2) Дѣла Коллегіи Економіи, 4740 г. І\° 84 и 
1751 г. № 1557. 

(13) Проекты церквей, соч. Архитекторомъ 

ТополіЪ. Спб. 1838, въ л. 



хеш МОСКОВСКОЙ ДРЕВНОСТИ. 

Во все мирное царствованіе рев¬ 

нительницы благочестія Елисаветы 

Петровны возобновленіе и украше¬ 

ніе Московскихъ соборовъ, церквей 

и монастырей составляло особен¬ 

ный предметъ ея попеченій. 

Потерпѣвшіе отъ пожара въ 1737 

году непрочно были починены и возо¬ 

бновлены: главные соборы въ Кремлѣ 

Успенскій , Благовѣщенскій и Ар¬ 

хангельскій, верхніе Спаскій, Стрѣ- 

тенскій и Рожественскій, нижніе Ро- 

жественскій подъ колоколами , Го¬ 

стунскій, Черниговскихъ чудотвор¬ 

цевъ и Александра Невскаго ; въ 
Китаѣ Покровскій и Казанскій, так¬ 

же Ивановская колокольня. Въ 1742 

г. Января 19 , указано исправлять 

ветхости въ архіерейскихъ и мона¬ 

стырскихъ домахъ и монастыряхъ , 

коихъ показано въ 1703 году, по 
дѣламъ Сѵнодальнаго Правленія, 63. 

Нищенскія богадѣльни также обра¬ 

тили на себя человѣколюбивое вни¬ 

маніе Елисаветы, которая повелѣла 
при церквахъ сооружать , вмѣсто 
ветхихъ деревянныхъ, каменныя бо¬ 

гадѣльни. На содержаніе ихъ отпус¬ 

кала суммы Коллегія Економіи. Для 

призрѣнія вдовъ и сиротъ заслуже- 

ныхъ людей, 1759 г. предназначенъ 

былъ въ Москвѣ монастырь (14). 

Какъ въ выше означенныхъ соборахъ 

и церквахъ, такъ и въ нѣкоторыхъ 
другихъ храмахъ Московскихъ оказа¬ 

лись въ стѣнахъ и сводахъ ветхо¬ 

сти или разсѣдпны, главы и кровли 

на нѣкоторыхъ изъ нихъ обгорѣли 

въ пожаръ 1737 года, письмо икон¬ 

ное и стѣнное, или потускнѣло, или 
попортилось : то , по Высочайшему 

повелѣнію. Архитекторы Иванъ Ми¬ 

чуринъ и Князь Ухтомскій , обо- 

(•15) Полное собраніе Законовъ, Р. И. т. XV. 

зрѣвъ состояніе всѣхъ церковныхъ 

и гражданскихъ зданій въ Москвѣ , 

составили планы и смѣты , по ко¬ 

имъ выдаваемы были изъ Колле¬ 

гіи Економіи значительныя суммы 
на исправленіе ветхостей и повре¬ 

жденій. По недостатку каменныхъ и 

другихъ мастеровъ въ Москвѣ, ихъ 
требовали изъ монастырей , при 
коихъ они тогда находились. 

Въ царствованіе Екатерины II , 

Павла I и Александра І-го не толь¬ 

ко возобновлено и перестроено въ 

новомъ , тогда господствовавшемъ 

стилѣ , но и сооружено много въ 
древней столицѣ церквей, коихъ мы 
здѣсь не исчисляемъ потому, что онѣ 
не относятся къ предмету нашего 

сочиненія и давно извѣстны изъ опи¬ 

саній. Въ половинѣ н концѣ ХУНТ вѣка 

упразднены въ Кремлѣ, Китаѣ, Бѣ¬ 

ломъ и Земляномъ городахъ нѣко¬ 

торыя древнія церкви, соборы и мо¬ 

настыри, подворья и палаты, о ко¬ 

ихъ упомянуто нами въ предше¬ 

ствующихъ главахъ и пр. Въ 1748 

году разобраны были палаты Сѵно¬ 

дальныя отъ церкви Трехъ Святи¬ 

телей ко Дворцу и посреди двора 
Сѵнодальнаго, гдѣ помѣщался Ка¬ 

зенный приказъ и Казенныя пала¬ 

ты; вмѣсто оныхъ, построены но¬ 

выя каменныя въ два етажа (15). 

Къ главному входу Чудова мона¬ 

стыря Митрополітъ Платонъ при¬ 

строилъ готическій порталъ и 
обширный каменный Архіерейскій 
домъ, нынѣ обращенный въ Ни¬ 

колаевскій дворецъ. Послѣ истреб¬ 

ленія пожаромъ Императорскаго де¬ 

ревяннаго дворца за Благовѣщен¬ 

скимъ соборомъ, Императрица Ели- 

(15) Дѣла Сѵнодальнаго правленія, 17Н8 г. 

і\0 1519. 
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савета, имѣвшая временное пребы¬ 

ваніе въ Сѵнодальныхъ присутствен¬ 

ныхъ апартаментахъ , въ 1753 г. 

повелѣла приступить къ строенію 
новаго каменнаго дворца (16), окон¬ 

ченнаго при Екатеринѣ II. При за¬ 

кладкѣ, по плану Баженова, огром¬ 

нѣйшаго дворца, у Тайницкихъ во¬ 

ротъ въ Кремлѣ, 1773 года, сломаны 
были нѣкоторыя зданія. Прекраснымъ 
памятникомъ сего великаго предпрі¬ 

ятія осталась одна только деревян¬ 

ная модель, стоившая Казнѣ 30 т. р. 

и нынѣ хранящаяся въ Оружейной 
палатѣ. Когда жъ оказались разсѣ- 

дины въ стѣнахъ Архангельскаго со¬ 

бора: тогда повелѣніемъ Императ¬ 

рицы остановлено исполненіе сего 
плана. При етомъ случаѣ унич¬ 

тожены остатки Набережнаго сада, 

возобновленнаго при Императрицѣ 

Елисаветѣ Петровнѣ; въ царствова¬ 

ніе Екатерины II и Павла I остава¬ 

лись еще при подошвѣ Кремлевска¬ 

го холма каменные своды садовыхъ 
палатъ съ выходами. Въ Кремлѣ при 
Екатеринѣ II построены были: Домъ 
намѣстничій для присутственныхъ 
мѣстъ, гдѣ нынѣ Сенатъ, Конюшен¬ 

ный дворъ , Народный желѣзный 

каминъ , или столбъ , между Го¬ 

стунскимъ и Архангельскимъ со¬ 

борами, и каменный шатеръ, гдѣ 
стояли четыре большія пушки и 
набатный колоколъ (17). Въ нача¬ 

лѣ XIX вѣка два зданія сіи были 
уничтожены. До построенія Коза¬ 

ковымъ зданія для Сената, оный по¬ 

мѣщался въ Палатахъ, пристроен¬ 

ныхъ къ Потѣшному дворцу Импе¬ 

ратрицею Елисаветою Петровною , „ 

(•16) Дѣла Синод, прапл. 1753 г. № 1564. 

(17) Исторн‘1. и топогр. описаніе первопре¬ 

стольнаго града Моей вы. М. 4796, въ Н. 

потомъ въ самомъ Императорскомъ 
дворцѣ. Когда въ Китаѣ городѣ сне¬ 

сены были съ Красной площади 15 

церквей: тогда нѣкоторые ихъ пре¬ 

столы помѣщены въ Покровскомъ 
соборѣ; пристроенныя къ нему три 
церкви сломаны 1782 г. При Ека¬ 

теринѣ ІІ-й упразднены нѣкоторыя 
тамъ старинныя церкви, напр: Спаса 
Смоленскаго, Св. Димитрія Солун¬ 

скаго у Ильинскаго крестца , Вос¬ 

кресенія Хрістова па Варваркѣ и пр. 

Мѣста ихъ заступили другія зданія, 

посвященныя общей пользѣ, и между 
прочими: учрежденный віз 1786 г. 

хлѣбный магазинъ. 

По учрежденіи штатовъ Екатери¬ 

ною II , монастыри въ Бѣломъ го¬ 

родѣ Моисеевскій , Воскресенскій 
высокій и Варсонофьевскій , за Зе¬ 

млянымъ городомъ Новинскій и Ан¬ 

дреевскій упразднены былп въ при¬ 

ходскія церкви (18). Въ Симоновѣ 
монастырѣ съ 1788 г. по 1794 годъ 
помѣщалась гошпиталь, отъ коей 
онъ потомъ былъ очищенъ , по по- 

велѣнію Императрицы, а Крутицкій 
Архіерейскій домъ 1788 г. обращенъ 
въ казармы бывшихъ полицейскихъ 
драгуновъ. Въ ету епоху нѣкоторые 
древніе храмы и зданія въ Кремлѣ 
сломаны , земли ихъ отошли подъ 
улицы, площади и частныя зданія, 

какъ-то: Черниговскій, Александро- 

невскій и Стрѣтенскій соборы, Кру¬ 

тицкое н Кирпловское подворья, Оль¬ 

гина палата (е), стоявшая до 1806 го¬ 

да противъ Ордонансъ-гауза, дворцо¬ 

вые покои, отдѣлявшіеся отъ Гер¬ 

бовой башни проѣздомъ, подлѣ церк¬ 

ви Рождества Св. Іоанна Предтечи, 

построенныя у Благовѣщенскаго со- 

(-18') Коллегіи Економіи Журналы 4767 г. 

і№ 2914. 
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бора въ 1758 году Галлереи, гдѣ 

помѣщались Оружейная , Мастер¬ 

ская и Конюшенная палаты , нако¬ 

нецъ въ 1770 г. занимавшіе хребетъ 
Кремлевскихъ горъ зданія Коллегій, 

ветхія дворцовыя палаты , примы¬ 

кавшія къ Троицкому подворью, ко¬ 

торое подверглось одинаковой съ 

прочими участи. Тогда Коллегіи 

Юстицъ и Вотчинная, также Судный 

приказъ изъ Кремля перемѣщены 
въ Китайскій воспитательный домъ 

у Варварскихъ воротъ, гдѣ до того 
были домы Графовъ Чернышева и 

Строганова , Князя Сибирскаго и 
Колычева (19). Самая Кремлевская 
гора съ 1780 Года была нѣсколько 

разъ обдѣлываема, при чемъ уничто¬ 

жены остатки Благовѣщенскихъ во¬ 

ротъ , Набережнаго Сада и Роспи¬ 

сію й палаты, стоявшей на скатѣ 

стой горы. На мѣстѣ прежнихъ па¬ 

латъ н храмовъ явились площади 

и улицы. 

При перестройкѣ и поправкѣ древ¬ 

нихъ церквей въ концѣ XVIII и въ 

началѣ XIX вѣка , прежнія узкія и 
длинныя окна, малыя входныя двери 

были разширены; соотвѣтственные 

имъ орнаменты изглажены и замѣне¬ 

ны новыми, не всегда согласными съ 
стилемъ зданія. Къ главному храму 
холодному прпстроивались теплыя 

трапезы съ придѣлами ; прежнія 

крыльца, изъ коихъ западное быва¬ 

ло шатровое, замѣнялись портика¬ 

ми и порталами, кои представляли 

рѣзкое противорѣчіе съ Внзаитико- 

Рускимъ стилемъ церквей. Во вну¬ 

тренности храмовъ не рѣдко дѣлала 

такія же измѣненія причудливость 
строителя и затѣйливость архитек- 

(19) Дѣла Архива Москов. воспитательнаго 
дома. 

хсѵ 

тора, какъ и во внѣшности. Отъ та¬ 

кихъ перестроекъ и возобновленій 

нѣкоторыя древнія церкви въ Мо¬ 

сквѣ, имѣющія историческое зна¬ 

ченіе , лишились своей физіогноміп 

и представляютъ нестройное смѣ¬ 

шеніе стилей, такъ что части ихъ не 

соотвѣтствуютъ характеру цѣлаго; 

при етомъ онѣ утратили еще ста¬ 

ринныя надписи на стѣнахъ и камни 

надгробные, кон хранились въ ихъ 

нѣдрахъ. Въ началѣ XIX вѣка вве¬ 

денъ въ употребленіе западный го¬ 

тическій стиль, въ какомъ соору¬ 

жены были Россіемъ нѣкоторыя 

гражданскія и церковныя зданія въ 
Москвѣ, какъ на пр. церковь Возне¬ 

сенскаго монастыря, Коммендант- 

скій домъ въ Кремлѣ и пр. 

Съ разрушеніемъ древняго , изъ 

развалинъ его созидалось новое. Такъ 

изъ матеріаловъ стѣнъ и башенъ ра¬ 

зобраннаго Бѣлаго города сооруженъ 
былъ на мѣстѣ Васильевскихъ садовъ, 

Пороховыхъ палатъ и Гранатнаго дво¬ 

ра Воспитательный домъ въ 1764 г. 

и другія казенныя зданія; послѣдній * 

остатокъ етого города, башня у Ар¬ 

батскихъ воротъ сломана была въ 

1792 году. Изъ матеріаловъ Пушеч¬ 

наго литейнаго двора построенъ ка¬ 

менный Яузскій мостъ. На берегу 
Неглинной воздвигну то огромное зда¬ 

ніе Петровскаго театра, на Твер¬ 

ской домъ Главнокомандующихъ, на 
Пречистенкѣ Пречистенскійдворецъ, 

что домъ нынѣ Князя С- М. Голицына, 

и многія другія казенныя и частныя 

зданія, коими украсили столицу Ар¬ 

хитекторы К. Бланкъ, М. Ѳ. Козаковъ, 

В. Баженовъ (ж), Каринъ, Гваренгн и 
пр. Что прежде былъ для Москвы 
Мичуринъ, тѣмъ сдѣлался Козаковъ- 

(з); не было ни одного значительнаго 
казеннаго и даже частнаго строенія, 
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въ коемъ бы онъ не участвовалъ са¬ 

мымъ дѣломъ и совѣтомъ (20). 

Памятниками царствованія Елисаве¬ 

ты остались тріумфальныя Красныя 
вороты, воздвигнутыя въ 1742г. для 
коронаціи ея, по образцу Римскихъ, 

Княземъ Д. Ухтомскимъ на иждивеніе 
Московскаго купечества ; также ка¬ 

менный Запасный дворъ у Красныхъ 
воротъ, гдѣ производилось сидѣнье 
водки и спиртовъ, вареніе медовъ и 
устройство морсовъ и провѣсной 
рыбы, продѣлъ разной крупы , пе¬ 

ченіе хлѣбовъ , дѣланіе восковыхъ 
свѣчь н копченіе дровъ. 

Не начисляемъ здѣсь зданій того 
вѣка въ Земляномъ городѣ и за ва¬ 

ломъ Землянымъ, который срытъ 
былъ въ началѣ XIX вѣка и замѣ¬ 

щенъ садовыми улицами; но не мо¬ 

жемъ умолчать , сколько Москва 
обязана была внѣшнимъ своимъ ус¬ 

тройствомъ и украшеніемъ Главно¬ 

командующему ГраФу 3. Г. Черны¬ 

шеву. 

Основаніе Академіи художествъ 

Елисаветою I и преобразованіе оной 
Екатериною И служатъ свидѣтель¬ 

ствами покровительства сихъ Госу¬ 

дарынь изящнымъ искусствамъ, изъ 
коихъ литейное, ваяніе и живопись 
посвящаемы были на украшеніе церк¬ 

вей и казенныхъ зданій. Хотя въ 
иконномъ писаніи и держались еще 
Византійскаго стиля ; но Академики 
и чужестранные художники , укра¬ 

шая храмы произведеніями ггь стилѣ 
Пталіанской и Фламандской школъ, 

распространили стотъ стиль въРос- 

сін до того , что даже образа ста¬ 

ли писать не съ древнихъ Грече¬ 

ских!» и Рускнхъ подлинниковъ, но 

(20) Слов.'фг. географичкекій Россійскаго Го- 

суд.чрства, собр. А. Липатова ^ ч. 1Г. М. 4805, 

въ 

съ иностранныхъ оригиналовъ и 
естамповь. При такомъ отступле¬ 

ніи отъ Греческаго стиля, принята¬ 

го Восточною Россійскою церковью, 

неискусные и несвѣдущіе иконо¬ 

писцы своевольно уклонились отъ 
древнихъ и узаконенныхъ образ- 

цевъ, такъ что писанныя ими иконы 
представляли явное разногласіе съ 
древнимъ преданіемъ. Императрица 

Екатерина II обратила вниманіе на 
етотъ предметъ, столь важный для 
Церкви, повелѣвъ указомъ своимъ 
1767 г. Августа 22, « не изображать 
«св. иконъ въ странныхъ и соблаз¬ 

нительныхъ видахъ и подвергать 
« строжайшему наказанію иконопис- 

»цевъ, нарушившихъ сіе повелѣніе.» 

При возобновленіи иконописи и стѣ¬ 

нописи Московскихъ соборовъ въ 
половинѣ и въ концѣ ХУ 111 вѣка не 
отступали отъ древняго пошиба. Въ 
1770 году Императрица Екатерина 
II, поручивъ Архіепіскопу Москов¬ 

скому Амвросію смотрѣніе надъ во- 

зобновленіемъик онописи и стѣннаго 
письма въ трехъ главныхъ соборахъ, 

подтвердила , чтобы «все то жпво- 

«пнетво написано было такимъ ис¬ 

кусствомъ, какъ и древнее, безъ 
«отличія, и гдѣ было золото на стѣ¬ 

нахъ , тутъ и теперь употребить 
«такое же (21).» 

Живописцы въ царствованіе Ели¬ 

саветы извѣстны въ Москвѣ: Иванъ 
Вешняковъ (1743 г.), Оружейной 
палаты живописецъ Семенъ Лисиц¬ 

кій , цеховой иконописнаго художе¬ 

ства мастеръ Иванъ Василевскій 
(1749 г.), Гофъ Интендантской кон- 

(21) Историческое описаніе первопрестольнаго 

въ Россіи храма Московскаго большаго Успен¬ 

скаго собора и о возобновленіи первыхъ трехъ 
Московскихъ соборовъ , соч. Л. Левшина. М. 

1783, въ 8. 



МОСКОВСКОЙ ДРЕВНОСТИ. 

торы иконный мастеръ Иванъ Пос¬ 

пеловъ , Сѵнодальные живописцы 
Иванъ и Александръ Дураковы , 

Матвѣй Поморцевъ (1752 г.), при¬ 

дворный живописецъ Лудвигъ Ка- 

равака, и пр. При Екатеринѣ II въ 
Москвѣ украшали церкви и чер¬ 

тоги произведеніями кисти сЬоей 

Клауди, Рокотовъ, И. Козловъ, Ран- 

цони и пр. 

Гравированіе на мѣди въ вѣкъ 
Елисаветы и Екатерины II по успѣ¬ 

хамъ не отставало отъ живописи , 

какъ можно судитъ по отличнымъ 
тогда граверамъ чужестраннымъ и 

Рускимъ, Скородумову , Чемезову , 

Берсеневу и многимъ прекраснымъ 

произведеніямъ рѣзца , кои сохра¬ 

нили намъ изображенія коронацій 

обѣихъ Императрицъ, побѣдъ, тор¬ 

жествъ, иллюминацій и блистатель¬ 

ныхъ праздниковъ, какими ознамено¬ 

вано было ихъ царствованіе, и пор¬ 

треты Россійскихъ Государей и ве¬ 

ликихъ мужей; изданія книгъ укра¬ 

шены были многими естампами, кои 

дѣлаютъ честь вѣку и художеству. 

Не исчисляя всѣхъ граверовъ цар¬ 

ствованія Павла I и Александра I , 

коихъ имена принадлежатъ исторіи 
художествъ въ Россіи, наименуемъ 

болѣе извѣстныхъ намъ : Н. Соколова 

и А. Флорова. 

Какъ гравированіе на деревѣ, ус¬ 

военное простымъ народомъ и посвя¬ 

щенное на предметы, къ нему близ¬ 

кіе , продолжалось въ ХУНТ вѣкѣ : 

то оно обращало на себя вниманіе 

Начальства. Указъ Св. Сѵнода 1744 

г. Октября 18 предписалъ «пред- 

« ставлять на апробацію Епархіаль- 

«нымъ Архіереямъ продаваемыя въ 
<( разныхъ мѣстахъ изображенія Хрі- 

«ста Спасителя , Богоматери и Св. 

« Угодниковъ , печатаемыя деревян- 

ХСѴІІ 

«тіыми досками съ небрежностію и 

к крайнимъ неискусствомъ.» 

Искусно вырѣзанные изъ дерева 
иконостасы для церквей , въ родѣ 

нынѣшняго рококо, служатъ свидѣ¬ 

тельствами успѣховъ въ семъ худо¬ 

жествѣ , которому особенно покро¬ 

вительствовали Императрицы Ели¬ 

савета и Екатерина II. Точеные и рѣз¬ 

ные столбики, Фризы и другіе орна¬ 

менты царскихъ дверей и иконоста¬ 

совъ достойны удивленія по тщатель¬ 

ности, тонкости, мѣлкосѵи и искус¬ 

ству работы. Тогда опять введено 
было употребленіе украшать ико¬ 

ностасы рѣзными изъ дерева изоб¬ 

раженіями Господа Саваоѳа, Распя¬ 

тія Іисуса Хріста, Ангеловъ, Сера¬ 

фимовъ и Херувимовъ. Въ соборѣ 
Стрѣтенскаго Московскаго монас¬ 

тыря донынѣ хранится Крестъ въ 

3 сажени вышиною и 2~ шириною; 

въ тысячахъ Фигуръ, вырѣзанныхъ 

изъ дерева и вылитыхъ изъ олова , 

изображены горній Іерусалимъ, стра¬ 

сти Господни и видъ С в. Земли. Надъ 
нимъ трудились въ Москвѣ, въ про¬ 

долженіи нѣсколькихъ лѣтъ, купецъ 

Шумаевъ съ дочерью своей (19), 

которые для снятія видовъ съ Іеру¬ 

салима и его окрестностей совер¬ 

шили путешествіе въ Палестину. Сіе 
огромное и прекрасное произведе¬ 

ніе рѣзнаго искусства и благочестія 
поставлено тамъ, 1751 года, по ука¬ 

зу Императрицы Елисаветы Петров¬ 

ны. Предполагали было поставить 
оное подъ куполомъ на Лобномъ мѣ¬ 

стѣ, по желанію Московскаго купе¬ 

ческаго общества. 

Въ царствованіе Анны и Ели¬ 

саветы любили украшать лѣпною 

(-19) Исторія Россійской Іерархіи, ч. VI. М. 

1815, въ 8. 
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работою внѣшнія и внутреннія стѣ¬ 

ны , своды и потолки церквей и 
домовъ. Прочность, затѣйливость и 
красивость отличали сіи орнаменты, 

кои состояли въ Фризахъ, розет¬ 

кахъ , Фигурахъ историческихъ и 
аллегорическихъ и вензловыхъ име¬ 

нахъ съ атрибутами. Въ барелье¬ 

фахъ лѣпною работой изображались 

на стѣнахъ и плафонахъ событія изъ 
Священной, или отечественной ис¬ 

торіи. Въ послѣдствіи живопись за¬ 

мѣнила сію работу. 

Успѣхи горнаго дѣла споспѣше¬ 

ствовали успѣхамъ литейнаго искус¬ 

ства, обронной работы и монетнаго 
Дѣла въ Россіи. Извѣстные мастера 
перваго въ Москвѣ были Иванъ Ма¬ 

теринъ, Константинъ Слнзовъ, Яковъ 
Завьяловъ. Въ 1760 г. Слизовъ 
слилъ большой 5' СПСІІСКІЙ колоколъ 
Вт. 3551 пудъ и 4 Фунта. При Ека¬ 

теринъ II, когда С. Петербургъ сла¬ 

вился бронзовою статуей Петра 
Великаго, древняя столица въ сво¬ 

ихъ стѣнахъ не имѣла еще ни од¬ 

ной статуи. Въ 1751 году повелѣно 
было Высочайшимъ указомъ дѣлать 
Кункину вещи, относящіяся къ бла¬ 
голѣпію церковному. 

Открытіе золотыхъ розсыпей въ 
Колываии и Воскресенскѣ 1 745 года, 
а въ Екатеринбургѣ 1754 г. дало 

средства къ распространенію золо¬ 

тыхъ монетъ въ Россіи, большихъ и 
малыхъ. Въ 1742 г. монетное дѣло пе¬ 

реведено было па время изъ С. Петер¬ 

бурга въ Москву. Штемпель монетъ 
совершенствованъ при Екатеринѣ II, 

Павлѣ I и Александрѣ I. Какъ въ 
царствованіе Елисаветы, такъ равно 
и въ послѣдующее время достопа¬ 

мятные случаи въ государствѣ оз¬ 

наменованы медалями, кои отлича¬ 

ются замысловатостію рисунка, такъ 
равно искусствомъ отдѣлки; надъ 
ними трудились Р}юкіе и чуже¬ 

странные медальеры. 

Начиная съ вѣка Елисаветы по¬ 

кровительство Государей Россій¬ 

скихъ изящнымъ искусствам!, спо¬ 

собствовало ихъ распространенію и 
развитію въ концѣ XVIII и въ на¬ 

чалѣ XIX вѣка. Онѣ получили свое 
значеніе , стали понятнѣе ; про¬ 

никая въ жизнь народную , онѣ на¬ 

чинали уже удовлетворять внутрен¬ 

нимъ требованіямъ духа , а не од¬ 

нимъ условіямъ внѣшней жизни. 

Тогда отечественныя древности 
сдѣлались предметомъ любопыт¬ 

ства и изслѣдованій. Сперва С. 

Петербургская Академія наукъ, по¬ 

томъ учрежденное въ Москвѣ 1811 

г., но предложенію Шлецера , Об¬ 

щество Исторіи и Древностей Рос¬ 

сійскихъ, начали изслѣдовать- памят¬ 

ники отечественной Древности и об- 

работывать ихъ ученымъ образом!,. 

Въ тоже время просвѣщенные лю¬ 

бители классической и отечествен¬ 

ной Древности извѣстны были соб¬ 

раніями разнаго рода антиковъ, изъ 
коихъ замѣчательны въ Москвѣ : 

Коллекціи ГраФовъ Мусина-Пуш¬ 

кина, Головина, Княгини Дашковой, 

Профессора Баузе, и пр. Художе¬ 

ства, сдруженныя съ науками, про¬ 

являли себя въ произведеніяхъ , 

коими украшались царскіе двор¬ 

цы , Божіи храмы и чертоги вель¬ 

можъ , возбуждавшіе просвѣщенное 
любопытство и удивленіе соотече¬ 

ственниковъ и чужестранцевъ. Древ¬ 

няя столица славилась памятниками 
своей древности и старины, красо¬ 

валась изящными произведеніями 
новѣйшаго искусства. 

•> О ^ 
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Состояніе Москвы до 1812 года. Вступленіе въ нее Наполеоновыхъ войскь. Пожаръ и грабежъ 

въ городѣ. Выходъ непріятелей, взорваніе Кремлевскихъ зданій п новый пожаръ. Устроеніе 

духовной частп и возстановленіе святыни. Открытіе Кремля. Истребленныя , сожженныя н 

ограбленныя церкви и монастыри; поновленіе оныхъ. Упраздненіе церквей въ Москвв ; унич¬ 

тоженіе Гостунскаго собора въ Кремлѣ. Утраты въ 1812 году. Собранія отечественныхъ 

древностей. Любители и знатоки оныхъ. Указъ Императора Николая I о сохраненіи дреп- 

шіхъ памятниковъ въ Россіи. Возстановленіе оныхъ. Возсозпданіе древняго стиля церквей 

Архитекторомъ Тономъ. Историческое направленіе; распространеніе пдеп о народности. Науко¬ 

образное изслѣдованіе древностей. Матеріалы. Собраніе отечественныхъ древностей въ Мо¬ 

сквѣ. Любители и зпатоки. Заключеніе. 

До роковаго Сентября 1812 года 
Москва почти на 50 верстъ окруж¬ 

ности своей вмѣщала въ себѣ зи¬ 

мою до 400 т., а лѣтомъ, до 250 т. 

жителей. Въ ней было 142 большія 

и 514 малыхъ улицъ, 307 церквей, 

24 монастыря, 9257 казенныхъ зда¬ 

ній, частныхъ домовъ и Фабрикъ; ее 

украшали великолѣпныя казенныя и 

частныя зданія и общественныя за¬ 

веденія (1). Внутренность дворцовъ, 

знатныхъ домовъ и храмовъ Божі¬ 

ихъ блистала драгоцѣнными произ- 

веденіямн отечественныхъ и чуже¬ 

странныхъ художниковъ. Отъ преж¬ 

нихъ вѣковъ еще оставались нѣко¬ 

торые памятники зодчества, пред- 

ставляшіе рѣзкую противополож¬ 

ность съ новыми ; еще^ не мало 

въ Москвѣ было слѣдовъ а тариина- 

(1) Иісііоипаіге ^содгарІіЦне-ЪЬіогйре <1е 1’Еіп- 

ріге (іе Киззіе раг N. ѴігѵоІо)в1іу. I. I. Мозсои, 
-1313, іп-8. 

го быта, сколько онъ ни измѣнился 
въ одно столѣтіе. 

Два вѣка протекало, какъ въ стѣ¬ 

нахъ древней столицы Россіи не 

было иноплеменныхъ враговъ; но въ 
Іюнѣ 1812 г. Наполеоновы полчища 
уже вторгнулнеь въ предѣлы Рос¬ 

сіи ; Бородинская битва открыла 

имъ путь къ Москвѣ, куда они вне¬ 

сли всѣ ужасы пожара, убійства, 

грабежа и разрушенія. Въ самый 

день ихъ вступленія загорѣлся 

вдругъ въ разныхъ мѣстахъ сей 
прекрасный и великолллтый го¬ 

родъ ; (2) пламя полилось разруши¬ 

тельнымъ потокомъ изъ одной ча¬ 

сти города въ другую , изъ улицы 

въ улицу, искры и горящія головни 
наполняли воздухъ и осыпали домы 

(2) Веііе еі зиреѵЬе ѵіііе — такъ назвалъ Мо¬ 

скву Наполеонъ. См.описаніе отечественной войны 

въ 4812 году, соч. Генералъ-Лейтенанта Жи.гай- 

ловсісаго-ДанилеескагО; ч. 3. Спб. 859, въ 8. 
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и людей; самыя каменныя мостовыя 
такъ раскалились, что не льзя было 
ходить по нимъ; ни каменныя стѣны го¬ 

рода, ни рѣки не остановили огненнаго 
потока. На пятыя сутки етого всепо- 

глощавшаго пожара, не осталось и 
четвертой части Москвы. 

Наконецъ, когда полился дождь 
и огонь истощилъ свою силу , по¬ 

жаръ прекратился ; но верстъ на 
40 , нѣсколько недѣль курилось 
пепелище столицы , которое пред¬ 

ставляло на опустѣвшихъ улицахъ 

безконечные ряды печныхъ трубъ 
и дымящіяся пожарища , гдѣ иска¬ 

ли себѣ пріюта остававшіеся жи¬ 

тели. Но среди такого разр}гше- 

нія, при вступленіи враговъ, въ Мо¬ 

сквѣ еще истребленіе не коснулось 
ни стѣнъ, ни башенъ Кремля , ни 
соборовъ, ни церквей его, гдѣ оста¬ 

вались св. мощи , большая часть 
драгоцѣнныхъ утварей и украшеній, 

которыхъ, по тогдашнимъ обстоя¬ 

тельствамъ, не могли спасти изъ 
Москвы; вывезены только Патріар¬ 

шая и соборныя ризницы съ чудо¬ 

творными иконами Владимірскою и 
Иверскою. Всѣ ворота Кремлевскія, 

выключая Боровицкія н Николь¬ 

скія , непріятели наглухо завалили 
землею и задѣлали бревнами, а св. 

храмы обратили въ казармы, хлѣбные 
магазины, конюшни и бойни. Ничего 
нс было пощажено и уважено: ни свя¬ 

тыня иконъ и алтарей, ни неприко¬ 

сновенность многовѣковыхъ гроб¬ 

ницъ Святителей и Государей, ни 
свѣжія могилы въ монастыряхъ и 
на кладбищахъ. Священный Кремль 

представлялъ позорище военнаго 
стана, или притопа, гдѣ изъ боль¬ 

шихъ образовъ дѣлались биваки , и 
гдѣ они иногда служили вмѣсто 
дровъ и постелей, церковныя утвари 

вмѣсто обыкновенной посуды, а ризы 
употребляли на одежды и одѣяла. 

Казалось, тогда возвратились време¬ 

на Монголо-Татарскихъ и Польско- 

Литовскихъ нашествій. 

Въ такомъ состояніи находился 
Московскій Кремль сорокъ дней до 
самаго выхода непріятелей, которые 
обрекли его на совершенное разру¬ 

шеніе съ тѣмъ, чтобы съ нимъ вмѣ¬ 

стѣ истребить всѣ памятники оте¬ 

чественной древности, славы и свя¬ 

тости, чтобы разторгнуть всѣ связи 
Россіи съ ея сердцемъ — Москвою. 

Внезапное выступленіе враговъ на¬ 

чалось 9 Октября изъ Новодѣвичь¬ 

яго монастыря, гдѣ подъ соборъ и 
колокольню положены были ящики 
съ порохомъ, проведены зажженные 
фитили для взорванія сихъ зданій; 

но мужественная старица Сарра, 

казначея монастыря , не устрашась 
явной погибели, сорвала догоравшіе 

фитили н тѣмъ самымъ предупредила 
разрушеніе древней обители. 

По приказанію Наполеона, во мно¬ 

гихъ мѣстахъ Кремля сдѣланы ин¬ 

женерами минныя камеры, кото¬ 

рыя должны были взрывами сво¬ 

ими истребить Кремлевскія зданія 
такъ , чтобы камень не остался на 

камени. Для совершеннаго разруше¬ 

нія Кремля въ нѣкоторыя казен¬ 

ныя зданія и церкви натаскано 
было множество горючихъ веществъ. 

Исполнителемъ сего избранъ Мар¬ 

шалъ Мортье. Въ самую полночь 
на 11 Октября (и) назначено было 
вдругъ зажечь всѣ подкопы ; но 

Французскіе инженеры не успѣли 
запалит^ всѣ и зажгли не съ того 
конца, какъ надобно, такъ что взры¬ 

вы завалили пороховыя кишки къ 
минамъ; сверхъ того, при ясномъ не¬ 

бѣ, пролился сильный дождь, кото- 
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рый остановилъ губительное дѣйствіе 

подкоповъ п тѣмъ спасъ отъ раз¬ 

рушенія Кремлевскіе соборы, церкви 
п монастыри, а бъ нііхъ остававшую¬ 

ся святыню (3). Отъ пяти ужас¬ 

ныхъ взрывовъ , одинъ за другимъ 
слѣдовавшихъ н отдавшихся во 
всѣхъ концахъ Москвы, взлетѣла на 

воздухъ Філаретовская колокольня 
н средняя съ Рожественскою цер¬ 

ковью, пристроенныя къ Ивановской 
и съ нею вмѣстѣ большой колоколъ 

въ 3551 пудъ, который при паденіи 

разбился; груды камней завалили 
всю Ивановскую площадь; Иванов¬ 

скій, столбъ лишенный креста сво¬ 

его врагами (4), при етомъ взрывѣ 
вздрогнулъ, треснулъ съ верху до 

низу, но устоялъ. Сверхъ того, взор¬ 

ваны въ Кремлѣ башни: съ южной 
стороны Водовзводная, Безъимяниая, 

гдѣ находилась церковь Св. Петра 
Митрополіта, и сосѣдственная съ 

нею Глухая башня, съ нѣсколькими 
пряслами южной стѣны. При вз¬ 

рывѣ Арсенала сорвало пирами¬ 

дальный верхъ смежной съ нимъ 

круглой угольной башни, а Николь¬ 

ская разрушена отъ вершины своей 

вплоть до чудотворной иконы Св. 

Николая, которая осталась непри¬ 

косновенною вмѣстѣ со стекломъ 
рамы , тогда какъ въ окрестныхъ , 

уцѣлѣвшихъ отъ пожара зданіяхъ, 

не только перебились отъ силы 

взрывовъ окны, но и повыпадали 

рамы изъ оконъ. Надписью своею на 

мраморной декѣ подъ образомъ Им¬ 

ператоръ Александръ I торжест¬ 

венно засвидѣтельствовалъ объ етомъ 

чудесномъ событіи. Императорскій 

Дворецъ былъ сожженъ; но остав- 

(3) Истор. статист, и географ. ЖуриалъЛюлі»- 

Декабрь, г. 

(Н Они, но слуху, почли его за золотый. 

СІ 

шіеся отъ разрушенія соборы, церк¬ 

ви и монастыри ограблены , пору¬ 

ганы и осквернены. Новый гостиный 
рядъ , или Чернышевскіе ряды въ 

Китаѣ также были взорваны. 

Послѣ выхода непріятелей, въ опу¬ 

стѣлой Москвѣ еще два дни длились 
пожары и гасли сами собою, не на¬ 

ходя себѣ пищи среди вызженныхъ 

пустырей. 

Такое ужасное и печальное позо¬ 

рище представила Москва стекав¬ 

шимся въ нее жителямъ ея на свои 
пепелища ! 

Устроеніе духовной части и воз¬ 

становленіе поруганной святыни 

было первымъ попеченіемъ Прави¬ 

тельства. По возвращеніи въ Мо¬ 

скву изъ Мурома Викарія Москов¬ 

ской Митрополіи Августина, съ 

чудотворными иконами Владимір¬ 

скою и Иверскою, немедленно прн- 

ступлено было къ очищенію и воз¬ 

обновленію соборовъ. Между тѣмъ 

какъ изъ Кремля вывозили разное 

оружіе, мертвыя тѣла, понтонныя 
лодки, обломки и камни, коими онъ 

былъ заваленъ: главные соборы Ус¬ 

пенскій, Архангельскій и Благовѣ¬ 

щенскій приводимы были въ поря¬ 

докъ, устроивались во внѣшности и 

внутренности. При починкѣ самыхъ 
зданій и по возобновленіи въ нихъ 

иконнаго и стѣннаго письма , неиз¬ 

мѣнно держались прежняго стиля. 

Тогда не безъ затрудненій собраны 
для сего разные мастеровые и ху¬ 

дожники, которые успѣли вскорѣ 

приготовить къ освященію храмы. 

Освященіемъ Архангельскаго собора 

1813 года Февраля 1 торжественно 
открытъ былъ для всѣхъ дотолѣ 
закрытый Кремль. 

Въ другихъ частяхъ города церкви 

были разграблены и такъ осквер- 
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нены, что въ нихъ не льзя было со¬ 

вершать богослуженіе; слѣдующія 
изъ нихъ обгорѣли или снаружи , 

или изнутри: 1) Св. Сгмеона столп¬ 

ника и 2) Св. Архидіакона Стефана 
за Яузою, 3) Покрова Божія матери 
на Лыщиковой горѣ, 4) Св. Николая 
чудотворца на Болвановкѣ , 5) Св. 

Николая на Студенцѣ, 6) Св. Козьмы 
и Даміана въ Таганской слободѣ , 

7) Нрепод. Сергія въ Рогожской , 

8) Верхняя Крутицкая церковь Ус¬ 

пенія , 9) Успенія на Остоженкѣ , 

10) Успенія въ Печатникахъ, 11) 

Вознесенія на большой Царицынской 
улицѣ. На мѣстѣ взорванной поро¬ 

хомъ церкви Св. Іоанна Предтечи 
у Новодѣвичьяго монастыря , въ 
1810 г. Московской гражданинъ 
Милюковъ соорудилъ храмъ во имя 
седьмаго Вселенскаго собора, празд¬ 

нуемаго 11 Октября, въ день изгна¬ 

нія Наполеоновыхъ войскъ изъ 
Москвы (5). Монастыри Новоспаскій, 

Андроньевъ , Никитскій , Егорьев¬ 

скій, Ивановскій и Зачатейскій не 
избѣгли разореній и опустошенія 
пожаромъ; въ первомъ съ обгорѣ¬ 

лой колокольни вылитый Петромъ I 

въ 1100 пудъ колоколъ , прошибъ 
своды церкви Св. Сергія и упалъ 
на первый ярусъ , гдѣ разшнбенъ 

обрушеннымъ на него съ 4 яруса 
! колоколомъ въ 425 пудъ. 

Въ сто бѣдственное время Москвы 
похищено, разрушено и истреблено 
много древнихъ церковныхъ утварей, 

иконъ н надгробныхъ памятниковъ , 

драгоцѣнныхъ н невознаградимыхъ 
для отечественной Археологіи ц 
Исторіи; потомъ, къ сожалѣнію, 

самое возобновленіе церквей въ 

новом!» вкусѣ зодчества , измѣнило 

(5) Московскій Телеграфъ 1832 г. !№ 15. 

древній ихъ стиль , пристройками 
и передѣлками. 

Какъ при нѣкоторыхъ приходскихъ 
церквахъ не оставалось ни одного 
дома, и церкви были или сожжены, 

или опустошены, въ другихъ прихо¬ 

дахъ прихожане не могли содержать 
священника съ причетомъ: то ду¬ 

ховное Начальство въ 1813 г., по 
представленію Викарія Московской 
Митрополіи Августина , назначило 
однѣ церкви сломать и упразднить, 

а другія приписать къ приходскимъ. 

Но когда исполненіе сей мѣры , въ 
то время казавшейся необходимою, 

поселило скорбь въ ревнителяхъ 
отечественнаго благочестія : тогда 
въ 1816 году Высочайше повелѣно 
было : «разоренныя и сожженныя 
«церкви, по прошенію и согласію 
«прихожанъ, дозволять исправлять, 

«если не окажется къ тому закон- 

«ныхъ препятствій, оставляя церк- 

((вн приписными до того времени, 

«какъ соберется и водворится до- 

«статочное число прихожанъ.» Съ 
1815 по 1820 годъ были упразд¬ 

нены и сломаны слѣдующія церк¬ 

ви: Св. Луки Евангелиста и Св. 

Іоанна Предтечи на Знаменкѣ, Ели¬ 

сея Пророка на Тверской , Воскре¬ 

сенія Хрістова на Дмитровкѣ, Спаса 
въ Копьяхъ, Св. Василія Великаго 
на Тверской, Св. Іоакима и Анны у 
Пушечнаго двора, Св. Параскевіи 
Ржевской Пречистенскихъ воротъ, 

Ризъ положенія и Св. Козьмы и 
Даміана на Кисловкѣ, Словущаго 
Воскресенія у Кузнецкаго моста. 

До 1818 г. стоялъ въ Кремлѣ 
священный для Рускаго памятникъ, 

ХУ вѣка, вытѣснившій Ордынское 
подворье — Гостунскій соборъ, коего 
дьяконъ Иванъ Ѳедоровъ былъ пер¬ 

вымъ Московскимъ типографщикомъ. 
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При возобновленіи зданій Кремлев- | 

скихъ и очищеніи площади , онъ 

сломанъ былъ, а престолъ его пе¬ 

ренесенъ на Ивановскую колоколь¬ 

ню , гдѣ устроена церковь во имя ; 

сего Святителя. Около того же і 
времени Георгіевскій и Ивановскій 

монастыри обращены въ приход¬ 

скія церкви , въ одномъ изъ ннхъ 
помѣщены соборные священно-цер¬ 

ковно служители, а въ другомъ чи¬ 

новники и рабочіе Сѵнодальной тѵ- 

пограФІи. Тогда же Красная пло¬ 

щадь украшена была изваяніемъ 
Минина и Пожарскаго —первою ста¬ 

туей, воздвигнутою въ Москвѣ. 

Между важными и незамѣнимыми 

утратами, въ 1812 году понесен¬ 

ными Москвою, не льзя умолчать о 
потерѣ богатыхъ собраній древно¬ 

стей отечественныхъ ГраФа А. И. і 
Мусина-Пушкина, Профессора Ба- ! 

узе (6), Г. Головина, Ил. П. и И. 

П. Бекетовыхъ, К. Ѳ. Калайдовича, | 

Общества Исторіи и Древностей 

Россійскихъ и пр., гдѣ хранились, і 

кромѣ древнихъ харатейныхъ и бу- | 

мажныхъ рукописей, рѣдкія произ¬ 

веденія древняго Рускаго искус¬ 

ства: св. иконы, утвари, одежды, 

посуда, медали, монеты. 

Съ возобновленіемъ Москвы въ 

лучшемъ видѣ, появились любители 
и знатоки отечественныхъ древно¬ 

стей, которые составили драгоцѣн¬ 

ныя собранія оныхъ, какъ на пр.: 

Графъ Ѳ. А. Толстой, Ил. И. и И. П. 

Бекетовы, Зой Зосима, И. Ѳ. Ѳера¬ 

понтовъ (7), К. Ѳ. Калайдовичь, И. II. 

(6) Огаііо Ле Ріідззіа аЫе Ьос яееспііип поп ргог- 

зи$ іпсиііа, пес рагиш асіео (Зе ІіИегіз еагиішціе 

зЬіпІііз тегііа, аисі. Т. Ваи$е. М. -1796, іи-)*. 

(7) Извѣстіе о древностяхъ Славяно-Ру скихъ 
и объ Игнатіѣ Ѳерапонтовичѣ Ѳерапонтовѣ, пер¬ 

вомъ собирателѣ оныхъ , соч. К. КалайоОвига. 

М. 1811, въ 12. | 

Царскій и другіе. Московское Обще¬ 

ство Исторіи и Древностей, начавъ 

свои дѣйствія, прекращенныя 1812 

годомъ, обогатило музей свой рѣд¬ 

кими монетами, антиками и рукопи¬ 

сями. Вмѣстѣ съ охотою отыскивать 
и сбирать древности родилось же¬ 

ланіе изслѣдовать ихъ ; любители 

соединялись для сей цѣли съ зна¬ 

токами и учеными. Изданіе Исто¬ 

ріи Россійскаго Государства Карам¬ 

зинымъ возбудило во многихъ ува¬ 

женіе и любовь къ отечественной 
Древности, открыло новыя стороны 
въ отечественной Исторіи. Въ ету 

епоху въ Москвѣ особенно занимались 
симъ предметомъ: А. Ѳ. Малиновскій, 

ПроФессоры X. А. Чеботаревъ, М. Т. 

Каченовскій, Р. Ѳ. Химію в с кій, X. А. 

Шлёцеръ и Ѳ. Буле, К. Ѳ. Калайдо¬ 

вичь и П. М. Строевъ. Между тѣмъ 

какъ распространялся благородный 

вкусъ къ собиранію и изслѣдованію 
древностей, тогда же явились иску¬ 

сные поддѣлыватели оныхъ, кото¬ 

рые выпустили довольно подлож¬ 

ныхъ памятниковъ пнсменныхъ и 
иеписменныхъ, и тѣмъ самымъ ино¬ 

гда вводили въ заблужденіе и уче¬ 

ныхъ знатоковъ и любителей древ¬ 

ности отечественной (8); но они же 

отчасти возбудили недовѣрчивость 
п подозрѣнія въ скептикахъ исто¬ 

рическихъ и къ подлиннымъ памят¬ 

никамъ. 

Начало царствованія своего Импе¬ 

раторъ Николай ознаменовалъ про¬ 

свѣщеннымъ вниманіемъ и особен¬ 

нымъ покровительствомъ отечест¬ 

венной древности. Указомъ своимъ 

1826 года онъ повелѣлъ: 1) «со- 

«брать свѣдѣнія объ остаткахъ и 

С 8 ) Москвитянинъ 18:г! г. № статья о Бар¬ 

динѣ. 
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(( положеніи древнихъ замковъ , или 
« крѣпостей и другихъ древнихъ зда- 

« ній во всѣхъ Россійскихъ городахъ; 

<і 2) строжайше запретить разру- 

«шать оныя, или, если возможно, 

«сиять съ нихъ Фасады и планы.» 

Продолжавшаяся съ 1827 по 1831 

годъ переписка съ Гг. Губернато¬ 

рами доставила Министерству вну¬ 

треннихъ дѣлъ обильный источникъ 
матеріаловъ и между тѣмъ спасла 
отъ разрушенія нѣкоторые древніе 
памятники. 

Слѣдуя историческому направле¬ 

нію, данному въ Европѣ наукамъ, 

Россія также обратилась къ позна¬ 

нію и изслѣдованію своей народно¬ 

сти , которая въ системѣ просвѣ¬ 

щенія народнаго вмѣстѣ съ вѣрою 

и самодержавіемъ положена крае¬ 

угольнымъ камнемъ. Для разрабо¬ 

тчики сей обильной руды Прави¬ 

тельство давало всѣ пособія и дѣ¬ 

лало поощренія. Съ 1820 г. на¬ 

чались топограФішо - археологиче¬ 

скіе поиски Ходаковскаго, который 
имѣлъ цѣлію узнать, былъ ли родъ 

Славянскій когда либо единообра¬ 

зенъ вездѣ и во всѣхъ отношеніяхъ. 

Полагая живыми урочищами до ис¬ 

торическаго его населенія городища, 
онъ находилъ ихъ и въ Москвѣ. 

Археографическія путешествія по 
Россіи П. М. Строева съ 1828 по 

1835 годъ и Дѣйствія Археогра¬ 

фической Коммиссіи съ 1835 г., 

новыя открытія въ обширной об¬ 

ласти Руской Исторіи Академи¬ 

ков!» Френа , Кеппена и Шёгрепя, 

дѣятельность Моек. Общества Ис¬ 

торіи и Древностей Россійскихъ 
доставили намъ столько важныхъ и 
доселѣ неизвѣстныхъ матеріаловъ 
для познанія древняго быта Россіи, 

проложили путь къ дальнѣйшимъ 

изслѣдованіямъ предметовъ отече¬ 

ственной Исторіи и Археологіи. 

Образованіе Археологическихъ Об¬ 

ществъ въ Кіевѣ и Одессѣ, такъ 

равно и соревнованіе частныхъ лю¬ 

бителей отечественной старины въ 
разныхъ городахъ Россіи содѣйст¬ 

вовали къ отысканію, сохраненію и 
описанію мѣстныхъ древностей, коп 
не рѣдко служили къ дополненію 
и истолкованію темныхъ мѣстъ въ 
Руской Исторіи и къ объясненію 

иеобъясненныхъ антиковъ. Отъ про- 

стаго любопытства и охоты соби¬ 

рать куріозности, любители на¬ 

чали переходить къ изученію памят¬ 

никовъ Древности отечественной , 

находя въ нихъ связь съ внѣшнею 
и внутреннею жизнію народа, съ 
его Исторіею; они убѣдились, что 
монументами повѣряются и озаря¬ 

ются Факты , такъ какъ Фактами 
монументы. Съ дѣятельнымъ рас¬ 

пространеніемъ просвѣщенія умно¬ 

жилось число любителей и знато¬ 

ковъ Археологіи, которые, ревно¬ 

стно отыскивая вездѣ остатки древ¬ 

ностей отечественныхъ , занимались 
систематическимъ сосредоточеніемъ 
оныхъ. Изъ такихъ собраній писмен- 

ныхъ н непнеменныхъ памятниковъ 
въ Москвѣ особенно замѣчатель¬ 

ны : Нумизматическіе музеи Ивана 
Петр. Бекетова, ГраФа С. Г. Стро¬ 

ганова , А. Д. Черткова , который 
образовалъ единственную библіо¬ 

теку для Руской Исторіи, собра¬ 

нія древнихъ Рускихъ иконъ И. В. 

Стрѣлкова и Г. Т. Молошникова, 

утварей и посуды Г. Карабанова, 

библіотеки Славянорускихъ рукопи¬ 

сей и старопечатныхъ книгъ И. И. 

Царскаго, И. М. Строева, М. И.Пого¬ 

дина, Г. Соленнкова, А. И. Озерска¬ 

го , И. П.Филатова, А. А. Рахманова, 
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И. Романова, и другихъ любителей 

и знатоковъ, у которыхъ и въ мало¬ 

численныхъ коллекціяхъ попадают¬ 

ся археологическія рѣдкости. Если 

же присовокупить къ сему матері¬ 

альные памятники религіозной жиз¬ 

ни, быта военнаго , гражданскаго и 
сѣмейнаго , заключающіеся въ Па¬ 

тріаршей , соборныхъ и монастыр¬ 

скихъ ризницахъ и въ Оружейной 
палатѣ : то какое откроется необо¬ 

зримое и невоздѣланное поле для из¬ 

слѣдованій археологическихъ и для 
историческихъ соображеній ! Послѣ 

великихъ и невознаградимыхъ утратъ, 

Москва еще богата предметами вос¬ 

поминаній. Самый подземный Кремль 
хранитъ въ себѣ остатки прежнихъ 
зданій , слѣды древняго его быта 

и памятники разнаго рода. При 
нивелированіи западной его части 
открывались Фундаменты несуще¬ 

ствующихъ нынѣ строеній: у церк¬ 

ви Св. Іоанна Предтечи на югъ , 

противъ Спаса на Бору, слѣды сада 
и болота, въ нѣсколько рядовъ дере¬ 

вянныя мостовыя, забытыя кладбища. 

Въ 1836 г. по Высочайшему пове- 

лѣнію, приступлено къ исправленію 
Теремовъ Кремлевскихъ каменною, 

штукатурною и кровельною работою; 

они украшены живописью и убраны 

рѣзьбою и мебелью въ старинномъ 
вкусѣ попеченіемъ Барона Боде. Въ 

1837 году при производствѣ ра¬ 

ботъ, въ подвальномъ етажѣ Тере¬ 

мовъ открыта древняя церковь, изъ 
бѣлаго камня, Рожества Богородицы; 

Государь Императоръ повелѣлъ ее 
возставить по ея древности; тогда 
же возобновлены въ прежнемъ стилѣ 

нѣкоторыя дворцовыя церкви. 

Попеченія Правительства о воз¬ 

становленіи древнихъ памятниковъ 
въ Москвѣ ознаменованы въ 1836 г. 

сѵ 

поднятіемъ изъ вѣковой могилы един¬ 

ственнаго въ свѣтѣ колокола. При ры- 

тіи Фундаментовъ въ 1840 году для 
новаго Дворца обнаружились на томъ 

мѣстѣ тайные ходы, кирпичные и бѣ¬ 

локаменные погреба, подвалы и спои 

подъ прежнимъ дворцомъ, четыре 
подземные тайники, простирающіеся 
отъ Грановитой палаты до Благовѣ¬ 

щенскаго собора, Фундаменты преж¬ 

нихъ каменныхъ церквей, воротъ и па¬ 

латъ, дубовый частоколъ во многихъ 
мѣстахъ материка, каменные гробы и 
груды оставовъ человѣческихъ близь 
Спаса на Бору и Теремовъ. Сіи без¬ 

молвныя и вмѣстѣ важныя свидѣ¬ 

тельства послужили подтверждені¬ 

емъ прежнихъ догадокъ и поводомъ 

къ новымъ соображеніямъ; ибо назем¬ 

ный Кремль объясняется подзем¬ 

нымъ. Искусные и вѣрные сним¬ 

ки съ Московскихъ древностей, дѣ¬ 

лаемые Академикомъ Солнцевымъ, 

обогащаютъ портфели его , кои со¬ 

держатъ въ себѣ драгоцѣнное соб¬ 

раніе рисунковъ съ матеріальныхъ 
памятниковъ Славяно-Рускнхъ, важ¬ 

нѣйшее пособіе исторіи художествъ 

въ Россіи и основаніе отечественной 

Археологіи (8). 

Между тѣмъ какъ наука озаряетъ 
новымъ свѣтомъ древніе памятники 
отечественные, искусство сближает¬ 
ся съ народностью , открывая не¬ 
разрывный союзъ послѣдней съ пра¬ 
вославіемъ. Нашъ ученый зодчій 
Тонъ, находя, что въ церковномъ 
зодчествѣ коренныя и издревле ус¬ 
военныя Рускнми Формы замѣнены 
чуждыми и несвойственными намъ , 
возсозидаетъ древнюю Византико- 

(8) У К. Я. Тромопина есть значительное со¬ 

браніе рисунковъ съ древнихъ произведеній Ру- 

скаго искусства. 
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Рускую архитектуру храмовъ Бо¬ 

жіихъ , соотвѣтственную Восточной 
Церкви. 

Наконецъ, и сей самый опытъ обо¬ 

зрѣнія памятниковъ Московской 

древности и старины обязанъ сво¬ 

имъ изданіемъ просвѣщенному по¬ 

печенію Правительства о сохране¬ 

ніи и описаніи сихъ остатковъ древ¬ 

няго быта и бытія Москвы. 



ПОЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. 

а) Сіи семь холмовъ составляютъ: 1 ) 
образуемый Неглинною , Москвою и 
отчасти Яузою ; маковица его есть 
мѣсто, занимаемое Ивановскою коло¬ 
кольнею ; въ актахъ XVIII вѣка часть 
етого холма называлась .хребтомъ 
Кремлевскихъ горъ. 2 ) Заключаетъ въ 
себѣ пространство, обнимаемое Мяс¬ 
ницкою, Сгрѣтенскою и отчасти Яуз¬ 
скою частями ; самая большая высота 
его на Покровкѣ , тамъ , гдѣ церковь 
Успенія Богоматери. 3) Третій холмъ 
есть Тверская; онъ простирается отъ 
Трубы до Прѣснп. На самой большой 
высотѣ стоитъ Страстной монастырь. 
4) Съ другой стороны Прѣсни Три 
горы. 5) Вшивая горка. 6) ЛаФертов- 
ская часть составляетъ шестой холмъ 
и 7) наконецъ, седьмой холмъ на пра¬ 
вомъ берегу Москвы рѣки отъ Пескуш- 
наго до Воробьевыхъ горъ. см. Огус- 
Іо^гарЬіе (Іи доиѵегпешепі сіе Мо§сои, 
риЫіёе раг С. Різсіісг сіс ТГаІсІІгсіт. 
Мозсои, \ 830 — 37, Іп-Г. 

б) Москва повторяется въ верхней Лу- 
зацін, Силезіи, Польшѣ подъ именемъ 
Мозкаи , Мозсаи , Мизсккаи , Мизсаи ; 
въ Ленщнцкомъ в. и Бржезнинскомъ 
пов. въ Скошевской параФІи Мозкиа 
село, въГдовскомъ уѣздѣ Москва пу¬ 
стошь , въ Холмскомъ село сего же 
имени. Производство слова Москва 
еще не опредѣленно и противорѣчуще. 

Многіе, и въ томъ числѣ Камепсвичь- 
Рвовскій, производили ее отъ Мосоха, 
Татищевъ отъ Сарматскаго слова из¬ 
бавленное , излучистое, Байеръ отъ 
мужа, мужика, Г. Бюргеръ отъ Моск- 
Фин. Мизко, темный, темносѣрый и 
ва по Пермски и Зырянски: вода, тем¬ 
ная вода. Г. Ходаковскій производитъ 
слово Москва отъ мостка, а Г. Булга¬ 
ринъ отъЕстонскихъ словъ тозк мыть и 
ау пріятный, пріятное мѣсто для мытья. 
Какъ всѣ сіи толкованія , основанныя 
на произвольномъ словопроизводствѣ и 
не утвержденныя Фактами историче¬ 
скими: то ни на одно изъ нихъ поло¬ 
житься не льзя. Г. Вельтманъ выво¬ 
дитъ названіе Москвы отъ Татарскаго 
слова Масхіп (Мясыхъ, Хрістосъ) т. 
е. Хрістіанская земля, которое превра¬ 
тясь въ Московь , замѣнило названіе 
Русь. Къ симъ догадкамъ еще можно 
прибавить одну, на которую указыва- 
ваетъ и мѣстность, именно: Мо¬ 
сква, Мозсаи и Мизсаи сродно съ сло¬ 
вами мохъ (ЗЛоо», тизсиз, Мозг, ста¬ 
рин. Нѣмец. слово: болотистое мѣсто); 
при томъ она лежитъ на Моховой. 

в) Ета рѣка въ лѣтописяхъ называется 
Неглимною, начинаясь отъ стараго го¬ 
родища Драчевскаго; подъ названіемъ 
Неглинной встрѣчается упоминаемый 
въ писцовой книгѣ \ 500 года ручей , 
впадающій въ Волховъ въ Водской 

14* 
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пятинѣ и рѣка въ Меленковскомъ уѣздѣ 
при Драгевскомъ оврагѣ, Петроза¬ 

водскъ стоитъ на рѣкѣ Неглинкѣ. Пе¬ 

реселенцы могли дать одинаков наи¬ 

менованіе рѣкамъ при переходѣ съ 
своего пепелища на новоселье, 

г ) Какъ въ Москвѣ , такъ равно еще 

прежде въ Псковѣ и Новгородѣ, на¬ 

званіе городской крѣпости дѣтинецъ 

замѣнено Кремлемъ. Древнее имя Крем¬ 

ни къ и позднѣйшее Кремль, вѣроятно, 

происходятъ отъ разныхъ корней : 

первое какъ мы сказали, отъ Крыма 

крѣпости, а другое отъ кгепеііиз, зу¬ 

бецъ стѣнной; ибо сія крѣпость обне¬ 

сена была каменными стѣнами съ зуб¬ 

цами. Чужестранные строители могли 
сообщить своему строенію сіе назва¬ 

ніе. Въ дополненіе къ етому предпо- 

ло;кенію еще для соображенія укажемъ 

на упоминаемые Геродотомъ IV , 20 

и 1 '10, Сгеінпі (у.оіціѵоі), торговый Гре¬ 

ческій городъ у Царскихъ Скиѳовъ на 
востокъ отъ Олвіополя и значущій 

скалы, еще Сгешпа (соіопіа) замокъ въ 
ІІисидіи и Сгетпізсоз, мѣсто на сѣве¬ 

ровосточныхъ берегахъ Понта Евксин- 

скаго , въ 6 миляхъ отъ залива Днѣ¬ 

провскаго. 

д) Цеііпепз і. е. Іосиз есть родъ укрѣ¬ 

пленія. Въ Соф. Врем. II, стр. 140: 

Тое же осени (149! г.) «.въ Иовго- 

« родѣ Великомъ свершили градъ ка¬ 

сс менъ дѣтинецъ » Псковскій дѣтинецъ 
упоминается въ XIV в. Кар. И. Г. Р. 

V, пр. 134. Витъ-городъ однознаме- 

иателенъ съ дѣтинцемъ. 

е ) Повалу шею въ Касимовскомъ уѣздѣ 

называется холодная горница, какія 
строятся противъ избы черезъ сѣни, 

см. Лѣтописи Общ. Люб. Росс. Сл. V, 

134. Въ Лѣтопие. Арханг. сказано: 

сс Князь Великій... выйде отъ него въ 

« повал ушу , а Князю Андрею поводѣ 

сс себѣ ждати , и болромъ его поводѣ 
сс итти въ столовую гридню.» Очевидна 
противоположность между гриднею и 
повалушей / первая , по замѣчанію Г. 

Ііачсиовскаго , нагрѣвалась печью или 

каминомъ ; но было время, когда по 
всюду на сѣверѣ огагъ замѣнялъ со¬ 

бою то и другое. Старая пословица 
свидѣтельствуетъ, что Теремъ высокъ, 

а повалуша выше. Какъ вѣроятно, что 
повалуша происходитъ отъ гл. пова¬ 

литься, т. е. лечь; то она значитъ по¬ 

кой для отдыха и для поклажи, см. 

Ученыя записки II. М. у. 1835 , № 
III. 

ж) Въ просторѣчіи и донынѣ болванами 
и болванцами называются изваянныя 
и рѣзныя Фигуры. Такъ напр. въ Соф. 

врем. т. II, подъ 1493 г. грозою сс два 
сс болванца деревянныхъ раздразило 
сс подъ амвономъ.» 

з) Слово пирогъ , означающее мѣлчай- 

шую денежную дробь, не взято ли отъ 

Чухонскаго ріга, дробленіе, дробь; рі- 

гаініага, дробленіе? Она употребительна 

на сѣверныхъ границахъ, какъ-то: пи¬ 

рогъ Архангельскій. Въ рукоп. книгѣ, 

рекомой по Грегески А рев мет ика, а 

по Нѣмецки Алгоритма , а по Рускч 
цыф ирная сгетная мудрость, 1635 г. 
мѣлкій денежный счетъ былъ такой : 

въ рублѣ 400 полушекъ , 800 полу¬ 

полушекъ, 1600 пироговъ, 5200 полу¬ 

пироговъ и 6400 четвертей пироговъ. 

Карамд. II Г. Р. X, пр. 437, ст. XVI. 

и) Фризами называются въ лѣтописяхъ 

и грамотахъ Фряги и Фрягове, а 

Фризскою землею преимущественно 
Италія. Подъ ними разумѣются также 
и Генуезцы и Венеціане , жившіе въ 
Азовѣ, какъ видно изъ И. Г. Р. Ка¬ 

рамзина т. І\ , пр. 357. Однако они 

не смѣшивались съ Нѣмцами; ибо въ 

Никон. Л. IV, 162, сказано: сс во Азовѣ 

сс живуще Фрязовѣ и Нѣмцы. » Въ пу¬ 

тешествіи Мнтрополіта Пимена съ 

XIV вѣка упоминаются : «Фрязове отъ 
сс Галаты, а иніи Цареградстіи, а иніи 
сс Зеновицы , а иніи Веней цы.» Еще 

встрѣчаются ссЧ^рязи Французскій.» 

Въ великой Минеи и въ Потребникѣ 
мірскомъ Патріарха Філарета Фрязи 

объясняются Франками , Германами. 

Съ половины XVI вѣка такъ нмено- 
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вали западныхъ Европейцевъ въ Рос¬ 

сіи Католиковъ, различая ихъ отъ Лю¬ 

теранъ—Нѣмцевъ. Вѣроятно, что и про¬ 

стонародное выраженіе Фра о кичли¬ 

вомъ человѣкѣ, произошло отъ Фряза. 

к) Полати хоры , а палаты чертоги , 

храмины. Первыя строились въ древ¬ 

нихъ церквахъ. Въ ектеньи на литур¬ 

гіи упоминается о всей, палатѣ и во¬ 
инствѣ ' •иаітбя тоѵ яиХагі'оѵ каі гоѵ Лгоа- 

тояеѣпѵ. По изъясненію Дюканжа , су¬ 

дилище , дума , Сенатъ , названы 
лиЫтіоі' потому, что Цари давали мѣ¬ 

сто такимъ судилищамъ въ своихъ 

палатахъ, или потому что они сами 
тамъ изрекали судъ подданнымъ. 

л) Средне Греческое слово хоітшѵ, соз¬ 

вучное , если не сродственное съ Ки¬ 

таемъ , по изъясненію Дюканжа, хра¬ 

нилище Царскихъ сокровшць , казна , 

храмина. Китаемъ назывались В. К. 

Андрей Боголюбскій и Новгород¬ 

скій намѣстникъ въ XV вѣкѣ. Ки¬ 

тай городъ, по Географіи Бншин- 

га , находится въ Подольскомъ во¬ 

еводствѣ. На Географической картѣ 

Польши Соцмана онъ помѣщается 

близь Днѣстра въ нѣсколькихъ миляхъ 
отъ Каменца Подольскаго. Въ Гай- 

синскомъ уѣздѣ , по свидѣтельству 

Профессора Даниловича, былъ малый 

деревянный городокъ Китаи городъ, 

который нѣкогда почитался приста¬ 

нищемъ воровъ и конекрадовъ. Китай 

городъ мѣстечко сотенное Полтавскаго 
полку было на Орелн. 

м ) Въ С тоглавѣ такъ описывается кре¬ 

стецъ: «Въ царствующемъ градѣ Мо~ 

«сквѣ искони вѣчная тіунская пош- 

клина ведется, глаголемая Крестцемъ, 

«не вѣмъ како уставися кромѣ свя- 

«щенныхъ правилъ. Изо всей Митро- 

«польи , изъ Архіепископы! и Епис- 

«копьи , изъ всѣхъ градовъ Рускія 

« Митрополіи Архимандріты и Игумены 

«протопопы и свящеиноиноки и свя- 

« щенники и діаконы пріѣдутъ но сво- 

« ей воли, за своими дѣлы —да живучи 

«въ Москвѣ, сходятся на крестецъ въ 
«торгу на Ильинской улицѣ, да най- 

«мутен у Московскихъ священниковъ 

«по многимъ св. церквамъ обѣдней 
« служити и пр. » 

н) Бѣлый городъ, или Бѣлгородъ есть 
Кіевскій, Курскій, Рязанскій, на Волгѣ, 

Смоленскій , Галицкій. По сказанію 
иностранныхъ путешественниковъ, Бѣ¬ 

лый городъ сперва былъ краснаго 
цвѣта отъ кирпичей , изъ коихъ онъ 

построенъ , а потомъ выбѣленъ по 

приказанію Царевны Софіи Алексіевны. 

о) Смолина улица въ Москвѣ упоми¬ 

нается въ Исторіи Г. Р. Карамзина 

VIII, прим. 173. Мѣста ея съ точно¬ 

стію означить не льзя. Пустоши Смо¬ 

лины, по указанію Ходаковскаго , есть 

въ Псковскомъ уѣздѣ подъ Городи¬ 

щемъ и въ Тверскомъ подъ Городи¬ 

щемъ на Московской дорогѣ. Не было 

ль оттуда переселеній въ Москву на 

Смолину улицу ? 

іі ) Діана Византійская имѣла сѵмволомъ 

полумѣсяцъ , который изображался на 

зданіяхъ Константинопольскихъ и на 
монетахъ. На Руской монетѣ XV вѣка 

видѣнъ ликъ Діаны съ полумѣсяцемъ. 

Но въ Христіанствѣ етотъ сѵмволъ 
вѣроятно заимствованъ изъ библей¬ 

скихъ источниковъ. Въ Менологіи Гре¬ 

ческомъ XI вѣка , издан. 1727 года 

въ Урбино , на гравир. картинахъ за¬ 

мѣтны храмы съ крестомъ на полу¬ 

мѣсяцѣ, такъ какъ и на миніатюрахъ, 

украшающихъ харат. рукопись Георгія 

А мартоіа, XI или XII в., хранящуюся 

въ Библіотекѣ Московской духовной 

Академіи. Все сіе служитъ доказа¬ 

тельствомъ, что етотъ сѵмволъ при¬ 

нятъ былъ Восточною Греко-Россій¬ 

скою церковію прежде нашествія Та¬ 

тарскаго и вмѣстѣ опроверженіемъ 

мнѣнія Болтина — будто ето «вошло въ 
«обычай отъ нѣкоего кузнеца, придѣ- 

«лавшаго къ нижней части креста 
«рогатую луну для прикрасы и безъ 
« всякаго имаго намѣренія. » 

р ) Іерусалимскимъ столбомъ называется 

въ Римѣ каменный витый столбъ, къ 

коему, по преданію , привязанъ былъ 

I. Хрістосъ. 
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с) Кутафъею , или Патріаршею баш¬ 

нею называетъ народное преданіе 
круглую, непокрытую башню предъ 
Троицкими воротами. 

съ ЫІІ стр. 

в) Грат, по изъясненію Татищева, въ 
древней артиллеріи состояли изъ мно¬ 

жества камней, кои вдругъ бросались 
изъ мортиръ на непріятелей. 

г) Басмачъ, хлѣбъ казенный, или двор¬ 

цовой , отъ котораго во дворцѣ бас- 

манннки пекшіе , которые во Дворцѣ 
хлѣбы пекли, см. Лексиконъ Россій¬ 

скій истор. географ, полит, и граж¬ 

данскій , соч. В. Татищева, ч. I. Спб. 

4 793, въ 8. 

д ) Ендовою не только называется посу¬ 

дина , по и вымоина, ложбина, какая 

была на етомъ мѣстѣ. 

е) Прощи тоже, что разстанп—такъ на¬ 

зываются кабаки при выѣздѣ изъ го¬ 

рода , гдѣ обыкновенно провожавшіе 
разставались и прощались съ отъѣз¬ 

жавшими. 

ж) Вспо.іьи на краю города , родъ вы¬ 

гоновъ, или пригородныхъ полей. 

вм. ж: з ) Въ С гоглавѣ запрещается хо¬ 

дить на Наливки, или Палейки въ пер¬ 

вый понедѣльникъ Петрова поста. 

Можетъ быть , иные нашли бы сход¬ 

ство съ Греч. АоЦі’ѵ богослуженіе и 
КоеЬезив у Сабин. Бахусъ-, но, кажется, 

Наливки ближе производитъ о тъ литъ 

и наливать ; ибо сто народное празд¬ 

нество сопровождалось попойками и 
самые ковши съ длинными рукоятками 
назывались наливками , также обли¬ 

ваньемъ другъ друга водою, какъ и о 
Святой недѣли, см. указъ 4 721 г. 

Апрѣля 29. Но близости сего урочища 

издревле стояла Кружечная изба. 

стр. ГХѴТ. ж) вм. и) Сіи иконописцы упо¬ 

минаются съ именемъ и отечествомъ въ 
дѣлахъ об'/, иконописцахъ Оружейной 
палаты: Сергѣй Васильевъ между кор¬ 

мовыми большой статьи, Андрей Иль- 

инь и Никита Ивановъ между жало¬ 

ванными. Встрѣча сія сходныхъ именъ 

не могла быть случайною. Самое рѣ¬ 

ченіе, писалъ такой-то не древнее-, ибо 
въ древности весьма рѣдко подписы¬ 

вали на иконахъ свои имена иконо¬ 

писцы, а если и подписывали, то: 

письмо такого-то, или изобрази. Пре¬ 

жде нежели отыскалъ я сіи докумен¬ 

ты : то на стр. X условно отнесъ оз¬ 

наченныя Святцы къ XII на XIII вѣку, 

основываясь на Ассеманн, Фіорилло и 
и Буле. 

з) вм. к) см. въМоск. Архивѣ Министерства 
иностранныхъ дѣлъ рукопись подъ за¬ 

главіемъ: «Родословіе Пресвѣтлѣйшихъ 
и вельможнѣйшихъ великихъ Москов¬ 

скихъ Князей и пр. и всея Россіи не- 

побѣдимѣйшихъ Монарховъ«, собран. 

Лаврентіемъ Хурелнтемъ, 4 763 г. въ 

листъ, съ посвященіемъ Царю Алек¬ 

сѣю Михайловичу и съ прекраснымъ 
его миніатюрнымъ портретомъ. 

стр. ХІЛІІ. девять, читай десять во¬ 

ротъ и въ скобкѣ букву с) 

на той же страницѣ вм. буквы с въ 
скобкѣ, (т). 

и) Надпись Гост. ст. двора: 

«74 34 (4 626) г. Тюля въ 4 7 день, 

Государь Царь и Великій Князь Ми¬ 

хаилъ Ѳсодоровпчь, и Отецъ его Го¬ 

сударевъ, Святѣйшій Патріархъ Фи¬ 

ларетъ Иикитичь, указали: Окольни¬ 

чему Князю Григорію Костянтиновичу 
Волконскому, да Дьяку Волкову, послѣ 
Китайскаго пожару, устроить разнаго 
званія ряды, на гостиномъ дворѣ. Лав¬ 

камъ велѣно бысь по прежнему. Околь¬ 

ничій Князь Волконскій, да Дьякъ Вол¬ 

ковъ, по Государеву указу, и устро¬ 

или ряды (*). » 

Гостиный дворъ издревле раздѣлялся 
на два двора: Старый и Новый. Надъ 
воротами стараго двора, противъ церкви 
Великомуч. Варвары, была надпись : 

«Божіею милостію, повелѣніемъ Бла- 

I гочестпвѣйшаго и Христолюбиваго Вели- 

I 
(*) Книга \34 4. Кремлю и Китаю городамъ 

| строилыіая, въ описи бывшаго разряду книгамъ 

1 Моек, стола ]\° 21. 
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каго Государя, Царя и Великаго Князя 
Михаила Ѳеодоровича всея Руссіи Само¬ 

держца, и сына его, Великаго и Христо¬ 

любиваго Царевича и Великаго Князя 

Алексѣя Михайловича, всея Руссіи Са¬ 

модержца. Лѣта отъ созданія міра 7*149 

(1641).» 

Надъ воротами Новаго двора была 

другая надпись: 

«Божіею милостію, повелѣніемъ Бла¬ 

говѣрнаго и Христолюбиваго Великаго 

Государя, Царя и Великаго Князя Алек¬ 

сѣя Михайловича, всея Великія и Малыя 

и Бѣлыя Россіи Самодержца, и иныхъ 

многихъ Государствъ и земель Восточ¬ 

ныхъ, и Западныхъ, и Сѣверныхъ, От- 

чича и Дѣдича, и Наслѣдника и Облада¬ 

теля , сдѣлали сей гостиный дворъ въ 
25-е лѣто благочестивыя Державы цар¬ 

ствія его, и при благородныхъ и христо¬ 

любивыхъ чадѣхъ его, Государѣ Царе¬ 

вичѣ и Великомъ Князѣ Алексіѣ Алек- 

сіевичѣ въ аі (въ 11-е) лѣто возраста 
его, и при Государѣ Царевичѣ и Вели¬ 

комъ Князѣ Ѳеодорѣ Алексіевичѣ въ д 

(въ 4-е) лѣто возраста его, и при Госу¬ 

дарѣ Царевичѣ и Великомъ Князѣ Симе¬ 

онѣ Алексіевичѣ въ а (въ 1-е) лѣто воз¬ 

раста его. Отъ созданія міра 7173, отъ 

воплощенія же Бога-Слова 1664 (*).» 

с) Въ ХУІІ и первой четверти XVIII 

столѣтія, внутри Кремля были ворота: 

1. Гербовая башня съ воротами, назван¬ 

ная по гербу Россійскому на ней на¬ 

ходящемуся. Эти вороты были передъ 
древнимъ дворцемъ, недалеко отъ Юго- 

западнаго угла собора Спасъ на Бору. 

Они вели прямо на дворъ Царскій *, 

проѣздъ ихъ былъ вымощенъ плитами, 

прежде каменными, а послѣ чугунны¬ 

ми*, черезъ нихъ проходили, такъ какъ 

черезъ Спаскія, съ открытою головой. 

2. Ворота большія Темныя, подъ Крем¬ 

левскимъ дворцемъ *, выходили про- 

(*) Строеніе новаго гостинаго двора произ¬ 

водилось съ Л66Л г., чему служитъ доказатель¬ 

ствомъ книга , хранящаяся въ архивѣ Коллег, 

иностр. дѣлъ , въ которой приходъ и расходъ 

матеріаловъ и проч. записанъ. 

СХІ 

тивъ алтаря Спаса на Бору, а по дру¬ 

гую сторону между краснымъ крыль¬ 

цомъ и Благовѣщенскимъ соборомъ. 

3. Ворота малыя Темныя, проходили 

подъ церковію Рождества Богородицы, 

что на сѣняхъ ц подлѣ стѣны придѣла 

Лазарева Воскресенія. Они вели съ 

Царскаго двора, гдѣ Спасъ на Бору, на 

дворъ древняго дворца и къ Троиц¬ 

кому подворью. 

4. Вороты подъ соборомъ 12-тп Апо¬ 

столовъ къ Троицкому подворью и на 
дворъ Патріаршій, послѣ названный 

Сѵнодальнымъ. 

5. Ворота блпдь Кормосаго и Сытнаго 
двора, на дворъ Потѣшнаго дворца. 

(Бывшаго дома Боярина Милославскаго). 

6. Ворота отъ Троицкаго подворья къ 

Троицкимъ Курятиымъ воротамъ. 

7. Ворота между Боровицкой башни и 
церковію Рождества Іоанна Предтечи, 

въ стѣнѣ , для проѣзда въ ровъ на 

Житный дворъ. Не онѣ ли Порто- 

мойныя ? 

8. Ворота Благовѣщенскія подъ корпу¬ 

сомъ переходами, между соборами 
Архангельскимъ и Благовѣщенскимъ. 

Они вели къ собору Черниговскихъ — 

къ Тайницкой башнѣ. 

9. Воротсь Ридъ положенія отъ Сѣверо- 

Западной стороны Успенскаго собора, 

между Ризъ положенной церкви и Па¬ 

тріаршей палаты къ Троицкому по¬ 

дворью. 

10. Ворота въ нижній садъ, близь ал¬ 

таря съ восточной стороны церкви 

Рождества Іоанна Предтечи. — Замѣча¬ 

ніе Г-на П. С. Максютина. 

(ж) Въ Москвѣ остались зданія, строен¬ 

ныя Баженовымъ : 

1) Юшкова домъ противъ Почтамта. 

2) Долгова на I Мѣщанской, недавно пе¬ 

рестроенный. 

3) Кн. Прозоровской на Полянкѣ. 

4) Пашкова дома. 

5) Колокольня при церкви Всѣхъ Скор¬ 

бящихъ Богоматери. 
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(з) Архитектурныя произведенія Д. Стат. 

Совѣтника , Матвѣя Ѳеодоровича Каза¬ 

кова. 

4. Производилъ строенія и регулирова¬ 

нія (послѣ пожара) города Твери. 

2. Строилъ бывшій Пречистенскій дво¬ 

рецъ), (домъ Кн. Голицына). 

3. Ходынское увеселительное строеніе, 

для празднованія мира съ Турціею. 

4. Петровскій, подъѣздный дворецъ, за 
Тверскою заставою. 

5. При снятіи съ Москвы плана, давалъ 
наставленія, какъ вѣрнѣе снимать, со¬ 

ставлять и накладывать на бумагу. 

6. Главный корпусъ дворца , въ селѣ 
Царицынѣ. 

7. Слободской Дворецъ , въ Нѣмецкой 

слободѣ (сломанъ). 

8. Исправлялъ Лефортовскій Дворецъ, 

въ Нѣмецкой слободѣ. 

9. Домъ Главнокомандующихъ въ Мо¬ 

сквѣ , на Тверской улицѣ (Тверской 

домъ). 

4 0. Переправлялъ корпусы у Воскресен¬ 

скихъ воротъ, гдѣ помѣщаются: Гу¬ 

бернское правленіе съ прочими при¬ 

сутственными мѣстами. 

-1 4. Губернскій тюремный замокъ. (Ос¬ 

трогъ). 

4 2. Московскій Университетъ, на Мохо¬ 

вой. 

13. Въ Преображенскомъ, производилъ 
переправку и постройку вновь Бога¬ 

дѣленнаго дома. 

4 4. у],омъ Московскаго Митрополита, въ 
Троицкой. 

4 5. Голицынская больница , близь Дон- 

скаго монастыря. 

4 0. Павловская больница, близь Дани¬ 

лова монастыря. 

4 7. Въ Кремлѣ: зданіе для Правитель¬ 

ствующаго Сената и разныхъ присут¬ 

ственныхъ мѣстъ, съ великолѣпною за¬ 

лою, для Дворянскихъ выборовъ, 4 780 г. 

4 8. Въ Кремлѣ: домъ Московскихъ Ар¬ 

хіереевъ, при Чудовѣ монастырѣ. (Ни¬ 

колаевскій дворецъ). Чудовскую па¬ 

перть и колокольню. 

4 9. Въ Кремлѣ: Сѵнодальная Членская 
палата, гдѣ варятъ мѵро. 

20. Производилъ исправленія, (послѣ по- 

жаровъ), монастырей: Воскресенскаго 
(новый Іерусалимъ) и Новодѣвичьяго 

въ Москвѣ. 

21. Церковь Св. Мартина Исповѣдника, 

въ Алексѣевской улицѣ, близь Таганки. 

22. Церковь Св. Космы и Даміана на 
Покровкѣ. 

23. Достроивалъ церковь Св. Лазаря на 

Лазаревскомъ кладбищѣ. 

24. Важнѣйшія изъ партикулярныхъ зда¬ 

ній: Домъ Князя Прозоровскаго ,' на 
Тверской. 

25. Домъ Кн. Козицкой, на Тверской. 

26. Домъ Губина, на Петровкѣ. 

27. Домъ Графа Орлова , на Никитской 

28. Домъ Демидова, въ Новой Басман¬ 

ной •, послѣ Кн. Голицына-, нынѣ Си¬ 

ротскій домъ. 

29. Домъ Барышникова , па Мясницкой 
(нынѣ Бекетова). 

30. Домъ Голохвастова, близь Лубянки. 

34. Домъ Хлѣбникова. 

32. Домъ Темнрязева. 

II множество другихъ строеній и пе¬ 

реправокъ въ Москвѣ — такъ , что не 
было ни одного казеннаго значительнаго 
зданія въ столицѣ, въ которомъ бы, Г-нъ 
Казаковъ,— не участвовалъ или дѣйстви¬ 

тельнымъ производствомъ сооруженія , 

или полезными совѣтами, или разрѣше¬ 

ніемъ всякаго рода недоумѣній. 

Извлечено изъ записокъ Мат. Ѳеодор. 

Казакова и — еще изъ прошенія , (о по¬ 

теряхъ при разореніи Москвы 4 84 2 г.),— 

писаннаго сыномъ его Коллеже. Ассессор. 

Матв. Матвѣевичемъ Казаковымъ. 

(и) очевидцы полагаютъ 4 2 Окт. 
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Большой Успенскій соборъ, озна¬ 

менованный великими и священными 

воспоминаніями, называется въ оте- 

четвенныхъ лѣтописяхъ о. грачатахъ 

первопрестольною , златоверхою 
церковію, домомъ Пресвятыя Бого¬ 

родицы , великою соборною апос¬ 

тольскою церковію Пречистыя Бо¬ 

городицы. Когда Петръ Митрополітъ 

перенесъ свою каѳедру изъ столицы 

Боголюбскаго въ Москву, которая 
въ послѣдствіи сдѣлалась главою 
Россіи: тогда, по совѣту сего Свя¬ 

тителя, предвѣщавшаго первенство 

потомкамъ Великаго Князя Іоанна 

Даниловича и возвышеніе Москвы 

надъ всѣми градами (А), внукъ Св. 

Александра Невскаго, 1326 г. Авгу¬ 

ста 4 (1), приступилъ къ соору¬ 

женію первой каменной церкви во 
имя Успенія Богоматери на пло¬ 

щади, въ срединѣ города, гдѣ нынѣ 
Кремль (2); потому что и въ дру¬ 

гихъ стольныхъ городахъ Россіи 

(1) Въ Воскресеи. лѣтогт. 1323 г. 

(2) К ар ія із. И. Г. Р. II, пр. 22', 387, III. пр. 

179. IV. 216, 280. 

находились храмы въ честь сего 

празднества. Въ сѣверной стѣнѣ стого 
собора Митрополітъ самъ заложилъ 

себѣ мѣсто для могилы своей, гдѣ 
въ томъ же году и погребены с в. 

его мощи. Въ 1327 г., когда окон¬ 

чена была постройка, Прохоръ, Епі- 

скопъ Ростовскій освятилъ новосо- 

оруженный храмъ. При Великомъ 

Князѣ Симеонѣ Іоанновичѣ, оный рас¬ 

писанъ былъ Греческими живопис¬ 

цами Митрополіта Ѳеогноста, а въ 
слѣдъ за внезапнымъ удаленіемъ 

грознаго Тамерлана изъ восточной 

Россіи, принялъ въ нѣдра свои изъ 

Владиміра чудотворную икону Вла- 

дим і р с кі я Богоматери. 

Черезъ 146 лѣтъ, за ветхостью и 

тѣснотою, етотъ соборъ былъ разо¬ 

бранъ до основанія и заложенъ но¬ 

вый Великимъ Княземъ ІоанномъШ, 

при Мптрополітѣ Всероссійскомъ 
ФилиппѣI, который для построенія 

его сильно обложилъ данью всѣ мо¬ 

настыри и церкви; Бояре и гости 
добровольно пожертвовали часть 

своего имѣнія па церковное созда- 

I 
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нос письмо въ етомъ соборѣ и его 
придѣлахъ: Похвалы Богородицы , 

Св. Петра и Павла и Св. Димитрія 
Селунскаго ; на что употреблено 
было 210,000 листовъ золота, или 
17 21 червонецъ (14). Изъ описи 
собора, сдѣланной въ 1627 году но 
указу Патріарха Філарета ( 15 ) , 

видно, что еще тогда скрыты были 
отъ рукъ непріятельскихъ нѣкото¬ 

рыя древнія сокровища и памят¬ 

ники благочестія; уже многія св. 

иконы покрыты были золотомъ и 
серебромъ, по большей части, бас- 

меинымъ, украшены драгоцѣнными 
по богатству и древности прикла¬ 

дами, кои состояли въ крестахъ съ 
камнями, панагіяхъ, цатахъ, дроб¬ 

ницахъ, гривнахъ витыхъ , вольяш- 

иыхъ и басменныхъ, золотыхъ мо¬ 

нетахъ Новгородскихъ, Московскихъ 
и Угорскихъ ; но нѣкоторые изъ 
образовъ Деисуеа обложены были 
Нѣмецкимъ желѣзомъ золоченымъ. 

Предъ св. образами на четырехъ 
тяблахъ или поясахъ иконостаса 
были подсвѣчники оловянные , же¬ 

лѣзные и деревянные на шапданахъ; 

передъ чудотворными мѣстными об¬ 

разами стояло 12 насвѣчниковъ се¬ 

ребряныхъ, лощатыхъ, позолоченыхъ 
съ большими подписанными и на¬ 

воженными свѣчами; такіе жъ под¬ 

свѣчники были у св. мощей, а при 
нѣкоторыхъ изъ нихъ горѣли неуга¬ 

саемыя Государевы свѣчи. Па- 

ппкадилы были всѣ мѣдныя; Морозов- 

ское серебряное о шести ярусахъ, въ 
66 нудь, 16 ф. повѣшено въ 1660 г. 

1 Іа царскихъ дверяхъ находилась сѣнь 

(141 Историческое Описаніе Московскаго Ус¬ 

пенскаго собора и пр. II ротоіерс я Л. Левшина у 

М. 1785. пъ 8. 

(15) Въ дѣлахъ Государственнаго Архива, ру¬ 

кой. скорописная, въ4; другой екземпляръ онаго 

у Снегирева, также скорой. XVII вѣка, въ 4. 

| съ столицами, на коихъ изображены 
были Евангелисты и Святые въ се¬ 

ребряныхъ чеканныхъ окладахъ; надъ 
сѣныо стояли ангелы съ тшпидами и 
корона серебряная на декѣ. Противъ 
царскихъ дверей возвышался амвонъ 
деревянный рѣзной, золоченой, съ 
изображеніями на немъ владычнихъ 
праздниковъ и многихъ Святыхъ , 

сооруженный но образцу Констан¬ 

тинопольской церкви, или Новго¬ 

родской Софійской, гдѣ Митроио- 

літъ Макарій въ 1533 г. устроилъ 
подобный амвонъ (16). Въ етой же 
описи упоминаются мѣста «Патрі- 

('аршее, Царское Государя Михаила 
»Ѳеодоровича , по дереву рѣзанное 
«на львахъ, мѣсто для Царицы иро- 

«тивъ иконы Владимірскія и мѣд- 

«ный шатеръ для ризы Господней,» 

также многіе образа оемнлистовыс, 
шестилистовые и иядннцы. При 
Царѣ Алексіѣ Михайловичѣ сдѣланъ 
былъ новый иконостасъ въ Успен¬ 

скій соборъ, гдѣ, по указу его, 

Деисусы, Праздники, Пророки, Пра¬ 

отцы и мѣстныя иконы обложены 
чеканнымъ серебромъ, съ позоло¬ 

тою (17). Возобновленный и укра¬ 

шенный храмъ освященъ 1652 г. 

Сентября 9, Пикономъ Патріархомъ 
(18). Въ 1682 года Ноября 26, на 
Успенскомъ соборѣ сгорѣла дере¬ 

вянная кровля, покрытая мѣдными 
листами , оконницы въ главахъ и 
стѣнахъ; въ 1684г. пробраны были 

и задѣланы разсѣдпны въ стѣнахъ и 
сводахъ и шеяхъ собора, своды по¬ 

крыты по желѣзнымъ спускамъ бѣ- 

(16) Софійскій временникъ, т. II, стр 574 

(17) Дѣла придворнаго Архива, 165 г. 

(18) Повсядневныхъ дворцовыхъ записокъ вре¬ 

мени Государей Царей Михаила Ѳеодоровича п 

Алексія Михайловича записокъ, 2 части. Москва. 

1760 г. въ 4. 
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лымъ желѣзомъ, а сверхъ его по 

желѣзнымъ дугамъ дощатою луже¬ 

ною мѣдыо. Вмѣсто бѣлокаменныхъ 
спусковъ надъ закомарами, устроены 

были для легкости мѣдные, раздвѣ- 

ченные красками; стѣнныя нижнія 

окна прибавлены въ свѣту и въ нихъ 
сдѣланы новыя оконницы слюдяныя 

съ желѣзными рѣшетками н двой¬ 

ными затворами. Тогда же постав¬ 

ленъ и новый иконостасъ нижняго 

тябла мѣстныхъ образовъ. Вся сія 

работа производилась подъ надзо¬ 

ромъ Окольничаго Богдана Поли- 

бина и дьяка Семена Ипполитова, на 
иждивеніе Помѣстнаго приказа; ма¬ 

стера употреблены были на строе¬ 

ніе изъ Приказа каменныхъ дѣлъ , 

изъ палатъ Оружейной, Серебряной 
и Золотой (19). Въ 1701 г., по 

указу Петра 1 , описаны были всѣ 
св. иконы, ризы, утвари, книги и 

прочія вещи въ Успенскомъ соборѣ; 

а по указу его, 1722 г. Апрѣля 20, 

сняты съ с в. иконъ и отосланы въ 

Св. Сѵнодъ старыя привѣски , мо¬ 

неты и неграненые каменья хорошіе 
для разбора, «что изъ нихъ гораздо 

«старое и куріозное.» При етомъ 

случаѣ соборъ лишился многихъ ан¬ 

тиковъ, драгоцѣнныхъ для Археоло¬ 

гіи. Въ ужасный Троицкій пожаръ, 

въ 1737 году, опустошившій почти 
весь Кремль , потерпѣла наруж¬ 

ность собора , какъ значится изъ 

дѣлъ Сѵнодальнаго приказа, 1 740 н 

1741 годовъ; въ стѣнахъ, сводахъ 
и кровлѣ храма оказались трещины 
и разсѣдины , во время дождя бы¬ 

вала сильная течь , штукатурка во 

многихъ мѣстахъ обвалилась, стѣн¬ 

ное писаніе облиняло. Вызванные 

(19} Архива III вотчиннаго, 168)1 г. № 

506 Г. 

ц 

мастера показали, что не льзя по¬ 

чинить въ соборѣ иконное и стѣн¬ 

ное письмо, а надобно вновь писать 

по тому же рисунку. Исполнено ли 
ето тогда, неизвѣстно. Императрица 

Елисаветъ Петровна поручила над¬ 

зоръ за возобновленіемъ первопре¬ 

стольнаго храма архитектору Ивану 
Мичурину (20). Починивъ верхнюю 

мѣдную крышу, онъ сдѣлалъ испод¬ 

нюю желѣзную, вмѣсто жестяной. 

Каменная же починка въ соборѣ 

произведена 1771 г. архитекторами 

Княземъ Ухтомскимъ и А. Кокорн- 

иовымъ. Исправленіе и поновленіе 

иконнаго и стѣниаго письма приве¬ 

дены въ исполненіе Императрицею 

Екатериною И; въ 17 70 г. она по¬ 

ручила Архіепіскогіу Московскому 
Амвросію смотрѣніе за етимъ пи¬ 

саніемъ, повелѣвъ, чтобы оно «было 
«изображено такимъ искусствомъ, 

«какъ и древнее, безъ отличія и 

«чтобы иконописцы избраны были 

«не свѣтскіе, а духовные.» Возоб¬ 

новленный храмъ торжественно о- 

свящснъ 1773 года, въ самый празд¬ 

никъ Успенія Богоматери, Крутиц¬ 

кимъ Ейісноповъ Самуиломъ (21). 

Въ 1812 году, сія церковь собор¬ 

ная наравнѣ со всѣми Московскими 

церквами потерпѣла разореніе, по¬ 

руганіе п едва не совершенное раз¬ 

рушеніе , какое приготовили было 
непріятели; потому что въ стѣнахъ 
собора снаружи близь цоколя про¬ 

биты были гнѣзды и приготовлены 

снаряды для взрыва порохомъ. Хо¬ 

тя драгоцѣннѣйшія утвари собор¬ 

ной ризницы съ чудотворною ико¬ 

ною Владимірскія Богоматери выве- 

(20) Дѣла Сѵнодальнаго приказа 17)19 г. № 

1557. 

(21} Прибавленіе къ К1 69 Московскихъ вѣ¬ 

домостей, 1775 г. 
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зоны были изъ Москвы въ Вологду; 

но оставлены всѣ раки съ св. мо¬ 

щами, образа въ серебряныхъ и зо¬ 

лотыхъ окладахъ, серебряныя и зо¬ 

лотыя паникадилы, лампады и под¬ 

свѣчники, такъ что непріятели, раз- 

рушившіе иконостасъ, похитили изъ 
собора 325 пудъ серебра и 18 пудъ 
золота (22). Святилище, ими осквер¬ 

ненное и поруганное, они наполнили 
бочками, горнами, станками; разста¬ 

вили въ немъ между разбросанными 
иконами деревянные болваны бога¬ 

тырей , взятые изъ Оружейной па¬ 

латы. Раки опочивающихъ тамъ Свя¬ 

тителей, кромѣ гробницы Св. Іоны, 

обнажены были отъ серебряныхъ 

окладовъ. 

Вскорѣ послѣ очищенія Кремля 
и соборовъ и по возвращеніи въ 
Москву Преосв. Викарія Августина, 

занялись возобновленіемъ первопре¬ 

стольнаго храма. Надзоръ за исправ¬ 

леніемъ иконнаго и стѣннаго писа¬ 

нія порученъ былъ Протоіерею Пе¬ 

тру Семенову, который, назадъ тому 
сорокъ лѣтъ , участвовалъ въ по¬ 

новлен іи образовъ и Фресковъ сего 
храма. Въ три мѣсяца окончено было 
поновленіе 375 иконъ, которыя и 

обложены чеканнымъ позолоченнымъ 
серебромъ по образцу остатка преж¬ 

няго оклада , сохранившемуся какъ 
бы для того, чтобы служить подлин¬ 

никомъ при возобновленіи и украше¬ 

ніи иконостаса въ древнемъ благо¬ 

лѣпіи. При освященіи собора, Авгу¬ 

ста 30 , 1813 года, въ крестномъ 
хожденіи обносимы были св. мощи 
Петра Митрополіта въ предиесенін 
архипастырскаго его жезла. 

(22) Біографія Преосп. Августина, соч. ІІ.Сне- 

еіірспа. М. 1825, въ 8. —Описаніе отечественной 

войны въ 1812 году , сочии. Михайлове кил/Ъ- 

ДаиилсвскиліЪ. ч. 5. Спб. 1859, въ 8. 

Съ тѣхъ поръ донынѣ сей свя¬ 

щенный п древній храмъ Московскій 
украшаемъ былъ благочестивою ще¬ 

дростью Государей, усердіемъ до¬ 

броохотныхъ дателей и ревностнымъ 
содѣйствіемъ служившаго въ немъ 
20 лѣтъ Протопресвитера Іакова 
Никольскаго и старосты Влад. Треть¬ 

якова. Всѣ мѣстныя иконы покрыты 
богатыми серебряными съ позолотою 
ризами; два придѣла возобновлены 
въ лучшемъ видѣ ; на южной , за¬ 

падной н сѣверной сторонахъ позо¬ 

лочены иконостасы, въ коихъ помѣ¬ 

щены св. образа, принесенные изъ 
другихъ городовъ и монастырей 
духовными особами въ благословеніе 
Государямъ Россійскимъ и на по¬ 

клонъ Святителямъ. 

Прежде нежели обратимъ свое 
вниманіе на священныя достопамят¬ 

ности Собора и драгоцѣнности его 
ризницы, осмотримъ три придѣла , 

два, примыкающіе къ главному алта¬ 

рю н третій, въ юговосточной главѣ. 

ПРЯДЬ Л Ы СОБОРА. 

1. Придѣлъ С в. Апостолъ Петра 
и Павла. 

О построеніи въ Москвѣ церкви 
Поклоненія честныхъ веригъ Св. 

Апостола Петра упоминаютъ лѣто¬ 

писи подъ 1328 или 29 года. Сей 
придѣлъ , пристроенный къ сѣ¬ 

верной стѣнѣ собора Успенскаго, 

внутрь алтаря близь жертвенника , 

посвященъ былъ во имя сего празд¬ 

ника, воспоминаемаго церковію Ян¬ 

варя 16 , въ благодарность Богу 
за усмиреніе Пскова (23), или вѣ¬ 

роятнѣе для дня тезоименитства 

(25) Путеводитель къ древностямъ и досто¬ 

памятностямъ Московскимъ. (Максимовича). М 
ч. I, 179 г. 
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Св. Митрополіта Петра, назначившаго 
себѣ на етомъ мѣстѣ могилу. Въ 

1470 году, ета придѣльная цер¬ 

ковь, обгорѣвшая отъ пожара, рас¬ 

палась (24). При сооруженіи собор¬ 

наго храма Зодчимъ Фіоравенти, мѣ¬ 

сто мощей Святителя Петра при¬ 

шлось уже предъ дверьми жертвен¬ 

ника. Въ Філаретовскоіі описи собора 

1627 г. и въ дѣлахъ Патріаршаго 
приказа, такъ какъ и нынѣ, етотъ 

придѣлъ именуется Петропавлов¬ 

скимъ. 

Кромѣ св. иконъ, ниже упомяну¬ 

тыхъ нами , сей придѣлъ особенно 

замѣчателенъ св. мощами Митропо- 

літовъ Петра и Ѳеогноста. 

Св. Петръ, первый Митрополітъ 

въ Москвѣ , въ 1325 г. перенесъ 

свою Митрополію изъ Владиміра 
Кляземскаго въ Москву , гдѣ и о- 

кончнлъ жизнь свою, и, какъ мы 
сказали, погребенъ въ храмѣ , имъ 

сооруженномъ, 1326 г. Декабря 

21. Тохтамышъ раскрылъ гробъ его, 

«чающе нѣчто сокровенно (25).» 

При новомъ построеніи Успенскаго 
собора 1471 года, св. мощи Пе¬ 

тра были положены въ новую раку. 

Церковь наша празднуетъ 24 Авгу¬ 

ста вторичное перенесеніе мощей 
его при третьемъ сооруженіи со¬ 

бора 1479 года. Въ Святцахъ, на¬ 

печатанныхъ въ Москвѣ 1648 г., 

подъ 4 числомъ Августа показано : 

«Проявленіе мощей иже во святыхъ 
«отца нашего Петра Митрополіта 

«Московскаго;» при чемъ замѣчено 
слѣдующее: « Святитель Петръ Ми- 

« трополітъ явися благочестивой Ца- 

«рицѣ Анастасіи, не повелѣвая ни- 

«кому же гробъ свой раскрывати 
«никогда, и повелѣ ей своею печа- 

(24) Софійскій временникъ, ч. II. 

(25) Каражз. И. Г. Р. VI, прим. 101. 
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«тію раку свою запечатлѣтн, и того 
«дня уставиша праздникъ сей нразд- 

« новати. » Но въ новѣйшихъ Свят¬ 

цахъ не включено сего праздника. 

Св. мощи Петра, лишенныя Поляко- 

Литовцами драгоцѣнной раки, поло¬ 

жены были подъ спудомъ, въ новую 

деревянную, окованную серебромъ ; 
изъ Патріаршаго устава видно, что на 

праздникъ Святителя Петра 1679 — 

84 г. приносили въ Успенскій соборъ 

мощи его, т.е. часть оныхъ, сверху отъ 

Патріарха и клали ихъ то на налой, 

то на гробницу Святителя (26). До 

1812 году онѣ лежали подъ спу¬ 

домъ запечатанныя и запертыя; На¬ 

полеонъ разсторгнулъ гробницу св. 

храмоздателя, вѣроятно, съ такимъ 

же святотатственнымъ умысломъ , 

какъ и Тохтамышъ. Съ дозволенія 

Св. Сѵнода , Преосвященный Авгу¬ 

стинъ торжественно открыл ъ с в. 

мощи Петра Митрополіта при освя¬ 

щеніи первой придѣльной церкви 
Успенскаго собора , гдѣ онѣ опочи¬ 

ваютъ. Надъ гробницею Святителя, 

вновь обложенною серебромъ, сдѣла¬ 

на сѣнь. 

При гробѣ сего перваго Іерарха 
Московскаго избираемы и нарекаемы 

были Святители. До Іоанна ПІ Нов¬ 

городцы, по древнему обычаю, сами 

взводили па сѣни Ар хіепіскоповъ 
Великому Новгороду, т. е. вводили 

избраннаго ими въ Грановитую Нов¬ 

городскую палату, гдѣ нарекши его 
Архіепіскопомъ, отправляли на по¬ 

ставленіе въ Кіевъ и однажды въ 
Смоленскъ; а 1471 г. Новгородцы 
клялись « ставить своихъ Архіепіс- 

«коповъ только въ Москвѣ, у гроба 

«Св. Петра чудотворца, въ дому Пре- 

«чистыя , а индѣ Владыки , опричь 

(26) Древняя Росс. Вивліоѳика, т. X. 
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«Московскаго Митрополіта , нигдѣ 
«не ставити (27).» У гроба сего 
Святителя Удѣльные Князья цѣло¬ 

вали крестъ въ вѣрности Великому 
Князю (28). 

Подлѣ мощен Св. Петра въ са¬ 

момъ придѣлѣ , на правой сторонѣ, 

опочиваютъ подъ спудомъ мощи Св. 

Ѳеогноста Митрополіта, преставив¬ 

шагося въ 1353 г. Марта 14. Онъ 
управлялъ 25 лѣтъ сперва Кіев¬ 

скою, а потомъ Московскою Митро¬ 

поліей. Лѣтопись именуетъ сего Свя¬ 

тителя великимъ наставникомъ(29). 

2. Придѣлъ Похвалы Богородицы 
находится въ юго-восточной главѣ , 

на полатяхъ, къ коимъ изъ при¬ 

дѣла Св. Великомученика Димитрія 
Селунскаго ведетъ въ стѣнѣ узкая 
каменная лѣстница. Иконостасъ ста¬ 

рый конца XVII вѣка, еще неизмѣ¬ 

ненный гіоновлені ями. 

Въ лѣтописяхъ етотъ придѣлъ 
именуется па Маковцѣ. Онъ постро¬ 

енъ 1459 г. Митрополітомъ Іоною, 

въ память бѣгства изъ предѣловъ 
Московскихъ Седіахметовыхъ Татаръ, 

приходившихъ на рѣку Оку , при 
Вел. Князѣ Василія Темпомъ , по¬ 

хваляясь и а Русь , какъ говоритъ 
лѣтописецъ (30). Къ свидѣтельству 
Софійскаго временника, йодъ 1459 

годомъ, лѣтопись Псковская прибав¬ 

ляетъ, что «Митрополітъ Іона прп- 

«д ѣлалъ церковь каменну къ алтарю 
«Соборныя Пречистыя, возлѣ юж- 

«ныхъ вратъ (31).» Въ дѣлахъ при¬ 

дворнаго Архива 1636 года упоми¬ 

нается: «Церковь Похвалы Преев. 

(27) Кара.яіз. И. Г. Р. ГГ, пр. 66. 

(28) Древняя России кая Вітиліооикл, ч. III, 

изд. 2. М. 1788, въ 8. 

(29) Софійскій иречгиніткъ, ч. I, стр. 357. 

(30) Рускііі временникъ, въ 2 част. М. 1820 , 

въ 8. 

(3 1) Кира из. I*. Г. Р. Г, пр. '70. 

I (( Богородицы, что въ придѣлѣ въ 
«соборной церкви Успенія.» 

Лѣтописи, грамоты, посланія Свя¬ 

тителей и чинъ побтавленія Архіе¬ 

рейскаго XVI и ХѴП вѣковъ сви¬ 

дѣтельствуютъ намъ , что въ при¬ 

дѣлѣ Похвалы Богородицы, у гроба 
Свят. Петра, происходило избра¬ 

ніе Святителей , которые здѣсь об¬ 

лачались , служили и принимали 
Архипастырскій посохъ. Въ етомъ 
придѣлѣ 1539 г. избранъ въ Ми- 

трополіты Всероссійскіе ІоасаФЪ 
Скрипицынъ (32). Въ чинѣ постав¬ 

ленія его значится, что «въ при- 

«дѣлѣ Похвалы Пречистыя Богоро- 

«дицы, по совѣту и по благослове- 

" нію Макарія, Архіепіскопа Великаго 
«Новгорода и Пскова, сѣдоша бого- 

«любивіи Епіскопы Іона Рязанскій 
«и Муромскій, Акакій Тверскій и 
«Кашинскій, Досиѳей Сарскій и ІІо- 

«донскій, Алексѣй Пермскій и Во- 

«логодскій избраніе учинили на Мп- 

« трополію , по писанію книжному. » 

Послѣ нареченія , ІоасаФЪ облачил¬ 

ся въ Похвальскомъ придѣлѣ , от¬ 

куда шествовалъ предъ Государя , 

Архіепіскопа и освященный соборъ 
для чтенія исповѣданія вѣры, а по¬ 

томъ сопровожденъ былъ опять въ 
придѣлъ Похвалы Богородицы. При 
совершеніи божественной литургіи , 

послѣ малаго выхода, нареченнаго 
приводили въ алтарь черезъ царскія 
двери для поставленія. Въ чинѣ по¬ 

ставленія Митрополіта 1564 года 
сказано: «Нареченный облачится въ 
«своя одежда въ придѣлѣ въ По- 

«хвалѣ Пречистыя , аще ли будетъ 
«Еиіскопъ, тогда же облачится съ 
«ними же въ олтарѣ и дѣйствуетъ 

«по уставу, яко же подобаетъ Епі- 

(32) Акты Археогр. Експедиціи, т. 2. 
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«скопу прнходпти отъ престола на 

« престолъ.» Въ етомъ придѣлѣ Па¬ 

тріархъ Константинопольскій Іере¬ 

мія съ соборомъ Святителей избрали 

перваго Патріарха Россійскаго Іова 

(33). Въ 1619 году, новонареченный 

Патріархъ Філаретъ въ Похваль- 

скомъ придѣлѣ облачился во Свя¬ 

тительскія одежды предъ посвяще¬ 

ніемъ своимъ и стоялъ тамъ до ма¬ 

лаго входа въ алтарь съ Евангелі¬ 

емъ, когда Протопопъ и Протодіа¬ 

конъ его привели на поставленіе къ 

престолу (34). Изъ чина Архіерей¬ 

скаго поставленія, писаннаго около 
половины XVII вѣка, очевидно также, 
что придѣлъ Похвалы Богородицы 

находился не вверху, но внизу при 
большемъ алтарѣ, съ которымъ онъ 
сообщался малыми дверьми, и вѣро¬ 

ятно, на мѣстѣ нынѣшняго жертвен¬ 

ника, который не стоялъ ли тогда въ 
сѣверной аркѣ, ближайшей къ глав¬ 

ному престолу? На мѣстѣ же придѣла 
Поклоненія честныхъ веригъ Св. Апо¬ 

стола Петра онъ не могъ быть, пото¬ 

му что етотъ придѣлъ тогда суще¬ 

ствовалъ. Одинъ рукописный Хро- 

нограФЪ XVII в. свидѣтельствуетъ, 

что въ придѣлѣ Похвалы Богородицы 

молился Св. Іоаннъ Архіепіскопъ 
Суздальскій во время осады Москвы 

Едигеемъ, въ 1408 году. 

Въ книгѣ первой ревизіи 1722 — 

1726 годовъ упоминаются только 
Петропавловскій и Дмитріевскій 

придѣлы. Въ дѣлахъ пожара Мо¬ 

сковскаго 1737 г. встрѣчается верх¬ 

ній придѣлъ Похвалы Богородицы, 

гдѣ былъ изразцовый полъ. При 

поновленін Успенскаго собора Архи¬ 

текторомъ Мичуринымъ, 1741 г. въ 

(35) Собраніе Госуд. грамотъ, ч. II, 94. 

(34) тамъ же, ч. ІИ. 
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етотъ придѣлъ вновь построена 
лѣстница о 55 ступеняхъ. 

3. Придѣла Св. Великомученика 

Димитрія мѵроточца. 

При вторичномъ строеніи Успен¬ 

скаго собора, 1471 году, упоми¬ 

нается о существовавшемъ уже при¬ 

дѣлѣ во имя Св. Великомученика 
Димитрія , ангела Вел. Князя Ди¬ 

митрія Донскаго, который и на пе¬ 

чати своей изобразилъ сего Вели¬ 

комученика (35) и вѣроятно соору¬ 

дилъ первый придѣлъ въ честь его. 

Тамъ погребено было тѣло Князя 

Юрія Даниловича, въ застѣнін ров¬ 

но съ помостомъ , надъ коимъ сдѣ¬ 

лана надгробнпца. Гробница сія по¬ 

читается древнѣйшею Княжескою 
въ Москвѣ. Въ етомъ придѣлѣ собора 

убитъ мятежниками 1547 года, род- 

ный дядя Царя Іоанна Васильевича 

Князь Юрій Глинскій, который тамъ 

искалъ себѣ убѣжища. Царь самъ 
описываетъ сто событіе въ грамотѣ 
своей къ Курбскому: «множество на- 

«рода, воскрнчавъ Іудейскимъ обы- 

«чаемъ, пріидоша соборныя церкви 

«въ придѣлъ Св. Великомуч. Днмн- 

« трія Селунскаго, и изымавъ Боярина 

«нашего К. Юрья Басил. Глинскаго, 

« безчеловѣчно выволокли въсоборную 
«церковь н убнша безвинно въ церк- 

« вн противъ Митрополичья мѣста и 

« кровію его помостъ окровавивше. » 

По совершеніи бракосочетанія Лже¬ 

димитрія съ Мариною въ Успенскомъ 

соборѣ 1606 г., новобрачная сопро¬ 

вождена была свахами и боярынями 

въ Дмитровскій придѣлъ, гдѣ стояла 

во время литургіи до Херувимской 
пѣсни, послѣ коей Патріархъ Игна¬ 

тій возложилъ на нее Мономахову 

(55 ) Карали. И. Г. Г. Г, прим. І Іб. 

2 



10 ПАМЯТНИКИ МОСКОВСКОЙ ДРЕВНОСТИ. 

цѣпь 30). Царь Ѳеодоръ Алексѣе- 

впчь при коронаціи своей 1670 го¬ 

да, Іюля 19, въ придѣлѣ Димитрія 
Селунскаго перемѣнивъ свое платье, 

надѣлъ Мономахову шапку, въ коей 
слушалъ онъ литургію. 

4. Церковь С в. Іоанна Лѣствич¬ 

ника, подъ колоколами, о коей ска¬ 

жемъ при описаніи колокольни Ива¬ 

на Великаго , считалась придѣломъ 
Успенскаго собора , какъ видно изъ 
дѣлъ Государственнаго Архива 1738 

года. Въ Путеводителѣ къ древно¬ 

стямъ и достопамятностямъ Москов¬ 

скимъ Г. Максимовича, 1792 года, 

показаны только три придѣла въ 
Успенскомъ соборѣ: 1) Іоанна Лѣ¬ 

ствичника , 2) Поклоненія вери¬ 

гамъ Св. Петра, и 3) Похвалы 
Пресвятыя Богородицы въ Маковцѣ. 

5. Придѣлъ Св. Филиппа II Ми- 

трополіта устроенъ былъ на пра¬ 

вой сторонѣ главнаго алтаря близь 
ризницы , вѣроятно , вскорѣ послѣ 
принесенія въ 1652 году Новгород¬ 

скимъ Митрополітомъ Пикономъ св. 

мощей сего священномученика изъ 
Соловецкаго монастыря въ Москву, 

и поставленія ихъ въ большомъ 
Успенскомъ соборѣ. Въ дѣлахъ Ар¬ 

хива вотчиннаго приводится 1683 

года (37) указъ Великихъ Государей 
о починкѣ образовъ иконннкомъ Фи¬ 

липпомъ Павловымъ и объ устрое¬ 

ніи новаго каменнаго жертвенника и 
кладезя въ придѣлѣ у Филиппа Ми- 

трополіта. О времени упраздненіи 
онаго нс отыскано въ дѣлахъ ; въ 
описяхъ собора при Петрѣ I его 
уже нс упоминается. 

(56) Собраніе Государств, грамотъ, ч. II. 

(57) ДЬла Арх.ива III вотчин. N 5067 , 7192 

годъ. 

Успенскій соборъ, вышиною вну¬ 

три отъ купола большой главы 
до полу 55 аршинъ, длиною отъ 
горняго мѣста до западныхъ дверей 
50, а шириною отъ южныхъ дверей 

до сѣверныхъ 35 аршинъ (38). Онъ 
осѣняется пятью вызолоченными ку¬ 

полами ; посреди храма крестовые 
его своды поддерживаются четырь¬ 

мя каменными круглыми столбами. 

Онъ освѣщенъ узкими окопами въ 
трибунахъ главъ и 17-ю стѣн¬ 

ными , въ два свѣта. На четырехъ 
углахъ зданія , по одному устою 
или пилястру, служащему кон- 

троФорсомъ. Па востокъ выдается 
алтарь пятью полукружіями , ме¬ 

жду коими вставлены полуколонны. 

Надъ нимъ верхи храма сведены 
дугами, подъ коими извнѣ на про¬ 

стѣнкахъ изображены: въ срединѣ 
Отечество, по сторонамъ Софія Пре¬ 

мудрость Божія и Похвала Бого¬ 

родицы. Стиль сего зданія обыкно¬ 

венно называется готическимъ ; но 
сходствуя въ куполахъ съ Индѣй¬ 

скимъ, а въ Формахъ самаго строе¬ 

нія съ Византійскимъ и Ломбард¬ 

скимъ, онъ особенное сочетаніе того 
и другаго. Огромность соединена въ 
немъ съ массивностью и простотою. 

Внутреннее его расположеніе прояв¬ 

ляетъ церковный сѵмволизмъ, свой¬ 

ственный древнимъ Хрістіанскимъ 
храмамъ. Онъ состоитъ изъ главнаго 
престола съ жертвенникомъ и ризни¬ 

цею ; къ нему примыкаютъ съ сѣ¬ 

верной и южной стороны два при¬ 

дѣла. Алтарь отъ самаго храма 
отдѣляется каменною стѣной , со¬ 

ставляющею первый ярусъ иконо¬ 

стаса, гдѣ поставлены мѣстные об- 

( 58) Прибавленіе къ № 69 Моек, вѣдомостей 

1775 г. 
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УСПЕНСКІЙ 

раза. Кромѣ царскихъ, сѣверныхъ и і 
южныхъ вратъ, двое дверей ведутъ 
въ придѣлы. Къ прочимъ поясамъ 

иконостаса сзади пристроены четы¬ 

ре яруса деревянныхъ хоровъ. Ико¬ 

ностасъ главнаго престола, въ честь 
Успенія Пресвятыя Богородицы, со¬ 

стоитъ изъ пяти поясовъ, или яру¬ 

совъ. Полная идея Вселенской Церк¬ 

ви , по замѣчанію Митрополіта Мо¬ 

сковскаго Філарета (39), прояв¬ 

ляется на иконостасѣ, выражена въ 
куполѣ, на стѣнахъ храма н въ самомъ 

алтарѣ. Въ верхнемъ ярусѣ изобра¬ 

жена мысль первоначальной Церкви 
до закона Моѵсеева и вмѣстѣ связь 

ея съ новозавѣтною. Рядъ Праотцевъ 

и Патріарховъ,, Адамъ, Снѳъ, Енохъ, 

Ной и Авраамъ , Исаакъ, Іаковъ и 
прочіе стоятъ по обѣимъ сторонамъ 
иконы Господа Саваоѳа, который изъ 
лона своего раждаетъ предвѣчное 

Слово. На другомъ поясѣ Церковь 

ветхозавѣтная отъ Моѵсея доХріста, 

котораго была предзнаменованіемъ , 

и потому на срединѣ икона Знаменія 
Божіей Матери , проявляющей на 

лонѣ своемъ Предвѣчнаго Младенца, 

окруженнаго Пророками, съ хартія¬ 

ми своихъ пророчествъ, въ рукахъ. 

Третій поясъ иконостаса представ¬ 

ляетъ двѣнадцать главныхъ празд¬ 

никовъ; въ четвертомъ картина соб¬ 

ственно Хрістіанской Церкви, кото¬ 

рой глава Спаситель написанъ въ 

срединѣ, въ образѣ вѣчнаго Архіе¬ 

рея, сѣдящаго на престолѣ, съ пред¬ 

стоящими ему Матерію и Предте¬ 

чею; за ними всѣ Апостолы , начи¬ 

ная съ двухъ первоверховныхъ. Въ 
нижнемъ поясѣ мѣстныя иконы, 

великолѣпно и богато украшенныя, 

(39) Воспоминанія о посѣщеніи Святыни Мо¬ 

сковской Государемъ Наслѣдникомъ. Спб. -1858 , 

въ \ 2. 

СОПОРЪ. 11 

какъ предметы ближайшаго чество¬ 

ванія. Кромѣ святыни , почти каж¬ 

дая изъ нихъ занимательна и важна 

въ.историческомъ и археологичес¬ 

комъ отношеніи. 

Изъ таковыхъ св. памятниковъ 
замѣтимъ особенно слѣдующіе : 

і. св. иконы: 

а) Всемилостиваго Спаса, сѣдя¬ 

щаго на престолѣ, съ разгнутымъ 
въ лѣвой рукѣ Евангеліемъ, на сло¬ 

вахъ Св. Евангелиста Іоанна изъ II 

зачала: Еусо ы/иі го уод тпѵ хсбцоѵ\ 

десницею указываетъ онъ долу. Та¬ 

кое указаніе объясняется чудомъ отъ 
сего образа , писаннаго Императо¬ 

ромъ Греческимъ Манунломъ, кото¬ 

рый изобразилъ Спасителя , указу¬ 

ющимъ десницею на слова Еван¬ 

гелія. Но когда Мануилъ, восхитивъ 
судъ Святительскій, нещадно нака¬ 

залъ одного Іерея: тогда Спаситель, 

явившійся ему въ сонномъ видѣніи, 

велѣлъ ангеламъ возложить раны на 

Царя, который, по пробужденіи сво¬ 

емъ, ощутилъ язвы на тѣлѣ своемъ 

и увидѣлъ на иконѣ перстъ, указу¬ 

ющій долу (40). Сія мѣстная икона 
Греческаго стиля, стоящая по пра¬ 

вую сторону царскихъ вратъ, слы¬ 

ветъ еще золотою рясою , потому 

что обложена была золотомъ, и Кор¬ 

сунскою, потому что она, какъ гла¬ 

ситъ преданіе, взята изъ Корсуия , 

или писана Корсунскимъ пошибомъ. 

Изъ Софійскаго собора она перене¬ 

сена была въ Москву 1476 г. Ве¬ 

ликимъ Княземъ Іоанномъ Василье¬ 

вичемъ , какъ священный троФей 

покоренія Новгорода, гдѣ въ соборѣ 

(!)0) Рукопись XVII вѣка, въ Л, въ Библіотекѣ 

С П. Академіи Наукъ , N° 97. Ета же повѣсть 

находится и въ рукописныхъ Новгородскихъ 

лѣтописяхъ. 

9* 
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оставленъ точный снимокъ съ стой 
иконы (Б). 

b) Подлѣ Спасителева образа въ 
иконостасѣ рядомъ стоитъ икона 
Успенія Божія Матери , писанная, 

по преданію, Св. Петромъ Митропо- 

літомъ,а въ 17 18 г. поновленная (41). 

c) На третьемъ за нею мѣстѣ об¬ 

разъ Благовѣщенія Божія Матери, 

принесенный изъ Устюга Великаго 
при Царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ и Ми- 

трополітѣ Филиппѣ II. Четьи Минея 
въ житіи Св. Прокопія Устюжскаго, 

8 Іюля, повѣствуетъ, что въ XIII 

вѣкѣ Хріста ради юродивый моле¬ 

ніемъ предъ сею чудотворною ико¬ 

ной , источившею мѵро (42), от¬ 

вратилъ отъ города каменную тучу, 

которая среди землетрясенія упа¬ 

ла на дебрь Котовальской веси , 

въ 20 поприщахъ отъ Устюга , 

и паденіемъ своимъ поломала лѣсъ. 

Па серебряной вызолоченной ризѣ, 

нс врывающей етотъ образъ , внизу 
вычеканена слѣдующая надпись : 

«Матери Бога нашего за избавленіе 
«всеконечной гибели града Устюга 
«въ лѣто 1290 бывшей, Велпко- 

«Устюжское градское общество съ 
«благоговѣніемъ посвящаетъ вновь 
«сооруженную серебряную позла- 

«щенную сію ризу 1818 году Дс- 

«кабря 25 числа.» 

Первоначальный Византійскій стиль 
сохранился и при поновленіи сей св. 

иконы. Предвѣчный Младенецъ изо¬ 

браженъ въ персяхъ Приснодѣвы 
воплотившимся въ минуту благо¬ 

вѣствованія; на челѣ у благовѣст- 

пика обращенный къ верху полу¬ 
мѣсяцъ. 

()11 ) Древняя Росс. Вивліоѳика, ч. XI, стр. 36. 

(1(2) Рукоп. житія Сп. Устюжскихъ Прокопія 

и Іоанна, въ )), XVII вѣка, въ собраніи П. М. 

Строева. 

(I) Древній образъ, извѣстный 
подъ названіемъ Предста Царица , 
или Царь Царемъ, писанъ, какъ 
увѣряетъ преданіе , Св. Алимпіемъ 
чудотворцемъ , первымъ Рускпмъ 
иконописцемъ. Она украшена сереб¬ 

рянымъ вызолоченымъ окладомъ и 
древними вѣнцами, убрусами и грив¬ 

нами изъ золота съ каменьями и жем¬ 

чугомъ , кои сохранились въ собор¬ 

ной ризницѣ 1812 г. 

е) У южныхъ алтарныхъ дверей, 

при входѣ въ придѣлъ Св. Велико¬ 

мученика Димитрія Селуискаго , 
стоитъ икона сего святаго, писан¬ 

ная на гробовой декѣ его; она при¬ 

несена была изъ Ѳессалоники во 
Владиміръ вмѣстѣ съ его сорочкою 
при Великомъ Князѣ Всеволодѣ боль¬ 

шее гнѣздо 1197 г. (43). Исторія се¬ 

го образа изображена на поляхъ его 
въ слѣдующихъ двухъ надписяхъ: 

«Во градѣ Селунѣ мученъ бысть 
«святый Хрісуовъ мученикъ Дими- 

« трій при Царѣ Максиміанѣ. Въ лѣ- 

«то же 6685 прінде изъ Кіева во 
«Владиміръ Князь Великій Димитрій 
«Юрьевичь на Великое Княженіе и 
«постави на своемъ дворѣ церковь 
« каменну святаго Димитрія, и верьхъ 
«ея позлатнша, и прннесе деку сію 
«изъ Селуия града, образъ Святаго 
«Великомученика Димитрія при Царѣ 

«Ману илѣ , н изъ Володимера въ 
«Москву принесена бысть дека сія 
((образъ святаго Хрістова мученика 
((Димитрія при Великомъ Князѣ Ди- 

«митріѣ Ивановичѣ въ лѣто 6888.» 

« Благословеніемъ Божіимъ и мо- 

((литвами святаго Великомученика 
«Хрістова Димитрія Мѵроточца и 
«славнаго чудотворца поновленъ 

(НЗ) Софійский временникъ. М. 1820 , ч. I , 

стр. 219. 
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к бысть сей св. образъ его благосло- 

«веніемъ Господина Преосвященнаго 

«Варлаама Митрополіта всеа Русіи, 

•(Божіею милостію п повелѣніемъ 
к Благовѣрнаго и Хрістолюбпваго 
((Великаго Князя Василія Іоанновича, 

кГосударя и Самодержца всея Рос- 

(( сіи, въ лѣто 7025, въ 17 лъто го- 

« сударствованія его, мѣсяца Іюліа.» 

По лѣвую сторону царскихъ 
вратъ достопримѣчателыіы слѣдую¬ 

щія иконы : 

Г) Владимірскія Богородицы, по 

преданію, писанная Евангелистомъ 

Лукою,еще при жизни ея. Сочинитель 
Степенной книги, самъ иконописецъ, 

поновлявшій сію икону, сообщаетъ 

намъ слѣдующее описаніе: «Апостолъ 
« Лука нзящне видѣніе тоя и прочая 
«подобія начерта во образъ возраста 
((среднія мѣры: святое же и благо- 

«датное лице ея мало окружія, про- 

« должающійся носъ доброгладостиѣ 

«лежащь на десно, при близь пре- 

<( честнаго лица Превѣчнаго ея мла- 

((денца; персты же Богопріемныхъ 
« ея рукъ тонкостію истончени (44).» 

Образъ сей, поставленный въ створ¬ 

чатомъ кіотѣ, вышиною 1 аіэшинъ 

и 7 вершковъ, шириною 15 верш¬ 

ковъ и |. Окладъ на немъ, золотой 
древній, Греческой работы: вѣнецъ 

съ городками, въ гнѣздахъ встав¬ 

лены два большіе изумруда, репьи 
съ алмазами, съ убрусомъ и цатою 
или гривною , украшенными жем¬ 

чугомъ и драгоцѣнными каменьями. 

Отъ старыхъ прпвѣсокъ остались 
однѣ жемчужныя серьги съ вини- 

сою. Поля покрыты золотою сканью 

и дробницами, на коихъ искусно 
вычеканены XII Господскихъ празд- 

(44) Книга Степенная, М. 1775 , часть I, стр. 

554 и 5. 

никовъ; ме^кду дробницами встав¬ 

лено 15 репьевъ съ драгоцѣнными 

камнями и емалыо. Внизу между 
двумя дробницами въ кругѣ, на скаи- 

номъ полѣ изображена слѣд. надпись: 

Сія св. икона , слывущая и Пиро- 

гощею (В) , привезена изъ Царь¬ 

града въ Кіевъ, а потомъ во Влади¬ 

міръ 1154 г. (45). Въ Москву она 
принесена изъ Влздиміра при Ве¬ 

ликомъ Князѣ Василія Димитріе¬ 

вичѣ , 1395 года, когда Тамер¬ 

ланъ, шедшій на Москву , внезапно 

обратился вспять. День принесенія 

етой святыни празднуется 26 Ав¬ 

густа крестнымъ хожденіемъ изъ 

Успенскаго собора въ Сгрѣтенскій 
монастырь , гдѣ она была нѣкогда 
встрѣчена. Во время 19 мѣсячнаго 

пребыванія въ Кремлѣ Поляко-Лн- 

товцевъ , не щадившихъ святыни , 

сія чудотворная икона сохранена 

была Архіепіскопомъ Галасунскимъ 
Арсеніемъ , который , по очищеніи 
города отъ враговъ, вышелъ съ нею 

въ срѣтеніе Рускнмъ, нечаявшнмъ 
видѣть ее уцѣлѣвшею отъ рукъ 

святотатцевъ (46). При избраніи 

Святителей , предъ сею чудотвор¬ 

ною иконой клали на пеленѣ въ кі¬ 

отъ жребіи, запечатанные Царемъ , 

и, послѣ молебна, вынимались Ми- 

(45) тамъ же, стр. 255. 

(46) Рукоп. Сборникъ Паисія Сійскаго, конца 

XVII вѣка, подъ № 4 , въ Архангельской Епар¬ 

хіи, БЪ 4. 
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трополітомъ; потомъ Царь, распеча¬ 

тавъ вынутый жребій , объявлялъ 

всему собору имя избраннаго. Когда, 

по сверженіи Годуновыхъ, клевре¬ 

ты Отрепьева въ Успенскомъ собо¬ 

рѣ дерзновенно сорвали съ перваго 
Патріарха Московскаго Іова Святи¬ 

тельское блачепіе : тогда етотъ Іе¬ 

рархъ, самъ снявъ съ себя панагію, 

положилъ ее у образа Владимірскія 
Богоматери , у которой оная была 
на него возложена. Отъ сей иконы 
и Московскій Успенскій соборъ име¬ 

нуется домомъ Пресвятыя Богоро¬ 

дицы. 

%) Надъ южными дверьми стоялъ 
прежде образъ Псковопокровскія 
Богоматери , съ видомъ Пскова и 

монастыря Покровскаго , писанный 
на холстѣ, длиною 5 четвертей съ 
вершкомъ, шириною столько же, а 
теперь находится въ придѣлѣ Св. 

Апостолъ Петра и Павла. На окладѣ 
его была слѣдующая надпись: «1740 

«году сей образъ тщаніемъ Ея 11м- 

«иераторскаго Величества Великой 
Государыни Императрицы Анны 

а Іоанновны и Самодержицы Всерос¬ 

сійскія, обложенъ золотымъ окла- 

«домъ и украшенъ алмазами, по Ея 
«Императорскаго Величества Хрі- 

«столюбивой вѣрѣ къ сему образу, 

«для бывшей войны противъ Турокъ 

«и Татаръ съ 1736 по 1740 годъ; 

« который, праведныхъ ради молитвъ, 

«даровалъ Богъ Вссросійской Импе- 

«ріи надъ сопротивными побѣду.» 

На самомъ образѣ сохранилась слѣ¬ 

дующая надпись: «Во оной же день, 

« въ томъ же городѣ Псковѣ , и во 
«обители Покрова Пресвятыя Бого- 

« родицы зовома во углѣ града, иѣ- 

«коему человѣку именемъ Дороѳею 
« кузнецу, сѣдящему въ сѣнехъ кс- 

«лейцы своея, во вторый на десять 

«часъ дне, и плачущу о належащей 
« скорби граду, видѣ нужныма очима 
«свонма, явѣ свѣтъ великъ, шестві- 

«емъ осѣняющъ яко столпъ до не- 

« беси отъ Печерскія обители чрезъ 
<і Великую рѣку, об лѣвую страну 
«Мірожскаго монастыря во градъ 
«Псковъ, и под онымъ свѣтомъ 
«идущу на воздусѣ Пресвятую Вла- 

«дычицу нашу Богородицу и при- 

«снодѣву Марію и съ нею шеству- 

«юща и держаще ю подъ руку ея 
«подъ лѣвую препод. отца Антоніа 
«Кіевскія пещеры начальника, на 
«другую страну подъ десную ея 
«руку Игумена Корпиліа Печерскаго 
«монастыря Псковскія области и 
«вошедше чрезъ градную стѣну во 
« градъ.» «II принесли бы образъ мой 
«Печерскій и херуговь на стѣну 
«града , идѣже азъ стою, дабы по- 

«ставили на томъ мѣстѣ пушку, а 
«другую внизу стѣны и били бы 
«изъ нихъ безпрестанно по Коро- 

«левскимъ шатромъ. Бяше бо Коро- 

«левскіе шатры за горы низки: ука- 

«зоваше на нихъ пречистою рукою 
« своею : а, людіе бы плакали ся бо 
«о грѣсѣхъ своихъ, моляще мило- 

«стиваго Бога. Буду же и азъ мо- 
«лити его о васъ , егда сынъ мой , 

«Слово отчее, славимый со Отцемъ 

«и св. Духомъ , услышитъ моленіе 
«рабъ своихъ. Тогда онаго Короля 
« сотворитъ недомысленна и умомъ 
«смятена и ничто же ему успѣшу 
«(вшу) и отъндетъ посрамленъ. «Сія 
«изрекше Пресвятая Богородица, не- 

«видима бысть. Мужъ онъ воспря- 

«иувъ , обрѣтеся сѣдя въ сѣняхъ 
«келіи своея. По семъ же повѣда о 
«семъ явленіи воеводамъ и всему 

і «освященному собору.» 

Ъ) Одигитрія Смоленскія Божія 
I Матери образъ взятъ былъ Вели- 
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нимъ Княземъ Василіемъ Іоаннови¬ 

чемъ изъ покореннаго имъ Смоленска 

1514 г.; но граждане онаго испросили 

обратно свою отечественную икону, 

а въ Успенскомъ соборѣ поставили 

точный съ нея списокъ. Другимъ па¬ 

мятникомъ новаго завоеванія Смолен¬ 

ска и заключенія Лндрусовгкаго мира 
Царемъ Алексіемъ Михайловичемъ 

было упомянутое въ Патріаршихъ 

дѣлахъ (В): 17 Октября, «Стрѣтеніе 
«Пречистыя Богородицы Одигитрія, 

« которая была привезена изъ Поль- 

«шіі, а взята была у Государевыхъ 

«ратныхъ людей на бою (47).» 

і) Между алтарныхъ сѣверныхъ 
и другихъ церковныхъ придѣльныхъ 

дверей замѣчателенъ образъ Всеми¬ 

лостиваго Спаса, сѣдящаго на пре¬ 

столѣ , въ серебряномъ вызолочен¬ 

номъ окладѣ. Внизу подъ сею иконою, 

на особой декѣ, слѣдующая надпись, 

начинающаяся молитвою: « Въ лѣта 
«7026 г. (1518) повелѣніемъ Благо- 

((вѣрнаго Василия Божиею милостию 
«Государя и Самодержца всея Ро- 

« сіи и Велікого Князя , по совѣту 

«Варлаама Митрополита всея Росіи, 

«принесены св. иконы отъ града 
«Володимера в славный градъ Мо- 

« скву, образъ Господа Бога и Спаса 

«нашего Іисуса Хріста Вседержн- 

«теля, Греческаго писма и образъ 

«Пречистыя Богородицы, построп- 

«ти и поновити многими л ѣты об- 

«ветшавша, и украсивъ ихъ среб- 

«ромъ и златомъ , Пречистыя об- 

«разъ проводнша ко граду Влади- 

«мнрю, а сию св. икону велѣлъ 
«Князь Великій поставили в собор- 

« ной церкви Пречистыя Богородицы 
«на Москвѣ въ лѣто 7028 (1520) 

«въ 15 лѣто государства его. Изъ 

(N7) Расходная книга 1668 г. А0 559. 
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другой же подписи на подножіи 

иконы видно, что въ 1700 г. она 

«во вторые поновлена изографомъ 

«Георгіемъ Терентьевымъ сыномъ 
« Зиновьевымъ.» 

k) Надъ дверьми въ придѣлѣ Св. 

Апостолъ Петра и Павла стоить 
образъ Успенія Бооісіл Матери, ко¬ 

торый въ праздничные дни пола¬ 

гается на налой для чествованія. Въ 

Треодіонѣ 1668 г. онъ названъ Сог¬ 

беннымъ (48). По преданію (В), онъ 
писанъ на гробовой декѣ Св. Алек¬ 

сія Мнтроиоліта (49). 

l) Въ самой церкви, на правомъ 
столбѣ за Патріаршимъ мѣстомъ, до¬ 

стопримѣчателенъ : а) Образъ Іеру¬ 

салимскія Богородицы , который 

стародавнее преданіе приписываетъ 

Св. Апостоламъ, изобразившимъ ее 

въ 15 лѣто по Вознесеніи Господ¬ 

немъ , въ Гевсиманіи , гдѣ и гробъ 

Богородиченъ. Въ 5961 г. онъ при¬ 

несенъ изъ Іерусалима въ Царь¬ 

градъ , а въ 6406, отъ нахожденія 
Руссовъ, въ Херсонъ. Когда Великій 
Князь Владиміръ I взялъ етотъ го¬ 

родъ и крестился въ немъ: тогда 
прислалъ сію святыню въ Новго¬ 

родъ, гдѣ она стояла въ Софійскомъ 

соборѣ до покоренія Новгорода Ца¬ 

ремъ Іоанномъ Васильевичемъ, кото¬ 

рый оттуда перенесъ ее въ Москов¬ 

скій Успенскій соборъ. Во время 

нашествія Наполеонова етотъ образъ 
похищенъ, а вмѣсто его поставленъ 
вѣрный старинный списокъ, взятый 

изъ церкви Рождества Пресвятыя 

Богородицы, что на сѣняхъ. 

На поляхъ кругомъ сего образа 
написаны Св. Апостолы Петръ и 
Павелъ, Іоаннъ, Лука, Андрей, Си- 

(N8) Древняя Росс. Вивліоѳика, 2 пзд- ч. XI. 

(>І9) Памятникъ вѣры. М. 1858, въ 8. 
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монъ , Филиппъ , Матѳій , Марко , 

Таковъ, Ѳома и Варѳоломей, св. Му¬ 

ченики Прокопій, Димитрій, Геор¬ 

гіи и Меркурій, съ Греческими над¬ 

писями ихъ именъ. На правой и на 
лѣвой сторонѣ полей образа слѣду¬ 

ющая надпись : Еіхоѵ тг}д ѵяьдаунхд 
Ѳтхн гг с іедобаХщі, т. е. икона Пре¬ 

святыя Богородицы Іерусалимскія. 

Па ризѣ Богоматери изображены 

три строки криптографической над¬ 

писи, сходной съ подобнымъ начер¬ 

таніемъ на чудотворной иконѣ Бо¬ 

гоматери въ Смоленскѣ, въ Свир- 

ловской церкви (50); буквы надпи¬ 

си , донынѣ неизъясненной , похожи 
на Глаголическія и Греческія (Д). 

т) На лѣвомъ столбѣ за Царскимъ 
мѣстомъ замѣчательна икона Тих¬ 

винскія Богоматери. Списокъ ея 
былъ порукою со стороны Россіи , 

при заключеніи со Шведами Стол¬ 

бове каго мира 1617 г. Февраля 
10 (51). 

п) На второмъ столбѣ съ правой 
стороны , образъ Похвалы Пре¬ 

святыя Богородицы , съ кондаки и 
ікосы на I реческомъ и Славянскомъ 
языкахъ. Изъ надписи на нижнемъ 
полѣ видно, что онъ 1 706 г. понов¬ 

ленъ письмомъ палаты оружейные 
иконописцемъ Тихономъ Ивановымъ 
Филатьевымъ. 

о) Надъ гробами Митроиолітовъна 
сѣверной стѣнѣ стоятъ два древніе 
большіе образа Святителей Петра и 
Алексія съ дѣяньемъ ; на первомъ 
изображена и первая закладка Мо¬ 

сковскаго Успенскаго собора. Они 
упоминаются въ Філаретовекой опи¬ 

ем 1627 г. ; ноиовлеиіе не совсѣмъ 

(50) см. о криптографической надписи на ко¬ 

локолѣ въ Салинѣ монастырѣ. СЪвернъпі Архивъ 
Спб. 1822 г. № I. 

( 51) Исторія Росс. Іерархіи, т. VI, стр. 388. 

изгладило древній пошибъ сихъ 
иконъ, замѣчательныхъ но своему 
содержанію. 

На западной и южной стѣнахъ 
собора помѣщены иконы, какія еже¬ 

годно, по давнему обычаю (52), под¬ 

носимы были Царю, его семейству 
и Святителю отъ церквей и монас¬ 

тырей иногородныхъ. Отъ Царя и 
Патріарха сіи иконы, большею ча¬ 

стію , поступали въ Успенскій со¬ 

боръ. 

Запрестольныя иконы, извѣстныя 
подъ именемъ Корсунскихъ , Все¬ 

милостиваго Спаса и Божія Ма¬ 

тери , по преданію, принесены Св. 

Великимъ Княземъ Владиміромъ изъ 
Херсона въ Новгородъ, откуда взя¬ 

ты Царемъ Іоанномъ Васильевичемъ 
въ Москву. На первой, съ одной сто¬ 

роны Спасъ Нерукотворенный , съ 
другой Богоматерь ; на второй, съ 
одной стороны Божія Матерь , съ 
другой Спаситель благословляющій. 

Стиль иконописи Греческой, понов¬ 

ленный, особливо на первомъ. 

Въ иконостасѣ надъ жертвенни¬ 

комъ четвертный образъ Петровскія 
Богоматери. Бывшая на исподней 
декѣ подпись свидѣтельствовала , 

что оный былъ писанъ Св. Митро- 

політомъ Петромъ. 

Въ придѣлѣ Св. Апостолъ Петра 
и Павла достойны замѣчанія по древ¬ 

ности и по своему историческому 
значенію иконы: 

1) Влахернскія Божія Матери, 

изъ воскомастики, присланная 1654 

г. Царю Алексію Михайловичу отъ 
Протосингелла Іерусалимскаго Па¬ 

тріаршескаго престола Гавріила , 

(52) О символизмѣ права вообще п Рускаго 

в'ь особенности, рѣчь Профессора Калмыкова. 

Спб. 1859, въ 8. 
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который въ грамотѣ своей Царю 
пишетъ, что «ета св. икона была 

«нѣкогда покровительницею Кон- 

« стантинополя и Греческихъ благо- 

«честпвыхъ Государей и что Царь 

«Ираклій имѣлъ ее съ собою въпо- 

«ходѣ противъ Персовъ (50).» По 
сторонамъ лика изображена слѣду¬ 

ющая надпись: II КТРІ/1 ТІ2 ШО- 

N12 ЕІ ВААХЕТРХЕ2, т. е. Гос¬ 

пожа обители Влахернскія; внизу: 

о тсо1ѵті/иг)тод Ѳѵбаѵ()сд, т. е. много¬ 

цѣнное сокровище , «дштѴ года Ав- 

«густа л дня обновленъ сей образъ.» 

2) Владимірскія Божія Матери, 

письма Симона Митрополіта , вѣр¬ 

ный снимокъ съ подлинника , извѣ¬ 

стный подъ именемъ запаснаго об¬ 

ложенъ басменнымъ золотомъ , съ 
неграненымн каменьями въ гнѣздахъ. 

3) Колоцкія Богоматери мѣстный 

образъ въ иконостасѣ придѣла , съ 

надписью на серебряной вызолоче- 

ной ризѣ: «Лѣта зрчз, Іуніа въ кг , 

«построенъ образъ сей по обѣщанію 

«Великихъ Государей мастерскія па- 

«латы чиновниковъ за избавленіе 

«бѣдъ милостію Пресвятыя Богоро- 

«дицы и Святыхъ молитвами.» 

4) Барельефъ на бѣломъ тесаномъ 
камнѣ, извѣстный подъ именемъ об¬ 

раза Се. Георгія, поражающаго ко¬ 

піемъ дракона крылатаго. Доска 

имѣетъ видъ усѣченнаго еллнпсиса, 

шириною 13 вершковъ и толщи¬ 

ною |, вышиною 1 аршинъ и 

вершка. Она вставлена въ деревян¬ 

ныя рамы , на коихъ написаны Св. 

Князья Борисъ и Глѣбъ, Св. Про¬ 

копій и Іоаннъ Устюжскіе. Надъ 

главою всадника, осѣненнаго лавро¬ 

вымъ деревомъ , на досчечкѣ вырѣ- 

(50) Подобная икона невозобнопленная нахо¬ 

дится въ сельцѣ Кузьминкахъ Князя С. М. Го¬ 

лицына. 
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зана вглубь слѣдующая надпись по 

линейкамъ: 

ІМР. С.Г 8. ГГ. СОХ8ТАХТІХО 
МАХІМО. Р. Р. АѴСѴ8ТО. 8. Р. (У К. 
ОѴОБ Ш8ТШСТѴ БІѴШІТАТІ8, МР:\- 
ТІ8 МАБХІТѴБШЕ СУМ ЕХЕБСІТѴ 
8ѴО ТАМ БЕ ШигаО, (}ѴАМ БЕ 
ОМШ ГАСТІОХЕ ѴХО ТЕМ РОБЕ ЛѴ8- 
ТІ8 БЕМРѴВЫСАМ ѴБТѴ8 Е8Т АБ- 

М18, АБСБМ ТБІѴМРІІІ8 Ш8НЖЕМ 
Б1САѴІТ, т. е. «Императору, Цезарю, 

«Флавію Константину Великому , 

«отцу отечества, Августу, Сенатъ и 

« народъ Римскій посвятили сіи трі- 

«умФальныя врата за то , что , по 

«внушенію свыше, и по своему ве- 

«ледушію, онъ освободилъ правед- 

« нымъ оружіемъ государство отъ 

«тирана и его скопища (51).» По 
преданію, сохраненному описями со¬ 

бора , сей барельеФъ привезенъ изъ 
Рима; а по надписи, снятой съ Кон¬ 

стантиновыхъ воротъ въ Римѣ, ско¬ 

рѣе можно почесть изображеніе ра¬ 

тоборца за Константина Великаго , 

освободившаго церковь Хрістіанскую 

отъ гоненія язычниковъ, чѣмъ за Св. 

Георгія; ибо Евсевій упоминаетъ о 
поставленномъ на сихъ вратахъ из¬ 

ваяніи Цесаря съ копіемъ въ ру¬ 

кахъ и съ надписью, изъ коей зна¬ 

чится, что Римъ освобожденъ отъ 

тирана знаменіемъ спасительнаго 
креста (52). Западная церковь , не 
рѣдко смѣшивая историческое съ 
иносказательнымъ, подъ видомъ по¬ 

раженія дракона изображала истреб¬ 

леніе язычества, а подъ ликомъ дѣвы 

избавленную отъ гоненій Церковь или 

вѣчный градъ Римъ. По сходству сего 

подвига Константина I съ чудомъ со¬ 

временнаго ему Св. Георгія , спас- 

(51) Ученыя записки М. У. Москва. 1853, ч. 2. 
(52) А. Аи^изііпі Таггасопепзіз Ке»ит еЬ 

Ітрегаіогит Кот. іштізтаіа. 
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шаго Финикійскую Царевну отъ дра¬ 

кона, въ барельеФѣ принимали одно 
современное лице за другое и сое¬ 

диняли аллегорическое изображеніе 
съ историческимъ; ибо имя всад¬ 

ника не означено. Какъ сіе древнее 
изваяніе извѣстно было болѣе подъ 
именемъ Св. Георгія и согласно съ 
преданіемъ: то оно и приписано сему 
побѣдоносцу, занявшему мѣсто въ 
гербѣ Россійскомъ. — Стиль памят¬ 

ника, показывающій упадокъ ваянія, 

принадлежитъ къ среднимъ вѣкамъ; 

всадникъ въ окрыленномъ шлемѣ на 
головѣ, въ досчатой бронѣ съ при- 

волокою на раменахъ, съ набедрен¬ 

никами и наколѣнниками, съ остро¬ 

гами па полусапожкахъ ; онъ си¬ 

дитъ на сѣдлѣ и въ стременахъ, 

изъ коихъ первыя сдѣлались извѣ¬ 

стными съ Константина Великаго , 

а послѣднія со времени перваго 
нашествія Франковъ. Въ древней 
Вивліоѳикѣ, ч. X, значится, что «въ 
«1721 году, Декабря 20, по сло- 

« вескому приказу Сѵнодальныхъ Ар- 

«хіереевъ Новгородскаго Ѳеодосія и 
« Псковскаго Ѳеофана, образъ Геор- 

«гія Великомученика, что стоялъ па 
«гробѣ Ѳеогноста Митрополіта, сгіря- 

«танъ въ ризницу.» При ноновленіи 
Успенскаго собора предъ коронаціею 
Императрицы Елисаветы Петровны 

въ 1742 г. оный образъ былъ по¬ 

крытъ красками и поставленъ на 
прежнее мѣсто. 

Отъ сего обзора св. иконъ перей¬ 

демъ къ самому святилищу. 

Въ главномъ алтарѣ престолъ ка¬ 

менный, до 1812 г. покрытый срс- 

брокованною позлащенною одеждой. 

Па доскѣ мраморной особаго стола по¬ 

за,!,и престола, стоитъ противъ за¬ 

престольныхъ ИКОНЪ ЗОЛОТОЙ ковчегъ, ; 

слитый Княземъ Потемкинымъ-Тав- 

рическимъ 1 77 7 г. изъ Валашскаго 
золота : онъ изображаетъ гору Си¬ 

найскую и Моѵсея съ скрижалями 
Завѣта; въ пещерѣ ея помѣщена 

дарохранительница; а при подошвѣ 
положено собственноручное Импера¬ 

трицы Екатерины II начертаніе о 
новомъ учрежденіи Губерній, на 
240 листахъ. Въ подножіи ковчега 
на другой сторонѣ хранится: актъ 

о престолонаслѣдіи Императора 
Павла I, манифестъ Императора 
Александра I , отреченіе отъ 
престола Цесаревича Констан¬ 

тина Павловича и актъ о совер- 

ш е нн о л ѣ т і и II а с л ѣ д и и ка Пре¬ 

стола. Изъ Філаретовской описи 
собора 1(327 г. видно, что въ ал¬ 

тарѣ стоялъ у Пресвятыя Богоро¬ 

дицы ящикъ, обитый краснымъ бар¬ 

хатомъ , гдѣ хранилась за Патріар¬ 

шею печатью избранная Госуда¬ 

рева грамота Царя Михаила Ѳео¬ 

доровича, находящаяся нынѣ въ глав¬ 

номъ Московскомъ Архивѣ Минис¬ 

терства иностранныхъ дѣлъ (53 . 

За престоломъ между вышеупомя¬ 

нутыми Корсунскими иконами стоятъ 
Корсунскіе кресты, два изъ горнаго 
хрусталя, одинъ окованный сереб¬ 

ромъ съ пятью финифтяными обра¬ 

зами, изъ коихъ четыре древней , а 
пятый — новой работы. 

Надъ престоломъ сгънъ шатровая 
на четырехъ столбахъ мѣдныхъ, ли¬ 

тыхъ , лощатыхъ съ яблоками; съ 
четырехъ сторонъ въ три ряда те¬ 

ремки украшаютъ пирамидальный 
верхъ шатра. Между столбовъ были 
четыре спуска серебряные рѣзные , 

замѣненные нынѣ бархатными , а па 
нихъ стояли но угламъ Ангелы съ 

(53^ Собраніе Государственныхъ грамотъ, ч. I. 
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успенскій соборъ 

рііппдамн, въ срединѣ же были Еван¬ 

гелисты сѣдящіе, чеканенные изъ 
серебра; вмѣсто ихъ, нынѣ вышиты 

по бархату золотомъ Ангелы. Надъ 
ними была слѣдующая надпись на¬ 

кладными серебряными словами: «Бо- 

«жіею милостію , по благословенію 
« и по повелѣнію великаго Господина 

«Святѣйшаго Патріарха Киръ Філа- 

« рета Московскаго и всея Россіи, при 
((державѣ благовѣрнаго и благород- 

«иаго, Богомъ вѣнчаннаго и Хрісто- 

« любиваго Великаго Государя, Царя 

«и Великаго Князя Михаила Ѳеодо- 

«ровича всея Россіи Самодержца, 

« Владимірскаго, Московскаго, Ново- 

«городскаго, Царя Казанскаго, Царя 
«Астраханскаго и многихъ госу- 

« дарствъ Государя и обладателя, при 
«его Государевой благочестивой и 

« Хрістолюбнво'й Царицѣ и Великой 
і Княгинѣ Евдокіи,при ихъ благород- 

« пой дщери и Благовѣрной Царевнѣ и 
« Великой Княжнѣ Иринѣ Михайловнѣ, 

« въ 15 лѣто государства, въ 8 лѣто 
«Патріаршества, по плотскому рож- 

«денію Великаго Государя Царя и 
«Великаго Князя Михаила Ѳеодоро- 

« вича всея Россіи, отца его и по ду- 

(( ховному чину отца его и богомольца, 

«Господина Патріарха Філарета Мо- 

((сковскаго, сдѣланъ бысть сей кіотъ 

«на престолъ Господа Бога и Спаса 
« нашего Іисуса Хріста, домовою каз- 

«ною, въ соборную церковь Пресвя- 

« тыя Владычицы нашея Богородицы и 

«Приснодѣвы Маріи, честнаго ислав- 

« наго Успенія, во олтарѣ 7135 года, 

«мѣсяца Августа въ 15 день.» Къ 
стѣнамъ алтаря етотъ шатеръ при¬ 

крѣпленъ желѣзными цѣпями. 
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До 1812 г. надъ престоломъ ви¬ 

сѣлъ золотой голубь, (изображавшій 

Св. Духа), въ коемъ хранились св. да¬ 

ры; онъ упоминается въ описи 1627 

г. Горнее мѣсто Святительское , 

каменное , ншиыо , пли раковиною 

углублено въ стѣнѣ; къ нему ведутъ 
три ступени. По обѣ стороны его на 
стѣнахъ десять образовъ четвертныхъ 

въ кіотахъ; по видимому, онѣ напомина¬ 

ютъ намъ десять Патріарховъ, кото¬ 

рыхъ мощи, при отпѣваніи, во время 
совершенія литургіи, предъ чтеніемъ 
Евангелія, вносили въ алтарь и ста¬ 

вили на горнемъ мѣстѣ (54). Между 

сими иконами, вѣроятно, келейными 

Святителей, находится еще образъ 

Спасителя, указующій перстомъ на 
слова Евангелія Св. Іоанна, см. выше 
стр. 11. Академикъ Кеппенъ, призна¬ 

вая оный за произведеніе кисти Импе¬ 

ратора Мануила въ XII вѣкѣ, почита¬ 

етъ его за образецъ, съ коего писаны 

были въ послѣдствіи большіе образа 
въ Новгородскомъ и Софійскомъ со¬ 

борахъ подъ именемъ Корсунскихъ. 

По икона сія такъ записана зоогра- 

Фами нашими, что не обнаруживаетъ 
никакихъ слѣдовъ семнвѣковой древ¬ 

ности своей; при томъ мѣсто, на ко¬ 

емъ стоялъ въ Софійскомъ соборѣ 

Мануйловъ образъ , есть мѣсто ве¬ 

ликихъ , а не малыхъ иконъ и вѣр¬ 

ный тамъ ея списокъ есть великая, 

а не малая икона. 

(5Я) Древняя Росс. Вивліоѳика, ч. ГІ , Чино 

погребенія Патріаршаго. 

(55) Списокъ Рускимъ памятникамъ. М. 1822, 

стр. 59 и ЛО. 

на стр. I Л емііСто: Сличеніе, читай: облаченіе. 







ШАТЕРЪ ВЪ УСЖШСІШМЪ ШШРѢ 



И. Шатеръ надъ ризою Господней 

Мѣдный шатеръ, занимающій мѣ¬ 

сто въ югозападномъ углу собора 

между Святительскими гробницами, 

имѣетъ квадратную Фигуру; его по- 

лотны состоятъ изъ мѣдныхъ рѣ¬ 

шетокъ съ прорѣзными травами , 

прежде изнутри подложенныхъ слю¬ 

дою ; на четырехъ его углахъ онѣ 

соединены четырьмя витыми стол¬ 

биками. Вмѣсто карнизовъ, теремки 
и закомары. Кровля надъ нимъ ша¬ 

тровая, шахматная изъ мѣдныхъ зо¬ 

лоченыхъ и желѣзныхъ посеребре- 

ныхъ листовъ. На верху ея дере¬ 

вянный крестъ съ серебрянымъ 

распятіемъ. Вышиною етотъ узороч¬ 

ный шатеръ 9 арш. 5 четв. 1* вер¬ 

шка , шириною 4 аршина 2 четв. і 

вершка; онъ устроенъ въ 1627 году, 

по указу Царя Михаила Ѳеодоро¬ 

вича , котельнаго дѣла старостою 

Дмитріемъ Сверчковымъ (1), для 

храненія гроба Господня, или пла¬ 

щаницы и ризы Господней, которая 

сперва взята была въ Грузіи изъ 

Мцхетскаго собора Шахъ-Аббасомъ, 

а потомъ принесена въ Москву изъ 

Персіи 1626 г. послами Русан- 

бекомъ и Муратбекомъ. По осмо- 

(Т) Расходная кнлга Оружейной палаты, -1627 г. 

Т\° 926. 

трѣ сей святыни Патріархомъ Фі- 

ларетомъ съ Духовенствомъ , най¬ 

дено , что въ золотомъ ковчегѣ, 

украшенномъ лалами и бирюзами, 

а часть нѣкая ризы Господни , а въ 

«длину и поперекъ пяди, полотпяна, 

« кабы красновата, походила на мѣли, 

«или будетъ въ давныхъ лѣтѣхъ , 

« лице измѣнило, а ткана во лну (2).» 

Съ трехъ сторонъ по верхней каймѣ 
идетъ слѣдующая надпись : « Лѣта 

« 7133, мца Сентября в 30 день, 1>о- 

«жіею милостію, по благословенію 

«п по повелѣнію великаго Господина 
«Святѣйшаго Патриарха Кир Фн- 

« ларета царствующаго града Моск- 

« вы и всея Великія Росиа, при дер- 

« жаве благовѣрнаго и благороднаго 

« Христолюбиваго Великаго Государя 

«Царя, Великаго Князя Михаила 

« Феодоровпча всеа Руси Самодерж- 

« ца Владпмерскаго, Московскаго, Ио- 

«угородскаго, Царя Казанскаго, Ца- 

« ря Астороханскаго и многихъ дру- 

«гихъ Государствъ Государя и Об- 

«ладателя, во второенадесятъ лѣто 
« Государства е(го) , в шестое л ѣто 

« Патріаршества Филарета Патріар- 

«ха Московскаго и всеа Руси здѣ- 

«лана бысть сна решотка в собор- 

«ной церкве около гроба Гня.» 

(2^ Акты археографической Експедиціи, ч. 

III, -168. 

4 



22 ПАМЯТНИКИ МОСКОВСКОЙ ДРЕВНОСТИ. 

Внутри шатра, на западной сторо¬ 

нѣ и на сѣни изображены искусною 

кистью Греческаго стиля страсти 

I. Хрістовы , а на шестилистовой 
иконѣ положеніе въ Успенскомъ со¬ 

борѣ Ризы Господней Патріархомъ 
Філаретомъ и Царемъ Михаиломъ 
Ѳеодоровичемъ. — Ковчегъ же съ ри¬ 

зою Господнею хранится вмѣстѣ съ 
другими ковчегами св. мощей въ при¬ 

дѣлѣ Св. Апостолъ Петра и Павла, 
и ежегодно, 10 Іюля, въ день празд¬ 

нованія, полагается въ шатрѣ на 
гробѣ Господнемъ , откуда во все¬ 

нощное бдѣніе выносится Архіере¬ 

емъ н ставится на налоѣ для че¬ 

ствованія 
Тамъ же въ золотомъ ковчегѣ, у кра¬ 

шенномъ коронкою съ драгоцѣнными 
камнями и финифтяными изображе¬ 

ніями херувимовъ, вложенъ гвоздь 
Господень , принесенный въ 1686 

году изъ Грузіи въ Россію Царемъ 
Арчиломъ Вахтангѣевнчемъ, соору- 

дптелемъ сего самаго ковчега. До 
1715 г. онъ хранился въ домовой 
его церкви. Когда же , по просьбѣ 
брата своего Георгія, Арчилъ хотѣлъ 
послать сію святыню въ Грузію , 

гдѣ свирѣпствовало моровое повѣ¬ 

тріе : тогда она остановлена была 
въ Казани губернаторомъ, который 

донесъ объ етомъ Петру I ; Го- 

сударь повелѣлъ удержать ее и 
препроводить въ Москву для хра¬ 

ненія въ Успенскомъ соборѣ ( 3 ). 

Вокругъ ковчега слѣдующая Грузин¬ 

ская надпись, предлагаемая здѣсь 
въ точномъ переводѣ: «Царь всея 
«Грузіи Давидъ, сыпь Русудапы, 

«соорудилъ влагалище гвоздя Го- 

(3) Сокровище Россійскихъ древностей, М. 178'.', 

ІП.12, и .І.і 110.1 ,кскііі Муравей, въ Казани. 1832 г., 

кн. 10. 

«сподня.» Академикъ Броссе почи¬ 

таетъ сего Давида за Нарина-Да- 

вита, царствовавшаго въ Грузіи съ 
1237 но 1272 годъ (4); но пись¬ 

мена и стиль коронки вѣроятнѣе от¬ 

носятся къ XVII вѣку , когда сія 
святыня принесена была въ Москву 
изъ Грузіи , которой даровалъ ее 
Миріамъ, первый Царь Хрістіанскій; 

онъ получилъ ее , какъ свидѣтель¬ 

ствуетъ преданіе , отъ Константина 
Великаго. 

Вь серебряномъ ковчегѣ заклю¬ 

чается часть ризы Божіей Матери, 

принесенная въ соборъ Княземъ Ва¬ 

силіемъ Васильевичемъ Голицынымъ. 

Изъ св. мощей, хранящихся въ 
серебряныхъ ковчегахъ, особенно за¬ 

мѣчательны деснал рука по локоть 
Св. Андрея Первозваннаго и главы 
Вселенскихъ Святителей С в. Гри¬ 

горія Богослова и Іоанна Злато¬ 

уста. На крышкѣ прежняго ковчега 
достопамятна слѣдующая надпись : 

«Въ семъ ковчегѣ мощи Святаго 

«Апостола Андрея Первозваннаго, 

« рука его правая, персты сложены 

«знаменатися св. крестомъ. Обрѣ- 

«тсся въ Патріаршей ризницѣ ме- 

«жду мощей Святыхъ нынѣшняго 
«7191 (1672) лѣта, Сентября въ 
«5 день. Въ самое ну ясное время 
«явилъ Господь сію : разори бо сіе 
«его сложеніе перстовъ раскольни- 

« ковъ лесть , слагающихъ персты 
«знаменатися не по церковному пре- 

«данію. Юже прииесе въ градъ Мо- 

«скву Государю Царю и Великому 
«Князю Михаилу Ѳеодоровичу всея 
»Росіи , Греческій Архимандритъ 
« Галактіонъ изъ града Солуна, мо- 

«пастыря Св. Анастасіи Узорѣши- 

(Н) Мопо^гарЬіе {»еог^ісппс сіе Мозсои , раг М 

Ві ов$еІ (а РеІегзЬ. 31 Аоиі 1838]. 
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«тельшщы, во 152 (1644) лѣто. И 
«о той руцѣ свидѣтельствомъ тог- 

«да гшса къ Государю Вселенскій 
«Патріархъ Парѳеній Константино- 

« польскій. » 

III. Раки и гробницы Святителей. 

Кронѣ двухъ Святителей Петра 
и Ѳеогноста, опочивающихъ въ ал¬ 

тарѣ собора, въ самомъ храмѣ на¬ 

ходятся раки съ мощами: 

1. Св. Іоны Митрополіта Всерос¬ 

сійскаго, который 12 лѣтъ управ¬ 

лялъ паствою п преставился въ 
1461 году, Марта 31. Св. мощи его, 

обрѣтенныя при новомъ сооруже¬ 

ніи Успенскаго собора 147 2 г., опо¬ 

чиваютъ въ серебряной ракѣ , коей 

не коснулись въ 1812 году и На¬ 

полеоновы воины , оставившіе се¬ 

ребряную лампаду и подсвѣчникъ 
предъ гробницею Іерарха. На мѣстѣ 

прежней его могилы , у сѣверо-за¬ 

паднаго угла собора, извнѣ постав¬ 

ленъ каменный крестъ. 

По описи 1627 года, у раки 
сего Святителя въ главахъ стоялъ 

образъ Пресвятыя Богородицы мо¬ 

лебны я въ басменномъ серебря¬ 

номъ окладѣ съ привѣсками къ 

нему 39 золотыхъ Угорскихъ, 17 

Новгородокъ бѣлыхъ , девяти гри¬ 

венъ серебряныхъ литыхъ и двухъ 
гривенъ басменныхъ. Теперь на 

семъ мѣстѣ древнее изображеніе 
Св. Іоны во весь ростъ, шитое по 
таусиніюй камкѣ волоченымъ золо¬ 

томъ и серебромъ съ шелками; на 

поляхъ надпись, вышитая волоче¬ 

нымъ серебромъ. Ето былъ прежде 
надгробный покровъ на его раку. 

2. Св. Філіппа II, Митрополіта 
Всероссійскаго, который въ 1566 г. 

возведенъ на Митрополію, по из¬ 

бранію Царя Іоанна Васильевича , 

и за обличенія буйной Опричины 
сосланъ въ Тверской Отрочъ мона¬ 

стырь, гдѣ и задушенъ былъ Малю¬ 

ток» Скуратовымъ. По просьбѣ Со¬ 

ловецкой братіи, мощи Св. Філіппа 

перенесены были 1584 г. въ Соло¬ 

вецкій монастырь, гдѣ онъ принялъ 
монашескій чинъ; а по совѣту Нов¬ 

городскаго Митрополіта Нікона, пе¬ 

ремѣщены оттуда въ Москву 1652 

года, Боля 9 , и поставлены въ 

Успенскомъ соборѣ. 

3. Мощи Св. Митрополітовъ Фо¬ 

тія и Кѵпріана опочиваютъ подъ 
спудомъ въ юго-западномъ углу 
собора. Первый изъ нихъ, правивъ 

21 годъ Церковію Россійскою, пре¬ 

ставился 1431 г., а вторый 1406 

г., бывъ свидѣтелемъ нашествій 

Токтамыша н Тамерлана. 

Отъ раки Св. Іоны простираются 

по сѣверной стѣнѣ храма, на про¬ 

тяженіи 1 1 аршинъ и 1 четв. , ка¬ 

менныя гробницы , надъ коими на 
мѣдныхъ декахъ, недавно сдѣлан¬ 

ныхъ , означены имена Митрополі¬ 

товъ Всероссійскихъ : 

1. Геронтія, + 1489 г. 

2. Сімона, -г 1511 г. 

3. Макарія, + 1564 г. 

и 4. Аѳанасія, -г около конца XVI в. 

Но въ Софійскомъ временникѣ 

упомянуто , что мощи Митрополіта 

Філіппа I положены были 1472 г. 

«посторонь Св. Іоны и желѣза его 

«надъ гробомъ повѣсиша, еже и 

«нынѣ лежатъ , къ нимъ же вей 
« прикладываются исцѣленія ради.» 

(5). Въ рукописныхъ собраніяхъ 

Россійскихъ Святыхъ и Чудотвор¬ 

цевъ Митрополіты Філіппъ , Ге- 

(5) Софійскій временникъ, II, стр. 139. 

4* 



24 ПАМЯТНИКИ МОСКОВСКОЙ ДРЕВНОСТИ. 

ронтій и Макарій чудный помѣще¬ 

ны въ числѣ Святыхъ града Москвы. 

Въ Філаретовской описи Успенскаго 
собора 1627 и 30 г. упомянуты надъ 
гробницами Митрополічыіми образа 
осмилистовые , обложенные сереб¬ 

ромъ «Геронтія и Макарія,» а 
покровы надгробные поименованы 
«Митрополітовъ Філіппа , Герон- 

«тія, Оімона и Макарія (6).» Въ 
вѣчномъ Сѵнодикѣ 176 г. въ числѣ 
Митрополітовъ Всероссійскихт?, о 
которыхъ творилось вседневное по¬ 

миновеніе, не находится М. Аѳа¬ 

насія въ Успенскомъ соборѣ. По 
надписямъ же , нынѣ существу то¬ 

щимъ , не означено гробницы Фі¬ 

ліппа I , начавшаго и недокончив- 

шаго строеніе Успенскаго собора ; 

но присоединенъ Аѳанасій Митро- 

політъ, предшественникъ и кратко¬ 

временный преемникъ Св. Філіи- 

па И , ио свидѣтельству исторіи, 

погребенный въ Повоспаскомъ ( 7 ) 

или Чудовѣ монастырѣ. (Ж) II такъ, 

вѣроятно, что, пропустивъ Філіи- 

иа 1 , включили въ число четырехъ 
Митрополітовъ Аѳанасія , и по та¬ 

кому размѣщенію и сдѣланы над¬ 

писи , коихъ въ 1789 году еще не 
было. 

4. У западной и южной стѣны 
стоятъ гробницы девяти Патріар¬ 

ховъ Россійскихъ, изъ которыхъ не 
достаетъ здѣсь гробницы Ііікона, 

погребеннаго въ Новомъ Іерусалимѣ. 

Кромѣ гробницы перваго Патріарха 
Іова (8) и кромѣ деревяннаго , оби- 

(6) Описг. Успенскаго собора 1С27 г. рукопись 

и і. X. 
(7) Исторія росс. Іерархіи, ч. I, стр. 53. 

(8) Въ статейномъ спискѣ о принесеніи мощей 

Іона Патріарха въ Москву скачано: «И пришед- 

.. ше поставили въ ногахъ у Іоасафа Патріарха , 

„на мосту на верху и оклали кирпичемъ.» Ак¬ 

ты архсорг. Експей. IV, стр. 77. 

таго бархатомъ гроба Гермогенова , 

стоящихъ сверху помоста, всѣ они 
въ землѣ и покрыты каменными над¬ 

гробіями съ высѣченными на нихъ 
надписями и сверхъ того, постав¬ 

лены надъ ними мѣдныя доски, на 
коихъ означены имена и годы кон¬ 

чины погребенныхъ. Изчислимъ ихъ 
по хронологическому порядку : 

1. Іовъ. 

2. Гермогенъ. 

3. Філаретъ. 

4. Іоасаа>ъ I. 

5. ІОСИФЪ. 

6. ІоасаФъ П. 
7. Питнримъ. 

8. Іоакимъ. 

9. Адріанъ. 

Адріаиомъ оканчивается Патріар¬ 

шество, н гробъ его въ соборѣ по¬ 

слѣдній изъ Святительскихъ. 

Сообщимъ здѣсь и надписи, высѣ¬ 

ченныя обропно на каменныхъ гроб¬ 

ницахъ Патріаршихъ : 

1. 

«Лѣта 7115 (1607) Іюня въ 19 

«день преставися Великій Господинъ 
«Святѣйшій ІІевт,, первый Патріархъ 
«Московскій и всеа Росіи.» 

2. 

«Лѣта 7142 (1633), Октября въ 
« 1 день, во вторникъ, въ послѣдній 
«часъ дни , на праздникъ Покрова 

« Пресвятыя Богородицы преставися 
«Великаго Государя, Царя и Великаго 
«Князя Михаила Феодоровича всея 
«Русіи Самодержъца, по илотцкому 
«рожденію отецъ, а по духовному 
«чину отецъ и богомолецъ Великій 
«Господинъ и Государь, Святѣйшій 
«Филаретъ Никитичъ, Божіею ми- 
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«лостію Патріархъ Московскій и 

«всея Русін.» 

3. 

«Лѣта 7149 (1640) Ноября въ 

«28 день, на память Преподобно- 

«мученика Стеоана , Новаго ІІспо- 

«вѣдннка, въ субботу противъ Вос- 

«кресенія, въ 8 часу нощи, преста- 

«вися рабъ Божій Великій Госпо- 

«динъ, Святѣйшій Іосифъ Патріархъ 
«Московскій и всеа Росіи.» 

4. 

«Лѣта і 160 (1652) Апрѣля въ 
«15 день, на страстной недѣлѣ, во 
«святый и великій четвергъ , въ 8 

«часу дни, на память Святыхъ Апо- 

«столъ Пуда и ТроФима, прсста- 

«вися рабъ Божій Великій Госпо- 

«дпнъ Святѣйшій Іосифъ Патріархъ 
« Московскій и всеа Росіи. » 

5. 

«Лѣта 7180 (1672), Февруарія 

«въ 17 день, въ субботу сырныя 
« седмицы, во 2 часу дне, на память 

«Святаго Великомученика Ѳеодора 
«Тирона, преставися рабъ Божій 

«Великій Господинъ , Святѣйшій 

«ІоасаФъ , Патріархъ Московскій и 
«всея Россіи, и погребенъ на семъ 
«мѣсте Февруарія въ 18 день, въ 

«недѣлю сыропустную: бысть на 

«Патріаршестѣмъ престолѣ пять 
« лѣтъ, 7 дней.» 

6. 

«Лѣта 7181 1673), Априлліявъ 
«19 день, въ субботу 3 седьмицы 

«по Пасцѣ, во второнадесятомъ часу 
« дне, на память Преподобнаго отца 
«нашего Іоанна Ветхопещериика , 

«преставися рабъ Божій Великій 

«Господинъ, Святѣйшій Питиримъ 
«(Патріархъ Московскій и всея Ро- 

«сіи, и погребенъ на семь мѣсте 

«Апрнллія же во 21 день, въ по- 

«недѣльникъ 4 седмицы по ІІасцѣ: 

«бысть на Патріаршестѣмъ престо- 

«лѣ 9 мѣсяцевъ, 12 дней.» 

7. 

«Всетворца Бога благоволеніемъ 
«и предѣлоположеніемъ Великій Го- 

«сподинъ Святѣйшій Кѵръ Іоакимъ, 

«Московскій и всея Росіи и всѣхъ 

«сѣверныхъ странъ Патріархъ о 
((Господѣ въ мирѣ усис вѣчно, мі- 

«розданія лѣта 7198 (1690), мѣ- 

«сяца Марта въ 17 день, въ ионс- 

«дѣлокъ 3 седмицы постовъ Свя- 

« тыя Чстыредесятнпцы, въ 1 1 часѣ 

«дне, въ 1 четверти. Погребено же 

«бысть тѣло его того же мѣсяца 
«во 18 день, въ велицѣй соборной 
« первопрестольпѣй церкви у СТѢ- 

кны, близь западныхъ вратъ, па 

« правѣ странѣ. Родпвся, жпве лѣтъ 

(( 70, пасе стадо Христово на пре- 

(( столѣ своемъ 15 лѣтъ, 7 мѣсяцевъ, 

«23 дни: его же Господь Богъ въ 
((царствіи своемъ небесномъ да упо- 

((коптъ въ вѣкъ со святыми, аминь.» 

8. 

«Мірозданія 7209-го лѣта, Хріста 

«же Господа 1700, мѣсяца Октов- 

«рія 15 числа, подъ среду, въ нощи 
«перваго часа въ четвертой чет- 

((верти, волею Творца нашего Бога, 

«успе благонадежно на вѣчное жи- 

« тіе, въ церковныхъ таинствахъ Ве- 

«лнкій Господинъ Святѣйшій Кѵръ 

«Адріанъ Архіепископъ Московскій 
«и всея Россіи, и всѣхъ сѣверныхъ 

((странъ Патріархъ : и погребено 
« тѣло его во гробѣ, на семъ мѣсте. 

«ІІатріаршъ свой престолъ правилъ 
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«десять лѣтъ, пятьдесятъ три дни, 

Августа съ 24 числа, отъ рожде- 

«нія своего имѣ шестьдесятъ трс- 

«тіе лѣто, с Октомврія 2 дне. Его 
«же душу да упокоитъ Господь въ 
«вѣчномъ своемъ небесномъ блажен- 

«ствѣ! Всякъ зрящій гробъ сей по- 

«молись!» 

Памятникомъ сей верховной вла¬ 

сти Духовенства остается еще въ 
соборѣ: 

IV. Патріаршее мѣсто. 

Оно каменное, шатровое, за пра¬ 
вымъ крылосомъ у столба, гдѣ пре¬ 

жде находилось Митрополічье мѣ¬ 

сто, которое въ граматахъ XVI вѣка 
называется каменнымъ (9); а въ 
1642 году къ нему сдѣланы были 
рѣшетки (Ю). До сооруженія его 
при первыхъ Патріархахъ въ та¬ 

комъ видѣ, въ какомъ нынѣ пред¬ 

ставляется оно, подобно горнему м ѣ¬ 

сту въ алтарѣ и Великокняжескому 
въ подтеремной церкви Кремл евской, 

состояло въ углубленіи, или ]эако- 

винообразной нишѣ столба, какъ по¬ 

казываетъ н самая впадина въ немъ, 

закрытая доскою. Внутри его сѣда¬ 

лище, обитое бархатомъ, (Ж) на стѣнѣ 
изображеніе Спасителя и у одного 
изъ двухъ столбиковъ, поддержи¬ 

вающихъ шатеръ, Архипастырскій 
і жезлъ Св. Петра Мнтроиоліта; на 

серебряныхъ псреіімахъ роговъ сего 
ветхаго посоха вырѣзано: «Смирен- 

«ный Петръ Митрополітъ всеа Русіи. 

«лѣта 7186, Декабря въ 1 д. по- 

« новленъ быеть Іоакимомъ Патріар- 

«хомъ.» На карнизѣ шатра слѣ- 

(9) Акты Археограф. Експедпціи, т. I. 

(10] Книга расходная деньгамъ, употреблен¬ 

нымъ тіа росписаиіе стѣнное соборной церкви 

Успенія, 7 150 г. № 975. 

дующія подписи : «1. Владычице! 

«пріими молитву рабъ своихъ и из- 

«бави насъ отъ всякія скорби и 
«печали. 2. Ты есн, Богородице, 

«оружіе наше и стѣна, ты еси за- 

«ступнице, къ тебѣ прибѣгаемъ, да 
«избавиши насъ отъ враговъ нашихъ, 

« возвеличимъ тя вей Пренепорочную 
«Матерь Бога нашего, юже осѣни 

«Духъ пресвятый.» 

На семъ мѣстѣ возсѣдалъ и 
стоялъ Святитель. Архіспіскоиы и 
Егііскопы па оное возводили ново¬ 

посвященнаго Мнтроиоліта ; самъ 
Царь, вручивъ ему жезлъ пастыр¬ 

ства , говорилъ рѣчь (11), на ко¬ 

торую отвѣтствовалъ ему новопо¬ 

ставленный Іерархъ. — Здѣсь отнятъ 
былъ Святительскій жезлъ у Ціко- 

па Патріарха, обреченнаго на низло¬ 

женіе; здѣсь Св. Філіппъ Митропо- 

літъ не благословилъ Грознаго Іоан¬ 

на, подошедшаго къ нему на благо¬ 

словеніе и прямо обличалъ его же¬ 

стокость. Попри посвященіи 1619 

г. Мдтрополіта Ростовскаго Філаре- 

та въ Патріархи Московскіе и Все¬ 

россійскіе Царь съ Патріархомъ 
стоялъ на высокомъ мѣстѣ посреди 
церкви, гдѣ первый послѣднему под¬ 

несъ панагію , бархатную мантію и 
бѣлый шелковый клобукъ, а Патрі¬ 

архъ Іерусалимскій ѲеоФанъвручилъ 
посохъ Св. Петра Мнтроиоліта (12). 

Но древнему уставу, во время бо¬ 

жественной службы діаконъ кадилъ 
Святительскому мѣсту и въ отсут¬ 

ствіе Іерарха; но указомъ 1721 г., 
Августа 14 , запрещено было въ 

(11) см. чіінъ поставленія Митрополіта І56Я г. 

Февраля 20 н Чинъ поставленія Митрополіта Іоа¬ 

сафа 1559 г. вь Актахъ Археограф. Експеднціи, 

т. I. 

(12) Древняя Росс. Вивліоеика ч. Т, Апрѣль, 

1Г75 г. въ Спб. въ 12. 
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священнослуженіяхъ , по прежнему 

обыкновенію, дѣлать поклоненія Па¬ 

тріаршему мѣсту. 

Посреди собора стоялъ мѣдный 

облачалъпый Патріаршій амвонъ, 

который вынесенъ былъ 1721 года, 

по словесному приказу Сѵнодаль¬ 

ныхъ Архіепіскоповъ Новгородскаго 

Ѳеодосія и Псковскаго ѲеоФана (1 3). 

У*. Царскія мѣста. 

1. Такъ называемый тронъ Вла¬ 

диміра Мономаха, пли старое Цар¬ 

ское мѣсто п ординарное Импера¬ 

торское церковное мѣсто, сдѣланъ 

изъ орѣховаго дерева , а прежде 

былъ вызолоченъ. Верхъ, или сѣнь 
его на подобіе Царскаго вѣнца, ша¬ 

тровый, украшенный теремками , 

рѣзными изъ дерева, внизу сквоз¬ 

ными , вазами , подкомарами и ро¬ 

зетками. Шатеръ етотъ поддержи¬ 

вается четырьмя рѣзными столби¬ 

ками и осѣненъ двуглавымъ орломъ; 

вмѣсто подножія , у него четыре 

льва, вырѣзанные изъ дерева, а не 

каменные, какъ значится въ древней 
описи собора. При входѣ па ето мѣсто 
сдѣланы ниже панелей створчатыя 
двери, на коихъ въ четырехъ клей¬ 

махъ вырѣзана слѣдующая надпись: 

1. Па правомъ затворѣ: 

«В лѣто 6490, а отъ Великаго и 

« отъ Блаженнаго Князя Володимира 

«четвертое колѣно правнука его, 

«Князь Великій Владимиръ Всево- 

«лодичь Манамахъ , той убо Царь 

«и Манамахъ прозвася отъ таковыя 
«вины: егда на Великомъ Княженіи 
« сѣде в Киевѣ, съвѣтъ творяше съ 

(15) Тамъ же, т. X, стр. II9 , ср. Р. ѴѴ. ѵ п 
Вгг^іюіг Та^сЬисЬ 1/22 г. въ Вй$с1ііп§в 
Ма^а/.іп. XX ТЬ. ІІаІІе, 1786, іп-)*. 
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«Князьмті своими и Боляры и Вел- 

« можами , глаголя : « егда азъ есмь 
«юнѣйшій, прежде мене державст- 

«вовавшпхъ и хороугви правящыхъ 

«скипетра Великія Росия, яко же 
«Великій Князь Олегъ ходилъ и 
« взялъ съ Цариграда велію дань на 

<с вся воя своя и здравъ възвратнся 
« во свояси, и потомъ Князь Вели- 

«кій Всеславъ Игоревнчь ходилъ и 

«взялъ на Константинѣ градѣ тяж- і 

«чайшую дань , а мы есмы Божіею 
«милостію настолницы ирароднте- 

«лей своихъ и отца моего Великаго 
«Князя Всеволода Ярославича и на- 

«слѣдницы тояжъ чти отъ Бога 

«сиодоблені, нынѣ убо съвѣта ищу 
« о васъ моея Полаты Князей и Бо- 

«ляръ и Воеводъ и всего надъ вами 

«Христолюбиваго воінства, да пре- 

«вознесется имя Святыя и Жнво- 

«начальныя Троицы вашея храбр о- 

«сти могутствомъ Божіею волею 

« с нашымъ повелѣніемъ. «Отвѣщас- 

« та же Великому Князю Владимиру 

«Всеволодичу Князи и Боляре и 

«Воеводы его, рѣша: «сердце Ца- 

«рево в руцѣ Божіи, яко же писано 
«есть, а мы есмы в твоей воли Гос- 

« подаря нашего но Бозѣ. « Великій 
«Князь Владимиръ собираетъ вое- 

« воды благоискусныя и многоразум- 

«ныя і поставляетъ чиноначалннкы 
«надъ различными воінствы тысощ- 

«никы и сотннкы и пятдесятннкы , 

«надъ различными боренія (?) и съво- 

« купи многія тысочи воінства и от- 

« пусти ихъ (въ?) Ѳракію, Царяграда 
«области и плѣппша іхъ доволно 

«и возвратишася со многимъ богат- 

« ствомъ во мнозѣ здравіи во свояси. » 

2. На лѣвомъ затворѣ: 

«Тогда бѣ во ІДариградѣ благо- 

«честивый Царь Констянтннъ Ма- 

і 
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<« мамахъ и в то время брань имѣя с 
о Персы и с Латыною и сътавляетъ 
с съвѣтъ мудрый Царскій и отря- 

«жаетъ послы своя къ Великому 
«Князю Владимиру Всеволодичу в 
«Киевъ, ІІеоФііта Митрополита отъ 
« Лсіа ЕФескаго и с нимъ два Епи- 

« скопа Мелетиньска и Митулиньска 

"і стратига Антіохійскаго, игумена 
«Іеросалимъскаго Іеѵстаѳія и інѣхъ 
« своихъ благородныхъ, і от своея выл 
«пріемлетъ Животворящій крестъ 
« от самого животворящаго древа, на 
«немъ же распятся владыка Хрис- 

«тосъ, снемлетъ же с главы своея 
« вѣнецъ / Царьскій и поставляетъ 
«его на блюде злате і повелѣваетъ 
« же принести крабіицу сердоликову, 

«из нея же Августіа Кесарь Римъ- 

«скій веселяшеся и ожереліе, си- 

« рѣчь Святыя Бармы, иже на пле- 

«щу своею иошаше и чепь от злата 
«Аравійска исковану и іныя многы 
«дары Царскія; нредаде ихъ Нео- 

«Фііту Митрополиту со Епископы 
«и своимъ благороднымъ рядннкомъ 
«и посла іхъ к Великому Князю 
« Владимиру Всеволоднчю в Кіевъ , 

«моля его и глаголя: «прінми от насъ, 

«о Боголюбпвый Благовѣрный Кня- 

« же, сія честныя дарове от начатка 
« всчныхъ л ѣтъ твоего благороднаго 
«и иоколенія Царьскій жребій на 
«славу и честь и на величаніе тво- 

« его волнаго и Самодержавного цар- 

«ствія, имъ же начнутся молити 
«папин иослове и мы отъ твоего 
« Благородія просимъ мира і многія 

« любвс, да церкві Божія без мятежа 

«будутъ, а все православіе в покои 
«пребудетъ под сущею властію на- 

« шеі о царствія і твоего волнаго са- 

«модержавства Великія Росія, да 
« нарипаешись отселе Боговснчанный 
«Царь!» Вснчанъ симъ Царьскымъ 

«венцемъ рукою Святѣйшаго Ми- 

« трополита Кіръ ІІеоФііта и со Епи- 

«скопы, и отъ того времени Князь 
« Владимиръ Всеволодичь наречется 
«Манамахъ і Царь Великія Росіа, и 
«пребысть съ Царемъ Констянти- 

«номъ прочее время в миру і любви, 

« и оттоле і донынѣ тѣмъ венцемъ 
« Царьскимъ венчаются всліщып Кня- 

« зи Владимерстіи.» 

На подзорѣ, связывающем!, ку¬ 

полъ, вырѣзаны со всѣхъ четырехъ 
сторонъ сл ѣдующія надписи: «Ре Гь 
«(Рече Господь) азъ избра тя Царя, 

«взяхъ тя за десницу твою і уст- 

«рои тебе обладати людми моими 
«во вся дни живота твое(го). Аще 
«ходишн по заповѣдемъ моимъ і 
«творншн во.по мою , дамъ тебѣ 
«сердце смысленно і мудрость и 
« будеши, яко нѣ бы тако ни еди(нъ) 

« в царѣхъ прежъ тебе и по тебѣ не 
«будетъ, и аще твориши судъ и 
«правду посреди земля и слышиши 
« воздыханіе и слезы сущихъ в скор- 

«бѣ имать и управленіе створишп 
«имъ, вскорѣ умножю лѣтъ живота 
«твоего и дамъ тобѣ одол ѣніе на 
«враги и дамъ гоби на земли на 
« умноженіе плодовъ земныхъ и воз- 

« ставлю семя твое и устрою цар- 

«ство ваше и престолъ вашъ до 
(і вѣка и буду вамъ во отца и вы 
«будете ми в сыны. К симъ же еж... 

«н не просиши у мене, дамъ ти 
«славу и богатство и покорятси 
«языци. Аще пріидетъ неправда 
«ваша, накажу васъ, милости моея 
« неотъіму от васъ. » 

Рѣзные столбики сего трона по¬ 

ставлены на трехъ полотнахъ , по¬ 

хожихъ на панели, на каждой изъ 

нихъ вырѣзано по четыре барель¬ 

ефа съ сл ѣдующими подписями : 
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« 1. Благовѣрный Великій Князь 
«Владпмеръ Кіевскій Манамахъ со- 

«вѣтъ творяше со Князми своими 
«и Бол яры, повѣдая імъ храбрость 
«прародитель своихъ, како имали 

«дань съ Царяграда.» 

« 2. Благовѣрный Князь Великій 
«Владпмеръ збираетъ воеводы ис- 

«кусны и благорасудиы и поста- 

«вляетъ чиноначальникы, тысущни- 

« ки, сотники, пятдесятники , елика 

«войскому искусу по.... (потребно?) 

«3. Великаго Князя Владимера 
«войска едутъ во области Фракіи- 

« стіи.» 

«4. Великаго Князя Владимера 
«воеводы приступиша къ Фракій- 

«скоу граду.» 

«5. Великаго Князя Владимера 
«воеводы пленивше веси Фраки- 

« с кія » 

6. і взвратишася со многимъ бо- 

« гатествомъ.» 

«7. Тогда бѣ въ Цариградѣ бла- 

«гочестивый Царь Константинъ Ма- 

«намахъ и в то время брань імѣя с 

»Персы і с Латыною » 

«8. Благовѣрный Царь Констян- 

« тинъ Манамахъ составляетъ совѣтъ 
«мудрый и Царьскій и отряжаетъ 
«послы своя к Великому Князю 

«Владимеру Всеволодичу в Кіевъ, 

«Неоѳита Митрополита отъ Асіа 
« Еѳеськаго и съ нимъ два Епископа 

« Мелетиньска и Митулинска і стра- 

«тига Антіохійскаго Игумена Іеру- 

«салимъскаго Іеѵстаѳія и іныхъ 
« своихъ.» 

« 9. Благовѣрный Царь Констян- 

«тинъ даетъ честныя дары Митро- 

«политу Неоѳиту і Епископомъ и 

«посланникомъ , і отпусти іхъ из 

«Царяграда в Кіевъ къ Великому 
«Князю Владимеру Всеволодичу.» 

соборъ. ^ 

« 10. Отпущеннымъ же имъ, быв- 

«шпмъ Неоѳиту Митрополиту со 
«Епископы і съ предреченными по- 

«сланники из Коньстянтииа града, 

« внидоша в корабь, пловуще кКіеву.» 

«11. Пріидоша посланники отъ 
«Царяграда во градъ Кіевъ ко Кня- 

« зю Владимеру Всеволодовичу и 

« принесоша к нему Царьскіе чест- 

«ныи и ины многн дары и ирошаху 

« у него мира. » 

«12. Вѣнчалъ бѣ благовѣрнаго Ве- 

«ликаго Князя Владнме|)а Всеволо- 

«довича Манамаха Святый Митро- 

« политъ Неоѳитъ.» 

Стиль сего Царскаго мѣста сход¬ 

ствуетъ съ деревяннымъ шатровымъ 

трономъ, присланнымъ въ Ипатьев¬ 

скій монастырь отъ Царя Михаила 
Ѳеодоровича 1613 года(?) Іюля 1 и 
стоящимъ въ Троицкомъ соборѣ у 

праваго столба (14). 

Старинное преданіе свидѣтель¬ 

ствуетъ, будто етотъ тронъ, сдѣлан¬ 

ный при Владимірѣ Мономахѣ , пе¬ 

ренесено изъ Кіева во Владиміръ 
вмѣстѣ съ Великокняжескимъ пре¬ 

столомъ , а оттуда при Вел. Князѣ 
Іоаннѣ Даниловичѣ въ Москву. Если 

же онъ и дѣйствительно былъ тотъ 

самый: то неизвѣстно, уцѣлѣлъ ли 

въ 19-ти мѣсячное пребываніе въ 
Кремлѣ Поляко-Литовцевъ, кото¬ 

рые, по свидѣтельству Авраамія 
Палицына, не щадили ни древности, 

ни святыни. Въ Філаретовской опи¬ 

си Успенскаго собора 1627 г. объ 

немъ упомянуто такъ: мѣсто Го¬ 

сударя Царя и Вел. Князя Михаи¬ 

ла Ѳеодоровича, на лвѣхъ по де¬ 

реву ріъзаио, а рѣзь золочена су¬ 

сальнымъ золотомъ и серебромъ , 

на верху орелъ, внутри обито ат- 

(4Н) Описаніе Костромскаго Ипатіевсааго мо¬ 

настыря. М. 4832, въ 42. 
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ласомъ золотнымъ по червчатому 
атласу. 

Изъ выходовъ Царя Алексія М. 

1661 года видно, что онъ слушалъ 
обѣдню въ Успенскомъ соборѣ, иногда 
на Царскомъ мѣстѣ , иногда же у 
столпа. Хотя Государь обыкновенно 
надѣвалъ Царское свое платье въ 
придѣлѣ Св. Димитрія Селунскаго, 

какъ мы выше замѣтили; однако 

случалось , что и на етомъ мѣстѣ, 

завѣшенномъ камчатными завѣсами, 

онъ перемѣнялъ свою одежду ; — 

обычаи, заимствованный изъ церемо¬ 

ніала Г реческихъ Императоровъ(1 5). 

Во время приготовленій къ корона- 

| ціи Екатерины I въ 17 24 г., когда до- 

і л ожил и Петру I: «Не лучше ли вы- 

«нести изъ собора сто старое мѣ¬ 

сто?» Императоръ сказалъ: «Я сіе 
и мѣсто почитаю драгоцѣннѣе золо- 

(і таго за его древность, да и пото- 

«му, что всѣ державные предки 
<« Россійскіе Государи на немъ сто- 

«яли(іб).» По приказанію его, от- 

I няты отъ сего мѣста створчатыя 
двери и внутри оно обложено зо¬ 

лотою парчею , а вверху украше¬ 

но золотою бахрамой. Па немъ въ 
день коронованія , слушали боже¬ 

ственную литургію : Екатерина ] , 

Петръ II, Апиа, Елисавета и Ека¬ 

терина II. 

Здѣсь у южныхъ дверей нѣкогда 
возводимы были па престолъ Та¬ 

тарскими послами Великіе Князья. 

Въ лѣтописи замѣчено: «прииде 
<( Князь Великій Василій Васильевич!» 

«на Москву, на Петровъ день, а съ 
«нимъ Царевъ (т. с. Ханскій) По- 

Н-'>] О Рог "іі СоЛіпі сигороіиісе <!« оЛісііз ши- 

(^пзс сггісйіаі сі ані.е Сопіі.ті.іпороіііапге. Рагііііз. 

атсхѣѵш, іп-г. 

(ІО) Сокровище Россійскихъ древт>стей , стр. 

123. 

«солъ Уланъ Царевичь: тотъ его са- 

«днлъ на Великое Княженіе у Пре- 

«чистыя у золотыхъ дверей (17).» 

Въ сихъ же дверяхъ , на рундукѣ , 

Царей, вѣнчанныхъ на царство, осы¬ 

пали троекратно золотыми монетами. 

Золотыми дверьми назывались юж¬ 

ныя входныя Успенскаго собора по¬ 

тому, что онѣ росписаны золотомъ 
по мѣднымъ листамъ, какими обложе¬ 

ны желѣзные ихъ створы. На одной 
половинѣ сихъ дверей, раздѣленныхъ 

каждая на 20 рамъ, изображены со¬ 

бытія изъ Св Исторіи, а въ ниж¬ 

нихъ рамахъ изъ области языческаго 
Любомудрія : Аполлонъ , Ермій и 
Сивиллы, Омиросъ, Платонъ, Оро- 

дитіанъ ( Афродитіанъ ?), наконецъ 
Еуросъ съ хартіями, содержащими 
въ себѣ ихъ прореченія и апоѳегмы. 

Суздальскій лѣтописецъ свидѣ¬ 

тельствуетъ, что онѣ взяты въ Мо¬ 

скву изъ Суздаля, гдѣ извѣстны 
были подъ именемъ Корсунскихъ[ \ 8). 

Суздальскаго собора ключарь Ана¬ 

нія Ѳеодоровъ, въ своемъ извѣстіи 
о богоспасаемомъ градѣ Суздалѣ , 

упоминаетъ, что въ тамошнемъ со¬ 

борѣ двои входныхъ дверей запад¬ 

ныя и полуденныя, но древнимъ его 
описямъ, взяты С. Просвѣтителемъ 
Россіи изъ Корсуня и даны имъ 
въ первую Суздальскую церковь. 

Па дверяхъ сихъ, росписанныхъ на 
мѣди золотомъ , изображены Гос¬ 

подскіе и Богородичные праздники 
и произшествія изъ Св. Исторіи съ 
Греческими и Славянскими надпи¬ 

сями , вмѣсто дерева , пришедшаго 

въ ветхость, положены были въ 
1750 г. на желѣзо. Въ Суздальскомъ 
соборѣ, по свидѣтельству того же 

(17] Карали. И. Г. Р. Г. ггр. 268. 

(18] Вѣстникъ Европы, 1821 г. № 20, п Запи¬ 

ски М. И. Діееа. 
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писателя, находились еще такія 
южныя двери входныя , кои взяты 

были въ Московской Успенской со¬ 

боръ 1401 г. вмѣстѣ съ Страстями 
1. Хріста, принесенными изъ Греціи 

Архіепіскопомъ Суздальскимъ Діо¬ 

нисіемъ и съ крестомъ Корсунскимъ, 

нынѣ стоящимъ за престоломъ въ 
етомъ соборѣ. 

Позади Царскаго мѣста стоялъ 

аспидный столъ съ тремя покро¬ 

вами шелковымъ, суконнымъ и ко¬ 

жанымъ; на етомъ столѣ совершали 

водосвященіе и пр. 

У. Царскія мѣста. 

За лѣвымъ крылосомъ у столба 
Ихъ Императорскихъ Высочествъ 

мѣсто, рѣзное изъ дерева, вызоло¬ 

ченное, четвероуголыюе, съ шатро¬ 

вою сѣнью, надъ коею утвержденъ 
двуглавый орелъ. Въ 1741 г. оно 
называется мѣстомъ блаженныя па¬ 

мяти Великихъ Государынь и Ве¬ 

ликихъ Княгинь и было съ камчат¬ 

ными завѣсами (19), а въ описи 
собора 1789 г. мѣстомъ древнихъ 
Царицъ Россійскихъ. Вокругъ него 

сверху по карнизу существовала 

надпись, найденная въ дѣлахъ Па- 

латскаго Архива: «Благоволеніемъ 

<( благовѣрнаго и благочестиваго и 
« Хрістолюбиваго Великаго Государя 

«Царя и Великаго Князя Алексія 

«Михайловича всея Великія и Ма- 

«лыя и Бѣлыя Россіи Самодержца, 

«и благовѣрныя Царицы и Великія 

«Княгини Маріи Ильинишны, велѣ- 

«но поставить сіе Царицыно мѣсто 

«въ церкви Пречистыя Богородицы, 

« честнаго и славнаго Рождества Ея, 

«что у нее Государыни на сѣняхъ, 

«въ лѣто 7161 , отъ Р. X. 1653 

(19) Дѣла Коллегіи Економіи, 1ЛИ г. 
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«Марта въ 30 день (20).» Оттуда 
при Царѣ Алексіѣ Михайловичѣ оно 

перенесено въ Успенскій соборъ. 

VI. Паиикадилы. 

До 1812 года, посреди храма, ме¬ 

жду Патріаршимъ и Царскимъ мѣ¬ 

стами, висѣло огромное и велико¬ 

лѣпное въ шесть ярусовъ, серебря¬ 

ное паникадило, въ коемъ вѣсу было, 

кромѣ желѣза и мѣди, бЦпудъ, 12 

ф. и 59 з. серебра, всего 113 пудъ. 

Ето вкладъ Боярина Ильи Ивано¬ 

вича Морозова, который заказывалъ 

дѣлать сіе паникадило въ Венеціи и 
повѣсилъ оное въ соборѣ 1660 г. 

Апрѣля 13. Одно серебро стоило 

31,640 золотыхъ, позолота 2000 з. 

работа 2000 з. За такое приноше¬ 

ніе установлено въ соборѣ, 1 Но¬ 

ября, ежегодное поминовеніе вклад¬ 

чика. Вмѣсто похищеннаго непрія¬ 

телями, въ 1819 году оно замѣнено 

другимъ меньшаго размѣра въ 20 

пудъ, 31 ф. и 53 з. кромѣ желѣза; 

дѣлалъ его придворный мастеръ А. 

Гедлуидъ изъ серебра, отбитаго у 

непріятелей въ 1812 г. 

Изъ одиннадцати мѣдныхъ пани¬ 

кадилъ, висящихъ между столбами, 

восемь дѣлалъ въ 1644 г. Голлан¬ 

децъ Иванъ Госомъ; шесть изъ нихъ 
съ орломъ вверху, вѣроятно, Цар¬ 

скихъ, а пять съ крестомъ — Па¬ 

тріаршихъ. 

VII. Соборная ризница. 

Вмѣстѣ съ соборною библіотекой 
она помѣщается въ двухъ храми¬ 

нахъ на верхнихъ полатяхъ югово¬ 

сточной части собора. Ризница сія за¬ 

мѣчательна не столько количествомъ, 

(20) Историческое описаніе древняго Россій¬ 

скаго Музея въ Москвѣ, ч. I. М. 1807. въ и. 
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сколько драгоцѣнностью, рѣдкостью 
и древностью вещей, принадлежа¬ 

щихъ къ утвари церковной, каковы 
на пр.: Евангелія напрестольныя , 

праздничныя, дневныя и ходовыя , 

сосуды, кресты, ковчеги, сіоны, или 

Іерусалимы, панагіи, кадилы, кацеи, 

или ручныя кадильницы , брачные 
вѣнцы , священныя облаченія , воз¬ 

духи, покровы, судари (висіагіа) , 

пелены и пр. Изъ нихъ обратимъ 
вниманіе па достопрнмѣчательнѣй- 

шіе предметы : 

А) Евангелія : 

а) Напрестольное большое, печа¬ 

танное въ Москвѣ на Александрійской 
большой бумагѣ, 1689 года, длиною 
1 аршинъ съ шириною 11 верш¬ 

ковъ. Вмѣсто заставокъ, въ заглаві¬ 

яхъ искусно отработанныя миніатю¬ 

ры, а по полямъ расписаны цвѣта¬ 

ми бордюры. Изображенія четырехъ 
Евангелистовъ, писанныя соковыми 
красками,отличаются правильностью 

рисунка и блескомъ колорита. Оно об¬ 

ложено золотомъ съ обѣихъ сторонъ 
п украшено на верхней декѣ семью 
большими изумрудными геммами, на 
коихъ вырѣзаны рельефомъ изобра¬ 

женія Господа Вседержителя, Бого¬ 

матери, Предтечи и четырехъ Еван¬ 

гелистовъ; а на нижней декѣ десять 

золотыхъ съ финифтью образовъ. Ме¬ 

жду ими размѣщены рубины, сапФИ- 

ры, гіацинты,алмазныя,изумрудныя и 
яхонтовыя травы и розетты. По кра¬ 

ямъ оклада выведена чернью слѣдую¬ 

щая надпись: «Во славу Всетворца 
и Господа Бога и въ честь Пресвятыя 
«Дѣвы Богородицы Маріи, Благо- 

«честивѣйшіе Великіе Государи , 

« Цари и Великіе Князи Іоаннъ Алек¬ 

се сѣевичь, Петръ Алексѣевичъ всея 
«Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи 

«Самодержцы , и многихъ госу- 

«дарствъ и земель восточныхъ и 
«западныхъ и сѣверныхъ отчнчи и 
«дѣдичи и Наслѣдники и Государи 
«и обладатели и повелители, по 12 

«царствованія ихъ, и матн ихъБла- 

«гочестивѣйшая и Великая Госуда- 

« рыня Благовѣрная Царица и Вели- 

«кая Княгиня Наталія Кпрнловна 
« Богожеланнымъ своемъ Цар с комъ 
<і усердіи нзволнша сіе святое Еван- 

ссгеліе Іисусъ Хрістово напечатан- 

«ное устронти изряднымъ художе- 

<с ствомъ и украсити отъ своихъ 
« Царскихъ сокровищъ превеликимъ 
«иждивеніемъ златомъ и драгимъ 
« каменіемъ , при Благороднѣйшемъ 
«Великомъ Государѣ Цесаревичѣ и 
«Великомъ Князѣ Алексѣи Петро¬ 

се вичѣ всея Великія и Малыя иБѣ- 

сс лыя Россіи в 4 году возраста его, 
«и устроя, повелѣша оное отдать 
сс въ великую соборную церковь Ус- 

сс пенія Пресвятыя Богоматере, при 
с< Великомъ Господинѣ Святѣйшемъ 
«Кѵръ Адріанѣ, Архіепископѣ Мо¬ 

сс сковскомъ и всеа Россіи и всѣхъ 
сс сѣверныхъ странъ Патріархѣ, въ 
«царствующемъ великомъ и пре¬ 

сс славномъ градѣ Москвѣ, мірозданія 
«7202 года, отъ воплощенія же 
«Бога Слова Іисусъ Хріста 1693 

«года, мѣсяца Декембріа въ 25 день.» 

