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П Р ЕД И С Л О Ш Е.

Издаваемое сочинеше действительна™ 
члена И мперато рс ка го  Археологическаго 
Общества, отца архимандрита М ак Apia о 
памлтпикахъ церковной древности въ Ниже
городской губ'ернги не заключаетъ въ себе 
полнаго ея описашя въ церковно-псториче- 
скомъ и археологическомъ отношешяхъ. Оно 
составлено изъ статей, прпсланныхъ въ Об
щество отцемъ М а к а р 1ем ъ  въ разное время 
и написанныхъ имъ либо по собственному 
его выбору, или по указашямъ Общества. Къ 
первымъ принадлежать пространныя описа- 
гпя соборовъ Спасопреображенскаго и Архан- 
гельскаго, и монастырей Благовещенска™ и 
Амвроыева Дудина и друпя ббльшаго или 
меньшаго объема статьи, изъ копхъ иЗжо- 
торыя были уже напечатаны въ Заппскахъ 
Общества (Т. III, Переч. засЪд. стр. 73—78; 
Т. IV, Переч. засЬд. стр. 16).

Между Т'Ьмъ о. архимандрптъ Макарш , 
усердно следя за дЬшгтями Общества, обра- 
щалъ внпмаше и на его требоващя. Такъ 
напрпм'Ьръ, Общество предприняло издать
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собрате надписей съ Русскихъ древнихъ 
памятниковъ, — и отецъ МакарШ постоянно 
доставлялъ ему все, чЬмъ только могъ вос
пользоваться. По такому же поводу сообще
ны имъ были свЬдешя о рйзныхъ изображе- 
ШЯХЪ святыхъ.

Такимъ образомъ въ небольшой проме- 
жутокъ времени прислано было о. архиман- 
дритомъ М а к а р 1е м ъ  такое значительное к о 

личество статей, что Общество признало за 
лучшее, составивъ изъ нихъ нечто целое, 
издать ихъ въ совокупности.

О. архимандрптъ М акарШ изъявилъ 
готовность самъ привести въ систематиче
ски порядокъ свои статьи. При этомъ случай 
мнопя изъ нихъ были дополнены новыми 
свЬдйшями, иныя получили другую Форму, 
некоторый вновь переделаны, и ко всему 
сочинешю составлены авторомъ приложенные 
въ концй книги указатели.

Сочинеше это служитъ началомъ архео
логического описашя Русскихъ церквей и 
монастырей, издаше котораго вознамери
лось предпринять И м п е р а т о р с к о е  Археоло
гическое Общество .

Редшторт, Д. Чл. Д. Полп,повъ.



Г Л А В А  I.

С О Б О Р Ы  и Ц Е Р К В И

П  НИЖПЕМЪ НОВГОРОД®.

А. СОБОРЫ.

I. КАОЕДРАЛЬНЫ Й 

СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКШ СОБОРЪ.

И С Т О Р 1 Я  СОБ ОРА .

Первоначальное основаше Нижегородского ка- 
оедральнаго Спасопреображенскаго собора относится 
къ 1225 году ('). Основателемъ его былъ велиый 
князь Владжшрскш Юрш Всеволодовичъ, устроивпп'й 
за четыре года предъ симъ НижнШ Новгородъ съ 
деревянною церковно Архангела Михаила (®). Соборъ 
СпасопреображенскШ, хотя съ самаго начала своего 
былъ построенъ каменный, но до половины XIV 
стол'Ьия не отличался особеннымъ велгпнемъ и кра
сотою. Только первый изъ великихъ князей Ниже
городских!», Константинъ Васильевичъ, заботясь объ

(1) По сказанйо Лаврентьевской лЬтоппси, «въ лЪто 6733 
заложи великШ князь Гюрги каыену церковь, на усть Окы 
HoetropoAi, Спаса Святаго.» Поли. Собр. Рус. л4т. I, 130.

(2) См. далЪе: Ouiicanie Архангельска^ собора.

1
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устроенш избраннаго имъ для своего пребывашя 
города, началъ строить въ 1350 году въ Нижнемъ 
Новгороде каменную соборную Спасопреображенскую 
церковь, въ новомъ, и вероятно лучшемъ вид!;. 
Чрезъ два года она была сооружена и приготовлена 
къ освящетю (*). Въ новопостроениую церковь, для 
болыпаго ея украшешя, великШ князь НижегородскШ, 
въ 1352 году, перенесъ изъ Суздаля древнюю Визан- 
тшскуго икону Спаса Нерукотвореннаго, сохранившую
ся до ныяЬ въ цЬлости, после всЬхъ опустошенШ 
Нияшяго Новгорода. Въ какомъ вид!; устроенъ былъ 
этотъ СпасопреображенскШ соборъ, съ достоверно
с т и  неизвестно, но можно полагать, что онъ по- 
строенъ былъ по подобно Владим1рскаго Успенскаго 
собора. Онъ продолжалъ свое существоваше до 1672 
года, и въ продолжеше 320 летъ виделъ надъ собой 
MHorifl невзгоды, какъ отъ огня, такъ и отъ вра- 
говъ; однако же во время опустошешя царевича 
Арапши (5 Авг. 1377 г.), истребившаго огнемъ 32 
церкви, храмъ соборный уцелЬлъ. За то на другой 1

(1) По оказание Троицкой лВтописи, «въ лЬто 6860 поставленъ 
бысть Спасх въНов-Ьгород-Ь въ Нижнемъ княземъКонстянти- 
иомъ Васильевичемъ.» Поли. Собр. Рус. лЪт. I, 230. Ср. 
Никон. л'Втоп. и НижегородскШ лЬтописецъ, напечатанный 
въ Древн. Росс. Вивл. ч. XVIII и въ Уч. Зап. Каз. 
Увив. 1836 г. кн. 2. Что касается до св'Ьд-Ьшя, по кото
рому относили первоначальное построеше камепнаго Спа- 
сопреображенскаго собора къ 1252 году, то оно произошло 
отъ нев!>рнаго списка Нижегор. лътописпа, съ котораго 
годъ этотъ написанъ былъ и подъ иконою Нерукотворен- 
наго Спаса, принесенною изъ Суздаля.
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же годъ (24 1юля 1378 г») онъ былъ разрушенъ 
Татарами и лишился иконъ и т'Ьхъ церковныхъ 
дверей, о которыхъ лЬтописцы съ сожал’Ьшемъ го- 
ворятъ, что он'Ь чудно бтьша устроены мгъдыо золо
ченою. Но вскорК; посл'Ь сего соборъ былъ возобно- 
вленъ попечешемъ великаго князя Димитр1я Кон
стантиновича .

О другихъ собьтяхъ , относящихся къ Снасо- 
преображенскому собору, летописи не сохранили намъ 
извЬстШ, кромй некоторых!» необыкновенныхъ ска- 
зашй (*) и краткихъ упоминаю й по случаю погре- 
бешя въ немъ того или другаго изъ князей Ниже- 
городскихъ. Къ этому должно сказать, что соборъ 
Спасопреображепскш былъ мйстомъ общественныхъ 
молитвъ, прошешя и благодарешя во всЬхъ важныхъ 
собьтяхъ  не только для Нижегородцевъ, но и для 
прогЬзжавшихъ чрезъ Нижнш Новгородъ. Въ немъ 
молился Гоаннъ IV*, когда шелъ на Казань и когда 
возвращался оттуда съ победою (1 2). Въ немъ святи

(1) Такъ въ 1372 году, по сказашю Нижегор. летописца, въ 
Нижиемъ Новгород^ у Святаго Спаса колокодъ большой 
прозвопилъ самъ о себ-Ь трижды (Древо. Росс. Вивл. 
ч. XVIII); а въ Никон. лЪтоп., подъ 1362 годомъ, сказано: 
«по об-Ьд-Ь убо въ церкви Владыко Алексей Суздальскш 
благослови крестомъ велскаго князя Андрея Константино
вича Суздальскаго и Новогорода Нижвяго, и въ той часъ 
изъ креста поиде мгро.» — Чудо cie, по соображешю съ 
другими сказаниями, произошло на паперти Нижегородской 
соборной церкви.

(2) Въ Нвжвемъ Новгород^ 1оаннъ IV былъ въ первый разъ 
1848 года, съ 26 Генварз до 2 Февраля, въ другой разъ



тель КазанскШ Г у р ш , проездомъ въ свою новую 
еп архт, въ 1557 году, совершалъ литургно и моле- 
бенъ. Въ смутныя времена самозванцовъ, Спасо- 
преображенскш соборъ былъ дгЬстомъ, где народъ 
слушалъ поучешя (*) и молился со слезами о спа- 
сенш Москвы. Его древняя святыня сопутствовала 
Минину и вс'Ьмъ Нижегородцамъ въ крестныхъ 
ходахъ (* 1 2) и была залогомъ освобождешя первопре- 
стольнаго града. Изъ его стйнъ и подъ его хоруг
вями выходило тогда на защиту отечества Ниже
городское ополчеше, предводительствуемое Пожар- 
скимъ и Мининымъ.

Этотъ соборный храмъ, освященный такими 
воспоминашями, существовалъ более 300 лгЬтъ, 
оставаясь въ целости до половины XYII века. 
Около этого времени онъ сталъ ветшать, и хотя не
которое время сохранялся еще въ прежнемъ виде,

1550 года, съ 18 до 23 Геиваря, а въ треый разъ, когда 
возвращался съ полнымъ торжествомъ изъ покоренной имъ 
Казани (1552 г.).

(1) Таковы поучешя были на пр. отъ извЪстпаго патршта, 
архимандрита Нажег. Печерскаго монастыря веодошя, 
посыланнаго въ село Пурихъ за княземъ Дцмитр1емъ Ми
хайловичем^ Пожарскимъ, и отъ прото1ерея описываемаго 
собора, Саввы, коего назидательное поучеше помещено 
въ статье П. U. Мельникова: «Нижшй Бовгородъ и 
Нижегородцы въ смутное время», напечатанной въ Отеч. 
Зап. 1843 г. Ж  7.

(2) На одинъ изъ крестныхъ ходовъ прсдаше указываешь, что 
онъ былъ поводомъ къ ociioBaoiio Крестовоздвиженскаго 
женскаго монастыря въ 1612 году на прежнемъ его м!>ст£.



но служба въ немъ съ 1650 года совершалась р̂ Ьдко. 
Вместо его въ 1652 году построена, на счетъ государе
вой казны, по образцу Московскаго Успенскаго собора, 
другая соборная церковь во имя Преображешя Госпо
дня съ нынешнею колокольнею (*). О построенш и 
освященш этой соборной церкви значилось на дере- 
вянномъ крест'Ь, стоявшемъ у горняго мгЬста въ 
алтар'й. Въ новопостроенный соборъ былъ присланъ 
отъ царя Алексея Михайловича напрестольный сре
бропозлащенный крестъ съ надписью: «ПовелЪтемъ 
великаго государя царя и великаго князя Алексея 
Михайловича всея Русш самодержца и его благо- 
вЬрныя царицы и велишя княгини Марш Ильиничны 
сд'Ьланъ сей крестъ въ Нижнш Новгородъ въ собор
ную церковь Преображешя Господня л1зта 7160 (165^) 
Сентября въ 1-й день (а).» МЛ; сто этого третьяго 
собора было между нынЛнпнимъ соборомъ и губер- * 1 2

Монастырь сей поел! 1812 года, ровно чрезъ два сто.сЫя, 
перепесенъ на нынешнее ы!сто. Составленное мною опи- 
саше сего монастыря, къ которому присоединены Воскре- 
сенскШ и Зачатейсшй монастыри, напечатано въ Нижег. 
Губ. В !д. за 1849 годъ.

(1) Второй соборъ быль ниже третьяго и пынКшняго, и коло
кольня при немъ была также другаго устройства и ниже, 
какъ видно, между прочимъ, изъ очерташя Нижег. кремля 
на картин!, приложенной къ путешествию Олеар|'я въ 1636 г.

(2) Надпись съ креста списана съ рукописи, заключающей въ 
себ!, между прочимъ, св-Ьд-Ьшя о Ннжегородскомъ Спасо- 
лреображенскомъ Собор!. Св!д !ш я cin были доставлены 
изъ Нияшяго Новгорода гр. Румянцеву въ начал! текуще
го стол!ия (см. Опис. рукописей Руаянц. Музеума, А. Во
стокова JV  CLXXVII, стр. 102).
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наторскимъ домомъ. Величиною былъ онъ въ дли
ну 17, а въ ширину 12'/2 сажень. Украшаться бла- 
гол’Ьшемъ соборъ началъ особенно со времени 
учреждешя Нижегородской епархш въ 1672 году. 
Первый Нижегородскш митрополитъ Филаретъ, по 
пргЬзд’Ь своемъ въ Нижшй Новрородъ, усмотр’Ьвъ 
опасную ветхость стараго собора, приказалъ пере
нести изъ него гробницы великихъ князей, а вскорй 
вел'Ьлъ разобрать и самый соборъ. Въ новой же 
соборной Преображенской церкви, митрополитъ Фи
ларетъ въ 1683 году, по сказанно Нижегородскаго 
летописца, «маковицы и крестъ снялъ, и вновь 
построилъ главы каменныя, покрылъ черепицею зе
леною и кресты поставилъ железные позолочены.» 
Преемникъ Филарета, митрополитъ Павелъ, въ 1692 
году украсилъ соборъ стенною иконописью, какъ 
видно было изъ надписи кругомъ по внутреннимъ 
стЬнамъ собора, пониже Фресковъ (*).

(1) Надпись эта была следующего содержашя: «Благословеш- 
емъ Вседерясителя Господа Бога Отца, властда Господа 
Бога и Спаса вашего Incyca Христа, и сод1.йств!емъ Свя- 
таго и животворящего Духа, начато cie ст4нное иконо- 
nncauie во святой соборной и Апостольской церкви Прео- 
бражешя Бога и Спаса нашего Incyca Христа, прп держа- 
в-fc благочестив4йшихъ государей .царей и великихъ князей 
Ioaau4 Алексеевиче и ПетрЬ Алексеевиче всея велшбя и 
к алы я п б4лыя Poccin самодержцахъ, при великомъ гос
подине Киръ Адр!ан4, apxienncKone Московскомъ и всея 
Россш и всЬхъ с-Ьверныхъ странъ naxpiapxt; благослове* 
шемъ же и спяскашемъ благол4шя въ доту Болаи господи
на преосвящевнейшаго Павла, митрополита Нижегородскаго 
и Алаторскаго, въ л4то лпроздашя / з с  месяца Main въ к



7

Посл'Ь сего соборъ украшался болЬе и болЬе и 
оставался въ целости до 1715 года; въ этомъ же 
году оеъ потерпЬлъ o n y c T o m e H i e  отъ такъ называ- 
емаго большаго пожара, въ который растопились 
даже колокола на соборной колокольнЬ. Но по хода
тайству митрополита Сильвестра Волынскаго, Импе- 
раторъ Петръ ВеликШ вел’Ьлъ возобновить соборъ 
съ колокольнею въ прежнемъ ихъ видЬ. Въ этомъ-то 
возобновленномъ собор!*, 30 Мая 1722 года, въ день 
своего рождешя, Преобразователь Россш съ Импе
ратрицею Екатериною и боярами слушалъ литургш, 
самъ читалъ Апостолъ и пЬлъ съ своими певчими 
на правомъ клирос!;. Литуршю совершалъ преосвя
щенный НижегородскШ Питиримъ съ Макарьево- 
Желтоводскимъ архимандритомъ Филаретомъ, клю- 
чаремъ Гоанномъ и царскимъ путевымъ протод1ако- 
номъ. Въ 1767 году 20 Мая въ соборЬ слушала 
литургию и проповЬдь Императрица Екатерина II, 
когда Нижегородскимъ епископомъ былъ веоФанъ 
Чарнуцкш. Въ 1798 году соборъ два раза былъ по- 
сЬщаемъ Императоромъ Павломъ I, вм-Ьст-Ь съ Вели
кими Князьями Александромъ и Константиномъ Павло
вичами, при епископЬ Нижегородскомъ Павл-fc По
номарев!*; а въ нын'Ьшнемъ стол!>тш, въ первой 
четверти его, былъ посЬщаемъ Великимъ Княземъ 
Михаиломъ Павловичемъ.