Етотъ св. памятникъ, посвящен¬ 

ный Дому Пресвятой Богородицы 
Бабкою о благоденствіи своего внука, 

есть прекрасное произведеніе масте¬ 

ровъ Оружейной палаты; онъ возоб¬ 

новленъ и украшенъ ЕкатериноюII. 

/3) Евангеліе дневное (апракосъ), 

писанное въ малый листъ, на пер¬ 

гаминѣ, уставомъ, въ два столбца, 

конца XIV или начала XV вѣка, 

украшено миніатюрами четырехъ 
Евангелистовъ съ ихъ егмволамн: 
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у Св. Іоанна орелъ, держащій во 

рту крестъ, у Св. Матвѣя Ангелъ, 

у Св. Марка левъ , у Св. Луки те¬ 

лецъ. Заглавныя буквы писаны зо¬ 

лотомъ и красками съ разными Фи¬ 

гурами звѣрей и цвѣтовъ. Оно об¬ 

ложено золотыми досками съ Фили¬ 

гранью ; на верхней декѣ вычекане¬ 

но Воскресеніе Господне (въскрньЕ 
гднь), окруженное Ангелами, Херу¬ 

вимами и Апостолами на 4 науголь¬ 

никахъ изображены четыре Святите¬ 

ля. По мѣстамъ оно украшено дра¬ 

гоцѣнными камнями и жемчугомъ. 

Евангеліе сіе устроено изъ казны 

Боярина Бориса Васильевича Мо¬ 

розова и по указу Царя Алексія 

Михайловича , 7177 г. принято въ 
большой Успенскій соборъ. 

у) Евангеліе, присвоенное преда¬ 

ніемъ Императору Константину Па¬ 

леологу, писано четкими Гречески¬ 

ми буквами на бомбицннѣ, въ боль¬ 

шой листъ, Нектаріемъ Архіепіско- 

помъ Погояпицкимъ и принесено въ 

даръ соборной церкви Митрополі- 

томъ Газскимъ Паисіемъ Лигаридомъ 

(21). Миніатюры четырехъ Еванге¬ 

листовъ должны быть Руской ра¬ 

боты, судя и по надписямъ на нихъ, 

както: агіос апостолъ Іоаннъ Ѳео- 

логъ. Его покрываетъ золотый ок¬ 

ладъ, на коемъ вычеканены средникъ 

(распятіе) и четыре Евангелиста; 

по мѣстамъ , соотвѣтственно числу 
Евангелистовъ , четыре крупныхъ 
изумруда въ гнѣздахъ и четыре 

репья изъ алмазовъ и яхонтовъ. На 

концѣ Греческая золотая надпись 

(21] Въ дѣлахъ Греческихъ Моек. Архива 

Мин. ин. д. 7 175 г. ]№ \ : о бытности въ Мо¬ 

сквѣ Газскаго Митрополіта Паисія Тіигаредіа 

упомянуто о поднесенномъ отъ него для Со¬ 

борной Великой Россіи церкви Евангеліи, пи¬ 

санномъ на Греческомъ діалектѣ Нектаріемъ, 

Архіепіскопомъ Погояницкимъ. 
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свидѣтельствуетъ о времени и мѣ¬ 

стѣ сего нисменнаго памятника: 

То д ьіоѵ т.ѵиуу'ь'кіоѵ ТОѴТІ І'&ЬПО- 

Ѵ1}\ІГ), іѵ гг) гХьыббсыѵ таѵгг\С лоХы 

гуд Мобуо/Зіад , г к охфлгда 8ііл)ѵ 
ѵиѵтод тёоод той (ЗабіУ.шд той 'АХъ- 

іоѵ той босуоѵ хи с лоХі/ліхытатоѵ , 

іиаід той лсоусо) аѵфд тсепнѵоѵ Л4- 

ѵіхтидіоѵ , той ех-т8 тфд той ПьХо- 

лод хХитг/д хсА л8дггуг]ан, хата уе 

то уіХюдоѵ хой 8ід тдіахоошѵ тв- 

тадгоѵ хаі ё^ходбѵ, ало 0ьоуоѵіад 
і ой лоіцтой ,хаІ лХабгоѵ (тоѵ, хал хті- 

бтоѵ Тг]бой [лоѵ, олі() хал агагі- 

Згуиі, і/лыѵ лт8б/иатсоѵ лідс, ѵш гцд 

О 80/ицт8()0д , іѵ фл8д хал іоѵ г)8Іоѵ 

ойдаѵогуоітоѵ д&деу/иаі ,віоѵ тоѵ ао- 

дарсІѵа. 'Еууѵд і/лфд хѵууаѵоѵті ла- 

тоі 8 од т)}д (ріХтатцд >)' хал ігу хХй/біѵ 

8 бут]х8 лида тоід іууыдіоід т6Хіѵ тсоѵ 

8доАтіоѵ , Хіуьтаі хата у8 тоѵ ѵіѵ 

йуоѵ. од 8‘ аѵ тід 8Іц іѵтѵусіѵ буиХ- 

/латсоѵ тоід а /иітдоід альідгу 8і\лоѵ- 

деѵ блоѵді'д хиі тг)д сдгХоудадіад, 

бѵууѵо')/иг)ѵ ладт'^атм/иоі іхХіладсо 

діоХоѵ, /8Іда 8& лддд 8ѵ одЗобіѵ 

хіѵсоѵ /лг) діаХф^і]. Ао^а ѵй()і Т8 хаі 

ѵ/со, лѵі тыауіы, г со ётіаіео хаі тдітсо 
Нео’ ты аіыі і 

і і 

т. е. « сіе Божественное Евангеліе 
совершено въ семъ Богоспасаемомъ 

градѣ Москвѣ, при державѣ Царя 

Алексія мудраго и воинственнѣй¬ 

шаго, мною смиреннымъ Нектаріемъ 

Погояницкимъ, уроженцемъ славной 

и знаменитой страны Пелопса, въ ты¬ 

сячу шесть сотъ шестдесятъ чет¬ 

вертомъ году по Рождествѣ Твор¬ 

ца моего, Зиждителя и Создателя 
Іисуса. Евангеліе сіе, ради грѣховъ 
моихъ, посвящаю храму Богоматери, 

въ коемъ я получилъ божественный 

залогъ небесной жизни; храмъ сей на¬ 

ходится близь любезнѣйшаго моего 
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отечества , которое называется, по 
смыслу своему (ѵоѵѵі'), у туземцевъ, 

градомъ труждающихся. Если-жъ 
кому случится встрѣтить какія либо 
ошибки: то всеусердно прошу про¬ 

стить мнѣ неискусному въ ученіи и 
правописаніи,не удерживая руки сво¬ 

ей отъ исправленія ихъ. Слава Отцу, 

Сыну и Святому Духу, единому тріѵ¬ 

постасному Богу вѣчному. » 

8) Евангеліе ходовое, писанное на 
оумагѣ уставомъ, XVI вѣка, въ пол- 

десть ; верхняя его дека обнизана 

крупнымъ жемчугомъ и покрыта 
| средникомъ н серебряными клей¬ 

мами четырехъ Евангелистовъ. Съ 
нимъ въ недѣлю Ваіи Патріархъ ѣз- 

I жалъ на осляти, къ Лобному мѣсту. 

■О Евангеліе древнее Греческое, 

I изъ книгохранилища Софійскаго хра- 

| ма въ Царьградѣ, писанное четкими, 

I крупными золотыми буквами въ два 
] столбца, въ десть; на концѣ посла¬ 

ніе Св. Іоанна, писанное киноварью. 

Двѣ миніатюры Св. Евангелистовъ 
Іоанна и Матвѣя изображены кор¬ 

пусными красками Па оборотѣ верх¬ 

ней доски слѣд. подпись ]эукою, по¬ 

хожею на Скіадииу: 'Ея тцд ауіад 

Еосріссд г/} (Зі/З/.іоі/'ѵяг^ѵ ѵкацуаі то 

тгг/(юѵ Оаіоѵ яаі іароѵ ьѵаууькюѵ 
гѵѵ Ьа іта$'/ы Тцд /Зі(ЗЛюдъяг]д тоѵ 

ГІсетр/адуіоѵ Мобуорюѵ туд га ага 

ураѵтоѵ Ѳяоѵ яаі ааі яауОьѵоѵ 
Мар/ад, т. е. «Изъ книгохранилища 
Св. Софіи божественное и священ¬ 

ное Евангеліе, нынѣ же принадле¬ 

жащее книгохранилищу Московскаго 
Патріаршаго храма Пречистыя Бо¬ 

городицы и Приснодѣвы Маріи.» 

В) Напрестольные кресты, пана¬ 

гіи п тѣлыше, колыбельные кресты 

а) Крестъ кипарисный въ золо- ! 

томъ оклад ѣ, съ частицею животво- I 

рящаго древа и съ мощами разныхт. 

Святыхъ, сдѣланъ въ Успенскій со¬ 

боръ повелѣніемъ Слуги и Болярина 
и Конюшаго Бориса Ѳеодоровича 
Годунова 1594 г. 

/3) Крестъ серебряный, еканный, 

съ финифтью, вмѣщающій въ себѣ, 

кромѣ св. мощей, камень отъ горы 
Голгоѳы, на немъ же изліяся кровь 
Господня , и камень отъ гроба Бо¬ 

жія Матери; вклада, думнаго дво¬ 

рянина Игнатія Петровича Татище¬ 

ва 1595 г. 

у) Крестъ большой, золотой, глад¬ 

кой , с а. слѣдующею черневою над¬ 

писью: «Лѣта 7191, Августа въ 14 

«день, сій животворящій крестъ 
«Господень златой повелѣніемъ Ве- 

«ликнхъ Государей Царей и Вели- 

<( кихъ Князей Іоанна Алексѣевича , 

«Петра Алексѣевича всея Великія 
«и Малыя и Бѣлыя Россіи Само- 

« держцевъ, при Святѣйшемъ Іоакп- 

« мѣ Патріархѣ Московскомъ и всея 
«Россіи, построенъ въ соборную 
«апостольскую церковь Успенія 
«Пресвятыя Богородицы из собор- 

« нова золота.« 

о) Крестъ хрустальный съ сереб¬ 

ряною позолоченною ручкой, на ко¬ 

ей слѣд. надпись: «7112 ( 1604 ) 

« году, Іюля в7. 4 день, сей св. крестъ 
« прислалъ въ почесть ко Іову 11а- 

«тріарху изъ Кіева Князь Василій 
« Константиновичъ Острожскій. » 

.<■) Осмиконечный крестъ Царя Кон¬ 

стантина, золотый, украшенный фи¬ 

нифтью, драгоцѣнными каменьями и 
жемчугомъ, длиною онъ 1 арш. - верш. 

На рукояти съ одной стороны бы¬ 

ло вырѣзано: « Спаси, Господи, люди 
« твоя и благослови достояніе твое, 

«побѣды Благовѣрному Царю на- 

«шему Ѳеодору на сопротивныя да- 

«руя и свое сохраняяй крестомъ 
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а своимъ жительство ! » — а съ дру¬ 

гой : «Имѣяй вѣру непостыдную и 

((исполняли заповѣди Божія, побѣ¬ 

дитъ враги (22).» Сей крестъ, при¬ 

несенный изъ Аѳонскія горы, какъ 
значится въ Увѣтѣ духовномъ , но¬ 

симъ бываетъ въ крестныхъ хожде¬ 

ніяхъ. Г. Свиныінъ и другіе его смѣ¬ 

шиваютъ съ крестомъ, бывшимъ на 
Петрѣ I въ Полтавскомъ сраженіи. 

г)) Крестъ золотой, осмиконечный, 

съ Фіілограныо по краямъ обнизан¬ 

ный жемчугомъ, а по мѣстамъ дра¬ 

гоцѣнными каменьями ; съ мощами 

Святыхъ, онъ сдѣланъ 7102 г. при 
Царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, какъ ви¬ 

дно изъ слѣдующей надписи : « Бо- 

«жіею милостію здѣлан сіі крестъ 

а золот в соборную и великую цср- 

« ковь Пречистыя Богородицы чест- 

« наго и славнаго ея Успенія въ цар- 

« ствующемъ граде Москвѣ, при бла¬ 

гочестивомъ Государѣ, Царѣ и Ве- 

а ликомъ Князѣ Ѳеодорѣ Ивановиче 
а всеа Росіи Самодержьца и при его 
((благовѣрной Царицѣ Великой Кня- 

« гине Иріне и при ихъ благовѣрной 

«Царевне Феодоси и при Святѣй- 

((шемъ Іеве Патріархе всея Русін , 
« повелѣніемъ Слуги и Боярина и Ко- 

«нюшего Бориса Ѳедоровіча Году- 

м нова, лѣта 7 102 года. » Небольшая 

продолговатая впадина на верхней 

части креста распятія, по изустному 
преданію, повторенному въ печат¬ 

ныхъ описаніяхъ собора, будто сдѣ¬ 

лана пулею, когдаетотъ крестъ былъ 
на груди у Петра I въ сраженіи; но 

крестъ, спасшій жизнь перваго Им¬ 

ператора, утратился въ 1812 году. 

і) Панагія древняя, золотая, съ 

вставленнымъ въ нее Византійской 

(22) Истпр. описаніе Моек, болыи. Уса. собо¬ 

ра, Л. Левіиипа. М. 1735, въ 8. 

работы камеемъ, на коемъ изображенъ 

Св. Пророкъ Даніилъ во рвѣ со ль¬ 

вами ; на полѣ ея вырѣзаны слова : 

ттроерітцд АаѵіцХ. По описи она из¬ 

вѣстна подъ названіемъ Іосифской 
отъ того, что взята изъ ІосііФскаго 

Волоколамскаго монастыря, гдѣ окон¬ 

чилъ жизнь свою Мнтрополітъ Все¬ 

россійскій Даніилъ , которому ста 

панагія вѣроятно и принадлежала. 

Въ ризницѣ , кромѣ трехъ еще 
старинныхъ панагій, хранятся пять 
колыбельныхъ крестовъ Царскихъ , 

изъ коихъ на одномъ , сдѣланномъ 

изъ золота и хранящемъ въ себѣ св 
мощи , слѣд. по краямъ надпись : 

((лѣта 7102 повелѣииемъ благовѣр¬ 

наго Государя Царя и Великаго 

« Князя Ѳеодора Ивановича всея 

«Руси Самодержца него Благовѣр- 

« ныя Царицы и Великіе Княгини 

« Ирины здѣланъ бысть се ев. крестъ 

«Государынѣ Царевне н Великоі 
« Княжнѣ Ѳсодоеье въ колыбѣль. » 

Г. Священные сосуды и утвари. 

Изъ нихъ особенно замѣчательны 
по своей драгоцѣнности и истори¬ 

ческому значенію: 

«) Антоніевы сосуды: одинъ изъ 

яшмы празеленой, или сосюрита, у сѣ¬ 

янный золотыми репейками и лис¬ 

точками , въ кои вставлены яхонты 
и изумруды. По сторонамъ чаши въ 

двухъ золотыхъ клеймахъ изобра¬ 

жены мусіею Св. Троица и четве- 

роконечный крестъ съ копіемъ, тро¬ 

стію и обыкновенными словосокра¬ 

щеніями. По вѣнцу чаши слѣдую¬ 

щая надпись золотыми писменами : 

+ ПІЕТЕ ЕХАТТОТ-ПАМ ТЕ2 +. 
По описи соборной 1627 года 
цѣна сему потиру назначена 451 

р. 6 алтынъ и 4 деньги- При- 
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боръ къ нему: лжица изъ агата 
съ серебрянымъ стеблемъ ; сереб¬ 

ряная звѣзда съ Греческою над¬ 

писью задостойника Великой суб¬ 

боты и блюдца изъ празеленой яш¬ 

мы, оправленное въ золото: въ сре¬ 

динъ онаго , между четырьмя чет- 

вероконечными крестами мусійное 
изображеніе Агнца на дискосѣ подъ 
звѣздою. 

Другой сосудъ состоитъ изъ верх¬ 

ней чаши ониксовой съ четырьмя 
золотыми переймами п изъ серебря¬ 

ной втулки н поддона; онъ украшенъ 
драгоцѣнными негранеными камнями 
и крупными бурмицкнми жемчужи¬ 

нами. Кругомъ на ободкѣ, или вѣн¬ 

цѣ вырѣзана слѣдующая надпись: 

пит Го нт вен. се іеггк крови дюгл 

новаго йдв'Ьтл: ізлншли: бл вы: і ба 

діногм: + 

Оба сін сосуда съ приборомъ , 

одинъ Греческаго, а другой Рус¬ 

скаго издѣлія, извѣстны подъ име¬ 

немъ Антоніевыхъ , потому что 
принадлежали Св. Литонію Римля¬ 

нину , игумену древнѣйшаго Нов¬ 

городскаго монастыря. По сказа¬ 

нію Пролога, онъ, положивъ ихъ 
въ бочку , бросилъ въ морс , отку¬ 

да они приплыли въ Волховъ , гдѣ 
вытащили ихъ сѣтью рыбаки близь 
Антоніева монастыря. Изъ Новгоро¬ 

да взялъ сіи древніе сосуды въ Мо¬ 

скву Царь Іоаннъ Васильевич!» (23). 

Па соборѣ 1682 года противъ старо¬ 

вѣровъ Патріархъ Іоакимъ предста¬ 

вилъ ихъ въ доказательство четве- 

рочастнаго на нихъ креста. 

Д) Потиръ, дискосъ и звѣзда зо¬ 

лотые , вѣсомъ 7 ф. и 78 з. На 
звѣздѣ вырѣзана слѣдующая над¬ 

пись: «Лѣта 7093 (1585) мѣсяца 

«Іулія въ 8 день сдѣлана бысть сія 

«звѣзда въ соборную и аностоль- 

« скую церковь Пречистыя Богоро- 

«дицы честнаго и славнаго ея Ус- 

« гіенія , при Благовѣрномъ Царѣ и 
«Великомъ Князѣ Ѳеодорѣ Іоанно- 

« вичѣ всеа Росіи, повелѣніемъ гос- 

«дипа Преосвященнаго Діонисіа , 

« Митрополіта всея Росіи. » 

у) Сосуды золотые , украшенные 
изумрудами и рубинами, вѣсомъ въ 
30 ф. 58 зол., вкладъ Царя Ѳеодора 
Алексіевича 1680 г. 

д) Между потирами находится 
одинъ небольшой хрустальный , ка¬ 

кіе бывали въ первенствующей 
Церкви Хрістіанской (24) ; вѣнецъ 
его, переймы, втулка и поддонъ се¬ 

ребряные позолоченные ; чаша его 
украшена изображеніями Спасителя, 

Богоматери и Предтечи. Онъ пои¬ 

менованъ въ описи собора 1642 г. 

а) Сосуды золотые съ тремя фи¬ 

нифтяными клеймами, на коихъ изо¬ 

бражены страсти Господни; они 
осыпаны брилліантами и яхонтами. 

Въ 1775 году, Іюля 9 они постав¬ 

лены были самою Екатериною II на 
жертвенникъ Успенскаго собора въ 
возблагодареніе Богу за дарованныя 
ей побѣды надъ Оттоманскою Пор- 

тою и за полезный и славный для 
Россіи миръ, какъ значится въ над¬ 

писи на поддонѣ потира. На самой 
чашѣ его начертаны слѣдующія сло¬ 

ва : <і И возсташе все множество ихъ. 

(( Они же исполнишася безумія. Не 
«вѣдятъ бо что творятъ. И гнѣвъ 
«налюдехъ сихъ. И печаленъ бысть 
«Царь. Упова на Бога: той бо спасе 
«люди своя и побѣдите лукаваго. 

«Боже, хвалу тебѣ воздаю ! Разрѣ- 

(2>І) Историческое , догмат, и таинственное 

изъясненіе на литургію И. Дмитревскаготисн. 

2. М. ШЧ, въ 4. (25) Кара лаз. И. г. Р. КІІІ. 
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п шилъ болѣзни смертныя. Всльми 

« обуреваемымъ намъ упованіе имый 
«на Бога. Утѣшитель же Духъ Свя- 

« тый. II сотвори избавленіе людемъ 
« своимъ. •* На звѣздѣ къ сему по¬ 

тиру прекрасный топазъ съ брил¬ 

ліантовымъ крестомъ, дискосъ, укра¬ 

шенный по краямъ четырьмя ка¬ 

меями, лжица и копіе золотыя. 

0) Сосуды золотые, данные Успен¬ 

скому собору Императрицею Ека¬ 

териною II. На чашѣ четыре дра¬ 

гоцѣнные камея, осыпанные брил¬ 

ліантами : одинъ изображаетъ въ 

прекрасномъ рельеФѣ Спасителя , 

связаннаго и окруженнаго двумя 

воинами; другой — снятіе со креста 

I. Хріста Ангелами; третій — ликъ 

Спасителя съ надписью : 8а1ѵаІог 

тишіі, заіѵа поз, н четвертый — ликъ 

Богоматери съ начертаніемъ словъ; 

8. Магіа, Ьога (вм. ога) рго поЬіз. На 

поддонѣ четыре камея и внизу над¬ 

пись: ГаЬгнрие сіе ВисЬ а 8. Рёіегз- 

Ьоигд, 1791. Дискосъ, звѣзда, ко¬ 

пье и лжица къ сему потиру зо¬ 

лотые съ антиками. 

7) Потиръ золотой , убранный 
драгоцѣнными камнями. Рукоятіе , 

поддонокъ онаго и три блюдца вы¬ 

точены изъ слоновой кости Импе¬ 

ратрицею Маріею Ѳеодоровною, ко¬ 

торая на поддонѣ вырѣзала слѣд.: 

«На память благополучнаго возвра- 

«щенія моего любезнаго супруга 
« изъ похода противъ Шведовъ, Сен- 

«тября 18, 1788 года, собствен- 

« ныхъ трудовъ моихъ. Марія. » 

Между сими утварями заслужи¬ 

ваетъ особенное вниманіе по при¬ 

писываемой древности и по священ¬ 

ному назначенію: небольшая сосю- 

ритовая чаша съ поддонкомъ, укра¬ 

шенная емалыо и съ крышкою, на ко¬ 

ей финифтяный змій, связанный уз¬ 

ломъ, какъ сѵмволъ мудрости и 

здравія (3): въ нее вливается св. мѵро 

для помазанія Государей Россій¬ 

скихъ. Она почитается за упоми¬ 

наемую въ лѣтописяхъ и грамотахъ 

сердоликовую Августову крабійцу, 

или крабію , которую вмѣстѣ съ 

Царскою утварью прислалъ Моно¬ 

маху Алексѣй Комнинъ и которую 
завѣщавали большому сыну своему 

Великіе Князья , начиная съ Іоанна 
Іоанновича (25). Въ чинѣ поставл-е- 

нія на царство Царя Алексія Ми¬ 

хайловича упоминается скляничпый 

Виницейскій драгій сосудъ, въ ко¬ 

емъ подано было на златомъ блюдѣ 

пречестное мѵро для помазанія (26). 

Два Сіона , или Іерусалима, се¬ 

ребряные, замѣчательны своею древ¬ 

ностію , стилемъ и употребленіемъ 

въ церковномъ служеніи. Сіи ковчеги 

изображаютъ церковь: одну о пяти 
верхахъ круглую, а другую одногла¬ 

вую квадратную. Первый, названный 

въ соборной описи 1616 ѵ. Сіономъ 
большимъ, вышиною 1 арш. 5 верш¬ 

ковъ, шириною 11 вершковъ; между 

колонъ его помѣщены вычеканенные 
рельефы XII Апостоловъ съ надпи- 

саиіями ихъ именъ; а на верху въ 

закомарахъ изображенія четырехъ 
Пророковъ, окруженные крылатыми 

звѣрями и травами. Глава, покры¬ 

тая чеканною чешуей , имѣетъ во¬ 

кругъ себя двѣ главки, позднѣй¬ 

шей работы; но двухъ недостаетъ. 

Та половинка , на коей изображенъ 

Св. Апостолъ Петръ съ ключемъ 
въ рукахъ, служитъ дверкою въ 

храмъ ; на оборотѣ ея вырѣзана 
слѣдующая надпись по линейкамъ: 

(25) Древняя Госс. Вив.і іоѳітка, I, 67, 107, І51. 

Карали. И. Г. Р. VI, пр. 221. 

(26) Древняя Росс. Вивліоѳ. VII, 289. 

6 
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Б лГтО ,БІІЧД СД’клЛИ'А КМСТК (Н \($1&Л\Мк 

поведанный бллгоб'Цндго і эднгтоліо ;і_ 

БОГО ВеДИКАГО ГСН3А НВДНД ВАСI ДІіЕБІІМ д 

готоддрд всей рУси вх не л'Ьто госпо_ 

ддрьстБД, бж церковь Успеніи прчтыга і 

ко грокУ чУдотворчд петрд нд люеквГ. 

Внутри сего Іерусалима ничего 
находится, кромѣ желѣзнаго стер¬ 

жня , проходящаго отъ жестянаго 
поддона до верха. Внизу онъ имѣетъ 
чашу съ двумя желѣзными ручками 
для ношенія. Вѣсомъ сія утварь 1 

пудъ, 11 ф. 7 зол. 

Другой Іерусалимъ , или Сіонъ 
малый, вышиною 1 арш. шириною 
5 вершковъ, изображаетъ одногла¬ 

вую церковь съ тремя вверху ус¬ 

тупами дугообразными, или закома¬ 

рами, въ коихъ вычеканены головы 
Ангеловъ, а между столбиками лики 
I. Хріста, Богоматери, Іоанна Пред¬ 

течи, Св. Апостоловъ Іоанна, Мар¬ 

ка, Матвѣя, Луки, Петра, Павла, 

Іакова , Андрея и Сімона. Въ над¬ 

писи на поясѣ храма значится : 

Б Аго *5Ц'ІД СД’ЬдН БМСТВ С? 

ерУсдди.н повел'інпыіх вллговГрнАго и 

ХРИСТОЛЮБИВАГО великого КИЗІД НВДНД вд. 

снлвевимд господдрід всем рУсн в іи л'Ііто 

госиодлрвстБД его, вх іпквв Успеи'ід 

прчтмм и ко гровУ чкдотворцд петрд 
нд дюскв'С Вѣсомъ етотъ Сіонъ 11 

ф. 67 зол. 

Сіи Іерусалимы , какбы модели 
православной церкви, при соборномъ 
служеніи, ставились на престолъ и 
выносимы были въ маломъ выходѣ, 

также и въ крестныхъ хожденіяхъ 

(27). Подобные ковчеги находятся 
въ Новгородскомъ и Псковскомъ со- 

(27) Древняя Россійская Вивліоѳика , ч. VI и 

въ X ч: Уставъ Московскихъ Святѣйшихъ Па* 

тріархопъ. 

борахъ. Съ Формою упомянутаго 
нами Успенскаго Іерусалима сходны 
въ Москвѣ древнія церкви: собор¬ 

ная въ Рожественскомъ монастырѣ 
и холодная церковь Св. Николая 
чудотворца явленнаго ; ибо та и 
другая одноглавыя и оканчиваются 
вверху тремя рядами теремковъ. 

Д. Разныя утвари церковныя. 

Изъ нихъ обращаютъ па себя вни¬ 

маніе особенно тѣ , коп запечатлѣ- 

иы надписями Россійскихъ Госуда¬ 

рей и вельможъ: 

1. Водосвятная серебряная чаша съ 
надписью па поддонѣ: « зделана быс 
«сия чаша повелѣніемъ Великаго 
« Князя Иана Васильевича всея Руси 
<і в домъ святѣй Богородицѣ на Мо- 

« сквѣ Пречистой.» 

2. Большая водосвятная чаша, на¬ 

званная въ надписи чарою, серебря¬ 

ная съ позолотой, красивой работы, 

сдѣлана 1625 года изъ домовой каз¬ 

ны Патріархомъ Філаретомъ. Цѣна 
ей на поддонѣ вырѣзана 273 р. и 3 

алтына новыми деньгами. 

3. Употребляемый при водоосвя¬ 

щеніи ушатъ серебряный или ладья, 

съ четырьмя скобами и съ крышкою, 

вѣсомъ 2 пуда , 46 золотниковъ , 

вкладъ Царя Алексія Михайловича 
1653 г.; его же серебряное ведро 
для черпанія св. воды на Іорданѣ 
въ 10 ф. 24 з. кружка серебряная, 

бѣлая рѣзная съ рукоятью, вѣсомъ 

2 ф. 60 з. ; наконецъ стопа круг¬ 

лая съ надписью, сходною съ иредъ- 

идущнми: «лѣта 7160 (1652) Ав- 

«густа 20 дня, Великій Государь 
«Царь и Великій Князь Алексій Мі- 

«хаиловнчь всея Русиі і Великая 
«Государыня Благовѣрная и Хрі- 

«столюбпвая Царица Марія Ілыі- 
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«нична пожаловали в домъ Пречп- 

« стыа Богородицы, честнаго и слав- 

«наго ея Успенія в великую собор- 

« ную і Апостольскую церковь сто- 

« пу серебряную, чемъ наливати 

«воду освященную, ирі Великомъ 
« Господине Святѣйшемъ Никонѣ Па- 

« тріархе Московскомъ и всея Руси.» 

Для сего же употребленія тамъ 

хранится ковшъ серебряный, съ дву¬ 

главымъ орломъ въ срединѣ, вкладъ 
Царя Алексія Михайловича въ 1652 

году и серебряное ведро вкладу 

Боярина Василія Іоанновича Стрѣш- 

нева 1606 г. 

Достойны здѣсь замѣчанія также 

два драгоцѣнные памятника Ека¬ 

терины II и великаго Гетмана ко- 

зацкаго Екатеринославскихъ и Чер¬ 

номорскихъ войскъ: 1 ^ золотая о- 

вальиая чаша съ поддономъ для свя¬ 

той воды, съ коею всегда встрѣ¬ 

чаемы бываютъ Государи Россійскіе 

при вступленіи ихъ въ Успенскій 

соборъ. Опа украшена двумя фи¬ 

нифтяными емблемами, на коихъ изо¬ 

бражены Богоявленіе Господне и 
Силоамская купѣль. На поддонѣ вы¬ 

рѣзана слѣд. надпись: Ѳ&со ф паѵ- 

б&еіьІ , ты дотфді тыѵ йусідыѵ, ъід 
^іѵгі(л.г]ѵ тцд еѵсобвыд гіу 'Рыббіа тг,д 

Тосѵ()іхгід Хедбоѵѵг\боѵ , ёд уд аѵв- 

/ЗХѵбвѵ аѵту у той Х()ідоѵ яідід , 

Аіхаѵв()іѵ<х двѵтёса ядобауы. 1785, 

т. с. « Богу всемогущему, подателю 

благъ приноситъ Екатерина II въ 
память присоединенія къ Россіи 
Херсониса Таврическаго, изъ коего 

проистекла для нея вѣра Хрістова. 
1785 года.» 

и 2) Блюдо золотое, гладкое, ова¬ 

льное, съ подписью : « Коммандую- 

щему Екатеринославскою сухопут¬ 

ною и морскою силою, яко строи¬ 

телю военныхъ судовъ». Въ среди¬ 

нѣ : « Князь Потемкинъ-Таврическій 

« приноситъ въ даръ первопрестоль- 

«ному въ Москвѣ храму Успенія 

«Богоматери 1791 года.» Вѣсомъ 

оно 9 ф. 87 з. 
Четыре Патріаршія кадила се¬ 

ребряныя , вызолоченныя , имѣютъ 
Фигуру одноглавой церкви. 

Кромѣ кадилъ, видите тамъ се¬ 

ребряную съ рукоятью и съ про¬ 

рѣзною крышкою кацею , или руч¬ 

ную кадильницу , и другую древ¬ 

нѣйшую , похожую на кацею , Ви¬ 

зантійскаго стиля , въ видѣ Фона¬ 

рика съ дверкою ; на ней вычека¬ 

нены изображенія Святыхъ Св. Ве¬ 

ликомученика Димитрія и прочихъ, 

Царя Ромейскаго Константина Ду- 

каса Комнена и Царицы Евдокіи , 

жившихъ въ XI вѣкѣ ; около лицъ 
слѣд, надпись: Кыѵеѵод [Кы/иѵвѵод) 

Х()йты лідтод ВосбсХ. ( вод ) сРы(тв 
(ыг) 6 доѵхад айтыхдостыд. Еѵдохш 

еѵ Хы ты Ѳы усу ( ільус/Лс]?) ВабіХ 

(ХіббссуРсо/иеыѵ,’т. е. «Комненъ, Хрі- 

сту вѣрный Царь Роменскій , Ду- 

касъ, самодержецъ. Евдокія во Хрі- 

стѣ Богѣ великая Царица Ромей- 

ска я. » 

Между серебряными ковшами за¬ 

мѣчательны: 1) Двѣ чашки лощатыя 
съ гладкими поддонами и съ двумя 
пелюсками сквозными, реберчатыми, 

а съ лица и съ ну три въ ложкахъ 
вставныхъ по 32 личинки , изобра¬ 

жающія Спасителя и Богоматерь 
съ подписями : Заіііаіог ишпсіі и 

Ріедіпа соеіі (28), а по срединѣ вы¬ 

чеканенъ ракъ. У обѣихъ на поддон¬ 

кахъ надписи: «лѣта 7134 (1626) 

«Апрѣля въ 10 день даны сіи со- 

« суды на Москвѣ въ соборную иапо- 

(28) Ві. Пу теводитель къ Московскимъ Древно¬ 

стямъ (Максиліовина), М. 1792, ч. I, ошибочно 

напечатано: Цеірага ѵіг^о, а годъ 715)1 (’ІбЧб). 

6* 
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скпхъ Святителей , а другая акса¬ 

митная, разрѣзная , украшенная зо¬ 

лотыми басменными дробницами н 
репьями; обѣ низаны жемчугомъ. 

VIII. Соборная библіотека. 

Основаніе соборному книгохрани¬ 

лищу вѣроятно положено вмѣстѣ 
съ основаніемъ самаго собора Исрво- 

святнтелемъ Московскимъ Петромъ. 

Всероссійскій Мнтрополітъ Св. Іона 
изъ Кіева перенесъ въ первопре¬ 

стольную церковь древнюю утварь, 

и, полагать надобно, съ нею вмѣстѣ 
нѣкоторыя книги изъ Кіевскихъ хра¬ 

мовъ (30). Великій Князь Іоаннъ 
Васильевичи и внукъ его Іоаннъ IV 

обогатили сокровищницу первопре¬ 

стольнаго храма драгоцѣнными ут¬ 

варями и книгами, взятыми изъ по¬ 

кореннаго ими Великаго Новгорода. 
По гибельныя нашествія Монголо- 

Татаръ и пожары истребляли древ¬ 

нія хартіи п книги; а въ пожаръ 1547 

г. изъ Успенскаго собора только у- 

сігѣли вынести чудотворные образа 
Богоматери Владимірскія и Петров¬ 

скія, Правила церковныя, привезен¬ 

ныя изъ Константинополя Кипріа¬ 

номъ. Тогда же, вѣроятно , утрати¬ 

лись хранившіеся въ соборѣ вели¬ 

кіе ярлыки Хановъ , данные Церк¬ 

ви и Духовенству. Ревнитель про¬ 

свѣщенія , Мнтрополітъ Всероссій¬ 

скій Макарій основалъ новую биб¬ 

ліотеку при соборѣ , въ которую 
далъ вкладомъ многія книги , под¬ 

писанныя собственною его рукою. 

Хотя въ Польско-Литовское наше¬ 

ствіе соборъ, его ризница и книго¬ 

хранилище потерпѣли многія важ¬ 

ныя утраты ; но, къ счастію, нѣко¬ 

(30] Караялз. И. Г. Р. V. 231. 

торые Макаріевскіе вклады уцѣлѣ- 

ли въ немъ отъ хищенія и истреб¬ 

ленія. Въ Патріаршій періодъ со¬ 

борная библіотека обогащена была 
разными рукописями и печатными 
книгами , кои сохранились отчасти 
послѣ Наполеоновскаго нашествія. 

Въ нее положена была 1598 г. из¬ 

бирательная грамота Бориса Году¬ 

нова , написанная отъ имени Зем¬ 

ской думы и утвержденная руко¬ 

прикладствомъ Бориса и его сына 
Ѳеодора (31). Библіотека сія помѣ¬ 

щается йодл ѣ ризницы, па верхнихъ 
полатяхъ, и состоитъ изъ нѣсколь¬ 

кихъ сотъ харатейныхъ (писанных!» 

на телятинѣ, какъ сказано въ опи¬ 

си ), бумажныхъ рукописей и пе¬ 

чатныхъ книгъ Славяно-Рускихъ и 
Латинскихъ церковныхъ , богослов¬ 

скаго и нравственнаго содержанія. 

Замѣтимъ здѣсь только важнѣйшія 
изъ нихъ; полное описаніе составило 
было книгу, въ коей одна Макаріев- 

ская великая Минея заняла бы нѣ¬ 

сколько страницъ. 

Изъ харатейныхъ достойны внима¬ 

нія по своей древности и рѣдкости: 

«■) Тріодь постная и цвѣтная , 

йодъ № 167, въ большую четвертку, 

писанная уставомъ съ крюковыми 
подсловными нотами, вѣка XIV; она 
въ казенномъ переплетѣ. Въ одномъ 
стихѣ приписано другою позднѣй¬ 

шею рукой на оборотѣ 13 стр.: 

«Гну Осподарю Великому Князю 
«Василию Васильевичу,» умерш. 

1462 г. Вмѣсто слова Царь, вездѣ 
употреблено Цесарь, наир: «Дьнесь 
«скипетръ Цесаря небѣсыіааго про- 

«исходнтъ.» «Нѣсть Цесарествьіе Бо- 

«жьіе пища и питые.» («Благословенъ 
«грядын Цьсарь Издраилевъ.» 

(51) Каратз. И. Г. Р. т. XI. 



успенскій соборъ. 43 

/3) Мѣсячныя лишен , писанныя 
уставомъ, въ четвертку, также въ 

казенномъ переплетъ, № 1 66 ; по 

видимому, ХУ* вѣка. Январь , Фев¬ 

раль, Апрѣль, Іюнь, Іюль, Ноябрь, 

Декабрь. 

у) Прологъ харатейный, писанный 
четкимъ уставомъ, въ два столбца, 

въ десть. На концѣ приписано , по 
видимому, тою же рукою: «В лѣто 

« 6914, Сентяб. 24 кончашася сна кнн- 

«гы при Великомъ Князи Василии 
«Дмитриевичи при Архшепіскопѣ 

«Фотѣи Киевьском и всея Роусц на 
«память святыя мучениці Ефросі- 

« нии. — Кончашась сиа книгы рукою 

к многогрѣшнаго ц|киньФа и пр. На 

задней деревянной декѣ казеннаго 
переплета подписано: «Сию книгу 

«переплеталъ ЦІлексѣй Ивановъ сынъ 

«Кобяковъ, лѣта 7053 мѣсяца Ок- 

«тября в 1 день.» Сен Прологъ, на¬ 

чала XV вѣка, содержитъ въ себѣ 
мѣсяцы: Мартъ (назван. Сухый ) , 

Априль (Березозолъ),Май (Травень). 

Июнь (Изокь), Июль, Августъ (За¬ 

ревъ). Изъ Рускихъ Святыхъ помѣ¬ 

щены: Св. Ѳеодосій и Антоній Пе¬ 

черскіе , Св. Леонтій Ростовскій , 

Блаженная Княгиня Олга, Блажен¬ 

ный Князь Владиміръ, Св. мученики 

Борисъ и Глѣбъ, Блаженные муче¬ 

ники Варягъ и сынъ его Іоаннъ. Въ 

заключеніи присоединена: Похвала 

и убіеніе и сказаніе страсти свя- 

тоую моученикоу Бориса и Глѣба 

(32). На концѣ приписано: «При¬ 

ложил сии прилогъ святома стра- 

« стотерпцома чюдотворцемъ Борису 
«и Глѣбѣ рабъ Божий Феодотъ на 

« спасение души своей и отпоуще- 

«нне грѣховъ, аминь.» 

(32) Подобная находится въ Тѵпогр. Сѵнод. 

библіотекѣ. 

Изъ рукописей на бумагѣ замѣтимъ: 

г/) Евангеліе толковое С в. Апо¬ 

стола Муки, писанное уставомъ, въ 
десть , на бумагѣ съ Фіілограныо , 

или Фабрич. знакомь XV в: рукою и 
короною съ крестомъ, приношеніе въ 
7100 году Всероссійскаго Митро- 

політа Макарія , который далъ его 
въ великую соборную церковь Успе¬ 

нія Богородицы на намять души 

своей и по своихъ родителяхъ. Оно 
въ казенномъ переплетѣ съ мѣдны¬ 

ми бляхами, подъ № 160. 

/У) Псалтирь съ содержаніемъ псал¬ 

мовъ и молитвами, писанная круп¬ 

нымъ уставомъ, въ большой листъ, 

7102 года, въ Москвѣ, и украшен¬ 

ная по полямъ красивыми миніатю¬ 

рами , а въ заглавіи изображеніемъ 
Царя псалмопѣвца. По листамъ под¬ 

писано собственною рукой Болярнпа 

Димитрія Ивановича Годунова, что 

онъ «далъ сію книгу при Святѣй- 

«шемъ Патріархѣ Іовѣ, въ домъ, въ 

«соборъ Успенія Пречистыя Бого- 

« родицы внутри града на площади, 

«по своей душѣ и по своихъ родп- 

« теляхъ, на вѣчную память. » 

г) Поученіе «нзъбрапа отъ Св. 

«Евангелія и многыхъ божественыхъ 

« писаніи, глаголема от Архісреа изо 
«устъ во всякую недѣлю, на по) не¬ 

сшіе Хрістонмешітымъ людемъ, или 

«прочитаема такоже и на господскія 
«праздннкы, преложена съ Гречь- 

«скааго языка на Ру с кіи книгы в 

«лѣто 6851 ( 1343 ).» Рукопись 

уставная, писана на бумагѣ одной 
съ первою Фабрики, въ два столбца, 

въ десть , N° 161 ; судя по знаку 

Фабрич. начала XV вѣка. 

5) Книга, глаголемая Златая струя, 

рукопись уставная, подъ № 65, на 
бумагѣ тряпичной, судя по Фабрич- 
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ному знаку, XV вѣка, въ десть, съ 
надписью но листамъ: «Сіи книга 
«богодухновенная, глаголемая Зла- 

«тая струя, дана бысть Преосвя- 

«щепнымъ Господиномъ Симономъ 

«Митрополітомъ всея Руси, лѣта 
«седмь тысящь третіаго надесять , 

«мѣсяца Сентемврія, в соборную цер- 

«ковь Успенія Пресвятыя Богоро- 

«дпца и къ гробу святаго великааго 
«чудотворца Петра Митрополита, 

« въ Богоспасаемый градъ Москву , 

«на елавословсніе Божіе и на про- 

«питаніе душеполезныхъ словесъ 
« всему православному хрістіанству. 

"'« А кто покусится отъ своего нес- 

«мысла такову вещь учинити , а 
« сію книгу отьяти от соборныя цер- 

« кви Успенія Пречистыя Богороди- 

« ца, и отъ гроба святаго великааго 
«чудотворца Петра, или какою хіі- 

« тростію ни буди , а отлучить: и 

«онъ бы Бога боялся и Пречистыя 
«Богородица и святаго великого чу- 

«дотворца Петра и нашего благо- 

« Словенія, а таковы вещи не учинилъ; 

«вмѣсто благыхъ пріятн будетъ от 
«Бога и Пречистыя Богородица и 
«святаго великого чудотворца Петра 
«сугуба отмщенія своимъ небрѣже- 

«ніемъ. Л вы свягценніцы и клиро- 

«шане п весь причетъ церковный, 

«тру жайтеся и прочитайте сію Бо- 

«годухновенную книгу без лѣности и 

«поучайте и наказуйте народ Хрі- 

« стоимешітыхъ людей всѣхъ право- 

« славныхъ Хрістіанъ , а нас поми- 

«найте въ святыхъ своихъ молнт- 

«вахъ, а вамъ Пречистая Богоро- 

«дица и св. великій чудотворецъ 
«Петръ мьзду подастъ и всѣмъ но- 

«слушающим с прилежаніемъ сво- 

«его для спасенія: а язъ грѣшный 
«Симонъ Митрополитъ веса Руси 
« благословляю.» 

6) Препод. отца нашего Іоанна 
Архіепіскопа Констаитинаграда Зла¬ 

тоуста Златая струя, собранная 
изъ книгъ его Благовѣрнымъ Царемъ 
Сѵмеономъ , какъ значится въ прі- 

логѣ его. Рукопись уставная, юсо¬ 

вая, на бумагѣ, въ десть, конца XIV, 

или начала XV вѣка, подъ N° 168, въ 
кожаномъ досчатомъ переплетѣ ка¬ 

зеиномъ, въ срединникѣ мѣдный дра¬ 

конъ ; по листамъ приписано кино¬ 

варью: «Сіа книга Діоннсіа чудо- 

«творца у Іоанна святаго на Сос- 

« новцѣ.» 

^) Великая книга Минея четьи, 

XII книгъ, писанныхъ на тряпичной 
бумагѣ уставомъ, въ дестный листъ. 

Изъ приложеннаго къ первой книгѣ 
м. Сентябрь лѣтописца Мнтрополіта 
всея Россіи Макарія видно, что въ 
сихъ книгахъ содержатся : Святое 

Евангеліе, четыре Евангелисты тол¬ 

ковые, Св. Апостолъ и всѣ Св. Апо¬ 

стольскія посланія и дѣянія съ тол¬ 

кованіемъ , три великія Псалтыри 
розныхъ толковниковъ; Златоустовы 
книги: Златая струя и Маргаритъ, 

Великій Златоустъ, Великій Василій 
и Григорій Богословъ съ толкова¬ 

ніемъ, великая книга Никонская съ 
прочими посланіями его и прочія 
всѣ святыя книги собраны и напи¬ 

саны въ нихъ Пророческія, Апо¬ 

стольскія, отеческія, праздничныя и 
похвальныя слова всѣхъ св. Отецъ, 

житія и мученія св. мученикъ и му¬ 

ченицъ, житія и подвиги преподоб¬ 

ныхъ и Богоносныхъ Отецъ и св. 

преподобныхъ женъ страданія и под¬ 

виги , всѣ св. Патерики написаны: 

Азбучныя , Іерусалимскія , Египет¬ 

скія, Синайскія, Скитскія и Печер¬ 

скія , и всѣ святыя книги собраны 

и написаны, которыя въ Руской зе¬ 

млѣ обрѣтаются и съ новыми с в. 
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чудотворцы. Сія церковная Енцикло- 

педія, содержащая въ себѣ не однѣ 

житія Святыхъ (33), но почти всю 
церковную литературу того вѣка , 

дана была, какъ значится въ лѣтопи¬ 

си, М. Макаріемъ въ домъ Пресвятыя 
Богородицы и великимъ чудотвор¬ 

цамъ Петру , Алексію и Іонѣ , въ 

соборную церковь Успенія Богоро¬ 

дицы Рускія Митрополіи , въ 11 

лѣто святительства Макарія , «на 
память его души и по его роди¬ 

теляхъ въ вѣчный поминокъ. » Сей 

драгоцѣнный сборникъ одинъ только 

полный; потому что въ Патріаршей 

Московской и въ Софійской Новго¬ 

родской библіотекахъ неполные ек- 

земпляры онаго. Въ описи Успенскаго 

собора половины XVII вѣка упомяну¬ 

ты еще: Двѣнадцать Миней мѣсяч¬ 

ныхъ писменныхъ, въ полдесть. 

і) Рукопись уставная на алек- 

сандр. бумагѣ , лощеной, въ десть, 

съ узорочными заставками , писан¬ 

ная четко и чисто, книги, глаголе¬ 

мыя Кормчиа, рекше правило за¬ 

кону Греческимъ языкомъ Номосъ. 

№ 173. На серебряныхъ средин ни¬ 

кѣ и жукахъ верхней доски, оболо- 

чеиной бархатомъ, вырѣзано: « Кни- 

«га Боярина і дворецкаго Грігорія 
« Василіевича Годунова Правила свя- 

« тыхъ Отецъ.» Она начинается слѣд. 

предисловіемъ, повтореннымъ по ли¬ 

стамъ самой рукописи: « Всемогу- 

«щаго содѣтеля твари, пресущест- 

<і веньнаго Цѣсаря вѣкомъ, непости- 

« жимаго всяческихъ Бога, отца и 

«сына и святаго духа, по дару не- 

(інарѣченныя милости, во благоче- 

« стіе просвѣщенная отъ л ѣтъ Рос- 

« сійскаго крестителя и равнаго Апо- 

(53) Караліз. И. Г. Р. X. прим, къ стр. 

хххш. 

« столомъ Великаго Князя Влади- 

«мира, иже па востокъ лежащая 

«часть вселенныя превеликая имно- 

«гонародиая человѣки, Россійскаго 
« государства область: во славномъ 
«и великоцарствующемъ градѣ Мо- 

«сквѣ того великаго государьства, 

« в л ѣта державы Богомъ вѣнчаннаго 

«начальника мнрови, сирѣчь хріеті- 

« анскаго сонма благочестиваго Царя, 

«паче же во православіи изрядно 
« сіятелно Государя и Великаго Кня- 

«зя Феодора Ивановича, непребори- 

«маго самодержца, правящаго всея 

« Россійскія державы скнѳетра и его 
« благовѣрныя и хріетолюбнвыя Ца- 

« рицы Великія Княгини Иріны, па- 

«сущему же тогда Російскую и 

«высокоирестолную великую цер- 

« ковь первопрестолнику святѣйще- 

« му Киръ Неву, Патріарху Москов- 

« скому и всея Русіи. Предстатель 
« Росінского солнца , круга сирѣчь 

«Царскому величеству и достойно 
«почтенный величества сапомъ Бо- 

« лярниъ и дворецкой Григорей Ва- 

«сильевичь Годуновъ, изволивъ на- 

«писати и устронти сію Богодух- 

« новенную книгу , составомъ званія 
«лежащую: Правила святыхъ Апо- 

« столъ и седми Вселеньскихъ и всѣхъ 

« помѣстныхъ святыхъ соборъ , из- 

« ложенную на проповѣдаиіе сущаго 
«Бога въ Троицы и на поклоненіе 
« Боготелеснаго образа Господа Бога 
«и Спаса нашего Іисуса Хріста и 
«Пречистыя Богородицы матере его 

« и всѣхъ Святыхъ отъ вѣка угодив- 

« шихъ ему, и на утверженіе нстин- 

«ныя и непорочныя христіаньскіа 

«вѣры, на спасеніе роду человѣче- 

« скому и на упованіе будущихъ благъ 
«и на проклятие богомерзъкихъ ере- 

« тикъ , і ихъ ереси держащая до- 

« днесь. II даде ю в домъ Пречистыя 

7 
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«Богородица во святую соборную и 
« великую церковь честнаго и слав- 

« наго ея Успенія , идѣже пребыва- 

((ютъ многоцѣлбоносныя мощи свя- 

«тыхъ чюдотворецъ Петра і Ионы, 

«милости ради многолѣтняго здра- 

«вія и в будущій вѣкъ воздаянія 
«вѣчныхъ и неизреченныхъ благъ 
«приснопамятныя надежи , всегда 
«нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ. 

« Аминь.» 

Сен сборникъ Каноническаго нрава, 
съ приложеніемъ статей изъ Рим¬ 

ско-Византійскихъ и древнихъ Ру- 

скихъ законовъ , посланій Святи¬ 

телей и статей разнаго содержанія, 

есть Макаріевская сводная Кормчая, 

неизвѣстная Барону РозенкампФѵ 
(34). Онъ заключаетъ въ себѣ слѣ¬ 

дующія статьи : 1) Номоканонъ, 

слово о святыхъ вселенскихъ и по¬ 

мѣстныхъ соборахъ, 2) Титлы пра¬ 

виломъ сочтанія, 3) Изложеніе су¬ 

щаго в книгахъ сихъ сочтанія свя- 

щенныхъ правилъ Св. Апостолъ и 
вселенскихъ св. соборъ и помѣст¬ 

ныхъ, 4) Различныя заповѣди Царя 
і Юстиніана, 5) Избраніе отъ закона 
Пзраильтяномъ , 6) Законъ судный 

Царя Константина , 7) Изложеніе 
бывшаго Царскаго соединенія при 

! Константинѣ и Романѣ, 8) Посланіе 
Св. Тарасія, Архіепіекопа Констан- 

1 тина града къ Андріану Папѣ Рим- 

! скому, еже нс поставляти Епіскопа 
[ на мздѣ, и посланія и правила дру- 

1 гихъ Архипастырей, 9) Никиты мни¬ 

ха и презвитера монастыря Студій¬ 

скаго СкиФііта къ Латшюмь о опрѣ- 

сноцѣхъ , 10) Правило 6 собора о 
Ѳрязѣхъ и прочихъ Латниахъ, 11) 

Написаніе Аѳанасія мниха Іеруса- 

(ЗИ) Обозрѣніе Кормчей книги въ историче 

споил, видѣ, 2 тисн. Спб. 1839, въ Н. 

лимскаг{> к Панковн о древѣ разум- 

нѣмъ добру и злу, 12) ЕпѵФаніл 
Кѵпрскаго о ересяхъ, 13) Тимоѳея 
преевгтера отъ различныхъ исхо¬ 

дящихъ к нашей непорочнѣй вѣрѣ, 

14) Узаконенія Царя Юстиніана о 
поставленіи Епіскоповъ и клириковъ, 

15) Аѳанасія Архіепіекопа Алек¬ 

сандрійскаго посланіе къ Антіоху 
Князю о множайшпхъ и нужныхъ 
взысканіихъ и божественныхъ писа- 

ніихъ недовѣдомыхъ, 10) С. Григо¬ 

рія новыя Кесаріи о бывшихъ в на¬ 

шествіи варваръ, 17) С. Григорія 
Нискаго посланіе къ Антонію Епі- 

скоиу Мплитинскому , 18) Блаж. 

Пила черноризца къ Хараклію пре¬ 

свитеру сурово нападающа на съ- 

грѣшающая, 19) С. Петра Алексан¬ 

дрійскаго о отвергшнхея во время 
гоненія н паки кающихся, 20) Ве¬ 

ликаго Василія о мнпшескомъ стро¬ 

еніи, 21) отъ Номоканона истолко¬ 

ваніе: Господи Інсусе Хрісте Боже 
нашъ, помилуй насъ, 22) Великаго 
Василія о епнтнміяхъ, 23) Правила 
Цареградскаго собора , о беззакон¬ 

ныхъ брацѣхъ , 24) Чинъ сродства, 

25) Отвѣты Ираклійскаго Мнтро- 

політа Никиты , 26) Иліи Новго¬ 

родскаго Архіепіекопа изъ правилъ, 

27) Іоанна Митрополіга Рускаго , 

рсченаго Пророкомъ , правила цер¬ 

ковныя, 28) Вгірашаніе Кирнково къ 
Епіекопу Новгородскому НІФОиту , 

29) Сотъ медвеный глаголется , в 
нем же суть клѣтца въ образъ грѣху 

прінмемъ, 30) о черноризцѣхъ, 31) 

С. Василія о епитиміяхъ, 32) Преп. 

отца Ѳеодора Студійскаго о остан- 

цехъ церковныхъ канонъ, 33) Пра¬ 

вила Кирилла Мптрополіта Рускаго, 

34) Св. Василія толкъ священниче¬ 

скій чипъ, 35) Толкованіе св. со¬ 

борной Апостольской церкви, 36) 
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Толкованіе ев. Божественной служ¬ 

бы, 37) Правило Максима Митро- 

політа Рускаго о постахъ, 38) По¬ 

ученіе Епіскопское къ Іереямъ, 39) 

Сказаніе о черноризцахъ и уставъ 

монашескій С. Пахомія, 40) Поуче¬ 

ніе Епіскопское всѣмъ хрістолюби- 

вымъ Княземъ и всѣмъ правовѣр¬ 

нымъ хрістіанамъ, 41) о просфорѣ, 

42) Толкованіе Божественныя ли- 

I тургіи, 43) о святѣй, живоначаль- 

ией и единосущней Тронцп пред- 

словіе и другое слово Св. Кесарія 
о томъ же, 44) Поученія церковныя. 

45) о томъ, еже не преклонятн ко¬ 

лѣну в недѣлю, 46) Петра Антіо¬ 

хійскаго о опрѣснокахъ, 47) о рас¬ 

тящихъ власы, 48) о крестѣ Хрі- 

стовѣ, 49) Разговоръ Хрістіапина 
съ Жидовипомъ, 50) Слово св. Отецъ 
о пасхѣ Жидовской, 51) Мѣрило 

праведное, 52) Слово Св. Іоанна 

Злато}гста о смиряющихся, 53) По¬ 

сланіе Германа Патріарха къ Ки- 

рилу Мптрополіту всея Росіи, 54) 

Епистолія на Римляны, 55) Іоанна 

Митрополіта Рускаго къ Архіепіс- 

копу Римскому объ опрѣснокахъ , 

56) Поученія отъ седмн соборъ на 
Латину, 57) о ереси Армепстей > 

58) Законъ градскій , 59) Нова за¬ 

повѣдь Царя Алексія Комиена, 60) 

Воспоминаніе хранителя , великаго 
стража Іоанна Фраки о брацѣхъ , 

61) отъ книгъ Еноха праведнаго 
преже Потопа, 62) Никиты Мптро- 

иоліта Ираклійскаго отвѣтъ къ Кон¬ 

стантину ПамФіілійскому, 63) Царя 

Константіна судъ о послусѣхъ, 64) 

Великаго Князя Владиміра о послу- 

шествѣ, 65) его же уставъ о цер¬ 

ковныхъ судахъ , о десятинахъ и 

судахъ Епіскопскихъ и о мѣрилахъ 
градскихъ, 66) Уставъ Великаго 
Князя Владиміра Всеволодпча , 67) 

Свидѣтельствованіе въ Діаконство и 

Іерейство, 68) Никифора Патріарха 

Констаитшюградскаго о различныхъ 

главахъ, 69) С. Меѳодіа Патріарха 
Константнноградскаго завѣщаніе, 7 0) 

Венедиктово о прощеніи дѣвамъ , 

71) Слово о еретикахъ, 72) Слово 

Іисуса сына Сірахова па немилости¬ 

вые Цари и Князи, 73) Слово о 

гордости, 74) о судіяхъ и власти¬ 

теляхъ, емлющихъ мзду и неправду 
судящихъ, 75) Слово С. Пророка 
Аввакума на обидящая и насиль- 

ствующая, 76) Св. Василія о судіяхъ 
и властителяхъ, 77) Максима мниха: 

чій образъ держитъ соборная цер¬ 

ковь , 78) о сѣни перваго закона, 

79) о ризахъ архіереовыхъ перваго 

закона, 80) Правило Ісреомъ, иже 

не облачатися въ священныя ризы, 

ли неразуміемъ , или гордостію , 

или лѣностію , 81) Кирилла Еніс- 

копа Туровскаго сказаніе о иночес¬ 

комъ чину , 82) Св. Василія вели¬ 

каго запрещеніе инокомъ и иноки¬ 

нямъ, 83) о Ааронихъ ризахъ, 84) 

Разумъ о сложеніи обою закону 
Хрістова Іерейства и скимнаго об¬ 

раза, 85) Чинъ, како подобаетъ по- 

гребати братію по уставу монастыря 
Студійскаго , 86) Слово о Презвн- 

терахъ, 87) Дороѳея Епіскопа Тѵр- 

скаго о 12 Аиостолѣхъ и о седми- 

десятн ученицѣхъ , 88) Судъ Яро¬ 

славль Володимеровичь, Правда Р у - 

с кая, 89) НикиФора Патріарха Ца- 

ряграда лѣтописецъ вскорѣ , окан¬ 

чивающійся смертію Князя Глѣба, 

90) ЕпнФаніа Епіскопа Кипрскаго 
сказаніе о Пророцѣхъ, 91) Епіско- 

иія Царяграда, НикиФора Патріарха, 

92) Рѣчь Жидовскаго языка пре¬ 

ложена на Рускую. По указателю 

недостаетъ вырванной изъ рукописи 

послѣдней статьи: «о четвертомъ 

7* 
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«брацѣ Царя и Великаго Князя Ивана 
«Васильевича всеа Руеіи. » Въ Ру- 

ской Правдѣ и въ законахъ Моно¬ 

маха замѣчательны разночтенія, слу¬ 

жащія дополненіемъ и поясненіемъ 
изданному тексту. 

л-) Прекрасными миніатюрами от¬ 

личается рукопись въ десть'. Козьмы 

Ппдикоплова Міротворный кругъ , 

относящаяся къ XVII вѣку. 
Въ историческомъ отношеніи за¬ 

мѣчательны соборныя Помлнники , 

или Сѵиодики, изъ коихъ одинъ въ 
4 , XVI вѣка. Въ немъ записаны 
Митрополіты Кіевскіе и всея Рос¬ 

сіи , отъ Михаила до Філіппа II , 

Великіе Князья Кіевскіе и всея Ру- 

сіи отъ Св. Владиміра до Царя Іоанна 
Васильевича во иноцѣхъ Іоны , Ве¬ 

ликія Княгини отъ Блаженныя Олги 
до Царевны Ѳеодосіи , Казанскіе 

] Цари Александръ и Симеонъ, удѣль¬ 

ные Князья Дмитровскіе и Бѣльскіе, 
знаменитые роды бояръ, по большей 

| части , пресѣкшіеся : Морозовыхъ , 

Хабаровыхъ, Годуновыхъ, Сукиныхъ, 

Клешниныхъ , Татищевыхъ , Мсти¬ 

славскихъ, Хворостинйныхъ, Прон¬ 

скихъ, Шсстуновыхъ, Шайдаковыхъ, 

Замятпи-Сабуровыхъ, Щал каловыхъ, 

1П у й с ких ъ , Тем р ю ко в ыхъ - Ч е р ка- 

скихъ , Томскихъ , Троекуровыхъ 
Селеховскихъ, Палецкихъ, Ромода¬ 

новскихъ, Мясоѣдовыхъ-Висловыхъ, 

Телатевскихъ, Овчининыхъ, Сисѣе- 

выхъ, Сицкихъ, Щербатовыхъ, Про¬ 

зоровскихъ , Воронцовыхъ , Гвозде¬ 

выхъ, Пожарскихъ, Оболенскихъ, Ба- 

хтеаръ-Ростовскихъ, Цыплетевыхъ, 

Коротковыхъ , Мосальскихъ , Елец¬ 

кихъ, Бутурлиныхъ, Строгановыхъ, 

Мещерскихъ. Тутъ же вписаны Нов¬ 

городскіе и Псковскіе переведенцы. 

На концѣ современная тому вѣку и 

замѣчательная въ историческомъ 

значеніи приписка: «Еще молимся 
« о оставленіи съгрѣшеніем иже во 
«блаженной памяти преставлынихся 
«православныхъ хрістианъ в нахо- 

«женіе безбожнаго Стеѳана Короля 
«Литовскаго на град Луки и но- 

«страдавшихъ тогда , во граде из- 

«биеиныхъ и сожженныхъ за имя 
«Господне и за святыя церкви и за 
« святую нашу непорочную вѣру и 
« христіанскую ихрабръствовавшихъ 
«за Благочестиваго Государя Царя 
«и Великаго Князя Ивана Василье- 

« вича. >> 

Другой Сѵнодпкъ , конца XVII 

вѣка , писанный въ десть краси¬ 

вымъ уставомъ и переплетенный 
въ двое^охрый бархатъ. Кромѣ вы¬ 

шеупомянутыхъ въ первомъ ста¬ 

тей , въ немъ помѣщены роды 
Патріарховъ Московскихъ , удѣль¬ 

ныхъ Князей и Бояръ : Ростов¬ 

скихъ, Суждальскихъ, Дорогобуж¬ 

скихъ, Торускнхъ, Голицыныхъ, 

Ряполовскихъ, Глинскихъ, Кураки¬ 

ныхъ, Ряпниныхъ, Сулешевыхъ, 

Одоевскихъ, Пѣнковыхъ,Урусовыхъ, 

Блудовыхъ, Кислициныхъ, Старо- 

дубскпхъ, Годуновыхъ, Колычевыхъ, 

Всеволожскихъ, Кутузовыхъ, Туч¬ 

ковыхъ, Плещеевыхъ, Стрешневыхъ, 

Апраксиныхъ, Милославскихъ, Го¬ 

лохвастовыхъ, Языковыхъ, Русал- 

киныхъ, Зюзиныхъ, Челядннныхъ, 

Шеиныхъ, Волынскихъ, Полевыхъ, 

Кокошкиныхъ, Щепиныхъ, Мамоно¬ 

выхъ , Скрипициныхъ, Ховриныхъ, 

Матюниныхъ, Нагихъ, Сабуровыхъ, 

Кривоборскихъ, Иеѣловыхъ, Турге¬ 

невыхъ, Сабакиныхъ, Салтыковыхъ, 

Бобарыкиныхъ, Бартеневыхъ, Хаба¬ 

ровыхъ, Колтовскихъ, Киреевскихъ, 

Проестевыхъ и пр. Въ этотъ сѵно- 

дикъ вписаны для поминовенія, по 
указу Государеву, дворяне, дѣти 
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боярскія II всякихъ чиновъ люди , 

убитые на Государевой службъ подъ 

Псковомъ, 7158 года, подъ Коното¬ 

помъ , въ приходъ Крымскаго Ца¬ 

ря и измѣнника Выговскаго , 7167 

года , Іюня 28 , и Пресвятыя Бого¬ 

родицы домовые дѣти Боярскіе Па- 

тріарша двора, умерщвленные Стень¬ 

кою Разинымъ. На концѣ записаны 

вклады деньгами, утварями церков¬ 

ными и деревнями , данные на вѣч¬ 

ное поминовеніе, и время кончины 
Патріарховъ Московскихъ до Іоаки¬ 

ма, при которомъ вѣроятно устро¬ 

енъ былъ етотъ С г но ди къ. Не менѣе 
любопытенъ въ историческомъ и ге¬ 

неалогическомъ отношеніи Сг но ди къ 

XVII вѣка , писанный уставомъ на 

тряпичной бумагѣ, въ десть, подъ 

№ 251; но предѣлы книги нашей не 
позволяютъ намъ дать подробнаго 

отчета объ немъ , такъ равно и о 

другихъ рукописяхъ. 

Не останавливаясь на описаніи 
старопечатныхъ книгъ, по большей 

части, Патріаршаго періода, между 

коими есть довольно рѣдкія , замѣ¬ 

тимъ двѣ описи Успеискаго собора, 

сдѣланныя по указу Патріарха Фі- 

ларета ; обѣ неполныя , писанныя 
на тряпичной бумагѣ, скорописью, 

въ 4: одна 1632 года, а другая 
не много позднѣе. Онѣ, сходствуя 

во многомъ съ описью сего собора 

1627 года, хранящеюся въ Госу¬ 

дарственномъ Архивѣ старыхъ дѣлъ, 

обнаруживаютъ тогдашнее состояніе 
первопрестольной церкви , содер¬ 

жатъ въ себѣ замѣчательные исто¬ 

рическіе и археологическіе Факты и 
техническія слова нашего древняго 

искусства , коими мы воспользова¬ 

лись въ етомъ сочиненіи. 

IX. Торжественные, свяш,ениые об¬ 

ряды и достопамятныя событія 
65 Успенскомъ соборѣ. 

Когда Московскій соборъ , 1447 

года, положилъ начало независимо¬ 

сти Россійской православной Церкви 
отъ Константинопольской, безъ на¬ 

рушенія единенія съ Восточною 

Церковію по ученію и духу, и ко¬ 

гда взятіе Царьграда Турками до¬ 

вершило убѣжденіе въ необходимо¬ 

сти самостоятельной Іерархіи для 

Россіи: тогда уже не посылали въ 
Константинополь, для посвященія 
въ Мнтрополіты Всероссійскіе , па¬ 

стырей, избранныхъ и нареченныхъ 
при гробницѣ первосвятителя Мо¬ 

сковскаго Петра. Въ Москвѣ , ко¬ 

торая составляла съ XV вѣка сре¬ 

доточіе Россіи , въ первопрестоль¬ 

номъ храмѣ, домѣ Пресвятыя Бо¬ 

городицы , началось рукоположеніе 

Святителей. По актамъ извѣстно 

намъ (35) древнѣйшее и едва ли 

не первое поставленіе Мнтрополіта 
Всероссійскаго ІоасаФа 1539 года. 

Въ соборной церкви, въ присутст¬ 

віи Царя , знатнѣйшаго Духовен¬ 

ства и Бояръ, совершалось избра¬ 

ніе въ Святители тремя жребіями, 

кои полагаемы были въ кіоту Вла¬ 

димірскія Богоматери письма Св. 

Евангелиста Лукы. Послѣ моленія , 

одинъ изъ тріехъ запечатанныхъ жре¬ 

біевъ вынимался и распечатывался 
торжественно; тогда объявляли из¬ 

браннаго , котораго Царь съ Духо¬ 

венствомъ сопровождалъ до Запад¬ 

ныхъ дверей собора, гдѣ передавалъ 
его Архіереямъ , которые вводили 

новонареченнаго чрезъ большія сѣни 

въ Митрополічыо Бѣлую палату, быв- 

(35) Акты археографическ. Експедицііт, ч. 2. 
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шую при церкви Ризъ положенской 
за соборомъ, на Патріаршемъ дворъ, 

и тамъ иосаждали на особомъ столцъ, 

на креслахъ съ золотымъ зголовьемъ 
(36). Послѣ рукоположенія, новопо- 

ставленный Владыка по чиноположе¬ 

нію возводимъ былъ въ соборъ на 
Святительское каменное мѣсто, гдѣ, 

какъ выше замѣчено, Царь вручалъ 
ему жезлъ и говорилъ рѣчь, на ко¬ 

торую отвѣтствовалъ ему Святи¬ 

тель благодарственнымъ словомъ. Въ 
1581 году хиротонисанъ Рускнми 
Архіереями въ Успенскомъ соборъ 
послѣдній Мнтрополітъ Московскій 

и всея Россіи Діонѵсій (37). Когда 
учреждено было Патріаршество въ 
столицѣ Россіи: тогда первый Па¬ 

тріархъ Іовъ рукоположенъ былъ 
въ Успенскомъ соборъ Константино¬ 

польскимъ Патріархомъ Іереміею , 

1587 года. Послѣ него, тамъ же 
девять Патріарховъ принимали руко¬ 

положеніе и сами избирали по жре¬ 

бію и поставляли Іерарховъ (38) , 

которые и донынѣ хиротонисуются 
въ семъ первопрестольномъ храмѣ. 

Не льзя пропустить здѣсь и того, 

что сія первопрестольная церковь 
была свидѣтельницею поруганія Свя¬ 

тителей Філіппа II и Іова , съ ко¬ 

торыхъ безчинно былъ сорванъ санъ 

руками непосвященныхъ, и они по¬ 

влечены были изъ святилища въ 
заточеніе. 

Выше упомянуто, что, въ Монголь¬ 

ско-Татарское владычество, Великіе 
Князья посаждаемы были на Вели¬ 

кое Княженіе Ханскимъ посломъ у 

(36) Древняя Россійск. Вивліоѳика, ч. I, Спб. 

1773, въ 8. 

(37) Исторія росс. Іерархіи, т. I. 

(58) Чинъ поставленія Епіскопа -16И5 и 1652 г. 

найденный Г. Строевымъ, помѣщенъ въ IV' томѣ 
Актовъ историческихъ Дрхеогр. Експ. 

золотыхъ вратъ въ Московскомъ 
Успенскомъ соборѣ. Царское же вѣн¬ 

чаніе начало совершаться въ Мо¬ 

сквѣ съ XV вѣка , по образцу це¬ 

ремоніала Византійскихъ Импера¬ 

торовъ (39). Первый торжествен¬ 

ный обрядъ Царскаго священія со¬ 

вершенъ 1498 г., когда Іоаннъ III, 

но присоединеніи большей части 
удѣльныхъ Княженій къ Великому 
Княжеству Московскому , „даровалъ 
па краткое время Царскій вѣнецъ 

малолѣтнему внуку своему Димитрію 
въ соборной церкви, въ присутст віи 
всего Двора п бояръ. Потомъ торже¬ 

ственный обрядъ вѣнчанія на Царство 
повторенъ былъ при Іоаннѣ Василье¬ 

вичѣ 1547 года, 16 Января; его со¬ 

вершалъ въ домѣ Преев. Богородицы 
Макарій Мнтрополітъ, который, по 
чиноположенію, возложилъ на главу 
Царя Мономаховъ вѣнецъ, на рамена 
его ев. бармы, на выю крестъ С. Петра 
Митрополіта. Съ того времени вошло 
въ постоянное употребленіе короно¬ 

ваніе Государей Россійскихъ. Коро¬ 

нованіе Царя Ѳеодора Іоанновича Ми- 

трополітомъ Всероссійскимъ Діони¬ 

сіемъ было великолѣпнѣе и послу¬ 

жило образцемъ для его преемниковъ. 

Въ рѣчи своей Царь сказалъ, что 
« отецъ его велѣлъ ему, по древнему 
куставу, помазаться и вѣнчаться 
((Царскимъ вѣнцемъ, діадіімою и св. 

«бармами.» Ето совершено 1584 г. 

Возложивъ на Самодержца крестъ 
Мономаховъ, святыя бармы и вѣ¬ 

нецъ, Святитель взялъ его за дес- 

ную руку и поставивъ на Царскомъ 
мѣстѣ, вручилъ ему скипетръ съ 
слѣдующими словами: блюди хо- 

(39) Лрцыбышева повѣствованіе о Россіи, т. И. 

М. 1858, въ а. — о вліяніи Греціи на древнюю 

Русь въ Журналѣ Минист. Народ. Прос. 18)4 1 г. 

Январь. 
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руген великія Россіи ! Послѣ хе¬ 

рувимской пѣсни, въ Царскихъ две¬ 

ряхъ Митрополітъ возложилъ на 

| Ѳеодора Мономахову цѣпь Аравій¬ 

скаго злата, въ концѣ литургіи 

помазалъ его св. мѵромъ и прича¬ 

стилъ св. Таинъ. При вѣнчаніи на 
царство Бориса Годунова первымъ 
Патріархомъ, всѣ чины давалнпри- 

сягу предъ чудотворною иконой 

Владимірскія Богоматери: «служить 
« вѣрою и правдою Царю, Царицѣ 
» и д ѣтямъ его, не измѣнять ни сло- 

« вомъ , ни дѣломъ, не вредить ни 

«зеліемъ, ни чародѣйствомъ, доно- 

«сить о всякихъ скопахъ и загово- 

« рахъ. » Тогда Борисъ торжествен¬ 

но объявилъ: «Богъ мнѣ свидѣтель, 

«что въ моемъ царствѣ не будетъ 

«ни сираго, ни бѣднаго, » — и тряся 

воротъ рубашки своей, примолвилъ: 

« отдамъ и сію послѣднюю народу. » 

Митрополітъ съ благословеніемъ тор¬ 

жественно возлагалъ вѣнецъ на главу 
Царю, на рамена его бармы и на выю 
крестъ н золотую цѣпь Мономахову; 

потомъ помазывалъ его св. мѵромъ 
и прнобщалъ св. Таинъ. По примѣру 

Византійскихъ Императоровъ (40), и 
Димитрій самозванецъ съ Мариною 

Мнишекъ 1605 г. Іюня 29, вѣнчанъ 

былъ на царство лжепатріархомъ 
Игнатіемъ въ Успенскомъ соборѣ, 

гдѣ Езуитъ Черновицкій привѣтст¬ 

вовалъ его Латинскою рѣчью и гдѣ 

потомъ Димитрій торжественно пре¬ 

данъ былъ анаѳемѣ Патріархомъ и 

Духовенствомъ (41). Здѣсь приняли 
Мономаховъ вѣнецъ (42), бармы п 

0*°) Соііпі ,иоі ВаоЛш; , с 
XVII. 

(Я1) Древняя Росс. Вивліоѳика , т. VIII -П8 
19. ’ 

(1І2) Названіе Мономаховой шапки встрѣти¬ 

лось намъ первый разъ еъ расходной книгѣ 
Оруж. палаты 16XI г. 

св. помазаніе на царство Цари Ми¬ 

хаилъ, Алексѣй и Ѳеодоръ. И такъ 
священный и торжественный обрядъ 
коронованія и мѵропомазанія Госу¬ 

дарей со времени царствованія ро¬ 

доначальника Фамиліи Романовыхъ 
сдѣлался совершенно необходимымъ 

для освященія правъ самодержавной 

верховной власти. Здѣсь Петръ I 

въ 1724 году , короновавъ вторую 

супругу свою Екатерину I , и воз¬ 

ложивъ на нее, вмѣсто Мономаховой 
шапки, Императорскую корону, оста¬ 

вилъ преемникамъ своимъ новый об¬ 

разецъ и уставъ Императорскаго ко¬ 

ронованія, коему они донынѣ слѣду¬ 

ютъ съ нѣкоторыми отмѣнами; такъ 
наир: Императоръ Павелъ I, кромѣ 

порФііры, при коронованіи своемъ воз¬ 

ложилъ на себя Царскій далматикъ. 

Въ сл ѣдствіе манифеста Петра 1,17 1 8 

года, въ Успенскомъ соборѣ Царе¬ 

вичъ Алексѣй Петровичъ, давъ тор¬ 

жественную присягу объ отреченіи 

своемъ отъ наслѣдованія Всероссій¬ 

скаго Престола н о признаніи за¬ 

коннымъ наслѣдникомъ меньшаго бра¬ 

та своего, утвердилъ клятву свою 
св. Тайнами , коимъ приобщился ; 

тогда же присягнули все духовен¬ 

ство и народъ, что ни подъ какимъ 

предлогомъ не будутъ помогать Ца¬ 

ревичу Алексѣю Петровичу къ на¬ 

слѣдованію Престола. Въ 1742 г. 

въ день своего тезоименитства тамъ 
былъ помазанъ мѵромъ въ Греко-Рос¬ 

сійскую вѣру Герцогъ Шлезвигъ- 

Голштеинъ-Готторпскій Петеръ Ул- 

рнхъ и названъ Петромъ III Ѳео¬ 

доровичемъ, въ послѣдствіи объяв¬ 

ленный Великимъ Княземъ и Наслѣд¬ 

никомъ Россійской Имперіи (43). 

()|3) Собраніе разных!, записокъ и сочиненій о 

жизни и дѣяніяхъ Петра I, изд. Ѳ, ТуліанскаеО , 

. 2. Спб. I /87, съ 8. 
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Хотя бракосочетаніе Государей 
Россійскихъ обыкновенно соверша¬ 

лось въ Благовѣщенскомъ соборѣ ; 

но иногда они тамъ же принимали 
и брачный, гдѣ Царскій вѣнецъ, ибо 
лѣтописи и грамоты свидѣтельству¬ 

ютъ намъ, что 1391 года Митро- 

політъ Кипріанъ въ Успенскомъ со¬ 

борѣ вѣнчалъ Великаго Князя Ва¬ 

силія Димитріевича съ Великою Кня¬ 

гинею СофІою Витовтовной (44); въ 
1472 г. тамъ же вѣнчана была Ца¬ 

ревна Софія Ѳоминична съ Великимъ 
Княземъ Іоанномъ III, въ присут¬ 

ствіи его матери, братьевъ и сына, 

множества Князей и Бояръ, Легата 
Антонія, Грековъ и Римлянъ (45). 

Въ 1500 г въ семъ же храмѣ Митро- 

політъ Сімонъ благословилъ брачный 
союзъ дщери Великаго Князя Іоан¬ 

на III, Ѳеодосіи съ Княземъ Василі¬ 

емъ Холмскимъ, а въ 1 505 году онъ 
же вѣнчалъ Великаго Князя Василія 
Іоанновича съСоломопіею Сабуровой. 

Въ 1506 г. вѣнчанъ былъ въ Успен¬ 

скомъ соборѣ Спаскнмъ Архимандрі- 

томъ Аѳанасіемъ новопросвѣщен- 

ный Царевичъ Петръ съ сестрою 
Великаго Князя Евдокіею, а Вели¬ 

кій Князь Василій Іоанновичъ съ 
Великою Княгиней Еленою Глии- 

скою —Всероссійскимъ Мнтрополі- 

томъ Даніиломъ 1526 года. Лже- 

патріархъ Игнатій въ 1006 году , 

Мая 8 , совершилъ бракосочетаніе 
Лжедимитрія съ Мариною въ Успен¬ 

скомъ соборѣ , гдѣ потомъ Цари 
Михаилъ и Алексѣй вѣнчаны были 
Благовѣщенскими протопопами (46); 

по обрядъ бракосочетанія Царей Ѳе¬ 

одора II съ Царицею Агаѳіею Сс- 

мІоновною и Іоанна Алексіевнча съ 

())») Степенная книга, I, 518. 

П)5] Кара тз. И. Г. Р. VI, 68. 

(40^ Древняя Росс Виоліоѳпка, ч. XIII, илд.2. 

Царицею Параскевою Ѳеодоровной 
совершалъ Патріархъ Іоакимъ въ 
первопрестольной церкви. 

Кромѣ означенныхъ св. обрядовъ, въ 
Успенскомъ соборѣ совершались о- 

кончившіеся съ ХУІІ вѣкомъ: \)пещ- 

пое дѣйствіе, 2) дѣйство Страш¬ 

наго суда, 3) похожденіе въ начало 
индикта и 4) вербное дѣйствіе. 

1. Въ недѣлю Св. Отецъ, въ Мо¬ 

сковскомъ Успенскомъ , въ Новго¬ 

родскомъ Софійскомъ соборахъ и 
даже въ другихъ епархіальныхъ со¬ 

вершался чинъ пещиаго дѣйствія 
въ воспоминаніе бывшихъ въ Хал¬ 

дейской пещи трехъ отроковъ Ана¬ 

ніи, Азаріи и Мисаила. Предъ окон¬ 

чаніемъ утрени, въ Воскресенье, по¬ 

среди собора, ставнласьна амвонномъ 
мѣстѣ, противъ царскихъ дверей, 

деревянная печь, окруженная зазжен- 

нымп свѣчами. Учитель приводилъ 
туда трехъ отроковъ со свѣчами и 
пальмами въ рукахъ и Халдеевъ, кото¬ 

рые были въ платьѣ изъ червленнаго 
сукна съ крашенинными оплечьями; 

на головѣ имѣли шапки, опушенныя 
заячішою (47). Послѣ шестой пѣсни, 

начиналось самое дѣйствіе, къ коему 
относились ирмосы и пѣсни; Хал¬ 

деи, державшіе въ рукахъ трубки 
съ иловучею травою, вводили от¬ 

роковъ одного за другимъ въ печь, 

гдѣ ставился горнъ съ горящими 
углями. Халдеи орошали ее труб¬ 

ками съ иловучею травой, произ¬ 

водившею пламя. Когда же ключарь 
спускалъ сверху къ т ре щеткамъ 
«въ трусѣ велицѣ зѣло съ громомъ » 

Ангела (48), предъ которымъ падали 
ницъ Халдеи, опаленные дьяконами: 

())7) Дѣла Патріарш. приказа 179 г. № 87. 

(Л8) Въ соборной Філаретовской описи 1627 г. 

значится въ ризницѣ: «Два аньгила писаны на 

«харатьѣ, что спу щ іютъ в пещное дѣйство. « 
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тогда отроки покланялись Ангелу 

до земли, и взявъ его за крылья, 

ходили съ нимъ трижды въ пещи 
кругомъ при пѣніи; а Халдеи въ 

ето время стояли за пещію съ по¬ 

никшими главами. Потомъ ключарь 

взималъ выснрь Ангела, а отроки, 

по вызову Халдеевъ, выступивъ изъ 

пещи, кланялись Святителю и пѣли: 

« Благословенъ еси Господи Боже 

«отецъ нашихъ!» По окончаніи сего 
дѣйства, допѣваема была заутреня 
по уставу (49). Въ Патріаршей сто¬ 

ловой бывало потѣшеніе, т. е. уго¬ 

щеніе отрокамъ, Халдеямъ съ ихъ 
учителемъ. 

2. Въ недѣлю мясопустную, за 
алтарями Успенскаго собора совер¬ 

шался чинъ воспоминанія Страш¬ 

наго суда, или дѣйство , названное 
въ Выходныхъ книгахъ 1638 г. пѣ¬ 

ніемъ Страшнаго суда. Послѣ за¬ 

утрени , Святитель выходилъ изъ 

собора на уготованное ему за алта¬ 

ремъ мѣсто, предъ коимъ ставилась 
икона Страшнаго суда, выносимая 

то изъ Успенскаго , то изъ Благо¬ 

вѣщенскаго собора, а иногда изъ 
Чудова монастыря , и предъ нею 

столъ съ водосвятною чашей и свѣ¬ 

чами. Подлѣ Святительскаго мѣста 

приготовлялось и Царское. Предъ 

Патріаршимъ мѣстомъ поставляемъ 
былъ деревянный козелъ, обитый 

краснымъ сукномъ (50), вѣроятно, 

въ поучительное напоминаніе части 

шуіихъ. Патріархъ, облачась среди 
собора, а Царь въ придѣлѣ Св. Ди¬ 

митрія Селунскаго, при звонѣ ко- 

(Л9) Книга: «Чины Сентября 1, начало индик¬ 

та, чинъпещнаго дѣйства и чинъ како восходитъ 

Святитель на воспоминаніе Страшнаго суда, пе¬ 

чатан- въ Москвѣ, безъ выхода, въ Ч-. 

(50) Треодіонъ 1668 г. въ Древней Росс. Вивліо- 

ѳикѣ, изд. 2. ч. XI. 
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локоловъ, выходили изъ храма въ 

предшествіи св. хоругвей, крестовъ 
и образовъ, и занимали свои мѣста 

за алтаремъ. Дѣйство начиналось 

пѣніемъ стихиръ Страшнаго суда, 

возглашеніемъ избранныхъ мѣстъ 
изъ пророчествъ; Евангеліе о Страш¬ 

номъ судѣ читалъ Святитель и 

повторяли діаконы на четыре ча¬ 

сти свѣта. Послѣ водосвятія, Па¬ 

тріархъ осѣнялъ крестомъ и до¬ 

пилъ св. водою Царя , сѵтіклитъ 

и народъ. Въ Тредіонѣ 1690 года 

(51) означено: « въ недѣлю мясопу¬ 

стную противъ прошлыхъ лѣтъ 
дѣйство было въ церкви, Государи 

не были , подъ Евангеліе степеней 

не ставятъ, и свѣчь изъ дворца не 
приносятъ , Святѣйшій служилъ 

литургію въ соборѣ, служилъ Чу- 

довской, а Власти служили по со¬ 

борамъ раннюю. » 

3. 1 Сентября бывало нахожде¬ 

ніе въ начало индикта , или ново- 

провожденіл лѣта, которое въ Вы¬ 

ходныхъ книгахъ 1640 — 1647 г. 

именуется дѣйствомъ многолѣт¬ 

не го здоровья. Съ крестнымъ ходомъ 

изъ Успенскаго собора шествовалъ, 

но окончаніи утрени , Патріархъ , 

сопровождаемый Духовенствомъ и 
св. иконами, на мѣсто, приготовлен¬ 

ное на площади между Архангель¬ 

скимъ и Благовѣщенскимъ соборами. 

Тамъ ставились сѣдалища для Царя 
и Святителя, столъ для водосвятія, 

на налоѣ полагалась икона изъ 
Архангельскаго собора Св. Сімеона 

лѣтопроводца. Въ присутствіи Царя, 

совершалось по уставу дѣйство но¬ 

вому лѣту и водоосвященіе (52) : 

послѣ чего, Патріархъ, осѣнивъ Царя 

(51) Древняя Росс. Вшзліоѳика, изд. 2, ч. XI. 

(52) Книга глаголемая погребникъ мирской. 

Москва. 1639 г. въ листъ. 
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и народъ животворящимъ крестомъ, 

и благословивъ Государя рукою , 

поздравлялъ его слѣдующею рѣчью 
(53): «Государь Боговѣнчанный и 
« Хішстолюбнвып Царь и Князь Бла- 

«днмирскій, Московскій , Новгород- 

« скій, Царь Казаньскій, Царь Астара- 

((ханьскій и многихъ Государьствъ 
«Государь и обладатель н всея Ру- 

«сіи Самодержецъ ! в нынѣшній в 
«настоящій день праздника начало 
«индикту , сирѣчь новаго л ѣта со- 

«борнѣ молили всемилостиваго и 
«всещедраго и человѣколюбиваго , 

« въ Троицѣ славимаго Бога, и Пре- 

«чистую его Матерь и Святыхъ 

« Архангелъ Михаила и Гавріила, и 
« прочихъ святыхъ небесныхъ Силъ 
«безплотныхъ , честнаго и славна- 

«го Пророка и Предтечи Крестп- 

«теля Господня Іоанна, Святыхъ 
« славныхъ и всехвальныхъ Апостолъ 
« и Святыхъ добропобѣдныхъ муче- 

«никъ, Преподобныхъ и Богопоспыхъ 
« отецъ нашихъ и Святыхъ Правед- 

«ныхъ Богоотецъ Іоакима і Анны, 

«иже во Святыхъ отецъ нашихъ 
«II реосвященныхъ Митрополитъ 11с- 

« тра і Алексѣя и Поны, Московскихъ 
« и всея Русіи чюдотворцовъ, и всѣхъ 
«Святыхъ о вселенскомъ устрое- 

«піи и о благосостояніи Святыхъ 
«Божіихъ церьквахъ , и о вашемъ 
«Государсвѣ многолѣтнимъ здра- 

« віи, Богомъ вѣнчаннаго и благоче- 

«стиваго и Христолюбиваго Госу- 

«даря нашего Царя и Великаго Князя 
«Михаила Ѳеодоровича всея Русіи 
«и о болярѣхъ и о Христолюбн- 

« вомъ воинствѣ и о доброхотѣхъ и 
«о всеми православномъ Хрістіяпь- 

■■ствѣ , чтобы Всемилостивый , въ 
Троицѣ славимый Господь Богъ 

(!.'.) Древняя Росс. Вив.ііоѳика, изд. 2, ч. X. 

«нашъ, в нынѣшній в настоящій годъ 
«н в предуидущія многія лѣта вами 
«Великому Государю Царю и Ве- 

«ликому Князю Михаилу Ѳеодоре- 

«вичу всея Русіи, умножилъ лѣть 
«живота вашего и даровалъ бы Го- 

« сподь Бога; нашъ Великому Госу- 

«дарю и Христолюбивому вашему 
« воиньству , свыше побѣду и крѣ- 

«пость и храбрость, и одолѣніе на 
« вся видимыя и невидимыя враги, и 
«возвысилъ бы Господь Богъ вашу 
« Царьскую десницу, над, Бесерьмень- 

« ствомъ и над Датыньствомъ и надо 
«всѣми иноплеменными языки, иже 
«браномъ хотящая и покорилъ бы 
«Господь Богъ под нозѣ ваша вся- 

« кого врага и супостата и царство 
«бы ваше устроилъ мирно и не- 

« мятежно во благоденьствіи , п во 
«изобиліи плодовъ земныхъ. Дай 
«Господи, вы, Государь Царь и Ве- 

« линій Князь, всея Русіи Самодер- 

« жецъ, здравъ былъ съ своею Го- 

« сударсвою Царицею , и Великою 
«Княгинею, а с нашею Великою Го- 

«сударынею и съ своими Госуда- 

«ревымн благородными чады , и съ 
« своими Гос}гдаровыми Богомолцы , 
«съ Преосвященными Митрополиты 
«и со Архіепископы и Епископы, 

«и со Архимариты і Игумены и со 
«всѣмъ освященнымъ соборомъ и сбо- 

«лярыис Христолюбивымъ воинь- 

« ствомъ и съ доброхоты и со всѣми 
«православными Хрнстіяны. Здрав- 

«ствуй , Государь , нынѣшній годъ 

«и в предъндущія многія лѣта в 

«родъ п родъ и во вѣки.» Послѣ 
сего Патріархъ, благословивъ Царя 
крестомъ и окропивъ св. водою, съ 
Духовенствомъ и св. образами воз¬ 

вращался въ Успенскій соборъ, гдѣ 
совершалась божественная литургія. 

Когда , по истеченіи XVII вѣка , 
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Петръ I указалъ начинать новый 
годъ съ 1 Января: тогда въ 1700 

году совершено было въ Успенскомъ 

соборъ молсбное пѣніе новому лѣту 
Лрхіегііскопомъ Рязанскимъ Сте<і>а- 

номъ Яворскимъ. 

Наконецъ упомянемъ здѣсь о цер¬ 

ковномъ обрядѣ, извѣстномъ съ XVI 

вѣка и давно уже забытомъ въ Рос¬ 

сіи , но оставившемъ слѣдъ въ гу¬ 

лянкѣ на вербной субботѣ : 

4. По вступленіи своемъ на Свя¬ 

тительскій престолъ, Всероссійскіе 
Митрополіты и Патріархи ѣздили 
на осляти вокругъ Кремля п дру¬ 

гихъ частей города; въ цвѣтоносную 

же недѣлю, или недѣлю Ваій , со¬ 

вершался торжественный и велико¬ 

лѣпный обрядъ шествія Свлтителл 
на осллти : предъ обѣднею соби¬ 

рался народъ Московскій въ Кремль. 

Изъ Успенскаго собора выносили 

большое древо , обвѣшенное искус¬ 

ственными цвѣтами и птицами , 

разными естественными плодами, и 
ставили его на большихъ саняхъ , 

обитыхъ краснымъ сукномъ, бляхами 

и полосами; подъ деревомъ стояли 

пять отроковъ въ бѣлой одеждѣ и 

пѣли ирмосы (54); позади саней на 

отводахъ — подъякн. Сію санную 

вербу везли тихо кони Великаго 
Государя, покрытые алыми сукнами. 

За санями шли многіе юноши съ 

зажженными свѣчами и большимъ 

Фонаремъ, за коимъ несли хоругви, 

св. иконы и шесть кадей съ вербою; 

за образами слѣдовало Духовенство 
въ богатыхъ облаченіяхъ ; за ними 

бояре и сановники', наконецъ санъ 
Государь и Святитель; послѣдній 
ѣхалъ верхомъ, сидя бокомъ на ослѣ, 

или на конѣ, покрытомъ бѣлою ио- 

(54) Караллз. И. Г Р. IX. 
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поною; въ лѣвой рукѣ держалъ онъ 

ходовое Евангеліе, а правою благо¬ 

словлялъ народъ. Осла за поводъ 
велъ самъ Государь. Отъ Успенскаго 
собора до Лобнаго мѣста , на раз¬ 

стояніи 234 саженъ, сто человѣкъ 
Стрѣлецкихъ дѣтей устилали путь 

сукнами. Шесть вербъ съ цвѣтами 
и шумихою ставились по обѣ сто¬ 

роны Спасскаго моста , по коему 
слѣдовало такое шествіе при коло¬ 

кольномъ звонѣ ; при етомъ весь 

народъ падалъ ницъ. У Лобнаго мѣ¬ 

ста приготовлены были два стола 
съ двумя кадками ручной вербы ; а 

на самомъ мѣстѣ амвонъ и налои. 

По прочтеніи молитвы на етой го¬ 

родской Голгоѳѣ, Святитель подно¬ 

силъ Царю ваію и вербу , потомъ 

раздавалась верба бѣлымъ п чернымъ 

властямъ и всему священному чину, 

боярамъ , окольничимъ , думнымъ 
людямъ, стольникамъ, стряпчимъ, 

дьякамъ , стрѣлецкимъ головамъ и 

инымъ чипамъ. По прочтеніи Еван¬ 

гелія, приводили осла къ ступенямъ 

амвона, съ коего сошедши,Патріархъ, 

по осѣненій Царя крестомъ, садился 
па осля, котораго за повода велъ 

Царь до Успенскаго собора; за ними 

вся процессія шествовала обратно 
къ собору , гдѣ совершалъ Святи¬ 

тель божественную литургію. Предъ 

южными дверями храма стрѣльцы 
снимали остальные листья , цвѣты 

и овощи съ нарядной вербы и об¬ 

дирали вербныя сани (55). 

Въ Успенскомъ соборѣ донынѣ от¬ 

правляются особенные священные 
обряды, какъ то: а) въ недѣлю право¬ 

славія , предъ начатіемъ литургіи , 

среди церкви, а въ XVII вѣкѣ, на 

(55) Карсіліз. И. Г. Н. IX.—По Патріаршему 

казенному приказу расходная книга, І\° 570 , 

іозо п іо7и г. 
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площади за алтарями (56), обрядъ 
или дтъйство православія, или сѵ- 

нодикъ , е. возглашеніе анаѳемы 
отступникамъ , еретикамъ и Госу¬ 

дарственнымъ измѣнникамъ, а вѣчной 
памяти православнымъ ревнителямъ 
благочестія; б) въ великій четвер¬ 

токъ до обѣдни елеосвященіе, послѣ 
коего помазывается народъ ев. еле¬ 

емъ , и умовепіе йогъ но чинополо¬ 

женію ; в) 10 Іюля, празднованіе 
положенію ризы Господней , кото¬ 

рая ко всенощному бдѣнію выносится 
Архіереемъ изъ шатра на налой 

противъ Патріаршаго мѣста, на ве¬ 

личаніе; а послѣ божественной ли¬ 

тургіи, полагается на кипарисномъ 
гробѣ въ шатрѣ ; г) въ праздникъ 
Воздвиженія честнаго и животворя¬ 

щаго креста, за всенощной, на вели¬ 

комъ Славословіи, Архіерей на ам¬ 

вонѣ па четыре страны свѣта воз- 

двнзаетъ крестъ , обливаемый гу- 

ЛЯФІІОЮ водою. 

Смотря по надобности, черезъ годъ, 

или черезъ два, въ великій четвертокъ 
освящается приготовленное въ игро¬ 

ка рпой палатѣ мѵро, которое оттуда 
переносится въ серебряныхъ и оло¬ 

вянныхъ кувшинахъ въ соборный 
алтарь н, по освященіи за литур¬ 

гіею , обратно препровождается въ 
церковь дванадесяти Апостоловъ. 

За недѣлю до праздника Успенія 
Богоматери издревле установлены 
семь крестныхъ хожденій , послѣ 
утрени, въ Успенскій соборъ изъ 

ближнихъ соборовъ и монастырей , 

а во всю святую седьмпцу изъ сего 
собора въ другіе соборы , въ Чу¬ 

довъ и Вознесенскій монастыри. 

Кромѣ того, въ благодарное воспо¬ 

минаніе знаменитыхъ событій для 

(5С) Выходныя книги 1606 г. Марта Л. 

Москвы и Россіи , въ теченіе года 
совершается 13 крестныхъ хожде¬ 

ній изъ первопрестольнаго храма на 
Москву рѣку, къ церкви Владимір¬ 

скія Богоматери, въ Срѣтенскій, Но¬ 

водѣвичій и Донскій монастыри, въ 
Казанскій и Покровскій соборы и къ 
церкви С в. Пророка Иліи на Ворон¬ 

цовомъ полѣ, а въ XVI и XVII вѣ¬ 

кахъ , по случаю засухи (И) , въ 
Ильинскій монастырь , за торгомъ 
бывшій на Ильинкѣ, гдѣ нынѣ цер¬ 

ковь Св. Пророка Иліи за ветошнымъ 
рядомъ,на Новгородскомъ подворьѣ 
(57). Въ воспоминаніе освобожденія 
Москвы отъ враговъ съ 1812 года 
совершается крестное хожденіе во¬ 

кругъ Кремля. Сверхъ того, бывали 
еще крестныя хожденія въ Семикъ 
и въ праздникъ Покрова Божія Ма¬ 

тери на Убогіе домы, а 1 5 Сентяб¬ 

ря въ Басманную слободу, въ цер¬ 

ковь Срѣтенія Владимірскія Бого¬ 

матери (58). Къ достопамятнымъ 
событіямъ Успенскаго собора отно¬ 

сится торжественное врученіе хо¬ 

ругвей Московскому ополченію въ 
1812 году Преосвященнымъ Авгу¬ 

стиномъ. По возвращеніи изъ кре¬ 

стоноснаго похода, онъ принялъ ихъ 
прострѣленныя изъ рукъ начальника 
ополченія н на память потомству 
поставилъ въ соборѣ, гдѣ онѣ донынѣ 
хранятся у заднихъ столповъ храма. 

Съ погребенія послѣдняго Патрі¬ 

арха Адріана, въ Успенскомъ соборѣ 

никто не былъ отпѣваемъ п похо¬ 

роненъ. Издревле установлена была 
въ соборѣ заупокойная литія, от¬ 

правлявшаяся ежедневно вечеромъ 
и утромъ для поминовенія Святѣй- 

(57) Древняя Россійская Вивліоѳика , пзд. 2, 

ч. X, стр. 325. 

(58) По Патріаршему приказу расход, и при- 

ход. книга. № Л, 7152 г. 
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шнхъ Вселенскихъ Патріарховъ, 

православныхъ Царей и Царицъ, 

Преосвященныхъ Мнтрополітовъ , 

Благовѣрныхъ Великихъ Князей и 
Княгинь всея Ру сіи, Боголюбнвыхъ 
Архіепіскоповъ и Епіскоповъ, Бла¬ 

говѣрныхъ Князей и Княгинь, и всего 

священническаго и иноческаго чина; 

на поминовеніе свое давали въ со¬ 

боръ свои отчины и вклады Рускіе 

бояре и люди именитые, какъ зна¬ 

чится въ сѵнодикахъ. Указомъ Им¬ 

ператрицы Анны 1 7352 г. повелѣно 

было: «исправлять въ Успенскомъ 

соборѣ панихиды по Великихъ Го¬ 

сударяхъ, Царяхъ и Великихъ Князь¬ 

яхъ , по Великихъ Государыняхъ, 

Царицахъ и Великихъ Княгиняхъ и 
Ихъ Императорскаго Величества 

высокой Фамиліи прародителяхъ, а 

во вселенскія родительскія субботы 

ставить кутьи на Патріаршихъ и 
Архіерейскихъ на всѣхъ 1(3 гробахъ; 

Ноября же 1 на память Боярина 

Ильи Ивановича Морозова. » 

Съ давнихъ временъ, при Успен¬ 

скомъ соборѣ, въ Патріаршемъ, а 

потомъ въ Сѵнодальномъ домѣ до 

1728 г. ежегодно отправлялось де¬ 

сять столовъ: 1) семь столовъ во 

всю свѣтлую седмпцу ежедневно, 

2) 22 Іюня на память по свят. 

Патріархамъ, 3) на храмовый празд¬ 

никъ Успенія Богоматери, 4) Октя¬ 

бря 16 на память Патріарха Адріана. 
По указу Св. Сѵнода, 1728 г. ве¬ 

лѣно было отправлять девять сто¬ 

ловъ, кромѣ поминовенія Патріарха 

Адріана, а по указу 1729 г. только 
три стола: 1) въ день св. Пасхи, 2) 

на память Св. Патріарховъ въ сыр¬ 

ную недѣлюи 3) въ праздникъ Успе¬ 

нія Богоматери (59), а въ послѣдствіи 

(59) Дѣла Сѵнодальнаго правленія, 17М г- № 

ІЯ 7 2. 

оставленъ одинъ Успенскій. Сверхъ 

того, бывалъ въ день Обрѣзанія и 

Богоявленія Господня у Патріарха 

большой столъ праздничной Петра 

чудотворца, или Петровской (60). 

Въ Патріаршей расходной книгѣ 
1678 года записано, что для Мо¬ 

сковскаго праздника Успенія Бого¬ 

матери, по указу Патріаршему, кор¬ 

млено нищихъ и всякихъ чиновъ 

скудныхъ людей въ крестовой и 

столовой палатахъ и въ сѣняхъ 

передъ крестовою 999 человѣкъ, 

да на Патріаршемъ дворѣ у заднихъ 

ворота», въ каменныхъ сараяхъ 1501 

чел. А за кормкою Святѣйшій Па¬ 

тріархъ жаловалъ ручной милосты¬ 

ни самъ по 6 денегъ на человѣка. 

Въ вѣкъ Патріаршества Московска¬ 

го , при каѳедральномъ его храмѣ 

состояло отъ 10 до 12 человѣкъ 
штатныхъ нищихъ, которые именова¬ 

лись Успенскими, Пречистенскими 
и Богородицкими и получали еже¬ 

недѣльно жалованье изъ Патріар¬ 

шаго казеннаго приказа. 

Протоіерей сего собора съ браті- 

ею издревле выдавала, втыіечныя па¬ 

мяти брачущимся. Указомъ 1749 г. 

Декабря 23 повелѣно: «освященія 

въ Москвѣ и въ Московскомъ уѣздѣ 

церквей, также отнуски вѣнечныхъ 
памятей быть по прежнему у Про¬ 

топопа съ братіей Московскаго боль¬ 

шаго Успенскаго собора.» Въ Па¬ 

тріаршій періодъ вѣнечныя памяти 

выдавались въ палаткѣ Успенскаго 

собора при Патріаршемъ домѣ. 

Особенную также важность для 
Государства и Церкви представля¬ 

етъ въ первопрестольномъ храмѣ 

всероссійскомъ торжественное ос¬ 

вященіе гражданскихъ обязанностей 

(60) Древняя Россійская Внв.і. X, П9, 450. 
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парода вѣрою —присяга подданныхъ 
своему Государю при вступленіи 
его на Престолъ. Гдѣ Самодержав¬ 

ный , принимая Царское священіе , 

произноситъ свои обѣты предъ алта¬ 

ремъ Царя Царей, тамъ и подданные 
его запечатлѣваютъ вѣрность свою 
цѣлованіемъ креста и Евангелія. 

Князья Воротынскіе и Мстиславскіе 
и другіе Бояре утверждали цѣлова¬ 

ніемъ животворящаго креста у гроба 
чудотворца Петра (61) проклятии, 

пли клятвенныя записи свои, данныя 
Царю Іоанну Васильевичу «о про¬ 

се долженін впредь службы своей ему 
«и дѣтямъ его вѣрно, усердно и 
«безъ всякихъ въ чужестранныя го- 

«сударства побѣговъ.» 

Царского грамотой Патріарху 
Іоакиму 1 682 года велѣно было со¬ 
брать въ Успенскій соборъ стрѣль¬ 

цовъ и выборныхъ Жданова полка 
солдатъ и объявить имъ указныя 
статьи, на основаніи коихъ даровано 
имъ прощеніе. Тогда, послѣ боже¬ 

ственной литургіи, поставлено было 
среди собора на одномъ аналогіи ев. 

Евангеліе, а на другомъ десная рука 
Св. Андрея первозваннаго; по прочте¬ 

ніи Государевой грамоты, стрѣльцы 
принесли повинную и въ свидѣтель¬ 

ство своей покорности цѣловали св. 

Евангеліе и св. мощи (62). 

Когда Петромъ! учрежденъ былъ 
Правительствующій Сенатъ : тогда 

члены его Сенаторы здѣсь приве¬ 

дены были къ присягѣ 1711 года, 

Марта 2, блюстителемъ Патріарша¬ 

го престола СтсФапомъ Яворскимъ, 

въ присутствіи самаго Императора. 

До 1812 года Сенаторы здѣсь при- 

(61) Собраніе государ. грамотъ, ч. I. 

(62) Дѣянія Петра великаго , изд. Голикова} 

т. XII. 

водимы были къ присягѣ на свою 
должность. 

Но былъ примѣръ здѣсь и раз¬ 

рѣшенія клятвы. Василій Шуйскій 
вызвалъ въ Москву изъ Старицы 
бывшаго перваго Патріарха Іова для 
того, чтобы онъ торжественно про¬ 

стилъ и разрѣшилъ всѣхъ право¬ 

славныхъ Хрістіанъ въ ихъ престу¬ 

пленіи крестнаго цѣлованья и во 
многихъ клятвахъ. Лишенный зрѣнія 
Святитель явился въ Успенскій со¬ 

боръ въ простой монашеской одеждѣ 
и сталъ у Патріаршаго мѣста; діаконъ 
на амвонѣ прочелъ ему просьбу на¬ 

рода о разрѣшеніи его отъ клятвы; 

Іовъ, давъ сіе разрѣшеніе отъ сво¬ 

его имени и всего Духовенства, уда¬ 

лился въ Старицу, откуда вскорѣ 
потомъ тѣло его принесено въ етотъ 
же соборъ. 

Цари, предъ отправленіемъ сво¬ 

имъ въ военные или богомольческіе 
походы, въ соборной церкви прини¬ 

мали отъ Святителя благословеніе 
животворящимъ крестомъ и рукою 
и окропленіе с в. водою. Донынѣ , 

Государи Россійскіе , по прибытіи 
своемъ въ древнюю столицу, всегда 

прежде имѣютъ шествіе въ Успен¬ 

скій соборъ для поклоненія св. ико¬ 

намъ и мощамъ Святителей Москов¬ 

скихъ. 

Подобно монастырямъ, сей соборъ, 

до учрежденія штатовъ въ 1764 

году , имѣлъ у себя многія вотчи¬ 

ны , коими управлялъ Протопопъ 
его съ братіею. Вотчины его, назы¬ 

ваясь Богородицкими, пользовались 
тарханнымъ правомъ. 

Самые Ханы Монголо-Татарскіе 
жаловали храму Пречистыя Бого¬ 

родицы великіе ярлыки для утвер¬ 

жденія Святѣйшихъ Мнтрополітовъ 
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Рускихъ и всему причту церков¬ 

ному (63). 

Царь Іоаннъ Васильевичи далъ 
грамоту 1539 г. на Богородицкія 

села, деревни и пустоши. Царь Бо¬ 

рисъ Ѳеодоровичи грамотою сво¬ 

ей освободилъ ихъ отъ всякихъ 

даней : ямовъ , подводъ , ямскихъ 
денегъ, мыта, тамги, помѣрнаго, 

восмичнаго, вѣса, роговаго , пово¬ 

ротнаго , мостовщнпы , засѣчнаго , 

ямчужнаго, иолоняничныхъ денегъ; 

крестьяне Богородицкіе ни дворовъ 
Государевыхъ не ставили, ни горо- 

доваго дѣла не дѣлали, ни Козаковъ 

въ посоху не давали, ни камени, ни 

извести не возили, ни луговъ Госу¬ 

даревыхъ нс косили, ни Татарскихъ 

коней у нихъ не ставили и т. д. 

По его грамотѣ , сіи крестьяне и 
люди тянули судомъ , оброкомъ а 
пошлинами Протопопу съ братіею. 

Такія преимущества подтвержде¬ 

ны были грамотами Царя Василія 

Іоанновича , Лжедимитрія , устав¬ 

ною грамотой Московскихъ Тріум¬ 

вировъ 1611 года, Царей Михаи¬ 

ла , Алексія и Ѳеодора , которые 
приумножили владѣнія Успенскаго 

собора. Царь Алексѣй Михайлович!,, 

1652 г. Марта 24, велѣлъ к вотчины 

«Богородицкія обѣлить и с вотчинъ 
«ихъ ямскихъ и стрѣлецкихъ и по- 

«воротныхъ и в службу даточныхъ 
«и податныхъ и в тюремную по- 

«дѣлку и в сторожи денегъ и ни- 

«какихъ податей и поборовъ з дво- 

« ровъ ихъ Московскихъ, мостовыхъ 
« и рѣшеточныхъ и в городовое дѣло 
«денегъ и никакихъ податей нмать 

«не велѣлъ (64).» Вмѣсто тархан- 

(63) О достоверности Ханскихъ ярлыковъ , 

и сто р и к о-ф и л ос. изслѣдованіе В. Григорьева. М. 

І8Я2, въ 8. 

(6)1) Въ Государственномъ Архивѣ старыхъ 

ныхъ пошлинъ, въ 1672 г. онъ по¬ 

жаловалъ въ домъ Пречистыя Бо¬ 

городицы свой учугъ въ Астрахани 

Чегапь и Чету безоброчно. По сказ¬ 

камъ генеральнаго двора 1700 г. и 

1701 г. за Успенскимъ соборомъ 
состояло крестьянскихъ и бобыль- 

скихъ дворовъ 269. / 

По состоявшемуся въ 1 7 64 году 

росписанію штатовъ па Архіерейскіе 
домы, монастыри, соборныя и руч¬ 

ныя церкви, положено при Успен¬ 

скомъ соборѣ быть: одному Прото¬ 

попу, двумъ ключарямъ, четыремъ 
священникамъ, одному протодіакону, 

двумъ пономарямъ, 6 сторожамъ и 

20 звонарямъ. 

Успенскаго собора Протопопъ съ 
братіею, по указанію книги первой 
ревизіи Москвы съ 1722 по 1727 

годъ, довольствовались отъ Его Ве¬ 

личества жалованными вотчинами , 

дворы своп имѣли въ Кремлѣ у 

Тайнпцкпхъ воротъ, въ приходѣ С. 

Царей Константина и Елены. Им¬ 

ператоръ Павелъ I , желая , чтобы 

бѣлое священство имѣли образъ и 

состояніе , соотвѣтственныя важно¬ 

сти ихъ сана и пользовались при¬ 

личными, тому выгодами, указомъ 

своимъ, отъ 1 797 г. Декабря 18, 

повелѣлъ учредить въ Московскомъ 

большомъ Успенскомъ соборѣ по 
шести священниковъ , которые бу¬ 

дутъ имѣть преимущественное право 

къ заступленію знатнѣйшихъ Про¬ 

тоіерейскихъ мѣстъ и къ употреб¬ 

ленію въ почетнѣйшія службы и 

должности ; въ награду же за от¬ 

личныя заслуги предоставлено на¬ 

чальству удостоивать первенствую¬ 

щихъ изъ нихъ ношенія Архіман- 

дѣлъ книги, въ Н, подъ У° 1209, списки Госуда¬ 

ревыхъ грамотъ Успенскому собору на Москвѣ, 

и другая такая лее, подъ № 1207. 
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дрічыіхъ митръ. Въ коронацію свою, 

пожаловавъ онъ Протоіерея сего со¬ 

бора Александра Левшина орденомъ 
Св. Анны 1 степени, повелѣлъ име¬ 

новаться ему Протопресвитеромъ, а 
соборнымъ Священникамъ Пресви¬ 

терами. Въ 1818, Февраля 2, Им¬ 

ператоромъ Александромъ оклады 

собора были увеличены и для собо¬ 

рянъ устроено, въ 1810 году, при¬ 

личное помѣщеніе въ Крестовоздви- 

женскомъ монастырѣ. 

Какъ сначала сей храмъ былъ Ми- 

трополічыімъ, потомъ съ учрежде¬ 

ніемъ Патріаршества Патріаршимъ, 

а съ учрежденіемъ Святѣйшаго Сѵ¬ 

нода Сѵнодальнымъ. 

Разсматриваемая въ столь много¬ 

различныхъ отношеніяхъ, сія пер¬ 

вопрестольная церковь и одинъ изъ 
древнѣйшихъ памятниковъ Москвы, 

блюстительница всероссійской свя¬ 

тыни, воспріемница обѣтовъ Царей 
и Іерарховъ, усыпальница Москов¬ 

скихъ Святителей, въ исторіи Іерар¬ 

хіи и Государства имѣетъ важное 
значеніе и мѣсто; какъ свидѣтель¬ 

ница судебъ Россіи и какъ домъ Пре¬ 

святыя Богородицы хранитъ въ стѣ¬ 

нахъ своихъ святыню воспоминаній. 
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На гребнѣ Кремлевскихъ горъ , 

на югъ , въ концѣ XII, или начал ѣ 
XIII вѣка, стояла деревянная цер¬ 

ковь во имя Началовождя небес¬ 

ныхъ силъ, котораго издревле при¬ 

знавали своимъ заступникомъ Ру- 

скіе Князья; въ лицѣ сего Архі- 

стратига празднуется 8 Ноября день 
всѣхъ Ангеловъ-хранителей душъ и 
тѣлесъ. Великій Князь Іоаннъ Ка¬ 

лита , утвердившій право Великаго 
Княженія изключительно за своимъ 

родомъ , въ 1333 году соорудилъ 

на мѣстѣ деревянной, вѣроятно, уже 

ветхой, каменную церковь С. Михаила 

въ благодарность Богу за избавле¬ 

ніе Россіи отъ голода, названнаго 
въ лѣтописяхъ рослою рожью (1) ; 

въ подражаніе храму Св. Апостолъ, 

воздвигнутому въ Царьградѣ Кон¬ 

стантиномъ Великимъ для погребе¬ 

нія Греческихъ Императоровъ (2) , 

онъ назначилъ въ Архангельской 

церкви усыпальницу себѣ и своимъ 

(4) Каратэ. И. Г. Р. ч. IV* и У. 

(2) Журналъ Миаисі, народи, проев. 181*1 г. 

Январь. 

преемникамъ. Етотъ храмъ , по¬ 

строенный въ одинъ годъ, освященъ 
20 Сентября, Митрополітомъ Ѳео- 

гностомъ.Въ л ѣтописяхъ и грамотахъ 
сія преименитал церковь, по имени 

храмоваго праздника и по своему 
мѣсту, называется Архаигеломъ на 
Ыосквтъ и на площади , гдѣ близь 

нея стоялъ въ 1462 году дворъ 
Князя Василія Ярославича Влади¬ 

мірскаго. Въ Княженіе Сімеона гор¬ 

даго, 1344 и 46 г. росписалн Ар¬ 

хангельскій соборъ Рускіе Велико¬ 

княжескіе иконописцы Захарія, Іо¬ 

сифъ и Николай съ дружиною , а 

въ 1399 г. мастеръ Ѳеофанъ Гре¬ 

чинъ (3;. Зданіе въ 1450 году по¬ 

вреждено громомъ и сильнымъ ви¬ 

хремъ; черезъ 25 лѣтъ послѣ того, 

пожаромъ , во время коего разме¬ 

таны были два застѣнка храма, гдѣ 
помѣщались обѣтные придѣлы: Св. 

Апостола Акглы и Воскресенія Хрі- 

стова, возобновленные въ 1471 г. на 

память Шелонской битвы Іоанномъ 

(3) Карамз. И. Г. Р. К, и Софійскій времен¬ 

никъ, изд. П. Строевымъ} I, 1*23. 

9 
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III и его воеводами. Храмъ, бывшій 
въ XIV въ къ прсимепитымъ и об¬ 

ширнымъ, въ началъ XVI вѣка ока¬ 

зался ветхимъ и тѣснымъ. Собира¬ 

тель Руской зе.млп Іоаннъ III велѣлъ 
его разобрать и въ 1505 г., заложилъ, 

но образцу Успенскаго собора, имъ 
сооруженнаго, новый, обширнѣйшій; 

тогда гробницы Великихъ и Удѣль¬ 

ныхъ Князей вынесены были въ 
другую церковь, а вѣроятнѣе, въ 
подземныя храмины, о коихъ скажемъ 
послѣ. Строеніе етого храма пору¬ 

чено было Миланцу Алевизу Новому. 

Оконченный не задолго до смерти 
своего основателя, онъ украшенъ 
и освященъ въ царствованіе сына 
Іоаннова Василія; тогда перенесены 
и поставлены тамъ на уготованныя 
мѣста мощи его предковъ , между 
которыми и онъ назначилъ себѣ мо¬ 

гилу противъ образа Св. Сімеона 
лѣтопроводца. Въ день храмоваго 
праздника, 150В года, освященъ но¬ 

вый соборъ Всероссійскимъ Митро- 

політомъ Сімономъ, въ присутствіи 
самаго Великаго Князя. Царь Іоаннъ 
Васильевичи поставилъ въ новомъ 
храмѣ новыя иконы, писанныя Нов¬ 

городскими и Псковскими мастерами, 

послѣ пожара 1547 года, во время 
коего обгорѣлъ и Архангельскій со¬ 

боръ (4). Вскорѣ гробь Василія при¬ 

соединенъ къ гробамъ его предковъ, 

такъ какъ и его царственныхъ пре¬ 

емниковъ, которые одни за другими 
занимали здѣсь мѣсто до послѣдней 
отрасли Рюрикова дома, увѣнчанной 
мученическимъ вѣнцомъ, а гробъ по¬ 

вои чуждой отрасли, привившейся къ 
Царственному древу,извергнутъ вонъ 
изъ святилища. Въ 1(310 году, повѣ¬ 

ствуетъ Псковскій лѣтописецъ, что 

Г)і) Акты лрхеогрлф. Експедиціи, I, № 233. 

вт. Архангельскомъ соборѣ, « бысть 
« шумъ и гласи и плачь передъ са- 

«мымъ разореніемъ царьства Мос- 

« ковскаго (5).» Въ девятнадцать мѣ¬ 

сяцевъ пребыванія своего въ Кремл ѣ 
Московскомъ Поляки оставили ужа¬ 

сные слѣды разоренія и поруганія 
святыхъ мѣстъ; на равнѣсъ прочими 
потерпѣлъ и Архангельскій соборъ, 

такъ что онъ требовалъ возобнов¬ 

ленія, на которое нс щадили казны 
своей Цари Михаилъ и Алексій. 

Хотя въ писменныхъ памятникахъ 
не встрѣтились намъ подробности 
объ стомъ; но въ царствованіе Ро¬ 

мановыхъ сей погребальный храмъ 
является уже въ благолѣпіи , обо¬ 

гащенный ихъ вкладами. Благоче¬ 

стивый и просвѣщенный Ѳеодоръ II 

обращалъ на него особенное внима¬ 

ніе. Въ 1(380 н 81 г. мастерами 
рѣзной и столярной работы устро¬ 

енъ въ Архангельскомъ соборѣ но¬ 

вый иконостасъ съ позолоченными 
столбами, гзымзами, базами и капи¬ 

телями; стѣнное и иконное письмо 
поновлено живописцемъ Дороѳеемъ 
Ермолаевымъ. Въ 1743 году « бла- 

«жениыя и вѣчнодостойныя памяти 
«Великихъ Государей Царей и Ве- 

«лнкихъ Князей писанныя на стѣ- 

«пахъ н декахъ персоны и стѣнное 
« письмо въ Архангельскомъ соборѣ 
«мѣстами повредились,» по донесе¬ 

нію ключаря Петра Алексіева; въ 

слѣдствіе етого указано было Им¬ 
ператрицею Елисаветою Петровной 
поновить Государскіе портреты (6). 

Тогда же на мѣстные образа сдѣланы 
серебряныя чеканныя позолоченныя 
ризы, поля и вѣнцы. Посл ѣ ужас¬ 

наго пожара въ Москвѣ, 1737 года, 

(5] Псковская лѣтопись, изд. М. ПоеоОиныліЪ• 

іМ. 1357, въ Л. 
{(3) Дѣла Сѵнодальнаго правленія 1745 г. !№ 1445 



АРХАНГЕЛЬСКІЙ СОБОРЪ. 63 

Архангельскій соборъ требовалъ 
починки, какъ видно изъ дѣлъ Кол¬ 

легіи Економіи. Около половины 

XVIИ вѣка обрушились пристроен¬ 

ныя къ сѣверной стѣнѣ собора гал¬ 

лереи на столбахъ [1), откуда чу¬ 

жестранные послы сматривали на 
церемоніи. Вмѣсто сихъ галлерей, 

потомъ сооруженъ Архитекторомъ 
Козаковымъ готическій портикъ , 

замѣняющій крыльце. Въ 1772 г. 

иовелѣніемъ Екатерины II, въ стомъ 
соборѣ возобновлено иконное и на¬ 

стѣнное писаніе съ точнымъ удер¬ 

жаніемъ прежняго стиля. Въ при¬ 

сутствіи Государыни, 1775 года, 

въ праздникъ Архангела Михаила, 

Платонъ въ проповѣди своей воз¬ 

вѣстилъ : ((Не мы токмо, но и самыя 
«стѣны храма сего проповѣдуютъ 

«благочестіе и благоговѣніе Благоче- 

« стивѣйшей Самодержицы къ мѣс- 

« тамъ святымъ : украшеніе стѣнъ 

« сего храма, сей священный ковчегъ 

«останкамъ святыхъ, сін алтарь и 
« служителей его украшающія дра- 

« гоцѣнныя утвари суті» приношенія 
«ея къ Богу любви.» По ровно че¬ 

резъ два вѣка, обреченъ былъ сей 

великолѣпный храмъ, подобно дру¬ 

гимъ , па такое же разграбленіе и 

оскверненіе, какое онъ испыталъ въ 
нашествіе Литовско-Польское. Въ 
1812 году онъ обнаженъ былъ не¬ 

пріятелями отъ своихъ украшеній 
и обезображенъ; потоки вина были 

на помостѣ храма , куда натаскана 

была разная рухлядь (8); но, по вы¬ 

ходѣ враговъ изъ столицы, вскорѣ 

онъ возобновленъ благолѣпно попе¬ 

ченіями Архіешскопа Августина, и 

(7) Сочиненія А. Суліароковп} т. II, 275. 

(8) Описаніе отечественной войны въ 1812 

году, соч. МихайловскиліЪ-ДаиилеескиліЪ ^ ч. 
111. Спб. 1839, въ 8. 

съ освященісма» сего собора 1 Фе¬ 

враля, 1812 года, открыта» былъ 
Кремль , дотолѣ недоступный для 
народа. При семъ священнодѣйствіи 

обносимы были вокругъ Кремля св. 

мощи Царевича Димитрія, два вѣка 

стоявшія въ немъ неподвижно. Усер¬ 

діе учрежденныхъ при немъ въ 1826 

г. церковныхъ старостъ къ преж¬ 

нимъ украшеніямъ присовокупило 
новыя. Такова исторія сего храма 

въ теченіи пяти вѣковъ его суще¬ 

ствованія на семъ мѣстѣ! 

Осмотримъ его въ теперешнем а» 

его видѣ и укажемъ на памятники 

церковные и Государскіе въ етой 

священной усыпальницѣ Держав- 

цевъ Россійскихъ , гдѣ представ¬ 

ляется Калита съ осьмыо сво¬ 

ими поколѣніями, роды нѣкоторыхъ 

Удѣльныхъ Князей. Михаилъ съ 

своими потомками и гдѣ опочпва- 

ета» угасшій па зарѣ своей жизни 
одинъ изъ Императоровъ Россій¬ 

скихъ, внукъ Петра I, юный Петра» 

II, который, вскорѣ послѣ Царскаго 

вѣнца, прияла» смертный вѣнецъ. 

По обозрѣніи исторіи сего храма, 

займемся разсмотрѣніемъ памятни¬ 

ковъ вт» онома»: 1) самаго храма и его 

придѣловъ, 2) почпвающпха» въ нема» 

св. мощей и гробницъ Княжескихъ, 

Царскихъ и Императорской, 3) изо¬ 

браженій Россійскихъ Великихъ и 

удѣльныхъ Князей и Царей, 4) со¬ 

борной ризницы и 5) достопримѣ¬ 

чательныхъ событій , относящихся 
къ сему храму. 

Сіе параллелограмное зданіе осѣ¬ 

нено пятью главами ; на позолоту 
средней въ нынѣшнемъ году 50,000 

р. пожаловалъ Императоръ Николай 
I ; на внѣшнихъ стѣнахъ собора 
вверху мешени, сдѣланныя ракови¬ 

нами ; съ южной стороны онъ под- 
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мновичу , въ седмоенадесять лѣто 
«государства Государя Царя, въ 
«первоснадесять лѣто Патріарше- 

« ства, лѣта 7138 (1630).» 

По тому же верхнему краю, въ заво¬ 

ротъ къ стѣнѣ, слѣдующая надпись: 

«Въ лѣто 7099 , мѣсяца Мая въ 
«15 день, убіенъ бысть Благовѣр- 

«ный Царсвнчь, Князь Димитріи 
« Ивановичѣ Углецкій, ГосударяЦаря 
« и Великаго Князя Ивана Ваеилье- 

« вича всея Ру сіи сынъ, повел ѣніемъ 
« Бориса Год)нова, отъ Никитки Ка- 

«чалова, да отъ Даиійлкн Бптягов- 

«скаго са. товарищи. И принесены 
« быша мощи его честные съ Углеча 
«въ царствующій градъ Москву , 

«лѣта 7114 , мѣсяца-» (Конецъ 
надписи закрытъ гробницею Дара 
Алексія Михайловича). Такая же 
точно надпись вырѣзана па камнѣ 
при возглавіи раки, на западной сто¬ 

ронѣ. Въ полукружіи сѣни вырѣ¬ 

заны слѣдующія слова: 

«При державѣ Благовѣрнаго и 
« Хрістолюбиваго Государя, Царя и 
«Великаго Князя Василія Ивановича 
«всея Руси, въ первое лѣто госу- 

«.царствованія его.» 

Въ соборной ризницѣ хранятся 
ожерелье и тяфья , или шапочка 
Царевича , суконная червчатая съ 
за попой; въ описи 1701 г., объ ней 
значилось, что принесена въ соборъ 
стольникомъ Алексѣемъ Нарышки¬ 

нымъ и отдана ключарю отъ лица 
Императора Петра 1, что прислана 
отънсго сія тяфья, которую носилъ 
Благовѣрный Царсвнчь Димитрій. 

2. Па той же сторонѣ у другаго 
столба стоитъ па возвышеніи рака 

съ мощами ев. мучениковъ Монголь¬ 

ско-Татарскаго времени, подъ спу¬ 

дом ь Благовѣрнаго Князя Михаила 
и Боля рана его Ѳеодора, Чернигов¬ 

скихъ чудотворцевъ. Лики ихъ изоб¬ 

ражены искусною кистью акаде¬ 

мика Козлова па мѣдныхъ декахъ 
гробницы и на стѣнѣ. Иа самой ракѣ 
въ кругѣ была сл ѣдующая надпись, 

сочиненная, по свидѣтельству И. И. 

Бантышъ-Каменскаго , Архіеписко¬ 

помъ Московскимъ Амвросіемъ (?) : 

«Во славу тріипостаснаго Бога, 

«въ честь приснопамятному Свя- 

« тому Михаилу Черниговскому, отъ 
«корене равноапостола Владиміра 
« Великаго въ седьмой степени 

Произшедшему, 

«За вѣру и отечество съ другомъ 
« своимъ Ѳеодоромъ Боляриномъ въ 
«Ордѣ отъ Батыя, въ 1244 лѣто 
«(13), 20 Сентября 

«Пострадавшему, 

«Изъ Чернигова въ столичный 
«градъ Москву 

« Принесенному, 

«Здѣ же съ Державными своими 
сродниками 

«Почивающему, 

«Благочестивѣйшая, Великая по- 

«бѣдами и миромъ превознесенная 
«Императрица Екатерина вторая, 

«всѣхъ единовѣрныхъ, Греко-вос- 

« точныхъ Христіанъ надежда , по- 

«кровъ и избавленіе , симу Отто- 

« майскій Порта 

Низложившая, 

Неприступную Бендерскую крѣ¬ 

пость въ прахъ и пепелъ 

Обратившая, 

«Побѣдоносное свое оружіе за 

« Дунай 

Распространившая, 

Созженіемъ и совершеннымъ Ту- 

(15) Надобно 1246 года. 
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рецкаго Флота въ Архипелагѣ при 

Чесмѣ истребленіемъ 

« Прославившаяся, 

Молдавіи, Валахіи и Архипелаж- 

скимъ островамъ вожделѣнныя вы¬ 

годы 

« Утвердившая, 

Народамъ, обитающимъ въ Крыму, 

въ Кубани и Таманѣ свободу 

« Даровавшая, 

«Одержаніемъ пристаней, Керчи, 

Еникули, города Кинбурна, къ но¬ 

вымъ промысламъ и кораблеплава¬ 

ніямъ, въ Черное и Бѣлое море путь 

« Отверзшая, 

«Возобновляя древнія града Кре¬ 

мля зданія новымъ великолѣпіемъ 

Сію раку 

« Въ торжественное изъявленіе 
преславно заключеннаго съ Портою 

Оттоманскою, Боля 10 дня, 1774 

году мира , и въ знакъ истиннаго 

своего благочестія, пламенѣющей къ 
Богу благодарности 

«Въ третіенадесятъ лѣто 

Благословеннаго своего царство¬ 

ванія, при Наслѣдникѣ Своемъ Бла¬ 

говѣрномъ Государѣ, Цесаревичѣ и 
Великомъ Князѣ Павлѣ Петровичѣ 

и Супругѣ Его Благовѣрной Госу¬ 

дарынѣ и Великой Княгинѣ Наталіи 

Алексѣевнѣ, отъ созданія міра 7282 

отъ Рождества Хрістова 1774.» 

Воздвигнути благоволила,» 

Серебряная рака, искусное про¬ 

изведеніе Петра Роберта, въ 1812 

г. похищена непріятелями ; теперь 

устроена новая мѣдная,посеребреная. 

Св. мощи сіи перенесены въ Москву 
изъ Чернигова, въ 1575 году (14), 

(14} Михаилъ , Велпкш Князь Біево-Чернигов- 

скій и Бояринъ его Ьеодоръ, соч II. Ивангина- 

Лисареса. ЗѴІ. 1839, въ 8. 

по обѣту Царя Іоанна Васильевича, 

который писалъ къ нимъ зазывную 

грамоту (Л) , и поставлены были 
въ соборѣ Черниговскихъ чудотвор¬ 

цевъ, находившемся у Приказовъ надъ 
Тайницкими воротами. Когда же уп¬ 

раздненъ былъ етотъ соборъ для за¬ 

кладки Кремлевскаго дворца, по пла¬ 

ну Баженова: тогда онѣ, гіовелѣніемъ 

Императрицы Екатерины II, торже¬ 

ственно перенесены 1770 г. Авгу¬ 

ста 25 , въ Срѣтенскій соборъ на 

сѣняхъ, откуда въ 1774 г. перемѣ¬ 

щены въ Архангельскій соборъ. 

Отъ южныхъ дверей собора до 

сѣверныхъ и позади столбовъ сто¬ 

ятъ каменныя изъ кирпичей , обло¬ 

женныхъ бѣлыми тесаными камнями 
съ насѣчками и рѣзьбою надгробія съ 
лѣтописями надъ могилами Великихъ 
и Удѣльныхъ Князей, Царей и Ца¬ 

ревичей и одного Императора Все¬ 

россійскаго Петра П, котораго по¬ 

слѣдній гробъ стоитъ насупро¬ 

тивъ раки Св. Царевича Димитрія. 

Всѣ сіи надгробія одного стиля от¬ 

носятся къ XVII вѣку, когда , какъ 

видно изъ расходныхъ книгъ 1630 

и 1637 г., устронвали ихъ камен¬ 

ныхъ дѣлъ рѣзцы и павотчикп (1 5). 

Издревле Государи клались въ де¬ 

ревянныя раки, кои вставляемы бы¬ 

ли въ каменные гробы, покрываемые 
каменною плитой; первыя гробницы, 

перенесенныя, по сооруженіи собора 
въ 1508 г., едва ли не сверхъ иола, 

а послѣдующія въ землѣ; ибо о по¬ 

гребеніи храмоздателя В. К Василія 
1534 г. сказано: «повелѣша въ Ар¬ 

хангелѣ ископатп гробь ему подлѣ 

отца его (16).» Для погребенія св. 

мощей Димитрія Царевича сперва 

(13} Сказанія современниковъ о Димитріи Сл- 

мозвлнцЬ, ч. Г. Спб. 1834, въ 8. 

(16} Софійскій временник ь, II. 534. 
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выкопали яму, гдѣ положенъ былъ 

Царь Борисъ, и камепіемъ выкла- 

ли • но потомъ яму завалили 17). 

Надгробницы сіи обнесены мѣдными 
рѣшетками. Кромѣ высѣченныхъ па 
камнѣ лѣтописей, надъ гробницами 

поставлены мѣдныя деки, па коихъ 
означенъ годъ и день мѣсяца рож¬ 

денія и кончины Россійскихъ вѣнце¬ 

носцевъ. Деки сіи сдѣланы въ 1785 

году , по случаю порученія Импе¬ 

ратрицею Екатериною II Москов¬ 

скому Архіепіскопу Платону соста¬ 

вить списокъ Великихъ и Удѣльныхъ 
Князей Россійскихъ , погребенныхъ 
въ Москвѣ, съ означеніемъ ихъ женъ, 

дѣтей н потомковъ, также дня ихъ 
рожденія и кончины. При обзорѣ 
ризницы скажемъ и о надгробныхъ 
покровахъ. Надъ нѣкоторыми Цар¬ 

скими гробницами поставлены въ 
иконостасѣ образа ихъ Ангеловъ и 
надгробныя иконы древнія , также 
иконы въ мѣру ихъ возраста при 
рожденіи. 

П. Гробницы Россійскихъ Госу¬ 

дарей. 

Начиная отъ южныхъ церковныхъ 
дверей , идучи къ западной стѣнѣ , 

находятся три гробницы рядомъ , 

на коихъ слѣдующія надписи вязью: 

ПЕРВЫЙ РЯДЪ. 

НА І-Й ГРОБНИЦѢ отъ стѣны: 

«Въ лѣто 6840 (1341) Марта въ 
«31, преставись Благовѣрный Князь 
«Великій Иванъ Даниловичъ.» 

на іі-й гроБИ. : 

«Въ лѣто 6861 (1353) Апрѣля 
«въ 26, преставись Благовѣрный 

(17) Кагамз. И. Г. Р XII, пр. 27. 

« Князь Великій Семіонъ Иванович!., 

«сынъ Великаго Князя Ивана Да- 

«ниловича (18).» 

на ін-й гробн. : 

«Лѣта 7072 (1565) Ноября въ 
«25 день, преставися Благовѣрный 
«Князь Георгій ВасильевичъМосков- 

« ской, на память Святаго Свящеи- 

«номученика Климента Папы Рим- 

« скаго и Петра Александрійскаго , 

«въ вторый часъ нощи.» 

На боку сей третьей гробницы 
написано: 

« Иже глубинами мудростію чело- 

« вѣколюбнѣ вся строя, еже на ползу 
«всѣмъ подавая, единѣ Содѣтелю , 

« покой, Господи, душа усопшихъ. » 

ВТОРОЙ РЯДЪ. 

ПА ІГ-Й ГРОБН.: 

«Въ лѣто 6867 (1 358) Ноября 
«въ 13 , преставись Благовѣрный 
«н Христолюбивый Князь Великій 
«Иванъ Ивановичъ , другой сынъ 
« Ивана Даниловича (19).» 

на г-й гробн.: 

«Въ лѣто 6897 (1389) Маія въ 
« 19, преставися Благовѣрный Князь 
« Дмитрей Ивановичъ Донской (20). » 

на п-й гробн. : 

«Въ лѣто 7029 (1521) Февраля 
«въ 14, преставись Благовѣрный 
«Князь Дмитрей Ивановичъ Углец- 

« КОЙ. (( 

На боку сей гробницы слѣдующее: 

« Мертвымъ и живымъ Боже , у- 

« мерщвлей смерть и жизнь возстані- 

(18) Вь другомъ спискѣ тѣхъ же надписей 

показано Апрѣля 25. Миллерова портф. Над¬ 

писи, ]\ ° 7. 

(19) Въ другомъ спискѣ: Ноября 3. 

(20) Въ др. сп.: Февраля 25. 
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емъ сн всѣмъ подан, Хрісте, покой 
«рабы своя, ихже преставплъ есп. » 

ТРЕТІЙ РЯДЪ. 

ИА ѴІІ-Й ГРОБН. : 

«Въ лѣто 6933 (1425) году, Фев- 

краля въ 27 день, преставись Бла- 

«говѣриой Князь Великій Василей 
« Димитреевичь.» 

Я 

НА ГІІІ-Й ГРОБН.: 

«Въ лѣто 6998 (1490) Марта въ 
« 7, преставись Благовѣрный Князь 
<( Великій Иванъ Ивановичъ , сынъ 
«Великого Князя Ивана Васильевича 
«всея Русіи (21).» 

НА ІХ-Й ГРОБН.: 

«Въ лѣто 7012 (1504) Февраля 
«въ 14, преставись Благовѣрный 

« Князь Великій Дмитрей Ивановичъ, 

«внукъ Великого Князя Ивана Ва- 

« сильевича всея Русіи (22).» 

На боку сей гробницы вырѣзано: 

«Кая житейская пища пребыва- 

«етъ печали непричастна? Кая ли 
«слава стоитъ на земли?» 

Отъ южной стѣны, идучи къ за¬ 

паднымъ дверямъ , въ углу , двѣ 
гробницы рядомъ. 

на х-й ГРОБН.: 

«Въ лѣто 6861 (1353) Іюня въ 
«6, преставись Благовѣрный Князь 
«Андрей Ивановичъ , третій сынъ 

«Великаго Князя Ивана Даниловича.» 

НА ХІ-Й ГРОБН. : 

«Вълѣто 6918 (1410) Августа въ 

« 12, преставись Благовѣрный Князь 
«Владимиръ Андрѣевичь Донской.» 

Немного отступя, слѣдуютъ де¬ 

сять гробницъ. 

(21) Въ др. сп. : 6999 г. 

(22] Въ др. сп.: Февраля 

НА ХІІ-Н ГРОБН. : 

«Въ лѣто 6940(1432) Августа въ 
« 19, преставись Благовѣрный Князь 
«Великій Юрій Дмитреевичь (23).» 

Иа боку сей гробницы вырѣзаны 
на камнѣ двѣ надписи: 

«1. В томъ же гробѣ положенъ 
«сынъ его , Князь Великій Василей 

«Юрьевичь Косой; преставись въ 
«лѣто 6956 (1448) Ноября въ 10.» 

« 2. В семъ же гробѣ положенъ 
«другой сынъ Князь Юрьевъ, Князь 
«Великій Дмитрей Красной ; пре- 

« ставись въ лѣто 6949 (1441) Сен- 

« тября 24. » 

НА ХІ1І-Й ГРОБН.: 

«Въ лѣто 6940 (1432) Іюля въ 
« 10, преставись Благовѣрный Князь 

« Андрѣй Дмитріевичъ Донского. » 

НА ХІѴ-Й ГРОБН.: 

«Вълѣто 6936 (1428) Августа въ 
<( 10, преставись Благовѣрный Князь 

« Петръ Дмитріевичъ Донского. » 

ПА ХѴ-Й ГРОБН.: 

«Въ лѣто 6925 (1417) Іюля въ 
« 10, преставись Благовѣрный Князь 
« Иванъ Васильевичъ, большей братъ 
«Великаго Князя Василья Василье- 

«вича Темнаго.» 

НА XV1-Й ГРОБН.: 

«Въ лѣто 7026 (1518) Іюня въ 
«26, преставись Благовѣрный Князь 

«Семіонъ Ивановичъ Колужской.» 

НА ХѴІІ-Й ГРОБН. : 

« Въ лѣто 6981(1473) Сентября въ 
« 12, преставись Благовѣрный Князь 

« Георгій Васильевичъ Дмитровской, 

(25) Но по всѣмъ лѣтописямъ Юрій скончался 

въ 69Я2 г. , а по Арханг. лѣтописцу, Іюня 6 , а 

не Августа 19 , какъ означено въ подписи , по 

видимому, не древней. 
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“ братъ Великаго Князя Ивана Ва- 

« снльевича всея Русіи.» 

НА ХГІ1І-Й ГРОБН.: 

«Въ лъто 7002 (1494) Маія въ 
«29, преставнсь Благовѣрный Князь 
«Борисъ Васильевичъ Волоцкой. » 

на хіх-й гроБн.: 

«Въ лъто 6989 (1481) Іюля въ 
« 5, преставнсь Благовѣрный Князь 
« Андрѣй Васильевичъ, меньшей братъ 
«Великаго Князя Ивана Васильевича 
« всея Русіи. « 

на хх-й гроБн.: 

« Въ Лѣто 6931 (1422) Октября БЪ 
« 7, преставнсь Благовѣрный Князь 
«Иванъ Владимировичъ Донского.» 

НА ХХІ-Й ГРОБН. : 

« Въ лѣто 6934 (1426) Августа въ 
« 16, преставнсь Благовѣрный Князь 
« Аѳанасей Ярославъ Владимировичъ 
« Донского.» 

На гробницѣ вырѣзано: 

« Помяни Господи, яко благъ, рабы 
« своя.» 

Отъ западныхъ дверей, идучи къ 
сѣверной стѣнѣ: 

ПА ХХІІ-Й ГРОБН. : 

«Лѣта 7121 (1613) Сентября въ 
«12 день , на память Святаго Свя- 

« щенпомученика Автоиома , гіреста- 

« вись Благовѣрный , Христолюби- 

« вый Великій Государь, Царь и Вс- 

«лпкій Князь Василій Ивановичъ, 

« всея Русіи Самодержецъ, въ Поль- 

«скомъ Королевстве, въ 15 лѣто 
«живота его; а въ Польше лежало 
«тѣло его въ Варшавѣ 23 года. II 

« 143 (1 635) года, Великій Государь, 

«Царь и Великій Князь Михайло 
« Ѳедоровичъ , всея Русіи Самодер- 

«жсцъ, со Владиславомъ Королемъ 
« Польскимъ учинился въ братстве 

«и въ вѣчномъ докончаши: для того 
«докончанья посылалъ ко Влади- 

«славу Королю Пословъ своихт> 

«великихъ, Боярина Князя Алек- 

«сѣя Михайловича Лвова съ това- 

«ршци: і о тѣле Царя и Вели- 

«каго Князя всея Руси, чтоб его 
« отпустит , велѣлъ Королю гово- 

«рнть, и Владиславъ Король тѣло 
«Царя Василья Ивановича всея Ро- 

« сіи, Царскаго Величества Посломъ 
«отдалъ. II въ царствующій градъ 
«Москву принесено тѣло его въ лѣ- 

« тѣ 7143 (1635) Іюня въ 10 день, 

«23 лѣта государства его. » (М) 

Подлѣ сей гробницы находятся 
еще три сомнительныя, безъ надпи¬ 

сей; но по нѣкоторымъ лѣтописямъ 
значатъ (24) : 

па ххіп-й гроБн.: 

«Великаго Князя Юрья Даніило¬ 

вича Московскаго, который былъ на 
великомъ княженіи девять лѣтъ, 

убитъ въ Ордѣ отъ Князя Дмитрія 
Михайловича Тферскаго, въ 1326 

году: тѣло его, по повелѣнію Царя 
Азбяка Ордннскаго , привезено въ 
Москву и погребено въ церкви Свя¬ 

таго Архангела Михаила , Петромъ 
Митрополітомъ, въ первую субботу 
великаго поста, того-жъ года (25).« 

на ххіѵ-й гробн.: 

Князя Ивана Ивановича Малаго. 

О семъ Князѣ въ письменномъ Хро- 

нограФѣ находится слѣдующее: «Въ 
«лѣто 6872 (1364) преставнсь 
«Князь Иванъ Ивановичъ , глаголе- 

« мый Малый, братъ Князя Дмитрія 

(2)1] Сокровище Россійскихъ древностей; книга, 

остановившаяся въ Москвѣ печатаніемъ на 1(30 

стр. 1789 г. см. Соф. временникъ, I, 315. 

(25] Но другія свидѣтельства показываютъ , 

что онъ погребенъ въ Успенскомъ соборѣ. См. 

Паліятники М. Др. тетрадь II, 9. 
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«Ивановича, и положенъ бысть па 
«Москвѣ, въ церкви Архангела Ми- 

« хайла на площади. » 

Свидѣтельство сіе подтверждаетъ 
изображеніе на стѣнѣ ангела его С. 

Іоанна Богослова, см. ниже стр. 7 6. 

ХХѴ-Я ГРОБІІ. 

Какъ между Князьями Удѣльными, 

погребенными въ семъ соборѣ, не 
находится Галицкаго Князя Димит¬ 

рія, по свидѣтельству лѣтописи (26), 

положеннаго здѣсь въ 1441 году: 

то, вѣроятно, крайняя къ стѣнѣ гроб¬ 

ница покрываетъ его тѣло ; предъ 
нею на стѣнѣ изображенъ въ схимѣ 

КнязьДимитрій Александровичь(27). 

Отъ западной стѣны, идучи къ сѣ¬ 

вернымъ дверямъ, подлѣ стѣны: 

ИА ХХѴІ-И ГРОБЫ.: 

« Въ лѣто 7044 (I 536) Августа въ 
«3, преставнсь Благовѣрный Князь 

«Георгій Ивановичъ Дмитровскій.» 

НА ХХѴІІ-Й ГРОБЫ.: 

«Въ лѣто 6934 (1425) Ноября въ 

« 5 преставпся Благовѣрный Князь 
« Андрѣй Владимировичъ Донского. » 

НА ххѵш-іі гробы : 

«Въ лѣто 7002 (1493) Ноября въ 
« 6 , преставнсь Благовѣрной Князь 

« Андрѣй Васильевичъ Углецкой бол ь- 

« шей.» 

Отъ сѣверныхъ дверей къ иконо¬ 

стасу : 

IIА ХХІХ-Й ГРОБЫ.: 

«Въ лѣто 6970 (1462) преста- 

(26) Софійскій временникъ, ІГ, 44. 

(2 ) Рукопись полууставная, ХѲІІ вѣка, въ 16, 

принадл. Т. Ѳ. Большакову. Въ ней подъ 5 днемъ 

Февраля значится :« Преставленіе иже во святыхъ 

отца нашего Благовѣрнаго Великаго Князя Алек¬ 

сандра Углецкаго, новаго чудотворца, въ лѣто 

6942 и положено бысть честное и святое тѣло 

его б царствующемъ градѣ Москвѣ. » 

«вися Благовѣрный Князь Василей 

«Ярославичъ (28).» 

На боку сей гробницы вырѣзано: 

«Покой, Спасе нашъ, съ правед- 

« ными рабы своя въ селѣхъ избран- 

«ныхъ ти; аще бо и согрѣшиша вси, 

«но не отступиша отт. тебѣ.» 

Отъ южныхъ алтарныхъ дверей , 

подлѣ иконостаса, къ южной стѣнѣ, 

три гробницы рядомъ: 

НА ХХХ-Й ГРОБЫ.: 

«Въ лѣто 6970 (1462) Марта въ 
«28 , преставпся Благовѣрный и 
« Христолюбивый Князь Великій Ва- 

« снлей Васильевичъ. » 

нА хххі-й гробы.: 

«Въ лѣто 7013 (1504) Октября 

«въ 28 , преставпся Благовѣрный 
«и Христолюбивый Князь Великій 
«Иванъ Васильевичъ всея Русіи. » 

ПА ХХХП-Й ГРОБЫ. : 

«Въ лѣто 7042 (1533) Декабря 

«въ 4 преставнсь Благовѣрный и 
«Христолюбивый Князь Великій Ва- 

«силей Ивановичъ всея Русіи, во 
« иноцѣхъ Варлаамъ.» 

На боку сей гробницы написано: 

«Въ томъ же гробѣ положенъ, 

«Царя и Великаго Князя Ивана Ва- 

« снльевича сынъ , Царевичь Днми- 

«трій , преставпся въ лѣто 7062 

«(1554) ІЮНЯ ВЪ 6.» 

Въ предалтаріи съ южной сто¬ 

роны , за иконостасомъ, три гроб¬ 

ницы рядомъ: 

на хххпі й гробы. : 

«.Дѣта 7092 (1584) Марта въ 19 

«день, на память святыхъ мученикъ 
« Хрисанѳа и Даріи, преставпся Бла- 

(28) Князь Боровскій, ск. Марта 17,см. Караліз. 

II. Г.. Р. т. V, пр. 371. 
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к товарный Государь, Царь и Велн- 

«кій Князь Иванъ Васильевичъ всея 
«Русіи, а во іноцѣхъ Іона.» 

НА XXXIѴ-Й ГРОБН.: 

«Въ лѣто 7090 (1581) Ноября 
«въ 19 день, преставпсь Благовѣр- 

«ный и Христолюбивый Царевичь, 

«Князь Иванъ Ивановичъ всея Русіи, 

«на память святаго Пророка Авдея, 
«въ день недѣльный, въ 14 часъ 
«нощи; а погребенъ бысть того-жъ 
«мѣсяца въ 22 день, на память свя- 

« тыхъ мученикъ Архиппа, ученика 
«Павла Апостола, и Филимона воина 
«и Апфіи. » 

НА ХХХУ-Й ГРОБН. : 

«Лѣта 7106 (1598) Генваря въ 
<(6 день, въ нощи, преставпсь Го- 

«сударь Царь и Великій Князь Ѳс- 

«доръ Ивановичъ всея Русіи.» 

Позади перваго столпа, на правой 
сторонѣ семь гробницъ рядомъ: пер¬ 

вая за ракою Царевича Димитрія. 

ИА ХХХѴІ-Й ГРОБН.: 

«Лѣта 7184 (1676) Генваря въ 
«29 день, на память святаго свя- 

«щеиномученика Ігнатія Богоносца, 

« съ субботы на воскресенье, въ че- 

«твертомъ часу нощи, въ первой 
• четверти, преставися Благовѣрный 

>-и Христолюбивый Государь, Царь 
« и Великій Князь Алексѣй Михай- 

«ловичь, всея Великія и Малыя и 
« Бѣлыя Россіи Самодержецъ, и ио- 

< гребенъ на семъ мѣстѣ Генваря въ 
30 день.» 

НА XXXVII Й ГРОБН.: 

«Лѣта 7178 (1670) Генваря въ 
« 1 7 день , на память преподобнаго 

«и богопоснаго отца нашего Антонія 
«Великаго, въ понедѣльникъ , въ 6 

«часу того дни, преставися рабъ 

«Божій, Благовѣрнаго Великаго Го- 

«сударя, Царя и Великаго Князя 
«Алексѣя Михайловича, всея Вели- 

«кія и Малыя и Бѣлыя Россіи Са- 

«модержца, и Благовѣрныя Госуда- 

«рыни Царицы и Великія Княгини 
« Маріи Ильиничны сынъ, Благовѣр- | 

«ный Государь, Царевичь и Великій 
«Князь Алексѣй Алексѣевичъ всея 
«Россіи, и погребенъ на семъ мѣ- 

«стѣ Генваря въ 18 день.» 

НА ХХХУІІІ-Й ГРОБН.: 

«Лѣта 7153 (1645) Іюля въ 12, 

«на память преподобнаго отца на- 

«шего Михаила Малепиа, съ суббо- 

кты на Воскресенье, въ третьемъ 
«часу нощи, преставпсь Благовѣр- 

«ный и Христолюбивый и Великій 

«Государь , Царь и Великій Князь 
«Михайло Ѳедоровичъ всея Русіи.» 

на хххіх-й ГРОБН.: 

«Лѣта 7147 (1639) Генваря въ 
«10 день , на память иже во свя- 

«тыхъ отца нашего Григорія Ар хі- 

« епископа Нисскаго, преставпсь Го- 

«сударя Царя и Великаго Князя 
«Михайла Ѳедоровича всея Русіи 
« сынъ, Благовѣрный Царевичь, Князь 
«Иванъ Михайловичъ, всея Русіи, 

«въ ночи, въ 13 часу, съ среды на 
« четвергъ.» 

НА ХБ-Й ГРОБН.-. 

«Лѣта 7158 (1649) Октября въ 
« 6 день, на память святаго Апостола 
« Ѳомы, преставися Государя Царя 
«и Великаго Князя Алексѣя Михан- 

«ловича всея Русіи сынъ, Благовѣр- 

«ный Царевичь, Князь Димитрій 
« Алексѣевичъ всея Русіи, въ ночи 

«въ 11 часу, съ пятницы на суб- 

«боту.» 
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НА ХІЛ-Й ГРОБН. : 

«Лѣта 7177 (1669) Іюня противъ 
«19 числа, въ 5 часу нощи, на па- 

«млть святаго Апостола Іуды брата 

«Господня по плоти , иреставися 
« рабъ Божій, Благовѣрнаго Великаго 
«Государя, Царя и Великаго Князя 

«Алексѣя Михайловича , всея Вели- 

«кія и Малыя и Бѣлыя Россіи Са- 

« модержца, и Благовѣрныя Госуда- 

«рыни, Царицы и Великія Княгини 
« Маріи Ильичны сынъ, Благовѣрный 
«Государь, Царевичь и Великій Князь 

«Симеонъ Алексѣевичъ, и погребенъ 

«на семъ мѣстѣ того-жъ числа.» 

на хыі-й гробн : 

«Лѣта 7147 (1639) Марта въ 25 

«день, на праздникъ Пресвятыя Бо- 

«городицы честнаго и славнаго ея 
«Благовѣщенія, въ понедѣльникъ, въ 
«9 часу дни, иреставися рабъ Бо- 

«жій, Благовѣрнаго Государя, Царя 

«и Великаго Князя Михаила Ѳеодо- 

«ровича всея Русіи Самодержца , и 

«Благовѣрныя Государыни, Царицы 

«и Великія Княгини Евдокіи Лукья- 

«новны сынъ, Благовѣрный Царевичь 
«и Великій Князь Василей Михай- 

« ловичь всея Русіи, и погребенъ на 
« семъ мѣстѣ. » 

У того-жъ праваго столпа , съ 
южной стороны: 

НА ХІЛІІ-Й ГРОБН.: 

« Лѣта 7189 (1681) Іюля противъ 

«21 числа , въ 6 часовъ нощи , въ 
четвертокъ на память святаго Про- 

«рока Іезекіиля , иреставися рабъ 
«Божій, Благовѣрнаго Государя, 

«Царя и Великаго Князя Ѳеодора 
< Алексіевича, всея Великія и Малыя 
< и Бѣлыя Россіи Самодержца , и 

«Благовѣрныя Государыни, Царицы 
«и Великія Княгини Агэфіи Симео- 

«новны сынъ, Благовѣрный и Вели- 

«кій Государь, Царевичь и Великій 

«Князь Ілія Ѳеодоровичь, всея Ве- 

«линія и Малыя и Бѣлыя Россіи, и 
« погребенъ на семъ мѣстѣ Іюля въ 
« 23 день. » 

НА ХІДѴ-Й ГРОБН. : 

«Лѣта 7200 (1692) мѣсяца Маія 

«съ 23 числа , въ 5 часу нощи во 

« второй четверти, съ пятка на суб- 

« боту , на память святаго мученика 
«Ісидора, иже во островѣ Хіосѣ , 

« иреставися рабъ Божій, Благовѣр- 

«наго и Благочестиваго Государя, 

«Царя и Великаго Князя Петра 

« Алексіевича, всея Великія и Малыя 
«и Бѣлыя Россіи Самодержца , и 
«Благовѣрныя и Благочестивыя Ве- 

«линія Государыни, Царицы и Велн- 

«кія Княгини Евдокіи Ѳеодоровны 
«сынъ, Благовѣрный Государь Ца- 

«ревичь и Великій Князь Александръ 

«Петровичѣ, всея Великія и Малыя 
«и Бѣлыя Россіи , и погребенъ на 
«семъ мѣстѣ, того-жъ мѣсяца Маія 
«въ 14 день » 

На лѣвой сторонѣ позади перваго 
столпа, двѣ гробницы рядомъ : 

НА ХІ.Ѵ-Й ГРОБН.: 

«Лѣта 7204 (1696) Генваря въ 

« 29 день , на память святаго Свя- 

«щениомученика Игнатія Богоносца, 
«въ среду, въ 3 часу дни, въ пер- 

«вой четверти, иреставися Благо- 

«вѣрный и Христолюбивый Госу- 

«дарь, Царь и Великій Князь Іоаннъ 

« Алексіевичь, всея Великія и Малыя 
«и Бѣлыя Россіи Самодержецъ, и 

«погребенъ на семъ мѣстѣ Генваря 
« въ 3 день. » 

НА ХБѴІ-Й ГРОБН.: 

«Лѣта 7190 (1682) Апрѣля въ 

« 27 день , на память святаго Свя- 
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«< щешюмучешіка Симеона Сродника 
«Господня, въ четвертокъ вторыя 
«недѣли по Пасцѣ, въ 23 часу дня, 

«во второй четверти, преставися 
«Благовѣрный и Христолюбивый Ве- 

«дикій Государь, Царь и Великій 
«Князь Ѳеодоръ Алексіевичь , всея 
« Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи 
« Самодержецъ, и погребенъ на семъ 
«мѣстѣ Апрѣля въ 28 числѣ.» 

Противъ сихъ двухъ гробницъ , 

на декѣ, приставленной ко второму 
столпу, изображенъ мягкою и чис¬ 

тою кистью въ Фламандскомъ стил ѣ, 

Царь Ѳеодоръ Алексіевичь во весь 
ростъ, а по обѣимъ сторонамъ лика 
его , въ четырехъ клеймахъ начер¬ 

тана слѣдующая достопримѣчатель- 

ная надпись, нѣсколько подновленная: 

А. «Сей его же здѣ образъ и гробъ 
«зрите, Благочестивѣйшій Великій 
«Государь, Царь и Великій Князь 
«Феодоръ Алексѣевичъ, всея Всли- 

«кін и Малыя и Бѣлыя Россіи Са- 

«модержецъ, но отцѣ своемъ велн- 

« кославныя памяти, Благочестивѣй- 

«шемъ Великомъ Государѣ, Царѣ и 
«Великомъ Князѣ Алексіи Михай- 

« ловиче , всея Великія и Малыя и 
« Бѣлыя Россіи Самодержцѣ, воспрія 
« скниетродержавство Царства Рос- 

«сійскаго въ 15 лѣто: бѣ отъ цар- 

«ствующаго всеми Царя Бога не- 

«бсснаго, яко рабъ его любезный и 
« по сердцу его избранный, одарен- 

«пый постоянствомъ царскимъ нс- 

«зыблемымъ, благоговенствомъ хри- 

«стіянскнмъ истиннымъ, бодростію 
«по службѣ Божіей, долготерпѣиі- 

«емъ п милосердіемъ дивнымъ, и въ 
« рѣспоту рощи можно, яко сей бѣ 
«престолъ мудрости, совѣта сокро- 

« віііцъ , царскихъ и гражданскихъ 
«уставовъ охраненіе и укрепленіе , 

« преніям ъ рѣшеніе, царству Россій- 

«скому утвержденіе, сокращеніе 
«еже реку : то ему любезно бяше , 

«что мать нашу православную цер- 

«ковь увеселяше ; міръ, тишину и 
«всякое народу благополученіе ум- 

«ножаше; и во всемъ его царскомъ 
« житіи не обреташеся таковое время, 

Б. «в нем же бы ему всему пра- 

« вославію памяти достойнаго и цер- 

«квн полезнаго дѣла не содѣлати. 

« К тому же неприятѣлемъ Россій- 

«скаго царствія бѣ страшенъ, в 
« побѣдахъ щасливъ , народу любе- 

«зенъ. Сен отъ многолѣтныхъ окре- 

« стнымъ браней царству Росеійско- 

«му миръ достохвалный содѣла; ис 
« тмы махометанства і идолопоклон- 

« ства множество не нуждою, нохри- 

«стіянскимъ благочестнымъ промы- 

« сломъ во свѣтъ православныя вѣры 

«привѣде православъныхъхристіянъ, 

«иже бяху Махометаномъ подданный, 

«многая села и деревни отъ ихъ иод- 

«данства свободи і изъ бусурман- 

« скаго плѣна много лѣтъ тамо стра- 

«ждущихъ многое число православ- 

«ныхъ христіанъ искупи. Многи 
«церкви Божія прсчудне всякимъ 
«благолѣпіемъ украси , а на уче- 

«нін свободныхъ мудростей Россій- 

«ска народа присно промышляше, 
«и манастырь Спаскій, иже во градѣ 
«Китаи , на то ученіе опредѣли, и 
«чудную и весьма похвалы достой- 

«ную свою царскую утвердителную 
« грамоту, со всякимъ опаснымъ вѣры 
«охраненіемъ , на то ученіе написа. 

В. «Домы каменныя на пребыва- 

«ніе убогимъ і нищимъ съ довол- 

ипымъ препптаніемъ содѣла і оныхъ 
«упокояше многія тысящы. Цар- 

« екпхъ многолѣтныхъ долговъ наро- 

«ду отдадс, и впредь дани облегчи; 

«Богоненавистныя враждотвориых и 

<( междоусобныя въ местнічествахъ 
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<■ брани преврати; Царскій свои домъ 
«и грады Кремль п Кітай преиз- 

« рядно обнови и многоубыточныя на- 

« роду одежды премени; и иная мно- 

«гая и достохвалиал и памяти дол- 

« жная содѣлавъ, и на вся полѣзная 
« и народу благопотребная предъуго- 

«товляше вся. 

Г. « Пречуднѣ со всякимъ хри- 

(( стіянскимъ душеспасительнымъ ко 

«исходу души своея ириуготов- 

« леніемъ жизнь сію сконча. Царет- 

(і вова же сей благочестивейшій и 

«милосердный Царь 6 лѣтъ, и мѣ- 

«сяца два, а дни 28. А отъ рож¬ 

денія своего всехъ лѣтъ 21 лѣто, 

«три мѣсяца, и дней 28. Преста- 

«в и же ся отъ временнаго царствія 
« во присносущное и вѣчное блажен- 

« ство, (всего)сего народа съ жало- 

« снымъ рыданіемъ, и со много из- 

«ліяніемъ сълѣзнымъ, въ лѣто 7190 

«( 1682 ) мѣсяца Агіриллія въ 27 

«день , въ 13 часа дня , въ первой 
« четверти.» 

У лѣваго же перваго столпа, съ 

южной стороны, противъ раки свя¬ 

таго Царевича Димитрія. 

н\ хьѵн-й гробн.: 

« Благочестивѣйшій иСамодержав- 

« пѣйшій Государь Петръ вторыя, Ім- 

« ператоръ Всероссійскій , рожденъ 

« въ лѣто 1715 Октября 12, праро- 

«дителное владѣніе пріемши 1727 

«года, 7 Маія , вѣнчанный і пома- 

«занный 1728 года Февраля 25. 

«Всякихъ благъ чаяніемъ поддан- 

«ныхъ своихъ вкратцѣ обнадеживъ, 

«изволеніемъ Божіимъ къ вѣчио- 

«му царствію преселися, въ л ѣто 

«(7238) 1730 Іаннуарія 19. Разсы- 

« пася радость сердецъ нашихъ, об- 

« ратпся въ плачь ликъ нашъ, спаде 
«вѣнецъ съ главы нашея. Горе намъ, 

/ о 

« яко согрѣшихомъ. Плачь Іереміи, 
«глава 5 (29).» 

У праваго втораго столпа съ сѣ¬ 

верной стороны, вставлена камен¬ 

ная дека, на которой вырѣзана слѣ¬ 

дующая надпись: 

ХБѴІІІ. 

«Въ ЛѢТО 7074 (1566) Іюня въ 

«11 день, на память святыхъ Апо- 

« столъ Варѳоломея и Варнавы, пре- 

«ставися Царь Казанскій, а во кре- 

«щеніи Александръ СаФагирѣевпчь, 

«сынъ Царя Казанскаго. » 

У лѣваго втораго столпа, съ по¬ 

луденной стороны, вставлена камен¬ 

ная дека, на которой изооражено 

слѣдующее : 

хш. 

«Въ Лѣто 7017 (1509) Марта въ 
«13 , преставнсь Царевпчь Петръ, 

« сынъ Ибреимовъ, сына Маматякова, 

«Царя Казанскаго. » 

Всѣхъ надгробннцъ 45 ; въ нѣко¬ 

торыхъ гробницахъ иогрсоено по 

двое и даже по трое покойниковъ. 

III. Изображены Великихъ и Удѣль¬ 
ныхъ Князей и Царей. 

Благоговѣніе къ памяти право¬ 

славныхъ Государей земли Рускоп, 

сохранило черты ихъ лица тамъ, гдѣ 

опочиваютъ ихъ бренные останки. Въ 

Царской усыпальницѣ надъ гробни¬ 

цами, по примѣру церквей Византій¬ 

ской и Грузинской (31), они пзобра- 

(29) Петръ II погребенъ въ могилѣ Казанскаго 

Царевича Петра, котораго гробъ въ ИЗО г. пе¬ 

ренесенъ былъ на мѣсто у лѣваго столба съ 

южной стороны. 

(30) Паз ѵегагиіегіе Ки55Іаін1. I ТЬ. ГгапсГ. и 

ѣеіря. -17ЯН, іп-8, р. 139 

(31) Никифоръ Толочановъ, бывшій 1650 года 

Посланникомъ въ Грузіи , видѣлъ тамъ изобра¬ 

женія Грузинскихъ Царей на образахъ. На сѣ¬ 

верной сторонѣ верхнихъ галлерей Кіевскаго 
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жены на стѣнахъ и столпахъ Фреска¬ 

ми, какъ мы замѣтили выше, въ Вели-' 
кокняжескихъ и Царскихъ одеждахъ, 

только нѣкоторые въ схимѣ, во весь 
ростъ, съ вѣнцами вокругъ головъ, съ 
какими изображались Римскіе и Ви¬ 

зантійскіе Императоры , Франкскіе 
Короли , какъ помазанники Божіи. 

Нѣкоторые изъ нихъ , писанные на 
декахъ иконнымъ стилемъ , состав¬ 

ляютъ драгоцѣнные памятники древ¬ 

ней лицевой ( портретной) живо¬ 

писи въ Россіи. Таковы лики Ве¬ 

ликаго Князя Василія Іоанновича и 
Царя Ѳеодора Іоанновича , Цареви¬ 

чей Св. Димитрія , Ивана Михаило¬ 

вича и Василія Михайловича съ ихъ 
Ангелами , и съ вѣнцами вокругъ 
головъ; безъ вѣнцовъ портреты Ца¬ 

рей Михаила, Алексія и Ѳеодора II, 
о которыхъ мы еще скажемъ далѣе. 

Фрески , по всей вѣроятности, от¬ 

носятся къ XVI вѣку, когда соборъ 
сей расписанъ былъ Греческими и 
отечественными иконописцами. Въ 
1011 году Самуилъ Маскѣвичь ви¬ 

дѣлъ самъ «при каждой гробницѣ 
«изображеніе умершаго частію на 
« стѣнѣ , частію на самомъ гробѣ , 

«вышитое по бархату (32). » Объ 
стихъ портретахъ въ 1710 году 
упоминаетъ Веберъ (33). Въ 1743 

и 1773 годахъ они были поновлены 
въ старинномъ стилѣ и въ такомъ 
видѣ дошли до нашихъ временъ. 

Нзчнслимъ ихъ по порядку, Вт» ко¬ 

емъ не встрѣчаете»! только ликовъ 

Софійскаго собора, кромѣ Св. Благовѣрныхъ Кня¬ 

зей Владиміра I , Бориса и Глѣба , изображены 

Ярославъ , создатель сего базилика Россіи, Все¬ 

володъ Сватослави'іь , Святославъ Ярославичь и 

Святославъ Изясл. 

(32) Сказанія современниковъ о Димитріи Са¬ 

мозванцѣ. Спб. -183Н, ч. V. 

(55) 13.і.з ѵсгагкісгіе 11и55Іагн]. I ТЬ. ТГгапсГ. и 
І.еірг. 17)1)1, іп-4 

Іоанна IV и сына его Іоанна, Василія 

Темнаго, Іоанна V, Петра II и нѣко¬ 

торыхъ изъ малолѣтныхъ Царевичей: 

По ЮЖНОЙ СТѢНѢ ОТЪ ИКОНОСТАСА къ 
ЗАПАДУ ПОРТРЕТЫ *. 

Храмоздателя, Благовѣрнаго Великаго 
Князя Іоанна Василіевича, заставленный 

образомъ 
Великаго Князя Василія Іоанновича. 

Вел икаго Князя Іоанна Даниловича. 

» » Симсона Іоанновича. 

» » Георгія Василіевича. 

)) » Іоанна Іоанновича. 

» н Димитрія Іоанновича. 

» » Василія Димитріевича. 

» » Іоанна Іоанновича 

» » Димитрія Іоанновича. 

» і) Владиміра Андрѣевича. 

» » Андрея Іоанновича. 

По ЗАДНЕЙ СТѢНѢ КЪ СѢВЕРУ і 

Великаго Князя Василія Іоанновича. 

» » Георгія Димитріевича, 

я » Димитрія Георгіевича. 

» » Андрея Димитріевича. 

» » Петра Димитріевича, 

и » Іоанна Василіевича. 

» » Симеона Іоанновича Калуж¬ 

скаго. 

» » Георгія Василіевича Дмитров¬ 

скаго. 

Потой-же стѣнѣ отъ дверей западныхъ: 

Великаго Князя Бориса Васильевича Во- 

лоцкаго. 

» я Андрея Василіевича Болгар¬ 

скаго. 

» » Іоанна Владиміровича Дон- 

скаго. 

Предъ тремя неизвѣстными гробпицамн, 

на западной стѣнѣ: 

Великаго Князя Аѳанасья Ярослава Вла¬ 

диміровича Донскаго. 

Великаго Князя Аѳанасія Биліновидосъ (Р). 
» » Димитрія Александровича (въ 

схимѣ). 



шфртретгы: 25^ пздгаі ©ішдфра шашшдвмчіа 

аз ад СЖ®ММША ШШІШСЖАТ© 
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По СѢВЕРНОЙ СТѢНѢ отъ угла къ ИКОНО¬ 

СТАСУ : 

Великаго Князя Іоанна Димитріевича. 

« « Андрея Іоанновича. 

« « Георгія Іоанновича Дмитров¬ 

скаго. 

« « Андрея Владиміровича Боль¬ 

шаго. 

« (( Андрея Василіевича Углец- 

каго. 

(с и Петра Царевича Ростовскаго. 

« « Василья Ярославича. 

На первомъ столпѣ, съ правой стороны: 

Великаго Князя Ярослава Вееволодича 
( съ востока ). 
н к Димитрія Всеволодича(съ юга). 

Благочестиваго Царя Греческаго Михаила 
Палеолога ( отъ запада ). 

Четвертая сторона столпа закрыта 

иконостасомъ , что надъ ракою святаго 
Димитрія. 

На второмъ столпѣ, съ той-же стороны: 

Съ восточной стороны, на деревянной 

декѣ, иконнымъ художествомъ изобра¬ 

жены Цари и Великіе Князья Михаилъ 
Ѳедоровичь и Алексѣй Михайлович!, про¬ 

тивъ ихъ гробницъ. 

Доска сихъ портретовъ вышиною 3 ар¬ 

шина и 10 вершковъ и шириною 3 арш. 

безъ 2 верш к. На ней изображены во 
весь ростъ лики обоихъ Царей въ цар¬ 

скомъ санѣ, съ образомъ Спасителя надъ 

ними. Сіи портреты писаны въ 1677 г., 
по приказанію Боярина Богдана Хитрова, 
жалованнымъ иконописцемъ Ѳедоромъ 
Евтиоѣевымъ •, (34) недавно они возоб¬ 

новлены. 

Великаго Князя Георгія Вееволодича 
( съ юга ). 

« « Ярослава Вееволодича ( съ 

запада ). 

« (с Александра Ярославича Нев¬ 

скаго ( съ сѣвера ). 

(5)1) Книга приход, и расходн. Оружейныя 

палаты, і786 г. № 237. 

На первомъ столпѣ съ лѣвой стороны : 

Великаго Князя Всеволода Ярославича , 

держащій въ рукѣ свитокъ съ слѣду¬ 

ющею надписью : 

((Сей святый Великаго Архистратига 
« Михаила соборный храмъ, возобновися 

« иконнымъ настѣннымъ писаніемъ, по- 

« велѣніемъ Благочестивѣйшія Великія 
(с Государыни Императрицы Екатерины 

(с Вторыя, Самодержицы всея Россіи, при 

«Наслѣдникѣ Ея, Благовѣрномъ Госу- 

« дарѣ Цесаревичѣ и Великомъ Князѣ 
« Павлѣ Петровичѣ , въ лѣто отъ со- 

« зданія міра 7281 , а отъ воплощенія 
« Нога Слова 1772 года. 
Великаго Князя Константина Вееволодича 

( съ востока ). 
« (С М и хайла Юріевича (съ сѣвера), 

Святителя Саввы и преподобнаго Симе¬ 

она, Сербскихъ Чудотворцевъ ( съ за¬ 

пада ). 
На второмъ столбѣ съ лѣвой восточ¬ 

ной стороны на деревянной декѣ изобра¬ 

женъ Царь и Великій Князь Ѳедоръ Алек- 

сіевичь. см. стр. 74. 

Съ южной стороны изображеніе Вели¬ 

каго Князя Даніила Александровича , у 

котораго въ рукѣ свитокъ съ слѣдую-- 

щею надписью : 

« Сей святый Великаго Архистратига 

« Михаила храмъ первоначально созданъ 
« при Великомъ Князѣ Іоаннѣ Даніило- 

« вичѣ , отъ созданія міра 6841 , а отъ 

« Рождества Христова 1333. Послѣ , 

«ради тѣсноты, повелѣиіемъ Великаго 

<с Князя Іоанна Васильевича всея Россіи, 

« лѣта отъ созданія міра 7013 , а отъ 

«Рождества Христова 1505, съ вящ¬ 

ее шимъ пространствомъ новый зало- 

« женъ. Совершися оный храмъ строе- 

« ніемъ и освятися при Великомъ Князѣ 

к Васильѣ Ивановичѣ всея Россіи, лѣта 

« отъ созданія міра 7017 , а отъ Рож- 

« дества Христова 1509, Маія въ 8 

« день. 

Съ сѣверной стороны , изображеніе 
Царя и Великаго Князя Василія Іоан¬ 

новича. 

Съ западной стороны, изображеніе Ве¬ 

ликаго Князя Георгія Даніиловича. 

11 
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ТУ. Достопамятности ризницы. 

Между драгоцѣнностями ея здѣсь 
обращаетъ на себя особенное вни¬ 

маніе археолога священный памят¬ 

никъ древней нашей писмепноети : 

1) Рукописное харатейное Еван¬ 

геліе начала ХИ вѣка, второе послѣ 
Остромирова; оно писано уставомъ, 

въ малый листъ, сыномъ пресвите- 

; ра Алексою для внука Всеволодо¬ 

ва, Мстислава Владиміровича, когда 
онъ княжилъ еще въ Новгородѣ , 

и взято въ Москву изъ Софійскаго 
Новгородскаго собора Царемъ Іоан- 

! нома, ТУ*. Оно украшено изображе- 

і ніями Евангелистовъ съ ихъ сѵм- 

I волами , кои писаны корпусными 
красками. Въ послѣсловіи встрѣ- 

| чается, сколько намъ извѣстно , въ 
і первый разъ слово Царь и затруд¬ 

нявшее филологовъ рѣченіе Хими- 

петъ (/а/иаѵоыіы, преклоняюсь до 
земли), т. е. поклоненіе: «и возивъ 
«(Евангеліе) Царю городу и оучи- 

« нихъ химипстъ.» Доски сего Еван¬ 

гелія покрыты съ лица золотою фи- 

: лограныо съ 12 мусивными клей¬ 

мами, изображающими разныхъ Свя¬ 

тыхъ , и серединномъ съ ликомъ 
Спасителя , окруженнаго четырьмя 

I Евангелистами, двумя Архангелами 
I и двумя Серафимами, Греческой ра¬ 

боты и еъ Греческими надписями ; 

но мѣстамъ оно украшено драгоцѣн¬ 

ными каменьями и жемчугомъ. 

2) Писанный 1594 года па бумагѣ, 

въ листъ, уставомъ Псалтырь, съ 
изображеніемъ па поляхъ содержа¬ 

нія псалмовъ въ миніатюрахъ , пи¬ 

санныхъ соковыми красками. Первые 
листы рукописи внизу скрѣплены 
собственною рукою вкладчика, Ко¬ 

нюшаго Боярина Димитрія Годунова. 

3) Евангеліе, писанное уставомъ 

вт, листъ, на Александрійской бумагѣ; 

Евангелисты, заставпцы и наличныя 
прописныя слова изображены золо¬ 

томъ и творенымъ серебромъ. Верх¬ 

няя дека переплета, а на исподней 
средина и наугольники обложены зо¬ 

лотомъ съ золотыми черневымн на¬ 

кладками по трубамъ. 

Изъ напрестольныхъ крестовъ и 
сосудовъ замѣчательны : 

I) Серебряный, чеканный крестъ, 

съ литымъ распятіемъ, образами Бо¬ 

гоматери, Іоанна Богослова,и прочихъ 
Святыхъ; длиною 2 четверти ^ верш¬ 

ка; по мѣстамъ украшенъ жемчугомъ 
и драгоцѣнными камнями. Въ подно¬ 

жіи надпись слѣд.: «Въ лѣто 7068 

«(1560) Апрѣля въ 21 день, пове- 

« лѣніемъ Благовѣрнаго Царя Ивана 
« Васильевича всея Русіи , здѣланъ 
«сіи крестъ въ 27 лѣто государ- 

«ства его в преименітый храмъ в 
«соборъ Архістратига Божія Ми- 

« хайла, в Богоспасаемомъ градѣ Мо- 

«сквѣ.» Назади подпись въ пяти 
мѣстахъ, какъ сказано въ старинной 
описи, « большими Фряжскими бук- 

« вами» (35), какими начертаны имена 
св. мощей Іоанна Златоуста, Іоанна 
Милостиваго, Іоанна Кущника и пр., 

заключающихся въ семъ крестѣ. 

Фряжскою подпись сія названа по¬ 

тому , что изображена вязью , ко¬ 

торая, вѣроятно, тогда называлась 

Фряжскою; въ старинныхъ рукопи¬ 

сяхъ встрѣчается такая же Азбука. 

Па жертвенпкѣ стоитъ па сереб¬ 

ряном!, поддонѣ деревянный крестъ, 

вершка въ два, въ серебряной опра¬ 

вѣ съ финифтью, украшенный изум¬ 

рудами и виннсами. На немъ изобра¬ 

жены искусною рѣзьбою Господскіе 

(55) Путеиодпте.іь къ древностямъ и достопа¬ 

мятностямъ Московскимъ ( Максимовича). ІИ. 

17 92, ч. I, стр. -129. 
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праздники ; на рукоятіи его слѣд. 

надпись: «лѣта 7177 (1669), ми- 

«лостіею Божиею смиренный Іоа- 

« кимъ Діаковичь , Серблемъ Епп- 

«скопъ. Славунпе.» 

2) Золотой крестъ съ мощами , 

данный въ Архангельскій соборъ 

Царемъ Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ 
1677 г. въ вѣчное поминовеніе по 
отцѣ его Царѣ Алексіи Михайло¬ 

вичѣ. Онъ украшенъ драгоцѣнными 
камнями н крупнымъ жемчугомъ. 

3) Золотой потиръ съ дискосомъ, 

звѣздою и двумя золотыми блюд¬ 

цами , вѣсомъ 7 ф. 83 зол. , укра¬ 

шенный яхонтами, изумрудами и ла- 

ламн. На поддонѣ его начертано : 

« Повел ѣніемъ Благовѣрныя Великія 
«Государыни, Царицы и Великія 

«Княгини Ірины Ѳеодоровны всея 

« Русіи, здѣланъ сей потиръ по Ве- 

« ликомъ Государѣ, Царѣ и Великомъ 
« Князѣ Ѳеодорѣ Ивановичѣ всея 
« Русіи Самодержцѣ, въ церковь Ар- 

« хангела Михаила къ его царскому 

«гробу, 106 года (1598).» 

Того же года и отъ той же вѣн¬ 

ценосной вкладчицы золотое кади¬ 

ло съ чернью , измѣняющее видъ 
храма; оно украшено драгоцѣнными 

каменьями, вѣсомъ 4 ф. 33' зол. 

Двѣнадцать бархатныхъ покрововъ 
на царскія гробницы, на коихъ кре¬ 

сты, слова и надписи , по большей 
части, низаны крупнымъ жемчугомъ, 

украшены по мѣстамъ золотыми и 
серебряными дробницами и дорогими 

каменьями. Всѣхъ богатѣе покровы 
на гробницы Царей Михаила, Алек¬ 

сія , Ѳеодора и Іоанна У ; первый 

оцѣненъ 1789 года въ 11,087 р. , 

вторый въ 17,798 р. , третій въ 
23,057 р., четвертый въ 25,664 р. 

Покровъ Царя Ѳеодора Іоанновича 
замѣчателенъ слѣдующею надписью: 

« Нагъ изыдохъ на плачь сей мла- 

« дснецъ сый , нагъ и отъиду паки : 

« что труждаюсь н смущаюсь всуе, 

« вѣдая , кое житія сего днвство ? 

«Како шествунмъ вен равнымъ об- 

«разомъ отъ тмы на свѣтъ, отъ 
« свѣта же въ тму лютую; отъ чрева 

« материя съ плачемъ въ міръ, отъ 

«міра печальнаго съ плачемъ горе- 

«стнымъ: зачало и конецъ плачь 

« Кая потреба суетнымъ свѣта сего? 

« Сонъ, сѣнь, мечта, ни красота жи- 

«тейская; вся суета человѣческая, 

«елика не пребываютъ по смерти : 

«не пребываетъ богатство, иизше- 

« ствуетъ слава сего житія яко сонъ, 

«яко сѣнь и яко прахъ преходить. 

«Господи! преставльшагося отъ насъ 

« раба своего , Благовѣрнаго Вели- 

«каго Государя, Царя и Великаго 
«Князя Ѳеодора Іоанновича всея Ру- 

«сіи Самодержца, со всѣми Святы- 

«міі въ царствіи твоемъ упокой! » 

Драгоцѣнные покровы сіи возлага¬ 

ются на Царскія гробницы при тор¬ 

жественнѣйшихъ случаяхъ, какъ-то: 

при коронаціи Государей и пр. 

Въ ризницѣ также хранятся че¬ 

тыре ризы священническія, два сти¬ 

харя съ орарями, епитрахили, воз¬ 

духи и покровцы, низанные жемчу¬ 

гомъ. 

У. Преимущества и достопамят¬ 

ныя событія. 

Архангельскій соборъ есть первый 
въ Епархіи каѳедральный Москов¬ 

скаго Митрополіта. Въконцѣ ХУІ вѣка 

упоминаются Архіереи, числившіеся 
при етомъ соборѣ ; между ими на¬ 

ходились Епіскопы и Архіепіскопы, 

иногда даже Мптрополіты, для поми¬ 

новенія усопшихъ Великихъ Князей 

н Царей , тамъ опочивающихъ. Въ 

11* 
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запискѣ о Царскомъ дворѣ 1610 — 

1613 годовъ значится, что «наМо- 

« сквѣ безотступно жилъ у Царскихъ 
«гробовъ у Архангела Архіепіскопъ 
«Еласунскій изъ Грекъ, и служилъ 
«завсегда по родителяхъ Государ- 

«скихъ (36).» Ето былъ Арсеній, 

именовавшійся Архангельскимъ. При 
Царѣ Алексія Михаиловичѣ въ чи¬ 

слѣ чередныхъ Архіереевъ сего со¬ 

бора находились Митрополітъ Ве- 

шанскій , которому въ 1665 г. ве¬ 

лѣно было вѣдать Убогій домъ за 
Стрѣтенскими воротами въ Москвѣ, 

потомъ вышеупомянутый Сербскій 
< Епіскопъ Іоакимъ, за тѣмъ СтеФанъ 
Суздальскій Владыка и съ 1682 го¬ 

да Никита, именовавшійся Архан- 

! гельскнмъ и Звенигородскимъ. Въ 
началѣ царствованія Елисаветы Пе- 

! тровны былъ Архангельскимъ Ар¬ 

хіереемъ прежній Воронежскій Епі¬ 

скопъ Левъ Юрловъ, въ царствова¬ 

ніе Анны Іоанновны лишенный сана 
и претерпѣвшій торговую казнь за 
вымышленное на него клеветою пре¬ 

ступленіе ; потомъ Архангельскими 
Архіереями были Грузинскіе Вла¬ 

дыки. 

Но кончинѣ Государей, при гро¬ 

бахъ ихъ въ соборѣ, въ продолже¬ 

ніи сорока дней,дневали и ночевали 
Бояре, Окольничыі, Думные люди и 
дьяки изъ приказовъ, также Столь¬ 

ники, по десяти человѣкъ въ сутки. 

У гроба Царя Іоанна Алексѣевича въ 

1696 году, по указу Истра I, они 
дневали и ночевали во вст. шесть 
недѣль по росписи (37). 

Па поминовеніе свое и родителей 

(36) Акты историческіе Археогр. Експедиціи , 

т. II. Спб. 18)11 , въ И. Исторія Росс. Іерархіи , 

ч. I. 

(37) Собраніе Государств, грамотъ, ч. IV , № 

221. 

своихъ Великіе и Удѣльные Князья 
и Княгини давали въ Архангельскій 
соборъ вклады деньгами и вотчинами: 

Въ 1366 г. В. К. Іоаннъ Іоанновичь 
далъ кости Московскія (38) , въ 
1462 г. В. К. Софія село Баню, въ 
1486 г. К. Михайло Верейскій село 
Якнмовское съ деревнями, въ 1504 
г. К. Иванъ Волоцкой село Зубаре- 

во (39). Царь Іоаннъ Васпльевнчь 
пожаловалъ Архангельскаго Прото¬ 

попа съ братіею и его преемниковъ 
тѣмъ, что далъ дядя его Князь 
Юрій Ивановичь Московскій по ду¬ 

шѣ своей , въ сорокоустье и въ 
вѣчный поминокъ. До учрежденія 
Штатовъ соборъ въ 1700 г. имѣлъ 
830 крестьянскихъ и бобыльскихъ 
дворовъ (40) , а въ послѣдствіи до 
18,000 душъ крест. Жалованною 
грамотой въ 1734 г. Императрица 
Анна Іоанновна утвердила его пра¬ 

ва и преимущества, кои упрочены 
были Императрицею Елисаветою 
Петровною. Царь Алексѣй Михай¬ 

ловичъ пожаловалъ ему 3000 р. за 
шубу, коею покрытъ былъ при по¬ 

гребеніи гробъ отца его (41). 

На иждивеніе Архангельскаго Про¬ 

топопа съ братіею издавна содер¬ 

жалось въ Бронной Богословской 
богадѣльнѣ 100 человѣкъ нищихъ ; 

на нея ежегодно выдаваемы ими 
были кормовыя деньги по 300 р. 

Нищіе , сидѣвшіе у сего собора , 

именовались Архангельскими (42). 

Изъ древнихъ обрядовъ и обыча- 

(38) Поземельные доходы въ Москвѣ кости 

бывали великія, среднія и мѣлкія. 

(39) Собраніе Государ. грамотъ, ч. I. 

()І0) Какъ видно изъ вѣдомости по сказкамъ 

Генеральнаго дпора 1700 и 701 год. 

(ІИ) Царствованіе Алексія Михайловича. Снб. 

1832. 2 ч. въ 8. 

(М2) Дѣла Сѵнодальнаго Правленія 1740 г. ]№ 

1)115. 
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евъ, совершавшихся въ семъ храмъ, 

особенно замѣчательны : 

1 Хнротонисаніе съ XIV вѣка нѣ¬ 

которыхъ Іерарховъ. Здѣсь въ 1388 

году Митрополітъ всея Россіи Пи¬ 

менъ поставилъ Іоанна, а Св. Фотій 

въ 1416 г. Симеона Архіеиіскоиами 
Великому Новгороду (43). 

2) Цѣлованіе креста младшими 
Князьями по любви въ правду у 
отпил гроба въ томъ , «чтобы быти 

«за одинъ до живота и брата с.во- 

((его старѣйшаго имѣти и чтити во 

« отцово мѣсто (44). >» 

3) Издревле, во дни поминове¬ 

ній, на гробы Царскіе просители 
клали свои челобитныя, какъ бы из¬ 

бирая родителей ходатаями за се¬ 

бя у вѣнценосныхъ дѣтей ихъ. Но 
Петръ I уничтожилъ такой обычай. 

4) Отправляясь куда либо въ по¬ 

ходъ, Великіе Князья и Цари про¬ 

щались въ Архангельскомъ соборѣ 
съ родителями и предками, просили 

у нихъ благословенія себѣ въ напут¬ 

ствіе. На сырной и страстной недѣ¬ 

ляхъ они имѣли обыкновеніе ходить 
въ Архангельскій соборъ прощать¬ 

ся, а въ день Свѣтлаго Воскресенія 

хрістосоваться съ родителями сво¬ 

ими (45). 

5) Въ праздники С. Михаила Ар¬ 

хангела и С. Царевича Димитрія 
сюда бывали Царскіе выходы. 

6) Издревле Государи Рускіе, 

послѣ торжественнаго вѣнчанія на 

царство въ Успенскомъ соборѣ, при¬ 

ходили и донынѣ шествуютъ сюда 
покланяться гробамъ своихъ пред¬ 

ковъ и испрашивать ихъ себѣ бла¬ 

гословенія на царствованіе свое. 

(ЯЗ) Софійскій временникъ, I, 382. 

(ЯЯ) Собраніе Госуд. грамотъ, ч. Т, 35. 

(ИЗ) Древняя Росс. Вивліовика, изд. 2, ч. X. и 

Выходныя книги ХП1 вѣка. 

Здѣсь Лжедимитрій, въ 1606 году 
послѣ Царскаго вѣнчанія, прекло¬ 

нился предъ гробомъ Царя Іоанна 

Васильевича и со слезами сказалъ : 

« О родитель любезный ! ты сста- 

« вилъ меня въ сиротствѣ и гоненіи; 

«но св. твоими молитвами я цѣлъ 
«и державствую 46).» 

7) Послѣ вѣнчанія Государей, въ 

преддверіи Архангельскаго собора 

осыпали ихъ золотомъ и серебромъ. 

Лѣтописи приводятъ нѣкоторыя 
чудесныя событія, коими ознамено¬ 

ванъ етотъ храмъ, такъ на пр. : о 
свѣчѣ , возгорѣвшейся небеснымъ 

огнемъ у гроба Великаго Князя Ди¬ 

митрія Донскаго (47); о шумѣ и во¬ 

пляхъ, слышанныхъ въ немъ предъ 
нашествіемъ Поляко-Литовцевъ въ 
1610 г. выше сказано нами. см. 

стр. 62. (48). 

Къ достопамятностямъ Архан¬ 

гельскаго собора отнести можно еще 
и то, что въ 1681 году перенесены 
были въ него мощи Черниговскихъ 
чудотворцевъ, когда вновь отстрои- 

валась церковь во имя сихъ Свя¬ 

тыхъ у верхнихъ Тайнпцкихъ во¬ 

ротъ на площади, близъ Приказовъ. 

Когда въ 1683 году сія церковь 

была окончена и освящена : тог¬ 

да и сіи мощи ей возвращены. Во 
время случившагося въ Кремлѣ 

пожара, 1682 года, Ноября 26, изъ 

Успенскаго собора, поврежденнаго 
огнемъ, вынесены были въ Архан¬ 

гельскій всѣ образа и св. мощи. 

Вскорѣ послѣ того , Патріархъ и 
Государи съ крестнымъ ходомъ пе¬ 

ренесли туда гробъ Господень и 
мощи чудотворцевъ Московскихъ , 

(Я6) Караллз. И. Г. Р. т. XI. 

(Я7) Степенная книга, I, 507. 

(Я8) Псковская лѣтопись, изд. П1 .ПогойинъцчЪ, 

М. 1837, въ Я. 
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которые до тѣхъ портъ тамъ стояли, 

иона не возобновленъ былъ Успен¬ 

скій собортъ (49). 

Наконецъ къ достопримечатель¬ 

нымъ событіямъ сего храма присо¬ 

вокупить надобно и четырехъдпсвиое 
пребываніе въ немъ тела Императора 
Александра I, везеннаго изъ Таган¬ 

рога въ С. Петербуртгъ. Объ етомъ 
свидѣтельствуетъ на мѣдной декѣ, 

утвержденной на лѣвомъ столпѣ , 

слѣд. надпись : 

(N9} Древняя Россійская Вивліоеика, ч. X. 

« Благочестивѣйшій Гоі ударь Им¬ 

ператоръ Александръ Благословен¬ 

ный , Спаситель Россіи въ наше¬ 

ствіе двадесяти языкъ , умиротво¬ 

ритель Европы , преставися въ 
Таганрогѣ въ лѣто Господне 1825, 

житія его въ 48, царствованія въ 
25, Ноября въ 19 день , тѣло его 
на пути пртенесенія въ Санктпетер¬ 

бургъ, почивало среди сего храма, 

лѣта 1826, Февраля въ 3, 4, 5 

и б дни , при непрерывныхъ мо¬ 

литвахъ служителей алтаря и вѣр¬ 

наго народа.» 



* 





Первымъ создателемъ его былъ 
сынъ и преемникъ Димитрія Дом¬ 

скаго Великій Князь Василій 1397 — 

1416 года, а по сомнительному 
свидѣтельству одной лѣтописи, Вла¬ 

димірскій Князь Андрей Александ¬ 

ровичъ 1291 г., соорудившій пер¬ 

вую церковь Благовѣщенія деревян¬ 

ную па мѣстѣ Кучкова села (1). 

Сперва сей храмъ назывался цер¬ 

ковью Благовѣщенья на площади , 

на Великокняжескомъ , Государе¬ 

вомъ дворѣ , потомъ на Царскихъ 

сѣняхъ, у Царскія казны (2), а въ 
1722 и 26 г. у Его Император¬ 

скаго Величества на сѣняхъ , по¬ 

тому что онъ на западъ соединялся 
съ набережными Государевыми па¬ 

латами посредствомъ сѣней , а съ 

востока стояла подлѣ него кирпич¬ 

ная палата, построенная въ 1483 году, 

или Казенный дворъ, замѣненный въ 
1758 году каменными галлереями, въ 

(1) Карали. И. Г. Р. II, пр. 501. 

(2) Книга первой ревизіи 1722 и 20 г. въ Го- 

суд. архивѣ старыхъ дѣлъ. 

коихъ помѣщались Оружейная, Мас¬ 

терская и Конюшенная палаты, сло¬ 

манныя 1770 года. Въ грамотахъ опъ 
именуется, подобно сосѣдственному 

съ нимъ Архангельскому , святою, 

великою , божественною соборною 
церковію (3). Пресловутый въ свой 
вѣкъ иконописецъ Андрей Рублевъ 

съ Гречиномъ Ѳеофаномъ и Прохо¬ 

ромъ старцемъ росписалъ ее въ 

1405 году; тогда же у етого храма 

поставлены были первые въ Москвѣ 

боевые часы (часомѣрье) Лазаремъ 
Сербиномъ. Пришедшій въ ветхость 

1482 или 83 года, при Великомъ 
Князѣ Іоаннѣ III, онъ разобранъ 

былъ по казну и подклѣтъ Псков¬ 

скими мастерами и вновь выведенъ, 

чрезъ шесть лѣтъ, быль оконченъ, 

и 9 Августа 1489 года освященъ 
Митрополітомъ Геронтіемъ (4). Въ 
1508 г. Великій Князь Василій ве¬ 

лѣлъ Ѳеодору Еднкѣеву съ братіей 
расписать по золоту стѣны его , 

(5) Собраніе Госуд грамоть, т II. 

(Я] Софійскій временно к ь, ІГ. 
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Депсусъ, Праздники и Пророки ико¬ 

ностаса обложилъ драгоцѣнными о- 

кладами, верхт. церковный покрылъ 
и позолотилъ; съ того времени цер¬ 

ковь сія стала именоваться злато¬ 

верхою. Послѣ великаго пожара въ 
Москвѣ 1547 года, когда въ зла¬ 

товерхой церкви сгорѣлъ Денсусъ 
Рублева письма , обложенный золо¬ 

томъ и многоцѣнные образа Грече¬ 

скаго письма Царскихъ прародите¬ 

лей (5), тогда Царь Іоаннъ Василь¬ 

евичъ, при возобновленіи сего храма, 
Новгородскимъ золотомъ позоло¬ 

тилъ верхи его (6); тамъ, какъ вид¬ 

но изъ актовъ собора 1554 года, 

устроеніе жертвенника не у стѣны, 

иовонаинсанныя иконы , библейское 
письмо н притчи были предметомъ 
спора и разсмотрѣнія собора (7) , 

который утвердилъ то и другое, 

основываясь на древнихъ образцахъ. 

Къ Благовѣщенской церкви въ по¬ 

слѣдствіи, съ южной стороны при¬ 

строена была съ крыльцемъ паперть, 

гдѣ , по преданію , слушалъ боже¬ 

ственную литургію Іоаннъ IV, какъ 

оглашенный, со времени вступленія 
своего въ четвертый бракъ; на лѣст¬ 

ницѣ къ етой паперти, въ 1584году, 

Царь увидѣвъ комету съ кресто¬ 

образнымъ знаменіемъ между Благо¬ 

вѣщенскимъ соборомъ и церковью 
С. Іоанна Лѣствичника, предсказалъ: 

«вотъ знаменіе моей смерти (8)!» 

По свидѣтельству лѣтописи, 1564 

года, Января 27 , освящены бы- 

(5) Кара из. И. Г. Р. т. ПИ. 

(6) Руекій Вѣстникъ 1824 г. № 24 : ч Ѳеофанъ 

Прокоповичъ сказывалъ , что « Царь Иванъ Ва. 

сильевичь, добывши Великаго Новгорода, и вы¬ 

везши оттуда премного злата и серебра, са" 

мымъ етимъ золотомъ позолотилъ соборъ Благо¬ 

вѣщенскій. >• 

(7) Акты археограф. Експедиціи, т. I, 242 

(8) Караліз. т. IX, пр. 751. 

ли у Благовѣщенія на Царевыхъ 
сѣняхъ въ папертяхъ придѣльные 
храмы Собора Пречистыя и Собора 
Архангела Гавріила, тезоименитаго 
Великому Князю Василію-Гавріилу, 

родившемуся въ праздникъ Б.іаговѣ- 

щенія Богоматери; тогда же расписа¬ 

ны были и паперти, или преддверія, 

по примѣру Иверскаго монастыря па 
Аѳонской горѣ (9). Разграбленный 
и обезображенный въ нашествіе Ли¬ 

товско-Польское, сей молитвенный 
дворцовый храмъ Государей Рос¬ 

сійскихъ возобновленъ и украшенъ 
былъ Царемъ Михаиломъ Ѳеодоро¬ 

вичемъ , обогащенъ вкладами его 
преемниковъ. Стѣнное писаніе въ 
немъ поновлено съ удержаніемъ ста¬ 

раго стиля, при Петрѣ I, 1697 года. 

Въ Троицкій пожаръ, 1737 года, 

испепелившій Москву , обгорѣли 
кровли, три креста на Благовѣщен¬ 

скомъ соборѣ, деревянныя его двери 
н оконницы (10); но благочестивое у- 

сердіе Императрицъ Анны Іоанновны 
и Елисаветы Петровны вскорѣ из¬ 

гладило всѣ слѣды поврежденій и 
облекло его въ новое благолѣпіе. 

Между тѣмъ, когда отъ времени 
стѣнопись въ немъ потускнѣла и 
попортилась, Екатерина II, въ 1770 

году , поручила Архіепіскопу Мо¬ 

сковскому Амвросію возобновить ее 
съ точнымъ соблюденіемъ древняго 
стиля; въ три мѣсяца окончено по- 

новленіе стѣнописи сего собора, ко¬ 

торый и освященъ былъ симъ Ар¬ 

хипастыремъ въ присутствіи Прус¬ 

скаго Принца Генриха , не задолго 
предъ мученическою смертію Ам- 

(9) Пѣшеходца Василія Григорвевиха Бар¬ 

скаго Плаки Албова путешествіе къ Святымъ 

мѣстамъ. Спб. 1800, ч. 2, стр. 539. 

(10) Дѣла о Троицкомъ пожарѣ , вязка 59, № 

1557. 
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вросія. Въ 1799 и 1800 годахъ , 

иовелѣніемъ Императора Павла I 

оный по внѣшности былъ возобнов¬ 

ленъ п, вмѣсто стараго деревяннаго, 

на паперти настланъ каменный полъ. 

Въ годину испытанія Москвы онъ 
потерпѣлъ одпнакую участь съ про¬ 

чими соборами н церквами въ Кре¬ 

млѣ — былъ ограбленъ и поруганъ; 

но , вскорѣ послѣ изгнанія непрія¬ 

телей , возобновленъ благолѣпно н 
освященъ Преосв. Августиномъ 23 

Марта, 1813 года. Въ царствованіе 
Николая I , внѣшность и внутрен¬ 

ность собора украшены болѣе въ 
новомъ вкусѣ попеченіемъ церков¬ 

ныхъ старостъ. 

Сей узорочный храмъ, стоящій на 
южномъ хребтѣ Кремлевской го¬ 

ры, носитъ на себѣ тупъ Аѳонскихъ 

церквей н подобіе Керченской цер¬ 

кви X вѣка, первообраза Византій¬ 

скаго стиля; онъ состоитъ изъ ква¬ 

дратнаго зданія съ тремя полу¬ 

кружіями на востокъ ; съ южной , 

западной и сѣверной стороны объ- 

емлютъ его крытыя паперти съ 
двумя входами, или крыльцами; надъ 
папертями возвышаются примыка¬ 

ющіе къ четыремъ угламъ зданія 
четыре придѣла , соединяемые от¬ 

крытыми террасами на кровлѣ, въ 

восточномъ вкусѣ. Кровля на собо¬ 

рѣ изъ позолоченной мѣди, сведен¬ 

ная двойными теремками, одни надъ 

другими; девять его верьховъ, или 
главъ служатъ знаменіемъ девяти Чи¬ 

новъ ангельскихъ; на средней главѣ, 

подобно другимъ, покрытой золоче¬ 

ною мѣдью, четвероконсчный крестъ 
съ полумѣсяцемъ при подножіи, по 

преданію , изъ Аравійскаго золо¬ 

та (11). Въ бѣлокаменныхъ слояхъ 

(-И) Лппипііаііопіз Магіве , поѵет ЬаЬепз Іиг- 

ѵез, ^ и а г и т Іесіа, иіі еі Іоііиз Іешріі аге Лези- 

или подклѣтяхъ подъ соборомъ пре¬ 

жде помѣщался Разрядный Архивъ, 

какъ видно из7» дѣлъ о Троицкомъ 
пожарѣ 1737 года, а до того храни¬ 

лась Государева казна, которая, по 
обычаю древняго времени , ввѣря¬ 

лась сбереженію церкви. Не смотря 

на многосложность и разнообразіе 
частей, ето массивное зданіе, запе- 

чатлѣнное тупомъ разных!» вѣковъ , 

представляетъ какое-то стройное и 

оригинальное единство, которое нѣ¬ 

сколько нарушается только позд¬ 

нѣйшими пристройками и поновле- 

ніями. Длиною оно до иконостаса 11 

саж. 2 арш. , і вершка, шириною 

внутри стѣнъ 14 саж. 2 арш. и 1 

вершк. , вышиной внутри отъ пола 

до свода 5 сажень. 

Самая же внутренность храма , 

проявляетъ много предметовъ, важ¬ 

ныхъ но своей древности и драго¬ 

цѣнности, досточтимыхъ по святыни 
и назидательныхъ по знаменованію. 

Начнемъ съ притвора , или па¬ 

перти, который въ первенствующей 
Церкви назывался %{)иѵао<; и гадО/]!;, 

назначенный для кающихся и огла¬ 

шенныхъ (12). 