день, на память святаго нучепика Фаладея , н совершнся 
того же года агЬсяца Августа въ ei день, на день Успен1я 
Пресвятыя Владычицы Богородицы и ПриснодЬвы Марш, в 
Надпись cifl списана изъ той же рукописи, о которой ска
зано въ предъидущемъ примЬчапш.
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Не говоря о возобновлешяхъ, которыя требова
лись для собора, особенно съ половины прошлаго 
стол'Ьпя (*), сл’Ьдуетъ заметить, что онъ, не смотря 
на свою ветхость, оставался еще въ целости до 1829 
года, и только въ этотъ годъ былъ разобранъ послЬ 
177 л'Ьтняго своего существовашя.

НынЬштй, по числу четвертый, Спасопреобра- 
женскШ соборъ начатъ постройкою въ 1830 году, и 
оконченъ въ 1834 году (*). На построеше его снача
ла ассигновано было 162,691 рубл. ассигнац., а 
пос.гЬ сумма cia была восполняема. Онъ находится 
на м'Ьстб втораго собора и устроенъ хотя по об
разцу прежняго третьяго собора, но нисколько отли
чается отъ онаго Фигурою и расположешемъ частей. 
Планъ и Фасадъ составлены были проФессоромъ 
архитектуры Мельниковымъ. Въ длину соборъ 
простирается, кром!> паперти, на 20 сажень, въ ши
рину на 12 сажень и 2 аршина, а въ вышину, 
съ среднимъ на главЬ крестомъ, на 22 сажени 1 2

(1) Такъ напр. въ 1762 году епископомъ веоФаномъ употре
блено 5421 рубл. 7 ^ »  к. на покупку одного железа для 
собора; въ 1789 году епископомъ Дамаскпвомъ Рудоевымъ 
переделаны вновь главы и покрыты железомъ вместе со 
всею кровлею, заделаны разселнны и произведены друпя 
внутри и вне собора исправлешя; а въ 1800 году еписко
помъ Вешамивомъ Краснопевковымъ употреблено на пс- 
правлеше собора 4848 р. 50 к. Взято изъ бумагъ Нижег. 
Коасистор. архива.

(2) Закладка собора происходила въ день сошеств1я Святаго 
Духа, 26 Мая 1830 года, а освящеше его совершено 17 
Севтября 1834 года.
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и 1 аршипъ ('). Снаружи оиъ четвероугольный, 
ровный до самаго крытаго верху, съ пятгло больши
ми главами нисколько сжатыми къ низу; внутри 
им'Ьетъ восемь четвероугольпыхъ столбовъ, подъ 
бйлый мраморъ и украшенъ стенною иконописью 
живописцами мастерской Жел-Ьзнова (1837 г . ) .  
Икоиостасъ, совсЬми святыми иконами, перенесенъ 
сюда изъ прежняго собора и поставленъ съ неболь
шими изм1>нешями и поновлешями. Въ подвал^ 
соборномъ до 1849 года стояли однгЬ только гробни
цы; а теперь въ немъ устроена трехпрестольная цер
ковь старашемъ покойнаго Преосвященнаго 1акова, въ 
воспоминан1е отечественныхъ собьтй  1612 года (2).

BcKoplj по освященш, нын'ЬшнШ каеедральный 
соборъ былъ посЬщаемъ въ 1834 году /10 Октября 
Императоромъ Николаемъ Павловичемъ; въ 1837 
году 12 "Августа ньпгЬ царствующимъ Государемъ 
Императоромъ Александромъ Николаевичемъ; въ 
1834. году 2 Августа (до освящ етя собора) прин- 
цемъ Петромъ Георыевичемъ Ольденбургскимъ; въ 
1839 году 23 Сентября принцемъ Албертомъ Прус- 1 2

(1) Отъ земли до крызш вышина собора, съ восточной стороны, 
10 саж. 2 1/о  арш. съ западной 11 саж. и поларш.

(2) Престолы въ соборной усыпальниц!; устроены: 1) въ честь 
Казансшя иконы Бож1я Матери, послужившей оруд1еиъ 
чудеснаго избавлены Москвы; 2) въ честь великомученика 
Димитр!я Солунскаго, коего имя посилъ князь Днмитрш 
Михайловичь НожарскШ, и 3) въ честь безсребренвоковъ 
Космы и Дам;ана, изъ коохъ первый былъ Ангелъ Космы 
Минина. См.Преосвященн-Ьйппй 1аковъ, Арыепвскопъ Ни
жегородский и АрзамасскШ. Москва, 1853 года, стр. 63.

2
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скимъ; въ 1845 году 26 Августа герцогомъ Макси- 
мгшаномъ Лейхтенбергскимъ, и въ 1850 году 10 
Августа Великими Князьями Николаемъ и Михаи- 
ломъ Николаевичами.

До 1841 года при Спасопреображенскомъ соборе 
былъ теплый соборъ во имя Бо>ыя Матери Радости 
вс'Ьхъ скорбящихъ, и находился близъ нынЬшняго гу- 
бернаторскаго дома, противъ вновь пробитыхъ крем- 
левскихъ воротъ. Соборъ сей построенъбылъ тщашемъ 
преосвященнаго Димитр1я Сеченова и освященъ имъ 
29 Ноября 1745 года. Величиною онъ былъ въ длину 
17V2, а въ ширину 8 саженъ и 2 аршина. После 
96 л-Ьтняго существовашя, низменный соборъ сей, въ 
Сентябре 1841 года, былъ разобранъ.

КромЬ'Скорбященскаго собора, подъ соборною 
колокольнею, въ среднемъ этаже, была! теплая цер
ковь во имя св. веодора Стратилата, вероятно, со
временная самой • колокольне. Эта церковь была 
возобновляема Нижегородскимъ вице-губернаторомъ 
беодоромъ Стремоуховымъ, но съ 1841 года упразд
нена. Въ 1849 году разобранный иконостасъ ея, съ 
некоторыми поноВлешями, перенесенъ въ усыпальную 
церковь подъ соборнымъ сводомъ. Въ XYI и XYII 
столепяхъ считались гиридтьлъныма или приписны
ми къ собору церкви Никольская и Пятницкая, пзъ 
коихъ последняя въ недавнее время упразднена, а 
первая доселе остается въ целости (*). 1

(1) Эти придЪльиыя или приписныя къ собору церкви Ни
кольская и Пятницкая упоминаются въ жалованпыхъ гра- 
мотахъ, данныхъ отъ царей Васил1я 1оаниовича Шуйскаго 

.и Михаила Оеодоровича.
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Со Д ЕР Ж A H I E  С О Б О Р А  И Е Г О  П Р Е И М У Щ Е С Т В А .