На сводахъ , стѣнахъ и простѣн¬ 

кахъ паперти написаны масляными 
красками лица изъ Священной ис¬ 

торіи и изъ области Еллпнскаго 

любомудрія. Надъ входомъ изобра¬ 

женъ ликъ Спаса Нерукотвореннаго; 

вокругъ его Ангелы и Московскіе че¬ 

тыре Святителя; на западной стѣнѣ 
чудотворный ликъ Всемилостиваго 

Спаса , къ которому прибѣгавшіе 

во время Московской чумы 1771 

гаіо соорегіа с! сгих аіііззипве ічггіз ех аиго рп- 

гіззіто Гасіа сз! ѵ. ЛгсЬопІоІо^іа гозтіса 

ОоІо/геЛ ГгапгГ. 'ІОХЭ, I. II, Г. 

(-12) І^е$ Л11а1іи$ сіе Іеіпрііз Ствесогит. Соіо 
піге А^гір. СІ.СІ.ССХІ.Х, іп-8. 
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г. оставались невредимыми. На сво- и прообразовательныя видѣнія ветхо- 
дахъ родословіе 1. Хріста , изобра- завѣтныхъ Пророковъ о воплоще- 

женія семидесяти Апостоловъ. На ніи Сына Божія отъ Дѣвы Маріи, 

стѣнахъ и простѣнкахъ храма и па- Сивгллы съ ихъ изреченіями , на- 

перти написаны лики во весь ростъ конецъ и нѣкоторые мудрецы Еллин- 

Великихъ Князей Россійскихъ , съ скаго міра, возвѣстившіе въ своихъ 
вѣнцами вокругъ головъ : Даніила книгахъ истины, близкія къ Евангель- 

Александровича , Димитрія Іоанно- скому ученію, и за то получившіе себѣ 

вича и Василія Іоанновича ; Еллин- доступъ въ притворахъ и входахъ 

скихъ мудрецовъ , какіе находятся храмовъ, какъ-то: Ермій, Омиръ, Ме- 

на паперти Аѳонскаго Иверскаго мо- нандръ, Деугинъ (Діогенъ), Платонъ, 

пастыря (13): Трисмегиста, стоика Плутархъ, Афродитіанъ (II), Еугопъ 

Зенона, Анахарсиса, Менандра, Со- ( Езопъ ?). Па мѣдныхъ плащахъ 

крата, Платона, Аристотеля, Ѳуки- на створахъ изображены Ростов- 

днда, Плутарха съ хартіями въ ру- скіе Святители. По свидѣтельству 

кахъ, содержащими въ себѣ ихті апо- преданія , сіи древнія двери взяты 

ѳегмы, согласныя съ Хріетіанскимъ изъ Ростовскаго собора , Патріар- 

ученіемъ. У Трисмегиста начертано: хомъ Філаретомъ, который изъ Ро- 

«Не созданна естества божественна стовскихъ Митрополітовъ возведенъ 

«рожденія, не имѣетъ ни начала, ни былъ на Патріаршій престолъ въ 

« конца;» у Сократа : « Добраго мужа Москвѣ. Надъ сѣныо сѣверныхъ 

«никакое зло не постигнетъ. Душа дверей написаны на стѣнѣ подлѣ 

« паша безсмертна. По смерти , бу- Праотцевъ ІосііФа и Веніамина Ари- 

<< деть добрымъ награда , а злымъ стотель и Сивѵлла съ хартіями. 

«наказаніе.» Па свиткѣ у Платона Коробовые своды тѣснаго храма 

начертано: «Должно надѣяться, что опираются на два четырехъ-гранные 

«самъ Богъ низношлетъ небеснаго столпа, къ коимъ примыкаютъ ско- 

«учителя и наставника людямъ.» У бою, или покоемъ хоры на аркахъ 
Аристотеля : « Прежде Богъ, потомъ съ перемычками, обнесенные рѣшет- 

«слово и духъ съ нимъ едино. » кою. Такими хорами древнее уста- 

Извнѣ надъ западными и сѣвер- новленіе восточныхъ церквей отдѣ- 

ными входами въ соборѣ каменныя ляло женскій полъ отъ мужескаго. 

сѣни , съ узорочною рѣзьбой, на Подобные имъ находятся въ древ- 

столпахъ, расписанныя разными кра- нихъ церквахъ Переславля-Зал ѣ- 

сками съ позолотою по мѣстамъ. скаго, Владиміра, Смоленска, Моги- 

Самыя двери , похожія па южныя лева, Кіева и пр. Здѣсь обыкновенно 

Успенскаго собора , изъ мѣдныхъ слушали божественную службу Ца- 

листовъ, покрывающихъ желѣзныя рицы съ Царевнами и Царевичами 
полотны ; на нихъ изображены рас- (14). Самый храмъ освѣщается изъ 
твореннымъ золотомъ, въ пяти ра- средняго трибуна и съ трехъ сторонъ, 

махъ на каждой половинѣ: Благо- въ стѣнахъ, тремя широкими окна- 

1 

вѣіцепіе Богоматери , таинственныя ми, недавно раздѣланными изъ преж- 

і 
13) ПЬшсхОоца Василія Григорсевита Т.ар~ 

пки&О Плаки- АлСопа путсмліествіе къ св. м Ьо (ІИ) Путешествіе ПлатонаМптрополіта Мо- 

1 
тамъ. СпО. 1800 г. т. 11, 589. сковскаго въ Кіевъ, 1304 г. Спб. 1813, въ 8. 
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нихъ узкихъ, косящетыхъ. На внут¬ 

реннихъ стѣнахъ, сводахъ, аркахъ и 

столпахъ написаны масляными кра¬ 

сками изображенія, недавно поднов¬ 

ленныя въ особенномъ стилѣ, лики 

Святыхъ, таинственныя видѣнія изъ 
Апокалѵлсіса , мученія грѣшниковъ 
въ аду и блаженство праведныхъ 

въ раю. Какъ нѣкогда Суздальская 
и Ростовская соборныя церкви вы¬ 

мощены были разноцвѣтнымъ кра¬ 

снымъ мраморомъ (15): такъ и въ 

Благовѣщенскомъ соборѣ полъ есть 
ліѳостротонъ, состоящій изъ ква¬ 

дратныхъ кусковъ агатовидныхъ 

яшмъ, весьма разнообразныхъ и кра¬ 

сивыхъ по своему цвѣтораспнсанію. 

Въ западной стѣнѣ за правымъ стол¬ 

помъ нишъ, или углубленіе, гдѣ нѣ¬ 

когда сиживали Цари во время чтенія 
часовъ и каѳизмъ. Позади столповъ 
стоятъ два налоя съ 107 частицами 
разныхъ св. мощей, по большей ча¬ 

сти, привезенныхъ изъ Греціи. 

У праваго столпа Царское мѣсто 
съ шатромъ, деревянное съ рѣзь¬ 

бою , на двухъ мѣдныхъ столицахъ 

съ такими же яблоками и орла¬ 

ми ; на верху его двуглавый орелъ. 

Въ трехъ его теремкахъ написаны: 

Св. Троица и Страстотерпцы Бо¬ 

рисъ и Глѣбъ. Въ описи Благовѣ¬ 

щенскаго собора 1680 г. оно на¬ 

звано « мѣстомъ Царя Ѳеодора Алек- 

« сіевича.» При Петрѣ I, и у лѣваго 
столпа стояло Царское мѣсто (16), 

гдѣ теперь устроенъ кіотъ (порфи¬ 

ра), вмѣщающій въ себѣ: крестъ изъ 

животворящаго древа, 61 литые и 

(15) Караліз. И. Г. Р. III, пр. 569. Должно 

полагать, что етотъ полъ взятъ изъ Ростова или 

Суздаля, куда, по преданію, привезенъ былъ изъ 
Константинополя. 

(16) Цвѣтущее состояніе Всероссійскаго госу 

дарства , въ каковое привелъ его Петръ I, соч. 

И. Кирилова. М. 1351, въ )+. 

рѣзные на цвѣтныхъ камняхъ , на 

деревѣ, кости и перламутрѣ тѣль- 

ные кресты, складни и панагіи, ка¬ 

кіе , большею частію, присылались 
отъ Восточныхъ Патріарховъ и Им¬ 

ператоровъ новорожденнымъ Царе- 

вичамт; ; Изъ нихъ нѣкоторые до¬ 

стойны замѣчанія по древности и 
по искуству работы Греческой и 

Руской. Надъ иконостасомъ обоихъ 
столповъ въ клеймахъ видны два 
креста съ св. мощами одинъ сереб¬ 

ряный , другой мѣдный, присвои- 

ваемые преданіемъ В. К. Владиміру 
Мономаху. 

Иконостасъ, въ пяти своихъ по¬ 

ясахъ олицетворяющій небесную 

Іерархію, недавно украшенъ брон¬ 

зовыми карнизами , подзорами и 
колоннами съ капителями и ба¬ 

зами , они составляютъ нѣкото¬ 

рую противоположность съ обра¬ 

зами въ Греческомъ стилѣ, искус¬ 

ной кисти Царскихъ иконописцевъ, 

достойными художнической ресто- 

рировкн. Въ 1680 году, всѣ иконы 

въ иконостасѣ надъ мѣстными обра¬ 

зами, названныя Денсусомъ (О), об¬ 

ложены были сканнымъ серебромъ 

съ позолотою и съ финифтью; предъ 

каждымъ тябломъ были серебряные 
и мѣдные подсвѣщники, а въ Деи- 

сусѣ, на лѣвой поклонной сторонѣ, 

стояла чудная икона Спасъ въ бѣлой 
ризпцѣ , привезенная 1397 году 
изъ Царьграда отъ Византійскаго 
Императора и Патріарха чернецомъ 

Родіономъ Ослябятемъ Великому 
Князю Василію Димитріевичу (17). 

Во второмъ тябл ѣ или поясѣ иконо¬ 

стаса образъ Спасителя , сѣдящаго 

на престолѣ, съ разгнутымъ Еван¬ 

геліемъ на словахъ: Цьѵге пред /и.8 

(17) Софійскій временникъ, I, Ѣ18. 

12 
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яаѵтед оі хочіштьд хсй пщо()тібце- 

ѵоі, хауы ссѵсстсаѵбы и/лад, т. е. «Прі¬ 

идите ко мнѣ вси труждающіися и 
« обремененніи , и азъ упокою вы.» 

Матѳ. ХГ, 28. Царскія двери, об¬ 

ложенныя чеканнымъ серебромъ, ка¬ 

кимъ украшенъ и подзоръ ііадъ ними, 

па двухъ столицахъ по сторонамъ 
изображены иконнымъ письмомъ три 
Святителя Василій Великій, Григо¬ 

рій Богословъ и Іоаннъ Златоустъ, 

Петръ и Алексѣй, С. Николаи Чу¬ 

дотворецъ и шесть Св. Архидіако¬ 

новъ и Діаконовъ. 

На поклонѣ, изъ мѣстныхъ обра¬ 

зов г» три особенно замѣчательны по 
своей древности и но чудесамъ, ка¬ 

кими они ознаменованы : 

1 ) По правую сторону отъ 
царскихъ дверей: Всемилостивый 
Спасъ, сѣдящій на престолѣ съ раз- 

гну тымъ Евангеліемъ въ рукѣ на 
слѣдующихъ словахъ : « не судите , 

«да не судпмн будете» и пр. Въ семъ 
памятникѣ иконописи Х.ІУ вѣка стро¬ 

гость Византійскаго рисунка соеди¬ 

нена съ свойственною ему мрачно¬ 

стію колорита, состоящаго преиму¬ 

щественно изъ темной вохры и чер¬ 

ной краски. Объ историческомъ зна¬ 

ченіи сей иконы свидѣтельствуетъ 
на ризѣ слѣдующая черновая над¬ 

пись и пр.(И): «Вълѣто міробытія 
«0845, отъ Рожества 1337 (?) с.іячу- 

«дотворная Спасите.іева икона напн- 

«сася при державѣ Великаго Князя 
«Іоанна Даниловича Калиты, мпого- 

«грѣшнымъ Михаиломъ: поднесена 
« бысть святому ВладыцѣМоѵсею, въ 
«1325 году, изъ Архимандрітовъ 
«ІО, йена монастыря, что во Архі- 

«епіекопа въ великій Новгородъ ру- 

« неположенному отъ святаго Петра 
« Мптрополіта Московскаго.» Сей об¬ 

разъ , современный началу Митро¬ 

поліи въ Москвѣ, прежде украшенъ 
былъ золотыми окладомъ, вѣнцомъ 
и оплечками сканными съ финифтью 
на подзорахъ; нынѣ его покрываетъ 
серебряная вызолоченная риза; отъ 
древнихъ украшеній на немъ осталась 
одна гривна, съ тремя драгоцѣнными 
камнями, значительной цѣны и вели¬ 

чины. Въ 1680 году на етомъ мѣстѣ 
былъ въ золотомъ окладѣ съ дра¬ 

гоцѣнными камнями и жемчугомъ 
образъ Всемилостиваго Спаса стоя¬ 

щаго, пли такъ называемаго Смолен¬ 

скаго, съ Архангелами Михаиломъ и 
Гавріиломъ у возглавія, у подножія 
Преподобные Сергій и Варлаамъ; 

около образа двападесять притчей 
Евангельскихъ. Теперь онъ занима¬ 

етъ мѣсто у южныхъ дверей алта¬ 

ря (1 8). Подлѣ него на правой стран ѣ 
стояла до 1456 году въ прежней 
Благовѣщенской церкви чудотвор¬ 

ная икона Смоленскія Богоматери , 

взятая въ плѣнъ Юргою ; но, по 
просьбѣ Смоленскаго Владыки Ми¬ 

саила съ гражданами, была имъ воз¬ 

вращена. Поставивъ на мѣсто ея 
точный списокъ , Великій Князь 
Василій Темный съ чадами своими 
проводилъ ее до Дорогомилова и 
повелѣлъ пѣть ей на каждый день 
молебенъ (19). 

2) Храмовой образъ Благовѣще¬ 

нія Богоматери съ предвѣчнымъ 
младенцемъ въ персяхъ, памятникъ 
ХѴТ вѣка (20), въ Греческомъ стилѣ; 

на задней сторонѣ деки видны слѣды 
пожара, среди коего онъ уцѣлѣлъ. 

До 1812 года сія икона была въ 
золотомъ , а нынѣ въ серебряномъ 
позолоченномъ складѣ съ драгоцѣн¬ 

но?) Опись Благовѣщенскаго собора 1680 п 8) 

годовъ въ и. № 119, въ Архив!. Ору ж. палаты 

(19) Карали. И. Г. Р. У. пр. 386. 

(20) Акты Арх еограф. Експедицім, т. I. 
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ными камнями и крупнымъ жемчу і 

гомъ въ вѣнцахъ и гривнахъ. 

3) На лѣвой сторонѣ отъ цар¬ 

скихъ вратъ чудотворный образъ 

Донскія Богоматери, въ честь к(^- 

его основанъ Донскій монастырь; на 

задней сторонѣ сей древней иконы 
Греческаго стиля изображено Успе¬ 

ніе Божія Матери. Утвержденный 
на древкѣ, какъ хоругвь, онъ со¬ 

путствовалъ Димитрію Донскому на 
Куликовское поле, а Борису Го¬ 

дунову въ битвѣ съ Казы-Гиреемъ, 

присту пившимъ къ Москвѣ. До 1812 

года золотой окладъ сей достопамят¬ 

ной иконы былъ вѣсомъ въ 26 фун¬ 

товъ, украшенный изумрудами и 2 

Фунтами, 75 зол. жемчуга; отъ нея 
уцѣлѣла золотая рама въ 12 фун¬ 

товъ, запечатлѣнная знаками испыта¬ 

нія Наполеоновыхъ солдатъ, которые 

почли ее за мѣдную. Изъ перепис¬ 

ной книги 1680 и 81 годовъ вид¬ 

но (21), что по золотому окладу, на 

золотыхъ плащахъ наведены были 

чернью двѣнадцать Господскихъ 

праздниковъ и что сія икона , сто¬ 

явшая въ затворномъ кіотѣ , укра¬ 

шена была жемчужнымъ ожерель¬ 

емъ, обвѣшена крестами, панагіями, 

серьгами и цатами. Теперь окружа¬ 

ютъ ее 18 грудныхъ изображеній 
Праматерей, искусно писанныхъ па 
декѣ въ Фламандскомъ стилѣ, около 

начала ХѴТІІ вѣка, когда онъ сталъ 
вводиться въ Россію: Св. Егы, Ре¬ 

векки, Сарры, Рахіли, Раавы, Іоили, 

Анны, Ависаины, Суматяныни, Ес- 

ѳири, Сусанны, Іудіѳы, Тареѳтяні- 

ны, Авігеи, Руѳи, Деворры, Маріа- 
мы, Ліи. 

Близь сѣверныхъ дверей, вмѣсто 
древней Новгородской иконы Св. 

Николая чудотворца, сгорѣвшей въ 

Москвѣ, поставлена другая, писан¬ 

ная 1509 года, по обѣщанію Бла¬ 

говѣщенскаго собора , что у Вели¬ 

каго Князя на сѣняхъ, Протопрес¬ 

витера , духовника Царя Василія 
Іоанновича ѲеоФііла ѲеоФіілактовпча, 

сыномъ его, зоограФомъ Ѳеодотомъ 
ѲеоФііловымъ Ухтомскимъ (22), вѣ¬ 

роятно , предкомъ живописца Ѳео¬ 

дота Ухтомскаго, жившаго въ цар¬ 

ствованіе Петра I. 

Рядомъ съ храмовымъ образомъ 
икона Государскихъ Ангеловъ С. 

Іоанна Предтечи , С. Апостола Пе¬ 

тра и Алексія Божія человѣка, по¬ 

ставленная въ 1683 году, по смерти 

Царя Ѳеодора Алексіевича, вмѣсто 
образа Св. Ѳеодора Тірона , кото¬ 

рый взятъ былъ въ Архангельскій 

соборъ къ его гробу. 

Въ описи 1680 г. значатся еще 
мѣстные образа въ кіотахъ и въ 
серебряныхъ окладахъ: Жпвоначаль- 

ныя Троицы и Пресвят. Богородицы 

Одигитріи. 

Въ Путеводителѣ къ Московскимъ 

древностямъ 1792 года упоминает¬ 

ся еще въ Благовѣщенскомъ собор ѣ 
объ иконахъ Покрова Божія Матери 
на золотой доскѣ , Боголюбскія и 

Борловскія Богоматери , или Бла¬ 

женное чрево , въ золотыхъ окла¬ 

дахъ, украшенныхъ жемчугомъ, яхон¬ 

тами и другими драгоцѣнными кам¬ 

нями. Опись сему собору при Цар ѣ 
Ѳеодорѣ Алексіевичѣ показываетъ 

намъ , какими онъ блисталъ сокро¬ 

вищами; сколько было драгоцѣн¬ 

ныхъ камней и разныхъ жемчуговъ 

на золотыхъ и серебряныхъ окла¬ 

дахъ образовъ; какія бархатныя и 

(22) Сокровище Россійскихъ древностей. І\1 

\ 89 г. стр. 65. (2!) № 119, въ Архивѣ Оружейной Палаты. 
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аксамитныя пелены привѣшены были 
къ мѣстнымъ иконамъ. Все ето были 
жертвы усердія и обѣтные дары 
Государей Россійскихъ. 

Внутренній алтарь собора состоитъ 
изъ трехъ отдѣленій; среднее освѣ¬ 

щается на востокъ широко раздѣлан¬ 

нымъ окномъ; въ южномъ предъал- 

тар іи. или ризницѣ былъ прежде съ 
1489г. придѣлъ во имя С в. Василія 
Великаго, Ангела В. К. Василія III. 

Горнее мѣсто нитью, или впадиной 
въ стѣнъ; половина алтаря устлана 
также агатовидными яшмами, какъ и 
самая церковь; стѣны неводы его ра¬ 

списаны ликами Святыхъ. Престолъ 
и жертвенникъ каменные ; за пер¬ 

вымъ стоятъ два Корсунскіе кре¬ 

ста, вышиною 1 аршинъ н 7 верш.; 

они обложены басменнымъ сереб¬ 

ромъ и дробницами, съ ликами раз¬ 

ныхъ Святыхъ и по мѣстамъ съ 
цвѣтными каменьями. 

Въ сѣверной стѣнѣ лѣстница ве¬ 

детъ на хоры и къ верхнимъ четы¬ 

ремъ придѣльнымъ храмамъ : 1 ) 

Входа Хрістова во Іерусалимъ, со¬ 

оружен. 1506 г. 2) Собора Архан¬ 

гела Гавріила. 3) Собора Пресвя¬ 

тыя Богородицы , обѣ освященныя 
1504 г., и 4) придѣлъ Св. Велико¬ 

мученика Георгія , основанный въ 
ХГГ вѣкѣ, а въ царствованіе Импе¬ 

ратора Александра I, посвященный 
Св. Александру Невскому; въ ико¬ 

ностасѣ его помѣщены образа Анге¬ 

ловъ царствующаго Дома. Первые 
три, пощаженные непріятелями въ 
1812 году , сохранили тѵпъ древ¬ 

ности своей; полы въ нихъ устланы 
роспнсною лещадью, иконостасы 
древняго писанія покрыты басмен- 

нымъ и сканнымъ серебромъ. Изъ 
дѣлъ Придворнаго Архива 1636 года 
видно , что у Благовѣщенія на сѣ¬ 

няхъ была церковь Государева Ан¬ 

гела Св. Михаила Малеина. 

II. Ризница Благовѣщенскаго собора. 

По драгоцѣнности и древности 
утварей и другихъ священныхъ па¬ 

мятниковъ , достойна вниманія ар¬ 

хеолога и благоговѣйнаго чтителя 
святыни. Въ 1812 году она вмѣстѣ 
съ другими сокровищами соборовъ 
и церквей увозима была изъ Москвы 
въ Вологду ; нынѣ помѣщается въ 
шкаФахъ, сдѣланныхъ въ 1818 году; 

на нихъ видѣнъ вензель Александра 
I съ надписью: 

Увѣнчанъ лаврами, столицу посѣщаетъ, 

Все зиждетъ, все живитъ и храмы украшаетъ. 

Изъ памятниковъ древней пнемен- 

ности и художества ризница укра¬ 

шается двумя драгоцѣнными Еван¬ 

геліями вкладу Царя Іоанна Василь¬ 
евича. 

1. Евангеліе, писанное уставомъ 
на тряпичной бумагѣ, въ десть, конца 
XV или XVI вѣка, оболочено акса¬ 

митомъ; верхняя дека золотая, с кан¬ 

на я, на коей насажены литыя дроб¬ 

ницы Спасителя, четырехъ Еванге¬ 

листовъ и разныхъ Святыхъ. По 
краямъ его слѣдующая надпись: «в 

((Лѣто. 7076 (1568), Ѳевраля, пове- 

«лѣніемъ Благочестиваго Государя, 

« Царя и Великаго Князя Ивана Ва- 

ч сильевича всея Русіи Самодержца 
« здѣлано бысть се Евангеліе .... м ь 
»Пречистыя Богородицы честнаго ея 
<( Благовѣщенія. » На другой сторонѣ 
наугольники и серединкъ золотые, 
Филигранные. 

2. Евангеліе на тряпичной бумагѣ, 

писанное уставомъ съ юсами, въ пол- 

листа, съ восмыо миніатюрами позо- 

лотому полю, кои писаны корпусными 
красками : четыре Евангелиста и че- 



БЛАГОВѢЩЕНСКІЙ СОБОРЪ. 

тыре ихъ сѵмвола , зачала Еванге¬ 

лій украшены цвѣтными заставками. 

Верхняя дека накладная, золотая съ 
финифтяными травами, съ чеканными 
серединками и четырьмя Евангелис¬ 

тами , украшена алмазами, яхонта¬ 

ми, лаллами, изумрудами, топазами, 

вннисами въ гнѣздахъ, по большей 
части, негранеными, и съ черневою 
надписью на полоскахъ : «лѣта 7079 

«(1571) здѣлано бысь сіе Еѵангеліе 
« в храм Пречистые Богородицы че- 

« стнаго ея Благовѣщенія на царскоі 
« дворъ, на сѣнѣхъ, повелѣніемъ Бла- 

«гочестиваго Царя, Государя, Велн- 

« кого Князя Ивана Васильевича всея 
«Русіи Самодеръжца и при его бла- 

« городныхъ чадехъ Царевиче, Князѣ 
« Иванѣ Ивановиче, Царевиче, Князѣ 
«Ѳедоре Ивановиче; при освящен- 

«номъ. ..» На нижней декѣ нѣтъ 
плащей золотыхъ съ финифтью , и 
двѣ финифтяныя золотыя застежки 
съ яхонтами. 

Два Евангелія въ серебряномъ 
позолоченомъ окладѣ. 

Изъ потировъ особенно замѣча¬ 

тельны : 

1. Сосудъ агатовый, названный въ 
описи 1680г. аспиднымъ краснымъ, 

оправленъ въ золоченное серебро , 

поддонъ серебряный золоченый,у кра¬ 

шенъ по мѣстамъ сканнымн каймами, 

цвѣтными камнями, винисами, бече- 

тамн, аметистами, баусомъ въ гнѣз¬ 

дахъ. По краямъ чаши надпись вы¬ 

рѣзана: в лѣто з*шдз (6837 — 1328) 

«мѣсяца Марта созданы быша суды 
<( сі Хрістолюбпвымъ Архіепіскопомъ 
« Новгородскым Моісѣіем.» Надъ нею 
вырѣзаны изображенія Деисуса, Ар¬ 

хангеловъ Михаила и Гавріила и С. 

Пророка Моѵсея. 

2. Сосудъ золотой, гладкой, про¬ 

стои древней работы , съ черневою 

9! 
I 

надписью по краямъ чаши , по ви- 

димому , ХУ вѣка: «пите отъ нея 
«вен се е кровь моя,» и проч. Вырѣ¬ 

занный на ней Деисусъ окруженъ 
двумя Ангелами и Херувимомъ. 

Особенную важность составляют/* 

здѣсь для Хрістіанскаго міра кре¬ 

сты , содержащіе въ себѣ части 
животворящаго крестнаго древа п 
гроба Господня; таковы : 

1. Кіотъ съ крестомъ оемнконеч- 

нымъ изъ животворящаго древа, въ 
два вершка длиною , въ золотомъ 
сканномъ окладѣ съ финифтью и 
съ жемчугомъ и драгоцѣнными ка¬ 

меньями. На задней сторонѣ креста 
слѣд. надпись: 

^ѵіоѵ той тг\иіоѵ хоеі ’С,оылоюѵ 

Древо честнаго и животворящаго 
дсхѵдоь , бед аѵтоѵ с/иоѵоу&ѵуд 

креста , на нем же едінородный 
6 ѵіод о Іоуод тоѵ Ѳьоѵ 8еи 
сынъ слово Божіе ради 

т' циітод[ѵ) ддіаѵ е<диѵдо[ы^&); 

нашего спасенія распяся 
беедхі. плотію. 

Поля около креста обложены че¬ 

каннымъ серебромъ съ изображені¬ 

ями двухъ Ангеловъ и Равноапо¬ 

стольныхъ Царей Константина и ма¬ 

тери его Елены; при подножіи креста 
золотая панагія Іерусалимскаго Па¬ 

тріарха ѲеоФііла съ камнемъ отъ 
гроба Господня ; сверхъ того , на 
семи серебряныхъ плащахъ изобра¬ 

жены чернью праздники Господскіе. 

На верхней серебряной декѣ кіота 
сего креста слѣдующая надпись; «В 
« семъ кіотѣ крестъ святый и жпво- 

«творящаго древа, на немъ же рас- 

« пяся Христосъ Богъ, а сей святый 

«крестъ сотворенъ животворящимъ 
« самосущнымъ древесемъ, и въ немт. 

«святое древо отъ того креста , 
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«иже бъ присланъ отъ Константп- 

«нополл въ Кіевъ, Великому Князю 
«Владимиру Манамаху, Константина 
« Манамаха единогласно нареченнаго, 

«шапку, и диодиму, и сердолнчную 
«чарку , из нея же иногда веселя- 

« с я Аггустъ Кесарь Римскіі. Еще 
«же и тон святый крестъ тогда гірия 
«отъ Митрополита Неоѳита Е«і>ес- 

« каго, и Митулпнскаго, и Милитен- 

« с каго и протчпхъ. О семъ убо свидѣ- 

« тельствуетъ въ восьмой главъ Сте- 

« пенной кніге. В том же кіотъ скры- 

«жалца имуще камень жнпоноснаго 
«гроба Господня, и отваленный отъ 
«гроба, ихъ же Ѳеофанъ Патреархъ 
«Іерусолимскій на своихъ персехъ 
« носивъ. Да в томъ же кіотъ мощи 
«мученицы Гликерии, мощи Препо- 

« добныя Пароскевъи во плоти, мощи 
«МатФЪя новомученнаго во плоти. 

«(Украшеніе его и сканіе (?) Князя 
«Іоанна АндрЪевича Хворостинина. 

«Зачато же бысть украшатн дѣло 
« сие, в честь Христа Бога нашего, въ 
«лъто 7113 (1005), а совершено 
« бысть въ лѣто 7129 (1621) году.» 

2. Крестъ золотой , коего верх¬ 

няя доска съ финифтяными проръз- 

иымн травами, длиною 1 чет в. V. 

дюйма , шириною 3 вершка безъ 
дюйма, заключаетъ въ себъ крестикъ 
изъ животворящаго древа. Онъ при¬ 

надлежалъ Царевичу Алексію Пе¬ 

тровичу. 

3. Крестообразный кивотъ, вмѣгца- 

ющій въ себъ Страсти Господни, 

серебряный, съ черневыми изобра¬ 

женіями. Въ четырехъ плащахъ его 
подъ стекломъ содержатся: 1 «аро¬ 

маты, коими помазано было тѣло I. 

Хрістово, 2. часть нешвенной рпзы 
Господней, 3 губа, которою напоили 
уста I. Хрісту , 4. его кровь , 5. 

часть камсни гробпаго, 0. часть ризы 

Богородицыной, 7. власы изъ брады 
Хрістовой , 8. камень отъ столба , 

къ коему привязанъ былъ Спаситель, 

9. вѣнецъ терновый, Ю. часть лож¬ 

ной багряницы, 11. кровь изъ ребра 
Хрістова, 12. камень отъ доски, на 
которую положено было тѣло Іису¬ 

сово , снятое со креста, 13. часть 
отъ трости, коею били Іисуса, 14. 

хітонъ его, 15. камень отъ яслей, 

1 6. ароматы , принесенные Марѳою 
и Маріею. » По краямъ кивота над¬ 

пись: « Бжтвныя страсті великаго 
Бога Спаса нашего Христа прене- 

сены изо Царяграда смъренымо 
Архіепіскопомъ Діонисъемъ в свя¬ 

тую Архіепископью в Суздаль, в 
Новъгородо, в Городецъ, подшаньіем, 

МІІОГІМІ подвігомі споспѣщнікн свя¬ 

тыя богоносныя отъца во Царіградъ 
равноангеломъ житьемъ суща , прі 
всесвятѣмъ Патріарсъ НілЪ, прі Ве- 

лікомъ Князі Дм Константіновичъ, 

іже созда раку сію в честь і славу 
с тымъ страстемъ Хрістовомъ в лът 

5 НОЕ ШЧЛ (891) ЕННДНКТ4 КХ 5 ТЫ. 

На четырехъ полукружіяхъ чер- 

невою работою искусно изображе¬ 
ны: «Възнесенье Христовъ, входъ в 

Іеросалнм; се мѣсто иже бъ полъ- 

жено; въскресенье Хревъ.» По сто¬ 

ронамъ животворящаго древа въ че¬ 

тырехъ мѣстахъ слѣдующія буквы: 

ф ‘ ф Д1 П П 5 г 

л н — —- “ 

Т Д) п ді «) Б к в 

X • * 

I • • • л ■ ■ 

Івятыня сія , пріобрѣтенная 

большую цѣну въ Царьградъ Суз¬ 

дальскимъ Епіскопомъ Діонисіемъ , 

нѣсколько времени скрыта была имъ 
въ каменной стѣнѣ Суздальскаго со- 
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бора и открыта тамъ въ 1401 году; 

въ послѣдствіи принесена въ Мо¬ 

скву (23). см. т. II. 

4. Крестъ Корсунскій Царя Кон¬ 

стантина, украшенный жемчугомъ и 
драгоцѣнными камнями, съ надписью 

на рукоятіи: «Сі крестъ украсп 
« Савва Владыка Арделъскі, отъ Ро- 

«ждества Хрістова 1639, месяца 

«Мая 29.» 

5 Крестъ золотой съ финифтью 
и алмазами, и съ надписью: 

«Крестъ Господень со святыми 
« мощами и алмазами, состроися по- 

«мощію Божіею, въ соборную цер- 

« ковь Благовѣщенія Пресвятыя Бо- 

«городицы , что у Великаго Госу- 

«даря на сѣняхъ, тщаніемъ того 
« собора грѣшнаго ключаря Іоанна , 

«лѣта 7207 (1699).» 

6. Крестъ серебряный, сканный, 

съ св. мощами, обнизанный жемчу¬ 

гомъ и по мѣстамъ украшенный дра¬ 

гоцѣнными негранеными каменьями, 

на рукоятіи черневая надпись: «лѣта 
«7061 здѣланъ бысть крестъ в 

«домъ святаго Николы на Вежича 

« при благочестивомъ Царѣ , Вели- 

« комъ Князѣ Іванѣ Васільевичѣ всея 

«Руси і при Архиепіскопѣ Пимпнѣ 

«великаго Новагорода і Пскова, по- 

«велѣніемъ ігумена Никиѳора яже 
« Хѣ (?) з братьею. » 

Замѣчателенъ въ сей сокровище- 

хранительницѣ золотый дарохрани- 

тельный ковчегъ, богато и со вку¬ 

сомъ украшенный; надъ нимъ боль¬ 

шой лаллъ , который былъ въ ко¬ 

ронѣ Императора Павла I. 

Ни въ какой ризницѣ нѣтъ столь¬ 

ко св. мощей, какъ въ Благовѣщен¬ 

ской, гдѣ 32 серебряныхъ вызоло¬ 

ченныхъ ковчега, на верхней крышѣ 

(23 Карал’з. И Г- Р- Г, пр. 234. 
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коихъ вычеканены рельефомъ лики 

Святыхъ; они прежде стояли въ 
алтарѣ у горняго мѣста, н описаны 
въ Путеводителѣ къ Древностямъ 

Московскимъ, ч. I, М. 1792 г. Сіи 

ковчеги, какъ значится изъ надпи¬ 

сей на нихъ , по большей части, 

устроены Царями Борисомъ Годуно¬ 

вымъ и Михаиломъ Ѳеодоровичемъ. 

Кромѣ сихъ сокровищъ, здѣсь на¬ 

ходятся вклады Царя Михаила Ѳео¬ 

доровича серебряная чаша водосвят- 

ная , три ковша его и кадило , съ 
надписями. Изъ священническихъ 

ризъ богатѣйшія : аксамитныя съ оп¬ 

лечьемъ, низаннымъ жемчугами, и съ 

разрѣзною епитрахилью , украшен¬ 

ная жемчугомъ и вышитыми ликами 

Святыхъ. Здѣсь хранятся пожало¬ 

ванныя Императрицею Екатериной 

II пять бархатныхъ ризъ съ тремя 
стихарями; оплечья ихъ низаны жем¬ 

чугомъ. Александръ I принесъ въ 
даръ сему храму парчевыя ризы. 

Въ 1787 г. считалось жемчугу 
на ризахъ и стихаряхъ 8 фунт. 40 

золоти.; на покровахъ и пеленахъ 12 

Фунтовъ, снятаго съ обветшалыхъ 

облаченій и утварей 9 Фунтовъ, 21 

зол., а серебра въ церковной утвари 

64 пуда, 33 Фун. и 4 зол. (24). 

III. Достопамятныя событія и 
преимущества сего собора. 

Въ семъ дворцовомъ соборѣ Го¬ 

судари Россійскіе крещаемы быва¬ 

ли, говѣли и , какъ выше замѣчено, 

не рѣдко принимали брачный вѣ¬ 

нецъ, и предъ дверьми его, иногда 

въ самомъ храмѣ, послѣ коронова¬ 

нія своего, осыпаемы были золотыми 
и серебряными деньгами: етотъ об- 

(24) Сокровище Россійскихъ древностей , IV]. 

І789, стр. 61. 
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рядъ совершался, начиная отъ внука 
Великому Князю Іоанну III Димитрія 
до Петра I. Здѣсь сочетался бра¬ 

комъ и послѣдній Царь Казанскій Си¬ 

меонъ (Едигеръ) съ дочерью Куту- 

зова-Клеопнна (25). Благовѣщен¬ 

скій Протопопъ Максимъ съ крес¬ 

томъ сопутствовалъ Царю Михаилу 
Ѳеодоровичу , когда онъ шелъ на 
бракосочетаніе съ Евдокіею Лукья¬ 

новной въ 1626 году, говорилъ мо¬ 

литву покровенію ея главы , обру¬ 

чалъ и вѣнчалъ ихъ по священному 
преданію , дѣлалъ имъ поученіе , 

благословлялъ нхъ брачную трапезу. 

Такой же почти обрядъ совершалъ 
того же собора Протопопъ при пер¬ 

вомъ бракосочетаніи Царя Алексія 
Михайловича съ Марьею Ильинич¬ 

ной (26). 

Съ ХУ вѣка до нашихъ временъ Про¬ 

тоіереи сего собора бывали духовни¬ 

ками Государей Россійскихъ. Прежде 
они, для безотлучнаго пребыванія при 
Дворѣ, живали при соборѣ, вверху 
въ покояхъ съ южной стороны; по¬ 

тому что Цари, по принятому обы¬ 

чаю, начинали и оканчивали день съ 
благословенія духовника своего. Кан¬ 

цлеръ Флетчеръ, описывая образъ 
жизни Царя Ѳеодора Іоанновича , 

говоритъ, что « какъ скоро Государь 
встанетъ , умоется и одѣнется , то 
является къ нему духовникъ съ кре¬ 

стомъ въ рукахъ, коимъ благослов¬ 

ляет!» его и дастъ ему приложить¬ 

ся ; послѣ сего приноситъ образъ 
Святаго, празднуемаго въ тотъ день, 

и ставитъ его вмѣстѣ съ прочими 
иконами въ царскомъ покоѣ. Какъ 
скоро сіе сдѣлаетъ, Царь начинаетъ 

'2і Древняя Госс. Випліооика, 2 мід. ч. XIII. 

20) Сказаніе Гускаго народа о семенной жиз¬ 

ни скончъ предковъ , собран. М. СахарОоы.тЪ. 

•і. III. Спб. -1857, въ 3. 

молиться, и какъ предъ сею, такъ 
и предъ другими иконами творить 
земные поклоны; по окончаніи сего, 

священникъ кропитъ св. водою спер¬ 

ва образа, потомъ самаго Государя. 

Отходя ко сну , Царь молится съ 
своимъ духовникомъ (27).» 

Изъ Благовѣщенскихъ Протоіере¬ 

евъ, Царскихъ духовниковъ Андреи 
былъМнтрополітомъ Всероссійскимъ 
съ именемъ Аѳанасія. Отечественная 
исторія намъ свидѣтельствуетъ , 

сколь великое и благотворное вліяніе 
имѣлъ на Государство и Государя 
Благовѣщенскій попъ Сильвестръ 
въ половинѣ ХУІ вѣка. Царственная 
книга такъ описываетъ намъ сего 
необыкновеннаго мужа : «Бысть у 
« Благовѣщенія, иже на сѣнехъ, нѣ- 

« кій священникъ Сильвестръ , ро¬ 

домъ Новгородецъ: бысть же у 
«Государя въ великомъ жалованіи 
« и совѣтѣ въ духовномъ II ВЪ дум¬ 

скомъ, и бысть яко все моги, и вся 

«его послушаху.... указываніе бо и 
«Митрополиту и приказнымъ лю- 

«демъ и, воеводамъ.... и спроста 
«рещи, всякія дѣла Святительскія 
«и Царскія правяше, и никто же не 
<с смѣяше рещи, ни сотворпти не по 
«его повелѣиію.... точію имени и 
«образа и сѣдалища не имѣяше 
«Святительскаго и Царскаго.... и 
«чтимъ добрѣ всѣми и владѣяшс 
«всѣмъ съ своими совѣтники (28).» 
Протопопы Благовѣщенскіе съ 

братісю управляли вотчинами, при¬ 

надлежавшими сему собору , поль¬ 

зуясь тарханными грамотами. Въ 
казнѣ его хранились жалованныя 
грамоты Великихъ Государей , Ца¬ 

рей и Великихъ Князей на вотчпн- 

(2Г) О. Гіеісііег оГ іЬе 11и$5Іап сот шип 

ѵѵеаіік. ]„опс]оп, ■1592, іп-°. 

(28) Караяіз. И. Г. Г. VIII. 
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ныя земли и на рыбныя ловли и 
другія крѣпости, «для всякаго бе- 

« режеиья отъ пожара и отъ иныхъ 

« всякихъ причинъ крестьянскихъ.» 

Московскіе тріумвиры 1611 года, 

уставною грамотой утвердивъ ста¬ 

рыя вотчины и села, данныя въ 
Благовѣщенскій соборъ, возвратили 
ему тѣ, которыя были розданы. Изъ 

грамотъ 1) Царя Ѳеодора Іоанновича 

7094 года, на сельцо Сатино, де¬ 

ревни Шеловку, Климову и Ведер¬ 

никову въ Московскомъ уѣздѣ , въ 
Сосенскомъ стану; 2) Царя Василія 
Іоанновича 7114 г. въ Московскомъ 

уѣздѣ на село Кувакино , на село 
Растопорово, на деревни, пустоши, 

луга и па все , что к тѣмъ селамъ 

и деревнямъ изстари потягло, и на 

мѣльницу на рѣкѣ Деснѣ и на рыб¬ 

ныя ловли , которыя между мѣль- 

иицею вверхъ и внизъ по Деснѣ и 
на всѣ угодыі. Сіи грамоты под¬ 

тверждены были Царемъ Михаиломъ 

Ѳеодоровичемъ. Грамотою Царей 

Іоанна и Петра Алексіевичей 7191 

года велѣно было: «Благовѣщенскому 
Протопопу владѣть в Владимер- 

скомъ, Касимовскомъ и Рязанскомъ 
уѣздахъ рыбными ловлями, Рубетц- 

кою ватагою , отъ Добрышина 
острова внизъ Окою рѣкою до Крас¬ 

наго острова по Ибердовскую ва¬ 

тагу , по обѣ стороны Оки рѣки и 

с озерами , истоками , заливами , 

переливами и с малыми глухими 
озерки , по прежнему , какъ вла¬ 

дѣли (29).» 

Съ Благовѣщенскихъ вотчинъ , 

селъ и деревень Царь Алексій Ми¬ 

хайловичъ не велѣлъ брать ямскихъ, 

(29) Опись церкви соборной Благовѣщенія, 7188 

и 189 г. № 119, въ листъ, въ Архивѣ Оружейной 

I Палаты. 

стрѣлецкихъ , подымныхъ и пово¬ 

ротныхъ денегъ и въ городовое дѣло 
и въ службу даточныхъ и никакихъ 

податей и поборовъ. 

Съ учрежденіемъ Штатовъ Бла¬ 

говѣщенскій соборъ лишился своихъ 
воТчіінъ, за то наравнѣ съ другими 
соборами получил ъ преимущества : 

по Штату положено быть при немъ 

Протопопу , который , какъ выше 

замѣчено , духовникъ Его Импера¬ 

торскаго Величества , Рѵлючарю , 

двумъ священникамъ и двумъ діа¬ 

конамъ. Подобно Успенскому собору, 

онъ подвѣдомъ Св. Сѵноду. Импера¬ 

торъ Павелъ I указомъ своимъ,!797 

года Декабря 1 8, повел ѣлъ учредить 
при етомъ соборѣ шесть священ¬ 

никовъ, которые будутъ имѣть пре¬ 

имущественное право къ заступле¬ 

нію знатнѣйшихъ Протоіерейскихъ 

мѣстъ. Какъ свидѣтельство особен¬ 

наго вниманія Екатерины II къ сему 
храму , приводимъ здѣсь ея указъ 

Св. Сѵноду (30): 

«При возобновленіи нынѣшнемъ 

Московскаго Благовѣщенскаго со¬ 

бора до свѣдѣнія нашего дошло, что 
въ ономъ оказалося не только пре- 

ждебывшее сокровищъ церковныхъ 

небреженіе, но и нѣкоторое расхи¬ 

щеніе; чего ради Сѵноду чрезъ сіе 
повелѣваемъ для всѣхъ Московскихъ 

соборовъ сдѣлать такой распоря¬ 

докъ, чтобъ церковныя въ нихъ со¬ 

кровища были въ книгахъ записныхъ, 

для каждаго собора всегда извѣст¬ 

ны на содержаніи тѣхъ людей изъ 

священства, которыхъ званіе и дол¬ 

жность въ томъ есть; и чтобъ во¬ 

зобновленныхъ сихъ храмовъ чистота 

(30) Историческое описаніе первопрестольнаго 

въ Россіи храма, Москов. большаго Успенскаго 

собора и о возобновленіи первыхъ трехъ Моек, 

соборовъ, соч. А. Левшина. М. 1783 г. въ 8. 
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и опрятность впредь сохраняемы 
были непремѣнно съ особливымъ 
раченіемъ , что самое не токмо въ 
приличныя времена чрезъ надеж¬ 

ныхъ люден осматривать должно , 

все ли такъ содержится и сохра¬ 

няется, какъ предписано ; но и по- 

всягодно о цѣлости онаго Сѵноду 

доносить. » 
Донынѣ, послѣ своего коронова¬ 

нія въ Москвѣ, Государи Россійскіе 
шествуютъ на поклоненіе въ двор¬ 

цовый храмъ Благовѣщенія, гдѣ нѣ¬ 

когда державные ихъ предки при¬ 

нимали брачный вѣнецъ, такъ какъ 
въ Успенскомъ Царскій, а въ Ар¬ 

хангельскомъ соборахъ смертный. 

Въ снхъ трехъ храмахъ , снимкахъ 

съ Византійскихъ , намъ представ¬ 

ляются три священные сѵмвола ихъ 
первообраза Софіи : Вѣра, Надежда 
и Любовь. Какъ въ Благовѣщенскомъ, 

такъ и въ другихъ двухъ первен¬ 

ствующихъ соборахъ, все проявля¬ 

етъ благочестіе вѣнценосцевъ Рос¬ 

сіи ; здѣсь хранится столько свя¬ 

щенныхъ залоговъ разныхъ вѣковъ 
п странъ , напоминающихъ обѣты 
Царей , сношенія Москвы съ Гре¬ 

ціей», постепенное присоединеніе къ 
ней удѣльныхъ Княжествъ, судьбы 
Россіи съ XIV по XIX столѣтіе ? 

вмѣстѣ съ тѣмъ открывается тор¬ 

жественное подтвержденіе, что Свя¬ 

тыня Господня пребываетъ въ дол¬ 
готу дней. 



ДРЕВНІЕ 

Извѣстные намъ планы и чертежи, 

или виды Москвы съ XV по XVII 

вѣкъ , приложенные къ описаніямъ 
Россіи Герберштеина, I. Блевія(І), 

Л. ГотоФреда (2), Олеарія, Майер- 

берга п другихъ, не взирая на ихъ 

большую или меньшую неточность 
въ цѣломъ , или частяхъ , сообща¬ 

ютъ намъ понятія о тогдашнемъ по¬ 

ложеніи и объемѣ древней столицы 

Россіи, дополняютъ недостаточность 

у насъ отечественныхъ видовъ и чер¬ 

тежей Москвы XV, XVI и XVII вѣ¬ 

ковъ. Хотя геодезическимъ черче¬ 

ніемъ картъ давно уже занимались 
въ Россіи ; ибо въ Книгѣ большаго 

чертежа сказано, что, по указу Царя 

Михаила Ѳеодоровича, въ Разрядѣ сы¬ 

сканъ старой чертежъ всему Мо¬ 

сковскому Государству, сдѣлан- 

(!) ТЬеаІгит огЫ$ Іеггагит, $іѵе А11 аз гіоѵнв, 

т ІаЬиІэе еі (Іеасгірііопез отпіит ге^іопит, 

сііііае а Сиіііеіто еі Вісги. Атзіегсіаті, !6)і0, 

т-Г. ср. Сказанія современниковъ о Димитріѣ 

Самозванцѣ, изд. Устрялова. Спб- 1822, ч. III 

пр. !27, стр. 2)10. 

(2) ЛгсЬопІоІо^іа созтіса I. Ь. Соіо/гесіі. Ггап- 

соГигІі. !6)і9, I. I, іп-Г. 

иый давно при прежнихъ Государяхъ. 

Царевичъ Ѳеодоръ Борисовичъ, подъ 
руководствомъ своего учителя, со¬ 

ставилъ карту Россіи и планъ Мо¬ 

сквы. Въ 1627 году, въ разрядѣ 
сдѣланъ былъ новый чертежъ всему 
Московскому Государству. Но, кромѣ 

Годуновой, до нашихъ временъ, къ 
сожалѣнію, не дошли сіи отечест¬ 

венныя карты. Критическое сравне¬ 

ніе ихъ было бы весьма полезно не 

только въ отношеніи топографіи, но 
даже исторіи Москвы , сосредото¬ 

чившей въ себѣ съ XV вѣка міръ 
Рускій. Предметъ етотъ ожидаетъ 
дѣлателей. Въ ожиданіи сего сооб¬ 

щимъ нашимъ читателямъ обозрѣ¬ 

ніе чертежей, или видовъ Москвы , 

приложенныхъ къ сему изданію съ 
тою цѣлью, чтобы дать объясненіе 

онымъ , которое можетъ служить 
дополненіемъ, а въ нѣкоторыхъ мѣ¬ 

стахъ и поправкою сдѣланному нами 
обозрѣнію Москвы въ 1 тетради. 

Приложенный къ 1 тетради Па¬ 

мятниковъ Московской Древности 
видъ Москвы упомянутъ въ издан- 
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ной въ С. Петербургъ 1837 года. 

Описи предметомъ, сохраняющим¬ 

ся при Императорской С. Петер¬ 

бургской Академіи Наукъ въ зданіи 
Кунстъ-камеры, въ отдѣленіи, на¬ 

зываемомъ Кабинетъ Петра Вели¬ 

каго , стр. 44, № 24, подъ загла¬ 

віемъ : «Любопытный планъ Моск- 

«вы, напечатанный въ Амстердамѣ, 

«съ обт>ясненіемъ на Латинскомъ 
« языкѣ. » 

Етотъ видъ Москвы , доселѣ не¬ 

извѣстный намъ, гравированъ въ 
большой листъ; въ заглавіи его слѣ¬ 

дующая надпись вязью, неправиль¬ 

но изображенная чужестранцемъ: 

Цд|ІІТ&^ЮІ|ІОИ Г^ІДД /ИоПІБД НД'ШНОН 

города /Исчкобски^х. гос^_ 
дд^ітБЛ^а. Ііа поляхъ его помѣще¬ 

но объясненіе на Латинскомъ язы¬ 

кѣ, которое мы передаемъ здѣсь въ 
буквальномъ переводѣ: 

«Благосклонный читатель! на сей 
«таблицѣ ты видишь четверочаст- 

«иое раздѣленіе, или четыре укрѣ¬ 

пленія стѣнами города Москвы, изъ 
« коихъ внутреннее называется Ки- 

"тай городъ и составляетъ самый 
(( городъ; съ нимъ смежна крѣпость, 

«или Царевъ дворъ, огражденный 
«стѣнами и называемый Кремль градъ. 

«Оба они обнесены каменною стѣ- 

« ной и но м ѣстамъ деревяннымъ ты¬ 

нномъ. Окружающій ихъ съ востока, 

« сѣвера и запада городъ именуется 
« Ц пригородомъ, стѣны его изъ бѣлаго 
«камня, съ земляною осыпью. Во- 

«кругъ сихъ частей города прости- 

« рается деревянная стѣна безъ осыпи 
«земляной, которая вмѣщаетъ въ 
« себѣ С кородумъ; южная часть его, 
«лежащая по ту сторону Москвы 
« рѣки, также называется Стртьлеи- 

«кою слободою; потому что тамъ 
«поселены воины и стража Вели- 

«каго Государя, Царя и Великаго 
« Князя и другіе питомцы Марсовы. » 

Въ Китаѣ городѣ, т. е. во вну¬ 

треннемъ городѣ, означены цыФрами 
слѣдующія мѣста: 

Г « Троица, храмъ св. Троицы, извѣ- 
вѣстный также подъ именемъ Іеруса¬ 
лима , къ которому въ праздникъ Входа 
въ Іерусалимъ Царь приводитъ Патрі¬ 
арха, сидящаго на ослятн. 

2. «Колокольня вышеозначеннаго храма. 
3. « Налобное мѣсто, построенное 

изъ кирпичей, гдѣ, во время торжествен¬ 
ныхъ молебствій, Патріархъ читаетъ ни¬ 
которыя молитвы ; на немъ дѣлаются 
объявленія къ народу. 

4. « Площадь, назначенная для казней. 
5. « Неглинныя вороты , которыя на¬ 

зываются также и Львиными. 
6. « Москворѣцкія вороты. 
7. « Лавки, гдѣ продаются сапоги 
8. «Таможня, гдѣ платится пошлина 

со всѣхъ привозимыхъ товаровъ. 
9. « Ряды, гдѣ продаются всѣ товары. 
10. « Иконный рядъ. 
11. Гостиный дворъ, гдѣ останавли¬ 

ваются купцы , пріѣзжіе изъ окружныхъ 
городовъ для продажи своихъ товаровъ. 

12. Денежный дворъ. 
13. Дворъ Англичанъ, торгующихъ въ 

Москвѣ. 
1\. Храмъ Вознесенія Хріста съ ко¬ 

локольнею, на коемъ глава позлащенная. 
15. Дворъ Микита Романовича, дѣда 

нынѣ царствующаго Государя Михаила 
Ѳеодоровича. 

16. Дворъ Булгаковыхъ. 
17. Посольское подворье. 
18. Подворье Митр. Новгородскаго. 
I 9. Дворъ Степана Васильевича Году¬ 

нова. 
20. Тюрьмы. 
21. Варварскія вороты. 
22. Ильинскія вороты. 
23. Никольскія вороты. 
24. Типографія. 
25. Дворъ Іоанна де Валь (" 4е \Ѵа1) 

потомъ Адріана Феза , нынѣ Фоглера 
(Ѵо^еіаегз). 
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26. Дворъ Михаила Микитовича Ро¬ 

манова. 

27. Домъ Князя Петра Буйносова 

Князя Андрея Телетевскаго 

( Телятевскаго ). 

29. Домъ Князя Петра Никитича Ше¬ 

реметьева (ЗеІетеІоіГзсІіі). 
30. Домъ Князя Бориса Черкаскаго. 

31. Арсеналъ, гдѣ хранятся пушки. 

32. Судебное мѣсто, гдѣ разбираются 

гражданскія дѣла и чинится наказаніе за 
воровство и тому подобныя маловажныя 

преступленія. 

33. (с С. Никола монастырь , гдѣ Цѣ¬ 

луютъ крестъ въ видѣ клятвы, въ сомни¬ 

тельныхъ дѣлахъ. 

Въ Царѣградѣ указаны слад.: 

1. ((Царскія конюшни. 

2. «Вороты, ведущія къ водѣ для 

пойла скота. 

3. « Царскій аптекарскій садъ. 

4. « Новый Земскій дворъ (поѵасіѵіиш 
сигіа ). 

5. « Больница. 

6. к Пушечный литейный дворъ. 

7. « Конская площадь. 

8. « Дворъ Польскихъ купцевъ, смеж¬ 

ный съ дворомъ Армянскихъ купцевъ. 

9. « Больница, гдѣ продаются соль и 
рыба. 

Имена воротъ во внѣшнихъ городахъ: 

1. « Нортовскія. 

2. Арбатскія. 

3. Никитскія. 

4. Тверскія. 

5 Дмитровскія. 

6. Петровскія. 

7. Устрѣтеискія. 

8. Покровскія. 

9. Яузкія. 

10. Серпуховскія. ( Хегера^оІГзкіе ). 
11. Калужскія. 12. Фроловскія.)) 

(( Двѣнадцатая часть заключается въ 
каменной стѣнѣ; десятая и одиннадца¬ 

тая только въ деревянной ; девятая въ 

деревянной стѣнѣ , слывущая Болвап- 

скій городъ ( ВоІЬапзсЬе ѵогосі?), къ 

коему примыкаетъ Нѣмецкое кладбище.» 

(ВопойзсЬіо) 

28. Домъ 

Въ Скородумѣ замѣчены: 

1. Садъ Великаго Князя. 

2. Бани (адиае саіісіае з. іЬегтае). 

3. Лѣсной рядъ. 

Хотя етотъ чертежъ , который 

мы по владѣльцу назовемъ Петро¬ 

вымъ, не тригонометрическій , но 
геодезическій , безъ маштаба , сдѣ¬ 

ланъ по птичьему полету , или по 
глазомѣру, какъ панорама; однакожь 
проекція его была не безъ инструмен¬ 

тальной съемки; потому что на немъ 
съ точностію означено какъ напра¬ 

вленіе улицъ Кремля-города, Китая, 

Царь-города и Скородома, такъ рав¬ 

но теченіе рѣкъ Москвы, Ыеглиниой 
и Яузы. Мѣстности выполнены съ 

мѣлочною подробностью: стѣны, во¬ 

роты, башни, мосты, дворы и цер¬ 

кви города отличены своимъ ви¬ 

домъ и красками. 

Кремль , изображенный вѣрнѣе и 

отчетливѣе у Л. ГотоФреда, остав¬ 

ленъ на Петровомъ чертежѣ безъ 

описанія; но у перваго оно прило¬ 

жено въ слѣдующемъ порядкѣ: 

1. Кремеленъ городъ (Кгешеіеп §огоб), 

дворъ Императорскій. 

2. Китай городъ, средній городъ. 

3. Царьгородъ, Царскій городъ. 

4. Скородомъ , внѣшній городъ. 

5. Стрѣлецкая слобода. 

6. Приказы (сигіа). 
7. Патріаршій дворъ (Раігіагсіпоп). 

8. Храмъ с. Михаила, кладбище Го¬ 

сударей. 

9. Амвонъ церковный для совершенія 

Царскихъ моленій. 

10. Ряды купеческіе. 

11. Судебныя мѣста города. 
12. Литейный дворъ. 

13. Конная. 

14. Торговыя бани. 

15. Лѣсной рядъ. 

16. Царскій садъ. 

17. Конюшни. 
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Средоточіе Москвы Кремль, на¬ 

званный Кремлеиаградъ, прежній 
Кремникъ (Р), Дѣтинецъ, Старый, 

Большой городъ, Каменный городъ, 

Вышъгородъ '(3), какъ на Петровомъ 
чертежѣ, такъ и на ГотоФредовомъ, 

изображенъ съ двойными стѣнами , 

башнями , полубашнями , стрѣль- 

ницами и воротами, обтекаемый отъ 
сѣвера и запада Неглпнпою, кото¬ 

рая посредствомъ канавъ , пущен¬ 

ныхъ вдоль восточной стѣны Китая, 

соединяется съ Москвою рѣкою; 

на югъ у стѣнъ города сія рѣка; съ 
восточной стороны простирается 
ровъ. По хребту Кремлевскихъ горъ 
къ западу видны еще остатки треть¬ 

ей стѣны , защищавшей внутрен¬ 

ность Кремля. На Ѳоминомъ чер¬ 

тежѣ Китай-города означены съ во¬ 

сточной стороны тройныя его стѣ¬ 

ны (4). Спаская башня съ воро¬ 

тами, еще непередѣланная Голове- 

емъ въ 1626 году (5), сохраняетъ 
свой древній видъ, какой ей далъ 
ея зодчій Петръ Соларій Антоній 
въ 1491 г. Отъ Спаскнхъ и Николь¬ 

скихъ воротъ внутри города идутъ 
къ соборамъ и дворцу двѣ большія 
улицы, третья у стѣны Казенная, 

къ коимъ примыкали малыя улицы, 

переулки и тупики. Отъ Флоров¬ 

скихъ воротъ шла улица 4 сажени 
съ иолучствертыо въ ширину , а 
между Чудовымъ монастыремъ и 
Цареборисовскимъ дворомъ другая 
поперекъ 3 саж. съ получетвертыо; 

между Симоновскимъ подворьемъ у 

(5] Кошихина о Россіи въ царствованіе Алек¬ 

сія Михайловича, стр. 82. 

(Д) Чертежа, рукоп. Китая знамениль черге- 

іцпкі, Аѳанасій Ѳоминъ ХПІ вѣка ; она. най- 

леиъ въ дѣлахъ Стрѣлецкаго приказа II. М 

Строевымъ. 

(5) Книга расходная Госуд. жалованья въ Ар¬ 

хивѣ Ору ж. палаты, Г13І* г. № 923. 

Никольскихъ воротъ и дворомъ Про¬ 

топопа Кондратья разстоянія было 
черезъ улицу 6'- сажень. До етихт, 

воротъ простиралась улица въ 8 

сажень въ первомъ концѣ , а въ 
среднемъ и послѣднемъ 6^ сажень. 
Подлѣ Симоновскаго подворья сто¬ 

яли Рожественское Владимірское и 
поповскіе дворы, между коими былъ 
переулокъ въ двѣ сажени къ церкви 
Входъ во Іерусалимъ; другой пе¬ 

реулокъ отъ перваго подворья шелъ 
до Шереметьева двора съ каменною 
церковью, третій отсюда до Голи¬ 

цина двора и Троицкаго подворья, 

которое слыло и Богоявленскимъ 
монастыремъ, и смежныя съ нимъ 
Троицкія вороты именовались Бого¬ 

явленскими. Между Чудовымъ мо¬ 

настыремъ и его конюшнями про¬ 

легала улица въ 5 сажень шириною, 

а другая подлѣ стѣны отъ Николь¬ 

скихъ до Фроловскихъ воротъ; тре- 

тія въ 5 саж. безъ ^ простиралась 
отъ стѣны до Водяныхъ воротъ, отъ 
коихъ до круглой башни , между 
дворовъ былъ проѣздъ, а отъ двора 

Князя Мстиславскаго до палаты 
Помѣстнаго приказа шла улица въ 
3 сажени. Въ западной части Кремля 
между Государевыхъ каменныхъ по¬ 

гребовъ и двориковъ близь стѣны 
къ Ризположенскимъ воротамъ была 
улица, въ одномъ концѣ 7 сажень , 

а въ другомъ 8 саж. Съ площади 
отъ церкви Рождества Богородицы 
на трубѣ шелъ переулокъ въ 14 

саж. къ Николѣ Гостунскому. (С) 

Бревенчатыя и досчатыя мостовыя 
на улицахъ тогда назывались мос¬ 

тами; но даже въ половинѣ XVII 

вѣка въ Кремлѣ порою бывала не¬ 

проходимая грязь. 

Поверхность Кремля, въ то время 
еще не планированная , представ- 
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ляла плоскости, овраги, горы; три Стрѣтеискаго собора,Царская мылен- 

главные собора были и а площадяхъ, ка у каменныхъ столбовъ, поварни, 

какъ значится въ лѣтописяхъ, гра- Аргамачій и Житный дворы и дру- 

мотахъ и другихъ писменныхъ па- гія службы Царскаго двора, между 

мятникахъ. Площадь, или полое прочими иконный набережный те- 1 
мѣсто , между Спаскими воротами ремъ , гдѣ живали иконописцы, и 

и соборами, нынѣ открытая и очи- еще какія-то пещеры у Краснаго 

щенная , до конца XVIII вѣка, по- крыльца, гдѣ они писали образа 1 

крыта была разными зданіями , изъ (6). Присовокупите къ етому въ 

коихъ главныя: Приказы Казенный, Кремлевскихъ улицахъ Боярскіе 
Стрѣлецкій, Казанскій, Разбойный, дворы съ каменными палатами, де- | 

Ямскій , Холопій , Судный и проч. ревянными хоромами и вышками, кои 1 

Между приказами и Царскими чер- всѣ на Герберштеиновомъ видѣ Мо- 

тогами въ срединѣ занимали мѣсто сквы изображены о двухъ жильяхъ; 

первенствующіе соборные храмы и йотомъ дьяческіе и поповскіе дворы 
Святительскій дворъ, какъ бы въ озна- и дворики, нищенскія избушки, —все 
менованіе союза Самодержавной Цар- ето составляло пеструю смѣсь стро- 

ской власти съ Церковію, средоточія еній, какая видна и на чертежѣ. За- 

гражданскаго и уголовнаго суда, коего мѣчательна тамъ у сѣверной стѣны 1 

приговоры исполнялись на площади Кремля, па мѣстѣ нынѣшняго Ар- 

предъ Приказами въ Кремлѣ до 1685 сенала, обширная ограда, за коею 
года. Ивановская же площадь была въ кружалахъ стѣнъ избы: ето Лы- 

сборнымъ мѣстомъИвановскихъ пло- ковъ дворъ, сборное мѣсто Стрѣлъ- 

щадныхъ подьячихъ, писавшихъ раз- цевъ. Противъ него были три под- 

ные крѣпостные акты въ бывшей ворья монастырскія и дворъТрубец- 

тамъ палаткѣ. О горахъ въ Кремлѣ каго, занятый нынѣ Сенатомъ. 

свидѣтельствуетъ урочище церкви у Китай, или внутренній городъ, ка- 

Ивановскаго столпа Рожества Хрі— кой находился еще въ Костромѣ п 

стова въ горахъ и названіе въ XVIII въ Липовецкомъ уѣздѣ, также Кра- 1 

вѣкѣ южной части Кремлевскаго сный городъ, Новгородъ, Иванъ городъ, 

холма хребтомъ горъ. Существовав- прежде большой посадъ, обтекаемый 

шіе до конца XVIII вѣка въ нѣко- съ трехъ сторонъ рѣками, представ- 

торыхъ мѣстахъ Кремля овраги въ ляется на чертежѣ съ многочислен- 

послѣдствіи засыпаны. О трубгъ у ными его улицами, переулками и ту- 

Спаскихъ воротъ и подземныхъ во- пиками, съ Красною площадью, или 

допроводахъ и слояхъ мы уже ска- Лобнымъ рынкомъ, гдѣ отъ Николь- 

залп въ 1 тетради П. М. Д. скихъ до Флоровскихъ воротъ сто- 

Не столько явственно и отчетливо ятъ церкви съ погостами, коихъ счп- 

на Петровомъ, сколько на ГотоФре- талось 15 на 92 саженяхъ, и Налобное, 
довомъ чертежѣ изображена мѣст- или Лобное мѣсто, которое ГотоФре дъ 
ность Кремля , его церкви , монас- называетъ амвономъ церковнымъ , 

тыри, подворья, Приказы, набереж¬ 

ные хоромы, Царскіе дворцы н тере- 

назначеннымъ для моленій Государя | 

ма, близь коихъ былиГербовая башня (6) Приходо-расходная книга Оруж. палаты , 

съ воротами, Стрѣтенскія вороты у 188 г. № 2X8. 

14 

' 
1 
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(росіішп Ессіезіазіісогит іп зпрріі- 

саііопіітз Ітрегаі. сІезНпаиші). Ме- 
! жду Никольскимъ мостомъ и Зем¬ 

скимъ приказомъ мѣсто подъ дву іи я 
большими пушками (7). Главнымъ 
въѣздомъ въ городъ съ сѣвера Не¬ 

гли пенс кія, пыпъ Воскресенскія, во¬ 

роты съ мостомъ, названы Львиными 

(рогіа Іеоішт), вѣроятно, отъ того, 

что близь нихъ во рву находился 
Львиный дворъ, пригороженный къ 

I стѣн ѣ, п Государевъ Сытный дворъ, 

; также Земскій дворъ, съ коего рѣше¬ 

точные прикащикн отряжались для 
береженія города съ объѣзжими голо¬ 

вами (8), составлявшими пожарную 
команду того времени. Въ 1 1 саже¬ 

няхъ отъ ГІеглиненскпхъ воротъ оз¬ 

наченъ пушечный анбаръ (аппатеп- 

Іагінт, ірю Іогтепіа Ьеіііса оЬзег- 

ѵапіиг) , у котораго въ кружал ѣ 
стѣны караульная изба пушечная. 

Съ юга отъ Москвы рѣки, близь 

церкви Спаса Смоленскаго, водяныя 
Спаскія вороты, или Москворѣцкія, 

кои вели въ лѣво на великую улицу 
но берегу Москвы рѣки отъ Живаго 
до Устснскаго моста; ибо въ право 
по берегу ея не было проѣзжей 
улицы до конца XVIII вѣка. Изъ 
многихъ воротъ упомянуты еще 
Варварскія, Ильинскія и Никольскія; 

по пропущены нынѣ несуществую¬ 

щія, а тогда бывшія : Пушечныя у 
Троицы въ поляхъ, Стрѣтепскія, ны¬ 

нѣшнія Никольскія (9), Васильевскія 
и Козьмодемьяновскія къ Васильев- 

екому лугу. Тогда въ Китаѣ боль¬ 

шими улицами были Никольская , 

Ильин с к а я, На рва р с к а я, Запате к а я, 

и Псковская, а между Никольскою 

(7 , Г) коп. чертежъ Китай города,сдѣлай. Аѳа- 

іі ісі»*мъ Ѳоминымъ ХѴ'ІІ вѣка, къ малый листъ. 

(Я’ Опись Китаи города въ Москвѣ 462У г. 

Акты историческіе, т. III, № 1й7. 

(У і Московскаго стона книга 7154 г. ]№ 17. 

и Плышскою урочище Пять улицъ. 
Онѣ соединялись переулками : съ 
Никольскою Ильинская, Богоявлен¬ 

скимъ , Воскресенскимъ и Козьмо¬ 

демьянскимъ , съ Плышскою ули¬ 

цею Варварская Веденскимъ , По¬ 

сольскимъ и Штатскимъ ; съ Вар¬ 

варской улицы на Зачатскую шелъ 
Псковскій переулокъ , а съ Псков¬ 

ской улицы Знаменскій. Мѣра симъ 
улицамъ и переулкамъ означена 
въ описи Москвы 1626 г. Запад¬ 

ная часть Китая занята Гости¬ 

нымъ дворомъ и купеческими лав¬ 

ками деревянными и каменными, 

поллавками и шалашами съ печу¬ 

рами , прилавками и скамьями, на 
копхъ торговали мелочными това¬ 

рами ; на крестцахъ стояли су сле¬ 

тит съ еуслепымп кувшинами, ква¬ 

сники съ яшнымъ квасомъ , лари , 

кади, бочки и очаги. Ето былъ пе¬ 

стрый базаръ, позорище оптовой и 
мѣлочной торговли и промышлен¬ 

ности , приволье народной жизни. 

Въ 1618 году на площади были 
какія то больницы (10). За рядами 
подъ горою Зарядке, гдѣ поселенные 
Псковичи оставили память свою въ 
названіи донынѣ существующихъ 
Псковскихъ переулковъ и Псковской 
горы, гдѣ стоитъ церковь С. Вели¬ 

ком. Георгія, слывущая на Псков¬ 

ской горѣ. На чертежѣ не упомя¬ 

нуты ни Спаскій старый монас¬ 

тырь на пескахъ, ни Ильинскій на 
торговищѣ, гдѣ построена была въ 
1519 году Климомъ Мужилою ка¬ 

менная церковь, ни Мироносицкій на 
Никольскомъ крестцѣ (11); но пока¬ 

занъ одинъ монастырь Николы стара- 

(■10) Книга р,исходи. ллдому въ Оруж палатѣ 

7 124 г. Окт. 12, ІЧ° 1191. 

(II; Сборникъ С. Петербургской Дух. Акаде¬ 

міи, скорой. XVI или XVII вѣка, въ >(. 
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го, гдѣ крестъ цѣлуютъ, или У кре¬ 

стнаго цѣлованья, замѣщеннаго въ 
послѣдствіи Греческомъ монасты¬ 

ремъ (12). Изъ многихъ церквей, 

разсѣянныхъ по стой части города, 
означена одна, теперь уже не су¬ 

ществующая, Вознесенія Господня 

златоверха л и другая, донынѣ укра¬ 

шающая Китай своимъ дивнымъ зод¬ 

чествомъ: Св. Троицы, или Іеруса¬ 

лимъ, обыкновенно называемый хра¬ 

момъ Св. Басил ія Блаженнаго,Покров¬ 

скимъ соборомъ на рву; изъ нѣсколь¬ 

кихъ монастырскихъ и Архіерейскихъ 
подворьевъ въ Китаѣ одно упомянуто 
Митрополіта Новгородскаго, къ ко¬ 

торому въ Новгородскій домъ Софіи 

Премудрости Божіей 1067 года была, 

приписанъ Троицкій монастырь въ 
Торжку (13), т. е. на нынѣшней 

Ильинкѣ. На Варварской улицѣ чер¬ 

тежъ нашъ показываетъ тюрьмы , 

бывшія на Аглннскомъ дворѣ, близь 

церкви С. Георгія на Псковской горѣ, 

въ начал ѣ XVIII вѣка называвшейся 

въ старыхъ тюрьмахъ. По тѣснымъ 
и, большею частію , кривымъ ули¬ 

цамъ, тянутся дворы Государскіе , 

служивыхъ и торговыхъ людей; изъ 
первыхъ достопамятны: Мытный (та¬ 

можня, Іеіопіит) , Посольскій (По¬ 

сольское подворье), Монетный, Пе¬ 

чатный, Земскій, Аглннскнхъ гостей; 

ряды гостиной, всякихъ товаровъ, 

самопальный, сайдачный, сѣдельный, 

ножевый, колокольный, иконный, ве¬ 

тошный и другія. Изъ Боярскихъ 

дворовъ замѣчены : Никиты Романо¬ 

вича (старый Государевъ дворъ, 

Знаменскаго монастыря) и Михаила 
Никитича Романовыхъ, Стефана Го¬ 

дунова , Князей Петра Буйносова , 

(12) Опись Китая города 1629 г. 

(13) Грамота № 179 въ Госуд. Архивѣ стар, 

дѣлъ. 

Бориса Черкаскаго и Андрея Теля- 

тевскаго, Бояръ Петра Шереметева 
и Булгакова, Іоанна де Уаль (\Уа1). 

Но здѣсь не означено существовав¬ 

шихъ, въ 1626 и 29 годахъ , дво¬ 

ровъ на Никольской: Князей Ивана 
Воротынскаго, Владиміра Долгору¬ 

кова, Димитрія Трубецкаго, Ивана 
Катырева, Юрія Хворостшшна, Ни¬ 

киты Борятинскаго и Алексѣя Ле¬ 

вашова и пр. Па Ильинской улицѣ 
были дворы: Борисовъ, Князей Юрія 
Сулимова и Никиты Борятинскаго, 

Михаила Шеина , Юрія Татищева , 

Безобразова ; на Варварской , близь 
стараго Государева двора , дворы 
Булгакова , Князя Ѳеодора Татева 
и другихъ , начисленныхъ въ 1 те¬ 

тради П. М. Д. 

Кирпичныя стѣны съ башнями , 

стрѣльницами и воротами Бѣлаго, 

пли Царьгорода, иногда иазывшагося 

и Новгородомъ подобно Китаю, съ за¬ 

пада примыкающія къ Кремлевскимъ, 

востока къ Китайскимъ , обнесены 

были городовою осыпью у воротъ , 

какая находилась и въ старомъ го¬ 

родѣ Костромы , по свидѣтельст¬ 

ву Костромскихъ писцовыхъ книгъ 

1628 г. Изъ Цареградскихъ воротъ 
на Петровскомъ чертежѣ показаны 
Чортовс/сія, или Черторьскія , кои 

были въ Черторьп, простиравшем¬ 

ся отъ Москвы рѣки по Островъ 
(Вздвиженку и по Никитскую ули¬ 

цу; онѣ, по видимому, приходились 
противъ самаго Кремля, такъ что 
въ 1606 году сторожа съ нихъ мог¬ 

ли видѣть паденіе Лжедимитрія изъ 
дворцоваго окна (14). Изъ несуще¬ 

ствующихъ нынѣ воротъ уиомяну- 

(1)|) Берова Московская лѣтопись въ Сказані¬ 

яхъ соврем, о Д. С. Спб. 183 1 , ч. I. стр. 83. 

Урочище Чергпоръія было противъ Кіева на бе¬ 

регу Днѣпра, см. Кара.из. И. Г. Р. 1, прим. 507. 

14* 
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ты Дмитровскія и Водяныя , или 
Всесвятскія; но не означены тогда 
бывшія Трехсвятскія у старой 
нрощн , на старомъ Ваганьковѣ, и 
Козъмодемъяновскія , ни Алексѣев¬ 

ская башня на берегу Москвы рѣки. 

Фроловскими воротами названы ны¬ 

нѣшнія Мясницкія пли отъ смежной 
съ ними церкви С. Флора и Лаѵра, 

или по селу Фроловскому , пока¬ 

занному въ грамотѣ Донскаго 1389 

года и давшему названіе Флоровкѣ, 

урочищу въ Бѣломъ городѣ. 

Объ улицахъ и переулкахъ, дво¬ 

рахъ , подворьяхъ, церквахъ, мо¬ 

настыряхъ и богадѣльняхъ въ сей 
части города уже сказано въ обо¬ 

зрѣніи Москвы т. I. Еще въ объ¬ 

ясненіи Петрова чертежа упомянута: 

к больница, ІЧойосошіит, гдѣ соль и 

« рыба продается.» Подъ словомъ N0- 

йосотіит не разумѣется ли здѣсь 
ішщешітателышца, или келейная бо¬ 

гадѣльня Патріарха Іова, бывшая на 
Солянкѣ, гдѣ жили престарѣлыя и 

убогія и гдѣ воспитывались сироты? 

Въ описи дворовъХ VII вѣка встрѣчает¬ 

ся, у Св. Николы въ Мылышкахъ, гос¬ 

тиный рыбный дворъ на 53 саженяхъ 
вдоль и 25 саж. поперекъ. Па За- 

неглиньѣ, къ западу означенъ новый 
Земскій дворъ (иоѵа сіѵішп сигіа), 

который вѣроятно устроенъ вмѣсто, 

или кромѣ стараго. 

Въ стомъ гіояс.ѣ , обнимавшемъ 
Кремль и Китай съ трехъ сторонъ, 

помѣщались дворы гостиной и су¬ 

конной , Покровской , Стрѣтснской, 

Мясницкой и другихъ сотенъ, сло¬ 

боды разныхъ мастеровыхъ и рсмс- 

слсниковъ, па Стрѣтенкѣ, Покровкѣ 
и Тверской богадѣльныя избы и 
зяблыя больницы (15), между про- 

(15) Расходная ладом у іт другихъ сеще .'і пъ 

Архипѣ Оруж. пал. 7125 п 24, № 1191 и 1192. 

чимъ выселки изъ Новгорода, Пскова 
и другихъ городовъ, какъ наир.: въ 
Гнѣздникахъ Новгородская сотня , 

Новгородскій переулокъ отъ Успен¬ 

скаго вражка къ Тверской улицѣ , 

далѣе Ржевская сотня, Устюжская 
полусотня , Дмитровская сотня 
(10), въ приходѣ Введенія наСтрѣ- 

тенской улицѣ, Псковичи, отъ ко¬ 

торыхъ и самая церковь сія , быв¬ 

шая при Царѣ Іоаннѣ IV однимъ изъ 
семи Московскихъ соборовъ, име¬ 

новалась тогда въ Псковичахъ (17). 

Названія сихъ урочищь . такъ рав¬ 

но и другіе памятники въ Москвѣ, 

указываютъ намъ на постепенное 
населеніе столицы Россіи изъ при¬ 

соединенныхъ къ ней городовъ и 
Княженій. Улицы же Смоленская , 

Тверская , Дмитровская, Серпухов¬ 

ская, Калужская и другія проявля¬ 

ютъ централизацію Москвы съ окре¬ 

стными городами , въ кои онѣ по¬ 

казывали пути сообщенія. На Не¬ 

глинной Аптекарскій садъ , назван¬ 

ный у Майерберга Государевымъ 
(18), и больница (позосотіит), въ сѣ¬ 

верной: Пушечный литейный дворъ, 

обнесенный стѣною на Неглинной же; 

у Васильевскаго лужка, гдѣ былъ, 

въ 1661 г., Царевъ садъ, подлѣ Ки¬ 

тайской восточной стѣны браж- 

иыятюрьмы (19), существовавшія 
при Борисѣ Годуновѣ, потомъ Цар¬ 

скія конюшни, Конная площадь на 
Глинищахъ, дворы Польскихъ и Ар¬ 

мянскихъ гостей, о которыхъ упо¬ 

минается въ актахъ Архива Колле¬ 

гіи Иностранныхъ дѣлъ 1 598-1 600 

(16) Опись дворамъ и пустымъ мѣстамъ въ Моск¬ 

вѣ 7 166 и 67, въ4, №687, въ А рх. Ору ж. палаты. 

(17) Дѣла придворнаго Архива 1656 г. 
(18) Рисунки къ путешествію по Россіи Б і- 

рона Майерберга въ 1661 и 62 годахъ , изд. Ѳ 

АСелунголіЪ. Спб. 1827, въ л. 

(19) Извѣстія изъ Разрядныхъ книгъ 1598 г. 
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г. въ описаніи пріѣзда въ Москву 
Кучумова семейства: «А ѣхати въ 
«Москву полымъ мѣстомъ, мимо 
« Пречистыя Гребневскія и Литов- 

«скаго подворья, а въ ту пору Ли- 

«товскій дворъ и Армейскій дворъ 
«не затворяти (20).» Въ стой части 
города , плотно населенной , улицы 
узки и кривы ; но всѣ имѣютъ на¬ 

правленіе къ Кремлю и Китаю, какъ 
къ своему средоточію. 

Съ конца XVI вѣка деревянный , 

потомъ съ 1638 года Земляной го¬ 

родъ, Скородомъ, Скородумъ (?), со¬ 

стоящій изъ Зарѣчья на югъ, обнесенъ 
деревянными стѣнами и башнями, въ 
коихъ вороты съ однимъ и двумя вхо¬ 

дами; къ западу примыкаетъ онъ къ 
Москвѣ рѣкѣ Чортовскими воротами 

и Чертольскимъ городкомъ, съ вос¬ 

тока Яузскими. Большая часть во¬ 

ротъ его имѣетъ одинаковыя назва¬ 

нія съ улицами и воротами Бѣлаго 
города (21). Отъ Царягорода отдѣ¬ 

ляется другая часть Скородома сѣ¬ 

веровосточнаго, на значительное про¬ 

странство полыми мѣстами для безо¬ 

пасности отъ пожаровъ, коихъ слѣды 
видны еще въ пустыряхъ. Во многихъ 
мѣстахъ на чертежѣ замѣтны сады 
и огороды между дворами слободъ: 

Зачатейской, Царицыной, Конюшен¬ 

ной, Малыхъ Лужниковъ , ІІлотни- 

чей, Трубннчей, Поварской, Кормо¬ 

вой, Сторожевской, Бронной, Ново- 

никитской, Патріаршей, Новой сло¬ 

боды, что на старомъ Посольскомъ 
дворѣ, Воротничей, Панкратьевской, 

Пушкарской, Огородной , Барашев¬ 

ской, Казенной, Кошельной, Таган¬ 

ной, Алексѣевской, Ордынской сотни, 

(20) Карали. И. Г. Р. X. 

(21) Въ 1 тетради П. М. Д. названія сіи смѣ¬ 

шаны по недосмотру , который здѣсь исправ- 

Кузнецкой, Овчинной, Толмачевской, 

Голутвииой , Кадашевской, Инозем¬ 

ной, Колычевской ипроч. Тамъ вдоль 
деревянной стѣны тянулись Стрѣ¬ 

лецкія слободы съ приходскими ихъ 
церквами объ одномъ, двухъ и пяти 

верхахъ ; на Москвѣ рѣкѣ, па Яузѣ 
мѣльницы и торговыя бани; на правомъ 
берегу Москвы садъ Великаго Князя, 

у Майерберга Царскій садъ; за Яузою 
Нѣмецкое кладбище, гдѣ похороненъ 
былъ Ливонскій Ландмаршалъ Бель, 

близь Болванскаго города (ВоІЬапзсЬе 
ѵогосі), вѣроятно Моиголо Татарска¬ 

го становища ; оттуда лежала Бол- 

вайская дорога, гдѣ нынѣ урочище 

Болвановка съ церковію С. Николая; 

на Москвѣ рѣкѣ Крымской дворъ , 

Ногайскій дворъ , Наливки, Бабій 

городокъ , или Бабья городня (22). 

Въ етой части города , дальиомъ 
посадѣ, тогда еще были пахатныя 
поля, сѣнокосы, скотные дворы, 

хутора, селы, слободы и мѣстами 
лѣсъ; за Москворѣчьемъ еще остава¬ 

лись острожки, ставленные въ на¬ 

шествіе Литовско-Польское, но ко¬ 

имъ и церковь С. Георгія въ Ендовѣ 
называлась тогда въ острогтьхъ (23). 

За Москорѣчьемъ , въ Скородомѣ 
было тогда болѣе полыхъ мѣстъ и 

полянъ,чѣмъ въ сѣверной части его, 

гдѣ плотнѣе населеніе. Тогда еще 
тамъ не смѣли строиться зажиточ¬ 

ные люди, изъ опасенія внезапныхъ 

нашествій Крымцевъ н Ногаевъ. У 

стѣны Бѣлаго города означенъ Лѣс¬ 

ной рядъ, гдѣ продавались срубы. 

Хотя уже въ началѣ XVII вѣка 
за Землянымъ городомъ были мѣ¬ 

ста, населенныя слободами, кои суть: 

Переславская , Напрудная, Троиц- 

(22) Рукопись Філарета , Пагріарча Москов¬ 

скаго. М. 4837, въ Ч. 

(25) Московскаго стола книга 7452 г. ]№* 43. ляемъ. 
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кая, Сущовская, Новыя слободы, 

Сем чине кая, Кудрина, Дорогомилова 
и пр.; по на стомъ чертежѣ не зна¬ 

чится никакого поселенія запертою 
Земляиаго города. 

Не смотря на свои недостатки , 

сей чертежъ , какъ по древности и 
рѣдкости своей, такъ и по скудо¬ 

сти матеріаловъ для исторіи древней 
столицы начала XVII вѣка , весьма 
важенъ для ея топографіи и исто¬ 

ріи, дополняя ее новыми свѣдѣніями 
и указаніями. Нс всегда точный въ 
частяхъ , онъ вѣренъ въ общемъ 
очеркѣ и сходенъ съ планомъ Ми¬ 

чурина въ 1739 год. Какъ произ¬ 

веденіе Руское , перешедшее въ об¬ 

ласть иностранной литературы, и 
какъ принадлежность Петра Вели¬ 

каго , онъ драгоцѣненъ для всякаго 
Рускаго. 

На время сочиненія етого чертежа 
прямо указываютъ слѣдующія слова 
15 надписи: «Дворъ Никиты Рома¬ 

новича, дѣда нынѣ царствующаго 
«Государя Михаила Ѳеодоровича.» 

Онъ вѣроятно составленъ около того 
времени когда Царь Михаилъ съ от¬ 

цомъ своимъ, Патріархомъ Філарс- 

томъ, послѣ Московскаго пожара 
1626 г. повелѣлъ Окольничему Кня¬ 

зю Григорію Волхонскому и дьяку 
Василію Волкову перемѣрять попи¬ 

сать въ среднемъ городѣ большія 
улицы, переулки и тупики, также 
земли церковныя и монастырскія; по¬ 

слѣ сего, въ 1627 году, сочиненъ въ 
Разрядѣ новый планъ Россіи и Мо¬ 

сквы, о коемъ упомянуто нами выше. 

Съ него то вѣроятно и выгравиро¬ 

ванъ въ Голландіи нашъ чертежъ 
древней столицы. Самаяжс опись 
Москвы 1626 г. хранится въ Москов¬ 

скомъ Разрядномъ архивѣ,за№ 16,въ 
Строильпой киигиКремлю иКитаю. 

Рускія надписи на етомъ чертежѣ 
удостовѣряютъ , что онъ сначала 
сдѣланъ былъ Рускимъ, а не чуже¬ 

странцемъ. Латинскія же объясне¬ 

нія частей и зданій города, должны 
быть переведены съ Рускаго ; по¬ 

тому что въ нихъ находятся Рускія 
слова, написанныя Латинскими бук¬ 

вами и объясненныя по Латинѣ. 

Время и мѣсто его печатанія не озна¬ 

чены ; по въ описи Кунстъ-камеры 
сказано, что онъ изданъ въ Амстер¬ 

дамѣ, хотя етого не видно на самомъ 
чертежѣ. Сношенія Россіи съ Гол¬ 

ландіей) въ XVII , особенно въ на¬ 

чалѣ ХУЛII вѣка и самая печать 
даютъ поводъ думать , что етотъ 
чертежъ гравированъ въ Голландіи 
при Царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, или 

при Петрѣ I ; потому что Витзенъ, 

приводимый Миллеромъ въ статьѣ 
его о Россійскихъ ландкартахъ , 

увѣряетъ , что « карты о Россіи 
«вышли въ свѣтъ по указу Царя 
«Михаила Ѳеодоровича и сына его 
«Алексія Михаиловича.» Въ 1704 г. 
Петръ I предложилъ печатать въ 
Голландіи географическія карты. Но 
упомянутый нами видъ Москвы не¬ 

извѣстенъ ни Миллеру, ни Буле (24), 

ни Аделунгу (25) и не похожъ на 
идеальный видь столицы Россіи,при¬ 

ложенный къ Герберштеину. Но чер¬ 

тежъ Москвы, сдѣланный Цареви¬ 

чемъ Ѳеодоромъ Борисовичемъ подъ 
руководствомъ его учителя (26), и 
планъ опой , помѣщенный у Олеа- 

рія , во многомъ сходны съ Петро¬ 

вымъ съ чертежемъ Москвы въ Аг- 

(2Н) І)е апІіциІ55ІіпІ5 (ІеІіпоаІіопіЬиз а(ЗЬигпоІі$ 

Ісггагиш Цивзісагиго, аисі. Л. Т. Виіііе. Мі^иае, 

1809, іи-)(. 

(23] Журналъ Министерства Нар. Проев. 18)10 

г. Апрѣль и Маи. 

(26) Сказанія современниковъ о Димитріѣ Са¬ 

мозванцѣ, ч. ІГ. Спб. 183)1 г. 
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сіюпіоіо^іа созтіса X Б. Соіо/гесіі , 

Ггапсіигіі асі Мое пит , I. I , іп-Г. 

Весьма вѣроятно, какъ первый, 

такъ равно и послѣдній, суть снимки 
съ Годунова чертежа Москвы , какъ 

своему образцу, только нѣсколько 

разнятся въ объясненіяхъ. 

Кромѣ ГотоФредова вида, здѣсь при¬ 

ложеннаго, особенно важенъ и любо¬ 

пытенъ чертежъ Москвы, тщательно 
гравированный на четырехъ склеен¬ 

ныхъ листахъ , длиною 3 аршина и 
двѣ четверти безъ дюйма, а шири¬ 

ною 1 аршинъ и 10 вершковъ. 

Сверху надпись въ облакахъ, окру¬ 

женная ангелами и осѣненная Им¬ 

ператорскою короной съ двуглавымъ 
подъ нею гербомъ: Росеііск. сто¬ 

лица Москва. Саезагеа Мозсоѵіае 
теігороііз Мозсоа. Съ правой сто¬ 

роны въ верху на облакахъ изобра¬ 

женъ юноша въ Цесарской одеждѣ, 

одною рукой съ скипетромъ, опи¬ 

рающійся на глобусъ, а въ другой 

держащій развитую хартію, на ко¬ 

ей видны вѣсы правосудія. Ангелы 
парящіе осѣняютъ его Император¬ 

скою короною и сыплютъ па пего 

разные дары изъ рога изобилія; его 
окружаютъ Минерва, Цибела въ ба¬ 

шенной коронѣ (іиггііа), Кліо и дру¬ 

гія аллегорическія Фигуры; позади 

Кліо два ангела держатъ гербы Кі¬ 

евскій и Новгородскій; у ногъ юноши, 

какъ у Юпитера, орелъ съ распро¬ 

стертыми крылами. Солнце прямо 

ударяетъ лучами своими ему въ 
грудь, украшенную крестомъ. Въ 

облакахъ парятъ ангелы съ гербами 

Россійскаго государства. Съ лѣвой 
стороны въ облакахъ Римско-Като¬ 

лическій Еиіскопъ , осѣняемый Ду¬ 

хомъ святымъ въ видѣ голубя, и ок¬ 

руженный ангелами и херувимами, 

одною рукой держитъ два ключа, 

а другою благословляетъ корону, 

подносимую ему двумя ангелами 
надъ нимъ трубитъ Слава, предъ 
ніімт. жена на облакахъ, въ царствен¬ 

ной одеждѣ и коронѣ со всевидящимъ 
окомъ на головѣ, съ мечемъ въ одной 
рукѣ , а въ другой съ изображені¬ 

емъ какого то лица и скрижали, на 

коей начертано: Мозка; она оперлась 

на глобусъ. У подножія ея паритъ 
орелъ. Надъ нею Ангелъ держитъ 
Императорскую корону. 

Москва во всемъ громадномъ ве¬ 

личіи и разнообразіи представлена 
съ южной ея стороны.По обрывисто¬ 

му берегу Москвы рѣки, заваленному 

лѣсомъ , видна еще другая стѣна , 

мѣстами обвалившаяся; за нею подъ 
навѣсомъ, въ одинъ скатъ у стѣны 

стоятъ мушки: ето арсеналъ. На 

хребтѣ Кремлевскихъ горъ трехъ 

етажиый садъ, примыкающій къ ста¬ 

рому дворцу двухъярусному , под¬ 

лѣ него Оружейная палата съ круг¬ 

лою стрѣльницей , заслоняющая 

Благовѣщенскій соборъ ; отъ нея 

тянутся по горѣ зданія Приказовъ, 

въ послѣдствіи Коллегій , между 

коими у верхнихъ Тайнинскихъ во¬ 

ротъ Черниговскій соборъ пятигла¬ 

вый. Изъ за верхняго сада выказы¬ 

ваются Срѣтенскій соборъ па сѣ¬ 

няхъ, Гербовая башня и крыши не¬ 

существующихъ нынѣ зданій. По 
неровному скату горы отъ Прика¬ 

зовъ идетъ заборъ къ подолыюй 

церкви Св. Константина и Елены, 

окруженной дворами. Па второй 
башнѣ отъ угловой Свибловскій ви¬ 

дѣнъ крестъ: здѣсь была церковь 

Петра Мітрополіта на городѣ. Отъ 
угловой водовзводпой башни Кремля 

простирается по берегу до камен¬ 

наго моста зубчатая стѣна Бѣлаго 

города. Съ одного конца моста 
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стрѣльница съ воротами проѣзжими, 

а съ другаго, башня съ шестью во¬ 

ротами, надъ которыми были камен¬ 

ныя палаты , гдѣ содержались ко¬ 

лодники по корчемнымъ дѣламъ (27). 

За етою башней видна угловая 
стрѣльница или Алексѣевскаябашня, 

Бѣлаго города съ зубчатою стѣною. 

На мосту стоятъ палаты и лавки ; 

у быковъ его мѣльнпцы. На рѣкѣ 
отъ Москворѣцкихъ водяныхъ во¬ 

ротъ живой мостъ; на ней лодки и 
родъ катера съ парусомъ. 

Стѣны Китая города примыкаютъ 
къ самому Кремлю съ своими бой¬ 

ницами и воротами. Изъ за стѣнъ 
его выставляется громадная и пе¬ 

страя масса разныхъ зданій , стоя¬ 

щихъ на его пригоркахъ и горахъ: 

церквей съ колокольнями , хоромъ 
съ вышками, палатъ н дворовъ, гдѣ 
каменное строеніе еще перемѣшано 
было съ деревяннымъ, огромныя па¬ 

латы каменныя съ избами и лачугами. 

Отъ Китайской стѣны по берегу 
Москвы рѣки, гдѣ были Васильевскіе 
сады , а прежде того Васильевскій 

лужекъ, тянутся деревянные доми¬ 

ки о двухъекатныхъ кровляхъ съ 
заборами ; по краямъ берега го¬ 

родьба изъ плетня. Ето часть Бѣла¬ 

го города. На Вшивой горкѣ, кромѣ 
церкви, возвышаются двѣ палаты 

трехъетажныя съ вышками. 

Внизу сего вида помѣщены мо¬ 

настыри загородные , окружающіе 
Москву: Андроньевъ, Спасъ новый, 

Спасъ Симоновъ , Дѣвичій, Андрея 
Стратилата ( Андреевскій въ иль¬ 

ницахъ ), Допскій , Даниловскій , 

Покровскій;, по каймамъ въ клеймахъ 
двуглавые орлы. Недостаетъ только 

^27) Ді.ла Князя Ухтомскаго /\7Х6$ г- 

А |)Х и ііі>- 

Воскресенскаго монастыря, помѣщен¬ 

наго на екземплярѣ Г. Вельтмана. 

Другія части Москвы теряются 
вдали; на первомъ же планѣ, какъ 
упомянуто выше, выказывается одна 
южная его сторона съ берега Мо¬ 

сквы рѣки со всѣми подробностями, 

весьма отчетливо исполненными и 
посему драгоцѣнными для историка 
и археолога; замѣчательны мѣстность 
и зодчество многихъ зданій, нынѣ 
несуществующихъ , но упоминае¬ 

мыхъ въ писменныхъ памятникахъ. 

Время и мѣсто изданія не озна¬ 

чено на семъ видѣ , котораго намъ 
извѣстны только два екземпляра 
въ Москвѣ: одинъ, принадлежащій 
Московскому главному Архиву Ми¬ 

нистерства иностранныхъ дѣлъ , а 
другой Г-ну Вельтману, въ которомъ 
недостаетъ надписи и лицъ на об¬ 

лакахъ. Но оба относятся къ одному 
времени т. е. къ началу ХѴІІІ вѣка; 

ибо на каменномъ мостѣ находятся 
у быковъ мѣльнпцы, кон въ 1731 

году, Марта 14 велѣно было сломать, 

н т. д. Осѣненіе же Россіи Импе¬ 

раторскою короной намѣкаетъ па то 
время, когда Петръ I принялъ тит¬ 

ло Императора въ 1721 году. Судя 
же по ошибкамъ въ Рускнхъ словахъ 
и по Латинской надписи, также по 
изображенію Римскаго Епіскопа , 

благословл яющаго корону, съ досто¬ 

вѣрностію можно заключить, что 
сей видъ , снятый въ Москвѣ по¬ 

средствомъ камеры-обскуры , гра¬ 

вированъ въ чужихъ краяхъ, подъ 
вліяніемъ Ватикана и проявляетъ его 
виды на Россію. 

Здѣсь приложенъ будетъ снимокъ 
съ него въ уменьшенномъ видѣ , въ 
какомъ онъ гравированъ былъ до¬ 

вольно грубо, въ Москвѣ. ВЪ Рлзр. 
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Въ самомъ средоточіи Кремля , 

на возвышенности площади , на¬ 

званной въ послѣдствіи Иванов¬ 

скою , возноситъ главу свою къ 

небу Ивановская колокольня , кото¬ 

рая съ Царь-колоколомъ и Царь- 

пушкою причисляется къ Москов¬ 

скимъ чудесамъ. По безпримѣрной 
высотѣ своей и огромности въ XVI 

и XVII столѣтіяхъ , она превосхо¬ 

дила всѣ колокольни въ Русскомъ 
мірѣ; по старой мѣрѣ, въ вышину 

отъ подошвы съ крестомъ она 45 

сажень , а по новой, только 38 са¬ 

жень V- арщ. (1). Какъ епоха ея , 

такъ и самое строеніе весьма замѣ¬ 

чательны по матеріаламъ , Формѣ , 

стилю и значенію. 

Пирамидальный Фундаментъ ея изъ 
крупныхъ известковыхъ камней, или 
нетесей, какъ полагаютъ, равняет¬ 

ся со дномъ Москвы рѣки ; цоколь 

(1) Цвѣтущее состояніе Всероссійскаго госу¬ 

дарства при Петрѣ I, соч. ТЛ. Кирилова. М. 

•1831, въ К , и Путеводитель къ Московскимъ 

древностямъ и достопамятностямъ (Максимови¬ 

ча), ч. I, 1792, въ 12. 

ея изъ бѣлаго камня; нижній ярусъ 

складенъ контроФорсомъ , а верхъ 

оканчивается вѣнцемъ изъ дикихъ 

камней, кои склепаны желѣзными 

полосами. Масса ея изъ плотныхъ 

тяжеловѣсныхъ кирпичей ; въ стѣ¬ 

нахъ связана полосами брусковаго 
желѣза, переплетенными въ разныхъ 
направленіяхъ. До четвертаго яруса 

зданіе ето семигранное , а пятый 
послѣдній ярусъ цилиндрической 
Фигуры, опоясанный надписью и 

увѣнчанный позлащенною главой съ 
колосальнымъ осмиконечнымъ кре¬ 

стомъ; на верхней перекладинѣ его 

вырѣзаны слова : Царь Славы. 

Отдѣльно отъ двухъ пристроекъ 
къ Ивановской колокольнѣ съ сѣ¬ 

верной стороны она представляетъ 
столпъ (2), какимъ и называлась въ 
XVII столѣтіи. Стиль ея болѣе по¬ 

хожъ на Ломбардовизантійскій; ии- 

(2) Книга о избраніи на превысочайшій пре¬ 

столъ Великаго Россійскаго Царствія Великаго 

Государя, Царя и Вел. Кн. Михаила Ѳеодоро¬ 

вича, въ листъ, № 10, въ Московскомъ Архивѣ 

Мин. иностр. дѣлъ. 
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жній горизонтальный ободъ главы 
украшенъ подзоромъ изъ мѣдныхъ 
листовъ съ вырѣзками. Отъ подзо¬ 

ра начинается цилиндръ кирпичной 
кладки — масса колокольни, а снару¬ 

жи окружаютъ три пояса равной 
ширины, раздѣленные валиками, ме¬ 

жду коими помѣщена надпись. По¬ 

ниже поясовъ Фальшивыя окна, ко¬ 

ихъ мѣста пролетовъ покрыты чер¬ 

ною краской; въ окнахъ, или про¬ 

летахъ втораго , третьяго и че¬ 

твертаго стажей висятъ колокола. 

Еще ниже сихъ оконъ окружаютъ 
цилиндръ колокольни золоченыя 
бронзовыя ЗВѢЗДЫ , около коихъ съ 
малою выпуклостью Мавританскіе 
наличники , а между ими къ верху 
готическіе, островерхіе шпили. Съ 
нижняго до верхняго яруса, посте¬ 

пенно уменьшаясь въ размѣрахъ сво¬ 

ихъ , она составляетъ одно строй¬ 

ное цѣлое, въ коемъ незамѣтны сіи 
уступы. Соединяя въ себѣ тяжесть 
и массивность съ легкостію и смѣ¬ 

лостію, безъ готическихъ разрѣзовъ 

и безъ излишнихъ орнаментовъ, етотъ 
колоссъ совершенно удовлетворяетъ 
условіямъ силы п соотвѣтствуетъ 
своему назначенію , о которомъ мы 

скажемъ въ послѣдствіи. Ето на¬ 

стоящая Русская красота съ болѣе 
округленнымъ , чѣмъ топкимъ ста¬ 

номъ, высокая, бѣлая и съ челомъ, 

обнаженнымъ отъ мелочныхъ укра¬ 

шеній. Ее скорѣе можно назвать 
античною колонной, высѣченною изъ 
одной скалы и похожею на башни 
въ Генуѣ, Инзѣ и Павіи. 

Зодчимъ стой колокольни почита¬ 

ютъ какого-то Ивана Вилье, отъ ко¬ 

тораго будто и получила она на¬ 

званіе Ивана Великаго; но ближе къ 
стому бывшая прежде на семъ мѣ¬ 

стѣ и теперь находящаяся въ иѣд- | 

рахъ ея церковь во имя Св. Іоанна 
Лѣствичника, а можетъ быть, и храмъ 
съ колокольнею въ Великомъ Нов¬ 

городѣ , на Петрятинѣ дворѣ, име¬ 

новавшійся Пеаномъ Великимъ (3). 

Основатель Великокняжескаго пре¬ 

стола въ Москвѣ, Іоаннъ Калита, укра¬ 

шая новую столицу Божіими храма¬ 

ми, въ 1329 году поставилъ па пло¬ 

щади своего дѣтинца каменную цер¬ 

ковь во имя Св. Іоанна Лѣствичника, 

вѣроятно, своего Ангела; отъ коло¬ 

кольни, при ней построенной , она 
слыла подъ колоколами. Сынъ его 
и преемникъ Симеонъ росппсалъ ее 
въ 1346 году (4). При сооруженіи 
новаго Успенскаго собора Фіора- 

венти-Аристотелемъ, въ ней поста¬ 

влены были мощи Первосвятителя 
Петра. На третьемъ вѣкѣ своего 
существованія церковь сія обвет¬ 

шала. По повелѣнію Іоанна III, обо¬ 

гащеннаго сокровищами покореннаго 
имъ Новгорода , зодчій Фрязннъ 
Цебонъ , вмѣсто древней , въ три 
года воздвигъ новую каменную цер¬ 

ковь , для коей Петръ Фрязннъ 
слилъ колоколъ въ 350 пудъ. 

Въ настоящемъ видѣ сооруженіе 
Ивановскаго столпа вѣроятно нача¬ 

то, не позднѣе, какъ въ царствова¬ 

ніе Ѳеодора Іоанновича и окончано 
во второе лѣто царствованія Бориса 
Годунова, какъ значится въ надписи 
подъ главою : 

ИдкодшО пх сбатбіа Тронам , по- 

БСД'ІІНІЫІХ КеЛШШ’О ГоЛ’дД'ІА, Цд|!А 

Н ЕміІКДГО КнАЗА Борнгд і0>ДДО- 

роыічд БССА ГОСИП СддіОДС|)?К^Д , н 

СЫН Д РГО РіДДГОБ'Ь()ІІДГО ІБднкдго 

ГоС^ДД^ІА , Щд^БНЧЛ , КнАЗА іФ'СО- 

(3 Кпра.из. И. Г. Р. II, пр. 236. VI, пр. 629. 

(>)) Караліз. И. Г. Р. ІГ. 
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дорд Борисовича всса Россіи, эдддіх 
7КСНХ И ПОЗЛДІрІІХ во 

Гос^л^р ствд и^х рн ( 

году. 

Надпись сіп, послъ Годуновыхъ, 

была залѣплена ; но, по приказанію 
Петра І-го, открыта. 

Въ два года едва-ли могло быть 

окончено строеніе огромнѣйшей въ 
то время колокольни; относительно- 

же того, что сооруженіе ея припи¬ 

сываютъ благопопечительности Го¬ 

дунова во время голода Московскаго: 

то самая надпись свидѣтельствуетъ, 

что сей памятникъ совершенъ за 

два года до етого бѣдствія. 

«Церковь С. Іоанна, находящаяся 
почти среди замка, пишетъ См. Ма- 

скѣвичь въ 1611 году, «замѣчательна 
по своей высокой каменной коло¬ 

кольни, съ коей далеко видно во всѣ 
стороны столицы. На ней 22 коло¬ 

кола , въ числѣ коихъ многіе не 

уступаютъ величиною нашему Кра¬ 

ковскому Сигизмунду ; висятъ въ 

три ряда, одни надъ другими; мень- 

шпхъ-же колоколовъ болѣе 30. Не¬ 

понятно, какъ сія башня можетъ дер¬ 

жать на себѣ такую тяжесть (5).» 

Но видно, что во время пребыванія 
Поляковъ въ Москвѣ, глава Иванов¬ 

скаго столпа была повреждена; ибо 
въ расходныхъ книгахъ Оружейной 

палаты 1627 года записано, что 
« котельнаго дѣла староста Дмитрій 

«Сверчковъ озолотилъ верхъ Ивана 
«Списателя лѣствпцы и за сіе Госу- 

«дарево дѣло пожалованъ серебря- 

(I нымъ ковшемъ въ двѣ гривенки , 

«десятью аршинами лазореваго от- 

«ласа, камки адамашки и сорокомъ 

с оо|іу 
д'ііто 

второе 

.600) 

«соболей (6).» При Мнханлѣ-же Ѳео¬ 

доровичѣ, по благословенію отца его 

Патріарха Філарета , кт> Иванов¬ 

скому столпу пристроено трехъ¬ 

ярусное зданіе съ севѣрной сторо- 

роны ; одна часть его, называемая 

У сиенскою , осѣнена куполомъ съ 

главою п четвероконечнымъ кре¬ 

стомъ, а другая Філаретовская съ 
пирамидальнымъ верхомъ н готиче¬ 

скими орнаментами; въ четырехъ 

простѣнкахъ сего зданія висятъ боль¬ 

шіе колокола: Успенскій, празднич¬ 

ный, воскресный, поліелейный или 
голодарь , и будничный. До 1809 

года подъ карнизомъ кругомъ стѣны 

была слѣдующая подпись, уничто¬ 

женная тогда при починкѣ коло¬ 

кольни : 

Божіею лшдостію , гіоБед'Ьніедіх 

Бддгочесччікдго н Христолюбиваго 
Богодіх в'Ьичдипдго Белнкдго Го_ 

С^ДД(!А , ШрА И БеДНКДГО К1ІА3А 

/Ии^дилд Аедоровнчл всел Россіи 

Сдлюдергкі^д , по Благословенію и по 

совѣту по плотско.иу рожденію оті^д 

его Государева , д по ду^овноліу 
чину ОТІ^Д И БОГОЛІОДК^Д , ГОСПОДИНА 

СбачДншдго Пдтрід^д Фнлдретд Нн- 

КНТИЧД ПІОСКОВСКДГО Н БСеА Россіи. 
Подъ четырьмя большими коло¬ 

колами до 1812 года находилась 
церковь во имя Рождества Хрістова, 
вмѣсто которой прежде былъ храмъ 
Воскресенія Хрістова, сооруженный 
въ 1532 году Фрязннымъ Петро¬ 

вомъ малымъ; но лѣстницу къ нему 

придѣлали въ 1552 году Москов¬ 

скіе мастера. Изъ подписи, бывшей 

на иконостасѣ въ 1787 году, зна¬ 

чилось, что церковь сія въ 1685 

5) Сказанія современниковъ о Дмитріѣ Само¬ 

званцѣ, к. V. Спб. 1834, ст. 8. 

(6) Книга расходная Оружейной палаты, 7155, 

№ 926. 

15* 
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году, по указу Великихъ Государей, 

Царей и Великихъ Князей Іоанна, 

Петра и Софіи, поновлена была изъ 
большей казны , при Іоакимѣ Па¬ 

тріархѣ (7). 

Все ето зданіе на высотъ Крем¬ 

левской, неоднократно терпѣло отъ 
пожаровъ , бурь и наконецъ отъ 
непріятелей. Пожары въ Кремлѣ 
1701 и особенно 1737 года нане¬ 

сли ему значительный вредъ ; тог¬ 

да отъ окружавшихъ Ивановскую 
колокольню зданій огонь проникъ и 
въ нее , нѣкоторые изъ колоколовъ 
упали на землю и разбились и, не 

прежде, какъ въ правленіе Герцога 
Курляндскаго и Принцессы Анны 
1741 году, были подняты, перели¬ 

ты и повѣшены на свое мѣсто (8). 

Въ 1759 году сильный вѣтеръ сор¬ 

валъ съ главы Ивановскаго столпа 
75 мѣдныхъ листовъ (9). Въ тоже 
время Архитекторы: Князь Д. Ухтом¬ 

скій, Карлъ Бланкъ и П. Никитинъ 
сомнѣвались въ прочности Фунда¬ 

мента , вокругъ коего рыли глубо¬ 

кія ямы, и наконецъ, послѣ многихъ 
прѣній, согласно съ мнѣніемъ Ми¬ 

чурина, утвердили прочность и на¬ 

дежность Фундамента колокольни. 

Архитекторъ Князь Д. Ухтомскій, 

(10) , сочинившій планъ соборной 
колокольни , сообщаетъ намъ слѣ¬ 

дующее описаніе опой: 

1. «Церковь Св. Іоанна списателя 
Лѣствицы, съ трапезою. 2. Лѣстница 
ко второму ярусу. 3. Осмерпкъ вто- 

раго апартамента , гдѣ во время 

(7) Историческое и топографическое описаніе 
городовъ Московской губерніи, М. 1787, въ 8. 

(8) Дѣло о Троицкомъ пожарѣ въ Москвѣ -1737 

г. въ Разрядномъ архивѣ. 

(9) Дѣла еъ Государственномъ архивѣ Колле¬ 

гіи Економіи, связка 283, № 22,N811. 

(10) Дѣла Князя Ухтомскаго въ Разрядномъ 

архивѣ, 1736 г. 

впкторіальныхъ дней для Фонтановъ, 

вмѣсто басейновъ, поставляемы бы¬ 

ваютъ чаны, а при оныхъ проходы 
къ окнамъ. 4. Осмерпкъ третьяго 
апартамента и около площадки и 
при ономъ осмерикѣ круглая лѣст¬ 

ница. 5. Палата подъ крыльцемъ, 

откуда входятъ къ церкви Рожде¬ 

ства Хрістова и погребная яма. 
6. Лѣстница въ площадки къ сей 
церкви. 7. При ней крыльцо галле¬ 

реи, а подъ ней парапетъ съ пло¬ 

щади. 8. Палата подъ церковію Ро¬ 

ждества Хрістова. 9. Палата за¬ 

пертая. 10. Входное крыльцо къ 
церкви Рождества Хрістова. 11. 

Церковь самая и палата н при ней. 

12. Главная лѣстница около четве- 

роугольнаго столпа, что до звонар¬ 

ской палаты. 13. Палата, пристро¬ 

енная къ Ивановской колокольни, въ 
которой нынѣ находится вѣдомства 
Московской губернской канцеляріи 
подушный сборъ, и 

Въ 1812 году, когда взорванныя 
непріятелями Фнларетовская и Ус¬ 

пенская части Ивановской коло¬ 

кольни превратились въ громаду 
камней : тогда устоялъ ея столпъ , 

давшій только трещину отъ главы 
до третьяго яруса; по осмотрѣ Ар¬ 

хитекторомъ Руско, трещина была 
пробрана , а вмѣсто разрушенныхъ 
зданій, построены новыя въ перво¬ 

бытномъ видѣ , но въ измѣненномъ 
планѣ. Наполеонъ, наслышась о ко- 

лосалыюмъ крестѣ изъ чистаго зо¬ 

лота въ Москвѣ и полагая, что онъ 
осѣняетъ Ивана Великаго, хотѣлъ 
снять его ; по долго не находилъ 
смѣлаго охотника для исполненія. 

Наконецъ , какъ гласитъ преданіе , 

вызвался одинъ Русскій и снялъ 
крестъ , который оказался желѣз¬ 

нымъ , обитымъ мѣдыо. Наполе- 
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онъ велѣлъ разстрѣлять предате¬ 

ля (11). Послѣ же выхода непрія¬ 

телей, долго не отыскивался крестъ 
съ Ивановской колокольни; полага¬ 

ли , что онъ увезенъ ими вмѣсто 

троФея; но напослѣдокъ найденъ въ 
развалинахъ изломаннымъ (12) и 
потомъ возобновленный, водруженъ 

на прежнемъ мѣстѣ. 

Отъ исторіи сего памятника пе¬ 

рейдемъ къ обозрѣнію заключаю¬ 

щихся въ немъ достопамятностей , 

въ числѣ коихъ особенно обраща¬ 

ютъ на себя находящіяся въ немъ 

церкви и произведенія литейнаго 
искусства. 

Въ нижнемъ ярусѣ Ивановскаго 

столпа помѣщается вышеупомяну¬ 

тая церковь Св. Іоанна Описателя 

Лѣствицы, возобновленная въ 1822 

году Профессоромъ Московскаго Уни¬ 

верситета Мудровымъ. Ещё въ 1792 

году она называлась придѣломъ 

Успенскаго собора (13). 

Въ трехъ остальныхъ ярусахъ и 
пристройкахъ помѣщена семья, или 
Фамилія 34 большихъ , среднихъ и 
малыхъ колоколовъ, которыхъ пре¬ 

жде было больше и въ числѣ ихъ 
нѣкогда находился Новогородскій 
вечевой колоколъ, трофей Іоанна Ш 
(14). По описи 1701 года, показанъ 
вѣсъ онымъ 16,004 пуда. Одни изъ 
нихъ достопамятные своею древно¬ 

стію, другіе замѣчательные красотой 

и затѣйливостью Формы и отдѣлки, 

иные своимъ звукомъ и прозваніемъ, 

судьбою, именами мастеровъ и над¬ 

писями , составляютъ любопытные 

(■Н) Москва, или нсторич. путеводитель, ч. II, 

М. 1827, въ 8. 

(12) Московскія вѣдомости, ШЗ года, ]№ 26. 

(13) Путеводитель къ древностямъ и достопа¬ 

мятностямъ Московскимъ (Максимовича), М ч. 

I, 1792, въ 12. 

(•))*) Карало. И. Г. Р. т. VI. Можетъ быть, 

упомянутый на стр. 'ИЙ, 1№ 5 Татаринъ к. 

предметы для исторіи литейнаго ис¬ 

кусства въ Россіи. Сверхъ того, многіе 

изъ нихъ расположены по голосамъ; 

они имѣютъ свой сѵмволизмъ, свое 
особенное назначеніе и наименованіе, 

какъ-то: Реутъ (15), Лебедь, Мед¬ 

вѣдь, Баранъ; воскресный, празд¬ 

ничный, поліелелъный или голодарь, 

будничный, ясачный, глухой; нѣко¬ 

торые изъ нихъ ведутъ свое назва¬ 

ніе отъ мѣстности , какъ-то : Кор¬ 

сунскій , Новогородскій , Ростов¬ 

скій, Слободской , Татаринъ , Да¬ 

ниловскій. Звонъ и благовѣстъ въ 

нихъ бываютъ частый и рѣдкій , 

звонъ съ реутомъ и валовыми, безъ 

валовыхъ , съ переборами , во вся. 

Возвѣщая столицѣ часы Богослу¬ 

женія , торжественныя или печаль¬ 

ныя событія, они служатъ органомъ 
Церкви, Государства и древней сто¬ 

лицы. Когда Москва была еще сре¬ 

доточіемъ Царской и Святительской 

власти; тогда существовала, особен¬ 

ный уставъ благовѣста на Иванов¬ 

ской колокольнѣ (16). Во время 
шествія Царя , или Патріарха въ 
соборъ, давался звонъ ; по случаю 
рожденія Царевичей и Царевенъ ; 

при бракосочетаніи тѣха, или дру¬ 

гихъ звонили въ Успенскій большой 

колоколъ; кончину Святителя и Го¬ 

сударя, или кого либо изъ членова. 

Царской Фамиліи возвѣщали трое¬ 

кратнымъ удареніемъ въ старый 
Успенскій , или Воскресный коло¬ 

колъ , звонили печально , въ одинъ 
край. Етотъ вѣщій голосъ внятенъ 

былъ всей Москвѣ. Но всѣхъ тор¬ 

жественнѣе, величественнѣе и уми- 

(15) Древн. Росс. Вивл. I, 25Й : « А реутъ въ 

докладѣ называть поліелейнымъ. » РсутЪ есть 

рѣка въ Курской губ., впадающая вь Семь съ юга. 

(16) См. уставъ Московскихъ Святѣйшихъ 

Патріарховъ въ Древней Россійской Бивліоѳикѣ, 

изд. 2, ч. X. М. 1789, въ 8. 
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лительнѣе звонъ въ Свѣтлое Вос¬ 

кресенье , который раздается среди 
полночи, и которому вторятъ коло¬ 

кола Московскихъ церквей. Иванов¬ 

ская колокольня принадлежитъ ко 
всѣмъ соборамъ въ Кремлѣ ; звонъ 
на ней служитъ предначинальникомъ 
для звона во всѣхъ храмахъ древ¬ 

ней столицы. 

Древнѣйшіе и замѣчательнѣйшіе 
колокола : 

1) Медвѣдь, въ 450 пудъ съ над¬ 

писью, показывающею мастера Ива¬ 

на Аѳанасьева, 7009 года н мѣсто 
литья онаго въ Новгородѣ. 

2; Рвутъ , или ревутъ , въ по- 

перешникѣ 4 аршина; онъ безъ двухъ 
ушей, отбитыхъ въ 1812 году; 

слитъ при Царѣ Михаилѣ Ѳеодоро¬ 

вичѣ 7130 Андреемъ Чоховымъ въ 
2000 пудъ. О времени его литья 
и мастерѣ свидѣтельствуетъ намъ 

слѣд. надпись: <( Божіею лшдостію , 

поБедеиі'е.н Кеднкого Госудд^іА , Ш- 

^А II КеДНКОІ'О КиАЗА /ИіІ)(ДИЛЛ Ае_ 

дороыічл ьсел Русні Сддіоде|іжі\л и 

по клогосдоБепню , по пдоі^кодіу 

рождению оті^д его Госудд^екд , д 

по дууовноліу мину ОТІ^Д и Бого_ 

люді^д Великого Г осу дд^іа , СветТи- 

шего І1от|НіА|)уд Дплд|іетд Никитичд 

/Иосковхсковд и всед Русні- , сднтх 

се колокола кх сово^ноіі і^кбн 

КспеиііА Плечистые Богооодіи^е н 

велики^ 'іюдотбо^дб Петх|ід и Іоны 

7130 (1622).»» 

3) Вседневный , вѣсомъ въ 998 

пудъ 30 Фунт, литый мастеромъ 
Емельяномъ Даниловымъ 7160 года, 
по указу Алексѣя Михайловича. 

4) Бсзыімяпный , подъ лѣстни¬ 

цею, во.пудъ , съ слѣд. Гол¬ 

ландскою надписью: аипо 1550. 

ШГо ®оМ Ье гоесй беГеій, ЪаІ (Іпеп 
еіпдеп воле даЯ, ор Ьаі аііе ап сп деГооеп 
піфі ѵссіасеп гессЬсп, ("опЬсс Ьаі сгоіде. і^бЬеп. 

•ЭоЬапеЗ. аш. 3. Тако возлюби Богъ 
міръ и пр. 

5) Колоколъ Татаринъ , въ 40 

пудъ, вышиною 1 аршинъ 2 вершка, 
въ поперечникѣ 1^ в. съ надписью: 

“Божиею ліидостію, поведТниеліх Цд|іа 
н Госуда^а , Беднкдго Кназа Ивднд 

Бдсндыбігід Бсед Руси Сдлюде^жцд , 

передитх сен еысть кодокодх Корк_ 

суньскон дТтд шесткдеіАтх селідго. 
Пе^едііБДдх лідстерх Несте^х Ибдііобх 

СЫИХ ИсКОБИТННОБД. ” 

Другіе древнѣйшіе колокола: Ле¬ 

бедь мастера Николая Нѣмчина; на 

немъ вылита надпись: ,,ЛТтд 7040 

(1532) поБед+лпедіх Благов^нАГо 

и А4|інстолюбііедго Беднкдго Кііаза 

Бдсіілба Ибдііобпчд , и Божіею лні- 

досчі'ю Госд-дД|іа ьсед Русін н пр;« 

его сыігк Кпдз'к Пвдн'к Вденлиевнч'к, 

СОДБАПХ быстк сен КОДОКОДХ БО П|іе- 

нліеинтоліх н сддвиоліх г^дд/к /Ио. 

скБ'к.,, Па немъ же видны были 
слова ІІікпѵаз оЬгакег 537 и про¬ 

тивъ нихъ: а дѣлалъ Николай; вѣсу 
въ немъ 445 пудъ. Какъ етотъ ко¬ 

локолъ , такъ и Медвѣдь перелиты 
были въ 1775 году вмѣстѣ съ Кор¬ 

сунскими зазвонивши. 

Между нижнимъ и вторымъ яру¬ 

сами Ивана Великаго находится вы¬ 

сокая цилиндрическая пустота, ши¬ 

риною бол ѣе 4 сажень въ діаметрѣ; 

входъ въ нее изъ нижняго яруса , 

откуда идетъ винтомъ лѣстница во 
второй етажъ колокольни. Здѣсь-то, 

по иреданію, Самозванецъ назначилъ 
мѣсто для Римскаго костела (17). 

(17) Отечественныя записки, Спб. 1822 г. ^>° 

27, стр. 129. 
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И Патріархъ Гермогенъ изъявлялъ 

свое негодованіе на Латинскія пѣнія 

въ Кремлѣ. Въ 1611 году у Поля¬ 

ковъ былъ Латинскій костелъ въ па¬ 

латахъ стараго Борисовскаго двора. 

II. Успенская часть колокольни 
названа потому, что на ней виситъ 
Успенскій большой колоколъ, кото¬ 

рый въ 1760 году слитъ былъ 
цеховымъ Альдерманомъ Констан¬ 

тиномъ Слизовымъ, въ 3551 пудъ, 

4 Фунта. Но когда въ 1812 году 

взорвано было непріятелями сіе зда¬ 

ніе: тогда и большой колоколъ при 
паденіи разбился и потомъ вновь 

слитъ въ четыре тысячи пудъ , 

на колокольномъ заводѣ М. Богда¬ 

нова , 90 лѣтнимъ мастеромъ Яко¬ 

вомъ Завьяловымъ, который былъ 

работникомъ у Слизова при литьѣ 
прежняго колокола. Въ надписи , 

сочиненной Преосвященнымъ Авгу¬ 

стиномъ, между прочимъ значится, 

что « по счастливомъ и достослав- 

« номъ окончаніи ужасныхъ и крово- 

<« пролнтныхъ браней и поутвсржде- 

“ ніи прочнаго мира во всей Европѣ, 

«перелитъ сей колоколъ изъ стараго, 

«слитаго въ 1760 году, но въ 1812 

«году , поврежденнаго при паденіи 

« прежней колокольни, взорванной не- 

« истовымъ Галломъ, вторгшимся въ 
«Россію съдвадесятыо языками, ко- 

< гда они, будучи наказываемы раз- 

• гнѣваннымъ 1 осподомъ силъ, коего 
• имении святыни поругаться дерз- 

1 нули, устремились бѣжать'изъ сто¬ 

лицы сея. О гнѣва и ярости Божія! 

• Враги святыни и человѣчества си— 

• лою Божіею всюду гонимы и по- 

« ражаемы , все пространство отъ 
< столицы сея до самыхъ предѣловъ 
• Россійскихъ покрыли трупами сво— 

• ими и едва малая часть спастися 
• могла. Поимъ Господеви: славно бо 

«прославися. Сокруши Фараона и 
«тристаты его.» Въ 1819 году сей 

колоколъ поднятъ и повѣшенъ въ 

простѣнкѣ М. Богдановымъ. По сто¬ 

ронамъ онаго въ простѣнкахъ ви¬ 

сятъ колокола воскресный и полі- 

елейный. 

Подъ колоколами Успенской ча¬ 

сти, на мѣстѣ Рождественскаго со¬ 

бора, нынѣ находится храмъ во имя 

С в. Николая Гостунскаго. 

Основаніе стой церкви въ Кремлѣ, 

первой тамъ во имя Св. Николая, 

современно началу освобожденія Рос¬ 

сіи отъ ига Монголо-Татарскаго. 

Она заняла послѣдній участокъ зе¬ 

мли, принадлежавшій въ Кремлѣ 
Ордынцамъ. На площади, еще при 

Іоаннѣ ІП, названномъ его совре¬ 

менниками обѣтникомъ Св. Нико¬ 

лая (18), противъ нынѣшняго Ни¬ 

колаевскаго дворца стояло Ордын¬ 

ское подворье, гдѣ живали Ханскіе 

соглядатаи , опасные для Москов¬ 

скаго Государя. Супруга Іоаннова, 

Софія Ѳоминпшна , извѣщенная въ 
видѣніи Св. Николаемъ о соизволе¬ 

ніи его соорудить храмъ въ его имя, 

испросила мѣсто сіе у Ахматовой 
жены (19). Подворье было снесено 
за городъ, и тамъ обыденкой постав¬ 

лена была деревянная обѣтная цер¬ 

ковь во имя Св. Николая, названнаго 
елъилнымъ и льнянымъ; первое, по 

преданію, отъ того, что первая цер¬ 

ковь была изъ еловаго лѣса; а вто¬ 

рое, можетъ статься , если не отъ 
льняныхъ грамотъ , извѣстныхъ въ 

Псковѣ ХУ* вѣка (20) , то , какъ 

полагаютъ, отъ початковъ льна и 
холста , какіе приносили усердные 

(18) Караліз. И. Г. Р. ГГ, 251. 

(19) Мозсоѵіге огіиз еі рго^геззиі аііі. Юапіеіе 

Ггіпіг а Виесііаи. СчЬепзе, 1679, іи 16, р. Й8 и к9 

(20) Караліз. И. Г. Р. ГІ, пр. 629. 
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богомольцы къ Святителю Николаю. 

Когда же, спустя 25 лѣтъ, церковь 
обветшала: тогда Великій Князь Ва¬ 

силій Іоанновичъ, въ 1506 году, 

вмѣсто старой , въ девять недѣль 
построивъ новую , кирпичную , по¬ 

ставилъ въ ней чудотворный образъ 
Святителя Мѵрлѵкійскаго, украшен¬ 

ный золотомъ и драгоцѣнными ка¬ 

меньями; сія икона, какъ свидѣтель¬ 

ствуетъ рукописное сказаніе, взята 
пмъ изъ Гостунскаго собора , села 
Гостунп въ Лпхвинскомъ уѣздѣ. Съ 
етого времени церковь сія стала 
именоваться Николаевскою Гостун¬ 

скою и въ послѣдствіи была собо¬ 

ромъ. Въ лѣтописи замѣчено , что 
въ 1533 году Всероссійскій Мптро- 

п-олітъ Сімонъ ее освятилъ ; изъ 
сего заключить можно, что она бы¬ 

ла или перестроена , или возобнов¬ 

лена , такъ какъ и послѣ пребыва¬ 

нія въ Кремлѣ Поляко-Литовцевъ. 

Въ 1737 году она обгорѣла н вскорѣ 
была возобновлена; въ 1812 году 
непріятели ее разграбили и обра¬ 

тили въ казарму. Послѣ освобож¬ 

денія древней столицы, она вновь 
устроена, украшена и освящена; но 
когда сей трехъвѣковый памятникъ 
оказался неумѣстнымъ на площади, 

назначенной для военныхъ смотровъ 
и маневровъ: то въ одну ночь 1816 

г. былъ сломанъ, а утвари его, св. 

иконы и престолъ перенесены на Ива¬ 

новскую колокольню, гдѣ гі донынѣ 
находится Гостунскій соборъ. 

Къ достопамятностямъ сего собора 
отнести можно и то, что въ храмовые 
праздники онаго всегда слу леи вали 
тамъ Всероссійскіе Митрополіты и 
Патріархи , самые Цари нс рѣдко 
приходили въ пего молиться. Пре¬ 

даніе свидѣтельствуетъ, что Петръ 
І-й не выѣзжалъ изъ Москвы, не 

отслуживъ молебна Св. Николаю 
Гостунскому. Еще по старому за¬ 

веденію на Москвѣ, невѣсты предъ 

вступленіемъ въ бракъ , прихажи- 

вали сюда съ родителями, или род¬ 

ственниками испрашивать себѣ на 
замужство благословенія у Чудо¬ 

творца , который нѣкогда спасъ въ 

Патарѣ трехъ бѣдныхъ дѣвицъ отъ 
безчестія и надѣлилъ нхъ прида¬ 

нымъ для вступленія въ законное 
супружество (21). Не льзя забыть, 

что изъ священнослужителей сего 
храма вышелъ первый Московскій 
тѵпограФъ , діаконъ Иванъ Ѳедо¬ 

ровъ , положившій первое начало 
книгопечатанію въ Москвѣ, которое 
въ послѣсловіи къ изданному имъ 

Часослову 1567 года названо укра¬ 

шеніемъ царства и славою Божіею. 

Онъ не только напечаталъ въ Мо¬ 

сквѣ первую книгу Апостолъ 1564 

года ; но изгнанный изъ отечества 
издалъ многія церковныя книги въ 
Литвѣ и Галиціи и между прочимъ 
полную Славянскую Библію въ Ос¬ 

трогѣ, 1581 года. 
Священный етотъ памятникъ цер¬ 

ковнаго зодчества XVI вѣка былъ 
квадратный, съ лопатками на внѣш¬ 

нихъ стѣнахъ , съ кровлею на че¬ 

тыре ската и объ одномъ куполъ съ 
главою , осѣненною четвероконеч- 

нымъ крестомъ. Къ сѣверной его ча¬ 

сти примыкалъ придѣлъ объ одной 

главѣ, а къ западной низменная тра¬ 

пеза съ двумя входами съ площади. 

Главный престолъ въ немъ былъ во 
имя Введенія Богоматери , а при¬ 

дѣлъ во имя Св. Николая, котораго 
тамъ находились три иконы, пере¬ 

ставленныя на новое мѣсто: 

(21) Жизнь и чудеса Св. Николая чудотворца, 

собр. ГрафолгЪ М. ТолстыліЪ. М. І8)И , въ 12. 
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1. Принесенная изъ Гостуни, древ¬ 

няго Греческаго пошиба, съ дѣянь¬ 

емъ ; до 1812 года на ней висѣла 
золотая гривна , вѣсомъ въ 20 зо¬ 

лотниковъ , вкладъ Никиты Молья- 

нинова, 1610 года, Ноября 5. 

2) Также поясной, Рускаго пись¬ 

ма, нынѣ стоящій на сѣверной сто¬ 

ронѣ, такъ называемый отвратный, 

потому что предъ изгнаніемъ изъ 

Москвы Поляко-Литовцевъ, глаза его 
сами собою обратились на против¬ 

ную сторону, какъ гласитъ преданіе. 

3) Третій во весь ростъ , древ¬ 

няго стиля, вырѣзанный изъ дерева, 

съ мечемъ въ одной рукѣ и съ цер¬ 

ковью въ другой, именуемый Можай¬ 

скимъ. 

Третья часть колокольни Фила- 

ретовская , оканчивающаяся пира¬ 

мидальнымъ верхомъ съ готическими 

украшеніями, служитъ входомъ въ 

Николаевскую церковь , который 

былъ прежде съ соборной площади; 

вмѣсто етого крыльца, Императоръ 

Павелъ І-й построилъ тутъ га) б- 

вахту. 

Основываясь на внѣшнемъ сход¬ 

ствѣ предметовъ, нѣкоторые по¬ 

лагаютъ , будто Ивановскому стол¬ 

пу придано знаменованіе той Лѣ¬ 

ствицы о 30 ступеняхъ , возво¬ 

дящей человѣка къ небу , какую 
изобразилъ Св.Тоаннъ Лѣствичникъ; 

потому что и церковь въ етомъ 

столпѣ посвящена имени сего Свя¬ 

таго , и высота столпа въ 30 са¬ 

жень , кромѣ главы и креста , по 
видимому , соотвѣтствуетъ числу 

степеней Лѣствичника. Но ето мнѣ¬ 

ніе болѣе походитъ на искусствен¬ 

ное примѣненіе, какое едва-ли имѣли 
строители сего памятника. Кромѣ 
церковнаго назначенія , опа имѣла 
гражданское : Годуновъ , по види¬ 

мому, назначалъ ее также подзорною 

или сторожевою вежею, какая необ¬ 

ходима была тогда для Москвы при 
частыхъ набѣгахъ Крымцевъ и Но¬ 

гаевъ съ юга-востока и нашествій 

Литвы съ запада. Его открывается 

даже изъ того , что во время пре¬ 

быванія Поляко-Литовцевъ въ Кре¬ 

млѣ , 1611 года , на Ивановскомъ 

столпѣ находилась стража , наблю¬ 

давшая за движеніемъ Русскихъ (22). 

До 1807 года тамъ стаивали часо¬ 

вые для наблюденія Городской ча¬ 

сти отъ пожаровъ. 

Выше замѣчено нами , что по ея 
имени названа окружающая ее пло¬ 

щадь Ивановскою , которая напо¬ 

минаетъ древній юридическій бытъ 

города. На ней прежде объявля¬ 

лись Царскіе указы во всеуслы¬ 

шаніе , или , какъ говорится , во 

всю Ивановскую, и было сборище 
Ивановскихъ подьячихъ, писавшихъ 

въ ближней палаткѣ разные акты 

(площадное письмо), какъ-то: записи, 

поручныя, порядныя , купчія, заем¬ 

ныя, *служилыя кабалы, челобит¬ 

ныя. Петръ I въ 1699 году пове¬ 

лѣлъ было писать крѣпостные акты 

въ Помѣстномъ приказѣ; но черезъ 

два года, опять указалъ писать ихъ 

въ палаткѣ Ивановскія площади осо¬ 

бо на то прибраннымъ 24 подья¬ 

чимъ «для ослабы всенародныя во- 

« локиты и тягости.» По указу 1706 

года, Апрѣля 15, опредѣленъ былъ 

при Ивановской палаткѣ крѣпост¬ 

ныхъ дѣлъ особый староста съ де¬ 

сятью подьячими для письма безгра¬ 

мотнымъ нужныхъ бумагъ. Но етотъ 
старинный порядокъ дѣлъ вскорѣ 

смѣненъ новымъ, и тогда Ивановская 
площадь получила другое назначеніе. 

(22) Маскѣвичь, ХІК, 125, 26. 

16 
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Какъ въ древности на Руси су¬ 

ществовалъ обычай наказывать пре¬ 

ступниковъ у колоколенъ : то не 
рѣдко приговоры приказовъ испол¬ 

нялись на етой-же площади , кото¬ 

рая называема была иногда красною, 

до тѣхъ поръ, какъ позорище казни 
перенесено было на Китайскую кра¬ 

сную площадь. 

Изъ пристроенныхъ къ Иванов¬ 

ской колокольнѣ зданій особенно за¬ 

мѣчательны по своему назначенію : 

1) Палата, поставленная Годуновымъ 
для бархатной и парчевой Фабрики, 

какую тогда завелъ въ Москвѣ Мар¬ 

ко Чинопи. 2) Палатка, вновь при¬ 

дѣланная Царемъ Алексіемъ Михай- 

ловнчемті для помѣщенія огромнаго 
сферическаго глобуса, подареннаго 
ему Генеральными Штатами (23) и 
3) гдѣ нынѣ гаубтвахта , тамъ при 
Екатеринѣ II находилась рентерея, 

или казначейство, а при ней палат¬ 

ка, гдѣ хранились старыя утвари и 
разныя вещи Успенскаго собора (24). 

Видъ съ верхняго яруса етого 
столпа столь величественъ и пре¬ 

красенъ на широко-раскинувшуюся 
Москву съ ея разнообразными окре¬ 

стностями, что рѣдкій изъ путеше¬ 

ственниковъ не всходитъ туда по¬ 

любоваться дивною панорамой древ¬ 

ней столицы. Въ 1780 г. Римскій 
Императоръ Іосифъ II съ Митропо- 

літомъ Платономъ, а въ 1812 году 
Наполеонъ съ Маршалами своими 
обозрѣвали Москву съ высотъ Ивапа 

Великаго. 

Теперь при ономъ стоитъ на пье¬ 

десталѣ дивный памятникъ лптей- 

(23) Опытъ о библіотекѣ и кабинетѣ рѣдко¬ 

стей и Исторіи натуральной Спб. Академіи на¬ 

укъ, ичд. I. ЛакліейптероліЪ. Спб. 4779, въ 8- 

інгапмгіе ІКибІапЬ , I. II. КгапсГогІ и. Ьеірг. 
1744, іп-4. 

(2Н) Дѣла Коллегіи Екоиоміи. 47Ч0 г. № 1407. 

наго искусства, мѣдный Царь-коло¬ 

колъ: и потому мы сообщимъ здѣсь 
о немъ свѣдѣнія. 

Выше упомянуто нами, что литье 
колоколовъ издревле извѣстно было 
въ Москвѣ; первый опытъ его ви¬ 

димъ въ ХІУ вѣкѣ (25). Но въ пе¬ 

ріодѣ возрожденія Россіи, познако¬ 

мившейся съ искусствами Европы, 

оно распространилось и усовершен¬ 

ствовалось. При направленіи ли¬ 

тейнаго искусства къ колосально- 

му, первый огромнѣйшій колоколъ 
слитъ былъ въ Москвѣ, 1533 года, въ 
1000 пудъ Николаемъ Нѣмчиномь и 
повѣшенъ на деревянной колокольнѣ. 

Въ 1611 году Маскѣвичь видѣлъ 
въ Москвѣ колоколъ, который ви¬ 

сѣлъ на деревянной башнѣ въ двѣ 
сажени вышиною.» «Языкъ его, го- 

«воритъ онъ, раскачиваютъ 21 чело- 

«вѣка. Нс задолго до нашего выхода 
«изъ Москвы онъ подался на Литов- 

«скую сторону; въ чемъ Москвитяне 
«видѣли добрый знакъ; и въ самомъ 
«дѣлѣ вскорѣ насъ выжили изъ сто- 

«лицы.» По свидѣтельству Олеарія, 

сей колоколъ, вылитый при Борисѣ 
Годуновѣ, имѣлъ вѣсу 356 центне¬ 

ровъ и звонили въ него въ большіе 
праздники (26).» Но онъ упалъ и 
разбился во время пожара при Царѣ 
Алсксіѣ Михайловичѣ; 1654 года 
изъ Годуновскаго вылитъ молодымъ 
Москвнчемъ новый въ 8000 пудъ ; 

по свидѣтельству Майерберга, окру¬ 

жность его была 54 фута, попереч¬ 

никъ 18 Футовъ длины, толщина 
стѣнъ его 2 Фута. Кильбергеръ въ 
1674 году засталъ етотъ колоколъ 
уже висѣвшимъ близь Ивана Вели¬ 

каго на деревянномъ срубѣ. Въ по- 

(25) Карпліз. И. Г. Р. т. V". 

(26) Сказанія современниковъ о Димитріи Са¬ 

мозванцѣ, кн. У, Спб. І834, въ 8. 
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жаръ 1706 г., Іюня 19, колоссъ 

етотъ оборвался и разбился; остатки 
его лежали въ Кремлѣ до начала 

царствованія Анны Іоанновны. По ея 

повелѣнію, Минихъ поручилъ Фран¬ 

цузскому механику Жерменю въ 

Парижѣ составить планъ для пере- 

литія сего колокола со всѣми измѣ¬ 

реніями въ Ют. пудъ. Но смѣта 

иностраннаго художника показалась 
чрезмѣрною , такъ что предпріятіе 
ето оставлено было до тѣхъ поръ, 

какъ нашелся Русскій литейный ма¬ 

стеръ Иванъ Маторинъ. Устроивъ 

литейную яму у Ивановской коло¬ 

кольни, онъ сперва отлилъ неудачно 
въ 1734 году; потомъ, чрезъ годъ, 

перелилъ етотъ колоколъ довольно 
успѣшно, въ 12 т. пудъ; расходы 
на литье, кромѣ матеріаловъ, стоили 

62 т. руб., а на перелнтіе 79 т. р. 

Онъ, какъ замѣчаетъ Минихъ, «вы¬ 

шелъ изъ Формы весьма красивымъ 
и удачнымъ, стоялъ уже въ готов¬ 

ности , чтобы поднять его на коло¬ 

кольню, какъ въ бывшій 1737 года 

въ Москвѣ пожаръ (Троицкій), раз- 

шибся отъ упавшаго на него бруса 
(27).» Къ общему тогда удивленію, 

въ тоже самое время треснула въ С. 

Петербургѣ и модель сего колокола, 

находившаяся при церкви Воскресе¬ 

нія Хрістова на Литейной. Съ цар¬ 

ствованія возобновительницы Москвы 

Елисаветы Петровны заботились о 

перелитіи разшибеннаго колокола; за 
ето брался было мастеръ Слизовъ; 

въ 1770 году Архитекторъ Фор- 

стенберъ вызвался впаять вышибен- 

ныи край въ колоколѣ съ тѣмъ, что 

отъ сего ни мало не будетъ измѣ¬ 

ненія въ звукѣ его; но смерть сего 

(27) Записки Графа Миниха, сына Фельдмар¬ 

шала, Спб. 1817, стр. 5Н. 
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Архитектора въ чуму помѣшала ис¬ 

полнить такое предпріятіе, о коемъ 
производилось и дѣло вт, Сенатѣ. 

Наконецъ дѣланы были многія пред¬ 

положенія о поднятіи сего колокола 
изъ ямы , гдѣ онъ лежалъ, н туда 

любопытные спускались по лѣст¬ 

ницѣ смотрѣть его. 

Императоръ Павелъ I въ 1797 г. 

поручилъ сіе было искусному ме¬ 

ханику I. Гирту; но его проектъ не 

приведенъ въ дѣйствіе изъ опа¬ 

сенія , чтобы , поднимая ету гро¬ 

маду , не разбить въ куски. Импе¬ 

раторъ Александръ I съ 1819 г. 

заботился о поставленіи сего памят¬ 

ника на приличномъ мѣстѣ но 

судьба предоставила совершеніе ето- 

го царствованію Николая I , кото¬ 

рый поручилъ Г. МонФерану извлечь 
Царь-колоколъ изъ столѣтней мо¬ 

гилы. По начертанному предвари¬ 

тельно и одобренному плану , при¬ 

готовлены были машины , н послѣ 

молебствія, 1836 года, Апрѣля 30, 

колоколъ вытащенъ былъ наружу 
при радостныхъ восклицаніяхъ на¬ 

рода , и потомъ поставленъ подлѣ 
Ивана Великаго на гранитномъ пье¬ 

десталѣ (28), па коемъ слѣдующая 
надпись по мрамору: «Колоколъ сей 

«вылитъ въ 1733 году (29) пове- 

«лѣніемъ Государыни Императрицы 
«Анны Іоанновны. Пребывалъ въ зе- 

« млѣ сто и три года (30) и волею 
« Благочестивѣйшаго Государя Импе- 

«ратора Николая I поставленъ лѣта 
« 1836 г. Августа въ 4 день.» 

Вѣсу въ немъ 12,327 пудъ 19 

Фунтовъ; вышиною 19 Футовъ и 3' 

дюйма, а окружностію 60 Футовъ и 

(28) Везсгірііоп (1е Іа "гапсіе сІосЬе Ле Мозсоп, 

раг А. N. Ле ЗТопі/еггапі Рагіз, 13X0, іп-Г. 

(29) Вь 1755. 

(50) 99 лѣтъ. 

16* 
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9 дюймовъ; толстота стѣны его въ 
.2 Фута. Снаружи вылиты на немъ 
рельефомъ изображенія во весь ростъ 
Царя Алексія Михайловича и Импе¬ 

ратрицы Анны Іоанновны; подъ ними 
по Фризу лики Спасителя , Божіей 
Матери и Евангелистовъ, окружен¬ 

ныхъ Херувимами. Рисунокъ Фигуръ 
отчетливый и довольно искусный ; 

но онѣ не всѣ удачно вышли, особ- 

лпво доличное, или драпировка. Но 
сторонамъ въ клеймахъ слѣдующая 
надпись : «Блаженныя и вѣчнодо- 

« стопныя памяти Великаго Государя, 

«Царя и Великаго Князя Алексія 
«Михайловича всея Великія и Малыя 
«и Бѣлыя Россіи Самодержца пове- 

«лѣніемъ къ первособорпой Пресвя- 

« тый Богородицы честнаго н Слав¬ 

инаго Ея Успенія слитъ былъ велн- 

« кій колоколъ, осьмь тысящь пудъ 
<і мѣди въ себѣ содержащій, въ лѣто 
(і отъ созданія міра 7 1 62, отъ Рожде- 

«ства-же но плоти Бога Слова 1654, 

«изъ мѣди сего благовѣстить начали 

«въ лѣто мірозданія 7176 Христовѣ 
«же Рождествѣ 1668и благовѣстилъ 
«до лѣта мірозданія 7208, Рожде- 

«ства-же Господня 1701, въ которое 
« мѣсяца Июнія 19 дня, отъ великаго 
« въ Кремлѣ бывшаго пожара повре- 

« жденъ; до 7239 лѣта отъ начала 
«міра, а Христова въ міръ Рожде- 

«ства 1731 пребылъ безгласенъ.» 

«Благочестивѣйшія и Самодержав- 

«нѣйшія Великія Государыни Импе- 

« ратрицы Анны Іоанновны Самодер- 

«жецы всея Россіи повеленіемъ во 
« славу Бога въ Троице Славимаго и 
« въ честь Пресвятыя Богоматери къ 
« первособорной церкви Славнаго Ея 
«Успенія отлитъ колоколъ изъ мѣди 
«преждняго осьмъ тысящь пудъ ко- 

« локолъ пожаромъ поврежденнаго съ 
«прибавленіемъ матеріи дву тысячъ 
«пудъ отъ созданія міра въ 7. 

« Отъ Рождества-же по плоти Бога 
«Слова 173_ Благополучнаго Ея 
« Величества царствованія въ четвер- 

( тое лѣто.» 
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Одна изъ древнѣйшихъ церквей 
въ Кремлѣ , если не по зодчеству 
своему, то по первому сооруженію, 

Спасъ на Бору , низменная и про¬ 

стая , теперь представляетъ ра¬ 

зительную противоположность съ 

огромными и великолѣпными зда¬ 

ніями : тогда какъ прежде едва- 

ли превышала брусяныя избы , хо¬ 

ромы н повал уши Великихъ Кня¬ 

зей. 

Какъ первая церковь , ровесница 
Москвѣ , на уединенномъ Боровиц¬ 

комъ холмѣ, какъ первый Княжескій 
монастырь и какъ соборъ дворцовый, 

она была свидѣтельницей и участ¬ 

ницею судебъ Москвы зараждав- 

шейся въ первую ея епоху, возра¬ 

ставшей при Калитѣ, возмужавшей 
п усилившейся при Іоаннѣ III. 

Отъ бора, нѣкогда покрывавшаго 

холмъ въ западной части Кремля , 

урочище ето названо на Бору, по¬ 

добно Боровицкимъ воротамъ и со- 

сѣдственной съ ними церкви Св. 

Іоанна Предтечи за Боромъ. Соору¬ 

женіе храма Преображенія на горѣ 

Московскаго города , по видимому , ; 

предполагаетъ въ храмоздателѣ вы¬ 

боръ мѣста, соотвѣтствующаго зна¬ 

ченію зданія, можетъ быть, и мысль 
о горѣ Ѳаворѣ , видѣвшей Преоб¬ 

раженіе I. Хріста. 

Подобныя сближенія сродны тому 

вѣку , такъ какъ сродно было под¬ 

ражаніе младшаго города старшимъ 

при сооруженіи храмовъ , которые 
полагали начало городамъ ; потому 

что соборы во имя Преображенія 
Господня существовали уже въ ста¬ 

рѣйшихъ Москвы столицахъ Велико¬ 

княжескихъ и Княжескихъ: Твери, 

Суздалѣ , Переславлѣ-Залѣсскомъ, 

Черниговѣ, Псковѣ у стараго Ко¬ 

стра, Полоцкѣ, Овручѣ. 

Прежде обозрѣнія сего священ¬ 

наго памятника въ археологическомъ 

отношеніи , коснемся исторіи его, 

смежной съ исторіею самой Москвы 
и Іерархіи. 

Первое основаніе Спасопреобра- 

женскому монастырю , по сказанію 

Степенной книги, положено въ XIII і 
вѣкѣ , на мѣстѣ нынѣшняго Дани- 

/ 
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лова (1), въ ту епоху , когда еще | церкви Спаса (4), коей предшество- 
Москва, иначе Кучково, была однимъ вало, по благословенію Первосвя- 

изъ младшихъ и малоизвѣстныхъ тптеля Петра, основаніе дома Пре- 

Залъсскихъ городовъ Суздальской святой Богородицы, Успенскаго со- 

области, удѣломъ младшаго сына бора. Въ ТѵпограФскомъ лѣтописцѣ 
Св. Александра Невскаго , Ср. Да- сказано о возгражденіи Спасскаго 
ніила : сей Князь , давшій Москвѣ монастыря 6834 (1326) года (5). 

нѣкоторую политическую значитель- Ежели Софійскій временникъ и Ни- 

ность въ системѣ сѣверныхъ Рус- коновская лѣтопись подъ словомъ 
скихъ владѣній , присоединилъ къ монастырь разумѣютъ иноческую 
своему Княженію Исреславль За- обитель , а не церковь съ пого- 
лѣсскій, гдѣ Юрій Долгорукій, при- стомъ , какъ оно принимается у 
знаваемый за перваго основателя Византійскихъ писателей (6 ) и 
Москвы , соорудилъ каменную цср- даже въ просторѣчіи Рускаго на- 
ковь Спаса Преображенія , донынѣ рода: то Спасскій монастырь су- 
тамъ существующую. ществовалъ на Московскомъ Бору 
Сія обитель не долго пребывала еще прежде Калиты; въ такомъ 

внѣ города; но вскорѣ перенесена случаѣ Степенная книга выдаетъ за 
въ нѣдра онаго, гдѣ уже на мѣстѣ основаніе Калитою монастыря въ 
Б у к а л о в о и хижины, па Бору, между своемъ дѣтинцѣ одно сооруженіе въ 
черторыемъ, или оврагомъ, и боло- 1330 году каменной чудной церкви, 

томъ, по преданію, стояла дубовая которую онъ украсилъ св. иконами, 

церковь во имя Преображенія Гос- книгами, сосудами, пеленами и вся- 

нодня , сооруженная Благовѣрнымъ кими узорочьями; потомъ присое- 
Даніиломъ. Хотя Софійскій времен- дшшлъ къ Спасопреображенскому 
никъ (2) и Никоновская лѣтопись монастырю Даниловскій съ погос- 

(3) въ 1310 году упоминаютъ о томъ и всѣмъ наслѣдіемъ, «да вкупѣ 
Спасовомъ монастыри, въ Москвѣ «оба монастыря подъ единымъ на- 
городѣ , куда привезено было тѣло « чаломъ паствы неоскудно устроя- 

) Великаго Князя Михаила Тверскаго, «ются.» Такимъ образомъ набож- 
1 пріявшаго въ Ордѣ мученическій ному сыну Св. Даніила принадле- 

вѣнецъ; по Степенная книга, заслу- житъ только распространеніе, огра- 

жнвающая не меньшую достовѣр- жденге и украшеніе прежняго мо- 

ность , прямо приписываетъ Іоанну настыря, который возникъ вмѣстѣ 
Калитѣ переставленіе сего перваго съ основаніемъ города, или кремника 
монастыря, въ 1330 году, изъ Да- на Москвѣ, укрѣпленнаго при Ка- 

I піилова па Боровицкій холмъ города литѣ деревянными стѣнами.Если-жъ 
Москвы. Супрасльская лѣтопись на Бору до Іоанна Даниловича суще- 

упоминаетъ только о поставленіи ствовала деревянная церковь Спаса 
на Москвѣ, въ 1330 году, каменной 

1 (Я) Супрасльская лѣтопись, изд. Л'. ДГ. Обо- 

і (!) Степенная книга, ч. I. ленскиліЪ, М. 1836 г. въ Я. 

Г2 часть I, стр. 380 и 81. (5) Опытъ истор. описанія о началѣ города 

(3) Русская лѣтопись по Никонону списку ч. Москвы, соч. М. Ильинскаго} М. 17 95, въ 12. 

III, 125. нПоложиша его въ монастырѣ въ цср- (6) П. Кеппена Крымскій сборникъ, Спб. 1837, 

ч кги Св. Преображенія. въ 8. 
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Преображенія, названная въ Софій¬ 

скомъ временникѣ, ио общему упо¬ 

требленію языка, монастыремъ: то, 

согласно съ Степенною книгою, Ка¬ 

лита былъ строителемъ каменной , 

вмѣсто прежней деревянной церкви, 

а также основателемъ при ней Спа¬ 

соборскаго монастыря, гдѣ первымъ 
Архимандрітомъ былъ Іоаннъ , въ 

послѣдствіи Архіепіскопъ Ростов¬ 

скій , «мужъ сановитъ, словесенъ, 

«любомудръ и добродѣтеленъ.» По¬ 

слѣднее свидѣтельство кажется до¬ 

стовѣрнѣе , по опредѣлительному 

сказанію Степенной книги, основан¬ 

ному на древнихъ преданіяхъ, еще 
свѣжихъ въ XVI вѣкѣ. Самыя об¬ 

стоятельства благопріятствовали у- 

строенію монастырей въ то время, 

когда , послѣ гибельнаго нашествія 
Батыя, водворилась внутренняя ти¬ 

шина въ восточной Руси, и когда 

Монголы не вносили Духовенства и 
всего причета церковнаго въ общую 

народную перепись , тѣмъ самымъ 

освобождая ихъ отъ податей, ка¬ 

кими обложены были люди числен¬ 

ные. Въ такое время , сынъ Благо¬ 

вѣрнаго Даніила, утвержденный Ор¬ 

дою на Великокняжескомъ престо¬ 

лѣ, переставилъ его изъ Владиміра 

въ Москву , склонивъ и Всероссій¬ 

скаго Митрополіта Петра перене¬ 

сти Іераршескій престолъ въ юный 

городъ , которому Первосвятитель 
предрекъ « распространеніе паче 
«иныхъ городовъ и прославленіе въ 
«немъ имени Божія.» Гдѣ поселил¬ 

ся Всероссійскій Іерархъ , уполно¬ 

моченный Ханскими ярлыками, тамъ 

близь двора его устроенъ былъ 
и монастырь , первый въ городѣ 

на Москвѣ, на Княжескомъ дворцѣ 

т. е. дворѣ, въ западной части ны¬ 

нѣшняго Кремля; потому, что въ 

сѣверо-восточной его части , до 

Святителя Алексія, мѣсто Чудова 
монастыря занято было Ханскимъ 

дворомъ съ конюшнями (7), а до 
Софіи Ѳоминишны, на площади сто¬ 

яло Ордынское подворье, замѣщен¬ 

ное въ послѣдствіи храмомъ Св. Ни¬ 

колая Льнянаго , или Госту яснаго. 

Вмѣстѣ съ Митрополітомъ, вѣроятно, 

переселились въ новый городъ вы¬ 

ходцы изъ Кіева, Владиміра, Ростова 
и другихъ сосѣдственныхъ городовъ. 

Подобно Князю, Владыка имѣлъ свою 

дружину, своего намѣстника, деся- 

тилышка; ему служили бояре и от¬ 

роки. Святительскій дворъ и мона¬ 

стырь вмѣстѣ съ Великокняжескимъ 
дворцемъ положили основаніе новой 
столицѣ, какъ средоточію духовной 

и свѣтской власти, обнимавшей всѣ 

части Русской земли; они дали пер¬ 

венство юной Москвѣ предъ ста¬ 

рѣйшими городами , открывъ путь 

къ распространенію дотолѣ еще ма¬ 

ло извѣстной Москвы, гдѣ вѣроят¬ 

но , издревле , съ незапамятныхъ 

временъ, было гнѣздо населенія. 

Зді&ь Вѣра, зиждительница го¬ 

родовъ и государствъ на Руси , 

насадила семена городовой и госу¬ 

дарственной жизни , впослѣдствіи 
широко разросшейся на Залѣсской 

Москвѣ, по которой Европа назва¬ 

ла потомъ и все царство Москові- 

ею ; ея кремпикъ сдѣлался и пре¬ 

столомъ и жертвенникомъ. 

Первый-же монастырь города Мо¬ 

сквы былъ разсадникомъ Іерарховъ 
и обителей , заимствовавшихъ, по¬ 

добно ему, уставъ свой изъ колы¬ 

бели Русскаго Хрістіапства , Кіева. 

(7) Измагардъ діалектовой отъ созданія міра , 

оканчивающійся "1697 г. писан, уставомъ, въ 12, 

принад. К. Аверину. 
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Какъ до XVI вѣка въ Россійскихъ 
монастыряхъ не рѣдко пребывали 
чернецы и вмѣстѣ черницы: то, мо¬ 

жетъ статься, и Спасоборская оби¬ 

тель была такою кпновіеіі ; ибо въ 
етомъ свидѣтельствуютъ намъ: По¬ 

сланія Митрополіта Фотія 1410 года, 
соборныя опредѣленія 1503 и 1504 

годовъ и Стоглавъ, также погребен¬ 

ные въ Спасскомъ монастырѣ Кня¬ 

зья и Княгини, которые въ немъ при¬ 

нимали предсмертное постриженіе и 
схиму , какъ увидимъ далѣе. Здѣсь 
находили себѣ пристанище Вла¬ 

дыки , проѣзжавшіе изъ подвѣдо- 

мыхъ Москвѣ городовъ по дѣламъ 
церковнымъ. И здѣсь скончалъ дни 
свои, и похороненъ Пермскій Апо¬ 

столъ СтеФанъ , прибывшій въ Мо¬ 

скву къ Митрополіту Кипріяну. Въ 

ету епоху разнасажденія монаше¬ 

ства въ сѣверо-восточной Россіи , 

ревнитель иноческаго житія Кали¬ 

га, предпочтительно любя Спасовъ 
домъ , обогатилъ его вкладами и 
доходами , часто посѣщалъ его въ 

молитвенные часы, самъ кормилъ и 
одѣвалъ убогихъ и нищихъ** для 
которыхъ сія обитель служила прі¬ 

ютомъ , подобно Печерской и дру¬ 

гимъ. Вызванный таинственнымъ ви¬ 

дѣніемъ Святителя Петра, Іоаннъ, 

предъ кончиною своей, отошелъ въ 
Спасскій монастырь и тамъ облекся 
въ иноческій образъ (8). Сынъ его 
Великій Князь Симсонъ , въ подра¬ 

жаніе Митрополіту , присвоившій 

себѣ титло Всероссійскаго, украсилъ 
храмъ Боголѣппаго Преображенія ; 

по его новслѣпію , Гойтанъ распи¬ 

салъ внутреннія его стѣны. Обитель 

Спасская была свидѣтельницею обѣ¬ 

товъ Государей Россійскихъ , ихъ 

(К} Карали. И. Г. Р. т III. 

моленною и молитвенницей и, какъ 
увидимъ далѣе, участницею въ судь¬ 

бахъ Москвы. Въ Токтамышево на¬ 

шествіе она была истреблена огнемъ, 

и Архимандрітъ ея Симеонъ погибъ 
отъ меча Татаръ; но вскорѣ возоб¬ 

новлена щедротами Димитрія Дон- 

скаго и его сына Василья , укрѣ¬ 

пившихъ городъ Москву каменными 
стѣнами и стрѣлышцами. 

Подобно другимъ монастырямъ , 

Спасоборскій пользовался тархана¬ 

ми. На вѣчный поминокъ свой и 

родителей своихъ Россійскіе Дер- 

жавцы давали вклады въ ету двор¬ 

цовую обитель. Димитрій Донской 
завѣщалъ дѣтямъ своимъ: «давать 
ежегодно Спасскому монастырю на 
Спасовъ день оброкъ 15 рублей (9). 

Василій Темный пожаловалъ въ домъ 
ко Всемилостивому Спасу свое село 
Клементьевское въ верхъ рѣки Дуб- 

ни , а сынъ его, Углицкій Князь 
Андрей, въ Бѣжнцкомъ верху свои 
деревни Пукашнно и Кисловку съ 
пустошью Бабчпно со всѣми угодыі, 
лѣсами, лугами и пашнями, «по 
« отцѣ своемъ, по братіи и но всѣмъ 
«своемъ родѣ, на поминокъ ихъ ду- 

«шамъ вѣчнаго рода покоя буду- 

«щнхъ благъ (Ю)» Великій Князь 
Іоаннъ III , положившій конецъ ме¬ 

ждоусобіямъ Удѣльныхъ Князей и 

вольности Новгорода , вмѣстѣ съ 
тѣмъ прочное начало могуществу и 
самобытности Россіи , вызвалъ изъ 
Италіи въ Москву Фряжскихъ зод¬ 

чихъ для сооруженія новыхъ укрѣ¬ 

пленій Кремннка, обширнѣйшихъ и 
великолѣпнѣйшихъ каменныхъ па¬ 

латъ и теремовъ , замѣнившихъ на 

(9) Собр. Госуд. грамотъ, т. I. 

(10) см. Перечень изъ Вкладной книги Ново- 

спасскаго монастыря въ краткомъ история, опи- 

| саніи онаго, V*. Карпинскаго^ М. 1302, въ 8. 
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дворцѣ Іоанновомъ тѣсные деревян¬ 

ные хоромы, повалушн и брусяныя 
избы ; тогда-же близъ него иска¬ 

ли себѣ приюта прежніе Удѣльные 
Князья и выходцы изъ Царя града 

и Рима. При сооруженіи новыхъ зда¬ 

ній , иноческая обитель на дворцѣ 
сдѣлалась неумѣстною; ее назначено 
было отдѣлить отъ него и переста¬ 

вить на новое мѣсто, удобнѣйшее для 
монашескаго житія. О тогдашнемъ 

переставлеиіи церквей и монастырей 
изъ Московскаго Вышгорода , (11) 

гдѣ уже были мужескій Чудовскій 

и женскій Вознесенскій, сообщаетъ 
намъ свѣдѣніе въ 1490 году совре¬ 

менникъ Іоанна Ш-го, Новогородскій 

Архіепіскопъ Геннадій: « церкви ста¬ 

рый»— пишетъ онъ —«извѣчныя вы- 

(і ношены изъ города, да и монастыри 

«старые извѣчные съ мѣста Пере¬ 

се ставлены. » Къ етому времени, безъ 

сомнѣнія, относится и перемѣщеніе 
Спасопреображенской обители; хотя 
безъ основанія полагаютъ оное въ 

1462 году, когда Іоаннъ III только 
вступилъ на престолъ. Свидѣтель- 

ствамн-же тому, что еще въ 1482 и 
1488 годахъ она пребывала на преж¬ 

немъ мѣстѣ , служатъ (б) : «данная 
Архимандриту Елисею въ домъ Все¬ 

милостиваго Спаса, что на Москвѣ 
городѣ , за дворомъ Великаго Кня¬ 

зи (12) и жалованная Великокняже¬ 

ская грамота. Вм ѣсто монастыря, 

учрежденъ былъ на Вору соборъ съ 
мірскими Іереями нПротопопствомъ, 

извѣстный прежде подъ именемъ 

верховаго, т. е. придворнаго. 

Еще въ 1350 году пристроенъ 

(11) Такъ Кошихпнъ [Котошихпиъ) называетъ 

Кремль, стр. 17. 

(12) Грамоты на тряпичной бумагѣ скоропис¬ 

ныя, еъ Москвѣ Государ. архивѣ стар, дѣлъ , 

Л'° 238. 

былъ къ етому храму каменный при¬ 

творъ и придѣлъ. Открытіе въ немъ 
1474 года гробницы Благовѣрныя 

Ѳеотиніи, полагать надобно, случи¬ 

лось при какой либо передѣлкѣ 

зданія. Лѣтопись упоминаетъ о со¬ 

оруженіи соборной церкви Спаса на 

Бору въ 1527 году и объ освяще¬ 

ніи оной Митрополітомъ Даніиломъ 

въ присутствіи В. К. Василія Іоан¬ 

новича. Остатки каменнаго Фунда¬ 

мента и дубовыя сваи, открытыя не¬ 

давно при планированіи Кремля и 

при копаніи рвовъ подъ Фундамента» 

новаго дворца , свидѣтельствовали 

о существованіи дубоваго тына и 

келлій , а человѣческіе оставы и 
каменные гробы , найденные близъ 

етой церкви , обнаружили прежнее 

кладбище. Въ XVI вѣкѣ у Спаса 
на Бору были хоромы , гдѣ жилъ 

Казанскій Царь Александръ СаФа- 

гирѣевичь (13). Во время ужасна¬ 

го пожара въ 1554 году , когда , 

по сказанію лѣтописей , «всѣ освя- 

«іценныя церкви и честныя иконы 
«и Царскій дворъ и полаты и мно- 

« гія стяжанія и посады всѣ огнемъ 

« погорѣли,» и Спасопреображенская 

церковь вѣроятно подверглась оди- 

накому жребію и была возобновля¬ 

ема, какъ показываютъ ея стѣны и 

своды , носящіе на себѣ слѣды пе¬ 

редѣлокъ; къ ней пристроены были 
съ сѣверной и южной стороны при¬ 

дѣлы , изъ коихъ послѣдній во имя 
Св. мученикъ Гурія, Самона и Авива 

напоминаетъ таковой-же придѣлъ въ 
Софійскомъ Новгородскомъ соборѣ. 

Въ ружной книгѣ 1631 года озна¬ 

чены слѣдующіе придѣлы у Спаса 

па дворцѣ : 1) Трехъ исповѣдниковъ, 

2) Трехъ Святителей, 3) Спиридона 

(13) Карал г. И. Г. Р. т. ПІІ. 

17 
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чудотворца, 4) Великомученика Мины 1812 году, при нашествіи враговъ, 
и 5) Св. Михаила Архангела. При иконостасъ и уцѣлѣлъ , но съ пре- 

нихъ священно п церковнослужите- столовъ и жертвенниковъ были сор- 

ли состояли на Государевомъ жало- ваны одежды , въ алтарѣ навалены 
ваньѣ. Изъ Стоглава VII г. видно, кули съ овсомъ , въ храмѣ мѣшки 
что у Спаса на Царскомъ дворъ съ зерновымъ хлѣбомъ, а въ трапезѣ 
бывала ранняя обѣдня въ часъ дни стояли лошади ; придѣлъ южный 
для Царскихъ служебниковъ. Въ обращенъ былъ въ жилый покой. 

запискѣ о Царскомъ дворѣ 1611 и Ето многосложное квадратное зда- 

1 3 годовъ показано, что « въ церкви ніе, кажущееся вросшимъ въ землю, 

"Преображенія на дворцѣ служитъ состоитъ изъ четырехъ придѣль- 

«Протопопъ ; весь дворецъ , ключ- ныхъ храмовъ и одного главнаго , 

к ники и стряпчіе , и сытннкн , и соединенныхъ трапезами. Въ среди- 

и приспѣшники и повары тутъ при- иѣ его находится древнѣйшій всѣхъ 

іі ходятъ , и рано для нхъ служба пристроекъ 1) Храмъ Преображе- 

іі живетъ , чтобъ отправясь, шли иія Господня съ трапезою , къ 
ч всякъ на свой приспѣхъ, къ Цар- нему прнкладенною. Надъ нимъ гла- 

некому столу готовить (14).» Когда ва съ трибуномъ, одна изъ девя- 

Дворъ перенесенъ былъ въ новую ти, коими соборъ осѣняется ; внѣш- 

столицу, тогда церковь сія пришла нія толстыя стѣны его съ лопат- 

въ запустѣніе ; о чемъ свидѣтель- ками н по мѣстамъ съ карнизами , 

ствуютъ намъ слова И. Кирилова въ оканчиваются вверху несомкнутыми 

1727 г.: к пятая соборная церковь трехъугольными Фронтонами съ че- 

н Спасъ на Кору , самая старинная, тырехъ сторонъ ; входъ въ него съ 

и крыта мѣдыо, сквозь которой кров- помоста. Вмѣстѣ съ двумя придѣла- 

или лѣсъ поросъ (15).» ми храмъ выдается на востокъ семью 

Послѣ разрушительнаго пожара полукружіями съ пилястрами и кар- 

1737 г., когда погорѣли у Спаса на низомъ надъ ними. Все зданіе изъ тя- 

Бору кровли и окна, также частію и желовѣснаго кирпича съ желѣзными 

внутренность, ета церковь была воз- связями, коихъ засовы выставляются 

обновлена повелѣніемъ Императри- наружу ; цоколь изъ бѣлаго камня. 

цы Анны Іоанновны. Въ 1767 году Стрѣльчатые его своды опираются 

Архитектору Яковлеву поручено бы- на четыре четырехгранные столпа 

ло исправить ветхости въ етомъ съ карнизами въ древнемъ стилѣ , 

храмѣ (16); при чемъ, вѣроятно, состоящими изъ полочки съ отко- 

искаженъ во многомъ древній его сомъ ; столпы сіи соединены дуго- 

1 

стиль. По уничтоженіи Стрѣтенскаго 
собора , въ Спасскій перенесены 
изъ него иконы и утвари. Хотя въ 

(IX) Акты историческіе Археограф. Експеди- 

выми перемычками; два изъ нихъ 
составляютъ средостѣніе трех- 

частнаго алтаря. Храмъ освѣщается 
изъ трибуна и изъ верхнихъ оконъ 
въ стѣнахъ , на коихъ изображены 
масляными красками разные Свя- 

и,іи, т. Л, № 355. Спб. 18X1, съ I». 

(15) Цвѣтущее состояніе Всероссійскаго госу- 

дарства при Петрѣ I, соч. II. Кирилова. М. тые въ новомъ стилѣ , несоотвѣт- 

1 
1851, въ X. 

(16) Коллегіи Екоиоміи Журналы 1767 г. ]№ ствующемъ зодчеству храма. Дли- 

2915, въ Госуд. Архивѣ стар. дѣлъ. ною онъ отъ царскихъ до запад- 
! 

_1 
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пыхъ вратъ, ведущихъ въ трапезу, 

10 аршинъ и 3 вершка , шириною 
10 арш. іі 1 і вершка, а высотой 14 

арш. и 12 вершковъ. 

Иконостасъ не показываетъ древ¬ 

ности, какою отличаются Царскія 

двери со столбцами и подзоромъ, гдѣ 

изображена Тайная вечеря въ двухъ 
отдѣлахъ: въ одномъ Спаситель пре¬ 

подаетъ ученикамъ своимъ тѣло свое 
подъ видомъ хлѣба, въ другомъ кровь 
свою подъ видомъ вина изъ узкогор¬ 

лаго сосуда, похожаго на алавастръ; 

на нихъ иконопись конца ХУ! или 
начала XVII вѣка. Образа въ двухъ 
поясахъ иконостаса Фряжскаго сти¬ 

ля. Мѣстныя иконы на поклонѣ за¬ 

мѣчательны, однѣ по своей древно¬ 

сти , другія по искусству письма. 

Изъ нихъ храмовой образъ Преобра¬ 

женія, (17) хотя древностію своей не 
восходитъ къ началу Москвы, 1) но 

замѣчателенъ Византико - Русскимъ 
пошибомъ , какимъ писались иконы 

въ XVI п въ XVII вѣкахъ. Онъ въ 
серебряномъ окладѣ. 2) Не менѣе 
достопамятенъ по древности и сти¬ 

лю образъ Боголюбскія Богоматери, 

принесенный, какъ полагаютъ , изъ 

Боголюбова въ Москву. 3) Изъ древ¬ 

нихъ иконъ, темнаго колорита : Со¬ 

боръ Св, Архангеловъ Михаила и 

Гавріила, которые изображены съ 

тороцамивъ ушахъ, какъ знаменія¬ 

ми осѣненія Св. Духа; руками своими 

поддерживаютъ они ликъ предвѣч¬ 

наго Младенца. 4) Икона Похвалы 
Богородицы , храмовая изъ церкви, 

въ честь ея бывшей на Потѣшномъ 

дворцѣ , Строгановскаго письма , 

отличающаяся твердостію рисунка 
и свѣтлостью колорита. 5) Храмо¬ 

вый образъ изъ Стрѣтенскаго собо- 

(-17) см. ниже прим, 26. 

ра Стрѣтенія Господня , искуснаго 
Фряжскаго стиля, и наконецъ 6) об¬ 

разъ С. Стефана Пермскаго съ дѣянь¬ 

емъ, Московскаго пошиба, XVII вѣка, 
и съ слѣдующею надписью на осо¬ 

бой декѣ : <і С. Стефанъ Епіскопъ, ро¬ 

домъ бѣ великія Россіи, града Ус¬ 

тюга, сынъ клирика соборныя церкви 

С. Богородицы , иже на Устюзѣ , 

именемъ Сѵмеона и матери Маріи , 

и первый Епіскопъ Перми бысть , 

иже научи вѣрѣ Хрістовѣ и крести 
и грамоту но ихъ языку состави , 

в лѣто ^зшп , преставись въ лѣто 

, тѣло-же его положено во 

святѣмъ храмѣ семъ.» 

Св. мощи Пермскаго Апостола , 

причисленнаго въ XVI вѣкѣ къ лику 
Святыхт» отечественной Церкви, съ 

1396 года опочиваютъ подъ спудомъ 
у сѣверной стѣны храма. Преданіе 

гласитъ, что до нашествія Поляковъ, 

онѣ лежали на вскрытіи, на мѣстѣ 

мощей Благовѣрнаго Князя Михаила 

Тверскаго. Въ описаніи Москвы зе¬ 

млемѣромъ Ѳад. Охтенскимъ 1775 

г. значится, будто здѣсь опочивали 
тогда мощи святаго и блаженнаго 

Іакова Боровицкаго , новаго чудо¬ 

творца (18). Вѣроятно, что сочини¬ 

тель принялъ Св. СтеФана за Іакова 

Боровицкаго. 

Алтарь сего храма устроенъ по 
чиноположенію Церкви въ древнемъ 

стилѣ, въ какомъ сооружались цер¬ 

кви въ XIV и XV вѣкахъ. Въ ни¬ 

шѣ, образуемомъ сводами, устроено 
горнее мѣсто подъ двумя окнами ; 

отъ сѣдалища Святительскаго по 
обѣ стороны стѣнъ простираются 

каменныя лавки для священнослу¬ 

жителей. Престолъ каменный, полъ, 

(18) Въ портфеляхъ Миллера въ Моек. Архивѣ 

Минист. иыостр. дѣлъ. 

17* 
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устланный плитами. Въ стѣнахъ 
видны впадины для поклажи цер¬ 

ковныхъ книгъ и утварей. 

Утвари въ ризницѣ, заимствован¬ 

ныя изъ другихъ церквей ; въ ней 
нѣтъ сосудовъ, книгъ и узорочій на¬ 

божнаго Калиты, ни вкладовъ Дон- 

скаго, и сына его Василія, ни другихъ 
Князей и Княгинь; всѣ они утраче¬ 

ны въ бѣдственныя времена Москвы, 

или перенесены были на новое мѣсто 
съ перенесеніемъ монастыря, гдѣ 
также не сохранились до нашихъ 
временъ. На поддонѣ серебрянаго со¬ 

суда, чеканнаго, съ самоцвѣтными ка¬ 

мнями на поддонѣ, вырѣзаны вязью 

слѣд. слова: «^33 годд длим сіи со_ 

,, С^ДМ в І^КОБК Ст^ІРГЕНІА ГоСПОДНА, 

,,ЧТО у ітЕЛІІКДГО ГоЕ^ДД^ІА НД ЕЕНАр 

,, по соа^ііін'Іі Илье Дднидсвнч'к /Иило- 

,,ЕЛДБСКО.ИХ Н ПО ЖЕНД^Х ЕГО 0КДТЕ. 

,, |ПНГІІ іОгЕдоуовн'};, ДД ПО КсЕНІЕ ІІБД- 

,, НОЬП'к В ВѢЧНОЕ ПОЛШНОВЕНІЕ. » На 
серебряной водосвятной чашѣ изо¬ 

бражены вязью слова: «Л'йгл ^3 

,,ФеБ|)ДЛА в к день сіи бодоебатн'мо 

,,'ІДШ^ ДДЛ'А БХ ЦЕРКОВЬ П^ЕЕВАТВІА 

,, Клддмчінрн НДШЕА БОГОРОДИЦЫ ЧЕ- 

,, СТНЫА И СЛДВНВІА ЕА ПО^ВДЛВІ, ОТХ 

,,ВОЛН Е'ІІ СВАТВ1А НД Б’ЬкН ИЕОТВЕгИ- 

, , ДЕЛЮ ЕОА^ІШХ ИДВА ДДННДОВИЧВ іИіІ - 

,, досддвскііі , д кто по^очгтх то от 

,, пе^ккн Божіей восхитить е, тот 

,, ВЕДІІКХ отв'іітх Бог^ ддстх зл*1і н 

„а і|іе діх в'ЬіуІ;.и Старинные 
кресты напрестольные серебряные 
съ чернью и позолотою, изъ Сгрѣ- 

тспскаго собора. Одно только Еван¬ 

геліе съ серебряными вызолочен¬ 

ными накладками , приношеніе Им¬ 

ператрицы Елисаветы Петровны , 

составляетъ принадлежность стой 
церкви ; набѣлыхъ листахъ его под¬ 

писано: «Тысяща семсотъ пятьде- 

сятаго году, Ѳевраля дня, сіе свя¬ 

щенное Евангеліе пожаловано изъ 
главной дворцовой Канцеляріи Опа¬ 

снаго собора, что во дворцѣ набору 
въ церковь предѣла Архистратига 
Михаила.» Къ древнѣйшимъ и дра¬ 

гоцѣннымъ памятникамъ ризницы 
причислить можно хранящіяся въ 
ней древности, открытыя 1836 года 
въ трапезѣ церкви подъ лещаднымн 
полами , въ каменной гробницѣ съ 
остатками тѣла, облеченнаго съ 
шелковую малоповрежденную оде¬ 

жду: 1) изъ бѣлой глины мурав¬ 

леная чашечка, бывшая съ еле¬ 

емъ , какой возливаютъ на усоп¬ 

шихъ, удостоенныхъ елеосвященія ; 

и 2) кожаный парамаидъ (19) и та- 

кой-же поясъ съ вытиснутыми на 
нихъ изображеніями Господскихъ 
праздниковъ и съ надписями XIV, 

или начала XV вѣка: Бдгов'ЬрЕНЬЕ, 

ГІ|ІЕОЕ|)ДЖЕНКЕ ХбО > РоЖЬСТБО ХеБО , 

КиуктНЬЕ Хво , РдЕПАТЬЕ Хе&О, 

1іЕК|!ЕГЕНКЕ , 1рЕІ|Ш1КЕ ХеЯО , КнЕГЕІІВЕ 

Гене , Кек^еееііке Л3В0 , Шетве д)(д 

ЕТГО, Б^дх В ІЕ^ІЕЛГА, ѴГСПЕН.ЧЕ ЕЧТ Бір. 

Кожа на сихъ у тваряхъ довольно твер¬ 

да , только нѣкоторая часть пояса 
истлѣла. Можетъ статься, онѣ изъ 
гробницы супруги В. К. Симеона Іоан¬ 

новича , или сына Донскаго Іоанна , 

въ иночествѣ ІоасаФа, или Маріи , 

въ инок. Ѳеотиніи, которая, по ука¬ 

занію лѣтописи, въ 1399 году Марта 

31 положена была въ монастырѣ у 
Спаса на Москвѣ; но въ 1473 году 
обрѣтена « въ тѣлѣ не врежена ии- 

« чѣмъ, только риза петлѣ.» В. К. 

(19) Рагаіпаіі<1\аз у Дюканжа объясняется: вмѣ¬ 

сто мантіи. Ето убрусъ съ вышитымъ на немъ 

крестомъ и орудіями св. страстей Хрістовыхь, 

какой носятъ монахи на груди. 
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Іоаннъ III повелѣлъ Алексѣевской 

Игуменіи облечь ее во всѣ новыя 

ризы монашескія (20). 

Въ етой трапезѣ, или притворѣ 

погребены были , кромѣ сына Дон- 

скаго, Великія Княгини : Елена, су¬ 

пруга Іоанна Калиты, Марія, супруга 
В. К. Симеона Гордаго, Александра 
Іоанновна и Анастасія Литовская. 

Вѣроятно, здѣсь надъ тѣлами ихъ 
были надгробницы съ покровами , 

надъ коими совершалось поминове¬ 

ніе по уставу Церкви и по приня¬ 

тому обычаю, свято хранимому 1 о- 

сударями; но онѣ уничтожены или 
при перестройкахъ етого зданія, 

пли разрушены Поляко-Литовца¬ 

ми, которые , по свидѣтельству А. 

ГІалицына, не щадили въ Кремлѣ ни 
древности, ни святыни. 

Изъ храмины, на сѣверной сторо- 

! нѣ притвора, ведетъ каменная лѣст¬ 

ница по стѣнѣ въ верхній придѣлъ, 

укромный и тѣсный съ узенькими 

окнами; здѣсь былъ престолъ во имя 
Св. Спѵрідона Трімѵѳійскаго. На 

южной сторонѣ, двухпрестольный 

придѣлъ въ честь С. Архангела Ми¬ 

хаила и Св. мученика Мины, съ ка¬ 

меннымъ престоломъ. Входъ въ него 

извнѣ. Оба безъ иконостасовъ. Судя 

по закладеннымъ на западъ дверямъ 

и по карнизамъ на стѣнѣ, заключать 
можно, что онѣ имѣли сообщеніе съ 
другими , пристроенными къ нимъ 
зданіями. 

Придѣлъ съ южной стороны отъ 
входа въ честь трехъ исповѣдни¬ 

ковъ С. Іуріа, Самона и Авіва укра¬ 

шенъ благолѣпнымъ иконостасомъ съ 
старинными образами. Пристроен¬ 

ная же съ сѣверной стороны, одно¬ 

главая церковь XV вѣка, сохранила 

(20) Софійскій временникъ, Т, 2Н5. II, 1X0. 

только каменный престолъ ; она, 

какъ полагаютъ, посвящена была 
тремъ Святителямъ: Василію, Гри¬ 

горію и Іоанну. До 1812 года въ 
сихъ придѣлахъ совершалось бого¬ 

служеніе. 
Церковь сія , нынѣ принадлежа¬ 

щая къ Кремлевскому дворцу , до 

указа 1 81 8 года, 2 Февраля, имено¬ 

валась придворнымъ соборомъ, 

а до того верховымъ, Спасомъ на 

дворцѣ и съ дворца ; въ Стоглавъ 

онъ называется Спасъ па Царскомъ 
дворцѣ, а въ Софійскомъ временникѣ 

на Государсвѣ дворѣ , въ грамотѣ 
XV вѣка за дворомъ Великаго Іінлзя, 

въ городѣ. Въ числѣ надзирателей 

надъ поповскими старостами въ і 594 

году былъ Спасскій Протопопъ съ 

дворца (21). Когда раскольники подъ 

предводительствомъ Никиты пусто¬ 

свята , 1682 году, вторгнулись въ 

Кремль оспоривать уставы Церкви: 

тогда Патріархъ Іоакимъ высылалъ 

къ народу съ увѣщательнымъ по¬ 

сланіемъ Спасскаго Протопопа (22). 

Прежде, какъ монастырь и соборъ 
Великокняжескій и Царскій , Спасъ 

на Бору былъ Государскимъ и Цар¬ 

скимъ богомольемъ. Здѣсь Іоаннъ 

Калита и сынъ Донскаго Іоаннъ , 

нѣкоторыя Княгини облекаемы были 

въ иноческій санъ. До сооруженія 
Архангельскаго собора и Возне¬ 

сенскаго монастыря Спасская обп- і 

тель служила для нихъ усыпаль¬ 

ницею , а для потомковъ ихъ мѣс- | 

томъ поминовенія усопшихъ пред¬ 

ковъ. Здѣсь-же Калита положилъ I 

первое основаніе призрѣнію ни¬ 

щихъ и убогихъ - первой богадѣль- 

(21) Акты археогр. Експед. I, 560. 

(22) Собраніе разныхъ записокъ и сочиненій 

о жизни и дѣяніяхъ Петра I, соч. Ѳ. Ті/яіан- 

скаго, ч. П. Спб. 1Г87, въ 8. 



130 ПАМЯТНИКИ МОСКОВСКОЙ ДРЕВНОСТИ. 

нѣ; здѣсь-же, вѣроятно, совершались 
крещеніе и постриги ихъ дѣтей.Оби¬ 

тель сія была свндѣт ельницей ихъ 
обѣтовъ, молитвъ и моленій, среди 
истомы отечества , среди бѣдствій, 

грозившимъ имъ отъ Орды и Литвы. 

Спасскіе Настоятели бывали духов¬ 

никами и свидѣтелями духовныхъ 
завѣщаній Великихъ Князей, а Ми¬ 

тяй даже и Печатникомъ (23). Изъ 
нихъ ТриФонъ въ 1452 году вѣн¬ 

чалъ В. К. Іоанна 111. (24). Въ 
храмовые праздники Всероссійскіе 
Митрополіты и Патріархи совер¬ 

шали здѣсь литургію въ присут¬ 

ствіи Государей. Въ день Преобра¬ 

женія иногда Патріархъ , освятивъ 
здѣсь яблоки, подносилъ ихъ Царю 
(25). Святое мѣсто сіе ознамено¬ 

вано и чудесными событіями, какія 
передаютъ намъ лѣтописи , внима¬ 

тельныя къ етому , такъ на пр: въ 
1488 году предъ Великимъ днемъ, 

т. е. Пасхою, на сѣняхъ у Великаго 
Князя изъ Спасова монастыря закри¬ 

чалъ какой-то Галичанинъ: « горѣть 
Москвѣ на Великъ день;» «сбысться- 

(23) Собраніе Госуд. гр.-ім. I, 7 9, 104, 206. 

(24) Софіиск. времен. I), 339. 

(25) Древн. Росс. Вивліоо. X, 415. 

же слово его, «прибавляетъ лѣтопи¬ 

сецъ. Въ етой обители 1415 года 
было таинственное возвѣщеніе мо¬ 

лящемуся Іерею, духовнику Вели¬ 

каго Князя Василія Димитріевича, о 
рожденіи сына Василія.» «Се при- 

«шедъ нѣкоторый,» рече — свидѣтель¬ 

ствуетъ лѣтопись — « иди къ Вели- 

« кому Князю и нарпи сыну его имя 
«Василей; онъ-же воскорѣ изыде 
«изъ келія, не бѣ того, иже позвалъ, 

« и поиде паки съ монастыря и се 
« усрѣтше посланіи по него; дошед- 

«ше,дастъ молитву Великой Княгини 
« Софьи , бѣ бо сына родила , да и 
« нарече имя ему Василей ; онъ-же 
« опытавъ всѣхъ, кто будетъ преже 
« приходилъ по него , никто-же об- 

«рѣтеся , ни пославый , ни посла- 

«нпкъ, и вси днвишася (26).» 

Сей священный памятникъ древ¬ 

ности церковной и благочестія Го¬ 

сударей недавно обозрѣваемъ былъ 
Императоромъ Николаемъ и На¬ 

слѣдникомъ Престола Цесаревичемъ 
Александром!, Николаевичемъ (27). 

(26) Софійскій временникъ, I. 

(27) Воспоминанія о посѣщеніи святыни Мо¬ 

сковской Государемъ Наслѣдникомъ. Спб. 1833 , 

въ 12. 
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До Всероссійскаго Митрополіта 

Св. Алексія мѣсто Чудова монастыря 

занималъ конюшенный дворъ Хана 

Джанибека, который подарила Свя¬ 

тителю изцѣленная имъ Ханша 
Тайдула, или Тайбола (1). Настомъ 
мѣстѣ Святитель Алексій , крест¬ 

никъ Великаго Князя Ивана Кали¬ 

ты и воспріемникъ Димитрія Дон- 

скаго , 1365 или 67 года, поло¬ 

жилъ основаніе общежительному мо¬ 

настырю сооруженіемъ деревянной 

церкви въ память Чуда Св. Архи- 

стратіга Михаила въ Колоссаѣхъ , 

еже есть въ Хонѣхъ ; отъ сего и 

обитель ета именуется Чудовскою и 
Эолюліз Св. архангела Михаила. По 
устроенной въ ней церкви Благовѣ¬ 

щенія Богоматери, она въ ХѴЧвѣкѣ 
также называлась Богородичною и 

Благовѣщенскою ( 2 ). Побуждені¬ 

емъ къ основанію церкви п монастыря 

(1) Измарагдъ диалектовой отъ созданія міра, 

оканч. 1697 г. пис. уставомъ, въ 12; принадл. К. 

Аверину.—Сочиненія Л. СрліарОкоеа^ ч. VI, 289. 

(2] Минеи Четьи, Іюнь, рукой. 7108 года, въ 

Чуд. мон. въ монастырѣ Пречистыя Богородицы 

честнаго и славнаго ея Благовѣщенія.). И Со- 

фійск. Врем. I , 351. .«Лѣта 1377 , преставися 

I 

было « откровеніе Божіе » (какъ сви¬ 

дѣтельствуетъ намъ житіе Свят. 

Алексія (3), которое, можетъ стать¬ 

ся, было ему въ день празднованія 
Чуда Архангела Михаила. По свидѣ¬ 

тельству Степенной книги, Алексѣй 

въ обѣтномъ монастырѣ своемъ по¬ 

ставилъ большую каменную трапезу 

« и каменные погреба: и пода монасты- 

« рю многа же села и люди и езера съ 
нивы и пажити (4).» Какъ монастырь 

Спаса на Бору былъ Княжескимъ , 

такъ Чудовъ Митрополічыімъ въ го¬ 

родѣ на Москвѣ , куда Святитель 

Алексій вызвалъ нѣсколько монаховъ 

изъ Сергіевой обители (5) , и гдѣ 
самъ во «все время житія своего 

«Богоугодно потрудися (6).» Когда 

Москвѣ угрожало Ольгердово наше¬ 

ствіе, тогда Св. Алексѣй съ Велп- 

Алексѣй Митрополитъ — и положенъ бысть въ 

церкви Св. Богородицы.» 

(3) Минея XVI вѣка , въ !(, на хряп. бум. А. 

И. Лобкова. 

()і) Латух. Степ, книга въ прим. 173. Ка раліз. 

И. Г. Р. ѴТІІ. 

(5] см. Епифанія житіе Преп. Сергія, 

Гб) см. грамоту Вселенскихъ Патріарховъ 1667 

года въ Исторіи Росс. Іерархіи, ч II. 
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кпмъ Княземъ Димитріемъ и бра¬ 

томъ его Владиміромъ отсидѣлись 
въ Кремннкѣ Московскомъ , и тѣмъ 
сохранили и городъ и новый мона¬ 

стырь. Предъ смертію своей , Св. 

Алексій завѣщевалъ Великому Князю 
Димитрію Донскому беречь свою 
обитель и отказалъ въ нее куплен¬ 

ныя имъ у Ильи Озакова еелы и 
деревни, также свой подольный са- 

децъ на Москвѣ (7). Но въ наше¬ 

ствіе Токтамыша преемникъ Алек¬ 

сіевъ , Кипріанъ Сербъ, покинувъ 
свою паству , удалился въ Тверь : 

Татары вѣроломно ворвались въ го¬ 

родъ, оставленный Княземъ и Свя¬ 

тителемъ, разграбили сокровища его, 

жителей умертвили и наконецъ со¬ 

жгли псе, что только могло горѣть. 

Тогда и Чудовъ монастырь опусто¬ 

шенъ огнемъ и мечемъ (В) ; Архн- 

мапдрітъ его Іаковъ былъ въ числѣ 
убитыхъ чернецовъ (8). При возоб¬ 

новленіи опустошеннаго города, вѣ¬ 

роятно, Донскій возстановилъ и за¬ 

вѣщанный его попеченію монастырь. 

Лѣтописи ничего не говорятъ намъ 
о состояніи онаго при Великомъ 
Князѣ Василіи Димитріевичѣ ; но 
упоминаютъ о гибельномъ пожарѣ 
послѣ Суздальщпны въ 1445 году, 

когда к внутри города не осталось 
«ни единаго древсси,» когда распа¬ 

лись каменныя церкви и часть стѣнъ 
городовыхъ; въ 1447 году сгорѣли 
въ Чудовѣ м. трапеза и кельи Ар- 

химандріта Геннадія; въ 1493 году 
казны, а въ 1547 погибло отъ по¬ 

жара въ монастырѣ 1 8 старцевъ и 

8 слугъ; «едины мощи Св. Алексія 
«сохранены бѣша (9).» Царь Іоаннъ 
Васильевичи возобновилъ сей мона¬ 

стырь , соорудивъ, 1556 года, на 
заднихъ воротахъ онаго храмъ Св. 

Великомученицы Евдокіи въ память 

рожденія Царевны Евдокіи. Въ 1626 

году, Мая 3, отъ пожара, опустошив^ 

шаго Кремль , въ Чудовѣ сгорѣла 
соборная церковь , которая , какъ 
полагать надобно , приведена въ 
прежнее устройство благочестивымъ 
Михаиломъ и родителемъ его Па¬ 

тріархомъ Філаретомъ, которые вы¬ 

зывали послѣ того каменьщнковъ 
и кирпичниковъ изъ другихъ горо¬ 

довъ для возстановленія Кремлев¬ 

скихъ зданій. Въ 167 7 г. земля 
монастырская увеличилась присо¬ 

единеніемъ къ ней смежнаго съ нею 
двора Боярина Бориса Морозова (10). 

При Царѣ Ѳеодорѣ Алексіевичѣ , 

1679 года, начато, а въ тройствен¬ 

ное царствованіе Іоанна , Петра и 
Софіи окончано при Архпмандрітѣ 
Адріанѣ, въ послѣдствіи Патріархѣ, 

строеніе сохранившихся донынѣ 
трехъ церквей, трапезъ и монастыр¬ 

скихъ службъ (Г) Въ Московскихъ 
писцовыхъ книгахъ 1689 г. упоми¬ 

нается: «за алтарями церкви Св 
Козмы и Даміана въ Кремлѣ коню¬ 

шенный дворъ монастыря.» Не малый 
также вредт. нанесли Чудовской оби¬ 

тели пожары 1701 и 1737 годовъ; въ 
послѣдній погорѣли кровли на кель¬ 

яхъ и двѣ церкви Св. Алексія Мн- 

троноліта н Св. Апостола Андрея 
Первозваннаго съ окладными и не¬ 

окладными образами и церковными 

утварями (11); но мощи Св. Алек¬ 

сія уцѣлѣлп отъ пламени. Вско¬ 

рѣ послѣ сего бѣдствія, монастырь 
возобновленъ при Императрицахъ 

(10 Дѣла Сгнодальнаго Правленія 17)14 года , 

№ и 68. 

(I I) Дѣла о Троицком!, пожарѣ 1737 г. въ Раз¬ 

рядномъ Архивѣ. 

(7) см. ниже его завѣщаніе. 

(8) Карали. И. Г. Р. т Г, ир. 97. 

(9) тамъ же т. VII. 
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Аннъ и Елисаветѣ, благоговѣвшихъ 
къ дому Святителя Алексія. О разо¬ 

реніи его въ 177 1 году мятежниками 
скажемъ въ послѣдствіи. По изгна¬ 

ніи враговъ 1812 г., ограбившихъ его 
и внесшихъ мерзость запустѣнія на 
мѣсто святое, онъ устроенъ, возоб¬ 

новленъ и освященъ Преосвящен¬ 
нымъ Августиномъ. 

Объ Іерархическомъ значеніи сего 
монастыря свидѣтельствуютъ намъ 
древнія грамоты, изъ коихъ видно, 
что онъ состоялъ въ вѣдѣніи Все¬ 

россійскихъ Митрополітовъ, а по¬ 

томъ Патріарховъ, именовался Зак¬ 
рою, а въ Четьи Минеи 1600 года 
великою Ааѵрою (12). По перенесе¬ 
ніи Спасскаго монастыря изъ Кремля 
на новое мѣсто , Чудовъ мои. тамъ 
остался тогда единственнымъ, глав¬ 
нымъ, какъ Митрополичій. При по¬ 

священіи Іерарховъ въ XVI вѣкѣ 
Архимандріты Чудовскіе съ Ново¬ 
спасскими бывали благовтъстпниками-, 

они присутствовали на соборахъ и 
свидѣтельствовали Государевы гра¬ 

моты. Въ соборномъ уложеніи 1581 
года Чудовскому Архимандріту на¬ 

значена пятая степень въ порядкѣ 
Настоятелей, а по соборному дѣянію 
1589 г. и по Уложенію Царя Алек¬ 

сія М. , третія степень. Въ етомъ 
Уложеніи онъ поставленъ степенью 
выше Новоспасскаго и за безчестье 
ему присуждено 80 руб. Съ 1744 

г. въ обители Алексіевой учреждена 
каѳедра Московской Епархіи и съ 
того времени онъ сталъ именовать¬ 

ся Каѳедральнымъ .Архіерейскимъ. 
Архимандріты его издревле свя¬ 
щеннодѣйствовали въ митрѣ съ осѣ- 

неніемъ свѣщнымъ и рппидами , на 
коврѣ. На ношеніе мантіи съ скри- 

(12] Въ Чудовской библіотекѣ, подъ 1№ 99. 

жалями и Епіскопскаго посоха Па¬ 
тріархи Александрійскій и Антіо¬ 

хійскій пожаловали имъ въ 1667 

году грамоту (13). Со внесеніемъ 
въ него Архіерейской каѳедры уч¬ 
реждены въ немъ Намѣстники и онъ 
соединенъ съ Архіерейскимъ домомъ. 

Волости, принадлежавшія дому 
Св. Архангела Михаила , пользова¬ 

лись многими льготами. Села его 
судилъ и вѣдалъ Архимандрітъ ; 

онѣ не давали тамги, но только съ 
нихъ бралась дань въ выходъ (14); 

крестьяне ихъ назывались домов- 
ными Чудотворца Алексія. 
По переписи 1678 года, за Чудо¬ 

вымъ монастыремъ состояло 3026 

дворовъ , а по вѣдомости Оберъ- 
Прокурора Баскакова, доходовъ де¬ 
нежныхъ по окладу было 4725 руб. 

45 коп. Въ урожайный годъ хлѣба 
получалось съ десятинной пашни 
ржи 2422^ четвертей, яроваго 4845 

четв. Тогда по штату опредѣлены 
быть въ монастырѣ: Архимандрітъ, 

намѣстникъ, казначей, проповѣдникъ, 

4 вотчинныхъ надзирателя , инкви¬ 

зиторъ , 8 священниковъ, 4 діа¬ 

кона , 4 пономаря , просвирникъ , 

4 звонаря , 28 монаховъ разныхъ 
службъ , 48 бѣльцевъ , 9 приказ¬ 

ныхъ служителей , 38 увѣчныхъ и 
больныхъ и 24 служащихъ имъ. На 
содержаніе 186 человѣкъ отпуска¬ 
лось хлѣба 1221 четверть, 1312 р., 

на церковныя потребы 300 р. обще 
властямъ для приема гостей 100 
руб., а хл ѣба 50 четвертей. Про¬ 

тивъ оклада въ остаткѣ было денегъ 
30,713 р. и хлѣба 6096 четв. (15). 

(13) Исторія Росс. Іерархіи, II. 

(1>») Акты Археогр. Експедиціи, т. I, К0 9. 

(Іо) Цвѣтущее состояніе Всероссійскаго госу¬ 

дарства при Петрѣ I , соч. II. Кирилова. М. 

1831, въ Н. 

18 
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До назначенія духовныхъ Штатовъ, 

при Екатеринѣ II, за монастыремъ 
состояло 18,681 душа крестьянъ. 

Таково было состояніе монастыря 
въ економическомъ отношеніи ! 

Монастырь сей соотвѣтственно 
большимъ своимъ доходамъ имѣлъ 
значительные расходы. Изъ расход¬ 

ной его книги 1643 года видно, что 

казною своей онъ дополнялъ не¬ 

достатки государственной казны , 

на свое иждивеніе покупалъ само¬ 

палы , пистоли и сабли , давая по¬ 

собіе тюремнымъ сидѣльцамъ ; въ 
1645 году Царь Михаилъ Ѳеодоро- 

внчь взялъ изъ монастырской казны 

2000 р. на жалованье въ Устюж¬ 

скую четверть (16). Въ 1723 году 
указано употребленіе доходовъ его 
на содержаніе госпиталей и сиротъ, 

а въ 1775 году приписанъ къ нему 
Перервинскій монастырь,гдѣ учреж¬ 

дено училище для бѣдныхъ. 

Отъ исторіи монастыря перей¬ 

демъ къ его внѣшности. 

Самое зданіе въ два яруса, конца 
ХУІІ вѣка, составляетъ ограду мона¬ 

стыря. Прежде оно соединялось че¬ 

резъ Никольскую улицу съ Царе- 

борисовымъ дворомъ деревянными 
переходами, кои были до конца ХЕШ 
вѣка между Архіерейскими поко¬ 

ями и церковью Благовѣщенскою. 

Строеніе сіе, вмѣщая въ себѣ двѣ 
церкви съ трапезою и келліями} 

выступаетъ съ южной и западной 
стороны па Кремлевскую площадь, 
а съ восточной примыкаетъ къ Воз¬ 

несенскому монастырю. При двухъ 
входахь въ монастырь сооруженъ 

(16) Описаніе Руекихъ и Словенскихъ руко¬ 

писей Румпнцовскаго Музеума. Л. Иогтоноеа. 

Сиб. 13)12, въ X. 

Архитектором!» М. Козаковымъ пор¬ 

тикъ съ башенками въ Готическомъ 
стилѣ. Внутри етой ограды, въ сѣве- 

ровосточной части двора, находится: 

1. Церкви. 

1) С в. архангела Михаила , ко¬ 

торая первоначально сооружена Свя¬ 

тителемъ Алексіемъ въ 1365 году, 

деревянная , а потомъ каменная съ 
придѣломъ въ честь Благовѣщенія 

Богородицы , гдѣ Іерархъ сей, по 
примѣру Святителя Петра, и гробъ 
себѣ заложилъ своими руками (17). 

Спустя 60 лѣтъ послѣ кончины Свя¬ 

тителя , верхъ ея обрушился , но 
алтарь остался неприкосновеннымъ 
и совершавшіе въ немъ литургію 
с вященно-слу жители невредимыми 
(18). Етотъ храмъ былъ обшир¬ 

ный, единокровенъ и съ помос¬ 

томъ на земли. Вмѣсто обветшалой, 

построена въ одно лѣто каменная, 

меньше прежней, «съ трекровными 
восходами выспрь.» При копаніи 
рвовъ для ея Фундамента обрѣтены 
были иетлѣниыя мощи св. храмо¬ 

здателя , ознаменовавшія святыню 
свою чудесами , о коихъ повѣству¬ 

ютъ намъ лѣтописи. Новую церковь 
сію освятилъ 1504 года , въ день 
храмоваго ея праздника, Всероссій¬ 

скій Митрополітъ Сімонъ съ Нов¬ 

городскимъ Архіепіскопомъ Генна¬ 

діемъ и съ Епіскопами. 

Въ пожары 1626, 1701 и 1737 

годовъ, опустошившіе Кремль, храмъ 
етотъ , какъ выше замѣчено , обго¬ 

рѣлъ снаружи , но былъ возобнов¬ 

ляемъ монастырскою казной и щед- 

(17) Житіе Св. Алексія, писан. Пахоміемъ, 

рукоп. въ листъ на бумагѣ , начала XVII вѣка , 

въ библ. I’. Погодина. 

(18) Прологъ , Февраля подъ 12 числ. и Мая 

подъ 20. 
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ротами Государей, а въ 1779 году 

Митрополітомъ Платономъ, который 

украсилъ его и внутри. Кромѣ нѣ¬ 

которыхъ позднѣйшихъ передѣлокъ, 

храмъ сохранилъ еще архитектони¬ 

ческій характеръ, въ какомъ строи¬ 

лись церкви въ ХУ* и ХУІ вѣкахъ. 

Квадратное зданіе ето, замѣчательное 
прочностію, массивностію и просто¬ 

той осѣнено одною позлащенною гла¬ 

вой на Фонарѣ , съ осмпконечнымъ 
крестомъ; на востокъ, вдоль стѣнъ 
алтаря, раздѣленнаго полукружіями 
на три части , извнѣ пять полуко¬ 

лоннъ , надъ коими простирается 
поясъ изъ орнаментовъ. На трехъ 

стѣнахъ храма между лопатокъ по¬ 

срединѣ дуговые разводы , или па- 

личники , въ коихъ окна, раздѣлан¬ 

ныя изъ прежнихъ узкихъ , съ ду¬ 

говыми перемычками. Три всхода 
въ храмъ съ вычурными орнамен¬ 

тами надъ дверьми Мавританскаго 
стиля , съ каменными лѣстницами , 

выше цоколя; придѣланныя къ нимъ 
крыльца новаго стиля. Подъ хра¬ 

момъ глубокіе и обширные спои , 

или подвалы изъ бѣлаго камня , 

служившіе усыпальницами и кладо¬ 

выми. На каменной декѣ, вставлен¬ 

ной въ западную стѣну , высѣчена 
слѣдующая надпись: «Сія церковь 
« Архангела Михаила устроена при 
«Великомъ Князѣ Іоаннѣ Василье- 

« вичѣ, при Архимандрітѣ Ѳеогностѣ, 

«лѣта отъ сотворенія міра 7009, 

«освящена 7012 лѣта Мнтрополі- 

«томъ всея Руссіи Сімономъ, Архі- 

« епископомъ Новгородскимъ Генна- 

«діемъ и Епископы, а возобновлена 

«лѣта отъ Р. X. 1779 , при Пре- 

« освященномъ Митрополітѣ Москов- 

« скомъ Платонѣ. » 

Во внутренности храма коробовые 
его своды опираются на четыре че¬ 

тырехгранные столпа , соединенные 

перемычками ; изъ нихъ два отдѣ¬ 

ляютъ алтарь отъ корабля, т. е. 

другой части церкви, которая освѣ¬ 

щается изъ трибуна и шестью ок¬ 

нами въ стѣнахъ , гдѣ продѣланы 

голосники: своды и внутреннія стѣны 
украшены подновленными въ 17 79 

г. Фресками , изображающими , по 

большей части , чудеса Св. Архан¬ 

гела Михаила , блаженство правед¬ 

ныхъ въ Царствіи небесномъ и 

другіе предметы изъ Св. Исторіи. 

Два столпа обставлены образами въ 
старинномъ иконостасѣ съ подзо¬ 

рами , покрытыми по слюдѣ мѣд¬ 

ными травами. Иконы вт> верхнихъ 

поясахъ праотеческомъ , пророче¬ 

скомъ , праздничномъ и апостоль¬ 

скомъ стилемъ своимъ древнѣе иконо¬ 

стаса нижняго пояса , гдѣ стоятъ 
мѣстные образа на поклонѣ. Самыя 

тябла и подзоры послѣднихъ мѣдныя 

позолоченныя , а верхнія—деревян¬ 

ныя, покрытыя разноцвѣтною слю¬ 

дою съ мѣдными травами; образа от¬ 

дѣлены одинъ отъ другаго валиками. 

Дѣла III Архива вотчиннаго, 1684 

года , свидѣтельствуютъ , что , по 

указу трехъ Государей: Іоанна, 

Петра и Софіи , велѣно вновь сдѣ¬ 

лать иконостасъ нижняго тябла въ 
Успенскомъ соборѣ по образцу ико¬ 

ностаса Чудовской церкви Св. Ар¬ 

хангела Михаила. Столпы и своды 

алтаря также покрыты Фресками. 

Надъ престоломъ повѣшена дере¬ 

вянная сѣнь въ видѣ церковнаго 

троннаго верха съ 12 главами, за¬ 

мѣчательная своимъ стилемъ и узо¬ 

рочною рѣзьбою по краямъ ея 

идетъ слѣд. надпись вязью: «Л4тд 

,, СентАБ|іА кж л день соо^~ 

,,ЖІНД С'ііНЬ СІА НАД гшетододіх Чюдд 

18* 
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,, Л^ііст|ідтнгд /Ии^дилл ■) иже б Хо- 

, ,н'к\х, п^н д^ждБ'к Еллгогсконлго , 

,, ХріСТОЛЮКИБДГО Госуддрл , Цд^А 11 

а, ВеЛИКДГО КнАЗА ЛІН)(ДИЛД тОгеодо- 

,,|)обнчд Бсел Гуси вх кф (е •) л'кто 

,,дсрдБы іуд^істьд его и при его БлД- 

,, гоь'крнсн ІТд^іи^'к и Великой Кна_ 

,, гии к бвдок ке Лукьдновн'к и при 

,, Цлрскн)(х д'кте^х, при Бллгов'крноліх 

,, Цдревнч'к Ллексгк /Ии^днловитк ьх 

,,3 л'кто его возрдстд и п^н Бддго_ 

,,Б'крнон Цдршгк Беликов КнАжн'к 

,і Прпн'к, и при Блдгок'крнои Цлреьн'к 

а, Великой КнАжігк Лнігк и при Блд- 

,, гоь'криой Цдреьн'к и Великой Кна_ 

,,ЖН'к Тдт'іАН'к , ДЛА Чкдобд ЛІОІІД- 

,, СТМРА, при СТДріІ^ П|)И /ИлКДрѴн и 

,, Ки^нл'к, дд при Келдр'к гтдріук Ое^_ 

,, гіе Лодмженсколіх, дд при кдзндме'к 

,, етдр'к 6д^аддліЛі , иже о Х-к 

,, з Балтіей, люндетырском казною. 

», оукод'кліе рдьд БжТа Петра Реліе. 

,, ЗОБД.» На внутреннихъ стѣнахъ 
сѣни написаны въ Греческомъ стилѣ 
Божія Матерь на престолѣ и восемь 
Пророковъ. Нишь въ южной стѣ¬ 

нѣ южнаго предъалтарія означаетъ 
прежнее мѣсто погребенія Св. Алек¬ 

сія Мнтрополіта (19), откуда онѣ пе¬ 

ренесены были 1485 г. въ трапез¬ 

ную церковь, которая пристроена 
была къ южной стѣнѣ етого собора, 
какъ показываютъ и оставшіяся въ 
стѣнахъ желѣзныя связи. Въ могилѣ 
Святителя, 1506 года, положенъ 
Новгородскій Архіепіскопъ Генна¬ 

дій , описавшій чудеса его. Близъ 
нея тамъ-же погребены Матвѣй , 

МитрополітъАдріанопольскій, и пле¬ 

мянникъ Святителя Алексія, Даніилъ 
ѲеоФановнчь , который , по свидѣ¬ 

тельству лѣтописи: «много служи 
« Князю Великому въ Ордѣ, на Руси 
« и по чужимъ странамъ, по незнае- 

« мымъ мѣстамъ, по невѣдомымъ зе- 

« млямъ (20). » 

Отсюда Благовѣщенскій придѣлъ, 

въ 1680 году, перенесенъ въ новую 
трапезную церковь , сооруженную 
по чертежу Царя Ѳеодора Алексіе- 

вича , тамъ гдѣ и нынѣ она нахо¬ 

дится; въ 1686 году она освящена 
Патріархомъ Іоакимомъ вмѣстѣ съ 
придѣломъ Св. Апостола Андрея 
Первозваннаго въ прежней трапезѣ. 

На стѣнѣ, отдѣляющей алтарь отъ 
храма , иконостасъ лѣпной работы, 

въ ко^мъ между образами мѣстными 
въ серебряныхъ окладахъ замѣча¬ 

теленъ судьбою своей образъ Св. 

Алексія, писанный на верхней декѣ 

его гроба. Въ 1682 году онъ изъ¬ 

язвленъ былъ ножемъ отъ цирюль¬ 

ника Ѳомки Иванова , зараженнаго 
Кальвинствомъ. Въ трапезѣ ея за¬ 

мѣчательны древностью письма: ос- 

милистовый образъ Святителя Ни¬ 

колая и Св. Анастасіи узорѣшитель- 

нпцы, поступившій сюда въ 1793 

году , изъ упраздненной церкви во 
имя ея, бывшей въ Охотномъ ряду 
на Житной площадкѣ. 

Аркою въ южной стѣнѣ она от¬ 

дѣляется отъ соборной церкви Свя¬ 
тителя Алексія , сперва соору¬ 

женной въ 1483 году Архнмандрі- 

томъ Геннадіемъ Гонзовымъ, а по¬ 

томъ вновь построенной при Царѣ 
Іоаннѣ Васильевичѣ, который пере¬ 

несъ въ нее изъ Благовѣщенской 
церкви мощи св. основателя Чудова 
монастыря и поставилъ ихъ у юж¬ 

ной стѣны (21) въ серебряной ракѣ, 

(20) Софійск. врем.І, ЯОЗ. и Кара.ыз. И Г. Р. 

К, 254. 
(21) Каралгз. И. Г. Р. т. X. (19) Исторія Росс. Іерархіи, ч. VII. 



ЧУДОВЪ МОНАСТЫРЬ. 

устроенной родителемъ его 1531 

года , въ память его рожденія. Въ 
1519 году мощи сіи , прославлен¬ 

ные различными знаменіями, свя¬ 

щеннымъ обрядомъ утверждены во 

славъ чудотворенія, и Василій пер¬ 

вый поклонился имъ , благодаря 
Бога за открытіе втораго источника 

благодати и спасенія для Москвы. Не 

задолго предъ кончиною своей Царь 
Ѳеодоръ Іоанновичъ съ Борисомъ 

Годуновымъ , перекладывая с в. ос¬ 

танки Іерарха въ новую серебря¬ 

ную раку , сказалъ своему преем¬ 

нику: «осязай святыню, правитель 

«народа Хрістіанскаго ! управляй 
«имъ и впредь съ ревностію, ты 
«достигнешь желаемаго; но все су- 

«ета и мигъ на землѣ (22).» Когда 

вновь сооружена была въ 1686 году, 

по плану-же Царя Ѳеодора Алек¬ 

сѣевича, церковь во имя Святителя 
Алексія: тогда Цари Іоаннъ и Петръ 

съ Патріархомъ, въ сопровожденіи 

Царевны Софіи, при колокольномъ 

звонѣ, несли на рукахъ своихъ мощи 
чудотворца изъ Архангельской цер¬ 

кви въ новосооруженную и постави¬ 

ли на приуготовленномъ мѣстѣ, гдѣ 
и донынѣ ОНѢ стоятъ (23). Въ 1812 

году непріятели обнажили раку отъ 

серебра, ее покрывавшаго; но, вскорѣ 

послѣ изгнанія ихъ , она облечена 
въ прежнее благолѣпіе. На крышѣ 

ея обронное изображеніе Святителя 
Алексія съ двумя Ангелами. Про- 

(22) Тамъ-же т. X. Но въ рукоп. Пахоміевомъ 

житіи Св. Алексія сказано, «что Царь Борисъ 

Годуновъ во второе лѣто царствованія своего , 

7603 г. Февраля 17, съ Іовомъ Патріархомъ пе¬ 

реложилъ мощи Святителя въ новую серебрян, 

раку, устроенную Царемъ Ѳеодоромъ Іоаннови¬ 

чемъ. см. Рукопись въ листъ , уставная , на бу¬ 

магѣ, начала ХКІІ вѣка, въ библіотекѣ Профес¬ 
сора Погодина. 

(23) Древн. Росс. Вивліоѳ. т. VI. 
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тивъ гробницы на восточной сто¬ 

ронѣ деревянный кіотъ, золоченный 
въ полеръ ; надъ нимъ искусной 
рѣзьбы золоченый орнаментъ, изоб¬ 

ражающій Ангела, окруженнаго цвѣ¬ 

тами , пшеничкою и виноградною 

лозой. Въ кіотѣ помѣщены нѣкото¬ 

рые, по преданію, келейные образа 
Святителя. Къ западной сторонѣ 

гробницы , по дикому мраморному 
грунту рѣзной съ позолотою орна¬ 

ментъ по левкасу съ среднимъ клей¬ 

момъ , гдѣ изображены аллегориче¬ 

скія Фигуры, относящіяся къ житію 

Святителя. По сторонамъ арки че¬ 

тыре мраморныя колонны съ пиля¬ 

страми подъ мраморъ , съ бронзо¬ 

вымъ карнизомъ. Предъ самою ра¬ 

кой два серебряные подсвѣщника и 

деревянный дорожчатый посохъ съ 
надписью на серебряной досчечкѣ : 

« Смиренный Алексѣй Мнтрополітъ 
« всея Россіи ; » а подъ возглавіемъ 
на яблокѣ начертано: «лѣта 7186 

« поновленъ бысть сей жезлъ Іоакн- 

«момъ Патріархомъ Московскимъ и 

« всея Россіи.» По лѣвую сторону отъ 

раки на стѣнѣ въ прекрасномъ кіотѣ 

за стекломъ хранится Святительское 

облаченіе Алексія, въ коемъ онъ былъ 
погребенъ: 1) Кресчатый саккосъ, 

коего оплечья, зарукавье и подоль- 

ннкп украшены мелкимъ жемчугомъ 

и серебряными плащами съ мусіею; 

2) разрѣзная епитрахиль, низанная 
по мѣстамъ мелкимъ жемчугомъ по 

таусинному атласу съ 12 кистями 
на ворворкахъ и 3) подризникъ изъ 
кизильбашской кушашчатой камки. 

Между кіотомъ и трофеями на 

бронзовой доскѣ читается слѣд. 

надпись : 

« Во славу пресвятыя Единосущ- 

«ныя Троицы Отца и Сына и Свя- 

«таго Духа, въ честь и память Свя- 



138 ПАМЯТНИКИ МОСКОВСКОЙ ДРЕВНОСТИ. 

« таго Алексія, Митрополіта Москов- 

•< скаго и всея Россіи чудотворца , 

((повеленіемъ Благочестивѣйшаго , 

іі Самодержавнѣйшаго Великаго Го- 

іі сударя Императора Николая Пав- 

« ловича всея Россіи , благословені- 

«емъ-же и тщаніемъ Святѣйшаго 
іі Сѵнода Члена Філарета, Митропо- 

<| літа Московскаго и Коломенскаго, 

«сея обители Настоятеля, обновлен- 

іі ный во внутреннемъ устроеніи, сей 
и храмъ освященъ лѣта Господня 
і< 1839 , Іюля въ 11 день. Работы 
и произведены по рисункамъ Архн- 

<| тектора и Академика Михайла Бы- 

іі ковскаго , трудами Рускихъ худо- 

чжниковъ: бронзовая иконостаса, 

и клиросовъ, рѣшетки и подсвѣшни- 

'I ковъ въ Московскомъ заведеніи 
іі ГраФа С. П. Потемкина, подъ соб- 

п ственнымъ его руководствомъ , въ 
іі продолженіи четырехъ лѣтъ; се- 

иребряная Царскихъ вратт>, изъ 11 

к пудовъ и 30 Фунтовъ, въ заведеніи 
к Московскаго купца Павла Сазикова 
к съ сыномъ, въ продолженіи года и 
«пяти мѣсяцевъ. » 

Стѣны въ церкви и трапезѣ по¬ 

крыты синелнловою краской , а въ 
алтарѣ оранжевою. Живопись въ 
клеймахъ , произведенная клеевы¬ 

ми красками, кисти Гонзаго. Стѣны 
храма украшены трофеями побѣдъ 

Рускихъ надъ Турками н Персія¬ 

нами: ихъ знаменами, бунчуками и 
ключами отъ крѣпостей. 

До 1812 году , на облачалыюмъ 
амвонѣ стояло серебряное кресло , 

устроенное Мнтрополітомъ Плато¬ 

номъ; теперь оно въ алтарѣ, на гор¬ 

немъ мѣстѣ. 

Вмѣсто прежняго Платоновскаго, 

теперь устроенъ въ 1839 году, па 
монастырское иждивеніе, иконостасъ 
бронзовый, посеребренный съ позо¬ 

лотою мѣстами, о двухъ поясахт.. 

По матеріаламъ , стилю и знамено- 

ванію своему онъ заставляетъ насъ 
войти въ нѣкоторыя художническія 
подробности при описаніи онаго. 

Весь етотъ иконостасъ Виньйоловой 
архитектуры , сдѣланъ по рисунку 
Академика Быковскаго. Нижній его 
ярусъ съ аттикомъ опоясанъ двумя 
карнизами. Тѣло иконостаса обло¬ 

жено мѣдною латунью, высеребрен¬ 

ною лазгорнымъ составомъ въ гля¬ 

нецъ. Въ етомъ ярусѣ на обѣ сто¬ 

роны , на мѣдныхъ тумбахъ по че¬ 

тыре полуколонны и одна четверть 
пилястры съ базами и капителями 
изъ мѣди, черезъ огонь золоченными, 

надъ ними мѣдный золоченный кар¬ 

низъ на водил ьной работы съ посе¬ 

ребреннымъ Фризомъ. Между колон¬ 

нами мѣстные образа Фряжскаго 
письма, по грунту, въ левкасѣ цы- 

рованному и позолоченному. Около 
образовъ рамы бронзовыя наводиль- 

ныя , золоченныя чрезъ огонь съ 
разными орнаментами. На сѣверныхъ 
дверяхъ изображенъ Архангелъ , 

знаменующій Ветхій Завѣтъ съ сѵм¬ 

воломъ въ орнаментахъ; надъ нимъ 
обвивающійся плющъ; на южныхъ 
Ангелъ Новаго Завѣта съ сѵмволомъ 
онаго: пшеничкою и виноградною 
лозою. Предъ мѣстными образами 
четыре бронзовые подсвѣчника, по¬ 

серебренные лазгорнымъ составомъ. 

Въ аттикѣ , по правую сторону 
тумба, на которой изображены слова: 

Богх во плоти абнса; надъ нею зна¬ 

менія Новаго Завѣта: Евангеліе съ 
его сѵмволами и трикирій: все ето 
изъ бронзы , чеканенной и черезъ 
огонь позолоченной. Отъ етой тум¬ 

бы во впадинѣ аттика, обложен¬ 

ной бронзовою гладью съ позоло¬ 

той въ глянецъ и золоченнымъ ор- 
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наментомъ , простирается рядъ ма- шесть иконныхъ рамъ и въ разно- 

лыхъ образовъ: Іоанна Предтечи, образныхъ кругахъ простираются 

Андрея Первозваннаго , Николая до самаго верха дверей , оканчива- 

Чудотворца, Василія Великаго, Царя ющнхся вогнутою внутрь полуцир- 

^Константина Великаго , Князя Вла- кульною линіей. Въ шести рамахъ, 

дйміра І-го , Преподобнаго Сергія. увѣнчанныхъ акаитными листьями и 

По лѣвую сторону такая-же тумба виноградными лозами съ гроздями, 

съ одинаковыми орнаментами и съ образа Евангелистовъ и Блаіовѣще- 

надписью: Богд никто ш видъ. 
нія Богоматери , писанныя даровн- 

Надъ тумбою скрижали съ X запо- тымъ Летуновымъ. Въ приличныхъ 

вѣдями и дикирій — знаменія Ветхаго мѣстахъ помѣщены для полноты и 

Завѣта. Отсюда идетъ рядъ иконъ: роскоши рисунка сдѣланные съ на- 

Пророковъ Даніила и Иліи, Давида, туры цвѣты. На срединѣ, въ прит- 

Самуила и Моѵсея, Праотцевъ А в-. ворѣ дверей отъ цоколя до самаго 

раама и Адама. Весь аттикъ окан- верха, тянется гирлянда изъ паль- 

чивается мѣднымъ карнизомъ паво- мовыхъ листьевъ, перевязанная лен- 

дильной работы, золоченнымъ чрезъ тами. Весь етотъ разнообразный ор- 

огонь. Подъ всѣмъ иконостасомъ наментъ собранъ на мѣдной посе- 

цоколь бронзовый, оправленный въ ребренной основѣ , укрѣпленной къ 

верантикъ. дубовой вязкѣ, и какъ со всѣхъ че- 

Лучшее украшеніе иконостаса со- тырехъ сторонъ своей огранки, такъ 

ставляютъ Царскія двери иревос- и въ самомъ створѣ обложенной 

ходной работы придворнаго Фаб- мѣдною латунью , шлифованною и 

риканта Сазикова съ его сыномъ, отдѣланною въ глянецъ лазгорнымъ 

дѣланныя по рисунку Академика серебреньемъ. При простотѣ изящ- 

Быковскаго. Шириною онѣ 3 ар- наго зодчества иконостаса великолѣп- 

шина и 4 вершка , а вышиною 6 ныя и колосальныя сіи двери какъ- 

арш. Работа ихъ не отливная въ бы служатъ необходимымъ дополне- 

Форму, но выбивная изъ серебряной ніемъ и украшеніемъ цѣлому; и при 

латуни, чеканная , въ коей рель- гладкихъ, отлично выполированныхъ 

сфъ часто переходитъ въ горель- стѣнахъ иконостаса, покрытыя скво- 

еФъ. Сколько рисунокъ ихъ за- зящимъ матомъ , онѣ отражаются , 

м ѣчателенъ своимъ изяществомъ, какъ въ зеркалѣ, еъ плечахъ иконо- 

столько самое исполненіе отчетли- стаса. 

востьео и искусствомъ, такъ что по Надъ сими вратами, достойными 

сему можно ихъ назвать единствен- именоваться Царскими , бронзовое 

ными въ Россіи. Въ гладкихъ мѣд- литое сіяніе; въ срединѣ его пре- 

ныхъ рамахъ съ широкимъ внизу восходно отчеканенный голубь съ 

цоколемъ идутъ по обѣимъ полов- яхонтовыми глазками. Вокругъ сія- 

пикамъ дверей серебряные арабески; нія литыя бронзовыя облака, посе- 

выходя изъ раскинувшагося на са- ребренныя лазгорнымъ составомъ въ 

момъ притворѣ кочана, онѣ на сре- глянецъ ; на нихъ въ разныхъ мѣс- 

динѣ раздѣляются створнымъ валь- тахъ 27 херувимскихъ головокъ , 

комъ изъ пальмовыхъ листьевъ , и литыхъ и посеребренныхъ флюсо- 

1 

въ побѣгѣ своемъ обхватываютъ вымъ составомъ. Надъ облаками вы- 

1 
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снтся бронзовый крестъ, окружен¬ 

ный орудіями св. страстей. 

Оба клиросы обложены латунью, 

серебренною въ углубленіяхъ лаз- 

горпымъ составомъ и въ выступахъ 
наводильной работы, оправленною 
въ верантикъ, такъ что вся поверх¬ 

ность представляется зеркальною. 

У трехъ частей каждаго изъ кли¬ 

росовъ между карнизныхъ обичаекъ 

и по нариовымъ угламъ литые, вы¬ 

сокой работы, орнаменты , а на за- 

воротныхъ стѣнахъ орнаментные ло¬ 

котники , вытравленные въ вср- 

аптикъ ; цоколь клиросовъ также 
мѣдный , осаженный Французскою 
мереверовой отравой. На посереб¬ 

ренныхъ гладяхъ въ бронзовыхъ че¬ 

канныхъ вѣнкахъ написаны на мѣди 
иконы на правомъ клиросѣ: Святи¬ 

телей Іоанна Златоуста , Николая 
Ч\дотворца и Григорія Богослова, 

а на лѣвомъ Святителей Москов¬ 

скихъ: Петра, Іоны и Филиппа. У 

праваго клироса Архіерейское мѣ¬ 

сто изъ краснаго дерева; на задней 
его сторонѣ въ овальной изъ лав¬ 

ровыхъ листьевъ серебряной рамкѣ 
изображеніе Пророка Моѵсея. 

Между клиросами бронзовая съ 
дверями рѣшетка съ чеканными по 
мѣстамъ орнаментами наводильной 
работы. 

Среди церкви бронзовой хоросъ, 

па ободѣ коего 41 огонекъ, вмѣща¬ 

ющій въ себѣ по свѣчѣ. 

Въ алтарѣ на престолѣ стоитъ 
для храненія Св. Таинъ серебряный 
золоченный ковчегъ, Ломбардскаго 

стиля, вѣсомъ 29 Фунт. 80 золоти. 

На первомъ ярусѣ его четыре чер¬ 

новыя клейма, на коихъ изображены 

Страсти Господни ; по угламъ че¬ 

тыре Евангелиста, второй ярусъ о 
четырехъ колоннахъ, между коими 

въ срединѣ гробъ Господень, предъ 
нимъ два Ангела, за нимъ Жены 
мѵроносицы. Между вазиками четыре 
Ангела и шесть Херувимовъ ; на 
куполѣ глава , на коей воскресшій 
Хрістосъ. 

Надъ престоломъ сѣнь на четы¬ 

рехъ серебряныхъ колоннахъ , мѣ¬ 

стами позолоченныхъ , на мѣдныхъ 
тумбахъ; базы и капитслиикъ сереб¬ 

ряныя съ позолотою. Между ко¬ 

лоннами съ серебрянымъ карнизомъ 
подзоръ серебряный съ 38 сереб¬ 

ряными листьями. Надъ карнизомъ 
перекрестье въ видѣ дугъ, подъ ко¬ 

ими сіяніе серебряное съ позоло¬ 

тою ; надъ сіяніемъ крестъ сереб¬ 

ряный. Внутри сѣни надъ престо¬ 

ломъ золотой голубь. 

За престоломъ семисвѣчнпкъ се¬ 

ребряный на подобіе дерева съ 
шестью вѣтвями и съ семью шан¬ 

далами Филогранной работы. 

Надъ горнимъ мѣстомъ въ золо¬ 

ченномъ по левкасу кіотѣ образъ 
Спасителя, а на четверостепенномъ 
помостѣ серебряное кресло Митро- 

політа Платона съ вензелемъ его , 

окруженнымъ лаврами. По обѣ сто¬ 

роны горняго мѣста для придержа- 

нія ршшдъ бронзовые кресты съ 
ручками и внизу подставками , зо¬ 

лоченными чрезъ огонь. По правую 
и по лѣвую его стороны для обра¬ 

зовъ тумбы съ золоченною по лев- 

косу рѣзьбою. 

Зимнимъ временемъ въ Чудове кой 
соборной церкви, вмѣсто Успенскаго 
собора, отправляется Архіерейское 
служеніе въ высокоторжественные 

дни и Господскіе праздники. 

Разные входы въ Благовѣщенскую 
и Алексѣевскую церкви устроены 
для того, что, по давнему монастыр¬ 

скому установленію , въ первую 
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открытъ доступъ женщинамъ, а въ 
другую воспрещенъ, дабы, какъ ука¬ 

зываетъ Сѵиаксарь: « въ нихъ стояти 

«не смѣсно коемуждо полу въ особой 

« церкви , мужамъ особно и женамъ 
« особно. (24) » Кромѣ сихъ церквей, 

въ монастырѣ находились: 1) Воз¬ 

движенія Честнаго Креста при боль¬ 

ницѣ; 2) Всѣхъ Святыхъ крестовая, 

прежде бывшая во имя Св. мучени¬ 

ковъ Платона и Романа и сооружен¬ 

ная въ честь своего ангела Митро- 

політомъ Платономъ, и наконецъ 3) 

во имя Первоверховныхъ Апостолъ 

Петра и Павла въ Архіерейскомъ 
домѣ , который построенъ въ цар¬ 

ствованіе Екатерины И-й Митропо- 

літомъ Платономъ, а нынѣ обращенъ 
въ Николаевскій дворецъ, ознамено¬ 

ванный рожденіемъ Великаго Князя 
Наслѣдника Александра Николае¬ 

вича, въ 1817 году. 

Въ сѣверной части монастыря : 

II. Колокольня каменная новаго 

стиля, построенная Митрополітомъ 
Платономъ; на ней большой колоколъ 

замѣчателенъ слѣдующею надписью: 

* Божію жилост'ію, побмЕні'сжа Гос^. 

Д Д0А , НД|)А И ЁМНКДГО КнАЗА /ИіІ- 

^ДНДД т0гІОДО|ІОБИЧЛ БГГА Г^СІН СдДІО- 

де^жцл, слита сел кодокода ба лЕто 

"З^ІЬ ( 1 6 3 4) > БА КБ лЕто ГоС^ДД^- 

стбд его и п^н Цд^ицЕ Келикон Киа- 

ГИнЕ бвдокін Л^КІДІІОВнЕ И П|Ж КДД- 

го^іоднм^а чддЕ^а : Ндрви іЕ КназЕ 

ЛдексЕЕ /Ии^діІдобігіЕ , Цд^бичЕ 

КназЕ ИбдііЕ /ИнѵдидобичЕ и Цд- 

(ігбнЕ Кеднкон КиажнЕ ИцннЕ /Ин_ 

](ДНДОБнЕ и Цд^внк и Кгднкон КнА- 

жнЕ ЛннЕ /Ин\диаобнЕ и при нр 

(2*1} Сѵяаксярііі, он. Р. X. 1701 г. 

когодюдкцЕ СбатЕишсжа ІосифЕ , 

ГІДТ^ІД^Е /Но С К ОБ ГК О ДІА II БССА 

гін ба первое дЕто Пдт^шктбд его, 

и ддда Гос^ддрь. сен КОЛОКОЛА во го. 

|ЮДА РоСТОБА БА ГОВОРЮ Ц^КОЬЬ 
П^СЧИСТЫА Богородицы и присно дЕвЫ 

/Идрі’н , чегтндго ел гпеніа и Сб. 

Ч^ДОТБОрцеВА РоСТОБСКН|(А Леонч іА, 

Исдід , Игндтіа , по отцЕ сбосдіа 
ГосуддревЕ, БддженнБіА пд.иач’н Кедн- 

кодіа ГосуддрЕ, СбатЕншсдіа ФіІДД- 

реч'Е НнкитичЕ, Пдч-рідр^Е /Иоскоб- 

СКОДІА И БССА Русін , БА вЕчнуК) ПД- 

діать , при ЛІич роподитЕ КдрддддіЕ 
РоСТОБСКОДІА И 

К ИОН ДА СоДЮБА. 

ОСД ДБСКОД1А • ДІДСТСОА 

III. Кладбище монастырское. 

Въ Чудовѣ погребались не токмо 
Святители , но и знаменитые роды 

Бояръ Россійскихъ: тамъ похоро¬ 

нены были Митрополіты Всероссій¬ 

скіе : Ѳеодосій Бывальцевъ 1465 г., 

Симонъ 1511 г. , Аѳанасій въ кон¬ 

цѣ XVI вѣка, Епіскопы Тверскій 
Евфимій Впсленъ 1392 г., Смолен¬ 

скій Даніилъ ( Данилей ) 1397 г. и 

увѣнчанный мученическимъ вѣнцемъ 

Патріархъ Гермогенъ, котораго тѣло 

въ послѣдствіи перенесено въ Ус¬ 

пенскій соборъ ; Архипастыри Мо¬ 

сковскіе: Іосифъ Волчанскій, Платонъ 
Малиновскій и Тимоѳей Щербатскій, 

наконецъ Іеромонахъ ЕпиФаній Сла- 

винецкій , наименованный въ над¬ 

гробной надписи: «Философомъ п 

«мудрѣйшимъ истолкователемъ Св. 

«Писанія.» Въ сей-же обители при 

церкви Св. Михаила съ 1565 г. 
хранится прахъ послѣдняго Царя 
Казанскаго Еднгера, во св. крещеніи 

Симеона Касаевича. 

19 
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Изъ вельможъ царствованія Алек¬ 

сія, Ѳеодора, Петра, Анны и Ели¬ 

саветы, здѣсь погребенныхъ, замѣ¬ 

тимъ Князей Трубецкихъ, Кураки¬ 

ныхъ, Хованскихъ, Щербатовыхъ и 
Оболенскихъ, Бояръ Иродіона Мат¬ 

вѣевича Стрѣшнева, сына его Столь¬ 

ника Ивана Стрѣшнева , Илью Мо¬ 

розова , Собакиныхъ. Между ними 
надпись надъ Княземъ Борисомъ 
Александровичемъ Куракинымъ гла¬ 

ситъ, что онъ «былъ мужъ чуд- 

«ныхъ дарованій, въ 3 I годъ жизни 
«своей доброю славою и заслуга- 

«ми превзошелъ многихъ знаменп- 

«тыхъ мужей прсстарѣлыхъ , въ 
«отрочествѣ, въ ружьѣ, въ юноше- 

« ствѣ, у двора, въ начатомъ муже- 

«ствѣ, правленіемъ Государствен¬ 

ныхъ дѣлъ. » 

Среди надгробныхъ памятниковъ 
Сановниковъ занимаетъ здѣсь мѣсто 
камень юродиваго Тимоѳея Архи¬ 

пова , котораго портретъ хранится 
въ Митрополічьихъ покояхъ; на его 
надгробіи слѣд. надпись : « 1731 

«года, Мая въ 29 день, при державѣ 

«Благочестивѣйшія и Великія Госу- 

«дарыии нашел, Императрицы Анны 
« Іоанновны, Самодержицы всея Рос- 

«сіи, преставися рабъ Божій Ти- 

« мофсй Архиповъ сынъ , который , 

«оставя иконописное художество, 

«юродствовалъ міру , а не себѣ , а 
«жилъ при дворѣ матери Ея Им- 

«ператорскаго Величества, Госуда- 

«рыии Императрицы, Благочести- 

«вѣйшія Государыни, Царицы и Ве- 

«ликія Княгини Параскевы Ѳеодо- 

« ровны , двадцать осьмь лѣтъ , и 
«погребенъ въ 30 день Мая.» По 
сказанію Болтина , Тимоѳей когда 
видалъ Царевну Анну у Царицы 
Параскевіи Ѳеодоровны , то повто¬ 

рялъ слова: «донъ, донъ, донъ, Царь 

« Иванъ Васильевичъ! (25)» По всту¬ 

пленіи своемъ на престолъ , гово¬ 

рятъ, Анна Ивановна вспомнила ето 
предсказаніе и не рѣдко ѣздила въ 
Чудовъ монастырь служить пани¬ 

хиды надъ могилою юродиваго Ти¬ 

моѳея. На южной стѣнѣ церкви , 

надъ гробовою его доской съ лѣто¬ 

писью , видно живописное изобра¬ 

женіе старца, лежащаго во гробѣ , 

и предъ нимъ монаха, который ука¬ 

зываетъ на него предстоящей женѣ 

IV. Ризница. 

Надъ Благовѣщенскою церковью 
монастырская ризница , хранящая 

драгоцѣнныя утвари, облаченія Ар¬ 

хіерейскія и Іерейскія, панагіи, ми¬ 

тры, посохи и св. иконы. 

Драгоцѣннѣйшимъ ея украшеніемъ 
по справедливости почитается хара¬ 

тейный Новый Завѣтъ, въ два столб¬ 

ца, уставный, въ 12 долю, по преда¬ 

нію, писанный самимъ Святителемъ 
Алексіемъ и засвидѣтельствованное 
собственноручною подписью Митро- 

иоліта Платона. (Е) Ето исправлен¬ 

ный имъ келейный переводъ, сличен¬ 

ный съ Греческимъ подлинникомъ и 
въ Нѣкоторыхъ мѣстахъ несходный 
съ кодексами Славянскаго перевода 
XII, ХШ и XIV вѣковъ. На концѣ къ 
нему приложено найденное въ 1 779 г. 

Митрополітомъ Платономъ въ риз¬ 

ницѣ завѣщаніе Святителя, писан¬ 

ное на четверткѣ лощеной бомбн- 

цнны , а противень онаго на тря¬ 

пичной бумагѣ позднѣйшаго почер¬ 

ка. Списываемъ здѣсь етотъ дра¬ 
гоцѣнный памятникъ XIV вѣка : 

/Ииаостьк Божьем н СвдтьгЬ Гжн 

БІ^Н II СТДГО ВЕЛИКАГО й ^ДНГЕЛД ЛІИ- 

(25) Примѣч. на Ист. древн. и ыынѣш. Рос¬ 

сіи, Г. Леклерка , сом. 17. Болтина. Спб. 

1788, т. II, Д67. 
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уднлд и Глбонлл и бгЦх (ТЫ](х не- 

весныр снд% н Беликдго П^окд Пред¬ 

теча н Костите ДА ІШДНІІД » (тыр 

Б(е^БДЛЫШу Бе^ОБНЫ^Х Лпостолх Пе_ 

ТОД II ПдБЛД II Б('Цх ЛІОЛНТБЛЛІН (ПД(Н 

душю діою гр'кшндго. Л лишь. Се А3Х 

(лінрениын, га'кшныіі рдс Божии Ллек- 

гки пинію галіоту душевную іуклыліх 

(Бопліх улюліх : ддю (толіу велнколіу 

Л ^ангелу /Ин^дилу и четюліу его 

'і іоду ее до Жидиіккое , Черкнзовекое , 

Тюфтецевекое , Ніікодд (ТЫН іи Оо_ 

(ОНКН, Рдліешке , ЧТО ((<11 б купндх оу 

ІІДЫІ оу ОзДНОБД , С оф|ІОНОБ(ІлО( ( 

ліелнші^ю , тОголннккое , ЖедечтоБ(кое, 

Клшьекое , Лнпитшю , Душеное з 

Д е^еБІІАЛІН II 3 корткю а ФнЛНПОБ(ІчО( 

3 Де^еБНАЛІН II 3 БОРТЬЮ, Ову^ОБ(НуіО 

Де|іеБНЮ. Л БсЬ т*к ((ДД ДДЮ ( серевроЛІХ 

и ( половники и ( третники и 3 жн_ 

Боч’ііною, д чч’о ліоа б сел (ух 'КЛАДЬ 7 

д нд нну (еревреі^о , д не поуотдтх 

(дужитн и кто куды ПОуО'іеТХ и теліх 

БОЛА , ОТДДБХ (ерекр^іуо , д уто ро(ть 

ДД(ТА , ЧКЛІХ БОДА жь , д огород ДД- 

дутх , тдкожь и (ддовскда дереьнА к 

толіу /Міі^ДНду , Д ЛІОНД(ТЫрЬ (ТДГО 

/ИнуДІІДД ЧЮДД ПріІКДЗЫБДЮ ТОБ'ІІ СБО- 

еліу сыну Кназю Ееднко.иу Дліитрію 

ІБЛІОБНЧу Б ((А Ру (III. Б (( ПОДДГДЮ НД 

Богд упованіе и нд чев'к, кдкх люнд- 

стьуь стдго /Ииудидд повьрежшіь. д 

(ддеі^х ліои пододнеіі (толіу /Ииуднду. 

Сіе Евангеліе читывали надъ боля- 

щимн, какъ значится въ надписи на 
бѣломъ листкѣ его. Благоговѣніе М. 

Платона къ св. предшественнику 
своему украсило памятникъ его въ 
1798 году; деки, корень и застежки 

рукописи сплошь низаны среднимъ 

жемчугомъ; на верхней декѣ девять 
серебряныхъ золоченныхъ запонъ, 

изъ коихъ въ срединѣ на самоцвѣт¬ 

номъ камнѣ рельефомъ вырѣзанъ 
Спаситель съ благословляющею ру¬ 

кою. По мѣстамъ Евангеліе е го укра¬ 

шено изумрудами и яхонтами. 

Напрестольныхъ Евангелій въ риз¬ 

ницѣ 1 3 , различныхъ но цѣнности 
своей и древности. Лучшее между 

ими Морозовское , печатанное на 
Александрійской бумагѣ съ тѵпо- 

граФскою роскошью , вт> Москвѣ , 

при Царѣ Ѳеодорѣ Алексіевичѣ , 

1681 года; верхняя дека его золо¬ 

тая съ накладными плащами изъ 

золота, съ чернью, изображающими 

распятіе 1. X. и четырехъ Еванге¬ 

листовъ; мѣстами оно усѣяно алма¬ 

зами, вииисамп и аметистами. 

Изъ св. потировъ отличается какъ 

драгоцѣнностію матеріала, такъ рав¬ 

но искусствомъ работы: данный на 

поминовеніе по Бояринѣ Ильѣ Мо¬ 

розовѣ, 7 182 года, золотой потиръ 
и дискосъ съ финифтяными укра¬ 

шеніями п но мѣстамъ усѣянный въ 

розстахъ драгоцѣнными каменьями 
и съ четырьмя образками, на чашѣ 
наведенными емалыо. Въ немъ вѣсу 
5 ф. 60 золот. Вверху звѣздицы , 

похожей на корону, большой изум¬ 

рудъ съ вырѣзаннымъ на немъ кре¬ 

стомъ и словами: ІС. ХС. Ніка. Къ 
сему потиру принадлежатъ два зо¬ 

лотыя блюдца, лжица съ яхонтами, 

изумрудомъ и сквознымъ лаломъ , 

копіе съ остріемъ стальнымъ и съ 

золотою рукоятью, усѣянное алмаз¬ 

ными искрами. 

Другой сосудъ , приношеніе Ца¬ 

ревны Марьи Алексѣевны въ 1711 

году, имѣетъ чашу золотую, поддонъ 
и яблоко серебряныя вызолоченыл. 

Къ нему принадлежитъ золотая звѣз¬ 

дица, на верху коей вставленъ изум¬ 

рудъ съ вырѣзаннымъ на немъ гер- 
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бомъ и словами П. Ц. Ф. А. т. е. 
печать Царя Ѳеодора Алексѣевича. 

Изъ 18 напрестольныхъ крестовъ 
замѣчательны по своей драгоцѣнно¬ 

сти и по знаменитости вкладчиковъ: 

1) Крестъ золотой съ св. мощами 
и литымъ распятіемъ, украшенный 
жемчугомъ, драгоцѣнными камнями 
и финифтяными травами. Надпись 
на немъ показываетъ, что онъ устро¬ 

енъ при Іовѣ Патріархѣ и Архи- 

мандрітѣ ПаФнутіѣ, монастырскою 
казною, 1589 г. 

2) Золотой крестъ съ черневымъ 
распятіемъ и св. мощами, украшен¬ 

ный алмазами, жемчугомъ и яхонта¬ 

ми, вкладъ отъ Бояръ Морозовыхъ. 

Здѣсь хранятся завѣщанныя въ Чу¬ 

довъ монастырь Митрополітомъ Пла¬ 

тономъ двѣ драгоцѣнныя его панагіи, 

одна, осыпанная брилліантами въ ви¬ 

дѣ звѣзды съ финифтянымъ образомъ 
Всѣхъ Скорбящія Богоматери и съ 
портретомъ подъ нею Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны , пожаловавшей 
сію панагію Платону;другая съ круп¬ 

ными брилліантами, овальная; въ сре¬ 

динѣ ея финифтяный образъ Спаси¬ 

теля, несущаго на рамѣ заблудшееся 
овча, а назади вырѣзанъ гербъ М. 

| Платона съ его девизомъ : Слава 
Богу о всемъ, 1792 года. 

Девять митръ Архіерейскихъ раз¬ 

личнаго достоинства; изъ нихъ двѣ 
старинныя отличаются богатствомъ 
украшеній изъ жемчуга и камень¬ 

евъ самоцвѣтныхъ; но богатѣйшая , 

лучшая изъ всѣхъ и едва ли не един¬ 

ственная во всей Россіи по драго¬ 

цѣнности украшеній, по искусству и 
вкусу работы, есть Потемкинская: 

она по золотому глазету осыпана 
крупными алмазами, яхонтами, сап¬ 

фирами и другими драгоцѣнными ка¬ 

меньями, обнизана окатистымъ жем¬ 

чугомъ. Между двѣнадцатью финиф¬ 

тяными образами, съ лаврами изъ 
брилліантовъ, изумрудовъ и яхон¬ 

товъ, находятся лики : Св. Велико¬ 

мученицы Екатерины и Св. Григорія 
Армейскаго, Ангеловъ Екатерины П-й 
и Князя Потемкина. Надъ образомъ 
Спасителя корона изъ крупныхъ 
брилліантовъ, а па верху митры воз¬ 

вышается сапФііръ съ перекресть¬ 

емъ изъ брилліантовъ. 

Три посоха Мнтрополіта Платона, 
пожалованные ему отъ Екатерины II, 

Павла І-го и Князя Потемкина: одинъ 
костяной трудовъ самой Императри¬ 

цы, съ рѣзными образами Господа Са¬ 

ваоѳа и Св. Михаила Архангела, осѣ¬ 

ненныхъ Императорскою короной. 

На рукояти слѣд. надпись: *<Сей 
«посохъ пожаловала Великая Госу- 

«дарыня, Императрица Екатерина 
« Алексѣевна Преосвященному Пла- 

(• тону, Архіепископу Московскому.» 

Другой изъ трости, пожалованной 
ему Павломъ I, съ портретомъ Им¬ 

ператора и съ золотыми яблоками 
и рогами, на коихъ висятъ двѣ круп¬ 

ныя жемчужины. Третій серебря¬ 

ный съ самоцвѣтными камнями, даръ 
Потемкина Платону въ 1778 году 

Между драгоцѣнными утварями 
обращаютъ на себя вниманіе золотое 
чеканное кадило и узорочной старин¬ 

ной работы серебряная съ финиф¬ 

тью ладопница и вмѣстѣ темьяница 
двухъярусная , въ видѣ пятиглавой 
церкви; на поддонѣ ея вырѣзана над¬ 

пись, изъ коей видно, что она даръ 
Чудову монастырю, въ 1680 году, 
отъ Боярина Бутурлина по женѣ 
его Татіанѣ. 

Умывальница серебряная съ фіі- 

лограныо , финифтью и самоцвѣт¬ 

ными камнями, состоящая изъ кун- 

гана и блюда съ прорѣзною крыш- 
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кой, отличается искусною затѣйли¬ 

востію Греческой работы. 

Кромѣ сего, три серебряныя чаши 
водосватныя, въ коихъ вѣсу 32 ф. 

съ золоти. Одна изъ нихъ прино¬ 

шеніе Царя Ѳеодора Алексѣевича. 

Блюда серебряныя, по большей ча¬ 

сти, надгробныя Годуновыхъ, Моро¬ 

зовыхъ и Голицыныхъ. Между ими 

замѣчательно большое серебряное 

умывальное блюдо , пожалованное 

Екатериною II Платону въ день про¬ 

возглашенія его Мнтрополітомъ въ 
Успенскомъ соборѣ, въ ея присут¬ 

ствіи, 1787 г. Іюня 29. 

Ризница Чудовская богата Архіе¬ 

рейскими и священническими обла¬ 

ченіями изъ парчи и бархата. Дра¬ 

гоцѣннѣйшее изъ нихъ облаченіе , 

устроенное М. Платономъ: Саккосъ 

изъ золотой камзольной парчи ; на 

передникѣ его три короны и три 

креста изъ жемчуга , изумрудовъ , 

топазовъ и другихъ самоцвѣтныхъ 
камней ; подольнпкъ его , рукава, 

бока и борть украшены жемчугомъ. 

ОмоФоръ къ нему блистаетъ подоб¬ 

ными украшеніями. 

Ученыя сокровища Чудова мона¬ 

стыря состоятъ въ 

У. Библіотекѣ. 

Еще въ концѣ ХУІ вѣка упоми¬ 

нается о книжной палатѣ Чудова 

монастыря, теперь опа помѣщается 
подъ сводами южнаго входа и содер¬ 

житъ въ себѣ драгоцѣнные остатки 
памятниковъ, уцѣлѣвшіе отъ пожа¬ 

ровъ, хищеній и отъ пожертвованій 
другимъ Епархіямъ, вновь откры¬ 

вавшимся , кои нуждались въ цер¬ 

ковныхъ книгахъ. Теперь въ ней 236 

рукописей харатейныхъ и бумаж¬ 

ныхъ, и 199 книгъ церковной и гра¬ 

жданской печати. 

Въ числѣ рукописей Чудовской 
библіотеки первое мѣсто занимаютъ 

священныя или библейскія и бого¬ 

служебныя какъ для вседневнаго 

употребленія, такъ и на различныя 

времена и случаи. Между ими осо¬ 

бенно достопримѣчательпы по древ¬ 

ности своей и по именамъ владѣте¬ 

лей: 1) Псалтырь харатейная XIII 

вѣка , Псалтырь на тряп. бумагѣ , 

уставная, съ миніатюрами на поляхъ, 

данная въ Чудовъ конюшимъ Бояри¬ 

номъ Дмитріемъ Годуновымъ 7108 

г. въ л. и Псалтырь Латинская , 

писанная па тряп. бумагѣ Русскими 

буквами и съ Русскими надппсаиіями, 

по видимому, ХУ вѣка, въ 4, Гѵ° 40; 

2) Евангеліе въ поллнста, писан¬ 

ное 7040 (1532) Иванцомъ Фро¬ 

ловымъ Плотниковымъ, 3) Еванге¬ 

ліе толковое на Матѳея и Марка , 

въ листъ, данное 7043 г. въ домъ 
Великаго Архистратига Михаила и 

Чудотворца Алексія Геронтіемъ , 

Игуменомъ Антоніева монастыря, 4) 

А постолъ въ листъ,'сданный въ домъ 

Пречистыя Богородицы и великаго 

чудотворца Паѳнутія Макаріемъ Ми- 

трополітомъ по своей душѣ, въ 

вѣчный поминокъ.» Прочія рукописи 

содержатъ въ себѣ толкованія книгъ 
Св. Писанія , творенія Св. Отецъ , 

сочиненія, относящіяся къ Канони¬ 

ческому праву, житія Святыхъ Гре¬ 

ческой и Русской Церкви, Минеи, 

Прологи, Патерики, Палеи, Сбор¬ 

ники , ХронограФы , Космографіи и 

нѣсколько сочиненій , касающихся 
до Филологіи , Юриспруденціи и 
Медицины. Изъ нихъ замѣтимъ здѣсь 
нѣкоторыя, показавшіяся намъ важ¬ 

ными по содержанію и достопамят¬ 

ными подревности: I) Правила Св. 

Апостолъ и Св. Отецъ, книги, гла¬ 

големыя Кормчы , рекше прав за- 
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кону , Гречьскым языком Номока¬ 

нонъ , къ коему приложены были 

(къ сожалѣнію, утраченныя изъ ру¬ 

кописи) Русскія статьи: 66. Ива¬ 

на Митрополита Руссьскаго, иарече- 

наго Пророкомъ Хрістовымъ , пра¬ 

вила ; 67. Въпросп Курьака, іеже 
въпроси Іеиіскопа Новогородьскаго 
НнФонъта; 68. Правило Кнрила Ми¬ 

трополита Роусьскаго. Рукопись ета 
харатейная, писанная въ два столица 
четкимъ уставомъ, конца XIV или на¬ 

чала XV вѣка, въ десть, въ древнемъ 
досчатомъ переплетѣ , облеченномъ 
въ пергаминъ, X” 10. 2) Преподоб¬ 

наго отца Н икона (Черныя горы) 

толкованіе Заповѣдей Господнихъ, 
63 главы, рукопись уставная, на 
пергаминѣ, въ два столбца, въ десть, 

XIV вѣка, въ современномъ ей досча¬ 

томъ переплетѣ, покрытомъ кожею, 

N °157. 3) Рукопись Зерцало Чудов- 

ское , начинающаяся предисловіемъ 
Міхаіла Пселлоса, книгѣ глаголемѣй 
Дішштра , нашим же языком иари- 

цается зрьцало , писана уставомъ 
на пергаминѣ и бомбицинѣ , въ два 
столбца, въ десть, въ досчатомъ 
переплетѣ , N° 113. На заглавномъ 
листѣ ея достопрпмѣчательна слѣд. 

надпись: -+- С е пнсд)(х дзх после дин 

ьх пионах и г^ешын бьхгеьне, родожх 

Сашин» іо пл'Ьлинд по Николн. 

лпил, по ждт^и же Рдстпкдлд. ин^ 

и.не Бо^іпд, д ждт^н бленд , ьхнукх 

ісіідкд 0ейдстон^лто^ід. ьх юности же 

пн^х слугд П^д Ту^кскогл Ильд^нжх 

Г1ДЛ311ТД. оежд кнже (О 

ьх сьетою го^у поет^иго^ 

іо Цр того 

поетригоѵхее. Въ 

низу того листа подписано другою 

рукою : іо Лнтонпд іо дидконд, что 

ккілх оу Николѣ стого у жокрого 
Лидіей. II редпослѣдній листъ заклю¬ 

чается слѣдующими словами: «В л'Ьт 

^йіоіз. СШІСЛІ1Л шс КПНГД НА , ре_ 

ІІОЖДА по бллино ДнюптрД , ПО НДЖ 

же дердло ьх Бгоспсснож Костаіі- 

тннополи , ьх де^ждьное л'Ьго і^лрстьл 

Іюли Пдлеллогд п^н Лруиепп'Ь Ннл'Ь. 

жгд ГеньдліА в гл еліЛіп ц^кст’Ьн 

оьителн ” 11перііѣлепто , (й>кою сірнк_ 

ндго сл'ьѴх Ни^х Зиновіи. Декд л д^ді. 

чРт. 4) Мипѣч Четьи , Сентябрь , 

Ноябрь, Декабрь, Январь, Февраль, 

Мартъ, Апрѣль, Май, Іюнь, писан¬ 

ныя уставомъ па тряпичной бумагѣ, 

въ десть, XVI вѣка, № 99. По важ¬ 

ности содержанія выписываемъздѣсь 
предисловіе , повторенное во всѣхъ 

книгахъ етой Минеи: «В лѣто /з|иі, 

«при Богомъ избранномъ и святымъ 
«елеомъ помазаномъ ы крѣгіком хра¬ 

нителе і поборнике святые, нстин- 

«ные, православные христіанскіе вѣ- 

« ры, благовѣрной и Христолюбивом 
и Великом Государе Святейшем Царѣ 
«и Великом Князе Борисе Феодо- 

((ровиче веса Великіе Росін Само- 

«дерьжце, содержащаго скипетры 
и великих Государствъ на востоце и 
((на сивере сущихъ, и иных многих 
«странъ Государя і обладателя , и 
« при ево благовѣрной и Хрнсто- 

« любивой Царице і Великой Княгине 
«Маріе Григорьевне, и прі их бла- 

«городных чадех, благовѣрной и 
« Христолюбивомъ Царевиче Князе 
« Феодоре Борисовиче всеа Росіи и 
« Благовѣрной и Христолюбивой Ца- 

«ревне Ксѣніе Борисовне, и при 
«святейшемъ Кѵръ Іове, Патріархе 
« Московском і всеа Росін, написаны 
« бысть сіа дванадесятьМинѣи четьих 
н в десть , в монастырѣ Пречистые 
« Богородицы честнаго и славнаго ея 

«Благовѣщенія , і Великаго Архи- 

((стратига Михаила честнаго его 
«чюдеси , еже есть в Хонех , і ве- 
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«дикаго в чюдесѣх, иже во святыхъ 

« отца нашего Алексѣя Митрополита 
« Кіевскаго н всеа Росін чюдотвор- 

« ца , вноутрь царствующаго града 

«Москвы, в велицей лавре, еже есть 
зовома Чюдовъ , повелѣніемъ Ар- 

« химандрита Паѳнотіа з братіею. А 
« сих книг Минѣн тринатцать, зане- 

« же Ноябрь мѣсяцъ розплетен на 

«двое. А в них писаны иразничные 
«слова і иохвалные слова и проро- 

«ческіе проповеди і апостольскіе 
« мученія и похвалы, і всѣх святых 

«житіа и мученія святых мученикъ 
«и святых мученицъ и житія и под- 

«визи преподобных и богоноеиых 

«отецъ, и стых преподобных жен 
«страданія і подвизи и с новыми чю- 

«дотворцы ; в них же патерики Кі- 

«евскіе печеры , да иныхъ книгъ : 

«книга Грнгореіі Богословъ весь 
« толковой в десть, да книга Злато- 

« строуй въ десть , да книга Лѣст- 

«вица толковая в десть, да книга 
«Патерик Синайской в десть, а 

«в нем книга Василіа великаго о 

«чернорнзческом житіи, да в нем 

«лее книга хоженіе Данила мниха в 

« стемъ граде Іерусалиме, да в нем 

« же книга Георгій Писид, да в нем 

«же книга Григоріи Амиршдкаго прѣ- 

«ніе с Герваном Жидовниом , да в 

«нем же книга Таков Жид,овин , да 
«въ нем же книга Григорей Папа 
«Римскій бесѣда в них переплетены 
«вмѣсте. А писа сіа книги монастыр- 

« скою казною и нр.» За тѣмъ слѣ¬ 

дуетъ обычное проклятіе на похи¬ 

тителя. Чудовскія Минеи сіи, по со¬ 

ставу своему,нѣсколько разнятся отъ 
Великихъ Макарьевскихъ Миней , о 
коихъ мы выше упомянули. 5) Книга 

Степенная, Чудова монастыря, ка¬ 

зенная : Сказаніе о святѣмъ благо¬ 

честіи Россійскихъ Самодержецъ и 

сѣмени ихъ святаго и пр., 1№ 225. 

Она писана уставомъ, въ десть, Х4 I 

вѣка. По листамъ ея отмѣчено : 

«Книга Чудова монастыря, собрана 
« смиреннымъ Аѳанасіемъ, Мнтропо- 

« литомъ всеа Русіи.» Такая отмѣтка 
противорѣчнтъ принятому мнѣнію, 

будто Степенная книга собрана Ми- 

трополітомъ Макарісмъ(26). 6)Карі¬ 

она Истомина (іеромонаха) различ¬ 

ныя поученія и письма, скоропись 
конца XVII вѣка , двѣ книги, въ 4, 

N° 223. Кромѣ поученій , молитвъ 
н писемъ къ Государямъ и Святи¬ 

телямъ, етотъ сборникъ содержитъ 

въ себѣ поздравленія и привѣтствія 

въ праздники и торжества Царицѣ 

Евдокіи Ѳеодоровнѣ, Царевнамъ Та¬ 

тіанѣ, Софіи и Наталіи, Царямъ Алек¬ 

сію Михайловичу, надписи Іоанну и 

Петру , Святѣйшимъ Патріархамъ , 

многія любопытныя замѣчанія и вы¬ 

писки изъ книгъ и рукописей, пока¬ 

зывающія любознательность и трудо¬ 

любіе сего литератора конца XVII 

вѣка. 1) Лріѳмологіа, сирѣчь число- 

словіе всѣхъ, яже насъучити могутъ, 

числомъ объемлемое, перевсдеся оѵь 

Николая Спаѳаріа, лѣта 7181-го, 

Сентемврія. Къ Числословію при¬ 

ложена Иѳика, сирѣчь нравы цар¬ 

ственныя п знаменія Кесарей и Ца¬ 

рей Римско-Нѣмецкихъ отъ Краля 
великаго , перваго Кесаря Нѣмец¬ 

каго, даже до Матѳіа перваго, Кесаря 

Агстеріака. Рукопись скорописная, 

Вт, 4, № 159 (212). 8) Статутъ 
Великаго Киязства Литовскаго , 

которымъ судятъ воеводство Волып- 

ское , рукопись на бумагѣ , въ 4 , 

скорописная, XVII вѣка. 
Печатныя книги древностію своей 

не восходятъ далѣе XVII вѣка; онѣ, 

(26) см. Л/. Еггепія С.юсарь духовныхъ пи¬ 

сателей, 2 ч. изд. 2, 182)1 г. бъ Спб. въ 8. 
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нс) большей части, Библейскія, цер- 

ковнослужебныя , богословскаго и 
историческаго содержанія. Въ числѣ 
ихъ находятся Петра С карга 2у- 

\ѵоІу Зѵѵіеіусіі , три книги Житія 
Святыхъ, Краковской печати, 1601 — 

1015 и 163 г. въ листъ и —ѴЪО- 

д/хоѵ, Пандекты на Греческомъ и 
Латинскомъ языкахъ, въ Оксфордѣ, 

2 т. 1072 г. въ л. 

Въ Чудовѣ м. также хранятся 
рѣзные изъ дерева образа и кресты, 

и другія старинныя и сомнитель¬ 

ныя иконы, отобранныя Духовнымъ 
Начальствомъ. 

VI. Достопамятныя событія Чудова 

МОНАСТЫРЯ. 

Въ теченіе почти пяти вѣковъ 
Чудову суждено быть не только по¬ 

прищемъ духовныхъ подвиговъ ино¬ 

чества , но свидѣтелемъ и участни¬ 

комъ въ дѣлахъ Церкви, Государства 
и просвѣщенія. Вселенскіе судіи, Па¬ 

тріархи ГІаисій и Макарій грамотою 

своей 1007 года подтверждаютъ, 

что «отъ сел св. обители лремно- 

« гимъ богобоязливымъ иночествую- 

« іцішъ мужемъ, аки отъ лозы добро- 

«плодныя пресладкимъ прозлбатн 
«грезнамъ.» Было даже время, какъ 
показываютъ намъ Факты, что въ 
стѣнахъ его судимы были дѣла Цер¬ 

ковныя и рѣшались Государствен¬ 

ныя. Въ такомъ отношеніи исторія 

сей обители не ограничивается тѣ¬ 

снымъ кругомъ монашеской жизни; 

по соприкасается исторіи Москвы и 
получаетъ значеніе Государствен¬ 

ное. Въ ней первый строитель дома 
Св. Архангела Михаила является не 
только поборникомъ православія , 

непоколебимымъ столпомъ отече¬ 

ственной Церкви, но и ревнителемъ 
о благѣ Россіи , которой онъ , по 

словамъ В. К. Димитрія Донскаго, 

« даровалъ мирное житіе ,» былъ хо¬ 

датаемъ за нее у корыстолюбиваго 
Чанибека и лютаго Бердибека, убійцы 
отиа и 12 братьевъ, мпротворцемъ 
враждовавшихъ другъ противъ дру¬ 

га Князей земли Русской, которые 
являлись къ нему на Третейскій 
судъ; Тверскій Князь Иванъ Миха¬ 

йловичъ , выкупленный Димитріемъ 
Донскимъ изъ плѣна Ордынскаго, 

сидѣлъ у него на дворѣ заложни¬ 

комъ до тѣхъ норъ , пока его не 
выкупилъ отецъ. (27) Можетъ быть, 

въ етой же обители Святитель Алек¬ 

сій предъ кончиною своей предла¬ 

галъ панагію и омофоръ Преподоб¬ 

ному Сергію, смиренно отрекшемуся 
отъ высокаго сана Іерарха. Многіе изъ 
Настоятелей сего монастыря занима¬ 

ли Іераршескій престолъ; двое изъ 
нихъ Іоакимъ и Адріанъ были Па¬ 

тріархами Всероссійскими. Прежній 
его Архммандрітъ, а потомъ Архі- 

епіскопъ великаго Новгорода Лео¬ 

нидъ памятенъ бѣдственною уча¬ 

стью своей; въ 1572г. Царь Іоаннъ 
Васильевичъ , « оборвавъ на немъ 
« санъ и въ медвѣдно ошивъ , соба- 

« ками его затравилъ. (28) » Стран¬ 

ный жребій выпалъ Чудовскому 
чернцу Григорыо Богданову Отрепь¬ 

еву принять рукоположеніе въ діа¬ 

коны отъ перваго Патріарха Іова, 

( 29 ) потомъ сдѣлаться орудіемъ 
политики Іезуитовъ и Поляковъ , 

около года царствовать въ Россіи 

подъ именемъ сына Іоаннова Дими¬ 

трія и наконецъ безславно погибнуть 
на площади. Но въ той-же обители 
Промыслъ попустилъ кллтвопре- 

(27) Карали. И. Г. Р. Г. прпм. 23. 

(23) Псьов. лі.т. изд. ДГ. ПоеоСина , М, 1337, 

въ Ч. 

(20) Собран. Госуд. грамогъ, т. I. 
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ступнымъ Боярамъ сорвать Цар¬ 

скую багряницу съ Шуйскаго, пре¬ 

емника Лжедимитрія и насильствен¬ 

но облечь его въ иноческій санъ. 

Во время Стрѣлецкаго бунта 1682 

года, въ Чудовѣ монастырѣ неволею 
постриженъ въ монахи отецъ Цари¬ 

цы Наталіи Кирилловны Кириллъ 
Полуехтовичь Нарышкинъ и, послѣ 

постриженія, отвезенъ на Бѣлоозеро 

въ Кирилловъ монастырь. (30) 

Здѣсь-же находили себѣ покой 
Святители, оставлявшіе паству свою. 

Сюда уединился Всероссійскій Мп- 

трополітъ Ѳеодосій Бывальцевъ и 

взялъ себѣ въ келью одного прока¬ 

женнаго , ходилъ за нимъ до самой 
его смерти, омывая самъ его струпы. 

Здѣсь на молитвенномъ покоѣ про¬ 

вели остатокъ жизни своей Всерос¬ 

сійскіе Митрополіты Сімонъ и Аѳа¬ 

насій, также Новгородскій Архіепі- 

скоиъ Геннадій. 

Но етотъ монастырь служилъ так¬ 

же мѣстомъ осужденія и заточенія 

нѣкоторыхъ Іерарховъ. Въ немъ за¬ 

ключены были подъ началъ: отступ¬ 

никъ , Митрополітъ Всероссійскій 
Исидоръ , Лжепатріархъ Игнатій , 

лишенный сана своего, Владыка 

крамольнаго Новгорода ѲеоФилъ 

и обвиненный въ беззаконіяхъ Кня¬ 

земъ , духовенствомъ и пародомъ 
Тверскій Владыка Евфимій. Здѣсь- 

же враги уморили голодною смертію 

веледушнаго Патріарха Гермогена, 

который изрекъ проклятіе измѣн¬ 

никамъ и предпочелъ истому пре¬ 

дательству и постыдному раболѣп¬ 

ству. Въ 1667 г. 12 Декабря, въ 
трапезной Благовѣщенской церкви 

(30) Собраніе разныхъ записокъ и сочиненій 

о жизни и дѣяніяхъ Петра I, изд. Ѳ. Туліан,- 

скпео. Спб. ч. I, 1787, въ 3. 
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Чудова монастыря, подъ предсѣда¬ 

тельствомъ Патріарховъ Антіохій¬ 

скаго и Александрійскаго , соборъ 

осудилъ Патріарха Никона. Когда 

Вселенскіе судіи сняли съ него Свя¬ 

тительскій санъ : тогда опальный , 

возвысивъ свой голосъ , сказалъ 

имъ: (31) «Я былъ избираемъ въ 
« присутствіи Царя, со слезами убѣ- 

«ждавшаго меня принять жезлъ 

« правленія, и долженъ быть осуж- 

«денъ въ его присутствіи. Народъ 

и Русскій былъ свидѣтелемъ клятвъ 
« моихъ предъ Богомъ; вы-же иемра- 

« вый судъ произнесли тайно. Жезлъ 
« пастырскій я принялъ въ святой 
«соборной и Апостольской церкви, 

«не по домогательству, но ио жс- 

«ланію и слезному моленію безчи- 

« елейнаго народа; а вы осудили меня 
« въ частной монастырской церкви , 

«въ присутствіи однихъ клеветпн- 

« ковъ моихъ. » Не смотря на ето, 

Пиконъ, облеченный въ одежду про- 

стаго монаха, отсюда отведенъ былъ, 

какъ преступникъ, на Земскій дворъ. 

Расходная книга 1643 г. показыва¬ 

етъ , что въ Чудовомъ монастырѣ 
пребывали подначальные , т. е. 

находившіеся подъ началомъ ; въ 

числѣ ихъ былъ извѣстный ГраФЪ 

1 Пликъ (Шляховъ) , переимено¬ 

ванный въ св. крещеніи Княземъ 

Львомъ Александровичемъ Шляхов- 

скнмъ. (32) Чудовскимъ Архиман- 

дрітамъ иногда поручались Х'осу- 

дарственныя дѣла, такъ на-пр. Ар- 

хпмандрітъ Авраамій съ Новоспас¬ 

скимъ Іосифомъ и Келаремъ Авра- 

(31) Краткое начертаніе жизни и дѣяній Ни¬ 

кона, Патріарха Москов. и всея Россіи, составл. 

Арли яіанОр. АполлосоліЪ , изд. 3. М. 1859 , 

въ 12. 

(32) Описаніе Русскихъ и Словенскихъ руко¬ 

писей Румянцовскаго Музеума, сост. А. Восто¬ 

ковы. ліЪ. Спб. 18М2, въ Я. 

20 
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аміемъПалицынымъ въ 1 61 3 году от¬ 

правленъ былъ отъ земскаго совѣта 
съ посольствомъ въ Кострому для 
у моленія Михаила Романова принять 
бразды правленія ; Архнмандрітъ 
Адріанъ въ 1683 году посыланъ 
былъ отъ Царей Іоанна и Петра съ 
грамотою о помилованіи къ стрѣль¬ 

цамъ Жданова полка, принесшимъ 
повинное челобитье. При Петрѣ I , 

въ Чудовѣ пребывалъ для наблю¬ 

денія за церковнымъ благочиніемъ 
Инквизиторъ, который въ 1722 

былъ діаконъ сею монастыря Ти¬ 

моѳеи (33). 

Гдѣ отрекшіеся отъ міра съ по¬ 

стриженіемъ воспринимали второе 
крещеніе, тамъ-же издревле, по 
введенному обычаю, крещаемы бы¬ 

вали дѣти Государей Россійскихъ, 

вѣроятно потому, что В. К. Димитрій 
Донской принятъ отъ св. купили 
Свяі птелемъ Алексіемъ; по креще¬ 

ніи , они возлагались на раку св. 

мощен его. Въ Чудовѣ м. 1559 г. 

крещенъ былъ Митрополітомъ Ма- 

каріемъ, въ присутствіи Царя Іоанна 
Васильевича, Василій, сынъ Князя 
Юрія Васильевича Московскаго, Уг- 

лпцкаго и Калужскаго. Здѣсь-же 
просвѣщены св. крещеніемъ дѣти 
Іоанна ІѴ-го Царевичи : въ 1554 г. 

Іоаннъ, въ 1557 г. Ѳеодоръ, а въ 
1556 г. Царевна Евдокія; восирнем- 

никомъ ихъ былъ Митрополітъ Ма¬ 

карій. Въ 1553 году здѣсь-же и воз¬ 

рожденъ бопе/о пакибытіи Казанскій 
Утсмпшь-Гпрей. Св. обитель сія 
прославлена крещеніемъ въ ней Царя 
Алексія Михайловича въ ! 629 году 
и сына его Петра Великаго (34), въ 

(33) Древняя Росс. В'ивліоѳика, т. X. 

(34) Крещеніе Петра X совершалъ Патріархъ 
Питиримъ (?) ; воспріемниками его были братъ 

«го Царь Ѳеодоръ и тетка Царевна Ирина Михаи- 

1672 году, а въ 1818, въ день С- 

Пасхи, Наслѣдника Россійскаго пре¬ 

стола , Великаго Князя Александра 
Николаевича, который, по примѣру 
порфирородныхъ предковъ своихъ , 
возлагаемъ былъ вѣнценосною Баб¬ 

кою своей на раку Святителя Алек¬ 

сія. Императоръ Николай , посвя¬ 

тившій ему троФеи Персидской и 
Турецкой воины , повелѣлъ возло¬ 

жить па раку его и медаль, выби¬ 

тую въ память ея. 

Начиная съ Донскаго, Государи 
Русскіе нерѣдко притекали въ оби¬ 

тель Алексіеву на богомолье; всѣхъ 
чаще набожный Царь Ѳеодоръ Іоан¬ 

новичѣ , который каждую недѣлю 
посѣщалъ всѣ монастыри Москов¬ 

скіе ; Борисъ Годуновъ бѣсѣдовалъ 
здѣсь съ Іовомъ Патріархомъ. Въ 
сырную недѣлю они обыкновенно 
приходили сюда для прощенія , 

а въ день празднованія Святаго 
Іерарха, къ обѣднѣ; Царь Ѳеодоръ 
Іоанновичь даже и трапезовалъ съ 

Чудовекимп монахами. Одинъ только 
Лжедимитрій въ годичное свое цар¬ 

ствованіе ни разу не былъ въ етой 
обители , обличавшей нрежцее его 
званіе. Донынѣ Вѣнценосцы Россій¬ 

скіе, по прибытіи своемъ въ Москву, 

притекаютъ въ домъ Архангела Ми¬ 

хаила поклониться св. мощамъ осно¬ 

вателя его. Не только Всероссійскіе 
Мптроноліты и Патріархи Москов¬ 

скіе, но и вселенскіе Владыки, бывшіе 
въ древней столицѣ,посѣщали вели- 

ловна , Іюня 29. см. Собраніе записокъ и сочи¬ 

неній о жизни Петра I, изд. Ѳ. Туяіанскаго. 

ч. V. Спб. 1787 , въ 8. Но въ рукописи СвайеОЪ 

Царскихъ XVII вѣка, въ И, подъ № 171 въ Гл. 

А. М. и. д. сказано только, что обѣдню служили 

Чуд. Архим. Іоакимъ и Благовѣщенскій Прото¬ 

попъ Духовникъ Б. Г. Андрей Савпновичь. То¬ 

гда еще было Междупатріаршество ; ибо Пити¬ 

римъ вступилъ на Патріаршескій престолъ Іюля 

6, 1672 г. 
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кую и прелестную лаѵру. На память 
святаго основателя ея, Патріархи 
совершали въ ней божественную ли¬ 

тургію и, при иавѣщеніи больнич¬ 

ныхъ старцевъ, сами раздавали имъ 

милостыню. (35) 

Обитель благочестія служила вмѣ¬ 

стѣ и пріютомъ для наукъ , кон 
тогда находили въ монастыряхъ себѣ 

пристанище. Здѣсь помѣщенъ былъ 
въ 1506 году вызванный Велик. 

Княземъ Василіемъ изъ Аѳонскаго Ва- 

тоиедскаго монастыря ученый инокъ 
Максимъ Грекъ для изъясненія Гре¬ 

ческихъ рукописен , хранившихся 
во дворцѣ. (36) Со времени Патрі¬ 

арха Філарета, по образцу ученыхъ 
братствъ Малороссіи, въ Чудовѣ мо¬ 

настырѣ заведена была Греко-Латин¬ 

ская школа, существовавшая до осно¬ 

ванія Славяно-Греко-Латннскои Ака¬ 

деміи; учителемъ въ ней былъ Грекъ 
Арсеній. (37) Въ 1633-же году ви¬ 

дѣлъ ее А. Олеарій, ожидавшій отъ 
нея успѣховъ. (38) Училище сіе 
именовалось Патріаршимъ, потому 
что состояло подъ вѣдѣніемъ Па¬ 

тріарха. Въ ету школу вызванъ 
былъ изъ Кіева учителемъ Священ¬ 

ныя Богословіи и Философіи Епи- 

Фаній Славинецкій. 

Въ половинѣ XVII вѣка при етомъ 
Патріархѣ въ Чудовской обители об¬ 

ществоученыхъ монаховъ занималось 

исправленіемъ церковныхъ Славян¬ 

скихъ книгъ по Греческому подлин¬ 

нику. Тамъ трудились надъ етпмъ 
великимъ дѣломъ церкви ЕпііФаній съ 

Арсеніемъ Грекомъ и Бѣлорусцемъ 

(35) Древняя Росс. Вивліоѳика, т. X. 

(36 Журналъ Министерства народы, просвѣщ. 

4884 г. Іюнь, 397 и 98. 

(37) Древн. Рос. Вивліоѳика, т. VI. 

(38) ОЗтшіЧе гти ЭЗеСФШЬнпз Ъ«с таиВоИпІііФеп ипб 

Ч>«гПІФеп 0С«11* иоп А<Ьт Оіеагіиз Азсапіиз. ©йОГіоід. 
-1656, Г. 
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Петромъ. Въ помощники имъ даны 

были чтецы Греческихъ и Латин¬ 

скихъ книгъ и писцы монахи Чу- 

довскіе Евфимій , Могсей, Іовъ и 
Козьма Аѳоиоиверскій (39) и дру¬ 

гіе ; они перевели съ Греческаго 

нѣсколько духовныхъ сочиненій и 
составили Словари Славяно-Греко- 

Латинскіе. Въ 1683 году, въ при¬ 

творѣ Чудова монастыря на стѣ¬ 

нѣ выставлены были въ присное 
поученіе и вѣдѣніе всѣмъ право¬ 

славнымъ хріетіанамъ заповѣди Бо¬ 

ек іл и церковныя (40) , а на декѣ 

изображеніе правой руки съ пер¬ 

стами, сложенными по преданію Св. 

Отцовъ и Апостолъ; по руки изу¬ 

вѣровъ , не взирая на угрозы пра¬ 

вительства и анаѳемствованіе отъ 
церкви , срывали сіи листы, зама¬ 

зывали смолою и дегтемъ изобра¬ 

женіе праваго сложенія креста. (41) 

Во время Московскаго мора Чудовъ 

былъ позорищемъ неистовства бун¬ 

товщиковъ, которые возстали за 

икону Боголюбскія Богоматери, сня¬ 

тую Архіепіскопомъ Московскимъ 
Амвросіемъ съ Варварскихъ воротъ, 

куда стекаясь жители толпами, 

одни другихъ заражали; мятежники 

устремились ночью въ Чудовъ, раз¬ 

ломали ворота , вездѣ искали Ам¬ 

вросія; тогда верхніе и нижніе Ар¬ 

хіерейскіе покои, економскіе, кон¬ 

систорскіе и всѣ монашескія кельи 

были разграблены; окна, двери, печи 
и мебели въ нихъ разбиты и разлоіма- 

ны; изувѣры не пощадили и святыни; 

въ домовой Архіерейской церкви сор- 

(39) Митроп. Евгенія Словарь духовныхъ 

писателей, 2 ч. Спб. изд. 2. 1828, въ 8. 

(НО) Древняя Росс. Вивліоѳика, т. VI. 

(41) Каріона Іістоліина различныя поученія 

и письма, скороп. въ 4, подъ А° 223 въ Чудов 

библ. 

20* 
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ваны и потоптаны были ими одежда 
съ престола и антиминсъ. (42) Буй¬ 

ство мятежниковъ усилилось виномъ, 

когда они дорвались въ монастырѣ до 
винныхъ погребовъ купца Птицына. 
Они грабили его цѣлыя сутки. Без¬ 

защитную обитель никто не защи¬ 

щалъ , кромѣ Бригадира Мамонова, 

извѣстнаго йодъ именемъ дворянина- 

ФилосоФа, съ его дворовыми людьми; 

но н тотъ раненый изнемогъ. Изъ 

Чудова буйные бросились въ Дон¬ 

ской монастырь на умерщвленіе 
Архипастыря. Таковъ былъ жребій 
каѳедральнаго монастыря и Москов¬ 

скаго Іерарха въ 1771 году! 

Етотъ-же самый монастырь былъ 
свидѣтелемъ общей любви и благо¬ 

говѣнія къ преемнику Амвросія 
Платону , котораго туда сходились 

жители Московскіе слушать и при¬ 

нимать его благословеніе. Старожи¬ 

лы еще помнятъ, какое впечатлѣніе 
производилъ на предстоявшихъ Пла¬ 

тонъ своимъ служеніемъ и пропо¬ 

вѣдью; не забыли, какъ онъ въ празд¬ 

никъ Святителя Алексія совершалъ 
литургію въ его облаченіи, (43) 

какъ онъ въ первый день 1807 

года послѣдній разъ прощался съ 

своею Па ствой, торжественно благо¬ 

даря Господа, что Онъ помогъ ему 
полвѣка продолжать спасительный 

(>І2) Жизнь Преосвлщ. Амвросія , Архіепіскопа 

Московскаго и Калужскаго, соч. Д. Н. Вантъгшо- 

Каліенскаго. М. -18"і5, въ 8. 

(ІІЗ) По краямъ саккоса вышита золотомъ и 

серебром-!, слѣд. надпись: нВ лѣто 7872 сакъ си на 

"память С. Мученика Димитрія доспѣтъ бысть 
кповелѣніемъ Алексія Митроноліта. » см. выше 
стр. 157. Въ VI ч. Исторіи Россійской Іерархіи, 

стр. 710, сказано, что въ семъ саккосѣ, погре¬ 

бенъ былъ Св. Алексѣй и обрѣтено тѣло его при 

копаніи рвовъ для фундамента церковнаго. 

подвигъ проповѣданія Слова Божія; 

еще памятенъ и тотъ день 1812 го¬ 

да, наканунѣ вступленія враговъ въ 
Москву, когда изнуренный старо¬ 

стью и скорбію Платонъ сидѣлъ на 
крыльцѣ Чудова и слезящими гла¬ 

зами въ послѣдній разъ прощался 
съ Москвою, обреченною на сожже¬ 

ніе и поруганіе. Святая обитель въ 
1812 г. была обращена врагами въ 
квартиру Наполеонова Штаба и нѣ¬ 

которыхъ гвардейскихъ полковъ. Въ 
ней оставался только одинъ казна¬ 

чей Ааронъ съ двумя монахами ; 

иноки сіи , осужденные врагами на 
смерть , успѣли спастись въ Мо¬ 

сквѣ. По устроеніи и возобновле¬ 

ніи храмовъ въ Чудовѣ , Преосвя¬ 

щенный Августинъ съ торжествен¬ 

нымъ освященіемъ соединилъ бла¬ 

готвореніе : тогда въ трапезѣ цер¬ 

кви онъ самъ роздалъ пособіе отъ 
Царской Фамиліи 243 Московскимъ 
жителямъ, наиболѣе потерпѣвшимъ 
отъ неприятеля , которыхъ тамъ 
представилъ ему ГраФЪ Ростопчинъ. 

Съ такими воспоминаніями соеди¬ 

нено пятнвѣковое существованіе въ 
Москвѣ Алексіевой обители благо¬ 

честія, свидѣтельствующей намъ о 
подвигахъ Святителей, о благоговѣ¬ 

ніи къ ней Государей и служившей 
нѣкогда пршотомъ для наукъ. 

По давнему обычаю , родители 
предъ начатіемъ ученія дѣтей сво¬ 

ихъ, донынѣ приводятъ ихъ въ Чу¬ 

довъ монастырь испросить благо¬ 

словенія у Святителя Алексія. Въ 
день-же празднованія памяти его 
приходятъ крестьяне изъ чудотвор- 

цева села Черкизова , помолиться 
своему барину. 

- 







эй*' 

Ц Е Iе К О П Ь 

Въ югозападной части Кремля , 

у Боровицкихъ воротъ, возвышает¬ 

ся , отдѣльно отъ прочихъ зда¬ 

ніи , древняя церковь Рождества 

Іоанна Крестителя, извѣстная бо¬ 

лѣе по придѣльному ея храму йодъ 
именемъ У ара мученика. Какъ мѣ¬ 

сто ето искони занято было боромъ: 

то и церковь донынѣ слыветъ на бо¬ 

ру и подъ боромъ, подобно смежному 

съ нею храму Спаса Преображенія, 

и бывшему прежде Предтеченскому 

монастырю на другомъ берегу Мо¬ 

сквы рѣки , что нынѣ церковь Св. 

Іоанна Предтечи, приписанная къ хра¬ 

му во имя Черниговскихъ чудотвор¬ 

цевъ на Пятницкой. Въ 1636 году 
Предтеченская церковь именовалась: 

что у Аргамачьихъ или Государе¬ 

выхъ конюшенъ (I), отъ смежности 

съ ними , а отъ близости къ Двор¬ 

цу—на дворцѣ. (2) По указу Царя 

Алексія Михаиловича, въ 1658 г. и 
Боровицкія вороты переименованы 

Ч) Дѣла придворнаго Архива, 1656 г. 

(2) Караліз. И. Г. Р. У, пр. 386. VI, 77. ѴІІГ, 

пр. "16. 

Предтеченскими по стому храму, 

съ ними сосѣдствениому. 

Боровый «холмъ надъ рѣкою , за¬ 

нимаемый храмомъ Рождества Кре¬ 

стителя, котораго празднество при¬ 

ходится въ лѣтнее солнцестояніе 

и языческое торжествованіе Ку- 

палы Славяне - Ру скаго міра, на¬ 

поминаетъ намъ тѣ холмы и горы , 

на коихъ возжигался Купальскій 

огонь въ лѣтній праздникъ Пред¬ 

течи. Лѣтописи намъ ничего не го¬ 

ворятъ о значеніи сего мѣста въ 

епоху дохрістіанскую , но даже и 

въ хрістіанскую епоху на сѣверѣ 
Россіи совершались языческіе об¬ 

ряды Ку палы, во всю Ивановскую 
ночь; ибо Стоглавъ свидѣтельству¬ 

етъ намъ , что « противъ праздника 

«Рождества Великаго Іоанна Пред- 

« течи и въ ночи на самый празд¬ 

никъ , и въ весь день и до нощи 
«мужи и жены и дѣти въ домѣхъ 

« и по улицамъ и ходя и по водамъ, 

«глумы творятъ всякими играми и 
« всякими скомрашествы, и пѣсни 

« сатоиинскими и плясками, гусльмн 

« 
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<« и иными многими виды и скаред- 

" ными образованіи. II егда нощь 
п мимо ходитъ, тогда отходятъ кь 
«рощѣ съ великимъ кричаніемъ, аки 
«бѣсян омываются водою.» Таково 
было празднованіе Ку палы въ Мо¬ 

сквѣ, въ XVI вѣкѣ! Какъ не рѣдко 
мѣста языческихъ требищь освя- 

щались сооруженіемъ на нихъ цер¬ 

квей : то, можетъ быть, и на етомъ 
холмѣ , гдѣ въ древности пылали 
Купальскіе огни, воздвигнутъ древ¬ 

нѣйшій на Москвѣ храмъ во имя 
Крестителя, соименнаго Іоанну Ка¬ 

литѣ ; вѣроятно, образцемъ ей слу¬ 

жила Новгородская церковь Іоанна 
Предтечи на Петрятинѣ дворѣ, по¬ 

ставленная въ началѣ XII вѣка Нов¬ 

городскимъ Княземъ Всеволодом!. 

Мстиславпчемъ. (3) 

Памъ неизвѣстно , к^гда и кѣмъ 
именно сначала построена ста церковь; 

только лѣтопись называетъ ее пер¬ 

вою на Москвѣ, срубленною въ лѣсу, 

который покрывалъ сто урочище^ 

При ней Первосвятитель Петръ ос¬ 

новалъ Митрополічій дворъ; съ тѣхъ 
поръ она на Петровомъ дворѣ, подоб¬ 

но Новгородской, ей соименной, назы¬ 

валась соборною. (4) Великій Князь 
Василій Темный въ 1461 году, вмѣ¬ 

сто ветхой деревянной , построилъ 
каменную; черезъ 32 года, она сго¬ 

рѣла и обрушилась въ пожаръ , 

происшедшій въ Москвѣ отъ небе¬ 

снаго огня ; (5) тогда же подъ ея 

подвалами , или слоями, сгорѣла 
казна Великія Княгини Софіи Ѳомн- 

нйшны. Послѣ етого, сынъ Темнаго 

Іоаннъ Грозный воздвигнулъ новую 

(3) см. Г.сепои одову грамоту сей церкви въ 

Рускяхъ достопамятностяхъ Общества И. и Д. Р. 

•б’ ч. I, м. Ша, въ 8. 

ІСаралз. И. Г. Р. Г, пр. 262. 

(5) Софійск. времен. II. 

каменную церковь , которая освя¬ 

щена была 1509 года, Ноября 5 

Митрополітомъ Сімономъ. Въ память 
рожденія Царевича Димитрія , ко¬ 
торый , по древнему обычаю, въ 
день рожденія нареченъ Уаромъ , а 
при крещеніи Димитріемъ , при¬ 

строенъ къ ней придѣлъ въ честь 
С. Мученика Уара на мѣстѣ древней 
церкви во имя С. Варлаама Хутын- 

екаго, которому съ XV вѣка, Ноября 
6, установлено праздновать въ Мо¬ 

сквѣ и во всей Россіи. 

Неизвѣстно намъ состояніе Пред- 

теченской церкви во время пребы¬ 

ванія Поляко-Лптовцевъ въ Москвѣ; 

но, вѣроятно , она испытала туже 
бѣдственную участь , какой под¬ 

верглись всѣ Кремлевскія церкви 
отъ грабительства враговъ и отъ. 

многихъ пожаровъ, опустошавшихъ 
Кремль ; ибо, кромѣ стѣнъ, въ ней 
не находимъ ни одного памятника 
прежнихъ вѣковъ , ни утварей , ни 
иконъ, ни хартій; замѣтны только 
позднѣйшія пристройки и поновле- 

нія, отчасти измѣнившія стиль и ха¬ 

рактеръ ея зодчества , сходнаго съ 
Новгородскимъ церковнымъ. Въ XVII 

вѣкѣ при ней находилось кладбище, 
огороженное надолбами, подъ коимъ 
состояло земли 1 2 саяіень вдоль и 
9 поперекъ. Указомъ Царя Алексія 
Михайловича запрещено было при 
ней погребать умершихъ. (6) Въ на¬ 

чалѣ XVIII вѣка церковь сія окруже¬ 

на была разными зданіями каменными 

и деревянными ; съ одной стороны 
набережными палатами , съ другой 
потѣшнымъ конюшеннымъ дворомъ, 

гдѣ были конюшенная канцелярія, 

казначейская и цальмейстерскія кон- 

(0) Московскія писцовыя и строильныя книги 

7 497 г. въ л. въ Госуд. Архивѣ стар. дѣлъ. 
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торы , конская аптека; близъ самой 
церкви стоялъ сарай съ драгоцѣн¬ 

ными каретами Цесарскою , Долго¬ 

руковскою, Меншиковскою Москов¬ 

ской работы. Въ Троицкій пожаръ 

1737 года, огонь, изъ Бѣлаго го¬ 

рода проникшій въ Кремль , обхва¬ 

тилъ всѣ сіи зданія , стѣсненныя 

пространствомъ ( 7 ) : тогда обго¬ 

рѣли стѣны Предтечевскои церкви 

и погибла древняя ея ризница; по 
вскорѣ храмъ былъ возобновленъ 

Архитекторомъ Мичуринымъ и по¬ 

томъ причисленъ къ ружнымъ цер¬ 

квамъ. Разграбленная и обезображен¬ 

ная врагами въ 1812 году, по выходѣ 

ихъ, церковь сія съ папертью служи¬ 

ла пристанищемъ для безприютныхъ 
церковниковъ; потомъ приведена въ 

устройство н освящена. При возоб¬ 

новленіи ея сломана и каменная щи¬ 

тообразная колоколышца на сѣверной 

стѣнѣ церкви и паперть на западной 
сторонѣ; послѣ она обнесена камен¬ 

нымъ парапетомъ вышиною аршина 

въ 3 съ лѣстницею. Тогда же при 
сравниваніи земли , на южной сто¬ 

ронѣ открылось основаніе деревян¬ 

наго зданія, примыкавшаго къ са¬ 

мой церкви; лежащія въ землѣ брев¬ 

на и перекладины обнаружили рас¬ 

положеніе жилища, можетъ быть , 

остатокъ древняго двора Митропо- 

лічьяго. 

Церковь сія составляетъ квад¬ 

ратъ , съ одною главой, крытою 

черепицей и осѣненною четвероко- 

нечнымъ крестомъ съ придѣланны¬ 

ми на концахъ меньшими крестами; 

(8) снимокъ съ него здѣсь прило¬ 

женъ. 

(7) Дѣла о Троицкомъ пожарѣ пъ Разрядномъ 

Архивѣ. 

(8) См. Стоглавъ, гл. НІ. 

Стѣны ея кирпичныя древней 
кладки, сведены вверху трехуголь¬ 

ными Фронтонами ; на внѣшнихъ 

стѣнахъ, сѣверной и западной, вы¬ 

даются но четыре лопатки ; па 
востокъ она оканчивается тремя 

полукружіями, между коими встав¬ 

лены пилястры , а надъ ними кар¬ 

низъ. Цоколь ея поддѣланъ вновь 

изъ бѣлаго камня; надъ нимъ видны 

остатки прежняго карниза. Окны 

однѣ древнія, узкія съ дугообраз¬ 

ными перемычками, а другія, вновь 
раздѣланныя, съ прямыми перемыч¬ 

ками. Входъ въ храмъ одинъ съ за¬ 

пада ; къ нему недавно пристроено 

каменное крыльцо, служащее вмѣстѣ 
и колокольнею. Входъ съ сѣвера об¬ 

ращенъ въ окно. Къ южной стѣнѣ 
примыкаетъ маленькій придѣлъ во 
имя Св. Уара, съ осьмиконечнымъ 

крестомъ древняго стиля, сходный 
съ первымъ. 
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Внутренность храма простотою 
своей соотвѣтствуетъ его наружно¬ 

сти; въ немъ поновленія также из¬ 

мѣнили стиль и характеръ его. Ко¬ 

робовые его своды, образующіе по¬ 

добіе креста, покоятся на двухъ че¬ 

тырехгранных!, столпахъ съ откос¬ 

ными карнизами , кои соединяются 
перемычками съ другими двумя 
столпами, отдѣляющими алтарь отъ 
храма. Но видимому , между пер¬ 

шами были палатн , или хоры, на 
коп вела въ угловомъ столпѣ лѣст¬ 

ница, имѣвшая сообщеніе и съ коло- 

кольшщею. Иконостасъ старинный , 

по не древній , съ образами Грече¬ 

скаго стиля, поновленными неопыт¬ 

ною кистью ; онъ состоитъ изъ че¬ 

тырехъ поясовъ , оканчивающихся 
теремками , на коихъ изображены 
Праотцы. Царскія двери съ столи¬ 

цами но обѣимъ сторонамъ и съ под¬ 

зоромъ сверху. Въ сѣверной стѣнѣ 

алтаря видна закладенпая дверь, ко¬ 

торая, можетъ быть , вела въ дру¬ 

гой придѣлъ , или въ Митрополічін 
дворъ. 

Въ Уаровскомъ придѣлѣ на юж¬ 

ной сторон ѣ иконостасъ новаго стиля, 

уже обветшалый. Стоявшій здѣсь 
современный С. Димптрію-Уару Ца¬ 

ревичу образъ С. мученика Уара съ 

частію его мощей , къ которому 
притекаютъ молиться матери о боль¬ 

ныхъ дѣтяхъ своихъ , теперь нахо¬ 

дится въ одномъ изъ придѣловъ 
Архангельскаго собора, коему при¬ 

писанъ етотъ храмъ , достойный 
сохраненія. 

] [редтечеискій храмъ указуетъ 
намъ также па исторію и значеніе 
Митрополіи Всероссійской и Патрі¬ 

аршества. 
Въ историческомъ значеніи цер¬ 

ковь сія особенно замѣчательна тѣмъ, 

что, по свидѣтельству лѣтописи, 

почиталась первою на Москвѣ , и 
что, до сооруженія Успенскаго со¬ 

бора, дома Пресвятой Богородицы 
была соборною при Св. Петрѣ Ми- 

трополітѣ , основателѣ Московской 
Іерархіи. При етой крестовой цер¬ 

кви , онъ утвердилъ дворъ свой , 

какъ средоточіе судебно-церковной 
власти Святителя, обнимавшей всю 
южную, западную и сѣверную Русь 
до тѣхъ поръ , какъ нарушилось 

единство Всероссійской Церкви из¬ 

браніемъ въ Новгогрудкѣ , 1415 

года, особаго Митрополіта на Кіев¬ 

скую Митрополію. (0) Когда жъ , 

по кончинѣ Св. Іоны Митрополіта , 

послѣдовало раздѣленіе Митрополіи 
Всероссійской : тогда Митрополіты, 

жившіе въ Москвѣ, стали именовать¬ 

ся Московскими и всея Россіи , а 
пребывавшіе въ Кіевѣ — Кіевскими 
и всея Россіи. (10) Всероссійскіе Вла¬ 

дыки зависѣли отъ Вселенскаго су¬ 

діи, Цареградскаго Патріарха; но за 
шесть лѣта, до паденія Восточной 
Имперіи, Московскій соборъ утвер¬ 

дилъ независимость Руской право¬ 

славной церкви отъ Константино¬ 

польской; съ того времени Мптро- 

політы поставляемы были Рускимн 

Архіереями. (11) Избранные на Свя¬ 

тительскій престолъ торжественно 
были возводимы на Митрополичій 
двора,, какъ въ Великомъ Новгородѣ 
Архіепіскопы на сѣни Владычнихъ 
палатъ. Знаками ихъ сана были : 

мантія съ скрижалями и источниками, 

панагія, или икона золотая воротная, 

(9) Обозрѣніе Кормчей книги въ историческомъ 
видѣ, соч. Барона Розенкалтфа. Спб. 1839 , 

въ Й. 

(10) Исторія Росс. Іер/архіи изд. 2, т. I, ч. I. 

Кіевъ, ■1827, въ 8. 

(11) Акты историческіе, т. I, Спб. 13Я1 , въ Й. 
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золотым крестъ съпарамандомъ,(12) 

бѣлый, или, какъ полагаютъ, сначала 
черный клобукъ съ воскрнліями, по¬ 

сохъ , печать, перстень. Имѣя над¬ 

зоръ и судебную власть надъ мона¬ 

стырями , надъ чернымъ и бѣлымъ 
Духовенствомъ , Владыки на дворѣ 
своемъ судили по священнымъ пра¬ 

виламъ не только духовныя дѣла , 

но и нѣкоторыя гражданскія, каса¬ 

ющіяся до сѣмейнаго права, какъ- 

то: браки, разводы, отношенія ме¬ 

жду родителями и дѣтьми , плот¬ 

скія преступленія; они также утвер¬ 

ждали духовныя завѣщанія , имѣли 

въ своемъ вѣдомствѣ мѣры и вѣсы, 

даже пользовались С. Флора и 
Лаѵра конскимъ мытомъ. (13) 

У Святителей , по сказанію Сто¬ 

глава , судили и управу чинили 
ихъ бояре, дьяки, тіуны, десятники 
и недѣлыцики по ряднымъ грамо¬ 

тамъ и но духовнымъ, по кабаламъ, 

въ поклажахъ, въ бояхъ, грабежахъ 
и во всѣхъ духовныхъ дѣлахъ. Въ 

судахъ у нпхъ сидѣли старосты 
поповскіе, пятидесятскіе, десятскіе 

но два и по три, старосты земскіе, 

цѣловальники и дьяки. (14) По раз¬ 

смотрѣніи съ благоискусными людь¬ 

ми судныхъ списковъ, Митрополіты 

утверждали, повелѣвъ взять по¬ 

шлину съ виноватаго. Когда тяжу¬ 

щіеся были разныхъ сословій: то¬ 

гда духовная власть имѣла судъ , 

общій съ свѣтскою. Какъ глава Ду¬ 

ховенства , Митрополітъ издавалъ 

законы касательно внутренняго у- 

стройства Церкви, созвавъ для сего 
соборъ духовныхъ. 

Надворъ Святительскій въназначен- 

(12) Акты Археогр. Експедиціи, т. I, № 184 

« 264. 

(15) Акты историческіе, г. I, 488. 

(14) См. Стоглавъ. 

ные сроки (Рожествеиное, Сборное), 

являлись владычные люди на судъ 
Владычній, на который иногда ста¬ 

вились самые Князья въ спорныхъ 
дѣлахъ. Всероссійскій Митрополітъ 

присутствовалъ въ Земской Думѣ и 
самъ Великій Князь , именовавшій 
его своимъ отцемъ, испрашивалъ 
на дѣла свои его благословенія, какъ 
санкціи. (1 5) Въ Монголо-Татарскій 
періодъ Святителямъ съ Духовен¬ 

ствомъ, начиная съ Петра , Ордын¬ 

скіе Ханы жаловали ярлыки , или 
тарханныя грамоты, коими повелѣ- 

валось всѣмъ повиноваться Митро- 

політу; тарханы сін иодтвержда- 

лисыі Русскими Державцамп. Въ об¬ 

ласти своей Святитель, какъ тарханъ, 

вѣдалъ судомъ и расправою во всѣхъ 
церковныхъ д ѣлахъ; при личномъ обо¬ 

зрѣніи ея онъ училъ и исправлялъ. 

Владѣя городами и маятностями, 

онъ получалъ десятину пошлины съ 

суда Номоканоннаго и подъѣздъ, или 

оброкъ съ поповъ, дань съ церквей, 

бралъ пошлины съ перваго и втораго 
брака и съ трехжснцевъ, или вѣнеч¬ 

ныя, за грамоты благословенныя, от¬ 

пускныя, настольныя, патрахильныя 

вдовымъ попамъ, и уларныя вдовымъ 
діаконамъ. Монастыри, состоявшіе 
подъ его вѣдомствомъ, именовались 
Мнтрополічыіми; таковы были Пе¬ 

тровскій на Высокомъ , Новинскій , 

или на Новомъ , и другіе. Свиту и 
штатъ Всероссійскаго Митрополіта 

составляли чиновники изъ духов¬ 

ныхъ и свѣтскихъ людей : Намѣ¬ 

стники, казначеи, клюшники, заказ¬ 

ники, десятнльники, думцы, столь¬ 

ники, бояре, дьяки, крнлосницы, от¬ 

роки и слуги пошлые. 

(15) Огтытъ исторіи Росс, государ. и гражд. за¬ 

коновъ, соч. А. Реица} нзд. Ѳ. Морошкина. М. 

1856, въ 8. 
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Въ вѣдомствъ Святельскаго двора 
состояли также Митрополічьи иконо¬ 

писцы , писцы и пѣвцы. По образу 
тогдашней жизни, обширностью сво¬ 

его помѣщенія онъ не соотвѣтство¬ 

валъ обширности своего вліянія и 
значенія , едва ли не превышавшаго 
Княжескій дворъ; потому что его 
чиновники и служители тѣснились 
въ уютныхъ келліяхъ , теремкахъ , 

избахъ , хоромахъ и повалушахъ , 

окружавшихъ соборную церковь и 
Святительская палаты въ запад¬ 

номъ углу Кремника на маломъ 
пространствѣ , которое нынѣ едва 
ли достаточно для одного монастыр¬ 

скаго подворья. 

Тамъ пребывалъ преемникъ Пе¬ 

тра Мптрополіта Ѳеогностъ и дру¬ 

гіе Святители до XV вѣка ; но 
Алексій избралъ себѣ мѣстомъ жи¬ 

тельства основанный имъ Чудовъ 

монастырь. Преемникъ его Архи- 

мандрітъ Митяй самовольно всту¬ 

пивъ на Владычній дворъ , возло¬ 

жилъ на себя Митрополічью мантію 
и взялъ печать Владычнюю. Въ 
XV вѣкѣ Митрополичій дворъ пе¬ 

ренесенъ былъ ближе къ Велико¬ 

княжескимъ палатамъ , какъ уви¬ 

димъ далѣе ; ибо , по свидѣтель¬ 

ству лѣтописей, къ 1461 году , 

на мѣстѣ двора Митрополіча былъ 
уже дворъ Князя Ивана Юрьевича. 
(16) Тамъ-же упоминается о па¬ 

латѣ при етой церкви, гдѣ умеръ 
«въ нужѣ страдальческою смертію 
«Князь Андрей Ивановпчь.»Выше мы 
замѣтили, что стому храму супруга 
Іоанна III ввѣрила храненіе своихъ 
завѣтныхъ сокровнщь. Принесенныя 
изъ Углича въ Москву св. мощи 
Димитрія Царевича сперва постав¬ 

лены были въ придѣлѣ Св. Ангела 
его Уара, откуда потомъ перенесены 
въ Архангельскій соборъ. Въ день 
праздника Предтечи и С. Уара Па¬ 

тріархъ Філарегъ здѣсь совершалъ 
божественную литургію въ при¬ 

сутствіи Царя, своего сына. Цари 
Алексій Михаиловичъ и сынъ его 
Ѳеодоръ иногда посѣщали храмовый 
праздникъ сей церкви , какъ пока¬ 

зываютъ намъ Выходныя книги ихъ 
царствованія. 

(16) Карали, И. Г. Г. Г. нр. 56. 

---^—~—~ 
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Церковь сія, стоящая рядомъ съ 
Грановитою палатой и противъ за¬ 

падныхъ вхожихъ дверей Успенскаго 

собора , достопримечательна сколь¬ 

ко древностью своего построенія , 

столько и значеніемъ своимъ въ 
исторіи Іерархіи, какъ домовая Все¬ 

россійскихъ Мптрополітовъ и Па¬ 

тріарховъ, которыхъ дворъ некогда 
при ней находился. 

Подъ 1449 и 51 годами летописи 
упоминаютъ о сооруженіи Святите¬ 

лемъ Іоною на стомъ месте камен¬ 

ной церкви во имя Положенія ризы 

Пресвятыя Богородицы во Влахернѣ; 

симъ храмомъ увековечена память 

победы В. К. Василія Темнаго надъ 
Седіахметовыми Татарами въ 1451 

году, Іюля 2, и вместе съ темъ по¬ 

ложено основаніе Митрополічьему 
двору, перенесенному сюда съ бору 

около етого времени ; ибо Іона Мн- 

трополітъ на своемъ дворе , предъ 

дверьми Пресвятыя Богородицы 

(1) , поставилъ каменную себе па- 

і 
(1) Софіііск. г.ремен. II, 338. 

лату , а Зоснма Брадатый постро¬ 

илъ три кельи съ подклѣтами. Ето 

были въ Московскомъ кремни кѣ 

одни изъ первыхъ каменныхъ па¬ 

латъ , о коихъ лѣтописи говорятъ 
на ряду ст> важными государствен¬ 

ными и церковными событіями того 
времени. Спустя 65 лѣтъ послѣ 
сооруженія етой Митрополічьей 
церкви, при Митрополітѣ Герон¬ 

тіи , Псковскіе мастера построили 
новую, освященную 1486 года. Въ 

опустошительный пожаръ 1547 

года сія церковь сгорѣла съ Мнтро- 

полічыімъ дворомъ. При возобнов¬ 

леніи ея Макаріемъ Митрополітомъ 
устроена Святительская палата, на¬ 

именованная Макаріевскою (2) и Бѣ¬ 

лою, а йотомъ Золотою. Въ пребы¬ 

ваніе Поляко-литовцевъ церковь сія 
и дворъ Митрополичій такъ были 
разграблены и разорены, что первая 
оставалась безъ служенія, а въ дру¬ 

гомъ не льзя было жить ; до воз- 

(2) Книга расходная Патр. Фі.іарета ст. 7137 

по ПИ) года., 8 (504), 162 г. № 56. 
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обновленія ихъ Патріархъ Філа- і 
ретъ помѣщался въ келейкахъ на 
Троицкомъ Богоявленскомъ подво¬ 

рьѣ, откуда уже въ 1624 году пе¬ 

решелъ въ свои Государевы новыя 
кельи ; въ томъ-же году иконникъ 
Назаръ Истоминъ писалъ въ Па¬ 

тріаршую домовую церковь Де- 

исусъ для иконостаса, а котельныхъ 
дѣлъ староста Д. Сверчковъ почи¬ 

ни валъ паникадила. (3) Черезъ два 
года , ужасный пожаръ г,ъ Кремлѣ 

истребилъ на Патріаршемъ дворѣ 
деревянное строеніе и самая церковь 
тогда потерпѣла поврежденіе. Въ 
1644 году сдѣланы въ ней нѣкото¬ 

рыя перестройки и поновленія: въ 
стѣнахъ прибавлены для свѣту окна, 
а въ главѣ вновь пробиты. Стѣнное 
письмо тогда писали Царскіе зоо- 

граФы Сидоръ Осиповъ и Иванъ 
Борисовъ. (4) Въ дѣлахъ Патріар¬ 

шихъ 1624 года упоминается при 
церкви Ризположенской придѣлъ во 

имя Св. Великомученика Георгія. (5) 

Въ нихъ она именуется на Госуда¬ 

ревы Патріаршемъ дворѣ и на сѣ¬ 

няхъ ; когда-же она въ 1655 году 
отошла къ 1 осудареву двору, тогда 
причислена къ верховымъ, или сѣн¬ 

нымъ церквамъ, а нынѣ къ ружнымъ. 

Въ пожары 1682 и 1737 годовъ, 

она потерпѣла отъ огня вмѣстѣ съ 

сосѣдственнымъ ей Успенскимъ собо¬ 

ромъ. Въ первый пожаръ, отъ хоромъ 
Царя Петра Алексіевнча и Царевенъ 
сгорѣла деревянная крыша на ней и 
надъ папертями, кіотъ около образа 
Печерскія Богоматери, всхожая къ 
нему лѣстница и рундукъ. Въ Троиц- 

(5) Патр. Приказа расход», іт приход, книга , 

Г -132 г. № Й (502). 

(й) Расходная книга по .Мастер. Палатѣ <52 г. 

№ 52. 

(5) Патр. Приказа расх. л прих. книга, 7<52 

г. № Й. 

кій пожаръ также сгорѣла на ней 
крыша съ стропилами, оконницы и 
куполъ, похищена серебряная риза 
съ храмоваго образа. По указу Им¬ 

ператрицы Анны, церковь сія вско¬ 

рѣ была возобновлена Архитекто¬ 

ромъ Мичуринымъ, а послѣ разо¬ 

реній въ 1812 г. устроена п освя¬ 

щена въ 1813 году. 

Складенная изъ тяжеловѣсныхъ 
кирпичей, опа составляетъ квадратъ; 

верхъ ея увѣнчивается одною гла¬ 

вой , обитою мѣдными вызолочен¬ 

ными листами и четверочастнымъ 
крестомъ. Подъ нею подвалы со 
сводами. Па внѣшнихъ ея стѣнахъ 

архитектоническіе орнаменты въ вн- 

зантико - готическомъ стилѣ. Окна 
въ ней однѣ съ дуговыми перемыч¬ 

ками и съ наличниками , или вали¬ 

ками въ видѣ Греческой омеги; дру¬ 

гія съ прямыми перемычками сви¬ 

дѣтельствуютъ о перестройкахъ въ 
позднѣйшее время, въ новомъ стилѣ. 

На востокъ опа оканчивается тремя 
полукружіями алтаря, подобно дру¬ 

гимъ древнимъ храмамъ ХУ и XVI 

вѣковъ. Съ южной стороны ведетъ 
Вт. нее крыльце безъ кровли о нѣ¬ 

сколькихъ ступеняхъ съ всхожею 
лѣстницей къ часовнѣ, гдѣ на стѣнѣ 
изображена Печерская Богоматерь съ 
предстоящими ейПервосвятпте.іямн 
Московскими Петромъ и Алексіемъ. 

Образъ сей Богоматери , видимый 
на Патріаршей печати, напоминаетъ 
о началѣ Всероссійской Митрополіи 
въ матери градовъ Русскихъ, колы¬ 

бели Русскаго Хрістіанства. По етой 
чудотворной иконѣ и самая церковь 
слыветъ Печерскою , а народное 
преданіе налагаетъ на того прокля¬ 

тіе, кто проходитъ мимо сего храма, 
не поклонясь образу Богоматери. Съ 
сѣверной стороны служатъ входомъ 
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крытыя каменныя сѣни, или переходы вышиною въ 5 четвертей ; на нихъ 

съ окнами на сѣверъ, слывущія На- узловатыя надписи вязью показы- 

тріаршими. Своды и стѣны ихъ ваютъ, что памятники сіи устроены 

въ нынѣшнемъ году, попеченіемъ Ба- усердіемъ Патріарха іосифя въ 1643 

рона Боде, расписаны орнаментами и 1645 годахъ. Посреди храма вн- 

въ древнемъ вкусѣ и украшены ситъ старинное паникадило изъ 

изображеніями десяти Патріарховъ спрудной мѣди, съ двуглавымъ ор- 

Московскихъ: Іова, Гермогена , Фі- ломъ вверху, работы Сверчкова. 

ларета , ІоасаФа I, Іосифа , Никона, Между утварями церковными въ 
ІоасаФа II, Иитнрима , Іоакима и ней не встрѣчается вкладовъ отъ 
Адріана. Всероссійскихъ Митрополітовъ и 
Во внутренности церкви сохрани- первыхъ Патріарховъ ; потому что 

лось прежнее расположеніе , сход- онѣ отчасти расхищены были Поля- 

ное съ сгмволическимъ устрой- ками, отчасти погибли въ пожарахъ, 
ствомь древнихъ храмовъ, здѣсь опи- остальныя перенесены въ новый Па- 

санныхъ. Въ ней также кресчатые тріаршій домъ. Какъ нѣкогда при 
своды опираются на четыре четы- етой церкви находился Святитель- 

рехгранные столпа съ дуговыми пе- скій дворъ : то мы коснемся здѣсь 
ремычками , коими они соединяют- его значенія, состава и судебъ. 

с я одинъ съ другимъ. На восточ- Когда, послѣ Флорентійскаго со- 

ной стѣнѣ алтаря трещина свидѣ- бора и взятія Царьграда Турками , 

тельствуетъ о взрывахъ въ Кремлѣ Митрополія Московская сдѣлалась 

1812 года. Полъ въ церкви и ал- независимою отъ Константинополь- 

тарѣ изъ дубовыхъ толстыхъ пли- скаго Патріаршества , а Кіевская 
токъ. На внутреннихъ стѣнахъ хра- подвластною Риму: тогда уже су- 

ма Фрески изображаютъ въ лицахъ дебные обряды и порядокъ слѣд- 

акаФіістъ Богоматери, а на просвѣ- ствій измѣнились но святительско- 

тахъ оконъ и столпахъ лики Свя- му н монастырскимъ судамъ. Въ сто 
тыхъ , какіе украшаютъ стѣны и самое время Митрополичій дворъ съ 
своды алтаря, гдѣ надъ Святитель- прежняго его мѣста перенесенъ 
скимъ мѣстомъ написана Печерская ближе къ первопрестольному храму 
Богоматерь съ двумя Первосвяти- Іоною Митрополітомъ , посвящен- 

телями Московскими. нылъ , 1446 года, Рускими Архіе- 
Иконостасъ въ четыре пояса; но реями въ Московскомъ домѣ Пре- 

Царскія двери новѣе самыхъ обра- святыя Богородицы. 

зовъ , изъ коихъ верхніе покры- Когда учреждено было въ Москвѣ, 

ты басменными серебряными окла- вмѣсто Митрополіи, Патріаршество, 

дамп , XVII вѣка. Изъ мѣстныхъ шестое въ православной Церкви: 

образовъ замѣчательны искусствомъ тогда въ етотъ святительскій дворъ 
стариннаго письма: Храмовый, Вла- вступилъ первый Московскій Пат- 

димірскія Богоматери съ дѣяньмн и ріархъ Іовъ, рукоположенный въ 
Св. Троицы. Предъ ними стоятъ Москвѣ, 1588 года, Цареградскимъ 
четыре поставныя тощія свіъчи Патріархомъ Іереміею, а послѣ него 
деревянныя, расписанныя красками, и преемники его до Пикона, который, 

съ мѣдными поддонами на левикахъ, какъ увидимъ, перенесъ свой дворъ 
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на новое мѣсто. ГІо до того онъ нахо¬ 

дился при церкви Ризъ положенія , 

гдѣ пребывали Мптрополіты всерос¬ 

сійскіе отъ Іоны до Діонисія, равно 
и Патріархи отъ Іова до іосифэ, какъ 
покажутъ намъ свидѣтельства исто¬ 

рическихъ документовъ. Въ чинв по¬ 

ставленія Митрополіта ІоасаФа 1539 

г. значится, что Мптрогюлітъ съ Ар- 

хіепіскопамп и Епіскоиами исходилъ 
изъ соборной церкви западными вра- 

ты къ Митрополічыо двору. (6) Въ 
запискѣ о Царскомъ дворѣ и церков¬ 

номъ чиноначаліи 1610 — 13 годовъ 
<< показано, что Патріархъ Москов¬ 

скій всея Русіи безъ съѣзду жп- 

« ветъ при Царѣ на Москвѣ ; дворъ 
«его подлѣ двора Царскаго.» (7) Изъ 
перехода Патріарха Филарета съ 
Троицкаго подворья на Патріар¬ 

шій дворъ къ Ризположенію (см. 

стр. 160) и описанія шествія на 
ослятп въ 1642 году Іосифа Патріар¬ 

ха ясно обнаруживается мѣстность 
Патріаршаго двора, съ котораго Свя¬ 

титель выѣзжалъ черезъ Ризъ поло¬ 

женскія воротьцбывшіяу етого двора 
и слушалъ обѣдню у Ризъ положе¬ 

нія, что на его Патріаріитъ дворѣ. (8) 

Въ посланіи Царя Алексія Михаи¬ 

ловича въ 1652 году къ Новгород¬ 

скому Мптрополіту сказано, что 
изъ Патріаршей палаты вынесено 
было тѣло Іосифа Патріарха въ цер¬ 

ковь Ризъположенія, (9) которая въ 
дѣлахъ Патріаршаго приказа 1653 

года называется еще: на Патріар¬ 

шемъ дворѣ. (10) Итакъ не слѣдуетъ 
ли изъ етого, что церковь Ризъ поло- 

женская была свидѣтельницей конца 

(7) Акты Археограф. Експедиціи, ч. 1,Т№ 184. 

(1^ Историческіе акты, т. II и Древняя Росе. 

Р.ивиіоѳика, т. V1, 5ОН. 

(9) Акты Археограф. Експедиціп, г. III, \°92. 

(Ы) Натр, кален, приказа приходная книга 
7101 г. № 54. 

святѣйшей Митрополіи всероссій¬ 

ской и начала Патріаршества ! 

Въ етомъ дворѣ имѣли важное зна¬ 

ченіе Святительская палата и сѣни. 

Первая находилась тамъ, гдѣ нынѣ 
такъ называемая золотая палата, 

которая, по перенесеніи Патріаршаго 
двора на новое мѣсто, вѣроятно, о- 

бращена въ Царицыну золотую пала¬ 

ту. На владычній дворъ сопровож¬ 

далъ Митрополіта Іосифа изъ собора 
Царь Іоаннь Васильевичѣ до привора 
палаты, Архіереи нареченнаго Іерар¬ 

ха посадили тамъ на уготованномъ 
мѣстѣ. (11) Здѣсь, предъ избраніемъ 
Святителя, сходились на совѣщаніе 
Мптрополіты, Архіепіскопы, Епіско- 

пы и весь освященный соборъ, какъ 
то было предъ изреченіемъ Філарета 
на Патріаршескій престолъ 1619 

года. (12) Сюда приходилъ Царь Ми¬ 

хаилъ поздравлять отца своего, из¬ 

браннаго Патріархомъ, котораго 'здѣсь 
торжественно возвели Архіереи и 

Архимаидріты на Патріаршее мѣсто 
и пѣвцы провозгласили ему много¬ 

лѣтіе. Здѣсь бывало почетное сто¬ 

лованье, гдѣ по старинному обряду 
питы были чаши за здравіе Царя 
и Святителя. 

Большія сѣни, или паперть при 
етой церкви имѣли такое же зна¬ 

ченіе, какое въ Новгородѣ сѣни Вла¬ 

дычнаго двора, гдѣ возводили избран¬ 

наго Архипастыря въ грановитую 
палату.(1 3) Такъ къ 1494 году освя¬ 

щенный соборъ вводилъ на сѣни въ 
Митрополітскій домъ Всероссійскаго 
Іерарха Сімопа, котораго В. К. Іоаннъ 
III сопроводи въ до западныхъ две¬ 

рей Успенскаго собора, передалъ въ 

(II) Карам. і. И. Г. Г. ГІ'Л. 

(12 ^ Древи. Госс. Виѳ.ііоѳика. I изд. ч 1, А п [ѵЬ.і ь. 

(15) Сѣвера. Пчела 1355 г. № 211. 
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руки Епіскоповъ. (14) Чрезъ сѣни 
стой церкви, именовавшіяся п Госу¬ 

даревыми, бывали торжественные 
входы н выходы Святителей. У 
преддверія нхъ новопоставлепные 

Міггрополіты Всероссійскіе и Пат¬ 

ріархи возсѣдали на осля, п въ со¬ 

провожденіи своихъ дьяковъ, четы¬ 

рехъ огненннковъ съ пальмами н иод- 

войскамн, шествовали черезъ Рпз- 

положенскія вороты въ Никольскія 
н объѣзжали городъ , осѣняя врата 
его крестомъ п кропя ихъ св. во¬ 

дою; 'возвратясь къ нимъ по со¬ 

вершеніи етого прообразовательнаго 

шествія, сходили они съ оеллти* 

Здѣсь пхъ паства ожидала суда, 

милости и благословенія. Въ етихъ 
сѣняхъ Царь, по принятому обы¬ 

чаю, иногда перемѣнялъ свое госу- 

дарское платье. Цари Михаилъ > 

Алексій и Ѳеодоръ посѣщали етотъ 

храмъ, какъ свидѣтельствуютъ намъ 
Выходныя книги ихъ царствованія. 

Въ 1684 году, Декабря 19, по осо¬ 

бенному случаю, запрещено было 
ходить Рнзположепскою лѣстницей 

(Ѵі) Собраніе Госуд . грамотъ, IV, 488. 

мимо церкви Великом. Екатерины 
и въ Ризположенскую церковь, а въ 
трапезу никого, кромѣ церковни¬ 

ковъ, не велѣно было пускать. (15) 

Упомянутыя нами Ризположен- 
скія ворота, коп вели въ Патріаршій 
дворъ,теперь не существуютъ;остав- 

шіеся на углу стѣны нынѣшняго Сѵно¬ 

дальнаго двора желѣзные двойные 
крюки, по видимому , остатки сихъ 
воротъ,противъ коихъ при Царѣ Іоан¬ 
нѣ Васильевичѣ были тюрьмы, а при 

Царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ госу¬ 

даревы каменные погреба, надъ ко¬ 

ими было сушило деревянное. (16) 

Таково прежнее и настоящее по¬ 

ложеніе сего храма, достопамятнаго 
въ исторіи Іерархіи нашей! По связи 
съ нею, перейдемъ къ Патріаршему 
дому, устроенному Никономъ про¬ 

тивъ сѣверныхъ дверей дома Преев. 

Богородицы, вмѣстѣ съ тѣмъ при 

описаніи его коснемся значенія, быта 

н обихода Патріаршаго въ Россіи, 

тѣмъ болѣе, что при Никонѣ они 

были въ полномъ развитіи и силѣ. 

(15) Древн. Госс. В и в.і. X. 

(16) Книга Московскаго стоаа въ разрядномъ 
Архивѣ. 
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ПРЕЖНІЙ ПАТРІАРШІЙ ДОМЪ. 

Ето обширное и многосложное 
зданіе съ пристройками разнаго 

времени и стиля, на площади про¬ 

тивъ сѣверныхъ вратъ Успенска¬ 

го собора , состоитъ изъ 1) двух- 

етажной сѵнодальной, или мѵровар- 

ной палаты, съ коею соединено дру¬ 

гое зданіе архива и канцеляріи Кон¬ 

торы Св. Сѵнода , простирающееся 

на западъ , 2) собственно Патріар¬ 

шаго дома, въ три яруса, съ выш¬ 

кою и 3) церкви Двунадесято Апо¬ 

столъ.— 

Первоначальное строеніе принад¬ 

лежитъ Никону Патріарху, который, 

по возвращеніи Царя Алексія Ми¬ 

хаиловича изъ Виленскаго похода, въ 

1656 году, торжественно ввелъ по¬ 

бѣдителя въ крестовую палату, соо¬ 

руженную въ его отсутствіе. Преем¬ 

ники Никона оканчивали начатое имъ 
строеніе сего Патріаршаго дома , 

который , по упраздненіи Патріар¬ 

шества , названъ Сѵнодальнымъ. Въ 

Троицкій пожаръ 1737 года сгорѣли 
деревянныя кровли на церквахъ и 

палатахъ и другія деревянныя стро¬ 

енія на дворѣ Патріаршемъ , кото¬ 

рый измѣнилъ свой видъ послѣ 

сего опустошенія; потомъ онъ былъ 
возобновленъ и увеличенъ пристрой¬ 

ками при Императрицѣ Елисаветѣ 
Петровнѣ; но въ царствованіе Ека¬ 

терины И Архитекторомъ М. Ѳ. Ко¬ 

заковымъ приведенъ въ тотъ видъ, 

какой онъ теперь представляетъ. 

На пространствѣ Сѵнодальнаго 

двора прежде находились разныя 

строенія, нынѣ уже несуществую¬ 

щія. На восточной его части стоялъ 
старый Борисовъ дворецъ, двух- 

етажное каменное зданіе , выдавав¬ 

шееся на улицу противъ Чудова 
монастыря , съ которымъ оно со¬ 

единялось деревянными перехода¬ 

ми ; близь восточной части церкви 

Дванадесяти Апостолъ , палата ду¬ 

ховной Дикастеріп. На самомъ дворѣ 
Патріаршемъ въ каменныхъ палатахъ 
помѣщались Патріаршіе Приказы, о 

коихъ мы упомянемъ въ послѣдствіи, 

въ 1722 и 27 г. Монастырскій , 

Церковныхъ и Инквизиторскихъ дѣлъ 

приказы. (Ж) Сверхъ того, тамъ бы- 

22 
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ли разныя каменныя и деревянныя 
строенія , какъ-то : палаты дворян¬ 

ская , подъяѵеская , колодничъя , 

каретная , скатертная , хлтъбода- 

ренпал , кормовая , сушиленнал , 

каменные саран , житной дворъ , 

пивоварня, присптылшя, поварня (1) 

и другія службы, кромѣ того, садъ, 

устроенный еще въ 1635 году са¬ 

довниками Титомъ Андреевымъ и 
Иваномъ Телятевскимъ. (2) Зданія сіи 
въ теченіе ХУ 111 столѣтія получали 
разнос назначеніе. Изъ дѣлъ Сѵно¬ 

дальнаго правленія видно, что Им¬ 

ператрица Елисавета Петровна, въ 
[іонѣ 1753 года, имѣла временное 
пребываніе въ Сѵнодальныхъ при¬ 

сутственныхъ апартаментахъ. ( 3 ) 

Въ 1741 году отъ церкви Трехъ 
Святителей ко дворцу, вмѣсто ста¬ 

рыхъ, начаты строиться новыя па¬ 

латы въ два стажа и каменные пе¬ 

реходы отъ палатъ канцеляріи Кол¬ 

легіи Економіи къ церкви Дванадс- 

сяти Апостолъ , подъ коею были 
проѣзжія вороты. Ето зданіе нынѣ 
занимаетъ канцелярія Конторы Св. 

Сѵнода и Архивъ , гдѣ хранятся 

дѣла Духовнаго вѣдомства съ 1732 

года; а въ нижнемъ етажѣ кладовыя. 

Въ 1744 году, въ палатахъ етого 
дома , гдѣ состоялъ Сѵнодальный 
дворцовый приказъ, помѣщена была 
Штатсъ-Контора и Канцелярія Кол¬ 

легіи Економіи. Сѵнодальная член¬ 

ская и мѵроварная палаты пере¬ 

строены въ царствованіе Екатерины 
II, какъ показываетъ различіе мате¬ 

ріала , кладки и стиля верхняго 
стажа отъ нижняго , коего стѣны 
толщиною въ 4 аршина и \ \ верш¬ 

ка, изъ тяжеловѣсныхъ кирпичей. 

Кромѣ архитектоническаго до¬ 

стоинства и историческаго значенія, 

какимъ запечатлѣнъ сей памятникъ 
Патріаршества, онъ весьма замѣча¬ 

теленъ по своей драгоцѣнной риз¬ 

ницѣ и библіотекѣ, которыя возбуж¬ 

даютъ удивленіе просвѣщенныхъ 
иностранцевъ и соотечественниковъ. 

Чтобы сообщить понятіе о цѣломъ, 

мы представимъ, сообразно приня¬ 

тому плану,обозрѣніе частей, состав¬ 

ляющихъ сію обительПатріаршества, 
гдѣ сосредоточены матеріальныя со¬ 

крови щасъ духовными иу мст венными. 

1. ЦЕРКОВЬ ДВУНАДЕСЛТИ АПОСТОЛОВЪ. 

Пиконъ Патріархъ вмѣстѣ съ Свя¬ 

тительскимъ дворомъ соорудилъ ее, 

по образцу Константинопольскаго 
храма въ честь Св. Апостоловъ; она 
въ два яруса о пяти главахъ. Кре¬ 

стовая сія Патріаршая церковь укра¬ 

шена была св. иконами , утварями , 

ризницею н книгами при Никонѣ и 

(1) Книга расходная Оруж. палаты , 143 г. № 

16(5. 

(•2) Дѣло о пожарѣ 1 757 г. Мая 29 , хранящ. 

г.ъ Архипѣ Конторы Сп. Сѵнода, № 166. 

(5) Дѣла Коллегіи Економіи 1755 г. № 1564. 

его преемникахъ; въ храмовой празд¬ 

никъ служили въ ней Патріархи. 

Въ нее выносимы были изъ келлій 
мощи Патріарховъ ІоасаФа II, Пи- 

тирима и Іоакима, кон отсюда пере¬ 

носились на отпѣваніе въ Успенскій 
соборъ. (4) Въ южномъ окнѣ мра¬ 

морная доска означаетъ Патріаршее 
мѣсто. По учрежденіи Св. Сѵнода 
Петромъ I , въ етомъ храмѣ 1723 

года , устроенъ новый иконостасъ 

(Ч) Дрепн. Росс. Вивдіоѳика, т. X. 
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па коемъ начертано: «Сей алтарь 

« построенъ во имя Св. Дванадесято 
«Апостолъ повеленіемъ благочестн- 

« вѣйшаго Императора перваго, отца 
« отечества , Великаго Петра Алек- 

« сѣевпча Всероссійскаго, благосло- 

« веніемъ-же Святѣйшаго Правитель- 

«ствующаго Сѵнода, освятися свы- 

«ше благодатію Пресвятыя Троицы, 

«Отца и Сына н Святаго Духа 1723 

«года.» Тогда церковь сія, бывшая 

въ два света, раздѣлена деревяннымъ 
потолкомъ, надъ коимъ теперь въ 
особой палатѣ помещается библіо¬ 

тека. Етотъ храмъ первый въ Москвѣ 

освященъ Членами Правительствую¬ 

щаго Сѵнода. Въ 1808 году церковь 
сія и иконостасъ ея возобновлены и 
украшены на иждивеніе М. П. Салты¬ 

ковой. Въ 1828 году въ трапезѣ ея 

сооруженъ Прокуроромъ Сѵнодаль¬ 

ной Конторы В. М. Михайлова при¬ 

дѣлъ во имя Всемилостиваго Спаса. 
Тамъ въ ал тарѣ надъ жертвенникомъ 
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вставленъ въ стѣну образъ Спаса 

съ Патріаршихъ воротъ , писанный 
1658 года Симономъ Ѳедоровымъ; 

дека его, вышиной въ 3 четв. 1 вер. 

шириной 3 четверти, образовалась 

изъ массы кирпичей , которые не 

распались при сломкѣ етихъ воротъ. 

Предъ крестовою палатою и боль¬ 

шимъ сходомъ къ собору находилась 
церковь во имя Трехъ Святителей 

Московскихъ Петра, Алексія и Іоны, 

построенная первымъ Патріархомъ 
Московскимъ Іовомъ, учредителемъ 
праздника симъ Іерархамъ;въ 1763г. 

она обрушилась, а потомъ разоб¬ 

рана. (5) Позади храма XII Апосто¬ 

ловъ стояла колокольня , сломанная 

въ концѣ XVIII вѣка. Дѣла Патріар¬ 

шаго приказа упоминаютъ на Свя¬ 

тительскомъ дворѣ церковь во имя 

Соловецкихъ Чудотворцевъ, соору¬ 

женная въ 1566 году С. Філіипомъ 

Митрополітомъ , постриженикомъ 
Соловецкаго монастыря. 

2. КРЕСТОВАЯ, ИЛИ МѴРОВАРНАЯ И ЧЛЕНСКАЯ ПАЛАТЫ. 

Онѣ составляютъ особенную связь 
въ два етажа, отдѣленную отъ церкви 
Дванадесяти Апостолъ папертью, 

или сѣнями , съ каменною лѣстни¬ 

цей , ведущею на площадь. Одна 
изъ палатъ, со сводами, длиною 18 

саж. съ 1 арш. , а шириною 8 са¬ 

женъ и 1 арш. освѣщается съ юж¬ 

ной и сѣверной стороны окнами. Она 

называлась прежде Патріаршею , 

Крестовою, а потомъ Сѵнодальною. 

Тамъ устроена деревянная рѣзная 
и вызолоченная сѣнь на столпахъ , 

гдѣ совершается мѵровареніе , по 

чиноположенію Церкви, въ первые 

дни Страстной седмицы. Подлѣ етого 
мѣста въ углу устроены стоянцы,на 

коихъ тогда выставляется Патріар¬ 

шая серебряная и золотая посуда 
съ разными мастями, благовонными 
травами и цвѣтами, входящими въ 
составъ мѵра. Въ нижнемъ етажѣ 
закладенныя двери служили боль¬ 

шимъ сходомъ къ сѣвернымъ вра¬ 

тамъ соборной церкви. 

Во время Патріаршества, въетой 
храминѣ бывали церковные соборы; 

здѣсь предсталъ на судъ вселен¬ 

скихъ Патріарховъ Никонъ, вызван¬ 

ный ими за самовольное отлученіе 
отъ паствы въ новый Іерусалимъ ; 

(5) Вротокол.іы Коллегія Економііт 1763 г. 

№ 95. 

22* 
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а въ 1720 г. былъ послѣдній со¬ 

боръ объ учрежденіи, вмѣсто Па¬ 

тріаршества , Св. Правительствую¬ 

щаго Сѵнода. Наконецъ сія палата 
въ 1763 году была свидѣтельницей 
низложенія Митрополіта Ростов¬ 

скаго Арсенія III Максѣевича , съ 
котораго снятъ былъ Архіерейскій 
санъ Членами Св. Сѵнода за его го¬ 

лосъ противъ Высочайшаго указа 
объ отнятіи вотчинъ отъ монасты¬ 

рей и Архіерейскихъ домовъ. Въ ней 
Патріархи торжественно принимали 
Царя и вселенскихъ Святителей , 

отправлялись и Царскіе часы; здѣсь 
въ 1721 году наканунѣ Рождества 
Хрістова пѣлъ часы Петръ I съ сво¬ 

ими пѣвчими. (6) Здѣсь-же учре¬ 

ждаемы были праздничные столы : 

Успенскій, Петровскій, семь въ свѣт¬ 

лую седмицу , въ день поставле¬ 

нія Патріарха , па память Святѣй¬ 

шихъ Патріарховъ. Въ Успеньевъ 
день Святитель билъ челомъ Царю, 

чтобы онъ «въ дому Пресвятой 
((Богородицы изволилъ хлѣба ку- 

«шать.» (7) Пиконъ на сію торже¬ 

ственную трапезу приглашалъ и нн- 

і щихъ Богородицкихъ и пѣвцовъ Ла¬ 

заря убогаго, которымъ послѣ стола 
самъ раздавалъ щедрую милостыню. 

Сто лъ сей , именуемый Царскимъ , 

донынѣ отправляется въ день празд¬ 

ника Дома Пресвятой Богородицы. 

Сюда къ Патріарху приходили Цари 
съ имениннымъ пирогомъ въ день 
своего тезоименитства. Въ 1671 году 
Царь Алексій Михайловичи здѣсь 
принималъ отъ Патріарха благосло¬ 

веніе «обручатся законному браку 
«съ новоизбранною дѣвицею ІІата- 

«льею Кііриловіюю.» 

(6) Дрели. Росс. Вполіоѳііка, X, 4'45. 

(7) Дѣла Патр, Приказа. 

Съ стою палатой соединена такъ 
называемая Членская , мѣсто при¬ 

сутствія Конторы Св. Сѵнода. Въ 
1721 году, Февраля 12 здѣсь тор¬ 

жественно открытъ установленный 
Петромъ I и утвержденный вселен¬ 

скими Патріархами духовный Сѵ¬ 

нодъ со властію равнопатріарше¬ 

ской. Первое засѣданіе его, въ при¬ 

сутствіи самаго Императора, Архі- 

епіекопъ Псковскій ѲеоФанъ от¬ 

крылъ словомъна текстъ изъ С. Іоанна 
XV', 16: избралъ васъ и положихъ, 
да вы идете и плодъ принесете , и 
плодъ вашъ пребудетъ. Сіе высшее 
духовное соборное правительство 
для управленія церковью во Все¬ 

россійскомъ Государствѣ , въ ду¬ 

ховномъ Регламентѣ, предваритель¬ 

но изданномъ 1719 года, названное 
по примѣненію къ составу онаго, 

Коллегіумомъ духовнымъ , а по су¬ 

ществу и достоинству своему по¬ 

лучило оФФиціальное наименованіе 
Св. Правительствующаго Сѵнода. 
Первымъ его Предсѣдателемъ былъ 
блюститель Патріаршаго престола, 

Митрополітъ Рязанскій и Муромскій 
СтеФанъ Яворскій , Вице-Президен¬ 

тами Архіепіскопы Ѳеодосій Янов¬ 

скій и ѲеоФанъ Прокоповичь, первы¬ 

ми Совѣтниками Архимандріты Гав¬ 

ріилъ Бужпнскій и Петръ Счѣле- 

вичь , Оберъ-Прокуроромъ Полков¬ 

никъ Иванъ Болтинъ. Съ 1726 года 
не было уже въ Сѵнодѣ ни Прези¬ 

дентовъ, ни Вице-Президентовъ, ни 
Совѣтниковъ , ни Асессоровъ ; но 
ѲеоФанъ наименованъ первенствую¬ 

щимъ, прочіе-же всѣЧленами Сѵнода. 

Самое наименованіе духовнаго етого 
Сѵнода Святтьйшимъ заимствовано 

(8) См. грамоту Императора Петра I къ Па¬ 

тріарху Константинопольскому Іереміи. 
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отъ титула Патріаршаго; вселенскіе 
Патріархи признали Сѵнодъ своимъ 

во Хрістѣ Братомъ. Такимъ обра¬ 

зомъ съ учрежденіемъ его не измѣ¬ 

нилось значеніе Россійской Іерархіи 

и единеніе нашей Церкви съ Греко- 

восточною не нарушилось. 

Дли дѣлопроизводства г»ъ 1727 

году при Сѵнодѣ состояла въ Москвѣ 
Сѵнодальнаго правленія канцелярія ; 

когда-же указомъ 1731 года, Ноября 
9 большая часть членовъ Сѵнода вы¬ 

звана была въ С. Петербургъ: тог¬ 

да Правленіе ето стало именоваться 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ въ Москвѣ; 

а съ 1742 года , по переведеніи 

онаго въ С. Петербургъ, учреждена 

была въ древней столицѣ Контора, 

гдѣ назначены присутствующими 

одинъ Архіерей и два Архимандрі- 

та. (9) Во время коронацій здѣсь 

имѣетъ засѣданіе Святѣйшій Сѵнодъ. 

Въ присутственной комнатѣ на 
столѣ, кромѣ зерцала, стоят ь се¬ 

ребряный осѣняльный крестъ и 
Евангеліе. (3) Первое мѣсто занима¬ 

ютъ рѣзныя изъ дерева съ позоло¬ 

тою кресла, обитыя рытымъ барха¬ 

томъ; по преданію, онѣ остались отъ 
Патріаршихъ временъ. Въ Секретар¬ 
ской замѣчательна на стѣнѣ большая 

картина на декѣ, по видимому, писан¬ 

ная въ XVI или въ началъ XVII вѣка, 
(И) она изображаетъ Хрістіанское 
воинство подъ предводительствомъ 

Царя, имѣющаго крестъ въ рукѣ; 

предъ ними Богоматерь на облакахъ, 

у которой при подножіи С. Анилина. 

3. ПАТРІАРШІЯ КЕЛЛІИ. 

Между крестовою, или мѵровар- 

ною палатой и церковью Дванадесято 
Апостолъ занимаютъ мѣсто въ тре¬ 

тьемъ стажѣ на сѣверъ Патріаршіе 
покои съ домовою церковью, малою 

столовой и верхнею палатой, или 

вышкою, извѣстною подъ именемъ 
Петровой, потому что въ нее, по 
преданію , иногда уединялся Петръ 
Великій заниматься дѣлами. 

Небольшія двѣ комнаты сострѣль¬ 

чатыми сводами, одна, передняя или 
приемная, а другая, зала, со шкапами 

въ стѣнахъ, въ сторонѣ опочивальня 

и моленная П атріаршая составляли 

все помѣщеніе Святителя Москов¬ 

скаго и всея Россіи. Окна ихъ на сѣ¬ 

веръ и на востокъ. Нынѣ они занима¬ 

ются Сѵнодальнымъ ризничимъ; че¬ 

резъ сѣни маленькая комната на за¬ 

падъ служила приспѣшнею. Въ сто¬ 

ловой Патріаршей помѣщается риз¬ 

ница, о коей скажемъ въ послѣдствіи. 

Въ другой еосѣдствепной съ нею 
палатѣ, отдѣленной узкимъ корри- 

доромъ, церковь во имя Св. Апо¬ 

стола Філінна , ангела Св. Фі- 

ліппа Митроиоліта , устроенная и 
освященная при Цар в Алексіи Ми¬ 

хайловичѣ Патріархомъ Никономъ въ 

1656 году; она называлась: у Па¬ 

тріарха па сѣняхъ. Въ ней донынѣ 
у западной стѣны находится камен¬ 

ное Патріаршее мѣсто, а гербъ Рос¬ 

сійской, лѣпной работы, на сѣвер¬ 

ной сторонѣ сводовъ означаетъ Цар¬ 

ское мѣсто, здѣсь стоявшее при 
Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ. 

До 1754 года тамъ хранились 
оставшіеся послѣ духовныхъ особъ 
пожитки ; а вмѣсто того , указомъ 
1754 года, Октября 21 велѣно бы- 

(9) Исторія Госс. Іерархіи т. I , ч. I. шд. 2. 

] Кіевъ . 1827, въ 8. 



170 ПАМЯТНИКИ МОСКОВСКОЙ ДРЕВНОСТИ. 

ло перенести въ нее саккосы, омо- 

«воры , панагіи , поручи , палицы 
и прочія дорогія алмазныя и жем¬ 

чужныя вещи , принадлежавшія 
Патріархамъ ; тогда-же сундуки и 
ларцы поставлены въ Патріаршей 
спальнѣ. Разграбленная въ 1812 году 
церковь сія оставалась упразднен¬ 

ною ; но въ 1839 г. возобновлена 
въ древнемъ стилѣ и освящена Мп- 

трополітомъ Філаретомъ. 

Иконостасъ ея искусно писанъ Па¬ 

тріаршими иконописца ми въ Грече¬ 

скомъ стилѣ; царскія двери со столи¬ 

цами и подзоромъ; на сѣверныхъ 
вратахъ изображенъ Благоразум¬ 

ный разбойникъ. Престолъ въ ней на 
каменныхъ столпахъ съ мраморною 
доскою. Въ етой церкви хранятся 
мощи разныхъ св. мучениковъ, отъ 

коихъ отдѣляются частицы въ анти¬ 

минсы для церквей всея Россіи , 

а въ алтарѣ на престолѣ стоитъ 
узкогорлый сосудъ, покрытый пер¬ 

ламутровою чешуей, такъ называе¬ 

мый алавастръ съ св. мѵромъ; по 
преданію, онъ представляетъ подо¬ 

біе того самаго алавастра , изъ ко¬ 

его Магдалина излила мѵро на ноги 
Іисусовы. Въ первые вѣка Русскаго 
Хрістіанства онъ доставленъ въ Рос¬ 

сію изъ Греціи. По древнему обы¬ 

чаю, при таинственномъ освященіи 
мі ра , какъ-бы въ память общенія 
отечественной нашей Церкви съ Во¬ 

сточною, прибавляется изъ алава¬ 

стра въ составъ міра нѣсколько ка¬ 

пель и пополняется новымъ, чтобы 
никогда не изсякалъ сей священный 
источникъ. (Ю) 

4. ПАТРІАРШАЯ РИЗНИЦА. 

Она заключаетъ въ себѣ священ¬ 

ныя и домашнія утвари и одежды 
не только Патріарховъ Московскихъ, 

пои Мнтрополітовъ Всероссійскихъ: 

ета сокровищехранптельннца со¬ 

ставляла ихгь казну—животы, ста¬ 

то/съ — кои теперь размѣщены по 
шкафамъ, въ трехъ покояхъ. Кромѣ 
цѣнности металловъ, камней и жем¬ 

чуговъ Бурмицкихъ и КаФіімскихъ, 

здѣсь важны но отношенію къ ис¬ 

торіи искусствъ произведенія Пла¬ 

стики и Живописи разныхъ странъ, 

вѣковъ и стилей, какъ предметы 
Исторіи и Археологіи, по своему 
значенію и практическому познанію. 

Между Цареградскими узорочьями и 
Фряжскими издѣліями встрѣчаются 
и отечественныя, проявляющія за¬ 

мысловатость, ловкость и красивую 
затѣйливость съ прочностію и мас¬ 

сивностію въ отдѣлкѣ. Въ етой со¬ 

кровищницѣ увидите прекрасныя и 
драгоцѣнныя геммы и камеи Грече¬ 

ской и Русской работы изъ яхонтовъ, 

сапфировъ, изумрудовъ и другихъ 
самоцвѣтныхъ камней, коими укра¬ 

шаются Святительскія панагіи, кре¬ 

сты, митры и облаченія. Взоръ нево¬ 

льно останавливается на искуснойоб- 

ронной работѣ серебряныхъ и золо¬ 

тыхъ утварей. Рѣзьба на деревѣ кре¬ 

стовъ и иконъ, шитые и тканые об¬ 

раза и портреты на древнихъ облаче¬ 

ніяхъ достойны вниманія Археолога. 

Не вдаваясь въ подробности, ка¬ 

кихъ заслуживали бы столь разно¬ 

образные предметы , развлекающіе 
вниманіе наблюдателя, мы сообразно 

(10) Воспоминанія о посѣщеніи святыни Мо¬ 

сковской Государемъ Наслѣдникомъ. Спб. 4858, 

въ 4 2. 
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съ планомъ нашимъ особенно ука« 

жемъ на такія , кои достопамятны 

не только своею древностію п дра¬ 

гоцѣнностію, но и значеніемъ исто¬ 

рическимъ , какое особенно даютъ 
имъ надписи и другіе посменные 
памятники. 

Обозрѣніе свое начнемъ съ пана¬ 

гій, какъ главнаго отличія Святите¬ 

лей , знаменующаго печать и испо¬ 

вѣданіе вѣры. (11) 

Между тридцатью панагіями 
здѣсь находятся: наперсныя панагіи 

Всероссійскихъ Мнтрополітовъ , не 
многоцѣнныя и простыя. Патріар¬ 

шія отличаются сколько богатст¬ 

вомъ матеріаловъ , столько узороч- 

ностыо н превосходствомъ работы. 

Древнѣйшая изъ Митрополічыіхъ: по 
преданію, Святителя Петра, неболь¬ 

шая, полуовальная, золотая съ оник¬ 

совымъ камнемъ , пли перелпФтыо, 

на коемъ вырѣзанъ рельефомъ Про¬ 

рокъ Даніилъ, а на задней золотой 
дощечкѣ Богоматерь ; она украше¬ 

на венисамн и жемчугомъ. Панагія 

перваго Патріарха Іова : а) золотая 

ФпнііФтяная съ двухслойнымъ оник¬ 

сомъ въ срединѣ, на коемъ вырѣза¬ 

но Распятіе, съ предстоящими ему 

Богоматерью и С в. Іоанномъ Бого¬ 

словомъ , надъ коими изображены 
слова : Ѵѵѵаі, ідоѵ 6 гцбд боь, т. е. 

«Жено , се сынъ твой, » а на¬ 

зади крестъ , поддерживаемый Св. 

Царемъ Константиномъ н матерью 
его Еленою; вокругъ панагія обнизана 
жемчугомъ и драгоцѣнными камень¬ 

ями. На ней подпись; « 7097 (1589) 

«Генваря въ 26 день Божіею ми- 

«лостію Благовѣрный и Благочестн- 

«вый и Христолюбивый Царь и 

«Великій Государь Феодоръ Нвано- 

(-И) Новая скрижаль, над. Я. М. 1816, въ Л. 

« впчь, Государь веса Русіи и Само- 

«держецъ и его Благочестивая и 
«Христолюбивая Царица и Великая 
«Княгиня Ирина сію понагѣю поло- 

«жилн па Патріарха Нева Владимир- 

«скаго и Московскаго и веса Роѵсін 

«па его поставленіи.» б) Золотая 
сканная съ фшшфтью и съ рельеф¬ 

нымъ изображеніемъ на королькѣ: 

Предела Царица, а назади черно¬ 

вое изображеніе Трехъ вселен¬ 

скихъ Святителей и съ надписью , 

которая показываетъ, что панагія 
сія сдѣлана въ 1 595 году, по при¬ 

казанію Патріарха Іова, в) Панагія 
круглая Греческая, присланная отъ 
Патріарха Константинопольскаго Кѵ- 

рплла Патріарху Філарету ; на ка¬ 

меѣ изъ лазореваго яхонта изоб¬ 

ражено Благовѣщеніе Богоматери, 

г) Другая Никонова, Русской работы, 

изъ лазореваго оникса съ вырѣзан¬ 

нымъ на ней изображеніемъ С. Іоанна 

Лѣствичника, обложенная золотомъ 

и украшенная жемчугомъ , вмѣща¬ 

етъ въ себѣ частицы св. мощей. 

Она также украшена драгоцѣнными 

каменьями, между коими финифтя¬ 

ные цвѣты; у привѣски три круп¬ 

ныя Бурмнцкія жемчужины. 

Драгоцѣннѣйшими почитаются изъ 

трехъ: 1) Никонова , сдѣланная за- 

поною и пожалованная ему Царемъ 
Алексіемъ Михаиловичемъ 1667 г.; 

она роскошно убрана крупными ал¬ 

мазами , яхонтами, изумрудами и 

сапфирами по ФіінііФтяному полю , 

на коемъ написаны различныя изоб¬ 

раженія Святыхъ съ надписями; 2) 

Панагія золотая овальная съ св. мо¬ 

щами п съ вырѣзаннымъ на четырех- 

слойномъ ониксѣ образомъ Знаменія 
Богоматери, а на обратной сторонѣ — 

Богоявленія ; длиною, кромѣ возгла¬ 

вія, три вершка; кругомъ въ двѣ нити 
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она обнизана крупнымъ жемчугомъ; 

въ возглавіи ея большой лазоревый 
яхонтъ; 3) круглая съ лазоревымт» 

яхонтомъ значительной величины въ 
срединѣ и кругомъу крашена алмазами 
и яхонтами ; въ приходной книгѣ Па¬ 

тріаршаго приказа 7165 г. она на¬ 

звана ]ерусалиліскою , и 4) панагія 
изъ одного изумруда чистой воды, 

величиною I вершка , осыпанная 
также изумрудами; она составляетъ 
камей съ изображеніемъ Спасителя 
благословляющаго. Наконецъ пана¬ 

гія послѣдняго Патріарха Адріана 
отличается украшеніями изъ фи¬ 

нифти, искусной работы; внизу при¬ 

вѣшено къ ней сердечко съ сло¬ 

вами: I. II. 8. МАК, т. с. Іезиз 1ю- 

шіпит Заіѵаіог. Магіа. Тамъ-же 
хранятся такъ называемыя столо¬ 

выя панагіи, складныя для Богоро¬ 

дичнаго хлѣба, который возносился 
на трапезахъ: одна золотая, другая 
серебреная съ Фіілограиыо. Подоб¬ 
ныя панагіи въ описи Патріар¬ 

шей домовой казны именуются по¬ 

ходными , путными. Какъ вмѣстѣ 
съ панагіями Патріархи носили на 
себѣ кресты: то здѣсь хранятся 
наперсные и тѣльиые ихъ л^есшы; 

первые значительной цѣны и вели¬ 

чины, одни золотые, другіе сереб¬ 

ряные, съ св. мощами и безъ мощей, 

отчасти съ камнями и съ жемчу¬ 

гомъ. Послѣдніе-жь древнѣе и мень¬ 

ше первыхъ и , по большей части, 

изъ самоцвѣтныхъ камней, обдѣлан¬ 

ные въ серебро и золото. 

Сколько богатствомъ украшеній, 

а болѣе искусствомъ работы отли¬ 

чаются два осѣнялыіые креста изъ 
кипариса , оправленные серебромъ 
съ финифтью и съ драгоцѣнными 
каменьями. Па одномъ весьма мѣлко 
и красиво вырѣзаны всѣ Праздники 

Господскіе, а на другомъ —Страсти 
Хріетовы. Работа ихъ, судя но 
стилю , Греческая, XVII или XVI 

вѣка. 

Митръ и коронъ Патріаршихъ 
семь; на нихъ, какъ и на Евангеліи, 

находятся изображенія Хріста, Бо¬ 

гоматери и Евангелистовъ. 

Митра перваго Патріарха низмен¬ 

ная, шитая волоченымъ золотомъ но 
лазоревой камкѣ съ мѣлкимь жемчу¬ 

гомъ и опушена по краямъ горноста¬ 

емъ; безъ креста на верху; на сереб¬ 

ряной бляхѣ у ней изображены слова: 

“Л'Ь'Гд /зрд (1596) год*!» СгнтАврА 

бх и день, гд'кдднд сТа шдпкд поьед'к- 

НI е.И'А СбАТ'ЫшДГО ЬбД » ПдтріДруД 

/Исскобсклго н бс*а гоші. » Ему-же 
присланная изъ Царьграда корона 
съ золотымъ крестомъ, но богатству 
и по Формѣ составляетъ противо¬ 

положность съ вышеупомянутою. 
Никонова митра большая, кресто¬ 

образная, низанная по алтабасу съ 
четырьмя финифтяными образами и 
крестомъ, пожалована ему въ 1654 

году, Октября 20, Царемъ Алек¬ 

сіемъ Михаиловичемъ, такъ какъ 
и другая корона большая , новая , 

изъ золота съ драгоцѣнными камень¬ 

ями и финифтью. На верхнемъ кругу 

ея надпись: «Бх кротко Бддгоче. 

тіБ'кшидго Ееднкдго Гос'ьддрА, ІТдрА 

и Егднкдго Кназа ЛдекгІіА ЛІнудн- 

ДОБНЧД , БС*А БЕДІІКІА И Л1ДДМА РоССІН 
Сдліодержі^д , Д^уОБНДГО ПДГГБірСТЬД 

при Сбат'Ьншміх Бгднко.их Господиігк 
Никон-к , Лр^ІШІІІСКОП'Ь і^дрстьѵ>іоі|ідго 
грддд ЛІошвы н всеА вгдик'іА и дід. 

ДБІА Роспн Пдтрідру'к , БХ Б'ІІЧ- 

и8’к ПДДІАТЬ БоАрпнд Никиты ІІБДИС¬ 

КИ чд Родіднекд /дуна год^. , Бона бх 

і дяіб, >» Богатѣйшая изъ всѣхъ 





'ІІІІІІІІрНііт 

і!| —1 1 1 
і 

у/у'/А /а, ѵ ""раа/а/у/аа; и С 2? с %-. 

А-'УАААу /а а а ,ѵу//;*>у/у ; У^УР'А/гУу г у'/;///// у/г, аааааааа, 
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Патріаршихъ митръ есть пожало¬ 

ванная Никону Царемъ Алексіемъ 

Михаиловичемъ 1652 года; опа бли¬ 

стаетъ крупными алмазами, яхонта¬ 

ми, рубинами и изумрудами. Крестъ 

на ней изъ алмазовъ; образа золотые 

съ ФИНИФТЬЮ. 

Одинъ изъ древнѣйшихъ омоФоровъ, 

или нарамниковъ Греческій VI все¬ 

ленскаго (Константинопольскаго III) 

собора; (12) по преданію, онъ при¬ 

надлежалъ Св. Николаю Чудотворцу, 

на котораго сама Богоматерь возло¬ 

жила омоФоръ, снятый съ него со¬ 

боромъ за дѣйствіе Иліиной его рев¬ 

ности противъ Арія.Вышеозначенный 

омоФоръ изъ бѣлой камки съ вышиты¬ 

ми на немъ серебромъ и шелкомъ 

изображеніями,между коими видимъ 

ликъ Спасителя, благословляющаго 
именословно.(13)Два омоФора Патрі¬ 

аршіе изъ овечьяго руна въ прообра¬ 

зованіе того, что пастырь возлагаетъ 

на рамена свои заблудшееся овча ; 

(14) по мѣстамъ они украшены жем¬ 

чугомъ и драгоцѣнными каменьями. 

Святительскіе сакосы достопри¬ 

мѣчательны,одни по древности своей, 

другіе по драгоцѣнности и велико¬ 

лѣпію украшеній; древнѣйшіе весьма 

широки и почти безъ рукавовъ; всѣ 

они со звонцами. Изъ нихъ обращаетъ 
на себя благоговѣйное вниманіе сакосъ 
Первосвятптеля Московскаго Петра, 

тканный по лазоревому атласу кру¬ 

гами , въ коихъ кресты изъ золо¬ 

тыхъ полосъ; оплечье и зарукавья 

украшены серебряными басменными 
дробницами съ мѣлкимъ жемчугомъ. 

На сакосѣ Фотія Митрополіта, прн- 

(12) Такъ онъ именуется и за сто лѣтъ съ 

описи ризницы 1743 го,іа. 

(13) Бѣсѣ.ды къ глаголемому старообрядцу. 

Москва, 18)10, въ 8, стр. 219. 

(ІЯ) Новая Скрижаль, изд. Я. М. 1816, въ Я. 

везенномъ изъ Царяграда въ 1409 

году, шиты волоченымъ золотомъ и 
серебромъ съжемчугомъ по лазорево¬ 

му атласу Праздники и лики Свя¬ 

тыхъ, а на подолникѣ древнѣйшіе пор¬ 

треты, вышитые шелкомъ съ золо- 

томъ'.Палеолога и Палеологини, Вели¬ 

каго Князя Василія Димитріевича и 
Великія Княгини Софіи съ надписями 
ихъ именъ , первыхъ по Гречески , 

а вторыхъ по Русски. На поляхъ 
сакоса также изображенъ Гречески¬ 

ми письменами Сѵмволъ Православ¬ 

ныя вѣры, который подалъ въ 1654 г. 

поводъ къ исправленію церковныхъ 

книгъ. ( 15 ) Въ книгѣ Увѣтъ цер¬ 

ковный Патріархъ Іоакимъ дока¬ 

зываетъ сакосомъ Фотіевымъ, что въ 

осьмомъ членѣ Сѵмвола вѣры нѣтъ 
прилога истиннаго, какой вошелъ 

въ старыя книги. Въ етотъ же са¬ 

косъ иногда облачались Святители 
при торжествахъ Церкви и отече¬ 

ства : въ немъ Іоакимъ Патріархъ 
въ 1682 г. вѣнчалъ на царство 

Государей Іоанна и Петра. (16) На 

другомъ екземплярѣ Фотіева сако¬ 

са также вышитъ золотомъ Сѵмволъ 
вѣры ; надписанія именъ Греческія 
и Славянскія. На Діонпсіевомъ са¬ 

косѣ, низанномъ жемчугами по ла¬ 

зоревому атласу , выткана Богома¬ 

терь съ Спасителемъ и Ангелами; 

а по сторонамъ вышита слѣдую¬ 

щая надпись: « ПоБелЬніедіх Госудд. 

(ІА Пд|1А Н ВеДНКДГО КіІАЗА ІОДННД 

ВдсндьеБнчд , Божіею лшдостію б се А 

Россіи Сд.иод^жцд, сд'Ьдднх бысть сен 

СБАТИТеДБСКОН СДКОСХ БО СБАТуЮ БХ 

(15) Лѣтопись о многихъ мятежахъ и о разо¬ 

реніи Московскаго Государства. Спб. 1772 , въ 

12, стр. 380. 

(16) Собраніе разныхъ записокъ о жизни и 

дѣяніяхъ Петра Великаго, нзд. Ѳ. Ту ліанѵкиліо, 

VII, 15. 

09 іи 
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сонорную І^КОБЬ Ріого^одицм цл^стьТа 

м ОГКОБСКДГо Проівдціеннояі^ ДІОНИ¬ 

СІИ /ИиТ^ОПОЛНТу, МО СМН'к КЛДГОБ'І^- 

ноліх Цдрвнм'к н ВБлнки.нх Кназ*Ь 

іоднн'іі, ішскдго его укрдшенід вх здд_ 

т'Ь и жыічѵтЕ, л'ктд /3,0,1 (1583 ) 

лідртл в?. 30 день. » 

Два сакоса Макарія Митрополіта, 
одинъ изъ Нѣмецкаго рытаго поло¬ 

сатаго бархата, а другой шитый по 
бѣлому атласу золотыми крестами ; 

на оплечьѣ его четыре серебря¬ 

ныя дробницы басменнаго дѣла, 

обнизанныя жемчугомъ. Облаченія 
сіи пожалованы Святителю Царемъ 
Іоанномъ Васильевичемъ. Первый 
1549 г., а вторым 1559 г. Послѣд¬ 

ній замѣчателенъ по слѣдующей 
надписи , на немъ вышитой : Бла- 

« гословеніемъ Отца и Сына и Свя» 

« таго Духа Бога нащего, въ Троицѣ 
«< иокланяемаго, его же поемъ и бла- 

(і годарпмъ и превозносимъ во вѣки, 

с сдѣланъ бысть сей Святительскій 
«сакосъ во Святую и Великую, Со- 

«борную и Апостольскую церковь 
«Пцссвятыя и Благословенныя Вла- 

А 

« дычнцы пашея Богородицы н при- 

ч сно Дѣвы Маріи, честнаго н елав- 

« наго Ея Успенія, при Святѣйшей 
«Митрополіи Богомъ спасаемаго 
« пренменнтаго царствія всея Велп- 

« кія Росіп Преосвященному Ма- 

« карію Митрополиту и всѣмъ про- 

«чимъ Митрополитамъ, имъже^ла- 

« говолитъ Богъ на томъ провели- 

« комъ престолѣ Святѣйшія Рускія 
« Митрополіи въ роды и роды и во 
« вѣки, иовелѣніемъ Благовѣрнаго и 
« Благочестиваго и Богомъ вѣнчаи- 

« наго Царя и Великаго Князя Іоаи- 

« на Васильевича , Государя , Само- 

«держца всея Россіи, въ двадесять 

« пя тое л ѣто Государства его, а въ 

'<12 лѣто св. помазаннаго царства 
«и его благочестивыя и христолю- 

« бнвыя Царицы и Великія Княгини 
« Анастасіи и благовѣрныхъ чадъ ихъ, 

« Благовѣрнаго Царевича Ѳеодора и 
«Благовѣрныя Царевны Евдокіи, въ 
«лѣто 7067 (1559), мѣсяца Ген- 

« варя в 3 день. » 

Всѣхъ драгоцѣннѣе и великолѣп¬ 

нѣе сакосы Никона Патріарха, какъ 
передѣланные имъ изъ прежнихъ 
Святительскихъ облаченій , такъ и 
вновь устроенные для него Царемъ 
Алексіемъ Михаиловичемъ, какъ-то: 

Лазаревскій, Коломенскій и другіе. 

Въ одномъ изъ нихъ , аксамитномъ, 

съ принадлежащими къ нему омо- 

Форомъ , палицею , епитрахилью и 
поручами около трехъ пудъ ; онъ 
усѣянъ золотыми дробницами съ 
чернью, крупными изумрудами и 
жемчугами. Устроенный Царемъ Іо¬ 

анномъ Васильевичемъ для Всерос¬ 

сійскихъ Митрополітовъ , онъ пе¬ 

редѣланъ и украшенъ былъ Нико¬ 

номъ Патріархомъ. 

Здѣсь же хранятся Святительскіе 
параманды и бѣлые клобуки изъвя- 

зеной шелковой и камчатной матеріи. 

На клобукѣ большаго снаряда,Патрі¬ 

арха Філарета низанъ жемчугомъ хе¬ 

рувимъ, по сторонамъ четыре плаща 
серебряныхъ , золоченыхъ , да на¬ 

зади плащь серебряный, золоченый; 

па правой сторонѣ наведены чернью 
на плащахъ: Св. Николай, Св. Петръ 
и Іона Московскіе и Исаія Ростов¬ 

скій; на лѣвой сторонѣ па плащахъ. 

Св. Іоаннъ Златоустъ , Св. Алексій 
Митрополітъ , Леонтій и Игнатій 
Ростовскіе. На заднемъ плащѣ: Св. 

Варлаамъ Хутынскій. Между лика¬ 

ми Святыхъ посажены 12 яхонтовъ 
лазоревыхъ, обннзаныхъ крупнымъ 
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жемчугомъ. (17) Всѣхъ великолѣп¬ 

нѣе и богатѣе клобукъ Никона Пат¬ 

ріарха : на челѣ его вышитъ шел¬ 

ками съ золотомъ и серебромъ Де- 

исусъ , обнизанный жемчугомъ п 
драгоцѣнными камнями, а на воскрн- 

ліяхъ Святители Вселенскіе и Рос¬ 

сійскіе ; на верху клобука крестъ 

изъ драгоцѣнныхъ камней. 

Патріаршія мантіи бархатныя съ 

источниками и съ скрижалями, ни¬ 

занными жемчугомъ, а на нѣкото¬ 

рыхъ и драгоцѣнными камнями ; на 
скрижаляхъ вышиты осмиконечные 
кресты , или образъ Благовѣщенія 

Богоматери. 

Сѵмволами Пастырства служатъ 

также и хранящіеся здѣсь семь по¬ 

соховъ или жезловъ , воскресныхъ , 

панихидныхъ и вседневныхъ, по боль¬ 

шей части , съ крестами на верху ; 

до Никона они съ рогами, а отъ Ни¬ 

кона, съ змѣевидною рукоятью. Осмо¬ 

тримъ здѣсь нькоторые важнѣйшіе: 

1) Большой чеканный серебряный 
съ позолотою, сдѣланный па шесть 
граней; на верху его, на спнѣ двѣ 
жемчужины, а по концамъ два яхонта 
лазоревыхъ; на трехъ яблокахъ об¬ 

низано жемчугомъ, посреди ихъ ве- 

ппсы и изумруды. 

2) Берозъ, присланный къ Вели¬ 

кому Государю Святѣйшему Патрі¬ 

арху Філарету Казилбашскимъ Ца¬ 

ремъ Шахъ-Абасомъ въ 7160 г. По 
указу Патріарха, къ етому посоху 

придѣланы рога , на коихъ, такъ 
какъ и на яблокахъ, на трубкахъ и 

по верху, серебряная подкова; подъ 
трубкою яхонты и бирюзы; наверху 

посоха изумрудъ въ золотѣ и въ 
исподи два зерна бурмитскнхъ боль- 

(17) По ІІатріарш. Казен. Приказу приходная 

книга 7105 г. ]№ 61. 

1 / О 

тихъ ; по концамъ въ рогахъ два 
яхонта лазоревыхъ. 

3) Посохъ Цареградскій серебря¬ 

ный, Патріарха Філарета, какъ зна¬ 
чится въ надписи на верху его; рога 

его изъ рыбьей кости ; вверху въ 

посохѣ врѣзаны раковины. 

4) Посохъ большой Патріарха Фі¬ 

ларета, изъ Индѣйскаго дерева чи¬ 

нара ; у сего жезла рога, подроги , 

первое поле и яблоки обложены че¬ 

каннымъ серебромъ съ позолотою ; 

по мѣстамъ украшены бпрюзами и 
лалами въ гнѣздахъ. (18) 

Между посохами находится ян¬ 

тарная трость Патріарха Никона. 

Изъ перстней Святительскихъ , 

служившихъ вмѣсто печатей, хра¬ 

нятся здѣсь два: одинъ мѣдный съ 
голубымъ ка.мыемъ, на коемъ вырѣ¬ 

занъ драконъ. Въ дѣлахъ Патріар¬ 

шаго приказа объ немъ значится : 

« Перстень Арабской мѣди , данный 
<і Митрополіту Алексѣю Ногайскимъ 

«Ханомъ.» Другой золотой съ ла¬ 

зоревымъ яхонтомъ ; по ободу его 
подписано чернью: «Тако, Господи, 

« помози на враги намъ, и твоя со- 

« храняя крестомъ люди. » Онъ при¬ 

сланъ въ Патріаршую ризницу изъ 

Чудова монастыря, но именному изу¬ 

стному повелѣнію Петра I, въ 17 22 

году, Января 29. Съ ними вмѣстѣ 

находятся другія принадлежности 
Патріаршей утвари, какъ-то: четки, 

очки , гребни и часы. Зепные (пар¬ 

тийные) часы Патріарха Філарета 
серебряные съ позолотою ; на нихъ 

съ одной стороны Патріаршая пе¬ 

чать, изображающая благословляю¬ 

щую руку и буквы Ч. П. Ф., т. е. 

часы Патріарха Філарета, а съ дру¬ 

гой : орелъ одноглавый съ распу- 

(18) Книга Патріарш. домовой казны* 7166 г. 

№ 5Я5. 
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щеннымн крыльями. Наконецъ ука¬ 

жемъ на печати Патріаршія, коихъ 
здѣсь девять , въ томъ числѣ двѣ 
двойныхъ, или двулишневыхъ: онѣ 
серебряныя. На однихъ изображена 
Печерская Богоматерь , а на дру- 

гихъ Успеніе Богородицы; на обрат¬ 

ной сторонѣ благословляющая рука, 

которая вырѣзана особо на малыхъ 
печатяхъ. Въ узорочномъ ларцѣ 
съ перламутровыми украшеніями , 

хранятся остатки Патріаршей казны, 

состоящей изъ нѣсколькихъ сотъ 
серебряныхъ , частію позолоченыхъ 
копеечекъ XVI и XVII вѣковъ. 

Домашняя одежда Патріаршая 
также достойна вниманія Археолога. 
Она состоитъ изъ двухъ бархатныхъ 
рясъ п двухъ полукаФтаньевъ , съ 
широкими другія съ узкими рука¬ 

вами и съ пуговицами , кои засте¬ 

гиваются съ верху донизу, подоб¬ 

но Кардинальскимъ. Круглая шляпа 
Никона Патріарха съ большими но¬ 

лями , изъ лебединаго пуха ; на ней 
сверху выложенъ былъ крестъ зо¬ 

лотыми позументами , кон спороты 
были Французами 1812 году. 

Изъ мебели Патріаршаго дома при 
Никонѣ уцѣлѣлъ липовый столъ на 
рѣзныхъ ножкахъ съ позолотой н 
шкэфъ съ роскошною рѣзьбою и 
позолотою. 

Въ церкви Св. Філіппа Апосто¬ 

ла уставлена пирамидою (пли го¬ 

рой) серебряная посуда Патріар¬ 
шая, состоящая изъ подсвѣчниковъ, 

умывальницъ, столовыхъ и панихид¬ 

ныхъ блюдъ и тарелокъ, куигановъ, 

кувшиновъ, братинъ, стопъ, ковшей 
рѣпчатыхъ и ложчатыхъ , кубковъ 
гладкихъ, ложчатыхъ, чешуйчатыхъ 
съ кровлею н безъ кровли, четвер¬ 

тинъ , чаръ ; изъ столовой посуды 
здѣсь находите мисы , судки, рос- 

сольннки, сковородки, сулеи, фляш- 

ки , торели, солонки—все серебря¬ 

ныя; (19) нѣкоторыя изъ нихъ съ 
надписями, другіе безъ надписей ; 

блюда есть превосходной работы 
въ родѣ Челини съ вычеканенными 
изображеніями изъ Исторіи и Ми¬ 

ѳологіи. Серебряное паникадило въ 
два яруса вѣсомъ въ пудъ, прежде 
висѣвшее въ церкви дванадесятп 
Апостоловъ, имѣетъ сверху льва съ 
ключемъ въ лапѣ, а внизу въ склад¬ 

номъ подвѣсномъ яблокѣ часы. 

Здѣсь же находится посуда, упо¬ 

требляемая при мѵроварсніи , въ 
коей 89 пудъ серебра: 

1) Два котла вызолоченые , изъ 
коихъ въ одномъ серебра 5 пудъ , 

28 Фунтовъ н 12 зол., а въ дру¬ 

гомъ 5 п. 21 ф. 27 з. 
2) Кадь для сливанія мѵра , съ 

крышею , на коей литыя изображе¬ 

нія Пророка Самуила, изливающаго 
елей на Саула, и четырехъ Еванге¬ 

листовъ. Серебра въ ней 11 пудъ 
21 ф. 43 з., золота 10 ф. На сихъ 
котлахъ и кади вырѣзана слѣдую¬ 

щая надпись : 

с По Высочайшему и Боголюби- 

(( вому повелѣнію Благочестивѣйшія 
« Государыни , Великія Екатерины 

• II , Императрицы и Самодержицы 
« Всероссійскія, сдѣланъ сей сосудъ 
<< ко употребленію священнаго Мѵ- 

« роваренія, въ шестое лѣто благо- 

о получнаго Ея Величества Царство- 

« ваиія, а отъ Рождества Хріста 
« Спасителя 1767 года. » 

Памятникомъ благочестія Импе¬ 

ратора Павла I здѣсь служатъ 16 

серебряныхъ кувшиновъ для хране¬ 

нія мѵра, устроенныхъ имъ, вмѣсто 
прежнихъ оловянныхъ, ко дню его 
коронованія и мѵропомазанія. 

1 (19) Книга домовой казны 71(36 г. 5!(3. 
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Въ числѣ сокровищъ Патріаршихъ 
занимаютъ мѣсто кресты , рѣзан¬ 

ные на деревѣ н кости, подносные 

образа , писанные на золотѣ и 
краскахъ. Между образами встрѣ¬ 

чаете безцѣнный памятникъ древняго 
Византійскаго искусства , относя¬ 

щійся къ первымъ вѣкамъ его : 

складной, шириною 0 съ 1- верш, 

длиною 4\ в. образъ С. Апостолъ 
Петра и Павла, въ золотомъ окладѣ 
съ клеймомъ, гдѣ хранится частица 
крови Апостола Павла. По пре¬ 

данію, оиъ присланъ въ Москву 

Римскимъ Папою Петру I. На се¬ 

ребряномъ ковчегѣ сихъ иконъ изо¬ 

бражены Сілвестръ Папа Римскій, 

показавшій Константину великому 

образа первоверховныхъ Апостоловъ 

(20) и С. Царь Константинъ,предсто¬ 

ящіе двѣнадцатиконечному кресту. 

Обозрѣніе етой Патріаршей риз¬ 

ницы переноситъ насъ въ вѣкъ Па¬ 

тріаршества Московскаго, открыва¬ 
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етъ намъ въ его памятникахъ весь 
бытъ и нарядъ Святителей, то вели¬ 

чіе, богатство и лѣпоту , какими 
облеченъ былъ ихъ высокій санъ, 

и вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ красно¬ 

рѣчивымъ дополненіемъ исторіпПат- 

ріаршества и исторіи искусствъ въ 

сердцѣ Россіи. 

Ета сокровищница , завѣтное до¬ 

стояніе нашей Іерархіи, святыня 
Москвы и вмѣстѣ памятникъ Все¬ 

россійской Митрополіи и Патріар¬ 

шества , обращаетъ на себя внима¬ 

ніе любознательныхъ иностранцевъ и 
соотечественниковъ. Въ теченіи Свя¬ 

той недѣли она бываетъ открыта 

для любопытствующихъ. Ее обо¬ 

зрѣвали Римскій Императоръ Іо¬ 

сифъ II , Польскій Король Стани¬ 

славъ Понятовскій , Прусскій Ко¬ 

роль Фридрихъ Вильгельмъ и на¬ 

конецъ Наслѣдникъ Россійскаго Пре¬ 

стола , Великій Князь Александръ 

Николаевичъ. 

5. ПАТРІАРШАЯ БИБЛІОТЕКА. 

Первымъ основаніемъ Московской 
библіотеки Греко-Славянскихъ ру¬ 

кописей, вѣроятно, служила Мпт- 

рополічья, заведенная среди Хан¬ 

скаго господства надъ Россіею; она 

составляла ученое сокровище древ¬ 

ней столицы, которое едва ли со¬ 

вершенно уцѣлѣло отъ пожаровъ и 
Монголовъ, опустошавшихъ городъ 

Москву. (21) Въ XV вѣкѣ Греки и 
выходцы изъ Рима, прибывшіе въ 
Москву съ Царевною Софіею , пе¬ 

ренесли въ новую отчизну нѣко¬ 

торые сохранившіеся отъ Турец- 

(20) Четьи Минеи Августа 16. 

(21) Карали. Н. Г. Р. г. КІІ. 

каго варварства памятники своей 

Словесности. По указанію Арндта,Ве¬ 

ликій Князь Іоаннъ III получилъ изъ 
Рима собраніе драгоцѣннѣйшихъ ко¬ 

дексовъ, а по свидѣтельству Веттср- 

мана, часть оныхъ приобрѣтена по¬ 

купкою. (22) Святители всероссій¬ 

скіе , хиротонисанные въ Царьгра¬ 

дѣ, особенно Греки Ѳеогностъ и 
Фотій, привозили оттуда древнія 

Греческія хартіи; въ нее также по¬ 

ступали рукописи изъ Кіева, Нов¬ 

города,Пскова и разныхъ монастырей. 

Великій Князь Василій IV, на- 

(22) ЛпкНИ СЬгопйа Ііѵопіса, На Не, 1753, і ‘ 

II, р. 258, іп Н. 



178 ПАМЯТНИКИ МОСКОВСКОЙ ДРЕВНОСТИ. 

шедши въ числѣ сокровищъ пред¬ 

ковъ своихъ множество Греческихъ 
рукописен, для описанія оныхъ выз¬ 

валъ изъ Греціи ученаго инока Мак¬ 

сима, который съ соизволенія Сул¬ 

тана прибылъ въ Москву 1518 

года. Когда Василій показалъ ему 
ето собраніе; онъ воскликнулъ: 

«Государь! вся Греція не имѣетъ 
«нынѣ такого богатства, ни Италія, 

« гдѣ Латинскій Фанатизмъ обратилъ 
« въ пепелъ многія творенія нашихъ 
«богослововъ, спасенныя моими 
« единоземцами отъ варваровъ Маго- 

«метовыхъ.» (23) Максимъ сдѣлалъ 
опись (до наст» недошедшую) всѣмъ 
еще непереведеннымъ сочиненіямъ 
и вручилъ ее Великому Князю, 

который повелѣлъ отложить сіи 
книги особо и начать переводъ съ 
Толковой Псалтыри и Тріоди; въ по¬ 

мощники ему даны были для перево¬ 

да Димитрій и Власій, а для пнемо- 

водства Троицко-Сергіевекій инокъ 
Силуанъ н Михаилъ Медоварцевъ. 

Когда Максимъ научился Славяно- 

русскому языку, тогда сталъ сличать 
Славянскіе переводы съ Гречески¬ 

ми подлинниками н нашелъ въ нихъ 
множество погрѣшностей отъ не¬ 

искусныхъ переводчиковъ. Ето было 
началомъ описанія Царской библіоте¬ 

ки, исправленія церковныхъ книгъ и 
вмѣстѣ причиною гоненій Максима. 

Царь Иванъ Васильевичи въ 1505 

году поручилъ Дерптскому Пастору 
Веттермапу разобрать свою библіо¬ 

теку, которая, по свидѣтельству пос¬ 

лѣдняго , состояла изъ Еврейскихъ, 

Греческихъ и Латинскихъ книгъ, 

хранившихся подлѣ Государева по¬ 

коя подъ двумя каменными сводами, 

какъ драгоцѣнное сокровище, и чрезъ 
цѣлые сто лѣтъ не открывавшихся. 

(23) /Гараліз. II. Г, Р. ГН, 177. 

Въ присутствіи Царскихъ дьяковъ 
н Т. ШрёфФера, Іоах. Шрёдера и 
Даніила Бракеля вынуты были от¬ 

туда рукописи. Въ числѣ нхъВеттер- 

мапъ нашелъ нѣкоторыхъ знамени¬ 

тыхъ и частію утраченныхъ авто¬ 

ровъ Еллады и Рима, также богатые 
источники Грекоримскаго Законо¬ 

дательства, на кон ссылаются мно¬ 

гіе писатели: Пиндаровы пѣсно¬ 
пѣнія, ЛристоФановы комедіи, Ые- 

Ііоігор. СупоЬІіэеЬ. (можетъ быть, 

Геліодоровъ еротич. романъ Аеіііі- 

оріса?), Полнвісвы Исторіи, Ге- 

Фестіонову Географію , Замолен 
(у?а&/ио<~ід или 2а(лсХ%ѵ ?) Матема¬ 

тику, Вазіііса и ІЧоѵеІІае сопзіііи- 

ііопез, Ефаіювъ переводъ Пандек¬ 

товъ; Лпг.іевы, Саллустіевы, Таци- 

товы, Светоніевы и Юстиновы Исто¬ 

ріи, Цезаревы записки о Гальской 
войнѣ и Кодровы Епиталамы, Цп- 

церонову книгу сіе ІіерііЫіса и УIII 

НізЬогіагшп, Виргиліеву Енеиду и 
Идилліи, Калвовы рѣчи и поемы, 

книгу Римскихъ законовъ, Согриз 
ІЛріапі, Раріпіапі, Раиіі и пр., Ко¬ 

дексы Юстиніановъ и Ѳеодосіевъ, 

Ѳеодора, Аѳананія, Заморета и пр. 

изъясненія Новеллъ. (24) 

Сіи рукописи были на тонкомъ 
пергаминѣ и въ золотомъ переплетѣ, 

числомъ до 800. Изъ нихъ Веттер- 

маннъ, или Тиманъ Бракель, но 
приказанію любознательнаго Царя, 

перевелъ Ливія и Светонія на Рус¬ 

скій языкъ; но переводъ етотъ до 
насъ не дошелъ. (25) 

(24) см. статью Клоссіуса о библіотекѣ Василія 

IV и Іоанна IV въ Журналѣ Минист. нар. 

Проев. 4854, Іюнь. 

(25) Но преложеніе перваго не должно смѣ¬ 

шивать съ позднѣйшимъ переводомъ Т. Ливія , 

находящимся въ Патріаршей библіотекѣ, о коемъ 

см. Ученыя записки Москов. Универ. 4835 г. 

І№ III, 690. 
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Донынѣ еще неизвѣстенъ жребій 
сихъ библіотекъ Василія IV и Іоанна 
IV, кои, по видимому , составляли 

одну и туже, и пощажены были по¬ 

жарами конца XVI вѣка; но если 
часть оныхъ сохранилась среди 
продолжительнаго пребыванія По- 

ляко-Литовцевъ въ Кремлѣ и отъ 
послѣдовавшихъ за тѣмъ пожаровъ: 

то не вошла ли въ Патріаршую биб¬ 

ліотеку , гдѣ и теперь находятся 

сочиненія Аристофана, Пиндара и По- 

ливія, упоминаемыя Веттерманомъ, 

и Латинскій служебникъ съ нотами 
(Мі§5а1е) на пергаминѣ, по преданію, 

привезенный изъ Рима Царевною 
Софіею. По словамъ, ниже приведен¬ 

нымъ Митрополіта ІІаисія, въ 1663 

г., рукописи сіи ему давно уже были 
извѣстны (Тата ]ат ргіеіет іппо- 

Іиіь). Книгохранилище сіе онъ на¬ 

зываетъ вертоградомъ, заключен¬ 

нымъ отъ алкающихъ, источни¬ 

комъ у за печа тлѣннымъ отъ жаж¬ 

дущихъ. Ежели допустить, что слова 
сіи ближе относятся къ древней биб¬ 

ліотекѣ, чѣмъ къ новой, составленной 

за восемь лѣтъ до письма Лигари- 

дова : то въ половинѣ ХѴП вѣка еще 

хранились остатки библіотеки,осмот¬ 

рѣнной Максимомъ и Веттерманомъ. 

Выписанныя, по опредѣленію Мо¬ 

сковскаго собора 1 654 года, для ис¬ 

правленія церковныхъ книгъ, Царемъ 
Алексіемъ и Патріархомъ Никономъ 

Греческія рукописи были,по большей 
части,духовнаго содержанія. Для сей 
цѣли посланъ былъ въ Грецію Іеромо¬ 

нахъ Арсеній Сухановъ, который при- 

обрѣлъ въ монастыряхъ Аѳонской 

горы, Ватопедскомъ, С. Аѳанасія, С. 

Діонисія , Пантократорѣ , Ксеропо- 

тамѣ, Эсфигмснѣ, С. ФплоФея, Став- 

ропипнтѣ, Иверскомъ, изъ библіотеки 
Венеціанскаго врача II. Розари 500 

старописанпыхъ книгъ. Сверхъ того, 

къ Никону прислано было нѣсколь¬ 

ко рукописей отъ Іерусалимскаго 
Патріарха Досиѳея и другихъ Іерар¬ 

ховъ. Въ числѣ ихъ, какъ свидѣ¬ 

тельствуетъ Л ѣто ни с ь о многихъ 

« мятежахъ, находились книги древ- 

« нія, яко отъ того времени, въ неже 
к они писаны, пройде лѣтъ 1050; 

«Евангелію же 650 лѣта., Псалтыри, 

« яже писана при Греческомъ Царѣ 
« Алексѣю Комнинѣ, лѣтъ 600. Еван- 

41 геліе жъ еще отъ Грекъ приносе 
«Епископъ Іоакимъ въ Великій Нов- 

«городъ, виегда благоволеніемъ Бо- 

«жіимъ, первое крести, Григоріи! 

«Богослова 737 лѣтъ, Служебнику 
«600 лѣтъ, Служебнику 400 лѣтъ, 

«и прочія Евангелія, Псалтыри и 
«Пророческія книги, Апокалипсисы, 

«святыми отцы восточными изрядно 

«истолкованы, къ симъ Св. Діонисія 
«Ареопагита, Василия Великаго, Іо- 

« анна Златоустаго, Іоанна Дамаскпн- 

«скаго и многихъ Святыхъ, къ симъ 

«и уставы, а къ той три Однмпнеи, 

«Часословы и прочія святыя книги; 

«овымъ убо отъ нихъ отъ того вре- 

« мени, егда писаны, прендоша 700 

« лѣтъ, овымъ же 500, овымъ 400.» 

Въ тоже время собраны были въ 
Москву древніе Славянскіе пере¬ 

воды церковныхъ книгъ изъ Новго¬ 

родскихъ монастырей,изъ Кпрнлло- 

бѣлозерскаго, изъ Тропцко-Сергіева, 
Волоколамскаго и другихъ. Такое 

собраніе Греческихъ и Славянскихъ | 

рукописей послужило главнымъ 
основаніемъ Патріаршей, или Сѵ¬ 

нодальной библіотекѣ. Въ 1663 году і 
Мнтрополітъ Газскій, Паисій Ли- | 

гаридъ просилъ позволенія у Царя 
Алексія Михайловича имѣть свобод¬ 

ный входъ въ книгохранилище, для 
«разсмотрѣнія и чтенія прсвосход- 
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(і ныхъ книгъ Греческихъ и Латин- 

« скихъ. » (26) 

Съ того времени сія ученая сок¬ 

ровищница была долго недоступною 
иностранцамъ и даже соотечест¬ 

венникамъ. Веберъ , въ началъ 
ХѴЧІІ вѣка, видѣлъ въ ней между 
прочимъ переводъ Библіи Мартина 
Лютера, напечатанный въ Люнебур- 

гѣ 1650 года. (27) 

Петръ 1, въ юности своей, 1684 г. 

осматривая Патріаршую библіо¬ 

теку въ палатахъ Святительскаго 
дома н нашедшп ее въ безпорядкѣ, 

прогнѣвался за его на Патріарха 
Іоакима, и приказалъ наставнику 
своему Зотову разобрать книги, и 
сдѣлавъ имъ опись, держать за 
царскою печатью. Въ 1709 году Пат¬ 

ріаршая библіотека обогащена была 
собраніемъ книгъ Греческихъ, Латин¬ 

скихъ, Польскихъ и Славянскихъ ру¬ 

кописныхъ и печатныхъ, найденныхъ 
послѣ кончины Св. Димитрія Рос¬ 

товскаго. (28) Вскор ѣ по учрежденіи 
въ Москвѣ Св. Сѵнода, Патріаршая 
ризница вмѣстѣ съ библіотекой сда¬ 

ны 1722 г. въ вѣдомство его ; при 
сдачѣ оказалось книгъ Греческихъ, 

Латинскихъ, Польскихъ и Русскихъ 
1075. Въ послѣдствіи Латинскія и 
Польскія книги поступили въ тѵпо- 

граФскую Сѵнодальную библіотеку 
Когдаже Герцогъ Голштинскій Карлъ 
Фридрихъ въ 1722 году изъявилъ 
желаніе осмотрѣть библіотеку, хра¬ 

нившуюся въ Пат ріаршнхъ пала¬ 

тахъ: тогда игумену Кондоидн пове- 

л ѣио было отъ Св. Сѵнода немедленно 
привести ее въ порядокъ, вмѣстѣ съ 

(26) Собраніе гооуд. грачатъ т. IV, 14° 28. 

(2Г) Ѵл) ѵігііпМсіі 9Си6(аи&. 5г«пЦ, р. I. т. Й. 

(28) Саоиарь историческій о оыншиѵь въ Россіи 

пнс.пе.ілхі. духовнаго чина. М. і^ггенія, 2 ч. Сиб. 

1818 г. въ 8. 

1 тѣмъ Профессору Еллино-Греческія 
школы Аѳанасію Скіадѣ поручено 
составить описаніе Греческимъ ма¬ 

нускриптамъ. Въ 1723 году Скіада 
издалъ въ Москвѣ на Латинскомъ и 
Русскомъ» Два каталога рукописан- 

«ныхъ книгъ Греческихъ въ Сѵно- 

«дальной библіотекѣ въ Москвѣ 
обрѣтающихся, которые въ лѣто 
»1722, въ мѣсяцѣ Мартѣ нмъ раз- 

«смотрены и разобраны: отъ нихъ 
«же первый содержитъ 50 кодіковъ, 

«или книгъ, въ которыхъ и время, 
«въ которомъ оные были спнсова- 

« ны, явилось означено. Другій же 
«объемлетъ въ себѣ 304 книги, и 
«тѣмъ вѣкъ, въ которомъ списова- 

« ны, по мнѣнію помянутаго Скіады, 

«есть и ознаменованъ.При семъ при- 

«лагается вмѣсто пристяженія тре- 

«тій каталогъ 93 книгъ рукопи- 

«санныхъ въ библіотекѣ ТѵпограФІи 
«Московской содержащихся, и оные 
«каталоги дедікованы Всепресввт- 

« лѣйшему и Державнѣйшему Импе- 

« ратору и Самодержцу Всероссій- 

« скому, Государю Всемилостивѣй- 

«шему. і> Печатано въ Москов. тѵ- 

пограФІи 1 723, въ Ноябрѣ, въ 4. 

Сей каталогъ , изданный въ числѣ 
50 екз.. перепечатанъ въ Лейп¬ 

цигѣ 1724 г. Профессоромъ Кап-* 

пе, подъ заглавіемъ: Агсапа ВіЫіо- 

Піесее 8упос1а1і§ Мо8фгеп8І8 8асга, 

іи 12. Рукописи въ немъ распре¬ 

дѣлены но вѣкамъ: отъ VI но 
XVII и, какъ замѣчаетъ Ф. Мацей, 

не всегда вѣрно. Первое употреб¬ 

леніе Патріаршей библіотеки было 
при свѣркѣ изданной въМосквѣ1655 

году Славянской Библіи; потомъ, 

по ходатайству Новгородскаго Архіе- 

піскопа Ѳеофана, пользовались древ¬ 

нѣйшимъ кодексомъ Новаго Завѣта 
Г. БнлФепгеръ и Ф. Гроссіусъ при 
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Беигелевомъ изданіи Новаго Завѣ¬ 

та. (29) Таковъ былъ жребій сей 
библіотеки въ царствованіе Петра 
Великаго! До временъ Екатерины II 

она была почти неизвѣстна и едва ли 
не находилась въ небреженіи, пока 

не обратилъ наше вниманія Потем¬ 

кинъ, бывшій еще тогда Генералъ- 

Маіоромъ по арміи п за Оберъ- 

Прокурорскнмъ столомъ въ Св. Сѵ¬ 

нодѣ. Составленіе обстоятельнаго 

каталога етон библіотеки поручено 
было Крутицкому Епіскопу Самуи¬ 

лу Мпславскому. Когда же онъ 
произведенъ былъ Мнтрополітомъ 

Кіевскимъ: тогда дѣло сіе перешло 

въ руки Профессора Московскаго 

Университета Ф. Маттеи, который въ 

1776 году издалъ къ Москвѣ опытъ 

каталога Греческихъ рукописей, по¬ 

священный Потемкину, а потомъ 

перепечаталъ въ С. Петербургѣ 

1780, въ 4. Наконецъ въ 1805 году 
онъ напечаталъ въ Лейпцигѣ, по¬ 

священное Императору Александру 

I, въ 2 томахъ: Ассигаіа сосііеііт 
Сгаесогит М88. ЬіЫіоІІіесагит 

Мо8С[иеп8Іит 8аіісі;І88Ітсе 8упос1і 
поііііа еі гесепзіо, іп 8. 

По етому каталогу, въ Патріар¬ 

шей библіотекѣ находилось 403 

Греческихъ рукописи, содержащихъ 
въ себѣ: 1) кодексы Ветхаго и Но¬ 

ваго Завѣта, творенія св. Отцевъ 

Церкви, Минеи, соборные акты, ка¬ 

ноны и полемическія сочиненія. 

Древнѣйшею изъ Греческихъ ру¬ 

кописей въ Патріаршемъ книго¬ 

хранилищѣ Скіада почитаетъ ха¬ 

ратейное Евангеліе, писанное уста¬ 

вомъ, УІ вѣка по Р. X. въ 8. Тамъ 
находятся творенія св. Отцевъ Васи¬ 

лія Великаго, Григорія Назіанзпна 

29) Щ.ТчС/оіЩ’ОІз.чсгІаІіімІе поппиіііз гпегпЬгапіз 
іп ЬіЫіоіЬесіз Во55ісІ5. Бограіі. МПСССХХ VIII, Г. 

и Іоанна Златоуста, св. Іоанна сші- 

сателя л ѣствпцы , Діонисія арео- 

пагита IX и X вѣковъ, также жи¬ 

тія Святыхъ, писанныя въ X вѣкѣ, 

собранія древнихъ уставовъ (сапо- 

пез). Достопамятенъ своею древ¬ 

ностію, рѣдкостью и Формою пер- 

гаминный свитокъ въ 5 аршинъ 
длиною, навернутый на скалку; онъ 

содержитъ въ себѣ Литургію Ва¬ 

силія Великаго , принесенную въ 
Москву Хрісанѳомъ, Архпмандрітомъ 
града Господня 1701 года. Здѣсь 
хранятся драгоцѣнныя пособія ' для 
Богословіи , Каноническаго права 

и церковной Исторіи; между нмп 

встрѣчаются весьма рѣдкія, какъ 

то: Толкованія на Новый Завѣтъ 
Цареградскаго монаха, современника 

Алексію Комнину, Евфіімія Зиговіг- 

на, св. Варсонофія ’Лбхцтіхдѵ, пос¬ 

ланія Леонтія, Іоанна,Льва п другихъ 
Мптрополітовъ Русскихъ , и прочія 
уважаемыя творенія, коихъ начисле¬ 

ніе вывело бы насъ изъ предѣловъ 

нашего сочиненія. (30) Но мы не мо¬ 

жемъ умолчать, что рукописи Патрі¬ 

аршей библіотеки послужили важ¬ 

нымъ пособіемъ для Европейскихъ 

ученыхъ при изданіи Новаго Завѣта. 

Здѣсь находятся творенія Еллнн- 

скихъ классическихъ писателей: Алек¬ 

сандра Тралліана, Арата, Аристида, 

Аристотеля, Аристофана, Атенея , 

Клеомеда, Димосѳена, Діона Хризо¬ 

стома, Діогена Лаертійскаго, Еври¬ 

пида, Есхина оратора, Есхила, Езопа, 

Галена, Гезіода, Гомера, Ливанія, 

Орибазія, Павзанія, Плутарха, Пин- 

(30) Въ каталогѣ Румянц. Музея, изд. Востоко¬ 

вымъ, подъ № ССХХ значится реестръ книгамъ 
Рускимъ рукописнымъ, въ Сѵнодальной библіо¬ 

текѣ хранящимся, вновь сочиненный вь л. 518 

Стр. Въ своемъ обозрѣніи я пользовался также 

матеріалами, сообщенными мнѣ Княземъ М. А. 

Оболенскимъ. 

24 
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дара, СоФокла, Страбона, Ѳеокрита 
Ѳукндпта и пр. Къ числу ихъ при¬ 

надлежатъ разныхъ Императоровъ 
ІЧоІІеѵае н извлеченія изъ Дигестовъ 
и II нституцій. 

Изъ Патріаршихъ рукописей ду¬ 

ховнаго содержанія Маттеи издалъ: 
1) іоаппіз ХірЬіІіпі еі Вазіііі М. а!і— 
диоі огаііопез. Моздиэе. 1775, іп 4. 
2) Уісіогіз Апііосііепі саіепа іи Маг- 

сит, іЬ. 1775, 2 у. іп 8. 3) Оге§огіі 
Тііеззаіопісепзіз X огаііопез сит зіп- 

§и1із С1ігу803Іоті, АтрЫіосЪіі еЬ 
іга^тепіо 4о. Иатазсепі, іЬ. 1770, 

іи 8. 4) Сгедогіі Хагіапгепі Ьіиэе 

огаііоиез. М. 1750, іп 4, 5) Сіігузо- 

зіоті Іютіііэе диаіиог сит сот- 

тепіагііз. Мізепэе. 2 ѵ. 1792, іп 8. 0) 

Еиіііутіі 2і§аЬепі соттепіагіиз іи 
диаіиог Еѵапдеііа. Еірзіае, 1792, 2 

у. іп 8.7) Доаппіз СЬгузозЮті Іюті- 

Ііае XII. Аидизізе Ѵіисіеііс. 1799, іп8. 

Собраніе классическихъ писате¬ 

лей Еллады обращало на себя вни¬ 

маніе Германскихъ филологовъ, ко¬ 

торые, находя въ ней обильные 
предметы для Филологической кри¬ 

тики и исторіи Греческой Литера¬ 

туры , съ успѣхомъ пользовались 
варіантами Патріаршихъ рукописей 
(31) при изданіи Пиндара, Павзанія, 

Страбона, Ѳукпдпда, Плутарха (32) 

и пр. Въ стой сокровищницѣ Маттеи 
открылъ Гомеровы мистическіе 
гимны Церерѣ (33) ’Т/иѵод ьід Л^рг}- 

хвсе] Би кусу, "Гр иод іід В іх%эѵ), по¬ 

читавшіеся утраченными и отрывокъ 

(31) Г. А■ Уогіевип<*еп ііЬег сііе АІІег- 

ІІпшізѵѵіззепзІіаГь ІГ Т. Ьсір/.. 1831, іп 8. 

(52) Рукопись Ріиіагсііі ѵіIге рлгаііеіас, сличен¬ 

ная II. Геймомъ съ Синодальнымъ кодексомъ , 

хранится въ библіотекѣ Моек. Уния, сличеніями 

К. Гофмана нѣкоторыхъ Плут, житій волполь- 

зовалея Сннтелисъ въ своемъ изданіи Плутарха 

ѵііж рагаі. Ьір.чіа; 1841, іп 3. 

(35) Нонин Ьупіпиз іп Ссгегеіп ас] сосііс. Моз 

сціспзспі і]і 1 і^- схргеззиз Соіііп". 1786. 

изъ Софокловой трагедіи Клитем¬ 

нестра, напечатанный въ Москвѣ, 

1 895 г. подъ заглавіемъ: Ргасдпеп- 

Ішп Сіуіетпезігэе 8ор1юс1із §га?се 
еі Іаііпе сит соттепіагіо, іп 4.По 
свидѣтельству Карамзина, сей библіо¬ 

логъ продалъ КурФнрсту Саксон¬ 

скому за 1500 талеровъманускрпптъ 
Еврипндовой трагедіи, хранящійся 
въ Дрезденской библіотекѣ. (34). 

Знаменитый филологъ Рункеній, 

издавшій Гомеровъ гимнъ Церерѣ, 

упоминая объ етомъ открытіи, между 
прочимъ говоритъ:» Еслибъ кто 
« сказалъ, что въ Москвѣ открывает¬ 

ся такой памятникъ Древности, то 
<і всѣ бы почли ето за шутку, а не 
«за правду.» Сверхъ того, изъ ру¬ 

кописен Московской библіотеки Мат- 

теп напечаталъ: 1) Еесііопез Моз- 

диепзез. Еірзіае, 1779, 2 ѵ. іи 8. 

2) Ерізіоіэе Ізосгаііз X, Иетеігіі 
Сусіопепзіз VIII, Місііаёііз СІусее 
111, еі Иіопіз Сіігузозіоті огаііо 
сіе ехегсіі. сіісепсіі Гасиііаіе. Моз- 

диае, 1 ГГ, іп 8. 3) РІиІагсЪиз 4е 
ѵіііоза ѵегесипсііа еі сіе іогЬипа. 

Моздиэе, Еірзіае еі Атзіеіосіаті, 
1777, іп 12. 4) РІиІагсЬиз сіе зи- 

регзііііопе еі ИетозіЬепіз огаііо 
ГииеЬгіз. іЬ. 1775, іп 12. 5) 8уп- 

іірае Регзае ІаЬиІэе еі РогрЬугіі 
зсіюііа іп Нотегі II Еірзіае, 1784, 

іи 4. б) ІЧетезіиз Етезепиз §гаесе 
еі Іаііпе сит соттепіагііз. Наіае 
8ах. 1807, іп 8. 7) Кий Ерііезіі, 
ѵеіегіз ас сеІеЬеггіті тесіісі орега, 
пипс ріепіиз еі ассигаіе есіііа. М. 

1806, іп 4. 8) ІІпіиз еі уі§тіі 
теДісогит Сгаесогит оризсиіа еі 
1га§тепІа сит апітасІѵегзіопіЬиз 
еі уосаЬиІогит іпсіісе. М. 1808, 

іп 4. 9) Уагіа Сгаееа ех УIII со- 

(54) Кара/из. сочиненія II, 110. 
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сІісіЬиз есіііа. М. 1811, іп 8. Профес¬ 

соръ Моек. Унпв. Гофманъ по кодек¬ 

самъ Патр, библіотеки издалъ Ѳу- 

кндида, М. 1840 г. и Есхпновъ 
разговоръ хата Ктцбссродѵтод, 1843 

г. въ 8. 

Собраніе Славяно-Русскихъ, Бол¬ 

гарскихъ п Сербскихъ рукописей на 
пергаминъ, бомбицинѣ и тряпичной 
бумагъ, съ XII по XVIII столѣтіе, за¬ 

ключаетъ въ себѣ много предметовъ 

важныхъ, любопытныхъ и драго¬ 

цѣнныхъ по содержанію, древности 
п рѣдкости своей, такъ равно по 
предисловіямъ, послѣсловіямъ и 
припискамъ, служащимъ матеріала¬ 

ми для Исторіи. Въ немъ преиму¬ 

щественно находятся сочиненія, ка¬ 

сающіяся до Богословіи, Канониче¬ 

скаго права, церковной и отечествен¬ 

ной Исторіи, также до разныхъ от¬ 

раслей наукъ. Хотя многіе Русскіе 
ученые пользовались етимъ сокрови¬ 

щемъ, какъ то: Митрополітъ Еѵте- 

ній, Амвросій Орнатскій , И. Нови¬ 

ковъ, Карамзинъ, К. Калайдовичъ, П. 

Строевъ, В. Рихтеръ, I. Добровскій, 

Клоссіусъ, Князь М. Оболенскій, М. 

Погодинъ, Московское Историческое 
Общество н Археографическая ком- 

мисія; однако оно до сихъ поръ 

еще ожидаетъ отчетливаго катало¬ 

га , какой, по препорученію Гра¬ 

фа Н. П. Румянцева, началъ было 
составлять К. Калайдовичъ. Не вхо¬ 

дя въ подробности, несовмѣстныя 

съ нашимъ планомъ, касательно со¬ 

держанія , Палеографіи, ЕпиграФіі- 

ки, памятниковъ Миніатюрной жи¬ 

вописи и Сфрагистики, мы ука¬ 

жемъ только на нѣкоторыя важнѣй¬ 

шія Славянскія рукоппси, какъ то: 

1) Харатейное Евангеліе 1 144 

года, подъ № 404 , въ 4 , съ 
тремя свидѣтельствами о древности 
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его , изъ коихъ приведемъ второе: 

“ Кх лЕто 3^3, д отх РождестБД 

Х^'ІГТОБД , Н0еЛІБ|ПА КН , НДЗНА- 

япнд^х дзх мш^ннми Досиден, Лц- 

Х'іепіскопх н /Инт|іополітх С^чдьскін 

н ксед /Иодддбі'и н Рксд^х Пддгн- 

нонх н /и'Ьтод^ждтель Сгвдтискдго, 

до отслечтд сіе ск. Овднггді'е нд свое 

ді'кето нд к^ыдосх , се ко , дко ниже- 

евнднтел!» , з^пь баш? тогдд отх со- 

Зддні'д , егдд ндппедед. Уже сд лін_ 

нѴдн флб л'ктх . Г^еческдго же і^д^_ 

СТБД К Д'ЬтД Іодннд Кожнннд Кон- 

стднтиногрддскдго. (35) 

2) Апостолъ съ толкованіемъ, на 
241 листъ , харатейная уставная 
рукопись въ два столбца , писанная 
въ 1220 году и засвидѣтельство¬ 

ванная рукою Патріарха Никона 
16(31 г. 

3) Псалтырь съ покапыіы и съ 
молитвами, 1296 года, повелѣніемъ 
Княгини Марины писцемъ Захарі¬ 

емъ , писанная на пергаминѣ, въ 

малый листъ, превосходнымъ уста¬ 

вомъ , съ Фигурными заставками , 

подъ № 285. Скіада относитъ ее 
къ X вѣку. 

4) Апостолъ, писанный уставомъ 

на пергаминѣ въ два столбца, въ 4, 

подъ № 19 лѣта 6815 (1307) 

замѣчателенъ слѣдующею припис¬ 

кою, на второмъ столбцѣ послѣдней 

страницы , гдѣ есть сходныя мѣ- 

«ста съ текстомъ Игоревой пѣсни: 

Пх Л’Ьг /ЗІОЩ. д ниднк лГт в. д 

пдс. здконьнои. лЕт кд. д^нноліу 

к^г. д. ІИ. бх четв^ктопх Ч^БЬЧІІ.Д 

содніро. д. го пе^хстд. дЕт а . Іе. 

д пдГ. БАШ?. к|Гсь. БХ КЗ. /И|)ТЛ. д 

НБСНОІІ Д^н. Д'кт. ДІ. лінд Л ьгоус. 

(35) Списокъ Русскимъ памятникамъ, собр. и 

изд. П. КеппенОліЪ. М. 1822, въ ?. 

24* 
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БХ К Г ДНК НЛ ПДЛІАТ ГТБІА ВдСНШ э 

БХ КБ ДНК. Л&Т. НДПИСЛуХ прок СТЛІ^ 

ПднтелЕнліон^. Снн же Лпслх кннгм 

БД д стлі^ Пантеленліон^. ІІзосіьнх 

Иг^ліенх сего же ддоидсткірА. Оего 

же лЕт БКІС БОН НД Р^СКБОН зеліди. 

/Ииудидх сх Юркіеліх ш КнАженкіе 

Новгородское. При сн^х Кназе^х сЕа- 

шетсл н ростАше оусоБи^дліи , гуканіе 

Ж113НК ПДШД БХ КіІАЗ'Ь^Х, Которкі И 

БгЦн СКОроТИШДСА МДБКЛІХ. /I д|гл7х 
В. К. НК. КК. ДД. ВВ. х. рекше. 
Двдх. оргднх. Л1КІСДК, І1СТНИД. ЛІДБ. 