Судя по тому, что въ соборЬ Спасопреображен- 
скомъ, со времени его основащл, были погребаемы 
велиые князья Нижегородец]'е, надобно полагать, 
что съ тЬхъ поръ была выдаваема ему и руга. Но 
отъ того времени не дошло до насъ ни одной для 
собора грамоты. Известно только, что жалованныя 
грамоты собору были даваемы отъ великаго князя 
Василия 1оанновича III,' отъ царей 1оанна IV, 
Оеодора 1оанновича, Васшйя 1оанновича Шуйскаго 
и Михаила веодоровича, а окончательное подтверж- 
дете грамотъ было въ 1691 году отъ царей 1оанна 
и Петра Алексеевичей ('). Изъ этихъ грамотъ 
видно, что въ Спасопреображенскомъ соборе издре
вле положено быть одному npoToiepeio, одному про- 
т(шакону, тремъ священникамъ, д!акону, просФир- 
нице, пономарю и сторожу. Жалованья определено 
имъ въ годъ: протоиерею две выти 11 руб. и 12 1

(1) Изъ жалованыыхъ Сцасопреображенскому собору грамотъ,' 
дошли до насъ дв-Ь тарханный грамоты: одна дана вм-Ьст-Ь 
съ Архангельским!, соборомъ въ 1606 году Васил:смъ 1оан- 
новичемъ Шуйскимъ и подтверждена царемъ Михавломъ 
веодоровичемъ и патр. Фпларетомъ Никптичемъ; она напе
чатана въ Актахъ Истор. Т. II, JV  69; а другая тарханная 
грамота дана одному Спасопреображенскому собору въ 1624 
году царемъ Михаиломъ веодоровичемъ съ некоторыми 
противъ первой прибавлениями н подтверждена царями 
1оанномъ и Петромъ Алексеевичами; она еще нигдЪ не 
напечатана; спвсокъ съ нея,снятый въ прошдонъ столЬтш, 
доставленъ мною съ замЬчашяли, въ 1851 году въ Императ. 
Мосвов. Общ. Ист. и Древи. РосЫйскихъ.
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алтынъ безъ двухъ денегъ (*), протод!акону 5 руб. 
22 алт. и 2 деньги, тремъ священникамъ по 5 руб. 
22 алт. и 2 деньги, д1акону 2 руб. и 28 алт., прос- 
ФирпииД; l ' / s руб. за просфиры, кутью и канунъ, 
пономарю 20 алт., сторожу 4 гривны (*). Кром'Ь 
того три рубля положено было на темьянъ (оимдамъ, 
ладанъ), воскъ, свДчИ и церковное вино. Изъ при- 
д’Ьльныхъ священниковъ, Никольскому и Пятниц
кому выдавалось особенное жалованье по два рубля 
на каждаго. А за ружный хлДбъ давалось также 
деньгами по Нижегородской цЬнЬ: прсшнерею за
20 четв. ржи и за 20 четв. овса, протод1акону и 
тремъ священникамъ за 60 четв. ржи и за 60 четв. 
овса, разд-Ьляя оныя поровну, д!акону- за 13 четв. 
ржи и за столько же четв. овса, просФирницЬ на 
просфиры за 6 четв. пшеницы и на стряпню за 10 
четв. ржи, за столько же овса, и за два пуда соли, 
пономарю и сторожу за 12 четв. ржи и за 12 четв. 
овса, разделяя поровну, придДльнымъ двоимъ свя
щенникамъ за 24 четв. ржи и за 24 четв. овса 
и на просфиры за 4 четверти пшеницы. Такъ 
какъ соборное духовенство обязано было съ про
чими соборнД совершать поминовеше во дни па
мяти и преставлешя великихъ князей и княгинь, 
погребенныхъ въ собор’Ь (*-), то за cie положено 1

(1) А. въ грамотЬ Михаила веодоровача 1624 года, вмЬсто 
12 алтынъ безъ двухъ денегъ,написано: 11 алтынъ и 4 деньги.

(2) Въ той же грамотЬ 1624 года, вм’Ьсто четырехъ гривепъ, 
написано: 13 алтынъ и 2 деньги.

(3) Именно: «По велнкомъ князЬ КонстянтинЬ ЮрьевичЬ, внукЬ 
Всеволодовича, на его память Main въ двадеелтый въ
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было особенное жалованье: протсперею съ протсша- 
кономъ по 1 рублю и по 8 алтынъ съ полушестою 
деньги на каждаго, священникамъ и д!якону по 15 
алтынъ съ деньгою также на каждаго, пономарямъ 
и просФирницамъ . по 4 алтына и по дв’Ь деньги, 
сторожамъ по два алтына съ деньгою. Сверхъ того 
Спасопреображенскому собору издревле даны были 
разныя угодья по р. ВолгЬ въ Артемьевскихъ лу- 
гахъ, состоявшая изъ озеръ, с-Ьнныхъ покосовъ и 
бортнаго лЬса.

КромЬ руги, утвержденной въ 1624 году ца- 
ремъ Михаиломъ веодоровичемъ, имъ прибавлено 
еще, чтобы давать въ соборъ на темьянъ, ладанъ и 
церковное вино въ годъ по 5 рублей, на свЬчи по

первый день, да па его преставлеше Ноября въ двадцать 
первый день; да по его д*техъ, по великомъ Княз* Дии- 
тр!* на его память Октября въ двадцать шестый день; да 
по княз* Иван* Даштр1евпч* ва его память Ноября въ 
треийиадесять девь; да по княз* Семен* Иванович* на 
его память Февраля въ третш девь, да на преставлеше (ихъ) 
Августа во второй день;' по княз* Василь* на его память 
Гевваря въ первый день; по квягин* Анн* Грекова*, по 
квяжъ Константинов*  княгин* на е *  память Декабря въ 
девятый девь; по княз* Ивап* Борисович* Тугого Лука 
па его память Геаваря въ двадесять седьмым день; по 
великой княгин* Василис* великаго князя Дмптр1а па е *  
память Августа въ двадесять первый депь.» Акты Истор. 
Т. II, JV  69. Тоже повторяется п въ грамот* за 1624 годъ. 
Но въ обЬихъ грамотахъ пев*рно названы Бонстаптпнъ 
Васильеввчъ — Юрьевнчемъ, внукомъ Всеволодовича, а 
супруга Андрея Константиновича, Василиса — княгинею 
Дмнтр1л т. е. Константиновича



три пуда воску, на царсюя панихиды по три пуда 
патоки, выдавая за три пуда воску 12 руб. 25 алт., 
а за три пуда патоки 2 рубля 30 алтынъ и 2 день
ги (*). Даже и въ  1757 году все это стоило только 
26 рублей 55 коп.; впрочемъ сумма cia считалась 
далеко недостаточною для потребностей собора (“).

Въ начале прошлаго стол'Ь^я, штатъ соборный 
нисколько изменился, а вместе съ нгогь изменилась 
и получаемая на него руга. Такъ въ 1738 году со- 
борнаго духовенства считалось 23 человека. Изъ 
нихъ одинъ былъ прото1ерей, два ключаря, трое про- 
стыхъ священниковъ, одинъ протод!аконъ, четыре 
дракона, два псаломщика, два пономаря и 8 звонарей. 
Кроме ружныхъ доходовъ, получаемыхъ по жалован- 
нымъцарскимъ грамотамъ, къ собору принадлежало 
семь лавокъ въ рядахъ Нижняго Новгорода (*). Съ 
нихъ брали въ годъ по 15 и по 20 рублей на содержа- 
т е  соборянъ; а за владеше ими платили въ губерн
скую канцелярш оброчныхъ по 5 рублей въ годъ. 
После 1731 года взяты были отъ собора рыбныя ло
вли въ 18 озерахъ; но сенныхъ покосовъ отдава
лось и въ 1738 году на 20 рублей въ годъ. Всей де
нежной и хлебной годовой руги получалось собо- 1

(1) Ружныя депьги для собора получались отъ воеводъ и 
дьяковъ Нижегородскихъ въ Семепъ день.

(2) По крайнему расчислешю, сделанному въ 1757 году, тре
бовалось для собора на годъ 115 рубл. 80 коп.

(3) Изъ этихъ семи лавокъ на исподнемъ базаргь были одна 
въ маслеиомъ ряду, две въ прнннчномъ, одна въ моско- 
тпльномъ, две въ шапошномъ и . одна въ шепетильномъ 
ряду. Взято изъ бумагъ Нижегор. копсистор. архива,

— 14 —
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рянамн по 96 рублей 52 коп. только до 1715 года. 
А съ этого времени до 1736 года изъ неокладныхъ 
доходовъ Нижегородской губернской канцелярш ста
ли получать по 4  руб. 81 коп., да на церковный 
потребности по 24 рубля. Но тотъ и другой денежный 
окладъ отм'Ьненъ съ 15 Марта 1736 года (*). Въ 
концЬ прошлаго стол'Ьия отошли отъ собора и при- 
падлежавппе къ нему сонные покосы въ Артемьев- 
скихъ лугахъ. Теперь, кромЬ обыкновеннаго жало
ванья, положеннаго по штату для всЬхъ подобныхъ 
каеедральныхъ соборовъ, духовенство соборное поль
зуется доходами отъ своего собора, также отъ Спас
ской часовни, гд1> находится всЬми чтимая древняя 
чудотворная икона Спаса Нерукотвореннаго съ други
ми древними иконами и отъ Спасскаго (ярморочнаго) 
собора во время известной Нижегородской ярмарки. 1

(1) Изъ табели объ окладномъ доход* видно, что до 1705 
года соборный npoToiepett получалъ деньгами 11 руб. 
35 коп. и отсыпиымъ хл Ьбом ь ( ржи и овса ) 40 четв.; 
двумъ ключарямъ, воихъ до 1672 года вовсе не было, 
жалованье выдавалось ве изъ казны; три священника 
получали деньгами 17 руб. 1 коп. и 26 четв. хдЪба; 
псаломщикамъ, подобно ключарямъ, было особое жало
ванье; пономарь получалъ 60 коп. и 12 четв. хл*ба, 
просФирннца 1 р. 50 к. п 20 четв. хл*ба, сторожъ 40 к. и 
12 че^в.ржи. А съ 1705 до 1736 года иолучали годоваго 
жаловапья: прото!ерей по 5 р. б ‘/ 2 к. и 20 четв. хлЬба, 
трое священвиковъ 8 р, 50VS к. и 45 четв. хл*ба, про- 
тод1акопъ по 2 р. 83‘/ 2 к. и 15 четв., .д>аконъ no 1 р. 
42 к. и 13 четв., пономарь по 30 коп. и 6 четв., прос- 
Фирница по прежнему, сторожъ по 20 коп. и 6 четв. 
хл*ба. Взято изъ бумагъ Нижегор. консистор. архива.



Преимущества каеедральнаго Спасопреображен- 
скаго собора заключались въ ггЬкоторыхъ льготахъ, 
сборахъ и распорядительной власти надъ церквами 
въ Нижегородской епархш. Изъ жалованныхъ тар- 
ханныхъ грамотъ 1606 и 1624 годовъ видно, что 
съ соборнаго духовенства, гЬздившаго въ Москву со 
святою водою или по своимъ дгЬламъ, издавна не 
велено было брать ни тамги, ни мытовъ, ни за 
перевозы, ни за мостовщину. Соборяне освобожда
лись также отъ платежа за безъявочное держаше 
всякаго своего питья, отъ различныхъ постоевъ и 
отъ всякой братчины.

По уложешю грамотъ, въ соборъ должны были 
собираться на молебны и. для крестныхъ ходовъ ( J) 1

(1) Крестные ходы въ жаловавныхъ царскихъ грамотахъ 
перечисляются только въ дни Богоявл,ен1я, Произхооюде- 
игя Честныхь Древъ и Жгьтопровождетл, взъ коихъ 
первый совершается досел*. второй переведенъ въ Снас- 
сгай соборъ, а третьяго, какъ и везд-Ь, давно н*тъ. 
Кром-Ь дня Богоявлев1я, нынЬ крестные ходы взъ собора 
бываютъ: въ день Преаоловешя около кремля; въ день 
Вознесешя въ Печерскш монастырь; въ Оомнно воскре
сенье для встречи Владим!рсшя иконы Бож!я Матери, 
приносимой изъ Оравскаго монастыря; 19 Хюн я для про- 
вождешя сей чудотворной иконы; въ два первыя воскре
сенья Петрова поста вокругъ города съ иконою; 8 Ноября 
въ Архангельск^ соборъ; 24 1юыя въ Предтеческую Нижне
посадскую церковь; 28 1юля въ Георпевскую церковь; а 
со времени устройства церкви въ соборной усыпальниц*, 
установлевъ отсюда 22 Октября крестный ходъ на крем
левскую площадь къ памятнику, воздвигнутому въ 1826 
году въ честь Пожарскаго и Минина, для совершешя 
торжественной панихиды о упокоеши нхъ душъ.



то но,
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Bcrfe градсые священнослужители, не исключая и 
монастырскихъ настоятелей; а первенствовать и рас
поряжаться всТшъ вёлЗяо соборному npoToiepero. 
Съ ослушниковъ предписано брать штрафа въ 1-й 
разъ по гривиЬ, во 2-й по дв'Ь гривны, а въ 3-й по 
10 алтынъ; и кромТ; того какъ ослушниковъ, такъ и 
являвшихся въ соборъ въ неприличномъ видЬ, веле
но сажать въ тюрьму на неделю и брать по четыре 
деньги на пристава, надзиравшаго за ними. Не только 
само соборное духовенство, но ихъ д-Ьти и племян
ники, равно какъ люди ихъ и церковные бобыли 
свободны были отъ т-Ьхъ службъ, повинностей и 
пошлинъ, каыя были на черяыхъ людяхъ, кром’Ь 
ямскихъ, стрТ>лецкихъ и касающихся городоваго и 
острожнаго д’Ьла. Они не подлежали и местному Ни
жегородскому начальству, кромТ5 душегубства, разбоя, 
татьбы и смтьснаго суда. Ихъ судилъ, а въ смТю- 
номъ судТз рЪшалъ дЪла, самъ царь, или его боя- 
ринъ; по Д'Ьламъ же духовнымъ самъ патр1архъ.

Кром-Ь того, СпасопреображенскШ прото1ерей съ 
брат1ею, по царскимъ грамотамъ, им'Ьлъ право да
вать брачныя знамена, или вЬнечныя памяти, т. е. 
письменным разр^ш етя на совершеше браковъ, рав
но таыя же разр^ш етя и на освящеше церквей, 
какъ въ самомъ Нижнемъ Новгород^, такъ и въ 
городахъ БалахнТз, КурмыпгЬ, Арзамас^, Гороховца 
и Ерополченской волости, съ ихъ уЬздами. Въ этихъ 
городахъ и уТьздахъ, не исключая и монастырскихъ 
селешй, вЬнечная пошлина собиралась для соборнаго 
духовенства — съ первоженца по два алтына, съ 
двое
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шести алтынъ, кроме трехъ денегъ пксчихъ и пе- 
чатныхъ съ каждаго; а за освящете церкви обык
новенно брали по полтине. Съ ослушниковъ поло
жено взыскивать въ 1-й разъ по два рубля, во 2-й 
разъ по четыре рубля, а въ 3-й разъ по шести руб
лей; священника же ослушавшагося велЬно отрешать 
отъ мгЬста. Судныя статьи сш изменены при царе 
Алексее Михайловиче, согласно съ его соборнымъ 
уложешемъ. (*) ВЬнсчпыя же пошлины оставались 
до 1731 года; тогда брали на соборъ, кроме опред’й- 
ленныхъ за письмо и печать по 1’/ 2 копЬки, съ 
первоженца по 6 коп., съ двоеженца по 12 коп., съ 
троеженца по 18 коп. Таковыхъ денегъ, въ царство- 
в ате  Петра Великаго,» собиралось на соборъ въгодъ 
по 200 рублей и более.

Д о с т о п р и м е ч а т е л ь н ы е  п р е д м е т ы .