кгд. _ Потомъ 6* 3’ 3- 333* (б) 

люре: патк. зеліедк. двЕ т, нЕ. люре ■ 
лі^дрын рдз^лтетх. ” 

5) Евангеліе опракосъ , писан¬ 

ное па пергаминѣ въ два столб¬ 

ца , полууставомъ , съ Фигурны¬ 

ми заставными буквами. На по¬ 

слѣднемъ его листѣ приписано : 

<( К дЕтО ^ЬШ^Б (1354) ИДПНСДН БКІС 

се ВѴгд р^ком ліногогр'Ьнінд рдкд Бна 
черні^д ІиГд Тедеш. их сірінолі^ оірз 
Кднліентк , здддкипдеіікі'еліх ОдекснА 
К о стан кт пн о би чд при С едіГ КіІАЗ ІиГнЕ 
ІБДНОБЧ Пр бпнЕ Л фонДСН ПрІ АСДДБХ- 

сколгх. д рав^ би іо Оде^кі дд’і Бх 
Здрдбе і спи.” 

С) Евангеліе на пергаминѣ, полу¬ 
уставомъ, въ два столбца, написан¬ 

ное ^5ІііхГ года (1355), повелѣніемъ 
Архіепіскопа Новгородскаго Моѵсея. 

7) Евангеліе на пергаминѣ, писан¬ 

ное въ два столбца, конца XIV вѣка, 
расположенное по днямъ , начиная 
отъ Іоанна. Со втораго листа идетъ 
слѣдующая вкладная В. К. Василія 
IV. «Се азъ Князь Великій Василей 
»Ивановичи веса Ру сіи пожаловалъ 
«семи во свое строеніе въ Москов- 

«ской уѣздъ въ церковь Николѣ 

«Чудотворцу сіе тетро Евангеліе , 

«кожное, в простомъ переплетѣ, безъ 
«Евангелистовъ, на погостъ Пруж- 

«ки , что на рѣчкѣ Пруженкѣ и 
«земли освященному собору на корм- 

«леиіе у церкви по шести четвер- 

«тей в полѣ , а и дву потому-же , 

«да сѣна двадцать копенъ нашихъ 
« болшихъ , да на другой сторонѣ 
« рѣки Пруженки пустошь Попова , 

«да пустошь Бобрики , а въ нихъ 
«пашни паханые земли двенатцать 
«чет в полѣ, а въ дву потому же, 

«да лѣсу пашеннаго семнадцать де- 

« сятинъ, да лѣсу болота три деся- 

«тины, да сѣна на рѣчки па Пру- 

«женкѣ дватцать одна копна, а по- 

«жаловалъ я на сіе тетро Евангеліе 
« въ церковь Николѣ Чудотворцу и 
«освященному собору земли на кор- 

«мленіе во вѣки неотъемлемо. Аще 
«кто сіе Евангеліе отъ церкви из- 

«несетъ, или украдетъ, пли кто по- 

«слѣ насъ Великаго Князя похочетъ 
«завладѣть, и тотъ отлученъ да бу- 

« детъ отъ святыя и животворящія 
« Троицы и да будетъ недолголѣ- 

«тенъна земли. Подписано сіеЕваи- 

«геліе на Москвѣ въ нашихъ Вели- 

«каго Князя палатахъ на утверже- 

« ніе нашего жалованья, лѣта седмь 
»тысящ шестаго, Мая въ а день. » 

На оборотѣ: «Князь Василій Васи- 

« леи Ивановичи всея Русіи. » 

8) Евангеліе на пергаминѣ , въ 
два столбца, писанное полууставомъ 
разными руками, съ узловатыми бук¬ 

вами, въ листъ. На оборотѣ послѣд¬ 

няго листа написано киноварью : 

"Б лЕт НН АН К і 6 Кр\/ТД СОЛ¬ 

НЕЧНОГО Г Е /иЕсАІ^Л ФеБ^ІДЛА КБ , НД 

ПДЛІАТБ СТДГО ОТІ^Д ОфоНДСБА ПИСДНО 

БМС стое ЕуТЕ б грддЕ б ГдличЕ, ПрН 

КНАЖЕНБН ВеДИКОГ Н1ІА3А ІІБДНД ІІБД- 
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НОБНЧД рукою го'кшною Фофднд. Оже 

вуду не испрдБНлх б коедіх дгкст'к, 

непрдБА Бд д'кл чтите, д не клен'кте/' 

На 27 листъ на второй колоннѣ зна¬ 

чится: «Л*ктд до" перьдго дддх Гдб_ 

рндо /ИдтБІ'еьх еынх Рмдінбх ид пре_ 

етодх Никод'к чюдотьор^у б Бодр. 

сколи лугу Стожен^е Ноьенскне 

делілн. ” 

9) Евангеліе, писанное на тряпич¬ 

ной бумагѣ красивымъ полууставомъ, 

съ золотыми заглавіями , зачаламн 
и прописными буквами. Одна на немъ 
подпись показываетъ, что оно окон¬ 

чено 1537 года; скрѣплено рукою 

Патріарха Філарета. 

10) Евангеліе на Александрійской 

бумагѣ огромнаго Формата, писанное 

большимъ и красивымъ уставомъ ; 

его заглавія и начальныя буквы укра¬ 

шены разными цвѣтами и золотомъ. 

По преданію , оно обѣтный трудъ 
Царевны Татіаны Михайловны. 

11) Одинъ изъ древнѣйшихъ спи¬ 

сковъ Библіи писанъ на лощеной 
Александрійской бумагѣ въ листъ 
полууставомъ, подъ №915, наобо¬ 

ротъ перваго листа въ кругу вид¬ 

на слѣдующая надпись: «Ех л'кто 

/33 (1499) ндпнсднд бысть сід кннгд 

БиблТд кет^дго и новаго здвгктд прн 

Б. К. Ивдігк ЕдсилкеБич к , при /Ии_ 

трополіт-к Есероссійсноліх Сілюн'к н 

при Лр^іепіскоп'к Новгородсколіх Ге- 

нддін бх Ееликоліх Новгородѣ > поье_ 

Л'кніеліх Лруіепіскоплд ТГ р^нді дконд 

инока Герасима, д діаки, кон писали, 

се нѵх сутк нліенд Едсидк 9русдлиліх_ 

скоп , Кдндшггх Лр^ангьдхской. На 

первомъ листъ отмѣчено: «Кинга 

Гдрлддлід /Иитрополі'тд Биккл'кд. ” 

На оборотъ киноварная приписка: 

“по сен 1718 годх преидс сен кннз'к 

219 л’ктх. >» Другой списокъ Библіи 
на лощеной Александрійской бумагъ, 

въ большой листъ, пис. полууста¬ 

вомъ, подъ № 21. Надпись на обо¬ 

ротѣ перваго листа показываетъ, 

что книга сія писана въ дому Пре¬ 

чистыя Богородицы и честнаго и 

славнаго ея Успенія и Преподоб¬ 

наго отца нашего Игумена іосііфэ 

всея Русіи, рукою инока Якима , 

постриженика Суздальскаго Спасо- 

евФііміева монастыря. Третій-же 
екземпляръ Библіи подъ № 22 — 

29 , въ восьми книгахъ , писан¬ 

ныхъ на бумагѣ полууставомъ , 

съ киноварными поправками въ тек¬ 

стѣ, отмѣченъ по листамъ слѣдую¬ 

щею подписью: Шанрдоѵіод іьдо- 

(.ісѵа%од хаі /ІідабхаАод 6 Ли/оѵдод. 

Исправленіе стой рукописи , какъ 
показываютъ подписи, по указу 
Петра I, 1 715 — 20 г. поручено было 

нѣкоторымъ ученымъ мужамъ. (36) 

Изъ церковно-служебныхъ книгъ 
древнѣйшія но времени и драго¬ 

цѣнныя по принадлежности му¬ 

жамъ, знаменитымъ святостію сво¬ 

ей: Литургія Св. Іакова Апостола, 

Служебники и Требники харатей¬ 

ные : Варлаама Хутынскаго , Пре¬ 

подобнаго Сергія , Мптрополітовъ 

Ѳеогноста и Кипріана , бумажный 

Служебникъ Архіерейскій Св. Дими¬ 

трія Ростовскаго. Въ Ѳеогностовомъ 
Требникѣ, подъ № 551, находится 
подпись, которую Карамзинъ отно¬ 

ситъ къ позднѣйшему времени:(37) 

“Кннгд ^коліда пст^бннкх пе^еке. 

денд сх діоеи кеденнон книги Грче_ 

(36) Сочиненія въ прозЬ и стихахъ Общества 

любителей Росс. Словесности , ч. III , 169. М. 

1823, въ 8. 

(37) Караліз. И. Г. Р. ІГ, пр. 521. 
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скоп, доко.ішл Ов^олопонх, нд уус- 

кі'н лзыкя, по прошенію яіоміу г^Ь- 

шноліу , по поьгл'іінінз же Белнкдго 

КнАЗА ІОДННД Дднндокнчд , ПО |ЖІЛу 

Кддиты ; и ддх г^шкмн Деогностх 

(ІІО книгу СВОДИЛ7. сх своею , IX НІА 

Же БІЛ'ІІЛХ П^СБОДНТИ, И ОНД БО БІІЛІХ 

дов^д н П|ПБД пезеьедеіи : того д'Ьда 

н рукою люпо іупшиою ид сен КИН ’ІІ 

НДПНІДДХ ІСЛШ БХ Д'Ьто ОТХ СО'ГБОрі- 

ніа ліі'рд БІогд, д отх по плоти Го;к_ 

ДІІТБ1 ХрІ ІТОБД 1329, ЛгііІАИ Д Л БГу_ 

стд БХ кз день.» Въ приходной книгѣ 
ІІатріарш. приказа 7166 г. № 61 , 

записана : « Книга Преподобнаго Сер- 

«гія въ десть, чао принесъ Пожар- 

«скій.» Можетъ быть, ето вышеупо¬ 

мянутый Служебникъ его. 

Достопрнмѣчателенътакже перга- 

мпнный свитокъ Патріарха Філарета, 
писанный четкимъ и крупнымъ уста¬ 

вомъ и навернутый на скалку; онъ 
длиною около 4 аршинъ н содержитъ 
въ себѣ послѣдованія изъ Архіерей¬ 

скаго Чиновника о поставленіи въ 
пѣвцы, чтецы и свѣщеносцы, кото¬ 

рое, по правиламъ церковнымъ, со¬ 

вершалось наложеніемъ сего свитка 
на главу посвящаемаго. 

Миней нотныхъ здѣсь XII книгъ, 

харатейные списки XII или XIII 

вѣка , Стихирарь харатейный , на 
старинной нотѣ , судя по надписи, 

1157 года. 
Изъ твореній Св. Отецъ досто¬ 

памятны своею древностію: 

1) Десять словъ Св. Григорія 
Богослова, рукопись на пергаминѣ, 

уставная XIУ вѣка , съ миніатюр¬ 

нымъ изображеніемъ Святителя, въ 
листъ. 

2) Поученія избранная различ¬ 

ными премудрыми мужами отъ Св. 

Евангелія п отъ многихъ божествен¬ 

ныхъ писаніи и отъ Златоуста, гла¬ 

големая отъ Архіерея, отъ устъ во 
всякую недѣлю на поученіе хрісто- 

именнтымъ лгодемъ , такождс и на 
господскія праздники, преложена съ 
Греческаго языка на Рускія книги 

въ лѣто /біонд Індикта въ ді день. 

Рукопись на бумагѣ ХѴЧ вѣка, по- 

лууставомъ, въ листъ. 

3) Изборникъ, содержащій въ 
себѣ избранныя мѣста изъ писаній св. 

Отецъ и другихъ древнихъ писате¬ 

лей о разныхъ предметахъ познанія 
н жизни хрістіанской Г38), писанъ 
1073 года повелѣпіемъ В. К. Свя¬ 

тослава, четкимъ уставомъ, на пер¬ 

гаминѣ, въ два столбца и украшенъ 
миніатюрами, кои писаны на перга¬ 

минѣ корпусными красками. На 3 

листѣ рукописи картина представ¬ 

ляетъ нѣкоторый родъ храмины съ 

открытою аркой, гдѣ изображенъ 
соборъ разныхъ Святыхъ ; впереди 
видны три вселенскихъ Святителя 
въ Фелоняхъ и омофорахъ; трое изъ 
прочихъ держатъ четвероконечные 
кресты. На оборотѣ перваго листа 
было изображеніе семейства Свято¬ 

славова: его супруги, сыновей и его 
самого; надъ ними имена: Гълѣбъ, 

Ольгъ , Давыдъ, Романъ, Ярославъ, 

Княгыни, Святославъ (39). Сей па¬ 

мятникъ древняго Русскаго искус- 

ства,изображающій Русскій костюмъ 

XI вѣка, отдѣленъ былъ отъ руко¬ 

писи К. Калайдовичемъ и хранится 
теперь между сокровищами Ору¬ 

жейной Палаты. На оборотѣ втораго 
листа рукописи въ Фигурномъ че- 

(38) Карали. II. Г. Р ІГ , пр. 132 и Бесѣды 

къ глаголемому старообрядцу. М. 1811, въ 8. 

(39) Опытъ объ одеждѣ , оружіи , нравахъ, 

обычаяхъ п степени просвѣщенія Славянъ до 

нашествія Татаръ. Спб. 1832, въ 8. 
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А ,11110- 

7. КХННГХ 

твероуголышкѣ : « Белнкын вх Кна_ 

зиух КнАЗХ СвАТОСЛЛЛХ БХЖДеЛДНІ'еЛІХ 

З’кло БХЖДеЛДБХ ДХ ^ЖДЛНББІ II Елддыкд 

БДБИТИ ПОрХВеНЫА |ідзуліы БХГЛуВНН’к 

лшогострхпхнмух сир кнмр р'кліуд- 

|ІДГО ЕлСИЛІА Б'А ^зудиіір., ПОБеЛ'к ЛШ'Ь 

неліудяув’кдім подокну схтбо-інтм ^чи 

индко , ндвхдаі|іл тожбстбо адзуліх 

его, Аже дш вочелд лквод'клБіід сх 

В Г А К О Г О ЦБ'к’ГД ПСДНІ'іО СХБ1ЛБХ ЛКЫ БХ 

едннх ехтх БХ вельлшелвное сердце 

свое, П|10ДНБДСТХ ДКЫ СХТХ СДДДХКХ 

113* устх своіір пзедх ЕолАр.і нд бх_ 

рЗулгкіпе т'кр дшелх.нх, аблаасб 

и,их новый Птдлоліен , не В'Цюм, их 

желдніеліх пдче, и схводд Д'кд 

ГОЧБСТБНЫИр. БОЖеСТББІШр 

БС'кр, И,НН гкг II СБОА КД'ктИ НСПДХНБ, 

Б'кчБНу К і'Л ПДДІАТБ СХТБО|Ш, еже ПД_ 

дідти вину бхсп'індти. На 4 листъ 

съ конца послѣсловіе. "Л коныух вх_ 

с'к.нх кннгдліх. Оже тн сов-к пе дюво, 

■го того и д^іугу не твози. Ох д'кто 

^БбГІД ( 1073 ) НДПІІСІІ ОДНИХ ДІІДКХ 

нзво'шнкА сх веднкуудіу Еназм Сба- 

тоеддву. « Листовъ въ книгъ 204, а 

статей во второй половинъ 189; по 

слѣдила же есть : /І’ктопишр вх 

рдтыук отх Лвхгустд ддже и до Кон¬ 

стантина II ЗоА, ІІД^Ь Г^ЧЬСКНр.” 

Другой харатейный списокъ такого 

Сборника XV вѣка, въ два столпца, 

въ десть, подъ № 275, имѣетъ за¬ 

главіе :« Свор отх діиогх Шіух тод_ 

КОБА НИ А О НС|ІДЗуДІННр СДОБСС’куХ Б 

будггеді'и II ВХ Лпд'к н БХ НН'кр 
кннгдр вхкадтіук сложено; «оканчи¬ 

вается онъ слѣдующимъ послѣсло¬ 

віемъ:» 0 оір н си к и дс'к сч~кліх оу_ 

поБДНі’е поь'к^к илгкл, коснурА Т|іу_ 

додивн'к книги сед иже Г шко 

ное. вес тод во оудостоньдти лінаса 

і^ькоБНое нсподненпе в неБ'кд'киии, ак 

вх тлі шдтдетсА, нд еже рчнтелв- 

ство желлні'еді репдди к тдков'кн ку_ 

пд'к т^іудд, дір же и неруджнв сіпо 

СННСКДр.НХ , НО ОВДЧ Т^уДИ'ІІ р ДА 

ДОСТИр.ІІ , Д'кту сушоу ,&ДБІ. 

ИНДИКТД БІ лир Октдвр Б КД , НД 
ПДіНАТБ СТГО ЛІ !К Лрефы БХ КНАЖБ- 

ствумірлі грддЛх велико,и Ліосхквк, 
рн держлв'к Еелнкдго Кпаза ГтДсмлча 
Длінт|іееличд , п н Л^непнекуп'к всед 
Руси , /Инт^оподпт'к Кирндн-к вх 
рчетн'кн овнтеди вединдго Спд'Д 
оврзд нерукотворнндго вх лісндсты^к 

ЛндаоннкоБті и рн игуліенспв'к Сдвн- 
ігк вх чд с н ноши , гукчіныіі ІРпб- 

фнліх ндпнедр СБО|)НИКХ сии. Сірі стн 
и б^дта о Хек ро^оддір книгу сим 
не пореіуктк Бд рдди тдгости нд душіо 

люм , дір и неоудов^іение з^Тте , 

иди погашение овіАірте. гь со вгкліи 
БД,НН II ЛПДОСТБ его И Сі др.их БД- 

Ш 11,11 . длишь.’’ 
4) Прологъ сътвореаъ Иишшомъ 

ирозвутеръмъ, Ексархомъ Болгаръ- 

скомъ, иже іесть и приложилъ кип- 

гы спя. Сію харатейную рукопись , 

въ листъ, подъ № 107, К. Калай¬ 

довичъ относитъ къ IX вѣку (40), 
но другіе къ XI. Г. Востоковъ от¬ 

носить списокъ сего манускрипта, 

содержащаго въ себъ переводъ кни¬ 

ги С. Іоанна Дамаскина, къ XI или 
XIII вѣку. На другой рукописи 

Шестодневъ, сочиненной Ексархомъ 
Болгарскимъ, означенъ 1263 годъ. 

5) Соборнпкъ харатейный, въ 4, 

писанный, какъ значится въ отмът- 

(40) Іоаннъ Екэархъ Болгарскій, наслѣдованіе 

К. Калаййовніа. М. '1824 въ Л. Сравни Про¬ 

фессора Баченовскаго Статей въ Вѣстникѣ Ев¬ 

ропы 1826 г. № 13—24. 
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кѣ: « въ лѣто /банд при Великомъ 1 

Кн язѣ Васнльѣ Васильевичѣ Москов¬ 

скомъ и всея Русіи Гавриломъ, по¬ 

помъ Св. Богоявленія , подъ № 33. 

Ету сокровищницу учености до¬ 

полняютъ рукописныя сочиненія и 
переводы Максима Грека , относя¬ 

щіяся къ толкованію Св. Писа¬ 

нія и къ исправленію церковныхъ 
книгъ , поучительно-полемическія , 

нравственныя , историческія и Фи¬ 

лологическія , кои свидѣтельству¬ 

ютъ намъ объ обширности позна¬ 

ній и дарованій сего подвижника 
учености, достопамятнаго въ исто¬ 

ріи нашей Словесности (41). 

При етомъ не льзя еще не ука¬ 

зать на полемическія сочиненія : 

Просвѣтитель іосііфя Волоцкаго и 
Остет, изд. при Патріархѣ Іоакимѣ, 

Щитъ вѣры Патріарха Адріана. 

Въ числѣ книгъ о православномъ 
ученіи встрѣчается намъ: рукопись 
бумажная, въ 4, начала XVIII вѣка, 

подъ № 35*2 , объ Аугсбургскомъ 
исповѣданіи, гдѣ сказано, что « Ав- 

«густанское исповѣданіе есть сѵм- 

(( волъ публичный нѣкіихъ церквей 
<( Германскихъ о изящнѣйшихъ вѣры 
«главахъ отъ Божія слова списап- 

« ный и утвержденный, и въ Авгу- 

« стѣ Виидслпцкой , сирѣчь въ Ав- 

«шпургу, на сеймѣ Цесарскомъ Ка- 

« ролю пятому , Цесарю поданный 
«ради извѣщенія вѣры и отраженія 
« клеветъ отъ противныхъ.» 

Драгоцѣннымъ и древнѣйшимъ па¬ 

мятникомъ Каноническаго права въ 

Россіи , по справедливости , почи¬ 

тается здѣсь: 
Харатейный списокъ Софійской 

Кормчей , XIII вѣка, подъ № 82 , 

Оі 1 гм. < т. М.іпсимь Грекъ (Еп. Фіиарета) пъ 
Моек і;и ілііпііЬ 1У.2 г. № 11. 

писанный хорошимъ уставомъ въ 
листъ и раздѣленный на два столб¬ 

ца, съ киноварными заглавными бук¬ 

вами. О мѣстѣ и времени рукописи 
свидѣтельствуютъ слѣдующія над¬ 

писи , первая въ началѣ: Въ лѣто 

"5^... написаны быша гннгы сия 
« повѣлѣниіемъ благовѣрнаго Князя 
« Новъгородьскаго Дмитрія , а стя- 

« жанніемъ Боголюбиваго Архиіепи- 

« скопа Новгородьскаго Климента, и 
«положены быша въ церкви святыя 
«София на почнтаниіе священикомъ 
«и на послушанніе крестьяномъ и 
«собѣ на спасениіе души.» За тѣмъ 
слѣдуетъ обычное заклинаніе на по¬ 

хитителя. Другая приписка на пер- 

гаминномъ листкѣ, приклеенномъ къ 
переплетной доскѣ: «Правило Со- 

« ѳейския старыя , далъ ихъ Князь 
« Великій Василии Ивановичъ всѣя 

«Роусн Архиепископоу Макарыо, а 
«велѣлъ ихъ Князь Великій в Со- 

« ѳѣи иоложити по старинѣ; въ лѣто 

« Бад (1526).» Кромѣ уставова, все¬ 

ленскихъ и помѣстныхъ соборовъ, 

Кормчая сія содержитъ въ себѣ 
важныя статьи , относящіяся къ 
Каноническому праву, Исторіи и 
Древностямъ: 1. Иліи, Архіепіскопа 
Новгородскаго, жившаго въ XII вѣ¬ 

кѣ, исправленіе нѣкоторыхъ чиновъ 
церковныхъ. 2. Іоанна, Мптрополіта 
Русскаго , названнаго Пророкомъ 
Хрістовымъ, посланіе къ Іакову чер¬ 

норизцу. 3. Вопросы Кирика, пред¬ 

ложенные Епіскопу Новгородскому 
Иіфонту въ XII вѣкѣ. 4. Правило 
Кѵрілла, Мптрополіта Русскаго, на 
поставленіе Владимірскаго Епіскопа 
Сераиіона , подлинникъ соборнаго 

дѣянія, 5. Дополненіе къ церков¬ 

ному уставу Ѳеодора Студійска¬ 

го , принятому игуменомъ Ѳеодосі¬ 

емъ въ Печерскую обитель. 6. Крат- 
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кій лѣтописецъ Патріарха Царе¬ 

градскаго Никифора. 7. Уставъ по¬ 

гребенія монаховъ Студійскихъ. 8. 

Еврейскія слова , находящіяся въ 

церковныхъ книгахъ и переведенныя 
па Русскій языкъ. 9. Судъ Ярослава 
Владиміровича. 10. Уставъ Влади¬ 

міра I о церковныхъ судахъ. 11. 

Уставъ Князя Новгородскаго Нико¬ 

лая (Святослава) о десятинахъ, дан¬ 

ный въ 1137 году Новгородской 
Софійской церкви. (42) 

Къ етому же предмету относятся 
рукописи: I) Правила Св. Апостолъ 

съ толкованіями Валсамона, переводъ 
съ Еллнно-Греческаго ЕпиФанія Сла- 

винецкаго, въ 4 томахъ, 7203 г., въ 
листъ , № 139 ; 2) Никонъ Черно¬ 

горецъ, 7166 г. № 243; 3) Мат¬ 

вѣй Властарь, 7187 г. № 117; 4) 

Никоновы правила №118,85 ста¬ 

ринные списки Стоглава, Дѣянія со¬ 

боровъ, между коими подъ № 914; 

Книга соборныхъ дѣяній о разныхъ 
дѣлахъ и о нуждныхъ церковныхъ 
винахъ вопросы и отвѣты собора , 

въ присутствіи Царя Алексія Миха¬ 

иловича н Вселенскихъ Патріарховъ 
Паисія и Макарія за ихъ подписью, 

въ лѣто 7175 и 7. въ листъ, у ставная. 

Хранящіеся здѣсь Л ѣтописи, Хро- 

нограФы, Житейнпки, Каталоги Ми- 

трополітовъ и Епіскоповъ, Посла¬ 

нія Святителей составляютъ зна¬ 

чительные источники для Исторіи, 

коими пользовались наши исторіо¬ 

графы и кои еще могутъ служить 

запасомъ для разработанія отече¬ 

ственной Исторіи. На многія изъ 
нихъ ссылается Карамзинъ; другія 
сдѣлала извѣстными ученому свѣту 
Археографическая Коммисія. Ука¬ 

жемъ здѣсь на важнѣйшія : 

(42) Списокъ Русскимъ памятникомъ П. Кеп- 

тіена. М. 1822, въ 8. 

1) Псковская Сѵнодальная лѣто¬ 

пись XV или XVI вѣка, N° 349. 

2) Московская лѣтопись, № 52. 

3) Кириловская л ѣтопись сокра¬ 

щенная, XV вѣка, № 349. 

4) Лѣтописецъ малый вкратцѣ , 

писан, полууставомъ, въ 4, съ слѣд. 

подписью на первомъ листѣ: «Азъ 
« смиренный Архіепіскопъ Ѳеодосій 

«Великаго Новагорода и Пскова руку 

«свою приложилъ ^зіТд Февраля кЗ, 

№ 253. 

5) Лѣтопись о зачалѣ царствую¬ 

щаго великаго града Москвы, сочии. 

Каменевичемъ-Рвовскнмъ, N. 92. 

6) Древній списокъ, въ сборникѣ 
XV вѣка , Хроники Манассіи, свѣ¬ 

ренный съ Ватиканскимъ спискомъ, 

изданъ А. Д. Чертковымъ, подъ за¬ 

главіемъ: «Премудраго Манасіа лѣ- 

« тописца събраніе лѣтно отъ създа- 

«иія миру начинающее и текуще до 

« самого царства Кир ІІнкііФора Во- 

«таніота.» Рукопись ета въ листъ на 

лощеной хлопчатой бумагѣ, писана 

полууставомъ и скрѣплена по ли¬ 

стамъ рукою Никона Патріарха. (43) 

7) Л ѣтопись Симеона Логоѳеты, 

въ двухъ рукописяхъ, подъ № 88 

и 201. 

8) Царственная книга , писанная 
уставомъ и украшенная миніатю¬ 

рами, на бумагѣ тряпичной, XVI 

вѣка, въ листъ. 

9) Лѣтовпнкъ съкращепъ отъ раз¬ 

личныхъ лѣтописецъ Георгіи инока 
(Амартола?) 1386 года, на хлопча¬ 

той бумагѣ, въ листъ, № 148. 

10) Лѣтопись Димитрія Ростов¬ 

скаго, писанная собственною его ру¬ 

кою, въ листъ, № 129 (137). 

(4 5) см. о переводѣ Манассіиной лЬтоппси на 

Славекскій языкъ по двумъ спискамъ Ватикан¬ 

скому п Патріаршей Библіотеки, соч. А. Черт¬ 

кова. М. 1842, въ 4. 

25 
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11) Собраніе Патериковъ Скит¬ 

скаго, Печерскаго, Алфавитнаго, на 
кои ссылается Карамзинъ. 

12) Десять книгъ Макаріевской 
великой Минеи, писанныхъ четкимъ 
уставомъ, въ листъ на тряпичной 
бумагъ, съ живописными заставка¬ 

ми, XVI в. Онъ одного почерка и 
въка съ хранящимся въ Ус пейс кома, 

соборъ полнымъ екземпляромъ, въ 
12 книгахъ, съ подписью М. Мака¬ 

рія. см. II. М. Д. тетр. 4, стр. 45. 

13) Житія и чудеса С. ГІанкра- 

тіа Тавромепіа, бывша Епископа и 
мученіе святыя Сезіе и Сусанны 
Іюля 3; рукопись на хлопчатой бу¬ 

магъ, конца XIУ вѣка, въ листъ, съ 
подписью Никона Патріарха. 

14) Слово панегирическое въ по¬ 

хвалу с. великомученика Димитрія, 
Ѳессалоннтскаго древле Княжества 
наслѣдника, нынѣ же царства Хри¬ 

стова сонаслѣдника достойнѣйшаго, 

((отъ свѣтлѣйшаго Князя Антіоха 
«Кантемира, Его Царскаго освлщсн- 

«нѣйшаго Величества ІІреображен- 

« скаго полку солдата, грядущу де- 

«сятному возраста его лѣту, въ свя- 

((томъ Господа Спаса нашего мона¬ 

стырѣ, государственнымъ Славено- 

«латинскимъ Коллегіумѣ красящем¬ 

ся, на Греческомъ діалектѣ пропо- 

«вѣданное, въ царствующемъ градѣ 
«Москвѣ, лѣта Господня 1719, Ок- 

« тября въ 20 день, томужде побѣ- 

«доносцу уставленный.» Скоропись 
на бумагѣ, современная Кантемиру, 

въ листъ. 

15) Каталоги Кіевскихъ Мптро- 

політовъ, съ краткимъ лѣтописані¬ 

емъ , сочпн. св. Димитрія Ростов¬ 

скаго; XVIII вѣка , на бумагѣ тря¬ 

пичной, въ листъ, № 74 (44). 

(ПН) см. Московскій любопытный мѣся ПОСЛОВЪ 

на -17 76 годъ, пзд. Л. РубаноліЪ, 

16) Посланія Россійскихъ Митро- 

поліговъ и другихъ лицъ съ XIV 

ПО XVI ВѢКЪ, объясняющія совре¬ 

менное состояніе православной Цер¬ 

кви, рукопись бумажная XVI вѣка, 

въ 4, подъ № 502. 

Сѵнодальнымъ спискомъ К. Курб¬ 

скаго пользовался Профессоръ Ус¬ 

тряловъ въ своемъ изданіи. 

Драгоцѣнна для исторіи Патрі¬ 

аршества въ Россіи, какъ современ¬ 

ный началу его памятникъ, Грече¬ 

ская подлинная грамата на бумагѣ, 

подъ № 788, о поставленіи перваго 
Патріарха Московскаго Іова, под¬ 

писанная вселенскими Патріархами 

Константинопольскимъ Іереміею , 

Антіохійскимъ Іоакимомъ и Іеруса¬ 

лимскимъ СоФроніемъ, съ ихъ пе¬ 

чатями, 42 Мнтрополітамн, 19 Архі- 

епіскопамп и 20 Епіскопамн. Не 
менѣе любопытны и важны нѣкото¬ 

рыхъ Патріарховъ настольныя гра¬ 

моты, духовныя завѣщанія;св.ІоспФа, 
игумена Волоколамскаго, Патріарховъ 
Московскихъ Іова, ІоасаФа,Питирима, 
Іоакима и Адріана и наконецъ завѣща¬ 

ніе Святителя МптроФана, Епіскопа 
Воронежскаго, скрѣпленное собствен¬ 

ною его рукою тако: «Сия изоуст- 

«ная духовная потппсал я Епископъ 
«МптроФанъ Воронежскій своею ру- 

(( кою.» На листѣ, приклеенномъ къ 
оборотной доскѣ переплета, припи¬ 

сано другою рукою: «Сия книга Те- 

«стаментъ, пли Завѣтъ Преосвящен- 

«наго Епіскопа Воронежскаго, схи- 

«монаха Макаріа. Писанъ в Бого- 

« спасаемомъ граде Воронеже, в доме 
« Его Преосвященства соборныя цер- 

«квн діакономъ Аѳанасіемъ Еѵѳпмо- 

к вымъ. Преставнся сей Преосвя- 

«щенный Епископъ схимонахъ Ма¬ 

сс карій ІІоемвріа мца 3 дня, 703 года. 

« А погребенъ Декабря 4 дня, и при- 
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« су тствовалті сам Царское Всличс- 

«ство с своимъ Царскимъ сигклп- 

«томъ , из церкви изволилъ нести 
«гроб с тѣломъ до усыпальницы на 
« своихъ Царскихъ рамѣхъ , и при 
«Его Величествъ сѵгклитъ послѣ- 

«довали, которымъ пред всѣми в 
«слухъ изволилъ говорить ннозем- 

«цамъ, что не осталося у меня 
« такого святаго старца. Ему же 
«буди вѣчная намять!» — Сей рев¬ 

нитель православія и отечестволю- 

бецъ въ предсмертной грамотѣ сво¬ 

ей, описавъ теченіе жизни своей, 

даетъ наставленія паствъ, сѣтуетъ, 

что начальниками въ полкахъ по¬ 

ставляются не соотечественники и 
православные, завѣщаваетъ «Епар- 

«хіи своей великому чину право- 

«славнымъ хрістіанамъ съ ерети- 

«ками и иновѣрцами , съ Латыни , 

« Лютеры и Калвины и злобожнымп 
«Татары общеніе и содружество не 

«пмѣти. » 

Между древними хартіями, важ¬ 

ными для Исторіи и Дипломатики, 

видите собственноручныя письма 
Царей Ѳеодора Алексіевича и Пет¬ 

ра I къ Патріархамъ Іоакиму и Ад¬ 

ріану; Посланіе іосифз Патріарха къ 

Датскому Королевичу о супруже¬ 

ствѣ съ Царевною Ириною Михай¬ 

ловною, лѣта 7152 г. № 276 и Епі- 

столяръ, писанный рукою Св. Дими¬ 

трія Ростовскаго, его же письмо 
къ Патріарху Адріану въ 1690 году 
о Четьихъ Минеяхъ. Въ дипломати¬ 

ческомъ отношеніи весьма любопыт¬ 

на переписка Патріарховъ Москов¬ 

скихъ съ разными духовными и свѣт¬ 

скими особами; между прочимъ тамъ 

находятся письма Гетмана Мазепы 
къ Патріарху Адріану. 

Наконецъ укажемъ на одну ру¬ 

копись бумажную, полууставную, 

въ листъ, содержащую въ себѣ : 

1) Азбуку Фряжскую Словенскаго 
языка съ Фигурными изображеніями 
буквъ и 2) Историкъ, рекше лѣто¬ 

писецъ святыя алФЫ толковыя на 
пять сотъ на трндесятъ на два л ѣта, 

или Пасхалія, составленная въ ^д.ин 
( 1540) году иовелѣніемъ Всерос¬ 

сійскаго Митрополіта ІоасаФа въ 
Новгородѣ тамошняго Софійскаго 

собора священникомъ Агаѳономъ, съ 

присоединеніемъ пасхальныхъ сочи¬ 

неній Геннадія, Архіепіскопа Новго¬ 

родскаго и ИгуменаВолоцкаго Іосифа 

Какъ въ область Русской Литера¬ 

туры издавна имѣли доступъ тво¬ 

ренія Еллинскнхъ и Римскихъ пи¬ 

сателей: то и въ Патріаршей библіо¬ 

текѣ находятся переводы нѣко¬ 

торыхъ изъ нихъ, между прочими: 

Тита Ливія въ IV* томахъ, перев. 

въ Черниговскомъ Коллегіумѣ 1716 

года, йодъ N° 292, и Овидіевы пре¬ 

вращенія, подъ № 809 ( 131 ) съ 
прииисыо на заглавномъ листѣ : 

«Метаморѳосеопъ, се есть иреобра- 

«женія , или перемѣны Публіемъ 

« Овидіемъ Пасомомъ описанныхъ, 

«съ толкованіями,» 8 книгъ, въ 

листъ. Три изъ нихъ писаны Бѣло¬ 

рускою скорописью, а пять осталь¬ 

ныхъ Московскою; на бѣломъ листѣ 
читается слѣдующее: «Книга сія 

«переплетена Апрѣля 5, а го- 

« сподинъ си смиренный Димитрій 

«Архиерей Ростовскій. » Аглнча- 

нинъ Клеркъ и Французъ Бре¬ 

тонъ, обозрѣвавшіе сію библіотеку 
въ началѣ XIX вѣка , пишутъ, буд¬ 

то въ пей хранятся полные пере¬ 

воды Тита Ливія иВиргилія. (45) 

(Я5) Ѵоуа"е* еп ГѴ иззіе еіс. раг М. Сіпгііе, I. 

Г, а Рагі$, 1813, іп-3 и Коиѵеаих ёіёіпспз *1е 

ѢіИсгаІиге, раг Віеіип , а Рагіз , I. VI, 1813, 
р. 151. 
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Претонъ между прочимъ замѣчаетъ, 

будто сіи рукописи , вмѣсто тро¬ 

феевъ, взяты изъ Москвы Наполео¬ 

номъ въ Парижъ; но достовѣрно то, 

что въ 1812 году Патріаршая биб¬ 

ліотека съ прочими сокровищами изъ 
Москвы вывезена была въ Вологду. 

Кромѣ преложеній изъ классиче¬ 

скихъ писателей XVI и XVII вѣ¬ 

ковъ , въ Патріаршей библіотекѣ 
есть переводы иностранныхъ сочи¬ 

неній объ Исторіи, Географіи, Фило¬ 

софіи и другихъ отрасляхъ наукъ, 

кон удостовѣряютъ, что преобразо¬ 

ванію и просвѣщенію Россіи Пет¬ 

ромъ I предшествовало заготовленіе 
вѣнценосными его предками писмен- 

ныхъ памятниковъ Греческой и Рим¬ 

ской учености, распространеніе Рус¬ 

скимъ Духовенствомъ на югѣ и сѣ¬ 

верѣ Россіи полезныхъ свѣдѣній, 

заимствованныхъ изъ Греціи и Рима 
и что съ основаніемъ ученой сокро¬ 

вищницы въ Москвѣ положено на¬ 

чало исправленію церковныхъ книгъ 
и классическому образованію. 



прежній патріаршій домъ. 

. - 

6. О ПАТРІАРШЕСТВѢ МОСКОВСКОМЪ. 

Обозрѣніе Патріаршаго дома, его 
церквей, сокровищѣ матеріальныхъ, 

умственныхъ и духовныхъ въ риз¬ 

ницъ п библіотекъ возводятъ мысли 
къ началу, значенію, существованію 

и концу самаго Патріаршества въ 

Москвѣ, также къ составу п значенію 

Первосвятительскаго двора и штата. 

Учрежденіе въ древней столицѣ 
Россіи Патріаршества, замѣнившаго 
Всероссійскую Митрополію, способ¬ 

ствовало къ внѣшнему возвышенію 
Россійской Іерархіи; однако не про¬ 

извело въ ней никакой существен¬ 

ной перемѣны , кромѣ введенія нѣ¬ 

которыхъ новыхъ обрядовъ п уста¬ 

новленія четырехъ Митрополітовъ: 

Новгородскаго , Ростовскаго, Ка¬ 

занскаго и Крутицкаго. (1) Собо¬ 

ромъ 1589 г. опредѣлено постав¬ 

лять Патріарховъ Московскихъ не 

въ Царьградѣ, а въ Москвѣ, съ со¬ 

изволенія Царя и по избранію всего 

освященнаго Россійскаго собора. 

Двукратное вступленіе на Патріар¬ 

шій престолъ п двукратное свер- 

(1} Исторія Росс. Іерархіи, ч. I, иод. 2. 

женіе Игнатія лжепатріарха, при¬ 

верженнаго къ Латинству , подобно 
Митрополіту Исидору , какъ слу¬ 

чайное явленіе, не имѣло вліянія на 
православную Церковь и на порядокъ 

Іерархическій. По учрежденіи Патрі¬ 

аршаго двора, духовное вѣдомство 

владычнее и монастырское осталось 

безъ перемѣны до Уложенія Царя 

Алексія Михайловича, помѣстившаго 
ихъ въ XII и XIII главахъ онаго 

1649 года (2). Въ соборномъ дѣя¬ 

ніи , состоявшемся при немъ же 
1667 года, въ присутствіи Патріар¬ 

ховъ Александрійскаго и Антіохій¬ 

скаго , изданы были разныя поста¬ 

новленія , относящіяся до управле¬ 

нія и вѣдомства духовной части. Въ 

1685 г. Патріаршая область рас¬ 

пространилась и возвысилась при¬ 

соединеніемъ къ ней Кіевской Ми¬ 

трополіи, дотолѣ подчиненной Ца¬ 

реградскому Патріарху. Въ концѣ 

ХУІІ вѣка предстояла етой вер¬ 

ховной власти перемѣна, по видн- 

(2) Обозрѣніе Кормчей книги въ истор. видѣ 

сочин. Барона Розенкалтфа. 2 тисн, Спб. 

1839, въ Н. 

26 
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мому, болѣе внѣшняя , чѣмъ вну¬ 

тренняя: Царь Ѳеодоръ Алексіевичь, 

руководствуясь совѣтомъ учителя 
своего Симеона Полоцкаго, намѣре¬ 

вался было произвести Никона Па¬ 

пою , по примѣру Патріарха Папы 
Александрійскаго; но ето не испол¬ 

нено въ уваженіе возраженій Іоакима 
Патріарха и другихъ. (3) 

Московскіе Патріархи, получившіе 
пятую степень по Патріархѣ Іеру¬ 

салимскомъ , сперва поставляемы 
были въ Москвѣ Восточными Іерар¬ 

хами, потомъ Русскими Архіереями: 

первый изъ нихъ Іовъ посвященъ 
Цареградскимъ Патріархомъ Іере¬ 

міею, третій —Філаретъ ѲеоФаномъ 
Патріархомъ Іерусалимскимъ, седь- 

мый Іоасафъ II Восточными Святите¬ 

лями Паисіемъ и Макаріемъ, а про¬ 

чіе Великороссійскими Архіереями. 

На Патріаршество кандидаты, пре¬ 

дварительно назначенные соборомъ, 

окончательно избирались въ Успен¬ 

скомъ соборѣ жребіями, кон полагае¬ 

мы были въ панагіи на пелену въ кіотѣ 
Владимірскія Богородицы: « кого из- 

<і волитъ Всемилостивый Богъ и Пре- 

« чистая Богородица, изберетъ на вы- 

« сокій и великій Патріаршескій пре¬ 

столъ, яже въ велицѣй Россіи, Па- 

<« тріархомъ. » (4) Одинъ изъ трехъ 
ліребіевъ, послѣ молебна, вынимался 
и распечатывался самимъ Царемъ 
предъ всѣмъ Царскимъ сѵнклитомъ. 

Избранный Святитель торжественно 
былъ провозглашаемъ и возводимъ 
на Патріаршій дворъ , гдѣ сажали 
его на Святительское мѣсто и пѣли 
ему многолѣтіе. При поставленіи 
возводили его среди соборнаго храма 

(3) Опытъ повѣствованія о Древностяхъ Ру- 

скихъ Г. .Успенскаго- 2 ч. изд. 2. Харьковъ. 1818, 

въ 8. Ср. М. Г.ѵгенія Словарь писат. дух- чипа. 

(Й) Древняя Росс. Епвліоѳика, 2 изд. т. К1. 

на ѳеатронъ, или амвонъ о 12 сту¬ 

пеняхъ съ тремя сѣдалищами для 
посвящающаго, посвящаемаго и для 
Государя, потомъ, по рукоположе¬ 

ніи , на Святительское мѣсто , гдѣ 
предстояли ему 12 огненниковъ, или 
пламенниковъ.(И) Царь, присутство¬ 

вавшій на Святительскомъ постав¬ 

леніи, подносилъ новопоставленному 
златую врат ну ю панагію и вручивъ 
ему жезлъ Святителя Петра , при¬ 

вѣтствовалъ его рѣчью, на которую 
отвѣтствовалъ Патріархъ благодар¬ 

ственнымъ словомъ. Въ день сво¬ 

его поставленія Святитель имѣлъ 
шествіе вокругъ города на осляти , 
а съ прибытія двухъ Восточныхъ Па¬ 

тріарховъ, въ каретѣ , или саняхъ. 

(5) Въ великіе праздники Патріархъ 
возлагалъ на себя бархатную зеле¬ 

ную мантію съ высокими травы и 
со источниками золотыми и сереб¬ 

ряными; на скрижаляхъ ея вышитъ 
былъ образъ Благовѣщенія Богоро¬ 

дицы. На главѣ онъ носилъ клобукъ 
бѣлый съ крестомъ вверху и съ вос- 

криліями, на коихъ изображены лики 
Вселенскихъ и Московскихъ Святи¬ 

телей. Въ служеніи онъ имѣлъ ми¬ 

тру съ крестомъ и съ короною по 
опушкѣ , саккосъ съ передникомъ , 

со временъ Іоакима , двѣ панагіи и 
крестъ, четыре рипиды. При выходѣ 
на служеніе ему предносили лампаду, 

съ пѣніемъ и звономъ; а для облаче¬ 

нія восходилъ онъ на амвонъ о трехъ, 

или о шести ступеняхъ. Божествен¬ 

ную литургію совершалъ Патріархъ 
съ Архіереями. Иногда же онъ но¬ 

силъ на клобукахъ Серафимы , по 
воскрнліямъ и кресты обнизные , 

мантіи объяринныя, на скрижаляхъ 

(5) Приходъ въ Москвѣ вселенских ь Патріар¬ 

ховъ въ Сборникѣ Пазник, монастыря , скорой. 

XVII в. въ Ч. 
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ихъ изображены были Херувимы и 

кресты. Въ пути предносили ему 
крестъ и жезлъ; онъ ѣздилъ въ ка¬ 

ретъ въ шесть лошадей и въ саняхъ. 

По свидѣтельству иностранныхъ пи¬ 

сателей , встрѣчавшіеся съ нимъ 

падали ницъ на землю. 

Когда при служеніи Патріаршемъ, 

Царь приступалъ къ божественной 

трапезѣ въ алтарѣ : тогда препоя¬ 

сывали его ораремъ , какъ діакона. 

Въ великій четвертокъ, при умовеніп 
ногъ , онъ подавалъ полотенце Па¬ 

тріарху, а въ недѣлю Ваій велъ за по¬ 

водъ осля, на коемъ ѣхалъ Іерархъ. (6) 

Подобно ВсероссійскимъМитропо- 

літамъ, Патріархъ именовался Свя¬ 

тѣйшимъ ; Царь называлъ его от¬ 

чемъ своимъ и богомольцемъ, а 

тотъ Государя — сыномъ своимъ. 

Соборнымъ опредѣленіемъ первому 

Патріарху присвоенъ слѣд. титулъ: 

Царствующаго града Москвы и ве¬ 

ликаго Русскаго царствія Патрі¬ 

архъ. Титулъ Никона былъ таковъ: 

«Божіею милостію, Великій Госу- 

«дарь, Архіепіскопъ царствующаго 

«града Москвы и всея Великія и 

«Малыя и Бѣлыя Россіи и всея Сѣ- 

«верныя страны и Поморія и мно- 

«гпхъ государствъ Патріархъ.» (7) 

Соборнымъ же дѣяніемъ 1677 г. 

присвоено Іоакиму званіе : « Великій 

«Господинъ Святѣйшій Кѵръ Іоакимъ, 

«милостію Божіею Патріархъ Мо- 

« сковскій и всея Россіи.» 

О печатяхъ Патріаршихъ выше 
сказано ; Никонъ составилъ себѣ и 
гербъ по образцу Кіевскаго Митропо- 

літа. (I) Первопрестольная соборная 
церковь, гдѣ былъ первый престолъ 
Патріаршій, именовалась Патріар- 

(6) Судебникъ Ц. и В. К. Іоанна Басил, ичд. 

Татищева. М. 1786, въ 8. 

(7) Исторія Росс. Іерархіи, т. I. 

хіею, по примѣру Константинополь¬ 

скаго Псстріархнхоѵ. Такимъ именемъ 

означаемы были также и область } 

управляемая Патріархомъ по духов¬ 

нымъ дѣламъ и мѣстопребываніе , 

или дворъ его, образовавшійся по 
примѣру Царскому. 

Въ лицѣ Патріарха соединялась 

власть судебная и правительствен¬ 

ная по дѣламъ Церкви; дѣла ду¬ 

ховныя судилъ онъ по правиламъ 
Св. Апостолъ и Отецъ; а для рѣ¬ 

шенія важнѣйшихъ вопросовъ сзы¬ 

валъ соборы. Патріархъ являет¬ 

ся иногда участникомъ въ го¬ 

сударственныхъ дѣлахъ, кои тре¬ 

бовали его совѣта и благословенія. Въ 

царствованіе Михаила Ѳеодоровича 

указы писались отъ имени Царя и 

Патріарха Філарета. Въ Уложеніи 
сказано, что оно издано по совѣту и 

благословенію Патріарха іосифя. 

Никонъ въ отсутствіе Государя 

былъ правителемъ Государства. Гер¬ 

могенъ въ земской думѣ рѣ¬ 

шаетъ судьбу Государства. Іосифъ 

съ духовенствомъ и боярами, по 

кончинѣ Михаила Ѳеодоровича, изби¬ 

раетъ Царя. Права,предоставленныя 
Іоанномъ IV* Всероссійскому Митро- 

політу Аѳанасію, Царь Ѳеодоръ I 

присвоилъ первому Патріарху, ко¬ 

торый имѣлъ власть: I) рѣшать дѣла 
брачныя , наслѣдственныя , ерети¬ 

ческія и сомнительныя между кли¬ 

ромъ, 2) церковному суду имѣть 
надзоръ не только надъ клиромъ 

и монастырями, но и надъ всѣми 
отчинами и служебными людьми, 

принадлежащими монастырямъ и 

каѳедрамъ ; 3) нарушителей тиши¬ 

ны въ храмахъ при Богослуженіи 

подвергать уголовной казни; а кто 

изъ духовныхъ будетъ искать суда 
у бояръ, того лишать сана, дѣла 

26* 
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же изслѣдовать Патріаршему при- ковнымъ порядкомъ и за пове- 

казу; 4) весь церковный причетъ и деиіемъ Духовенства Патріаршему 
иноковъ, или весь священный чинъ Тіуну Ивану Чортову подъ глав- 

судить только освященнымъ ли- нымъ распоряженіемъ Патріаршаго 
цамъ, а мірскихъ и всякаго чина Дворецкаго Князя Ѳеодора Согор- 

людей Патріаршему боярину съ скаго и Патріаршихъ Дьяковъ Не- 

дьяками; въ случаѣ жъ пересмотра удачи Ховралева и Фирса Лазорева; 
дѣла, или жалобы съ обѣихъ сто- въ нхъ вѣдѣніи состояло назначеніе 
ронъ, судить всѣмъ совокупно.(8) Въ поповскихъ старостъ и распредѣ- 

соборныхъ статьяхъ о дѣлахъ, под- леніе Московскихъ церквей, въ чис- 

вѣдомыхъ Патріаршему суду 1667 лѣ коихъ, съ 1551 года, было семь 

г. отнесены къ нему: I) утвержде- соборовъ, по образцу семи соборовъ 

ніе духовныхъ завѣщаній собствен- Иеликаго Новгорода: I) Всесвятскій 

поручною подписью Святителя, по въ Чарторьи, 2) Борисоглѣбскій, 3) 

свидѣтельству послуховъ и пи- Никитскій на Никитской улицѣ, 4) 

савшаго оныя , 2 ) разбиратель- Веденскій въ Псковичахъ, 5) По- 

ство жалобъ родителей на дѣтей кровскій на площадкѣ, 6) Ивановскій 
въ непослушаніи н неистовствѣ, му- за болотомъ п 7) Варварскій въ 
жей на женъ и женъ на мужей, ра- старомъ п новомъ городѣ. При Пат- 

бовъ на господъ въ блудодѣлніи, 3) ріархѣ ІоасаФѣ, вмѣсто протопоповъ, 

судъ наснльствъ всякаго чина женъ главное управленіе надъ попов- 

и дѣтей, обезчещепія мужескаго и сними старостами имѣлъ въ Москвѣ 

женскаго пола , 4) о бракахъ и раз- Чіунъ Иванъ Михайловъ и поповскій 

водахъ, 6) о сынотворенін и бра- староста Никольскій попъ Панкра- 

тотворенін и г. н. Такія дѣйствія тій; имъ порученъ былъ также 

обнаруживаютъ сильное вліяніе Па- надзоръ за благовременною и бла- 

тріарха на сѣменное право. Для бла- гоговѣиною службой въ церквахъ 

гочпнія въ церквахъ Іовъ, въ 1604 Московскихъ, за нравственностію 

году, учредилъ восемь поповскихъ духовенства и за продажею съѣст- 

старостъ, чтобы у каждаго было по пыхъ припасовъ на рынкахъ. (10) 

сороку поповъ и по четыре десят- Какъ полный тарханъ въ своей об- 

скихъ изъ дьяковъ. Мѣстомъ соб- ласти, Патріархъ власть правитель- 

ранія поповскимъ старостамъ и ственную и судебную ввѣрялъ 

десятскимъ назначена была попов- приказамъ. Патріархъ Філаретъ, іго- 

і ская изба у Покрова на рву. (9)Смот- лучивъ , 1625 года, отъ Царя не- 

рителями надъ ними, а вмѣстѣ и судимую грамоту (11), учредилъ 

присутствующими поставлены пять Патріаршій Разрядъ съ Суднымъ 

Протопоповъ: Спасскій съ дворца, приказомъ, въ коихъ велѣлъ вѣдать 
1 

Стрѣтеискій, Вознесенскій, Николь- не только судныя дѣла духов- 1 

скій и Покровскій. Кромѣ того, Іовъ, ныя н монастырскія, но и остатки | 

какъ ревнитель церковнаго благо- Патріаршихъ и монастырскихъ до- | 
чпнія, поручилъ надзоръ за цер- 

(10) Акты Археогр. Експед. II , N 223. 

(8) Иннокентія начертаніе церковной Исторіи, Чтобы поповъ, діаконовъ и всего освя- 

отд. II, илд. 3. Спб. '1323 г. въ 8. щеннаго причта церковниковъ судить и вѣдать 
(9) Акты Археогр. Експедиціи,!, МО и ІГ, № І53. на Патріаршемъ дворѣ и на церковныя земіи. 
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ходовъ на содержаніе больницъ, бо¬ 

гадѣленъ , сиротскихъ домовъ и 
училищъ. Въ послѣдствіи образо¬ 

вались приказы; Духовный, Казен¬ 

ный, Дворцовый, Разрядный и Суд¬ 

ный. (12) Подъ главнымъ началь¬ 

ствомъ Патріарха ими завѣдывали 
Патріаршіе бояре и крестовые Іе¬ 

ромонахи. Приказы сіи раздѣлялись 

на столы, имѣли дьяковъ, подьячихъ 
съ приппсыо, старыхъ и молодыхъ: 

подьячіе также различались по осо¬ 

бымъ должностямъ , какъ то ясель¬ 

ничихъ, сушиленныхъ дѣлъ. Сиу тникъ 
Антіохійскаго Патріарха Макарія, 

Алеппскій діаконъ Павелъ^акъочеви- 

дѣцъ, описываетъ намъ устройство 
етихъ судебныхъ мѣстъвъГІатріарше- 

ство Никона слѣд. образомъ: 1) Въ 
«ряду комнатъ Патріарха находится 

«семь палатъ, въ коихъ сидятъ семь 
«судей со множествомъ дьяковъ. Каж- 

« да я палата назначена для извѣст- 

« наго рода дѣлъ : одна для чернаго 

«духовенства , другая для бѣлаго, 

« третія для казначейства и т. д. Во 

«вторую палату являются желаю- 

« щіе быть священниками со свп- 

«дѣтельствамп отъ жителей око- 

«лотка; они стоятъ всѣ въ ряду; 

« Патріархъ даетъ имъ читать кни- 

«ги, каждому по очереди, утверж- 

«даетъ того, кто бѣгло читаетъ н 
« отказываетъ читающимъ ненсправ- 

«но. При каждой палатѣ находится 
«тюрьмы съ цѣпями и колодка- 

« ми.» (13) Дѣла тяжебныя, смотря 

по своему свойству и по тяжущимся 

лицамъ, поступали въ сіи приказы, 

или кому прикажетъ Патріархъ, 
который все рѣшалъ своимъ сло- 

(12) см. статью П. Строева въ Журналѣ Мин. 

нар. проев. 18Л1, февр. 

(13) Въ Библіотекѣ для чтенія 1856 г.т. ХѴСтран- 

ствованія Арабскаго Патріарха Макарія. 
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вомъ у безъ аппеляціи ; только дѣла 

уголовныя передавались въ Цар¬ 

скіе приказы. Въ недоимкахъ винов¬ 

ные ставились на правежъ предъ 
Суднымъ приказомъ на Патріаршемъ 
дворѣ, гдѣ преступники сажаемы 
были въ колодничыо палату. Въ 1677 

году, Царь Ѳеодоръ Алексіевпчь 
упразднилъ Монастырскій приказъ, 

а дѣла его повелѣлъ вѣдать въ при¬ 

казѣ Большаго Дворца. Дѣла Прика¬ 

зовъ хранились въ Архивѣ, гдѣ, по 
описи 7166 г. были жалованныя, пос¬ 

лушныя и правыя грамоты, межевыя 
выписи , крѣпости, закладныя каба¬ 

лы, книги вѣнечныя, писцовыя, свѣч¬ 

ныя, оброчныя пустымъ церковнымъ 

землямъ,печатныя, пошлинныя, заем¬ 

ныя намятп, заемныя кабалы , дѣла 

судныя и вотчинныя, обыски и рас- 

просныя рѣчи. 

Теперь уже и не существуютъ на 

бывшемъ Патріаршемъ, нынѣ Сѵно¬ 

дальномъ дворѣ тѣ каменныя пала¬ 

ты, гдѣ помѣщались приказы ; онъ 

сломаны въ концѣ XVIII и въ на¬ 

чалѣ XIX вѣковъ. 

Судя по обширности области Пат¬ 

ріарха и по многочисленности его 
штата и двора , распорядительная 
власть Святительскаго дома была 

весьма значительна. Сію область 
въ 1656 г.(14) составляли Москва, 

Московскій уѣздъ, десятины Пехрян- 

ская , Вохонская, Радунежская , Се- 

лецкая, Загородская, Хатунская, Пе- 

реславская, Медушская, Звенигород¬ 

ская, Юрьевская, Плеская, Кай- 

городская, Дмитровская, Сурож- 

ская, Рузская, Боровская, Можай¬ 

ская, Серпуховская, Щптовская , 

Нижегородская, Арзамазская, Ала- 

торская , Курмышская , Луховская? 

(1Л По Патріарш. Казенному приказу при¬ 

ходная книга 7164 г. N 59. 
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Юрьевская, Повольекая , Костром¬ 

ская, Галицкая, Солигалицкая, Бѣ¬ 

лозерская, Пошехонская , Вятская, 
Пѣнежская, Кеврольская, Торопец- 

ная, Ржевыволодимерская, Брянская, 

Сѣвская, Рыльская, Курская, Ка- 

рачевская, Оскольская, города Царя 
Алексѣева. Церкви въ сихъ деся¬ 

тинахъ, кромѣ Кремлевскихъ въ 
Москвѣ, обложены были данью , ка¬ 

кую онѣ вносили въ Патріаршую 
казну. Къ Патріаршему дому при¬ 

писаны были монастыри въ самой 
Москвѣ, какъ то: Симоновъ,Новинскій, 

Саввинскій, Ѳеодоровскій,множество 
приходовъ въ разныхъ Епархіяхъ, 

осадные и десятильные дворы въ 
Москвѣ и въ другихъ городахъ. Въ 
первой находились Патріаршія сло¬ 

боды : на Поганомъ (нынѣ Чистомъ) 

прудѣ, у С. Гавріила Архангела и на 
Козьемъ болотѣ. Подворья его, кро¬ 

мѣ Кремля, были на Флоровкѣ, гдѣ 
старый Почтамтъ, на Козьемъ боло¬ 

тѣ, вь Красномъ селѣ на Воробье¬ 

выхъ горахъ, на Бережкахъ на Зо¬ 

лотомъ клину, въ селѣ Троицкомъ 
Голенищевѣ, гдѣ Святители живали 
болѣе лѣтомъ. Многія вотчины, при¬ 

надлежавшія Патріаршему дому, 

назывались домовыми, дворцовыми, 

Государевыми Патріаршими. Онѣ 
поступили въ него вкладомъ отъ 
Царей и бояръ, были прпобрѣтены 

покупкою, или мѣною; особенно ум¬ 

ножены при Пиконѣ, который наку¬ 

пилъ ихъ у Князей А. Трубецкаго и 
К, Буйносова, Шереметева, Лькова , 

Приклонскаго, Бабарыкпна, Чадаева, 

Шпнова, Голосова и другихъ. По вѣ¬ 

домости Генеральнаго двора 1701. г. 

за Патріаршимъ домомъ было 8842 

двора, а за его дьяками и дворянами 
329 дворовъ; по вѣдомости 1745 

года , за Сѵнодальнымъ домомъ со¬ 

стояло 31,168 душъ. Крестьянъ сво¬ 

ихъ Патріархъ, вѣдая по примѣру 
Царскаго дома, во всякихъ дѣлахъ 
и податяхъ, кромѣ разбойныхъ и 
иныхъ великихъ уголовныхъ дѣлъ, 

(15) поручалъ особому Дворецкому, 

который присутствовалъ въ Двор¬ 

цовомъ приказѣ съ Патріаршимъ 
Бояриномъ ; первый посылалъ туда, 
для исполненія своихъ распоряже¬ 

ній, посольскихъ и житничныхъ стар¬ 

цевъ, прпкащиковъ, которые сбирали 
оброки, хлѣбъ и другіе припасы. 

Столь многосложныя дѣла Патрі¬ 

аршей области требовали разныхъ 
производителей. Для сего въ Штатѣ 
Святителя состояли различные чи¬ 

новники , которыхъ , по сказанію 
Алеппскаго діакона II авла, «находи- 

« лось подъ его властію великое мно- 

«жество;» они жалованы были въ 
сіи чины иногда Царемъ , иногда 
Патріархомъ , какъ то : Бояре , 

Окольничіе, Думные, Стольники,Тіу¬ 

ны, Стряпчіе, боярскія дѣти, дворя¬ 

не , десятильники, дьяки и пр. На 

нихъ возлагались различныя долж¬ 

ности, какъ то: Патріаршіе бояре 
предсѣдательствовали въ приказахт>, 

вѣдали всѣ свѣтскія дѣла, зависѣв¬ 
шія отъ нихъ, верстались съ Госу¬ 

даревыми Окольничими; (16) Столь¬ 

ники исправляли при Святитель¬ 

скомъ дворѣ такую же должность, 

какую и Царскіе при большихъ сто¬ 

лахъ; Тіуны надзирали за безмѣ¬ 

стными попами въ Москвѣ , чтобы 
нигдѣ не служили безъ ставленыхъ 
грамотъ ; (17) Стряпчіе имѣли хож¬ 

деніе по дѣламъ Патріаршаго дома, 

(15) Коши хина о Россіи въ царствованіе 

Алексія Михайловича. СПб. -18^0, вь К. 

(16) Дѣянія Петра 1, соч. Го іикоаыліЪ, ч. 

IX и XV. 

(17) Расходная книга Патр, приказа 7166 г. 

І\° С4 
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соприкосновенныхъ свѣтскому суду; 

десятильникп , или десятиниики 
Владычные были сборщиками дохо¬ 

довъ съ десятинъ — десятильнич- 

ныхъ денегъ; Боярскія дѣти Казен¬ 

наго приказа «ходили въ недѣляхъ, » 

т. е. дежурили понедѣльно и т. 

д. (18). Но, по соборному опредѣ¬ 

ленію 1675 г. поставлены въ при¬ 

казахъ Патріаршаго дома судьи ду¬ 

ховнаго чина изъ Архимандрітовъ, 

Игуменовъ и Келарей , такъ равно 

и въ Патріаршей епархіи вѣдали 
духовныя дѣла лица изъ духовнаго 
чина. Тѣмъ же опредѣленіемъ, вмѣ¬ 

сто боярскихъ дѣтей и дворянъ, 

управленіе и сборъ вьнечныхъ пош¬ 

линъ и другихъ даней поручены 

духовнымъ особамъ ; потому что, 

какъ значится въ етомъ постановле¬ 

ніи, « отъ первыхъ объявилось вся- 

« кое безчиніе ко освященному чину, 

<і налоги , обругательство и убыт- 

« ки. » (19) Въ замѣну того, ука¬ 

зомъ Патріарха Іоакима 1675 г. на 
Патріаршихъ дворянъ и дѣтей Бо¬ 

ярскихъ возложена обязанность въ 
объѣздахъ своихъ вѣдать монасты¬ 

ри, подворья и дворы людей духов¬ 

наго чина для береженья отъ огня 
и всякаго воровства. (20) Изъ сего 

видно, что они составляли Патріар¬ 

шую полицію. По сношеніямъ сво¬ 

имъ Патріархъ имѣлъ собственную 

канцелярію , которую составляли 
особые писцы, въ числѣ коихъ былъ 

Григорій Отрепьевъ у Іова; также 
переводчики для иностранныхъ язы¬ 

ковъ, преимущественно Греческаго 
и Латинскаго. 

Патріаршій дворъ служилъ так- 

08) Акты Археограф. Екслед. IV, К0 264. 

(49) Полное собраніе законовъ Росс. Имперіи, 

т. I. 

(20) Дѣла Патріар. приказа шразн. год. 

же средоточіемъ разныхъ ремсслъ, 

искусствъ и художествъ, коимъ до¬ 

ставлялъ занятіе, пособіе и поощ¬ 

реніе. При дворѣ Никона Патріар¬ 

ха, по свидѣтельству Алеппскаго 

діакона Павла, « были свои худож- 

«ники и ремесленники по всѣмъ 
« частямъ. >» Въ дѣлахъ Патріаршаго 

приказа упоминаются : пѣвчіе дья¬ 

ки первой, другой и середпей ста¬ 

ницы, подъяки меньшіе двухъ ста¬ 
ницъ, писцы, книгописцы, злато- 
писцы , иконописцы , живописцы, 
серебряники, золотыхъ дѣлъ мас¬ 
тера, басманиики, кузнецы, сто¬ 
ляры , рѣзцы , каретники , п т. д. 

Самая тѵпографія состояла въ непо¬ 

средственномъ вѣдѣніи Патріарха, а 
въ Междупатріаршество подъ упра¬ 

вленіемъ Блюстителя Патріаршаго 

престола Митрополіта Павла. (21) 

Сколь обширенъ быль его домо¬ 

вый обиходъ, ето показываетъ мно¬ 

жество разныхъ мастеровъ и рабо¬ 

чихъ, которыхъ названія* выпишемъ 
здѣсь изъ книгъ Патріаршаго при¬ 

каза ; подкеларникы, портные ма¬ 

стера , свитошники , свѣиіиики , 
чашники, судовые, скатертники , 
приспѣшники, повара, повареііные 
по мясомъ, хлѣбенные, квасоварен- 

ные, пивовары, гвоздари, истопни¬ 

ки, дровосѣки, конскіе мастера, 
конюхи, водовозы, сторожа сытные, 

погребные , казенные , разряднаго 
приказа, дворцовые, ночные, су- 
шиленные, воротники, прудовые и 
т. д. Патріаршимъ всякихъ чиновъ 

людямъ шло годовое денежное жа¬ 

лованье по окладу и зажпвное. 

Встрѣчаются примѣры , что Патрі¬ 

архъ награждалъ бояръ и боярскихъ 

дѣтей вотчинами и помѣстьями , 

24) Акты Лрхеогр. Експедицін, т. IV. 
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владѣніе коими утверждалось его 
преемниками. 

Въ вѣдомствъ Патріаршаго дома 
состояли и нѣкоторыя богадѣльни, 

кои построены были и содержались 
на иждивеніе Патріарха; онѣ назы¬ 

вались его домовыми, келейными , 
какъ то : Кировская у стараго рыб¬ 

наго двора на Кулижкахъ, Тихонов¬ 

ская у Арбатскихъ воротъ и дру¬ 

гія. Въ 1676 г. Іюня 28 Іоакимъ 
Патріархъ указалъ « жить нищимъ 
« у приходскихъ церквей, гдѣ при- 

<і стойно, а тѣ избушки , въ кото- 

« рыхъ онѣ жили, сломать и впредь 
«на тѣхъ мѣстахъ избушекъ не ста- 

« вить, а на строенье тѣмъ нищимъ, 

« которые учнутъ избушки ставить 
«у приходскихъ церквей, повелѣлъ 
« Патріархъ давать изъ своего ка- 

«зеішаго приказа по I рублю на 
«человѣка.» (22) Въ томъ же году 
Царь Ѳеодоръ Алексіевичь пове¬ 

лѣлъ отдать въ вѣдомство Патрі¬ 

аршаго дома 412 человѣкъ обоего 
иола нищихъ въ Московскихъ бога¬ 

дѣльняхъ Могсеевской , Покров¬ 

ской, Петровской и Кулижской съ 

тѣмъ, чтобы ихъ кормить и содер¬ 

жать на его иждивеніе ; что стоило 
тогда въ годъ 1780 рублей, 412 

четвертей ржи и 200 пудъ соли. 

На етотъ предметъ общественнаго 
призрѣнія указано было сбирать въ 
Патріаршій домъ по 3 алтына съ 
церквей Митрополічыіхъ, Архіепі- 

скоискихъ и Епіскопскнхъ. Но при 
Патріаршей соборной церкви нахо¬ 

дился еще родъ штатныхъ нищихъ, 

12 человѣкъ подъ именемъ Богоро¬ 
дицкихъ, или Пречистенскихъ, со¬ 

борныхъ, которые еженедѣльно по¬ 

лучали себѣ содержаніе изъ ІІатрі- 

(22) По Казенному приказу приходная 7186 г. 

№ 104. 

аршаго Казеннаго приказа, поден¬ 

ной милостыни по 11 алтынъ и 4 

деньги. Сверхъ того, въ большіе 
праздники, торжества и дни поми¬ 

новеній Государей и Святителей , 

также при своихъ выходахъ Патрі¬ 

архъ самъ раздавалъ ручную ми¬ 

лостыню нищимъ. Въ день Москов¬ 

скаго праздника Успенія Богороди¬ 

цы, по указу Патріаршему, въ 1678 

году, кормлено было нищихъ и вся¬ 

кихъ чиновъ скудныхъ людей 2500 

человѣкъ въ крестовой и столовыхъ 
палатахъ и на Патріаршемъ дворѣ 
у заднихъ воротъ и въ каменныхъ 
сараяхъ. Въ такіе дни онъ посылалъ 
еще милостыню тюремнымъ си¬ 

дѣльцамъ. (23) 

Для содержанія двора, на устро¬ 

еніе или поддержку подвѣдомствен¬ 

ныхъ Патріарху церквей, на жало¬ 

ванье дворовымъ, на подарки Царю, 

придворнымъ, Греческимъ и Па¬ 

лестинскимъ властямъ, на походы 
для богомолья и обозрѣнія обла¬ 

сти, на вспоможеніе тюремнымъ, си¬ 

дѣльцамъ и нищимъ, и на другіе 
предметы его обихода требовались 
значительные расходы , соразмѣр¬ 

ные его доходамъ. Въ случаѣ войны 
изъ вотчинъ своихъ онъ ставилъ 
солдатъ, служивые, хлѣбные запа¬ 

сы, рожъ , муку , крупу , сухари, 

толокно, пир. Нерѣдкой самъ Царь 
въ случаѣ нужды Государственной 
заимствовался изъ его домовой каз¬ 

ны. (24) Финансовою частью дво¬ 

ра завѣдывалъ Казенный приказъ , 

гдѣ были особые казначеи. 

Съ домовыхъ своихъ отчинъ Па¬ 

тріархъ получалъ доходы оброчными 
статьями и хлѣбомъ (25), для ссып- 

(23) Дѣла Сѵнодал. правленія 1748 г. Тч° 1522. 

(24) Котоишхина о Россіи въ царствованіе 

Алексія Михаиловича. СПб. 1840, въ 4. 

(25) Акты Археораф. Експедиціи, ч. IV, 78. 
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кп его въ Москве были Житпич- 

иые дворы, одинъ въ Кудринѣ, дру¬ 

гой иа Флоровкѣ у нынѣшнихъ 

Мясницкихъ воротъ, при его заго¬ 

родномъ дворѣ на Козьемъ болотѣ и 
въ другихъ мѣстахъ. Оброки и дани 
взимались въ назначенные сроки: 

Семеновскій ( 1 Сентября ), Роже- 

сгвенскій , Петропавловскій и Ос- 

пожпнскій. Подвѣдомственныя Пат¬ 

ріарху городовыя, ружныя и при¬ 

ходскія церкви ежегодно вносили 
дани въ Казенный приказъ, кото¬ 

рый взималъ данныя по окладу , 

пошлины съ перехожихъ попов¬ 

скихъ и дьяконскихъ, съ епитра- 

хильпыхъ , новоявленныхъ и похо¬ 

ронныхъ, явочныхъ, вѣнечныхъ, по- 

черевныя (К), печатныя, съ грамотъ 
благословенныхъ, настольныхъ, на¬ 

казныхъ и зазывныхъ. Сборы тіунскіе 
съ сороковъ поступали въТіунскую 

избу при сидѣньи Успенскаго боль¬ 

шаго собора Протопопа и Ключарей. 

Въ Разрядъ взимались пошлины съ 

духовныхъ завѣщаній, положенныхъ 
къ свидѣтельству. По пунктамъ 

Патріарха Іоакима 7195 г. велѣно 
накладывать дань на новопостроен¬ 

ныя церкви въ то время, какъ о- 

священы будутъ : съ дворовъ попов¬ 

скихъ по 2, съ ДЬЯКОНОВЫХЪ по 1, 

съ Пономаревыхъ 2, дьячковскихъ 
и просвирнпныхъ по 1 коп., съ по¬ 

мѣщиковъ приходскихъ по 3 коп. 

да съ заѣзда 10 коп. за десятиль- 

иичъ доходъ 30 к., полоняничныхъ 
съ поповыхъ и прпчетннковыхъ дво¬ 

ровъ по 4 коп. А по пунктамъ Ад¬ 

ріана Патріарха , 7206 г. указано 
сбирать, сверхъ показанныхъ пош¬ 

линъ, по 17 к. да на помочь пол¬ 

ковымъ попамъ гривеиныхъ по 10 

к. съ церкви. (23) Дѣла Патріар- 

(25} Дѣла Синодам, правленія 1748 г. І№ 1522. 
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шаго приказа свидѣтельствуютъ 

намъ, что изъ Патріаршей домовой 
казны отдавались въ ростъ и подъ 
закладъ деньги разнымъ лицамъ, 

съ которыхъ брали заемныя памя¬ 

ти и заемныя кабалы. Денежнымъ 

взысканіямъ по кабаламъ и безъ ка¬ 

балъ составляемы были въ приказѣ 

окладные списки въ книгахъ: бояр¬ 

ской, приходной, дворянской, отстав¬ 

ныхъ дворянъ, жилецкой, дворовыхъ 

людей и пр. За неоплатные долги 
иногда поступали въ собсгвенность 
Патріаршаго дома заложенныя ему 

вотчины, и помѣстья и дворы. Казна 
домовая, келейная , Патріаршая и 
домовая Пречистыя Богородицы 
состояли въ вѣдомствѣ Патр, прика¬ 

зовъ. По кончинѣ Патріарховъ, та и 
другая иногда бывала свидѣте.іь- 

ствована и описываема самимъ Го¬ 

сударемъ, какъ то случилось послѣ 
смерти Іосифа Патріарха. (24) Въ 
1658 г. Іюля 16, по указу Царя 
Алексія Михаиловича, та и другая 
казна переписаны были Княземъ 

Алексѣемъ Трубецкимъ, Околышчь- 

имъ Родіономъ Стрвшневымъ и дья¬ 

комъ Александромъ Дуровымъ. (25) 

Таковъ былъ составъ, предметы и 
духъ Патріаршаго управленія ! 

Съ окончаніемъ ХУШ вька и съ 
смертію Адріана окончилось Патрі¬ 

аршество, существовавшее сто один¬ 

надцать лѣтъ въ Москвѣ и соединяв¬ 

шее въ одномъ лицѣ власть собора. 

Выборъ новаго Патріарха тогда былъ 
приостановленъ. Духовнымъ при¬ 

казомъ Петръ I повелѣлъ ззвѣдывать 
Блюстителю Патріаршаго престола, 

Міггрополіту Рязанскому СтеФану 

Яворскому, а Патріаршими и мо- 

(24) Акты Археограф. Експедиція. III. 

(25) Книга списокъ съ переписной Патр. дом. 

казны 7)06 г. і\° 543. 

27 
і 
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пастырскими приказами Боярину 
Мусину-Иушкону. Съ етимъ вмѣс¬ 

тѣ, хотя измѣнились составъ и зна¬ 

ченіе Патріаршаго дома и двора; 

но порядокъ дѣлъ въ приказахъ и 
хозяйственное управленіе остава¬ 

лись прежними , даже къ актамъ 
прикладывалась печать послѣдняго 
Патріарха до учрежденія духовнаго 
Коллегіума , вскорѣ переименован¬ 

наго въ Святѣйшій Сѵнодъ. Тогда и 
область Патріаршая названа Сѵно¬ 

дальною. Въ 1701 году, Января 24 

на время возстановленъ былъ Патрі¬ 

аршій приказъ ; но вскорѣ замѣненъ 
новыми учрежденіями. До 1739 

года продолжали существовать на 
прежнемъ основаніи приказы Казен¬ 

ный и Дворцовый, подчиненные Еко- 

номическому управленію Сѵнодаль¬ 

ной области въ Москвѣ , которое 
составлено было изъ однихъ свѣт¬ 

скихъ членовъ. Между тѣмъ еще 
оставался Штатъ Патріаршаго дома : 

прежніе Патріаршіе бояре , бо¬ 

ярскія дѣти, дворяне, ясельничіе и 
другіе чины по части хозяйствен¬ 

ной , подъ именемъ Сѵнодаль¬ 

ныхъ , какими тогда назывались 
и бывшія Патріаршія вотчины. 

Они управляли прежними имѣ¬ 

ніями Святительскаго дома, слу¬ 

жили посыльными, екзеку торами , 

потомъ вошли въ составъ Россій¬ 

скаго дворянства. (26) Съ учреж¬ 

деніемъ новыхъ Епархій при Импе¬ 

ратрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ боль¬ 

шая часть Сѵнодальныхъ церквей 
перешла въ вѣдомство Епархіаль¬ 

ныхъ Архіереевъ , а для управле¬ 

нія всѣми монастырскими и церков¬ 

ными имѣніями учреждена въ 1724 
| 

(26) Журналъ Министер. нар. проев. 48)М г. 

Январь. | 

года, Сентября 18, Коллегія Еко- 

номіи. 

Такими перемѣнами окончилось 
въ вѣкъ преобразованія Россіи силь¬ 

ною волей Петра I Патріаршество 
Московское , учрежденное послѣд¬ 

нею отраслью Рюрикова поколѣнія. 

Правленіе етой высшей власти 
Духовенства ознаменовано было по¬ 

стоянною заботливостью о внѣшнемъ 
и внутреннемъ устройствѣ и возвы¬ 

шеніи отечественной Церкви, о пред¬ 

отвращеніи вліянія нанее Латинства 
и Лютеранства, о пресѣченіи возни¬ 

кавшихъ тогда ересей и расколовъ, 

объ исправленіи церковныхъ книгъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ о распространеніи 
просвѣщенія въ Духовенствѣ и на¬ 

родѣ. Въ Патріаршій періодъ низ¬ 

шее духовенство поручено строго¬ 

му надзору Епіскоповъ и Архіепі- 

скоповъ, отмѣнены тарханныя гра¬ 

моты, коими пользовались монасты¬ 

ри къ ущербу Государственной 
казны и промышленности; подтверж¬ 

дены указы Царя Іоанна IV о не- 

увеличивали церковныхъ земель и 
вмѣстѣ съ тѣмъ точнѣе опредѣле¬ 

ны права Патріарха , отношенія къ 
Духовенству и свѣтской власти. 

Достопамятнымъ свидѣтельствомъ 
попеченій Патріарховъ о церков¬ 

номъ благочиніи и соблюденіи въ не¬ 

прикосновенности православія слу¬ 

жатъ намъ многія ихъ постановле¬ 

нія, полемическія сочиненія и быв¬ 

шіе соборы въ теченіе XVII вѣка. По 
образцу Греческому, Патріархъ Фі- 

ларетъ уставилъ многіе новые дѣй¬ 

ственные чины, или служебный по¬ 

рядокъ, а въ 1627 году составлено 
подробное сказаніе дѣйственныхъ 
чиновъ С в. соборныя и Апостоль¬ 

скія великія церкви Успенія. (27) 

(27) см. Древняя Росс. Впвліоѳика, т. X. 
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Святители Іосифъ и Никонъ незаб¬ 

венны въ Исторіи Россійскаго За¬ 

конодательства изданіемъ Кормчей 
книги, какъ источника церковныхъ 
и гражданскихъ законовъ; Іоакимъ 
между прочимъ замѣчателенъ для 
исторіи сельскихъ церквей описа¬ 

ніемъ Московскаго уѣзда и состав¬ 

леніемъ чертежей (плановъ). На¬ 

чиная съ Філарета до Адріана, 

сколько издано полезныхъ книгъ и 
сколько еще осталось въ рукопи¬ 

сяхъ сочиненій и переводовъ, обя¬ 

занныхъ ихъ внушенію и содѣй¬ 

ствію ! Не оставлены были ими безъ 
вниманія дѣла народнаго образованія 
и общественнаго призрѣнія, какъ по¬ 

казываетъ намъ заведеніе учнлищь и 
ученыхъ обществъ, какія были въ Чу¬ 

довѣ монастырѣ и на Крутицахъ;(28) 

(28) М. Еі'?снія Словарь историческій о быв- 
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также устроеніе и содержаніе ими 
богадѣленъ и больницъ проявля¬ 

ют!, въ себѣ начала, развитыя въ 
нашъ вѣкъ подъ другими Формами 
и условіями. По вліянію своему на 
Государственныя дѣла, особенно Фі- 

ларетъ и Никонъ являются дѣятель¬ 

ными участниками въ правленіи , 

какъ ближніе совѣтники Царей бла¬ 

гочестивѣйшихъ и Самодержавныхъ. 

Если Патріаршество въ епоху 
преобразованія Россіи, при устрой¬ 

ствѣ новаго порядка дѣлъ, оказалось 
неумѣстнымъ: то оно было полезнымъ 
и, можетъ статься, необходимымъ въ 
епоху возрожденія и устроенія ея 
при Михаилѣ, Алексіи и Ѳеодорѣ, 

когда Царская власть опиралась на 
Святительскую. 

шихъ въ Россіи писателяхъ духовнаго чина, 2 

ч. СПб. 182 5 г. ві. 8 

27* 
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Если достоверно , что Спасскій 

монастырь на Бору составлялъ об¬ 

щину чернецовъ и черницъ: то Воз¬ 

несенскій дѣвичій былъ въ Кремлѣ 

первымъ особымъ монастыремъ для 

женскаго пола. Дѣвичьимъ онъ на¬ 

званъ потому, что всѣ женскіе мо¬ 

настыри, гдѣ пребывали и вдовы и 
дѣвы, именовались дѣвичьими, какъ 
видно изъ исторіи Россійской Іерар¬ 

хіи и также потому,что цѣломудрен¬ 

ное вдовство, посвященное на дѣла 
благочестія,равняется съ дѣвствомъ. 

Хотя основательницею сей обители 

почитается Великая Княгиня Евдо¬ 

кія, супруга Донскаго, въ 1393 году; 

но о Вознесенскомъ монастырѣ въ 
Москвѣ лѣтописцы упоминаютъ въ 
1387 году; (1) посему онъ суще¬ 

ствовалъ еще при жизни Вел. Кн. Ди¬ 

митрія Іоанновича. Какъ въ Степен¬ 

ной книгѣ сказано, что В. К. Евдо¬ 

кія ««монастырь честенъ возгради»: 

то вѣроятно, не она первая его осно- 

(1 Карамі. И. Г. Р. V, пр. 137. ..Умеръ Си- 

*. меоиь Яма въ МосксЪ и погребенъ въ кона- 

«•стырѣ Вознесенія... 

вала; но возградила, вновь устроила, 

обнесла оградою , послѣ Тохтамы- 

шева нашествія 1389 г., превра¬ 

тившаго Москву въ пожарище, а 
предъ смертію своей , поставила 
каменную церковь, о коей скажемъ 

въ послѣдствіи. Обитель сія предна¬ 

значена была для усыпальницы Вели¬ 

кихъ Княгинь, Царицъ и Царевенъ, 

между тѣмъ какъ до основанія Воз¬ 

несенскаго монастыря, Великія Кня¬ 

гини и Княжны погребались у Спаса 
на Бору и въ другихъ церквахъ. 

Какъ Архангельскій соборъ служилъ 

усыпальницей Русскихъ Государей, 

такъ Вознесенскій монастырь усы¬ 

пальницей Государынь. Когда осно¬ 

ванъ былъ Новодѣвичій монастырь, 

тогда Вознесенскій сталъ именовать¬ 

ся старымъ дѣвичьимъ. Здѣсь на¬ 

значила себѣ мѣсто для погребенія 
Великая Княгиня Евдокія, во ино¬ 

киняхъ ЕгФросинія. Послѣ рановре¬ 

менной кончины Великаго Князя 

Димитрія Донскаго, оставшись еще 
въ зрѣлыхъ лѣтахъ , она изнуряла 
тѣло свое постомъ и веригами, но 



------1 

206 ПАМЯТНИКИ МОСКОВСКОЙ ДРЕВНОСТИ. 

являлась міру въ богатой одеждъ, 

украшенной драгоцѣнными бисерами. 

Злословіе представило сомнитель¬ 

нымъ ея цѣломудріе и коснулось слу¬ 

ха сыновей ея. (2) Оскорбленные без¬ 

славіемъ своей матери, они не могли 
етого скрыть отъ нея. Вмѣсто всѣхъ 
доказательствъ , Евдокія сняла пе¬ 

реда. ними часть одежды своей—и 
дѣти ужаснулись, увидѣвъ худобу ея 
тѣла п кожу, совершенно изсохшую, 

и тяжкія вериги. Не желая освобо¬ 

ждать себя отъ бремени злорѣчія , 

ради имени Божія , она запретила 
имъ разглашать ето другимъ ; но 
отъ исторіи не утаился сей подвигъ 
самоотверженія Великой Княгини. 

Вѣроятно, послѣ етого, Евдокія 
рѣшилась удалиться отъ міра и 
устроить себѣ въ монастырѣ мѣсто 
покоя въ сей жизни и по смерти. 

Самый переходъ ея изъ Великокня¬ 

жескихъ теремовъ въ иноческую 
обитель ознаменованъ былъ изцѣле¬ 

ніемъ слѣпаго и 30 недужныхъ. (3) 

Новое устроеніе монастыря начато, 

какъ увидимъ далѣе, сооруженіемъ 
каменной церкви Вознесенія Госпо- 

д и я ; оно продолжалось супругою 
Великаго Князя Василія Димитріе¬ 

вича Софіею и не прежде оконче¬ 

но, какъ въ 1407 году; зданіе сіе 
стояло несовершеннымъ шестьде¬ 

сятъ лѣтъ. (4) Тогда же, вѣроятно, 

вокругъ церкви поставлены келліи 
для Игуменіи и монашествующихъ. 

Послѣ пожара въ 1483 году, оби¬ 

тель сія возобновлена въ 1519 году 
Великимъ Княземъ Василіемъ Іоанно¬ 

вичемъ. Вмѣстѣ съ Кремлемъ 1547 

года сгорѣла и она; въ ней погибло 
тогда 10 старицъ; изъ церкви вы- 

(2) Степенная книга и Кпраліз. И. Г. Р. V. 

(Ъ) Стспеіі. книга, ст. 515 и IX. 

(X) Аара .КЗ. И. Г. Р. КШ, 185. 

несенъ Протопопомъ только образъ 
Богоматери, вѣроятно Одигитріи. (5) 

Въ нашествіе Крымскаго Хана Дев- 

летъ-Гирея 1571 года, когда вся 
Москва сгорѣла: тогда и обитель сія 
испытала одинакую съ нею участь. 

Въ Сѵноднкѣ монастырскомъ запи¬ 

сано , что тогда сгорѣла Игуменья 
Вознесенская Венедикта съ сестрами. 

Хотя о возобновленіи сего монастыря 
не говорятъ намъ лѣтописи; по вѣ¬ 

роятно, Іоанна. ІУ , какъ ревнитель 
иноческаго житія, и набожный сынъ 
его Ѳеодоръ не оставили етой обите¬ 

ли въ запустѣніи. Девятнадцатнмѣ- 

сячное пребываніе въ Москве Поля¬ 

ковъ и Литовцевъ запечатлѣло слѣды 
своп разрушеніемъ, поруганіемъ Свя¬ 

тыни, грабптельствамн въ Вознесен¬ 

скомъ монастырѣ. Въ 1612 году ему 
отдано во владѣніе мѣсто Петра Го¬ 

ловина съ старыми палатами и погре¬ 

бами, гдѣ поставлена была трапеза 
монастырская. (6) Хотя въ царство¬ 

ваніе Михаила Ѳеодоровича сія Госу- 

дарская усыпальница была устроена 
и украшена новыми придѣлами и св. 

иконами, обогащена вотчинами н 
вкладами Государя и Бояръ; но въ 
Кремлевскій пожаръ 1626 года вся 
выгорѣла и опять возобновлена 
щедротами Царскими.Въ Архивскпхъ 
документахъ намъ не открылось , 

въ какомъ состояніи находился сей 
монастырь до конца XVII вѣка. 

Рядомъ съ нимъ стояло подворье 
Новоспасское; отъ случившагося на 
немъ пожара 1701 года потерпѣлъ 
и монастырь; потомъ земля сего 
подворья, по указу Петра I, присо¬ 

единена была къ Вознесенскому мо¬ 

настырю. (7) Ученый путешествен- 

(5) Софіі'іск. временникъ, II, 9'. 

(6) Собраніе Государств, грамотъ, II, № 257. 

(7) Расход, книга Патр, приказа, 1701 г. № 627. 
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никъ, Ганноверскій резидентъ Веберъ 

въ 1716 году сообщаетъ намъ опи¬ 

саніе сего монастыря, который онъ 
называетъ Чудовымъ (9?оппеігЛОоРег 
2ГфиЬе топа^еге): (8) упомянувъ о 
чудесахъ отъ св. мощей ЕѵФроси- 

ніи, онъ говоритъ о рукодѣльяхъ 

монахинь, о замужнихъ женахъ и 
дѣвицахъ , заключенныхъ сюда сво¬ 

ими мужьями и родителями, или 
добровольно удалившихся по неудо¬ 

вольствію , о многихъ юныхъ пре¬ 

красныхъ и знатныхъ черницахъ. (9) 

Въ 1721 году Петръ І-й, ува¬ 

жавшій сію обитель, гдѣ хранился 
прахъ его матери и бабки, указомъ 
своимъ повелѣлъ Гвардіи капитану 

Баскакову перестроить оную. Тогда 
передѣланы и вновь поставлены кел- 

ліи и службы монастырскія, возоб¬ 

новлены церкви. — Въ такомъ со¬ 

стояніи оставалась сія обитель до 
Троицкаго пожара 1737 года, когда 
въ соборной церкви сгорѣли многія 

иконы, ризница, кровли на церквахъ, 

кельи властительскія и монахнн- 

скія , хлѣбная палата и конюшня ; 

отъ сильнаго огня даже растопились 
два колокола на колокольнѣ. (10) 

Все ето, по указу Императрицы 
Анны Іоанновны, было возстановле¬ 

но, церкви приведены въ прежнее 
благолѣпіе при Игуменьѣ Еленѣ 
Ржевской ; начатое Анною довер¬ 

шила Императрица Елисавета Пе¬ 

тровна. Въ память сего пожара у- 

становленъ крестный ходъ во второе 
Воскресенье послѣ Троицына дня. 

Обитель сія , украшенная бога¬ 

тыми вкладами Государей и добро- 

(8) Ооіі ѴчсалЬісІс ОиііЦйп^ 1 Л). ЗтаіиЬ и. В<ір. 

1744, іп-4. 

(9) Коиѵеаих піеіпоігез «иг Ге'іаі рге'вспі (к* Іа 

^гапЛе Кіі55Іе ои Мозсоѵіе (®іпе Іосо еі аппо), іп 12. 

(10; Дѣла о Троицкомъ пожарѣ въ Разрядномъ 

Архи вѣ. 

охотныхъ жителей, процвѣтала до 
1812 года. Предъ нашествіемъ вра¬ 

говъ въ Москву Игуменія Триоена 

отправилась съ драгоцѣнными утва¬ 

рями въ Вологду ; остальное все 
разграбили неприятели, которые вы¬ 

слали вонъ изъ монастыря остав¬ 

шихся немногихъ старицъ. — Хотя 
онъ п уцѣлѣлъ отъ разрушенія, ка¬ 

кому подверглись нѣкоторыя Крем¬ 

левскія зданія ; но, по выходѣ На¬ 

полеоновыхъ войскъ, найденъ зава¬ 

леннымъ всякою нечистотою. Мѣсто 

святое не осталось въ запустѣніи и 

скоро было возобновлено и украшено. 

Въ сей кладбищенской Царской 
обители, еще въ 1486 году, былъ 

для служенія Протопопъ съ свя¬ 

щенниками. (11) Кромѣ Игуме¬ 

ній и Намѣстницъ, въ немъ находи¬ 

лись Келари, Стряпчіе, Степенные 
ключники и Приказные, (12) для 

управленія хозяйственною частью ; 

ибо, по сказкамъ Генеральнаго двора, 
въ 1701 году за етпмъ монасты¬ 

ремъ числилось 2125 дворовъ, а 
по вѣдомости 1744 года, 15,582 

души крестьянъ въ разныхъ губер¬ 

ніяхъ. (13) Ему принадлежали въ 

Москвѣ три подворья: 1) въ Китаѣ, 

въ Егорьевскомъ переулкѣ , 2) по 
Земляному городу, въ Хамовникахъ 
и 3) на Покровской улицѣ. (14). 

Въ слѣдствіе указа Петра I, Воз¬ 

несенскій монастырь подобно дру¬ 

гимъ монастырямъ,служилъ мѣстомъ 
пропитанія для отставныхъ штабъ 
и оберъ-офицеровъ и солдатъ. Въ 
дѣлахъ Архивскихъ половины XVIII 

вѣка монастырь сей именуется со¬ 
борнымъ, стаѵропігіалънымъ. — По 

(11) Собр. Госуд. грам. 1504 г. ч. Т. 

(12) Древняя Росс. Виеліоѳика, X, 45. 

(13) Исторія Росс. Іерархіи, ч. VI. 

(14) Описаніе Императорскаго столичнаго го¬ 

рода Москвы, изд. В, РубаноліЪ. Спб. 1782, въ 12. 
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учрежденіи Штатовъ , онъ постав¬ 

ленъ первымъ въ числѣ первоклас¬ 

сныхъ женскихъ монастырей. 

Зданія сего монастыря нынѣ со¬ 

стоятъ изъ каменныхъ въ два етажа 
корпусовъ келлій, образующихъ ско¬ 

бу, или покой; на южную площадь 
выступаетъ церковь во имя Святыя 
Екатерины, выстроенная въ готиче¬ 

скомъ стилѣ на мѣстѣ прежней, см. 

стр. 214, и другая старинная одно¬ 

главая подлѣ самой Спасской башни, 

надъ задними воротами монастыря , 
нынѣ задѣланными. Посреди двора 
соборный храмъ Вознесенія. Осмот¬ 

римъ сіи зданія въ историческомъ и 
археологическомъ отношеніи. 

1. Сонорная Вознесенская церковь. 

Главную церковь Вознесенія нѣко¬ 

торые почитаютъ первою, которую 
соорудила В. К.Евдокія въ 1393 году. 

Но существованіе.монастыря въ 1387 

году, когда въ немъ погребенъ Си¬ 

меонъ Яма, предполагаетъ другую 
церковь до построенія новой камен¬ 

ной н до вступленія въ него вдов¬ 

ствовавшей В. Княгини. Лѣтопись 
сказываетъ, что въ 1518 году ра¬ 

зобрали въ Кремлѣ старую церковь 
Вознесенія , (15) которая должна 
быть прежняя въ монастырѣ , су¬ 

ществовавшая до построенія другой 
при Евдокіи ; ибо, по истеченіи пя¬ 

тидесяти лѣтъ, едва ли можно было 
назвать старою каменную церковь, 

отстроенную въ 1467 году, и за 
чѣмъ говорить о старой церкви ? 

когда нс было новой. Если бъ дѣй¬ 

ствительно Великій Князь Василій 
Іоанновичь заложилъ новую церковь 
въ Вознесенскомъ монастырѣ: то сіе 
вѣроятно было бы замѣчено у лѣто- 

(15) Карали. И. Г. Р. КП, пр. 383‘ 

писцевъ, которые постоянно упо¬ 

минаютъ о построеніи новыхъ и 
даже о возобновленіи старыхъ цер¬ 

квей. По соображеніи съ обстоятель¬ 

ствами, едва ли справедливо, что въ 
1393 году В. К. Евдокія начала со¬ 

оруженіе Вознесенской церкви въ одно 
время съ храмомъ во имя Рождества 
Богородицы на Царскомъ двортъ.(\6) 
Степенная книга описываетт» намъ 
избавленіе Москвы отъ Темирь-Ак- 

сака въ 1 395 году, прежде нежели 
обнаружились подвиги самоотвер¬ 

женія Евдокіи предъ ея сыновья¬ 

ми. Посему вѣроятнѣе отнести мо¬ 

жно строеніе церкви въ монастырѣ 
къ послѣднему году жизни храмо- 

здательнпцы, 1407 г. Но ЕвФроси- 

ніи не суждено было видѣть оконча¬ 

ніе сего дома Божія, (17) который 
принялъ для храненія въ нѣдра 
свои ея тѣло , 1407 г. Іюля 7. 

Начатое ею продолжала Великая 
Княгиня Софія Вптовтовна , кото¬ 

рая совершила церковь « по кольцо 
«верха.» Но какъ пожаръ повредилъ 
ея стѣны и своды, то она 60 лѣтъ 
стояла недостроенною. Когда-жъ 
супруга Великаго Князя Василія 
Темнаго, Марія, по обѣту своему, въ 
1463 году предприняла разобрать 
и вновь соорудить етотъ храмъ: 

тогда нѣкто Василій Ермолинъ при¬ 
думалъ съ мастерами каменщиками: 

«изгорѣлое каменье обломаша, и 
« своды (подвившіеся) разбиша , и 
«одѣлаша около ея всея новымъ ка- 

«меніемъ , да кирпичемъ новымъ 
«зженымъ и своды сведоша н вся 
«совершиша , яко всѣмъ дивитнся 
«необычному дѣлу ихъ.» (18) 

(16) Замѣчанія достопочтеннаго Протоіерея въ 

семъ монастырѣ и Профессора Ѳ. А. Голубинскаго. 

(17) Софіиск. временникъ, I, У35. 

(18) Кара.из. И. I'. Р. VI, прим. 629. 
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Въ 1468 году церковь сія была 

окончена , снабжена всѣмъ потреб¬ 

нымъ для богослуженія и освящена 

Всероссійскимъ Митрополітомъ Фі- 

липпомъ I. Чрезъ 16 лѣтъ послѣ 
того, опять она сдѣлалась жертвою 
пламени ; тогда же въ ней сгорѣла 
чудная икона Одигитрія Богородицы 

Греческаго письма ; но икопнпкъ 
Діонисій на уцѣлѣвшей отъ нея до¬ 

скѣ вновь написалъ сей образъ. 

Вмѣсто ветхой обгорѣлой церкви, 

Великій Князь Василій Іоаиноглічь 

1519 года заложилъ новую. Въ 

вышеупомянутые пожары она го¬ 

рѣла снаружи и внутри , потомъ 
была возобновлена. — Квадратное , 

массивное ея зданіе увѣнчано пятью 

главами , коихъ верхи не груше¬ 

образные , какъ на другихъ древ¬ 

нихъ церквахъ и не луковицей , 

но похожи на шапку , или опро¬ 

кинутую чашу , опоясанную кар¬ 

низомъ. Церковь сія съ трехъ сто¬ 

ронъ , кром ѣ восточной , въ два 
свѣта ; но окна, вновь раздѣланныя, 

съ прямыми перемычками. На внѣш¬ 

нихъ стѣнахъ вверху по три меше- 

ни съ кружалами, а къ низу но три 

глухія арки, нѣсколько вдавшіяся 
внутрь ; надъ цоколемъ вставлены 

въ стѣнахъ многія каменныя над¬ 

гробныя доски съ надписями,относя¬ 

щіяся болѣе къ XVII и XVIII вѣкамъ. 

Къ сѣверной стѣнѣ етого храма при¬ 

строенъ придѣлъ во имя Успенія Бо¬ 

гоматери; судя по стилю, зданіе сіе 
конца XVI, или начала XVII вѣка. 

Во внутреннемъ расположеніи 
храма замѣтно сходство съ Ар¬ 

хангельскимъ соборомъ ; дуговые 

своды его опираются на четыре 
четырехгранные столпа , соединен¬ 

ные одинъ съ другимъ перемычками 
и поддугамн; два изъ нихъ по сре- 

ДѢВІІЧШ МОНАСТЫРЬ. 209 

динѣ храма, а другіе два составля¬ 

ютъ средостѣиіе его и служатъ 
опорою иконостаса. Кромѣ оконъ, 

онъ освѣщается сверху изъ трибуна 

средней главы. —Великолѣпный ал¬ 

тарный иконостасъ рѣзной и вызо¬ 

лоченной , не старѣе начала XVIII 

вѣка , занимаетъ все пространство 

отъ верху до низа ; онъ въ шесть 

поясовъ. Въ верхнихъ тяблахъ, лики 
Праотцевъ, Пророковъ и Апостоловъ 
Греческаго стиля, размѣщенные по 
чиноположенію и отдѣленные колон¬ 

ками витыми и рѣзными. Царскія две¬ 

ри обложены вызолоченнымъ чекан¬ 

нымъ серебромъ.Вьчнсл ѣ пяти мѣст¬ 

ныхъ образовъ достопримѣчателенъ 
приписываемою ему древностью, но 
поновленный образъ Одигитрія Смо¬ 

ленскія Богоматери въ серебряной 

чеканной ризѣ съ позолотою, устро¬ 

енной 1814 года; но древній вѣнецъ 
съ городами и убрусъ, богато укра¬ 

шенные жемчугомъ и драгоцѣнными 
камнями , такъ какъ и гривна или 
цата. На затворахъ сего образа, об¬ 

ложенныхъ серебромъ, изображены 

дѣянія въ стилѣ XVII вѣка. Выши¬ 

тое на бархатной пеленѣ изображеніе 

Смоленскія Богоматери 7138 года 
Княгинею Мстнславскою выставлено 

на лѣвомъ столпѣ. — Старинные об¬ 

раза; Спасителя, Благовѣщенія Бо¬ 

жія Матери , Святителя Николая и 

храмовый Вознесенія Господня, пи¬ 

санный въ новомъ стилѣ, украшены 
серебряными вызолоченными риза¬ 

ми, а на вѣнцахъ жемчугомъ и дра¬ 

гоцѣнными камнями. Лампады предъ 
ними серебряныя. Фрески на стѣ¬ 

нахъ , сводахъ и столпахъ поднов¬ 

ленные. — Троечастный алтарь со¬ 

хранилъ еще древній типъ своего 

зодчества ; горнее , или степенное 

мѣсто въ восточной стѣнѣ НІШ1ЫО 
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или углубленіемъ , въ коемъ напи¬ 

санъ образъ Печерскія Богоматери. 

За престоломъ стоитъ четвероча- 

стный большой крестъ съ 14 про¬ 

рѣзными клеймами, въ коихъ встав¬ 

лены малые кресты съ мощами раз¬ 

ныхъ Святыхъ. На немъ слѣдую¬ 

щая надпись: «Устройся сей крестъ 
«въ соборную Вознесенія Господня 
«церковь въ лѣто 1816 , въ благо- 

«получное царствованіе Благоче- 

«стнвѣйшаго Государя Императора 
«Александра Павловича, послѣ на- 

«шествія Галловъ, помощію Хрісто- 

«любивыхъ дателей, изъ монастыр- 

«скаго серебра вѣсу 7 фунт. 83 

«зол. Сей крестъ, такъ какъ и на 
«Царскія врата и на мѣстныя въ 
«иконостасахъ иконы рпзы, устрое- 

« ны тщаніемъ сей обители бывшей 
«Игуменіи ТриФены.» 

Въ южномъ предалтаріи придѣлъ 
въ честь Всѣхъ Скорбящія Бого¬ 

матери , сооруженъ въ 1732 году 
Императрицею Анною Іоанновной 
въ память сестры своей Параске- 

віи, которой каменная надгробница 
стоитъ противъ Царскихъ дверей. 

Алтарный иконостасъ остался пре¬ 

жній , похожій стилемъ своимъ и 
живописью , на другіе иконостасы 
начала XVIII вѣка. 

Ризница довольно богата священ¬ 

ными утварями , значительными по 
цѣнности своей и по знаменитости 
вкладчиковъ. (Л) Въ ней два напре¬ 

стольныя Евангелія, обложенныя по¬ 

золоченнымъ серебромъ и украшен¬ 

ныя жемчугомъ и дорогими камень¬ 

ями. Два золотые осѣняльные креста 
съ частицами разныхъ с в. мощей ; 

они также усѣяны жемчугомъ и 
драгоцѣнными камнями. На подно¬ 

жіи перваго слѣдующая надпись : 

“ ПобедФніедіх Ееднкдго Гос^дд|іа , 

Цд|)А II ЕеДНКДГО КнАЗА /ЙН^ДНДД 

і0гЕОДО|ІОБНЧД БЕЕА ГоЕЕІН ) Н бго 

Е ддго^одіібіа Цд^нцы и ЕеЛИКІА ЙНА- 

ГИНН СвДОКІИ, Н^Х ЕЛДГО|)ОДИЫ^ чддх, 

сдФадііх сен куестА. вх Еознесенскін 

дДіБН'ІІ II /110НДСТЫ|111 БХ СоБО^Н^Ю Н 

Л ПОСТОЛЬЕК^Ю П^КОББ ПО ДІ|ІЕ0‘к своей 

Цд^ЕБН'к и Беликов Кнагин4 Софіи 

ЛІІІ^ДНЛОБнк БХ Б'кчНОЕ ПОЛ1ІІНОБЕНІЕ 

л (;тд 7170, в'Ьс^ бх оно.нх к^ісст'Ь 81 

Зод.» На другомъ крестѣ надписана: 

"Божіею иіндостію повЕД'кніЕліх Бддго- 

Б'к|1НД1'0 Н БлДГОЧЕЕТИБДГО Гос'ьДД|)А , 

II Д|ІА н Беднкдго КііАЗА /Ин^дндд 

10гЕОДО|1ОБ1Г1Л ВСЕ А Г ОССІ И СД'кдДНХ СЕН 

К|)ЕСТХ БХ Б03НЕСЕНСКІН А'ЬбіПК ЛІОНД- 

СТБІ|)Б , БХ ір|ІІлОББ Богод'кпндго БоЗ- 

НЕСЕНІА , ЧТО БХ К^ІЕЛІЛ'к ГО^ОдФ У 

Фд0|10БСКН^Х БО|)ОТХ, Л'кч'Д 7139, Б'ксу 

65 зол.» Золотый потиръ, къ нему 
дискосъ, звѣзда и лзица, вѣсомъ 5 

Фун. и 49 золотниковъ, вкладъ Царя 
Алексѣя Михайловича въ 7 167 году, 

по дщерѣ его Аннѣ ; а серебряный 
къ нимъ ковшикъ пожалованъ Ца¬ 

ревною Анною Іоанновною, какъ зна¬ 

чится въ надписи.—Другой потиръ 
серебряный вызолоченый, вѣсомъ 1 

ф. 39 зол. данъ 1711 года въ цер¬ 

ковь Св. Аѳанасія н Кѵрнлла у 
Спасскихъ воротъ. —Серебряная во- 

досвятная чаша , вѣсомъ 1.4 ф. 68 

золот., съ надписью: « вкладъ Царя 
Алексія Михайловича.» Здѣсь также 
хранится шесть серебряныхъ блюдъ, 

какія ставились на гробницы ; всѣ 
онѣ Царское жалованье. На седьмомъ 
осмиугольномъ } въ 93 золоти, вы¬ 

рѣзаны слѣдующія слова: «Гос}г- 

дарю Ц. челомъ ударили Голланд¬ 

скіе торговые Нѣмцы : Давидъ Ни¬ 

колаевъ съ товарищи 7156 г Фе- 
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враля въ 21 день.» Изъ священныхъ 
облаченій замѣчательны ризы и сти¬ 

харь серебрянаго глазета , сшитые 
изъ одежды Великой Княжны Ната¬ 

ліи Алексѣевны ; ихъ оплечья и 
крестъ обнизаны жемчугомъ. Въ риз¬ 

ницѣ также есть покровы на Цар¬ 

скіе гроба съ жемчугомъ, шить¬ 

емъ и надписями ХУП вѣка. (19) 

Послѣ обозрѣнія церкви и ея у- 

тварей, осмотримъ и гробницы Ру- 

скихъ Великихъ Княгинь, Княженъ, 

Царицъ и Царевень, кои размѣщены 
точно такъ, какъ Государскія гроб¬ 

ницы въ Архангельскомъ соборѣ. 

Онѣ начинаются отъ южныхъ вход¬ 

ныхъ вратъ и оканчиваются у сѣ¬ 

верныхъ, занимая мѣсто по стѣнамъ 
южной , западной и сѣверной, въ 

одинъ и два ряда. II здѣсь также 
есть гробницы у сѣверныхъ и юж¬ 

ныхъ дверей алтаря. 

Всѣ онѣ складены изъ кирпичей, 

а нѣкоторыя изъ бѣлаго камня ; не 
многія съ высѣченными на камнѣ 

надписями. 

Первая и древнѣйшая здѣсь гроб¬ 

ница, основательницы сего монасты¬ 

ря Преподобной Екфросииіи, коей 
память празднуется церковію 7 

Іюля. Мощи ея опочиваютъ подъ 
спудомъ ; надъ ними въ 1822 году 

устроена серебряная риза на образѣ 

Пре подобной и мѣдная посеребре¬ 

на я рака. 

На правой сторонѣ въ церкви, 

со входа отъ святыхъ воротъ, подлѣ 
стѣны Гробъ Государыни, Царицы 
и Великія Княжны Евдокіи Лукья¬ 

новны, супруги Государя, Царя и 

Великаго Князя Михаила Ѳеодо]оо- 

вича , отъ роду Стрѣшневыхъ; пре- 

(19} Москва , или историческій путеводителе, 

ч, 2. М. 1827, въ 8. 
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ставися въ 7153 (16^5) году, Ав¬ 

густа въ 18 день. (20) 

Подлѣ нея гробъ Государыни, Ца¬ 

рицы Маріи Ильиничны, супруги 
Государя Царя Алексія Михаилови¬ 

ча, преставися въ 7177 году, Марта 
въ 3 день, роду Милославскихъ. 

Подлѣ сего гробъ Государыни , 

Царицы Натальи Кириловны , су¬ 

пруги Государя Царя Алексія Ми¬ 

хайловича, преставися въ 7202 году, 

Гепваря 25 дня, роду Нарышкиныхъ. 

Подлѣ тѣхъ же дверей на лѣвую 
сторону у стѣны гробъ Царицы ино¬ 

кини Елены, бывшія супруги Госу¬ 

даря, Царя Василія Іоанновича Шуй¬ 

скаго, преставившагося въ Литвѣ. 

Подлѣ нея гробъ Государыни , 

Царицы Агаѳіи Ссміоновны, супру¬ 

ги Государя, Царя Ѳеодора Алексіе- 

вича , роду Грушецкихъ, ирестави- 

ся въ 7189 году, Іюля 14 дня. 

Въ главахъ Великія Княгини Еф¬ 

росиніи, гробъ Великія Княгини Со¬ 

фіи Витовтовны, снохи Великаго 
Князя Димитрія Іоанновича Донского. 

Въ углу гробъ Великія Княгини 

Маріи, въ инокиняхъ Марѳы, бывшія 

супруги Великаго Князя Василья 
Васильевича Темнаго; преставилась 

въ 1484 г. Іюля 4. 

Подлѣ нея гробъ Великія Княгини 
Маріи , супруги Великаго Князя 
Іоанна Васильевича всея Россіи , 

дщери Великаго Князя Пориса Але¬ 

ксандровича Тверскаго. 

Подлѣ нея гробь Великія Княгини 

Софіи Ѳомичны Палеологовой, Рим¬ 

лянки, (21) супруги Великаго Князя 
Іоанна Васильевича всея Россіи. 

(20) Древней Госс. Вивліоо. ч. XI, стр. 236: о 

погребенныхъ въ Моек. Вознесенскомъ м. Госу¬ 

дарыняхъ, Царицахъ, Великихъ Княгиняхъ, Ца¬ 

ревнахъ и другихъ высокихъ Царскаго рода 

женскихъ лицъ. 

(21) Слово Рилілянна не умѣстно; ибо Софія 
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Подлѣ нея гробъ Великія Княгини 
Елены, бывшія супруги Великаго 
Князя Василія Іоанновича, во иноцѣхъ 
Варлаама, матери Великаго Государя, 

Царя Іоанна Васильевича всея Россіи; 

скончалась 1503 г. Апрѣля 7.(23) 

Подлѣ ея гробь благовѣрной Го¬ 

сударыни, Царицы Анастасіи Рома¬ 

новны, супруги Государя Царя Іоан¬ 

на Васильевича, преставися въ лѣто 

7071 (1503) Августа въ 7 день.(24) 

Подлѣ нея гробъ благовѣрной 
Государыни, Царицы Мар Іи Темрю- 

ковпы, урожденной Княжны Черкас¬ 

ской, второй супруги Великаго Го¬ 

сударя, Царя Іоанна Васильевича 
всея Россіи. 

Подлѣ нея гробъ благовѣрной Го¬ 

сударыни, Царицы Марѳы Василье¬ 

вны Собакиной, трстіей супруги 
Государя, Царя Іоанна Васильевича, 

во иноцѣхъ Іоны, которая преста¬ 

вилась Ноемрвія въ 14 день. 

Подлѣ нея гробъ благовѣрныя Го¬ 

сударыни, Царицы Маріи Ѳеодо¬ 

ровны, урожденной Нагихъ, во ино¬ 

киняхъ Марѳы, пятой супруги Госу¬ 

даря, Царя Іоанна Васильевича, во 
иноцѣхъ Іоны, которая преставилась 
7176 (1608), Іюля въ 20 день. (25) 

Подлѣ нея гробъ Великія Госуда¬ 

рыни, Царевны Ѳеодоры Алексѣевны, 

матери Государя, Царя Алексія Мн- 

по роду, языку и по вѣрѣ была Гречанка; изъ 

того же не слѣдуетъ назвать ее Римлянкою, 

что ома 17 дѣвическихъ лѣтъ провела въ Римѣ. 

(22) Она дщерь Князя Василія Львовича Глин¬ 

скаго, преставися въ лѣто отъ созданія міра 

7046, въ 3 день Апрѣля. 

(23) Карали. И. Г. Р. П, пр. 530. 

(24) У Караліз. И. Г. Р. ПЫ, пр. 585 и 86. 

въ лѣто 7 07-1 (150СГ. 

,23) Вь Истор. и топогр. описаніи городовъ 

Моек. Губерніи, М. -1787 (Профее. X. Чеботарева) 

неправильно показанъ года, ея кончины 7000 т. 

е. 1492; но въ 1606 году она писала грамоты, 

грамоты, а, по свидѣтельству Исторіи Росс. 

Іерархіи, скончалась 7176 (1608^. 

хайловнча, преставися въ 7186 году, 

Ноября въ 28 день (младенецъ). 

Противъ нея въ ногахъ, съ краю 
гробъ Царевны Евдокіи Михаилов¬ 

ны , дщери Царя Михаила Ѳеодоро¬ 

вича, преставися въ7 145(1638) году, 
Февраля въ 10 день (младенецъ). (26) 

Подлѣ ея гробъ Царевны Софіи 
Михаиловны, дщери Царя Михаила 
Ѳеодоровича, которая преставилась 
въ 7144 (1636) году, (27) Іюня въ 
20 день. 

Подлѣ нея гробъ Царевны Марѳы 
Михаиловны, дщери Царя Михаила 
Ѳеодоровича, преставися въ 7141 

(1633) году, Сентября въ 21 день, 

(28) (младенецъ). 

Подлѣ нея гробъ Царевны Пела¬ 

геи Михаиловны, дщери Царя Ми¬ 

хаила Ѳеодоровича, преставися въ 
7137 (1629) году, Генваря въ 25 

день, (младенецъ). 

Подлѣ нея гробъ Царевны Анны 
Васильевны, дщери Царя Василія 
Іоанновича всея Россіи, (младенецъ). 

Подлѣ нея гробъ Царевны Ѳеодосіи 

Ѳеодоровны , дщери Царя Ѳеодора 
Іоанновича всея Россіи, (младенецъ). 

Подлѣ нея гробъ Царевны Маріи 
Іоанновны, дщери Царя Іоанна Ва¬ 

сильевича всея Россіи, (младенецъ). 

Подлѣ нея гробт. Царицы Ирины 
Ѳеодоровны, урожденной Годуновой, 

во инокиняхъ Александры, бывшія 
супруги Царя Ѳеодора Іоанновича 
всея Россіи, (29) сконч. 26 Октяб¬ 
ря, 1603 г. 

(20) Собраніе записокъ и сочиненій о жизни 

11 Дѣяніяхъ Петра Великаго, изд. Ѳ. Туманскаго, 

ч. 2. СПб. 1737, Сент. 8. 

(27) Тамъ же; 1634 і. Іюня 23 

(28) Тамже; Января 21. 

(29) Она урожденная Годунова п имѣла отъ 

Царя Ѳеодора Іоанновича дщерь Ѳеодосію во 
младенчествѣ скончавшуюся , а Царица Ирина, 

по смерти супруга своего, приняла въ монаше¬ 

ствѣ имя Александры въ Новодѣвичьемъ Мос¬ 

ковскомъ монастырѣ. 
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За лѣвымъ столпомъ подлѣ за¬ 

падныхъ дверей на лѣвой сторонѣ 

у стѣны гробъ Царицы Марси Вла- 

диміровны , урожденной Княжны 
Долгорукой, первой супруги Царя 

Михаила Ѳеодоровича, которая пре- 

ставися въ 7133 (1622) году, (30) 

Генваря въ 6 день. 

Подлѣ нея гробъ великія старицы 
Уліяніи, супруги Боярина Юрьевича 

Захарьина, матери Царицы Анаста¬ 

сіи Романовны. 

Бъ углу гробъ Царицы Парас¬ 

кевы Михаиловны, изъ роду Соло¬ 

выхъ, снохи Великаго Князя Іоанна 
Васильевича, постриженной на Бѣлъ 
озерѣ и сконч. 1580 г. (31) 

Гробъ Царевны Маріи Іоанновны, 

дщери Царя Іоанна Алексіевича, 

преетавися 7200 (1692) году, Фев¬ 

раля въ 13 день, во младенчествѣ. 

Гробъ Царевны Ѳеодосіи Іоан¬ 

новны, дщери Царя Іоанна Алексіе¬ 

вича, преетавися во младенчествѣ , 
7198 (1691) года, Мая въ 12 день. 

У южныхъ дверей, въ углу гробъ 
Царевны , Схимонахини А и ѳ и м ы, 

дщери Государя, Царя Михаила 

Ѳеодоровича, преетавися въ 7201 

(1693) году. (32) 

По другую сторону дверей гробь 
Царевны Татіаны Михаиловны, 

дщери Царя Михаила Ѳеодоровича, 

преетавися въ 1658 году Августа 
23 дня. 

Въ головахъ Царевны Татіяны 
Михаиловны, гробъ Великія Княжны 
Наталіи Алексіевны , сестры Им- 

(30) Въ Исторіи Росс. Іерархіи, ч. III, не из 

еѢстно , на какомъ основаніи, показанъ годі 
7130 (1622). 

(31) Кара лаз. И. Г. Р. IX, 208, ир 609. 

(32) Прп крещеніи наречена Анною, сконча 

лась 25 Октября, въ 63 лѣто ея рожденія, а въ I 

день отъ восприятія монашества, см. Енцпклопед 
Лексиконъ II, 519. 

ператора Петра И, преетавися 1 728 

году, Ноября 22 дня. 

ГІодлѣ гроба Царицы Маріи Воло- 

дпмировны гробъ Государыни, Ца¬ 

ревны Анны А лексіевны, дщери 
Царя Алексія Михаиловича, прс- 

ставися въ 7167 (1655) году, Мая 
8 (младенецъ). 

Тутъ же гробъ: I) Государыни 
Царевны Евдокіи Алексіевны дще¬ 

ри Царя Алексія Михаиловича, пре- 

с та вис я въ 1666 году, Февраля 28 

дня, младенецъ. 2) Царицы Евдокіи 
Ѳеодоровны , во инокиняхъ Елены , 

изъ роду Лопухиныхъ, первой суп¬ 

руги Петра I, престав. 1731 года, 

Августа 27. (33) 

Въ той же Соборной церкви, въ при¬ 

дѣлѣ Всѣхъ Скорбящихъ Богомате¬ 

ри гробъ благовѣрной Государыни, 

Царевны и Великой Княжны Парас¬ 

кевы Іоанновны, она дщерь Царя 

Іоанна Алексіевича и Царицы Па¬ 

раскевы Ѳеодоровны, сконч. 1731 г. 
Октябр. 8. 

Всѣхъ гробницъ 35 съ 1407 по 
1731 годъ. Можетъ быть, по образцу 

Архангельскаго собора, на стѣнахъ 
предъ ними были изображенія Ве¬ 

ликихъ Княгинь, Княженъ и Царицъ; 

но теперь не видно слѣдовъ онымъ. 

2. Церковь св. Михаила Малеина 

съ ПРИДѢЛОМЪ. 

Въ одноглавой церкви , соору¬ 

женной въ XVII вѣкъ, въ южной 

части монастыря къ Спасскимъ во¬ 

ротамъ два придѣла: во имя Свя¬ 

таго Михаила Малеина, тезоиме¬ 

нитаго Царю Михаилу Ѳеодоровичу, 

(33) Въ Исторіи Росс. Іерархіи т. ІТІ, показано, 

что здѣсь же погребена дочь Царя Алексія Ми¬ 

хайловича Екатерина, по лѣвую Сторону дверей 

церковныхъ подлѣ Евдокіи Алексіевны 1718 г. 

Но въ Древней Росс. Бивліоѳики, ч. XI значится, 

что она погребена въ Новодѣвичьемъ м. подъ 

трапезою, а въ Вознес, м. гроба ея нѣтъ. 
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и С. Ѳеодора, иже въ Пергіи Памфи- 

лійской. Въ нервомъ храмовый об¬ 

разъ написанъ, какъ на немъ значится, 

по приказанію Императрицы Анны 

Іоанновны, на жалованныя ею деньги, 

при Игуменьѣ Евстоліи Ладыгиной 
1759 года, Мая 31. Осмилистовой об¬ 

разъ Богоматери Троеручнцы ста¬ 

риннаго хорошаго письма , въ се¬ 

ребряной ризѣ и мѣстами низанъ 
жемчугомъ. На лѣвой сторонѣ въ 
трапезѣ, въ нишѣ стоитъ древнее 

изваяніе Св. Великомученика Георгія 
на конѣ; всадникъ юный съ кудря¬ 

вою головой, не покрытою шлемомъ; 

па немъ досчатая броня по колѣни; 

одною рукой онъ держитъ повода , 

а другою поражаетъ простертаго у 
нога, своихъ змія. Етотъ раскрашен¬ 

ный горельеФЪ, по преданію, сто¬ 

ялъ на Флоровскихъ воротахъ , а 
потомъ въ прежней церкви Геор¬ 

гіевской ; онъ вышиною въ три ар¬ 

шина. Изъ дѣлъ о Троицкомъ по¬ 

жарѣ 1737 года видно, что въ 
церкви Св. Георгія его рѣзный изъ 
камня образъ весь обгорѣлъ. (34) 

Бывшій во имя храмъ его у Спас¬ 

скихъ воротъ при Вознесенскомъ 
монастырѣ , построенъ въ 1527 

году Вел. Кн. Василіемъ Іоаннови¬ 

чемъ. (35) Другіе н придѣльные 
храмы во имя Св. Аѳанасія и 
Кѵрілла, Св. Димитрія Солунска¬ 

го и Казанскія Богоматери, упраз¬ 

днены въ началѣ XIX вѣка. Преж¬ 

няя на мѣстѣ нынѣшней церковь 
въ честь С. Великом. Екатерины 
освящена Патріархомъ Іоакимомъ 
1680 года, Ноября 24. (36) Вь при¬ 

дѣльной церкви иконостасъ поло¬ 

вины XVIII вѣка съ старинными об- 

(54) С пятка 23 къ Ралряд. Архип!.. 

(35) Кара.*із. И. Г. Р. VII, пр. 383. 

(36) Дреии. Росс. Вивліоѳпка, ч. XI, 270. 

разами, изъ коихъ замѣчательны 
пошибомъ и украшеніями: храмовый 
и икона Боголюбскія Богоматери. 

При церкви Св. Михаила Малеи- 

на въ 1824 году устроена Игу- 

меньею Аѳанасіею Черкасовой боль¬ 

ница на 12 инокинь, освященная 
тогожъ года, 17 Августа, Преосвя¬ 

щеннымъ Філаретомъ. На содержа¬ 

ніе ея пожертвована сумма добро¬ 

хотными дателями. Въ 1820 году 
къ Вознесенскому монастырю при¬ 

писаны Митрополітомъ Серафимомъ 
ружная церковь въ Ивановской ко¬ 

локольнѣ Св. Іоанна С писателя 
Лѣствицы; а въ 1837 г. Мптрополі- 

томъ Філаретомъ церковь С. Царей 
Константина и Елены въ Кремлѣ. 

Наконецъ остается еще сказать 
о колокольнѣ , которая стоитъ на 
восточной сторонѣ. Стилемъ сво¬ 

имъ она составляетъ противополож¬ 

ность съ зданіями готическимъ и 
византико-русскимъ и, по видимому, 

строена, пли перестроена вначалѣ 
XVIII вѣка. На ней остались еще 
древніе памятники литейнаго искус¬ 

ства, колокола 1) съ надписью: «Но¬ 

се велѣніемъ Государя благовѣрнаго 
«Царя н Великаго Князя Іоанна 
«Васильевича всея Русіи лѣта 7065 

«(1557) году, Іюля, слитъ сей коло¬ 

сс колъ къ Вознесенію Хрістову; ма- 

«стеръ Нестеръ Ивановъ, сынъТко- 

« вптяновъ. » 2) лѣта 7196 ( 1688) 

« Апрѣля въ 8 день слитъ сей коло¬ 

сс колъ, поколѣніемъ благовѣрныхъ 
«Великихъ Государей, Царей и Велп- 

« кихъ Князей: Іоанна Алексѣевича, 

«сПетра Алексѣевича и Великія Кия- 

сежны Софіи Алексѣевны, всероссій- 

«скія и малыя и бѣлыя Россіи Само- 

«держцевъ, въ Вознесенскій Дѣвпчь 
«монастырь, что въ Кремлѣ городѣ 
«при Игуменьи Варсонофіи Бутур- 
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«лпной, да при Келарѣ старицъ Ев- 

«никѣѣ Плещѣевой, да при Казначеѣ 

«старицѣПанФііліиСкрыпицнной. Вѣ- 

«су въ немъ сто девяносто два пуда, 
«лилъ сей колоколъ мастеръ Михан- 

«ла Ладыгинъ.» — Другіе два коло¬ 

кола литы въ царствованіе Петра 

І-го, безъ означенія въ надписи ма¬ 

стеровъ. 

3. Достопамятныя событія сего 

монастыря. 

Обитель сія достопамятна , какъ 
усыпальница Великихъ Княгинь , 

Царицъ и Царевенъ, со времени 
Великаго Князя Василія Димитріе¬ 

вича до начала ХѴПІ вѣка ; первая, 

какъ мы сказали прежде , здѣсь 
погребена его мать Великая Княгиня 
Евдокія , которая предъ смертію 
своей облеклась въ иноческій санъ. 

За ней слѣдовали другія Великія 

Княгини, вышеупомянутыя. Незаб¬ 

венно въ исторіи не только мона¬ 

стыря, но и Москвы, погребеніе пер¬ 

вой супруги Царя Іоанна Василье¬ 

вича Анастасіи. Когда несли изъ 

Архангельскаго собора ея тѣло въ 

Вознесенскую обитель , народъ не 
давалъ пути ни Духовенству , ни 

вельможамъ, тѣснясь на улицахъ ко 

гробу. Всѣ плакали , и всѣхъ не¬ 

утѣшнѣе бѣдные , нищіе , называя 

Анастасію матерью своей ; имъ хо¬ 

тѣли раздавать обыкновенную при 
такихъ случаяхъ милостыню, но они 
не принимали ея. Іоаннъ шелъ за 

гробомъ съ плачемъ и стенаніемъ ; 

его вели подъ руки братья, Князья 
Юрій , Владиміръ Андрѣевичь и 

юный Царь Казанскій Александръ. 

Въ сей Государской обители при¬ 

нимали вольное и невольное постри¬ 

женіе нѣкоторыя Великія Княгини 
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и Царицы, какъ то: въ 1484 году 
мать Великаго Князя Іоанна III , 

Великая Княгиня Марѳа; а въ 1610 

году Царица Марія, супруга Царя 
Василія Шуйскаго и пр. 

Въ ней занимали мѣсто настоя¬ 

тельницъ: мать Царя Михаила Ѳео¬ 

доровича Великая инокиня Мароа , 

по вступленіи на царство ея сына, 

и Царица Евдокія Ѳеодоровна, пер¬ 

вая супруга Петра I, по восшест¬ 

віи на престолъ юнаго внука ея 

Петра II, которой далъ ей прислугу 

и содержаніе , приличныя Царицѣ. 

Здѣсь Евдокія перемѣнила иноче¬ 

ское одѣяніе на Царское и бывъ 

свидѣтельницею коронованія въ Мо¬ 

сквѣ Петра II и Анны , окончила 

жизнь на 62 году отъ рожденія. 

При Лжедимитрів сюда переве¬ 

дена была изъ бѣднаго Выксинскаго 
монастыря послѣдняя супруга Царя 
Іоанна Васильевича Марія , во ино¬ 

киняхъ Марѳа ; къ ней ѣздилъ съ 

Патріархомъ Іовомъ Царь Борисъ 
спрашивать ея , не участвуетъ ли 

она въ заговорѣ противъ него ; но 

не узнавъ отъ нея ничего, приказалъ 

только удвоить за нею присмотръ. 

Между тѣмъ вскорѣ вступившій въ 
Москву Самозванецъ Лжедимитрій 
велѣлъ приготовить ей лучшіе по¬ 

кои въ монастырѣ съ особенною 
прислугой и какъ бы почтитель¬ 

ный сынъ, ежедневно навѣщалъ се. 

Но когда обманъ открылся и обли¬ 

ченный Самозванецъ былъ умерщ¬ 

вленъ , тогда Москвичи, притащивъ 
трупъ его къ воротамъ Вознесен¬ 

скаго монастыря , вызвали инокиню 
Марѳу, прежнюю Царицу, спраши¬ 

вали ее: «точно ли убитъ сынъ ея?» 

Она отвѣчала : « объ етомъ надобно 
«было спросить , когда онъ былъ 
« живъ, а теперь уже онъ не мой.» 
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(38) Въ 1812 году Промыслу угод¬ 

но было сохранить отъ поруганія 
враговъ въ стѣнахъ сей обители с в. 

мощи порфиророднаго мученика Ди¬ 

митрія. Священникъ Иванъ Яковлевъ 
Веніаминовъ скрылъ ихъ за иконоста¬ 

сомъ соборной церкви, откуда онѣ 
потомъ перенесены были въ Архан¬ 

гельскій соборъ на прежнее мѣсто. 

Дѣвичій сей монастырь служилъ 
мѣстопребываніемъ для Государе¬ 

выхъ невѣстъ до вступленія ихъ въ 
бракъ. Въ 1482 году, въ немъ жила 
до вѣнчанія обрученная невѣста стар¬ 

шаго сына Іоаннова Елена, дочь 

Молдавскаго господаря СтеФана. Ко¬ 

гда жена и сынъ Бориса Годунова 
преданы были насильственной смер¬ 

ти; тогда въ Вознесенскій монастырь 

заключена и дочь его , прекрасная 
Ксенія , по повелѣнію Самозванца ; 

тамъ держали ее до его прибытія, 

рѣшившаго ея судьбу. Супруга Царя 
Іоанна Васильевича, въ 1606 году, 

приняла къ себѣ въ покои Марину 
Мнишекъ, невѣсту мнимаго сына сво¬ 

его, какъ будущую свою невѣстку; 

она у ней жила до сватьбы. Во время 
пребыванія Марины тамъ женихъ 
павѣщалъ се ежедневно ; и стѣны 

смиренной и благочестивой обители 
нерѣдко оглашались пѣснями и му¬ 

зыкою; тамъ Царь Русскій , къ со¬ 

блазну н негодованію своихъ поддан¬ 

ныхъ , забавлялъ плясками прекра¬ 

сную Польку. Изъ Вознесенскихъ 
ксллій опа перешла на престолъ 
Русскій Царицею. 

Здѣсь же коротали вѣкъ свой 
гл. уединеніи, молитвахъ и тру¬ 

дахъ нѣкоторыя Царевны Русскія. 

Выше замѣтили мы , что сюда 

(58) Сказанія со врем с* н ни ко въ о Димитріи Га- 

мозванцѣ, ч. ІГ. Спб. 485Я, въ 8. 

не рѣдко заключаемы были особы 
женскаго пола за преступленія, или 
по какому либо подозрѣнію. Мо¬ 

настырь сей посѣщали Цари въ 
Сыропустную и Свѣтлую недѣли 
для поклоненія праху опочившихъ 
предковъ и родственниковъ сво¬ 

ихъ , и на память ихъ слушали 
панихиды. Въ праздники здѣсь слу¬ 

живали обѣдни Патріархи, а въ 
1667 году три Патріарха Антіохій¬ 

скій, Александрійскій и Московскій 
здѣсь совершали Божественную ли¬ 

тургію и пѣли панихиду надъ Ца- 

рицыными гробами. Великіе Князья 
и Цари издревле жаловали въ оби¬ 

тель Вознесенскую на поминовеніе 
предковъ своихъ вотчины и другіе 
вклады. (М) Такъ еще 1453 года 
Великая Княгиня Софья Витовтовна 
отказала въ нее село Доренское и 
дворъ свой внутри города ; Іоаннъ 
III, въ 1472 году село Петровское 
съ половиннымъ серебромъ; Князь 
Михаилъ Верейскій въ 1486 году 
село Вахрутннское и 50 руб. На 
поминовеніе Царевны Ѳеодосіи Бо¬ 

рисъ Годуновъ въ 1592 году по¬ 

жаловалъ село Чертень въ Мосаль- 

скомъ уѣздѣ. (39) Въ сей оби¬ 

тели монахини и бѣлицы издревле 
занимались разньіми рукодѣльями: 

вышивали шелкомъ и золотомъ, об¬ 

низывали образа, митры и облаченія 
жемчугомъ и дорогими каменьями. 

Къ Вербному Воскресенью онѣ до¬ 

нынѣ приготовляютъ нарядную вер¬ 

бу. Предъ монастыремъ на площади 

тогда бываетъ народное гулянье. По 
древнему уставу, во всю первую 
недѣлю Великаго поста ворота за¬ 

пираются. 

(59] Указатель источниковъ Исторіи и Геогра¬ 

фіи Москвы II. Ханскаго. М. 48Н0, въ 8. 



----—■-- 

ЦЕРКОВЬ 

жгамшшпи 11 * ■*““* 

Существовала ли ета церковь при Дѣла придворнаго Архива пока- 

11 К. Димитріѣ Донскомъ, лѣтописи зываютъ, что въ 1651 году Боя- 

ничего не говорятъ; но при немъ ринъ Илья Даниловичь Милослав- 

были уже Константиноеленскія во- скій строилъ сію церковь каменную, 

роты Кремля, вѣроятно, получив- которую потомъ возобновила въ 

шія свое названіе отъ церкви. Въ 1692 году Царица Наталія Кирило- 

1470 году лѣтопись упоминаетъ о ваа и Царевнчь Алексѣй Петровичь. 

. пожарѣ на Подолѣ близь церкви Съ того времени сохранила сія цер- 

Константина и Елены отъ двора ковь свой прежній типъ и мало по- 

Богдана Носова. ( 1 ) Неизвѣстно терпѣла отъ позднѣйшихъ передѣ- 

также, послѣ пожаровт. , не во- локъ и поновленій ; къ ней при- 

зобновила , В. К. Елена Глин- строена довольно обширная трапе- 

ская , сію церковь въ честь сво- за съ осьмнгранною колокольней. 

его ангела. Въ дѣлахъ придворнаго Въ 1756 году, въ ней возобновлены 

Архива 1630 года значится: «цер- иконостасъ, стѣнное и иконное иись- 

а ковь Царя Константина, что въ мо, исправлены ветхости подъ смо- 

«Кремлѣ городѣ у стѣны;» (2) по- трѣніемъ Князя Д. Ухтомскаго. (3) 

томъ она называется, по своему Разграбленная неприятелями въ 1812 

мѣстоположенію , что подъ горою , году, она долго служила пристани- 

а переулокъ, бывшій близъ нея,Царе- щемъдля разоренныхъ церковиослу- 

констаитиповскимъ. Церковь сія, жителямъ и сторожамъ. 

прежде, вѣроятно, деревянная, вмѣ- Самый храмъ составляетъ квадрат- 

стѣ съ Кремлемъ испытывала бѣд- ное зданіе, построенное изъ тяжело- 

ствія частыхъ въ немъ пожаровъ. вѣскаго кирпича ; по угламъ его вы- 

(1) Кара/из. И. Г. Р. VI. (3) Дѣла Архитектора Кн. Ухтомскаго въ Раз- 

(2] Дѣла придворнаго Архива 7138 г. рядномъ Архивѣ.. 
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даются лопатки ; окна съ теремками 
вверху, въ два свѣта ; съ южной и 

сѣверной стороны вхожія крыльца; 

а съ западной надъ входомъ или 
притворомъ колокольни подъ всею 
церковью обширные подвалы, пре¬ 

жде служившіе помѣщеніемъ для 
церковнослужителей и сторожей. 
Глава надъ нею на глухомъ под¬ 

главіи , осѣненная четвероконеч- 

нымъ крестомъ съ полумѣсяцемъ 
при подножіи. Другая малая глава 
надъ трапезою означаетъ придѣль¬ 

ный храмъ. Внутренность церкви 
стилемъ соотвѣтствуетъ внѣшности; 

сводъ ея стрѣльчатый ; въ стѣнахъ 
голосники. Иконостасъ старинный 
въ пять поясовъ съ витыми стол¬ 

биками, коими раздѣляются иконы 
Греческаго письма, конца XVII вѣка, 

вѣка. Возобновленьи! храмъ сей въ 
1837 году, Сентября 22 освященъ 
Митрополітомъ Філаретомъ. 

На правой сторонѣ къ трапезѣ 
устроенъ крестьяниномъ Княгини 
1олпцынои Ѳеодоромъ Сидоровымъ 
благолѣпный придѣлъ во имя Св. 

Николая, который и прежде здѣсь 
существовалъ; ибо въ дьлахъ Госу¬ 

дарственнаго Архива упомянуто о 
починкѣ его въ 1741 году. Когда 

при етой церкви жили дворами свя¬ 

щенно и церковнослужители Успен¬ 

скаго собора, она была ихъ при¬ 

ходскою, какъ показываютъ и под¬ 

писи на каменныхъ декахъ, встав¬ 

ленныхъ въ стѣны церковныя. Ме¬ 

жду прочимъ на одной значится, что 

/дткг (1323) года погребенъ здѣсь 
ключарь Успенскаго собора Евдо¬ 

кимъ; но вѣроятно по ошибкѣ, вмѣ¬ 

сто \!г, начертано т. По сему должно 
отнести время погребенія къ 1723 

году, когда уже считали лѣта отъ 
Рождества Хр. а въ XIV вѣкѣ отъ 
сотворенія міра. Другія подписи въ 
стѣнахъ не ранѣе конца XVII вѣка. 

Какъ при етой церкви, смежной съ 
Константиновскимъ застѣнкомъ, на¬ 

ходился Разбойный приказъ: то 
уличенные въ преступленіи приво¬ 

димы были здѣсь къ присягѣ и къ 
увѣщанію, прежде чѣмъ отводились 
въ застѣнокъ на пытки. 

Такъ церковь сія приписана была 
въ 1786 году къ Чудову мона¬ 

стырю, а послѣ 1812 года, къ 
Вознесенскому. Теперь она окру¬ 

жена аглинскимъ садомъ тамъ, гдѣ 
еще въ началѣ XVIII вѣкѣ прости¬ 

рались тѣсныя улицы и переулки 
между разными дворами. 



НА 

ЖИТНОМЪ ДВОРЪ. 

Церковь сія на противоположномъ 
концѣ Кремлевскаго подола у стѣ¬ 

ны Благовѣщенской башни, на пре¬ 

жнемъ Житномъ или Запасномъ 
дворѣ. Етотъ дворъ поставила Ве¬ 

ликая Княгиня Софія Витовтовна 

на землѣ Ивана Ѳомина. (1) По вѣ¬ 

домости въ Патріаршей библіотекѣ 

(2) значится о строеніи въ 1658 и 
59 годахъ Житнаго двора , гдѣ въ 

трехъ отдѣльныхъ зданіяхъ хра¬ 

нился всякаго рода хл ѣбъ, который 

привозили изъ Государевыхъ воло¬ 

стей. Въ 1737 году пожаръ истре¬ 

билъ большую часть етихъ стро¬ 

еній; остальныя сломаны въ 1773 г. 

при закладкѣ новаго двора въ Крем¬ 

лѣ по плану Баженова. 

Намъ не извѣстно, была ли тамъ 

церковь до построенія теперешней 
въ 1731 году Императрицею Ан¬ 

ною Іоанновной въ честь явленнаго 
образа Благовѣщенія Богоматери на 

внутренней городской стѣнѣ. Пре- 

(1) Собраніе Госуд. грлм. т. I. 

(2) Свитокъ подъ ІЧ° Мо. 

даніе гласитъ, что въ царствованіе 
Іоанна Васильевича онъ явился од¬ 

ному узнику въ етой башнѣ и осво¬ 

бодилъ его отъ пытки и казни. Вѣ¬ 

роятно, какой нибудь особенный слу¬ 

чай служилъ побужденіемъ Импе¬ 

ратрицѣ Аннѣ соорудить здѣсь 
етотъ храмъ въ самый годъ своего 

вступленія на Всероссійскій Пре¬ 

столъ. Изъ дѣлъ разряднаго Архива 

1737 года, видно что въ Тро¬ 

ицкой пожаръ храмъ сей уцѣлѣлъ, 

только сгорѣла при немъ карауль¬ 

ная изба съ сѣнями. Послѣ 1812 

года, онъ долго оставался безъ слу¬ 

женія ; наконецъ былъ возобновленъ 
доброохотными дателямн и причи¬ 

сленъ къ ружнымъ. 

Квадратное и одноглавое зданіе 
етого храма съ трапезой примыка¬ 

етъ къ стѣнѣ Благовѣщенской ба¬ 

шни, которая замѣняетъ колокольню. 

Въ подвалахъ его помѣщаются цер¬ 

ковнослужители. Самая церковь, до¬ 

вольно обширная, въ два свѣта. Ал¬ 

тарный иконостасъ ея, въ четыре 
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иояса, состоитъ изъ образовъ ста¬ 
раго письма въ Греческомъ стилѣ; 

храмовый образъ, писанный по шту¬ 

катурѣ масляными красками на юж¬ 

ной стѣнѣ, въ великолѣпномъ кіотѣ, 

украшенъ серебряною ризою. ІІзъ 
вкладовъ Августѣйшей храмозда- 

телышцы здѣсь сохранялось напре¬ 

стольное Евангеліе въ серебряномъ 
окладѣ съ надписью ( 3 ), коей те¬ 

перь въ немъ не находится: « Въ 
«лѣто 1731, Ноября въ 3 день , 

«сіе св. Евангеліе серебряное, по- 

((велѣніемъ благочестивѣйшія, само- 

« державнѣйшія Великія Государыни 

((Императрицы Анны Іоанновны, Са- 

(( модержицы Всероссійскія, дано въ 
«церковь Благовѣщенія Пресвятыя 

(5) Москва, или историческій путеводитель. 

М. -I 27, ч. II, а. 

((Богородицы , которая построена 
« въ Кремлѣ городѣ на Житномъ 
« дворѣ. » 

Въ трапезѣ, 1825 года, устроенъ 

Г-жею Кроткою придѣлъ во имя св. 

Іоанна милостиваго. Тамъ въ неболь¬ 

шой мѣдной гробницѣ хранится зо¬ 

лотой ковчегъ, длиною въ 1 \ вер¬ 

шка, вставленный въ другой сере¬ 

бряный , съ частицею мощей сего 
святаго изъ упраздненной церкви 
въ имя его, бывшей до 1812 году 
у Арбатскихъ воротъ. На задней 
сторонѣ ковчега вырѣзана слѣд. над¬ 

пись: «Сіи златый ковчегъ постро- 

«енъ, в немъ же мощи Св. Іоанна 
«милостиваго положены суть, по- 

« велѣніемъ Великіе Государыни , 

«благовѣрные Царицы п Великіе 
»Княгини Наталіи Кирнловны, лѣта 

“^Зсь, Генваря въ 5 день.» 



ПРИДВОРНЫЯ 

жгажлювжжж щш.'шжшшъ 

I. ЦЕРКОВЬ РОЖЕСТВЕНСКАЯ. 

Праздникъ Рождества Богородицы 

8 Сентября памятенъ побѣдою Дон- 

скаго надъ Мамаемъ въ 1380 году. 

Благочестивая супруга В. К. Ди¬ 

митрія Іоанновича Евдокія, безъ со¬ 

мнѣнія, желала увѣковѣчить знаме¬ 

нитый день Куликовской битвы соо¬ 

руженіемъ храма въ честь сего празд¬ 

ника на своемъ дворѣ. Послѣ наше¬ 

ствія Туктамышеваи послѣ кончины 
супруга своего, Евдокія въ 139.3 

году, на мѣстѣ деревянной церкви 

Лазарева Воскресенія (Н) построила 

каменную въ честь Рождества Бого¬ 

родицы съ придѣломъ праведнаго Ла¬ 

заря внутри, близъ большаго алтаря, 

(1) украсила ее св. иконами, книгами, 

пеленами многоцѣнными, серебряны¬ 

ми и золотыми сосудами. Въ присут¬ 

ствіи храмоздательннцы , Великаго 

Князя Василія и братьевъ его Юрія, 

Андрея , Петра и Константина , 

Мптрополітъ Кипріанъ, Февраля 1, 

(1) Карали. И. Г. Р. V-, пр. 254. «Но п та 

«малая церквица не бѣ оставлена , но внутри 

«близъ большаго олтаря причислена бысть слу- 

«жба Св. Лазаря.» 

освятилъ великимъ свящепіемъ сію 

церковь, названную въ лѣтописи 

«зѣло чудною.» Въ 1395 году вну¬ 

треннія ея стѣны чудно расписаны 

были ѲеоФаномъ Гречииомъи Симе¬ 

ономъ Чернымъ съ учениками. Дру¬ 

гой лѣтописецъ прибавляетъ, говоря 
объ етой самой церкви, что въ ней 
« на десной странѣ, ндеже и донынѣ 

«есть Воскресеніе Лазарево.» (2) 

Едва прошло пол вѣка сооруже¬ 

нію сего храма, какъ его постигли 

разныя бѣдствія, одно за другимъ : 

въ 1445 году съ него сломило бу¬ 

рею крестъ; въ 1454 году прора- 

зилъ сію церковь ужасный громъ , 

въ 1473 г. она сгорѣла, а въ 1480 

г. внезапно ночью обрушились ея 

своды и побили св. иконы и мно¬ 

жество сосудовъ въ казнѣ Великаго 
Князя, которая, какъ видно, по обы¬ 

чаю того времени, хранилась подъ 

сводами етой церкви. Послѣ етого 
лѣтописи намъ не говорятъ , была 
ли она возобновлена, или оставалась 

(2) ЛЬтописецъ отъ 6714 до 7012 г. М. -1784» 

бъ Ж 
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разрушенною до 1514 года, когда, 
повелѣніемъ Великаго Князя Василія 
III Алевнзъ Фрязинъ построилъ на 
Государевомъ дворъ церковь Рожде¬ 

ства Богородицы съ придѣломъ пра¬ 

веднаго Лазаря. Въ современномъ 
описаніи свадьбы Вел. Князя Василія 
Іоанновича 1526 г. упоминается о 
церкви Рождества Богородицы, у 
которой тогда были хоромы Великія 
Княгини и рѣшетка къ оной изъ 
дворца отъ Спаса. (3) Какъ перво¬ 

начальная церковь въ теченіе сто¬ 

лѣтія могла обветшать и притомъ 
опа неоднократно испытала повре¬ 

жденія: то вѣроятно въ 1514 году 
она была перестроена , или вновь 
сооружена на прежнемъ , или на 
другомъ мѣстѣ , именуясь то по 
главному престолу, то по придѣлу 
и Рожественскою и Лазаревскою. 

Въ царствованіе Іоанна IV лѣтопись 
упоминаетъ «о хоромахъ Царицы 
« позади Рождества Пречистыя н 
(і св. Лазаря. (4) Если бы надъ 
древнею въ XVI вѣкѣ надстроена 
была новая: то едва ли ее поща¬ 

дили великіе пожары 1547 и 1571 

годовъ, когда на Государевомъ дворѣ, 

по свидѣтельству лѣтописи, «ни- 

«чего не осталось и когда толстое 
<( желѣзное прутье на связкахъ ие- 

« регорѣло и переломалось.» (5) Вѣ¬ 

роятно, Цари Ѳеодоръ Іоанновпчь и 
Бориса» Годуновъ, возстановившіе и 
украсившіе дворъ Государевъ , не 
оставили безъ возобновленія сего 
храма и, можетъ быть, надстроили 
надъ нимъ верхнюю церковь; ибо 
въ запискѣ 1610 н 13 годовъ упо- 

(Зу «Роспись, кому гдѣ быти по крыльцомъ 

«и по дворехъ,» рукоп. въ Моек. Архивѣ Мин. 

ииостр. дѣлъ. 

(>)) Софійскій временникъ, II, 295. 

(5) Караліз. И. Г. Р. IX, пр. 137. 

мянута церковь Рождества Богоро¬ 

дицы на сѣняхъ, позади хоромъ, куда 
хаживали Царицы и Цари на бого¬ 

молье. (6) По етому можно пред¬ 

полагать, что нижняя древняя цер¬ 

ковь переименована была въ честь 
Св. Лазаря , а верхняя на сѣняхъ 
посвящена празднику Рождества 
Богородицы. Къ ней въ 1619 году 
присоединенъ былъ придѣлъ во имя 
Св. Никиты Столпника, Переслав- 

скаго чудотворца; но объ устроеніи 
въ ней Лазаревскаго придѣла нигдѣ, 

сколько намъ извѣстно , не упоми¬ 

нается. (7) Въ самый годъ, 1626, 

пожара , истребившаго большую 
часть Кремлевскихъ зданій, когда, 

по словамъ Никоновской лѣтописи, 

«въ Кремлѣ неостася ничто», (8) по 
указу Государеву, были приставлены 
« у каменнаго дѣла у Рождества Пре- 

« чистыя Богородицы п у праведнаго 
«Лазаря, что у Государя на сѣняхъ, 

«жильцы Василій Симоновъ, Князь 
«И. Болховской и Лука Лихачевъ.» 

(9) Когда же надъ Мастерскою па¬ 

латой надстроенъ былъ въ 1636 

году Теремный дворецъ, или хоро¬ 

мы Царскіе: тогда къ нему прим¬ 

кнула сія церковь , соединенная съ 
нпмъ переходами. Мѣстность ея такъ 
обозначена 1648 году въ описаніи 
свадьбы Царя Алексія Михаиловича: 

« у дверей , что у дворца къ Роже- 

« ству въ придѣлъ къ Лазарю — у 
« дверей, что отъ Рожества изъ прн- 

«дѣла Никиты Столпника къ Госу- 

« дареву крыльцу, что къ верхнимъ 
«хоромамъ.» (10) Неизвѣстно намъ, съ 
котораго времени н почему ета древ- 

(6) Акты историческіе, т. II, № 355. 

(7) Расхода, книга Оруж. пал. 7127 г. 1№ 909. 

(8) Никон, лѣтоп. VIII, 252. 

(9) Тамъ же. 

(10) Сказаніе о жизни Русскаго народа, П. Са¬ 

харова , ч. 3. Спб. 1837, бъ 8. 
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няя церковь упразднена и оставалась 

въ забвеніи до 1837 года, когда 
открыли ее заваленною мусуромъ 
и бочками съ дегтемъ. Императоръ 

Николаи I повелѣлъ возстановить и 
возобновить въ первобытномъ стилѣ 
етотъ священный памятникъ Мо¬ 

сковской древности. По кладкѣ стѣнъ 
и по внутреннему размѣщенію цер¬ 

ковь сія заслуживаетъ особенное 

вниманіе, какъ одинъ изъ немногихъ 

памятниковъ Архитектоники ХІУ 
вѣка. Стѣны ея изъ бѣлыхъ кам¬ 

ней безъ проемныхъ желѣзныхъ свя¬ 

зей, а своды частію изъ кирпича и 
бѣлыхъ камней; они стрѣльчатые 
съ распалубками и въ самомъ храмѣ 

опираются на два толстые круглые 

столпа, вышиною 3 аршина 8- верш¬ 

ка до карнизовъ; другіе два четырех¬ 

гранные столпа, подобно первымъ, 

соединенные арками, отдѣляютъ ал¬ 

тарь отъ храмоваго корабля. Въ 
столпѣ съ правой стороны сдѣлана 
нишь, или углубленіе для Государе¬ 

ва, или Великокняжескаго мѣста, на 

коемъ теперь изображенъ скачущій 

всадникъ съ мечемъ въ рукѣ, Литов¬ 

скій гербъ погоня, вошедшій въ со¬ 

ставъ Россійскаго герба; позади стол¬ 

па въ западной стѣнѣ видна такая же 
нишь , какъ полагаютъ , для Цари¬ 

цына мѣста. Въ сѣверо-западномъ 
углу придѣланъ каменный столпъ 
съ дверью въ маленькую храмину 

внутри его, гдѣ на стѣнѣ изобра¬ 

женъ теперь воскрешенный Лазарь; 

въ западной стѣнѣ замѣтно задѣлан¬ 

ное отверстіе, обращенное къ етому 

столпу. Такъ какъ подобные стол¬ 

пы въ сѣверо-западной части цер¬ 

квей служили ходомъ на колоколь- 

ницу, какія къ ней обыкновенно при- 

строивались въ древности : то, мо¬ 

жетъ быть, и етотъ столпъ имѣлъ 
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подобное назначеніе; но теперь тру¬ 

дно опредѣлить ето съ точностію 
при внѣшнихъ пристройкахъ церкви, 

окруженной другими зданіями. За¬ 

падныя двери, съ древними архивол- 

тами изъ бѣлаго камня, закладены ; 

остаются только однѣ входныя юж¬ 

ныя со стеклами, замѣняющія окно. 

Прежде онѣ извнѣ обогнуты были , 

подобно западнымъ, архиволтомъ, ко¬ 

торый вверху оканчивался мысомъ , 

а теперь украшены рѣзнымъ архи¬ 

вольтомъ въ Ломбардскомъ стилѣ. 

Къ западной стѣнѣ пристроенъ родъ 
паперти изъ кирпича съ дверью въ 
противоположной стѣнѣ; сія храмина 

подъ коробовымъ сводомъ длиною б 
аршинъ, 3 четверти, а шириною 4 

арш. 2 вершка. 

Самый храмъ освѣщается од¬ 

нимъ окномъ въ сѣверной стѣнѣ , 

а алтарь , раздѣленный простѣн¬ 

ками на три части , тремя щеле- 

вндными окнами ; въ южной стѣнѣ 

его три впадины, служившія вмѣсто 

шкаФовъ. Престолъ и жертвенникъ 

найдены были складенными изъ тя¬ 

желовѣснаго кирпича; подъ первымъ 

открыты кости человѣческія, вѣроят¬ 

но, Княгини Маріи Лугвеневы Олгер- 

довича Волынскаго, внуки Гедемиио- 

вой и дочери Вел. Князя Димитрія 
Іоанновича. По свидѣтельству Ни¬ 

коновой лѣтописи , тѣло сей Кня¬ 

гини , а 1399 году, положено на 

Мосіузѣ въ кам.енной церкви Рож¬ 

дества Богородицы. (11) Вдоль сѣ¬ 

верной стѣны найдены были еще 

кости человѣческія —доказательство 
бывшаго здѣсь кладбища при цер¬ 

кви. За престоломъ былъ камен¬ 

ный столпъ, вѣроятно , для запре¬ 

стольнаго образа. На стѣнахъ сего 

(И) Караліз. И. Г. Р. IX, пр. \ 14, 
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храма еще оставались слѣды тол¬ 

стой штукатурки и Фресковъ , изъ 
коихъ одинъ на поддугѣ арки изоб¬ 

ражалъ Ангела трубящаго съ слѣ¬ 

дующими словами изъ Апокалѵпсіса: 

Ангелъ Господень трубитъ на зем¬ 

лю. Теперь стѣны его вновь распи¬ 

саны. Иконостасъ устроенъ въ древ¬ 

немъ стилѣ, соотвѣтствующемъ сти¬ 

лю храма , который теперь посвя¬ 

щенъ Лазареву воскресенію. Длиною 
церковь сія отъ алтаря до западной 

стѣны 3 сажени и 1 вершк., а ши¬ 

риною 4 саж. н 11 вершк.; выши¬ 

ною отъ полу до сводовъ 2 сажени, 

2 аршина и 5 вершковъ. 

Какъ она примыкала къ прежнему 
терему Великихъ Княгинь и хоро¬ 

мамъ Царицъ: то н была ихъ домо¬ 

вою: вмѣстѣ съ тѣмъ она служила 
усыпальницей и казнохранилищемъ. 

ІІзъ Царственной книги видимъ, что 
В. К. Василій Іоанновнчь, предъ кон¬ 

чиною своей, повелѣлъ духовнику 
своему служить божественную ли¬ 

тургію въ етой церкви н оттуда 
принести къ себѣ св. дары для сво¬ 

его напутствовапія. Въ етомъ храмѣ 
на праздникъ Рожества Богородицы 
Иванъ Псресвѣтовъ подалъ Царю 
Іоанну Васильевичу двѣ книжки съ 
Царскими рѣчами. (12) Въ XVII 

вѣкѣ, въ день Лазарева воскресенія 
сюда бывали Царскіе выходы. (13) 

О времени сооруженія верхней 
повой церкви надъ нижнею древ¬ 

нею мы сказали выше. Изъ грамотъ 
1084 года значится, что отъ При¬ 

каза Большаго дворца и Оружейной 
палаты устроены были переграды 

(12( Тамъ же т, IX, пр. 8>І9. 

(15) Выходныя книги въ Архивѣ Оруж. па¬ 

латы. 

по. обѣ стороны Рождественской 
церкви н каменная лѣстница про¬ 

тивъ Кормоваго дворца, называвша¬ 

яся Рождественскою. (14) Одно¬ 

главая церковь сія на западной око¬ 

нечности дворцовыхъ зданій соста¬ 

вляетъ квадратъ , къ коему прим- 

кнута трапеза. Сводъ въ ней стрѣль¬ 

чатый, укрѣпленный двойными про¬ 

емными связями изъ толстыхъ же¬ 

лѣзныхъ полосъ. Окна готическія 
съ висячими арками и разноцвѣт¬ 

ными стеклами, въ два свѣта; въ ниж¬ 

нихъ оконницахъ вставлены искусно 
сдѣланныя изображенія на стеклѣ 
Господскихъ праздниковъ. Три арки 
ведутъ изъ храма въ трапезу. Туск¬ 

лое освѣщеніе , соотвѣтствующее 
характеру храма и таинственности 
священнодѣйствія, при свѣтѣ лам¬ 

падъ и свѣчь, разливаетъ какое то 
спокойствіе въ стѣнахъ храма, укра¬ 

шенныхъ Фресками въ старинномъ 
стилѣ. Какъ входныя двери , такъ 
извнѣ окна отличаются богатствомъ 
и затѣйливостію орнаментовъ въ 
старинномъ вкусѣ. Все вообще зда¬ 

ніе ето такъ устроено и украшено, 

что оно Фіізіогноміей своей перено¬ 

ситъ васъ въ ХѴП вѣкъ. 

Пространный алтарь , съ тремя 
нишами въ восточной его стѣнѣ , 

возвышенъ на три ступени. Простой 
въ четыре пояса алтарный иконо¬ 

стасъ составленъ изъ разныхъ иконъ 
старинныхъ, подновленныхъ и но¬ 

выхъ, коп отдѣлены однѣ изъ дру¬ 

гихъ столбиками. Изъ мѣстныхъ об¬ 

разовъ особенно достопрпмѣчательна 
икона Ѳеодоровскія Богоматери, 

принесенная въ Москву изъ Костро¬ 

мы матерью Царя Михаила Ѳеодо¬ 

ровича. Хотя етотъ образъ нскусна- 

(14) Собраніе Госуд. грамогъ, т. ІГ, N 1(37. 
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го письма, въ доличномъ нѣсколько и 
подновленъ; но сохранилъ свой древ¬ 

ній типъ. До 1812 года его покрыва¬ 

ли богатыя украшенія, приложенныя 
усердіемъ и благоговѣніемъ Русскихъ 

Царей и Царицъ. Подъ самою ико¬ 

ной на декѣ читается слѣд. надпись: 

«л'ѣтд лі'Ьаі^а /Пд|)тд, при Бдд_ 

го'цтьѵЬІшміх Вглнксьих Гос^д^'к5 

Цдо'Ь и Егликемій Кндз’К Пгт^'к 

й лгкпгБНЧ'к вегд ВгликіА и /Иллуа 

и Б'клыл Росин Слліодг^тчіук, окно- 

ВИСА ПА СВ. ИКОНА П^СВАТВІА БоГО- 

родні^м , илігн'ьгліАА тОггодо^оксклА , 

повгл'Ьііі'глій ВглнкІА Госуддркши , 

СЛЛГО|)ОДНВ'А Плавны н Вгликі'А Ина_ 

яшм /йл|пи іілгкигыіы писли'іглій и 

ук|ілитГі'г,их златолій и сг^свроліх и 
кллігнін дрлгоіукнншш н жілиуго.іій.” 
Сему обѣтному образу ежегодно съ 

1613 г. праздновали 14 Марта въ 

память избранія на царство Михаила 
Романова; (15) донынѣ отправляется 

здѣсь акаѳистъ Богоматери по осо¬ 

бенному повелѣнію Императрицы 
Елисаветы Петровны. На лѣвой сто¬ 

ронѣ отъ Царскихъ вратъ въ дере¬ 

вянномъ створчатомъ кіотѣ, (на ко¬ 

емъ еще уцѣлѣли останки старой 

иконописи и часть басменнаго окла¬ 

да) стоялъ до 1812 года образъ 

Владимірскія Богоматери, которую 
носили въ крестныхъ ходахъ при 
Царяхъ Ллексіѣ и Ѳеодорѣ ; нынѣ 
онъ замѣщенъ другою подобною 
иконой. До 1812 года стоявшій 
здѣсь старинный списокъ Іеруса¬ 

лимскія Богоматери замѣнилъ въ 
Успенскомъ соборѣ древній подлин¬ 

никъ , тогда утраченный. Старин¬ 

ная , отчасти записанная икона Св. 

15) Древняя Росс. Вивяіооика , V. 159 и Опи¬ 

саніе Костромскаго Ипагіевскаго монастыря. М. 

1832, въ 8. 

Никиты Переславскаго съ дѣяньемъ 
есть храмовая бывшаго здѣсь при¬ 

дѣла въ честь сего Св. Столпника, 

вѣроятно, въ южномъ предалтаріи. 

Въ 1660 году придѣлъ етотъ еще 

тамъ находился; ибо въ Выходныхъ 
книгахъ того года записано , что 1 

Сентября Царь Алексій слушалъ 
всеношну въ придѣлѣ у Св. Ни¬ 

киты Переславскаго , что у Роже¬ 

ства Богородицы въ верху, на сѣ¬ 

няхъ. (16) 

Предъ мѣстными иконами постав¬ 

лены мѣдные подсвѣчники старин¬ 

наго стиля. Царскія двери, совре- 

віенныя построенію самой церкви , 

гораздо древнѣе иконостаса; онѣ съ 
двувія столпцавш по обѣимъ сторо¬ 

намъ; надъ ними подзоръ, па коемъ 
изображена Св. Троица и Тайная ве¬ 

черя подъ двумя видами, такъ какъ 

на Царскихъ вратахъ у Спаса на 
Бору. 

Трапеза, довольно обширная, но 

ниже церкви, украшена также Фре¬ 

сками; освѣщается слабо изъ окопъ 

съ разноцвѣтными стеклами. По 
угламъ двѣ изращатыя печи въ видѣ 
столпа, на старинный манеръ. У сѣ¬ 

верной стѣны противъ окошка въ 

церковь прежде была лежанка , у 
коей стаивали креслы для Царицы. 

Хотя изустное преданіе и гласитъ, 

будто здѣсь Царицы разрѣшались 

отъ бремени; но, вѣроятнѣе, онѣ въ 

егомъ предхраміи , въ теченіе со¬ 

рока дней послѣ родовъ, до вос- 

приятія очистительной молитвы 
слушали у окна божественную 

службу. Въ храмовой праздникъ 
Государи и Государыни приходили 
сюда не только къ обѣдни, но и къ 

вечерни. Царскіе праздничные вы- 

(16) 1№ 65^, въ N. 

30 
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ходы сюда бывали на Святой не¬ 

дѣлѣ, въ дни празднованія Бого¬ 

матери Ѳеодоровской , Одигитрія 
и Владимірской , Прав. Лазаря и 

Св. Никиты Столпника. Священ¬ 

никъ сей церкви Никита, мужъ жи¬ 

тія святаго, былъ Царскимъ духов¬ 

никомъ. (17) 

2. ВЕРХОСПАССКІЙ СОБОРЪ. 

Церковь сія, именованная по сво¬ 

ему мѣсту, верховою, на верху, на 
сѣняхъ, за золотою рѣшеткою, а 
по образу Спасителя, Верхоспас- 

сісимъ соборомъ, даже Спасомъ но¬ 

вымъ , построена сперва Царемъ 
Михаиломъ Ѳеодоровичемъ въ 1635 

и 36 годахъ; зодчимъ ея былъ под¬ 

мастерье каменныхъ дѣлъ Баженко 
Огурцовъ. (18) Въ послѣдствіи она 
была поновляема. При вступленіи 
своемъ на престолъ Царь Ѳеодоръ 
Алексіевичь повелѣлъ своимъ ико¬ 

нописцамъ сдѣлать въ нее четыре 
иконостаса ; (19) въ 1696 году она 
была освящена Іоакимомъ Патріар¬ 

хомъ. По истеченіи пол вѣка, ее во¬ 

зобновила Императрица Анна Іоан¬ 

новна въ 1733 году. Но въ Троиц¬ 

кій пожаръ сгорѣла на стой церкви 
кровля и богатая ризница, хранив¬ 

шаяся надъ Грановитою палатой. 

Императрицы Анна , Елисавета и 
Екатерина II , нерѣдко слушавшія 
здѣсь божественную литургію, во¬ 

зобновили и украсили етотъ двор¬ 

цовый храмъ. Одна изъ ревностнѣй¬ 

шихъ любительницъ благолѣпія цер¬ 

ковнаго Матрена Павловна Солты- 

кова обогатила сей домъ Божій 
своими вкладами: сдѣлала въ ней 
весь серебряный чеканный иконо¬ 

стасъ, Царскія двери и престолъ, 

(17) Дрепняя Росс. Вивиіоѳпка, ХКІІІ, Л20. 

(1Н) Расходная книга 0)>уж. палаты , 71'іЧ и 

Ъэ г. .№ У >7. 

(19) Дѣла придворнаго Архива. 

кои сохранены отъ хищенія враговъ 
въ 1812 году. Утраты, потерпѣн- 

ныя въ сію бѣдственную годину, воз¬ 

награждены были Царскими щедро¬ 

тами. Но особенное вниманіе обра¬ 

тилъ на етотъ молитвенный храмъ 
своихъ вѣнценосныхъ предковъ Им¬ 
ператоръ Николай I. ІІо собствен¬ 

ному его усмотрѣнію и распоряже¬ 

нію , церковь сія 1836 года отдѣ¬ 

лана въ лучшемъ видѣ; на стѣнахъ 
ея и трапезы написаны въ старин¬ 

номъ стилѣ лики разныхъ Святыхъ. 

Въ стѣнѣ, отдѣлявшей ее отъ при¬ 

дѣла , устроена арка ; обѣ трапезы 
соединены въ одну, такъ какъ было 
прежде. 

Въ богатомъ иконостасѣ алтарномъ 
изъ мѣстныхъ образовъ обращаютъ 
на себя особенное вниманіе : 

1) Храмовая икона : Изображенія 
Всемилостиваго Спаса, древняго Ви¬ 

зантійскаго стиля, покрытая слюдою 
и непоновленная; вышиною онъ 15^ 

вершковъ, а шириною 11^ верш. На 
немъ вѣнецъ и гривна, или ожерелье 
украшены брилліантами по особен¬ 

ному благоговѣнію къ сей св иконѣ 
М. П. Солтыковой; но въ ризницѣ 
хранится древній на него окладъ и 
вѣнецъ изъ чистаго золота съ фи¬ 

нифтью. По изустному преданію , 

сей чудотворный образъ привезенъ 
въ Россію изъ Рима Греческою Ца¬ 

ревной Софісіо Ѳомннншною и былъ 
ея комнатнымъ; потомъ при Царѣ 
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Михаилѣ Ѳеодоровичѣ поставленъ 

въ сію церковь. 

2) Образъ Св. Логгіна Сотника , 

отличный своимъ Фряжскимъ по¬ 

шибомъ и мастерствомъ кисти, ко¬ 

торому отдалъ справедливость и 
знаменитый Брюловъ. Ликъ сего 
свидѣтеля крестныхъ страданій Спа¬ 

сителя и сострадальца, изображен¬ 

ный и на знамени Царя Алексія 
Михаиловича, потому помѣщенъ въ 

етой Царской церкви, что Св. Лог- 

гінъ признанъ помощникомъ Госу¬ 

дарямъ Россійскимъ. Не одно пре¬ 

даніе , но даже исторія етому сви¬ 

дѣтельствомъ ; она повѣствуетъ , 

что когда предсказано было въ 1415 

году однимъ святымъ старцемъ Ве¬ 

ликой Княгини Софіи Витовтовны 

рожденіе сына Василія, тогда же 
возвѣщено, что «мученикъ Логгінъ 
« отъ Бога данъ въ помощники 

«всему роду Московскихъ Госуда- 

«рей.» (20) 

Не менѣе примѣчательна искус¬ 

ствомъ письма икона Св. Ѳеодора 
Стратилата , ангела Царя Ѳеодора 

Алексіевича. Стариннаго стиля икона 
Новоникитской Богоматери въ бо¬ 

гатомъ серебряномъ, вызолоченномъ 
складѣ съ звѣздами изъ восточныхъ 
хрусталей. Прочіе образа въ иконо¬ 

стасѣ произведенія Царскихъ иконо¬ 

писцевъ. 

На сѣверной сторонѣ придѣлъ въ 
честь С в. Іоанна Предтечи съ ста¬ 

риннымъ иконостасомъ начала XVIII 

въка ; въ числѣ мѣстныхъ образовъ 

находится Св. Ѳеодоръ Стратилатъ. 

Прежде здѣсь былъ придѣлъ во имя 
Св. Іоанна Бѣлоградскаго, тезоиме¬ 

нитаго Царевичу Ивану Михаило¬ 

вичу ; ибо въ Ружной книгѣ 1641 

(20) Караліз. И. Г. Р. V", пр. 249. 

года , № 361, упоминается о при¬ 

дѣлѣ Св. Іоанна Бѣлоградскаго у 

Нерукотвореннаго Спаса , а въ ра¬ 

сходной книгѣ Оружейной палаты 
записано, что «7145 и 44 годовъ 

«строили у Государя въ верху на 
«сѣняхъ новую церковь каменную 

« Всемилостиваго Спаса Нерукотво- 

« реннаго образа , да придѣлъ Св. 

«Іоанна Бѣлоградскаго. » (21) Въ ету 
церковь Царь Ѳеодоръ Алексіевичь 

пожаловалъ серебряные золоченые 

сосуды съ чернью , какъ значится 
изъ надписи на оныхъ. Но при 

Царѣ Іоаннѣ Алексіевичѣ сей при¬ 

дѣлъ посвященъ былъ его ангелу 
Св. Іоанну Предтечи. 

Въ храмовый праздникъ , 16 Ав¬ 

густа, какъ свидѣтельствуютъ Вы¬ 

ходныя книги, Цари Михаилъ, Алек¬ 

сій и Ѳеодоръ слушали у Спаса за 
Золотою рѣшеткою божественную 
литургію, говѣли и приобщались 
с в. Таинъ въ посты. Сей храмъ до¬ 

стопамятенъ крещеніемъ въ немъ Ца¬ 

ревичей Ѳеодора Алексіевича и Іоан¬ 

на Алексіевича. Здѣсь отправлялось 
молебствіе при вступленіи ихъ въ 
совершеннолѣтіе. Царь Алексій Ми- 

хаиловичь самъ приводилъ въ етотъ 
соборъ сыновей своихъ Алексія и 

Ѳеодора датъ въ послужеиіе Господу 
Богу , и взявъ оттуда Спасовъ об¬ 

разъ, слѣдовалъ съ Царевичемъ въ 
соборную Апостольскую церковь въ 
предшествіи Архимандріта Троиц- 

каго-Сергіева монастыря и пѣвчихъ 
дьяковъ. Патріархъ при етомъ слу¬ 

чаѣ, по совершеніи молебствія съ 
водосвятіемъ , благословлялъ юнаго 
Царевича. Етотъ торжественный об¬ 

рядъ объявленія служилъ обнародо¬ 

ваніемъ Царя о вступленіи сына сво- 

(21) Бь Архивѣ Оруж. палаты) № 930. 

30* 
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его въ совершеннолѣтіе. (22) Когда 
мятежные Стрѣльцы въ 1682 году 
требовали смерти Боярина Ивана 
Нарышкина, брата Царицы Наталіи 
Кирнловны : тогда она» приведенъ 
былъ въ етотъ храмъ , гдѣ напут¬ 

ствовалъ себя къ мученической кон¬ 

чинѣ исповѣдно , причащеніемъ св. 

Таинъ и соборованіемъ въ присут¬ 

ствіи сестры Царицы Наталіи и Ца¬ 

ревны Софіи. Готовый на смерть, 

онъ вышелъ оттуда съ иконою Бого¬ 

матери къ убійцамъ , ожидавшимъ 
его у Золотой рѣшетки. (23) 

3. СЛОВУЩАГО ВОСКРЕСЕНІЯ, ИЛИ ОБНОВЛЕНІЯ ХРАМА 

ВОСКРЕСЕНІЯ ХРІСТОВА. 

Когда именно основанъ етотъ 
храмъ, положительно сказать не льзя 
по недостатку данныхъ; но, судя по 
стилю строенія и но образамъ ико¬ 

ностаса, не ранѣе конца XVII вѣка. 
Въ Памятникѣ вѣры (24) время со¬ 

оруженія его назначено 1686 года 
безъ указанія источника. Не есть ли 
сія церковь памятникъ Польскаго 
похода Царя Алексія Михаиловича; 

ибо Государь сей въ 1655 г. Сен¬ 

тября 24 велѣлъ пода, Смоленскомъ 
поставить противъ Молоховскихъ 
воротъ таФтяиую церковь Воскре¬ 

сенія Словущаго? (25) Можетъ быть, 

начатое родителемъ строеніе храма 
совершилъ сынъ его Ѳеодоръ, ко¬ 

тораго и ангелъ стоитъ между мѣ¬ 

стными образами. 

Въ настоящемъ видѣ храмъ сей 
объ одиннадцати главахъ иозолоче- 

пых'і», съ четвероконечными крестами 
и полумѣсяцемъ при подножіи; какъ 
шеи у главъ , такъ и карнизъ око¬ 

ло церкви украшенъ разноцвѣтны¬ 

ми кафслямн. Форма ея квадрат- 

(22) Статистическое описаніе Моекпы Г. Га- 

ст еаа} ч. I. М. 1841, ни 8. 

(25) Собраніе ратныхъ записокъ п сочиненій 
о жизни и дѣяніяхъ Петра I, еобр. Ѳ. Туліаи- 

сі(Ц-ліЪ} ч. I. Спб. 1787, къ 8. 

(24) Памятникъ вѣры. М. 1858, въ 8. 

(25) Повседневныхъ дворцовыхъ записокъ, 2 

ч. М. 1769, въ 4. 

пая; сводъ стрѣльчатый; окна въ два 
свѣта на сѣверной сторонѣ. На вход¬ 

ныхъ западныхъ дверяхъ изобра¬ 

жены восемь Сивиллъ со свитками 
въ рукахъ и безъ свитковъ: Симій- 

ская , Ііхрукія , Ернера , АмолФа , 

Ерухтея , Делпхина , Тубуртина , 

Кумерія. (26) Надъ сими дверями 
на западной стѣнъ хоры на кронш¬ 

тейнахъ, украшенныя рѣзьбою, по¬ 

золотою и живописью. Старинный 
прекрасный иконостасъ отличается 
вычурною рѣзьбой; онъ представ¬ 

ляетъ блестящее смѣшеніе позоло¬ 

ты, серебренья и красокъ подъ Фар¬ 

форъ и перламутра,. Въ немъ образа 
Фряжскаго стиля, писанные Цар¬ 

скими иконописцами, кромѣ древ¬ 

няго списка иконы Владимірскія Бо¬ 

гоматери. Надъ нимъ рѣзное Рас¬ 

пятіе I. Хріста съ предстоящими 
ему Богоматерью и Св. Іоанномъ 
Богословомъ. Предъ нимъ виситъ 
старинное , прекрасной работы, па¬ 

никадило о десяти перьяхъ и шан¬ 

далахъ, между коими помѣщены ли¬ 

тыя Ангелы съ лиліями въ рукахъ; 

на нижнемъ его яблокѣ циФеръ- 

блатъ. Стѣны церкви расписаны 

(26) т. е. Самійская , Фрггійская , Ериѳрей- 

ская , Амллфія , Делфійская , Тибурійская , Ку- 

мднская. Ерухтея должно быть искаженное 

с юно. 
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Фресками, соотвѣтствующими зна¬ 

ченію храма , съ приличными тек¬ 

стами изъ Св. Писанія. Вся отдѣлка 
и украшеніе етой Царской церкви 
произведены подъ распоряженіемъ 

Гофмаршала Барона Боде. 

За престоломъ водружено Распя¬ 

тіе I. X. вырѣзанное на деревѣ рель¬ 

ефомъ , въ ростъ человѣческій , съ 
надписаніями вверху Еврейскимъ , 

Греческимъ и Римскимъ. Подъ симъ 

престоломъ въ 1682 году скрылся 
было отъ ярости Стрѣльцовъ братъ 
Царицы Наталіи Кириловны Аѳа-ж 

насій Нарышкинъ. Но вѣроломный 
рабъ Хомяко , имъ облагодѣтель- 

ствованный , указалъ мятежникамъ 
его убѣжище. Извлекши Нарышкина 

изъ святилища , они разсѣкли его 
на части предъ дверьми церкви и 

бросили оттуда на соборную пло¬ 

щадь. (27) 

4. РАСПЯТСКАЯ ЦЕРКОВЬ. 

Она надъ проходнымъ корридо- 

ромъ къ Печерской Богоматери, или 
Ризположенской церкви ; шириною 

5 аршинъ , 9 вершковъ , а длиною 
8 аршинъ, 12 вершковъ. Освѣщеніе 
въ ней изъ одного окна въ западной 
стѣнѣ. Полъ ея штучный, изъ бѣлаго 

и чернаго мрамора. Въ четырехпоя- 

сномъ ея иконостасѣ образа, по пре¬ 

данію, вышиты Царевнами; но лица 
ихъ писаны на холстѣ, а доличное, 

или драпировка составлена изъ разно¬ 

цвѣтной шелковой ткани, наклеен¬ 

ной на доски. Въ нижнихъ клеймахъ 

иконостаса изображены: Іисусъ сынъ 
Сіраховъ и Афродитіанъ , Омиръ и 
и Менандръ, съ хартіями, на коихъ 
начертаны ихъ изреченія. На южной 
стѣнѣ церкви въ кіотѣ видѣнъ ликъ 

Еммануила , стоящаго на солнцѣ, а 
на сѣверной сторонѣ въ кіотѣ изоб¬ 

раженіе Богоматери съ луною подъ 

ногами, какъ прообразуется она въ 
12 главѣ Лпокалѵпсіса. Въ алтарѣ 

замѣчателенъ образъ надъ жертвен¬ 

никомъ, писанный на холстѣ, выши¬ 

ною 1 аршинъ, 11 вершковъ, а ши¬ 

риною 1 арш. 3^ в. На етомъ об¬ 

разѣ написаны искусною и отчет¬ 

ливою кистью, современною XVII 

въку, предстоящіе въ моленіи Живо¬ 

творящему кресту Цари Констан¬ 

тинъ и Елена, Алексій Михайловичѣ 
и Марія Илышнчна съ Никономъ 

Патріархомъ, у котораго въ рукѣ 
на свиткѣ начертано: «Яко одушев- 

«ленпу тн припадаемъ и взываемъ 
« тн, кресте мой пресвятый, ты ми 
«просвѣти душу и умъ и слухъ и 
«устнѣ и языкъ и дыханіе!» Изоб¬ 

раженіе сіе , современное Никонову 

Патріаршеству , сходно съ иконою, 

стоящею на Голгоѳѣ въ Новомъ 
Іерусалимѣ , а крестъ съ мощами 
разныхъ Святыхъ подобенъ находя¬ 

щемуся на островѣ Кіи, въ Крест¬ 

номъ монастырѣ, который основанъ 

Никономъ. (28) Въ сооруженіи сего 
храма видѣнъ вкусъ и духъ сего 
Патріарха, строителя Новаго Іеру¬ 

салима. 

Въ сѣверной сторонѣ отъ алтаря 

отдѣляется кіотами съ образами 
мѣсто , называемое моленною Царя 

Алексія Михаиловича. На востокъ 
у стѣны стоитъ крестъ изъ трехъ 

(27) см. Собраніе записокъ о жизни Петра I, 

изд. Ѳ. ТужанскиліЪ, ч. I. 

(23) Исторіа Росс. Іерархіи, ч. IУ. 
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деревъ кедра, певга и кипариса, изъ 
коихъ, по преданію, составленъ былъ 
подлинный крестъ. (29) Онъ въ на¬ 

стоящую мѣру съ крестомъ, каковой, 

по описаніи, обрѣтенъ былъ Цари¬ 

цею Еленою въ Іерусалимѣ. На немъ 
горельефное изображеніе I. Хріста, 

вырѣзанное изъ дерева , длиною 2 

аршина , 6| вершковъ, съ надписа- 

ніемъ вверху на трехъ языкахъ. 

Позади его въ кіотѣ образъ Бого¬ 

матери и Св. Іоанна Богослова. По 
обѣимъ сторонамъ сей молитвенной 
храмины, въ кіотахъ за слюдою об¬ 

раза Страшнаго суда и Страстей 
Господнихъ. При входѣ съ запада 

была занавѣска, за которую благо¬ 

честивый Царь уединялся для мо¬ 

ленія предъ ликомъ Распятаго Спа¬ 

сителя. 

Дверь въ сѣверной стѣнѣ изъ етой 
церкви ведетъ на хоры храма Слову- 

щаго Воскресенія ; въ нее искусно 
вставлены древнія Царскія врата съ 
вычурною рѣзьбою, взятыя изъ "Риз- 

пол оженс кой церкви, гдѣ онѣ помѣ¬ 

щены были въ западномъ окнѣ, вмѣ¬ 

сто ставней. Изъ описи Патріаршей 
домовой казны 1 648 года видно, что 
сіи врата поступили въ Ризполо- 

женскую церковь изъ Патріаршаго 
села Троицкаго-Голенищева. (30) 

5. ЦЕРКОВЬ СВ. ЕКАТЕРИНЫ МУЧЕНИЦЫ. 

Сію церковь у Царицы на сѣняхъ 
строилъ въ 1627 году Палатный 
мастеръ Джанъ Талеръ ; она освя¬ 

щена была въ слѣдующемъ году , 

Ноября 1 , въ присутствіи Царя и 
Царицы. Въ 1687 году Цари Іоаннъ 
и Петръ съ Царевною Софіею по¬ 

велѣли сдѣлать въ псе новый ико¬ 

ностасъ. (31) По описи 1737 года, 
въ етой верховой церкви «Царскія 
• двери были гладкія позолоченныя, 

«въ срединѣ городы , на дверяхъ 
«шесть клеймъ съ образами. Въ 
«трапезѣ иконостасъ деревянный о 
«двухъ столбахі» витыхъ на тум- 

« бахъ, надъ столбами по гзымзу съ 
«дорожниками Флемоваиными , па 
« гзымзахт» по штучкѣ рѣзной, въ 
«срединѣ вверху его выгнуто дугою 
« С'Ь дорожниками Флемоваиными. >• 

(29) см. о крестѣ Господнгмі. въ Собраніи со- 

ч и кем іи Ст у до нто въ Кіе вс к о и д у х. Академіи , 

т. 1. ОО
 

сЪ
 

:с
 

(30) 715И г. № )ІЗ 11 ь Государ. Архивѣ ста- 

1> І.ІХ1, лг.-п.. 
(7,1) Д І.-іа Придворнаго Арх и ва. 

Въ пожаръ 1737 года, Мая 30, сго¬ 

рѣлъ етотъ иконостасъ, оцѣненный 
тогда во 150 р. Вскорѣ послѣ того, 
церковь сія была возобновлена , а 
при Императрицахъ Елисаветѣ Пе¬ 

тровнѣ и Екатеринѣ II обогащена 
св. утварью и облаченіями. Отъ хи¬ 

щенія враговъ въ 1812 году слу¬ 

чайно сохранился драгоцѣнный вѣ¬ 

нецъ на храмовый образъ Св. Ека¬ 

терины, украшенный брилліантами, 

какъ полагаютъ, приношеніе Импе¬ 

ратрицы Екатерины II. Теперь сія 
церковь , по волѣ Государя Импе¬ 

ратора, возобновляется. 

Какъ домовая церковь , она съ 
XVII вѣка была Царскимъ богомоль- 

емън мѣстомъ крещенія дѣтей Царя 
Алексія Михайловича: Царевенъ Ма¬ 

ріи и Ѳеодосіи , Царевича Симеона. 

(32) Въ храмовый праздникъ здѣсь 
служивалъ Патріархъ со властями 
въ присутствіи Царя, Царицы и дѣ- 

(52) см. Выходныя книги ого царствованія въ 

Архи в Б Ору/К. палаты. 
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тей Царя Алексія Михаиловича Ца- Па мѣстъ видѣнія въ Серпуховскомъ 
ревенъ Маріи и Ѳеодосіи и Царевича уѣздѣ онъ устроилъ Екатеринин- 

Симеона. (33) Но изо всѣхъ Царей скую пустынь. (34) Юный Петръ I 

усерднѣе посѣщалъ сію церковь съ матерью своей часто ходилъ къ 
Алексій Михайловичъ , которому божественной службѣ въ сію цер- 

1660 года Св. Великомученица Ека- ковъ; къ ней примыкало черезъ сѣни 
терина въ сонномъ видѣніи возвѣ- большое отдѣленіе дворца , гдѣ они 

стила о рожденіи дочери Екатерины. помѣщались. 

Изъ упраздненныхъ верховыхъ церквей, упоминаемыхъ въ лѣтописяхъ 

и грамотахъ, были на дворцѣ слѣдующія: 

1. СРѢТЕНСКІЙ СОБОРЪ НА СѢНЯХЪ. 

Онъ соединялся съ набережнымъ въ 1560 году для своихъ дѣтей; а 
Верхомъ переходами и выходилъ по- въ 1801 году онъ сломанъ. При 

чти противъ церкви Спаса на Бору; етомъ соборѣ находился придѣлъ 

былъ каменный одноглавый. Царь во имя Св. Николая, заложен. 6990 

Іоаннъ Васильевичъ соорудилъ его (1482) г. (?) (35) 

2. СПАСЪ КА СѢНЯХЪ У ЦАРЕВЕНЪ. 

Сія церковь находилась под- въ Кремлѣ и сломана въ 1809 

лѣ бывшаго Троицкаго подворья году. 

3. УСПЕНІЯ БОГОМАТЕРИ. 

Она называется въ веросу , на сѣ- ражено Успеніе Богоматери. Цер- 

няхъ у Царевенъ ; занимала мѣсто ковь сія сооружена въ 1680 и 81 

между Верхо-Спасскимъ соборомъ и годахъ ; она еще существовала въ 

теремами, надъ входомъ въ кон изоб- . 1792 году. (36) 

4. СВ. АПОСТОЛЪ ПЕТРА И ПАВЛА. 

Храмъ етотъ отстроенъ въ 1684 ковь по желѣзнымъ стропиламъ до- 

году на деньги изъ Помѣстнаго при- щатою мѣдью и главы сдѣлать же- 

каза. Указомъ Царскимъ тогда же лѣзныя, обитыя дощатою луженою 

повелѣно было покрыть сію цер- мѣдью. 

(35) Путеводитель къ Москов. древностямъ, ч. 

I. М. 1792, въ 12. 

(35) Дреиняя Росс. Впвліоѳика, т. X. (36) Архива 111 вотчиннаго 7192 (1681)}, 

(ЗѴ) Исторія Росс. Іерархіи, ч. 1Г. 5057. 
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5. СВ. МУЧЕНИЦЫ ЕВДОКІИ, 

Церковь сія именуется на сѣняхъ, 
то у Государя , то у Государыни , 
а болѣе на верху. По мнѣнію П. М. 

Строева, она стояла внѣ нынѣшняго 
терема, близъ Спаса за Золотою рѣ¬ 

шеткою къ Сѵнодальному двору. На 
рисункахъ коронованія Царя Ми¬ 

хаила Ѳеодоровича она изображена 
высокою, пятиглавою. Сей Госу¬ 

дарь, безъ сомнѣнія, соорудилъ ее въ 
честь ангела своей супруги Евдо¬ 

кіи Лукіановны. На Мичуринскомъ 

планѣ Москвы 1739 г. уже не озна¬ 

чено сей церкви , которая вѣроятно 
сломана въ ХѴШ столѣтіи. 

Въ храмовые и въ церковные празд¬ 

ники обыкновенно Цари , иногда и 
Царицы слушали въ сихъ церквахъ 
божественную литургію, молебст¬ 

вовали , говѣли н приобщались св. 

Таимъ. Здѣсь крещаемы были нѣко¬ 

торые Царевичи и Царевны ; здѣсь 
брали молитву Царицы послѣ ро¬ 

довъ. 



Дворецъ въ древности имѣлъ та¬ 

кое жъ значеніе, какъ и дворъ , дѣ¬ 

тинецъ, соиг сіи раіаіз , т. е. по¬ 

лое мѣсто, земля вокругъ строенія. 

Государевымъ дворомъ называлось 
мѣстопребываніе Государя съ его 

семействомъ и дружиною, или при¬ 

дворными, дворовыми людьми, так¬ 

же покои , гдѣ они помѣщались. 

Потомъ дворъ означалъ всѣ чины, 

окружавшіе Царя и при немъ слу¬ 

жившіе. Какъ дворъ былъ также 
мѣстомъ суда, совѣщанія и главнаго 
управленія: то посему именуется 
онъ по преимуществу палатою , 

пссіатюѵ, сигіа: въ такомъ смыслѣ 

н Церковь возноситъ молитвы о 

всей палатѣ, пссѵтдд тоѵ паХахіоѵ, 

т. е. о верховной Царской думѣ и 

вообще о дворѣ Царскомъ, потомъ 

уже о гражданскихъ чиновникахъ. (1) 

Въ первомъ знаменованіи дворъ 
въ XVI вѣкѣ былъ большой и ма¬ 

лый, съ избушками, старый и но¬ 

вый; къ тому и другому вели раз- 

(1) Въ большой Ектеніи, см. Иисап(*іі біозза- 

гіипі Сгаесііаііз тсЛае еі іпБіпае. 

ныя вороты , кои были большія на 
Государевомъ дворѣ, другія заЦари- 

цыными хоромами, у мыльни новой, у 

церкви за дворцемъ къ сѣннику. (2) 

Хозяйственныя заведенія , или 
службы , окружавшія Государевы 
палаты, также назывались дворами 
и дворцами , какъ-то : Кормовый , 
Хлѣбный, Поваренный, Сытенный, 

Житный , Потѣшный, Колымажный 

и т. д. , кои находились въ вѣдом¬ 

ствѣ приказа Большаго дворца. 

Собственно Государевъ дворецъ 
состоялъ изъ разныхъ зданій , сна¬ 

чала деревянныхъ, а потомъ въ концѣ 
ХУ вѣка каменныхъ , соединенныхъ 
съ деревянными , о коихъ скажемъ 
въ послѣдствіи. 

Помѣщеніе Московскихъ Великихъ 

Князей было укромное и уютное въ 
деревянныхъ хоромахъ , теремахъ , 

избахъ, сѣнникахъ ; оно соотвѣт¬ 

ствовало ограниченному составу ихъ 
двора, простотѣ образа жизни и 
духу времени. По низверженіи вла- 
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(2) Каралч. И. Г. Р. IX, пр. 36Г. 
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дычества Татаръ, вмѣстѣ съ разшп- 

реніемъ Государства и съ введеніемъ 
при Московскомъ дворѣ обычаевъ и 
обрядовъ Византійскаго , особливо 
по вступленіи Іоанна III въ супру¬ 

жество съ дочерью Ѳомы Палео- 

лога, установлены были новые при¬ 

дворные чины по примѣру Грече¬ 

скихъ, съ тѣмъ вмѣстѣ умножилась 
пышность и великолѣпіе Двора. Въ 
Великокняжескую столицу, уже сво¬ 

бодную отъ Ордынскихъ выходовъ и 
даней, стекались сокровища Новго¬ 

рода и другихъ удѣльныхъ Княже¬ 

ній , къ ней присоединенныхъ. Вы¬ 

званные изъ Италіи зодчіе (стѣнные, 
городовые и палатные мастера) въ 
сто время начали украшать Мо¬ 

скву огромными, дотолѣ небывалыми 
въ ней храмами , палатами и тере¬ 

мами изъ бѣлаго камня и жженаго 
кирпича; укрѣпили городъ камен¬ 

ными стѣнами, башнями съ воротами. 

Въ 1484 году сіи Фразины зало¬ 

жили каменную палату за Благо¬ 

вѣщенскимъ соборомъ, а въ 1487 

и 91 годахъ построили палату ве¬ 

лику на площади, вѣроятно , ны¬ 

нѣшнюю Грановитую , которая за¬ 

мѣнила древній теремъ, прежде тамъ 
стоявшій. Вскорѣ потомъ , вмѣсто 
стараго деревяннаго двора, зало¬ 

женъ былъ ими каменный. (3) По 
пожаръ , въ 1493 году , Іюля 28, 

опустошившій весь Кремнпкъ, оста¬ 

новилъ работы. Въ ето время сго¬ 

рѣли и деревянные хоромы на Яро- 

славичевомъ дворѣ за Архангель¬ 

скимъ соборомъ , поставленные на 
время для житья Великаго Князя, 

такъ что онъ до постройки новаго 
дворца переѣхалъ въ крестьянскіе 
дворы па Яузу при церкви Св. Ни- 

(5) Никон, иѣтоп. VI, 52 и И. 419, 422. 

колы въ Подкопаевѣ. (4) Черезъ 
шесть лѣтъ послѣ етого гибельнаго 
пожара, Іоаннъ III велѣлъ заложить 
Миланцу Алевизу на старомъ дворѣ 
у Благовѣщенья палаты каменныя 
кирпичныя, а подъ ними погреба и 
ледники, съ коробовыми сводами , 

кои донынѣ остались; отъ Краснаго 
крыльца до Благовѣщенскаго собо¬ 

ра они составляютъ четыре отдѣ¬ 

ленія съ простѣнками и дверями. 

(О) Въ сіи палаты перешелъ жить 
весною 1508 года Вел. Кн. Василій 
Іоанновичъ. Сперва онъ , потомъ 
жена его Елена Глинская и сынъ его 
Іоаннъ ІГ распространили и укра¬ 

сили каменный дворъ, сблизивъ его 
пристройками съ палатою на пло¬ 

щади. Изъ росписи о свадьбѣ Вел. Кн. 

Василія Іоанновича(П) отчасти намъ 
открываются зданія , составлявшія 
дворецъ; она упоминаетъ Середнюю 
палату съ каменными сѣнями и 
съ С толовою избою. Западную па¬ 

лату, въ которую вели двери изъ 
сѣней , Постельное и Красныя 
крыльца, или задніе и передніе пе¬ 

реходы , Постельную избу у пер¬ 

выхъ, хоромы Великой Княгини у 
Рождества Богородицы съ заднимъ 
крыльцомъ и рѣшетками , у Спаса 
на дворцѣ Сѣнника и малый по¬ 

греба , Набережную палату , Чер¬ 

даки. (5) Но всѣ сіи зданія сдѣла¬ 

лись жертвою пожара въ 1547 году, 
Іюня 21: «сгорѣли Благовѣщенье 
златоверхое, палаты каменныя, зла¬ 

томъ украшенныя , избы деревян¬ 

ныя , всякая казна и въ погребахъ 
все выгорѣло.» (6) Бывшій въ Мо- 

(Н) Караліз. И. I'. Р. VI, 

(5] Роспись въ 1525 г. , кому гдѣ быги по 

крыльцамъ и въ дверехъ, столбецъ, писан, на 5 

листкахъ въ историч. дѣлахъ Моек, главнаго 

Архива Мин. иностр. дѣлъ. 

(6) Караліз. И. Г. Р. IX, пр. 356. 
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сквѣ 1553 г. первый Англинскій 
путешественникъ Кл. Адамъ такъ 

описываетъ намъ дворецъ Іоанновъ, 

возобновленный посл е пожара: «дво- 

«рецъ квадратный, низменный, не 

« имѣетъ блеска и убранства нашихъ 
«палатъ; окна въ немъ узкія со 

«стеклами; по всѣмъ стѣнамъ лавки 
«для сидѣнья.» (7) « Въ Московскомъ 
дворцѣ Государя— говоритъ I. Ко- 

бенцель 1575 г.—«такъ много золота 

« и серебра, что почти не возможно 

« сосчитать всѣхъ сосудовъ.» Поко¬ 

реніе царствъ Казанскаго и Астра¬ 

ханскаго , обогативъ казну Москов¬ 

скаго Царя, доставила ему новыя 

средства украсить чертоги его и 

столицу , превращенную въ пепе¬ 

лище 1547 г. По онъ, раздѣливъ 
государство на Земщину и Опри¬ 

чину , перенесъ дворъ свой изъ 
Кремника въ Бѣлый городъ , гдѣ 
построилъ себѣ крѣпость, обнесен¬ 

ную каменными стѣнами. Потомъ на¬ 

званіе Опричина замѣнено словомъ 

Дворъ. (8) При нашествіи Крым¬ 

скаго Хана Девлетъ-Гирея въ 1571 

году, Мая 24, вся Москва сгорѣла, 
на дворѣ Государевомъ ничего не 
осталось: «въ Грановитой, въ про- 

«ходной , въ набережной и иныхъ 
«палатахъ прутье желѣзное тол- 

«стое , что кладено крѣпости для 
« на связки, перегорѣло и перело- 

«малось отъ жару. » Кремлевскія 

зданія оставались, большею частію, 

въ развалинахъ до тѣхъ поръ, какъ 

Цари Ѳеодоръ I и Борисъ Году¬ 

новъ возобновили ихъ , разширивъ 

и украсивъ дворъ Царскій ; тогда 
пристроены были къ Золотой и 
Грановитой палатамъ Столовая и 

(7) Ріегипі Мо$соѵІ!Ісагитп аисіогев. ГгапсоГигІі. 

мис- іп г. 
(8) Акты Археограф. Експедицііі. т. I, пр. 63. 
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Панихидная; на своемъ дворѣ Борисъ 
поставилъ высокія каменныя пала¬ 

ты съ садомъ позади ихъ , сломан¬ 

ныя въ 1807 году. Дворецъ укра¬ 

шеніями своими возбуждалъ удив¬ 

леніе въ чужестранцахъ ; Царская 

казна славилась несмѣтнымъ мно¬ 

жествомъ золота и серебра. «Дво- 

«рецъ, по свидѣтельству Елассон- 

«скаго Архіепіскопа Арсенія, блн- 

«сталъ золотомъ; въ приемной залѣ 

«надъ престоломъ стоялъ образъ 
« Богоматери, мозанчески гоставлеи- 

« ный изъ яхонтовъ, алмазовъ, сап- 

« Фііровъ, топазовъ н другихъ драго- 

« цѣнныхъ камней и жемчугу. Близь 

« престола стоялъ массивный золо- 

«той шаръ, изображавшій всю зем- 

«лю. Потолокъ во дворцѣ , нокры- 

« тый золотомъ, походилъ на полу- 

«шаріе. Вездѣ тамъ видны были 
«картины, обои н искусно сдѣлан- 

«ныя рощи, виноградники, грозды, 

«розы и разныя птицы. Въ палатѣ 
« Царицы Ирины висѣлъ превосход- 

«ной работы левъ , державшій въ 
«лапахъ змѣю, къ коей привѣшено 
«было множество прекрасныхъ кан- 

«делябровъ, сплетенныхъ на подо- 

«біе корзины. Ета палата украша- 

«лась мозаическими образами Бого- 

«матери съ Предвѣчнымъ младен- 

«цемъ, Ангеловъ, Іерарховъ, Муче- 

«никовъ и Св. Угодниковъ. Всѣ они 
«блистали дорогими каменьями и 
« жемчугами. » (9) 

Послѣ нашествія Поляке-Литов¬ 

цевъ , дворцовыя зданія остались 

безъ кровель, половъ, лавокъ, окон- 

чинъ и дверей. (10) Со вступленіемъ 

(9) Я* і ф ш о л іГ$ вйшшЦіпд псф иидейпіЛісг Неіпвг 

5ііг аііегп ОкСФісМе ипЬ ЯсппіпіГ» Ьеб гіц'й|*^<п 

Оѵсіфе?. ЗЗггІіп. I $3. 4В20» іп»8°. 

(40) Описаніе Государственнаго разряднаго Ар» 

хива. П. Иванова, М. 4845, въ 8. 
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па престолъ Михаила Романова на¬ 

чалось возобновленіе и устроеніе 
разореннаго и ограбленнаго дворца, 

въ коемъ зданія соединялись однѣ 
съ другими посредствомъ деревян¬ 

ныхъ переходовъ ; но въ пожаръ 
1626 года , Мая 3 , по выраженію 
лѣтописца , « въ Кремлѣ не оста- 

(«ся ничто.» (11) Бѣдствія сіи не 
остановили усердія Царя къ воз¬ 

становленію жилища своихъ пред¬ 

ковъ ; оно вскорѣ приведено было 
въ прежнее благолѣпіе. Въ 1 635 и 
36 годахъ надъ Мастерскою пала¬ 

тою воздвигнуты каменные хоромы 
съ вышкою, или такъ называемый 
Теремъ. Цари Михаилъ, Алексій и 
Ѳеодоръ, Царевна Софія особенно 
заботились объ украшеніи внѣшно¬ 

сти и внутренности дворца, гдѣ 
умножили разныхъ художниковъ и 
ремеслеппковъ , о которыхъ выше 
было сказано. Тамъ находились Ма¬ 

стерскія палаты, Иконный теремъ, 

Серебряная палата иконнаго вообра¬ 

женія, Верхняя типографія. Рейтен- 

Фельсъ, бывшій въ Москвѣ 1670 года, 
гогорптъ , что « огромный Царскій 
»дворецъ служитъ какъ бы вѣнцемъ 
«громадъ Кремлевскихъ зданіи. Въ 
«немъ три отдѣленія : первое, ка- 

кменное, единственное по величинѣ 
«и Формѣ; второе, деревянное, гдѣ 

«живетъ Царь зимою для сохране- 

«нія здоровья; третье, также ка- 

«мснпое, въ которомъ нѣкогда жилъ 
«тесть нынѣшняго Государя Илья 
«Даниловичъ (Милославскій).» (12) 

По какъ Кремль и въ немъ Царскій 
дворъ загроможденъ былъ еще де¬ 

ревянными избами, хоромами и даже 
мыльнями, то пожары не преставали 

(11) Никополя лі.топ. ПИ, 252. 

(12) Пе геіііі» Мовгіюѵіііоіз а«1 $егрп. М. Пс- 

Іпігінс Имеет Солпит III. Гаіаѵіі, 1080, іп К. 

опустошать его. Такъ въ 1682 году, 

Ноября 26,сгорѣли во дворцѣ хоромы 
Царя Петра Алексіевича и Царевенъ. 

Вмѣстѣ съ преобразованіемъ Рос¬ 

сіи въ ХУIII вѣкѣ и дворъ Госу¬ 

даревъ получилъ Европейское обра¬ 

зованіе въ составѣ и значеніи сво¬ 

емъ. Многіе прежніе дворскіе чи¬ 

ны уничтожены и замѣнены новыми. 

По перенесеніи столицы изъ Мо¬ 

сквы въ С. Петербургъ , онъ опу¬ 

стѣлъ. (13) Императрица Анна Іоан¬ 

новна, вскорѣ послѣ коронаціи сво¬ 

ей, 1731 года, вѣроятно, по неудоб¬ 

ности помѣщенія въ Кремлѣ, пере¬ 

ѣхала оттуда въ новоотстроенный 
на Яузѣ деревянный дворецъ Апнеп- 

гофъ. Тогда чертоги прежнихъ Ца¬ 

рей сохраняли еще древній типъ въ 
своемъ составѣ и устройствѣ до 
пожара 1737 года, который измѣ¬ 

нила, видъ не только Кремля, но и 
всей Москвы , лишивъ ее многихъ 
драгоцѣнныхъ памятниковъ древно¬ 

сти ; тогда дворецъ сдѣлался жер¬ 

твою огня, пощадившаго только то, 

что не могло горѣть. При А ннѣ 
возобновленіе его началось п про¬ 

должалось медленно, при Елисаветѣ 
окончено; она возстановила дворецъ 
въ другомъ стилѣ , господствовав¬ 

шемъ въ ея вѣкъ. При етомъ мно¬ 

гое переиначено, сломано. Тогда же 
вошло въ употребленіе слово Дво¬ 

рецъ въ томъ значеніи, въ какомъ 
оно нынѣ принимается. Сіи палаты 
перестроены въ началѣ царствова¬ 

нія Екатерины И, которая предпа- 

мѣревалась воздвигнуть въ Кремлѣ 
колосальный великолѣпнѣйшій дво¬ 

рецъ по плану Баженова; памятни¬ 

комъ его осталась одна деревянная 
модель въ Оружейной палатѣ. Во 

(13) Древняя Госс. Вив.ііоэіікя, т. X, 94. 
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время строенія она имѣла пребыва¬ 

ніе въ Пречистенскомъ деревянномъ 

дворцѣ, перенесенномъ съ Воробье¬ 

выхъ горъ на то мѣсто, гдѣ нынѣ 
домъ Князя С. М. Голицына. Въ 1812 

году Кремлевскій набережный дво¬ 

рецъ сожженъ Французами; въ 1817 

году увеличенъ надстройками , а 

съ 1838 по 1844 годъ на мѣстѣ 
его сооруженъ огромнѣйшій дво¬ 

рецъ по плану Архитектора Тона, 

величественный памятникъ царство¬ 

ванія Николая I. 

Части древняго дворца замѣча¬ 

тельны по своему значенію въ Цар¬ 

скомъ семейномъ быту и въ госу¬ 

дарственномъ отношеніи; онѣ состав¬ 

ляли особыя отдѣленія , какъ то : 

хоромы Государевы , Княжескія , 

Царскія, Царицы, Царевичей, боль¬ 

шихъ и меньшихъ Царевенъ, тере¬ 

ма , сѣнники , свѣтлицы и чердаки. 

Какъ внутреннія Государевы ком¬ 

наты, чертоги, особенно верхнія, 

такъ равно вообще дворецъ , на¬ 

зывались Верхомъ, въ отношеніи 
къ Царскому дворцу верховый зна¬ 

чилъ комнатный, а верхній — при¬ 

дворный. (14) Сверхъ того въ объ¬ 

емъ его входили палаты, крыльца, 

лѣстницы, ругідуки, сѣни, сѣнники. 

Палаты были собственно хра¬ 

мины съ Царскимъ престоломъ,гдѣ 
Государь , являясь во всемъ вели¬ 

чіи своего сана, принималъ и уго¬ 

щалъ чужестранныхъ пословъ и 
Святителей, изрекалъ судъ, имѣлъ 
совѣщаніе съ боярами о дѣлахъ го¬ 

сударственныхъ. Смотря по своему 
назначенію , онѣ были различныя , 

какъ то: Золотая большая подпис¬ 

ная , Середняя , или Государева и 
меньшая, или Царицына, Столовая, 

(14) Іоаннъ Екллрхъ Болгарскій, иід. К. Ка¬ 

лайдовича. М. 1824, Стр. 213, въ л. 
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Отвѣтная, Панихидная, Золотая рас- 

правная, Печатная, Мастерскія Госу¬ 

дарева, Царицъ и Царевенъ, Ольгина. 

Палатными людьми назывались чи¬ 

новники , составлявшіе верховную 

Царскую думу. 

Крыльца , крылья хоромъ и па¬ 

латъ, были ничто иное, какъ внѣш¬ 

ніе выступы съ лѣстницею ступен¬ 

чатой и ея площадками, или отдыха¬ 

ми. Такой выступъ, или крылецъ, отъ 
Благовѣщенскаго собора до Гранови¬ 

той палаты, но лицевой сторонѣ пе¬ 

реходовъ дворца, соединенъ былъ съ 
тремя длинными лѣстницами на пло¬ 

щадь: одна у Благовѣщенской па¬ 

перти , другая середняя противъ 

дверей Золотой палаты , третій у 
Грановитой палаты, называемая ны¬ 

нѣ Краснымъ крыльцемъ. У паперти 

были входныя двери , у двухъ же 
остальныхъ лѣстницъ рѣшетки, или 

преграды. Согласно съ обрядностію 
Двора, по первой лѣстницѣ вводимы 

были послы Хрістіанскихъ державъ, 

по середией Ордынскіе, Кизильбаш- 

скіе, Турскіе. По Красной л ѣстницѣ 
бывали входы и выходы Царскіе. 
Встрѣчи посламъ дѣлались меньшая 

на крыльцѣ, средняя въ сѣняхъ, 

большая у палатныхъ дверей. Со 

временъ Царя Михаила Ѳеодоро¬ 

вича, въ углу задней стороны Верха 
т. е. дворца, вровень съ Краснымъ 

крылыдомь, широкое крыльцо съ л ѣ¬ 

стницею называлось Постельнымъ; 

оно вело въ проходныя сѣни. Съ 

етого крыльца объявлялись Царскіе 
указы и приговоры. УРизположен- 

ской церкви, примыкающей къ сѣ¬ 

верной сторонѣ дворца , было Риз- 

положенское крыльце. Въ третьемъ 
ярусѣ нынѣшняго терема, у церкви 
Спаса Нерукотворенпаго, предъ пе¬ 

реднею палатой каменное крыльце 



238 ПАМЯТНИКИ моек 

называлось переднимъ , каменнымъ 
переднимъ , а съ 1079 года золо¬ 

тымъ, за золотою рѣшеткой ; до 
временъ Павла I оно было прямое. 
Лѣстница внизъ вела къ Постель¬ 

ному крыльцу. Наконецъ лѣстница, 

бывшая еще въ 1082 году, какъ 
выше замѣчено, противъ Кормоваго 
дворца, у церкви Рождества Богоро¬ 

дицы, именовалась Рожественскою. 

Подъ словомъ Рундукъ разумѣли 
возвышенный помостъ со ступенями 
передъ сѣньмн , помостъ для ше¬ 

ствія Царскаго, возвышенное мѣсто, 
родъ амвона. 

Что жь касается до Сѣней , со¬ 

ставлявшихъ необходимую принад¬ 

лежность Русскихъ избъ и хоромъ, 

то онѣ были отдѣлъ строенія предъ 
входомъ въ жилые покои ; ими из¬ 

древле раздѣлялись клѣти, сѣнники 
или горницы съ обѣихъ сторонъ дома. 

Подъ ними обыкновенно находились 
подклѣты. Набережныя сѣни В. К. 

Димитрія Донскаго принимаются въ 
лѣтописяхъ за набережный теремъ; 

(15) такъ сѣни владычныя, вмѣсто 
владычныхъ палатъ. На сѣняхъ зна¬ 

чило наверху. Въ дворцѣ сѣни были 
Государевы , Царицыны, Царевни¬ 

ны, Святыя, Переднія, Мастерскія, 

Проходныя, теплыя, холодны я. (1(3) 

Сѣнникъ была холодная горница 
или клеть, которая служила по- 

чивалыюю новобрачнымъ. При опи¬ 

саніи свадьбы Царя Михаила Ѳео¬ 

доровича съ Евдокіею Стрѣшпевой 

(15 Карал*з. И. Г. Н. К, пр. 85. 

(10) Выходныя книги ХГІІ вѣка, пзд. П. 

СтроееыліЪ. М. 18)1)1, въ Л. 

СКОИ ДРЕВНОСТИ. 

такъ изображается сѣнникъ: «А въ 
«сѣнникѣ на всѣхъ четырехъ стѣ- 

«нахъ по иконѣ съ низанными за- 

«стѣнками съ парадными. Да надъ 
«дверьми внутри и съ надворья и 
«надъ окны въ сѣнникѣ поставлены 
«были кресты золотые съ мощами. 

«А у постели въ головахъ иоло- 

«жепы были два сголовенца , а на 
«нихъ шапки Государевы , а въ но- 

« гахъ положенъ коверъ, да одѣяло, 

«да шуба соболья и покрыто про- 

«стынею , а какъ несли въ сѣнникъ 
«постели Государскіяи въ то время 
«несли предъ постелью два образа 
«Рождество Хрістово, да Рождество 
«Богородицы, да крестъ воздвиза- 

«тельный и поставили у постели 
«въ головахъ; да въ сѣнникѣ жь у 
«Государя въ головахъ поставили 
«образъ Пресвятыя Богородицы со 
«младенцемъ, письмо чудотворца 
«Петра. А постелю слали въ сѣн- 

«никѣ Бояринъ Ѳедоръ Ивановъ 
«Карповъ, да Лукьянъ СтеФановичь 
«Стрѣшпевъ , и дружки и свахи н 
«спальники, которые живутъ у Го- 

«сударя въ комнатѣ , на снопахъ 
«ржаныхъ, вшедъ въ сѣнникъ на 
«лѣвой сторонѣ. А постлали подъ 
«постелю тридевять сноповъ ржа- 

«ныхъ, а на верхъ того семь перинъ 
«и бумажниковъ и сголовей бархат- 

«пыхъ и камчатныхъ и атласныхъ, 

«и покрыли одѣяломъ.» (17) 

(17) Описаніе въ лицахъ торжества, происхо¬ 

дившаго въ 1626 году , Февраля 5. при брако¬ 

сочетаніи Государя , Царя и Вел. Кн. Михаила 

Ѳеодоровича съ Государынею Царицею Евдокіею 

Лукьяновною изъ рода Стрѣшневыхъ. Москва, 

1810, въ )(. 



Главнымъ и торжественнымъ вхо¬ 

домъ во дворецъ съ южной сто¬ 

роны служитъ крыльце , которое , 

какъ и въ Китаѣ у Император¬ 

скаго дворца парадное крыльце (I), 
съ XVI вѣка называлось крас¬ 

нымъ и переднимъ. (Р) Издревле 

оно имѣло деревянную гонтовую 

кровлю съ шатрами; въ 1685 году 
Князь Василій Голицынъ устроилъ 
надъ нимъ мѣдную позолоченую 

кровлю на желѣзныхъ стропилахъ, 

отъ коей оно слыло золотымъ. (2) По 
указу Великихъ Государей, въ 1686 

году, рѣщикъ Григорій Ивановъ сдѣ¬ 

лалъ изъ бѣлаго камня трехъ львовъ 

и двухъ орловъ, (3) кои донынѣ вод¬ 

ны на етомъ крыльцѣ. Подъ нимъ 
были какія то печюры, гдѣ работали 

иконописцы. (4) Когда сгорѣла на 

(1) Примѣчанія на исторію древнія и нынѣш¬ 

нія Россіи Г. Леклерка соч. Болтина. 2 т. Спб. 

1788, въ Ц. 

(2) Дѣла III Архива Вотчин. 5067. 

(5) Память ближнему боярину Князю В. В. 

Голицыну въ дѣлахъ главн. Моек. Архива Мин- 

иностр. дѣлъ. 

(М] Дѣла Архива Оруж. палаты. 

Красномъ крыльцѣ мьдная кровля 
въ пожаръ 1737 года, съ тѣхъ поръ 

оно оставалось открытымъ. 

Лѣстница, называвшаяся красною, 

(5) состоитъ изъ 43 каменныхъ сту¬ 

пеней , раздѣленныхъ тремя отды¬ 

хами. При входахъ на него устроены 
съ восточной и южной стороны два 

каменные портика съ арками и 
Фронтонами, на коихъ высѣчены изъ 

бѣлаго камня двуглавые орлы па оба 

лица. Во время коронацій ступени 
крыльца устилались червчатою кам¬ 

кой, бархатомъ и краснымъ сукномъ. 

Всѣ торжественные и празднич¬ 

ные выходы и входы Русскихъ Ца¬ 

рей совершались по етому крыльцу, 

по коему они шествовали изъ двор¬ 

ца на коронованіе и бракосочетаніе 
въ Успенскій соборъ н обратно въ 
свои палаты. 

Мѣсто сіе запечатлѣло многими 
знаменитыми воспоминаніями , кои 
даютъ ему историческое и поли¬ 

тическое значеніе между государ- 

(5] Древн. Рос. Вивліоѳ. ч. ГЛ, 502. 
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ственнымп памятниками. Попере¬ 

менно оно было свидѣтелемъ то 
радостныхъ, то печальныхъ собы¬ 

тій. Здѣсь являлся Царь своимъ 
подданнымъ , которые стекались на 

площадь Царскую видѣть пресвѣт- 

лып Государевы очи. Здѣсь Іоаннъ 
Грозный, принявъ письмо Курбскаго 
отъ вѣрнаго слуги его Шибанова, слу¬ 

шалъ чтеніе обличительнаго посла¬ 

нія, вонзивъ въ ногу посланца острый 
жезлъ свой. Не задолго предъ кон¬ 

чиною своей, Царь, смотря съ етого 
крыльца на комету , сказалъ окру¬ 

жавшимъ его : вотъ знаменіе моей 
смерти! Лжедимитрій обнародо¬ 

валъ , что каждую середу и суб¬ 

боту на Красномъ крыльцѣ онъ бу¬ 

детъ принимать челобитныя. (6) Въ 
1082 году, мятежные Стрѣльцы, 

прежде построившіе домъ Боярину 
Матвѣеву изъ надгробныхъ камней 
съ могилъ родительскихъ , тогда 
съ неистовствомъ требовали его 
смерти , угрожали гибелью всему 
Царскому дому.. Къ нимъ вышла на 
Красное крыльце Царица Наталія 
Кирнловна съ Царемъ Іоанномъ 
Алексіевичемъ и безуспѣшно увѣще¬ 

вала ожесточенныхъ. Они не послу¬ 

шались ея; приставили лѣстницы къ 
переградамъ и изторгнувъ Матвѣева 
изъ Царскихъ рукъ , бросили его 
на копья, потомъ среди площади 
разсѣкли его на части. (7) Тогда же 
умерщвлены на Красномъ крыльцѣ 
шесть Бояръ, шесть Стольниковъ, 

три думныхъ Дьяка , два Доктора 
иноземныхъ, четыре Полковника ? 

40 подьячихъ н 9 боярскихъ слугъ. 

Сюда же стеклись раскольники йодъ 

(Б) Карал*. И. Г. Р. т. X. 

(7) Исторія о невинномъ заточеніи Боярина 

Л. С. МатвЬсг.л , изд. //• ІІОвикОаымЪ. Спб. 

■1776, въ 8» 

предводительствомъ Никиты рас¬ 

попа требовать собора, о коемъ 
скажемъ въ послѣдствіи. Сюда же 
приходили толпами раскаявшіеся 
Стрѣльцы съ веревкою на шеѣ, съ 
топорами и плахами въ рукахъ, и по¬ 

вергшись на землю, предавали себя 
правосудію Царскому. Наконецъ 
можно ли забыть, что въ Сентябрѣ 
1812 года , по Красному крыльцу 
Наполеонъ вступилъ во дворецъ Рус¬ 

скаго Царя съ своими Королями и 
Маршалами, какъ бы для того, что¬ 

бы оттуда посмотрѣть на всесож¬ 

женіе Царелюбивой Москвы. 

Площадь предъ Краснымъ крыль- 

цемъ называлась прежде старою кра¬ 

сною, а нынѣ Царскою. На ней Цари, 

Императоры и Императрицы Рос¬ 

сійскіе давали пиршества народу во 
дни своихъ коронованій и по слу¬ 

чаю празднествъ мира. При торже¬ 

ствѣ коронаціи Анны Ивановны здѣсь 
были Фонтаны съ винами для на¬ 

рода, разставлены столы съ разными 
кушаньями , жареные быки съ по¬ 

золоченными рогами. (8) Здѣсь воз¬ 

двигнуты были Тріумфальныя во¬ 

роты съ емблематическими надпи¬ 

сями въ честь побѣды Петра I подъ 
Полтавою. По преданію старожи¬ 

ловъ, на етой площади до конца 
XVIII вѣка стояли деревянныя бу- 

точки , наполненныя столбцами ; въ 
нихъ укрывались отъ непогоды ста¬ 

рые бояре , сбиравшіеся сюда на 
совѣщаніе. Такъ какъ Красная пло¬ 

щадь дѣйствительно была и въ 
Кремлѣ, и въ Китаѣ , то на ней 
сходились послѣ обѣдни Московскіе 
граждане толковать о дѣлахъ и на 
нее Царь высылалъ своего боярина 
узнавать мнѣніе народное. 

(8) Дѣла Коллегіп Економім, -17Я2 г. № 0)28. 



Красное крыльце ведетъ въ такъ 

называемый Святыя сѣни, преддве¬ 

ріе Грановитой палаты , отъ коей 
онѣ въ XVII вѣкѣ назывались Гра¬ 

новитыми. (1) При входѣ ихъ на 

фронтонѣ рельефъ изображаетъ ска¬ 

чущаго всадника съ саблею въ рукѣ, 

какой составляетъ Литовскій гербъ 

погоню; по сторонамъ его леопардъ 
и крылатый драконъ. Неизвѣстно на 

вѣрное, когда сдѣлано сіе изображе¬ 

ніе, и не относится ли оно къ тому 

времени, когда Іоаннъ III выдалъ дочь 

свою Елену за Литовскаго Князя 

(■1) Древн. Рос. Внвліоѳнка, ПІІ, 4 21. 

Александра. Святыми сѣни сіи на¬ 

зываются потому, что на стѣнахъ ихъ 
написаны были лики разныхъ Свя¬ 

тыхъ. Безъ перегородки онѣ длиною 
11 сажень и 1 аршинъ, а шириною 

сажени. Надъ ними тайникъ, неболь¬ 

шая комната, въ коей дугообразное 
окно обращено въ Грановитую па¬ 

лату. Въ етихъ сѣняхъ Цари встрѣ¬ 

чали, послѣ своего коронованія, Па¬ 

тріарховъ и весь освященный со¬ 

боръ ; тамъ было сборное мѣсто 
Стольниковъ и другихъ придвор¬ 

ныхъ чиновъ. Среднюю и большую 
встрѣчу посламъ чужестраннымъ 

дѣлали бояре въ етихъ же сѣняхъ. 

32 



Грановитою сія палата названа 
потому, что внѣшняя ея стѣна на 
востокъ облицована гранеными бѣ¬ 

лыми камнями, а ребра сводовъ, 

какъ вт. Новгородской Гранови¬ 

той палатѣ , украшены гранями. 

Какъ выше мы замѣтили, она по¬ 

строена при Белиномъ Князѣ Іоан¬ 

нѣ III Италіанскпми зодчими Мар¬ 

комъ РуФомъ и Петромъ Анто¬ 

ніемъ. Въ XVI вѣкѣ она извѣ¬ 

стна была йодъ именемъ боль¬ 

шой , Государской и Гранови¬ 

той подписной , иногда большой 
золотой въ отличіе отъ Середней 
золотой палаты. Во время Крем¬ 

левскихъ пожаровъ 1547 , 1571 

и 1(326 годовъ она вся выгорала, 

потомъ была возобновляема такъ, 

что однѣ стѣны остались на древ¬ 

немъ основаніи. Въ 1686 году, по 
указу Великихъ Государей, опа пе¬ 

рестроена Княземъ В. В. Голицы¬ 

нымъ, какъ видно изъ дѣлъ Вотчин¬ 

наго Архива, гдѣ упоминается о ліъ- 

тописныхъ словахъ вокругъ внѣш¬ 

нихъ стѣнъ етой палаты. (1) Троиц¬ 

кій пожаръ въ 1737 году не по¬ 

щадилъ и сего Царскаго чертога , 
который потомъ возобновленъ былъ 
къ коронаціи Императрицы Елиса¬ 

веты Петровны. Въ теченіе трехъ 
вѣковъ внѣшность и внутренность 
Грановитой палаты измѣнялась. Од¬ 

но изъ главнѣйшихъ украшеній со¬ 

ставляла тамъ стѣнопись , замѣча¬ 

тельная своимъ значеніемъ. При 
Царѣ Алексіи Михаиловичѣ тамъ 
на сводѣ написанъ былъ въ кругу 
Еммануилъ, сидящій на небесныхъ 
дугахъ, подъ ногами его многоочн- 

тыя колеса; въ лѣвой руки держалъ 
онъ златой потиръ , а въ правой 
палицу; въ вѣнцѣ его семь клиповъ 
и подпись I. X. Еммануилъ. Около 
его другой кругъ , въ коемъ напи¬ 

сано четыре Евангелиста прообра- 

(1) Бъ указѣ 7 493 сказано: «къ строенію цер- 

«< квіт Св. Апостолъ Петра и Павла на главы 

«взять изъ П>шкарскаго приказа мѣдь зеленую 

>* дощатую , которая была около Грановитой па- 

«латы подъ лѣтописными словами.» см. Дѣла 

Архива III еотчин. 7492 (468Н), № 506". 
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зованныхъ; на золотомъ кругу надъ 

главою Еммануила начертано : Богъ 

Отецъ премудростію своею основа 

землю и утверди вѣки и благослови 
вѣнецъ лѣту благости Твоея, Го¬ 

споди ! А на празелеиомъ кругу 

другая подпись въ дверяхъ : Пре¬ 

вѣчное слово Отчее, иже во образѣ 
Божіи сый, и составляй тварь отъ 
небытія въ бытіе, иже времена и 

лѣта своею областію положій ! 

Благослови вѣнецъ лѣту благостію 
своею ; даруй миръ церквамъ тво¬ 

имъ, побѣды вѣрному Царю, благо- 

плодіе же земли и намъ велію ми¬ 

лость. Около того круга во весь 

сводъ большой кругъ по самыя ша- 

лыги, въ коемъ отъ ногъ Еммануп- 

ловыхъ до большаго круга врата, гдѣ 

стоялъ Ангелъ со скипетромъ п со 

свиткомъ. Около Ангела облако раз¬ 

двоилось. Подъ симъ изображеніемъ 

и облакомъ среди вратъ видѣнъ сто¬ 
ящій съ посохомъ человѣкъ. Внутри 

круга шесть крылъ и солнце ; ме¬ 

жду крылъ сверху лице человѣче¬ 

ское, обвитое змѣинымъ хвостомъ, 

коего конецъ простирается къ солн¬ 

цу. Па правой сторонѣ лице львн- 

цое , также обвитое змѣинымъ хво¬ 

стомъ, протяженнымъ къ солнцу,на 

лѣвой сторонѣ зміпная голова, а по 
правую, между крылъ глава львиная, 

обвитая хвостомъ. По правую сто¬ 

рону человѣка во вратахъ начертано: 

Узкимъ бо путемъ вводятся души 

праведныхъ въ царство небесное ; а 
по лѣвую сторону человѣка надъ змі- 

пнымъ кругомъ во вратахъ подпись: 

широкимъ бо путемъ вводятся души 

грѣшныхъ во врата лютаго ада. По¬ 

длѣ врагъ изображенъ воздухъ подъ 
видомъ дѣвы и Ангелъ, летящій въ 
клинѣ огненномъ; далѣе къ низу вратъ 

— діаволъ, въ котораго стрѣляетъ 
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изъ лука Ангелъ. По земли видѣнъ 
бѣгущій заяцъ. Ниже Ангела си¬ 

дитъ смерть съ трубою въ рукахъ.» 

Замъ же изображены были лики 
Россійскихъ Державцевъ С. Влади¬ 

міра, Ярослава великаго, Всеволода 

I, Мономаха , Георгія Долгорукова, 

Александра Невскаго, Даніила Мо¬ 

сковскаго, Іоанна Калиты, Донскаго 
и преемниковъ его до Ѳеодора I , 

подлѣ котораго стоялъ у тропа Пра¬ 

витель Борисъ Годуновъ въ шапкѣ 

мурмапкѣ и въ верхней златой оде¬ 

ждѣ на опашку. (2) 

По случаю брачныхъ пиршествъ 
Царскихъ въ етой палатѣ поста¬ 

вляемы были въ большемъ мѣстѣ 

надъ Государевымъ престоломъ об¬ 

раза и застѣнки пнзапые , а по 
стѣнамъ — тѣ и другіе перваго на¬ 

ряда, по лавкамъ постилались пола- 

вочники суконные со львами. Для 
Государя и Государыни устроено 
было чертожное мѣсто, обитое черв- 

чатымъ бархатомъ, съ двумя сго- 

ловьями золотивши, на кои клались 
два сорока соболей. У Царскаго мѣ¬ 

ста поставленъ была» столъ , по¬ 

крытый тремя скатертями; на немъ 

иерепеча, сыръ и солоница. Ново¬ 

брачныхъ вѣнценосцевъ сопровож¬ 

дали сюда верховые протопопы , 

кропившіе путь иха» св. водою. (3) 

Послѣ молитвы покровепію главѣ, 

большая сваха чесала голову Царю 

и Царевнѣ гребнемъ, омоченнымъ ва» 

меду; потомъ осыпали ихъ хмѣлемъ 
и золотомъ. Сиаряднва» ихъ, отсюда 
отпускали въ соборный храмъ для 
вѣнчанія. 

Зданіе сіе, запечатлѣнное тупомъ 
Венеціанскаго зодчества, строено иза» 

кирпича съ облицовкою иза» бѣлаго 

(2) Карали. И. Г. Р. X, пр. Я55. 

(5) Собраніе Сосуд, грамотъ, ч. III, № "2. 
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камня ; оно квадратное , вышиною 
отъ горизонта земли 8 сажень и 1 

аршинъ , шириною 10 сажень и 2 

аршина, а длиною съ сѣнями 17^ 

саж. Окна въ два свѣта съ прямыми 
перемычками и съ узорочными от¬ 

ставными колонками извнѣ, на окон¬ 

ныхъ подушкахъ высѣчена изъ ка¬ 

мня корона съ осміугольною звѣз¬ 

дою , окруженная двумя львами. 

Стрѣльчатые своды его опираются 
па четырехгранный столпъ, занима¬ 

ющій мѣсто посреди храмины. Во¬ 

кругъ его полки для посуды и 
бронзовая рѣшетка, къ коей придѣ¬ 

ланы въ нѣсколько рядовъ подсвѣч¬ 

ники. Направо въ красномъ углу , 

подъ бархатнымъ балдахиномъ съ 
глазетовыми завѣсами , подбитыми 
горностаевымъ мѣхомъ, Император¬ 

скій тронъ, возвышенный на четыре 
ступени. Стѣны палаты обиты ма¬ 

линовымъ бархатомъ ; въ простѣн¬ 

кахъ оконъ помѣщены 30 щитовъ 
съ гербами Россійской имперіи, вы¬ 

ставленными при Екатеринѣ II. На 
лѣво отъ входа устроено въ видѣ 
амфитеатра мѣсто для музыкан¬ 

товъ. Сколько замѣчательна сія цар¬ 

ственная палата въ архитектониче¬ 

скомъ отношеніи по своему стилю 
и прочности , столько еще замѣ¬ 

чательнѣе по своему историческому 
и политическому значенію въ бытѣ 
Государственномъ и Государевомъ, 

какъ Царскій чертогъ послѣднихъ 
родовъ Рюрикова дома, Годуно¬ 

выхъ , Шу йскаго и Романова поко¬ 

лѣнія , какъ мѣсто торжественнаго 
присутствія Царя во всемъ его ве¬ 

личіи и лѣпотѣ и наконецъ какъ мѣ¬ 

сто важнѣйшихъ совѣщаній о дѣ¬ 

лахъ земскихъ и церковныхъ. 

Послѣ священнаго коронованія, въ 
сей палатѣ Русскіе Цари принима¬ 

ли поздравленіе отъ своихъ поддан¬ 

ныхъ и ознаменовывали начало цар¬ 

ствованія своего милостями. Здѣсь 
же давались большіе обѣденные сто¬ 

лы не только въ день ихъ коронаціи 
и бракосочетанія , но и по случаю 
рожденія и крещенія Царевичей и 
Царевень; здѣсь праздновали побѣды 
и миръ , здѣсь угощаемы были чу¬ 

жестранные послы и Патріархи все¬ 

ленскіе. Послѣ обрученія Лжеди¬ 

митрія съ Мариною Сендомирскою 
1606 года, въ Грановитой палатѣ 
привѣтствовалъ Самозванца рѣчью 
Князь Василій Шуйскій, тогда Ты¬ 

сяцкій. Послѣ же бракосочетанія его, 

тамъ былъ по три дни большой столъ 
съ музыкою; за кривымъ столомъ 
сидѣли воеводы, послы и пріятели 
воеводовскіе ; подчивали Бояринъ 
Петръ Басмановъ, Окольничей Князь 
Григорій Ромодановскій и дворя¬ 

нинъ Микулинъ съ приставами. (4) 

Предъ коронованіемъ сюда прино¬ 

сили съ Казеннаго двора с в. Жи¬ 

вотворящій крестъ Господень и 
Царскій чипъ бояре и верховые 
Протопопы при колокольномъ зво¬ 

нѣ и оттуда препровождали ихъ въ 
Успенскій соборъ. 

При торжественномъ поставле¬ 

ніи на царство Алексія Михайлови¬ 

ча въ 1645 году, Патріархъ Іосифъ 

со всѣмъ освященнымъ соборомъ 
явился въ Грановитую палату; про¬ 

говоривъ молитву , благословилъ 
Царя Животворящимъ крестомъ , 

окропилъ его и Государеву шапку 
св. водою. Когда же Государь по¬ 

шелъ за столъ, Патріархъ дѣйство¬ 

валъ надъ Богородичнымъ хлѣбомъ, 

стоя за столомъ и прочитавъ мо¬ 

литву Господню, благословилъ ру- 

(>|) Собраніе Гос.уд. грамотъ, ч. И, !№ 155. 
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кою всѣ столы. Государь повелѣлъ 

сѣсть Святителю за своимъ сто¬ 

ломъ , а Властямъ за другимъ. По 
правую руку отъ себя Царь пожа¬ 

ловалъ Бояръ боярскимъ столомъ , 

который назывался кривымъ. (5) 

Такая обрядность наблюдалась при 

коронаціи Алексія, Ѳеодора и Іоанна 
съ Петромъ I. 

При торжественномъ приемѣ чу¬ 

жестранныхъ пословъ, въ Гранови¬ 

той палатѣ Царь возсьдалъ на тро¬ 

нѣ, въ Мономаховой шапкѣ, въ діа- 

димѣ (С) и со скипетромъ въ рукѣ, 

окруженный ближними Боярами и 
Князьями: здѣсь къ нему представ¬ 

лялись послы Цесарскій , Аглин- 

скій. Датскій, Польскій, Турецкій, 

Кпзилбашскій п другіе.Когда Борис ь 

Годуновъ здѣсь принималъ Датскаго 
Принца Іоанна, сына Фридриха II : 

тогла Царь съ Царевичемъ стояли 

подъ драгоцѣннымъ балдахиномъ, въ 
бархатныхъ порФіірахь , искусно 
вынизанныхъ крупнымъ жемчугомъ 
и украшенныхъ дорогими камнями ; 

на его коронѣ и па бармахъ блистали 
неоцѣненные камин. Послѣ взаим¬ 

ныхъ дружественныхъ привѣтствій, 

они пошли къ столу, приготовлен¬ 

ному въ стой палатѣ , гдѣ стояли 
Царскія золотыя кресла и предъ 

ними серебряный столъ съ позоло¬ 

ченнымъ подножіемъ. Надъ столомъ 
висѣла отличнаго мастерства ко¬ 

рона съ боевыми часами. Средній 
тамъ столпъ съ верху до низу об¬ 

ставленъ былъ золотою и серебря¬ 

ною посудой. Кушанья изготовлено 
на двѣсти блюдъ. Тамъ устроены 
были пирамиды изъ серебряныхъ и 

золотыхъ сосудовъ. Русскому Госу¬ 

дарю тогда съ благоговѣніемъ Пред¬ 

ка) Древнля Росс. В и в.ііоѳи кл, ч. V* 11, 502 и 3. 
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стояли Касимовскій Царь Уразма- 

метъ, Татарскій и Сибирскій Царе¬ 

вичи Урусланъ и Маметкулъ съ са- 

повитыми боярами въ богатѣйшихъ 

златотканныхъ одеждахъ. Входъ въ 
палату стерегли иностранные офи- 

церы въ ружьѣ по Европейски, а по 
сторонамъ трона поставлены были 

рынды, удивлявшіе своею непо¬ 

движностью.» (6) 

Палата сія была свидѣтельницей 

торжества Іоанна IV о покореніи 

Казани, въ 1552 году. Въ ней онъ 

три дни угощалъ храбрыхъ своихъ 
сподвижниковъ, пословъ, бояръ, 

воеводъ и духовенство. На однѣ на¬ 

гражденія издержано было тогда 

до 400 пудъ серебра въ дѣлѣ. Въ 
пей Петръ I, 1709 года въѣхавшій 

въ Москву въ тріумфальной колес¬ 

ницѣ, торжествовалъ съ сподвижни¬ 

ками своими побѣду надъ Карломъ 

XII подъ Полтавою. 

Не одними только торжествами и 
пиршествами ознаменована сія Цар¬ 

ственная храмина, но и Государ¬ 

ственными дѣяніями ко благу Цер¬ 

кви и Отечества. 

Здѣсь былъ соборъ у Царя Ми¬ 

хаила Ѳеодоровича и отца его Па¬ 

тріарха Філарета въ 1(522 году, 

Октября 12 , о дѣлахъ церковныхъ 
и государственныхъ. Царь Алексій 
Михайловичъ здѣсь предсѣдатель¬ 

ствовалъ въ 1653 году , Окт. 1 , 

на большомъ соборѣ, или Цар¬ 

скомъ совѣтѣ касательно объявле¬ 

нія войны Польскому королю Яну 
Казиміру за нарушеніе мирныхъ по¬ 

становленій и о принятіи въ под¬ 

данство Гетмана Богдана Хмѣлышц- 

каго со всѣмъ его войскомъ и Ма¬ 

лороссіей). (7) Но еще достопамя- 

(6) Карачіз. И. Г. Р. т. X. 

(7) Собраніе Государ. грамотъ, ч. III, № 157 
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темъ соборъ, въ 1682 году, на ра¬ 

скольниковъ, требовавшихъ иронія о 
ворѣ. Какъ ето возстаніе старовѣ¬ 

ровъ соединено было съ мятежемъ 
Стрѣльцевъ н съ раздорами въ Цар¬ 

скомъ сѣмействѣ : то мы коснемся 
сего событія , замѣчательнаго въ 
церковной іі политической исторіи, 

руководствуясь свидѣтельствомъ о- 

чевпдца , оставившаго намъ описа¬ 

ніе. (8) Вскорѣ послѣ кончины Царя 
Ѳеодора Ллексіевпча , раскольники, 

поддерживаемые Стрѣльцами и Кня¬ 

земъ Хованскимъ, возстали противъ 
повоисправленныхъ Никономъ книгъ 
церковныхъ подъ предлогомъ за¬ 

щиты древняго благочестія и ста¬ 

ропечатныхъ книгъ. Подъ руковод¬ 

ствомъ монаха Сергія, распопа Ни¬ 

киты и другихъ , написавъ чело¬ 

битную отъ лица всѣхъ полковъ и 
черпослободцевъ. они требовали со¬ 

бора па Лобномъ мѣстѣ предъ всѣмъ 
пародомъ, въ присутствіи Госуда¬ 

рей, Царицы Наталіи Кирпловпы и 
Патріарха съ Духовенствомъ. Когда 
жъ такое требованіе было отверг¬ 

нуто: тогда они съ Крестомъ, Еван¬ 

геліемъ и образомъ Страшнаго 
суда явились у Краснаго крыльца; 

за ними слѣдовали Стрѣльцы и на¬ 

родъ. По выслушапіп ихъ въ От¬ 

вѣтной палатѣ , соборъ отложенъ 
былъ до другаго дня. Состязаніе ихъ 
въ Крестовой палатѣ съ Патріар¬ 

хомъ Іоакимомъ и Архіереями не 
рѣшило дѣла, по придало имъ болѣе 
дерзости; старовѣры сошлись въ 
Кремлѣ, поставили тамъ у Архан- 

(8) Во -190 мь году мѣсяца Маіта въ 8, днь в 

царствуіоіцрмъ градѣ Москвѣ , по смерти Царя 
Ѳеодора Алексеевича, бметь чюдо преславно и 
ужасно и удивленія достойно : рукой, уставная 

конца ХШ вѣка , въ 12, въ библіотекѣ И. И. 

Царскаго, другая XVIII вѣка у Профессора По¬ 

годи на. 

сельскаго собора на *ои съ Крестомъ, 

Евангеліемъ и образомъ Страшнаго 
суда , зажгли предъ ними свѣчи и 
настоятельно требовали собора на 
площади въ присутствіи Государей 
и Патріарха, предъ лнцемъ всего 
народа; не слушали обличительныхъ 
статей, какія читалъ имъ посланный 
отъ Патріарха іерей. Въ Грановитой 
палатѣ собрались Государи, Свя¬ 

титель, знатнѣйшее Духовенство и 
Бояре. Послѣ разногласіи о мѣстѣ 
собора , Князь Хованскій , покляв¬ 

шійся раскольникамъ за ихъ безо¬ 

пасность , призвалъ ихъ въ Грано¬ 

витую палат}". Туда они вступили 
съ св. иконами , книгами и заж¬ 

женными свѣчами , въ сопровожде¬ 

ніи многихъ посадскихъ людей. Они 
поставили посреди ея противъ Цар¬ 

скаго мѣста налои съ Крестомъ , 

Евангеліемъ и св. иконами , покло¬ 

нились до земли Царицѣ и Ца рев- 

намъ; но миновали Патріарха и Вла¬ 

стен. На Царскомъ мѣстѣ сидѣла 
Царевна Софія Алексіевна, на дру¬ 

гомъ мѣстѣ Татіана Михапловна, по 
правую сторону Царица Наталія 
КирплоБна, подлѣ Царицы Царевна 
Марѳа Алексіевна , а между Цар¬ 

скихъ мѣстъ Царевна Анна Михаи¬ 

ловна. Подлѣ Софіи въ углу поодаль 
сидѣлъ Патріархъ Іоакимъ съ Мн- 

трополітомъ Новгородскимъ и про¬ 

чими Властями; по лѣвую сторону 
стояли Бояре. На вопросъ Патрі¬ 

арха раскольникамъ : « Какова ради 
((дѣла прппдосте въ Царскія палаты 
«и что требуете отъ насъ? Никита 
отвѣчалъ: ((пришли къ Царемъ Го- 

<(сударемъ побить челомъ о исправ- 

«ленііі православныя Хріетіанскія 
(( вѣры, чтобы Царское свое правед- 

і( пое разсмотрѣніе дали съ вашими 
«(новыми законодавцы и чтобы церкви 
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“ Божія были въ мирѣ и соединеніи, 

<і и служба была бы въ церкви Бо- 

«жіи, какъ при Государѣ Царѣ Ми- 

«хайлѣ Ѳеодоровичѣ и при Святѣй- 

«шемъ Патріархѣ Філаретѣ Никити- 

«чѣ служили служебникамъ. — Патрі¬ 

архъ на ето возразилъ, что « не по¬ 

добаетъ простолюдинамъ дѣла цер¬ 

ковная исправлять, а должно пови- 

«новаться мате])іі соборнѣй и апо- 

(і стольской церкви , потомъ всѣмъ 
«Архіереямъ, о ихъ спасеніи пеку- 

« щимся. » «У насъ, сказалъ Іоакимъ, 

« вѣра православная, стараго право- 

« славія , въ ней же ев. отцы Богу 
«угодиша,и исправлена з Греческихъ 
«и с нашихъ харатейныхъ книгъ по 

«Грамматикѣ; а мы отъ себя ничего 
«не внесохомъ въ церковь Божію, но 
«все отъ Божественныхъ писаній. Бы і 

«же грамматическаго разума не ко- 

«снулися и не знаете , какову силу 
«в себѣ содержитъ. » Но ето увѣща¬ 

ніе не остановило и не убѣдило из¬ 

ступленнаго Никиту; онъ отвѣчалъ, 

что «пришелъ говорить не о Грам- 

«матикѣ,но о догматахъ церковныхъ», 

какими называлъ осѣненіе Архіерей¬ 

ское крестомъ и свѣчами! Когда же 
выступилъ на состязаніе Холмогор¬ 

скій Епіскопъ Аѳанасій , тогда въ 

пылу спора Никита толкнулъ его 
рукою въ грудь. При етомъ Софія, 

вскочивъ съ престола, воскликнула: 

«Видите ли, что Никита дѣлаетъ, въ 

«нашихъ глазахъ Архіерея бьетъ, а 
«безъ насъ и давно убьетъ!» Нѣко¬ 

торые изъ предстоявшихъ сказали : 

«Нѣтъ де, Государыня, онъ не билъ, 

«лише только рукою отвелъ, да нс 
«велѣлъ ему преже Патріарха гово- 

« рить. » —Но Софія продолжала, об¬ 

ратясь къ ересеначальнику: «Да ты, 

«Никита, со Святѣйшимъ Патріар- 

«хомъ говоришь ! и довелось тебѣ 

«у пасъ и на очахъ бытн, не токмо 

«что говорнтп ! Помнишь ли, Пп- 

« кита , какъ ты отцу нашему бла- 

«женныя памяти и Святѣйшему 
«Патріарху и всему освященному 

« собору принесъ повинную и велп- 

« кою клятвою клялся : Аще де и 
« впредь стану о вѣр ѣ бить челомъ, 

«или вечпнать по прежнему, и бу- 

«детъ де на мнѣ клятва св. Отецъ 

« седчи вселенскихъ соборовъ; а ны- 

«нѣ ты опять за то дѣло прпнял- 

« ся. » — Смущенный Никита только 
въ оправданіе свое принесъ то, что 
на челобитную его не всь даны 
были отвѣты въ сочиненномъ на нее 

Жезлѣ Симеона Полоцкаго. — За 
тѣмъ Царевна велѣла читать чело¬ 

битную раскольниковъ ; чтеніе ея 

прерывалось возраженіями и опро¬ 

верженіями съ той и другой сто¬ 

роны, кои дошли до того , ЧТО Со¬ 

фія, какъ главное дѣйствующее лице 

па етомъ соборѣ , вставъ съ пре¬ 

стола, сказала: «Мы не хощемъ сся 
«хулы слышати , что отецъ нашъ и 

<( брагъ еретики, н мы де пойдемъ 
«вси изъ царства вонъ.» Съ етимъ 
словомъ она отошла отъ престола 

на сажень. Тутъ раздался голосъ 
разномыслія; Бояре восклицали съ 

плачемъ: «За что де Царемъ Госу- 

«дарямъ изъ царства вонъ иттн, мы 
«де ради за нихъ Государей головы 

«свои положить.» — А нѣкоторые 

Стрѣльцы сказали: «Пора Госуда- 

« рыня давно вамъ въ монастырь ! 

« Полно де царствомъ тѣмъ мутить! 

«Намъ бы де здоровы Цари Госу- 

« дари были, а безъ васъ пусто не 
« будетъ. » Софія , молча , сѣвъ на 
Царское мѣсто, велѣла продолжать 
чтеніе челобитной. Во время чтенія 
опять возникли словопрѣпія о двое- 

перстномь и троеперстномъ ело- 
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женіп, о сугубой аллнлуін, ссыла¬ 

лись на Греческія п Славянскія 
рукописи и книги, на свитокъ Свя¬ 

тѣйшихъ вселенскихъ Патріарховъ, 

представляли въ свидѣтельство Ан¬ 

тоновы св. сосуды, указывали на 
изображеніе въ Грановитой палатѣ 
Господа Саваоѳа ; но не могли по¬ 

бѣдить упорства поборниковъ Ни¬ 

киты. По окончаніи чтенія челобит¬ 

ной , Царица Наталія Кирпловна 
пошла въ своп покои; о присутствіи 
и прнписуемыхъ юному Петру рѣ¬ 

чахъ сочинитель ничего не говоритъ. 

(9) Софія, видя , что убѣжденія не 
дѣйствуютъ на умы закоснѣлыхъ въ 
своемъ заблужденіи , и что ей на¬ 

добно принять другія рѣшительныя 
мѣры, распустила соборъ словами : 

« идите вы съ миромъ ! » и сама 
ушла. Тѣмъ окончилось ето прѣніе 
о вѣрѣ въ Царскомъ чертогѣ , гдѣ 

были представители всѣхъ чиновъ 

и сословій. (Т) 

Но можно ли еще прейти мол¬ 

чаніемъ , что въ етомъ священномъ 
чертогѣ Царей сама Екатерина II , 

1707 года, послѣ приведенія къ при¬ 

сягѣ депутатовъ изъ всѣхъ сосло¬ 

вій въ Успенскомъ соборѣ , вру¬ 

чила имъ Наказъ для руковод¬ 

ства Коммисіи при сочиненіи новаго 
Уложенія. (10) Когда же они отъ 
лица всей Россіи просили ее при¬ 

нять наименованіе великой, премуд¬ 

рой и матери отечества ; она от¬ 

вѣтствовала имъ сими истино цар¬ 

ственными словами : « Я о дѣлахъ 
« моихъ оставляю безпристрастно 

(9) см. Слово благодарственное ГІ. Іо.ікітма въ 

ч. ХГ Древней Росс. Вивліоѳики, стр. 269. 

(10 Московскія вѣдомости 1Г67 г. 

« судить времени и потомкамъ; пре- 

мудрою никакъ себя назвать не 
« могу; ибо премудръ одинъ Богъ : 

" а любить Богомъ врученныхъ мнѣ 
« подданныхъ, я за долгъ званія мо- 
« его почитаю и быть любимою отъ 
« нихъ есть мое желаніе.» 

Въ 1782 года, Октября 5, при 
открытіи Московской губерніи со¬ 

браны были въ Грановитой палатѣ 
всѣ дворяне Московскіе, чины и по¬ 

вѣренные, городскіе головы , члены 
Магистрата и 48 человѣкъ знатнѣй¬ 

шаго купечества, которые, по ука¬ 

занію Церемонпмейстера , заняли 
тамъ назначенныя имъ мѣста. Предъ 
портретомъ Императрицы Екате¬ 

рины II поставлены были креслы 
Государскія, ниже ихъ — кресла для 
главнаго Начальника Москвы; по л ѣ¬ 

вую сторону отъ нихъ столъ , по¬ 

крытый бархатомъ съ золотою ба- 

храмой. На столѣ лежала книга 
Высочайшихъ учрежденій, перепле¬ 

тенная въ глазетъ, съ Государст¬ 

веннымъ гербомъ. За ними, по обѣ 
стороны были въ два ряда стулья 
для Губернскихъ чиновъ и дворян¬ 

ства, а скамьи, обитыя бархатомъ, 

для купечества. Когда же, по при¬ 

бытіи своемъ въ собраніе, Главно¬ 

командующій ГраФъ Чернышевъ въ 
рѣчи своей объяснилъ цѣль собра¬ 

нія : тогда при колокольномъ звонѣ 
и барабанномъ боѣ , все оно отпра¬ 

вилось по церемоніалу въ Успен¬ 

скій соборъ гдѣ совершено было 
благодарственное молебствіе. По¬ 

томъ губернскіе чины и дворянство 
собрались въ Грановитую палату 
слушать чтеніе всѣхъ частей Учре¬ 

жденія. 
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Золотою палатой теперь назы- XVI вѣка , потомъ нѣсколько разъ 

вается находящаяся подъ церковью опустошаема была пожарами и во- 

Спаса за Золотою рѣшеткой въ нн- зобновлялась, наконецъ сломана при 

жнемъ етажѣ дворцовыхъ зданіи, постройкѣ дворца Императрицею 

примыкающихъ къ Грановитон па- Елисаветою Петровной. Ея видъ 

латѣ съ сѣверной стороны. Но въ сохранился на рисункахъ коропо- 

древности были Золотыя палаты . ванія Царя Михаила Ѳеодоровича. 

Большая, Грановитая, Середняя, или На сводахъ ея и стѣнахъ Фрески 

Государева, и Меньшая, или Цари- по золотому полю изображали со- 

цына. Двѣ изъ нихъ именовались бытія изъ Священной и отечествен- 

подписными отъ стѣнописи , а всѣ ной исторіи, вмѣстѣ съ аллегори- 

вообще золотыми отъ позолоты вну- ческими лицами добродѣтелей и 

три, Образцемъ для нихъ служила пороковъ , временъ года и явленій 

уоѵбохціх'кіѵюѵ, Золотая Столовая, природы: весна представлялась от- 

въ Царьградѣ , которая составляла роковицей , лѣто юношей , осень 

часть Большаго дворца (тыѵ (.нусе- мужемъ съ сосудомъ въ рукѣ, зима 

Хыѵ паКатІыѵ). (1) старцемъ съ обнаженными локтями; 

Собственно Золотая середняя па- четыре Ангела съ трубами знамено- 

лата, занимавшая средину верховыхъ вали четыре части свѣта. Въ нѣко- 

палатъ , находилась между Благо- торыхъ картинахъ слова начертаны 

вѣщенскимъ соборомъ и Грановитою были вязью. (2) Въ переднемъ мѣстѣ 

палатою. тамъ стоялъ тронъ Царскій , надъ 

Отъ дверей ея шла середняя лѣ- нимъ св. иконы. Теперь въ новомъ 

стнпца у преградъ , или Краснаго Кремлевскомъ дворцѣ Георгіевская 

крыльца. Она сооружена въ началѣ зала замѣнитъ Золотую палату. 

(і) Журналъ Министер. народ, проев. 18Н г. 
Январь. (2) Карали. И. Г. Р. X, 269. 
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Какъ въ Царскомъ быту, такъ 
равно и въ устройствѣ высшаго 
управленія достопамятна сія древ¬ 

няя палата по своему зназіеноваиію 
н употребленію. Въ ней Государи 
Россійскіе принимали и выслуши¬ 

вали чужестранныхъ пословъ, вос¬ 

точныхъ н Россійскихъ Патріарховъ 
и Властей. Въ ней представлялись 
Царю Іоанну Васильевичу первый 
Аглпнскій путешественникъ въ Рос¬ 

сію Ченселоръ, покоренные Москвѣ 
Цари Казанскій и Астраханскій , 

какъ подданные, (3) а Царю Михаилу 
Ѳеодоровичу отецъ его Філаретъ, 

нареченный Патріархомъ, говорилъ 
рѣчь , на которую вѣнценосный его 
сынъ отвѣтствовалъ ему благодар¬ 

ственнымъ и поздравительнымъ сло¬ 

вомъ. (4) Особенную важность при¬ 

давало Золотой палатѣ собраніе Цар¬ 

скаго совѣта, или Царской думы, 

которая также называлась Золо¬ 

тою н Совгыпною. Здѣсь Царь 
Іоаннъ Васильевичъ въ первомъ за¬ 

сѣданіи стой думы , куда допуще¬ 

ны были и купцы и посадскіе лю¬ 

ди , имѣлъ совѣщаніе о дѣлахъ 
государственныхъ Потомъ здѣсь 
разсматривались и рѣшались дѣла 
чинами , назначенными отъ Царя и 
не рѣдко подъ его предсѣдатель¬ 

ствомъ. Судьями были Бояре, Околь¬ 

ничіе п Думные дворяне (5); письмо¬ 

водствомъ управляли Думные дьяки. 

Собранія думы были обыкновенныя 
и чрезвычайныя ; въ послѣднихъ 
присутствовали только члены, при¬ 

ближенные къ Государю и тѣ, ко¬ 

торою приглашаемы были въ засѣ- 

(3} Карали, И. Г. Г. т. Ѵ*ЛI. 

()і) Собраніе Государ. грамоті., т. 31. 

(.0) Журналъ Миштст. нар. проев. 18М , Фев¬ 

раль , гт. Профессор,! Неволина : Образованіе 

управленія въ Россіи отъ Іоанна III до Петра I. 

даніе. Они обсуживали всѣ дѣла, 

предложенныя ей на разсмотрѣніе 
верховною властію и особенно дѣла, 

поступившія въ нее изъ приказовъ, 

какъ по обыкновенному теченію 
производства , такъ и по жалобамъ 
на Приказы. Нѣкоторыя изъ дѣлъ , 

представленныхъ ей на разсмотрѣ¬ 

ніе , она рѣшала собственною вла¬ 

стію , о другихъ докладывала Го¬ 

сударю. При изложеніи опредѣле¬ 

ній Дума употребляла извѣстную 
Форму: «Великій Государь указалъ 
«н Бояре приговорили.» Одинъ изъ 
чужестранныхъ писателей въ на¬ 

чалѣ XV* III вѣка такъ изобража¬ 

етъ намъ засѣданіе етого совѣта : 

«Царь, сидя на высокомъ и драго¬ 

цѣнномъ тронѣ , предлагалъ дѣла , 

подлежащія разсмотрѣнію. Въ бли¬ 

жайшемъ къ нему кругу сидѣли 
Князья, Бояре, Воеводы и духовныя 
Власти ; другой кругъ составляли 
созванные дворяне , депутаты про¬ 

винцій, судьи и предсѣдатели при¬ 

казовъ; третій кругъ—думные дьяки. 

За тѣмъ собирались мнѣнія и го¬ 

лоса, такъ же выслушиваемы были 
доказательства въ защиту , или въ 
опроверженіе дѣла; при чемъ дьяки 
должны были приводить древнія 
права , обычаи и обряды , какъ рѣ¬ 

шаемо было въ подобныхъ случаяхъ. 

Потомъ составлялось рѣшеніе , ко¬ 

торое тутъ же утверждалъ и под¬ 

писывалъ самъ Царь. (0) 

Въ Золотой палатѣ давались празд¬ 

ничные Царскіе столы и обѣды чу¬ 

жестраннымъ посламъ. Въ 1605 году 
здѣсь за обѣдомъ Борисъ Годуновъ 
внезапно встрѣтилъ смерть свою , 

(С) Он І)Сігііде фійвпп о?«ѵ дедсімвлгіізс вІллЬ л И «г 

‘Ллііопсіі г !і СРигорл , ѵои Злішеи п. (?. К«і 4) л г Ь. ЗШопа. 

І752 , іи )І. Сравни Котошпхинсі о Россіи въ 

царствованіе Алексія Мпх. Спб. ІВ’ІО, въ И. 
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едва успѣвъ благословить сына сво¬ 

его на Царство и воспрпять ино¬ 

ческій чинъ съ именемъ Боголѣпа. 

Въ сѣняхъ стой палаты 1682 

года, Января 19, въ присутствіи 
Патріарха и Бояръ сожжены были 
всѣ разрядныя книги и записки о 
разрядныхъ случаяхъ, кои служили 

поводомъ къ спорамъ о мѣстниче¬ 

ствѣ, и запрещено держать ихъ въ 

домѣ, пли другомъ мѣстѣ подъ 

страхомъ наказанія. При етомъ дѣй¬ 

ствіи Патріархъ возгласилъ : « да 

«погибнетъ въ огнѣ Богомъ иена— 

«вистное враждотвореніе , брато- 

«ненавистное и любовь отгоняющее 
«мѣстничество и къ тому да нс вспо- 

«мянется во вѣки!» (7) 

Что жь касается до Золотой мень¬ 

шой палаты, то она у поминается въ 

1626 году при бракосочетаніи Царя 
Михаила Ѳеодоровича съ Евдокіею 
Лукьяновной Стрѣшпевою; но мѣста 
ея съ достовѣрностыо опредѣлить не 
льзя ; ибо только сказано, что «Го- 

« сударь велѣлъ изготовити Золотую 
«меньшую палату для своего бра- 

« косоче ганія.» (8) Выходныя книги 

указываютъ въ 1633 году на Золо¬ 

тую Царицыну палату. При опи¬ 

саніи свадьбы Царя Алексія Ми¬ 

хаиловича въ 1048 году встрѣчает¬ 

ся сія палата; но опять мѣсто ея съ 

точностію не показано. По записнымъ 
книгамъ значится, что 1630 года, 

Іюля 7 , въ ней были у Государя 
Литовскіе посланцы; въ 1001 г. 

Цесарскіе послы , а въ 1680 году, 

по указу Царя Ѳеодора Алексіевича, 
въ ней сидѣли за расправивши дѣ¬ 

лами изъ разныхъ приказовъ Бояре, 

Окольничіе н Думные люди и слу- 

(7) Древн. Росс. Вивліоѳпка, ХГП, 

(8) Собраніе Государ. грамотъ, III, Г\0 72. 
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шали изъ приказовъ спорныя дѣла. 

(9) По видимому, она разнилась отъ 

Золотой расправпой палаты , гдѣ 

собиралась Царская дума и гдѣ раз¬ 

бираемы были старшинства родовъ, 

и отъ Золотой Царнцыной палаты, 

которая существовала въ концѣ X VI 

вѣка; ибо въ наказѣ 1013 года Царя 

Михаила Ѳеодоровича Князю Ѳ. II. 

Мстиславскому съ товарищами ве¬ 

лѣно: «къ Царскому приходу въ Мо- 

«с.кву изготовить палату Золотую, 

«что была Царицы Ирины. (10) 

При обозрѣніи Святительскаго 
дома у Ризположенской церкви мы 

замѣтили , что палата сія должна 

быть та, которая упоминается въ 

древнихъ актахъ подъ именемъ Ма- 

каріееской, (11) пли Бѣлой, (12) и 
Свлтительской , гдѣ совершались 

торжественные обряды возведенія 

на Святительское мѣсто и про¬ 

возглашенія избраннаго по жребію 
Святителя. Въ чемъ удостовѣря¬ 

ютъ семь сѣдалищѣ въ окнахъ и 

стѣнѣ , по числу семи вселенскихъ 
соборовъ, для Патріарха, Мптро- 

політовъ, Архіепісконовъ и Еиіско- 

новъ; ибо и при поставленіи Іоаса¬ 

фа Митрополітомъ Всероссійскимъ 

было семь Архипастырей. (13) Са¬ 

мыя изображенія на стѣнахъ и сво¬ 

дахъ соотвѣтствовали назначенію 
храмины. Сверхъ того, двѣ двери въ 

сѣверной стѣнѣ вели въ Патріаршій 
коррндоръ къ Ризположенской до¬ 

мовой церкви. Даже въ дѣлахъ кон¬ 

ца ХЕШ вѣка палата сія и въ пре¬ 

даніи именовалась Патріаршею. 

(9) Древн. Росс. Вивліоѳпка, ч. ХІЛ и XX. 

( 10) Описаніе Государственнаго Разряднаго Ар¬ 

хива, составлен. П. Ина новымъ. М. 3 8Ь 3, въ 8. 

(И) По Патріаршему казенному приказу при¬ 

ходная 7100 г. № 531. 

(12) ГСа ра.ііз. И. Г. Р. IX, ЧѲМ и 05 

(15^ Акты Археограф. Експедиціи, т. I. 
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Судя по етому , она сперва дол- ства Хрістова 1661 года, Царь 
жиа была имѣть іерархическое зна- Алексіи Михайловичъ , послѣ обѣ- 
ченіе, а потомъ получила государ- дни, надѣвалъ въ Царицыной пала- 
ственпое, когда изъ Святительской тѣ свое Государево платье «для 
обращена въ Царицыну ; что , въ- <« того , что его Золотая палата 
роятно случилось при учрежденіи «была не наряжена.» (15) Она 
уже Патріаршества , а не при пе- служила пріемною залой , гдѣ Ца- 
ренесеніи Никономъ Патріаршаго рица въ большіе праздники и дни 
дома на новое мѣсто , какъ мы своего тезоименитства принимала 
было прежде полагали : (14) слѣ- поздравленія отъ Царя, Цареви- 
довательно она та самая, которую чей, бояръ, придворныхъ чиновъ, 
описалъ намъ Арсеніи Елассон- гостей и даже отъ посадскихъ и 
скій, представлявшійся здѣсь Ца- черпослободцевъ , жаловала ихъ , 
рнцѣ Иринѣ съ Патріархомъ Антіо- въ присутствіи Царя, именинными 
хіііскимъ. По сему въ ней изобра- пирогами и допускала къ рукѣ. 
жена Св. Царица Ирина, тезоименн- По случаю рожденія Царевичей и 
тая супругѣ Царя Ѳеодора Іоан но- Царевень къ Государынѣ здѣсь Свя- 
впча. Когда же вч. 1627 г. при- т и тел и, Власти, Бояре, Окольничіе, 
строена къ сѣверной сторонѣ цер- думные люди, спальники, дьяки, 
копь Св. Екатерины: тогда, вѣроят- гости, гостиныя сотни и черныхъ 
по , уничтожены или перестроены сотенъ торговые люди и мужики 
были зданія , составлявшія Святи- являлись съ поздравленіями и , по 
тельскіи дворі>. старинному обычаю, назубокъ ново- 
Мѣстоположеніе ея ясно пред- рожденному съ дарами , кои со- 

ставляется въ Выходныхъ книгахъ: стояли изъ св. иконъ , святыни , 
1674 года, при торжественномъ червонцевъ , серебряныхъ кубковъ , 
объявленіи Царевича Ѳеодора Алек- соболей, бархатовч,, атласовъ и обь- 
сіевича, («Великій Государь и Госу- ярей золотныхъ. Въ сей царствен- 
дарь Царевичь изволили итить че- ной храминѣ представлялась Ца- 
резъ садъ въ проходныя сѣни, мимо рицѣ Марьѣ Ильиничнѣ 1653 года 
Полотыя полаты Государыни Ца- Царица Грузинская, а въ 1667 люду 
рицы , на передней рундукъ Госу- Вселенскіе Патріархи Паисій и Мака- 
дарі.шн Царицы. » Въ 1676 году , ріи и Московскій новопоставленный 
Генваря 30, тѣло Великаго Государя ими Патріархъ ІоасаФъ. Здѣсь Ца- 
Ѳеодора Алексеевича изъ деревян- рица Наталія Кириловна въ 1674 г. 
пыхъ хоромъ несли въ переднія принимала Царевича Грузинскаго , 
сѣни на рундукъ, а съ рундука въ Царевичей Касимовскихъ и Спбир- 
проходныя сѣни, что передъ Золо- скихъ, которые поднесли ей дары. 
тою палатою Государыни Царицы Въ 1671 году Патріархъ Іоакимъ 
и на Постельное крыльце. » подносилъ новобрачнымъ Царю Алек- 
Царицына золотая палата иногда сію Михайловичу и Царицѣ Наталіи 

замѣняла Государеву Золотую па- Кириловпѣ кресты , иконы и дары 
лату. Такъ въ праздникъ Рожде- «въ Царицыной Золотой палатѣ , 

(Иі) см. Церковь Ризъ положенія, стр. 1(31. (15] Выходныя книги. ІИ, 48М г. въ 
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«что подъ церковію Всемилостиваго 
« Спаса.» (16) 

Храмина сія, еще сохранившая на 
внѣшности восточной стѣны СЛѢДЫ 
древнихъ орнаментовъ , квадратная, 

въ длину и ширину 14 аршинъ ; 

внутри двѣ арки, одна другую пе¬ 

ресѣкающія , по видимому , сдѣла¬ 

ны для укрѣпленія сводовъ и стѣнъ, 

такъ какъ п проемныя желѣзныя 
связи въ ней, идущія крестъ на 
крестъ. Въ южной и восточной стѣ¬ 

нахъ по три окна съ дугообразными 

перемычками и съ углубленными 
сѣдалищами. Входная дверь съ за¬ 

пада , а въ сѣверной двѣ боковыя 

двери въ углахъ, идущія въ Патрі¬ 

аршій корридоръ ; одна изъ нихъ 

теперь закладена. Полъ состоитъ 
изъ дубовой лещади, въ родѣ пар¬ 

кета. На сводахъ,стѣнахъ, откосахъ 

оконъ по золоту написаны дѣянія С. 

Царя Константина и Елены, Царицы 
Динаріи, дочери Иверскаго Царя 

Александра, воевавшей съ Персами 

и Великія Княгини Ольги, соборъ о 
Царѣ ѲеоФіілѣ иконоборцѣ , сѵнак- 

сарь въ недѣлю православія , лики 
Св. Царицъ Ирины, Ѳеодоры, Софіи 
и Благовѣрныя Ольги, мѣстами гер¬ 

бы, цвѣты и травы. На сводахъ про¬ 

стирается подпись вязью: «Подпи¬ 

сана с'ІА 30Л0ТДА ПДДДТД Б Д'ЬтО ЩЛ\13 

Льгота д день , д бх нын'кшне.их 

З^інн год^ ікна б н день , пан Бдд_ 

гоБ'Ьрион Гос^дд^ын'Ь Цд^еыѵіі н Ве_ 

днкон Киаткн'Ь Наталіи Лдекейеьн'Ь. 

ПоБед^ні'едіх Еддгоб'^ндго Хріетодю- 

БИБДГО Беднкдго ГоС^Д^А Ца^іА н 

Великаго Кназа ЛдекиА еИи^дндовнчд 

Сддюде|)?к^д Всероссійскаго; бозобнсб- 

деид ДД А КОрОНОБДНІА БлагоБ'Ьрнаго 

(-16) Древн. Росс. Вивліоѳика, VI, 309. 
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Государи И,нпе.!Лторл Пдбдд I БХ 

длГгма год^. ” 

Съ Петра I храмина сія утра¬ 

тила свое первобытное значеніе и 
служила кладовою до тѣхъ нора» , 

какъ Императоръ Павелъ I возобно¬ 

вилъ ее н нарекъ Золотою пала¬ 

тою въ память бывшей во дворцѣ. 

На другой день его коронаціи Члены 

Св. Сѵнода и Архіереи собрались въ 
Золотой палатѣ, гдѣ потомъ пред¬ 

ставлялись Государю знатнѣйшія 
дамы. (17) Въ царствованіе Николая 
I, ознаменованное возстановленіемъ 
и сохраненіемъ памятниковъ отече¬ 

ственной Древности, палата сія во¬ 

зобновлена въ древнемъ стилѣ , со¬ 

отвѣтствующемъ прежнему ея зна¬ 

ченію. 

Наконецъ скажемъ нѣсколько словъ 
объ упомянутой выше н уже съ 
начала XIX вѣка несуществующей 
Ольгиной палаттъ. Она находилась 
во второмъ етажѣ каменнаго трехъ- 

етажнаго зданія, бывшаго на мѣстѣ 
нынѣшней Александровской улицы 
противъ Потѣшнаго дворца , что 

нынѣ Ордонансъ-гаузъ. Въ квадрат¬ 

ной сей храминѣ былъ висячій сводъ 

съ высѣченнымъ изъ камня львомъ 
и окна съ дугообразными перемыч¬ 

ками н желѣзными рѣшетками. (18) 

Ольгиной она названа въ честь и 
память Великія Княгини Ольги , 

коей дѣянія изображены были на 
внутреннихъ стѣнахъ и сводахъ 
сей храмины, какъ то : отправленіе 
Ольги въ Царьградъ, ея крещеніе, 

сооруженіе храмовъ Божіихъ въ 

Кіевѣ , принятіе пословъ и т. д. 

(17) Матеріалы для полноіі и сравнительной 

Статистики Москвы, Г. Гастева 3 ч. I. Москва, 

-1841, въ 8. 

(18) По замѣчанію Архитектора Г. Томанска- 

го, бывшаго при сломкѣ ея. 
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(19) Неизвѣстно, когда и кѣмъ по¬ 

строена была сія палата, посвящен¬ 

ная Св. Равноапостольной Ольгѣ ; 

сломана въ 1802 году. 

Изъ золотой Царицыном палаты 
былъ выходъ въ сѣни ея и оттуда 
на возвышенную площадку Постель¬ 

наго крыльца, которая въ послѣд¬ 

ствіи называлась Боярскою ; у ней 

(19) Въ дѣлахъ Архитектора Князя Д. Ухтом¬ 

скаго находится требованіе въ 1797 г. Января 8, 

Главнокомандующаго М. М. Измайлова о томъ, 

въ которомъ году Золотая палата въ Кремлѣ 

сломана, для донесенія Его Императорскому Ве¬ 

личеству. Дѣла Разряднаго Архива. 

Бояре, приѣзжавшіе ко двору, вы¬ 

ходили изъ своихъ екипажей , или 
слезали съ лошади; ибо они, по ска¬ 

занію Котошпхииа, къ самому крыль¬ 

цу п на дворъ Царской не въѣзжали. 

Указъ 167(3, Апрѣля 26 обнаружи¬ 

ваетъ , что Стольники , Стряпчіе , 

дворяне Московскіе и жильцы до 
того приѣзжали въ Кремль мимо 
стараго Денежнаго двора къ лѣст¬ 

ницѣ подлѣ Стрѣтенія Господня на 
площадь ; но потомъ запрещено 
приѣзжать на ету площадь боярамъ 
на лошадяхъ и людямъ нхъ стано¬ 
виться съ екипажами. 







Изъ многихъ теремовъ, издревле 
существовавшихъ въ Москвѣ, остал¬ 

ся только одинъ въ ея Кремлѣ те¬ 

ремъ, или теремный дворецъ , какъ 
единственный въ своемъ родѣ па¬ 

мятникъ древняго Русскаго граждан¬ 

скаго зодчества и вмѣстѣ свидѣтель 
и указатель домашняго быта Рус¬ 

скихъ Царей. Онъ достопамятенъ и 

внѣшностью и внутренностію своей 

въ архитектоническомъ отношеніи , 

такъ равно и значеніемъ историче¬ 

скимъ и вмѣстѣ государственнымъ. 

Стиль сего зданія съ его вычур¬ 

ными, символическими орнаментами 
представляетъ намъ пестрое смѣ¬ 

шеніе Ломбардскаго стиля съ Рус¬ 

скимъ и даже Индѣйскимъ въ нѣко¬ 

торыхъ частяхъ; ибо теремъ имѣетъ 
разительное, хотя, можетъ быть, и 
случайное сходство съ чертогами 
Мадуде въ Индостанѣ. (1) Внутрен¬ 

нее расположеніе и убранство Мо¬ 

сковскихъ теремовъ соотвѣтству- 

(1) Мопитеііз апгіепз сі ттісхіегпез «1 е ГПіінІо- 

зіап, раг Ь. Т^ап^іев, а Рагіз, I. II, іп-Г. 

етъ образу жизни и вкусу прежняго 

Царскаго двора , гдѣ самая тѣснота 
помѣщенія не раздѣляла , но сбли¬ 

жала царственнаго хозяина съ его 
сѣмьею и дворомъ. Здѣсь жили дѣти 

и внуки Царя Михаила Ѳеодоровича, 

здѣсь имѣлъ пребываніе Царевичь 
Ѳеодоръ Алексіевичь , который въ 
1674 году шествовалъ отсюда съ 

родителемъ своимъ въ Успенскій 

соборъ, гдѣ былъ объявленъ народу, 

какъ Наслѣдникъ престола. Въ етой 
верхней комнатѣ своего дяди и отца, 
вѣроятно также, и Петръ I съ ма¬ 

терью своей , Царицею Наталіей 

Кириловною проводилъ лѣта своего 
дѣтства. Изъ выходныхъ книгъ вид¬ 

но , что въ теремахъ сбирались за¬ 

сѣданія Думы , отправлялась полу- 

нощница на Пасху и бывали сѣмей- 

ные столы. Тамъ въ 1667 году, Сен¬ 

тября 2, кушалъ у Царевича Алек¬ 

сія Алексіевича Царь отецъ его съ 

матерью , Царицею Марьею Ильи¬ 

ничной и съ дѣтьми своими Царе¬ 

вичами Ѳеодоромъ , Симеономъ и 
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Іоанномъ. (2) На свѣтлое Воскре¬ 

сенье , предъ шествіемъ въ соборъ 
къ заутрени , столиики и дворяне 
Московскіе входили здѣсь къ Госу¬ 

дарю видгьтъ его пресвѣтлыя очи. 

Самое названіе сего зданія тере¬ 

момъ возобновляетъ въ памяти пре¬ 

жній бытъ Русскаго народа , когда 
теремъ имѣлъ во внутренней его 
жизни особое назначеніе. Хотя РегіФъ 
въ Етпмологическомъ Словарѣ про¬ 

изводитъ ето слово отъ Арабскаго 
Ііагёт , женскій покой , вышка ; но 
достовѣрнѣе , оно перешло въ Рус¬ 

скій міръ не изъ Аравіи, но изъ 
Греціи, гдѣ г^а/иѵоѵ , или тіде/лѵоѵ 
значилъ покой , горницу , дѣвичью 
свѣтлицу и комнату для новобрач¬ 

ныхъ. По возвращеніи своемъ изъ 
Царяграда , Вел. Кн. Ольга поста¬ 

вила въ Кіевѣ на теремномъ дворѣ 
своемъ каменный теремъ. (3) Въ 
честь и память ея на Царскомъ 
дворѣ въ Москвѣ сооруженъ былъ 
въ XVII вѣкѣ Ольгинъ теремъ, или 
Ольгина палата, см. выше. Истори¬ 

ческое сказаніе упоминаетъ о злато¬ 

верхомъ набережномъ теремѣ Вел. 

Кн. Евдокіи, супруги Донскаго. (4) 

Въ XVII вѣкѣ, кромѣ описываемаго 
памп терема, находились еще между 
имъ и Патріаршимъ дворомъ Цари- 

цыны и Царевнины хоромы, кои слы¬ 

ли также теремами. Въ набережныхъ 

палатахъ тогда же былъ иконный 
теремъ, расписанный въ 1672 году. 

(5) Впрочемъ такое названіе было не 

(2) Выходы Государей , Царей и Великихъ 
Князей съ 1632 по 1682 годы. Москва , 1844 , 

въ 4. 

(3) Л Ьтопись Несторова по Лаврентьевскому 

списку. М. I 24, въ Ч, 

(4) Повѣданіе и сказаніе о побоищѣ В. К. Ди¬ 

митрія Донскаго, изд. Ш. Сиееирека. М. 1335, 

въ 8. 

(5) Дѣла придЕОрнато Архива. 

ОФФіщіальнымъ , какъ и теперь, но 

народнымъ, слѣдственно проистекло 
изъ жизни народной. 

Описываемый нами теремъ въ за¬ 

падной части Кремля не означенъ 
на планахъ Олеарія и Майерберга; 

впрочемъ первый говоритъ, что «въ 
недавнее время построены прекра¬ 

снѣйшія палаты каменныя вѣ Ита- 

ліанскомъ вкусѣ для юнаго Госу¬ 

даря. Другіе иностранные путеше¬ 

ственники по Россіи въ XVII вѣкѣ, 

вѣроятно, потому не упоминаютъ о 
теремѣ , что онъ находился внутри 
Царскаго двора и былъ для нихъ 
недоступнымъ. Ето каменное, пяти- 

етажное зданіе занимаетъ высокое и 
казистое мѣсто въ Кремлѣ./] русы его, 

но мѣръ своего возвышенія, умень¬ 

шаются въ своихъ размѣрахъ, такъ 
что верхніе ярусы идутъ уступами. 

Ни жній етажъ, древнѣйшій дру¬ 

гихъ , относится по своему строе¬ 

нію къ 1487 году; въ немъ теперь 
сараи п кладовыя, подъ коими на¬ 

ходятся еще бѣлокаменные выходы, 

или подвалы. Въ немъ прежде по¬ 

мѣщалась Мастерская Государева 
палата, (6) которая была розсадни- 

комъ ремеслъ и художествъ въ 
Московскомъ мірѣ ; другія Мастер¬ 

скія палаты, въ томъ числѣ Сереб¬ 

ряная и Оружейная занимали мѣсто 
нынѣшнихъ Кавалерскихъ корпусовъ 
и часть проѣзжей улицы Алексан¬ 

дровской. Въ XVII вѣкѣ существо¬ 

вали двѣ Мастерскія палаты : одна 
Государева, другая Царицына. Пер¬ 

вою завѣдывалъ Стряпчій съ клю- 

чемъ, а другою Казначея боярыня ; 

при нихъ были особые дьяки. По за¬ 

писнымъ книгамъ значится Мастер- 

(6) Выходы Государей Царей съ 1632 по 1682 

годъ. 



1- 
ТЕРЕМА. 257 ЦАРСКІЕ 

скал Государева палата съ 1627 входными дверями видна слѣдую- 

по 170У годъ, Мастерскія палаты 
Царицы Марьи Ильиничны съ 1657 

по 1672 годъ , Царицы Натальи 
Кирнловны съ 1672 но 1695 годъ, 

Царицы Прасковьи Ѳеодоровны съ 

1685 по 1701 годъ, Царицы Ага- 

щая надпись , которая показываетъ 
намъ время сооруженія теремовъ : 

Божіно лшлостію и поьед'Ьііеаіх Го. 

С^ДД|)А , 1|д|)А н Кеднкдго КнАЗА 

/Ин^дндд Аеодоооыі'ід н всед Г^сіи 

Сддюд^жі^д и дшогиух Гос^дд^ткх 

овддддтедА зд'ідтм сіи уородіы его 
ѳіи Симеоновны съ 1682 г. Царев¬ 

ны Наталіи Алексіевны и пр. (7) 

Въ Государевыхъ и Царпцыныхъ 
палатахъ хранились Царское платье, 

ГоіХдд^бшга д'Ьте.пх , Ид^вичу 

Кназю Л дек сію /Иіі\діІдовмчіу , Цд^- 

шапки п бѣлая казна , т. е. полот- кнчу Кназю Ікдиу /Ипридовнчу в 

на, скатерти , ширинки и убрусы , дето отх сотво|іенІА ліірд /зрдід г. 

которыя готовились на Хамовномъ Сіи ярусы окружены со всѣхъ 
дворѣ въ Кадашевой слободѣ и въ сторонъ открытыми террасами, или 
Брентовъ. Мастерской палатѣ под- переходами ; подъ лещпднымъ ка- 

вѣдомы были разные ремесленики меннымъ поломъ для прочности по- 

и художники, которые были у Го- ложена чугунная черепица въ видѣ 

сударева дѣла , какъ-то: мастера лотковъ съ загнутыми подъ прямымъ 

станочнаго , рѣзнаго, столярнаго, угломъ краями. Главный входъ въ 

куячпаго и сабельнаго дѣлъ, сереб- четвертый етажъ съ востока ; надъ 

ряныхъ и золотыхъ дѣлъ мастера , входнымъ крыльцемъ башенка ша- 

часовиики, иконописцы и живопис- тровая съ Россійскомъ гербомъ на 
цы, посошникп, чеботники, завароч- верху ея. Внѣшнія стѣны теремовъ 
ники , нашивочники, обшивочники , пестрѣютъ разными орнаментами : 

пестреднлышкн , портные , иаплеч- то рѣзными столбиками, то налпч- 

ные мастера и пр. (8) никами, карнизами и Фигурками ; 

Два верхніе яруса теремовъ надъ надъ окнами въ несомкнутыхъ сан- 

Мастерскою палатой, составляющіе дрикахъ п на лицевой сторонѣ на- 

четвертый и пятый етажи, над- рапетовъ вставлены высѣченные изъ 
строены въ царствованіе Михаила камня гербы Россійскихъ городовъ 
Ѳеодоровича въ 1635 и 36 годахъ п областей; они, вѣроятно, отно- 

каменнаго дѣла мастеромъ Антипою сятся къ царствованію Алексія Ми- 

Константиновымъ. (9) Послѣдній изъ хайловича , который повелѣлъ при- 

сихъ ярусовъ самый высокій, назы- сланному отъ Римскаго Императора 

вался верхнею комнатою. Прежде Фердинанда Герольдмейстеру Ху- 

крыша его была мѣдная, вызолоче- реличу сочинить гербы всѣмъ упо- 

пая, по которой омъ слылъ злато- мянутымъ въ своемъ титулъ горо- 

верхамъ; а нынѣ желѣзная, раскра- дамъ и областямъ со старинныхъ 
шейная шахматами. На внѣшней его 
стѣнѣ съ восточной стороны надъ 

печатей и денегъ. (10) Въ числѣ 

(7) Опытъ о древностяхъ Русскихъ Успенскаго. (10) Опыт!, повѣствованія о древностяхъ Рус- 

т. II. скихъ Г. Успенскаго. 2 ч. Харьковъ. 1818 въ 

(8) Дѣла придворнаго Архива. 8, и Родословіе пресвѣт/ѣйшихъ п те іможнѣіі- 

(9) Приходно-расходная книга Оруж. палаты шинъ великихъ Москои кпхъ Князей и всея 

-1635 и 56 г. Г\° 961. Россіи непобѣдимѣйшихъ Монарховъ, собр. Лав- 

34* 
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гербовъ ке рѣдко встрѣчается роза, 
которая, по свидѣтельству Гербер- 

штепна , выбивалась на старинныхъ 
Русскихъ деньгахъ. (11) Такія изо¬ 

браженія, соотвѣтствующія значенію 
зданія , составляютъ замѣчательные 
памятники ГеральдикиХѴІІ вѣка и до¬ 

стойные Царскаго чертога символы. 

Замѣчательно красное о к но,осѣнен¬ 

ное двуглавымъ орломъ въ клеймѣ; 

оно называлось челобитеннымъ по¬ 

тому, что, какъ гласитъ преданіе, при 
Царѣ Алексіи Михайловичѣ, въ на¬ 

значенное время изъ него опускал¬ 

ся въ низъ на каменный столпъ ла¬ 

рецъ, въ который просители клали 
свои челобитныя Государю. Иногда 
предъ етнмъ окномъ доносчики кри¬ 

чали Царское слово , или такъ на¬ 

зываемое слово и дѣло, за которое 
они подвергали себя и обносимыхъ 
розыску и пыткѣ. (12) 

Отъ внѣшности перейдемъ къ 
внутренности сего зданія. Какъ намъ 
неизвѣстно прежнее его расположе¬ 

ніе и убранство, то удовольствуем¬ 

ся обозрѣть его въ настоящемъ 
видѣ , который напоминаетъ ста¬ 

ринный бытъ Русскихъ Царей; ибо 
въ немъ увидимъ собранные и рс- 

сторироваиные его памятники и об¬ 

разцы. 

Етотъ ярусъ вмѣщаетъ въ себѣ 
пять покоевъ, или палатъ, кон нынѣ 
называются переднею, или трапез¬ 

ною, соборною, или гостиною, пре¬ 

стольною , или тронною, опочи- 

вальною и моленною. Каждый изъ 

рентіемь X урелпчеыъ , священно Цесарскаго и 

Королевскаго Величества Леопольда I совѣтни¬ 

комъ и священнаго Римскаго государства теро. 

алдомъ, 1675 г. рукоп вь А , въ Моек. Архивѣ 

Мииист. ипостр. дѣлъ. 

(11) Кспнп Мозсоѵііісагиіп зегіріогез. Вазііеа. 

1556, іп Г. 

(12) А)іиі>ібыіисва повѣствованіе о Россіи, т. II. 

нихъ замѣчателенъ по своему зна¬ 

ченію въ древнемъ бытѣ и убранству 
въ старинномъ вкусѣ; основа ихъ и 
размѣщеніе остались неизмѣнными. 

Своды въ нихъ коробовые съ готи¬ 

ческими пазухами надъ окнами; они 
опираются на пяты, выдавшіяся изъ 
стѣнъ и украшенныя’ орлами. Отъ 
пятъ идутъ граненыя ребра, или 
лузги, мѣстами переплетенныя ме¬ 

жду собою. Двери входныя изъ одной 
палаты въ другую съ дугообразными 
перемычками и съ рѣзньими на камнѣ 
наличниками. 

Первая съ восточнаго входа па¬ 

лата названа трапезною по тому , 

что, вѣроятно, она служила столо¬ 

вою; длиною она 10 аршинъ, а ши¬ 

риной I 2 арш. Въ ней три окна на 
югъ и одно на сѣверъ. На ея стѣ¬ 

нахъ, сводахъ, пазухахъ и на откосахъ 
оконъ написаны по палевому полю 
лики Спасителя, окруженнаго Еван¬ 

гелистами и Ангелами, также мѣ¬ 

стами травы, разводы и цвѣты; въ 
двухъ клеймахъ на стѣнахъ изобра¬ 

жены Св. Цари Константинъ и Елена, 

Великій Князь Владиміръ I и Вел. 

Кн. Ольга, разнасадители Хрістіан- 

ской вѣры. Не забыты здѣсь и 
обычныя принадлежности домашняго 
быта : двѣ муравленыя печи изъ 
узорочныхъ каФелей, въ старинномъ 
вкусѣ рѣзный деревянный поставъ 
для столовой утвари, дубовый ши¬ 

рокій столъ , лавки и стулья, оби¬ 

тые малиновымъ бархатомъ. Здѣсь 
полы, какъ и въ прочихъ комнатахъ, 

изъ дубовой лещади. 

Изъ трапезной переходите прямо 
въ соборную, или думную палату, 

длиной 19 арш. и 11 вершк., а шири¬ 

ной 8 арш. 13 вершк. Вдоль стѣнъ по 
старому обычаю также разставлены 
лавки и стулья , обитые желтымъ 
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бархатомъ. Своды, стены и оконные 
откосы также расписаны, какъ н въ 

первой, только по голубому полю; въ 

пяти клеймахъ на стѣнахъ изобра¬ 

жены: Св. Борисъ и Глѣбъ, Св. Ни¬ 

колай чудотворецъ, Александръ Нев¬ 

скій и Св. Царица Александра. 

За соборною слѣдуетъ престоль¬ 

ная, гдѣ въ красномъ углу, у кра¬ 

снаго, пли челобитеннаго окна сто¬ 

итъ Царскій престолъ , а предъ 
нимъ большой столъ, на коемъ 
желательно бы видѣть Уложеніе 
Царя Алексія Михаиловича. Пост¬ 

ланный на полу коверъ , по преда¬ 

нію, вышитъ Царевнами. На сводахъ 

храмины изображены Господь Все¬ 

держитель , окруженный Вселен¬ 

скими и Московскими Святителями; 

на откосахъ оконъ и по стѣнамъ — 

гербы Великихъ и удѣльныхъ Кня¬ 

жествъ , Царствъ и областей Рос¬ 

сійскаго Государства: Московскій, 

Кіевскій , Владимірскій , Новгород¬ 

скій, Псковскій, Казанскій, Астра¬ 

ханскій, Сибирскій, Тверскій, Смо¬ 

ленскій , Черниговскій , Рязанскій , 

Ярославскій, Ростовскій, Бѣлоезер¬ 

скій, Волынскій, Подольскій, Моги¬ 

левскій, ІТижнегородскій, Пермскій, 

Вятскій , Югорскій , Томскій и пр. 

Двѣ двери въ сѣверной стѣнѣ; одна 
ведетъ въ маленькой коррндоръ, от¬ 

куда ходъ въ верхній теремъ, а дру¬ 

гая въ буфетъ , гдѣ находятся два 

постава, для коихъ посуду выби¬ 

ралъ самъ Императоръ Николай I. 

Храмина сія въ длину 9 арш. и 12 

вершк. въ ширину 8 арш. 10* вершк. 

Царская опочивальня , длиной 9 

арш. 11Д вер., а шириной б арш. 2 

вершка; убрана соотвѣтственно обра¬ 

зу жизни, вкусу и духу XVII вѣка. 
Нос вѣтлозелепому полю ея сводовъ 

и стѣнъ написаны разные цвѣты; на 

стѣнахъ ея въ четырехъ клеймахъ 
фрески изображаютъ четыре рожде¬ 

ства, празднуемыя Церковію: I Хрі- 

ста, Богоматери, Предтечи Господня 

и Св. Николая.(13) У западной стѣны 
видите деревянную кровать , укра¬ 

шенную рѣзьбою въ старинномъ 

вкусѣ; небо ея поддерживается че¬ 

тырьмя точеными столбиками ; за¬ 

вѣсы ея изъ богатой Китайской 

шелковой ткани; въ головахъ повѣ¬ 

шена досія, или пологъ изъ сереб¬ 

рянаго глазета съ вышитыми на 
немъ двуглавымъ орломъ и словами: 

7;-ѵутл/; клі катевоаог 

КАІВА2ІЛЕТЕ, ВАЕ1АЕТ. 1087. 

т. е. «Наляцы, и успѣвай и царствуй, 

Царю.» Одѣяло изъ такой же мате¬ 

ріи, какъ и завѣсъ. Въ углу опочи¬ 

вальни муравленая печка изъ раз¬ 

ноцвѣтныхъ каФелей. 

Прямо изъ опочивальни створча¬ 

тая дверь ведетъ въ образную или 

моленную храмину, которая прежде 
составляла одну изъ главныхъ при¬ 

надлежностей и Царскаго чертога 

п боярскихъ хоромъ. Ето была до¬ 

машняя, сѣмейная часовня, или кре¬ 

стовая божница, гдѣ хозяинъ съ 

домочадцами начиналъ и оканчивалъ 
день молитвами. (14) Храмина сія 
въ теремахъ шириной 6* аршинъ, а 
длиною 4 аршина и 9^ вершк., на За¬ 

падъ освѣщается однимъ окномъ. По 
золотому полю свода и стѣна» изоб- 

(15) Въ описаніи свадьбы Царя Михаила Ѳео¬ 

доровича сь Княжною Маріею Володиміровною 

Долгорукою , 1625 года видно , что въ сѣнникъ 

предъ постелію Государевою несли два образа 

Рождество Хрістово, Рождество Преев. Вогоро- 

дип;ы, да крестъ воздвизальный. 

(ІЯ) Такъ называлась передняя горница , въ 

коей въ старину обыкновенно отправлялись мо¬ 

литвы утреннія и вечернія и за тѣмъ вся вос¬ 

точная сторона убрана была иконами и креста¬ 

ми, и отъ сего принадлежащія къ господскимъ 

домамъ попы назывались крестовыми, см. Са¬ 

тиры Кн. Лтг,. Каптеліира. Спб. 1762, въ V. 
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ряжены лики разныхъ Святыхъ , а 
въ двухъ деревянныхъ створахъ съ 
богатою рѣзьбою рококо и съ по¬ 

золотой, размѣщены образа, кресты 
и панагіи , коп большею частью 
были комнатные Царя Алексія Ми¬ 

хаиловича. Въ нѣкоторыхъ крестахъ 
заключены св. мощи. Многія иконы 
обложены то золотомъ, то сереб¬ 

ромъ басменнымъ и чеканнымъ, укра¬ 

шены панагіями , гривнами и дроб¬ 

ницами , драгоцѣнными каменьями 
и жемчугами. Между ими встрѣ¬ 

чаются достопрпмѣчательныя по 
древности и мастерству письма , 

особенно рьзные на кости и деревѣ, 

изъ коихъ есть Греческой и Русской 
работы, весьма отчетливой и тонкой. 

Ето собраніе памятниковъ древней 
и старинной иконописи , рѣзьбы и 
обронной работы составляетъ здѣсь 
священное сокровище , какъ глав¬ 

нѣйшее украшеніе Царскихъ черто¬ 

говъ, гдѣ въ старину выставлялись 
не картины и портреты, а Божіе 
милосердіе. Предъ кіотами стоитъ 
налой съ рукописною Псалтырью 
временъ Царя Алексія Михаиловича; 

онъ покрытъ старинною бархатною 
пеленой съ серебряными кружевами. 

Пзъ коридора въ сѣверо-западной 
части етого зданія всходимъ по уз¬ 

кой каменной лѣстницѣ въ подзор¬ 

ную башенку, или Фонарикъ, отку¬ 

да откроются взорамъ разнообразно 
величественные и прекрасные виды 
ненаглядной Москвы съ ея окрест¬ 

ностями. Внизу етой башенки , по 
видимому , пристроенной послѣ со¬ 

оруженія терема, ведетъ дверь въ 
верхній теремъ, или верхнюю ком¬ 

нату , которая теперь состоитъ 
изъ одной залы , длиной 19 арш. 

17 вершк. , а шириной 8 арш. 13 
верш к. съ коробовымъ сводомъ ; но 

прежде разгорожена была на двѣ 
половины. Подобно стѣнамъ и отко¬ 

самъ оконъ, онъ расписанъ разными 

цвѣтками. Съ южной и сѣверной сто¬ 

ронъ двѣнадцать оконъ съ разноцвѣт¬ 

ными стеклами , соотвѣтствующіе 
числу мѣсяцевъ года, освѣщаютъ сію 
палату, открывая отсюда взорамъ ве¬ 

личественную панораму древней сто¬ 

лицы. Двѣ муравленныя печки здѣсь 
составляютъ единственное украше¬ 

ніе. Внѣшность ея представляетъ бо¬ 

лѣе роскоши въ орнаментахъ, чѣмъ 
внутренность. Па сандрикахъ надъ 
окнами изваяны изъ крѣпкаго извест¬ 

коваго камня разныя историческо- 

спмволпческія Фигуры: то двугла¬ 

вый орелъ, то одноглавый въ коро¬ 

нѣ, то левъ, то барсъ, то центавръ 
и ястребъ, терзающій голубя. 

Судя по затѣйливости плана и 
отдѣлкѣ въ строеніи , по расточи¬ 

тельности въ орнаментахъ, двухвѣ¬ 

ковое зданіе сіе въ XVII вѣкѣ было 
однимъ изъ огромнѣйшихъ и ве¬ 

ликолѣпнѣйшихъ въ Московскомъ 
Кремлѣ; оно въ себѣ проявляло на¬ 

значеніе , достойное Царскаго чер¬ 

тога. Съ перенесеніемъ резиденціи 
пзъ Москвы въ С. Петербургъ тере¬ 

ма оставались въ запустѣніи. Тогда 
какъ въ пожаръ Троицкій 1737 

года обгорѣли всѣ почти дворцовыя 
зданія, въ терехмахъ отъ огня только 
перелопались стекла, истлѣли рамы 
и повреждена была кровля. (15) При 
перестройкѣ дворца въ 1743 году 

Императрица Елисавета Петровна 
оставила сіе завѣтное зданіе неприко¬ 

сновеннымъ. Въ послѣдствіи въ немъ 

помѣщалась Оружейная палата до 
1810 года. Наполеонъ въ 1812 году 

(■15) Дѣло о Троицкомъ пожарѣ въ Разрядномъ 

Архивѣ. 
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обратилъ его въ жилые покои для 

своей свиты, которая оставила и 

здѣсь слѣды искаженія. Потомъ те¬ 

рема съ прочими дворцовыми зда¬ 

ніями , по волѣ Императора Алек¬ 

сандра I , приведены были въ воз¬ 

можное устройство. Но въ 1836 

году, по указу Императора Николая 

I возстановлены и убраны по древ¬ 

нимъ образцамъ, коихъ рисунки со¬ 

ставилъ Академикъ Солнцевъ, подъ 

надзоромъ ГоФмаршала Барона Боде. 

При обозрѣніи сего зданія, ве¬ 

личественнаго своею древностію и 
значеніемъ , не льзя миновать при¬ 

строеннаго къ нему съ сѣверной 

стороны чугуннаго корридора въ 
четвертомъ етажѣ, гдѣ, какъ пола¬ 

гаютъ, были нѣкогда сѣни верхняго 

жилья Царпциныхъ хоромт>. (16) 

Етотъ коррпдоръ примыкаетъ къ 

придворной церкви Словущаго Вос¬ 

кресенія. Здѣсь останавливаютъ вни¬ 

маніе дверь на право, лѣстница въ 
низъ и окно у дверей , напоминаю¬ 

щіе роковый конецъ Лжедимитрія. 

Преслѣдуемый ожесточеннымъ на- 

(16) Достопамятности Московскаго Кремля , 

состав. Л. ВелБтліаноліЪ. М. 1842, въ 8. 
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родомъ , Самозванецъ бросился во 
дворецт» своей жены Марины, от¬ 

туда въ верхній ярусъ къ мыльнѣ, 

бывшей между Мастерской палатой 
и нынѣшнею церковью Спаса , вѣ¬ 

роятно, надѣясь спуститься по ниж¬ 

ней лѣстницѣ на Сытной дворъ (17); 

но етотъ выходъ нашедши запер¬ 

тымъ, въ отчаяніи выскочилъ на 
Сытный дворъ , названный у ино- 

страиыхъ писателей о Россіи Жит¬ 

нымъоткуда повлеченъ былъ чер¬ 

нію на площадь Лобнаго мѣста. 
Какъ оригинальный стиль строе¬ 

нія теремовъ, такъ особенно исто¬ 

рическія воспоминанія, коими запе¬ 

чатлѣло двухвѣковое ихъ существо¬ 

ваніе, поставляютъ ихъ въ числѣ за¬ 

мѣчательнѣйшихъ памятниковъ Мо¬ 

сковскаго Кремля. Кремлевскіе те¬ 

рема съ другими примыкавшими къ 

нимъ палатами входили въ составъ 

теремнаго двора или дворца въ Мо¬ 

сквѣ , имѣвшаго особенную ограду 

и ворота, кои въ день и ночь охра- 

нялнсь Сотникомъ съ сотнею стрѣль¬ 

цовъ. (18) 

(17) Карало. И. Г. Р. XI, 294, пр. 545. 

(18) Акты историческіе Археогр. Коммисіи, 

т. II, К° 355. 



Оружейная палата, издревле со¬ 

ставляя важную принадлежность 
Государева двора, заключала въ себѣ 
завѣтное Царское оружіе наступа¬ 

тельное и оборонительное, холодное 
и огнестрѣльное, знамена и троФеи; 

къ ней присоединились государ¬ 

ственныя сокровища, состоящія въ 
священныхъ утваряхъ Царскаго сана, 

разныхъ нарядахъ и узорочьяхъ, въ 
драгоцѣнныхъ камняхъ , посудѣ зо¬ 

лотой и серебряной, разной рухляди, 

богатой конской сбруѣ и Царскихъ 
екипажахъ. Но существу своему, всѣ 
такіе предметы или драгоцѣнности 
или достопамятности, любопытныя 

и важныя въ матеріальномъ, худож¬ 

ническомъ и историческомъ отноше¬ 

ніи. Въ нихъ проявляется для насъ 
значеніе, обрядность и велелѣпіе 
прежняго Двора. Въ етомъ государ¬ 

ственномъ Музеѣ представляются 

намъ памятники быта домашняго и 
государственнаго, военнаго и граж¬ 

данскаго. Въ составъ нынѣшняго хра¬ 

нилища Государскихъ сокровищь 
вошли Мастерская Государева и 

Оружейная Палата , • отдѣленія Ка¬ 

зеннаго и Конюшеннаго приказа. 

Издревле Государскія регаліи , 

суды т. е. посуда, золотые и сереб¬ 

ряные, драгоцѣнныя ткани и разныя 
узорочья, или такъ называемая каз¬ 

на, хранились на Казенномъ дворѣ 
(1), извѣстномъ съ ХУ вѣка. Учреж¬ 

деніемъ въ 1511 году Оруженнп- 

чаго положено начало Оружейнаго 
Приказа. Казна была большая, каз¬ 

на Царей , Царицъ , Царевенъ и 
Царевичей. При Царѣ Іоаннѣ Ва¬ 

сильевичѣ въ 1547 году сгорѣла 
Оружпичья палата, (2) гдѣ храни¬ 

лись древнѣйшія оружія его пред¬ 

ковъ. 

Изъ современныхъ Польскому на¬ 

шествію писателей извѣстно уже , 

какую утрату потерпѣла тогда Цар¬ 

ская казна. Въ Троицкій пожаръ 
1737 года огонь проникъ въ Ма¬ 

стерскую и Оружейную палаты , 

гдѣ загорѣлись полы и рамы въ 
окнахъ , такъ что присутствующіе 

(1) Акты историческіе, II, К0 355. 

(2) Карала. И. Г. Р. ПИ, пр. 173. 
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п приказные съ опасностію своей 
жизни спасли казенныя вещи и 
уборы, посуду п дѣла; но не могли 

охранить верхней палаты , гдѣ ле¬ 

жали Шведскія плѣнныя знамена и 

кавалергардскаго корпуса уборъ. ( 3) 

Оружейная палата находилась ме¬ 

жду Архангельскимъ и Благовѣщен¬ 

скимъ соборами. По указу Импе¬ 

ратрицы Елисаветы Петровны, 1761 

г. Марта 2 , начато тамъ строеніе 
каменной галлереи для помѣщенія 
въ ней и храненія вещей Оружей¬ 

ной палаты; но при закладкѣ Баже¬ 

новскаго дворца 1773 г. сія гал¬ 

лерея была сломана, а палата пе¬ 

ремѣщена въ дворцовыя зданія , 

бывшія на мѣстѣ нынѣшнихъ кава¬ 

лерскихъ корпусовъ и отчасти Алек¬ 

сандровской улицы. Въ 1806 году, 

по плану архитектора Еготова , на 

мѣстѣ стараго Годунова двора соо¬ 

ружено зданіе для Мастерской и 
Оружейной палаты , гдѣ и донынѣ 

онѣ находятся. Теперь для нее со¬ 

оружается новое огромное зданіе 
у Боровицкихъ воротъ по плану 
Тона, утвержденному Императоромъ 
Николаемъ I. 

Описи Царской казны при Бо¬ 

рисѣ Годуновѣ и Василіи Шуй¬ 

скомъ свидѣтельствуютъ намъ о 
неистощимости ея богатствъ. При 
Царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ Ору¬ 

жейная казна переписана въ 1630 

году ; а при Царѣ Алексіѣ Михай¬ 

ловичѣ въ 1664 году упоминается 
Оружейная палата , которая пере¬ 

писана была въ 1682 и 1687 го¬ 

лахъ. По указу Екатерины I , въ 

1727 году, Января 26, всѣ четыре 
отдѣленія Мастерской и Оружей- 

(3) Дѣиа о Троицкомъ пожарѣ 1/37 года въ 
Разрядномъ Архивѣ. 

ной палатъ , двухъ приказовъ Ка¬ 

зеннаго и Конюшеннаго соединены 
были въ одну подвѣдомственность. 

Перепись ихъ возложена была на 
Князя В. Одоевскаго, а въ 1733 

году мѣста сіи подчинены Генералъ- 

Лейтенанту Волкову, который съ при¬ 

сутствовавшими въ Палатѣ Совѣтни¬ 

ками Княземъ Урусовымъ , Голови¬ 

нымъ и Шереметевымъ сдѣлалъ на¬ 

личную повѣрку вещамъ. По всту¬ 

пленіи на престолъ Екатерины II, 

повелѣно было составить всѣмъ ве¬ 

щамъ порядочную опись начальнику 
палаты Дѣйствительному Тайному 
Совѣтнику М. Г. Собакину. Въ 1775 

году Государыня поручила разборѣ 
вещей Мастерской и Оружейной 
палатъ въ главное смотрѣніе Гене¬ 

рал ъ-АншеФу Г. А. Потемкину. Онъ 
раздѣлилъ трудъ свой на двѣ ек- 

спедиціи, надъ одною изъ нихъ на¬ 

чальствовалъ Лейб-гвардіи Маіоръ 

Толстой, надъ другою сперва Пол¬ 

ковникъ Колюпановъ, потомъ Гвар¬ 

діи Капитанъ Зыбинъ. Черезъ семь 
мѣсяцевъ, Потемкинъ , усмотрѣвъ 
бездѣйствіе етпхъ експедпцій, вмѣ¬ 

сто ихъ , опредѣлилъ къ описанію 

палаты Капитана Е. Оболдуева , 

который сочинилъ каталогъ золо¬ 

той и серебряной посуды съ от¬ 

мѣтками, заимствованными изъ пре¬ 

жнихъ описныхъ книгъ. Но н етотъ 

каталогъ , безъ плана н системы , 

оказался недостаточнымъ. При о- 

предѣленіи въ 1782 году П. Н. 

Кожина начальникомъ Мастерской 
Оружейной палаты , Потемкинъ 

предписалъ окончить начатыя пред¬ 

шественниками его описи, «дѣлая 
«раздѣленіе по сортамъ, со всевоз- 

« можною акуратиостію. » Слѣдстві¬ 

емъ такой мѣры было сочиненіе 

АльФавита по азбучному порядку 

35 
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всѣмъ названіямъ вещей, поступив¬ 

шихъ въ палату. Онъ, большею ча¬ 

стію , выписанъ былъ изъ книгъ 
и столбцевъ Палатскаго Архива. 

Опыты такихъ описей свидѣтель¬ 

ствуютъ намъ о попеченіи начальства 
имѣть отчетливое и вѣрное обозрѣ¬ 

ніе государственныхъ сокровпщь , 

важныхъ въ историческомъ и архео¬ 

логическомъ отношеніи. При всѣхъ 
недостаткахъ сіи опыты не безпо¬ 

лезны , какъ матеріалы для ученой 
разработки. 

Въ царствованіе Александра I , 

Главноначальствующій надъ Мастер¬ 

скою и Оружейною палатами П. С. 

Валуевъ съ А. Ѳ. Малиновскимъ из¬ 

далъ въ Москвѣ 1807 г. I часть опи¬ 

санія оныхъ подъ названіемъ Древ¬ 

няго Русскаго Музея , съ гравиро¬ 

ванными сетам памп. Въ слѣдъ за 
тѣмъ появились обозрѣнія сей па¬ 

латы П. Свиныша , 1826 г. и II. 

Еврсинова, 1834 г. потомъ въ 1843 

г. Краткій указатель, или справоч¬ 

ная книжка для посѣтителей Мо¬ 

сковской Оружейной палаты. 

Пользуясь какъ сими пособіями , 
такъ равно и Архивомъ Оружейной 
палаты, мы представимъ читателямъ 
нашимъ краткое указаніе достопа¬ 

мятностей и драгоцѣнностей сего 
Музея отечественной Археологіи и 
вмѣстѣ государственной сокровище- 

хранительницы. Ето собраніе Госу¬ 

дарственныхъ сокровпщь , какъ па¬ 

мятникъ древности, искусства и ис¬ 

торіи, служа представителемъ Го¬ 

сударева сана и быта, обращаетъ на 
себя вниманіе особенно тѣмъ, что 
многіе предметы въ немъ, однѣ, какъ 
памятники отечественные , другіе , 

какъ драгоцѣнности и рѣдкости , 

имѣютъ государственное и истори¬ 

ческое значеніе, и могутъ служить 
важными матеріалами для отечест¬ 

венной Археологіи. 

Какъ порядокъ и значеніе пред¬ 

метовъ предпочтительнѣе порядка 
размѣщенія , не рѣдко случайнаго : 

то мы укажемъ на первые , смотря 
по ихъ важности и знаменательно¬ 

сти. 

Предметы , заключающіеся въ 
Русскомъ Государственномъ Музеѣ, 

суть : 

1) Царскія утвари или регаліи, 

какъ то: короны, скипетры, держа¬ 

вы, бармы, Великокняжескія и Цар¬ 

скія наперсныя цѣпи , кресты , па¬ 

нагіи , ордена и другія украшенія 
Государскихъ одеждъ ; престолы 
Царскіе. 

2) Коронаціонныя одежды Госу¬ 

дарей Россійскихъ, начиная съ Царя 
Тоанна Васильевича до Императора 
Николая I. 

3) Государственныя оружія и 
знаки: знамя, мечь, щитъ и печать. 

4) Кабинетныя вещи , принадле¬ 

жавшія Государямъ Россійскимъ и 
посуда Царская. 

5) Портреты и Медали. 

6) Разныя оружія Русскія и ино¬ 

странныя; знамена, стяги и хоругви: 

конская сбруя. 

7) ТроФеи побѣдъ, одержанныхъ 
Русскимъ оружіемъ. 

8) Екппажи Царскіе и Патріар¬ 

шіе. 
9) Модель Кремлевскаго дворца 

Екатерины II. 

10) Библіотека Царская и Архивъ 
Оружейной палаты. 

11) Набатный колоколъ. 

12) Памятникъ Стрьлецкаго бунта. 
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I. СВЯЩЕННЫЯ УТВАРИ ЦАРСКАГО САНА, ИЛИ ЦАРСКІЙ ЧИНЪ. 

Чужестранные путешественники 
въ XVI вѣкѣ, описываютъ намъ ве¬ 

ликолѣпіе Государскихъ утварей, 

изъ которыхъ многія утрачены въ 
смутное время Россіи', когда Цар¬ 

скія сокровища сдѣлались добы¬ 

чею Поляковъ. (А) При Царѣ Ми¬ 

хаилѣ Ѳеодоровичѣ въ 1641 г. бы¬ 

ло пять шапокъ Царскихъ. Теперь 
древнѣйшею изъ коронъ почитается 
такъ называемая (4). 

I) Мономахова большаго , или 
перваго наряда, Греческой сканной 
работы, золотая, съ золотымъ вверху 
четвероконечнымъ крестомъ , укра¬ 

шенная яхонтами, лалами, изумру¬ 

дами и жемчугомъ; по краямъ она 

опушена соболемъ. Книга большаго 
наряда свидѣтельствуетъ намъ, что, 
по указу Царя Михаила Ѳеодоро¬ 

вича , Бояринъ Князь И. Б. Черка- 

скій привѣшивалъ Государева боль¬ 

шаго наряда шапки: въ Мономаховъ 

шапкѣ вѣсу 2 Фунта и 20 золоти, 

безъ соболя, а въ вѣнцѣ 11 ф. 74 

зол. (5) Мѣрою сія шапка : въ вы¬ 

шину до перваго яруса 3 верш¬ 

ка ; яблоко 1 вершокъ, крестъ 1^ 

вершка , а ширина въ діаметрѣ 4| 

вершка. 

По преданію, вошедшему въ лѣто¬ 

писи , грамоты и чиновники Цар¬ 

скаго вѣнчанія , шапка сія названа 
Моном аховою отъ того , что въ 
1116 году прислана въ Россію изъ 
Греціи къ Великому Князю Кіев¬ 

скому Владиміру Всеволодовичу Мо¬ 

номаху съ прочимъ Царскимъ чи- 

()і) Описаніе древняго Россійскаго Музея, ч. I. 

Москва, "1807, въ )І, и Журналъ Мин. нар. пр. 

і8Чг. Іюль. 

(5) 7«9 и 167 № 783. 

номъ : крестомъ животворящаго 

древа, цѣпыо златою и св. бармами. 

По сказанію книги о гербахъ и пе¬ 

чатяхъ, не согласному съ Хроноло¬ 

гіею, Константинъ Мономахъ (1042) 

прислалъ оный Великому Князю 
Владиміру Всеволодовичу. (6) Но 
въ грамотѣ у твердителыюй Констан¬ 

тинопольскаго Патріарха Іоасафа и 
36 Митрополітовъ и Епіскоповъ 

1564 года сказано: «Владиміръ, 

«супругъ Царевны Анны, сестры 

«Царя Багрянороднаго Мономаха , 

« вѣнчанъ Мнтрополітомъ Ефссскимъ 
« и Антіохійскимъ , посланными изъ 
« Царяграда съ дарованными регалі- 

« ями.» (Б) Изъ сего сказанія, осно¬ 

ваннаго на свидѣтельствѣ Грече¬ 

скаго лѣтописца, открывается , что 

Царскій чинъ присланъ была. Вели¬ 

кому Князю Владиміру I по брач¬ 

ному его свойству съ домоміз Мо¬ 

номаха и что преданіе смѣшало 
Византійскаго Мономаха съ Рус¬ 

скимъ. Чиновникъ вѣнчанія на цар¬ 

ство Іоанна IV и сына его Ѳеодора 
I подтверждаетъ, что шайка съ кре¬ 

стомъ и бармами дарованы Грече¬ 

скимъ Царемъ Константиномъ Мо¬ 

номахомъ на поставленіе Великимъ 
Князьямъ Русскимъ. Хотя даже въ 
другой избирательной грамотѣ Бо¬ 

риса Годунова на царство и пов¬ 

торено прежнее сказаніе, но какъ 

она не согласна съ первою (7) и съ 
вышеприведенными свидѣтельства¬ 

ми: то мы остановимся на преданіи, 

присвояющемъ сіе Царственное от¬ 

личіе просвѣтителю Руси св. кре- 

(6) Дрег.н. Росс. Вивліоѳ. VI, ст. VI. 

(7) Выходы Государей, Царей и Великихъ 

Князей съ 1632 по 1682 г. М. 18М, въ Я. 

35* 
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щеніемъ. Въ душевныхъ грамотахъ 
Великихъ Князей отъ Іоанна Калиты 
до Іоанна III шапка золота, цѣпь 
золотая съ крестомъ п бармы отка 
зывалпсь старшему сыну. (8) II Царь 
Іоаннъ IV* въ 1572 году завѣщевалъ 
своему сыну весь пинъ Царскій, ко¬ 

торый возлагаемъ былъ на Ѳеодора 
Іоанновича, на Бориса Годунова, на 
Василия Шу йскаго, Михаила, Алек¬ 

сія и Ѳеодора. Когда же надобно 
было въ 1682 году вѣнчать вмѣстѣ 
двухъ Царей братьевъ , Іоанна и 
Петра : тогда же сдѣлали другой 
такой же чинъ Царскій — другую 
Мономахову шапку, которая въ по¬ 

слѣдній разъ употреблена была при 
коронованіи обоихъ Государей. При 
торжественныхъ случаяхъ возла¬ 

гали на себя сіе завѣтное наглавіе 
Государи Россійскіе ; наименованіе 
его обратилось въ нарицательное. 

2) Корона Мопомахова втораго на¬ 

ряда. Съ первою она весьма сходна 
вид,омъ , величиною, украшеніями и 
работою; но золотыя досчсчкп, изъ 
коихъ она состоитъ , гладкія , а не 
сканныя. Изустное преданіе, не ос¬ 

нованное па историческихъ свидѣ¬ 

тельствахъ, приписывало ее Вели¬ 

кой Княгинѣ Ольгѣ ; но вѣроятнѣе 
опа относится къ 1682 году; ибо къ 
коронаціи Царей Іоанна и Петра сдѣ¬ 

лана противъ древней Мономаховоп 

шапки другая точно такая изъ зо¬ 

лота , драгими каменьями украшен¬ 

ная корона , (9) которая возложена 
была па Царя Петра I. 

Двѣ золотыя короны Іоанна У и 
Петра I , сходныя съ Мономаховою 
шапкой, украшены алмазами и увѣн¬ 

чаны крестомъ па яблокѣ. 

(8) Дрспп. Росс. Вивліоѳ. КН. 

(9) Ту.папскаго ч. Г. стр. 260. 

3) Сдѣланная къ коронаціи Импе¬ 

ратрицы Екатерины I корона въ 
1724 году отличается отъ древнихъ 
Царскихъ вѣнцовъ своею Фигурой , 

сходною съ Европейскими Импера¬ 

торскими коронами. Ее возлагалъ 
на себя при коронованіи Петръ II 

въ 1728 году, Февраля 25. По об¬ 

разцу ея сдѣлана новая для короно¬ 

ванія Императрицы Анны Іоанновны. 

Отъ прежней короны остался одинъ 
только серебряный оставъ, съ коего 
сняты алмазы. Въ первой 2536 алма¬ 

зовъ, 4 крупные яхонта, 17 лаловъ, 

5 шпинаровъ, 1 внннсъ и 1 хру- 

сталь-смазень; подъ алмазнымъ кре¬ 

стомъ на верху значительной вели¬ 

чины ті цѣны лалъ Водокшанскій. 

4) Въ память присоединенія къ 
Россіи Царствъ Казанскаго, Астра¬ 

ханскаго и Сибирскаго здѣсь хранят¬ 

ся короны оныхъ, украшенныя дра¬ 

гоцѣнными камнями и выносившіяся 
съ прочими регаліями на подушкахъ 
въ чиновные дни. Корона царства 
Казанскаго, вѣроятно, устроена для 
послѣдняго Царя его , крещеннаго 
въ Москвѣ 1553 года и, по свидѣ¬ 

тельству Маржерета, коронованнаго 
Царемъ Іоанномъ Васильевичемъ , 

который предоставилъ ему весь 
Царскій титулъ. (10) На етой коронѣ 
Царя Симеона, подобно какъ было и 
на коронѣ Царицы Ирины Ѳеодоров¬ 

ны, двѣнадцать золотыхъ городковъ 
въ ознаменованіе XII Апостоловъ. 

(11) Сію корону возлагалъ на себя 
Царь Михаилъ Ѳеодоровнчь до 1627 

года , когда сдѣланъ былъ алмаз¬ 

ный вѣнецъ. —Астраханская корона 

устроена для Царя Михаила Ѳеодо- 

0’Сказанія современниковъ о Димитріи Само¬ 

званцѣ. ч III. Записки Маржерета. Спб. 187>-. 

въ 8. 

(11) Кара.кз. И. Г. Г. т. X. 
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ровича въ 1626 и 27 годахъ Нѣ¬ 

мецкими мастерами въ Приказѣ Зо¬ 
лотыхъ дѣлъ. Въ первой разъ воз¬ 

ложилъ на себя сію корону Царь 
въ 1628 г. на отпускной аудіенціи 
Ѳомы Кантакузина, Посла отъ Тур¬ 

скаго Царя Мурата. Чтожъ касается 
до Сибирской короны съ золотымъ 
крестомъ , то, по всему вѣроятію , 

принадлежитъ не къ епохѣ завоева¬ 

нія Сибири , но къ царствованію 
Петра I н называется въ дѣлахъ 

алтпабасною. 

5) О подданствѣ Грузіи напоми¬ 

наетъ здѣсь золотая корона Грузин¬ 

скаго Царя Георгія, о союзѣ Мальты 
съ Россіею Мальтійская серебреная 
корона съ Мальтійскимъ на верху 

ея крестомъ. 

6) Къ вѣнцу Мономахову принад¬ 

лежатъ скипетръ и держава, извѣ¬ 

стные также подъ именемъ Моно¬ 

маховыхъ. Первый золотый , съ 
емалью и чернью ; вышиной 1 ар¬ 

шинъ; на яблокѣ его четырехконеч¬ 

ный крестъ изъ крупныхъ алмазовъ 
съ изумрудами , поддерживаемый 
двумя двуглавыми орлами въ коро¬ 

нахъ. Сверху до низу етотъ екп 
петръ украшенъ алмазами , яхон¬ 

тами и изумрудами ; на немъ наве¬ 

дены по емалп въ клеймахъ: Благо¬ 

вѣщеніе Пресвятыя Богородицы , 

Рождество Хрістово, Срѣтеніе Гос¬ 

подне , Богоявленіе , Преображеніе 
Господне , Лазарево Воскресеніе , 

Распятіе, Входъ въ Іерусалимъ, Ѳо¬ 

мино невѣріе, Воскресеніе и Возне- 

сеніе Хрістово, Сошествіе Св. Духа. 

На одномъ клеймѣ Рождества Хрі- 

стова изображены числа 1658, а на 
другомъ внизу въ Сг. М. 

Держава, или такъ называемое 
державное яблоко, символъ шара 
земнаго, покореннаго крестомъ, ко¬ 

торый и утвержденъ на яблокѣ ; 

опа золотая , превосходной работы, 

въ окружности 13 вершковъ, а вы¬ 

шиною 9* вершк. , украшена алма¬ 

зами, изумрудами, яхонтами и бур- 

мицкими и каФзімскими жемчугами. 

На ней искусно изображено емалыо: 

Помазаніе Давида на царство Про¬ 

рокомъ Самуиломъ , побѣда Давида 

надъ Голіаѳомъ, возвращеніе пер¬ 

ваго послѣ побѣды и гоненіе отъ | 

Саула. Стиль рисунковъ сходенъ съ | 

произведеніями школы РаФаеля и 
Челлини. Регаліи сіи употребля¬ 

лись при вѣнчаніи на царство Госу¬ 

дарей Россійскихъ и при знамени¬ 

тыхъ торжествахъ. 

7) Золотая кресчатая цѣпь Моно- 

махова, состоящая изъ 88 плоскихъ 
колецъ, Греческой сканной работы, 

вѣсомъ 2 ф. и 17 з., длиной 2 ар¬ 

шина и 2 вершка. Ею препоясы¬ 

вались крестообразно черезъ оба 
плеча Государи Россійскіе. Подоб¬ 

ныя цѣпи Великихъ Князей Іоанна 
Іоанновича 1355 года, Василія Ди- | 

митріевича 1389 года и Василія 
Темнаго 1425 года , Царей Іоанна | 

Васильевича 1533 г. и Михаила і 
Ѳеодоровича 1613 года, съ бого- | 

словіемъ , полнымъ титуломъ Цар- і 
скпмъ и соотвѣтственными текстами 

изъ С. Писанія, кои здѣсь спишемъ: 

" Т^ОІІЦ^ П^СуіріТБШІДА , |!ДБНОЕО.ѣг- 

СТБСШІДА И рДБНО'НСТНДА> Н рДБНОСОПр 

СТОЛБПДА, Н |іДаНОСОК'ІІТНДА , Н |1 ДБНО- 

СНДКІІДА И ДБНОдТм СТБЕННЛА Н |!ДБНО_ 

Су І|ІІІДА , II СОП^ІНЯІОСу І|!ИДА > Н СОБС3 . 

ІІДІДЛБПДА Н ЁДІІНОНД'І ДЛБІІДА Н Т^НСО- 

СТДБНДА Н Н^ДЗдЕлЫІДА БА гГ|ГЙуА 

СОСТДБ'Цх единаго Ео.ъестБД , Нд^А 

і^дрстБукі|ііыіА н Господа господству- 

К1|1Н^А, іип^ододЕнпого н бсакі'а сиды 

К^ІІЧДиШДГО , НДІХ тке ЦДОН ІШСТБѴ- 
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ктх и Б/лицін б/ліічдіот/а. С/го ьх 

Т^ОІПІ|,ІІ пріісносллыілідго Богд ндні/го, 

н/доулгІіБДміылін /удвБДлін и шиз^- 

ЧІННЫЛІХ пред!^* дрмдіх ПрЛІЫ/ЛОЛІХ Б САКО 

ЗДДНІ6 ОЧ’Х Н СЕМ ТІА БХ БМТІС СО- 

ЗДДБДСТСА, Н ОТХ НЕ/уірііуХ БХ С\[ірС_ 

СТБО П|)НБОДИТСА , ОТ рОДД БХ (ОДХ 

Л’ЬгЛЛШ СМИТ ДІСТСА. Того и и«м про_ 

СНДІХ, ІІДП|)ДБН ндсх нд нстннну Твою. 

/Им В/ЛНКІН Госудд^іь ЦЛЗБ и Вели¬ 

кія КіІАЗБ /ИнуДИЛХ і0тСОДО|1ОБНЧБ , 

Оддюдеужецх бссд Р&Тн : /Иосков- 

гкіи , Клдднліе^кііі , НоѵогородскIи , 

Цл|>б Гдзднскіи , Марк Лстороудпскі'н, 

Цд^ік Сибирскій, Господд(зь Псковскія, 

ГгСЛІІКІ'іі КиАЗБ Слюленсіші, Тверскія, 

Югорскій, Катскі'н, Перлккі'н, Мернп_ 

ГОБСКІИ, БоЛГД^СКІII Н Ніімух, ГоСПОДД|!І\ и 

Исликі'и Кпл-дк НоЕдгородд НнЗОБСКІ'А 

Зсділіі, РазднскТн, Ростовскія, Л^о- 

СЛДБСКІН » Гі"ІІДООЗС|ІСКІя , ГдорскііГ , 

/ТяфдАИДСКІН , Осдорскіи , Иондяяскін 

я вес а СГбс^яма стыдим Повелитель, 

Я ГоСПОДД|1К ІІБГрсіліА 3СДІДЯ , Кд(ІТД- 

дяискяух я Гцузяяскн^х Цдаек и Кд- 

БД^ІДИНСКІА Зг.ІІДЯ , Ч^кдскнух И Гор- 

екяух К1ІА3СИ я ян мух ліногнух Гос- 

поддостбх Господд^ь н Осллддтелк , 

Б'ІІИЧДНХ ЕМСТБ ИдрСКІІЛІХ Б'ііНЦОЛІХ II 

діддялюю IIд Ядддяліірское н нд /Ио_ 

СКОБСКОС н нд Новгородское Госяоддр- 

стбо, н нд Кдзднское и нд Лстрдудн. 

СКОС II ІІД СнБІірСКОС ЦдрСТБО , II НД 

БС'Ь БСДНКІА II ПрсСДДБНМА ГоСПОДДр. 

СТБД РоССІІІСКДГО ЦдрСТБІ’А, Д'ІІТД ССДЛІБ 

ТМСАМК СТО ДБДДССАТЬ ПСрБДГО ГОД^. 

ііожі’с во слово: Лзх нзврдух та ЦдрА, 

К ЗА ТА ЗД ДССЯНІ^у ТБ ОМ, II ѴСТрОМ ТСБС 

ОБДДДДТИ ДМДКЛІН /Иоиліи ВО БСА ДНЯ 

жнг.отд твоего. Лі|ІС уодінин ПО ЗД- 

пов'Ьд'кліх /Ион ИХ, ТБоріІШІІ БОДМ 

/Иом , ддліх тсбГ сердце слік’сдено н 
ліудроств, н вуденін, ако іі'ксть кмдх 
тдковх нн единх во Цдр-кух , н по 
тев'к не вудетх; н діре тьорншн судх 
н прдвду посреди зсліда , н сдмшншн 
БоздмуднѴе и сдезм суціиух бх скор- 

кгкух, н упрдБдені'е тьорншн нліх вско- 

Р'І', н удіножу Д’ктх жнвотд твоего. ” 
Къ наперснымъ цѣпямъ присоеди¬ 

няются Царскіе наперсные кресты 
п Патріаршія панагіи, изъ коихъ на 
одной, богатѣйшей, по срединъ ал¬ 

мазный крестъ на финифтяномъ 

полѣ, гдѣ изображены четыре Еван¬ 

гелиста, а на другой — камей изъ 
большаго хризопраза, на коемъ вы¬ 

рѣзано рельефомъ Успеніе Богома¬ 

тери. Между сими клейнодами Мал- 

тійскій крестъ напоминаетъ намъ о 
командорствѣ Императора Павла I, 

который, по убѣжденіямъ Мальтій¬ 

скихъ кавалеровъ, принялъ въ свое 
покровительство сей древнѣйшій 
орденъ и вмѣстѣ съ тѣмъ званіе 
Великаго Магистра. 

Къ Царской утвари принадлежатъ 
также бармы, или порамнпки, кои 
именуются святыми по святости 
сана и по изображеніямъ Святыхъ. 

Названіе сіе производитъ Малинов¬ 

скій отъ (Задора , бремя , тягость ; 

Оленинъ отъ Латинскаго рагта 
н Новогреческаго ъзесдра , щитъ , 

покрывающій персп и рамена ; а 
Сабининъ отъ Мезоготскаго слова , 

перешедшаго въ Славянскія нарѣ¬ 

чія Вагпт , персп , лоно , и Исланд¬ 

скаго Вагш’г, кайма, опушка оде¬ 

жды, отъ коего и Нѣмецкое ЗВгате, 

©еЬгсіте , опушка платья , бахрома. 
(12) Въ обрядннкѣ поставленія на 

(12) О бармахъ ПрОт. Сабинина въ Русск. 

Истор. Сборникѣ, т. III. М. 1838. въ 8. 
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Великое Княженіе бармы названы 
ожерельемъ, въ чинѣ поставленія на 
царство Алексія Михаиловича — діа- 

димою, а въ древнемъ житіи Князя 
Михаила Черниговскаго — порампи- 

цами. Утварь сія сдѣлана изъ зо¬ 

лота съ финифтяными изображені¬ 

ями Святыхъ и Греческими писме- 
нами. Преданіе присвоиваетъ ее Ве¬ 

ликому Князю Владиміру Мономаху, 

которому она прислана изъ 1 реціи 
вмѣстѣ съ вѣнцемъ и державою , 

какъ знаменія Царскаго сана. (13) 

Сію завѣтную святыню возлага¬ 

ли Самодержцы Россійскіе сверхъ 

кобата , или становаго каФтана , 

при вѣнчаніи своемъ на царство 
и при другихъ торжественныхъ 
случаяхъ , когда они являлись во 
всей лѣпотѣ своего сана. Іоаннъ 
III въ первый разъ возложилъ 

Мономаховы бармы на внука своего 
Димитрія при вѣнчаніи его на цар¬ 

ство 1498 года. По видимому , во 
всеоружіи Царя, какъ слуги Божія, 

бармы знаменовали щитъ вѣры, съ 
коимъ , по указанію Св. Апостола , 

долженъ стать протпву козней міра 
воинъ Хрістовъ. (14) 

Какъ въ числѣ отличій Царскаго 
сана издревле были жезлы, или по¬ 

сохи, знаменія правленія народомъ, 

какія вручались Государямъ при 

вступленіи ихъ на престолъ : то н 
здѣсь хранятся многіе изъ нихъф 
коихъ древность опредѣляется пре¬ 

даніемъ и старинными описями , а 
не надписями. Посохи или жезлы 
сіи бывали праздничные , перваго , 

втораго и третьяго наряда, прича¬ 

стные, панихидные, комнатные , хо- 

(43) КараллзииЪ (И. Г. Р. II, 455) поллглетъ, 

что съ Царскою утварью и бармы могли быть 

даромъ Императора Алексія. 

(4Л) Ефесеемь Поел. VI, 47. 

довые, также монастырскіе, каковыя 
подносили Царю въ монастыряхъ ; 

одни въ видѣ трости, другіе съ ко¬ 

стылемъ , или рукояткою , однѣ съ 
гербами, другіе съ набалдашникомъ. 

Въ Выходныхъ книгахъ упоминаются 
Греческій , Индѣйскій , ннроговой , 

костяной, золотой, каповый и т. д. 

Древнѣйшій здѣсь посохъ , по 
преданію, В. Кн. Іоанна Калиты съ 
серебрянымъ набалдашникомъ. 

Присвоиваемый Іоанну III жезлъ 
изъ Индѣйскаго дерева съ призор- 

пою ( подзорною) трубкой въ на¬ 

балдашникѣ , украшенномъ сереб¬ 

ряною Фигурою льва, борющагося 

съ дракономъ. 

Трость Бориса Годунова изъ еди¬ 

нороговой кости , высоко цѣненной 
въ древности, съ двумя гербами изъ 
серебра на обоймпцахъ. Царю Ми¬ 

хаилу Ѳеодоровичу присваивается 
такъ называемый каповый жезлъ на 

рогахъ , на концѣ коихъ вставлено 

по крупному яхонту. 

Костяной жезлъ , изпещренный 
золотыми травами , съ тройнымъ 
орломъ подъ короною , вѣроятно , 

тотъ самый , который упоминается 

въ Выходныхъ книгахъ съ 1677 г. 
Всѣхъ отличнѣе искусствомъ ра= 

боты и богатствомъ украшеній зо¬ 

лотой посохъ , усѣянный алмазами, 

яхонтами , хризопразами и изум¬ 

рудами. На рукоятіи у него ли¬ 

лія, увѣнчанная алмазнымъ крестомъ 
съ крупными изумрудами. Выши¬ 

ною онъ 2 аршина , 1 1 вершковъ. 

По видимому, онъ тотъ самый , ко¬ 

торый въ Выходныхъ книгахъ 1679 

г. называется Греческаго дѣла. По 
письменному ярлыку, онъ присланъ 
Императоромъ Еммануиломъ Палео¬ 

логомъ Вел. Князю Василію Дми¬ 

тріевичу. 
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Среди Царскихъ утварей хранят¬ 

ся найденныя 1822 года близь Старой 
Рязани остатки древнѣйшихъ укра¬ 

шеній Княжескаго сана; онѣ состоятъ 
изъ золотыхъ, сканной работы съ 
финифтью , гривенъ , или дробницъ, 

запястьевъ, перстней, цѣпочекъ, 

крестиковъ и отломковъ отъ убора, 
изъ коихъ иные украшены рубина¬ 

ми, сапфирами, винисамп и жемчу¬ 

гомъ. Вѣсу въ етпхъ вещахъ б ф. 

83 зол. На одной гривнѣ или дроб¬ 

ницѣ изъ мусін поясное изображе¬ 

ніе юнаго Князя съ вѣнцемъ во¬ 

кругъ ГОЛОВЫ II СЪ ЗВѢЗДОВПДНЫМЪ 

крестомъ въ лѣвой рукѣ ; на дру¬ 

гой : поясиый ликъ Богоматери съ 
монограммою МР — ѲѴ, на подоб¬ 

ной же ей односторонней бляхѣ — 

Богоматерь съ словами МАРНА 
На гладкомъ полѣ цаты , образую¬ 

щей еллипснсъ, изображенъ распя¬ 

тый Спаситель съ предстоящими 
ему Богоматерью и Іоанномъ Бого¬ 

словомъ ; надъ ними два Херувима, 
а по сторонамъ слова изъ Еванге¬ 

лія: ідоѵ о гпдд бой, т. е. се сынъ 
твой , Ідоѵ г) /иг]тг)() бой , т. е. се 
мати твоя. Къ четыремъ изъ сихъ 
дробницъ придѣланы граненыя ушки, 

украшенныя мѣлкимн рубинами, безъ 
сомнѣнія, для цѣпочки, коею сіи 
украшенія при крѣплялись къ онле- 

чіямъ; па одной изъ нихъ изобра¬ 

женіе св. жены съ надписью А 
ОРІША , а на другой : А ВАР¬ 

ВАРА. Яшмовые кресты, по види¬ 

мому , должны быть тѣльные. Зо¬ 

лотой крестообразный перстень съ 
однимъ большимъ и четырьмя ма- 

! .іыми изумрудами. Прочія золотыя 
; чѣлкія украшенія вѣроятно слу¬ 

жили убранствомъ Княжеской оде¬ 

жды. Какъ финифтяныя изображенія, 
I такъ и с канна я работа пощажена 

временемъ , только жемчугъ осы¬ 

пался и потускнѣлъ. (15) 

Памятники двойственнаго царство¬ 

ванія Іоанна У и Петра I золотые 
скипетры, а присоединенія Польши 
къ Россіи —скипетръ Польскаго Ко¬ 

роля Станислава Августа , а при¬ 

соединенія Грузіи къ Россіи—ски¬ 

петръ Грузинскаго Царя Георгія. 

Древнѣйшіе Княжескіе костюмы 
представляетъ намъ миніатюрная 
картина на пергаминѣ изъ Свято¬ 

славова сборника XI вѣка. Она изоб¬ 

ражаетъ свмейство Великаго Князя 
Святослава Ярославича съ его су¬ 

пругою Одою , урожденною ГраФіі- 

нею Штадской и сыновьями Глѣ¬ 

бомъ, Олегомъ, Давидомъ, Романомъ 
и Ярославомъ. Замѣчательны сколь¬ 

ко лица ихъ , грубо очертанныя , а 
болѣе костюмъ : шапки , одежда и 
обувь , коими отличается отъ про¬ 

чихъ лицъ Святославъ , держащій 
въ рукѣ книгу , вѣроятно , самый 
Сборникъ , (16) изъ коего вынута 
сія титульная картина. 

Изъ Государскихъ троновъ, 1. 

древнѣйшій, присвоиваемый преда¬ 

ніемъ Великому Князю Іоанну III ; 

онъ выдается за присланный ему изъ 
Греціи , по случаю бракосочетанія 
его съ Греческою Царевной СоФІею 
Ѳоминичной. Кресла сіи обложены 
слоновою костью, на коей вырѣзаны 
рельефомъ произшествія изъ исто¬ 

ріи Царя Давида п Самсона, осада 
какого то города , со стѣнъ коего 
стрѣляютъ изъ пушекъ, сцены охо¬ 

ты , разные арабески. На спинкѣ 

(Іо) Письма К. Калайдовича объ археологиче¬ 

скихъ изслѣдованіяхъ въ Рязанской губерніи. М. 

1822. въ 8. 

(46) Харатейная рукопись сія, прежде принад¬ 

лежавшая Воскресенскому монастырю , или Но¬ 

вый Іерусалимъ, а теперь хранится въ Патріар¬ 

шей библіотекѣ. 
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сихъ креселъ изображенъ двугла¬ 

вый орелъ подъ тремя коронами , 

окруженный львомъ и единорогомъ. 

2. Украшенныя бирюзами и лалами 
креслы присланы Царю Борису 
Годунову въ 1605 году отъ Пер¬ 

сидскаго Шаха Аббаса. 3. Кресла 
Царя Алексія Михаиловича, подне¬ 

сенныя ему въ 1659 году отъ Ис- 

паганской Армянской компаніи ; на 
спинкѣ ихъ вышитые золотомъ и 

серебромъ по черному бархату два 
Ангела съ трубами держатъ корону 
надъ слѣдующею надписью: Роіеп- 

ііззішо еі іпѵісііззіпю Мозкоѵііагшп 
Ітрегаіогі Аіехіо, іп Іеггіз Гаеіісі— 

Іег гедпапіі, Іііс Ігопиз, вшита 
агіе еі іпсііізігіа ІаЪгеГасІиз , зіі 
Гиіигі іп соеііз еі регетпіз іаизішп 
Гае1іхс[ие огаеп, аппо Хгізіі 1659. 

(В) На верху перететивы, литой изъ 
серебра, двуглавый орелъ подъ тремя 

коронами; а по сторонамъ его изоб¬ 

раженія Св. Апостола Петра съ 
ключемъ въ рукѣ и Св. Николая 
чудотворца съ Евангеліемъ. По ал¬ 

мазнымъ украшеніямъ сей тронъ 
слыветъ алмазнымъ и выносится 
въ Успенскій соборъ по случаю 

Высочайшаго коронованія Государя 
Императора. 4. Кресла , убранныя 
бирюзами, бериллами, лалами и 
жемчугомъ , по ярлыку на нихъ, 

Царя Михаила Ѳеодоровича , а по 
работѣ ихъ , должны быть XVI 

вѣка ; онѣ выносятся въ Успенскій 
соборъ во время коронованія , для 
Государыни Императрицы. 

Величественнѣе и огромнѣе всѣхъ 
двойный серебряный о трехъ сту¬ 

пеняхъ тронъ Царей Іоанна V и 
Петра I, дѣланный въ Гамбургѣ 1682 

года. Онъ отличается богатствомъ, 

затѣйливостью н роскошью укра¬ 

шеніи, искусствомъ отдѣлки. Мѣсто 
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для сидѣнья перегорожено ручкою 
на двое; по сторонамъ его спереди 
два витыхъ столпа , поддерживаю¬ 

щіе своими капителями серебряную 
арку ; за нею позади мѣста н по 
сторонамъ чеканныя позолоченныя 
травы прнкрѣиныя; на задней стѣ¬ 

нѣ вверху два попугая и орелъ 

одноглавый, подъ ними скачущій на 

конѣ воинъ , или погоня , и Россій¬ 

скій гербъ, поддерживаемый львомъ 
и грііФомъ. Задняя стѣна до поду¬ 

шекъ закрыта покровцемъ, или до- 

сіею, на коемъ вышиты волоченымъ 
золотомъ и серебромъ съ шелкомъ 
гербы Россійскаго государства. За 
досіей окно у лѣваго сидѣнья, гдѣ, 

какъ свидѣтельствуетъ преданіе , 

сиживала во время аудіенцій Ца¬ 

ревна Софія и подсказывала брату 
своему Іоанну то, что слѣдовало 
ему говорить отъ своего лица. Предъ 
етимъ трономъ три серебряныхъ 
столпа съ двуглавыми орлами на 
верху и два столица. Его осѣняетъ 
великолѣпный балдахинъ. 

Какъ памятникъ присоединенія 
Польскаго Королевства къ Россій¬ 

ской Имперіи , здѣсь помѣщенъ 
тронъ, вывезенный изъ Варшавскаго 
Королевскаго замка и въ бронзо¬ 

вомъ ящикѣ подлинная Польскія 
конституція , данная Императоромъ 

Александромъ I. 

Съ благоговѣніемъ останавливает¬ 

ся вниманіе предъ драгоцѣнный ь 
памятникомъ законодательства Рус¬ 

скаго — подлиннымъ Уложеніемъ 
Царя А лексія Михаиловича, съ под¬ 

писью Патріарха ІосііФа , Бояръ , 

Окольничихъ и выборныхт. лю¬ 

дей , 1648 и 49 годовъ. Оно хра¬ 

нится въ серебряномъ позолочен¬ 

номъ ковчегѣ , устроенномъ за¬ 

конодательницею Россіи Екатери- 

36 
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ною II, въ 1707 году, когда она 
издала Наказъ. На етомъ ковчегѣ 
изображена слѣд. надпись: «Под¬ 

линное Уложеніе правъ въ Государ¬ 

ствѣ Россійскомъ, сочиненное при 
державѣ Его Величества , Царя 
Алексіи Михаиловича 1649 года.— 

Для сохраненія сего Уложенія ков¬ 

чегъ сей сдѣланъ все милостивѣй¬ 

шимъ повелппіемъ Ея Величества 
Государыни Императрицы Ека¬ 

терины Алексѣевны II, въ 1767 

году.» Столбецъ етотъ бумажный , 

изъ наклеенныхъ одинъ на другой 
листовъ, шириною около 5 вершк., 

а длиною 350 или 473 аршина (?). 

II. ЦАРСКІЯ ОДЕЖДЫ. 

Собраніе Царскихъ костюмовъ съ 
XVI по XIX вѣкъ составляетъ любо¬ 

пытный п важный предметъ для 
Археологіи, показывая переходъ отъ 
древней Русской одежды къ Евро¬ 

пейской. Здѣсь видимъ коронаціон¬ 

ныя, парадныя и вседневныя одежды 
Государей и Государынь Россій¬ 

скихъ , маскерадныя нхъ платья 
съ богатымъ шитьемъ. Становые 
аксамитные каФтаны и кобаты , (Г) 

похожіе на саккосъ , Царей Іоанна 
Васильевича и Михаила Ѳеодоро¬ 

вича , древнѣйшіе въ етомъ гарде¬ 

робъ. По образцу одного древняго 

кобата , или далматика , здѣсь хра¬ 

нящагося , Императоръ Павелъ 1 

сдѣлалъ себѣ такой же , въ коемъ 
и короновался. *3а ними слѣдуютъ 
коронаціонныя платья Императрицы 
Екатерины 1, Петра II, Императрицъ 
Анны Ивановны , Елисаветы Пет¬ 

ровны и Екатерины II, Императора 
Павла I и Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны , Александра I и Ели¬ 

саветы Алексіевпы , Николая I и 
Александры Ѳеодоровны, также ко¬ 

ронаціонныя платья Ихъ Величествъ, 

присланныя въ Оружейную палату 
послѣ Высочайшей коронаціи въ 
Варшавѣ 1831 года. Онѣ состоятъ 
изъ иарчевыхъ, глазетовыхъ и бар¬ 

ханныхъ робъ, мантій, или порфиръ 

и мундировъ съ приборомъ. Замѣ¬ 

чательны: нешвенная сорочка изъ 
рѣдпнки, поднесенная Царю Алек¬ 

сію Михайловичу въ 1073 году 
Армяниномъ Савельевымъ, Петра I 

богатый каФтанъ, Польской каФтанъ 
изъ краснаго сукна и простое его 
шкиперское платье, которое онъ но¬ 

силъ въ Саардамѣ, (17) его сапоги 
вышиною 1 аршинъ, 2^ вершка , 

шириною вверху 9 вершковъ , его 
палка изъ грушеваго дерева , обтя¬ 

нутая кожею, длиною 1 аршинъ, 10 

вершковъ ; на тесьмѣ ея вытканы 
шелкомъ слѣдующія слова: «Изъ 
рукъ преобразителя Россіи и ихъ 
же дѣло.»— Изображеніе на слоно¬ 

вой кости коронованія Императрицы 

Екатерины I , по преданію , вырѣ¬ 

занное самимъ Петромъ I , съ над¬ 

писью: 172 1 г. коронована въ Мо¬ 

сквѣ; на обратной сторонѣ короно¬ 

ваніе Императрицы Елисаветы Пе¬ 

тровны 1742 г. 
Богатствомъ и роскошью укра¬ 

шеній отличаются гардсрооъ Петра 
II и маскерадныя платья Екатерины 
I н Елисаветы Петровны. Судя по 

(I/) Персидскій Принцъ Хозрсв-Мирза, осма- 

тривая его платье Петра I , сказалъ : «« У Рус- 

н ских-Ъ не было бы ни купеческихъ, ни воен- 

к ныхъ кораблей, еслибь Шахъ Петръ не носилъ 

м етого грубаго платья.» 
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описанію выходовъ Царскихъ , ето раторскія шляпы, персчатыя рука- 

собраніе костюмовъ недостаточно ; вицы , перчатки , Великокняжескіе 

здѣсь не находится полнаго наряда и Царскіе посохи , жезлы и тро- 

большой казны , платья стаиоваго , сти и между прочимъ трость Им- 

ѣздоваго , военнаго, запаснаго, сто- ператора Петра II ; сапоги Импе- 

ловаго , смирнаго , или траурнаго , раторовъ Павла I , Александра I и 

панихиднаго , причастнаго , хором- Николая I , черевики на высокихъ 

наго , ходильнаго. Въ числѣ его коблучкахъ Императрицъ Екатери- 

встрѣчаются многія одежды , мало ны I , Анны, Елисаветы и Екате- 

извѣстныя намъ , какъ то : платно, рнны II; также отличной рабо- 

діадима, разнаго рода кафтаны , ко- ты стальная колыбель , сдѣланная 
баты , Ферези , опашни , охобнп , въ Тулѣ 1770 года для Великаго 

однорядки , чугн , кебенекн , кун- Князя Александра Павловича. 

туши , терлики, епанчи , и т. д. Въ золотыхъ медальіонахъ за сте- 

(18) Довольно обстоятельное свѣ- кломъ содержатся волосы Царей 

дѣніе объ нихъ можно почерпнуть Михаила и Алексія, Императоровъ 

изъ Кроильныхъ книгъ Оружейной Петра I и Петра 11 , Императрицы 

палаты. Елисаветы Петровны и Герцогини 

При гардеробѣ хранятся Нмпе- Голштинской Анны. 

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЯ ОРУЖІЯ, ЗНАМЯ И ПЕЧАТЬ 

Въ числѣ регалій находятся древ- который сопровождалъ Государя въ 

нія Государственныя печати, боль- походахъ воинскихъ. 

шая и малая, Государственный щитъ Въ походахъ Царскихъ большое 
и мечъ, кои выносятся въ чиновные знамя, называвшееся стягомъ и ао- 

дни; первый, круглый, мѣрою въ ругвію, означало присутствіе самого 
діаметрѣ 13 съ ^ вершковъ, укра- Государя въ ратномъ станѣ ; оно 
шенный драгоцѣнными камнями, а ввѣрялось Оружейничему или двумъ 
другой длиною 2 аршина съ ши- воеводамъ. На немъ по желтому 
риною \\ вершка. Клинокъ его со- атласу на оба лица вышитъ Рос- 

стоитъ изъ стальной полосы съ сійскій гербъ, окруженный гербами 
золотою насѣчкой, а еФесъ покрытъ Россійскихъ губерній ; длиною оно 
орлиными головами изъ золота , 2 аршина съ \, а шириной 2 ар- 

надъ коими корона съ крестомъ. шина; древко съ копьемъ на концѣ 
Етотъ мечь издревле находился 4 аршина. Нынѣ знамя сіе выно- 

подъ присмотромъ Оружейничаго , сится однимъ изъ знатнѣйшихъ 
чиновниковъ въ день коронаціи и 

(18) Выходы Царей Михаила, Алексія и Ѳео- 
при погребеніи Государей Россій- 

дора, изд. Л. Строева М. 1343, въ Ч. скихъ. 

30* 
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IV. КАБИНЕТНЫЯ ВЕЩИ И ДОМАШНІЯ УТВАРИ ГОСУДАРЕЙ 

РОССІЙСКИХЪ. 

По историческому значенію, по 
драгоцѣнности матеріаловъ , досто¬ 

инству и роду работы , многія изъ 
етихъ вещей представляютъ намъ 
особенную важность , а надписи на 
нѣкоторыхъ изъ нихъ служатъ ис¬ 

точниками для Русской Епигра- 

ФНКП , И ВМѢСТѢ съ тѣмъ прояв¬ 

ляютъ духъ времени и народности. 

Какъ стиль работы4 затѣйливыя и 
необычайныя Формы и разныя укра¬ 

шенія , такъ равно и древнія ихъ 
названія любопытны по своему от¬ 

ношенію къ прежнему образу жизни 
и нравамъ. Здѣсь находится посуда 
дѣла Греческаго, Фряжскаго, Нѣ¬ 

мецкаго, Кизилбашскаго, Турскаго, 

Московскаго, изъ золота и серебра, 
съ финифтью, или емалыо, сканью, 

чернью и драгоцѣнными камнями ; 

чаши, блюда, тэрели, розсольники, 

подлнвошішки , мисы , передачи , 

вѣки, овощники, ковши, наливки, 

(родъ ковшей съ рукоятью), купга- 

ны , сулеи , братины , разновидныя 
кружки, турьи рога, стопы, став¬ 

цы, достоканы, кубки съ личинами, 

яблочками , съ травками, лощлтыс, 

чеканные, черпевые, чарки медвѣныя 
и полевыя, съ пелюздкою, водовзво¬ 

ды и горы. Между вещами, драгоцѣн¬ 

ными но матеріаламъ встрѣчаются 
драгоцѣнныя но искусству , каковы 
произведенія Бенвенуто Челлини и 
кружки и стопы, украшенныя пре¬ 

восходною рѣзьбою на кости. — Сіи 
богатыя и рѣдкія утвари составля¬ 

ли приборы и убранство Царскихъ 
столовъ праздничныхъ , торжест¬ 

венныхъ , нмяппппыхъ, брачныхъ, 

родильныхъ , крестинныхъ и и. д. 

Спутникъ Патріарха Цареградскаго 
Іереміи II Арсеній Архіеиісконъ 
Елассонскій въ коннѣ XVI вѣка , 

какъ очевндѣцъ, говоритъ, «что они 
« видѣли во дворцѣ Царскомъ мно- 

« жество превеликихъ золотыхъ со- 

«судовъ , какихъ и въ умѣ себѣ 
«представить не можно;величииа ихъ 
«была такова, что 12 человѣкъ не 
« могли бы унести одного сосуда ; 

«нѣкоторые изъ нихъ изображали 
« льва, другіе медвѣдя, иные волка, 

«быковъ, коней, зайцевъ, оленей.» 

Тамъ же замѣтили мы—продолжаетъ 
онъ — «единорога съ превеликимъ 
«рогомъ , разные роды животныхъ. 

« Всѣ сіи животныя , золотыя или 
«серебряныя, разставлены были въ 
«стройномъ порядкѣ.» (19) II теперь 
нѣкоторые изъ сосудовъ , уцѣлѣв- 

шпхъ послѣ двухъ великихъ по¬ 

трясеній, испытанныхъ Москвою въ 
началѣ XVII и XIX вѣковъ , имѣ¬ 

ютъ видъ птицъ и звѣрей. Тако¬ 

вы серебряные барсы и орелъ , 

присланные въ даръ Царю Михаилу 
Ѳеодоровичу Датскимъ Королемъ 
Хрістіаномъ IV , серебряный пѣ¬ 

тухъ, даръ Новгородцевъ Великому 
Князю Іоанну III , орелъ и лебедь 
изъ того же металла : первый, по¬ 

лученный Царемъ Алексіемъ Ми¬ 

хаиловичемъ отъ Польскаго Короля 
Іоанна II Казпміра 1672 года, а дру¬ 

гой отъ Шведскаго Короля Карла 
XI, 1674 г. 

Столовая посуда и домашнія утва- 

(19) І.аЬогез еі ііег Ьппііііз Еіаззоп. АгсЬнрі- 

зсорі Агзеіііі въ Я>іф<іпп$ башшіипз Псіпсс вфгіЦіп. 

1820, іп-8. 
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рп Государей Россійскихъ болѣе 

относятся къ XVI и XVII ввкамъ ; 

ето только малые остатки отъ тѣхъ 
сокровшць Царскаго двора , о ко¬ 

ихъ съ удивленіемъ говорили ино¬ 

странцы, бывавшіе тогда въ Москвѣ; 

но они для насъ тѣмъ еще драго¬ 

цѣннѣе , что служатъ памятниками 
искусства и прежняго быта Госу¬ 

дарей Русскихъ. 

Нѣкоторыя утвари преданіемъ при¬ 

писываются разнымъ особамъ Цар¬ 

скаго дома, а другія въ надписяхъ, 

гербахъ и вензлахъ носятъ на себѣ 
неоспоримые признаки своего вѣка 

и владѣтеля. Другія изъ нихъ , 

какъ наслѣдственное , завѣтное до¬ 

стояніе , съ благословеніемъ пере¬ 

ходили отъ отца къ сыну ; иныя 

суть дары иностранныхъ Госуда¬ 

рей п гостей, или Русскихъ Іерар¬ 

ховъ , бояръ и купцовъ. Укажемъ 
на древнѣйшія и достопамятнѣйшія 
изъ сихъ-вещей по ихъ значенію 
историческому, таковы: 1) Серебря¬ 

ная вызолочепая чаша съ подписью: 

Кндзь Селшіх Ивдио&нчь. (Д) 2) 
Чарка серебряная Великаго Князя 
Іоанна III , хрустальной боченокъ , 

поднесенный ему въ 1476 году Архі- 

епіскопомъ Новгородскимъ Ѳеофи¬ 

ломъ, оправленные въ серебро пи¬ 

тейные роги искусной работы. 3) 

Золотой ковшъ съ чеканною руко¬ 

ятью и съ черновою подписью въ 

кругу : Василіи Голшю лшлс-тю 

Великій Господл^ь гдед Р^с'ін и Вели¬ 

кій Кназь Вллднліі^кін > /ИоековскііІ 
н НсБогородекін н Тверскій н Сліо. 

ленекііі и Псковскій н Югорскій и 
шш](х Господ^к. 4) Три ковша, лож- 

чатая братина и деревянная чарка 

въ серебряной оправѣ внука его , 

Царя Іоанна Васильевича, 5) Фар¬ 

форовая сулея съ серебряною кров¬ 

лею и цѣпочкою Царевича Іоанна 

Іоанновича , съ надписью , 6) два 
большіе кубка и перечница Царя 
Ѳеодора I, 7) золотой ковшъ и чар¬ 

ка Царя Бориса Годунова, чарка 

и стопа изъ раковины Царя Ва¬ 

силія Шуйскаго ; 8 ) два сереб¬ 

ряныя ложчатыя блюда прнсвон- 

ваются Димитрію Самозванцу по 

преданію и по гербу на нихъ , 

какой имъ употреблялся на печа¬ 

тяхъ. Достопамятны два стакана съ 
изображеніями Сивиллъ и словами 
ихъ пророчествъ, н чарка съ слѣ¬ 

дующею надписью: « Желаешь сла- 

« вы земныя , за то не наслѣдуешь 
«небесныя. Не злясь, смирнея, че- 

«ловѣче. Хваля Бога и моля про 
«Государево многолѣтнее его здра- 

«віе: чарка добра человѣка , пить 

«изъ нее на здоровье.» На другой 

чаркѣ видно слѣдующее настав¬ 

леніе : « Искушайся , аще не вре- 

«дитъ, испей мѣрно; не впнно вп- 

«но, проклято піанство. » Одна бра¬ 

тина запечатлѣна извѣстною под¬ 

писью: «Любовь уподобися сосуду 
«злату , ему же разбитія ннколи 
«же не бываетъ, аще и погнется.» 

Чаша , называемая братиною , изъ 
цѣльнаго серпентина, или змѣевика, 

съ поддонкомъ н репейками изъ 
сапфировъ, изумрудовъ и рубиновъ 

представляетъ намъ сходство съ 
сосудами Антонія Римлянина. 
Осмотримъ Царскія домашнія у- 

твари XVII вѣка. Вотъ три золо¬ 

тые ковша съ драгоцѣнными кам¬ 

нями и жемчугомъ , Царя Михаила 
Ѳеодоровича, въ числѣ коихъ пода¬ 

ренный ему въ 1618 году матерью 
его Великою инокою Марѳою Ива¬ 

новной на Свѣтлое Воскресенье, его 
серебряная чернплица , чарки, ста- 
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каны, братины, сулен , ковшъ стек¬ 

лянный, серебряные вѣсы, жаровня 
и два кувшина, потомъ серебряные 
кубки, стопы, кунганы , россольни- 

ки, рукомойники, поднесенные ему 
отъ разныхъ лицъ, три серебряныя 
горки съ готическими зданіями на 
вершинѣ, искусной работы ; двѣ зо¬ 

лотыя братины съ надписями1 одна 
лощатая съ финифтяными украше¬ 

ніями, другая съ репьями изъ дра¬ 

гоцѣнныхъ каменьевъ. На 10 сереб¬ 

ряныхъ блюдахъ подписанъ полный 
титулъ Царя Михаила Ѳеодоровича. 

Восемь кубковъ серебряныхъ при¬ 

сланы ему въ даръ отъ Датскаго 
Короля Хрістіапа IV и Датскаго 
Королевича Волдемара 1614 г. Опа¬ 

хало перяное отъ Цареградскаго 
Патріарха Кирилла въ 1632 г. 

О возшествін на престолъ и бра¬ 

косочетаніи Царя Алексія Михаило¬ 

вича напоминаютъ здѣсь серебря¬ 

ные кубки, поднесенные ему отъ 
духовныхъ властей, бояръ и посад¬ 

ски хъ людей , и присланные ему 
отъ Королей Англійскаго , Швед¬ 

скаго, Датскаго, Польскаго и Ли¬ 

товскаго, отъ Голландскихъ Шта¬ 

тов!, и Любскихъ мѣщанъ. Въ чи¬ 

слѣ ихъ и серебряная чаша , под¬ 

несенная ему въ 1653 году Нико¬ 

номъ Патріархомъ. Изъ комнатныхъ 
вещей Царицы Наталіи Кириловым 
отличаются искусствомъ работы , 

богатствомъ и затѣйливостью укра¬ 

шеній серебряные вызолоченные 
рукомойникъ , зеркало Индѣйское 
съ жпдопою рукояткой , ставецъ и 
ковшъ; здѣсь же и Акаѳистпикъ , 

но преданію, писанный собственною 
рукой Царицы , длиною въ вер- 

пюкь. Достойна также замѣчанія 
разная серебряная посуда, при¬ 

надлежавшая Царямъ Ѳеодору , 

Іоанну и Петру Алексіевпчамъ, Ца¬ 

ревичу Алексію Петровичу, доче¬ 

рямъ Царя Алексія Михаиловича 
Маріи, Ѳеодосіи и Софіи, три пер¬ 

стня Царицы Елены (Евдокіи) Ѳео¬ 

доровны и часы зепные т. е. кар¬ 

манные, серебряные и золотые, въ 
числѣ коихъ золотые величиною въ 
грецкій орѣхъ съ портретомъ Им¬ 

ператора Фердинанда И. Нѣкото¬ 

рые сосуды запечатлѣны именами 
Князей Воротынскихъ, бояръ Году¬ 

новыхъ, Князей Кубенскпхъ, Голи¬ 

цыныхъ, Черкасскихъ. 

Кто не обратитъ вниманія на вещи, 

ознаменованныя именемъ и упо¬ 

требленіемъ Петра I ! Вотъ сороч¬ 

ка , въ которой онъ родился, (20) 

его серебряные стаканы , стопа , 

стоянецъ , чарки , братины , ковши, 

сковороды , блюда , тарелки, руко¬ 

мойникъ и кубки. На серебряномъего 
горшечкѣ начертано; Государя Царе¬ 

вича Петра Алексеевича, я на чаркѣ; 

чарка собственнаго его издѣлія. На 
серебряномъ кубкѣ , поднесенномъ 
родителю его въ 1648 г. Рязанскимъ 
Архіепіскопомъ Давидомъ , вырѣза¬ 

но на днѣ Ьеепа въ намять побѣды 
при Лѣсномъ , гдѣ Шведскіе офи- 

церы пили нзь етого кубка за здо¬ 

ровье побѣдителя. Хрустальный ста¬ 

канъ съ изображеніемъ Полтавской 
битвы напоминаетъ намъ судьбину 
Карла ХП и торжество Петра I, а 
хрустальный кубокъ съ вдѣланнымъ 
на днѣ червонцемъ — посѣщеніе Бо¬ 

гемскихъ заводовъ. Перламутровая 
чаша съ Голландскою подписью 
свидѣтельница пребыванія Петра въ 

(20) Нплчнпи перепонка ( іініиііит , Іішіга 

Лшпіоз) лица, 'заключающаго въ себѣ утробнаго 

младенца. Родившійся въ такой сорочкѣ почи¬ 

тается счастливымъ, см. Словарь Россійской 

Академіи, \ изд. 
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Голландіи. Здѣсь же костяныя его 
пуговицы и гребень , его записныя 
книжки съ отмѣтками его руки и 

другія мѣлкія вещи , драгоцѣнныя 
тѣмъ, что онѣ были въ рукахъ Ве¬ 

ликаго Монарха. Замѣчателенъ са¬ 

моваръ изъ горнаго хрусталя съ 

рѣзьбою обронпо и вглубь, которая 

изображаетъ между прочимъ льва 
съ мечемъ на глобусѣ Европѣ и 
надписью : РиЫіса сІеГепсІо. 

Также достопамятны разныя вещи 
изъ серебра и золота , бывшія соб¬ 

ственностію Императрицъ Анны 
Ивановны , Елисаветы Петровны и 
Екатерины II, Императоровъ Павла 

I и Александра I. На золотомъ куб- 
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кѣ , поднесенномъ Императору Ни¬ 

колаю I Сербскимъ Господарем!» 

Милошемъ Обреновичемъ въ 1835 

году , изображена слѣдующая над¬ 

пись : « Августѣйшему Сербіе По- 

« кровптелю Всероссійскому Импе- 

» ратору благодарная Сербія и Ми- 

« лошъ Обреновичь. » 

Надобно бы выступить изъ пре¬ 

дѣловъ сен книги , если бы начи¬ 

слять и описывать съ подробностью 
н отчетливостію всѣ вещи, изъ ко¬ 

ихъ впрочемъ немногія , какъ мы 

замѣтили, имѣютъ историческое зна¬ 

ченіе по надписямъ , но многія за¬ 

мѣчательны въ художественномъ от¬ 

ношеніи. 

V. ПОРТРЕТЫ И МЕДАЛИ. 

Кромѣ выше упомянутаго нами 
миніатюрнаго изображенія В. К. 

Святослава Ярославича съ его сѣ- 

меііетвомъ , въ Оружейной палатѣ 

хранятся портреты и бюсты Го¬ 

сударей Россійскихъ н чужестран¬ 

ныхъ , также и нѣкоторыхъ знаме¬ 

нитыхъ мужей. Укажемъ на оные. 

Стѣны нынѣшней палаты укра¬ 

шены рельефными изъ мрамора 
изображеніями всѣхъ Русскихъ Го¬ 

сударей, начиная съ Великаго Князя 
Рюрика включительно до Импера¬ 

трицы Екатерины II. 

Въ разныхъ мѣстахъ разставлены 

портреты , писанные масляными 
красками: Великихъ Князей , Ца¬ 

рей и Императоровъ отъ Рюрика 

до Императрицы Елисаветы Пе¬ 

тровны. 

Поясные портреты Патріарха Фі- 

ларета Никитича , родоначальника 
царствующаго дома Романовыхъ , 

въ мірѣ Ѳеодора Никитича и его 
супруги , йотомъ Великой Инокини 
Марѳы Ивановны. 

Царей Михаила Ѳеодоровича , 

Алексія Михаиловича, Ѳеодора Алек- 

сіевнча, и Царя Іоанна Алексіевича 

Портретъ Ѳеодора, во весь ростъ, 

по видимому, современный; на немъ 
изображенъ сей Царь въ Ферезп, усѣ¬ 

янной драгоцѣнными камнями въ вѣн¬ 

цѣ Мономаховомъ, съ перстнями на 
пальцахъ, съ крестомъ въ рукѣ; на 
ногахъ у него красные сапоги. Замѣ¬ 

чательны три портрета Петра I въ 
младенчествѣ. Первый изображаетъ 
его безъ одежды , стоящаго на по¬ 

душкѣ , гдѣ лежитъ Андреевская 
лента и корона; въ рукѣ у него на¬ 

тянутый лукъ ; надъ нимъ солнце 
въ полномъ свѣтѣ. Здѣсь дано ему 

подобіе Феба , или Геркулеса. На 

прочихъ онъ въ старинной Царской 

шубѣ и съ ожерельемъ на шеѣ. 
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Четвертый портретъ изображаетъ 
Петра въ зрѣломъ возрастѣ , въ 
Европейскомъ мундирѣ ; еще пор¬ 

третъ его, тканый изъ шерсти. 

Царевны Софіи Ллексіевны, Царе¬ 

вича Алексія Петровича и Великой 
Княжны Анны Петровны, поясные. 

Императорскіе портреты : 

Екатерины I, 

Петра II , 

Анны Іоанновны. 

Елисаветы Петровны три портре¬ 

та, изъ коихъ одинъ представляетъ 
ее прекраснѣйшимъ младенцемъ, за¬ 

мѣчателенъ по искусству кисти. 

Екатерины II , тканый, во весь 
ростъ. 

Павла I. 

Маріи Ѳеодоровны. 

Александра I , писанный Лорен¬ 

цо иъ. 

Елисаветы Алексісвпы. 

Императора Николая I, во весь 
ростъ. 

Достопамятенъ въ историческомъ 
н художественномъ отношеніи по¬ 

ясной портретъ: 1) Стольника Пе¬ 

тра Ивановича Потемкина, знамени¬ 

таго посольствомъ своимъ въ Ис¬ 

панію , Францію п Англію. Етотъ 
Русскій дипломатъ XVII вѣка пред¬ 

ставляется намъ въ полномъ бояр¬ 

скомъ нарядѣ: на немъ сверхъ каФтана 
шуба нарядная и шапка горлатная 
съ петлею и запоиой. 2) ГраФа А. 

II. Бестужева - Рюмина въ одеждѣ 
ссыл ьпаго. 

Наконецъ портреты 1) Польскихъ 
Королей съ Болеслава храбраго до 
Фридерика Августа II, писан. Бак- 

чіарелли и 2) Европейскихъ Госу¬ 

дарей , современныхъ послѣднему 
Польскому Королю: 

Екатерины II, 

Іосифа II, Римскаго Императора, 
Густава III, Шведскаго Короля, 

Георга III, Англійскаго Короля, 

Фридриха II, Прусскаго Короля, 

Людовика XVI , Французскаго 
Короля, 

Пія VI, Папы Римскаго. 

Въ художественномъ отношеніи 
всѣ сіи произведенія разнаго до¬ 

стоинства. 

Въ малочисленномъ собраніи ну¬ 

мизматическомъ здѣсь находятся: 

Штемпель пробнаго полтинника 
Царя Петра I; на лицевой сторонѣ 
изображеніе его въ древней Цар¬ 

ской одеждѣ п трехъярусной коронѣ 

на главѣ, съ подписью: Ил ж Хіетуг. 

Слаіод^ж^х Рп'^отигк'іи , а на 
другой: разпластанный двуглавый 
орелъ съ тремя коронами и съ дер¬ 

жавою н скипетромъ въ лапахъ; по 

краямъ надпись: лілнетл добыла і^нл 

полхтііііл 13 год^. 
Медаль золотая, пожалованная для 

ношенія на груди Князю В. В. Голи¬ 

цыну съ изображеніемъ на одной 
сторонѣ Царей Іоанна и Петра Алек- 

сіевича, а съ другой — Правитель¬ 

ницы Царевны Софіи Ллексіевны. 

Кругомъ по ободку она украшена 
драгоцѣнными каменьями. Подобная 
медаль въ С. Петербургском!) Минцъ- 

Кабинетѣ названа золотою большою 
Московкою. 

Сто шестнадцать золотыхъ меда¬ 

лей съ 1742 по 1790 годъ пода¬ 

ренныхъ Шведскимъ Королемъ Канц¬ 

леру Графу Остерману въ I 792 году 
по случаю мира, заключеннаго между 
Россіею п Швеціей. Отъ Канцлера 
сего 1810 года онѣ поступили въ 
Мастерскую Оружейную палату. 
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VI. ОРУЖІЯ. 

Собраніе древнихъ оружіи въ Мо¬ 

сковской Оружейной палатъ, соста¬ 

вляя важный предметъ для оте¬ 
чественной Археологіи , служитъ 

для насъ указаніемъ состоянія воен¬ 

наго дѣла, вкуса въ украшеніяхъ и 
художнической дѣятельности, вмѣс¬ 

тѣ съ тъмъ свидѣтельствуетъ о тѣ¬ 

лесной силы и ловкости ратниковъ. 

По работѣ, оружія сіи иностранныя 

и отечественныя, или дѣланныя но 
образцу первыхъ , какъ показыва¬ 

ютъ самыя названія оныхъ; ибо ме¬ 

жду ими находятся Греческія, Нѣ¬ 

мецкія, Литовскія, Польскія, Мон¬ 

голо-Татарскія , Турецкія и Пер¬ 

сидскія разныхъ вѣковъ. По назна¬ 

ченію, онѣ оборонительныя и на¬ 

ступательныя, холодныя и огне¬ 

стрѣльныя, коими сражались пре¬ 

жде пѣхота, конница и стрѣльцы. 

Къ первымъ, извѣстнымъ подъ име¬ 

немъ доспѣховъ, относятся тѣ, кои 

составляютъ главное прикрытіе во¬ 

ина, както: панцыри, кольчуги, бай- 

даны, бахтерцы, колонтари, юшма- 

ны$ куяки, зерцала, латы, кирасы, 

шишаки, мисюрки, шлемы, прилби- 

цы, шляпы, шапки разнаго рода, 
маски ; оплечья , бармицы , нару¬ 

чи, рукавицы, наколѣнники, поножи, 

или бутурлпки, служившіе защи¬ 

тою для ногъ. Сверхъ етихъ доспѣ¬ 

ховъ, щиты плоскіе и выпуклые, 

также оборонительно-наступатель¬ 

ное оружіе — тарчи , или тор¬ 

чи съ желѣзною наручнею, къ ко¬ 

ей придѣлано было длинное же¬ 

лѣзное острее. Между доспѣхами 

встрѣчаемъ разные конскіе прибо¬ 

ры както: оголовы, ошейки, папер- 

си, пахви, рѣшмы, арчаки; наузы, 

наметы , наколѣнники , чалдары и 

т. и. 

Изъ наступательныхъ оружій 

здѣсь хранятся: мечи, сабли, пала¬ 

ши, кончары , ятаганы, ножи, пан- 

церь-штехеры , джиды или дже- 

риды, чннгалища, кортики, берды¬ 

ши, оскорды, копья, дротики, сулн- 

цы, рогатины, совни, молотки, про- 

тазаны, луки, стрѣлы, самострѣлы, 

срѣзни, северги, томарнкн, саадаки, 

колчаны, тахтуи, кистени и т. и. 

Въ числѣ огнестрѣльныхъ находят¬ 

ся пищали, тюфяки, ручныя мор¬ 

тиры, самострѣлы, или самопалы, 

винтовки и пр. 

Собраніе сіе дополняется военными 

музыкальными орудіями и разнаго 

рода знаменами. Къ первымъ относят¬ 

ся тулумбасы, литавры, трубы и т. 

и., а къ другимъ стяги, или зна¬ 

мена, хоругви, прапоры, штандар¬ 

ты и навершья знаменныя, о коихъ 
скажемъ въ своемъ мѣстѣ. Замѣча¬ 

тельны также хранящіеся здѣсь 
древніе знаки достоинства, както: 

шестоперы, пернаты, чеканы, бу¬ 

лавы. Отличіе рындъ и подрындъ 
составляли находящіеся здѣсь бу¬ 

латные топорики съ золотою на¬ 

сѣчкою и съ серебряною рукоятью, 

какіе они держали на плечахъ въ 
присутствіи Царя. Посольскими то¬ 

порики сіи названы, безъ сомнѣнія, 

потому, что рынды съ ними стоя¬ 

ли при торжественномъ пріемѣ по¬ 

словъ отъ иностранныхъ державъ. 

Сіи тѣлохранители Царскіе, учреж¬ 

денные по образцу Византійскихъ 

пбкьхгщо^оі, сопровождали Государя 
въ разныхъ походахъ и въ Госу¬ 

даревомъ полку бывали то у боль- 
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шаго копья, у сули цы и рогати¬ 

ны. (21) 

Подробное п отчетливое описаніе 
всѣхъ сихъ предметовъ ратнаго 
дѣла составило бы цѣлое отдѣльное 
сочиненіе ; но мы, по принятому 
плану, укажемъ только на тѣ, кои 
могутъ быть достопрпм ѣчательны 
въ историческомъ и археологичес¬ 

комъ отношеніи. Объясненіе старин¬ 

ныхъ названій оружіи и самыя изо¬ 

браженія читатели могутъ найти 
въ сочиненіи, изданномъ по Высо¬ 

чайшему повелѣнііо: Историческое 
описаніе одежды п вооруженія Рос¬ 

сійскихъ войскъ. 2 т. Сиб. 1841, вт, 4. 

Въ числѣ наступательнаго ору¬ 

жія особенно важны принадлежавшія 
историческимъ лицамъ, такъ наир: 

1) Мечь булатный Царя Констан¬ 

тина съ черепомъ изъ сѣровато-бѣ¬ 

лой яшмы и серебрянымъ огнивомъ. 

Онъ присланъ въ Оружейную палату 
Императоромъ Павломъ I: на булат¬ 

ной его полосѣ наведенъ золотомъ 
ликъ Богоматери съ предвѣчнымъ 
Младенцемъ и Ангелами, держащими 
надъ нею корону и двѣ горящія 
свѣчи; тамъ слѣдующая надпись: — Г 
ВАШЛЕТ АЛАШКНТЕ, ЛОГЕ 
ѲЕОТ НА N1 'А N Л т. е. «Ты Царю 
«непобѣдимый, Слово Божіе Веедер- 

« житель. і) 
2) Сабля булатная съ рукоятью, 

украшенною алмазами , лалалн и 
яхонтами, присваиваемая преданіемъ 
Владиміру Мономаху, (22) съ изо¬ 

браженіемъ на клинкѣ двухъ свѣчей 
и надписи: ПА^АГІА О ѲЕОТО- 

КЕ, В0ПѲТ120Н ЛОТА О N Х’ОГ. 

ЕТ02 АП О ХОТ, т. е. «Пресвятая 

(21) Повея дневныхъ дворцовыхъ записокъ, II, 

270. 

(22) Ка/іаліз. II. Г. Р. III, пр. 22, приписы¬ 

ваетъ стотъ мечь С. Норису и Андрею 

«Богородица , помози рабу твоему; 

«годъ отъ Хріста». На ножкахъ ея 
устье, наконечникъ и двѣ обоймы 
съ кольцами золотые, по мѣстахъ 
украшены драгоцѣнными камнями. 

3) Булатная рогатина съ сереб¬ 

ряною но трубкѣ ея накладкою, на 
коей наведены чернью разныя изо¬ 

браженія, какъ-то: Государь, сѣдя- 

щій на престол ѣ, звѣриная охота, 

наказаніе кнутомъ и т. д. Оружіе 
сіе принадлежало Тверскому Князю 
Борису Александровичу, призван¬ 

ному Новгородцами на Княженіе 
въ 1425 году , какъ значится въ 

надписи по краямъ трубки: рогдтннд 

ШдіідогоКназа Перед ЦЦгксдндооыт. 

4) Палаши желѣзные, одинъ съ 
начертаніемъ 1436 г. другой съ 
1474 г. и шпага изъ волчковаго 
желѣза 1441 года. 

5) Сабля и булава Польскаго Ко¬ 

роля Стефана Баторія. На полосѣ 
у первой изображенъ золотомъ его 
портретъ; другая изъ яшмы (жадо- 

вая) съ золотымъ сканнымъ чере¬ 

помъ, съ изумрудами и яхонтами 
па яблокѣ; въ закрѣпѣ у рукояти 
вставленъ изумрудъ. 

6) Сабля булатная Князя Ѳеодора 
Мстиславскаго , племянника В. К. 

Василію Іоанновичу съ надписью на 

обухѣ: СДЕДА КНАгКХ іОп-ДОрБД ЛІИ^ДН- 

ДОЕИ'ІД ЛПтНСЛДБШОГО. 

7 ) Сабля булатная Князя Д. М. 

Пожарскаго , взятая изъ Троицкой 
Лагры въ 1830 г. (Е) 

8) Сабля такая жь гражданина 
Козьмы Минина Сухорукова. 

9) Булатный тесакъ съ нрорвзью 
и золотою насѣчкою, сдѣланный въ 
Москвѣ Ниломъ Просвптомъ 1617 

года, какъ значится изъ слѣдующей 
Славянской надписи по тулу полосы: 
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8У ТЕ8АК 8БЕЕЬАЬ РОТѴЕЬЕ- 

ШЕМ С088ШАКА Т2АІКА I 

ЛУЕ1ЛКОВО КАЕ8А МІСГІАІЬА 

РЕОБОКОЛѴІТ8СНА У8ЕА ШШ- 

8УІ У РАЕТОЕ ЬЕЕТО С088Е- 

ОАП8ПѴА ІЕВО МАЕ8ЕТ2А. РО 

РКІКА8Б КВАІТ8СИЕВО У ОКЕ- 

8СГШ1Т8СНЕВО МІСНАІЕА МІ- 

СНАІЕО\У1Т8СНА 8ЛЕТ1КОЛЛА, 

ВЕБАЕ МА8ТЕК N1АЪ РВ08ЛѴ1Т. 

10) Шпага н два шпажные клинка 
Петра 1, съ ііадппсаніямп его имени. 

11) Две пищали шестивинто- 

вныя , съ насѣчками золотою и 
серебряною. На одной изображены 
двухглавый орелъ и надпись: пи¬ 

щаль Великаго Государя Царя и 
Великаго Князя Петра Алексѣсви- 

ча, всея Великія и Малыя и Бѣлыя 
Россіи Самодержца въ лѣто 7200 

(1692). А на другой также изобра¬ 

женіе герба и подобной надписи съ 

7187 годомъ. 

12) Сабля булатная, подаренная 

Екатериною II внуку своему Алек¬ 

сандру I, съ Греческой надписью и 

съ богатымъ приборомъ. 

Значеніе другихъ древнихъ по 
работѣ мечей и сабель не опредѣ¬ 

лено ни исторіею , ни преданіемъ; 

первые, въ золотой оправѣ съ само¬ 

цвѣтными каменьями , по видимо¬ 

му, Византійскаго издѣлія, и упо¬ 

треблялись болѣе въ церемоніяхъ, 

чѣмъ на войнѣ. Между Нѣмецкими 

рыцарскими мечами есть нѣсколь¬ 

ко зубчатыхъ , или зубатыхъ съ 
обѣихъ сторонъ; на другихъ длин¬ 

ныхъ и съ большею рукоятью , 

надписи на полосѣ: 8о1і Бео §1о- 

гіа. т. е. «единому Богу слава.» 

О вѣкѣ и принадлежности одного 
кинжала свидѣтельствуетъ надпись 

на немъ: « Кназа Лидора ЙіДнобнчд 
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Л'іітд 7021 (1513). «сына Великаго 
Князя Іоанна III. Однѣ иностранныя 
и отечественныя оружія отличаются 

превосходствомъ и богатствомъ ра¬ 

боты; другія замѣчательны по исто¬ 

рическому своему значенію. Такова 
купа желѣзныхъ бердышей, коими 
защищалисыінокнТропцко-Сергіева 

монастыря во время 16-мѣсячной 
осады Поляками. Недостаетъ только 
здѣсь такъ называемаго Троицкаго 

чеснока, или пометныхъ каракуль, 
киданныхъ для поврежденія конни¬ 

цѣ, кон хранятся въ Тихвинскомъ 
монастырѣ. 

Изъ Царскихъ оружіи замѣтимъ 

богато украшенные саадаки Царей 
Михаила Ѳеодоровича и Алексія 
Михаиловича. Первый золотой съ 

драгоцѣнными каменьями и съ фи¬ 

нифтяными изображеніями; въ сре¬ 

днемъ клеймѣ его двуглавый орелъ 
съ тремя коронами , окруженный 
орломъ, держащимъ въ лапахъ ко¬ 

рону, грифомъ съ державою, еди¬ 

норогомъ съ скипетромъ н львомъ 

съ мечемъ; внизу ѣздецъ, поражаю¬ 

щій змія. Другой саадакъ съ дву¬ 

главымъ орломъ въ срединѣ, вокругъ 
коего слѣд. надпись на Греческомъ 

и Славянскомъ языкѣ: «Хрі'сте Цдою 

Вседе|іжитед!о, поддждк сх невсси бТ'і- 

ноліу Щд^м бддгоддтб н побѣды іід 

Зеліди сх о^жі'еліх енліх нд по^дженіе 

БрДГОБХ НГ^ОДАІ|І6.1іу, ЧТОБЫ ПОЕ'ІІДО- 

НОСНЫЛІХ БОЗБ|)ДТНТКСА СО СЛДБОК , 

кдкх нЕкогдд Еедиколіу Цдрм КоН- 

СТДНТННу, ТДКХ Н ІІЫН'Ь КнАЗЮ ЛдіК- 

сі'ю поддждь пистоли побѣды нддх 

соп^отнбнылш исуодАірліу, Спдснтедю 

Л10ІІ, СХ О^ИК'ЙЛІХ ПОСЛІИОГНЛІХ. Въ 
гербѣ видѣнъ 1656 годъ. Налучи 

къ саадаку золотые съ гербами бли- 
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стаютъ драгоцѣнными каменьями; 

покровецъ на него изъ волоченаго 
серебра и золота, обнизанный жем¬ 

чугомъ; на немъ вышитъ двуглавый 
орелъ. Тохтуй на саадакъ изъ кра¬ 

снаго саФьяна; на немъ вышитъ зо¬ 

лотомъ Кремль Московскій, окру¬ 

женный Русскими гербами. Огром¬ 

ная пищаль Царя Алексія Михай¬ 

ловича длиною 2 аршина и 2| вер¬ 

шка: на дулѣ ея вырѣзана слѣдую¬ 

щая надпись: «лѣта 7162 года мѣ- 

«сяца Апрѣля въ 5, по указу Вели- 

«каго Государя Царя и Великаго 
«Князя Алексія Михаловича всеа 
«Росін Самодержца, сдѣлана сіа пи- 

«щаль въ Оружейной палатѣ, делалъ 
«М. И. Г. М.» 

Превосходны по работѣ и укра¬ 

шеніямъ ружья и пистолеты, при¬ 

надлежавшіе Императрицамъ Аннѣ 
Іоанновнѣ, Елисаветѣ Петровнѣ и 
Екатеринѣ II, которыя ѣзжали съ 
ними на охоту. Въ числѣ оружіи 
отличаются чингалнща и кинжалы, 

роскошно убранные драгоцѣнными 
камнями, два Индѣйскихъ кинжала, 
напоенные ядомъ, булатныя сабли 
Московской выковки XVII вѣка. 

Въ собраніи доспѣховъ Русскихъ 
и чужестранныхъ особенно замѣ¬ 

тимъ достопамятные по историче¬ 

скому значенію, каковы: 

1) Булатный шишакъ, или Ери¬ 

хонская шапка, съ золотою насѣч¬ 

кою, приписываемый Великому Кня¬ 

зю Александру Невскому. (Ж) Во¬ 

кругъ его тульи образъ на финиф¬ 

ти Архангела Михаила, а по бокамъ 
двѣ Царскія короны, похожія на 
Грузинскія. ' 

2) Шлемъ съ остаткомъ желѣз¬ 

наго носа; по навершыо серебряные 
позолочепые образа : Спасителя, 

(7 Василія Великаго , Георгія По¬ 

бѣдоносца, Ѳеодора стратилата и 
Архангела Михаила , съ словами: 

“ Л^нет|ілтн?ке /Ннудиле подюзн рдву 

своеліу іОгеодо^іу. » Кольчуга, покры¬ 

вавшая уши и затылокъ шлема, 

найдена соржавѣлою комкомъ по¬ 

длѣ сего шлема, въ 1808 году, 
подъ кочкою въ лѣсу близь села 
Лыкова, въ 20 верстахъ отъ Юрьева- 

Польскаго. По мѣсту и по имени 
Св. Ѳеодора приписывается етотъ 
шлемъ Великому Князу Ярославу- 

Ѳеодору Всеволодовичу, бѣжавшему 
съ проигранной битвы Липецкой 
Апрѣля 21, 1216 года. (23) 

3) Булатный шишакъ В. К. Юрія 
Всеволодовича, найденный, по убіе¬ 

ніи его Татарами, въ сраженіи 1237 

году, на рѣкѣ Сити. 

4) Шишакъ Царевича Іоанна, сына 
Царя Іоанна Васильевича, съ слѣд. 

надписью по вѣнцу шишака: «Пове- 

Д’кнТе.ИХ БДДГОБ'к|ІІІДГО и эдістоліобнбдго 

Цд|1А Веднкдго Госудд^д Мвднд Вдиілье- 

БІІЧД БСЕД Руспн Одлюдергкіуд зд'клднх 

тело,их сей кллго^іодносыну его 

Цдрвичу Пвдну Ивдіюыічу бх четвертое 

л Гт о отх рояк дсні д его, бх прение. 

нито.ііх и цд^ч'Букціедіх г^дд'к /Ио_ 

скв'к бх д'кч’о 256 ііоііа бх и день.” 

5) Шапка Ерихонская и наручи 
изъ краснаго булата, принадлежав¬ 

шія Правителю Государства въ 
междоцарствіе Князу Ѳ. II. Мсти¬ 

славскому. 

Другіе шлемы и шишаки Татар¬ 

скіе, Калмыцкіе, Нѣмецкіе, Литовскіе 
и Русскіе, съ наушниками и носами, 

замѣнявшими личину, съ длиннымъ 
шишомъ, или шпилемъ въ видѣ ворон- 

(23) Опытъ объ одеждѣ, оружіи, нравахъ, обы¬ 

чаяхъ и степени просвѣщенія Славянъ ( Оле¬ 

нина) Спб. 1832, въ 8. Списокъ Русскимъ па¬ 

мятникамъ, 77. Кеппепа. М. 1822. въ 8. 
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кн. Верхъ ихъ назывался вершьемъ, 
низъ вѣнцомъ, а средина между вѣн¬ 

цомъ и шишомъ — подвершъемъ. Н ѣко¬ 

торые изъ шишаковъ съ бармицею, 

или сѣткою, которая закрывала щеки, 

затылокъ и плеча. Родъ шлемовъ со¬ 

ставляли желѣзныя шапки съ бар¬ 

мицею , извѣстныя подъ именемъ 

мисюрокъ; изъ нихъ однѣ были 

прилбицы, у копхъ тулья доходила 

до лба, и наплѣиіники , имѣвшіе, 

вмѣсто тульи, почти плоскій кругъ, 

защищавшій одну маковицу головы. 

Къ оборонительному оружію при¬ 

надлежатъ также выиуклые и пло¬ 

скіе щиты, по большей части, круг¬ 

лые; одни пзъ кожи и тростника, дру¬ 

гіе пзъ желѣза и булата, съ бархат¬ 

ною, или кожаною покрышкой, изъ 

булата п мѣди, нѣкоторые изъ нихъ 
украшены серебромъ , золотомъ и 

драгоцѣнными камнями. Два круглые 
щита въ 3 четверти въ діаметрѣ, 

по описи , покрыты единороговой 
(китовою?) кожею; одинъ съ серебря¬ 

ными репьями и росписанный золо¬ 

томъ; на другомъ навершье изъ би- 

рюзъ и драгоцѣнныхъ камней. Во¬ 

кругъ его золотой вѣнецъ съ жем¬ 

чугомъ. По описи 1687 года, етотъ 
щитъ присланъ Царю Михаилу 
Ѳеодоровичу Персидскимъ Шахомъ 
Шахъ Аббасомъ въ 1644 году. Съ 

изключеніемъ немногихъ, по вѣро¬ 

ятности, древнихъ, прочіе всѣ XVII 

столѣтія; только нѣтъ между ними 
малыхъ угловатыхъ щитовъ Грече¬ 

скихъ, о коихъ упоминаетъ Гербер- 

штеинъ. 

Чтожъ касается до кольчугъ и 
панцырей (3),то большей части оныхъ 
вѣкъ и мѣсто остаются не опредѣ¬ 

ленными; всѣ онѣ желѣзныя, одна 

только кольчуга серебряная, отно¬ 

симая къ ХУII столѣтію. Панцыри 
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же одни коропчатые , другое во- 

строгвоздные , плоскогвоздные и 
стычные. На кольцахъ одной же¬ 

лѣзной байданы, пли кольчуги съ 
короткими рукавами , изображено: 

!( Сх ндлш Богхэ никто же нд ны;” 
другая носитъ на мѣдной мишени 

начертаніе имени Князя Петра Ива¬ 

новича Шуйскаго, убитаго подъ Ор¬ 

шею 1564 г. Подобный бахтерцу 

куякъ, составленный изъ желѣзныхъ 
пластинокъ, есть даръ Мунгальскаго 

Царя Алтына Царю Михаилу Ѳео¬ 

доровичу. Замѣчательны также: 

1) Полное вооруженіе Трапезонд- 

ской работы , убранное серебромъ 

и кораллами ; оно состоитъ изъ 
двухъ сабель, двухъ винтовокъ, 

пистолетовъ съ приборомъ. 

2) Зерцало (латы), составное изъ 

стальныхъ щитковъ , съ золотою 
насѣчкой и съ полнымъ титуломъ 

Цяря Михаила Ѳеодоровича: 

НА ПЕРЕДНЕМЪ ЩИТКѢ. 

«Божіею лшдостііо Ееднкі’н Госу- 

ДД|ІБ Ш|ІБ Н ПеДИКІіГ Е1ІА3Б ДКцдило 
тОгеодо^овичБ всел Россіи Одлюде^жеіі^ 

Глддімі^скі'іь /Йосковскіи, Новгооод- 

екііі, Цд^іь Гдзднскі'н, Цд^б Дстрдудн- 

скі'іі, Цд^іь Сиб*Ь|іскі'н, Госудд^Б Псков¬ 

скій н Келнкі’н Киазб (Злюленскш и 
Тверскій, Юго^ск'ін, Першин, Батс¬ 

кій, БоЛГД^СКІ.!, 

НА ЗАДНЕМЪ ЩИТКѢ. 

Н НІІБІ^Я ГоСІ[ДД|ІЬ Н Келнкі'н КнАЗБ 

Нобдго(іодд НизоБскіе зыілн, Черни¬ 

говскій, РаЗДНСКІН, Ростовскій, Л^О- 

слдбскін , Рі'Іілозе^іскТи, Лифландскій, 

Цд омскій, ОбДО^СКІЙ, Кондннскін И БССА 

Сивецкіе зелілн н С'ібс^інбіа стрдны 
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Повелитель и Госудд^ь и ксед Пе^и_ 

ий'е зелілн Клрллшшш^х и Грузив¬ 

ших, Цдрь Клвдрдннше зеліли, Чер¬ 

кесских и Горших Кндзь и ины^х 
ліногн^х Господдр ствх Овллдлтелк. 
Повеленіе,их Пелнкдго Госуддрд Плрд 
и беликлго Ендзд ЛІн\лилд іЦсодо. 

рсвнчд шд Руссііі дд'Ьлдш сѴи зер_ 

цдлл вх 'іетвгртое л4то Госуддрствд 
его. 
По приказу крднчлго ЛІН\Д!!ЛД /Ин- 

\диловіид Одлтмкокд д4лдлх лідстерх 
ЛІптрен Коиомдовх , д вмтрдвлнвддх 
и золотила Н'ііліминх Лндрен Тпр_ 

ліднх л'ктд ркд году Iіола вх кд день.'1 
3) Зерцало, почти сходное съ пер¬ 

вымъ, Царя Алексія Михаиловича ; 

оно также стальное съ мѣлкими 
долами , съ золотою насѣчкой , въ 

среднихъ кругахъ орлы двоеглавые на 
золотѣ съ разноцвѣтною финифтью. 

Изъ надписи значится, что зерцала 
сіи сдѣланы въ 1070 году и о велѣ¬ 

ніемъ Царя Алексія Михаиловича 
при Бояринѣ и Оружейннчемъ Бог¬ 

данѣ Хнтровѣ съ товарищи. 

Къ доспѣхамъ принадлежатъ хра¬ 

нящіяся здѣсь булатныя и сталь¬ 

ныя зарукавья , поручи , рукавицы, 

бутурлыки. 
Изъ военныхъ музыкальныхъ ору¬ 

дій находятся здѣсь трубы рат¬ 

наго строя, бубны, литавры, со¬ 

стоящіе изъ мѣдной чаши съ на¬ 

тянутою па верху кожей , и похо¬ 

жіе на нихъ тулумбасы, набаты, ба¬ 

рабаны XVII вѣка. 

Здѣсь вниманіе останавливается 
па воинской святынѣ — знаменахъ, 
столь чтимыхъ въ Язычествѣ у 
Славяпо-Руссовъ и столь уважав¬ 

шихся по введеніи у нихъ Хрістіап— 

ства , что безъ нихъ войска нс от¬ 

правлялись въ походъ п не всту¬ 

пали въ битву. Именуясь то хо¬ 

ругвями, то стягами, онѣ означали 
всѣ движенія п положенія войска 
или полковъ, какъ наир: приготов¬ 

леніе къ бою, вступленіе въ битву, 
отступленіе , такъ равно и самое 
правленіе ратью и Государствомъ. 

(24) Древнѣйшими изъ Русскихъ 
знамена, въ Оружейной палатѣ по¬ 

читаются : 

1) Хоругвь Великаго Князя Ди¬ 

митрія Донскаго съ изображеніемъ 
на оба лица по лазоревой камкѣ Св. 

Николая чудотворца и предъ нимъ 
въ открытомъ шатрѣ молящагося 
Князя съ дружиною ; по краямъ 
полотна видѣнъ тропарь Святителю. 

Полотно сіе длиной 3 четверти \\ 

вершк., а шириной 12 вершк. 

2) Другое знамя изъ палеваго 
гродетура, уже обветшавшее, дли¬ 

ною 2 аршина, шириною 1 арш. 0 

вершковъ. Па полотнѣ въ кругу 
изъ виноградныхъ вѣтвей изображенъ 
ликъ Спаса Нерукотвореннаго; на 
вѣнцѣ слова О Л' N, а внѣ вѣнца 
/X1 Х.У. Убрусъ поддерживается 
Архангелами Михаиломъ и Гавріи¬ 

ломъ , коихъ имена надписаны бѣ¬ 

лою краскою. Внизу изображенія 
Спаса лики трехъ Святыхъ. На 
полѣ знамени пятіугольныя и осмі- 

угольныя звѣзды. Можетъ быть , 

ето самой тотъ великій стягъ, (25) 

предъ которымъ Донскій прекло¬ 

нялъ колѣно на Куликовской битвѣ. 

(2>|) Понизите стязи ( Игор. п. ) , сташа , 

пали стязи, поставите, наволоттй стязи. 

Несторъ 175. Русск. лѣтопись по Никон, си. II, 

5. Русск. лѣтоп. по Воскр. сп. 172. Тоже самое 

значеніе имѣли у Римлянъ бі^па. Слово стягЪ 

вѣроятно Свео Готское 8(ап», шестъ, древко. 

(25) •< Князь же Великій , сшедъ съ коня до¬ 

лой и падъ на колѣно прямо Великому полку 

герноліу зналіени, на пеліЪ же 6Ь образЪ Вла¬ 

дыки I. Хріста. Караліз. И. Г. Р. V, пр. 76. 
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Оно поднесено было Государю Им¬ 

ператору Маіоромъ Челнщевымъ и 
по Его повеленію, передано въ Ору¬ 

жейную палату. (26) 

3) Великій стягъ Царя Іоанна Ва¬ 

сильевича , сооруженный въ 1560 

году; на его полотне изъ тач»ты, въ 
темноголубомъ кругу съ золотымъ 
обводомъ п съ Херувимами и Сера¬ 

фимами , изображенъ Спаситель въ 

бѣлой одеждѣ п на бѣломъ конѣ , 

окруженный золотыми звѣздами и 
мѣлкнмп кружками въ видѣ кре¬ 

стовъ. Ниже круга представлено 
небесное воинство , а еще ниже въ 
каймѣ Іоаннъ Евангелистъ , съ над- 

. о 

пнсыо : «Видѣніе 1 один л Богосдобд.» 

Въ откосѣ другой кругъ съ изоб¬ 

раженіемъ Архангела Михаила на 
конѣ , держащаго въ одной рукѣ 
мечь, а въ другой— крестъ. По мѣ¬ 

стамъ разныя надписи изъ Апока¬ 

липсиса, между прочимъ на пра¬ 

вомъ бедрѣ Спасителя: «Цд^ь Цд_ 

|!еД1Х и Господь Господних. » По 

сторонамъ его: «Осодчеих бх ^нз^ 

очердеи^ к^обі’ю и ндрш^детсА или 

его сдобо Божіе и илідть мд риз'к 

и нд стегн'к сьоедіх идіа ндпнсдно 

Цд|)б Цд^іели и Господь Гоеподеліх.,, 

Надъ нмжнею каймою , подъ воин¬ 

ствомъ небеснымъ означенъ 7068 

годъ (1560). На другой сторонѣ 
етого стяга всѣ тѣже изображенія, 

только въ большомъ кругу, вмѣсто 
надписей, звѣзды, а на нижней каймѣ 

слова: «Покед'Ьііеліх ЕлдгочестнБДГо 

Пд(іа и Велнкдго Кназа Ибднд Вд_ 

сильевичл, ГосуддрА Бсед Россіи, зд'Ь- 

лдно бысть сіе зіідліа Белнкін стагх 
7068.» Свидѣтелями покоренія Си¬ 

бири здѣсь два знамя Ермака. 

(26) Вѣстникъ Европы, 182" г. Гч° 20. 

Знамя освободителя Москвы отъ 

Поляковъ Князя Дмитрія Пожар¬ 

скаго , изъ малиноваго гродетура 

длиною оно 2 арш. 9 вершк. ши¬ 

риной 1 арш. 13 вершковъ. На 

одной сторонѣ его изображенъ зо¬ 

лотомъ и серебромъ городъ Іери¬ 

хонъ, Архистратігъ Михаилъ и пе¬ 

редъ нимъ преклоняющій колѣна 
Іисусъ ІІавінъ, котораго ликъ укра¬ 

шалъ и Великокняжескіе стяги въ 

ХУ и XVI столѣтіяхъ. Вдоль кра¬ 

евъ надпись изъ V гл. книги I. 

Навіна. На другой сторонѣ знамени 

золотое поясное изображеніе Спа¬ 

сителя, благословляющаго правою 
рукой, а въ лѣвой держащаго рас¬ 

крытое Евангеліе на словахъ изъ 

Матѳея XXV, 31-5: «Пріидите, 

БДДГОСДОБСНІП ОТЦД ЛЮеГО, ИДСЛ'кдѴ'МТе 

^ГОТОБДННО* БДДІХ І^Д|1СТЬО 0ТХ СЛО- 

ЖеіІІА Лі'іОЛ. ГзДДКДдСА , Н ДДСТМ ЛІИ 

АСТИ 5 БОЗЖДЖДД^СА, II ИДПОМСТС ЛІА і 

ст^ідішіх бГ^х , к кьедосте липа; іідгх, 

іі од'ііАсте ліа. » По краямъ изоб¬ 

раженъ тропарь и кондакъ Всеми¬ 

лостивому Спасу. Знамя сіе въ 

1827 году поступило въ Оружей¬ 

ную палату изъ церкви села Пу- 

рпхъ, Нижегородской губерніи, нѣ¬ 

когда принадлежавшаго Князю Д. 

Пожарскому. (27) 

Весьма замѣчательно по изобра¬ 

женіямъ древняго Русскаго оружія 
одно изъ знаменъ царствованія Алек¬ 

сія Михаиловича, съ надписью по 
верху каймы золотыми буквами : 

" Велнкдго ГогуДД|)А Цд(іа и Бедіи 

кдго Кназа ВдексіА /Ин\днлобичл 
БСЕА ВеЛНКІА II /Иддыа Н Б'ІІДЫА 
Россіи Сллюде^жу зндліа.» По сто¬ 
ронамъ написано употребительное 

(27) Вѣстним. Европы, 1827 г. N° 25 и 24. 
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тогда оружіе и другія ратныя при¬ 

надлежности , какъ-то: ерихонка, 

чеканъ , топорокъ , зерцало , прил- 

бица , саадакъ , барабанъ , пушка , 

шатеръ, затинная пищаль, литавры, 

трубы, бубенъ, сабля, мечь, поро¬ 

ховые рога , пернатъ , булава. По¬ 

среди знамени изображенъ Дарь 
Константинъ въ царской одеждѣ , 

на сѣромъ конѣ, вдали сраженіе 
Христіанъ съ невѣрными; а въ верх¬ 

немъ углу древка трудный образъ 
Спасителя, вправо отъ него крестъ 
и подъ номъ солнце. Подъ верх¬ 

нею каймою слѣдующая надпись : 

Благовонии Цдр Коіитлитннх Кон¬ 

стантиновича покддуітж, войску св©_ 

СЛіу АБНВШІ'н СА НЛ НПНСІІ КрСТ'А ГоС_ 

ПОАСПВ н гллсх идх овллкл глдголкір, 

ПОБ'ііДЛА ИЛІЙ. 

Еще достопамятны знамена Си¬ 

бирское 7205 (1695) и Стрѣлец¬ 

кихъ полковъ, прапоры двухъотко- 

сные и однооткосные. 

Обозрѣвъ оружіе наступательное 
и оборонительное , необходимо упо¬ 

мянуть о важнѣйшихъ, по значенію 
н богатству, конскихъ уборахъ. 

Таковы: сѣдла Бориса Годунова и 
Князя Д. Пожарскаго, два сѣдла съ 
богатѣйшими украшеніями изъ дра¬ 

гоцѣнныхъ камней, присланныя Ека¬ 

теринѣ II отъ Турецкаго Султана , 

одно въ 1775 г., а другое въ 1795 

г. Санныя полости Царя Алексѣя Ми¬ 

хаиловича отличаются богатствомъ 
украшеній изъ жемчуга и камней 
драгоцѣнныхъ. Много заняло бы мѣ¬ 

ста отчетливое описаніе разныхъ 
конскихъ приборовъ и доспѣховъ , 

кои налагаемы были на лошадей. Но 
не льзя пропустить безъ вниманія бо¬ 

гатой попоны, подъ которою Князь 
Менщиковъ подвелъ Петру Вели¬ 

кому коня; на ней изображенъ самъ 
Государь , высѣкающій изъ скалы 
истуканъ жены въ коронѣ и съ 
крестомъ въ рукѣ ; вдали на морѣ 
корабли. Сверху слова: а Богу по- 

« моществующу. »> 

Образецъ полнаго вооруженія 
древнихъ Русскихъ воиновъ пред¬ 

ставляютъ намъ шесть восковыхъ 
Фигуръ во весь ростъ человѣческій, 

въ томъ числѣ одного коннаго саа- 

дашника. 

VII. ТРОФЕИ. 

Разные трофеи, состоящіе болѣе 
изъ оружія, знаменъ и крѣпостныхъ 
ключей, служатъ намъ свидѣтелями 
воинъ Россіи съ разными народами 
и ея побѣдъ. 

Вѣроятно , большая часть древ¬ 

нихъ оружіи и броней Монголо-Та¬ 

тарскихъ, Турецкихъ, Литовскихъ, 

Польскихъ и Ливонскихъ, составля¬ 

ютъ трофеи Русскаго воинства, 

О побѣдахъ надъ Швеціевд сви¬ 

дѣтельствуютъ барабаны , трубы и 
литавры , взятыя на Полтавской 

битвѣ 1709 года и носилки, или 
зенФта Карла XII, (И) также дротики 
отъ Шведскихъ знаменъ. Вотъ шпа¬ 

га и палашъ, одна съ гербомъ, 1700 

г. , а другой съ вензлемъ Карла 
XII и надписью: Ѵіѵаі Сагоіиз гех 
8иесіае; офицерскіе значки съ венз¬ 

лемъ его же. Въ 1737 году , какъ 
выше замѣчено, много сгорѣло зна¬ 

менъ и ружей, отнятыхъ Русскими 
у Шведовъ. 

О судьбѣ Польши напоминаютъ 
знамена и штандарты , пожалован- 
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3) Тронъ Аббасъ-Мнрзы съ над¬ 

писью на мѣдной досчечкѣ : Тронъ 

Наслѣдника Персіи Лббасъ-Мирзы, 

завоеванный при вступленіи Рос¬ 

сійскихъ войскъ въ Тавризъ въ 1827 

году. 

Подъ знаменами Польскими сдѣ¬ 

лана, по Высочайшему повелѣнію, 

слѣдующая надпись: 

Александръ I , 

Благодѣтель Польши , 

пожаловалъ знамена сіи своей Поль- 

Храбраа вѣрная Россійская армія 
знамена сіи возвратила, взявъ при¬ 

ступомъ и пощадивъ Варшаву 25 

и 26 Августа, 1831 года. 

Къ трофеямъ, взятымъ изъ Поль¬ 

ши, принадлежатъ : 

Портреты 22-хъ Польскихъ Ко¬ 

ролей , съ Болеслава Храбраго до 

Фридерика Августа, писанные Бак- 

чіарелли, изъ Варшавскаго Королев¬ 

скаго замка. 

Десять портретовъ знаменитыхъ 
мужей Польши , между которыми 

изображеніе Николая Коперника. 

II 22 мраморныхъ бюста на піе- 

десталахъ знаменитыхъ Поляковъ. 

VIII. ЦАРСКІЕ й ПАТРІАРШІЕ ЕКШІАЖИ. 

Для лѣтняго н зимняго пути Рус¬ 

скіе издревле употребляли два про¬ 

стые п удобнѣйшіе по устроенію , 

временамъ года и климату екипа¬ 

жа — тѣлегу и сашт. Опытт> при¬ 

думалъ къ нимъ защиту отъ непо¬ 

годъ — верхъ, или покрышку: изъ 
тѣлеги образовалась кибитка , по¬ 

возка, изъ саней возокъ, а изъ нихъ 

постепенно разные екинажн, болѣе 
покойные , выгодиые н красивые, 

какіе устроивалнсь для знатнѣй¬ 

шихъ особъ, между тѣмъ усвоенныя 
себѣ народомъ тѣлеги и сани сдѣла¬ 

лись неизмѣннымъ его достояніемъ. 

Однимъ изъ древнѣйшихъ екипа- 

жей упоминаются въ лѣтописяхъ 
XV вѣка , каптаны съ оглоблями , 

38 

ской арміи. 

Великодушію отвѣчала измѣна. 

пые Польскимъ полкамъ Императо¬ 

рами Александромъ I п Никола¬ 

емъ I, знамена мятежническія 1831 

года, въ числѣ коихъ одно съ над¬ 

писью: Б’Епірегеиг Хароіёоп а и 

гёгДтепІ Роіопаіз. Тамъ же хра¬ 

нятся ключи отъ Польской крѣ¬ 

пости Замостья и въ бронзовомъ 

ящикѣ подлинная конституція Поль¬ 

скаго царства , подписанная въ 
1817 году Императоромъ Алексан¬ 

дромъ I. 

Среди сихъ трофеевъ достопамят¬ 

ны дары Парижанъ своему Военному 
Губернатору, въ 1814 году, Русско¬ 

му Генералу, въ послѣдствіи Фельд¬ 

маршалу, Князю Сакену: шпага съ 
брилліантовыми украшеніями , бо¬ 

гато отдѣланный карабинъ и писто¬ 

леты , хранящіеся въ ящикѣ. Па 

трехгранпомъ клинкѣ шпаги вырѣ¬ 

зано : Раіх 1814. Ьа уіііе сіе Рагіз 
ап Сёпёгаі Заскеп. 

Свидѣтелями побѣдъ Русскаго 
оружія надъ Турціей и Персіею: 

1) Ключи отъ Турецкой крѣпо¬ 

сти Браилова въ Валахіи , взятой 

Русскими 1809 г. 