Изъ достоприм'Ьчательныхъ предметовъ Спасо- 
преображенскаго собора одни постоянно открыто хра
нятся въ немъ, а друпе только по временамъ при
носятся изъ ризницы для употреблешя. Изъ первыхъ 
особенно примечательны:

\ Икона С паса  Н е р у к о т в о р е н н а г о  въ  самыхъ 
большихъ размерахъ, древняго Греческаго письма. 
Этотъ образъ, по сказашю Нижегородскаго лето
писца, перенесешь строителемъ каменнаго Спасо- 1

(1) Съ 1672 года, въ который учреждена Нижегородская 
enapxia, распорядительная власть отъ соборнаго npoToicpca 
перешла къ дгЬстньшъ арыереямъ.
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преображенскаго собора, первымъ великимъ княземъ 
Нижегородскимъ Константиномъ Васильевичемъ изъ 
Суздаля въ 1352 году, а не въ 1252 г., какъ зна
чится по надписи, списанной съ невЬрнаго списка 
Нижегородскаго лЬтописца. Онъ стоитъ теперь за 
правымъ клиросомъ на столбЬ и украшенЪ въ не
давнее время богатою серебряною ризою, устроенною 
купцемъ Н. А. АкиФьевымъ.

На другомъ противоположномъ столб’Ь, за лЬ- 
вымъ клиросомъ, въ болыпихъ также размЬрахъ, 
икона Б о ж 1ей М а т е р и , Р адости  с к о р б я щ и х ъ . Съ 
1745 до 1841 г. она была храмовою въ тепломъ Скор- 
бященскомъ соборЬ, откуда перенесена въ нынЬщнюю 
соборную церковь. Икона С1Я древняго письма и 
украшена богатою серебряною ризою. КромЬ жерт- 
вуемаго для нея освЬщешя, предъ нею, по усерд1ю 
гражданъ, совершаются молебны по воскреснымъ 
днямъ, послЬ литургш, въ продолженш всего года.

Третья небольшая икона с в я т и т е л я  Ф и л и п п а , 
Московскаго митрополита, находившаяся прежде того 
въ веодоровской церкви подъ соборною колокольнею. 
Она признается чудотворною съ 1702 года, въ кото- 
ромъ святитель Филиппъ дважды являлся во снЬ и 
однажды на яву въ городЬ БалахнЬ одной бЬснова- 
той дЬвицЬ Евдокш Михайловой, съ повелЬшемъ, 
чтобы она шла въ НижнШ Новгородъ, отслужила 
тамъ въ соборЬ молебное пЬше съ водоосвящешемъ 
и напилась святой воды, положивъ въ нее песку, 
взятаго у гроба схимника Ioaca<*>a. Святитель возвЬ- 
стилъ ей и о своемъ образЬ, стоавшемъ подъ со
борною колокольнею въ Нпжнемъ, по правую сторону



царскихъ вратъ. Девица исполнила вел'Ьше являв
шегося ей угодника и исцЬлЬла отъ недуга ('). Объ 
этой же иконе разсказываютъ, что она осталась въ 
целости во время такъ называемаго большаго въ 
Нижнемъ Новгороде пожара, бывшаго 25 1юня 1715 
года, когда самая церковь, въ которой она находи
лась съ прочими иконами, сгорала.

Четвертая икона Б о ж 1ей М а т е р и  И в е р щ и я  съ 
ПредвЬчнымъ Младенцемъ, въ серебряномъ оклад!;, 
находится у самыхъ царскихъ вратъ и составляешь 
въ иконостасе на лЬврй стороне первую местную 
икону. Она замечательна тЬмъ, что писана въ МосквЬ 
царскимъ придворнымъ иконописцемъ Алексея Ми
хайловича и дана на благословеше новопосвященно
му первому Нижегородскому митрополиту Филарету. 
СвгЬд!;шя объ этой иконе сохранились въ надписи, 
вырЬзанной на мЬднопозлащенной дщицб: «7180
(1672) года писалъ сей образъ на Москве государевъ 
иконописецъ Пиминъ Оедоровъ, по прозваипо Си- 
монъ Ушаковъ, (1 2) въ великш НижнШ Новгородъ,

(1) Повесть о семъ, составленная после Формальпаго свиде
тельства, хранится напнсаниого на дскЬ въ церкви села 
Старыхъ Печеръ, где подъ спудомъ попиваютъ мощи схим
ника 1оасаФа, обретенный въ 1S96 году, послЬ разрушешя 
прежняго Печерскаго монастыря. ЛЬтоп. Нижег. Печер.

 ̂ монастыря, въ Древн. Росс. Вивлшо., ч. XVJII.
(2) О придворномъ иконописце, дворянине Симоне Ушакове, 

который постригся въ монашество и яаречепъ Пнмепомъ, 
см. у Сахарова о Русск. иконоиисаши, 1849 года,кн. 2 стр. 
7, 'въ прилож. По одинаковому письму своему, и друг!а 
местный иконы должны принадлежать тому же Ушакову 
или водобнымъ, ему придворнымъ иконописцамъ.
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по об'Ьщанш, въ соборную церковь Богол'Ьпнаго 
lIpeoбpaжeнiя Господня, при первоначальник’Ь вели- 
комъ господин^ преосвященнМшемъ Филарет^, ми- 
трополигЬ Нижегородскомъ и Алаторскомъ, а отпу- 
щенъ сей образъ съ нимъ велшшмъ господиномъ, 
егда первое иде npinra свой святительский престолъ.»

Весь соборный иконостас/ь, перенесенный изъ 
прежняго собора, замЬчателенъ по древней хорошей 
иконописи. Иконостасъ этотъ не имЬетъ рЬзныхъ 
украшенШ и состоитъ изъ шести лрусовъ, изъ коихъ 
четыре въ кл'Ьткахъ, а два верхше безъ клЬтокъ и 
въ мепыпихъ размЬрахъ. Въ нижнемъ ярусЬ цар- 
сыя- врата гладыя съ Фляммами. Вверху царскихъ 
jeparb въ шянш образъ Господа Саваооа, а на са- 
мыхъ вратахъ образа Пресвятыя Богородицы, Ар
хангела Гавршла и четырехъ Евангелистовъ. Налпч- 
никъ, коимъ прикрывается соединеше вратъ, окованъ 
весь серебромъ, въ видгЬ процв Ьтшаго жезла Аароно
ва. Отъ царскихъ вратъ по правую сторону первый 
образъ Господа Вседержителя, вторый Преображения 
Господня и третш Пресвятыя Троицы. На всйхъ 
сихъ трехъ иконахъ ризы серебряный чеканныя, а 
в’йнцы позолоченые. За южною дверью образъ Воз- 
несешя Господня, на которомъ серебряная риза только 
на изображенш Господа. Въ заворогй отъ иконо
стаса, на южной ст^яй икона Нерукотвореннаго Спаса 
съ серебрянымъ вЬнцемъ. По л^вую сторону вратъ 
первый образъ Пресвятыя Богородицы Иверсыя, о 
которомъ сказано выше; вторый Пресвятыя Бого
родицы Радости всЬхъ скорбящпхъ; третш Пре
святыя Богородицы Владияйрсыя, особенно чтимый
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гражданами, четвертый, за северною дверью, образъ 
Пресвятыя Богородицы Казансыя. Иконы cin въ 
серебряныхъ ризахъ съ позолоченными венцами. Въ 
завороте отъ иконостаса на северной стене образъ 
Пресвятыя Богородицы Неопалимыя Купины, въ се- 
ребряномъ в'Ьнц'Ь. Обо всЬхъ этихъ иконахъ и дру- 
гихъ, находящихся въ иконостасЬ, хотя не сохрани
лось известш ни въ надписяхъ, ни въ древнихъ 
описяхъ, кроме Иверской иконы Бонйей Матери, 
но судя по древнему письму и по тому, что все онЬ 
находились въ иконостасе прежняго собора, построен- 
наго въ 1652 году, можно относить ихъ часию къ 
XVII и частно къ XV I стол!>т1ямъ. Вий иконостаса 
есть какъ иконы, такъ и ковчеги съ частями свя-. 
тыхъ мощей. ,