2) Байракъ, или знамя Турецкой 
крѣпости Варны въ Булгарін , въ 
1828 г. 
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родъ возка , въ какихъ ѣзжали Ве¬ 

ликіе Князья и Княгини. (28) Кап¬ 

таны сіи обивались соболями; (29) по 
свидѣтельству Котошихина, « для 
зимнія ѣзды учинены бываютъ Ца¬ 

рицѣ и Царевнамъ каптаны на саняхъ 
избушками , обиты бархатомъ , или 
сукномъ краснымъ, по обѣ стороны 
двери съ затворами слюдяными и 
съ завѣсами таФтяными ; а для 
лѣтнія ѣзды колымаги сдѣланы на 
рыдванную стать, покрыты сукномъ 
же , входятъ въ нихъ по лѣстни¬ 

цамъ , а сдѣланы бываютъ просто, 

какъ и простая тѣлега.» (30) Другіе 
употребительнѣйшіе екппажи тогда 
встрѣчаются возки и сани , по ко¬ 

имъ кучеръ назывался возницею , а 
лошади санниками. Не рѣдко сани 
составляли родъ одровъ , на кото¬ 

рыхъ носили усопшихъ. 

Сближеніе Московскаго Государ¬ 

ства съ Западомъ познакомило его 
съ употребленіемъ Европейскихъ 
екипажей. Въ XVI вѣкѣ появились 
у насъ кареты, рыдваны, колымаги, 

берлнны и т. и. Первая карета , 

обитая бархатомъ , была прислана 
Аглннскою Королевою Елисаветою 
Борису Годунову. Марина Мнишекъ 
въѣзжала (31) въ Москву въ вели¬ 

колѣпной колесницѣ , украшенной 
серебряными орлами и запряженной 
десятью лошадьми. Патріархи Мо- 

! ековскіе имѣли у себя не только 
! карсты для выѣзда , но и при дво¬ 

рѣ своемъ каретныхъ мастеровъ. 

Царь Ѳеодоръ Алексіевпчь указалъ 
боя рама., окольничимъ и думнымъ 
людямъ ѣздить лѣтнимъ време- 

(28) Караліз. И. Г. Р. VII, пр. 321. 

(29) тамъ же XII, пр. 106. 

(50) Котошихина О Россіи въ царствованіе 

Алексѣя Михаиловича. Спб. 181)0, въ Ч. 

(51) Тамъ же. 

немъ въ каретахъ , а зимнимъ въ 
саняхъ на двухъ лошадяхъ. (32) 

Кареты въ то время состояли изъ 
шести или четверомѣстной Фуры 
съ кряхвамн, на дрогахъ , безъ ре- 

соръ и козелъ , имѣли верхъ , или 
зонтъ на столбикахъ и запрягались 
къ дышлу по двѣ лошади , или съ 
передовыми по парно , только по¬ 

стромки ближней пары къ каретѣ 
были гораздо короче переднихъ. 

Кучеръ сидѣлъ верьхомъ на одной 
изъ коренныхъ лошадей , а на пе¬ 

редней парѣ — Форренторъ. Зимніе 
возки и сани , вообще безъ козелъ, 

запрягались и къ дышлу и къ ог¬ 

лоблямъ, съ низменною дугой , ко¬ 

торая , подобно головѣ у лошади , 

украшалась пукомъ строусовыхъ 
перьевъ; возница видѣлъ на корен¬ 

ной лошади , которую иногда вели 
подъ устцы. Возокъ состоялъ изъ 
комнатки съ маленькими окошечками 
и съ широкими дверцами , обитъ 
былъ снаружи краснымъ сукномъ , 
или шелковою тканью. Царицынъ 
возокъ имѣлъ напереди гербъ. Въ 
него запрягали отъ одной до двѣ¬ 

надцати лошадей. 

За сѣдельною , санною, каретною 
и колымажною казною смотрѣли 
Столповые прикащики. (33) Дворъ, 

гдѣ хранились Царскіе екппажи , 

назывался Колымажиымъ ; онъ со¬ 

стоялъ въ вѣдомствѣ Конюшен¬ 

наго приказа , такъ какъ и карет¬ 

ники , шлейшики , сѣдельники, ко¬ 

лесники , кузнецы и пр. которыхъ 
было до 100 челов. Въ каменномъ 
сараѣ у церкви Св. Іоанна Пред¬ 

течи до 1737 года стояли кареты 

(32) АрцшОышека Повѣствованіе о Россіи , т. 

III, кп. 6. 

(33) Котошихина о Россіи въ царствованіе 

Алексѣя Михаиловича. Спб. 1840, въ 4. 
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Цесарская большая , Долгоруков¬ 

ская , Менщиковская, Московской 

работы и прочія, кои тогда сго¬ 

рѣли. (34) 

Изъ старинныхъ екипажей, уцѣ- 

лѣвшихъ отъ пожара , теперь хра¬ 

нятся въ Оружейной палатѣ нѣко¬ 

торые, служащіе намъ памятниками 
великолѣпія и пышности прежнихъ 
Царскихъ выѣздовъ. Укажемъ на 
замѣчательнѣйшіе изъ нихъ Патрі¬ 

аршіе н Царскіе: 

1. Карета Патріаршая, снаружи 
обитая алымъ бархатомъ, а внутри 
рытымъ, съ окнами слюдяными; въ 
ней устроено мѣсто для Святителя, 

надъ коимъ стоялъ образъ. На пе¬ 

реднемъ щиткѣ козелъ изъ позоло- 

ченаго желѣза видны изображенія 
двухъ львовъ и буквы 8. В. 

2. Карета Аглинская , у коей 
зонтъ или верхъ на столбикахъ, съ 
бархатными завѣсами, внутри обита 

рытымъ бархатомъ и съ Царскимъ 

мѣстомъ. Кузовъ ея украшенъ рѣзь¬ 

бою на деревѣ, изображающею звѣ¬ 

риную охоту и сраженія. Вся от¬ 

дѣлка отличается искусствомъ и 
роскошью. Ее относятъ къ XVII 

вѣку. 

3. Двѣ небольшія, дѣтскія ка¬ 

ретки, или возки лѣтній и зимній , 

обитые снаружи Голландскою ко¬ 

жею, тисненою золотомъ , съ слю¬ 

дяными окошечками. Въ нихъ , по 

преданію , катался въ дѣтствѣ 
Петръ I. 

4. Карета , сдѣланная въ С. Пе- 

(ЗХ) Дѣло о Троицкомъ пожарѣ 1737 г. въ Раз¬ 

рядномъ Архивѣ. 

тербургѣ 1739 года для Импера¬ 

трицы Анны Іоанновны , украшена 

затѣйливою рѣзьбой , живописью и 

позолотою. 

5. Садовая коляска, въ родѣ двой¬ 

ныхъ пролетокъ , Петербургской 
работы, 1739 года. На ней Россій¬ 

скій гербъ и вензловое имя Импе¬ 

ратрицы Анны. 

0. Зимняя лииея , въ коей Импе¬ 

ратрица Елисавета Петровна ѣхала 

изъ С. Петербурга въ Москву для 
коронованія. Она устроена въ видѣ 
комнаты съ 14 окнами и двумя две¬ 

рями ; внутри ея столъ и кругомъ 
диваны, обитые зеленымъ сукномъ. 

7. Карета , доставшаяся Импера¬ 

трицѣ Елисаветѣ Петровнѣ отъ 
Грач>а А. Г. Разумовскаго въ 1753 

году, замѣчательна искусствомъ ра¬ 

боты и роскошью украшеній ; она 

вся вызолочена я снаружи, на двер¬ 

цахъ и бокахъ ея кузова изобра¬ 

жены искусною кистію группы аму¬ 

ровъ и между ими крылатый Фебъ. 

Внутри она обита бархатомъ; верхъ 
ея увѣнчанъ Императорскою коро¬ 

ною на подушкѣ. Длиною она около 
4 сажень. 

8. Карета, купленная въ 1775 

году у Сенатора Мельгунова. 

Прекрасны въ своемъ родѣ ка¬ 

реты Вѣнская, Берлинская, Гол¬ 

штинская и Цесарская; онѣ, по боль¬ 

шей части, раззолоченныя, съ рѣзь¬ 

бою и живописью. 

Нѣкоторые изъ сихъ екипажей 
употреблялись при торжественномъ 
шествіи Царской Фамиліи къ коро¬ 

націи изъ Петровскаго подъѣзднаго 
дворца въ Кремль. 

38* 
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IX. БАЖЕНОВА МОДЕ ЛЬ КРЕМЛЕВСКАГО ДВОРЦА. 

Обозрѣвая достопамятности Ору¬ 

жейной палаты, не можемъ оставить 
безъ вниманія деревянную модель 
дворца, сдѣланную по плану Бажено¬ 

ва, его помощникомъ Архитекторомъ 
Елевзоемъ Назаровымъ; она длиною 
25 аршинъ , вышиною съ крышей 
2 аршина. Какъ въ цѣломъ, такъ и 
въ подробностяхъ видны искусная 
тщательность и отчетливость ра¬ 

боты. Назадъ тому 70 лѣтъ , она 
стоила казнѣ 40,000 рублей. Пяти- 

етажное ето колоссальное зданіе по 
горѣ Кремлевской обняло бы древ¬ 

нія зданія Кремля, соборы, церкви, 

монастыри, дворцовыя и Патріаршія, 

отъ Спасскихъ до Троицкихъ воротъ. 

Словомъ, модель сія представляетъ 
тотъ видъ , какой хотѣла дать Мо¬ 

сковскому Вышгороду Екатерина II. 
Въ день обновленія Царьграда , 

Іюня 1 (35) сдѣлана была торже¬ 

ственная закладка 1773 года на мѣ¬ 

стѣ Тайницкихъ воротъ противъ 
Архангельскаго собора, гдѣ и зодчій 
Баженовъ, послѣ совершенія молеб¬ 

ствія съ водосвятіемъ , произнесъ 
рѣчь на сей предметъ. При заклад¬ 

кѣ положена въ основаніи мѣдная 
доска съ такою надписью: 

(і Повелѣніемъ Благочестивѣйшія 
«Великія Государыни Екатерины 
>» вторыя, Императрицы н Самодер- 

« жицы Всероссійскія , Нзбавнтель- 

«ницы Москвы отъ смертоносныя 
«язвы, Побѣдительницы Оттоманской 
))Порты, Сохранительницы каждаго 
«своего подданнаго безопасности, 

(55) см. рѣчь Баженова на заложеніе Крен- 

лес пае о Оворца въ Сочиненіяхъ Сумарокова, ч. 

II. По по МЬсяцеслову Обновленіе Цлряграда 

показано 11 Мая. 

« Законодательницы Всероссійской , 

«къ славѣ Великой Имперіи, къ 
«чести своего вѣка, къ безсмертной 
« памяти будущихъ временъ , къ 
«украшенію столичнаго града, къ 
«утѣхѣ и удовольствію своего на- 

«рода , положено великолѣпныхъ 
«сихъ чертоговъ основаніе въ лѣто 
«отъ сотворенія міра 7 281 , отъ 
«воплощенія сына Божія 1773, мѣ- 

«сяца Іюня 1 дня,-Царствованія Ея 
« Величества въ одиннадцатый годъ; 

(( строеніе производилось подъ глав- 

«нымъ смотреніемъ отъ арміи Ге- 

«нералъ-Поручика и Кавалера Ми- 

«хайла Михайловича Измайлова.» 

Въ аттрнбутахъ съ прихода въ 
средину закладки Дворца : 

I. Надпись надъ Орденомъ Св. 

Андрея: 

«Сіе чудо новое: подъ неприступ¬ 

нымъ градомъ, 

«Наполнилась земля разверстымъ 
нынѣ адомъ. 

II. Надъ Орденомъ Александров¬ 

скимъ : 

«Сіе чудо новое: а Россы творящи, 

«Зритъ воздухъ на себѣ судагорящн. 

III. Над ь Орденомъ Георгіевскимъ: 

«Сіе чудо новое: Геллеспонтъ при¬ 

шелъ къ кончинѣ , 

« Опіемъ Россы дѣйствуютъ въ во¬ 

дахъ н пучинѣ. » 

IV. Надъ Орденомъ Екатеринин¬ 

скимъ : 

«Сіе чудо новое : весь міръ на то 
взираетъ, 

«Россійскій Сципіонъ валъ южный 
попираетъ.» 

V. Па камнѣ , покрывавшемъ мѣ¬ 

сто закладки, мѣдная доска съ над¬ 

писью : 
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« Сему зданію прожектъ сдѣлалъ п «Станбулъ не ожидалъ сего ужасна 
« практику началъ Россійской Архи- вида, 

« тектъ , Москвитянинъ , Василій «Въ которомъ Росская явилась Ѳе- 

«Ивановичъ Баженовъ, Болонской и мида. 

«Флорентийской (Академіп Худо- «Покрыла пламенемъ весь бездны 

«жествъ Академикъ, главной Арти л- горизонтъ, 

«леріи Архнтектъ и Капитанъ, сего «Пучины рыжетъ огнь и стонетъ 
«сданія начальной Архптектъ и Экс- Геллеспонтъ. 

педпціи онаго строенія Членъ , Уже запасено было огромное ко- 

«отъ роду ему 35 лѣтъ. — По со- личество кирпича , бѣлаго камня и 
«чипеніп прожекта , за Архитекта извести ; приступили къ копанію 
«былъ Титулярной Совѣтникъ Мат- рвовъ для Фундамента. Но когда отъ 

«вѣй Козаковъ.—Нъ Экспедиціи сего близости пхъ къ стѣнамъ Архангелъ- 

«строенія были Членами: Дворянинъ, скаго собора открылась опасность 

«Статскій Совѣтникъ Федоръ Ни- въ томъ, что съ южной стороны онѣ 

«киФоровпчь Борисовъ; Дворянинъ, дали трещину : тогда Императрица - 

«конной Гвардіи Ротмистръ Иванъ Екатерина II отложила его велпче- 

« Грпгорьевпчь Вахрамѣевъ; Дворя- ствепное предпріятіе, коего памят- 

«пинъ Приміеръ- Маіоръ Михайло никомъ осталась только одна мо- 

« Андрѣевичь Суровцовъ , Коллеж- дель. Многіе отличнѣйшіе Архитек- 

«скій, при Экспедиціи, Секретарь торы заимствовали отъ нея для 

«Константинъ Яковлевичъ Титовъ. своихъ плановъ части Фасадныхъ 

«Закладка была Іюня 1773 года при видовъ, н.ш нѣкоторыя отдѣленія 

«Императрицѣ Екатеринѣ Алексѣев- внутреннихъ комнатъ и галлерей , 

«нѣ второй и при Наслѣдникѣ, Сынѣ или орнаменты. Въ етой модели 

«Ея, Павлѣ Петровичѣ. Надпись сію придворная церковь служила какъ 

«составилъ С. Петербургской Ака- бы программою для церквей въ нѣ- 

«деміи Художествъ гравировалъ- которыхъ благотворительныхъ за- 

«щикъ Иванъ Пурышевъ. » веденіяхъ Москвы. (36) По одной 
На трехъ щитахъ, подъ аттри- етой модели можно судить о геніи 

бутами поставленныхъ, надписи : Баженова; она важна для насъ еще 
«Да процвѣтетъ Москва, подобіемъ и тѣмъ , что сохраняетъ модели 

райска-крипа, храмовъ и зданій, уже несуществу- 

«Возобновляетъ Кремль п градъ ющпхъ въ Кремлѣ, какъ на пр. : 

Екатерина ; Срѣтенскаго и Гоступскаго собо- 

«Бароды на небо радостію вопіютъ, ровъ • 

«Младенцы изъ гробовъ то зрѣти Черезъ 70 лѣтъ мысль Екате- 

возстаютъ. рішы II осуществилась Николаемъ 
«Герои Росскіе1 вы что изобразили, I въ сооруженіи величественнѣй- 

«Какъ боги дерзостныхъ гигантовъ шаго и огромнѣйшаго дворца, кото- 

поразили. рый стилемъ своимъ соотвѣтству- 

«Визирь отъ имени Минервина бѣ- етъ древнимъ зданіямъ священнаго 
житъ, Кремля, нашего Іерусалима 

«Подъ Бендеромъ земля пылаетъ и 

дрожитъ. (36) Москвитянинъ, 43ЧЧ г. № 9. 
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X. АРХИВЪ ПРИ МАСТЕРСКОЙ ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТѢ. 

1. БибліОТЕКЛ. 

Какъ при етомъ Архивъ нахо¬ 

дится библіотека: то мы сперва 
скажемъ объ ней. Исторія намъ не 
говоритъ, было ли книгохранилище 
при дворъ Московскихъ Великихъ 
Князей ; но при взятіи Тохтамы- 

шемъ Москвы , по сказанію Троиц¬ 

кой ЛѢТОПИСИ , ((КНИГЪ толико мно- 

«жество снесено, что въ соборныхъ 
«церквахъ до тропа наметано, со¬ 

храненья ради спроважено, то все 
«безъ вѣсти створиша.» (37) Если 
Великіе Князья Василій Дмитріе¬ 

вичъ , сынъ его Василій Темный и 
внукъ Іоаннъ III давали вкладомъ 
отъ себя рукописи въ церкви и 
монастыри: то не льзя не полагать, 

чтобы у нихъ въ клѣтяхъ и тере¬ 

махъ не было собранія письменныхъ 
памятниковъ для собственнаго упо¬ 

требленія. По духу того времени , 

книги сіи должны быть, большею 
частію , церковныя , или историче¬ 

скія. Прежде сказано было о библіо¬ 

текъ В. К. Василія IV , наслѣдо- 

ванной имъ отъ отца и возбуждав¬ 

шей удивленіе и зависть въ Мак¬ 

симъ Грекъ и Веттерманѣ, (38) ко¬ 

торые нашли въ ней неоцѣненныя 
сокровища Словесности Греческой 
и Римской, состоявшія изъ 800 ха¬ 

ратейныхъ рукописей. Неизвѣстно , 

пощадилъ ли ихъ пожаръ въ Кремлѣ 
1547 года, когда сгорѣли «древнія 
«хартіи и книги,» когда изъ Успен¬ 

скаго собора успѣли вынести съ 
чудотворною иконою Богоматери 
только Церковныя правила. Но Ве- 

(37) Карам». И. Г. Р. К, пр. 96. 

(38) Журналъ Министерства Народ. Проев. 

483К , Іюнь : Библіотека В. К. Василія IV , ст. 

Профес. Клос'іуса. 

ликокняжеская библіотека , хранив¬ 

шаяся подъ каменными сводами, мо¬ 

гла тогда уцѣлѣть отъ огня ; ибо 
въ описи Царскаго Архива 1584 

года упомянуто 22 ящика « съ кни- 

»гами Великаго Князя Василья, по¬ 

мелѣ отца его Великаго Кн. Ивана.» 

(39) О библіотекѣ Царя Іоанна Ва¬ 

сильевича свидѣтельствуютъ многіе 
случаи, особенно собственныя его 
сочиненія, въ коихъ онъ часто ссы¬ 

лается на книги разныхъ Отцевъ 
Церкви. Онѣ , какъ видно , были у 
него подручными. Изъ его дворцовой 
библіотеки поступили нѣкоторыя 
рукописи въ Патріаршую , въ раз¬ 

ныя монастырскія и даже частныя. 

Съ тѣхъ поръ, какъ учреждена и 
дѣйствовала тѵпограФІя въ Москвѣ, 

Царямъ подносимы были отпеча¬ 

танныя въ нихъ книги, кои посту¬ 

пали въ царское книгохранилище. 
Безъ сомнѣнія, долговременное 

пребываніе Поляковъ въ Кремлѣ ис¬ 

требило между многими памятни¬ 

ками древняго быта Москвы и соб¬ 

ранія книгъ и рукописей , въ томъ 
числѣ , можетъ быть , и драгоцѣн¬ 

ную библіотеку Великокняжескую. 

Съ царствованія дома Романо¬ 

выхъ , когда Москва начала обога¬ 

щаться учеными сокровищами Ев¬ 

ропы и когда усиливалась дѣя¬ 

тельность книгопечатанія, тогда об¬ 

разовались библіотеки Патріаршая 
и Царская. Въ описи Царскаго 
имущества 1634 г. показано толь¬ 

ко 11 книгъ, въ числѣ коихъ кни¬ 

га Аристотелева въ полдесть. (40) 

(39) Акты Археограф. Експедпціи, т. I, К0 289. 

(ЯО) ДЬла Оружейной палаты Архива , опись 

7142 г. 
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По указу Царя Михаила Ѳеодоро¬ 

вича изъ Бълоезерскаго Кирилова 
монастыря въ 1639 году вытребо¬ 

ваны для Царской библіотеки кни¬ 

ги, вдвойне тамъ находившіяся, въ 
томъ числѣ Судебникъ лучшій и 

Судебникъ Казимировъ. (41) По¬ 

следняя не рвдко обогащаема бы¬ 

ла приношеніями Святителей , ко¬ 

торые благословляли Государей 

назидательными сочиненіями, такъ 
на пр. : Патріархъ Іосифъ въ 1642 

году благословилъ Государя Царе¬ 

вича Алексія Михаиловича книгою : 

Главизны паказательпы о право- 

учительствѣ Царл Василія Гре¬ 

ческаго кв сыну своему Царю Льву. 

Царю Алексію Михаиловичу посвя¬ 

щены были нЕкоторыя книги , из¬ 

данныя въ Кіевъ и Москве, для него 
переводились въ Посольскомъ при¬ 

казъ иностранныя газеты Куранты. 

Такъ какъ читалъ онъ и Отцевъ 

Церкви и отечественныя летописи 
и Квинта Курція на Русскомъ язы¬ 

къ : то не льзя думать , чтобы 
у него не было библіотеки. Въ Ар¬ 

хивъ Оружейной палаты хранит¬ 

ся опись книгамъ , оставшимся, по 
смерти Царя Ѳеодора Алексъевича, 
въ 7 коробахъ и 4 ящикахъ , сдъ- 

ланная въ 1083 году, по указу Пе¬ 

тра I; изъ пея значится, что все 
почти книги были церковныя, чис¬ 

ломъ 154 и значительное количе¬ 

ство тетрадей. Выіослъдствіи мно¬ 

гія книги Царской библіотеки по¬ 

ступили въ ведомство Посольскаго 
Приказа, а оттуда въ Иностранную 

Коллегію , что ныпв главный Ар¬ 

хивъ Министерства иностр. делъ. 

Въ докладъ етого Приказа 1696 

года значится , что « Ихъ Царскаго 

(Я Лрцыбышееп Повѣствованіе о Россіи, ян, VI. 

ПАЛАТА. 293 

(«Пресвътлаго Величества книгохра- 

«нилища все книги ихъ Государскія 
«разобраны чиномъ и назираются 
« особно и обносятся ВЪ ВЕДЕпІіІ II 

«всячески суть соблюдаемы, чтобъ 
« не пропадали напрасно где. » 

Теперь остатки прежней двор¬ 

цовой библіотеки заключаются въ 

немногихъ рукописныхъ и печатныхъ 
книгахъ. Въ числе первыхъ нахо¬ 

дится только б сочиненій, изъ ко¬ 

ихъ прпмъчательнъйшія: 

1. Псалтырь, писанная въ Москве 
полууставомъ на Александрійской 

бумагъ большаго Формата, въ 7102 

году, въ царствованіе Ѳеодора Іоан¬ 

новича , при Патріархъ Іовъ , по 
повелънію Боярина Дмитрія Ивано¬ 

вича Годунова. При каждомъ почти 

псалмъ въ лицахъ изображено со¬ 

держаніе его миніатюрно. 

2. Нрмологъ съ нотами и съ раз¬ 

ными миніатюрами, писанный, к а кт» 

сказано въ посвященіи Царю Ѳео¬ 

дору АлексЪевичу , «въ его Госу- 

дарскнхъ палатахъ , его же Цар¬ 

скими рабы: воображеніе св. иконъ, 

лицъ , заставишь и строкъ пропис¬ 

ныхъ миогогръшнымъ Потапкомъ 

Максимовымъ ; ръчи же и нота , 

текстъ и подписи н прочіе труды 

многогръшнымъ Андрейкомъ Михай¬ 

ловымъ въ лЕто 7188 году.» 

Свътскііхъ рукописей только две: 

1) о морскомъ плаваніи, къ тому о 
управленіи корабля на моръ и что 

прилежитъ къ компасу и картъ 

совершенно въ ней описано есть въ 

лето отъ Р. X. 1698, мъсяца Мар¬ 

та , въ Амстердамъ, пже паписа 
Илія Федоровъ Копіевпчь , рабъ 

Слова Божія , съ разными матема¬ 

тическими чертежами, въ 4. 2) Пи¬ 

саніе о зачинаніе знакъ и знамянъ , 

или прапоровъ, съ рисунками, изо- 
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бражающнміі знамена съ гербами 
12 колѣнъ Израильскихъ и знамена 
Англійскія, Датскія, Шведскія и 
Голландскія, въ 4. 

Печатныя книги , числомъ 48 , 

почти всѣ Славянскія духовнаго со¬ 

держанія , кромѣ двухъ Голланд¬ 

скихъ и двухъ Русскихъ. Замѣча¬ 

тельнѣйшія изъ нихъ : 

1. Лиѳологіонъ , спрѣчь Цвѣто¬ 

словъ , или ТрѵФологъ , составлен¬ 

ный отъ св. Отецъ, изображенныхъ 
здѣ; на заглавномъ листѣ выграви¬ 

рованы лица разныхъ Святыхъ ; 4 

изданіе, во Лвовѣ, 1651 г. въ 4. 

2. Патерикъ , или Отечникъ Пе¬ 

черскій, въ Кіевѣ, 1678 г. въ 4. 

3. Псалтырь съ возслѣдованіемъ, 

напечатанная въ Москвѣ при Царѣ 
Алексіи Михайловичѣ и Патріархѣ 
Пиконѣ въ 1658 г. въ 4. 

4. Огородокъ Маріи Богородицы, 

розмайтыми цвѣтами словесъ на 
праздники Господскія, Богороднчны 
п прочихъ Святыхъ насажденный 
Нам ѣстнпкомъ св. великія чудотвор¬ 

ныя Лаѵры Печерскія Кіевскія Ан¬ 

тоніемъ Радивиловскимъ, напеч. въ 
Кіевѣ 1676 г. въ 4. 

5. Ученіе и хитрость ратнаго 
строенія пѣхотныхъ людей , напеч. 

при Царѣ Алексіи Михаиловичи, въ 
Москвѣ 1647 года, въ 4.' 

6. ѴегапІ\ѵоог(1іп" ѵап сіе \ѵаге 
СЬгізІеІЦке Оосі^еіееіііеіі , сіоог 

і РюЬегЬ Вагсіау. Агпзіегсіапі. 1683, 

іп 4. 7. НоІІашІІзсЬе БсЬеерзЬоилѵ. 
1 Ашзіегсі. 1696, іп 4. 

2. Архивъ. 

Етотъ остатокъ оффиціальныхъ 
бумагъ изъ разныхъ Приказовъ 
дворцовыхъ состоитъ изъ руко¬ 

писныхъ книгъ и столбцовъ , КОП 

содержатъ въ себѣ съ ХѴ’І но 

XVIII Вѣкъ описи городскихъ цер¬ 

квей, ризницъ, Царскихъ образовъ, 

платья, оружія, денегъ и рухлядей; 

разныхъ чиновъ людей, служившихъ 
по городамъ ; вещей , хранившихся 
въ Мастерской Оружейной палатѣ ; 

вещей, употреблявшихся при коро¬ 

націи Государей; дворовъ Москов¬ 

скихъ. Здѣсь найдете книги при¬ 

ходныя , расходныя и кроильныя, 

записныя книги явочнымъ , ставоч- 

иымъ и мировымъ челобитнымъ , 

купчимъ , суднымъ дѣламъ, очнымъ 
ставкамъ, указамъ, приставнымъ 
памятямъ, закладнымъ, жилымъ за¬ 

писямъ , срочнымъ сказкамъ и пр., 

также книги выходныя , расходныя 
церковному строенію , ладонныя и 
пр., числомъ 137 4. (42) Какъ сіи 
рукописи представляютъ намъ ука¬ 

занія на бытъ Россійскаго Государ¬ 

ства и Царскаго двора , начатки 
цивилизаціи въ Москвѣ , источники 
для Археологіи, отечественной Исто¬ 

ріи, Юриспруденціи и Дипломатіи: 

то мы здѣсь представимъ обозрѣніе 
нѣкоторыхъ документовъ. 

1. Описи церквей XVII вѣка со¬ 

держатъ въ себѣ исчисленіе свя¬ 

щенныхъ утварей и книгъ, находив¬ 

шихся въ соборахъ, монастыряхъ и 
церквахъ Кремля , Китая , Бѣлаго 
и Землянаго города и за Земля¬ 

нымъ городомъ. Такая опись со¬ 

ставлена по повелѣнію Царя Алек¬ 

сія Михаиловича 1657 года, Дум¬ 

нымъ Дворяниномъ ПрокоФІемъ Куз- 

мичемъ Елизаровымъ и Дьяками 
Федоромъ Ивановымъ и Абрамомъ 
Кащѣевымъ, съ показаніемъ, сколь¬ 

ко находится въ означенныхъ ча¬ 

стяхъ Москвы церквей , кладбищъ , 

церковной земли , дворовъ на ней , 

(і|2) ВЬстникі. Еяропы 1327 г. № 14 и 16. 
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и кто те кладбища и церковныя 
земли къ своимъ дворамъ п огоро¬ 

дамъ приняли, и кто живетъ близко 
тѣхъ церквей, церковныхъ земель и 
кладбищь. По сдѣланіи такой описи, 

Царь повелѣлъ кладбища обнести 

наглухо заборомъ вышиною пол- 

третыі т. е. 2 съ \ аршина, и сверхъ 
того , въ Кремлъ, у церквей Входа 

въ Іерусалимъ , Козмы и Даміана , 

Благовѣрнаго Царя Константина и 
Іоанна Предтечи, мертвыхъ впредь 

не погребать ; ибо какъ въ моро¬ 

вое повѣтріе 1655 года при оныхъ 

много было погребено умершихъ 

отъ заразы: то , дабы отъ раз¬ 

рыванія земли впредь не могло 
случиться заразы. По етой описи 

оказалось въ Кремлѣ, кромѣ собо¬ 

ровъ, монастырей и верховыхъ цер¬ 

квей, 4 приходскія церкви; въ Ки¬ 

таѣ , сверхъ монастырей , 2 собора 
и 42 церкви съ кладбищами, кромѣ 

одной; въ Бѣломъ городѣ 81 , изъ 
коихъ только 5 безъ кладбищь ; въ 

Земляномъ городѣ и за городомъ 
102 церкви , а всего въ Москвѣ , 

кромѣ придворныхъ и домовыхъ 
церквей , соборовъ и монастырей, 

было приходскихъ церквей 229. 

2. Описаніе Патріаршей ризни¬ 

цы, сдѣланное при сдачѣ ея въ вѣ¬ 

дѣніе Святѣйшаго Сѵнода, по указу 

Сенатскому 1722 года. Между про¬ 

чими утварями оказалось саккосовъ 
76, митры 4, короны двѣ большая 
и меньшая, омоФоровъ 17 , патра- 

хилей 15, панагія 31; книгъ руко¬ 

писныхъ и печатныхъ на Грече¬ 

скомъ , Латинскомъ , Польскомъ и 
Русскомъ языкахъ до 1075. Бъ 
описи Патріаршей казны упомина¬ 

ются и жалованныя и послушныя 
грамоты, правыя и межевыя выписи 

и всякія крѣпости по городамъ и 

уѣздамъ ; онѣ состоятъ изъ жало¬ 

ванныхъ граматъ на села и деревни, 

данныя Царями Патріархамъ, раз¬ 

ныя льготы и привиллегіи Духо¬ 

венству; тамъ находится также опи¬ 

саніе св. иконъ , крестовъ, облаче¬ 

ній, книгъ, домашнихъ рухлядей и 

прочихъ вещей Патріаршихъ , по 
повелѣнію Петра I, въ 1722 г. от¬ 

данныхъ въ вѣдѣніе Св. Сѵнода. 

3. Изъ описей платью и вещамъ 
Царскимъ древнѣйшая и любопыт¬ 

нѣйшая опись платью , оружію и 

рухлядямъ Бориса Годунова, 7097 

(1589) года , № 665. Въ ней упо¬ 

минаются о трехъ ѳерезяхъ черв- 

чатыхъ бархата Веницейскаго ; ѳе- 

резей суконныхъ и тяфтяныхъ по¬ 

казано 24 ; опашень бархата черв- 

чатаго краснаго ; опашней изъ раз¬ 

ныхъ матерій 9; шубъ 8; ормяковъ 

5; кафтановъ 28 ; чюгъ 15; терли¬ 

ковъ Рускихъ; сверхъ того, нѣсколь¬ 

ко колпаковъ , шапокъ , наурузовъ, 
таФей; зеркала булатныя Турскія , 

хрустальныя Литовскія , щиты , 

луки, саадаки, налучи, сабли и ро¬ 

гатины. Въ числѣ доспѣховъ и ору- 

жій замѣчательны : « рогатина Мо¬ 

сковская наведена золотомъ, на тулѣ 

цподпись слова имя Бориса Ѳеодо- 

«ровича, скеппще вязовое;» «Ше¬ 

ломъ желѣзной наведенъ золотомъ, 

недодѣланъ, по вѣнцу травы чекан¬ 

ныя промежь травъ слова подпись 

имя Бориса Ѳеодоровича. За тѣмъ 
слѣдуютъ конюшенныя его рухляди. 

Между серебряной посудою вне¬ 

сены деревянныя Троицкія ендовы, 

ковши, братины , блюда, кувшины, 

какіе подносимы были Царямъ отъ 

Троицко - Сергіевскаго монастыря , 

такъ равно и отъ Кирилло-Бѣло- 

езерскаго. Не менѣе любопытны и 

важны въ археологическомъ отно- 

39 
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шепіи описи Царскимъ платьямъ и 
вещамъ съ 1629 по 1676 годъ. Изъ 
описи 1634 года , сдѣланной при 
Постельничемъ Степанѣ Хрущовѣ 
и при дьякѣ Васпльѣ Прокофьевѣ 
видно, что тогда находилось у Царя 
Михаила Ѳеодоровича платья: опаш¬ 

ней объярннныхъ, бархатныхъ, атла¬ 

сныхъ съ Кизилбашскими и таФтя- 

нымп нашивками 36 ■, однорядокъ 
нарядныхъ скорлатовыхъ червча- 

тыхъ , бѣлыхъ , свѣтлолимонныхъ , 

малиновыхъ , брусничныхъ , багро¬ 

выхъ , темновпшневыхъ 9 ; одноря¬ 

докъ чистыхъ съ таФтяиыми нашив¬ 

ками, малиновыхъ, темнопесочныхъ, 

красповншневыхъ , свѣтлогвоздич- 

ныхъ , коричневыхъ, брусничныхъ, 

СИЗОВЫХЪ , кропивныхъ н другихъ 
17; шубъ нарядныхъ 28; шубъ чи¬ 

стыхъ 7; шубъ суконныхъ 2; шубъ 

нагольныхъ хребтовыхъ 3 ; шуба 
столовая , хребты бѣлыі , нашивка 
торочковая бѣлая, покрыта тзфтою 
бѣлою; шуба Русская соболья, кры¬ 

тая Турскимъ бархатомъ, круги 
серебреные велики, шитье золотное 
съ розными шолки; кожухъ атла¬ 

сный золотпой но чсрвчетой землѣ, 

на вороту пугвицы и петли ипзаны 
жемчугомъ и гнѣздь; шубъ сонныхъ 
5; каФтаповъ теплыхъ 6; становыхъ 
24; зппуновыхъ атласныхъ 15; кам¬ 

чатных ь ; полевой Лазаревой таф¬ 

тяной 1 ; объярннныхъ 2 ; ѳсрезей 
теплыхъ камковыхъ , таФтяпыхъ , 

объярннныхъ 18; холодныхъ 10; 

зипуновъ теплыхъ 6 ; ожерсльевъ 
стоячихъ 28; таФыі скорлатовыя 
червчатые 5; колпаковъ 3; шапокъ 
горлатныхъ трехъ парадовъ съ 
шлыкомъ, столовыхъ и другихъ 8; 

бархатныхъ 4; скорлатпыхъ съ мѣ- 

ховыми опушками и съ пухомъ 7 , 

посоховъ Индійскаго дерева 4 , ка¬ 

повыхъ на рогахъ 23, Троицкихъ 6, 

Кприловскнхъ 17 , кленовыхъ съ 
подушками бархата червчатаго 2 ; 

стульевъ деревянныхъ золоченыхъ 
2; подножьевъ собольихъ, крытыхъ 
бархатомъ и багрецомъ 3; лѣтнихъ, 

поволоченныхъ багрецомъ 2 ; ѣздо¬ 

вое платье: ѳерезей зуѳныхъ раз¬ 

ныхъ цвѣтовъ 9; ѳерезей ормачныхъ 
3 ; суконныхъ 12; ормяковъ тол¬ 

стыхъ ординскихъ 2; кебеняковъ 5; 

епанчей 4 ; шляпъ пуховыхъ чер¬ 

ныхъ 3 ; сѣрая 1 ; солнечниковъ 2; 

каФтановъ ѣздовыхъ бархатныхъ и 
Турскихъ отласовъ 19; чюгъ 8; 

кафтановъ атласныхъ стежныхъ 5 ; 

каФтановъ ѣздовыхъ камчатныхъ 
клинчатыхъ 15 ; налатниковъ атла¬ 

сныхъ и бархатныхъ 4 ; подлатни¬ 

ковъ атласныхъ и объярннныхъ 3 ; 

рукавицъ ролдужныхъ 12; поле¬ 

выхъ, пуховыхъ, вязаныхъ, замша- 

ныхъ зеленыхъ , теплыхъ бархат¬ 

ныхъ 14 ; ножей булатныхъ Тур¬ 

скихъ н Персидскихъ 25; штановъ 
9 ; нагавнцъ 2 ; за тѣмъ слѣдуетъ 
изчисленіе обуви; чулокъ атласныхъ, 

камчатныхъ, камковыхъ, таФтяныхъ, 

суконныхъ , чеботовъ, башмаковъ и 

подвязокъ. Въ описи упоминаются 
часы ; колымага башнею съ плани¬ 

дами, Веницейское дѣло, флягою, 

зеркаломъ, въ перстнѣ золотомъ 11, 

воротныхъ 10, въ томъ числѣ одни 
подаренные Царевичу Алексію Па¬ 

тріархомъ Филаретомъ ; стекло за¬ 

жигательное большое , три трубки 
призорныхъ, т. е. подзорныхъ, ка¬ 

мень магнить въ серебрѣ и пр. Въ 
описи паннихиднаго платья повто¬ 

ряются тѣже названія одеждъ и 
обуви, какъ и въ предъидущей. 

4. Переписная книга платью и 
казнѣ Великихъ Государынь Царе¬ 
венъ 1673 года показываетъ намъ 
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нѳ только нарядъ п костюмъ ихъ 

гардероба , но и домашній обиходъ. 

Изъ нея видимъ, что у Царевны 

Ирины было двѣ шапки горлатныхъ, 

черева лисьи, два опашня скорлат- 

ныхъ алыхъ и червчатыхъ, 18 шу¬ 

бокъ изъ атласу кизилбашскаго, изъ 

бархату Веницейскаго и Персид¬ 

скаго , изъ камки кнзилбашской съ 

травами золотыми и шелковыми 
по серебряной, золотой и свѣтло- 

дымчатой землѣ; лѣтниконъ кам- 

ковыхъ, атласныхъ , объяринныхъ , 

тафтяныхъ 32 ; тѣлогрѣй теплыхъ 
атласныхъ , камковыхъ, объярин¬ 

ныхъ, таФтяныхъ, червчатыхъ, Жар¬ 

ковыхъ 23 ; холодныхъ изъ такихъ 
же матерій 12. 

Въ описи платья Царевны Софіи 

Алексѣевны представляется намъ 
весь костюмъ ея: шапка лисья гор¬ 

латная ; опашни сукно скорлатъ 

алый , круживо и нашивка золота 
веревчата, подпушка тафта ценинпа 
безъ пуговицъ, а въ 7183 г. на 
етотъ опашень нашиты 15 пуговицъ 
золотыхъ съ яхонтики червчаты, въ 

закрѣпкахъ искорки алмазныя. Ея 
шубки бархатная Веницейская по 
черячатой землѣ, травы и рѣки зо- 

лоты, подкладка таФта ала. Сверхъ 
того , шубокъ атласныхъ 2 , объя- 

рпнныхъ золотныхъ 4 ; лѣтниковъ 

объяринныхъ и атласныхъ 9; тѣло¬ 

грѣй теплыхъ объяринныхъ 2; атла¬ 

сныхъ и камчатныхъ 7 ; холодныхъ 
объяринныхъ, атласныхъ и камчат¬ 

ныхъ 16 ; одѣялъ теплыхъ 2 , хо¬ 

лодныхъ 2. Кромѣ того , тамъ на¬ 

ходится опись платью Царевенъ 
Анны и Татіаны Михаиловны , Ев¬ 

докіи, Марѳы, Екатерины, Маріи и 
Ѳеодосіи Алексѣевенъ. 

5. Въ Кроилышхъ книгахъ , съ 
16/2 по 1700 годъ, объясняющихъ 

намъ значеніе и покрой одеждъ, 

заключается опись платью Царей , 

Царицъ , Царевичей и Царевенъ , 

церковныхъ облаченій съ показані¬ 

емъ, когда скроено каждое изъ нихъ, 

сколько отпущалось разныхъ мате¬ 

рій на етотъ предметъ и въ какую 
цѣну. Такъ въ кроильной книгѣ Ца¬ 

рицы Наталіи Кнриловны и Царевны 
Ирины Михаиловны съ ея сестрами 
и Царевны Евдокіи Алексѣевны съ 
сестрами значатся: треухи, каптюры, 

ожерелья бобровыя, опошни, шубки, 

роспашницы, лѣтники,тѣлогрѣи и т.п. 

6. Въ Посольской кроильной кни¬ 
гѣ 7169 г. описаны подарки, или 

поминки, даванные Посламъ и от¬ 

правленные къ иноземнымъ Госуда¬ 

рямъ; изъ нихъ открываются отно¬ 

шенія Россійскаго Двора къ дру¬ 

гимъ Дворамъ. Такъ послано въ 
поминкахъ къ Бранденбургскому 
КурФистру Князю Ѳредриху Вилл- 

мигу съ посланникомъ Иваномъ Же¬ 

лябужскимъ соболей на 1000 р. да 
съ нимъ же Хкуляпскому Князю 
соболей на 500 р.; Крымскому по¬ 

слу на отпуску Сеѳеръ Агѣ шуба 
изъ камки золотной Кпзылбашской 

на собольемъ мѣху цѣною въ 38 р.; 

Шигъ-Гирея Мирзы Черкесского 
Узденемъ 20 человѣкамъ на отпуску 
дано по однорядкѣ въ 3 р. 50 к. каж¬ 

дая и по лисьей шапкѣ въ I р. 50 к. 

7. Книга чиновная Великаго Го¬ 
сударя , Царя и Великаго Князя 
Ѳеодора Алексѣевича всея Великія 
и Малыя и Бѣлыя Россіи Само¬ 

держца , Мастерской палаты вся¬ 

кихъ чиновъ людемъ , при сидѣньи 
Постелнпчего Алексѣя Тимоѳѣевича 

Лихачева , да Укладничего Ивана 
Петровича Чаплыгина, да дьяковъ 
Митрофана Тугаринова , Гаврила 
Деревкпна, нынѣшняго 109 году. 

39* 
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Изъ нее мы узнаемъ число дворцо¬ 

выхъ служителей : комнатныхъ ис¬ 

топниковъ 5, комнатныхъ сторожей 
8, постельныхъ сторожей, постель¬ 

ныхъ истопниковъ , мастеровыхъ 
людей : закройщиковъ , портныхъ 
мастеровъ , шапочниковъ , завязоч¬ 

ки ко въ , кружевныхъ мастеровъ , 

нашивочниковъ, обшнвочниковъ, чо~ 

ботнпковъ, Часовниковъ, красильни- 

ковъ , скорняковъ и пр. Одни изъ 
нихъ получали денежное и хлѣбное 
жалованье изъ Приказу Большаго 
Дворца и съ Сытнаго, Хлѣбеннаго 
п Кормоваго дворцевъ , другіе изъ 
Казеннаго проказа. Сторожамъ и 

истопникамъ выдавались кормовыя 
деньги , когда они бывали за Вели¬ 

кимъ I осударемъ въ походахъ. Дѣла 
въ столбцахъ показываютъ, что въ 
7203 году находилось при дворцѣ 
32 человѣка верховыхъ богомоль¬ 

цевъ, которые составляли родъ Цар¬ 

ском богадѣльни. Сочинитель книги 
ІІіе пі88Іап ітрозіог въ 1664 г. гово¬ 

ритъ, что к въ Царскомъ дворѣ была 
іі богадѣльня для стариковъ, изъ ко- 

«торыхъ инымъ по 120 лѣтъ; съ 
«ними Царь находилъ удовольствіе 
ч говорить о томъ , что бывало въ 
«старину при его предкахъ.»» 

8. Въ Чиновной книгѣ Царицы 
Наталіи Кириловиы всѣмъ чипомъ, 

которые вѣдомы Ея Великія Госу¬ 

дарыни въ Мастерской палатѣ с 
году, означены: О ко. и ш чей , дьякъ, 

двое подьячихъ, пять дворовыхъ 
боярынь, двѣ казначеи, 14 дѣвушекъ 
болрычней , три карлицы , 18 по¬ 

стельница, , 0 комнатныхъ бабъ. 

Сверхъ денежнаго окладу, имъ вы¬ 

давались кормовыя и праздничныя 
деньги. Въ штатѣ Царицы еще со¬ 

стояли уставщика, , 8 крестовыхъ 
дьяковъ, каптурникъ, нортомойпые ] 

дѣти боярскіе, мовные истопники, 12 

сѣнныхъ истопниковъ, и 27 сѣнныхъ 
сторожей. При Царицѣ Маріи Иль¬ 

иничны были пріѣзжія боярыни, дво¬ 

ровыя боярыни, постельницы , ком¬ 

натныя. У Царицы Евдокеи Ѳеодо¬ 

ровны было три боярыни и двѣ 
казначеи. При особѣ Царевича и В. К. 

Петра Алексѣевича находилась кор¬ 

милица Княгиня Ненила ЕроФѣевна 
Лвова и 11 постельницъ. У Царе¬ 

вича Алексѣя Петровича была мама 
съ окладомъ 100 р. боярыня, 5 

иостелышцъ. У Царевны Наталіи 
Алексѣевны была мама Княгиня Ро¬ 

модановская , кормилица Княгиня 
Ухтомская , учительница Федора 
Петрова , 8 постельницъ , 11 ком¬ 

натныхъ бабъ. Въ штатѣ ихъ упо¬ 

минается Уставщица и Псаломница. 
9. Выходныя книги съ 1632 но 

1682 годъ содержать въ себѣ по¬ 

дробное извѣстіе о торжественныхъ 
и обыкновенныхъ выходахъ Царей 
Михаила, Алексія и Ѳеодора къ бо¬ 

жественной службѣ въ церкви, объ 
аудіенціяхъ знатнѣйшему духовен¬ 

ству, посламъ чужестранныхъ дер¬ 

жавъ и пр. съ показаніемъ, въ ка¬ 

комъ они при такихъ случаяхъ на¬ 

рядъ. Сіи книги изданы въ Москвѣ 
1844 г. П. М. Строевымъ съ указа¬ 

телемъ истории, топографии, реаль¬ 

нымъ и Филологическимъ. (43) Сіи 
акты объясняютъ намъ частную 
жизнь нашихъ Государей въ XVII 

вѣкѣ , обрядность двора , Царскіе 
костюмы и служатъ повѣркою мно¬ 

гихъ историческихъ Фактовъ , въ 
коихъ непосредственно участвовали 
Царствующія особы. (44) 

(43) см. въ Вѣстникѣ Европы, 1837 г. № 16 , 

ст. Г. Зубарева, стр. 257. 

(4 4) Журналъ Министерства нар. проев. 1844 , 

Іюль. 



оружейная палата. 

10. Книги записныя разныхъ дѣлъ 

съ 1627 по 1766 годъ, заключа¬ 

ютъ въ себѣ акты стариннаго су¬ 

допроизводства : челобитныя , явоч¬ 

ныя прошенія о бѣглыхъ людяхъ , 

купчія и данныя на имѣнія и дворы, 

записныя книги суднымъ дѣламъ , 

очнымъ ставкамъ и неверпіенымъ 
старымъ дѣламъ. Изъ етихъ актовъ 
значится , что въ случаѣ чьего 
либо отпирательства отъ своей 
руки, свидѣтельствуютъ ее подьячіе 

Ивановской площади ; въ такомъ 
случаѣ пошлинъ бралось въ 1680 

г. за пересудъ и правой десятокъ 

съ рубля по 14 алтынъ и 4 деньги; 

съ дворовой записки при продажѣ 
дома по 3 деньги съ рубля; съ ми¬ 

ровыхъ челобнтенъ по 3 алтына , 

по 2 деньги съ человѣка. Пристав¬ 

ныя памяти даваны были приста¬ 

вамъ, чтобы представлять къ суду 

тѣхъ, на коихъ была явка о непла¬ 

тежѣ денегъ по заемнымъ кабаламъ 
и закладнымъ, также въ побояхъ о 
безчестьи и увѣчыі. Ставочныя про¬ 

шенія состояли въ томъ, что, если 
въ слѣдствіе приставной памяти 

приставъ въ скоромъ времени не 

представитъ къ суду, тогда истецъ 

проситъ, чтобы отвѣтчика предста¬ 

вить къ суду. Кромѣ того, здѣсь 
помѣщены памяти жилыя, наемныя 
жилыя и поручныя; первыя соста¬ 

вляли условія объ отдачѣ людей 

въ ученіе или услуженіе, другія — 

условія о наймѣ домовъ , лавокъ и 
пр., третьи суть росписки , даван- 

ныя приставамъ отъ постороннихъ 
людей , коими ручались въ томъ , 

что отвѣтчикъ явится въ срокъ къ 
суду. Наконецъ срочныя сказки , 

коими назначались сроки поручите¬ 

лямъ для явки въ судъ. 

11. Приходныя книги показыва¬ 
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ютъ, какими имѣніями владѣли Го¬ 

судари , съ чего и по скольку за 
Государей собиралось пошлинъ ; а 

изъ Расходныхъ книгъ съ 1613 по 

1768 годъ, етой лѣтописи Цар¬ 

скаго двора и города, можно видѣть, 

на какіе предметы издерживалась 

собственная казна Царская и сколь 
велики были ихъ годовые приходы и 
расходы. Изъ сихъ книгъ мы заим¬ 

ствовали нѣкоторыя любопытныя 
свѣдѣнія : о сооруженіи церквей , 

теремовъ, о надстройкѣ Спасскихъ 
и Троицкихъ воротъ , о поднятіи 
воды изъ Москвы рѣки на Свиблов¬ 

скую башню и т. п. 

12. Въ Ладонныхъ книгахъ запи¬ 

сывалось, въ какія церкви, мона¬ 

стыри и богадѣльни , когда и но 

скольку отпускаемо было отъ Го¬ 

сударя ладону съ означеніемъ цѣны 

ему. Изъ нихъ узнаемъ о времени 
основаніи нѣкоторыхъ церквей , объ 
урочищахъ оныхъ и церквахъ уже 
несуществующихъ. 

13. Кинги переписные книгамъ , 
которые по указу Святѣйшаго Па¬ 

тріарха въ 198 году Сентября въ 
день переписанія въ Спасскомъ мо- 

настырѣ, что за иконнымъ рядомъ, 

подлѣ церкви въ верхней кладовой 
палаткѣ; № 691. Изъ етой описи 

открывается , что писанныхъ и пе¬ 

чатныхъ книгъ на Латинскомъ, Гре¬ 

ческомъ , Нѣмецкомъ и Польскомъ 
языкахъ было числомъ 603. Между 
духовными встрѣчаются и свѣт¬ 

скіе классическіе писатели, изъ ко¬ 

ихъ примѣчательнѣйшихъ спишемъ 
здѣсь такъ , какъ они означены въ 
описи : книга Цицеронъ опера уч¬ 

тя ; книга Тертуліанъ ; Лексиконъ 
Латинскій Цицерона ; Калепинъ ве¬ 

ликій на 11 языкахъ ; Трактатусъ 
де ѳакты цыенцыя етъ игноранція 
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(45); книга Григорія Папы Римскаго; 

книга Греческая Патерикъ племен¬ 

ным на пергаминѣ; 11 книгъ Баро- 

ніушевыхъ; Мартинова исторія о 
Польскомъ Королевствѣ ; Лѣтопи¬ 

сецъ Бароніумъ ; Кроника Полская 
Матвѣя Стрпковскаго ; Уложенья 
Польского Королевства; к. Бароніева 
на ае лѣтъ ; к. писмянная л ѣтопи- 

сателная о Кіевскомъ Княжествѣ ; 

Лексиконъ Латино-Словенскій; книга 
Лапонская; Лексиконъ Польско Сло¬ 

венского языковъ ; Посланіе Кике- 

ронію; Лѣтописецъ всея земли, Ла¬ 

тинская; десять книгъ Синонимовъ; 

18 книгъ Греко-Словенскихъ Грам¬ 

матикъ; Вещей поселянскпхъ (сіе ге 
шзііса) ; Тита Ливія Патавского о 
Исторіяхъ, Латинская; втораго Пли¬ 

нія исторіи Естественныхъ Т. Г* 

Латинская; Посланіе Кикеронова къ 
домашнимъ; Трагедіи, или плачевные 
стихи, Латинская; Разумъ суда Рим¬ 

скаго, Лат. ; Плаута Комика, Лат. ; 

Лексиконъ шестероязычный ; Алко¬ 

ранъ Махаметовъ на Польскомъ 
языкѣ; Нѣмецкая Грамматика; Псал¬ 

тырь Воложская и пр. Сверхъ того, 

здѣсь показаны творенія и животы 
т. е. житія Св. Отецъ, Акты собо¬ 

ровъ , сочиненія о Каноническомъ 
правѣ. Судія церковный реішіти н 
вязати Латин. области ключей цер¬ 

ковныхъ ; Зерцало Саксонское , или 
Уложенье Саскаго и Магдебурскаго 
Государства, Уставъ Королевскаго 
Иолскаго обшей привилегіи; Млатъ на 
чародѣи, потомъ на Польскомъ сочи¬ 

ненія математическія и медицинскія. 

14. Книга опасная вещами, взя¬ 
тымъ на сраженіи подъ Полтавою 
1709 г. Декабря въ день «Великій 
«Государь Царь і Великиі Князь 
«Петръ Алексѣевичѣ веса Великиі 

('15) ( І)«: Гігіа ісіепііа сі і{;погаІгІіа ? ) 

« и Малыя и Бѣлыя Росиі Самодер- 

«жецъ указалъ по именному своему 
«Великаго Государя указу взятое 
« въ баталій Свѣской ружье и зна- 

«мена и литавры і иные всякие во- 

«енные припасы , откуда будутъ 
«присланы принимать в полату 
«оружейную. Сей Великого Госу- 

«даря імянной указъ приказалъ за- 

«писать в нолате Оружейной Гене- 

«ралный Презыдеитъ и Комендантъ 
«Московскій и Сибирскихъ провин- 

«цей судня Князь Матвѣй Петрс- 

«вичь Гагаринъ.» Въ етой книгѣ съ 
подробностію описаны принятыя 
въ палату Шведскія знамена и пра¬ 

поры разныхъ региментовъ и пол¬ 

ковъ , всего 295, серебряные ли¬ 

тавры , шесть барабановъ мѣдныхъ, 

29 знаковъ офицерскихъ золоченыхъ 
съ гербами и 34 знака бѣлыхъ, 11 

булавъ и шестоперовъ серебряныхъ, 

наконецъ Королевскія носилки, « на 
«нихъ тѣтанъ штофной лазоревой, 

«одѣяло, стеганое на бумагѣ, покры- 

«то отласомъ писанымъ, коймы што- 

«Фовые, подбито выбойкою цвѣтною.» 

Выше замѣчено уже нами, что 
большая часть сихъ трофеевъ въ 
1737 году сгорѣла. 

Напослѣдокъ остается еще ска¬ 

зать о столбцахъ писмениыхъ, кон 
хранятся въ Архивѣ Дворцовой кан¬ 

торы. Онѣ начинаются съ 1611 н 
продолжаются до 1706 года ; ме¬ 

жду ими находится съ означеніемъ 
года 746 связокъ , безъ означенія 
времени 33 связки. Извѣстныхъ го¬ 

довъ 7954 столбца, а неизвѣстныхъ 
годовъ 228, всего въ 779 связкахъ 
8122 столбца. (46) Въ етихъ пи- 

смснныхъ памятникахъ ХУІІ вѣка 
открываются замѣчательныя под- 

(46) Вѣстникъ Европы, П37 г. N° 16. 
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робности О Русскомъ СУДОПРОИЗ¬ 

ВОДСТВЕ п судоустройствѣ , о вну¬ 

треннемъ и внѣшнемъ бытѣ Цар¬ 

скаго двора; тамъ находятся многія 
важныя грамоты, извѣстія о посоль¬ 

скихъ дѣлахъ, обрядахъ свадебныхъ, 

крестинныхъ, объ увеселеніяхъ, бы¬ 

вавшихъ при дворѣ Государей Рос¬ 

сійскихъ , обычаяхъ въ тѣ времена, 

вообще о внутренней жизни народа 

Русскаго, о производящей промыш¬ 

ленности, Государевыхъ ремеслени- 

кахъ и художникахъ, которые нахо¬ 

дили себѣ пршотъ, занятіе и содер¬ 

жаніе въ мастерскихъ палатахъ Кре¬ 

мля и въ дворахъ Китая , въ слобо¬ 

дахъ Бѣлаго и Землянаго города, въ 

Замоскворѣцкомъ Скородомѣ. Сими 
источниками пользовался Г. Гаммель 
и Памятники Московской Древности 
заимствовали изъ нихъ нѣкоторыя 

любопытныя и важныя свѣдѣнія. 

XI. НАБАТНЫЙ КОЛОКОЛЪ. 

Набатными колокола именуют¬ 

ся по тому , что въ нихъ звонили 
по какому ннбудь чрезвычайному 
случаю въ городѣ , какъ то : при 
пожарѣ, мятежѣ, или нападеніи не¬ 

пріятеля; такой звонъ, обыкновенно 

частый, назывался всполоаомъ, наба¬ 
томъ отъ Арабскаго слова паЪоиаі, 

перешедшаго къ намъ отъ Татаръ. 

(47) Подобные колокола извѣстны 

были также въ другихъ городахъ 

Россіи подъ именемъ вѣчевыхъ. Та¬ 

кимъ образомъ колокола , имѣвшіе 

сначала религіозное значеніе, полу¬ 

чили въ жизни народной граждан¬ 

ское. Впрочемъ набатомъ также 
назывался н большой барабанъ, или 
тулумбасъ. Маржеретъ , описывая 
Русское войско, говоритъ, что «вся- 

«кой генералъ имѣлъ свой набатъ, 

«родъ барабана, покрытаго кожею, 

«который возили на лошади.» (48) 

Кромѣ набатныхъ колоколовъ, въ 

(47) Словарь етимсмог. Рейфа.— Въ І55Н г. Ата¬ 

манъ Ѳедоръ Павловъ нагналъ Ханскіе набаты ^ 

возимые на лошадяхъ. Арцъібышева повѣство¬ 

ваніе о Россіи, кн. IV. пр. 1372. 

(Л8) Карамз. И. Г. Р. X, 2И, пр. 101. Слева 

Маржерета : СЬл<]ііе ^ёпегаі а 5оп рѵорге паЬаІ : 

се 5оііI (1с5 ІатЬошз Ие соіѵге «ціі зе рогіепі а 

сЬеѵаІ. 

городахъ находились осадные , ко¬ 

ими извѣщали горожанъ о присту¬ 

пѣ непріятеля. Такъ Псковичи въ 

1581 году звонили въ осадной ко¬ 

локолъ при осадѣ Пскова Баторі- 

емъ. (49) 

Набатные колокола обыкновенно 
висѣли на башняхъ и персяхъ стѣнъ 

городскихъ, какъ наир, въ Псковѣ. 

Недавно въ Волховѣ н Мценскѣ 

сняты вѣчевые или набатные коло¬ 

кола , изъ коихъ послѣдній висѣлъ 

на вечевой башнѣ. Въ Тобольскѣ 
между колоколами Спасской цер¬ 

кви на торгу есть Углицкій набат¬ 

ный колоколъ (I), коего звукъ из¬ 

вѣстилъ тамошнихъ жителей о убі¬ 

еніи Царевича Димитрія: (50) онъ 
слыветъ ссыльнымъ. 

Такіе колокола висѣли на нѣко¬ 

торыхъ башняхъ Кремля , какъ то : 

па Спасской , Тайницкой и Троиц¬ 

кой ; звономъ своимъ они извѣ¬ 

щали всѣ концы Москвы о какой 

либо напасти и сзывали ихъ на по¬ 

мощь. Во время бунта Стрѣлецкаго 

1682 года, по сказанію очевидца 

(»9) ДРе вняя Росс. Вивліоѳика, VI, 176. 

(50) см. Записки Медвѣдева въ Запискахъ Рус¬ 

скихъ людей. Спб. 1838, въ 8. 
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его , Сильвестра Медвѣдева , «биша 
«въ колокола набатные по всему 
«Кремлю.» По значенію своему Крем¬ 

левскій набатъ былъ большой, пред¬ 

полагающій малые набаты; первымъ 
иногда служилъ большой колоколъ 
на Ивановской колокольнѣ. 

Нѣкоторые почитали хранящійся 
въ Оружейной палатѣ Московскій 
набатный колоколъза вѣче вы и Новго¬ 

родскій. По надпись на немъ гласитъ, 

что онъ при Петрѣ I перелитъ изъ 
стараго набатнаго, который, какъ зна¬ 

чится въ книгѣ Пушкарскаго При¬ 

каза, вылитъ въ 1680 году колоко- 

леннымъ мастеромъ Ѳедоромъ Дми¬ 

тріевымъ на Неглинскомъ пушеч¬ 

номъ дворѣ. (51) Прочтемъ самую 

надпись: 1714 імла к/, л день ВЫ¬ 

ЛИТА сен НДБАТНЫН КОЛОКОЛА ІІЗ СТА¬ 

РОГО НДБДТИОГО жь колокола, которой 

удЗКНлсА , Крлілд города , к а Оіід_ 

СКНЛІА БОООТД/ИА , Б'іду БА ИІД1А |Гн 

іі'ьда . ЛИЛА ген КОЛОКОЛА /НДС Тер'А 

1ІБДИА /Истомина.» Вышиною онъ, 

кромѣ ушей , 1 аршинъ, 11 верш¬ 

ковъ. Но свидѣтельству старожи- 

ловъ-очевндцевъ, онъ висѣлъ въ 
набатной башнѣ , второй отъ Спас¬ 

скихъ воротъ. Изъ дѣлъ о Москов¬ 

скомъ бунтѣ 1771 года значится, что 
въ с тотъ колоколъ тогда ударили въ 
набатъ. За сто Екатерина И велѣла 
отнять у пего языкъ , безъ коего 
онъ висѣлъ тамъ до 1803 года. (52) 

Тогда при почшшѣ стѣнъ и башень 
Кремля его сняли и поставили въ 
Кремлѣ подъ каменнымъ шатромъ , 

гдѣ хранились большія пушки ; по 
сломкѣ шатра, перемѣстили етотъ 

(51) Книга Пушкарскаго Приказа 1680 г. въ 

Оибліот. И. И. Царскаго, въ л. № 292. 

(52) Матеріалы для полной и сравнительной 
Статистики Москвы , Г. Гастева } ч. I. М. 

18)11, въ 8. 

колоколъ въ Арсеналъ, а оттуда 
потомъ въ Оружейную палату. 

Другой же переполошный коло¬ 

колъ, можетъ быть, перелитый изъ 
Новгородскаго вѣчеваго , висѣлъ 
близъ Спасскихъ воротъ , на стѣн¬ 

ной сторожевой, или подзорной ба¬ 

шенкѣ, гдѣ еще остались и пере¬ 

кладины. Омъ видѣнъ на картинахъ 
коронованія Царя Михаила Ѳеодо¬ 

ровича. Етотъ набатъ смѣшивали съ 
первымъ, хранящимся въ Оружей¬ 

ной палатѣ. Преданіе гласитъ, будто 

Царь Ѳеодоръ Алексіевичь, испуган¬ 

ный звономъ въ полночь, возложилъ 
на него свою опалу, сослалъ къ Ар¬ 

хангельску въ Корельскій Николаев¬ 

скій монастырь, гдѣ погребены дѣти 
Новгородской Посадницы Марѳы. Въ 
слѣдствіе ли опалы , или по хода¬ 

тайству Новгородцевъ, (53) только 
колоколъ етотъ подлинно тамъ нахо¬ 

дится. На немъ водна слѣд. надпись: 

Л’Ьгд 7182 I іола ба 25 день , 

БМЛНТА сен НДВДТНЫН КОЛОКОЛА К|ЦДІЛА 
ГОРОДА СпДГСКН^А БОГОТА I БГЬ^ БА 

нел\% 150 п^доба. Подъ сею над¬ 

писью вырѣзана другая: 

7189 годд /И др-д ба 1 день. по 

НЛіАНПОЛІ^ Ееликдго ГоС^ДДОА Цдр и 

ЕеЛИКДГО КіІАЗА іО^СДОр ЙлеКСШНІЧД 

к се а Ведши а и /Идлыд н ЕѢдыа Рос- 

ии Од/иодесжін^д ъкдду ддна сен ко_ 

доке да КА діо^ио , ба Николаевскій 

Козельскій ліоішты|іь дд Гос^дд^ское 

/многодѣтное ддрдвГе н по его Гос%_ 

ддсскнуА ^одителА)(А ба вѣчное подш_ 

повете неотАеділедю, п^н Игудіенѣ 

Й^сеніѣ. (54) 

(53) Московскій Телеграфъ 1833 г. N0 15. 

Смѣсь. 

(5)*) Географическій Словарь Россійск. Госу¬ 

дарства, изд. МаксиліовигемЪ ч ХЦекатОвыліЯ. 

М. 180)1. ч. III, стр. 751. 
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Въ Оружейной палатъ съ набат¬ 

нымъ колоколомъ хранятся двѣ чу¬ 

гунныя доски , на коихъ вылита 

слѣд. надпись , относящаяся къ 
исторіи Стрѣлецкихъ бунтовъ : 

I. 

«По Можайской дорогъ въ столбъ 

надпись на доскахъ.» 

«Въ нынѣшнемъ 207 году, въ 3 

«день, по указу Великаго Государя 
«Царя и Великаго Князя Петра 

« Алексѣевича всея Великія и Малыя 
«и Бѣлыя Россіи Самодержца. У сего 
«столба положено въ сей ямѣ каз- 

«неныхъ воровъ, измѣнщиковъ и 

«крестопрестушшковъ и бунтовщн- 

« ковъ , Московскихъ Стрѣльцевъ : 

" Ѳедорова полку, Казакова; Афонясь- 

«ева полку, Чубарова; Иванова полку, 

«Чернова; Тихонова полку, Гундерт- 

«марка , сто двадцать человѣкъ , а 

« казнены они за то въ прошломъ 206 

«году, по Его Великаго Государя 
«указу и по грамотѣ и разряду ве- 

«лено имъ со всею братіею тѣхъ 
«же полковъ изъ Стараго къ полку 
«Боярина и Воеводы Князя Михаилы 
«Григорьевича Ромодановскаго съ 
«товарищи и съ Полковники своими 
«и съ Полуполковннками быть до 
«Его Государева указу въ городѣхъ 
« въ указныхъ мѣстахъ, и они тому Его 
«Великаго Государя указу учинились 

«противны, и въ тѣ указные города 
«съ Полковники своими не пошли, 

«и иныхъ Полковниковъ и Полупол- 

« конниковъ и Капитановъ изъ пол- 

«ковъ своихъ выслали вонтц а вмѣ- 

«сто ихъ выбрали себѣ въ тѣ полки, 

«такихъ же воровъ , свою братью 
«Стрельцовъ и съ полковыми пуш- 

«камп и съ ружьями изъ Торопца 
« шли къ Москвѣ по письму изъ Дѣ- 

«вичьяго монастыря отъ Царевны 

«Софьи Алексѣевны , которое при- 

«несъ къ нимъ въ полки той же 
«службы Чубарова полка бѣглый 
«Стрѣлецъ Баска Тума, а какъ подъ 
« Воскресенскимъ монастыремъ съ 
«ними Стрѣльцы сшелся Биндрей- 

«скаго железнаго заводу заводчиковъ 

«Михаилы и ПрокоФыі дѣтей Бата- 

«шевыхъ Мастеръ Григорій Духовъ, 

«1771 года, Апрѣля дня.» 

II. 

«Преображенскаго полку солдатъ 

« дву человѣкъ Петра Головкова, да 
«Петра Погорѣльскаго; но Правда 
«Творецъ Господь обратилъ тое 6о- 

«лѣзнь на главы ихъ , когда стали 
« пытать вышеупомянутаго Алешку 
« Сучкова , который тотчасъ пови- 

«нился и сказалъ, что затѣялъ иа- 

« прасно и оговорилъ Афонасьева жь 
«полку Чубарова трехъ человѣкъ 
«Матюшку Сорокина, Ивашку Троц- 

« каго, Ларку Недосѣкина , которые 
« также инные съ пытокъ, а инные и 
« безъ пытокъ повшшлпся и сказали, 

«что они всѣ семдесятъ три чело- 

«вѣка, которые сидѣли въ томъ Ііово- 

« спаскомъ монастырѣ , въ томъ за- 

« говорились ; а когда ихъ спрашн- 

« вале: для чего они: въ бѣдѣ сидя, 
«большую затѣваютъ? противъ чего 

«они сказали,что говорилъ имъСтрѣ- 

«лецъ же Ивашка Колокольцовъ: мы 
«де одни пропадаемъ, а потѣшные 
«останутся въ радости, пусть же 
«де и они враги наши пропадутъ ; 

«лучше де намъ не однимъ умереть. » 

« И тѣмъ послѣдуя они своему Са- 

«таиѣ, который, хотя и вѣдаетъ, что 
«мучитися, однакой людей къ себѣ 
«прельщаетъ, хотѣлъ и нынѣ чис- 

.< тыхъ поганитъ, а вышепомянутыхъ 
«уже близь гибели довели. » 

40 
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Чугунныя доски сіи съ надпи¬ 

сями, какъ показываетъ 177 1 года., 
вылиты при Императрицъ Екате¬ 

ринъ И и что замечательно , въ 
самый годъ Московскаго мора и 
бѵнта. Подобныя доски изъ жести 

съ описаніемъ преступленіи и зло¬ 

дѣйствъ Стръльцевъ выставлены 
были въ 1682 году на каменномъ 
столпъ среди Красной площади; 

по въ слѣдующемъ году были уни¬ 

чтожены. 

—- 



Къ дворцовому строенію между 
прочимъ въ Кремлѣ принадлежитъ 

танъ называемый Потѣшный дво¬ 

рецъ , нынѣ Коммендантскіи домъ , 

занимающій мѣсто вдоль Западной 
Кремлевской стѣны между Троиц¬ 

кими и Боровицкими воротами. Его 

зданіе состоитъ изъ стараго двор¬ 

ца, къ коему въ началѣ XIX вѣка 
пристроены съ южной и сѣверной 
сторонъ каменные двухъетажные 

корпуса, или Флигели. 

Какъ памятникъ зодчества XI II 

вѣка, самый дворецъ заслуживаетъ 
вниманіе ; онъ составляетъ двѣ че¬ 

тырехъярусныя каменныя палаты , 

соединенныя среднею трехъярусною; 

одна изъ нихъ обращена окнами на 

западъ, другая на востока.. 

Ето сложное зданіе, неоднократно 
передѣланное и возобновленное сна¬ 

ружи и внутри , только въ основѣ 

своей , въ‘ нѣкоторыхъ частяхъ и 

деталяхъ сохранило слѣды перво¬ 

начальнаго своего стиля , такъ что 
его трудно примѣнить къ какому 

нибудь роду зодчества изключи- 

телыю. Вамъ здѣсь представляются 

то елементъ Нѣмецко-готическій , 

то Мавританскій , то Византійскій. 

Зодчій етого дворца вѣроятно былъ 
изъ числа тѣхъ иностранныхъ ху¬ 

дожниковъ, которые при Царѣ Алек¬ 

сіи Михайловичѣ украшали Москву 

памятниками церковнаго и граждан¬ 

скаго зодчества. 

Фасадъ палаты , обращенный на 

востокъ, сохранилъ нѣсколько пре¬ 

жнихъ орнаментовъ , особенно при 
главномъ входѣ съ Фронтономъ и 
двумя большими полуколоннами 
изъ бѣлаго камня, кои отличают¬ 

ся прекрасными высѣчками. Окна 
всѣ передѣланы. Верхній ярусъ об¬ 

разуетъ теремъ , или вышку съ 

Византійскими арками , гдѣ была 

домовая церковь, коей алтарь свѣ¬ 

шенный на востокъ, отдѣляется отъ 

стѣны. Па лицевой его сторонѣ оста¬ 

лись еще готическіе орнаменты. На 
стѣнахъ и окнахъ , выходящихъ на 
южную часть двора , къ счастію 

сохранились роскошные и вычурные 

орнаменты стиля Мавританскаго , 

40* 
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смѣшеннаго съ причудами стиля 
Возрожденія, онѣ показываютъ намъ, 

каковы должны быть всѣ окна въ 
первобытномъ ихъ видѣ. Сандрики, 

Фронтоны , полуколонны , колонны , 

откосы , подушки украшены замы¬ 

словатою и отборною высѣчкой на 
камнѣ : на нихъ представлены въ 
купахъ львы, единороги, драконы, 

центавры, птицы, окруженные узо¬ 

рами и узлами изъ травъ и цвѣтовъ, 

искусно отдѣланныхъ и переплетен¬ 

ныхъ. Сѣверная сторона етого зданія, 

обнаженная отъ всѣхъ архитектони¬ 

ческихъ украшеніи , составляетъ 
разительную противоположность съ 
южною. Западная палата, выступа¬ 

ющая своимъ Фасадомъ къ Крем¬ 

левскому саду , сохранила на стѣ¬ 

нахъ и окнахъ нѣкоторые изъ пре¬ 

жнихъ орнаментовъ , коими отли¬ 

чается средній ярусъ отъ верхняго. 

Свѣшенный балконъ есть совер¬ 

шенно новое произведеніе. ІІе взи¬ 

рая па разныя передѣлки и при¬ 

стройки, во внутренности сего зда¬ 

нія уцѣлѣли старые коробовые сво¬ 

ды съ мысообразнымн пазухами, на 
кои они опираются пятами. Нѣко¬ 

торыя изъ комнатъ въ среднемъ 
жильѣ довольно обширны и помѣ¬ 

стительны ; другія, соотвѣтственно 
прежнему быту , тѣсны и уютны. 

Надь чердакомъ стоитъ на четы¬ 

рехъ столбахъ съ пролетами ба¬ 

шенка, замѣнявшая колокольню цер¬ 

кви ; она , по видимому , служила 
подзорною вышкой , откуда откры¬ 

вается взору вся почти Москва во 
всемъ ея величіи н разнообразной 
красотѣ. Подъ сводами нижняго 
яруса простираются глубокіе ка¬ 

менные выходы и погреба. 

Судя по малымъ остаткамъ пер¬ 

воначальнаго стиля, какъ замѣчаетъ 

нашъ ученый зодчій Каменскій , 

зданіе сіе въ Москвѣ вмѣстѣ съ 
теремами было однимъ изъ прекра¬ 

снѣйшихъ памятниковъ граждан¬ 

скаго зодчества въ XVII столѣтіи , 

который оправдывалъ и внѣшностью 
названіе свое потѣшнаго. 

Не останавливаясь на одной без¬ 

гласной внѣшности сего зданія , 

поищемъ въ исторіи его значенія , 

которое отчасти намъ открываетъ 
бытъ Царскаго двора. 

Владѣльцемъ и строителемъ сего 
дома былъ Бояринъ Илья Данило- 

впчь Милославскій, котораго предки 
въ XV вѣкѣ вышли изъ Польши. 

Неизвѣстно , съ котораго времени 
Милославскіе владѣли симъ дворо¬ 

вымъ мѣстомъ въ Кремлѣ ; но по¬ 

строеніе палатъ Милославскаго съ 
вѣроятностію относятъ къ царство¬ 

ванію Алексія Михаиловича и, безъ 
сомнѣнія , къ тому времени , когда 
сей Государь сочетался бракомъ 
съ дочерью Боярина Ильи Дани¬ 

ловича Маріею. Въ намять сего со¬ 

бытія Царскій тесть въ своемъ 
домѣ 1653 года соорудилъ цер¬ 

ковь , какъ свидѣтельствуетъ над¬ 

пись , высѣченная на стѣнѣ при 
входѣ въ храмъ. ( 1 ) «Лѣта 7161 

«( 1653 ) Сентября въ 1 день , на 
«память Священномученпка Григо- 

« рія Великія Арменіи, при державѣ 
«Благовѣрнаго Великаго Государя 
((Царя и Великаго Князя Алексія 
«Михайловича всея Великія и Малыя 
«и Бѣлыя Россіи Самодержца, и 
« при Святѣйшемъ Пиконѣ Патріархѣ 
«создана и освящена сія церковь 
«Пречистыя Богородицы честныя и 
«славныя ел похвалы въ дому у 

(1) Теперь ел уже не видно ; но она сохрани 

.іась въ II утеводіп елѣ къ древностямъ и досто 

памятностлмъ Москвы, ч. 1. М. 1< 92, въ 12. 
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«Боярина Ильи Даниловича Мило- 

« славскаго. •> При етомъ храмъ съ 
южной и сѣверной стороны тогда 
же сооружены были два придѣла , 

одинъ во имя Св. Алексія Божія 
человѣка , а другой въ память Св. 

Маріи Егпптянипы, тезоименитыхъ 
Царю Алексію Михаиловичу и пер¬ 

вой его супругъ Марьи Ильиничны. 

Въ книгъ первой ревизіи 1722 года 

церковь ета упоминается на По¬ 

тѣшномъ дворѣ; но въ концѣ XVIII 

вѣка она упразднена и теперь въ за¬ 

пустѣніи. 

Въ храмовые праздники Царь 
Алексій Михайловичъ нерѣдко слу" 

шалъ въетой церкви божественную 

литургію , какъ по смерти тестя 
своего въ 1668 году , такъ и при 
жизни первой своей супруги. (2) 

Въ Архивахъ намъ не удалось от¬ 

крыть , когда и почему именно Бо¬ 

ярскій дворъ Милославскихъ обра¬ 

щенъ въ Царскій Потѣшный дво¬ 

рецъ. Но , по кончинѣ Царицы Ма¬ 

ріи Ильиничны въ 1670 году, когда 

началась вражда у Милославскихъ 
съ Нарышкиными, породнившимися 
съ Государемъ, и когда послѣдніе 

взяли верхъ надъ первыми, тогда 
уже дворъ Милославскаго , вѣроят¬ 

но, поступилъ въ дворцовое вѣдом¬ 

ство и вошелъ въ составъ Дворца ; 

ибо въ 1672 году РейтенФельсъ , 

описывая Царскій дворецъ , гово¬ 

ритъ , что въ немъ « третіе отдѣле- 

«ніе каменное же, гдѣ нѣкогда жилъ 
тесть нынѣшняго Государя Илья 

« Даниловичъ. » (3) Племянникъ Ильи 
Милославскаго Иванъ Михайловичъ, 

врагъ Боярина Матвѣева , является 

(2) Еыходы Царей Михаила, Алексія и Ѳео¬ 

дора съ 1,632 по -16 32 годъ. М. 134)*, въ 4. 

(3] І)е геЬиз Мозсоѵііісіз. Ра(аѵіі, 4630, іп 8. 

участникомъ въ замыслахъ Царевны 
Софіи, его свойственницы, и въ бун¬ 

тѣ Стрѣлецкомъ. Подъ кровомъ 
одной и той же церкви погребены 
тѣла обоихъ враговъ, Ивана Ми¬ 

лославскаго и жертвы его , Ар- 

тамона Матвѣева: ета церковь Св. 

Николая въ столпахъ, гдѣ было ро¬ 

довое кладбище Милославскихъ. По 
по кончинѣ Царя Іоанна Алексіе- 

вича , въ единодержавіе Петра I , 

1667 года, трупъ Боярина Ивана 
Милославскаго, лежавшій въ землѣ 

17 лѣтъ , былъ выкопанъ изъ мо¬ 

гилы, на свиньяхъ отвезенъ въ село 

Пр еображенское и тамъ преданъ 
поруганію. ((Гробь его, по свидѣ- 

(( тельству ТКелабужскаго, » иостав- 

«ленъ былъ у илахъ измѣншічыіхъ, 

«и какъ головы имъ сѣкли, и руда 
«точила въ гробъ на него Ивана 
«Милославскаго. і) (4) Въ сѣверной 

стѣнѣ трапезы въ нижней церкви 

Св. Николая чудотворца еще уцѣ- 

лѣла надгробная каменная дека съ 

надписью: Рсдх Боданы Іодннд 

/ИмуДііЛОЫІ'П /Міідослдвскдго, л4тд ЗР'ІГ. 

Назадъ тому полвѣка сняты стояв¬ 

шія противъ етой лѣтописи камен¬ 

ныя надгробія, кои пощажены были 

въ 1697 году. Послѣ такой загроб¬ 

ной кары надъ етпмъ потомкомъ 
Милославскихъ ; ихъ Кремлевскій 
дворъ въ дѣлахъ конца XVII и на¬ 

чала XVIII вѣка уже именовался 
Потѣшнымъ дворцемъ. Таковъ былъ 
жребій дома и рода Милославскихъ, 

Царскихъ родственниковъ ! 

Посмотримъ , что прежде и по¬ 

томъ разумѣли на Руси подъ сло¬ 

вомъ потѣха. Царскую потѣху , 
или увеселеніе издревле составляла 

(4) Записки Желабужскаго , стр. 51 въ Запи. 

скахъ Русскихъ людей. Спб. 4838, въ 8. 
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зимняя и лѣтняя полевая потѣха 
на звѣри , лосинная, оленья , мед¬ 

вѣжья , волчья , лисья , заичья. (5) 
По примѣру Европейскихъ Госу¬ 

дарей , почитавшихъ охоту благо¬ 

роднѣйшимъ занятіемъ , предъуго- 

товлепіемъ къ ратному дѣлу , она 
служила и для Россійскихъ Ца¬ 

рей обычнымъ и почетнымъ увесе¬ 

леніемъ , отдыхомъ отъ Царствен¬ 

ныхъ трудовъ. Подобно Римскому 
Императору Фердинанду И , Царь 
Алексѣи Михаиловичъ въ 16(38 году 
издалъ Урядникъ сокольничаго пути, 

гдѣ девизомъ его было: Дѣлу время, 

потѣхѣ часъ. Какъ прежде съ Ха¬ 

нами, такъ потомъ съ Европейски¬ 

ми Государями Державны Русскіе 
пересылались соколами и кречета¬ 

ми. Въ статейномъ спискѣ Волод. 

Племянникова, 1518 года, Римскій 
Цесарь Максимиліанъ говоритъ: «И 
а что будетъ отъ такіе потѣхи 
« Брату нашему угодно отъ соколовъ 
«нашихъ, или отъ собакъ , или отъ 
«иныя нашей потѣхи, и то мы хо- 

« тимъ къ Брату своему посылати.» 

(6) Въ Москвѣ тогда были Соколъня 
и большая Псарня. Потѣхами завѣ- 

дывали Приказы Ловчій и Соколь¬ 

ничій 1610 года; въ первомъ со¬ 

стояли всякіе потѣшные , собаки 
борзыя, гончія , меделянскія п вол¬ 

кодавы , медвѣди, волки, лисицы и 
зайцы , до трехъ сотъ псарей кон¬ 

ныхъ и пѣшихъ при великой Псарнѣ, 

оступы съ звѣринцами лосинными 
и елейными ; въ другомъ кречеты , 

соколы и ястребы , при нихъ кре- 

четники , сокольники и ястребники. 

Встрѣчающаяся намъ въ историче¬ 

скихъ актахъ Потѣшная палата 

(5) Коіпошихина О Россіи въ царствованіе 

Алексѣя Михаиловича. Спб. 18)10, въ )Ь 

(6) Древняя Росс. Випліоеика, ч. IV. 

1620 года (7), вѣроятно, завѣдывала 
Государевыми потѣхами , или была 
мѣстомъ для потѣхъ , такъ какъ въ 
С. Петербургѣ при Императрицѣ 
Линѣ Іоанновнѣ зала для шутов¬ 

скихъ маскерадовъ называлась по¬ 

тѣшною. Подъ словомъ потѣха въ 
старину разумѣли еще разныя игры 
народныя и скоморошьи, музыку, 

пляски, маскированье, игрушки, т. е. 

маневры и наши турниры, или риста¬ 

лища, потомъ Фейерверки, или ог¬ 

ненныя потѣхи, коп производились 
потѣшниками ; (8) даже первая 
рота юной гвардіи отрока Петра 
набрана изъ потѣшныхъ , которые 
были при птичьихъ и псовыхъ охо¬ 

тахъ; опа называлась потѣшною. 

Охотничьи дворы издревле извѣ¬ 

стны были подъ именемъ красныхъ, 
потѣшныхъ , какіе находились въ 
Кіевѣ, Черниговѣ, Псковѣ, Перея¬ 

славлѣ и Угличѣ. (9) 

Въ 1671 году Польское посоль¬ 

ство сообщаетъ намъ описаніе По¬ 

тѣшнаго двора въ Москвѣ: 

«Мѣсяца Февраля въ 14 день по 
«милости Царскаго Величества были 
«есмы на потѣшномъ дворѣ, на- 

«рочно къ тому построенномъ на 
«изрядномъ мѣстѣ, у котораго псар- 

«ни на особомъ гораздо заборами 
«укрѣпленномъ широкомъ дворѣ 
«розные на розныхъ звѣрей, про- 

(і странные хорошіе затворы , вся- 

« кому звѣрю два затвора, дабы тѣмъ 
«безопаснѣе, въ одномъ затворивъ , 

« въ другомъ дознратель вычистилъ 
«и звѣрь могъ гдѣ переходить. По- 

«казовано намъ тогда въ началѣ мед- 

«вѣдя бѣлого безмѣрнаго величія , 

(7) Акты историческ. I, № 92 и 355. 

(8) Ратный уставъ 1, ИЗ. 

(9) Караліз. И. Г. Р. II и VI. Исторія города 

Углича, соч. Кисее л я. Ярославль, 18М, въ 8. 
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«шея, глава далече разна отъ обык- 

«лыхъ медвѣдей ; посемъ бѣлыхъ 

« медвѣдковъ нашимъ обыклымъ мед- 

«вѣдемъ ровныхъ ; посемъ медвѣдя 
« обыклого изъ ларя псари Царского 
«Величества выгнать хотѣли, кото- 

«рымъ было не въ мочь , сѣть на 
«него яки матицу здѣлану заставивъ 
«съ толстыхъ вервей, чтобъ вт> ней 
«запутался очамъ на потѣху, но ни- 

«коею мѣрою не дался поднять и 
«не вышелъ; посемъ иного на кана- 

« тѣ у столба посреди двора изъ ларя 
«высадили , и нѣкоторые окрестъ 
«стоящіе псари съ вилами боролися 

«потѣшно видѣнію , только однако 

«одного напужалъ и вилы не удер- 

«жали; пустили потомъ и иного на 
«канатѣ жь, но боротися уже не 
«смѣлъ съ людьми, для чего по два 
« пса меделянскихъ, которыхъ было 

«множество, и борзыхъ па него пу- 

«щали, которые съ нимъ колнко ча- 

«совъ на перемѣнахъ ломались, пу- 

«щали потомъ на канатахъ волковъ 
«и борзыми собаки ихъ травили, на 

«послѣдокъ затравили двѣ лисицы. 

«Показывали намъ и соболя живого, 

«малымъ чѣмъ разна куницы, толь- 

«ко чернѣйша и лютѣйша. » (10) 

Посланники не говорятъ, гдѣ именно 
находился етотъ Потѣшный дворъ; 

ибо такіе существовали въ разныхъ 

мѣстахъ Москвы, какъ то: Львиный 

дворъ у ІІеглиненскихъ, или Льви¬ 

ныхъ воротъ, на Ваганьковѣ въ Бѣ¬ 

ломъ городѣ , Кречетный дворъ въ 
Земляномъ городѣ , Красной дворъ 
въ Красномъ селѣ на Воробьевѣ , 

Потѣшный дворъ въ Коломенскомъ и 
звѣринецъ въ подмосковномъ Госу¬ 

даревъ селѣ Измайловѣ. Но вѣроят¬ 

но) Въ дѣлахъ гласнаго Моек.. Архива Ми- 

нистер. иностр. дѣлъ. 
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1 но, описаніе етого Потѣшнаго двора 
относится къ Потѣшному Кремлев¬ 

скому двору, который тогда со¬ 

стоялъ въ вѣдомствѣ и въ сосѣд¬ 

ствѣ Конюшеннаго дворца. 
Когда же Москва стала болѣе и 

болѣе знакомиться съ гражданствен¬ 

ностію Европы и когда Русскіе по¬ 

слы къ Европейскимъ державамъ 
передали своимъ соотчичамь понятіе 
о драматическихъ представленіяхъ 
тогда и въ Москвѣ появились но¬ 

ваго рода потѣхи — первые, хотя 
еще и грубые , опыты драматиче¬ 

скаго искусства. Съ ними познако¬ 

мили Русскихъ выходцы изъ Гер¬ 

маніи и Польши, гдѣ тогда были въ 
употребленіи Мистеріи , заимство¬ 

ванныя изъ Св. Исторіи и житей¬ 

скаго быта. А. Лизекь въ 1075 г. 
описываетъ намъ видѣнныхъ имъ въ 
Москвѣ Фигляровъ и Фокусниковъ, 

которыхъ народъ почиталъ моро- 

чилами. РейтенФельсъ , какъ очеви¬ 

децъ, разсказываетъ о представле¬ 

ніи при Дворѣ странствующими ак¬ 

терами исторіи Ассунра и Есѳпри. 

«Во время представленія —говоритъ 
« онъ— Царь сидѣлъ передъ сценою 
« на скамейкѣ; для Царицы и дѣтей 
«былъ устроенъ родъ ложи, изъ ко¬ 

ней они смотрѣли сквозь рѣшетки, а 
«вельможи стояли на самой сценѣ.» 

Но етотъ путешественникъ опять 

не указываетъ намъ мѣста во двор¬ 

цѣ , гдѣ были сіи первые опыты 
драматическаго искусства. ІІсторіо- 

граФъ Миллеръ почитаетъ Крем¬ 

левскій Потѣшный дворецъ за пер¬ 

вый придворный театръ. Словарь 
Россійской Академіи объясняетъ 
Потѣшный дворецъ « опернымъ до¬ 

имомъ, при Царѣ Алексія Мнхапло- 

«вичѣ учрежденнымъ.» Директоромъ 

театра былъ Бояринъ Артамонъ Сер- 
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гѣевпчь Матвѣевъ, у котораго дво¬ 

ровые люди, научась отъ иностран¬ 

ныхъ комедіантовъ и музыкантовъ , 

играли вмѣстѣ съ ними на театрѣ 
и на музыкальныхъ инструментахъ. 

Но свидѣтельству Голикова , Ца¬ 

ревна Софія , любившая изящныя 
искусства и не рѣдко отступавшая 
отъ старинныхъ обычаевъ, сама бы¬ 

вала въ числѣ дѣйствующихъ лицъ 
на домашнемъ театрѣ при братѣ 
своемъ Ѳеодорѣ. Преданіе при- 

своиваетъ си сочиненіе какой то 
трагедіи и переводъ Мольеровой 
комедіи: Врачъ противъ воли. Какъ 
она иногда пребывала въ домѣ сво¬ 

его дѣда Милославскаго: то посему 
и приписываютъ ей заведеніе домаш¬ 

няго театра въ Потѣшномъ дворцѣ. 

Туманскій въ 1780 году называетъ 
«сто мнѣніе общимъ.» (11) По етого, 

какъ замѣчаетъ Г. Строевъ, не под¬ 

тверждается никакими современными 
Фактами; ибо Архивскія записки по¬ 

ложительно намъ свидѣтельству¬ 

ютъ, что Царскій театръ устроенъ 
былъ вч> Преображенскомъ сел ѣ , 

гдѣ только для одного Двора пред¬ 

ставлялись комедіи , трагедіи , ба¬ 

леты съ музыкою и танцами. Изъ 
драматическихъ ніесъ того времени, 

заимствованныхъ , большею частію , 
изъ Св. Писанія по образцу Запад¬ 

ныхъ Мистерій , намъ извѣстны : 

Страшное изображеніе второго 
пришествія Господня , Олофериъ , 

Іудиѳъ, Артаксерксъ, Аманъ, Есѳиръ 
и Агасферъ , о Евангельскомъ пи- 

ролюбцтъ и Лазарѣ, Блудный сынъ, 

Три отрока въ пещи и пр. (12) Та¬ 

кія драмы представляемы были и въ 

(II; Собраніе разныхъ записокъ и сочиненій о 

л иши и дѣяніяхъ Петра Великаго , ч. VII. Спб. 

1737, г.ъ 8, стр. 299. 

(12) Древняя Г’осс. Р.и вліооика, VIII и IX. 

духовныхъ училищахъ въ Кіевѣ, Ро¬ 

стовѣ и въ Москвѣ въ Славепо-Ла- 

тинскихъ Аѳинахъ, т. е. въ Спас¬ 

скомъ училищѣ. (13) О театраль¬ 

ныхъ потѣхахъ при Дворъ въ Раз¬ 

рядныхъ запискахъ 1676 года зна¬ 

чится : <« Была комедія въ Преобра- 

« женскомъ; тѣшили Великаго Госу- 

«даря иноземцы (выписные актеры); 

«какъ АлаФериа Царица Царю го- 

«лову отсѣкла и на органахъ пгра- 

« ли Нѣмцы, да люди дворовые бо- 

«ярпна Артемона Сергѣевича Мат- 

«вѣева. Того жъ года была другая 
«комедія тамъ же , какъ Артак- 

« серксъ велѣлъ повѣсить Амана, и 
«въ органы играли и на ФІолахъ и 
« въ струмепты и танцовали. Въ тре- 

«тіе тамъ же тѣшили Великаго Го- 

«сударя на заговѣнье Нѣмцы и люди 
«Артамопа Сергѣевича па ФІолахъ и 
« органахъ и па струмснтахъ, и тан- 

«цовали, и всякими потѣхами раз- 

« ними.» Въ сосѣдственномъ съ Пре¬ 
ображенскимъ селомъ Измайловѣ 
былъ также дворцовый театръ у Ца¬ 

рицъ и Царевенъ. Тамъ дочь Царя 
Іоанна Алексѣевича Анна сама рас- 

поряжала представленіями, стоя за 
кулисами. Въ антрактахъ являлись 
дураки и дуры, шуты съ шутихами 
и забавляли зрителей подъ звуки 
рожка съ припѣвами, или разными 
Фарсами. (14) Веберъ разсказываетъ 
намъ о театрѣ , учрежденномъ въ 
1716 году Царевною Наталіей, ко¬ 

торая съ позволенія Цар я велѣла 
играть трагедію. Для сего постро¬ 

енъ былъ большой домъ, раздѣлен¬ 

ный на ложи и партеры. Тамъ нг- 

(15) Словарь историческій о бывшихъ въ Рос¬ 

сіи писателяхъ духовнаго чина , М. Евгенія. 

Спб. 1828, въ 8. 

(1)1 Русская старина Г. К'/рнияовиха. Спб 
1825, въ 16. 
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ралп десять актеровъ и актрисъ , 

природныхъ Русскихъ , которые не 
выѣзжали изъ своего отечества. 

Царевна сама писала трагедіи и 
комедіи на Русскомъ языкѣ , заим¬ 

ствуя ихъ содержаніе изъ Библей¬ 

ской и Свѣтской исторіи. Въ ан¬ 

трактахъ Арлекинъ разточалъ свои 
шутки ; наконецъ выступалъ ора¬ 

торъ, который разсказывалъ содер¬ 

жаніе представляемаго дѣйствія , 

изображая ужасъ крамолъ и плачев¬ 

ный ихъ конецъ. Какъ полагали, во 
всемъ етомъ представленіи подъ 
другими только именами изобра¬ 

жался одинъ изъ послѣднихъ мя¬ 

тежей въ Россіи, т. е. Стрѣлецкій. 

При етомъ театрѣ было шестнад¬ 

цать музыкантовъ, чисто Русскихъ, 

которые играли, подобно прочимъ, 

безъ манерности (сфпе ЭДапіегеп).» (15) 

Сообщая такіе Факты , весьма за¬ 

мѣчательные для исторіи граждан¬ 

ской образованности въ Россіи, оте¬ 

чественные и чужестранные писа¬ 

тели положительно не подтверж¬ 

даютъ преданія о томъ, что Крем¬ 

левскій _ потѣшный дворецъ былъ 
оперпыли домоліь до 1701 года, когда 
Петръ I далъ начало публичному 
театру, вызвавъ актеровъ изъ Боге¬ 

міи и Германіи ; для театральныхъ 

представленій онъ построилъ на Кра¬ 

сной площади деревянную комидіаль- 

ную храмину. Но сводя преданіе и 

обстоятельства мѣста и времени съ 
описаніемъ РейтенФельса , можно 
предполагать, что етотъ подвижной 
театръ ХѴІІ вѣка былъ не въ од¬ 

номъ Преображенскомъ селѣ , а на 
время помѣщался и въ Потѣшномъ 
дворцѣ. (16) 

; 15) Эп9 »егппЬ«ги СКіШапб. 2 2(>. ЗЧапсЬ 17Я4, въ Н. 

(16) Дѣянія Петра Великаго, соч. М.Голикова^ 

т. Т, изд. 2. Москва. 1357, въ 8. 
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Если только вѣрить преданію , 

не рѣдко утѣшающему насъ въ 

недостаткѣ исторіи ; то въ По¬ 

тѣшномъ дворцѣ юный Петръ I 

получилъ первое свое образованіе 

подъ руководствомъ Зотова. Тамъ 
его наставникъ велѣлъ изобразить 

на стѣнахъ покоевъ отечественную 
исторію въ лицахъ , артикулъ ро¬ 

дителя его со всѣми военными ек- 

зерциціямн , знатнѣйшіе Европей¬ 

скіе города, зданія, корабли и т. 

и. (17)? Расходныя книги Оружей¬ 

ной палаты свидѣтельствуютъ намъ, 

что въ покои къ Царевичу Петру 

были покупаемы потгьшпые Нѣмец¬ 

кіе листы, т. е. лубочныя картинки 
забавнаго содержанія , (18) какими 
украшались стѣны комнатъ для его 
потѣхи и наученія. Между прочимъ 
п ето самое не было ли также по¬ 

водомъ къ наименованію сего дворца 

потѣшнымъ, такъ какъ онъ соеди¬ 

нялъ въ себѣ разныя Царскія потѣхи. 

Въ царствованіе Анны Ивановны 
здѣсь нѣкоторое время пребывала 

Цесаревна Елисавета Петровна, по¬ 

томъ жилъ Московскій Главнокоман¬ 

дующій ГраФЪ Семенъ Андреевичи 
Салтыковъ, при которомъ въ 1737 

году его зданіе сгорѣло, потомъ было 
возобновлено. На чертежѣ столичнаго 
города Москвы , изд. Мичурина въ 
1739 г. значится въ Кремлѣ : По¬ 

тѣшный домъ Ея Императорскаго 
Величества. При Екатеринѣ II, въ 
1780 году , помѣщалась въ немъ 
Кремлевская Експедпція; (19) по¬ 

томъ онъ оставался пустымъ. 

(17) Матеріалы для полной и сравнительной 

Статистики Москвы 23 Гастева, ч. I. М. Ш I, 

въ 8. 

(18) Книга приходно расходная Ор пал. 7142 

и Н5 г. № 761. 

(19) Историческое и топо^р. описаніе городовъ 

Московской губерніи. М. 1737, въ 8. 
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По указу Императора Александра 
I, 1806 года, Апрѣля 5, сообразно 
плану , представленному Главноиа- 

чальствующпмъ Кремлевскою Ек- 

спедпціею П. С. Валуевымъ, велѣно 
было исправить такъ называемый 
Потѣшный дворецъ и устроить въ 
немъ помѣщеніе для Комменданта 
съ необходимыми по роду его слу¬ 

жбы пристройками. Па етотъ пред¬ 

метъ ассигновано 79,000 р. (20) 

Въ 1809 г. пристроены, какъ выше 
сказано, два каменные корпуса, изъ 
коихъ одинъ выходитъ къ Троиц¬ 

кимъ воротамъ , а другой примы¬ 

каетъ къ Конюшенному двору. 

(20) Полное собраніе законовъ Росс- Имперіи , 

т. XXIX. 



Между Троицкими и Никольскими 
воротами, тамъ, гдѣ въ XVII вѣкѣ 
было сборное мѣсто Стрѣлыдевъ , 
дворы Князя Лыкова (1) и другихъ 
бояръ, теперь стоитъ величествен¬ 

ный Арсеналъ , пли , какъ прежде 
его называли, Артиллерійскій Цей- 
гаузъ , Оружейной домъ. Ето есть 
хранилище огнестрѣльнаго и бѣлаго 
оружія, артиллерійскихъ снарядовъ, 

между коими находятся древнія 
оружія, достопамятныя для исторіи 
отечественныхъ художествъ н рат¬ 
наго дѣла въ Россіи. Цѣлію осно¬ 
ванія въ столицѣ такого Арсенала 
было заготовленіе на всю армію 
двойной пропорціи оружій всякаго 
рода и аммуннціи. Двухъярусное 
обширное и красивое ето зданіе 
начато строеніемъ по образцу Ве¬ 

неціанскаго Арсенала, съ 1701 года, 
Саксонцемъ Іоанномъ Конрадомъ. 

По указу 1702 года, Января 21 , 
взяты были подъ всякіе припасы 

(1) По указанію Вязниковской рукописи, въ 

•1657 году здѣсь пребывалъ Сербскій Митропо- 

літъ Ѳеодосій. 

къ строенію сего Цейгауза коню¬ 
шенный дворъ Патріаршій и Симо¬ 
новское подворье. (2) Надпись надъ 
Фронтономъ главнаго входа показы¬ 
ваетъ , что сооруженіе Московскаго 
Арсенала окончано не прежде, какъ 
въ 1730 году. Вскорѣ послѣ того, 
именно 1737 года, во время опу¬ 

стошительнаго для столицы Троиц¬ 

каго пожара етотъ Арсеналъ обго¬ 
рѣлъ снаружи и отчасти внутри, а 
возобновленъ въ 1754 г. подъ над¬ 

зоромъ Архитектора Князя Д. Ух¬ 
томскаго. (3) Изъ его донесенія ви¬ 

дно , что подъ сводами Цейгауза 
находился погребъ на 12 столбахъ 
и что въ палатахъ потолки опира¬ 

лись на своды. Въ ето самое время, 
снаружи и изнутри двора вокругъ 
зданія починены карнизы, архитра¬ 
вы н Фризы изъ бѣлаго камня ; а 
при портикѣ отъ Трубецкаго двора, 

что нынѣ Сенатъ , капители , базы , 
колоннады , гзымзы , піедесталы и 

(2) Дѣла Сѵнодал. правленія, 1702 г. К° 625. 

(5) Дѣла Князя Ухтомскаго въ Разрядномъ Ар¬ 

хивѣ. 

41 
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прочіе орнаменты. При портикѣ 
возстановленъ Фронтонъ съ армату¬ 

рой н прочими рѣзными и теса¬ 

ными орнаментами. Для всхода въ 
верхній ярусъ, въ четырехъ мѣ¬ 

стахъ назначено было сдѣлать ка¬ 

менныя лѣстницы , а во второмъ 
ярусѣ , по всѣмъ сводамъ нижняго 
въ пазухахъ устроить кирпичныя 
шанцы для облегченія сводовъ, а 
крышу покрыть желѣзомъ. Етотъ 
планъ не скоро приведенъ былъ въ 
исполненіе. Екатерина II обратила 
вниманіе на участь Петрова Арсе¬ 

нала ; въ 1765 году на его по¬ 

стройку она повелѣла употребить 
матеріалы назначенной въ сломку го¬ 

родовой стѣны Бѣлаго города отъ 
Тверскихъ до Пречистенскихъ во¬ 

ротъ. Но ето зданіе долго стояло 
опустѣлымъ ; работа начиналась и 
останавливалась, и не прежде, какъ 
въ царствованіе Александра I со¬ 

вершенно приведена къ окончанію. 

При нашествіи Наполеона въ 1812 

году сѣверо-восточная часть Арсе¬ 

нала, примыкающая къ Никольскимъ 
воротамъ, была взорвана неприяте¬ 

лями, остальное сгорѣло; потомъ 
возобновлено. Все сто зданіе, обра¬ 

зующее трапецію, замыкаетъ со 
всѣхъ сторонъ обширную площадь, 

или дворъ; въ сѣверно-западной 
части его каменные подвалы. Отъ 
Троицкихъ воротъ и съ площади 
оно имѣетъ два входа. Вдоль внѣш¬ 

нихъ стѣнъ его на площадь разстав¬ 

лены па лафетахъ троФен 1812 го¬ 

да войны съ Наполеономъ, мѣдныя 
пушки и гаубицы разнаго калибра; 

Французскихъ 365. 

Австрійскихъ 189. 

11 РУ сскихъ 123. 

Неаполитанскихъ 40. 

Баварскихъ 34. 

ВестФальскпхъ 1. 

Саксонскихъ 12. 

Ганноверскихъ 1. 

ІІталіанскпхъ 70. 

Впртембергскихъ 3. 

Гишпанскпхъ 8. 

Голландскихъ 22. 

Польскихъ 5. 

II ТОГО 875 п. 

Кромѣ сихъ трофеевъ, достоири- 

мѣчательны памятники литейнаго 
искусства въ Россіи, древнія пуш¬ 

ки , (4) принадлежащія Арсеналу , 

и теперь стоящія около Оружей¬ 

ной палаты : 

1. Онагръ, вѣсомъ 312 пудъ, 27 

ф. съ надписью : 

Бж'йю литію повглгкішліх Гд^Га Щ'а 

белі'кого Низа ібднд йдпілБгві'чл ша 

Ру и зд'іилнл і:1'і|ідл Шндгр к лТтд 

/ЗгГд г. дТддл іі^бон Кузліінх. 

2. Дробовикъ, болѣе извѣстный въ 
Москвѣ подъ именемъ Царь-пушкн 
по своей необыкновенной величинѣ, 

есть причудливое и вмѣстѣ искус¬ 

нѣйшее произведеніе Андрея Чохова. 

Ето огромное орудіе, причисляемое 
къ чудесамъ Московскаго міра, вѣ¬ 

сомъ 2400 пудъ, имѣетъ, хотя непра¬ 

вильные, но красивые размѣры и от¬ 

четливую отдѣлку. На етомъ дробо¬ 

викѣ довольно искусно изображенъ 
въ барельеФѣ Царь Ѳеодоръ Іоанно¬ 

вичъ на конѣ, въ полномъ Царскомъ 
облаченіи, со скипетромъ въ рукѣ, 

съ двойнымъ вѣнцомъ па главѣ , 

Царскимъ и Святымъ. Надъ изоб¬ 

раженіемъ Государя надульной ча¬ 

сти слѣд. надпись : « Блпею лТдсті'м 

И|Я, и Беднк'ш Кнзь тОгшдосх Іьдно- 

бнчь Гсд^к н Сдлюд^ык^х ьсед Не_ 

ліпаіА Росі'а. Повелеиігліх бддгоб^- 

(4) Журналъ Министр, нар. проев. 1838, Он 
тибрь. 
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ндго н Х|іГтолюбиблро Щд і Великого 

К1Г3А і0геДО|!Л Ібднобнчд Гд|1Д Сдлюдер- 

жцл всед Велнкид Росі'д. п^н его 

Блгочестивой н Холювнвой , 

Еелнкон Кнгие Ирине. » Съ лѣвой 

стороны: « Сдитд высь сі'д пушкд 

б прнлтштодіх ирьстьуюціеліх г^ідде 

/Иоекв^ дітд /зчд , б третье/ 

Д'Ѣто гсддркстБД его. Д'ѣдддх П\[ШК\[ 

пушечьнон днте^ь Шндр'Ьй Попова." 

Ядро етой широкодульной пуш¬ 

ки вѣситъ 120 пудъ. По сказа¬ 

нію Сам. Маскѣвича въ 1611 году. 

«Пахолики, влезши въ ету пушку 
«по трое, играли тамъ въ карты 

«подъ самымъ запаломъ, который 
«служилъ имъ вмѣсто окна.» (5) 

3. Длинная и узкодульная пушка 
Троілъ вѣсомъ 430 пудъ, такъ какъ 
и другая Аспидъ вѣсомъ 370 пудъ 
литы Андреемъ Чохомъ въ цар¬ 

ствованіе Ѳеодора I, 7098 года. 
4. Мортира Димитрія Самозван¬ 

ца, вѣсомъ 116 пудъ, 32 Фунта. 
О времени отлитія п мастерѣ ска¬ 
жетъ намъ изображенная на ней 
надпись : 

ЕжГею дідтію поведйініема ЕдГкдго 

Гдрд Ирд і Великого К1Т3А Ддй'туед 

Ібднобнчд веед веднкіл Росід Сдліо- 

держцл в первое д'ііто госуддрствл его 

ЗД'іідднд бысть пд пушкд б ндретву- 

клрелі ірдде /Лоскв^ в дгЬто зрТд лТі^д 

Сентдсрд б КЗ днь листер Ондоей 

Че^оБ. Етотъ памятникъ бѣдствій 
Россіи, въ началѣ XVII вѣка, сохра¬ 

нилъ Петръ I и тогда, когда, послѣ 
несчастной битвы подъ Нарвою въ 
1700 г. велѣлъ перелить старин¬ 

ныя орудія н многіе церковные коло- 

(5) Сказанія современниковъ о Димитріи Само¬ 

званцѣ. ч. V". Спб. 1834, въ 8. 

кола въ полевыя пушки. Его любо¬ 

пытное обстоятельство увѣковѣ¬ 

чено словами указа 1703 года: «Ве- 

«ликій Государь, по имлнному сво- 

« ему указу , сего мортира перелн- 

«вать не указалъ.» (6) 

5. Длиннѣе всѣхъ упомянутыхъ 
нами и отличнѣе отдѣлкою едино¬ 

рогъ двухъпудоваго калибра, вѣ¬ 

сомъ 779 пудъ , съ надписью : 

“Божіею лінлопі'ю , повелЕні/ліа Сд- 

людерждвндго Ееликдго Госудлрд Цдрд 

и Велнкдго Кназа ДлексЕд /IIн- 

уднловіічд веед Еелнкі’д и ЕЕлыд н 

/Идлыд Россіи Сдлюдержу в а Кб 

дЕч’О БЛДГОЧеСТНБкІА И БоГО^ДИН.ПкіД 

держдвы Плрствл его в слдьноліа пре- 

нліенитоліа цдрстБуюі|іеліа грлде /Мо¬ 

скве лЕтл 7178 вмлнтд сід пушкд 

вЕсоліа і^од пуда , ддро веза чет¬ 

верти б пудд. Одпнорога двлоко дер- 

жита , ддро (здѣсь слова непонят¬ 

ныя) гупостдтд ПОБУДИЛЪ ; ЛНЛа сію 

пушку пушечным листера /Идртьдна 
ОсНПОВа 

По вѣдомости 1727 года въ Мо¬ 

сковскомъ Арсеналѣ хранилось мѣд¬ 

ныхъ и чугунныхъ пушекъ 964 , 

мортиръ 114, гаубицъ 12, дробо¬ 

виковъ мѣдныхъ 55 ; артиллерій¬ 

скихъ служителей при немъ состо¬ 

яло 247, мастеровыхъ 131 чел. (7) 

Въ огромной залѣ подъ коробовыми 
сводами верхняго етажа, простира¬ 

ющейся чрезъ все зданіе, хранится 
теперь бѣлое н огнестрѣльное ору¬ 

жіе Московскаго, Орловскаго,Воро¬ 

нежскаго и Ярославскаго запаса, зна¬ 

мена, музыкальныя воинскія орудія 

(6) О пушечномъ литейномъ искусствѣ въ 

Россіи, соч. Мурзакевиіа въ Журналѣ Мин. нар. 

гіросвѣщ. 1858, Сентябрь. 

(7) Цвѣтущее состояніе Россійскаго Государ¬ 

ства, II. Кирилова. М. 1832, въ й. 
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и конская сбруя кавалеріи. Въ ни¬ 
жнемъ стажъ помѣщены пушки и 
единороги съ зарядными ящиками, 
запасными лаФетамп , походными 
кузницами и прочими снарядами. Въ 
числѣ ихъ замѣчательны восемь мѣд¬ 
ныхъ пушекъ, отлитыхъ въ Тавризѣ 
1827 года Персидскими мастерами, 

во время пребыванія тамъ Импера¬ 

торскихъ Россійскихъ войскъ. 

При обозрѣніи Арсенала не льзя 
пропустить достопамятнаго дня , 2 

Сентября 1812 года , когда горсть 
Москвичей взявъ изъ него оружіе , 

отваживалась было противостать 
Наполеоновой арміи 



К1ВЖДВВ1ЖХЯ тЯЖІІЖІЖ 

Укрѣпленія городскія на югѣ Рос¬ 

сіи обыкновенно назывались Выш- 

городами, а на сѣверо-западѣ и во¬ 

стокѣ К ромами, Кромками, Крем- 
никами и Кремлями, гдѣ горожане 

укрывались (1) отъ нападенія вра¬ 

говъ. Сходныя съ Кремлемъ названія 

другихъ Славянскихъ городовъ Кре- 

менца , Крема , ( 2 ) Кременчуга , 

Кременца , Кромницы п пр. удо¬ 

стовѣряютъ, что слово ето должно 

быть Славянское, или Греческое. (3) 

Хотя мы прежде сказали о срод¬ 

ствѣ Кремля съ Керменемъ, или 
Крымомъ; но для соображенія еще 
укажемъ на синонимы Кремлю: у Ге¬ 

родота Кргциѵоѵ, Сгегапі, Греческій 
торговый городъ у Царскихъ Ски- 

ѳовъ на Азовскомъ морѣ, Сгетпа , 

крѣпость въ Ппсидів, у Плинія стар¬ 

шаго Сгептізсі, мѣсто на Сѣверово¬ 

сточномъ берегу Евксинскаго понта. 

(1) Исторія Княжества Псковскаго, соч. 31. 

Евгеніяч. I. Кіевъ, -183'І, въ 42. 

(2) Кеічігп ѣизаіісагит, I. ІУ, р. !*2. 

(3) I Коларъ находитъ сходство и сродство 

Кремоны съ Кремнемъ и Кремлемъ. 

Имена етихъ городковъ и крѣпо¬ 

стей , вѣроятно , происходятъ или 
клерам , или х^ерѵсио , завѣши¬ 

ваю , закрываю , ограждаю , или 
отъ хцг\рѵ6<; , крутизна , на какихъ 
болѣе сооружались крѣпости. Но 

какъ Русскіе, заимствуя иностран¬ 

ныя слова, часто примѣняли ихъ 

къ созвучнымъ въ своемъ языкѣ: то 
Кримнъ, Кремъ могли превратиться 
сперва въ Кремникъ , а потомъ, съ 
прибавленіемъ благозвучной буквы л, 
для удобности произношенія, (К) въ 

Кремль; ето названіе встрѣчается въ 
лѣтописяхъ подъ 1446 и 1453 года, 
когда уже раздѣленная Орда кло¬ 

нилась къ паденію. (4) Въ Москов¬ 

скомъ мірѣ Кремль еще сблизился 
съ областнымъ стариннымъ словомъ 
Кремлевникъ, которое донынѣ упо¬ 

требительно въ Шенкурскѣ : оно , 

знаменуя боръ, или лѣсъ, растущій 
на моховыхъ болотахъ , выражаетъ 
самую мѣстность Московскаго Кре- 

(Я) Караліз. И. Г. Р. Г, прим. 586 и Софійек. 

вреліенникЪ II, N5. 
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мля; ибо (5) на мѣстѣ Московскаго 
Кремля съ незапамятныхъ временъ 
находились боръ и моховое болото, 

моховище, о коихъ свидѣтельству¬ 

ютъ намъ самыя урочища Боръ и 
Моховая. 

Среди такихъ бора и моховпща, 

или Кремлевника, съ 1339 по 1340 

годъ, срубленъ былъ , какъ выше 
замѣтили мы , дубовый дѣтинецъ , 

или Кремпикъ, занимавшій меш>- 

шее въ сравненіи съ нынѣшнимъ 
пространство ; ибо сѣверо-запад¬ 

ная стѣна тогда отдѣлялась отъ 
Неглинной на значительное разсто¬ 

яніе. По образу строенія крѣпостей 
въ то время , деревянныя стѣны 
его, вѣроятно, также обмазаны бы¬ 

ли глиною , (б) какъ и въ Твери , 

внутри набиты землею , пескомъ 
и щебнемъ , обведены рвомъ и 
осыпью, или землянымъ валомъ, ко¬ 

торая поддерживалась деревянными 
срубами. Стѣны сіи, или забрала на¬ 

зывались городомъ, оградою, сверхъ 
коей были, по примѣру древнихъ 
Русскихъ крѣпостей, въ два ряда 
раскаты, или катки и башни. 

Какъ мѣсто городскихъ стѣнъ , 

исходовъ п входовъ, или вратъ, по 
чиноположенію , было освящаемо 
при вкладываніи града : ( 7 ) то 
стѣны , особливо ворота его, « какъ 
огражденныя ангельскою силою , » 

почитались священными ; по пер¬ 

вымъ совершаемы были крестныя 
хожденія , а послѣднія обыкновенно 

(5) Отечеств. Записки 48)14 г. N° 2. Смѣсь 

стр. 8)1 и 85. см. тетрадь I П. Ш. Д. Въ числѣ 

Новгородскихъ посадниковъ встрѣчается Иванъ 

Креллнигв, котораго сохранилась и печать. 

(6) Никои-. лЬт. 1Г, 25. "Того же лѣта 6877 

<■ градъ Тверь срубили древянъ и глиною пома- 

«лали.» Царствен. лЬтОп. 305. 

(7) Чинъ і уставъ, како подобаетъ окладовати 

градъ, въ книгѣ Потребникъ мирской. Москва , 

4659, въ десть. 

посвящались тѣмъ Святымъ, кото¬ 

рыхъ церкви близъ нихъ находи¬ 

лись, пли которыхъ иконы на нихъ 
ставились; во время крестныхъ хо¬ 

жденій у воротъ городскихъ чита¬ 

лась Святителемъ вратиая молит¬ 
ва. (Л) Отъ сего они и получили 
въ городской жизни не только го¬ 

сударственное , но и религіозное 
значеніе, какъ увидимъ далѣе при 
обозрѣніи Московскаго Вышгорода , 

какимъ столица Россіи называлась 
въ XVII вѣкѣ. (8) 

Послѣ Всесвятскаго пожара въ 
Москвѣ, Димитрій Донскія присту¬ 

пилъ къ построенію каменнаго го¬ 

рода по чертѣ деревяннаго, вѣроят¬ 

но , съ помощію иностранныхъ зод¬ 

чихъ ; съ зимы 1365 года возили 
камень изъ окрестностей Москвы, а 
весною 1367 года заложили стѣны 
крѣпости , которая была строена 
изъ бѣлаго известковаго камня, по¬ 

добно прочимъ зданіямъ того вѣка; 

въ срединѣ между двухъ рядовъ 
"Камней наваленъ былъ нетесь , бу¬ 

лыжникъ со щебнемъ; желѣзныя 
связи едва ли тогда употреблялись. 

Такая крѣпость окончена была не¬ 

задолго предъ нашествіемъ Мамая. 

Съ восточной стороны вели въ нее 

четверо воротъ: Никольскія, Фро¬ 

ловскія и Константнноеленскія (9) 

съ стрѣлыщцами и желѣзными за¬ 

творами; въ западной части Кремля, 

вѣроятно, уже были Боровицкія во¬ 

рота, упомянутыя въ душевной гра¬ 

мотѣ В. К. Василія Димитріевича. (10) 

О стѣнахъ съ южной и сѣверо-запад- 

(8) КотОіиихина о Россіи въ царствованіе 

Алексѣя Михаиловича. Спб. 4840, въ 4. 

(9) Въ сказаніи о побѣдѣ Д. Д. надъ Мамаемъ 
упомянуты Алексіевскія вороты, можетъ быть, 

тоже что Тимоѳеевскія. Русск. Ист, Сборн. 

статья И• Снегирева. III, 21. 

(10) Собраніе Государ. грамотъ, т. I- 
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ной стороны, защищаемыхъ рѣками 
Москвой н Неглинной , лѣтописи 
намъ ничего не говорятъ ; можетъ 
быть , по берегу етихъ рѣкъ сруб- 

лены были деревянныя стѣны. Че¬ 

резъ ровъ, окружавшій сію крѣ¬ 

пость , вели деревянные мосты на 
городняхъ, пли клѣткахъ ; и о кра¬ 

ямъ рва простирались надолбы, или 
тынь. Какъ но обычаю того времени 
и по примѣру другихъ городовъ, въ 

случаѣ непріятельскихъ нападеніи 

предмѣстья города были выжигаемы 
изъ предосторожности отъ примета 
къ граду: то жители оттуда пе¬ 

реходили въ осадные дворы Крем- 

ника. (11) При осадѣ Москвы Тох- 

тамышемъ, когда вызженъ былъ по¬ 

садъ , жители его искали убѣжища 
въ крѣпости. Такіе осадные дворы 

являются п въ Московскомъ Китаѣ 

даже въ ХУ1І вѣкѣ. Кремлевской 
твердыни не могли взять ни Оль- 

гердъ, ни Едигей, ни Мазовша; ибо 

ее защищали глубокіе рвы, высокія 
каменныя стѣны и бойницы, непри¬ 

ступныя для Монголовъ, не только 

холодное оружіе, по и пушки, пуш- 

кичи и ТЮФЯКИ, вѣроятно, только 
не огненный бои , или снарядъ , но 

каменометиыя орудія , самострѣлы 
и коловраты. (12) Ету твердыню 
Тохтамышъ, взявъ не силой, но ко¬ 

варствомъ , предалъ городъ и жи¬ 

телей его мечу и огню. Послѣ сего, 

Димитрій Донскій и сынъ его Васи¬ 

лій I возстановили городскія укрѣ¬ 

пленія, сколько позволилипмъ сред¬ 

ства и обстоятельства того времени. 

Послѣ несчастной для Русскихъ 
бптвы съ Татарами подъ Суздалемъ, 

когда п Великій Князь Василій Тем- 

(' 1) Такъ Переславскіе жители ношахуся въ 

осаду, т е. укрѣпленіе. Софійск. ерелі. II, 220. 

(12; Караліз. И. Г. Р. Г, пр. 9Ъ 

319 

ный былъ захваченъ въ плѣнъ по¬ 

слѣдними , Кремль въ 1445 году 
сгорѣлъ , стѣны его и ворота во 

многихъ мѣстахъ разспались , Мо¬ 

сквичи въ отсутствіе Великаго Князя 
вскорѣ ихъ починили сами собою. 

Черезъ годъ послѣдовало землетря¬ 

сеніе, отъ коего, по видимому, по¬ 

терпѣли и стѣны городскія ; въ 
.1471 году , когда внутри города 
пожаръ истребилъ многіе дворы , 

житницы городскія и дворецъ Жит¬ 

ный, тогда «обгорѣ градная кровля 

и всл приправа городнал ,» т. е. 
раскаты, башни, тынъ передъ рвомъ 
п рогатки. Черезъ восемь лѣтъ по¬ 

слѣ того , отъ поварни за южною 
стѣною сгорѣла градная кровля. 

Такія укрѣпленія оказалнсыіепроч- 

ными и ненадежными въ ту епоху , 

когда съ введеніемъ огнестрѣльнаго 
оружія преобразовалось искусство 
осаждать и защищать крѣпости. 

Іоаннъ Ш вызвалъ къ себѣ изъ Италіи 
зодчихъ, городовыхъ, стѣнныхъ о па¬ 

латныхъ мастеровъ для устроенія въ 
своей столицѣ крѣпости обширнѣй¬ 

шей и прочнѣйшей. Ба етотъ пред¬ 

метъ, по его повелѣнію, заготовленъ 

былъ кирпичъ, дѣланый по способу 
АристотелЯ'Фіоравеити, бѣлый ка¬ 

мень, известка и бутъ. Въ 1485 и 92 

годахъ сооружены были каменныя 
стѣны , башни и бойницы съ верх¬ 

нимъ , среднимъ и подошвеннымъ 
боями, по берегу Москвы рѣки, по¬ 

томъ вдоль площади отъ етой рѣки 
до Неглинной ; по юго-восточному 
косогору четыре прясла стѣны вы¬ 

ведены были къ Москвѣ рѣкѣ усту¬ 

пами, одно другаго ниже. Работу 
прервалъ на нѣкоторое время ужа¬ 

сный пожаръ въ 1493 году; но въ 
1495 году она продолжалась: тогда 

заложили сѣверо-западную стѣну 

42 
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нс по старой чертѣ, по берету ГІе- 

глиннон; для разшпренія города съ 
стой стороны снесены были разные 
дворы на разстояніе 110 сажень. 

(13) Въ 1 499 году Миланецъ Але- 

впзъ вывелъ каменную стѣну отъ 
Великокняжескаго двора по Боро¬ 

вицкую стрѣльницу. Западная часть 
ограды шла по выдавшемуся Боро¬ 

вицкому холму и спускалась по 
засыпанному оврагу, или черторью; 

между етимъ холмомъ и Троицкими 
воротами, гдѣ, по вѣроятію, находи¬ 

лись Чертольскія ворота, въ послѣд¬ 

ствіи закладенныя; тамъ въ нѣкото¬ 

рыхъ мѣстахъ , особливо по водо¬ 

току Фундаментъ замѣненъ дубовыми 
сваями. По образцу укрѣпленій того 
вѣка , въ стѣнахъ съ зубцами сдѣ¬ 

ланы были для пусканія стрѣлъ 
лучные, а для огненнаго боя муш¬ 

кетные и пушечные бон , осадные 
стоки , родъ откосныхъ оконъ , изъ 
коихъ лили на осаждавшихъ ки¬ 

пятокъ н растопленную смолу и 
Сѣру ; ( 14 ) позади ихъ на кру¬ 

жалахъ каменныя площадки , или 
платформы съ парапетомъ вмѣщали 
военный снарядъ и ратныхъ лю¬ 

дей. Въ стихъ стѣнахъ устроены 
ворота съ стрѣлышцаміі; зодчимъ 
Флоровскихъ воротъ былъ Негръ 
Антоній въ 1491 году , Антоній 
Фрязннъ въ 1485 году — Чушко¬ 

выхъ воротъ съ стрѣлышцсю , гдѣ 
вывелъ онъ къ Москвѣ рѣкѣ тай¬ 

никъ, у коего были въ 1584 году 
водяныя ворота. (15) Въ стѣнѣ, 

между Спасскими и Копстантинов- 

(13) Никон, лѣтоп. Ѵ'І, 157 и 182. 

(14) Книга расходная въ Архив!. Оружейной 

палаты 1534 и 1585 г. въ 4, № 1256. 

(15) Теперь въ Кремлевскихъ стѣнахъ нѣтъ 

осадныхъ стоковъ, кои, вѣроятно, уничтожены 

при передѣлкѣ первыхъ въ 1696 году; но въ 

стѣнахъ Китая города они остались. 

скою башнями, устроенъ до нынѣ 
уцѣлѣвшій коррид,оръ, или крытый 
переходъ , имѣвшій сообщеніе съ 
послѣднею; въ немъ лежали камни, 

ядра, заготовленные па случай осады 
и разныя воинскія орудія ; въ по¬ 

слѣдствіи тамъ содержались пре¬ 

ступники. Черезъ три года послѣ 
того , заложена была Антоніемъ 
стрѣльница на мѣстѣ прежней Свиб¬ 

ловской, (10) съ тайникомъ и слу¬ 

хами , кои составляли родъ под¬ 

земныхъ галлереи. Въ 1492 году 
лѣтописи упоминаютъ о башнѣ съ 
ІІеглішенскнми воротами , кон , су¬ 

дя по мѣстности , выходили на бе¬ 

регъ сей рѣки, гдѣ она образовала 
уголъ и занимали мѣсто Собакшіской 
башни. Кромѣ означенныхъ воротъ, 

были еще Тимоѳеевскія, (17) Коп- 

стантипое ленскія, Боровицкія,Зна¬ 

менскія или Троицкія и Чертольскія, 
коихъ имена въ послѣдствіи перемѣ¬ 

нялись; нѣкоторыя изъ нихъ закла- 

депы на глухо. Въ нихъ находилось по 
двое и по трое створовъ сощнтами, 

или полотнами, обитыми желѣзомъ 
и мѣдыо, кромѣ того, желѣзныя рѣ¬ 

шетки, или герсьт, кон сверху опу¬ 

скались въ случаѣ осады города. 

Башни, или бойницы однѣ были во¬ 

ротныя , или со входными воро¬ 

тами и, по большей части , съ ко¬ 

сыми проѣздами, а другія глухія и 
отводныя , замѣнявшія бастіоны ; а 

(16) Вѣроятно, названіе сіе получила она отъ 

Боярина Ѳеодора Свибла, котораго В. К. Дими¬ 

трій Донскій посылалъ въ Новгородъ сбирать 

черный боръ; но сту башню именуютъ также 
Беклеліиіиевою по видимому , отъ Боярина 

Беклемишева-Берсеня , котораго дворъ въ XV 

вѣкѣ находился въ Кремлѣ. 

(17) Сіи ворота, встрѣчающіяся въ лѣтописяхъ 

подъ 1475 г., находились между Флоровскими 
воротами и Свибловской башни; онѣ служили 

для сообщенія между подоломъ Кремника и 

большимъ посадомъ. 
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наугольныя башни круглыя, а про¬ 

чія квадратныя , или четвероуволь¬ 

ныя. Выдаваясь нѣсколько впередъ, 

онѣ прикрывали стѣны города, ко¬ 

ихъ верхи имѣли двухскатную де¬ 

ревянную кровлю. Изнутри Кремля 

на стѣны его вели въ разныхъ мѣ¬ 

стахъ деревянные всходы. Въ са¬ 

момъ городѣ, по гребню горы и около 
Фроловскихъ и другихъ воротъ 

шелъ частоколъ, коимъ огорожены 
были и площади городскія. Раз¬ 

стояніемъ одна башня отъ другой 

на выстрѣлъ изъ лука или пищали 
для того, чтобы онѣ могли обстрѣ¬ 

ливать. Подъ землею устроены были 

изъ кирпича и бѣлаго камня под¬ 

валы , ходы , спои и водныя течи , 

по свидѣтельству лѣтописи Крек- 

шина, «осаднаго рода сидѣнья ;» въ 

первыхъ хранились порохъ, пушеч¬ 

ныя ядра и другіе военные снаряды; 

а послѣднія проводили изъ рѣки 

воду въ городъ. Въ 1508 году Але- 

впзъ Фрязинъ обложилъ кирпичомъ 
ровъ около стѣны; выкопаны пруды 
и устроена плотина. (18) Такъ у- 

строена и снаряжена была ета крѣ¬ 

пость, памятникъ военной Архитек¬ 

туры XV вѣка ! 

Она называлась городомъ, камен¬ 

нымъ и большимъ городомъ (Воізі- 

і^огоіі), а послѣ построенія Китая, 

старымъ каменнымъ городомъ и 

Кремлемъ, который составляет!, ве¬ 

личественный памятникъ епохи осво¬ 

божденія Россіи отъ ига Монголь¬ 

скаго и утвержденія ея самобытно¬ 

сти вмѣстѣ съ единодержавіемъ. 

Судьба Іоанновыхъ стѣнъ замѣча¬ 

тельна во многихъ отношеніяхъ отъ 
конца XV до начала XIX вѣка, какъ 
увидимъ далѣе. Етой твердыни безъ 

(18) Софійск. временникъ, II, 2-1*1. 
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оСадныхъ орудій не могли взять 
ни Магметъ-Гирей въ 1521 году, 

ни Девлетъ-Гнрей въ 1571 г., ни 

Казы-Гирей въ 1591 году. Чуже¬ 

странные путешественники , какъ 
очевидцы, оставили намъ свидѣтель¬ 

ства , кои здѣсь повторимъ. Алб. 

Кампеизе въ началѣ XVI вѣка такъ 

отзывается о Кремлевской крѣпо¬ 

сти: «она находится посрединѣ го- 

«рода въ видѣ отдѣльнаго, довольно 

«большаго городка , и окружена 
« твердыми стѣнами и башнями.» (19) 

Современникъ Кампеизе, Павелъ 
Іовіп ІІовокомскій говоритъ , что 
« Пеглинная при впаденіи своемъ въ 
«Москву образуетъ полуостровъ , 

«на концѣ коего стоитъ весьма кра- 

«сивый замокъ съ башнями и бой- 

' шщами, построенный Нталіанскпмп 
((архитекторами,— «по образцу Мп- 

«ланской крѣпости,» прибавляетъ 
Г ванинп. 

По свидѣтельству Датскаго Прин¬ 

ца Іоанна въ 1602 году, «въ са- 

«момъ замкѣ, т. е. Кремлѣ, ограж- 

((денномъ высокими и толстыми стѣ- 

«нами , было четыре башни четве- 

« роугольныя съ воротами , въ кои 
«народъ могъ входить и въѣзжать 

((СО всѣхъ сторонъ.» (20) 

Въ такомъ положеніи находился 
старый большой городъ Кремль (21) 

до самаго нашествія Ііоляко-Ли- 

товцевъ! По сказанію Маскввича, 

они нашли на каждой башнѣ и на 
воротахъ по 4 и по 6 орудій , 

кромѣ полевыхъ пушекъ , коихъ 
такъ было много , что и перечесть 

(19} Библіотека иностранныхъ писателей о 

Россіи, отд. 1, т. I. Спб. 1856, въ 8. 

(20, ЧЗаіФіив* ОТойпіТп Іііс Ьі« і?Ніопсгй. ОЧодгпДнЧ 

2&. VII. 
(21) Московскаго етода книга въ Разряди. Ар¬ 

хивѣ 712)1 г. К0 И. 

42* 



ПАМЯТНИКИ МОСКОВСКОЙ ДРЕВНОСТИ. 322 

нельзя. Онъ же упоминаетъ о склепъ 
въ Цейгаузѣ , который служилъ 
пороховымъ погребомъ. (22) Дер¬ 

жавшись тамъ 19 мѣсяцевъ, они 
присели крѣпость сію въ оборони¬ 

тельное положеніе , окружили ее 
турами и острожками ; нѣкоторыя 
ворота завалили; на башняхъ Крем¬ 

левскихъ тогда развевались Поль¬ 

скія знамена. Съ Деревяннаго и съ 
Каменнаго большаго города , также 
изъ подъ навѣсу у Земскаго двора 
нарядъ, т. е. пушки поставлены 
были по всѣмъ воротамъ и противъ 
воротъ Кремля , (23) по городо¬ 

вымъ воротамъ , стѣнамъ, у рѣше¬ 

токъ стражи. При отбитіи Кремля 
Русскими, съ южной стороны часть 
стѣны и Петровская башня съ цер¬ 

ковью па псп были разрушены отъ 
пушечныхъ выстрѣловъ , въ дру¬ 

гихъ мѣстахъ стѣны и башни по¬ 

терпели значительное поврежденіе. 

По вступленіи на престолъ Даря 
Михаила Ѳеодоровича , укрѣпленія 
Кремлевскія были возстановлены; 

надъ Флоровскими и Троицкими во¬ 

ротами надстроены верхи ХрістоФ. 

Головеемъ, который вт> 1633 г. 
взвелъ воду изъ Москвы рѣки въ 
Свиблову башню, а оттуда на Госу¬ 

даревъ Сытный и Кормовый дворцы 
и па поварни. Разрушенная Петров¬ 

ская башня съ церковью С- Петра 
Митрополіта на городѣ вновь соору¬ 

жена; порухи въ стѣнахъ починены, 

а послѣ пожара 1620 года , вновь 
сдѣланы па нихъ деревянная кровля и 

(22) Ск •манія современников!, о Димитріи Са- 

мізслнціі, ч. У. Спб. 183)1, въ 8. При построеніи 

новой церкви Св. Екатерины , у Вознес, мои. 

Открытъ былъ двухъярусный подвалъ , гдѣ най¬ 

дены пороха, и каменныя ядра. 

(23) Акты Археограф. Екснедицін , т. II, ]№ 

ПО. 

всходы, мосты въ башняхъ, въ 1636 

г. подведено городовой стѣны 60 са¬ 

жень. (24) По указу Царскому 1631 

года, въ Устюжиѣ Желѣзиопольской 
сдѣланы желѣзныя опускныя рѣ¬ 

шетки къ городскимъ воротамъ.(25) 

Олеарій н Гра«і>ъ Карлиль упоми¬ 

наютъ о тройныхъ каменныхъ стѣ¬ 

нахъ , кои составляли ограду Кре¬ 

мля. (26) Но опись въ 1646 г. со¬ 

стоянія Кремлевскихъ укрѣпленій 
показываетъ, что онѣ требовали 
возобновленій и поправокъ; ибо во 
многихъ мѣстахъ стѣнъ оказались 
трещины , нѣкоторые слухи , тай¬ 

ники и всходы обвалились. Изъ нея 
видно, что между Никольскими п 
Фроловскими воротами былъ во рву 
застѣнокъ , гдѣ стояла зеленная 
казна п что между Фроловскими 
и Копстантішовсішми воротами о 
двухъ слухахъ въ застѣнкахъ воз¬ 

вышалась надъ двумя сводами глу¬ 

хая отводная башня. Свибловская 
башня тогда называлась Беклеми- 

шсвскою , а Водозводная Свиблов¬ 

скою п Свирловскою. Въ Николь¬ 

скихъ воротахъ съ верхними боями 
были три всхода лѣстничные съ за¬ 

творами въ застѣнокъ , гдѣ находи¬ 

лось два слуха н еще всходъ со 
двора Князя Лыкова. Угольную баш¬ 

ню Собакину на Неглинной окру¬ 

жалъ застѣнокъ, примыкавшій къ 
Сытному двору съ загородной сто¬ 

роны. Въ южной части Кремлев¬ 

скихъ стѣнъ подлѣ Петровской баш¬ 

ни находилась глухая къТайннцкнмъ, 

(24) Книга расходная Ору ж. палаты 7144 г. 

№ 937. 

(25) Приказныя дѣла 1630 г. № 80 съ Глав¬ 

номъ Архипѣ Минист. иностр. дѣлъ. 

(26) Мозсоа , (аЫс.зн зіаіізіі>|не , ^ео^РарЬ., Іо- 
родг. еі ЬЬіоі'Ціде (Іе Іа ѵіііе, раг М. .1. II. 
Ис/іпіігіег, & РагІ5, 185)1, іи 8. 
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или Тайниковскимъ (27) воротамъ 

съ тайникомъ внизу и отводною 
Тайницкою башней , потомъ Благо¬ 

вѣщенская съ верхнимъ боемъ и 
Благовѣщенскими воротами. Самый 
же тайникъ шелъ отъ первыхъ во¬ 

ротъ до другихъ. Между Беклеми- 

шевскою и Тайницкою башнями 

простирался по городовой стѣнѣ 

оружейный анбаръ подъ навѣсомъ , 

гдѣ хранились пушки и пищали? 

ядра каменныя и желѣзныя ; у от¬ 

водной Тайшщкой башни былъ Бар¬ 

хатный дворъ Захарьина. По указа¬ 

нію етой описи , отъ Боровицкихъ 
воротъ къ Денежному двору стѣна 
городская простиралась на 38 са¬ 

жень ; Троицкія ворота , названныя 
Знаменскими, имѣли хода? къ слуху. 

Отъ нихъ до Никольскихъ воротъ 
къ городовой стѣнѣ внутри Кремля 
стояли боярскіе дворы. Нѣкоторыя 

изъ воротъ служили запасными 
для вылазокъ и для сообщенія съ 
другими частями города ; къ нимъ 
вели каменные и деревянные мо¬ 

сты черезъ Иеглиниую и рвы ; изъ 
первыхъ извѣстны старой Знамен¬ 

скій , или Троицкій и Спасскій. 

Какъ у Фроловскихъ, такъ и Зна¬ 

менскихъ воротъ были Стрѣлец¬ 

кія караульни; при всѣхъ воротахъ 
находились городовые воротники , 

на башняхъ стояли стражи днемъ 
и ночью; на стѣнахъ — стѣнной ка¬ 
раулъ; (Н) по примѣру другихъ го¬ 

родовъ , вѣроятно, были Фонари по 

башнямъ для всполошнаго времени 

и осады. (28) Въ часъ ночи ворота 
запирались , а за часъ дня отиира- 

(27) Опись ветхостямъ въ башняхъ и стѣнахъ 

Московскихъ , въ Кремлѣ и Китаѣ , Іб'іб г. въ 
Москов. Архивѣ Минист. иностр. дѣлъ. 

(28) Акты юридическіе, ч. I, 366. 

лпсь. (29) Сверхъ того , городъ въ 
ночную пору охранялся объѣздными 

головами и рѣшеточными прикащи- 

ками. На Флоровскихъ , Троицкихъ 
и Тайиицкихъ воротахъ часы пока¬ 

зывали время на восточную, южную 
и западную стороны города. Па нѣ¬ 

которыхъ изъ башенъ висѣли на¬ 

батные колокола, о коихъ выше ска¬ 

зано. (30) 

Починка стѣнъ и башенъ продол¬ 

жалась нѣсколько лѣтъ въ царство¬ 

ваніе Алексія Михайловича; но, какъ 
увидимъ , оказалась недостаточною. 

Въ 1058 году нѣкоторыя городскія 

ворота были переименованы , какъ 

замѣчено въ I тетради Пам. Моек. 

Древ. ; ибо , по указу сего Госу¬ 

даря , въ 1006 году , вытребо¬ 

ваны были изъ Вологды и дру¬ 

гихъ городовъ каменщики и кир¬ 

пичники для городоваго каменнаго 
дѣла въ Кремлѣ , Китаѣ и Бѣломъ 
городѣ. (31) 

Въ концѣ XVII вѣка, найдено не¬ 

обходимымъ чинить городскія стѣны 

и башни; дѣло сіе производилось 
подъ вѣдомствомъ Пушкарскаго при¬ 

каза , который въ 1080 г. загото¬ 

вилъ для починки рухомыхъ мѣстъ 

въ Кремлѣ городѣ Тульское же¬ 

лѣзо , известь , круху и мѣлъ съ 

хрущемъ пополамъ, бутовый камень 

и кнрпнчь изъ нолевыхъ сараевъ. 

По уговорной записи, «крестьяне 
«Князя ІО. Н. Борятннскаго угово- 

«рнлпсь сдѣлать по Кремлю городу 
«отъ Спасскихъ до Николаевскихъ 
« воротъ , а отъ нихъ до круглыя 
«башни наугольной, что противъ 

(29) Ті/яіанскаео Собраніе записокъ и сочине¬ 

нія о дѣяніяхъ Петра I, ч. I, І35. 

(30) О первомъ и главномъ Стрѣлецкомъ бун¬ 

тѣ въ Москвѣ, въ полномъ собраніи всѣхъ со¬ 

чиненій А. Сумарокова, ч. VI. М. 1787, въ 8. 

(31) Акты историч. ІГ, 155 и 56. 
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«Земскаго приказу съ подошвы съ 
« камеші бутъ сзагородную сторону 
«аізнутри рухомыа мѣста вычинить 
« за ново и выстлать по городу ле~ 

« щадьміі, а изнутри города сдѣлать 
«перила каменные съ зубцами, а на 
«зубцахъ гусенокъ , на пол башнѣ 
« сдѣлать шатеръ съ вышкою, а гдѣ 
«водѣ ити зубцы каменные трубы, 

«а сзагородную стѣну зубцы иод- 

« пять выше , какъ понадобится , и 
« покрыть ихъ каменными лещадьми, 

«промежь зубцовъ сдѣлать падины 
« и покрыть лещадьми жь и залить 
« смолою іі наугольную башню и 
« кругъ сѣ отводь все вычинить за 
«ново и всю ту починку выбѣлить. » 

Указомъ Царскимъ изъ Рейтарскаго 
приказа въ томъ же году подтвер- 

дено «за ново подѣлать стѣны из- 

« іі у три города съ подошвы бѣлымъ 
(( камнемъ и кпрпичемъ , по городе 
<( вой стѣнѣ выстлать кпрпичемъ же 
« н зубцы надстроить. > (32) Хотя сто 
строеніе въ правленіе Царевны Со¬ 

фіи п братьевъ ея остановлено было 
на время Стрѣлецкими бунтами ; 

по довершено въ единодержавіе Пе¬ 

тра I. Въ ето время было 10 ба¬ 

шенъ глухихъ, отводныхъ и ворот¬ 

ныхъ. При тогдашней передѣлкѣ 
стѣнъ, вѣроятно, уничтожены осад¬ 

ные стоки ; нѣкоторыя ворота за- 

кладспы ; деревянной двускатной 
кровли нс замѣтно уже па видахъ 
Кремля , изданныхъ при Петръ I, 

Тогда еще за первой стѣною предъ 
рвомъ , шла широкая площадка въ 
видѣ бермы, для помѣщенія войскъ; 

на ней бы л п мѣста для засады и для 
ратныхъ снарядовъ, обнесенныя ка¬ 

менною стѣною съ косыми входами. 

(32' Книга Пушкарскаго приказа 4 680 г. І\° 

292 ѵ.ъ бпГыіот. И. II. Царскаго» 

Когда Карлъ ХИ , заключившій 
съ Польскимъ Королемъ Августомъ 
тайный* союзъ, угрожалъ нашестві¬ 

емъ на Москву : тогда Петръ I, въ 
1707 г. Мая 6 и Іюля 25 , пове¬ 

лѣлъ укрѣпить Кремль н Китай 
инженерамъ по правиламъ Форти¬ 

фикаціи и для сего прислалъ въ 
Москву Бомбандиръ Поручика Кор¬ 

че іш па , который немедленно при¬ 

ступилъ къ етому. (33) Тогда у Со¬ 

ба кине кой башни къ Никольскимъ во¬ 

ротамъ близъ Аптекарскаго саду сдѣ¬ 

ланы были Фланки, въ воротахъ Спас¬ 

скихъ и Никольскихъ накачены вдвое 
и втрое бревнами, а внизъ устроены 
по обѣ стороны Фланки и реданъ; 

ворота зарублены съ землеюна 15 

Футовъ, за рвомъ сдѣланъ контраш- 

карФъ. Тогда Константинове кая , 

Спас кая и Никольская башни были 
укрѣплены , у Свирловской устро¬ 

енъ цѣлый болкарокъ , пли болго- 

родъ; отъ нея до Водозводной башни 
устроены реданы и Фланки по со¬ 

стоянію мѣста. Отъ Водозводной 
башни до Каменнаго моста пове- 

лѣпо сдѣлать кладу и а волю, отъ 
етого моста до первой круглой 
башни укрѣпить также, какъ и отъ 
Москвы рѣки. Въ ето время въ 
Кремлѣ и Китаѣ устроены въ удоб¬ 

ныхъ погребахъ мѣста для пороха; 

къ осадѣ приготовлены были подъ¬ 

емные мосты съ равелинами на кон¬ 

цѣ оныхъ. (34) Такъ Петръ Вели¬ 

кій, заботясь о приведеніи Москвы 
въ оборонительное положеніе, сое¬ 

динилъ въ ней съ древними укрѣ- 

(33) Исторія Россійскихъ Государей отъ Рю¬ 

рика до Петра II , неизвѣстнаго автора съ замѣ¬ 

чаніями Адмирала Нагаева, скоропись въ листъ, 

14° 96 въ библіот. И. II. Царскаго. 

(3))) см. указъ '.72'! г. въ Полномъ Собраніи 

законов!. Россійской Имперіи, т. IV. 
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пленіями новѣйшія по правиламъ 

Фортификаціи. Но Полтавская бит¬ 

ва дала безопасность столицѣ. 

Во время Троицкаго пожара 1737 

года, сгорѣли деревянные мосты въ 
башняхъ, затворы въ воротахъ. Всѣ 
такія поврежденія не скоро могли 
быть исправлены за множествомъ 
работъ въ Кремлѣ , н только въ 
1759 году, Мая 23, Императрица 
Елисавета Петровна указала: «въ 
« Москвѣ городовыл стѣны , ворота 
«н башни, если найдется въ нихъ 
« поврежденіе , во всемъ исправить 
« тѣмъ же манеромъ, какъ и прежде 
« было , безъ всякой отмѣны , а на- 

« передъ сего всегда снимать планы 

« и Фасады. » (35) Но иоселѣніе сто 

не приведено было въ исполненіе ; 

ибо указъ Сѵнодальной Конторы 

1765 года, Апрѣля 26, отмѣнилъ 
крестные ходы по градскимъ стѣ¬ 

намъ «для того, что во многихъ мѣ- 

«стахъ тѣ грады разобраны , а въ 

«иныхъ развалились и ходить оиа- 

«сно. і) (36) 

Отъ разныхъ поповленій и передѣ¬ 

локъ при Екатеринѣ II, видъ Москов¬ 

скаго Кремля былъ отчасти измѣ¬ 

ненъ; деревянная двускатная кровля 
на стѣнахъ уничтожена. Урн закладкѣ 
Бажановскаго дворца сломаны были 

многія зданія, между прочимъ дру¬ 

гая стѣна со стрѣлышцами , кото¬ 

рая шла отъ Беклемишевской до 
Водозводиой башни по берегу Мо¬ 

сквы рѣки, Тайницкая башня съ во¬ 

ротами , въ послѣдствіи вновь вы¬ 

строенная: При Павлѣ I Кремль 
укрѣпленъ былъ бастіонами съ бру¬ 

стверами н палисадами. Укрѣпленія 
сіи уничтожены въ царствованіе 

(55) Государ. Архипа Связка 255, № 22, N84. 

(56) Древняя Росс. Вивліоѳика, ч. XI, 432. 
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Александра I , который обратилъ 
вниманіе на состояніе Кремля ; ибо 
стѣны его пришли въ ъетхость , во 

многихъ мѣстахъ дали трещины , 

осыпались и даже обвалились, такъ 

что груды кирпича лежали вокругъ 
оныхъ ; Кремлевскій ровъ заваленъ 

былъ всякаго рода пометомъ ; кир¬ 

пичная его гарнпровна, по большей 

части, осыпалась. Въ 1802 году па 
починку , возобновленіе п очищеніе 
Кремля отпущено было 21,500 р. 

(37) Тогда растреснувшаяся Водоз- 

водная башня скрѣплена была въ 
двухъ мѣстахъ обручами изъ тол¬ 

стаго плоскограннаго желѣза, Опа¬ 

сная и Троицкая башни съ воротами 
возобновлены п въ нѣкоторыхъ ча¬ 

стяхъ передѣланы на новый стиль, 

надъ Никольскими воротами над¬ 

строенъ готическій верхъ. Съ унич¬ 

тоженіемъ пытокъ сломанъ глухой 
Константпновской застѣнокъ, извнѣ 
пристроенный къ Константпновской 

башнѣ, коей ворота были закладены. 

Вь ето же время уничтожены мо¬ 

сты Спасскій и Никольскій и мѣсто 
самое сравнено, а въ воротахъ сня¬ 

ты желѣзныя опускныя рѣшетки и 
затворы. До 1812 году по стѣнамъ 
ходили рундомъ солдаты послѣ про¬ 

битія зори. 

Вь такомъ видѣ Наполеонъ въ 

1812 году засталъ сіи, какъ онъ 
называлъ ихъ, гордыя спггъны (Іез 

(іегез ишгаіііез) ; онъ привелъ ихъ 
въ оборонительное положеніе. 1 о- 

гда всѣ вороты Кремлевскія , из- 

клгочая Никольскихъ н Троицкихъ, 

были завалены на глухо бревнами 

и землею ; у Тайнпцкпхъ и Бла¬ 

говѣщенскихъ воротъ устроены ба- 

(37) Матеріалы для полной п сравнительной 

Статистики Москвы, ІИ. Гастева. М. 4844, въ8. 
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тареи по берегу Москвы рѣки ; на 
стѣны взвезены были пушки , а 
для удобнѣйшаго дѣйствія артил¬ 

леріи сломаны нѣкоторыя строенія 
внѣ Кремля , какъ бы осажденнаго. 

Но когда Наполеонъ не могъ удер¬ 

жаться въ немъ ; тогда обрекъ его 
на совершенное разрушеніе. По его 
приказанію, подъ стѣнами, башнями 
и воротами подведены были под¬ 

копы съ порохомъ, къ коимъ при¬ 

ставлены скоропалительные фитили; 

но поспѣшность Французскихъ ин¬ 

женеровъ и случившійся проливный 
дождь помѣшали исполненію раз¬ 

рушительнаго плана. Они успѣли 
только взорвать сѣверо-восточную 
сторону Арсенала, болѣе половины 
Никольской башни , часть Иванов¬ 

ской колокольни, извѣстную подъ, 

именемъ Філаретовской съ пристрой¬ 

ками , и три прясла южной Крем¬ 

левской стѣны съ башнями Петров¬ 

скою, Безънменною и Водозводною. 

Какъ стѣны п башни Кремлев¬ 

скія состояли въ вѣдѣніи Кремлев¬ 

ской Експедпціи : то начальникъ ея 
Князь Юсуповъ въ 1815 году за¬ 

строилъ два пролома въ стѣнѣ по 
Москворѣцкому берегу и поправилъ 
три башни, у потребивъ па то 32,780 

р. между тѣмъ представилъ Госу¬ 

дарю Императору смѣту для возоб¬ 

новленія прочихъ стѣнъ и башень. 

Но Высочайшему повелѣнію, въ 1816 

году всѣ Кремлевскія укрѣпленія 
сданы въ вѣдомство Коммиеіп стро¬ 

еній , коей н предписано было Гра¬ 

фомъ Тормасовымъ сдѣлать всѣ не¬ 

обходимыя приготовленія КЪ ІІХЪ 

возобновленію. При стомъ по назна¬ 

ченію Коммиеіп, Архитекторъ Бове, 

сочинит, новые планы и Фасады 
Кремлевскихъ стѣнъ и башенъ, на¬ 

шелъ нужнымъ увеличить размѣры 

предположенныхъ построекъ , сдѣ¬ 

лать значительныя отступленія отъ 
прежней Формы и объема зданій. 

Когда планы и Фасады были утвер¬ 

ждены Государемъ: тогда вь 1817 

году начато возобновленіе разру¬ 

шенныхъ и обветшавшихъ стѣнъ и 
башень Кремля изъ матеріаловъ и 
суммъ Коммиеіп строенія; оно кон¬ 

чилось въ 1819 году. На етотъ 
предметъ употреблено хматеріалами 
и деньгами 277,206 р. 23^ к. Съ 
того времени до нынѣ стѣны и башни 
остаются въ томъ видѣ, какой дало 
имъ ето возобновленіе. (38) 

Кремлевскія укрѣпленія составля¬ 

ютъ неправильный пятиугольникъ , 

коего самыя длинныя стороны юго- 

восточная и сѣверо-западная. Стѣна, 
простирающаяся по набережной , 

отъ башни Бсклемишсвской до Во- 

дозвоДной , имѣетъ протяженіе на 
300 саженъ; стѣна между башнями 
Вэдозводной до Угольной , 390 са¬ 

женъ; отъ нея до Беклемишевской — 

350 саженъ. По разнымъ мѣстамъ 
высота и толщина стѣнъ не одина¬ 

кова. Измѣреніе показываетъ , что 
самая большая высота ихъ между 
Троицкою и Боровицкою башнями 
8 саженъ, 3 аршина и 5 вершковъ, 

а толщина 7 аршинъ. За тѣмъ боль¬ 

шая высота стѣны между Спасскою 
н Никольскою башнями до 7 саженъ 
и 1 аршина съ 4 вершками, а тол¬ 

щина 7 аршинъ и 2 вершка. Самая 
меньшая высота у Тайішцкпхъ во¬ 

ротъ— 12 аршинъ и 10 вершковъ, 

а толщина 6 аршинъ и 13 верш¬ 

ковъ. 

Въ окружности своей Кремль 
имѣетъ двѣ версты, сорокъ саженъ. 

(38) Возобновленія Кремлевскихъ стѣнъ и ба¬ 

шенъ , ст. М. Гастепа бъ Москов. Губерн. Вѣ¬ 

домостяхъ 1842 г. і№ 29. 

т 
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Въ немъ теперь пять въѣзжихъ во¬ 

ротъ: Спасскія, Никольскія, Троиц¬ 

кія , Боровицкія и вхожія Тайниц- 

кія; тринадцать башенъ именныхъ и 
бсзъименныхъ , или глухихъ , кры¬ 

тыхъ черепицею: Беклемишевская , 
или Свибловская , Набатная , Кон- 

стантпновская, Сенатская, Угольная, 

или Собакина, Водовзводная, Благо¬ 

вѣщенская , Петровская, остальныя 

безъимениыя ; четыре наугольныя 
башни круглыя , а прочія четверо- 

угольныя. Троицкія ворота камен¬ 

нымъ мостомъ _ соединяются съ 
Борисоглѣбскою или Патріаршею 
стрѣлышцей, иначе КутаФьею, ко¬ 

торая представляетъ разительное 

сходство съ бойницами Новодѣвичь¬ 

яго монастыря. Другая стрѣлышцп 
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осталась у Тайницкихъ воротъ. Еще 
замѣтимъ полубашенку, или шатеръ 
па восточной стѣнѣ между Спа- 

скимн воротами и набатною башней; 

на ней висѣлъ переполошной коло¬ 

колъ. На зубцахъ етой стѣны еще 
видны желѣзные крючья , на коихъ 
воткнуты были головы Стрѣльцовъ 
въ началѣ царствованія Петра I ; 

надъ цоколемъ мѣстами остались 
слѣды поясковъ , коими обведены 
были прежде стѣны. 

Какъ нѣкоторыя изъ городскихъ 
башенъ и ворота , имѣя историче¬ 

ское значеніе, представляютъ зани¬ 

мательность и важность въ город¬ 

ской жизни: то мы разсмотримъ 

ихъ въ отдѣльныхъ статьяхъ. 



Однѣ изъ главныхъ входныхъ во¬ 

ротъ Московскаго Кремля , замѣча¬ 

тельныхъ своимъ зодчествомъ и за- 

печатлѣиныхъ историческими вос¬ 

поминаніями, издревле именовались 
Фроловскими и Флоролаврскими, 

(1) отъ бывшей при нихъ церкви 
Св. Флора и Лавра, потомъ Іеруса¬ 
лимскими отъ церкви Входъ во 
Іерусалимъ, и наконецъ Спасскими 
отъ вратнаго образа. На мѣстѣ нхъ 
въ Крсмппкѣ Донскаго была Фро¬ 

ловская стрѣльнпца съ желѣзными 
воротами, откуда суконникъ Адамъ 
при осадѣ Токтамышевой изъ коло- 

врата застрѣлилъ любимаго его 
Мурзу. (2) Когда Іоаннъ III пред¬ 

принялъ сооруженіе новыхъ проч¬ 

нѣйшихъ твердынь города: тогда 
вызванный имъ изъ Италіи Мила¬ 

нецъ Петръ Антоній Соларій въ 
1491 году воздвигъ Фроловскую 

(1) Супрасльская рукопись , содержащая Кіев- 

< кую и Новгородскую сокращенныя лѣтописи. 

М. 1836, въ )(. Въ Смоленской крѣпости были 
также Фроловскія ворота. Псторит, акты } 

г. II, М° 259. 

(2) Карало. И. Г. Г. V. 

башню съ воротами, о чемъ свидѣ¬ 

тельствуютъ намъ каменныя доски 
съ Латинскою и Русскою надпи¬ 

сями на лицевой и обратной сто¬ 

ронахъ : 

ІОАШЕ8 УА8ІІЛІ, І)ГЛ СКАТІА 
МАСГО8 ВЕХ Л'ОЕОВІМЕШАЕ, 

М08С0УІАЕ , ХОѴОСОКОВ1АЕ , 

ТРЕШАЕ, РЕЕ8СОУІАЕ, УЕТІСАЕ, 

ОХСгАШ АЕ, РЕКМІАЕ, УОБСАШАЕ 
ЕТ АБІАКОМ, ТОТІБ8 ІШ88ІАЕ 
В-Ш8, АШО 30 ІМРЕКІІ 801 НА8 

ТОККЕ8 СОХВЕКЕ Л088ІТ , ЕТ 
8ТАТОІТ РЕТІШ8 АХТ0ХГО8 80- 

ЕАКШ8 МЕШОБАХЕХ8І8 , АХХО 
ХАТІУІТАТІ8 ВОМШІ1491. К. М.П. 

Іодннх Едсидьшічь , Божіею дждо- 

стію Ееднкін Кнддв Елдднди^скін , 

/Московскій, НОВГОРОДСКІЙ, Тк^скін , 

Псковскій, Батскій, Угорскій, ПАН¬ 

СКІЙ , БоЛГД^ІСКІН , И НІІБіуХ II БССА 

Россіи ГоС^ДД{ІЬ, БХ дЕто 30 гос^длр- 

СТБОБДНІА своего сін вдшин поьелЕлх 

построить; д дЕлдлх Пет^х Литоніи 

Солд^іін, /Иедіодднсцх, вх лЕто отх 
БОПЛОЦШПА Господна 1491. К. М. П. 
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Верхъ башни етой былъ низмен- « совъ дневныхъ. Утвержденное надъ 

ный шатровой ; на немъ, по свпдѣ- «часовою доской неподвижное изо- 

тельству Сам. Маскѣвича, въ 1611 «браженіе солнца лучемъ своимъ 

году , стоялъ на шарѣ орелъ, зна- « показываетъ часы , означенные на 

меніе Московскаго герба. (3) По « часовомъ кругѣ. Ето самые боль- 

сказанію одного стариннаго лѣто- «шіе часы въ Москвѣ.» ( 7 ) На 

писца, Іоаннъ III , принявъ въ Мо- картинахъ коронованія Царя Ми- 

сковскій гербъ вооруженнаго всад- хайла Ѳеодоровича видны на Спас- 

пика, вел ѣлъ поставить его пзвая- с кой башнѣ часы съ цііФербла- 

ніе на возвышенномъ мѣстѣ у Фро- томъ и солнцемъ со звѣздами. Въ 

ловскпхъ воротъ, гдѣ В. К. Василій 1705 году Петръ I велѣлъ пе~ 

въ 1527 году соорудилъ церковь редѣлать Спасскіе часы по Нѣ- 

во имя Св. Георгія побѣдоносца. мецкому обыкновенію на двѣнад- 

Етотъ гербъ Московскій поверстанъ цать часовъ. Мастеромъ былъ ча- 

въ храмовой образъ , который , по совщнкъ Екимъ Гарновъ ( Саг- 

упраздненіи Георгіевской церкви , паиіі). Часы сіи были устроены по 
поставленъ въ трапезѣ церкви Св. образцу Амстердамскихъ съ танцы. 

Михаила Малеина въ Вознесенскомъ (8) Въ Троицкій пожаръ 1737 г. 
монастырѣ. (4) По указу Даря Ми- когда.горѣла и Спасская башня ча- 

хайла Ѳеодоровича , Англичанинъ , совая машина была повреждена и 

часовой мастеръ ХрістоФоръ Голо- не прежде, какъ въ царствованіе 
вей въ 1626 году соорудилъ на Елисаветы Петровны возобновлена. 

етихъ воротахъ пирамидальную баш- Настоящіе часы башенные желѣз- 

ню , донынѣ существующую , и иые съ огромнымъ мѣднымъ бара- 

устроилъ на ней часы , (5) вмѣсто баномъ (цилиндромъ), съ боемъ ча- 

старыхъ боевыхъ , о коихъ упоми- совъ, четвертей и курантовъ , или 
наетъ въ 1024 году приходная книга игральною колокольною музыкой , 

Оружейной палаты. Тогда считали для которой повѣшены тамъ 33 

часы дня и ночи отъ восхожденія колокола. Механизмъ часовъ помѣ- 

до захожденія солнца и обратно. (6) щепъ въ 4 и 5 ярусахъ башни. 

Баронъ Мейербергъ въ 1061 году Спасскіе часы, какъ главные въ го- 

называетъ Спасскіе часы Москов- родѣ, служатъ для повѣрки времени 
скими (Ъогоіо^ітп Мозсоѵііісііт), и разпредѣленія занятій. До 1681 

описывая ихъ слѣдующимъ обра- года висѣлъ тамъ Кремлевскій на- 

зомъ: «Часы сіи показываютъ время батиый колоколъ, о которомъ выше 
«отъ восхожденія до заката солнца. сказано нами. (9) По указу Царя 
«Въ лѣтній солнечный поворотъ , Михаила Ѳеодоровича въ 1628 году, 

«когда дни бываютъ самые долгіе , на «Фроловскія вороты сдѣланы 

« когда ночь въ 7 часовъ ; ета ма- «былп какіе-то четыре болвана въ 

«шина показываетъ и бьетъ 17 ча- 

(3) Сказаніе современниковъ о Димитріи Само- (7) Ое МауегЬег& ііег Мозсісит, 1670, іп-Г. 

званцѣ, ч V. Спб. 183Ч, бъ Ч. (8) Расходная книга Оружейной палаты 17 05 

(4) Русскій Вѣстникъ, 1803 г. ]№ V. и 1709 т. К2 269 и 489. 

(5) Расх. книга Государева жалованья , 7134 , (9) Географическій словарь Росс. Государства, 

N° 923, въ Ч. изд. Максилювиги и ІЦекатОва. М. 1804г. ІИ 

(6) таже № 879, въ Ч. 751 — 40. 

) 
43* 
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« суконныхъ однорядкахъ.» (10) При 
Фроловскихъ воротахъ издревле со¬ 

стояли особые часовнпкп и ворот¬ 

ники; тамъ же находилась до XVIII 

вѣка Стргьлецкая караульня и Опа¬ 
сный караулъ , которыя держала 
Надворная пѣхота. 

Въ 1658 году , Апрѣля 16 , по 
указу Царя Алексія Михаиловича , 

Фроловскія ворота переименованы 
Спасскими, вѣроятно, отъ стоя¬ 

щаго надъ входомъ въ оныя образомъ 
Спаса Смоленскаго, въ честь кото¬ 

раго существовала до конца XVIII 

вѣка церковь Спаса Смоленскаго у 

Москворѣцкихъ воротъ , памятникъ 
взятія Смоленска; тамъ на городской 
стѣнѣ видимо изображеніе Спаси¬ 

теля во весь ростъ съ припавшими 
къ стопамъ его Святыми въ моленіи. 

Воротный образъ въ Москвѣ писанъ 
на стѣнѣ Спасской башни по сырой 
штукатуркѣ, въ Греческомъ стилѣ, 

рѣдкими чертами по помѣтѣ. [Іа 
открытомъ у Спасителя Евангеліи 

начертано: Рем? Господь ко п^ішгд- 

ішѣііа кх игжЪ1 Іісдсоаіх : ддх есліь 
дьС|іь ; но въ часовнѣ на спискѣ съ 

воротной иконы читается : Есд лнгЬ 

прдлнд сГть и ир. По сторонамъ 

Спасителя два Ангела парящіе , у 
подножія Св. Варлаамъ и Сергій въ 
моленіи. 

При возобновленіи Кремлевскихъ 
стѣнъ въ тройственное царствованіе 
Іоанна , Петра и Софіи , Спасская 
башня была поправлена. По описа¬ 

нію II. Кирилова, опа окружена 
была съ четырехъ сторонъ четырьмя 
маленькими башенками ; вышиной 
она отъ шатра до орла 19 саж. ^ . 

длиной 0 саж. |. Въ проѣздѣ во- 

(10) Расходная книга Оружейной палаты 7151 

г. N° 921. і 

ротъ ея было два щита, одинъ оби¬ 

тый мѣдью , другой — желѣзомъ ; 

между ими сверху опускались же¬ 

лѣзныя рѣшетки , или герсы , 

(II) кои предъ 1812 годомъ были 
уничтожены; съ обѣихъ сторонъ бо¬ 

ковыя ворота вели на валы, или бол- 

веркъ. Въ пожаръ 1737 года Спас¬ 

скія ворота потерпѣли отъ огня ; 

вокругъ башни надъ сводами тогда 
сгорѣли кровли вь два яруса и 
створчатыя ворота. По указу Импе¬ 

ратрицы Елисаветы Петровны, онѣ 
возобновлены были вмѣстѣ съ дру¬ 

гими Кремлевскими зданіями ; въ 
началѣ царствованія Александра I 

при поправкѣ воротъ придѣланы 
въ ихъ входахъ Архитекторомъ Ба¬ 

ки ре вы.мъ несоотвѣтственный стилю 
зданія порталъ съ колоннами Ко- 

рпнѳпнекаго ордена и двѣ каменныя 
часовни. Обозрѣвъ прежнее состоя¬ 

ніе стой воротной башни, посмо¬ 

тримъ ее въ настоящемъ видѣ. 

Стиль ея Баженовъ называетъ го¬ 

тическимъ, (12) или лучше сказать, 
смѣшеннымъ , судя по вѣку строе¬ 

нія и по зодчимъ ; ибо она соору¬ 

жена въ концѣ XV и въ началѣ XVII 

вѣка. Первый ея Архитекторъ былъ 
Италіанецъ , а послѣдній Англича¬ 

нинъ. Отъ сего въ сооруженіи ея 
слилось готическое съ византій¬ 

скимъ и мавританскимъ. Она скла- 

дена изъ тяжеловѣснаго кирпича, 

цоколь ея и орнаменты изъ бѣ¬ 

лаго камня и лекальнаго кирпича; 

связи изъ полоснаго и брусковаго 
желѣза. Толстыя ея стѣны двой¬ 

ныя , между коими находятся кор- 

(11) Циѣтуіцее состояніе Росс. Государства М. 

•1831, въ Я. 

(12) Слово его па заложеніе Кремлевскаго двор 

ца въ Полномъ собраніи сочиненій А. Сумаро¬ 

кова, ч. II. М. 1787, въ 8. 
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рпдоры съ каменными и деревянными 

лѣстницами ; наружная стѣна съ 

внутреннею скрѣплена каменными 

упорами. На стрѣльчатомъ сводѣ 

сихъ воротъ возвышается стройная 
и великолѣпная башня, которая по¬ 

степенно уменьшаясь къ верху въ 

своихъ размѣрахъ византійскими 

арками, оканчивается семиграннымъ 

пирамидальнымъ шпилемъ, который 
осѣненъ двуглавымъ орломъ изъ 
позолоченой мѣди. Всѣхъ ярусовъ 
етой башни девять , различныхъ по 
своему виду и орнаментамъ. Сколь 
простъ нижній ярусъ , составляю¬ 

щій параллелеграмъ, столько сред¬ 

ній и верхніе пестрѣютъ разнаго 

рода архитектоническими украше- 

~ ніямн ; тамъ внѣшнія стѣны обста¬ 

влены готическими арками , баля¬ 

синками , пилястрами и городками, 

кои отличаются вычурною рѣзь¬ 

бою въ разныхъ порѣзкахъ. Верхній 
ярусъ подъ шпилемъ состоитъ изъ 

осьми пролетовъ , раздѣленныхъ 
двойными колоннами , въ византій¬ 

скомъ вкусѣ. На двухъ ярусахъ па¬ 

рапеты оканчиваются угловыми ба¬ 

шенками въ видѣ пирамидъ. Но не 

смотря на такое разнообразіе , до¬ 

ходящее до пестроты , все зданіе 
представляетъ красивое оригиналь¬ 

ное единство , стройную соразмѣр¬ 

ность частей съ цѣлымъ. 

Изъ Спасской башни въ ХУ* вѣка 
вели въ большой посадъ, нынѣшній 
Китай три моста , у коихъ была 

пушечная изба, сгорѣвшія въ 1488 

году ; (13) потомъ устроенъ былъ 
черезъ ровъ каменный мостъ, извѣ¬ 

стный подъ именемъ С пасскаго. 

Когда засыпанъ былъ етотъ ровъ , 

(15) Карал*э. И. Г. Р. V", пр. 70 , 85. VI , пр. 

259. 

ВОРОТА. 33 I 

тогда сломанъ и мостъ, па мѣстѣ его 

сдѣлали мостовую. Въ XVII вѣкѣ 
улица отъ Спасскихъ воротъ назы¬ 

валась казенною. Смежная съ ними 
на стѣнѣ красивая башенка на че¬ 

тырехъ столбахъ слыла Царскою, 
сторооісевою , набатною и вспо- 

лошпою , о коей сказано выше. 

Пристроенная къ задней стѣнѣ во¬ 

ротъ каменная гауптвахта съ гал¬ 

лерею на каменныхъ столпахъ , по 

стилю строенія , относится къ на¬ 

чалу XVIII вѣка. 
Спасскія ворота замѣчательны не 

только по своему зодчеству и по 
другимъ памятникамъ, съ коими онѣ 
соединены, но еще болѣе по рели¬ 

гіозному , историческому и даже 
юридическому значенію , какое онѣ 
получили въ жизни народной и го¬ 

сударственной. Съ конца XIV по 
XIX вѣкъ онѣ не рѣдко бывали 

свидѣтелями достопамятныхъ со¬ 

бытій и чудесъ , коими увѣковѣчи¬ 

лось въ исторіи Московскаго міра 
ихъ существованіе ; въ народномъ 
вѣрованіи онѣ почитаются священ¬ 

нымъ входомъ богоспасаемаго града. 

Исторія указываетъ намъ, что онѣ 
ознаменованы разными священныіми 

обрядами и Святительскими ше¬ 

ствіями ; какъ тріумфальныя, онѣ 

были входными при торжественныхъ 

вшествіяхъ Государей Россійскихъ. 

Съ древнихъ временъ черезъ нихъ 
совершаются изъ Кремля многія 

крестныя хожденія. Въ крестный 
ходъ 22 Октября , при Патріар¬ 

хахъ , Іерархъ , освятивъ воду на 
Спасской башнѣ , шелъ оттуда по 
городскимъ стѣнамъ и кропилъ 

ихъ св. водою. (14) Въ вербное во¬ 

скресенье путь чрезъ сіи врата 

(И*) Древняя Росс. Впв.ліоѳпка, VI, 245. 
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устилаемъ былъ краснымъ сукномъ, 

а на мосту ставились нарядныя вер¬ 

бы. Здѣсь Патріархъ за большимъ 
вербнымъ древомъ шествовалъ на 
осляти къ Лобному мѣсту , оста¬ 

навливался па приготовленномъ ему 
амвонѣ и сказавъ предъ вратнымъ 
образомъ Спасителя краткую литію, 

троекратно кропилъ врата св. водою. 

Всероссійскіе Митрополіты и Па¬ 

тріархи въ день своего поставленія 
и вступленія на Паству, шествовавъ 
на осляти вокругъ города, въ сихъ 
вратахъ читали вратную молитву. 

Здѣсь Россійскіе Государи и Свя¬ 

тители съ дворомъ и освященнымъ 
соборомъ торжественно и благого¬ 

вѣйно принимали чудотворныя ико¬ 

ны Владимірскія Богоматери изъ 
Владиміра , Спаса Вседержителя 
изъ Новгорода , Псрукотвореипаго 
Спаса изъ Вятки , Благовѣщенія 
Богородицы изъ Устюга , Св. Ни¬ 

колая Гостунскаго и Великорѣц- 

каго , с в. мощи Черниговскихъ чу¬ 

дотворцевъ, Св. Димитрія Царевича 
изъ Углича, Св. Філіппа Мптропо- 

літа изъ Соловецкаго монастыря и 
Іова Патріарха изъ Старицы. При 
встрѣчѣ мощей сего послѣдняго въ 
1 052 году, но сказанію самаго Царя 
Алексія Михаиловича, «весь пожаръ 
« т. е. Красная площадь, занятъ 
былъ людьми пѣшими , такъ что 

«яблоку не гдѣ было упасть.» Спас¬ 

скія съ другими Кремлевскими во¬ 

ротами были заперты для парода и 
и отворены только для пронесенія 
гроба Патріаршаго. При етомъ Свя¬ 

титель Іосифъ со слезами сказалъ 
Царю: «Вотъ смотри, Государь, 

« каково хорошо за правду стоять , 

«и по смерти слава!» (15) 

(15; Акты Археографической Експедпціи , т 

Г, ІЧ° 57 

Въ Римѣ существуетъ обычай 
ползти на колѣняхъ по священной 
лѣстницѣ изъ Пілатова дворца въ Ла¬ 

те ране кихъ палатахъ, а въ Вильнѣ не 
проходить съ покровенною головою 
сквозь Острую браму (16) города , 

осѣненную иконою Остробрамской 
Богоматери : такъ и въ Москвѣ из 
древле введено снимать шапки и шля¬ 

пы въ Спасскихъ воротахъ. Народное 
преданіе гласитъ, будто въ Латин¬ 

ской надписи., выше приведенной 
нами , заключается проклятіе на 
тѣхъ , которые пройдутъ чрезъ сіи 
врата съ покровенною головой. (17) 

Начала сему обычаю, донынѣ суще¬ 

ствующему , искать надобно въ са¬ 

момъ мѣстоположеніи и значеніи 
сихъ воротъ, въ уставѣ Церкви че¬ 

ствовать св. иконы, какія находятся 
на лицевой и обратной сторонѣ во¬ 

ротъ, наконецъ особенно въ сказаніи 
о чудесахъ, коими онѣ ознаменованы. 

Какъ главныя входныя, городскія 
врата сіи вели прямо къ Государеву 
дворцу: то входившіе н въѣзжавшіе 
въ нихъ снимали шапки изъ почтенія 
къ Великимъ Государямъ. Съ почте¬ 

ніемъ Царю земному здѣсь соеди¬ 

нялось благоговѣніе къ Царю небе¬ 

сному , котораго ликъ изображенъ 
надъ вратами. Старинное сказаніе 
дополняетъ , что за нарушеніе сего 
обряда, заставляли класть по пяти¬ 

десяти земныхъ поклоновъ предъ 
вратнымъ образомъ. Наконецъ столь" 

никъ Лызловъ (18) сообщаетъ намъ 
сказаніе о видѣніи одной слѣпой 
«инокини Вознесенскаго монастыря 
« во время нашествія на Москву 

(16) Озіга Ьгапіа, вороты въ Вильнѣ подлѣ 

монастыря Св. Троицы , надъ коими образъ 

Остробрпмской Богоматери. 

(17) Москва, или историческій путеводитель. 

М. 1351, ч. 2, въ 8. 

(18) Скиѳск я Исторія. М. 1787, ч. 2, въ 8. 
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«Магметъ - Гирея. Съ прозрѣніемъ 
«тѣлесныхъ п душевныхъ очей, она 

«увидѣла на яву, среди ужаснаго 
«шума и вѣтра, звона колоколовъ , 

« Святителей съ соборомъ, идущихъ 

«вонъ изъ города въ Спасскія во- 

«рота съ чудотворною иконою Вла- 

«димірскія Богоматери и другими 
«св. образами , крестами и Еванге- 

«ліямп ; за ними слѣдовалъ безчп-, 

«сленный сонмъ народа. Въ то же 
«время на встрѣчу имъ выступивъ 
«изъ Китая города Преподобный 

«Сергій и С. Варлаамъ Хутынскій, 

«пали къ стопамъ Святителей съ 
«моленіемъ, не оставлять паствы и 

«города. «О преподобніи , сказали 
«имъ Святители, мы много молихомъ 

«Всемилостиваго Бога и Пречистую 

«его матерь , еже бы избавится 
«народу сему отъ предлежащаго 
«плѣненія ; Господь же не токмо 
«намъ повелѣ изыти изъ града 

« сего, но и Пречистыя своея матери 
«икону пзнестн повелѣ; понеже лю- 

«діе страхъ Божій презрѣша , и о 
«заповѣдѣхъ его вознерадѣша и сего 
«ради попусти Богъ варварскому 
« языку пріпти доздѣ , яко да нака- 

«жутся и покаяніемъ къ Богу об- 

«ратятся.» По вторичному проше- 

«нію Преподобныхъ, Святители съ 
«иконами и святынею, совершивъ 
«молитву предъ образомъ Богома- 

«тери и осѣнивъ пародъ Живо- 

«творящимъ крестомъ, возврати- 

« лисъ въ города,. » — Согласно съ 
етимъ сказаніемъ изображены на 
вратной иконѣ Спасителя Препо¬ 

добные Сергій и Варлаамъ въ мо¬ 

леніи у подножія Его , а на вну¬ 

тренней сторонг, написана Богома¬ 

терь, окруженная Святителями Мо¬ 

сковскими въ моленіи. Рукописное 
сказаніе, заимствованное у Лызлова, 

повторяя ето чудесное видѣніе, от¬ 

носящееся къ 1521 году, присо¬ 

вокупляетъ о встрѣчѣ Преп. Сер¬ 

гія съ Варлаамомъ тамъ , гдѣ ны¬ 

нѣ Лобное мѣсто. Къ етому при¬ 

соединить надобно вѣроятное по¬ 

дражаніе установленію Едесскаго 

Царя Лвгаря: воздавать поклоне¬ 

ніе святому убрусу Спасителя , 

утвержденному на городскихъ во¬ 

ротахъ Едессы. (19) 

Всѣ такія обстоятельства вмѣстѣ 
послужили основаніемъ донынѣ су¬ 

ществующаго етого обычая , свя¬ 

щеннаго для Русскаго народа , для 
котораго Спасскія ворота служатъ 
напоминаніемъ многихъ важныхъ со¬ 

бытій. 

Здѣсь встрѣченъ былъ освящен¬ 

нымъ соборомъ Іоаннъ III , по воз¬ 

вращеніи своемъ изъ покореннаго имъ 
великаго Новгорода ; здѣсь имѣлъ 
торжественное вхожденіе Іоаннъ IV, 

послѣ завоеванія Казано. Въ сихъ 

вратахъ первый Архіепісконъ Ка¬ 

занскій Гурій , совершивъ молеб¬ 

ствіе, простился съ Царемъ и Мп- 

трополітомъ и продолжалъ отсюда 
путь своп до Москвы рѣки въ со¬ 

провожденіи крестнаго хода. При 
торжественномъ въѣздѣ Марины 

Мнишекъ , жены Лжедимитрія , во 
Флоровскихъ воротахъ Польскіе 

музыканты играли свою народ¬ 

ную пѣсню: На вѣки въ счастыъ 
и несчастьѣ. По едва минуло нѣ¬ 

сколько- дней , какъ Василій Шуй¬ 

скій съ Лобнаго мѣста чрезъ Фло¬ 

ровскія ворота вступилъ въ Кремль 
съ крестомъ въ одной рукѣ и съ 
мечемъ въ другой; въ слѣдъ за тѣмъ 
протащенъ здѣсь бездыханный и 

(19) Начертаніе Церковной Исторіи, Преосв. 

Иннокентія, 2 отд. Спб. 1323, вь 8. 
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обезображенный трупъ Самозванца 
па Лобную площадь. Врата сіи были 
свидѣтелями торжественнаго радо¬ 

стнаго входа юнаго Михаила Ѳео¬ 

доровича, котораго народъ Москов¬ 

скій встрѣтилъ, какъ ангела избави¬ 

теля, послѣ долговременныхъ смутъ 

и страданій. Симъ же путемъ съ 
XVIII вѣка шествовали въ Кремль 
Россійскіе Императоры и Импера¬ 

трицы для священнаго коронованія. 

Здѣсь Никонъ Патріархъ, отвержен¬ 

ный Царемъ, отрясъ прахъ отъ ногъ 
своихъ и оставилъ добровольно свою 
Паству. 

Съ торжественными и знамени¬ 

тыми воспоминаніями о семъ зданіи 
соединяются и печальныя. Чрезъ 
сіи врата ввезены были въ нѣдра 
Кремли гробницы Царя Василія 
Шѵ йскаго изъ Польскаго плѣна , 

юнаго Истра II и Александра Благо¬ 

словеннаго, встрѣченныя рыданіями 
народа. Во время мятежа при Царѣ 
Ѳеодорѣ Іоанновичѣ крамольники хо¬ 

тѣли было выбить Царь-нушкою за¬ 

пертыя Спасскія ворота; но Государь 
сюда выслалъ бояръ уговаривать 
мятежниковъ, обѣщаясь имъ сослать 
въ заточеніе Богдана Бѣльскаго , 

противъ котораго возсталъ народъ. 

Когда Карлъ XII угрожалъ нападе¬ 

ніемъ на Москву : тогда сіи ворота, 

подобно другимъ , были завалены 
бревнами съ землею . см. стр. 234. 

Въ 1812 году Французами онѣ такимъ 
же образомъ были укрѣплены ; по 
выходѣ непріятелей, въ проѣздѣ по¬ 

ставлены были бочки съ порохомъ 
и съ зажженными фитилями; но от¬ 

важные казаки погасили ихъ и тѣмъ 
сохранили стотъ трехввковой па¬ 

мятникъ отъ разрушенія , на какое 
онъ былъ обреченъ Наполеономъ. Не¬ 

пріятели , приставивъ лѣстницу къ 

ДРЕВНОСТИ. 

образу Спасителя , нѣсколько разъ 
покушались снять съ него мѣдную 
вызолоченую ризу , которую они 
почли за золотую; но никакъ не 
успѣли, то сами падали, то лѣст¬ 

ница обламывалась. 

Спасскія ворота имѣли такое жь 
значеніе въ городской жизни Мо¬ 

сковскаго міра , какъ судныя вра¬ 
та въ Іерусалимѣ , кои вели къ 
Голгоѳѣ. Предъ ними объявлялись 
судейскіе приговоры на Лобномъ 
мѣстѣ и совершались казни на Лоб¬ 

номъ рынкѣ , или такъ называемой 
Красной площади. Преступникъ , 

приведенный на сіе мѣсто изъ Кон- 

стаптиновскаго, или Никольскаго 
застѣнка, предъ казнію, выслушавъ 
смертный приговоръ себѣ, молился 
Спасову вратному образу, кланялся 
на всѣ четыре стороны и просилъ 
прощенія и молитвъ у предстояв¬ 

шихъ. Въ одной старинной пѣснѣ 
описывается казнь какого-то Боя¬ 

рина, который, вступивъ на высокій 
срубъ противъ Спасскихъ воротъ , 

Помолился Спасу чудному образу , 

И на все стороны низко поклонился. 

Указомъ 1685 г. Февраля 5 и 15 

отмѣнена смертная казнь въ Кре¬ 

млѣ , которую велѣно было произ¬ 

водить предъ Спасскими воротами. 

(20) Здѣсь совершались ужасныя 
казни Стрвльцевъ. 

Изъ судебныхъ дѣлъ XVII и на¬ 

чала ХѴІП вѣка открывается иамъ, 

что у Спасскихъ воротъ иногда 
подкидывались письма. Въ указѣ 
1728 года , Марта 27 , значится , 

что тамъ поднято было подметное 
письмо, оправдывавшее и защищав¬ 

шее Князя Менщикова , сосланнаго 

(20] Полное собраніе законовъ Росс. Имперіи, 

т. II, ТЧ° 1-1 10. 

ПАМЯТНИКИ московской 
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въ Сибирь. Изъ соборнаго поста¬ 

новленія въ 1681 году открывается, 

что у Спасскихъ воротъ продаваемы 
были тетради, листы и столицы. 

(21) Здѣсь до начала ХУШ вѣка вы¬ 

ставлялись для охотниковъ лубоч¬ 

ныя картинки и здѣсь на мосту си¬ 

живали нищіе, калеки и слѣпые, наши 

рапсодпсты, которые воспѣвали Ла¬ 

заря и Алексѣя Божьяго человѣка. 
(22) Въ посланіи къ Іову Патріарху 

1604 года представляются безпо¬ 

рядки духовенства, коихъ свидѣте¬ 

лемъ былъ Флоровскій мостъ , а 
именно: «А садятся безмѣстные, 

« попы и дьяконы у Фроловскаго мо- 

«ста и безчинства чинятъ великія, 

«межъ себя бранятся и укоризны 

а чинятъ скаредныя и смѣхотворныя, 

« а иныя межь себя играютъ и бо- 

«рются и кулачки бьются; а кото- 

с рые наймуются обѣдни служить и 
<' они съ своею братьею, съ кото- 

(21) Акты историческіе, т. V. 

(22) У Римлянъ въ древности нищіе также 

сбирали милостыню на мостахъ , какъ видно 

изъ словъ Сенеки ѵ. Ь. 25. Іп ропІіЬпз Литі- 

пит зІаЬапІ тегкіісі зіірет реіепіев. I 

« рымп бранилися, не простясь, Бо- 

«жію литургію служатъ. (23) При 

етихъ же воротахъ Писцовая книга 
1689 г. упоминаетъ о каменной ча¬ 

совенкѣ, подъ коею погребенъ 1 649 

г. какой то Македонянинъ. Теперь 

по обѣ ихъ стороны стоятъ новыя 
каменныя часовни, коихъ не озна¬ 

чено на приложенномъ къ сему из¬ 

данію видѣ ; потому что онъ взятъ 
съ стариннаго рисунка. 
Указомъ 1654 г. Января 9 за¬ 

прещено старымъ подьячимъ пер¬ 

выхъ статей въѣзжать въ Кремль 
на лошадяхъ , а велѣно останавли¬ 

ваться у Спасскихъ воротъ, между 
тѣмъ какъ боярамъ дозволено было 
въѣзжать въ городъ на лошадяхт>. 

При Петрѣ I въ етихъ воротахъ съ 
раскольниковъ брали установленную 

пошлину за бороду. 

Столь многія воспоминанія, ожи¬ 

вотворяя сей памятникъ древняго 

зодчества и городской жизни, увѣ¬ 

ковѣчиваютъ существованіе его въ 
Исторіи и въ памяти народной. 

і (25) Акты Археограф. Експедиціи, ч. I. 

44 
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Крестное хожденіе вокругъ Кре¬ 

мля , въ память освобожденія Мо¬ 

сквы отъ непріятелей въ 1812 

году , 11 Октября , составляетъ 
для древней столицы торжествен¬ 

ное и трогательное напоминаніе 
того незабвеннаго дня , когда , на¬ 

задъ тому тридцать три года , въ 
самую полночь оглушающіе удары 
взрывовъ нашего Вышгорода , по¬ 

трясая землю, воздухъ н воду, гу¬ 

ломъ своимъ отзывались во всѣхъ 
его концахъ п окрестностяхъ. Въ 
сіи ужасныя мгновенія устрашен¬ 

нымъ жителямъ Москвы представля¬ 

лось, что наступилъ конецъ свѣта ; 

по, по судьбамъ Промысла, его 

былъ конецъ бѣдствіи Россіи и на¬ 

чало спасенія Европы. Такой раз¬ 

громъ возвѣстилъ о выходѣ изъ 
М м квы отчаянныхъ непріятелей , 

которыхъ ожидала небесная кара 
на гибельномъ пути ихъ бѣгства. 
Давно уже изглажены слѣды На¬ 

полеоновскихъ разрушеній въ Мо¬ 

сквѣ; краснорѣчивымъ свидѣтелемъ 
ихъ остался дивный памятпнкъсвя- 

тыші неприкосновенной и несокру- 

шепиой — образъ Святителя Николая 
Чудотворца на Никольской башнѣ , 

какъ знаменіе , что, при всѣхъ по¬ 

трясеніяхъ Россіи, завѣтная свя¬ 

тыня , ея вѣрная опора и внутрен¬ 

няя сила , пребываетъ непоколеби¬ 

мой н ненарушимою въ долготу 
дней. 

При етомъ воспоминаніи обратимъ 
вниманіе на художественное и исто¬ 

рическое значеніе сего памятника 
Москвы , запечатлѣниаго именемъ 
святаго покровителя Россіи , тезо¬ 

именитаго ея Самодержцу. 

Лѣтопись, умалчивая о Николь¬ 

скихъ воротахъ въ дубовомъ дѣ¬ 

тинцѣ Калиты , упоминаетъ объ 
нихъ тогда , когда уже существо¬ 

валъ каменный Крсмникъ Донска- 

го; потому что чрезъ сіи ворота 
(вторыя изъ главныхъ городскихъ 
послѣ Флоровскихъ) въ 1380 году 
выступили его дружины на Кули¬ 

ковскую битву въ сопровожденіи 
Духовенства съ св. иконами и кре¬ 

стами. При вкладываніи каменнаго 
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града на Москвѣ Донскимъ 1367 

г. , быть можетъ , самъ Святитель 
Алексій по чиноположенію , освя¬ 

щая основу и сихъ воротъ, молилъ 
«объ огражденіи входовъ и псхо- 

«довъ ихъ Ангельскою силою,» (1) 

благословлялъ строителей. 

Какъ православное отечество наше 

издревле благоговѣло къ памяти 
Святителя Николая , особливо въ 
Кіевѣ, Новгородѣ, Рязани, Ма- 

жайскѣ, а въ Переславлѣ Залѣ¬ 

сномъ были и ворота Никольскія 
въ городѣ: то и етотъ входъ въ 
Кремникъ съ востока посвященъ 

былъ имени Св. Николая , котораго 
Церковь величаетъ : « предстате- 

«лемъ, заступникомъ и утѣшителемъ 
« всѣхъ скорбящихъ. » На Кремлев¬ 

скихъ воротахъ образъ сей Св, Ни¬ 

колая Можайскаго , который пи¬ 

шется въ одной рукѣ съ церко¬ 

вію , въ другой съ мечемъ, есть 
явленный въ 1403 году при Вели¬ 

комъ Князѣ Василіи Дмитріевичѣ. 

(2) Сколько по иконѣ , изображен¬ 

ной на стѣнѣ воротной башни , 

столько и по древнему монастырю 

Св. Николы стараго , или Большая 
Голова, на крестцѣ , гдѣ нынѣ Гре¬ 

ческій Николаевскій монастырь, са¬ 

мыя ворота называются Николь¬ 

скими , и улица Китая города — 

Никольскою; она оканчивается так¬ 

же соименными первымъ ворота¬ 

ми. Какъ въ числѣ чудесъ Святи¬ 

теля Николая встрѣчается нака¬ 

заніе клятвопреступниковъ и за¬ 

щита бравшихъ его въ поруки : то 
предъ иконою его на крестцѣ цѣ¬ 

ловали крестъ въ спорныхъ дѣлахъ 

(1) Чинъ окладовавія гоіюда въ мірскомъ Треб¬ 

никѣ. М. 1639 г. съ л. 

(2) Жизнь и чудеса Св. Николая чудотворца , 

изд. Графа М. Толстаго. М. 18>Н г. 
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и давали вратиаго чудотворца въ 
поруки. Сосѣдствеиный съ ними 
прежде торгъ и площадь не рѣдко 
открывали къ тому случаи. 

Какъ крѣпостныя ворота города, 

снабженныя стрѣльницею , Николь¬ 

скія на ночь запирались, а утромъ 

отворялись. Была година , когда 
Шемяка съ Можайскимъ Княземъ 
вѣроломно овладѣли Москвою , изъ 
которой изгнанъ былъ Великій Князь 
Василій Темный, имъ ослѣпленный; 

по въ то самое время, какъ для су¬ 

пруги Князя Василія Владиміровича, 

Іуліаиіи, въ заутрени, отворены были 
Никольскія ворота, дружина Вели¬ 

каго Князя подъ предводительствомъ 
Плещеева, неожиданно ворвалась въ 

городъ и овладѣла онымъ. (3) 

Когда Іоаннъ Ш , вмѣсто обвет¬ 

шалаго Кремника, сооружалъ новый 
каменный городъ на Москвѣ : тогда 
зодчій Флоровскихъ (Спасскихъ) 

воротъ , Петръ Антоній Фрязинъ , 

въ 1491 году, у Никольскихъ во¬ 

ротъ заложилъ стрѣлышцу «не по 
«старой основѣ.» Въ началѣ XVII 

вѣка, по свидѣтельству описи Кре¬ 

мля , всходъ въ Никольскихъ воро¬ 

тахъ былъ съ Лыкова двора , два 

слуха къ застѣнкамъ. (4) 

Въ послѣдтвіи ворота сіи имено¬ 

вались Іерусалимскими по смежной 
съ ними въ Кремлѣ церкви Входъ въ 

Іерусалимъ за Симоновскимъ подворь¬ 

емъ, близъ Владимірскаго подворья 

Рожествена монастыря. Извнѣ ихъ , 

по обѣ стороны , былъ застѣнокъ , 

извѣстный подъ именемъ Николь¬ 

скаго , и два выхода на застѣнье 
съ правой и лѣвой руки, не давно 

закладенные. Въ самомъ проѣздѣ во- 

I (3) Караліз. И. Г. Р. ѴТ. 
()І) Никон, лѣт. II, 127. Софійскій времел- 

[ никъ, II. 

44* 



338 ПАМЯТНИКИ МОСКОВСКОЙ ДРЕВНОСТИ. 

ротъ было два воротныхъ щита , а 
между ими опускныя желѣзныя рѣ¬ 

шетки или герсы. (5) Башню по¬ 

крывалъ низменный шатровый верхъ, 

замѣненный , въ начал ѣ XIX вѣка , 

высокимъ пирамидальнымъ въ готи¬ 

ческомъ стилѣ , для соотвѣтствія 
Спасской башнѣ. Къ коронаціи Им¬ 

ператора Александра I Гонзаго 
украсилъ етотъ верхъ глобусомъ 
съ двуглавымъ орломъ. Ворота сіи 
соединялись съ Красною площадью 
каменнымъ мостомъ на сводахъ, подъ 
коими жили въ избушкахъ апте¬ 

карскіе рабочіе. Близь нихъ также 
въ XVII вѣкѣ стояли караульня 
для воротниковъ, (6) которые обя¬ 

заны были запирать городскія во¬ 

рота и хранить отъ нихъ ключи. 

Въ Троицкой пожаръ 1737 года 
башня сія обгорѣла ; но вскорѣ во¬ 

зобновлена Архитекторомъ Мичу¬ 

ринымъ. 

Сія твердыня Московская, ознаме¬ 

нованная священными шествіями , 

такъ равно и походами Россійскаго 
воинства, которое издревле почи¬ 

таетъ Святителя Николая своимъ 
покровителемъ. 

До XVIII вѣка Всероссійскій Ми- 

тронолітъ и Патріархъ , въ день 
своего посвященія, объѣзжая на ос¬ 

лѣ городъ Кремль , предъ Николь¬ 

скими воротами говорилъ молитву 
и кропилъ ихъ св. водою. Изстари, 

крестный ходъ, обтекавшій градскія 
стѣны , въ сихъ воротахъ сходилъ 
застѣнкомъ для соединенія съ дру- 

(5) Цвѣтущее состояніе Всероссійскаго госу¬ 

дарства при Петрѣ Великомъ соч. И, Кирилова• 

М. 4831 г. въ N. 

(6) Приходная книга Оружейной палаты 7Ѵі\ 

г. № 887, опредѣлено жалованье Кремля города 

воротникамъ: Флоровскихъ воротъ, Тайницкихъ, 

Боровицкихъ, Каменнаго моста и Никольскихъ 
воротъ. 

гимн отдѣленіями; и о въ 1765 году 
отмѣнены указомъ изъ Сѵнодаль¬ 

ной Канторы потому , что стѣны 
во многихъ мѣстахъ разобраны, а 
въ иныхъ развалились. (7) Въ па¬ 

мять освобожденія Москвы отъ По¬ 

ляковъ , черезъ Никольскія ворота, 
22 Октября , бываетъ изъ Кремля 
крестный ходъ въ Казанскій соборъ- 

Но гдѣ вѣра совершала свои свя¬ 

щенные обряды, тамъ нѣкогда буй¬ 

ствовало изувѣрство. Въ 1720 году 
во время крестнаго хода чрезъ Ни¬ 

кольскія ворота , одинъ богохуль¬ 

никъ и иконоборецъ поразилъ пал¬ 

кою образъ Спасителя и обругалъ 
крестъ Господень. (О) Какъ сіи во¬ 

рота были смежны съ сборнымъ 
мѣстомъ Стрѣльцовъ вдоль сѣвер¬ 

ной стѣны Кремля, гдѣ нынѣ Арсе¬ 

налъ : то выступая черезъ нихъ въ 
походъ, оіш всегда молились чудо¬ 

творному образу Святителя Нико¬ 

лая. При отправленіи Россійскаго 
воинства въ Крымскій походъ 1697 

года, по освященіи Патріархомъ пол¬ 

ковыхъ знаменъ, Святитель съ Ду¬ 

ховенствомъ, Цари Іоаннъ и Петръ 
съ Царевною Софіею провожали во¬ 

инство по конецъ Никольскаго мо¬ 

ста , и тамъ жаловали къ рукѣ бо¬ 

яръ, воеводъ и полководцевъ. 

Въ теченіе четырехъ столѣтій 
сколько превратностей испытали сіи 
городскія ворота ! Черезъ нихъ про¬ 

ходили полчища Тохтамыша , Си¬ 

гизмунда III и Наполеона; въ 1408 

году онѣ были свидѣтелями осады 
Москвы Едигеемъ въ 1551 г. наше¬ 

ствія Крымскихъ Татаръ, а въ 1611 

и 1612 годахъ, бптЕы Русскихъ съ 
Поляками за Москву, Октября 22 

(7) Древняя Россійская Вивліоѳика, ч. IX и X, 

163 и У. X. 56. 62. 66. 
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взятъ быль первыми Китай городъ, 

а изъ Кремля вышли черезъ Ни¬ 

кольскія ворота выпущенныя Поля¬ 

ками жены гражданъ Московскихъ, 

25 Октября сданъ былъ Пожар¬ 

скому и Сухорукому Кремль, гдѣ 
осажденные отъ голода пожирали 
падаль и человѣческое мясо. Фло¬ 

ровскими и Никольскими воротами 
внидоша— свидѣтельствуетъ очеви¬ 

дицъ Палицынъ — (і все воинство и 
«вси православпіп народы во градъ 
«Кремль во мнозѣ радости.» 

При всѣхъ превратностяхъ и бѣд¬ 

ствіяхъ Москвы, къ коимъ присоеди¬ 

нить должно землетрясенія и по¬ 

жары, икона Св. Николая на Николь¬ 

ской башнѣ оставалась невредимою. 

Протекло два вѣка, какъ черезъ сіи 

ворота не вступали въ Кремль ино¬ 

племенные враги; но въ 40 дневное 
пребываніе Французовъ въ Москвѣ} 

Никольскія ворота служили вход¬ 

ными; потому что Спасскія были за¬ 

валены бревнами и камнями. 

Вмѣстѣ съ Кремлемъ и Николь¬ 

скія ворота преданы были Наполе¬ 

ономъ на разрушеніе. Подъ ними 
проведенъ былъ подкопъ съ поро¬ 

хомъ; разсчитано время и сила его 

дѣйствія. Когда догорѣлъ до своей 

цѣли скоропалительный фитиль, то¬ 

гда сверкнулъ огонь, вѣковая твер¬ 

дыня дрогнула и треснула; вдругъ 

повалилъ клубами густой дымъ и 
пыль столбомъ , за нимъ съ тре¬ 

скомъ и громомъ полетѣли на воз¬ 

духъ, какъ перья, камни, желѣзо и 

бревна башни , Арсенала и стѣны 

Кремлевской, и падая по Красной 
площади и Никольской улицѣ, зава¬ 

лили ихъ, индѣ глубоко вонзились въ 

землю. (8) Отъ сильнаго потрясенія 

не только въ Китаѣ, но и въ Бѣломт» 

городѣ дрожали стѣны зданій , ло¬ 

пались стекла , выпадали оконницы 

и двери въ домахъ, мебель и людей 
кидало съ одного мѣста на другое, 

какъ бы въ землетрясеніе ; но об¬ 

разъ Святителя Николая въ кіотѣ 
за стекломъ остался невредимымъ 
на стѣнѣ Никольской башни ; даже 

не оборвалась веревка, на которой 
привѣшенъ былъ Фонарь со свѣчею, 

хотя ударъ и разрывъ прошли 

мимо образа въ самомъ близкомъ 
разстояніи ; въ одномъ только мѣ¬ 

стѣ рухлое стекло, вопреки своему 

свойству , погнулось , но не разби¬ 

лось. Башня лишилась своего верха; 

въ то время, какъ сѣверная ея сто¬ 

рона была оторвана взрывомъ, верхт» 

угловой башни слетѣл ь во прахъ ; 

часть городской стѣны и Арсенала 

обращена въ груды камней. Ето 
случилось въ полночь, когда съ без¬ 

облачнаго неба пролился на Кремль 

обильный дождь, а на разсвѣтѣ уже 

толпа Московских!» жителей съ 
умиленіемъ стояла предъ полураз¬ 

рушенною башнею и молилась со 
слезами лику Святителя Николая , 

чудесно уцѣлѣвшему среди ужас¬ 

наго разрушенія трехвѣковой твер¬ 

дыни. 

О такомъ чудесномъ событіи сви¬ 

дѣтельствуютъ предъ потомствомъ 
Архипастырь Московскій н Импе¬ 

раторъ Россійскій. При освященіи 

Успенскаго собора 1813 года, Ав¬ 

густа 30 , Августинъ , изчнеляя 
чудеса Божіяго милосердія въ Мо¬ 

сквѣ , такъ возвѣстилъ въ словѣ 

своемъ : 

башни, упавъ на дворъ Греческаго Николаев¬ 

скаго монастыря , вонзилось въ землю торчмя 

аршина на два. Вто многіе видѣли. (8) Одно ии» такихъ бревенъ съ Никольской 
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«Никольская башня съ верху до 
« половины разрушена; стѣна съ сѣ- 

« верной стороны оторвана но об- 

«разъ надъ вратами Святителя и 
«чудотворца Николая , и стекло , 

«покрывавшее ликъ угодника сего , 

<( ни мало не потерпѣли поврежде- 

«нія. Самый Фонарь, предъ обра- 

« зомъ па слабой верви повѣшенный, 

«взрывомъ подкопа, разрушившимъ 
«половину Арсенала и башни IIи- 

«Кольской, не былъ оторванъ.» (II) 

Александръ Благословенный самъ 
начерталъ слѣдующую надпись , 

изображенную на мраморной декъ 
подъ образомъ : 

ГіА 1812 ГОД^ , БО Б|1Е,НА НЕПрІА- 

тедбскдго ндшестбіа тбеодына сіа по¬ 

чти бса еылд рдрунніи под^ыбодіа 
НЕИ|ИАТЕЛА5 НО ЧУДЕСНОЮ СИЛОЮ Бо_ 

ЖІЕЮ СБ • ОГ.^ДдА БЕЛИКДГО уГОАНііКЛ 

БоЖІ А СбАТІ.ТІЛА НіІКОЛДА, ЗД'ІІ НД- 

М^ТДННЫН НД С ДЛЮ ДІА КД,ШИН , А НЕ 

токаю едлшн окрдзх, но н слдюе сте¬ 

кло, ПрНірМБДБШЕЕ ОНЫН, СО СБ'ЦіЕМ 

остались нЕБрЕдиаіыаш. Кто Нога Ке- 

діи ако Бога іідша. Ты есн Бога 

ТБООАІІ ЧуДЕШ ДНКЕНА БоГА БО СбА- 

ТЫуА СБОНу А» 

Вскорѣ послѣ выхода непріятелей, 

сіи достопамятныя ворота были во¬ 

зобновлены Архитекторомъ Россп по 
образцу башни при Маріинской цер¬ 

кви въ Старгардѣ , (9) и не давно 
мы съ благоговѣніемъ смотрѣли на 
торжественное и священное шествіе 
чрезъ нихъ крестнаго хода , въ со¬ 

провожденіи Императора Николая I, 

съ Наслѣдникомъ Престола , для 
освященія закладки обѣтнаго храма 
Спасителю міра и Россіи. 

(9) Въ аЗаіПГФе бІиЬип, XVIII Зо&га- I $. бІс<Кв. 

Д8Я0, іп 8, видъ Старгардсгсол башни. 



Въ западной части Кремля го¬ 

родскія ворота между Потѣшнымъ 
дворцомъ и Арсеналомъ назывались 

Троицкими отъ Троицкаго подворья, 

близъ ннхъ бывшаго, и отъ иконы 

Св. Троицы, на ннхъ изображенной 
съ внутренней стороны, Богоявлен¬ 

скими отъ церкви Богоявленія на 

етомъ подворьѣ , наконецъ Зна¬ 

менскими отъ иконы Знаменія на 
внѣшней их7э сторонѣ и отъ того , 

что отъ ннхъ лежалъ путь на Зна¬ 

менку. Каменнымъ мостомъ на сво¬ 

дахъ чрезъ ІІеглннную онѣ со¬ 

единяются съ круглою стрѣльни- 

цею, которая именуется Патріар¬ 

шею, Борисоглѣбскою и Кутафъею. 

Отъ етихъ воротъ до Дрогоми- 

ловой слободы улица называлась 
Смоленскою потому, что вела на 

Смоленскую дорогу. По виду сво¬ 

ему воротная сія башня сходству¬ 

етъ съ Спасскою; длиною она, по 
свидѣтельству II. Кирилова , 8 са¬ 

жень , поперекъ 8^, вышиной 30 

саж. Въ проѣзжихъ ея воротахъ 
было трое затворовъ , обитыхъ же¬ 

лѣзомъ и опускная желѣзная рѣ¬ 

шетка. 
Времени построенія Троицкихъ 

воротъ не льзя съ точностію опре¬ 

дѣлить по недостатку положитель¬ 

ныхъ свидѣтельствъ ; онѣ упомина¬ 

ются въ ннсменныхъ памятникахъ 
конца XVI и въ началѣ XVII вѣка. 

До самаго царствованія Михаила 
Ѳеодоровича, онѣ имѣли низменный 

шатровый верхъ, подобно прочимъ 
воротнымъ башнямъ. Въ первой че¬ 

тверти XVII в. ХрістоФоръ Голо¬ 

вой построилъ надъ ними верхъ и 
свѣтлицу. (1) Послѣ пожара 1737 

года , ворота сіи были возобнов¬ 

лены, по указу Императрицы Ели¬ 

саветы Петровны въ 1759 г. Въ 
1812 году онѣ горѣли, потомъ воз¬ 

становлены. 

х1резъ сіи ворота въ 1812 году 
Сентября 2 вступили, а Октября 
11 вышли Наполеоновы войска. 

Какъ на Спасскихъ, такъ и Троиц¬ 

кихъ воротахъ находились башенные 

боевые часы еще въ половинѣ XVII 

вѣка и набатный колоколъ. Здѣсь 
устроены были куранты , кои при¬ 

водилъ въ движеніе колокольный 
музыкантъ руками и ногами. До 

1812 года , когда чрезъ сіи ворота 
провозимы были гробы вельможъ: 

тогда на курантахъ играли: Свя¬ 

тый Боже. 

(4) Книга расходная Ѳруж. пал. 7ІЧЧ г. Л0 

957. 

пмвд&жж в©: 



покровско-троицкій соборъ. 

Етотъ единственный въ своемъ называлась Троицкою. На етомъ 
родѣ храмъ , возвышающійся на городскомъ погостѣ въ 1552 году, 

покатомъ холмѣ предъ стѣнами К ре- Августа 2, погребенъ былъ Хріста- 

мл я и господствующій надъ Крас- ради юродивый Василій Блаженный, 

ною площадью, извѣстенъ въ оте- который прославился въ народѣ 
чсстгснпыхъ грамотахъ н лѣтопи- подвигами благочестія и чудесами , 

сяхъ подъ именемъ Троицкаго и а при дворѣ грознаго Іоанна своими 
Покровскаго собора , а въ народѣ предсказаніями. Его могила послу- 

слыветъ просто Василіемъ Бла- жила основаніемъ великолѣпному 
женнымъ. Иностранные писатели храму , памятнику завоеванія двухъ 

1 XVII столѣтія называли его Іеруса- Царствъ. 

лимомъ, вѣроятно, по придѣлу входа Въ благодарность къ Богу за 
1 во Іерусалимъ, по торжественному покореніе Казани , Царь Іоаннъ 

хожденію Патріарха въ Цвѣтоносное Васильевичъ въ 1554 году, на Ка~ 

Воскресеніе и по нѣкоторому сход- занскіл деньги поставилъ здѣсь 

1 ству съ Іерусалимскимъ храмомъ. обѣтный храмъ Покрова Богомате- 

Отъ мѣстности своей онъ именовался ри , освященный Мптрополітомъ 

па рву; потому что на оконечности Макаріемъ, того же года Сентяб- 

площади , имѣющей неровную по- ря 30. На другой годъ лѣтомъ 

логость къ Москвѣ рѣкѣ и къ стѣнѣ сія деревянная церковь была разо- 

Кремлевской , былъ прежде гл у- брана и вмѣсто ея заложена камен- 

бокій ровъ , въ послѣдствіи засы- пая о девяти верхахъ, Покрова Бо- 

1 панный. До построенія сего храма жія Матери и Св. Троицы съ раз- 

! въ древности па стомъ мѣстѣ на- ными придѣлами. ( 1 ) О построе- 

; ходилось кладбище съ деревянною ніи стой церкви скажетъ намъ 
церковью во имя Св. Троицы на сама лѣтопись: «Государь велѣлъ 
рву; примыкавшая къ ней площадь (I) Никон. ЛЪтоп. КІІ , 232 , 238. 

1 
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«заложить церковь каменну Покровъ лѣлъ воздвигнуть надъ св. его мо- 

«о девяти верхахъ, который тогда щами каменный храмъ и уставить 
«былъпреже древянъ, о Казанскомъ день празднованія новому Москов- 

«взятьѣ у Флоровскихъ воротъ на- скому чудотворцу 2 Августа. (4) Къ 

«до рвомъ придѣлъ той же церкви нему въ 1589 году, Іюля 3, присос- 

«Живоначалыіыя Троицы , Николу динены мощи другаго подвижника, 

«Чудотворца Вятцкова ; а преже то- Іоанна юродиваго, прозваннаго водо- 

«го за два года заложена едина посцеліо и большимъ колпако мъ отъ 

<'Троица, и Государь велѣлъ при- того, что онъ носилъ воду ДЛЯ дру- 

«бавпть къ той же церкви храмъ гихъ и надѣвалъ па голову большой 
« Покрова Богоматери и придѣлы и желѣзный колпакъ. Подвизаясь въ 
«иоставнши церковь древяну Св. юродствѣ и въ тяжкихъ веригахъ , 

«Николы Вяцтково и съ его образа онъ предсказалъ бѣдствія Годунову. 

« написатн въ новый храмъ Покрова, Къ сожалѣнію, намъ неизвѣстно 
«и свяща ю Митрополитъ Іюля въ имя зодчаго стой диковинной церк- 

«29 день.» (2) Черезъ семь лѣтъ вн, которая оригинальнымъ зодче- 

послѣ того, «Октября 1 свящеиы ствомъ своимъ составляетъ пзклю* 

« придѣлы В7> новомъ городѣ у Фло- чепіе изъ господствовавшаго въ XVI 

« ровекпхъ воротъ , что ставлены о вѣкѣ стиля ; но памятно народное 
«Казанскомъ взятіи и Астрахаи- преданіе, повторенное иностранными 
«скомъ, Жнвоначальиая Троица, да писателями, будто Царь Іоаннъ На- 

«Входъ во Іерусалимъ, да Никола сильевпчъ , столь былъ доволенъ 
« Великорѣцкой , Кипреанъ и Усти- зданіемъ, что велѣлъ выколоть глаза 
«на, Варламъ Хутынскій , Алек- зодчему , дабы онъ не могъ про- 

« сандръ Свирскій , Григорій Епис- извести ничего подобнаго. (5) Сход- 

« копъ Арменскій, Александръ, Иванъ ное съ симъ сказаніе разносилось въ 1 

« и Павелъ, новые Патріархи Даре- Италіи объ участи зодчаго ВеиёціаН' 
1 

«градскіе; а были тутъ Царь, Да- скаго собора въ честь Св. Марка. 
« рнца , Царевичи. А большая цер- Выражая удивленіе современниковъ 1 

«ковь средняя Покровъ тогда не рѣдкому произведенію искусства , 

« совершена. » Изъ посл ѣднихъ словъ такое преданіе даетъ поводъ ду~ 

видно, что церковь Покровская и мать , что зодчимъ Московскаго 
въ семь лѣтъ еще не отстроилась храма былъ изъ числа тѣхъ Фра- і 

и, какъ предполагать надобно , не зпновъ , которые украсили Москву 
прежде совершена , какъ въ кон- памятниками церковнаго и граждан- 
цѣ XVI вѣка. Когда же гробъ скаго зодчества. 
Василія Блаженнаго прославленъ Бъ началѣ XVII вѣка , когда сей 
былъ разными чудесами и , по храмъ вполнѣ еще сохранялъ тотъ 
сказанію лѣтописца, «мнози отъ раз- видъ , какой далъ ему художникъ , 
« личныхъ недугові» исцѣлишась : » Датскій Принцъ Іоаннъ младшій 
(3) тогда въ 1588 году сынъ и пре- такъ изображаетъ его въ путевыхъ 
емнпкъ Іоанновъ Ѳеодоръ I пове- запискахъ. (6) « Предъ замкомъ на і 

(2) Каратэ. И. Г. Р. VIII, пр. 365 и 587. (Ч) Карало. И. Г. Р. X, 285. і 

(3) Хронограф» скорописи, конца XVII вѣка, (5) Мовсиѵіа ^ІогіоГа. (?г(ІтЪ І/ЧІ, іа 12. 
ВЪ листъ* (6) ЗоЧштіе Не іипдпгп фіезвуі ѵоп ЗапікшаіН АиіТР 
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«южномъ концѣ большой четверо- 

«угольной площади , на кругломъ 
«возвышеніи стоитъ храмъ , назы- 

« ваемый Іерусалимомъ. Онъ постро- 

«епъ почти четвероульникомъ , од- 

«нако съ большимъ разнообразіемъ 
«въ Формахъ; на немъ девать ба- 

«шенъ, покрытыхъ жестью (551еіф ?) 

«столь искусно и красиво, что нель- 

«зя не удивляться. Внутренность 
«его съ низу до верху наполнена 
«капеллами, или придѣлами, коихъ 
((считаютъ до ста (?); тамъ стоятъ 
«образа Святыхъ. Въ одномъ изъ 
«нижнихъ придѣловъ днемъ и ночью 
«всегда горятъ восковыя свѣчи; ту- 

«да всякой ходитъ молиться.» Но 
Сам. Маскѣвичь 1011 года полага¬ 

етъ тамъ не болѣе 30 алтарей , 

изъ коихъ всѣ нижніе обращены 
были у Поляковъ въ конюшни , 

а серебряная рака надъ мощами 
Василія Блаженнаго оборвана. (7) 

Послѣ того , спустя 00 лѣтъ, 

I. Зіпіуз, обозрѣвавшій Московскій 
1 еру салимъ, говоритъ, что «церковь 
«Іерусалимская безспорно прекрас- 

«нѣе всѣхъ прочихъ. Хотя п пола- 

«гаютъ, что она построена по образ- 

« цу храма Соломонова; но я не ви- 

(( дывалъ ничего ей подобнаго, ни ров- 

« наго. Церковь сія расположена на 
«весьма пространномъ мѣстѣ, окру- 

«женномъ богатѣйшими купеческими 
«лавками.» (8). 

Неизвѣстно, пощаженъ ли былъ 
сей памятникъ церковнаго зодчества 
пожаромъ , который въ Польское 
нашествіе испепелилъ весь Китай- 

городъ; по другіе пожары въ XVII 

(Ас ЙпІ< и. С?іпіи4с въ 23і1(<Т)іп0б {Цг Не 

фіПсгіс и. ФсоогпрОіп, XI). VII. 

(7) Рукопись Филарета, Патріарха Московскаго 

и веся Россіи. М. 4827, въ И. 

(8; ѣсз ѵоуадез <Іе I. ікпіуз са Мозсоѵіс, I. I, 

а Ѣоисн , 1724, иъ 12. 

вѣкѣ наносили значительной вредъ 
етому зданію , окруженному тогда 
разными строеніями, большею ча¬ 

стію , деревянными. Такъ въ 1626 

году отъ загорѣвшагося верха на 
церкви Живоначальныя Троицы на 
рву разспространился пожаръ по 
всему городу. Когда въ 1668 году, 
29 Августа, въ день тезоименитства 
Храмоздателя, въ Китаѣ всѣ дворы 
и ряды сдѣлались жертвою пла¬ 

мени: тогда на церкви Покрова сго¬ 

рѣли всѣ главы (9) и , вѣроятно, 

не уцѣлѣла и внутренность ея ; 

потому что въ слѣдующій празд¬ 

никъ Покрова Богоматери крестное 
хожденіе было къ Николѣ явлен- 

скому, или явленному на Арбатѣ,гдѣ 
находился престолъ въ честь сего 
праздника. (10) Вскорѣ послѣ мора, 
бывшаго въ Москвѣ при Царѣ Алек¬ 

сіи Михайловичѣ, по Государеву 
указу, уничтожено кладбище при 
Покровскомъ соборѣ на рву; онъ 
огороженъ былъ деревянными на¬ 

долбами. 

По свидѣтельству Географиче¬ 

скаго Словаря ІЦекатова и Макси¬ 

мовича, при возобновленіи Покров¬ 

скаго собора, въ 1680 году пере¬ 

несены были въ нѣдра его престолы 
пятнадцати церквей, стоявшихъ на 
Красной площади, именно : Св. Па- 

раскевіи Пятницы, Василія Кесарій¬ 

скаго, Богоявленія Господня, Ѳеодо¬ 

сіи дѣвицы , Евангелиста Марка, 

Іоанна Предтечи, Ризъ положенія, 

Преподобнаго Сергія, Св. Николая 
чудотворца , Рождества Хрістова , 

Аѳанасія и Кирилла, Зачатія и Рож¬ 

дества Богородицы и Всѣхъ Свя¬ 

тыхъ. Но въ писцовой книгѣ 1689 
(9) ЛЬтоппсь скорописная , конца XVII вѣка , 

въ листъ. 
(10) Вязниковскій сборникъ, скороп. XVII 

вѣка, въ 4. 
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года упоминаются сіи церкви на 

площади съ означеніемъ занимаемаго 
ими пространства; по сему переста- 

вленіе нѣкоторыхъ изъ нихъ въ Пок¬ 

ровско-Троицкій соборъ относится 

къ концу XVII вѣка. Въ описаніи Рос¬ 

сіи И. Кирилова 1727 года упомянута 

соборная церковь Троицкая на рву 

съ придѣлами ; при Петрѣ I въ 
1701 году на Красной площади 
стояла уже Комидіалыіая храмина. 

Въ 1682 году, но указу Царя Ѳеодо¬ 

ра II, на церкви Св. Василія Блажен¬ 

наго сооружена желѣзная глава, о- 

битая досчатымъ желѣзомъ по об¬ 

разцу главъ Покровскаго собора. На 

ето строеніе деньги взяты были 
изъ приказа Холопьяго суда. Тог¬ 

да же вокругъ придѣловъ подъ глав¬ 

нымъ карнизомъ на гончарныхъ лу¬ 

женыхъ плиткахъ изображена над¬ 

пись , уничтоженная за ветхостію 

въ 1782 году, но сохраненная въ 
Путеводителѣ къ древностямъ Мос¬ 

ковскимъ , 1792 г. Спишемъ ету 
лѣтопись, наполненную анахрониз¬ 

мами (11): 

« Божіимъ благоволеніемъ и Пре- 

«чистыя Богородицы милостію и 
« всѣхъ Святыхъ молитвами , пове- 

«лѣніемъ Благочестиваго Царя и 
<і Великаго Князя Іоанна Васильевича 

«всея Россіи , и Преосвященнаго 
«Макарія Митрополита, лѣта 7062 

«(1554) году, начата созданіемъ сія 

« церьковь Покрова Пресвятыя Бого- 

« родицы, да на томъ же основаніи 
«девять церквей: 1. Входъ во Іе- 

« русалимъ, 2. Живоначальныя Трои- 

« цы, 3. Иже во святыхъ отецъ на- 

« шпхътрехъ Патріарховъ Александ- 

« ра, Іоанна и Павла новаго, 4. Свя- 

« тыхъ священномучеиикъ Григорія 

(11) Сынъ отечества, 1839, N. ХіІ, въ смѣси 

стр. 63. 
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«Великія Арменіи и Кипріана, 5. 

« святыя мученицы Устиніи, 6. Пре- 

« подобнаго Александра Свирскаго , 

« 7. Варлаама Хутынскаго, 8. Всли- 

« каго Чудотворца Николая, 9. Ѳео¬ 

досіи дѣвицы. И поставлена бысть 
« сія святая церковь , егда самъ 
« хрістолюбнвой Царь Иванъ Ва- 

« сильевпчь, всея Россіи, со всѣми 
« своими воинствы ходилъ въ Казань 
« и многихъ тамъ поби, и разори и 
« градъ взя, и Царь Казанскаго съ 
« Мурзами привезъ въ Москву. » 

« А при сынѣ его , Благовѣрномъ 
« Государѣ Царѣ и Великомъ Князѣ 
« Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, всея Великія, 

« и Малыя и Бѣлыя Россіи Само- 

(( держцѣ и по благословенію Свя- 

« тѣйшаго Патріарха Іоакима, Мос- 

« ковскаго и всея Россіи, (12) та 

«церковь и колокольня расписана 
« п главы железный покрыты доща- 

« тымъ желѣзомъ , разными образ- 

« цами, и полужены ; церковь и иа- 

« перти покрыты черепицею. Да у 

« тон же церкви , повелѣніемъ бла- 

« говѣрнаго Государя Царя и Вели- 

« каго Князя Ѳеодора Іоанновича , 
« всея Великія и Малыя и Бѣлыя 
«Россіи Самодержца, и но благо- 

« Словенію Святѣйшаго Патріарха, 
«въ 7188 (1680) году, (13^ вновь 
« сдѣланныхъ каменныхъ восемь церк- 

« вей , вмѣсто тѣхъ, которыя были 
«деревянныя на Красной площади.» 

і' А именно : 1 , Рождества Бого- 

« родицы , гдѣ почиваютъ мощи Іо- 

« анна Блаженнаго , подъ спудомъ. 

« 2 , Василія Блаженнаго, гдѣ почи- 

« ваютъ и мощи его, подъ спудомъ 

«же; 3, Великомученицы Параскевы; 

«4 , Василія Великаго ; 5 , Іоанна 

(12) Вмѣсто: при Царѣ Ѳеодорѣ Алексіевичѣ. 

(13) При Царѣ Ѳеодорѣ I Патріархомъ былъ 
Іовъ, посвященный 1389 г. Января 23. 
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« Предтечи; 6, Всѣхъ Святыхъ, подъ 
» колокольнею; 7,Богоявленіе Господ- 

« не ; 8, Сергія Чудотворца, освя- 

« щепа 7185 (1614) года, индикта 
«15, Февраля 4 день.» (14) 

На мѣдной декѣ, выставленнной въ 
Васильевской церкви , изображена 
слѣдующая древняя надпись Покрос- 

скаго и Василія Блаженнаго собора, 

что на рву: Бжпиѵх бддгобсшні. 

еліх и п^гчистыА Бцы литію и вгкух 

с г мух лідтбдлш , поБел'кніеліх Благо¬ 

честиваго П^а У Еелнкдго К1Г3А Іолннд 

ііДсіільебічд бгса Россіи п Преос&Аерсн- 

НДГО /Плкл^'а Жнтоополнтд БССА Рос¬ 

сіи , БХ Д'І’ТО II ОТХ СОТБО^гн'іА ДШД 

, СТА РоЖДССТБЛ Ш ПО ПЛОТИ 

Богд С л ОВД 1554 годд ндчдтд созп_ 

ДДІШЛІХ ЦСрКОББ П ОК|ІО!і Д ОрССБАТЫА 

‘: цы, дд мд толіх же оснобдні'и босліь 
Ц^кбси : (пзчпелены всѣ тѣже , что 

и въ первой надписи, кромѣ 9 при¬ 

дѣла Св. Ѳе одосіи дѣвицы ) |, по- 

стдбдснд бысть сіа стда церковь , егдд 

ед.пх ^стодіобіібміі Цдаь Iодних. Вд_ 

спльібіиь все а Россіи со вер,пн сво_ 

ІІИІМ БОИНСТБЫ рдн БХ ІІД3ДЦЯ , Н 

лшогнух ’гдлю псби и рдзо^ін и гдддх 

Б3А и [ діа Кдзднскдго сх ліуаздлш 
привез* бх /Москву. 

ПоБел'Іін.елгх же и гредаотом Блдго_ 

ТССТ’ИБ’ІНі ШІА С ДЛЮ Д СржДБИ'Ьи ИІІА Ке_ 

ліікіа Госудд^іпи Натерто:.цы Окл_ 

ТС|)Ш1М II , СОБОріІДА ОНДА ІІѵКСОБД 

ПрССБАТМА Б ЦЫ церковь СХ Пріідфды 
БОЗОБНОБДеНД , ЦрСТБОБДНІА СА ЙХ 23 

Л'ІСГ'О , ОТХ РоЖДВТБД ХрСТОБД БХ 

1 784 годх , при Ндсл'Іідинк'Ь са Бдго- 

б*і; нодіх Гдр'Іі Песдреыі гі; н Бьш- 

( 1,1) Невѣрно показаніе года; 7183 соотвѣт¬ 
ствуетъ ‘1077. 

коліх КидЕ ПдБлР ПетроБичР и суп- 

ругР его БлгоьФрнон ГдсиЕ Кслнкон 

КнАгин'к /ІІдрТи іОгСОДОрОБН'ІІ и чд- 

д-кух п ух Б л гоБ'крнмух Гдр'кух К. К. 

ЛдексдндрР ПдБлович'к, КонстднтннЕ 

Пдбдобнч'!; , и Блдгов'крнон Гдрн'к К. 

И. Ллексдндрф ПдБЛОБнЕ , при глдв_ 

но ліх нлчлльстьФ и дирекціи СйатФн- 

шдго ПрдБИ гедьствуюциго Сѵнодд 

Чденд ІІреосБАіреим'кншдго Плдтонд , 

Пруіепнскопд /Иоскобскдго и Кдлуж_ 

скдго и Сват от ронцкіА Сергіевы Лдвры 

Оціенно Друнлідидрітд. СозоБііовде- 

иіе производи доев ид выддинум кд- 

Зенную десАТ'іі тысачб рублевую сулі- 

ліу, подх слютреніемх ондго соворд 

Протоі’ереА Іодннд Герлсилювд. 

Етотъ соборъ въ 1737 году, па¬ 

мятномъ по гибельному пожару, 

испыталъ о дина кую участь съ Мо¬ 

сквою ; тогда въ Покровской и Ва¬ 

сильевскій церкви съ 18 при нихъ 
придѣлами сгорѣли алтарные ико¬ 

ностасы, сѣни , крыши , окончины , 
ставни, св. иконы и вся утварь безъ 
остатку. (15) Сенатскимъ указомъ 
тогоже года велѣно: «въ Покров- 

« с комъ соборѣ и въ церкви Св. Ва- 

« с ил ія блаженнаго, что на рву, п 
« при томъ соборѣ ]8 церквей пс- 

« править отъ Коллегіи Економін. » 

По только черезъ два года , Архи¬ 

текторъ И. Мичуринъ подалъ въ 
Коллегію смѣту, чего будетъ сто¬ 

ить возобновленіе етого храма, и уже 
въ царствованіе Елисаветы Петров¬ 

ны 1744 года ето приведено въ 
исполненіе на деньги, выданныя изъ 
Коллегіи Економін. (16) Тогда же 
снят ь съ етого храма планъ съ оші- 

(15) Дѣла о Троицкомъ пожарѣ 1737 года, N. 

1X76, вь Разрядномъ Архивѣ. 

(16) Дѣла Коллегіи Економін въ Государ. Ар¬ 

хивѣ, 17ХХ года. 



ПОКРОВСКО-ТРОИЦКИ! СОБОРЪ. 

саніемъ, хранящійся въ Московскомъ 
Государственномъ Архивъ. Въ тече¬ 

ніе сорока лѣтъ ето многосложное 

зданіе потребовало новыхъ попра¬ 

вокъ. Императрица Екатерина И 

обратила на него свое вниманіе ; на 
возобновленіе п украшеніе его, какъ 
сказано въ приведенной надписи, она 

пожаловала 10000 р. Съ пожерт¬ 

вованіемъ благочестивыхъ вкладчи¬ 

ковъ на ету сумму Покровскій со¬ 

боръ былъ возстановленъ ; внутрен¬ 

нія стѣны его расписаны , старые 
иконостасы замѣнены новыми, шпили 
его верховъ покрыты гончарною че¬ 

репицею, самыя главы раскрашены. 

Въ 1812 году, етотъ соборъ,по¬ 

добно Кремлю, обреченъ былъ Напо¬ 

леономъ на истребленіе; въ прика¬ 

зъ своемъ отъ 19 Сентября Импе¬ 

раторъ Французовъ велѣлъ началь¬ 

нику Артиллеріи Ларпбоасьеру (1 7): 

срытъ сей храмъ ( сіетоііг іа 
тоздиёе ! ). По священный памят¬ 

никъ благочестія Русскихъ Царей , 

пережившій два вѣка съ половиною, 

уцѣлълъ отъ разрушенія , хотя и 

не избѣгъ отъ разграбленія ; по 
выходѣ враговъ изъ Москвы, вскорѣ 
онъ приведенъ былъ въ устройство 
и Декабря 1 тогоже года торжествен¬ 

но освященъ Преосващ. Августи¬ 

номъ. Въ 1817 году, возвышенная 

площадка , на коей стоитъ етотъ 
храмъ, была очищена отъ деревян¬ 

ныхъ лавокъ н другихъ пристро¬ 

екъ , кои ее загромождали; вся 
она выровнена п превращена въ 

террасу, обложенную съ сѣверо- 

восточной стороны тесанымъ ди¬ 

кимъ камнемъ и огороженную же¬ 

лѣзными перилами. Пространство 

между Покровскимъ соборомъ и 

(Л7) Дсінилевсксі?о описаніе отечественной во-,. 

нм вь 0342 году Т. III. Спб. И39, ль Ч. 

347 

Кремлемъ, также очищенное , обра¬ 

зуетъ широкую улицу', служащую 
продолженіемъ Красной площади до 

самой набережной. 

Къ етому надобно присоединить 
внѣшнее и внутреннее украшеніе 
етого храма , которое сдѣлано бла¬ 

гочестивымъ усердіемъ старосты его 

А. 11. Озерскаго. Его стараніемъ онъ 
возстановленъ по многимъ частямъ 
въ прежнемъ его стилѣ, внѣшнія 
его стѣны, куполы и главы покры¬ 

ты разными красками , соотвѣт¬ 

ственно пестротѣ орнаментовъ и де¬ 

талей, кресты и яблоки на главахъ, 

вмѣсто желѣзныхъ, сдѣланы мѣдные 

п вызолочены; внутреннія стѣны ра¬ 

списаны въ томъ же стилѣ , иконо¬ 

стасы н нѣкоторые придѣлы благо¬ 

лѣпно возобновлены. 

Въ такомъ видѣ теперь представ¬ 

ляется намъ етотъ храмъ, послѣ 

столькихъ пожаровъ, перестроекъ, 

поновленій, послѣ разхііщенія Поля¬ 

ками п Французами. Сравнивая его 
водъ назадъ тому два вѣка у Олеарія 
(18)съ настоящимъ, находимъ значи¬ 

тельныя перемѣны въ его внѣшно¬ 

сти; многія детали и орнаменты при 
передѣлкахъ или уничтожены , или 

замѣнены другими : на семерикѣ 

средняго храма нѣтъ уже осьми 
главокъ надъ теремками , или кру¬ 

жалами, ни открытыхъ парапетовъ, 

коп ует\ пили мѣсто крытымъ пе¬ 

реходамъ съ тройными сводами 
вокругъ церквей. Первоначальное 
число девяти главъ соотвѣтствовало 
девяти чипамъ Ангельскимъ ; те¬ 

перь ихъ десять. Вмѣсто трехвер¬ 

ховой колокольни , сооружена въ 

концѣ XVII вѣка пирамидальная 
па осмерикѣ. 

13; ЯіцЦгііі)гІіф« с&е|’4п,сЦщпі) Ь с с ГниМ'лті і\<і)\* ип4; 

■)}го*ѵои» инь ‘Р'сП'п. Зфігі'ігід. 46Л7, іп 
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Все ето многосложное зданіе, но¬ 

сящее на себт. печать разныхъ вѣ¬ 

ковъ п стилей, состоитъ изъ сред¬ 

няго осмерика пирамидальной Фи¬ 

гуры , обставленнаго большими и 
малыми куполами съ главами ; во¬ 

кругъ его идетъ крытая галлерея съ 
пролетами, на 24 колоннахъ. Сти¬ 

лемъ своимъ средняя церковь сход¬ 

ствуетъ съ современными ей церк¬ 

вами въ селѣ Коломенскомъ и на 
Кремлевскомъ Троицкомъ подворьѣ, 

изображенномъ на картинахъ коро¬ 

нованіи Царя Михаила Ѳеодоровича. 
Опа отличается причудливою рос¬ 

кошью въ архитектоническихъ ор¬ 

наментахъ, по большей часто, состо¬ 

ящихъ изъ сложныхъ кружалъ, или 
кокошниковъ , стрѣльчатыхъ город- 

новь, карнизовъ , валиковъ и тому 
подобныхъ украшеніи изъ лекальнаго 
кирпича. Большіе верхи разнаго 
вида состоятъ изъ семигранныхъ 
столбовъ съ шеями , увѣнчанныхъ 
главами то чешуйчатыми , то лож- 

чатыми, то діагонально перевитыми и 
подобію ананасу, зубчатыми. Столь 
разнообразные ихъ орнаменты и 
детали представляютъ намъ при¬ 

чудливое смѣшеніе стилей Мав¬ 

ританскаго , Готическаго , Лом¬ 

бардскаго , Индѣйскаго и Визан¬ 

тійскаго. Трибуны малыхъ главк 
состоятъ изъ тройныхъ кружалъ, 

выходящихъ одни изъ другихъ; щь 
липдрнческія шейки или Фонари ихъ 
съ узкими продольными окнами. 

Главные входы , или наружные вы¬ 

ступы съ ступенчатою лѣстницею 
въ церкви на сѣверъ и югъ па 
столбахъ съ крышею, надъ коей съ 
каждой стороны возвышаются по 
два шатра. Одинъ ведетъ прямо въ 
церковь Входа во Іерусалимъ и въ 
Покровскій соборъ , а другой въ 

церковь Св. Николы Великорѣцкаго, 

куда бывали , какъ увидимъ далѣе , 
крестные ходы. Съ сѣвера входъ 
ведетъ въ нижнюю церковь , въ 
которой прежде южное и сѣверное 
предхраміе составляло открытые 
проходы подъ арками съ пролетами. 

Внутренность храмовъ, большею час¬ 

тію, тѣсная и мрачная, не соотвѣт¬ 

ствуетъ наружности своими орнамен¬ 

тами ; своды стрѣльчатые и коробо¬ 

вые. Замѣтно, что въ етомъ зданіи 
многимъ пожертвовано Фасаду. 

Не смотря на такую многослож¬ 

ность и разнообразіе частей сего 
зданія , оно представляетъ намъ 
единство мысли въ символическомъ 
значеніи. Восемь его главъ образуютъ 
четверо конечный крестъ. Кто знаетъ, 

можетъ быть, завоеватель царствъ 
Казанскаго, Астраханскаго и Сибир¬ 

скаго , разнообразною купою сихъ 
храмовъ хотѣлъ проявить величест¬ 

венную совокупность владѣній Рус¬ 

скаго государства и покореніе Кре¬ 

сту враговъ Хрістовыхъ. Зодчій, 

по видимому, былъ только раболѣп¬ 

нымъ исполнителемъ мысли Само¬ 

держца , коей онъ долженъ подчи¬ 

нить законы искусства. 

Пре ж де мы привели свидѣтель¬ 

ства иностранныхъ писателей XVII 

вѣка объ етомъ необыкновенномъ 
памятникѣ церковнаго зодчества; те¬ 

перь еще взглянемъ на него чужими 
глазами въ новѣйшемъ описаніи Ви¬ 

конта Дарленкура въ 1843 году. (19) 

« Какъ изобразить ето зданіе « —гово- 

« рптъ онъ—» самое непостижимое и 
« чудное, какое только можетъ про- 

« извести воображеніе человѣка ! 

« Двухъярусный стотъ храмъ раз 
«дѣленъ на 20 придѣловъ со сво- 

« дамп, имѣющихъ сообщеніе один 

(19) Ь’ЕіоіІе роіаіге, 2 I. ВгихеІІез. 48ЯЗ, іа 12, 
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«съ другими. На немъ 16 башенъ 
«и 16 (?) куполовъ большихъ 
« п малыхъ , каждый различинаго 
« стиля ; они представляютъ всь 
«цвѣты драгоцѣнныхъ камней Во- 

«стока. Въ самой пестротѣ сего 
« азіатскаго памятника проявляется 

«безпримѣрное богатство изобрѣ- 

« тенія и свобода идей. Надъ его 
« луковичными куполами, похожими 
« то на слѣнленіе сталактитовъ, то 

«на мозаику изъ самоцвѣтныхъ кам- 

« ней , возвышается пирамидальный 
«шпиль, оканчивающійся золотымъ 
«шаромъ: тамъ группируется безъ 

« порядка и плана масса маленькихъ 
« портиковъ индѣйскихъ , кіосковъ 
« китайскихъ , колонокъ греческихъ 

«и пристроекъ византійскихъ. Все 

« ето вмѣстѣ можно бы почесть про- 

« пзведеніемъ варварскимъ , еслибы 
«искусство не было тамъ разточе- 

«но щедрою рукою. » 

Теперь всѣхъ престоловъ глав¬ 

ныхъ и придѣльныхъ въ етомъ со¬ 

борѣ одиннадцать: Живоначальныя 
Троицы, Входа во Іерусалимъ, Рож¬ 

дества Богородицы, Покрова Преев. 

Богородицы, Св. Василія блаженна¬ 

го, Іоанна милостиваго , Александра 

Свирскаго , Святителя Николая 

Великорѣцкаго, Григорія Великія 
Арменіи, Варлаама Хутынскаго, Ад¬ 

ріана и Наталіи. Кромѣ нѣкоторыхъ 

древнихъ образовъ, алтарные иконо¬ 

стасы новые , другіе теперь возоб¬ 

новляются ; изъ первыхъ особенно 
замѣчательны въ художническомъ и 
историческомъ отношеніи два м ѣст¬ 

ные образа въ нижней церкви : 1) 

Св. Троицы, невидимому, современ¬ 

ный иконѣ сего имени въ Троицко- 

Сергіевой лаврѣ и стольже замѣ¬ 

чательный по стилю своему и 2) Св. 

Благов. Князя Александра Невскаго 

съ дѣяньемъ , писанный искусною 

кистію на золотѣ ; оба вѣроятно , 

XVI вѣка и въ Византійскомъ стилѣ. 

Такъ называемые придѣлы тамъ со¬ 

ставляютъ отдѣльныя церкви, окру¬ 

женныя узкими обходами , какъ бы 
улицами съ площадками, кои ведутъ 
отт» одной къ другой. Обширнѣе 
всѣхъ храмъ Покрова въ осмерикѣ ; 

внутреннія стѣны его , подобно 
церкви С. Николая Великорѣц¬ 

каго , съ лозговинамн, приставны¬ 

ми полуколоннами и карнизами ; 

окна въ четыре свѣта съ вну¬ 

тренними разсвѣтами. Никольская 
церковъ замѣчательна прекраснымъ 
иконостасомъ въ старинномъ вкусѣ 

и надписью па стѣнѣ , гдѣ изобра¬ 

жено сказаніе о причинѣ соору¬ 

женія сей церкви и крестнаго хода. 
Въ нижней церкви опочиваютъ подъ 

спудомъ св. мощи Василія блажен¬ 

наго, котораго желѣзныя и мѣдныя 
вериги и кресты съ изгладившими¬ 

ся почти шіеменами лежатъ на его 
ракѣ; въ придѣльной церкви Рож¬ 

дества Богородицы также подъ спу¬ 

домъ мощи Іоанна Хріста-радн ю- 

родиваго. Па желѣзныхъ его вери¬ 

гахъ, состоящихъ изъ толстой кол- 

чатой цѣпи , круга и пояса, видны 
неразобранныя письмена ; жел ѣз¬ 

ный колпакъ его сохраняясь до 1812 

года; въ 1782 году всѣ онѣ, по изу¬ 

стному преданію , вѣсили 1 пудъ , 

30 Фунтовъ. Прежде въ колокольнѣ 
была церковь во имя Богоявленія 
Господня, при ней въ другой связи 
церкви во имя Препод. Сергія , 

Всѣхъ Святыхъ, Апостола Андро¬ 

ника и Св. Маріи Египетскія , пе¬ 

реставленныя сюда съ Красной пло¬ 

щади. Къ сѣверной п южной стѣнѣ 
пристроены были упраздненные 
въ 1782 году храмы: Св. Параскевіи 
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пятницы, Св. Іоанна Предтечи и Ва¬ 

силія великаго. Отъ древняго кладби¬ 

ща его остался одинъ камень съ 

начертаніемъ словъ: Ікии, ^еі. 

Съ исторіею етого многопрестоль¬ 

наго собора соединено воспоминаніе 
о крестныхъ ходахъ и св. обрядахъ, 

коп къ нему относились. Съ XVII 

вѣка бывали сюда изъ Успенскаго 
три крестные хода , учрежденные 
Царемъ Іоанномъ Васильевичемъ : 

1) въ большой праздникъ Покрова 
Богоматери 1 Октября, 2) въ празд¬ 

никъ рождества Св. Николая 29 

Іюля къ придѣльному храму Николы 
Велпкорѣцкаго , котораго чудо¬ 

творный образъ приносимъ былъ 
изъ Вятки въ Москву 1555 года , 

(20) и 3) наконецъ въ праздникъ 
Входа въ Іерусалимъ , когда Пат¬ 

ріархъ въ сонутствіп крестовъ и 
хоругвей шествовалъ па осляти 
кь Іерусалимской церкви; предъ 
нимъ везли па саняхъ огромное 
дерево, украшенное овощами и 
искусственными цвѣтами ; отро¬ 

ки въ бѣлыхъ одеждахъ подсти¬ 

лали Святителю одежды на пути 
и пѣли: Осанна и ироч. Е го ду¬ 

ховное торжество, окончившееся 
съ XVII вѣкомъ н съ Патріарше¬ 

ствомъ, называлось Ходомъ Іеру¬ 

салима. (21) см. стр. 332. Изъ 
стихъ трехъ ходовъ донынѣ сохра¬ 

нился только одинъ Покровскій. 

Цари Россійскіе притекали съ 
молитвою ко гробу Блаженнаго ; 

самъ Борисъ Годуновъ въ 1588 

году, туда приносилъ зимою баль¬ 

наго сына своего младенца. 

(20) Сборник!, скорописный ХГІ1 вѣка, г.і. 1), 

гл. библіот. А. И. Озерскаго. 

(21) Г.мходы Государей Царей Михаила Ѳео¬ 

доровича, Алексія Михайловича и Ѳеодора Алс-к- 

сіег.ича, над. 17. Строева. М. 181|И , въ )(. 

Въ храмовые праздники ето¬ 

го собора , причисленнаго къ ниж¬ 

нимъ , слушали въ немъ боже¬ 

ственную литургію Цари Михаилъ, 
Алексій и Ѳеодоръ. По преданію , 

Императрица Елисавета Петровна 
имѣла особенное благоговѣніе къ св. 

Василію блаженному. (22) Когда 
Царь Іоаннъ Васильевичъ въ 1551 

года учредилъ въ столицѣ своей, 

но числу вселенскихъ соборовъ, семь 
Московскихъ соборныхъ церквей : 

тогда въ число ихъ включенъ и Пок¬ 

ровскій ; Протопопъ его былъ од¬ 

нимъ изъ семи поповскихъ ста¬ 

ростъ , которые наблюдали за цер¬ 

ковнымъ благочиніемъ и сбирались 
ежедневно въ поповской избѣ у сего 
собора. (23) Тамъ при всякой ири- 

дѣльнон церкви прежде былъ осо¬ 

бый священникъ съ причетомъ. Въ 
ризницѣ сохранился покровъ на св. 

мощи Василія Блаженнаго, низан¬ 

ный жемчугомъ — вкладъ Царицы 
Анастасіи Романовны. 

Къ достопамятностямъ его при¬ 

надлежитъ еще и то, что въ немъ, 

I 595 года, хранилась большая казна, 
которую покушались было раз¬ 

грабитъ Князь В Щепинъ и В. Ле¬ 

бедевъ съ сообщниками и втз тоже 
время зажечь Москву ; но заговоръ 
былъ открытъ п злоумышленники 
казнены. Нищіе, здѣсь собиравшіеся 
подъ покровъ Св. Василія, блаженнаго 
по нищетѣ духа , слыли Васильев¬ 

скими ; наравнѣ съ Успенскими, 

Архангельскими и Чудовскнми они 
получали въ праздники милостыню 
отъ Царя и Патріарха. (24) 

(22) ЛЬтопіісь о многихъ мятежахъ. Спб. 

177 1, въ 12. 

(23) Акты Археография. Експедиціи , I , і№ 

232 и II, № 225. 

Г2Ч) Дѣла Патріаршаго Приказа. 



I 

Одинъ изъ памятниковъ древняго 

быта Москвы , замѣчательныхъ не 
столько по своему изяществу и 

огромности , сколько по религіоз¬ 

ному и политическому значенію, есть 

Лобное мѣсто, которое называлось и 
Краніевымъ и Царевымъ. Ето взо- 

рное мѣсто, т. е. открытое, всѣмъ 

видимое , ( 1) возвышается въ Ки¬ 

таѣ городѣ, на перекресткѣ Крас¬ 

ной площади, гдѣ пересѣкаются 
четыре улицы въ Кремль, къ Моск- 

ворѣцкимъ , Ильинскимъ и Ку рат¬ 

нымъ или Воскресенскимъ воротамъ. 

Отъ Спасскихъ воротъ прямо къ 
нему велъ бывшій Спасскій мостъ, 

а отъ другихъ , также соименныхъ 
имъ , мосты , которые напоминаютъ 
намъ Комиціальные мосты , смеж¬ 

ные съ оградою и трнбунохмъ (8ер- 

іиш) въ древнемъ Римѣ, гдѣ между 
Капитоліей и Палатинскою горой 
простирался Гогищ. (2) Къ Лобному 

(-1) Прологъ 19 Іюня и Церковный Словарь 

Петра Алексѣева, ч. I. М. 1815, въ 8. 

мѣсту чрезъ сіи мосты нѣкогда 
стекались , по призыву набата , 

жители изъ посадовъ, изъ Москов¬ 

скаго Загородья и Зарѣчья. Исто¬ 

рія юридическихъ древностей от¬ 

крываетъ намъ , какое имѣли зна¬ 

ченіе у Іудеевъ , Грековъ, Рим¬ 

лянъ и Франковъ городскія ворота, 

мосты , площади и подобныя Лоб¬ 

ному мѣста ; послѣднія обыкновен¬ 

но бывали круглыя , огороженныя 
или тыномъ, или рѣшеткою; здѣсь 

торжественно производился судъ 
и расправа. Если такое сходство 
не случайное: то весьма вѣроят¬ 

но, что Фряжскіе зодчіе , строив¬ 

шіе Кремль и Китай, могли пере¬ 

носить и осуществлять воспомина¬ 

нія городовъ Святаго и Вѣчнаго въ 
Москвѣ, которую называли треть¬ 

имъ Римомъ. 

Лобнымъ и Краніевыліъ названъ 
былъ холмъ, находившійся близь 

(2) Кеізеп іт Іппегеп ѵоа Ріиззіапсі ипсі Роіеп, 

ѵоп I. 8. КоЫ. I ТЬ. Югеліеп, 18Ч1 іп 12. 
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Западныхъ вратъ Іерусалима , гдѣ 
распятъ былъ Спаситель міра, и гдѣ, 

по общему преданію всего Востока, 

погребенъ первый человѣкъ ; объ 
немъ упоминаетъ Евангелистъ Мат¬ 

вѣи XXVII , 33 , Марко XV, 22 , 

Лука' XXIII , 33 и Іоаннъ XIX, 

17. Въ подражаніе сему , какъ 
выше замѣчено , и Спасскія во¬ 

рота въ Москвѣ прежде именова¬ 

лись не только Флоровскими, но 
также I е р у с а л и м с к и м и (3) но 
имени близкой къ Лобному мѣсту 
церкви Входъ во Іерусалимъ. Отъ 
лба , но Еврейски Соіуоіііа , Голго- 

ласъ, чело, черепъ, и мѣсто сіе назва¬ 

но Лобпымъ, Налойнымъ,Краиіевымъ, 

по объясненію Памвы Берынды, 

Лысою горою (4) отъ сходства хол¬ 

ма въ Іерусалимѣ съ человѣческимъ 
черепомъ , или отъ лежавшихъ че¬ 

реповъ на семъ позорищѣ казни, 

или, какъ мы сказали , отъ головы 
Адамовой , тамъ погребенной. ( 5 ) 

Отъ сего слова произошло и средне- 

Латннское ІоЬішп , ІоЬіа , зиачущее 
открытый портикъ , возвышенное 
мѣсто , амвонъ , каѳедру, ( 0 ) что 
вполнѣ соотвѣтствуетъ и назначе¬ 

нію Московскаго Лобнаго мѣста , 

какъ увидимъ изъ историческихъ 
свидѣтельствъ. На Миланскомъ на¬ 

рѣчіи ІоЬЬісе , бѣсѣдкп или гал¬ 

лереи , гдѣ собирались граждане 
для совѣщанія о дѣлахъ. На планѣ 
Москвы , сочиненномъ въ царство¬ 

ваніе Михаила Ѳеодоровича, прило- 

(5) Сказанія современников!, о Димитріи Са- 

мозванцГ., ч. I. СПБ. Ч834, въ 8. 

()() Лексиконъ Славено-Русскій ГГамвы Верьшды 
въ К у шеинскомъ монастырѣ, "1833, въ Н., 

(5) Ііісііоппаігс Ііізіог. егіі. сіігоноі. ^сог»г. еі 

Іііі. ас Іа ВіЫе, раг Л. Саішеі, I. II. & Тоиіоизе 

1783, іп 8. 

(Ѣ) СІоззагіиіп піаіиіаіе а(1 зггіріогез тпесііае 

еі іпГііііа: ѣаіінііаііз, I. IV. Ііаіае, 1773, іи 8. 

жено слѣдующее описаніе онаго :(7) 

« Налобное мѣсто, или возвышен-* 

«иын помостъ; вышка, конклавъ, 

« построенный изъ кирпича; на немъ 
« Патріархъ въ торжественные дни 
« читаетъ нѣкоторыя молитвы ; на 
<( немъ также объявляются указы. » 

Олеарій , передавшій намъ изобра¬ 

женіе сего городскаго памятника, на¬ 

зываетъ его Ніеаігиін ргосіатаііопит, 

а Мейербергъ позорищемъ ( 8сЬаи- 

ріаіг), сценою, гдѣ «совершались 
« торжественные обряды, обнароды- 

« васмы были указы ; оно служило 
« трибуномъ, съ коего Царь, или его 
«Сановники, говорили народу.» (8) 

« Подлъ сего зданія» ,замѣчаетъ Оле- 

« арій, лежали па земл ѣ двѣ огромныя 
<( пушки, обращенныя противъ боль- 

« той улицы , коею обыкновенно 
«Татары дѣлывали свои нападенія.» 

(У ) Въ донесеніи Польскихъ пос¬ 

ловъ Королю своему 1671 года 
оно такъ описано: «приближаясь къ 
«Кремлю, мы увидѣли мѣсто каме- 

«немъ бѣлымъ построено на воемь 
«граней, на 30 локоть, къ видѣнію 
«широко, велико, съ рѣшеткою вмѣ- 

«сто дверей желѣзныхъ, колпко отъ 
«земли выведены, Побное названо, 

«на которомъ одиножды въ годъ 
«Царское Величество народу ока- 

«зывается, тамъ же и сына, его же 
« хочетъ имѣти наслѣдникомъ, когда 
« доростетъ 16 лѣтъ, объявляетъ.» 

Изъ сего открывается несправед¬ 

ливость объясненія въ Академиче¬ 

скомъ Словарѣ, согласнаго впро- 

(7) НаІоЪпе теезі, сопсіаѵе зеи соспасиіит, 

е Іаісге схітсіит , іп цио РаІгіагсЬа іІіеЬиз зпр- 

ріісаііопит поппиПоз сапіь сапіиз , еііат зегиі! 

рмЫісіз рготиі^аііопіініз. 

(8) ІМеуегЬегр; ііег Мозсісит. 

(9) А. Оіеагіі Си 11 іігIе иті ѵіеі ѵегтсЬгІе 

Цеізе—ВезсЬгеіЬип^сп пасК Мозіаи ииД Регзісп. 

НатЬиг", 1690. Г. 
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чемъ съ народнымъ мнѣніемъ, будто 

на Лобномъ мѣстѣ казнены были 

смертію преступники. » (9) 

Древнее сказаніе, ходящее въ ру¬ 

кописяхъ, относитъ начало Лобнаго 

мѣста къ чудесному явленію Пре¬ 

подобныхъ Сергія и Варлаама предъ 

Флоровскими воротами, при наше¬ 

ствіи Магметъ-Гпрея на Москву въ 
1521 году. Въ память етоп встрѣ¬ 

чи Святыхъ ревнителей о благѣ Рос¬ 

сіи устроено Лобное мѣсто. 

Въ отечественной Исторіи пер¬ 

вый разъ говорится о Лобномъ мѣ¬ 

стѣ тогда, какъ Царь Іоаннъ Василье¬ 

вичъ , 1549 г., послѣ ужаснаго по¬ 

жара и бунта въ Москвѣ , отслу¬ 

шавъ на немъ молебенъ, въ присут¬ 

ствіи Всероссійскаго Митрополіта , 

говорилъ собравшемуся народу о 

причинахъ бѣдствій въ Государствѣ 

и торжественно обѣщалъ охранять 
народъ отъ притѣсненій и граби¬ 

тельства, быть его судіею и защит¬ 

никомъ. (10) Етотъ Фактъ уже сви¬ 

дѣтельствуетъ намъ о существо¬ 

ваніи и назначеніи сего мѣста, на¬ 

званнаго Царевымъ. Лѣтописи наши 
молчатъ о томъ , гдѣ именно въ 
Москвѣ сбиралось вѣче , среди 
безначалія, при нашествіи Тохтамы- 

ша и Улу-Ахмета , когда Донскій и 
Святитель оставили столицу и ког¬ 

да Василій Темный взятъ былъ въ 

плѣнъ; (11) но, вѣроятно, такое мѣсто 

находилось въ большомъ посадѣ, ны-. 

нѣшнемъ Китаѣ, предъ главными во¬ 

ротами Кремника. Неизвѣстно также, 

было ли оно тогда деревяннымъ по¬ 

мостомъ со степенями, какъ вѣче въ 
Новгородѣ и Псковѣ, или состояло 

(10) Словарь Росс, Академіи ч. III. СПБ. 1772, 

въ Л. 

(11) Караліз. И. Г. Р. VIII. 
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изъ большихъ камней, какіе донынѣ 
существуютъ въ Англіи, Ирландіи, 

Вестфаліи, Брауншвейгѣ, Меклеи- 

бургѣ, гдѣ Славяне оставили слѣды 
своего быта и бытія. На рѣкѣ 
Соснѣ, по указанію книги Больша¬ 

го чертежа, были каменные суды. 

Весьма вѣроятію, что Лобное мѣс¬ 

то изъ кирпича построено на глав¬ 

ной Московской площади въ од¬ 

но время съ башнями и воро¬ 

тами Китая Италіанскими зодчими. 

Въ юридическихъ актахъ ХѴП 
вѣка упоминается , что оно было 
<і кирпичное съ деревянною рѣшет¬ 

кою, которая запиралась желѣзнымъ 
засовомъ,» (12) потомъ имѣло на¬ 

вѣсъ, или шатеръ на столбахъ. Когда 
же впослѣдствіи оно обветшало; то 
въ 17Ь6г., но прежнему плану , по¬ 

строено изъ дикаго тесанаго камня и 
въ такомъ видѣ дошло до нашихъ 

временъ. Оно состоитъ изъ круг¬ 

лаго возвышеннаго помоста съ ка¬ 

менными перилами; на верхнюю его 
площадку съ малымъ амвономъ отъ 
запада ведетъ каменная ступенча¬ 

тая лѣстница. Въ прошломъ сто¬ 

лѣтіи оно обставлено было мѣлоч- 

ными лавочками и къ нему примыкало 
кружало , тогда называвшееся подъ 

Пушкою. Московское купечество 
представляло было городскому На¬ 

чальству проектъ : сдѣлать надъ 

Лобнымъ мѣстомъ куполъ и поста¬ 

вить тамъ огромный рѣзный крестъ 

съ изображеніемъ страстей Хрі- 

стовыхъ и самаго Іерусалима, нынѣ 
находящійся въ Московскомъ Срѣ¬ 

тенскомъ монастырѣ; но етотъ про¬ 

ектъ не состоялся. (13) 

(12) Акты юридііч. ч. I. К0 227. СПВ. Ш5. 

(43) Статистическое описаніе Москвы, соч. Га¬ 

стева ч. I. М. -Ш.11, въ 8. 
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Отъ внѣшности сего памятника 
перейдемъ къ его религіозному и 
политическому значенію, какое онъ 
имѣлъ въ прежнемъ быть Москов¬ 

скаго Государства. Донынѣ еще мѣсто 
сіе освящается молебнымъ пѣніемъ , 
во время крестныхъ хожденій че¬ 

резъ Спасскія ворота ; Архіерей 
восходитъ на него и, по прочтеніи 
Евангелія , осѣняетъ народъ и го¬ 

родъ животворящимъ крестомъ. 

Па етомъ мѣстѣ поставлены были 
для чествованія народу св. мощи 
Димитрія Царевича , принесенныя 
изъ Углича. 
По освобожденіи Москвы отъ 

Пол яко-Литовцевъ , воеводы Князь 
Пожарскій и Трубецкій двинулись 
изъ Бѣлаго города съ хоругвя¬ 

ми , крестами и св. иконами въ 
Китай къ Лобному мѣсту, гдѣ ихъ 
встрѣчали осадные сидѣльцы изъ 
Кремля, Архіепіскопъ Галасунскій 
Арсеній съ св. клиромъ и чудо¬ 

творною иконой Владимірской Бо¬ 

гоматери, съ другими св. образами 
и крестами. Освобожденные съ о- 

свободителямн на етомъ мѣстѣ со¬ 

вершивъ благодарственное молеб¬ 

ствіе со слезами, вступили въ сво¬ 

бодный Кремль. (14) Здѣсь Патрі¬ 

архъ Никонъ, встрѣтивъ 1654 года 
принесенный изъ Царьграда образъ 
Влахернскія Богоматери вмѣстѣ съ 
главою Св. Григорія Богослова, 

осѣнялъ ими Богоспасаемый градъ, 

(15) Всероссійскіе Мптрополіты и 
Патріархи, въ день своего вступленія 
па паству, съ Лобнаго мѣста препода¬ 

вали ей благословеніе. (16) Здѣсь ІІи- 

(14) Сказаніе А. Иалицьша объ осадЪ Троицы 

Ссргіепа монастыря, рукой, скорой, конца ХПІ 

вѣка, въ 4 

(15) Древ Рос. Вііпліоѳика , над 2 ч. XI 

(16) Полное собраніе Зак, Росс- Имперіи, ч. 1. 

конъ Патріархъ напутствовалъ бла¬ 

гословеніемъ Царя Алексія Михай¬ 

ловича , ополчившагося въ походъ 
для возвращенія отъ Польши древ¬ 

нихъ Русскихъ городовъ : Вязьмы , 

Дорогобужа и Смоленска. Здѣсь 
Патріархъ Іоакпмъ благословлялъ 
Русское ополченіе , собранное на 
защиту Кіева и Литовской Украйны 
отъ Турокъ и возложилъ на вое¬ 

начальниковъ Князей Черкасскаго и 
Долгорукова животворящій крестъ 
и икону Преподобнаго Сергія. 

, Но изъ всѣхъ церковныхъ обря¬ 

довъ, какіе совершались на Москов¬ 

ской Голгоѳѣ, самый торжествен¬ 

ный и великолѣпный былъ: шествіе 
Патріарха на ослята въ цвѣтонос¬ 

ную недѣлю. (17) Тогда все протя¬ 

женіе отъ Успенскаго собора до 
Лобнаго мѣста на 234 сажени усти¬ 

лали краснымъ сукномъ сто отро¬ 

ковъ ; по обѣ стороны Спасскаго 
моста разставлены были шесть вербъ 
съ листами и шумихою; у Лобнаго 
лее мѣста приготовлялись два сто¬ 

ла, покрытые краснымъ сукномъ ; 

а на нпхъ двѣ писаныя кадочки съ 
ручною вербою, около нихъ 14 во¬ 

зовъ вѣтвей для Стрѣльцовъ и на¬ 

рода; тамъ же ставили для Царя 
мѣсто Государево, обитое сереб¬ 

ромъ съ золотою бахрамою. (18) 

Нарядную вербу, украшенную вся¬ 

кими цвѣтами, овощами, искусствен¬ 

ными птицами и мѣдною шумихою, 

везли къ етому мѣсту Царскіе кони 
на саняхъ , покрытыхъ алымъ сук¬ 

номъ и полосами; ее сопровождало 
Духовенство съ св. иконами, кре- 

(17) Древн. Рос. Внвліоѳики, мод. 2. ч. ХТ. 
(18) Алфавитный реэстръ разнымъ Царскимъ 

древнимъ пещамъ, сь 1614 по ІТ64 годъ , рук. 

въ л. въ Моек. Архивѣ М. И. Д. 
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стами , хоругвями и свѣчами, съ 
колокольнымъ звономъ. Когда крест¬ 

ный ходъ , въ согіутствіи Царя и 
бояръ достигалъ Лобнаго мѣста: 

тогда Патріархъ тамъ подносилъ 
Государю ваію и вербу. По про¬ 

чтеніи Евангелія , приводили осля 
къ ступенямъ мѣста; Святитель , 

благословивъ Царя животворящимъ 
крестомъ, сходилъ съ амвона п са¬ 

дился на осля съ крестомъ въ 

одной рукѣ и съ ходовымъ Еванге¬ 

ліемъ въ другой. Царь велъ за поводъ 
осля до самаго Успенскаго Собора. 

Между тѣмъ нарядная верба ѣхала 

предъ ними и какъ скоро останавли¬ 

валась на мосту противъ Гранови¬ 

той Палаты : тогда Стрѣльцы бро¬ 

сались на вербныя сани, обдирали 
съ нихъ сукно и разхватывали съ 
вербы листья, цвѣты и овощи. (19) 

Тѣмъ обыкновенно и оканчивалось 

сІе торжественное дѣйство. Съ 
прекращеніемъ Патріаршества уни¬ 

чтожено было совершеніе етого 

обряда и наконецъ самое существо¬ 

ваніе Стрѣлецкаго войска: слѣды 
же сего торжества остались въ 
гуляньѣ по Лобной площади въ 
Вербную субботу. 

Когда Москву покрывалъ еще 
свѣжій пепелъ и когда еще не о- 

стыли слѣды враговъ ея въ 1812 

году, оставившихъ послѣ себя раз¬ 

рушеніе древности и оскверненіе 
Святыни Московской: тогда Лреосв. 

Августинъ, отслуживъ на Лобномъ 
мѣстѣ молебенъ съ водосвятіемъ , 

крестообразно окропилъ градъ на всѣ 
четыре стороны съ возглашеніемъ 

слѣдующихъ словъ : « Вседѣйствую- 

" щая благодать Божія кропленіемъ 

(19) Книга расходы, по Патріаршему приказу 

7138 г. Кн. р.чх. II. 7182, N° 670. 

« воды сея освящаетъ древній бла- 

« гочестивый градъ сей , богонена- 

«вистнымъ въ немъ пребываніемъ 
« врага нечестиваго , врага Бога и 
«человѣковъ оскверненный, во имя 

« Отца и Сына и святаго Духа.» (20) 

Во дни смертнаго ужаса , какой въ 
1830 году, распространила въ Мо¬ 

сквѣ убійственная холера, Мптропо- 

літъ Філаретъ, на память преподоб¬ 

наго Сергія, 23 Сентября, совершая 
крестное хожденіе, общественною 
церковною молитвой съ Лобнаго мѣ¬ 

ста преподалъ унылому и устрашен¬ 

ному народу утѣшеніе и подкрѣп¬ 

леніе св. Вѣры, которое водворило 
въ сердцахъ отраду и спокойствіе. 

Ето мѣсто было также позорищемъ 
преній одогматахъи обрядахъ Церкви 

въ 1682 году, когда раскольни¬ 

ки , подъ предводительствомъ Ни¬ 

киты пустосвята, требовали собора 

на Лобномъ мѣстѣ въ присутствіи 
Царицы Наталіи Кприловиы, обоихъ 
Царей и Патріарха; послѣ тщетныхъ 
состязаній съііатріархомъ Іоакимомъ 

и Царевною Софіею въ Грановитой па¬ 

латѣ, они самовольно вошли на етотъ 
городской амвонъ съ своими икона¬ 

ми, книгами п свѣчами, и тамъ тор¬ 

жественно читали народу защище- 

иіе своего вѣрованія и возраженіе 

на Никоновы нововведенія въ Право¬ 

славную Церковь. 

Какъ Религія издревле составляла 

въ Русскомъ мірѣ тѣсный союзъ съ 

государственною жизнію*, то и мѣсто 
сіе, ознаменованное не толькоевлщен- 

ными обрядами,но и правительствен¬ 

ными дѣйствіями, соединяло въ себѣ 

религіозное значеніе съ политичес¬ 

кимъ. Оно сл ѵжпло какъ бы вѣчевымъ */ 

(20) Очерки жіііни Московскаго Ѵрхіепіскона 

Августина, соч. И.. Снееирсва, М. І8М, в ь 8. 
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помостомъ, Государственнымъ амво¬ 

номъ, Царскимъ трибуналомъ. Здѣсь 
нѣкогда чины Государственные тор¬ 

жественно провозглашали Царя си¬ 

ротѣвшему Царству. Въ бурные 
дни Московскаго Государства , по¬ 

сланцы отъ Гришки-Отрепьева здѣсь 
прочли народу письма, исполнен¬ 

ныя лести и коварства ; ослѣплен¬ 

ная чернь имъ повѣрила и, провоз¬ 

гласивъ Царемъ Лжедимитрія, какъ 
истиннаго сына Іоанна IV, цѣловала 
ему крестъ , забывъ свою присягу 
Годунову. Бъ 1603 году здѣсь встрѣ¬ 

ченъ былъ Разстрига Святителями 
н всѣмъ клиромъ Московскимъ при 
пѣніи молебна, заглушаемомъ игрою 
Польскихъ музыкантовъ; здѣсь Бог¬ 

данъ Бѣльскій, снявъ съ груди своей 
образъ Св. Николая, поцѣловалъ его 
съ клятвою , что новый Государь 
есть дѣйствительно сынъ Іоанновъ. 

Когдажъ обманъ обличался, заблу¬ 

жденіе открылось : тогда нстязан- 

нын и изувѣченный Димитрій про¬ 

силъ у судей своихъ , какъ мило¬ 

сти , нести его на Лобное мѣсто; 

« тамъ, говорилъ онъ, « тамъ я объ- 

« явлю истину всѣмъ людямъ!—» Но 
яростная чернь повлекла къ город¬ 

ской Голгоѳѣ уже бездушный и 
обезображенный трупъ Отрепьева 
съ любимцемъ его Басмановымъ, и 
тамъ положила его на столъ съ мас¬ 

кою, волынкою и дудкою. Смятенное 
и осиротѣвшее Государство осталось 
безъ души —безъ Царя. "Нельзя быть 
и Русской землѣ —повторялъ гласъ 
народный—ни на малое время безъ 
« Государя.» Собравъ чиновъ Госу¬ 

дарственныхъ изъ всѣхъ областей 
Россійскихъ, народъ поспѣшилъ из¬ 

брать Царемъ Насилія Шуйскаго , и 
при звукѣ литавръ и трубъ, со зво¬ 

номъ колоколовъ, Бояре и знатнѣйшіе 

Дворяне и Духовные повели Василія 
изъ Кремля на Лобное мѣсто, предъ 
коимъ не задолго предъ тѣмъ, по 
волѣ Лжедимитрія, лежала на плахѣ 
голова Шуйскаго, и гдѣ еще тогда 
валялось искаженное тѣло Само¬ 

званца. Тамъ нареченъ былъ Царемъ и 
вскорѣ потомъ объявленъ лишен¬ 

нымъ царства Шуйскій, которому 
судьба обрекла временную могилу 
на распутій подъ Варшавою. (21) 

На сильно приведенный на сіе мѣсто 
крамольниками Патріархъ Гермо- 

генъ для сужденія Царя Василія 
Шуйскаго, смѣло обличалънхъ предъ 
народомъ въ измѣнѣ и клятвопресту¬ 

пленіи; но правдивый голосъ Архи¬ 

пастыря заглушенъ былъ буйнымъ 
крикомъ народа. (22) Печальныя сіи 
воспоминанія смѣняются утѣшитель¬ 

ными для отечества, коихъ свидѣ¬ 

телемъ было Лобное мѣсто , когда 
на немъ провозглашенъ былъ Ца¬ 

ремъ Михаилъ Романовъ. Послѣ со¬ 

вѣщаній освященнаго собора и Цар¬ 

скаго Сѵнклнта на Кремлевскомъ 
Троицкомъ подворьѣ , они послали 
на Лобное мѣсто Рязанскаго Архіе- 

піекопа Ѳеодорита и боярина Ва¬ 

силія Морозова возвѣстить народу 
о избраніи въ Цари Благовѣрнаго 
и Великаго Государя Михаила Ѳео¬ 

доровича. При етомъ извѣстіи на¬ 

родъ единогласно воскликнулъ: «да 
« будетъ Царь и Государь Москов- 

« скому Государству и всей Мос- 

« ковской Державѣ ! (23)» На древ¬ 

ней картинѣ избранія Царя Лобное 
мѣсто изображено такимъ точно, 

(21) Караліз. И. Г. Г. т. X и Хі. На Крестахъ 
(кігуго'Ѵа <1го(»а) въ Польшѣ и Литвѣ обыкновенно 
хоронятъ душегубцевъ и самоубійцъ. 

(22) Древн. Росс. Вивліоѳика XI, 5Н7. 

(23) Книга о избраніи на превысочайшій пре¬ 

столъ 'Великаго Россійскаго Царства Великаго 
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какъ оно нынѣ есть: на немъ видѣнъ 
Архіепископъ со свиткомъ въ рукѣ и 
два монаха, бояре безъ шапокъ. Со 
всѣхъ сторонъ оно окружено тол¬ 

пами народа. На немъ написано : 

бояринъ , Архіепископъ , лобное 
мѣсто. 

Приведенный выше промѣръ рѣчи 
Царя Іоанна Васильевича къ пароду 

служитъ вѣроятнымъ свидѣтель¬ 

ствомъ о существованіи издав¬ 

на обычая говорить къ народу 
съ Лобнаго мѣста въ чрезвычай¬ 

ныхъ случаяхъ Государства. Въ 
епоху казней 1570 г., Іоаннъ ІУ, 

собравъ на Красную площадь раз¬ 

бѣжавшихся отъ страха гражданъ 
Московскихъ , громогласно вопро¬ 

силъ ихъ: «Пародъ! увидитъ муки 
« н гибель , но караю измѣнниковъ ; 

« отвѣтствуйте , правъ ли судъ 
мой ?» —Народъ воскликнулъ : «Да 

«живетъ многія лѣта Государь 
«Великій ! Да погибнутъ измѣн- 

« ники! (24). 

Висѣвшій на стѣнной башенкѣ 
у Спасскихъ воротъ всполошный 
колоколъ сзывалъ жителей Мо¬ 

сквы для выслушанія Государя ; 

съ етого мѣста и Царь Алексій 

Михайловичъ, во время народнаго 

возстанія на ближнихъ бояръ, успо- 

коивалъ крамольныхъ словомъ сво¬ 

имъ. По возвращеніи своемъ изъ 

Польскаго похода, 1655 г., онъ имѣлъ 

торжественное шествіе на Лобное 
мѣсто, куда предшествовало ему 
Духовенство въ крестномъ хожде¬ 

ніи , и многіе отроки , держа въ 

рукахъ листы , пѣли хвалебныя 
пѣсни. (25) 

Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳео¬ 

доровича всея Великія России, ІбІЗ г. въ листъ 

К0 -10. Въ главномъ Архивѣ Мин. Ин. дѣлъ. 
(2)*) Ка/заллз. И. Г. Р. IX. -159. 

(25) Собр. Госуд. грамотъ, ч. III, 5Л0. 
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До XVIII вѣка около сего мѣста 
издревле бывали два замѣчатель¬ 

ныя сходбища : одно называлось 
Крестцомъ , на который сбирались 

безмѣстные Крестовые попы, а 
другое—городская стоянка, на ко¬ 

торую стекались по праздничнымъ 

днямъ послѣ обѣдни Московскіе жи¬ 

тели судить и рядить о разныхъ 
дѣлахъ, сѣменныхъ и государствен¬ 

ныхъ ; туда не рѣдко, какъ гласитъ 
преданіе , высылалъ и Цар ь своего 
боярина выслушивать обществен¬ 

ное мнѣніе, какъ гласъ народа , ко¬ 

торый Русская пословица называетъ 

гласомъ Божіимъ. 
Ето мѣсто замѣняло и трибуналъ; 

ибо съ него во всеуслышаніе на¬ 

роду объявлялись Царскіе указы 
п смертные приговоры преступни¬ 

камъ , которыхъ казнили на Крас¬ 

ной площади, называвшейся въ на¬ 

чалѣ XVII вѣка Торгомъ, Пожаромъ, 

а отъ Лобнаго мѣста Лобнымъ рын¬ 

комъ. (26) При Іоаннѣ IV площадь 

была позорищемъ ужасныхъ каз¬ 

ней. (27) Тамъ обыкновенно выстав¬ 

лялись на позорище тѣла казнен¬ 

ныхъ; туда трупъ Димитрія Само¬ 

званца , подобно дядѣ Царя Іоанна 

Васильевича Юрію Глинскому, выта¬ 

щенъ былъ чернію на Лобную пло¬ 

щадь. Изъ застѣнковъ преступникъ , 

какъ выше объяснено , приводимъ 
былъ къ Лобному мѣсту, съ котораго 
объявляли ему приговоръ. Около 
етого трибуна стояли висѣлицы и 

(26) Подлинныя свѣдѣнія о взаимныхъ отно¬ 

шеніяхъ Россіи и Польши , преимущественно 

во время Самозванцевъ, изд. П. Муханова , М. 

•18 "1Я, въ 8. 

(27) Но такъ зке Красная площадь была въ 

самомъ Кремлѣ} гдѣ , какъ увидимъ изъ указа 

І665 года , совершались казни преступниковъ- 

Вѣроятно до того , та и другая была позорищемъ 

казней. 
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столбы; тамъ жгли въ срубахъ ере- 

тиковъ и колдуновъ, зарывали жи¬ 

выхъ въ землю женъ за мужеубійство, 

тамъ сажали на колъ, колесовали , 

четвертовали (28) и т. и. При Пет¬ 

ръ I, на стоп площади представ¬ 

лялось ужасное позорище Стрѣлец¬ 

кихъ казнен : Лобное мѣсто обставле¬ 

но было висѣлицами , колесами, же¬ 

лѣзными тычинами, на коихъ воткну¬ 

ты были головы; на Красной площа¬ 

ди лежали плахи съ топорами. Но 
дѣлу Царевича Алексія и Царицы 
Евдокіи 1718 г., Марта тамъ боя¬ 

ринъ Стефанъ Глѣбовъ посаженъ 
былъ на колъ , Епіскопъ Досиѳей , 

Кикинъ, ризничій Суздальскаго мо¬ 

настыря и одинъ еще Русскій коле¬ 

сованы , тѣла ихъ сожжены , а го¬ 

ловы воткнуты на шесты. ( 29 ) Въ 
1727 г. Іюня 10 Императоръ Петръ 
II велѣлъ сиять оттуда столбы и ви¬ 

сѣлицы; съ тѣхъ поръ Красная пло¬ 

щадь не обагрялась уже кровію пре¬ 

ступниковъ—и Лобное мѣсто теперь 

(28) Аараліз. И. 2 р. IX. 458. 

(29) Г'аеІ і'сгпнИіДе ГХ и 6 Г л п Ь, I, 254. 

оглашается не смертными приго¬ 

ворами , не предсмертными кри¬ 

ками и стенаніями казнимыхъ , но 
молебными пѣснопѣніями Священно¬ 

служителей. Вокругъ его открыто 
свободное и мирное приволье тор¬ 

говлѣ и промышленности. Въ Ла¬ 

зарево воскресенье его окружа¬ 

ютъ узорочныя вербы и цвѣты 
искусственные , кои доселѣ поку¬ 

паютъ жители Москвы, сбираю¬ 

щіеся въ етотъ день сюда на гу¬ 

лянье , а въ послѣдніе дни Страст¬ 

ной недѣли раставляются столы съ 
куличами , пасхами, крашеными и 
расписными япцами. Лѣтомъ по 
площади раскидывается подвижный 
садъ съ разными деревьями, кустар¬ 

никами и цвѣтами. II такъ, Лобное 
мѣсто , запечатлѣнное торжествен¬ 

ными событіями , теперь навсегда 
утратило свое политическое назна¬ 

ченіе , данное ему прежнимъ бы¬ 

томъ Москвы , но сохранило рели¬ 

гіозное , какъ мѣсто священное, 

съ коего преподается Пастырями 

Церкви миръ и благословеніе Бого¬ 

спасаемому граду. 

К' О Н Е Ц Ъ. 



ПОЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ 

КЪ ОПИСАНІЮ УСПЕНСКАГО СОБОРА. 

А. 
Повторимъ здѣсь самыя слова Псрвосвя- 

тителя, переданныя намъ Степенною книгой 

и Никоновскою лѣтописью : о Аще мене , 

и сыну, послушаешп , п храмъ Ир ечнс- 

и тыя Богородицы воздвигнеіии, и мене упо- 

п копши въ своемъ градѣ, и самъ прославн- 

п шнся паче пнѣхъ Князей, и сынове, и вну- 

ч цы твои въ роды : и градъ сей славенъ бу- 

« детъ во всѣхъ градѣхъ Русскихъ, п Святи- 

п тела поживутъ въ немъ , и взыдутъ руки 

и его на плеща врагъ его , и прославится 

и Богъ въ немъ.» 

стран. 9. Но видно, что въ концѣ ХУII 

вѣка , придѣлъ Похвалы Богородицы , уже 

перенесенъ былъ на верхъ , гдѣ нынѣ нахо¬ 

дится, какъ заключить можно изъ слѣдующихъ 

словъ Треодіона : « 1677 года на 5 недѣли 

«поста обѣдню служилъ Псковской , а въ 

и верху у Похвалы Богородицы утреню и 

«обѣдню служилъ Симоновскій Архимандрітъл 

Древн. Росс. Вивліоѳика, XI, 45 и 46. 

Б. 
стран. 12. Г. Кеппенъ сообщаетъ намъ 

противное мнѣніе : « Другая равномѣрно важ- 

“ ная для насъ икона есть образъ Мплосер- 

ч даго Спаса , отысканный мною въ алтарѣ 

и Московскаго Успенскаго собора. Икона сія, 

« какъ явствуетъ изъ хранящагося въ числѣ 

«рукописей Нмп. Академіи наукъ , въ 4 , 

№ 97, сказанія о Новгородской церкви Св. 

Софіи , Премудрости Божіей , писана въ 

Царѣ-градѣ, при Царѣ Мануилѣ, послѣ 1143 

года- Съ нея уже въ послѣдствіи времени 

писаны большіе образа, находящіеся въ Нов¬ 

городскомъ Софійскомъ и Московскомъ Успен¬ 

скомъ соборахъ и называемыя Корсунскими.» 

см. Списокъ Рускимъ памятникамъ. М. 

1822 г. въ 8 , стр. 39 и 40. Но икона 

Спасителя въ алтарѣ Успенскаго собора , 

четвертная , и такт, записана иконннкомъ , 

что не проявляетъ древности своей , а боль¬ 

шая древнѣйшая стоитъ па поклонѣ, въ ряду 

мѣстныхъ образовъ , на правой сторонѣ отъ 

царскихъ дверей ; что и доказываетъ слѣд. 

извлеченіе изъ вышеуказанной рукописи кон¬ 

ца XVII вѣка : О чудномъ видѣніи Спа¬ 

сова образа Мануила Греческаго Царя : 

и Во святѣй Софіи, бъ великомъ' ІІовѣ-градѣ, 

стоялъ во время Божественныя литургіи 

Дмитрій Ласкирсвъ , и призва Софійскихъ 

Священниковъ, Прокопія Священника съ то¬ 

варищи, и воззрѣвъ на образъ Милосердаго 

Спаса , нже и донынѣ стоитъ на правомъ 

столпѣ противъ мѣста владычня, златомъ ри¬ 

за и икона утворенна , а лице и рудѣ и 

нозѣ вапомъ , яко-же горазди нзограФИ ви¬ 

дятъ. И вопросилъ ихъ Димитрій Грекъ : 

Вѣдомо-ли вамъ про ту икону каковъ слухъ ? 

Они-же ему отвѣщали : слухъ , Господине , 

таковъ, что не одна та икона изъ Корсуня 

привезена Греческаго писма. II Димитрій 

отвѣща : у насъ-де о томъ и писаніе въ на¬ 

шей въ Греческой земли есть, что та икона 

прежде Владимирова крещенія во Ц арѣ- 

градѣ была ; а писмо Мануила , Царя Гре¬ 

ческаго. Нѣкогда убо ѣхалъ Царь Манунлъ 

на свою потребу и узрѣ Священника непо¬ 

добное дѣюща, и повелѣ на него Царь раны 

возложити нещадно. И еъ ту нощь явися 

1 
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Мануи.іу Царю Спасъ тѣмъ образомъ , яко 

ясс на иконѣ , его же написалъ Царь Ма¬ 

ну и гь. II рече ему: «Почто , Царю , возхи- 

щаешп Святительскій судъ , его-ясе ти не 

предахъ ? Предано тебѣ начальство въ че- 

ловѣцѣхъ п отъ супостатъ обороняти; Свя¬ 

тителемъ же повелѣно о душевномъ исправ¬ 

леніи пещпся , и имѣютъ духовно вязати и 

рѣшитп.іі II повелѣ Спасъ пришедшимъ Ан¬ 

геломъ возложити раны на Царя Мануііла , 

указываючи пречистымъ перстомъ своимъ , 

яко же нынѣ видимъ на иконѣ написано. II 

возбнуг.ъ Царь , и услыша раны на тѣлѣ 

своемъ тяжки, и воставъ, притече ко иконѣ 

Спасовѣ, іі узрѣ руку Спасову, указывающу 

низу, а не тако, яко же онъ написалъ бѣ 

прежде. II восплакався горцѣ Царь, и от- 

толѣ неучалъ восхищати Святительскаго суда. 

II та нынѣ икона чудотворная у Богоро¬ 

дицы на Москвѣ въ Соборнѣй церкви стоитъ. 

А здѣся у Софіи Премудрости Божіи сни¬ 

мокъ съ чудотворнаго того Спасова образа 

и донынѣ стоитъ, и 

Извлечено из7) рукописи Библіотеки Акад. 

паукЪ> вЪ хеше, листа., і\° 97; писана вЪ кон- 

цЬ ЗСѴІІвЪка» Ета же пОвЬств находится и 

с7> рукописных?) Новгородскихъ лЪтописяхо. 

В. 

стран. 13. Въ подписи слова тц Ро>п(аі, 

можно читать такъ: т. е. Россіи, или Россіею. 

Она показываетъ, что риза сія сдѣлана въ Гре¬ 

ціи, или Греческимъ художникомъ въ Россіи. 

Татищевъ утверясдаетъ, что сей образъ 

Владимірскія Богоматери назывался въ древ¬ 

ности Пирогощею потому, что изъ Царя- 

града привезенъ гостемъ Пирогощею въ Кі¬ 

евъ, гдѣ 1131 г. Мстиславъ заложилъ цер¬ 

ковь С. Богородицы Иирогощу. Въ 11 СО г. 

В К Андрей Боголюбскій взялъ сію Святы¬ 

ню во Владиміръ на Клязьмѣ , а въ Москву 

она перенесена 1305 года , при нападеніи 

Тамерлана, и съ тѣхъ поръ называется Вла¬ 

димірскою. Кёнигсбергскій списокъ подъ 11 54 

годомъ, на стр. 231 въ рукоп. дополненіи 

свидѣтельствуетъ совсѣмъ другое, а именно- 

« Въ томъ же лѣтѣ иде Андрей отъ отца сво- 

п его къ Суждалю и принесе идя икону Свя- 

іі тое Богородицы , юже прннесоша въ едн- 

ч номъ корабли съ Пироговищею изъ Царя- 

іі града, и вкова въ ню болѣе 30 гривенъ зо- 

ч лота, кромѣ серебра, н дорогого каменіа, п 

и жеичюга. Украсивъ ю, н поставивъ ю въ 

и церкви своей въ Володнмерн.» II такъ , она 

была нс Пирогощая, но только привезен¬ 

ная съ нею изъ Царяграда; да и какъ могъ 

Князь Андрей поставитъ ее во Владимірѣ 

1154 года , когда она стояла въ Кіевѣ еще 

при Игорѣ Святославичѣ въ 1180 году? Въ 

рукоп. дополненіи къ Кёнигсб. списку не 

сказано такясе, чтобъ сія чудотворная икона 

была Пирогощею , какъ показываютъ самыя 

слова его : «Яко палату красну сію созда 

и въ Володимірѣ и въ Боголюбомъ ; златомъ 

и ясе и каменьемъ драгимъ и ясемчугомъ укра- 

іі си ю , и иконами безцѣнными , и всякими 

и удиви узорочыі. II въ ней ясе и чудотворная 

и Мати Боясія , къ ней ясе вси Хрестіанѣп и 

пр. По Степенная книга гласитъ, что Геор¬ 

гію отъ Царя-града принесенъ Пирогощею 

купцемъ образъ Богоматери , « его-ясе на- 

писа Богославный Лука Евангелистъ.» Такое 

несогласіе въ показаніяхъ предполагаетъ, что 

не одна была Пирогощая ; но что принесен¬ 

ная въ Москву есть писанная, по преданію, 

Еванг. Лукою. Ярополкъ 1174 г. отдалъ ее 

зятю своему Глѣбу Рязанскому; но угрожае¬ 

мый войною, вскорѣ возвратилъ ее Владимі¬ 

ру, откуда она перенесена, какъ сказано, въ 

Москву. Неизвѣстно только, уцѣлѣлп ли укра¬ 

шенія чудотворной иконы во время взятіи въ 

1238 г. Владиміра Татарами, которые, какъ 

повѣствуетъ лѣтопись, ничего не пощадили. 

Но работа золотой ризы кажется позднѣе XI 

вѣка. Въ описи сей иконы 1627 года зна¬ 

чатся на ней не существующіе теперь при¬ 

клады Государей, именно: Цаты серебряныя 

и золотыя, панагіи и кресты золотые, рясы, 

серьги, сто пятьдесятъ золотыхъ Угорскихъ 

и Московскихъ, иовгородки золотыя и сереб¬ 

ряныя вызолоченныя. 
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В въ первой колоннѣ 15 стр. уничтожить, 

стран. 15. во второй колоннѣ Протоіерей 

А. Левшинъ въ Историческомъ описаніи 

ЗІосковскаго большаго Успенскаго собора. 

М. 1783 г. стр. 25, замѣчаетъ, основываясь 

на свидѣтельствѣ древнихъ записокъ , что 

и образъ Успенія Божія Матери, который въ 

праздничные дни полагается на налой , на 

декѣ отъ той купѣли , въ которой крещена 

Пресвятая Богородица, » 

д. 

на стран. 16 Д уничтожить, 

къ стран. 17-4). Сообщаемъ здѣсь и вы¬ 

писку изъ сказанія , наполненнаго несо¬ 

образностями : 

и На Устюгѣ В. по конецъ большой сло¬ 

боды есть церковь Св. Великомученика Геор¬ 

гія. II въ той церкви стоялъ мѣстный образъ 

его В. М. Георгія многоцѣлебной, вырѣзанъ 

на трехъ камняхъ драгимъ мастерствомъ, то- 

чію рѣзь не сквозная. И чудесъ ради отъ 

тоя св. иконы, по указу Даря и В. К. 

Алексія Михайловича ( ? ), правящаго тогда 

скипетры Россійскаго Самодержавства, и по 

благословенію Великаго Г-на , Святѣйшаго 

Киръ Патріарха Філарета Никитича ( ? ) , 

взята бысть съ великою честію изъ града 

Устюга въ Богоспасаемый градъ Москву въ 

св. соборную и апостольскую церковь У. П. 

Б. и поставленъ бысть въ той-же соборной 

церкви въ придѣлѣ Св. Петра Митрополіта 

Ростовскаго (?) и всея Россіи Чудотворца. На 

той-же св. иконѣ В. М. Хр. Георгія вверху 

есть подпись Греческимъ языкомъ (?), а по 

переводу съ Г]зеческаго языка бывшаго на Ус¬ 

тюгѣ въ лѣто 7151 г. Воеводы Петра Степа¬ 

новича Потоцкаго на Россійстѣмъ написано 

тако:» Великій Царь Константинъ Греческій, 

молясь Великомученику и Побѣдоносцу Геор¬ 

гію за побѣду на враги вся Султаны и Сар- 

мяны (?) и въ вѣчную память въ большой 

церкви постави отъ воплощенія Господа на¬ 

шего I. X. въ 333 году.» 

Ета повѣсть записана въ Октоихѣ. 

Е. 

Свѣдѣніе сіе заимствовано изъ описи со¬ 

борной. 

«\хл 
/І\. 

стран. 24, Преданіе указываетъ гробницу 

Аѳанасія Митрополіта въ Повоспаскомъ мо¬ 

настырѣ, гдѣ есть нѣсколько гробницъ въ усы¬ 

пальницѣ безъ лѣтописей ( надписей ) , кон 

сбиты были въ 1812 г. Сочинитель Исторіи 

Іерархіи протнворѣчитъ касательно мѣс¬ 

та погребенія сего Святителя , котораго 

гробницу предполагаютъ въ Успенскомъ со¬ 

борѣ ; въ первомъ изданіи онъ говоритъ о 

кончинѣ его и погребеніи въ Повоспаскомъ 

м., а въ другомъ — въ Чудовѣ , куда онъ 

пошелъ на покой п гдѣ хранится писан¬ 

ная имъ Степенная книга. Но въ описаніи 

Новосп. монастыря , изданномъ при Ар- 

хнмандрітѣ Ѵакннѳѣ Карпинскомъ , хотя и 

упоминается Митрополітъ Аѳанасій въ числѣ 

Архимандрітовъ, какимъ онъ, по справкамъ, 

не бывалъ; а не сказано, чтобы онъ погре¬ 

бенъ былъ въ Повоспаскомъ м. Вѣрно толь¬ 

ко то , что гробницы его не могло быть въ 

Успенскомъ соборѣ, какъ мы и показали. 

на стран. 26 (вмѣсто 3. чит.\. Ето сѣдали¬ 

ще раздѣляется на два мѣста, одно, по пре¬ 

данію, занималъ самъ Патріархъ , а другое 

Блюститель Патріаршаго Престола. Извѣ¬ 

стенъ отвѣтъ Петра I Ѳеофану Прокоповичу 

на вопросъ : долго-ли сему мѣсту стоять 

пустымъ ? 

И. 

стран. 56. Вѣроятно, въ Москвѣ, по при¬ 

мѣру Новгорода и Пскова, гдѣ были церкви 

С. Ильи сухаго н мокраго, устроены церкви 

и крестные хожденіи въ честь сего Проро¬ 

ка , подававшаго ведро и дождь. Крестные 

ходы къ той и другой церкви бывали , какъ 

видно изъ устава Московскихъ Патріарховъ 

и Выходныхъ книгъ, не въ одинъ праздникъ 

Св. Пророка Иліи, но и умилостивительные 

во время засухи или безпрерывныхъ дождей. 
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КЪ ОПИСАНІЮ АРХАНГЕЛЬСКАГО СОБОРА. 

I. 
стран. 1 Со. Михаилъ Архангелъ былъ 

покровителемъ Кіева , по сему изображеніе 

его вошло въ гербъ города. 

К. 
стран. 65. Теперь въ клеймѣ раки помѣ¬ 

щена другая подпись, въ коей сказано и 

объ отысканіи св. мощей Священникомъ Ве¬ 

ніаминомъ послѣ выхода изъ Москвы непрія¬ 

телей въ 1812 г. и о сооруженіи новой 

раки. 

Л. 
стран, 67. Предлагаемъ здѣсь и любо¬ 

пытное посланіе Царя Іоанна Василье¬ 

вича , современное шестой епохѣ казней , 

пятому его супружеству и посвященію Ан¬ 

тонія въ Митрополіты Всероссійскіе : 

и Посланіе благочестиваго Царя п Вели¬ 

каго Князя Ивана Васильевича всея Руси и 

всего освященнаго Собора, къ Великимъ стра¬ 

стотерпцемъ и исповѣдникомъ: къ Великому 

Князю Михаилу Черниговскому и боярину 

его Ѳеодору имѣюще образъ енцевъ : 

и Снятіи Великомученицы и исповѣдники 

Господни , благовѣрныя Княже Михаиле , и 

ты, боярине его Ѳеодоре, понеже вѣру соб- 

людосте во Христа Господа нашего въ Трои¬ 

цы славимаго, тричііелениаго истиннаго Бо¬ 

жества, славу и власть и честь непоколнби- 

мую и крѣпкую силу Отца и Сына и Сня¬ 

таго Духа проповѣдавше, дерзостне подвигъ 

скончавше , теченіе совершивши и своими 

кровными страданіи , Христа Бога нашего 

истиннаго исповѣдавше , и нечестіе злоче- 

стиваго Царя возразисте и православіе тог¬ 

да заступисте, отъ всѣхъ многихъ напастей 

и бѣдъ, душевныхъ же и тѣлесныхъ , види¬ 

мыхъ и невидимыхъ, и иноплеменныхъ нахо- 

женіе и разореніе и пріясте отъ Бога вѣн¬ 

цы и царствіе безконечное на небесахъ со 

всѣми Святыми Страстотерпцы Христова 

душезне же и тѣлесно , душе внѣ убо Царст¬ 

вія иного неизживущаго прнясте, тѣлесне 

же чудесемъ даръ прнясте , кровми Вашими 

обагрившеся и Духа Святаго въ тѣлесѣхъ 

Вашихъ живущаго сохраняющаго и дѣй¬ 

ствующа -чудесы , имуща Отечество Ваше 

сохраняюще отъ толе и до селе ; яко нѣкое 

молчаніе бысть. Нынѣ-же при насъ убогихъ 

и недостойныхъ рабъ своихъ Господу нашему 

Іисусу Христу , за него-же страдавша , 

произволившу Васъ своихъ угодниковъ про- 

славити толпкпми чудесы и толикое отступ¬ 

никовъ многочисленное воинство, и злокоз¬ 

ненное ихъ ухищреніе Вашими Святыми мо¬ 

литвами въ Троицѣ Славимому Христу Богу 

Нашему, н заступленіемъ, ни вочтоже поло¬ 

жено бысть Вашими ко Господу молитвами , 

по глаголющему пророку: сѣть сокрушнся , 

мы нзбавлени быхомъ, помощь наша во имя 

Господне сотворившаго небо и землю. Мы 

же смирснніи , со Отцемъ своимъ Митропо¬ 

литомъ н со Святители и со всѣмъ Освящен¬ 

нымъ Соборомъ, и со Иноки, и со Бояры и 

со всѣми Православными Христіаны , слы¬ 

шавши сія величія Божія н Вашія Святыни 

чудодѣйствія , прославнхомъ славимаго Бога 

и Спаса Нашего Іисуса Христа , прослав¬ 

ляющаго Васъ, угодниковъ своихъ и радо¬ 

стію духовною возвеселихомся , яко въ наша 

лѣта Господу Нашему Іисусу Христу надъ 

нами таковое милосердіе свое содѣвающе , 

тѣмъ же совѣтовахомъ, мы емнренніи со От¬ 

цемъ своимъ Антоніемъ Митрополитомъ всея 

Руси и со Святители Русскія земли и со 

всѣмъ Освященнымъ Соборомъ и со Иноки и 

съ Бояры и со всѣми Православными Хри¬ 

стіаны, соборне совѣтовавше , къ Вамъ, Свя- 

тіи , вѣрою влекомы , желающе ваша мощи 

видѣти въ славномъ градѣ Москвѣ ; тѣмъ же 

соборне единомышленно мы , смиренніи , со 

Отцемъ своимъ Антоніемъ Митрополитомъ 

всея Руси, и со всѣми Пр авославными Хри¬ 

стіаны, моленіе послахомъ къ Вашей Святы¬ 

ни , не яко властельски и заповѣдающе , во 



5 

яко рабски и припадающе молимъ вашу 

Святыню, не яко отшедшихъ, но яко живыхъ 

васъ молимъ. Понеже человѣколюбія неиз¬ 

реченнаго Господа Нашего Іисуса Христа 

смотрѣнія устыдѣстеся и съ нимъ единеніе 

соблюдаете , и заповѣди его сохранисте и 

пребываете въ любви его п Господь нашъ 

Іисусъ Христосъ васъ состава себѣ самому, 

яко же уды главѣ, единъ духъ съ нимъ быс- 

тей душъ вашихъ и тѣлесъ , или яко исме- 

сися и не токмо живымъ, но и по скончаніи 

вашемъ, не отступаете, персти ваша и кости 

полны того суть благодати ; яко во страш¬ 

ней и животворящей Господа нашего Іисуса 

Христа смерти блаженной души пречистаго 

тела отступлены , и божествомъ не разлу¬ 

чивъ, отбъгъ отъ него иже во нѣдрехъ сый 

присносущнаго Отца, и душею бѣ во адѣ и 

тѣломъ во гробѣ. Сицемъ образомъ дугша и 

тѣлеса ваша другъ друга ближнихъ своихъ 

отступшиа, Господа же нашего Іисуса Хрис¬ 

та не разлучншася , и тѣлеса ваша своихъ 

душъ лишены быша , Господа же нашего 

Іисуса Христа живота истиннаго въ себѣ 

имате , якоже душа ваша въ того живутъ 

Руку, тако и тѣлеса ваша того имутъ жите¬ 

ля , и сего ради дѣмономъ страшни и ду¬ 

шевныя изцѣлевати струпы и тѣлесныя бо¬ 

лѣзни неизцѣльныя уврачеваете и дарованія 

духовная и сила вся, якоже живымъ, даро¬ 

вавшаго и душъ отлучившихся. Васъ ничто- 

же лишенія имуще являетеся дѣйства ради ; 

якоже вы извѣствующе слова еже не ложной 

обѣща: вѣруяй въ мя смерти не имѣть вндѣ- 

ти во вѣкъ, іі и паки рече » нѣсть Богъ мерт¬ 

выхъ, по Богъ живыхъ, и яко живыми и мерт¬ 

выми обладая , вси бо тому живи суть; 

тѣмъ же и мы вѣруемъ , яко раби есте жи- 

ваго Бога и сами по смерти живи есте. 

Якоже и мы вамъ молимся къ вашей любве 

возводяще , презрите беззаконія наша , не 

возгнушайтеся срамныхъ дѣлъ нашихъ, очи¬ 

стите согрѣшенія наша, не отъидѣте въ даль¬ 

няя страны, или въ недовѣдомая мѣста, или 

въ руки отступниковъ , за наши согрѣшенія 

умолени будите труды своими и поты и за- 

коленіи кровными, яже ради излілсте за имя 

его святое, подобящеся его милосердію ; 

якоже онъ человѣколюбія ради на землю 

сниде и воплотися отъ пречистыя Матере 

его, тако вы подобящеся владычню человѣко¬ 

любію , призрите на наше смиреніе , услы¬ 

шите моленіе Святительское и всего освя¬ 

щеннаго собора , подадите себѣ намъ не бо 

властельски заповелѣваемъ, но рабски мо¬ 

лимъ: вы вдадите себѣ посланнымъ отъ насъ 

къ вамъ ; не бо они мощи ваши принесутъ, 

но вы сами благоизвольно пріидите къ намъ 

и насъ просвѣтите и градъ сохраните по 

Божію изволенію, изволите съ нами въ цар¬ 

ствующемъ градѣ Москвѣ жити , и насъ и 

всего православія сохраняюще, призрите на 

достояніе Христіанское и на люди Хри¬ 

стіанскіе и подажте миръ градовомъ Хри¬ 

стіанскимъ ; освятите церкви Христіанскія, 

облецыте Іерея въ правду, даждьте царемъ 

судъ, разрушите иноплеменныхъ рати, уста¬ 

вите обдержащіп на ны мятежи и утолите 

усобныя брани сими всѣми и иными Божіи 

ми дарованіи , и насъ пришествіемъ своимъ 

просвѣтите, а впредь просвѣщайте въ славу и 

и хвалу Христу Богу нашему :ниже бо оте¬ 

чество ваше безъ сохраненія будутъ , воз¬ 

можно бо Божіею благостію вашей Святыни, 

яко же молніи, повсюду милосердіемъ про¬ 

пни,ати и охранити, токмо насъ не оскорби¬ 

те и не оставите сирыхъ, пріидите къ намъ 

благоизволеніемъ, милостію и человѣколю¬ 

біемъ и насъ сподобите вашей Святыни бла- 

горадостне прославите ; Бога ради услыши¬ 

те моленіе преосвященнаго Антонія Митро¬ 

полита всея Русіи и всего еже о немъ освя¬ 

щеннаго собора и нашего убожества моле¬ 

нія и всего православнаго Христіанства.и 

Изъ Сборника А. Озерскаго, рукой. XVII в. 

м. 
Въ Варшавѣ, въ Краковскомъ предмѣстій, 

подъ могилою Василія и Дмитрія Шуйскихъ 

Сигисмундъ воздвигнулъ мраморный памят¬ 

никъ съ слѣд. надписью.: 
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Іези СІігізП Веі Гіііі 

Кедіз Ке§шп 1)еі ехегсііиз діогіаз. 

5і§ізтип(1из Кех Роіопіж еі бѵесіэе , 

ехегсііи Мозсоѵііісо асі Сіизіпат сзезо , 

МозсЪоѵіа? Меігороіі іісйі ііош: ассеріа , 

Зтоіепзсо Крезе гезіііиіо , 

Вазіііо бгиузкі М. Бисе МозсЪоѵіэе 

еі Ггаіге е]из Юетеігіо Міііііае РгвеГесІо , 

сарііѵіз |иге Ьеііі ассерііз, ас іп агсе 

Оозііпепзі зиЬ 

сизіоііа ЬаЬіііз , іЬЦие ѵііа 

Гипсііз ; зогйз 1шт а пае тетог 

озза Шотт Ішс іеГеггі, 

сі не зс ге^папіе еііат Ьозіез тшз1ес{ие 

зсеріга рагапіез ]изйз ас зериііига 

сагегепѣ , 

іп Коса зе а<1 риЫісат розіегііаііз тетогіаіп 

Кедпідпс зпі потен ехзігисіо ІгорЪаео, 

сіеропі іиззіі. 

Аппо а рагіи Уіг^іпіз 1620. 

Ке^погит позігогит Роіопіае 33, Зѵесіае 27. 

и Во славу Іисуса Хріста , Сына Божія , 

Царя Царей, одержавъ побѣду гл, Клушинѣ, 

занявъ Москву, возвративъ Смоленскъ рес¬ 

публикѣ , плѣнивъ Великаго Князя Москов¬ 

скаго Василія съ братомъ его Димитріемъ , 

главнымъ Воеводою Россійскимъ , Король 

Польскій и Шведскій Сигисмундъ , по ихъ 

смерти , велѣлъ здѣсь честно похоронить 

тѣла ихъ , не забывая общей судьбы чело¬ 

вѣческой , и въ доказательство , что во дни 

его царствованія не лишались погребенія п 

враги, вѣнценосцы беззаконные.« см. Карамз. 

И. Г. Р. XII. 

КЪ ОПИСАНІЮ БЛАГОВѢЩЕНСКАГО СОБОРА. 

н. 
Максимъ Грекъ въ своемъ словѣ говоритъ, 

что « у многихъ Рускихъ ходило по рукамъ 

сочиненіе Персидскаго Философа Афроди- 

тіана о вочеловѣченіи I. Хріста. » Фабрицій 

въ ВіЫіоіЬ. Огаеса, I. х, р. 489, 1. ѵ, с. 45, 

между неизданными и по времени не точно 

извѣстными Греческими писателями приво¬ 

дитъ и Афродитіана , который находится и 

на дверехъ южныхъ Успенскаго собора. 

О. 
Деисусомъ обыкновенно называютъ три об¬ 

раза : въ срединѣ Спасителевъ, а по сторо¬ 

намъ Богородиченъ и Предтечевъ. Названіе 

сіе произошло отъ подписанія подъ такими 

образами молитвы , 8ег\от?, которое йезнав- 

шіе Греческаго языка почли за собственное 

названіе иконъ. По, какъ видно изъ описи 

Благов, собора 1080 г. и изъ другихъ ста¬ 

ринныхъ описей, что Деису сомъ именовался 

и весь иконостасъ йодъ мѣстными образами, 

состоя иногда изъ нѣсколькихъ тяблъ , такъ 

наир.: «а деисусъ три тябла , на первомъ 

к 30 образовъ , въ другомъ тяблѣ 20 празд- 

« пиковъ, въ третьемъ тяблѣ восемь образовъ 

" Кророковъ. Л 

и. 
Къ сожалѣнію , встрѣтилось затрудненіе 

снять ризу и повѣрить надпись , ежели она 

есть на иконѣ. Какъ въ Путеводителѣ къ 

Моек, древностямъ , такъ и въ Сокровищѣ 

Росс, древностей она напечатана несогласно 

съ изображенною нынѣ на ризѣ ; ибо 

ими снята съ прежняго оклада. Въ годахъ 

очевидный анахронизмъ. 

Р. 

Хотя въ I тетради мы сказали , что слово 

К р с м л ь встрѣчается въ самомъ началѣ XVII 

вѣка ; однако оно попалось намъ еще и въ 

XV вѣкѣ, какъ то : к1446 г. быстьзнаменіе въ 

и Москвѣ въ С часовъ нощи Октября 1, пот- 

(і рясеся градъ Москва Кремль, и посадъ, и 

к храмы поколебашеся.» Соф. Врем. 11, 48. 

Въ лѣтописцѣ , приведенномъ у Карамзина , 

подъ 1453 годомъ Апрѣля 9, сказано: поте¬ 

рѣ «Москва Кремль весь.л Карамз. II. Г. Р. 

V, пр. 386. Что-жъ касается до словопро¬ 

изводства Кремль , я предложилъ только 

собранные мною указаніи и Факты ; но рѣ¬ 

шеніе предоставляемъ дальнѣйшимъ изслѣ¬ 

дованіямъ ; ибо зиЬ ]ік1ісе Ііз екі. 
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I 
КЪ ОПИСАНІЮ ДРЕВНИХЪ ЧЕРТЕЖЕЙ МОСКВЫ. 

Опись МОСКВЫ 16*20 г. 

С. 

Бъ книгѣ Московскаго стола Разряднаго 

Архива, № 16, помѣщена слѣд. опись Москвы 

1626 г. дополняющая и объясняющая тогдаш¬ 

нее состояніе города : 

Лѣта 7134, Маія въ 12 день Государь , 

Царь и Великій Князь Михайло Ѳедо¬ 

ровичъ всеа Русіи и отецъ ево Госуда¬ 

ревъ, Великій Государь, Святѣйшій Патрі¬ 

архъ Ѳнларетъ Никитичъ , Московскій и 

всеа Русіи вел-вли Околничему Князю Гри¬ 

горию Константиновичю Волконскому, да дья¬ 

ку Васнлью Волкову ѣхати в Кремль го¬ 

родъ и в Китай для того : въ нынѣшнемъ 

въ 134 году Маія въ 3 день заго]іѣлося въ 

Китае городѣ дворы и Китай городъ еыго- 

релъ и отъ Китая Кремль городъ выгорѣлъ 

и отняти было нельзя , потому что в тѣ 

поры вѣтры были великие, да и потому что 

улицы и переулки и тупики были передъ 

прежнимъ тѣсны ; а преже сего блаженныя 

памяти при Государѣ, Царѣ и Великомъ 

Князе Ѳедоре Ивановичѣ всея Русіи для 

береженья отъ пожаровъ учинены были ули¬ 

цы большие, въ ширину по двенадцати са¬ 

женъ , а переулки по шти сажень и отъ 

городовые стѣны дворы ставлены были да¬ 

леко ; и после Московскаго разоренья тѣхъ 

улицъ и переулковъ приняли многіе во дво¬ 

ры Есякие люди и к городовой стѣнѣ по¬ 

ставили дворы блпско , а у иныхъ дворовъ 

межъ города и проѣзду нѣтъ, поставили 

дворы до стѣны. II Околничему Князю Гри¬ 

горию Константиновичу Волконскому,да дья¬ 

ку Василию Волкову в Кремлѣ городе и 

в Китаѣ измѣрпти и описати улицы боль¬ 

шие и переулки и тупики в Государеву 

указную саясень , сколко нынѣ было сажень 

въ ширину, которая болшая улица и пе¬ 

реулки и тупики до нынешняго пожару, 

какъ поставили дворы после Московскаго 

разоренья и каковы были улицы и переулки 

мѣрою в ширину устроены напередъ сего 

блаженные памяти при Государѣ, Царѣ и 

Великомъ Князе Ѳедорѣ Ивановиче всея 

Русіи , и сколко нынѣ у дворовъ с обе 

стороны въ прибавку к улицамъ и к пе¬ 

реулкамъ земли отойдетъ противъ прежние 

мѣры в Китае и въ Кремлѣ городе всякихъ 

чиновъ людемъ сказати, что Государь, Царь 

и Великій Князь Михайло Ѳедоровича всея 

Русіи и отецъ его Государевъ Великій Го¬ 

сударь, Святѣйшій Патріархъ Ѳнларетъ Ни¬ 

китичъ Московскій и всеа Русіи указали : 

в Кремлѣ городе и въ Китае большія ули¬ 

цы и переулки и тупики перемѣрили и 

учинитп для береженья от пожаровъ впредь 

потому-жъ , какъ было блаженные памяти 

при Государѣ, Царѣ и Великомъ Князе 

Ѳедорѣ Ивановичѣ всеа Русіи , а Госуда¬ 

ревъ указъ о улицахъ и о переулкахъ, ка¬ 

ковымъ быть въ ширину, будетъ имъ тотчасъ (?): 

а описавъ измѣривъ улицы и переулки и 

тупики, велѣти имъ то все напнеатп въ рос¬ 

пись подлинно по статьямъ , да и того имъ 

досмотрѣли и въ роспись написали, имянно: 

сколко тѣхъ дворовъ будетъ, у которыхъ 

земли к улицамъ и к переулкамъ убавить 

не доведетца, да и можно ли и с тѣхъ дворовъ 

прибавили земли в тѣ дворы , у которыхъ 

дворовъ убавить доведетца и сколко ныне 

было около церквей и отъ городовой стены 

до дворовъ саженъ и по сколко саженъ 

было наперед сего. А описавъ и нзмѣря 

вправду и написавъ на роспись но статьямъ 

порознь, о томъ о всемъ доложили имъ 

Государя, Царя и Великого Князя Михаила 

Ѳедоровича всеа Русіи и отца его Госу¬ 

дарева, Великаго Государя, Святѣйшаго Пат¬ 

ріарха Филарета Никитича, Московскаго и 

всеа Русіи, а до Государева указу всякимъ 

людемъ от улицы хоромъ и городбы ста¬ 

вить не велѣть , а какъ Государь, Царь и 

! 
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Великій Князь Михайло Ѳедоровичъ ксеа 

Русіи и отецъ его Государевъ, Великій Го¬ 

сударь, Святѣйшій Патріархъ Филаретъ Ни¬ 

китичъ, Московскій и всеа Русін укажутъ 

имъ, по сколку саженъ быти большимъ про¬ 

ѣзжимъ улицамъ и переулкамъ и тупикамъ 

в ширину, по сколку саженъ около церк¬ 

вей п отъ города учинитп, и имъ по Госу¬ 

дареву указу такъ и учинитп. Да то все 

велѣтн имъ напнсати въ книги подлинно, по¬ 

рознь, по статьямъ, да тѣ книги отдати дья¬ 

комъ думному Ѳедору Лнхачову, да Михаи¬ 

лу Данп лову, да Ѳедору Степанову. 

II по Государеву, Цареву и Великаго Князя 

Михаила Ѳедоровича всеа Русіи и отца его 

Государева, Великого Государя, Святѣйшаго 

Патріарха Ѳнларста Никитича, Московскаго 

и всеа Русіи указу Околничей Князь Гри¬ 

горій Константиновичъ Волконскій, да дьякъ 

Василей Волковъ въ Кремлѣ городе и въ 

Китаѣ измѣрелн и описали улицы большие 

и переулки и тупики и около церквей и 

монастырей и отъ городовыя стены до дво¬ 

ровъ въ Государеву указную въ дворовую 

сажень , ско.іко было ныне сажень въ ши¬ 

рину, которая болшая улица и переулки и 

тупики и около церквей и монастырей и 

отъ города до нынешняго пожару, какъ по¬ 

ставили дворы послѣ Московскаго разоренья 

и пзмѣря и написавъ на роспись, порознь, 

по статьямъ, о томъ о всемъ докладывали 

Государя, Царя и Великаго Князя Михайла 

Ѳедоровича всеа Русіи и отца его Госу¬ 

дарева, Великаго Государя, Святѣйшаго Пат¬ 

ріарха Ѳиларета Никитича, Московскаго и 

всеа Русіи. 

II Маія въ 2 1 день Государь, Царь и Ве¬ 

ликій Князь Михайло Ѳедоровичъ всеа Ру¬ 

сіи и отецъ его Государевъ, Великій Госу¬ 

дарь, Святѣйшій Патріархъ Ѳиларетъ Ни¬ 

китич!,, Московскій и всеа Русіи росписи о 

улицахъ болшихъ и о переулкахъ и о цер¬ 

ковныхъ и о монастырскихъ земляхъ слуша¬ 

ли и указали: въ Кремлѣ городе улицамъ 

болшимъ къ воротамъ быти межъ каменныхъ 

стѣнъ и палатъ по прежнему, какъ было 

преж сего , а межъ деревяныхъ стѣнъ къ 

Никольскимъ и къ Ризположенскимъ воро¬ 

тамъ большие улицы въ по.ішесты сажени, а 

къ Водянымъ воротамъ меж каменыхъ при¬ 

казовъ и боярина меж Княжъ Ѳедоровскаго 

двора Ивановича Мстиславскаго болшие ули¬ 

цы быти въ пять саженъ , а изъ улицы въ 

улицу, что межъ Дохтурова Ѳалентпна и 

боярина Ѳедора Ивановича Шереметева и 

боярина Князь Бориса Михайловича Лыкова 

дворовъ и меж Князь Ивана Голицына и 

Симоновскаго монастыря и поповскихъ дво¬ 

ровъ въ переулкѣ поперегъ четыре сажени, 

а отъ городовой стены , от Никольскихъ во¬ 

ротъ и до Вознесенскаго монастыря по преж¬ 

нему, какъ было преж сего , а меж Чю- 

довского монастыря и Чюдовскихъ конюшенъ 

указали быть поперегъ пять саженъ, а отъ 

Ѳроловскихъ воротъ и до Круглые башни и 

от Круглыя башни и до Водяныхъ воротъ 

быти велѣли по прежнему, какъ было преж 

сего. А в Китае городе указали быть 

от Никольскихъ воротъ и от Земскаго 

приказу п до Стрѣтенскихъ воротъ от го¬ 

рода от стены по двѣ сажени с третью , 

а от Стрѣтенскихъ воротъ до Ильинскихъ 

и до Варварскихъ и до Васильевскихъ быть 

по прежнему ; а отъ Васильевскихъ воротъ 

и до Водяныхъ воротъ указали быть по 

прежнему по две сажени с третью. А ули¬ 

цы болшие Ннколская и Ильинская и Вар¬ 

варская указали быть , гдѣ доведется меж 

деревяныхъ стѣнъ в полсемы саженъ, а 

гдѣ меж каменыхъ стѣнъ и палатъ, и тому 

указали быть по прежнему, а гдѣ каменая 

палата с одну сторону или с другую , и 

тѣ палаты указали выпускать в улицу ; а 

Зачатцкую улицу учинитп велѣли в четыре 

сажени, потому что оная не проѣзжая , во¬ 

рота Васильевские затпоряны и в нихъ не 

ѣздятъ; а переулки и с улицы в улицу в 

четыре сажени, а тупики и переулки пс пе¬ 

реулковъ в двѣ 2 сажени н в сажень. 
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КЪ ОПИСАНІЮ ЧУДОВА МОНАСТЫРЯ. 

В. 

Хотя въ Исторіи Росс. Іерархіи между 

Настоятелями Чудова монастыря и нътъ 

Іакова ; но какъ тогда въ городѣ Москвѣ 

не было другихъ монастырей, кромѣ Спас¬ 

скаго и Чудова : то весьма вѣроятно , что 

Іаковъ былъ Настоятелемъ послѣдняго , гдѣ 

существовала тогда А рхныапдрія. Елисей 

показанъ первымъ 1379 г., а послѣ него 

Ѳеофанъ 1432 г. Въ промежутокъ 53-ми 

лѣтъ могъ быть Архимандрітомъ Іаковъ. 

г. 

Сія надпись уставная вязыо высѣчена на 

каменной декѣ , вставленной въ сѣверной 

стѣнѣ притвора : 

и Лѣта 7188, (1080) мѣсяца Августа начаты 

и бытн созндатпся Святыя храмы во славу 

и Всетворца Бога , первый храмъ в честь 

и Приснопѣтые Богоматере Дѣвы Маріи , 

к славнаго ея Благовѣіцения , вторый Св. 

о Первозваннаго Апостола Андрея, третій 

Святаго Чудотворнаго Алексія Митропо- 

« лита Всероссійскаго , идѣже і мощи его ; 

.« вси убо с трапезами и подъ ними съ 

к монастырскими службами, повелѣниемъ бла- 

іі женныя памяти Благочестивѣйшаго , Велн- 

іі каго Государя, Царя и Великого Князя 

« Ѳеодора Алексіевича , всея Великія и Ма- 

« лыя и Бѣлыя Росіи Самодержца , по его 

« Государскому чертежу и указной мѣре , 

и каков чертежъ от него Государя при- 

іі сланъ в Чудовъ монастырь, благослове- 

іі ніемт. же Великаго Господина Святѣйшаго 

» Кгр Іоакима Патриарха Московскаго и всея 

и Рос іи и сѣверныхъ странъ ; совершены же 

іі при Благочестивыхъ великихъ Госудзрѣхъ , 

“ Царѣхъ и Великихъ Князѣхъ Иоаннѣ Алек' 

«сіевичѣ, Петрѣ Алексіевичѣ и Великой 

« Государынѣ, Благовѣрной Царевнѣ и Вели¬ 

цкой Княжнѣ Софіи Алексіевнѣ, всеа Вели- 

« кия и Малыя и Бѣлыя Росіи Самодержцѣхъ, 

и в четвертое лѣто ихъ царскаго скипетро- 

іі державства, ихъ Государскимъ на сие строе- 

« ние жаловапиемъ н монастырскою казною и 

к ктиторовъ святыя обители сія подаяніемъ 

«7194-го лѣта (1686); тщаниемъ же усерд- 

іі нымъ сицеваго строения Пречестпаго Госпо- 

іі дина Андріана Архимандрита святыя обители 

и сея, да Келаря монаха Варлаама и труж- 

«дающияся братіи. — » По другой стѣнѣ 

слѣд. надпись: «Благословеніемъ Божіимъ , 

и тщаніемъ же и усердіемъ Св. Пр. Сѵнода 

и Члена и ихъ Императорскихъ Высочествъ въ 

и законѣ У чите.ія, Пр цдворнаго Проповѣднп- 

іі ка, Прсосв. Платона, Митрополита Москов-- 

іі скаго и Калужскаго и пр. съ 1775 по 1778 

и годъ Архангельская церковь возобновлена 

и стѣннымъ письмомъ съ позолотою во всѣхъ 

и мѣстахъ вновь и покрыта желтымъ и выкра- 

«шена снаружи, иконостасъ въ той же церкви 

и н въ немъ св. образа всѣ поновлены за но- 

« во и къ той церкви придѣланы три камеп- 

иныя крыльца. 2. Въ церкви Алексія Мптро- 

« політа и въ олтарѣ всѣ клейма штукатур- 

ц ной работы вызолочены, а земля серебромъ 

« и покрыта лакомъ съ голубою краскою и 

« въ клеймахъ образа поновлены , надъ св. 

«престолами повѣшены два балдахина ; въ 

и Алексѣевской — бархатной малиновой съ га- 

ц сомъ, кистями и шнурами золотыми , а въ 

«Благовѣщенской — штофной травчатой. Въ 

« Алексѣевской церкви сдѣлано мѣсто Архіе- 

« рейское и хоры рѣзные вызолочены ; изъ 

« трапезы въ церковь Алексѣевскую вмѣсто 

и оконъ сдѣланы двѣ желѣзныя Фигурныя две- 

и ри. Па оныхъ двухъ церквахъ десять главъ 

«ц десять крестовъ вызолочены, а крышки 

«покрыты бѣлымъ листовымъ яселѣзомъ. 3. При 

и оныхъ церквахъ сдѣлано вновь церковное 

и парадное крыльцо на столпахъ каменныхъ 

« съ папертью и полы всѣ выстланы бѣлымъ 

9 
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« камнемъ. 4. Колокольня каменная сдѣлана 

« вновь и покрыта бѣлымъ желѣзомъ ; пере- 

« литъ старой колоколъ въ триста пудъ съ 

« прибавленіемъ мѣди 50 пудъ. 5. Построенъ 

“ вновь Архіерейскій домъ на 44 саженяхъ о 

" двухъ етажахъ со всякимъ въ немъ уборомъ 

« и в?» томъ же домѣ церковь Петра и Павла; 

«крышка покрыта желѣзомъ, а снаружи сдѣ- 

ч лапа ограда каменная съ ръшеткамн желѣз- 

« ними. 6. Братскія кельи и иные вновь сдѣ- 

“ ланы, а другія передѣланы, также конюш- 

іі ня сдвлаиа вновь и покрыто все желѣзомъ. 

«7. Противъ палатъ сдѣланъ садъ и во ономъ 

“ вырытъ колодезь п надъ нимъ шатеръ, 

іі 8. Близь монастыря сдѣланъ вновь конюшен- 

іі ный дворъ и покрытъ весь желѣзомъ « и т. д. 

Надпись заключается девизомъ М. Платона : 

« Богу о всемт. да будетъ слава ! и 

Е 

На первомъ листѣ сихъ книгъ Новаго 

Завѣта написано собственною рукой Митро- 

иоліта Платона : то сто іѵиууіХмѵ о>Ч тіѵа 

&ѵоаѵдоѵ, сУеГ чаХаттиу, типсіѵос, ПХііто)ѵ, 'Лд- 

'/ьгяіохояоч Моо'хвич кні КиХоѵуас, ѵягдудіарн 

і$іа уеіді 1781 ?гоѵс.—« Вышеписанный Архі- 

іі епіекопъ, нынѣ же недостойный Митропо- 

» літъ Московскій Платонъ и паки завѣіца- 

и ваю хранит» сіе Евангеліе , яко собствен- 

і( ною рукою Стителя Алексія писанное : 

и вкупѣ же со своеручною его духовною на 

іі концѣ сея книги приложенною. » 

и 1798 года подписано сіс в Трцкой Сер¬ 

гіевой Лаврѣ. « 

КЪ ОПИСАНІЮ ПАТРІАРШАГО ДОМА. 

Ж. 

Какъ приказа Инквизиторскихъ дѣлъ , 

такъ равно и Инквизиторы учреждены были 

Петромъ I ; они имѣли предметомъ благо¬ 

чиніе по духовной части. Въ инструкціи 

1722 года , Декабря 12 Протоинквизитору, 

Провинціалъ инквизиторамъ и Инквизито¬ 

рамъ поставлено въ обязанность смотрѣть , 

все ли по учиненному при поставленіи Архіе¬ 

реями обѣщанію исправляется , во всемъ ли 

они поступаютъ по правиламъ и по Духов¬ 

ному Регламенту, отдаютъ ли св. Сѵноду 

достойную честь и т. д. Сіи Инквизиторы 

правленіе имѣли въ Москвѣ въ Сѵнодальномъ 

домѣ. 

3. 

На столѣ въ присутствіи Крестъ и Евангеліе 

стоятъ на первом?» мѣстѣ, а на втором?» зер¬ 

цало, какъ бы въ знакъ преимущества духов¬ 

ной власти пред?» свѣтскою, или лучше 

сказать , преимущества Божественнаго зако¬ 

на пред?» человѣческимъ. 

И. 

Картина сія длиною 6 арш. и 2 четв. а 

шириною 2 арш. она писана масляными крас¬ 

ками на доскѣ въ полу-Фряжскомъ стилѣ. 

Подлинное ея содержаніе еще. въ точности 

не опредѣлено; по видимому, она аллегори¬ 

ческая , а не историческая. 

И. стр. 194. 

Огненпики, или Пламенники были служите¬ 

ли въ одеждѣ краснаго цвѣта , съ остроко¬ 

нечными на головѣ шапками и съ жезлами 

въ рукахъ. Они изображены на картинѣ 

коронованія Царя Михаила Ѳеодоровича и 

упоминаются при церемоніалѣ поставленія 

Патріарховъ. 

I. 

Гербъ етотъ его помѣщенъ въ книгѣ: Рай 

мысленный, 1659, въ 4. 

К. 

ГГочеревныл брались съ незаконно при¬ 

житыхъ дѣтей. 
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КЪ ОПИСАНІЮ ВОЗНЕСЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ. 

Л. 

Къ сожалѣнію, не имѣвъ случая самъ обоз¬ 

рѣть ризницу Вознесенскаго м. я долженъ 

заимствовать нѣкоторыя свѣдѣнія объ ней 

изъ книги: Москва , или историческій путе¬ 

водитель по знаменитой столицѣ государства 

Россійскаго, М. 1827, ч. I. 

м. 

«Іюля въ 7 день. Въ Вознесенской дѣвичій 

монастырь къ Государынѣ и Великой старицѣ 

иноки Марѳы Ивановны въ хоромы отнесъ 

діакъ Жданъ Шиповъ застѣнокъ образъ 

Пречистыя Богородицы Владимерской , по 

полемъ святые поясные, окладъ басмянной , 

Еенецъ сканной Трифоновской Стушшшна , 

по полемъ низано жемчугомъ мелкимъ, дроб¬ 

ницы большія, круглыя золочены , басмян- 

ныя. Застѣнокъ Преч. Одигитрія, риза че¬ 

канная гладкая, вѣнцы и короны сканная съ 

финифты , по полемъ окладъ басмянной изъ 

церковныхъ, по полемъ низано жемчугомъ 

мелкимъ, межъ жемчугу дробницы большія 

круглыя золочены , другія басмяпныя; за¬ 

стѣнокъ Преч. Милостивыя окладъ и вѣнецъ 

басмянной Іонинской Протопоповъ , что въ 

кіотѣ въ желѣзномъ, по полемъ низано жем¬ 

чугомъ мелкимъ, межъ жемчугу дробницы 

большія круглыя , на нихъ рѣзаны Святые , 

другіе дробницы мелкія басмянныя. Застѣ¬ 

нокъ Пречистыя окладъ басмянной , вѣнцы 

чеканные, очелье и ожерелье низано у обра¬ 

за по три рясы, да двѣ сережки, по полемъ 

низано жемчугомъ мелкимъ , межъ жемчугу 

дробницы большія круглыя золочены , на 

нпхъ рѣзаны святыя , другія дробницы бас¬ 

мянныя мелкія, и 

Книга расходная Оруж. пал. Л° 743^, 7129 г. 

КЪ ОПИСАНІЮ РОЖЕСТВЕНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

н. 

Въ статьѣ, помѣщенной въ Ир ибавленіяхъ 

къ Москов. губерн. вѣдомостямъ , № 25, 

1842 г. объ обрѣтеніи и возобновленіи древ¬ 

нѣйшей церкви Воскресенія Лазарева ска¬ 

зано, что» первое упоминаніе въ лѣтописяхъ 

объ етой церкви подъ 1339 годомъ, по слу¬ 

чаю совершившагося въ ней знаменія ; « въ 

• лѣто 6847, Августа въ 13 день бысть зна- 

« меніе въ церкви Св. Лазаря отъ иконы Св. 

« Богородицы , па Еечери , изъ обою очіго 

• яко селзы течаху, и подставиша двѣ воще- 

■ ницы ; наутріе же увѣдавше людіе и хо- 

« диша со кресты и пѣша молебны. » Сочи¬ 

нитель утверждается на Рускомъ Временникѣ 

и Супрасльской лѣтописи. Тоже самое чудо 

описано и въ первой Новгородской лѣто¬ 

писи и Софійскомъ временникѣ подъ тѣмъ же 

годомъ. Но, какъ очевидно, оно случилось не 

въ Москвѣ, а въ Новгородѣ, гдѣ былъ Лаза¬ 

ревскій монастырь , на который и сдѣлана 

ссылка въ указателѣ къ Супрасльской лѣ¬ 

тописи и на церковь Св. Лазаря въ Новго¬ 

родѣ, въ указателѣ къ Софійскому временнику. 

Мы замѣтили выше, что при церкви Лазаря 

въ Москвѣ было кладбище , какъ обнаружи¬ 

ли найденныя тамъ многія кости мертвыхъ 

при копаніи земли въ 1838 году, такъ рав- 

2* 
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но и при церкви Спаса на Бору. См. опи¬ 

саніе ея выше. Изъ найденныхъ въ послѣдней 

представляемъ здѣсь снимки съ каменной гроб¬ 

ницы н 

которой 

вино на 

глиняной муравленой чашечки , изъ 

возливались освященный елей и 

усопшихъ : 

КЪ ОПИСАНІЮ ГОСУДАРЕВА ДВОРЦА. 

О. 

Въ Кремлѣ , отъ Краснаго крыльца до 

Благовѣщенскаго собора , подъ прежнимъ 

дворцемъ находятся обширные подвалы съ 

коробовыми сводами Входъ къ нимъ съ За¬ 

пада : 

Онѣ состоятъ изъ 4 отдѣленій ; 

1- е. Со входу длиною 7 арш. и шириною 

7 арш 

2- е. Длиною и шириною 10 арш. 

3- е. Раздѣленное двумя арками , шнр, 1 1 

арш. длиною 14 съ 2 отдушинами. 

4-е. Длиною II шириною 14 арш. съ 2 

глухими окнами на воет, стѣнѣ и съ отду- 

Ш ИII о й па запад. стѣнѣ. 

2, 3 и 4 отдѣленія имѣютъ простѣнки тол- 

щи ною арш. по 5, съ двумя дверями , отъ 

КОИХЪ остались только ржавые желѣзные 

крюки и мѣста для засосовъ. 

И. 

Въ каменныхъ сѣнехъ у дверей ссрсдніе 

полаты, 2 человѣка , Ч Юдинъ Митрофановъ , 

да II ванъ Клобуковъ. 

Да въ каменныхъ же сѣнехъ въ дверехъ 

столовой избѣ, 1 человѣкъ Василей Кал- 

заковъ. 

А въ другихъ дверехъ въ тѣхъ же сѣнехъ 

противъ средніе лѣстницы , на площадь 1 

человѣкъ Истома Чертовской. 

Къ дверемъ изъ сѣней въ западную пала¬ 

ту 2 человѣка Оѳонасей Моринъ да Пухъ 

Тетеринъ. 

А у дверей изъ западные полаты на по¬ 

стельное крыльцо , и у другихъ дверей съ 

постельнаго крыльца на передніе переходы 

2 человѣка Ѳеодоръ Огаревъ , да Микита 

Казариновъ. 

У сѣнныхъ дверей передъ постельною из¬ 

бою быти , н у дверей нижніе лѣснііцы и 

по постельному крыльцу смотрит» 2 чело¬ 

вѣка , Петръ Ѳедчищовъ да Третьякъ Ле- 

вонтіевъ. 

А у дверей еквозе полату къ Великой 

Княгинѣ хоромамъ къ обоимъ дверемъ дѣти 

боярскіе Великіе Княгини. 

А у Великіе Княгини у другихъ хоромъ 

быти и по крыльцу Великіе Княгини смот- 
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ритіі къ Рождеству Пречистые дѣти бояр¬ 

скіе и Великіе Княгини. 

А у рѣшетки съ попареннаго дворца къ 

Великой Княгини хоромамъ быти , да на 

заднее крыльцо Великіе Княгини дѣти бояр¬ 

скіе Великіе Княгини. 

А у рѣшетки, что съ постельнаго крыль¬ 

ца на дворецъ быти и къ нижней рѣшетки 

подъ переходы 2 человѣка , Василей Семе¬ 

новъ сынъ Ступишинъ да Щенокъ Белого. 

А у другіе рѣшетки , что къ Рожеству 

Пречистой изъ дворца отъ Спаса, 2 чело¬ 

вѣка , Дмнтрей Горинъ да Ники-юръ Хво- 

щынской. 

У Спаса сидѣть не пропущать мимо сѣн¬ 

никъ I человѣкъ, Невѣжа Копніінъ. 

А по конецъ погреба малаго стеречи къ 

сѣнникужъ. (все это вычеркнуто). 

А у Рождества Пречистой на землѣ сте- 

речн къ сѣнникужъ 1 человѣкъ , Ѳедоръ 

Батраковъ. 

У воротъ, которые подъ переходы съ двор¬ 

ца на площадь, 2 человѣка, Иванъ Кузминъ 

да Чернышъ. 

А на переднихъ иереходехъ на красномъ 

крыльцѣ быти и къ середней лѣсницѣ п къ 

Благовѣщенью смотрпти по крыльцу 3 че¬ 

ловѣка, Гаврило Тырчковъ да Матч-ѣй Козо- 

давлевъ да СалтанеЕь. 

А отъ столовой избы по крыльцу къ на¬ 

бережной полатѣ и у дверей къ чердакамъ 2 

человѣкъ, Яковъ Щел каловъ да Сѣвернцынъ- 

У рѣшотки зъ дворца мимо столовую избу 

2 человѣка Василей Замятнинъ да Бориско 

Щекинъ. 

А съ площади у рѣшотки быти мимо па¬ 

лату 2 человѣка , Постникъ Путятинъ да 

Тѳернтинъ Пизовцовъ. 

А у середней лѣстницы у рѣшотки быти 

2 человѣка, Степанъ Скрыповъ да Изгорода 

Билибинъ. 

А у дверей что къ Благовѣщенью съ пло¬ 

щади въ паперти, а быти 2 человѣка, Иванъ 

Низововъ да Левка Брянцовъ. 

У другихъ дверей къ паперти на крыль¬ 

цо и къ казеннымъ дверемъ 2 человѣка , 

Чюра да Юрій Сидоровъ. 

А у Архангела быти и смотрпти по пло¬ 

щади по всей 2 человѣка Василей Биречпн- 

ской да Мягкой Бнтяговской. 

Кт. Троимъ воротамъ, ко Фроловскимь, къ 

Рпзположенскнмъ, къ Нижнимъ, къ 2-мъ но 

2 человѣка а къ нижнимъ 4 человѣка. 

Ко Фроловскимъ , НикпФоръ Дубенской 

да Неклюдко Клырской , Игнатъ Дюпинъ , 

Митя Ковѣзинъ. 

А къ Ризположенскимъ , Поспѣлъ Лебе¬ 

девъ, да М птя Онанинъ. 

А къ Нижнимъ воротамъ, Угрпмъ Лвовъ, 

Гридя Мельниковъ, Иванъ Бурцовъ. 

Роспис6 } кОліу гСЬ быти по кръілвцОліЬ и 
вЗ СверехЪ. Подлинникъ, писанный столбцемь, 

хранится ме?кду Историческими дѣлами въ Мо¬ 

сковскомъ Архивѣ Минист. Иностран. дѣлъ и 
сообщенъ отъ Князя М. А. Оболенскаго. 

Р. 

Въ народномъ быту Русскомъ многіе пред¬ 

меты природы, общежитія и искусства на¬ 

зываются красными въ смыслѣ красивыхъ , 

благообразныхъ, благолѣпныхъ, миловидныхъ 

Такъ весна, солнце, площади, села, дворы, во¬ 

рота, окна именовались красными. Въ такомъ 

значеніи и главное крыльцо походное съ 

лѣстницею извѣстно съ начала XVI вѣка 

подъ названіемъ краснаго по его красивости и 

вмѣстѣ потому также, что въ дни торжества 

по ступенямъ его постилались красныя сук¬ 

на , камки и бархаты. 

Подъ Царскою палатою разумѣли Бояръ, 

Окольничихъ, Думныхъ дворянъ, Стольни¬ 

ковъ , Стряпчихъ , Дворянъ и дѣтей Бояр¬ 

скихъ, какъ видно изъ Соборнаго дѣянія объ 

отставкѣ отеческихъ случаевъ и мѣстниче¬ 

ства въ XVII т. Дрсвн. Росс- Вивліоѳики. 
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КЪ ОПИСАНІЮ ГРАНОВИТОЙ ПАЛАТЫ. 

С. 

Діадима , дшд/цга, собстпеино упясло, бѣ¬ 

лое головное украшеніе ц арей ( см. Исхода 

XXXVI, 54 к увясло изъ вѵссона » ; знакъ 

царскаго сапа. Сіе. РЫ1. II, 34. III, 5. У 

Георгія Кодина она такъ описана : Зіетіпа 

оііт арреііаіаш сИаЛета , ісі аиіет егаі 

Іаіа ѵіиа ех ипіопіЬиз еі таг^агіііз , ро- 

зі(а срііісіп іи Ііпрегаіогіз Ггопіе ѵеі сіг— 

са сегеЬгиш геіго Іідаіа. Но въ Русскихъ 

пнеменпыхъ памятниках!) XVII вт.ка подъ 

діадимою разумѣется широкое ожерелье , 

нарамникъ, налагавшійся на царское платье 

и украшенный золотыми и серебряными 

плащами и дробницами съ изображеніями 

Святыхъ, также драгоцѣнными камнями. Ето 

тоже , что бармы , переведенныя порамнн- 

цаміі въ Фплологовомъ житіи Благов. Князя 

Ми хайла Черниговскаго. Въ гравированныхъ 

изображеніяхъ къ Азбукѣ Каріона Истомина 

надъ царскимъ платномъ, или кобатомъ над¬ 

писано діадема. 

т. 
Послушаемъ сказаніе очевидца объ окон¬ 

чаніи сего замѣчательнаго прѣнія: «Народи 

«же вндѣвше отцовъ, вельмн возрадовашеся, 

« что без вреда изъ полаты изыдоша , н по- 

« идоша понт, из Кремля Хованскій же при- 

* казалъ дать 100 человѣкъ стрѣльцовъ и иро- 

* водитъ ихъ до двора, ради обережн. Егда- 

« же изыдоша вонъ из града, народи же на- 

* чаша молпти отцевъ прилежно со слезами 

» дабы на Лобнѣмъ мѣстѣ почели для боже- 

« ствепныхт, писаній. Отцы же, по умоленію 

« ихъ, сотпориша и начата па Лобнѣмъ мѣс- 

« тѣ чести Соловецкія тетради и толкомъ 

" разсказывали ереси. — II доволно поучнвше 

«от божественныхъ писаній; бѣже народу 

« многое множество с женами и дѣтми слу- 

» шающе прилежно и дивящеся Никоновы 

* вѣры ученію... II идоша за Таганскія во- 

« роты , поюще : «Владычице, пріими мо- 

« литву рабъ своихъ — и о гпебгь радует- 

„ ся — Царь Небесный. Народи же вси по 

« нихъ идуще и другъ другу возвѣщающе с 

« радостію;» намъ де Цари Государи прика- 

« зали по старому креститься. «И пріидоша 

и за Яузъ ко Всемилостивому Спасу, глаго- 

« лемому в Чигасы , близъ Титова приказу, 

іі и иовелѣша звонити доволно три часа. II 

и егда внндоша в церковь и начаша моле- 

іі бенъ совершати Иресвятѣй Богородицѣ 

и одигитріи , и послѣ молебна поидоша в 

и дом , идѣже преже пребывающе ; народи 

« же проводивше ихъ до двора , разыдошася 

іі съ миромъ. Царевна же Софія , по исхож- 

іі деніи отецъ изъ грановитыя палаты, поиде 

іі во свои царскія полаты. II по малѣ прін- 

іі де Патріархъ к ней со властьми и покдо- 

« нишася ей до земля, г.іаголюше: «Не дай , 

«Государыня, благовѣрная Царевна, Софья 

«Алексѣевна, в поносъ и униженіе и в пос- 

«мѣхъ таковымъ раскольникамъ«... Онаже 

іі повелѣ призвати выборныхъ всѣхъ полковъ, 

и II егда пріидоша выборные, н нача Царев- 

« на имъ говорити ; « Молятъ васъ благовѣр- 

іі кыс Цари Государи и мы с ними же п васъ 

и царскій сигклитъ п потомъ святѣйшій Патрі- 

« архъ и Преосвященные Митрополіты и 

« весь освященный соборъ, не промѣняйте вы 

«насъ и все Россійское государство на ше- 

іі стерыхъ чернцовъ и не дайте в поругапіе 

« святѣйшаго Патріарха и потомъ всего ос- 

« вященнаго собора. » II поклонишася вси 

и Царевны и Патріархъ и власти стрѣль- 

« цамъ, слезами обливающеся ; выборные же 

« рѣша ; « ІІамъ, Государыня , благовѣрная 

«Царевна, до того дѣла нѣтт>, что стоять за 

« старую вѣру и пе наше то дѣло ; то дѣло 

и святѣйшаго Патріарха н всего освященнаго 

п собора. » II обѣщася имъ Царевна дать 

дары п чести великія—инымъ выборнымъ 
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дать по сту и по пятидесяти рублей и ве¬ 

лѣла понтн на погребахъ, чего они хотятъ.» 

Но, какъ Титова полку выборные не пошли; 

Царевна приказала отобрать у нихъ все 

оружіе и жалованныя грамоты , отказать 

имъ отъ Царскаго двора; когда же они стали 

угрожать , что « пора опять за собачьи 

«кожи приниматься»; тогда она велѣла воз¬ 

вратить имъ отобранное , сказавъ; «ну су, 

«Цари Государи в непокорствѣ вашемъ про- 

« щаюіъ, живите по прежнему ; а оружія и 

« пороховой казны у васъ не отънмутъ и жа- 

«ловзнныхъ грамотъ, и вы принесите с своею 

« братісю за одну челобитную , что впредь 

« сего дѣла не всчинять.» Ввечеру того дня у 

выборныхъ былъ совѣтъ въ Стремянномъ при¬ 

казѣ , и придумали , что « вовсе отказать 

« старцамъ п посадскимъ , намъ де до того 

«дѣла нѣтъ.» Потомъ они пришли къ Царев¬ 

нѣ и сказали : « Наша де , Государыня , не- 

« мощь стала и рядовые насъ хотятъ камс- 

« ніемъ прибить , а иныхъ де нашу братью 

« в тюрму пересажали и не вѣдаемъ о себѣ 

« сами, что будетъ п намъ, на утре живи ли 

« будемъ, или нѣтъ; и хотятт» спнсыватца но 

« прежнему приказы и 3 барабаны итти. И 

«наша де, Государыни, тонере стала немочь.» 

Узнавъ объ етомъ , Патріархъ поспѣшилъ 

къ Царевнѣ. «Наша топере конечная поги- 

« бель пришла ! Напрасно де ихъ раздраз- 

« нили п — На ето отвѣчала ему Софія : « Не 

■ кручинься , батюшка, ты объ етомъ дѣлѣ! 

■ Я знаю, какъ ихъ уговорить.» Тотчасъ опа 

велѣла разослать памяти по всѣмъ прика¬ 

замъ, чтобы со всякого полку шли на опас¬ 

ный караулъ къ Троицѣ на рву по сту че¬ 

ловѣкъ солдатъ и пушкарей. Между тѣмъ , 

какъ нѣкоторые изъ стрѣльцовъ придумали 

убить выборныхъ и по прежнему нтти съ 

барабанами къ Патріарху, прибѣжалъ изъ 

дворца какой то человѣкъ и сказалъ; « Дво- 

« ряне и вся надворная пѣхота великихъ Го- 

« сударей! Цари Государи жалуютъ васъ пог- 

« рсбомъ на десять человѣкъ по ушату пива 

« простаго и подѣлиаго , по мѣрѣ вина и 

«меду.» Они перестали думать и побѣжали 

всякой десятокъ съ своимъ ушатомъ , да и 

перепились пьяни. Служивые, соединившись, 

принесли повинныя за руками, что « имъ до 

« того дѣла нѣтъ и впредь вчинять не бу- 

«дутъ.» Послали сто человѣкъ по отцевъ : 

Никиту привели на Лыковъ дворъ , а про¬ 

чихъ на На тріаршій и разсажали порознь; 

Никитѣ отрубили голову, а прочихъ его 

едпномысленпиковъ разослали по разнымъ 

монастырямъ. — Сочинитель заключаетъ свой 

любопытный разсказъ словами; «II что видѣ¬ 

ли своима очима и что слышахомъ отъ сво¬ 

ея о Хрість братіи сія и написахомъ.» 

Сравни : Полное историческое извѣстіе о 

древнихъ стригольникахъ и новыхъ расколь¬ 

никахъ, соч. Протоіерея Андрея Іоаннова , 

изд. 2. Спб. 1795, въ 8. п Разсужденіе о 

ересяхъ и расколахъ , бывшихъ въ Русской 

Церкви, сочим. Н. Руднева, М. 1838, въ 8. 

Наконецъ здѣсь не можемъ пропустить, 

что Грановитая палата была свидѣтельницею 

отреченія отъ престола Царевича Алексія 

Петровича въ 17 18 году. Привезенный въ 

Москву изъ Неаполя, куда скрылъ было его 

своякъ, Австрійскій Императоръ Карлъ VI, 

несчастный Алексій приведенъ былъ подъ 

крѣпкимъ карауломъ, какъ преступникъ, въ 

грановитую палату, гдѣ, по Царскому при¬ 

казу, собрались знатнѣйшіе Князья и Бояре. 

Туда же явился и Царь, судія своего сына; 

омъ велѣлъ снять съ него шпагу. Царсвичь, 

припадшп къ ногамъ его , просилъ о поми¬ 

лованіи и о дарованіи живота. Петръ ска¬ 

залъ ему: «Будетъ тебѣ и то и другое, лишь 

ты, какъ изъявилъ себя въ писаніи къ на¬ 

слѣдству недостойна, отрекись предъ всѣми 

отъ престола!» Когда Алексѣй отвѣчалъ ему, 

поклонясь до земли: «исполню твою волю 

Государскую»; тогда велѣно было ШаФирову 

читать ето отреченіе , а Царевичу предъ 

крестомъ и Евангеліемъ , лежавшими на 

столѣ , поднявъ персты , повторять слѣдую¬ 

щее клятвенное обѣщаніе ; « Я , рабъ Божій 

« и старшій сынъ его Величества Истра 

» Алексѣевича , Царя и Самодержца вссрос- 

« сійскаго, недостойный Царевичь Алексѣй . 
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« обьявляю передъ святымъ Евангеліемъ п 

« Животворящимъ крестомъ , яко передъ са- 

« мимъ Богомъ, что за содѣянную передъ Его 

« Величествомъ , Государемъ Царемъ и от- 

• цеяъ моимъ вшіность отрѣшенъ я и лп- 

« шелъ наслѣдства Россійскаго престола на 

" все будущее время живота моего ; каковое 

“ отрѣшеніе признаваю я по истинѣ справед- 

" лпвымъ по причинѣ самовольнаго моего 

« тяжкаго преступленія и великаго недо- 

» стоппства. Того ради обѣщаюсь и клянусь 

«всемогущимъ Богомъ въ Троицѣ, яко выш- 

« ннмъ судіею н его пречистою Матерію , 

и приснодѣвою Маріею и всѣми Святыми , 

« что долженствую я той отца моего и Госу- 

« дара высокой полѣ въ совершенномъ пови- 

іі новеніи быть и никогда того наслѣдства не 

“ добывать , ниже домогаться , или какими 

и либо способами искать и ни подъ коимъ 

іі видомъ онаго не принимать, хотя бы оное 

іі мнѣ отъ зломышленныхъ людей и предла- 

іі га лось; а обязуюсь всегда признавать и по- 

« читать , какъ и нынѣ признаваю и почи- 

іі таю, законнымъ наслѣдникомъ Всероссій- 

« скаго Престола моего младшаго брата , 

и Его Величества Царя другаго сына , отъ 

и втораго, Богомъ благословеннаго брака рож- 

«деннаго, Царевича Петра Петровича. Чего 

« въ заключеніе цалую Св. Евангеліе и Живо- 

іі творящій крестъ Спасителя моего, а подъ 

« симъ своеручно подписуюсь. » Успенскій 

Пр отопопъ Василій Ясенинъ и Канцлеръ 

ШаФнровъ заручили также сіе клятвенное 

обѣщаніе, а Петръ I приписалъ: «Сію клят- 

іі ву далъ по нашей точной волѣ , по своему 

«же признанію о нсдостопнствѣ къ наслѣд- 

іі ству сынъ нашъ Алексѣй. Ее хранить тща- 

« тельно; списки же съ нея разослать повсю- 

« ду и въ церквахъ прочитать ко увѣдѣнію 

« всѣхъ вѣрныхъ нашихъ подданныхъ. » см. 

Описаніе Успенскаго собора въ III т. стр. 

51 , . II. М. Д. и Отечественныя записки , 

1844 г. №. 4. 

I 
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КЪ ОПИСАНІЮ ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЫ. 

А. 

Въ грамотѣ о избраніи Царя Михаила 

Ѳеодоровича сказано; « Царскую казну, мно- 

« гое собранье изъ давныхъ лѣтъ, прежнихъ 

« Великихъ Государей нашихъ, и ихъ Цар- 

« скіе утвари, Царскіе шапки и коруны и 

о ихъ Царское всякое достоянье и Чудо- 

« творные образы къ Жигмонту Королю ото- 

« слали п и пр. По свидѣтельству Сам. Мас- 

кѣвпча, Бояре дали въ закладъ Полякамъ 

двѣ Царскихъ короны, изъ коихъ одііа при¬ 

надлежала Годунову, а другая, еше не 

совсѣмъ окончанная работой , Димитрію, 

мужу Мнишковны. Беръ говоритъ, что изъ 

Царскихъ сокровища взято въ Москвѣ 7 ко¬ 

ронъ и 3 скипетра другія безцѣнныя вещи, 

на счетъ коихъ въ 1612 году* содержалось 

Королевское войско. Но къ стому присоеди¬ 

нимъ для соображенія слова П. Пясецкаго: 

Рідпогіз Іосо ассерегапі согопаз Бисшп, 

ипаш а Махітіііапо Ітрегаіогі оііт Юисі 

Лиапз сіаіат, аііегат а Бетеігіо сотрага- 

Іат , иігасріе зиіет егаі ех аиго зоіісіо , 

дсттіз еі ІарісІіЬиз ргеііозіз огпаіа : с!ио$ 

ріісоз аиго еі ІарісІіЬиз ргеііозіз сопяекіог, 

^иіЬиз Бисез МозсЪоѵісе согопагі зоІеЬапІ, 

зсерігит еі ротит аигеит, иігитдие Іарі- 

сІіЬиз гагіогіз ргеііі іпзідпе. ѵ. Раиіі 

Ріазесіі СЬгопіса §ез1огит іп Еигора тето- 

гаЬіІіит. 

Б. 

Древнѣйшее извѣстіе о Мономаховой шап¬ 

кѣ находимъ въ записной книгѣ большому 

наряду въ Оруж. Палатѣ съ 7149 по 157 

годъ, № 785 : 

« По Государеву Царя и Великаго Князя 

(і Михаила Ѳеодоровича всея Россіи указу, 

и Бояринъ Князь И. Б. Черкаской привѣши- 

« валъ Государева большаго наряду шапки, 

«а по вѣсу въ Манамаховѣ шапке вѣсу 20 

и Фунт, и 2 золоти, безъ соболя, въ венцѣ 

« вѣсу 11 ф. 74 зол. и 

В. 

« Могущественнѣйшему и непобѣдимѣйшему 

іі Московскому Императору Алексію , на 

к землѣ щастлнво царствующему сей тронъ 

в съ величайшимъ искусствомъ и тщѣніемъ 

и содѣланный, да будетъ щастлнвымъ пред- 

ч знаменованіемъ грядущаго въ небесахъ без- 

п конечнаго блажепства. Лѣта Хр. 1059.п 

Поднесены кресла сіи Царю Алексію 

Михайловичу отъ имени торговой въ Пс- 

пагани Армянской компаніи Армяниномъ Са- 

радовымъ. 

Обстоятельное о семъ извѣстіе, получен¬ 

ное изъ Государственнаго Иностранной 

Коллегіи Архива, состоитъ въ слѣдующемъ: 

іі 1659 года Августа 7 приѣхалъ изъ Пер- 

и сіи въ Астрахань Шахова чиновника Ах- 

іі томатъ-Девлети прнкащикъ, Армянинъ За- 

«харій Сарадовъ, и явился къ тамошнимъ 

и воеводамъ, Князю Львову и Беклемишеву, 

и съ полученною имъ предварительно отъ 

«Царя Алексія Михайловича на имя това- 

іі ригцей его, торговыхъ Армянъ, проѣзжею 

«грамотою; въ слѣдствіе чего и отпущенъ 

«онъ былъ 19 Ссптября, а въ Москву до- 

іі ѣхалъ не прежде 27 Марта 1660, гдѣ какъ 

и ему, такъ и девяти человѣкамъ, при немъ 

и находившимся, опредѣленъ былъ изъ двор- 

іі ца поденной кормъ, а потомъ вмѣсто 

«съѣстныхъ и питейныхъ припасовъ, указано 

и выдавать ежедневно деньгами.п 

и Апрѣля 12 допущенъ былъ Сарадовъ на 

и аудіенцію къ Государю, и поднесъ въ даръ 

и Его Величеству слѣдующіе вещи; писанную 

іі на мѣдномъ листѣ Тайную Вечерю ; Цар- 

іі ское мѣсто, или кресла, оправленные золо- 

іі томъ, украшенныя алмазами, яхонтами, жем- 

іі чугомъ и бирюзамп ; перстень золотой съ 

іі алмазомъ; жаровню серебряную съ сулсй- 

іі кою серебряною и съ благовонными ку- 

іі репьями,' пятнадцать сулей Шахомъ упо- 

іі требляемаго напитка шарапу; три сулей - 

3 
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и ки водки гудяФной, четыре сулейки вод- 

«ки ароматной; еткляницу водки парызжо- 

и вой; шесть золотниковъ аромата восточ- 

іі наго; двенадцать ваіевъ, или вербъ. Сверхъ 

и того представилъ Царевичу Алексію Алек- 

іі сіевичу скрынку съ золотымъ верьхомъ, 

и украшенную дорогими каменьями, въ кото- 

іі рой вдѣлана чернидница, два перстня золо- 

«тыя съ алмазный, плетеную серебряную 

«коробочку съ замкомъ для храненія дорогихъ 

« вещей, и полтора пуда имбирю Индѣйскаго 

л въ сахарѣ.» 

л На другой день велѣно было пріѣзжему 

іі Армянину явиться въ Посольскій приказъ, 

« гдѣ сдѣланъ былъ ему вопросъ: можетъ ли 

« онъ промыслить для Государя дорогихъ 

« камней, всякихъ узорочныхъ товаровъ, птицъ 

іі и звѣрей Индѣйскихъ, а равно вызвать въ 

« Россію золотописцевъ, серебряныхъ и золо- 

«тыхъ дѣлъ мастеровъ, гранильщиковъ и 

« ВСЯКИХЪ художниковъ. II 

іі На сіе Сарадовъ объявилъ , что , въ 

іі угодность Государю, отецъ его Сарадовъ, 

« былъ предувѣдомленъ о потребности Рос- 

іі сіпскому двору въ разныхъ узорныхъ то- 

і' варахъ , докладывалъ Шахову ближне- 

іі му человѣку и, съ дозволенія его, посы- 

іі лалъ нарочно для покупки алмазовъ и 

« яхонтовъ въ Индіи, бирюзыжъ купилъ II 

« кресла сдѣлалъ въ Шпагани чрезъ при- 

« дверныхъ мастеровъ; что онъ можетъ сдѣ- 

« латъ другіе кресла для Государя еще до- 

« роже и красивѣе, что всякихъ драгоцѣн- 

« пыхъ камней и рѣдкостей, также попугаевъ 

■I легко доставитъ, потому что прикащикн 

« его ѣздятъ во всѣ Государства; что затруд- 

« шіется токмо привозомъ звѣрей, въ раз- 

« сужденіи морскаго пути, что если ему 

« заказанъ будетъ чепракъ, то одинъ мож- 

« но сдѣлать въ пятьдесятъ тысячъ рублей, 

« что разныхъ художниковъ въ Персіи много; 

« которыхъ постарается вызвать въ Россію, 

» и что къ усердной службѣ побуждаетъ 

«его не корысть, а единовѣріе и покро- 

« внтельство Россійскаго Монарха къ Хри- 

» стіанамъ. * 

« Государь приказалъ потребовать отъ 

«сего Армянина свѣденіе о цьнѣ поднесен- 

« ныхъ имѣ креселъ. Сарадовъ просилъ при- 

«нять ихъ безцѣнно, и не хотѣлъ объявить, 

и чего онѣ стоятъ. А какъ лучшіе Москов- 

іі скіе гости и торговые люди оцѣнили уже 

« сіи кресла; то спросимъ еше былъ тотъ 

« Армянинъ о подлинной цѣнѣ всѣхъ подар- 

«ковъ; почему и объявилъ онъ, что все сіе 

и стоило ему 24,443 руб. 50 коп. — Въ 

и награжденіе Сарадову заблагоразсудилъ 

«пожаловать Государь серебра четыре тысн- 

«чи, да мѣдью девятнадцать тысячъ, пять 

сс сотъ рублей, въ число которыхъ дозволено 

« было ему купить на осьмнадцать тысячъ 

« рублей изъ Сибирскаго Приказа соболей 

іі по казенной цѣнѣ и другихъ товаровъ; изъ 

«Москвы онъ отпущенъ былъ Августа 2.» 

Г. 

Кобатъ происходитъ отъ средняго Грече 

скаго слова, заимствованнаго изъ Персид¬ 

скаго языка, хираддіоѵ; ИЛИ хпрабіоѵ Т. е. 

[/и'гітеоѵ} очіикот, покровъ, одежда, платье Ета 

одежда тамъ изъяснена въ изданіи Георгія 

Курополата: БіеЬиз ГеГііз Безроіа ГеП зсага- 

піеит аиго іііііит, ипіопіЬиз еі шаг§агіііз, 

диат сігситГизаз арреііапі, сіізсіпсіит 

харсіддюѵ. Сеог{гіі Соеііпі сигороіаіае сіе 

оШсііз тадпае ессіезіае еі аиіае Сопзіап- 

1 іп. с. III. Рагізііз. МБСХБѴІП, іп Г. 

д. 

Неизвѣстно, какому изъ Князей, соименныхъ 

съ Симеономъ Іоанновичемъ, принадлежала 

сія чаша; но едва ли сыну Калиты, который 

именовался Великимъ Княземъ. Были еще сего 

имени и отечества Князья Можайскій и Кост- 

ромскій. 

Е. 

Въ Соловецкомъ монастырѣ, гдѣ кончилъ 

жизнь Авраамій Палицынъ, хранится въ риз¬ 

ницѣ сабля въ сребропозлаченной оправѣ и 

съ каменьями, данная вкладомъ отъ Князя 
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Димитрія Михайловича Пожарскаго. Тамъ 

же и палашъ Князя Михаила Васильевича 

Скопина-Шуйскаго. Въ етомъ мы видимъ 

повтореніе обычая древнихъ и среднихъ 

вѣковъ посвящать храмамъ оружіе побѣди¬ 

телей. см. ГеограФ. истор. и статист, описа¬ 

ніе Ставропигіальнаго 1 класа, Соловецкаго 

монастыря, составл. Архимандритомъ До- 

сиѳеемъ. 3 ч. М. 1836, въ 8. 

Ж. 

Въ описи Оружейной Палаты 1701 года 

№ 164, отмѣчено: «Шапка ерихонская крас¬ 

наго желѣза (*) вѣнецъ и наверхъ вѣнца 

другой вѣнецъ и подвершье и полка и за¬ 

тылокъ наведено золотомъ травы. Да посреди 

шапки коруны наведены золотомъ же, да въ 

полкѣ и въ вѣнцѣ шесть гвоздиковъ репча- 

тыхъ серебряны золочены; да семь гвозди¬ 

ковъ серебряныхъ же горощатыхъ золочены; 

затылокъ прикрѣпленъ на трехъ цѣпочкахъ 

серебряныхъ золоченыхъ; въ нихъ шесть 

гвоздей серебряныхъ золочены жъ: да въ 

ушахъ н въ затылкѣ двѣнадцать гвоздиковъ 

горощатыхт.; у шапки исподней вѣнецъ золотъ, 

въ немъ по сказкѣ и по щету золотаго дѣла 

мастера Ивана Мягкова, 43 яхонта червча- 

тыхъ, да 82 алмазца въ золотыхъ гнѣздехъ 

съ финифты, одна искорка выпала и лежитъ 

съ носомъ въ бумажкѣ; да въ шапкѣ и въ 

полкѣ въ золотыхъ же гнѣздахъ съ фннифты 

два яхонта червчатыхъ, да десять алмазовъ; 

подвершье золотое съ финифты розными, въ 

немъ въ золотыхъ же гнѣздахъ съ финифты 

четыре алмаза; уши прорѣзные наведены зо 

лотомъ, опушка золотая, въ опушкѣ 61 

яхонтъ червчатыхъ, да на наушье жемчугу 

7 4 зерна бурмицкихъ, да 4 алмаза въ золо¬ 

тыхъ гнѣздѣхъ, да три запана съ финифты, 

въ нихъ три изумруда большихъ, около ихъ 

по двѣнадцати искорокъ яхонтовые червча¬ 

тыхъ, въ другомъ укѣ въ опушкѣ въ золо¬ 

тыхъ гнѣздахъ 57 яхонтовъ червчатыхъ, да 

на паушкѣ жемчугу 76 зеренъ бурмицкихъ, 

(*) Въ описи 7 95 года прибавлено: "ДЬла 

Микиты Давыдова.» 

4 алмаза въ золотыхъ гньздехъ три за паны 

въ нихъ по изумруду большому, около од¬ 

ной запаиы десять искоръ яхонтовыя черв¬ 

чатыхъ, у нижней запаны въ дву кольцахъ 

по изумруду; носъ съ лица наведенъ золо¬ 

томъ, травы исподъ золочены гладью на 

верку накладная (віс) золотая, а на ней Ан¬ 

гелъ Хранитель чеканной съ финифты ввер¬ 

ху, надъ Ангеломъ алмазъ въ золотомъ 

гнѣздѣ съ финифты по сторонамъ въ золо¬ 

тыхъ же гнѣздахъ, вверху два яхонта черв¬ 

чатыхъ, да въ нсподи два изумруда на носу 

въ подножіи Ангела съ сторонъ закрѣплены 

два зерна бурмицкія большіе, промежъ ими 

въ гнѣздехъ золотыхъ два яхонта червча¬ 

тыхъ, промежъ яхонтовъ алмазъ граненой 

двои лопасти, однѣ червчатыя, другіе жел¬ 

тые атласные. >> 

и А по переписи 195 году и по осмотру 

нынѣшняго 1701 году та шапка на лицо, 

въ ней тулья отласъ желтой стеганъ на бу¬ 

магѣ; цѣна той шапкѣ тысяча сто семде* 

сятъ пять рублевъ. » 

Глава 34. листъ 928 на обор, и 229. 

И. 

Сравни описаніе ихъ на стр. 309 сей 

книги. 

I. 
Надпись на етомъ колоколѣ сообщена 

Архіепіскопомъ Тобольскимъ Еѵгеніемъ Ка¬ 

занцевымъ въ 1529 году. Вотъ она: «Сей 

и колоколъ, въ который били въ набатъ при 

и убіеніи благовѣрнаго Царевича Димитрія 

« 1593 году, присланъ изъ горада Углича 

« въ Сібірь въ ссылку въ городъ Тобольскъ 

и къ церкви Всемилостиваго Спаса на торгу, 

« а потомъ на Софійской колокольнѣ былъ 

«часобитной, вѣсу въ немъ 19 п. 20 ф.» 

К. 

Кремень, по замѣчанію Профессора Бо¬ 

дянскаго, происходитъ отъ кремъ, кремъ, 

такъ какъ камень отъ камъ, пламенъ отъ 

пламъ и пр. Въ нарѣчіяхъ по восточной 

3* 
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вѣтви язычная буква нерѣдко сливается съ 

другими буквами для легкости въ произно¬ 

шеніи, напр: корабль, вмѣсто корабь, земля, 

вмѣсто земя (о земь, на земь), Переяславль, 

вм. Персясловъ, Авраамлъ, Іаковль и пр. 

А потому Кремль есть просто кремъ, кремъ, 

потомъ кремень, т. е. городъ, укрѣпленіе, крѣ¬ 

пость, построенныя на скалѣ, или кремнистой 

горѣ. Съ ними въ свойствѣ названія Греч. 

Кдгіцѵои, Сгетпа, выше приведенныя, хотя бы 

стѣны (біеіпе) и укрѣпленія ихъ построены 

были изъ камня, кирпича, дерева или земли. 

Имя Кремня, Крема встрѣчается не только въ 

Россіи, но и въ Италіи, Германіи и Ту¬ 

рецкихъ владѣніяхъ. Укажемъ на сіи гео¬ 

графическіе синонимы: Сгсіпа, въ Итал. Лом¬ 

бардіи, Кгеттеп, названіе деревень въ 

Пруссіи, Бранденбургѣ, Постдамѣ, островъ 

на Дунаѣ въ Турецкой Силпстрін, Кгеіпепі, 

въ Турецкой Булгаріп, Виддпнъ и два мѣ¬ 

ста верхній и нижній Кремени, наконецъ 

Кгіті, имена нѣкоторыхъ деревень въ Авст¬ 

ріи. см. СеодгарЬізсЪ зіаіізіізсііез Напсі- 

хѵбгІегЬисЬ йЬег аііе ТЬеіІе <1ег Егіе, ѵоп 

Бг. I. Мбііег. 1. Б. СоіЪа, 1840, іп 8. 

Чтожъ касается до Кромъ: то, (если ето не 

тотъ же Кремъ, или Кремль) слово ето 

представляетъ внѣшнее сходство съ Греческ. 

Кцыцч-Ѣ, куча камней, каменная груда и Кдчцѵсх;, 

скала, крутизна. Но какъ въ употребленіи 

языка народъ обыкновенно придаетъ ино¬ 

страннымъ словамъ свое произвольное значе¬ 

ніе, какое находитъ въ подобозвучныхъ съ ни¬ 

ми отечественныхъ; то по сему и производили 

•отсюда укромный, вмѣстительный) Кромъ 

отъ крою, укрывало, потому что въ крѣпо¬ 

сти укрывались при нападеніи непріятелей 

и отъ Кромъ, потому что крѣпость Кромъ 

составляла отдѣльную, кромѣшную, оприч¬ 

ную часть посада и предмѣстій. Въ ста¬ 

ринномъ языкѣ соотвѣтствуетъ сему слово 

Кромъ, ларъ, большой ящикъ. Но, вѣро¬ 

ятно, Кромъ и Кремъ, по производству 

своему п значенію, одного корня; въ первомъ 

буква е по употребленію измѣнилась въ о, а 

къ послѣднемъ удержалась безъ перемѣны. 

КЪ КРЕМЛЕВСКИМЪ УКРѢПЛЕНІЯМЪ. 

Л. 

Молитва, ггда бываетъ хожденіе около Града 

глаголется отъ Архіегея у кійждо вратъ 

Господи Боже нашъ, въ Троицѣ ѵпостасный, 

вѣрными прославляемый п во единствѣ Есте¬ 

ства присно величаемый! Отчс безначальный, 

всяческая сплою твоею отъ небытія воеже 

быти приведый твореніемъ! Сыне безначаль¬ 

ный , тажде премудростію своею благо- 

устронвый, Душе соприсносущный и живо¬ 

творящій, онаже благостію своею удобри- 

вый, Единый истинный отъ всѣхъ Силъ не¬ 

бесныхъ непрестанно славословимый Боже! 

на земли Мер ковное Священноначаліе, по 

образу Іерархіи небесныхъ Твоихъ служи¬ 

телей учпнивый п паше смиреніе во вели¬ 

кое Архіерейское призгавый Сослужитель- 

ствэ, с я; с пасти Стадо Твое словесное пи¬ 

щами негиблющпмп, жертву же безкров¬ 

ную и нрплѣжныя молитвы о всяческихъ 

требованіяхъ приноситн Тебѣ упователь- 

но! — Призри отъ святаго жилища Твоего 

на умоленія сердца моего и услыши сми¬ 

ренный гласъ молитвы раба Твоего! Даруй 

хрнстопменитому граду сему благосостояніе 

неразоримое , даже до предѣлъ времепе 

вселенныя, укрѣпи противъ враговъ навѣто- 

вати и обстояли хотящимъ, якоже во дни 

Царя Іезекіи укрѣпилъ есп градъ Іеруса¬ 

лимскій, и поели на сопостаты его Ангела 

Твоего съ мечемъ, сто осьмдесятѣ ц пять 

тысячь отъ полковъ Ассирійскихъ истре¬ 

бившаго во едину нощь! Благовѣрнымъ же 

Государемъ нашимъ н Великимъ Княземъ 

пмркѣ даруй силу непреоборимую на сопро- 

тнвпыя. и соблюдай ихъ во здравіи и благо¬ 

денствіи яко зѣницу ока , покоряя подъ 

позѣ ихъ хотящіе браиемъ и подая имъ по¬ 

бѣды на иноплеменники , якоже кроткому 

Давиду далъ есп на Голіаѳа. Гради же всѣ 

и веси дяржавы ихъ покровительству кріі- 
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лома милости Твоея и сей градъ сохрани 

отъ врагъ ненавѣтованъ, жителми распростра¬ 

ни. Благослови миромъ и обиліемъ всяче¬ 

скимъ, якоже во дни Царя Соломона изво¬ 

лилъ еси благословити Сіонъ достояніе свое, 

ополчилъ окрестъ его Ангела Хранителя, 

да врагомъ неприступленъ явится, отра¬ 

щенъ же и силою Твоею побѣдоносенъ, жи¬ 

лища въ немъ сущія долговременно соблю¬ 

ди, жители ихъ здравіемъ, миромъ, изобилі¬ 

емъ, чадородіемъ благослови, единство вѣ¬ 

ры утверди! Отъ глада же, труса, по¬ 

топа, огня, бури, меча, нашествія инопле¬ 

менныхъ и междоусобныя брани избавп! 

Молитвами всепречистыя Владычицы нашея 

Богородицы, присно Дѣвы Маріи, и иже во 

Святыхъ Отецъ нашихъ: Петра, Алексія, 

Іоны и Филиппа всея Россіи Чудотворцевъ 

и всѣхъ Святыхъ, яко Тобою соблюдаема и 

спасаемо, хвалу и .благодареніе и покло¬ 

неніе Тебѣ возсылаемъ вѣрнп людпе твои и 

нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

По преданію, сообщенному намъ почтен¬ 

нымъ АрхеоФііломъ П. С. Максютинымъ, 

въ царствованіи Алексія Михаиловича и 

Ѳеодора Алексѣевича , Стрѣлецкіе полки 

и Нѣмецкіе Сотники составляли Мос¬ 

ковское войско подобно полу-европейскому 

и полу-азіатскому ; ставили часовыхъ въ 

Кремлѣ : при Соборѣ, Дворцѣ, Палатахъ 

гдѣ хранились Царскія драгоцѣнности, каз¬ 

на, и п р. 

Набожность Царей, религіозность Бояръ 

и теплая вѣра народа проявлялась и въ 

тогдашнихъ воинскихъ обязанностяхъ. Дока¬ 

зательствомъ этому служитъ слѣдующій об¬ 

рядъ п обычай Стрѣльцовъ: Когда насту¬ 

пить 9-й часъ вечера, или по тогдашнему 

8-й часъ ночи, тогда начинаетъ Стрѣлецкая 

стрѣла перекликаться; ибо ворота Крем¬ 

ля затворялись и запирались въ 8 часовъ 

вечера зимою, а лѣтомъ въ 9 часовъ; отпи¬ 

рались же веегда послѣ заутрени, а въ 

большіе дванадесятые праздники, также на 

Св. Пасху, Рождество Хрістово, Крещенія, 

Успенія , и пр. отпирались въ благовѣстъ 

заутрени. 

Близь Собора Успенскаго часовый стражъ 

первый начинаетъ протяжно п громогласно, 

какъ бы на распѣвь, возглашать; а Пре¬ 

святая Богородица, спаси пасъ!» За нимъ 

второй въ ближнемъ притинѣ, возглашаетъ: 

« Святые Московскіе Чудотворцы, молите 

«Бога о насъ!-, потомъ 3-й «Святый Ни- 

« колаіі Чудотворецъ, моли Бога о насъ! » 

потомъ 4-й; и Вси Святые, молите Бога 

и о насъ; 5-й Славенъ городъ Москва! о 

6-й, Славенъ городъ Кіевъ! п 7-й Славенъ 

городъ Владиміръ, 8-й Славенъ городъ 

Суздаль, и такъ поименуютъ: Ростовъ, Яро¬ 

славль, Смоленскъ , и пр... Первый снова 

восклицаетъ: Пресвятая Богородица, спаси 

насъ\ — Послѣ чего, какъ сей стражъ, такъ 

и другіе, чтобы не спать и не дремать до 

благовѣста къ заутрени, поютъ вполголоса 

разныя церковныя духовныя стихиры, тро¬ 

пари, молитвы. 

Для сравненія съ настоящимъ и для допол¬ 

ненія къ обозрѣнію Москвы прилагаемъ здѣсь 

описаніе къ чертежу мѣстоположені/і 

Столичнаго города Москвы, И. Мичурина 

1739 г., которое находится при весьма 

немногихъ екземплярахъ сего плана, недавно 

перепечатаннаго въ С. Петербургѣ. 

Бъ немъ означены не только Кремль, 

Китай городъ, Бѣлый городъ и Земляныя 

городъ, но и всѣ находящіяся въ оныхъ во¬ 

рота, улицы, Императорскія домы и пуб¬ 

личныя строенія, Соборныя и приходскія 

Церкви, Монастыри, Архіерейскія и другія 

подворья , рѣки , пруды, сады и прочія 

знатнѣйшія мѣста. 
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ВЪ КРЕМЛЬ СОБОРНЫЯ ЦЕРКВИ. МОНАСТЫРИ. 

1 Успеніе Богородицы. 3. Богоявленскій. 

2. Благовѣщеніе. 4. Спаской. 

3. Архангела Михаила. 5. Никольской Греческой. 

4. Спаса, что во дворцѣ. 0. Знаменской. — 

5. Спаса Преображенія 

6. Чудотворца Николая. ПОДВОРЬЯ 

7. Черниговскихъ. — 
7. Новгородское. 

8. Ивановская колокольня. 
8. Казанское. 

9. Домъ Патріаршій. 
9. Воскресенское. 

ДОМЫ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 10. ІосиФское Вологоцкос. 

НЕСТВА 11. ПаФнутьевское. 

10. Каменной. 
12- Колязинское. 

11. Конюшенной. — 
13. Архіерея Вологоцкаго. 

12. Потѣшной. 
14. ІІпатское. 

13. Житный дворъ. — 
15. Иверское. 

16. Прилуцкое. 

МОНАСТЫРИ И ПОДВОРЬЯ. 17. Ростовское. 

14 Чудовъ. 18. Нижегородское. 

15. Вознесенской. 19. Воронежское. — 

10. Троицкое подворье. 
ПРИХОДСКІЯ ЦЕРКВИ. 

17. Крутицкое. 

18. Кнриловское. — 20. Владимірскія Богородицы, что у Ни- 

ПРИХОДСКІЯ ЦЕРКВИ. 

19. Благовѣщеніе Богородицы, что на 

КОЛЬСКИХЪ ворогъ. 

21. Живоначальвыя Троицы, что ііа По¬ 

ляхъ. 
Житномъ дворѣ. 

22. Женъ Мѵроносицъ. 
20. Уара Чудотворца. 

23. Іоанна Богослова. 
21. Царя Константина. 

22. Бориса п Глѣба. 
24. Николы большаго Креста. 

2 5. Космы и Даміана. 

ПУБЛИЧНЫЯ СТРОЕНІЯ. 26. Введеніе Богородицы. 

23. Коллегіи и Канцеляріи. 
27. Воскресеніе, что Булгаково. — 

24. Цсйгаузъ. — 
28. Грузинской Богородицы. 

ВОРОТА 

29. Климента папы Римскаго и Пятница 

у Гостина Двора. — 
I 

25. Спаскія. 30. Великомученика Георгія. 

20. Тайницкія. 31. Максима Исповѣдника. 

27. ІТредтсчснскія. 32. Варвары Христовой мученицы. — 

28. Троицкія 33. Николая Чудотворца, что у Москво- 

29. Никольскія. рѣцкихъ воротъ. 
1 34. Спаса Преображенія у Москворѣц- 

ВЪ КИТАЬ СОБОРНЫЯ ЦЕРКВИ кнхъ воротъ 

1. Казанской Богородицы. 35. Николая Чудотворца, что словетъ Мо- 

2. Живоначалыіыя Троицы, что на рву. крое. — 



30. Зачатіе, что въ Углу. 

37. Николая Чудотворца, что въ Углу. 

ПУБЛИЧНЫЯ СТРОЕНІЯ. 

38. Главная Аптека. 

39. Монетный дворъ. 

40. Гостиный дворъ. 

41. Мытной дворъ. 

42. Посольскій дворъ. 

43. Печатный дворъ. 

44. Ряды и лавки. 

45. Лобное мѣсто. 

40. Аптекарскіе сады. 

ВОРОТА. 

47. Воскресенскія. 

48. Никольскія. 

49. Ильинскія. 

50. Варварскія. 

31. Москворѣцкія 

ВЪ БЬДОМЪ ГОРОДЪ МОНАСТЫРИ 

1. Воздвиженскій. 

2. Петровскій. 

3. Срѣтенской. 

4. Златоустовской. 

5. Алексѣевской. 

6. Никитскій. 

7. Моисеевскій, 

8. Георгіевскій. 

9. Рожественской. 

10: Варсонофьевской. 

11. Ивановской. 

МОНАСТЫРСКІЯ ПОДВОРЬЯ. 

12. Суздальское. 

13. Савинское. 

14. Тверское. 

15. Рязанское. 

16. Вяцкое. 

17. Псковское. 

18. Коломенское. 

ПРИХОДСКІЯ ЦЕРКВИ. 

19. Всѣхъ Святыхъ, что у Всесвятскихъ 

воротъ. 

20. Николая Чудотворца, что въ Башма¬ 

ковѣ. — 

21. Іоанна Предтечи, что на Ленивкѣ. — 

22. Николая Чудотворца, что на Зиа- 

менкѣ. — 

23. Антипы Чудотворца. 

24. Николая Чудотворца въ Тарутинѣ. — 

2 5. Ржевской Богородицы. 

26. Пятница, что на Нарышкинѣ дворѣ. 

27. Лукн Евангелиста. 

28. Знаменіе Богородицы. 

29. Іоанна Предтечи. 

30. Савы Стратилата. 

31. Тихона Чудотворца. 

32. Благовѣщеніе Богородицы. 

33. Михаила Малеина. 

34. Николы, что въ Ваганковѣ. — 

35. Николы Чудотворца, что у стараго 

Каменнаго моста. 

36. Ирины Христовой мученицы, что на 

Нарышкинѣ дворѣ. — 

37. Димитрія Селунскаго. 

38. Знаменіе Богородицы на Нарышкинѣ 

дворѣ. — 

39. Бориса и Глѣба. 

40. Ризъ Положенія. 

41. Іоанна Милостиваго. 

42 Козмы и Даміана, что въ Кисловкѣ. 

43 Діонисія Ареопагита. 

44. Георгія на Красной горкѣ. 

45. Пророка Иліи, что на Тверской. 

46. Леонтія Ростовскаго. 

47. Вознесеніе Господне. 

48. Пророка Елисеа. 

49. Воскресеніе Христова. 

50. Іоанна Предтечи, что у Никитскихъ 

воротъ. 

51 Воскресеніе, что на Врашкѣ. — 

52. Успеніе Богородицы. 

3. Георгія, что на Тверской. 

54. Николая въ Гнѣздннкахъ. 

55. Димитрія Селунскаго, что у Твер¬ 

скихъ воротъ. 

56. Воскресеніе, что у Охотнаго ряду. — 

57. Спасъ, что на Тверской. 
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58. Козмы и Даміана, что за Гагари¬ 

нымъ дворомъ. 

59. Воскресеніе, что на Дмитревкѣ. — 

СО. Н астасіи Премудрости, что у Охот¬ 

наго ряда. 

61. Алексѣя Митрополита. 

62. Сергій, что на Дмитревкѣ. 

СЗ. Спасъ, что словетъ въ Китаѣ. — 

64. Словущсе Воскресеніе , что у Куз¬ 

нецкаго мосту. 

65. Рождества Христова, что въ Столеш¬ 

никахъ. — 

66. Сергія Чудотворца. 

67. Сергія, что на Трубѣ. 

68. Іоакима и Анны. 

69. Николы, что съ Звонаряхъ. — 

70. Софія Премудрыя. — 

7 1. Введеніе Богородицы, что на Срѣ¬ 

тенкѣ. 

72. Іоанна Предтечи, что на Лубянкѣ. 

7 3. Мученика Эвпла. 

74. Флора ц Лавра, что у Мяснпцкпхъ 

поротъ. 

75. Гребенскіл Богородицы. 

76. Георгія, что въ старыхъ тюрмахъ. 

77. Николы, что въ Блинной. 

78. Николы, что въ Столпахъ. 

79. Архангела Гавріила. 

80. Успеніе Богородицы, что па По¬ 

кровкѣ. 

81. Троицы, что на Грязяхъ. 

82. Козмы и Даміана, что на Покровкѣ. 

83 Покровъ Богородицы на Покровкѣ. 

84. Спасъ па Глинищахъ. 

85. Всѣхъ Святыхъ на Кулишкахъ. 

86. Благовѣрнаго Князя Владиміра. 

87. Петра и Павла. 

88. Троица, что на Хохловкѣ. 

89. Трехъ Святителей 

90. Петра и Павла у II л ышекпхъ воротъ. 

91. И иколай Подкопай. 

9 2. Рождество Христово. 

93. Кира Іоанна. 

94. Николая въ Мылышкахъ. 

ПУБЛИЧНЫЯ И ДРУГІЯ ЗНАТНЫЯ 

СТРОЕНІЯ. 

95. Домъ Блаженныя памяти Государыни 

Царевны Екатерины Іоанновны. 

96. Дворъ бывшаго Генерала Адмирала 

Ѳедора Матвѣевича Апраксина, гдѣ нынѣ 

главная А птека. 

97. Пушечной дворъ. 

98. Ветошные ряды. 

99. Охотной рядъ. 

100. Петровской питейный дворъ. 

101. Запасный Колымажный дворъ. 

102. Рыбный Соляной дворъ. 

103. Васильевской садъ. 

ВОРОТА. 

104. Всесвятскія. 

105 Пречистепскія. 

106 Арбатскія. 

107. Никитскія. 

108. Тверскія. 

109 Петровскія. 

110. Срѣтенскія. 

111. Мясницкія. 

112. Покровскія. 

113. Яузскія. 

ЕЪ ЗЕМЛЯНОМЪ ГОРОДЕ МОНАСТЫРИ- 

1. Зачатейскоп Дѣвичей. 

2. Страстный Дѣвичей. 

ПРИХОДСКІЯ ЦЕРКВИ- 

3. Николы, что въ Кіевцахъ. 

4. Пророка Иліи Объндсннаго. 

5. Воскресеніе Новое. 

6. Воскресеніе Старое. 

7. Успеніе въ Остожьѣ. 

8. Троица, что въ Зубовѣ. 

9. Покрова Богородицы у Пречистен¬ 

скихъ поротъ. 

10. Пятница Божедомская. 

11. Іоанна Предтечи въ Старой Коню¬ 

шенной. 

12. Успеніе, что на Могіільцахъ. 

13. Покрова Богородицы, что въ Левшинѣ. 

14. Власія Чудотворца. 
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15 Благовѣщеніе Богородицы на Спв- 

цемъ Бражкѣ. 

16. Аѳанасія и Кирила. 

17. Николы, что въ Плотникахъ. 

18. Троица, что на Арбатѣ. 

19. Николы Явленнаго. 

20. Николы на Пескахъ. 

21. Спасъ на Пескахъ на Арбатѣ. 

32. Іоанна Предтечи въ Кречетннкахъ. 

23. Симеона Столпника. 

24. Николы на Курьихъ ношкахъ. 

25. Ржевской Богородицы , что па По¬ 

варской. 

26. Бориса и Глѣба, что на Поварской, 

27. Рождество Христово, что въ Кудринѣ. 

28. Ѳедоровской Богородицы у Николь¬ 

скихъ воротъ. 

29. Вознесеніе Господне на Никитской. 

30. Георгія, что на Вспольѣ. 

31. Воскресеніе, что въ Бронной. . 

32. Іоанна Богослоез, что въ Бронной. 

33. Спиридона Чудотворца, на Патріар¬ 

шемъ пруду. 

34. Ермолая Чудотворца на Козьемъ бо¬ 

лотѣ. 

35. Рождества Христова, что въ Пала¬ 

шахъ. 

36. Благовѣщеніе Богородицы, что на 

Тверской. 

37. Пимена Чудотворца, что на Тверской. 

38. Рождество Богородицы, что на Дмит¬ 

ровкѣ. 

39. Успеніе Богородицы, что на Дмит¬ 

ровкѣ. 

40. 3 наменіе Богородицы, что на Пет¬ 

ровкѣ. 

41. Спасъ на Пескахъ. 

42. Сергія, что въ Пушкаряхъ. 

43. Николы, что въ Грачахъ. 

44. Троица, что на Срѣтенкѣ. 

45. Успеніе Богородицы, что въ Печат¬ 

никахъ. 

46. Спаса, что въ Пушкаряхъ. 

47. Панкратія Чудотворца. 

48. Николы, что въ Дербинскомъ. 

49. Николы, что на Мясницкой. 

50. Трехъ Святителей у Красныхъ воротъ. 

51. Харитона Исповѣдника въ Огород¬ 

никахъ. 

52. Воскресеніе въ Барашахъ. 

53. Введеніе въ Барашахъ. 

54. Іоанна Предтечи въ Казенной. 

55. Іакова Апостола. 

56. Пророка Иліи на Воропцовомъ поле. 

57. Грузинскія Богородицы. 

58. Николы, что въ Воробинѣ- 

59. Троицы въ Серебреникахъ. 

60. Николы, что въ Кошеляхъ. 

ЗА ЛУЗОЮ- 

61. Архидіакона Стежана. 

62. Симеона Столпника. 

63. Покрова Богородицы, что на Горкѣ. 

64. Николы на Болвановкѣ. 

65. Никиты Христова Мученика. 

66. Николы, что въ Котельникахъ. 

67. Космы и Даміана Новаго. 

68. Космы и Даміана Стараго. 

69. Спаса въ Чигасахъ. 

70. Воскресеніе въ Гончарахъ. 

71. Введеніе въ Гончарахъ. 

ЗА МОСКВОЮ РЬКОЮ- 

72. Георгія въ Ендовахъ. 

73. Никола Заяцкой. 

74. Космы и Даміана въ Садовникахъ. 

75. Николы на Пупышахъ. 

76. Архангела Михаила вѣ Овчинникахъ. 

77. Пятница, что на Пятницкой. 

78. Никиты Христова Мученика въ Куз¬ 

нецкой. 

79. Николы, что въ Кузнецкой. 

80. Троица въ большихъ Лужникахъ. 

81. Спасъ, что на Болвановкѣ. 

82. Словущее Воскресеніе. 

83. Троица, что на Вешняковѣ. 

84. Софіи Премудрыя въ среднихъ Са¬ 

довникахъ. 

85. Іоанна Предтечи на Пятницкой. 

86. Черниговскихъ Чудотворцевъ на Пят¬ 

ницкой. 

87. Климента папы Римскаго. 

4 
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88. Варлаама, что на Ордынкъ. 

80. Николы, что въ Пыжовъ. 

90. Покрова Богородицы въ Пыжовъ. 

91. Георгія, что иа Ордынкъ. 

92. Николы, что въ Толмачахъ. 

93. Воскресеніе въ Кадашевъ. 

94. Георгія Кесарійскаго на Полянкъ. 

95. Успеніе Богородицы, что на Полянкъ. 

90. Екатерины Мученицы на Ордынкъ. 

97. Спасъ, что въ Наливкахъ. 

98. Казанскія Богородицы у Калужскихъ 

воротъ. 

99. Іоанна Воинственника. 

100. Мароя Чудотворца. 

101. Петра ы Павла въ большой Яки¬ 

манской. 

102. Николы въ ГолутвинЪ. 

103. Іоакима и Анны въ Якиманской. 

104. Космы и Даміана въ Кадашевъ. 

105. Николы, что въ Берсеневкахъ. 

еубли^і;ыя СТРОЕНІЯ Ж ДРУГІЯ 

ЗНАТНЫЯ МЕСТА. 

100. Каменномостскоп Питейной дворъ. 

107. Царицынъ Лугъ 

108. Конюшенной Остоженной дворъ. 

109. Монетной Кадашевской дворъ. 

111. II олковой Артилерной дворъ, 

112. Житный дворъ, что у Калускихъ 

воротъ. 

ЗА ЗЕМЛЯНЫМЪ ГОРОДОМЪ МОНА¬ 

СТЫРИ. 

1. Иоводъвичей. 

2. Новинской. 

3. Андроньевской. 

4. Спаса Новаго. 

5 Крутицкаго Архіерея подворье. 

0. Спаса Симонова. 

7. Покровской. 

8. Даниловъ. 

9. Донской. 

10. Андриевской. 

ПРИХОДСКІЯ ЦЕРКВИ. 

11. Николая, что въ Хамовникахъ. 

12. Тихвинской Богородицы въ малыхъ 

Лужникахъ. 

13. Іоанна Предтечи у Дъвичья мона¬ 

стыря. 

14. Савг.ы Освященнаго. 

15. Воздвиженіе Честнаго Креста. 

10. Знаменіе Богородицы. 

17. Неопалимыя Купины. 

18. Благовъщеніе Богородицы на Бере¬ 

ткахъ. 

19. Смоленскія Богородицы. 

20. Успеніе Богородицы въ Ямской Дор- 

гомиловской. 

21. Троицы въ Доргомпловъ. 

22. Николы на Щепахъ. 

23. Девяти-мученнкъ. 

24. Покрова Богородицы, что въ Кудринъ. 

25. Іоанна Предтечи, что за Преснею. 

26. Николы, что на Трехъ Горахъ. 

27. Трехъ-Святителеп, что вт. Грузинахъ. 

28. Василія Кесарійскаго въ Тверской 

Ямской. 

29. Николы, что въ Новой Слободъ. 

30. Казанскія Богородицы, что въ Су- 

щовъ. 

31. Тихвинской Богородицы, что въ Су- 

щовъ. 

32. Пимена Чудотворца, что вт» Ворот¬ 

никахъ. 

33. Іоанна Воина на Старомъ Убогомъ 

дому. 

34. ТриФона Чудотворца въ Напрудной. 

35. Троица, что въ Троицкой. 

36. Андріана и Наталіи въ Мъщанской. 

37. Филиппа Митрополита. 

38. Троица, что на Капелькахъ. 

39. Іоанна Предтечи въ Переславкъ. 

40. Ксеніи, что въ Черкаскомъ саду. 

41. Спасъ, что въ Спаской. 

42. Спасъ, что на Шеинъ дворъ. 

43. Петра и Павла въ Повои Басманной. 

44. Богоявленіе, что въ гВхалоаъ 

45. Покрова Богородицы что на Оль- 

ховцъ. 

46. Тихфшіскія Богородицы, въ Крас¬ 

номъ Селъ. 
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47. Соборъ Покг -г Богородицы въ По- мецкой Слободѣ. 

кровскомъ Селѣ. 73. Преображенской дворецъ. 

48. Спаса Прео '~енія въ Старомъ 74. Въ Семеновской Слободѣ дворецъ, что 

дворцѣ. былъ домъ Меншикова- 

49. Введеніе Богородицы въ Семеновской 75. Покровской дворецъ. 

Салдатскон Слободѣ. 76. Артиллерійскій Полевой дворъ. 

50. Петра и Павла въ Лач>ертовоп Сал- 77. Гранатный дворъ. 

датской Слободѣ. 78. Фуражный дворъ, Житный дворъ. 

51. Успеніе Богородицы, что на Головинѣ 79. Сокольнпчей дворъ. 

дворцѣ. 80. Хамовной дворъ. 

52. Николы, что въ Покровскомъ Селѣ. 81. Ямская Переславская Слобода. 

53. Никиты Христова Мученика въ Ста- 82. Воробьевской дворецъ. 

рой Басманной. 

54. Николы, что въ Кобыльскомъ. 

55. Троица, что въ Сыромятникахъ. 

ИЗЪЯВЛЕНІЕ УЛИЦЪ , РВКЪ , пру¬ 

довъ , САДОВЪ Ж ПРО ПИКЪ ЗНАТ- 

ЗА ЛУЗОЮ РЕКОЮ- 

56. Николы, что на Ямахъ. 

НЬИШИИЪ МВСТЪ ВЪ КИТАЕ. 

A. Площадь. 

B. Улица Москворѣцкая. 

57. Алексія Митрополита въ Алексѣевской. С. Никольская. 

58. Сергія, что въ Ямской Рогосской. Б. Ильинская. 

59. Мартына Исповѣдника въ большой Е. Варварская. 

Алексѣевской. 

60. Воскресеніе, что въ Таганкѣ. 
ВЪ БЕЛЕ ГОРОДЕ- 

61. Николы, что на Студенцѣ. Г. Пречистенская. 

62. Сорока Мучениковъ, у Спасова мона- С. Знаменка. 

стыря. Н. Арбацкая. 

63. Николы за Симоновымъ монастыремъ. I. Никитская. 

64. Рождества Богородицы, въ той же К Тверская. 

Служней Слободѣ. Ь. Дмитревка. 

ЗА МОСКВОЮ РЕКОЮ. 

65. Успеніе Богородицы, что въ Кожев- 

M. Петровка. 

N. Рожественка. 

O. Срѣтенка. 
никахъ. Р. Мясницкая. 

66. Троица въ Кожевникахъ. р. Покровка. 
67. Петра и Павла , въ Ямской Коло- К. Яусская 

менской. 
8. Кузнецкой мостъ. 

68. Вознесеніе , что за Серпуховскими 

вороты. ВЪ ЗЕМЛЯНОМЪ ГОРОДЕ 

69. Троица, что на Шаболовкѣ. Т. Остоженская. 

70. Положеніе Ризъ, за Калусскими вороты. II. Пречистенская и Зубова. 

ДОМЫ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕДИ- 

НЕСТВА И ДРУГІЯ ПУБЛИЧНЫЯ 

СТРОЕНІЯ- 

71. Головинской домъ. 

ТѴ". Поварская. 

X. Никитская. 

У. Тверская. 

2 Дмитревская. 

А. Петровская. 

72. Лефортовской дворецъ, что въ Нѣ- В. Срѣтенская. 
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С. Мясницкая. 

О. Покровка. 

Е. Семеновна. 

Г. На Вшивой Горкѣ. 

С. Гончары. 

Ы. Большая Якиманская. 

I. Малая Якиманская. 

К. Козмадемьянская. 

Б. Ордынка. 

M. Пятницкая. 

N. Кузнецкая. 

O. Большіе Лужники. 

P. Татарская. 

О, Нижніе Садовники. 

ЗА ЗЕМЛЯНЫМЪ ГОРОДОМЪ. 

Б. Якиманская Доргомиловская 

8. Смоленская. 

Т. Сосинская. 

II Улица Калусская. 

"V. Донская. 

\Ѵ. Серпуховская. 

X. Ямская Коломенская. 

У. Улица Кожевники. 

2. Большіе Каменыцики 

a. Кудрина. 

b. Ямская Тверская 

c. Улица Сущева. 

(I. Улица Воротники 

с. Большая Мѣщанская. 

Г. Новая Басманная. 

". Старая Басманная. 

1і. Улица Ольховецъ. 

і. 'Бхалово. 

k. Большая въ Нѣмецкой Слободѣ. 

l. Село Покровское, 

іп. Сыромятники. 

и. Николаевская. 

о. Малая Л лексѣевская 

]). Большая Алексѣевская 

и. Воронья. 

г. Таганка, Семеновка тожъ. 

в Вороицовскал. 

1. Ямская Рогосска 

и. За Преснею. 

ѵ Грузинскія Слс/чц.ы. 

тѵ. Солдатскія Слободы. 

x. Гвардіи Преображеннаго полку. 

y. Гвардіи Семеновскаго полку. 

2. Съѣжжей дворъ. 

Москва рѣка. 

Неглинна рѣка. 

I I Патріаршей прудъ, 

^ Пресня рѣка 

'УІЪ Красной прудъ 

)( Яуза рѣка. 

'У' Хотиловка рѣка. 

Воробьевскія горы. 

% Огороды. 

© Дровяный дворъ. 

Я1? Новодѣвичьяго монастыря. 

ГГЦ Лефортовской ручей. 

См. Москва за сто лѣтъ по плану Мичурина 

въ Моек. ВЪйолі. 18)12 года N 59. 

О. 

См. СПБ. Вѣдомости 1720 года. Декабря 

17-го. Сего Декабря въ 13 день въ Санктъ- 

ІІетербурѣ на площади сожженъ богохуль¬ 

никъ и иконоборецъ Шуіскаго уѣзда Ва- 

сплья Зміева крестьянинъ Іпашка Красный, 

за то, что Октября 23 дня, сего же 720 

года, какъ было въ Москвѣ ізъ соборной 

Церкви Успенія Пресвятыя Богородицы 

Крестное хожденіе въ Соборную Церковь 

Чудотворнаго образа Пресвятыя Богороди¬ 

цы, именуемыя Казанскія, онъ Івашка обру¬ 

галъ Спасителевъ образъ » Животворный 

крестъ Господенъ въ Никольскихъ воротахъ 

и для того пойманъ. 

п. 
Вѣрный снимокъ Никольской башни при¬ 

ложенъ къ 42 № Моског. Губерн. Вѣдом. 

1 842 г. 

! 
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ДОДХРДОШВД. 

ПРЕДИСЛОВІЕ. 

ОЧЕРКЪ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ИСТОРІИ МОСКВЫ. 

гййша 2» 

Значеніе Москвы. Московія. Памятники ея священные или церковные, госу¬ 

дарственной и народной жизни. Московскія урочища старыя и новыя. Епохи 

монументальной исторіи столицы. Начало и средоточіе, ея раздѣленіе. Трети 

и сады. Кремль. Стѣны его деревянныя и каменныя. Опустошительныя наше¬ 

ствія Батыя и Олгерда. Строеніе города. Внутреннія и внѣшнія причины 

распространенія онаго. Художества : Зодчество церковное и гражданское , 

памятники онаго. Живопись и ваяніе. Черневая и обронная работа. Худож¬ 

ники того вѣка. Монета. Литейное искусство. Состояніе Москвы въ концѣ XIV’ 

вѣка и характеръ етого періода. .. 

23. 

Возобновленіе Москвы послѣ нашествія Тохтамыша. Нашествія Тамерлана и 

Едигея. Основаніе Стрѣтенскаго монастыря. Состояніе Москвы въ половинѣ 

XV вѣка. Подворьи въ Кремлѣ Площади. Пожары. Трети. Улицы. Слободы. 

Села подмосковныя. Рѣшетки. Причины распространенія художествъ въ Мо¬ 

сквѣ. Художники иностранные. Зодчество п его памятники церковные и граж¬ 

данскіе. Тайники, трубы и каменная мельница. Рудокопство. Литейное искус¬ 

ство. Монета. Первые боевые часы. Иконописное искусство и его стили : Кор¬ 

сунскій и Фряжскій. Иконописцы. Миніатюрная живопись. Вышиваніе шелками 

Участь ваянія. Рѣзьба на камняхъ и пр. Характеръ вѣка. ХІ1І. 

& 53 & 22, 
Состояніе Москвы и названіе ея частей въ началѣ XVI вѣка. Основаніе 

Китая-города и его городъ; объемъ и названія его. Достопримѣчательныя въ 

немъ мѣста и улицы. Построеніе Бѣлаго-города. Чужестранные дворы и нно- 

городныя подворьи въ Москвѣ. Александрова слобода. Земщина и Опричина. 

Слободы Бѣлаго города. Улицы Бѣлаго города. Посадъ съ его слободами и 

селами. Замоскворѣчье. Скородомъ. Объемъ и населеніе Москвы. Описанія ея 

иностранцами. Образъ строенія жилищъ. Пожары. Возобновленіе послѣ ихъ 

Учрежденіе Каменнаго приказа. Художники и ремесленники отечественные и 

иностранные. Строеніе обѣтныхъ храмовъ, возобновленіе и сооруженіе церквей;- 

монастыри. Образъ строенія храмовъ. Памятники гражданской архитектуры. 

Состояніе и господствующій стиль иконописи. Подлинники. Строгоновская 

Школа. Иконописцы. Типографія. Вліяніе Патріаршества на художества. При 

дворѣ Царскомъ художества находятъ себѣ покровительства. Литейное искус¬ 

ство и его памятники. Участь ваянія. Филогранная работа. Характеръ періода. 

Стр. 

I 

XXIV' 
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ачр. 

Состояніе, объемъ и составъ четырехъ городовъ и загородья Москвы. Число 

домовъ и церквей. О зодчествѣ церковномъ и гражданскомъ. О зодчихъ. Памят¬ 

ники того и другаго въ ХУІІ вѣкѣ. Изящное садоводство и покровители его. 

Иконопись и живопись ; Русскіе и чужестранные въ Москвѣ иконописцы и 

живописцы , Патріаршіе н Государевы. Строгоновская школа иконописи. 

Портреты. Гравированіе и граверы. Ваяніе. Рудокопство и литейное искусство; 

литейщики и памятники онаго. Монетное дѣло. Часы и часовщики. Харак¬ 

теръ XVII вѣка въ отношеніи къ образованности Россіи. 

Д Ш А ЧР* 

Слѣдствіе переселенія двора изъ Москеы въ С. Петербургъ. Внѣшнее со¬ 

стояніе ея въ началѣ XVIII вѣка. Число жителей, церквей , домовъ. Оставші¬ 

яся тогда древнія зданія церковныя и гражданскія. Преобразованія въ строе¬ 

ніи домовъ н расположеніи улицъ. Зодчество того вѣка. Упраздненіе домовыхъ 

церквей ; монастыри: Новинскій и Ѳеодоровскій. Зодчіе начала XVIII вѣка. 

На мятники временъ Петра I. Слѣдствія пожаровъ. Церковная и гражданская 

живопись. Живописцы. Планъ Академіи ремеслъ въ 1730 году. Состояніе гра¬ 

вированія и ваянія. Рѣзьба на деревѣ и кости. Горное дѣло. Литейное искус¬ 

ство, памятники его. Часовое мастерство. Монетное дѣло. Троицкій пожаръ. 

Планъ Москвы Мичурина. Заключеніе. .. 

Стр 

ХІЛІ 

ьххіѵ. 

а із д а д чрз* 

Состояніе Москвы въ началѣ царствованія Елисаветы Петровны. Мѣры къ 

устроенію и украшенію столицы. Пожары, наводненіе и моръ. Каменный при¬ 

казъ. Зодчіе. Стиль зодчества. Возобновленіе древнихъ зданіи и уничтоженіе 

нѣкоторыхъ изъ оныхъ. Проектъ огромнѣйшаго дворца въ Кремлѣ , гдѣ по¬ 

строены были новыя зданія. Готическій стиль. Новые памятники на мѣстѣ 

древнихъ. Измѣненіе наружности города. Живопись и иконопись; живописцы. 

Гравированіе и граверы. Рѣзьба на деревѣ и ся произведенія Лѣпная работа. 

Литейное искусство, обронная работа и монетное дѣло ; ихъ памятники. Обще¬ 

ство Исторіи и Древностей ; коллекціи древностей въ Москвѣ. Заключеніе. . ЬХХХѴІІІ. 

Состояніе Москвы до 1812 года. Вступленіе въ нее Наполеоновыхъ войскъ. 

Пожаръ и грабежъ въ городѣ. Выходъ непріятелей , взорваніе Кремлевскихъ 

зданій и новый пожаръ. Устроеніе духовной части и возстановленіе Святыни. 

Открытіе. Кремля Истребленныя, сожженныя и ограбленныя Церкви и Мона¬ 

стыри ; поновленіе оныхъ. Упраздненіе Церквей въ Москвѣ. Уничтоженіе 

Гостунскаго Собора въ Кремлѣ. Утраты въ 1812 году. Собранія отечествен¬ 

ныхъ древностей. Любители и знатоки оныхъ. Возсознданіе древняго стиля 

церквей Архитекторомъ Тономъ. Историческое направленіе ; распространеніе 

идеи о народности. Наукообразное изслѣдованіе древностей. Матеріалы. Со¬ 

браніе отечественныхъ древностей въ Москвѣ. Любители и знатоки. Заключеніе. ХСІХ. 

Пояснительныя примѣчанія.«... СУП. 



III 

Стр. 

У С П Е II С К I й с О Б О Р Ъ. . . • <. 1 

Придѣлы Собора. (5 

Св. Иконы.... 11 

Шатеръ надъ ризою Господней. 2 1 

Раки и гробницы Святителей. 23 

Патріаршее мѣсто. 26 

Царскія мѣста. . 27 

Паникадила. . . 31 

Соборная ризница. 31 

Соборная Библіотека. 4 2 

Торжественные священные обряды и достопамятныя событія въ 

Успенскомъ соборѣ. 49 

АРХАНГЕЛЬСКІЙ СОБОРЪ. 62 

Св. Мощи. 65 

Гробницы Россійскихъ Государей. 68 

Изображенія Великихъ и Удѣльныхъ Князей и Царей. 7 5 

Достопамятности ризницы.. 78 

Преимущества и достопамятныя событія.. 79 

БЛАГОВѢЩЕНСКІЙ СОБОРЪ. 83 

Св. Иконы. .. 87 

Ризница Благовѣщенскаго Собора .. 90 

Достопамятныя событія и преимущества сего Собора. 93 

ДРЕВНІЕ ЧЕРТЕЖИ МОСКВЫ. 97 

ИВАНЪ ВЕЛИКІЙ. 109 

СПАСЪ наБОР У. 121 

ЧУДОВЪ МОНАСТЫРЬ. 131 

Церкви... 134 

Колокольня.•. ... 140 

Кладбище монастырское. 141 

Ризница.• . . . . 142 

Библіотека. ..'. 145 

Достопамятныя событія Чудова Монастыря. 148 

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ПРЕДТЕЧИ ( Уара Мученика). . . . 153 

ЦЕРКОВЬ РИЗЪ ПОЛОЖЕНІЯ, или ПЕЧЕРСКАЯ. 159 

СѴНОДАЛЬНЫЙ, ПРЕЖНІЙ П А Т Р I А Р Ш III ДОМЪ. . . . 165 

Церковь двунадесяти Апостоловъ. 166 

Крестовая, или мѵроварная п членская палаты. 167 

Патріаршія Келл іи... 169 

Патріаршая ризница... 171 

Патріаршая Библіотека... 177 

О Патріаршествѣ Московскомъ. 195 

ВОЗНЕСЕНСКІЙ ДѢВИЧІЙ МОНАСТЫРЬ. . . .. 20 

Соборная Вознесенская церковь. . 208 

Ризница. 210 

Достопамятныя событія. .. 214 
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ЦЕРКОВЬ СВ. КОНСТАНТИНА н ЕЛЕНЫ. 217 

І.ЛАГОВѢЩЕНІЕ на ЖИТНОМЪ ДВОРЪ. 219 

ПРИДВОРНЫЯ КРЕМЛЕВСКІЯ ЦЕРКВИ. 221 

Цер ковь Рожественская. . ... — 

Верхоспасскій соборъ.   226 

Словущаго Воскресенія, или обновленія храма Воскресенія Христова. 228 

Распятская Церковь. 229 

Церковь Св. Екатерины Мученицы. . . 230 

Срѣтенскій Соборъ на Сѣняхъ. 231 
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Успенія Богоматери.. 231 
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Св. Евдокіи Мученицы. .• 232 

ГОСУДАРЕВЪ ДВОРЕЦЪ. 233 

Красное Крыльце.  239 

Святыя Сѣни. . 242 

Грановитая Палата.. 242 
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Государственныя оружія, знамя и печать.  273 
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при Царѣ Борисѣ Годуновѣ. 
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