Кроме иконы Иверской Бож1ей Матери, памятни- 
комъ учреждешя Нижегородской eriapxin служить 
также великолепное, а р х ! е р е й с к о е  м *с т о , устроен
ное митрополитомъ Филаретомъ въ годъ его вступле- 
шя на новую каоедру и возобновленное старашемъ по- 
койнаго преосвященнаго 1акова. Оно стоитъ теперь 
у столба, почти среди собора, и обращаетъ на себя 
внимаше своею древнею архитектурою, резьбою и 
надписью съ различныхъ сторонъ. Надпись эта вы
резана по дереву вязью, довольно крупными золоче
ными буквами. На корнизе: «Во славу святыя, еди- 
носущныя, животворяпця и нераздельныя Троицы, 
Отца и Сына и Святаго Духа, изволешемъ благо- 
честивейшаго государя царя и великаго князя Алек- 
« я  Михайловича всея велишя и малыя и белыя 
Россш самодержца.» На первой тумбе: «благослове-
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шелл, же и дМствомъ о Святомъ ДусЬ преосвящен- 
ныхъ митрополитовъ, арх1епископовъ и енископовъ 
и всего освященнаго собора, бывшаго въ царствую- 
щемъ великомъ градЬ Москв'Ь, въ л’Ьто 7180 мЬсяца 
Марта въ 24 день, межъ патр1аршества, хиротони- 
санъ бысть первопрестольникъ, великШ господинъ 
преосвященнййппй Филаретъ митрополитъ, въ бого
спасаемые грады въ Нижшй Новгородъ и Алаторь и 
въ nponie.» На второй тумб-fe: «И его великаго гос
подина преосвященнМшаго Филарета, митрополита 
Нижняго Новгорода и Алаторя власнымъ благослове- 
шемъ же и повел'Ьшемъ устроено бысть apxiepeiicKoe 
М'Ьсто cie въ соборнЬй церкви Преображешя Господа 
Бога и Спаса нашего Гисуса Христа въ его apxiepen- 
скомъ дом!», л’Ьта 7181 Сентембр1я въ 1-й день (*).»

В о з д в и з а л ь н ы й  к р е с т ъ , кипарисный, вклады
ваемый въ средину иконы съ мощами и употребляе
мый въ крестопоклонные праздники. Величина его 
въ длину пятнадцать вершковъ. Съ лицевой сто
роны онъ обложенъ листовымъ вызолоченнымъ 
серебромъ и украшенъ разными большими и ма
лыми каменьями, между коими есть и алмазы. Верх- 
шЗ конецъ креста съ довольно продолговатою попе
речиною. А между поперечинами, изображающими 
крестъ, среди каменьевъ вложенъ разной древшй сре
бропозлащенный крестъ, длиною въ 1'/„ вершка, съ 
вычеканенною надписью: «1НЦ1, 1с. Хс. ошщ Рас- 
пят1е Гда нашего 1исуса Христа.» По сторонамъ этого 
креста вложены—по правую, разное на кипарисЬ не- 1

(1) Надпись eta иаходится въ рукописи Румянцовскаго Музе- 
ума, о которой упомянуто выше (стр. 5. 1.
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большое изображеше Знамешя Пресвятыя Богороди
цы, а по л!>вую—небольшой перломутровый крестъ. 
11одъ сребропозлащеннымъ крестомъ небольшое раз
ное по кипарису распятге^ а подъ нимъ вставленъ 
сребропозлащенный кружокъ съ вычеканенною на 
немъ надписью: «часть животворящего древа креста 
Господня.» Ниже сего кружка небольшое р-Ьзное по 
кипарису изображеше креста, подъ коимъ на ручк’Ь, 
обложенной сребропозлащеннымъ листомъ, вырЬзана 
надпись. «Сей пречестный и животворящш крестъ 
сладчайшаго Христа 1исуса ради всенароднаго его 
честнаго воздвижешя устроены изъ кипариса и вся
кими вещми украшены, въ немже и часть истин- 
наго древа креста Господня и мощи многихъ святыхъ 
положены. Построилъ же пршскреннимъ своимъ и 
усерднымъ тщашемъ изъ келейнаго своего пршжди- 
вешя въ Бож1ей милости великШ господинъ прео- 
священн'Ьйшш Тихонъ, митрополитъ Казанский и 
Св1яжсый ('), въ богоспасаемый Нижшй Новъградъ 
въ каеедральный того града храмъ БоголЬпнаго Спа- 
сова Преображешя, при духовномъ правительств^ 
тогда сущаго тамо apxiepea въ милости Бож1ей ве- 
ликаго господина преосвященн'ййшаго Сильвестра, 
митрополита Нижегородскаго и Алаторскаго. Cie же 
бысть въ л^то м1ротворешя 7818, а отъ рождества 
въ плоти Бога 1исуса Христа 1710 месяца Maia въ 
28 день.» Исподняя сторона креста по м'Ьстамъ обло- 1

(1) Казансшй митрополитъ Тихонь былъ урожепецъ Нижего
родски, сынъ посадскаго человека, жившаго въ приход* 
Дпм»тр1я Солунскаго, что ныв* Благов*щенскш соборъ. 
См. дал*е описание этого собора.
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жена сребронозлащенными репейками; а ручка вся 
сребропозлащенная съ надписью вдоль креста, изо
браженною стихами:

«Аще кто къ сему кресту припадетъ со слезами, 
Лобзати будетъ Христа честными устами.
Аще хощешь отъ Христа милость воспр1яти, 
Долженъ еси святый крестъ слезно лобзати.
Зря на страсти Христовы, зелыгЬ умйлися;
Зря на Христа распята, горько прослезися.
Той, видя твои слезы, дастъ ти прощеше, 
СогрЬшешй твоихъ всЬхз. оставлен]" с.
Отъ огня геенскаго Христосъ та избавить, 
Шествовати во царство премхрно наставитъ.»

На исподней же стороий, противъ сребропо- 
злащепнаго креста, разное по кипарису изображеше 
Крещешя Господня, съ мельчайшею надписью тропаря 
и съ частями святыхъ мощей. Мелкая рЬзьба видна 
еще й противъ рТзнаго Распятья, гд'Ь также поло
жены части отъ Святыхъ мощей.

Н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ , сребропозлащенный. 
На лицевой его стороиЬ Распяие Господа нашего 
1исуса Христа; внизу государственный гербъ; на 
исподней же стороиЬ, въ шести кружкахъ, части 
отъ разныхъ святынь и св. мощей съ надписями-.

1. Терноваго вЬнца Спасова,
Поясъ пресвятыя Богородицы,
Евангелиста Луки.

2. Иринарха Ростовскаго,
Князя Михаила Черниговскаго,
Князя Андрея Боголюбскаго,

4
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3. Петра Митрополита,
1оны Митрополита,
АлексЬя Митрополита,
Филиппа Митрополита.

4. Николая чудотворца,
Мееод1я, епкопа Патарскаго,
Серыя чудотворца,
Креста ЕпиФашева.

5. Земля Илш пророка,
Гроба Сидора Ростовскаго,
Васи.пя блаженнаго.

6. Евангелиста Матвея,
Игнаия Богоносца,
А мфилох1я , епкопа Нимидшскаго,
AHTonia Римлянина.

Подъ этими шестью кружками, внизу креста, 
вычеканено: «Построенъ сей крестъ въ монастырь чу
дотворца Николая девичья монастыря, что въ городЬ 
Арзамас^, 1720 года мЬсяца Декемвр1я въ « » день.» 
Но к'Ьмъ пожертвованъ крестъ сей и когда нерене- 
сенъ изъ Арзамасскаго монастыря (*) въ Нижего- 
родскш Спасопреображенскш соборъ, нейзв^стно.

Кром-Ь сихъ крестовъ, въ недавнее время былъ 
еще гораздо древн^йпий крестъ, пожалованный въ 
СпасопреображенскШ соборъ въ 1434 году великою 
княгинею Вассою, дочерью великаго князя Васштя 1

(1) Арзамасснш Никольсшй яеенскш монастырь остается до 
нынЪ въ цЪдости и никогда не былъ. упраздняема Время 
построев1я креста относится ко времени управлешя мона- 
стыремъ игумеиьею Mapieio Грузинкою (1719—1749}.
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Димитр1евича, бывшею прежде за княземъ Суздаль- 
скимъ Александромъ Ивановичемъ Брюхатымъ, а 
потомъ за княземъ Суздальскимъ и Нижегородскимъ 
Александромъ Даншловичемъ Взметнемъ. Но этотъ 
крестъ, съ современною, XV  века, летописною че
канною надписью на его ручке, около 1820 
года отданъ епархтальнымъ начальствомъ изъ со
бора въ единовЬрческую церковь села Медведева, 
Семеновскаго уезда, где и хранится, какъ древняя 
святыня ('). Подобное должно сказать и о серебря- 
номъ Кадиле, которое построено Васшйемъ 1оан- 
новичемъ Шуйскимъ 1597 года въ Спасопреобра- 
женскш соборъ, а теперь находится въ селе Бого- 
родскочаъ, Горбатовскаго уезда (*).

Къ замечательнымъ вещамъ собора должно от
нести также снисокъ съ знамени, или стяга, по-дъ 
которымъ, въ 1612 году, князь ДимитрШ Михайло- 
вичъ Пожарскш, вмЬсте съ Козмою Мининымъ, 
предводительствовалъ ополчешемъ, вышедшимъ изъ 
Нижняго Новгорода на защиту отечества. Подлинное, 
знамя до 1827 года хранилось въ бывшей вотчине 
князя Д. М. Пожарскаго, селе Пурихе, Балахнин- 
скаго уЬзда; а въ 1827 году в*зято, по Высочайшему 
повелешю, въ Московскую Оружейную Палату (*). 
Боши съ этого знамени, находятся какъ въ селе 1

(1) См. onncaaie сего креста дадЕе въ «надппсяхъ ва церков- 
выхъ памятпвкахъ.»

(2) См описаше сего кадсма тамъ же.
(3J Памятники Моек. Древв., Снегирева; стр. 285. ВЕстпикъ 

Европы за 1827 года Л ' 23 о 24. Изображен1е знамени 
находится въ Дрсвн. Росс. Государства.
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ПурихЬ, такъ и въ Нижегородскомъ каеедральномъ 
соборе. Оно въ длину 2 аршина и 9 вершковъ, а в ъ  
ширину одхгаъ аршинъ и 13 вершковъ. На немъ, съ 
передней стороны, поясное изображеше Господа Все
держителя^ правою рукою благословляющаго, а въ 
левой держащаго раскрытое Евангел1е на словахъ 
изъ Матвея гл. 25, ст. 34 и 35: «Пршдите благосло- 
венш Отца моего, наследуйте уготованное вамъ цар- 
CTBie отъ сложешя Mipa» и проч. По краямъ тропарь 
и кондакъ Всемилостивому Спасу: «Съвышнихъ при
зирая, убопя пртсмля, посети насъ озлобленный 
грехи, Владыко всемилостиве, молитвами Богоро
дицы даруй душамъ нашимъвелйо милость.» Испод
няя сторона знамени съ изображешемъ по серебру 
и золоту города 1ерихона, -Архангела Михаила и 
1исуса Навина, преклоняющего предъ Архангеломъ 
колена, и съ надписью вокругъ нихъ изъ книги 1и- 
суса Навина гл. 5, ст. 13—16: «Бысть егда бяше 1и- 
сусъ у 1ерихона, и возревъ очима своима, виде че
ловека стояща предъ нимъ, и мечь его обнаженъ въ 
руде его: и приступивъ 1исусъ, рече ему: нашъ ли 
еси, или отъ сопостатъ нашихъ; онъ же рече ему: 
азъ Архистратигъ силы Господни, ныне пршдохъ 
семо; и Гисусъ паде лицемъ своимъ на землю, и по- 
клонися ему, и рече: Господи, что повелевавши ра
бу твоему; и рече Архистратигъ Господень ко 1и- 
сусу: иззуй сапогъ съ ноги твоею; место бо, на 
немъ же ты стоиши, свято есть; и сотвори 1исусъ 
тако.» Этотъ списокъ съ древняго знамени, поставлен
ный у левой стЬнь1 соборной, надъ местомъ гроб
ницы Минина, окруженъ 13-ю знаменами Ннжего-
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родскаго ополчешя 1812 года, присланными сюда 
Импераюромъ Александром!» Павловичемъ. На 
сихъ посл'Ьднихъ знаменахъ изображены съ одной 
стороны крестъ, а съ другой олень, гербъ Нижняя 
Новгорода.

Г р о б н и ц ы .

Со времени самостоятельнаго княжества Ниже
городская, княживппе вънемъ велшие князья погре
бались большею ч а с т я  въ Нижнемъ Новгород^; 
тогда какъ преосвященные, управлявпие Нижнимъ 
Новгородомъ, до учреждешя Нижегородской enapxin 
въ 1672 году, были погребаемы въ Суздале. Изъ 
числа великихъ князей и княгинь Нижегородскихъ 
погребены въ Спасопреображенскомъ каоедральномт» 
собор!» сл'Ьдукнще (*):

1. Великш князь СуздальскШ и Нижегородсшй 
К о н с т а н т и н ъ  В асильевичъ  м у д р ы й  (*), который 
былъ внукомъ великаго князя Андрея, брата святаго 
Александра Ярославича Н евская. Онъ былъ основа- 1

(1) СвЬдЪшя о великихъ кпязьяхъ и киягивяхъ Нижегород
скихъ заимствованы изъ записокъ собора, надписей и Ни
жегородская лЬтописца, повЪренныхъ п дополненныхъ 
Лаврентьевскою и Никоновскою лЪтописями, Собрашемъ 
Государств, грамотъ п договоровъ и актами Археограф. 
Экспедицш и Коымиссш.

(2) А па гробничныхъ не Древнихъ дощечкахъ вм-Ьсто Ва- 
снльевнчъ (т. е. Константинъ) наиисаио Юрьевпчъ, и оиъ 
названъ внукомъ но Андрея, а Александра Ярославича Нев
ск ая , или, по другимъ, Всеволода. Отъ нсвЪрныхъ запи
сей собориыхъ происходили ошибки и въ исчатиыхъ ука- 
зашяхъ-
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телемъ самостоятельнаго великаго княжества Ниже- 
городскаго и создателем!» каменнаго Спасопреобра- 
женскаго собора. Его княжеше продолжалось 15 лгЬтъг 
съ 1340 до 1355 года. Кончина его последовала 21 
Ноября 1355 года. По сказанш Никоновской л Уто
пией (III, 205), «Константинъ Васильевичъ княжылъ 
честно и грозно, бороня отчину свою отъ Татарь и 
сильныхъ князей.»

2.  Велиюй князь Нижегородекш Д и м и т р т й , 
0 ома ( '),  К о н с т а н т и н о в и ч !», второй сын!»Констан
тина Васильевича и тесть Димитрхя 1оанновича Дон- 
скаго. Княжеше его продолжалось 18 лЬтъ, съ 1365 
до 1383 года и осталось памятнымъ въ Нижнемъ 
Новгороде, какъ по возобновленш и укрепленш го
рода, такъ и по построение церквей. Кончина его 
последовала 2 Поля 1384 года.; Онъ умеръ на 62 го
ду, и принявъ предъ смерттю схиму, наречен!, 0ео- 
доромъ. Изъ построенныхъ имъ укрепленш доселе 
остается въ целости кремлевская башня, названная 
въ честь князя Дмцтровскою, съ воротами и при
мыкающею къ ней стеною.

3. ВеликШ князь Нижегородский А н д р е й  К он- 

с т а н т и н о в и ч ъ , старшш сынъ Константина Василь
евича. Княжеше его продолжалось 10 летъ, съ 1355 
до 1365 года. Онъ отличался особеннымъ благоче- 
сиемъ и заботливоетш какъ о построеши церквей, 
такъ и объ укрепленш города. За свою кротость и 1

(1) 0омою называется Димитрий въ OTJiiqie огь меньшаго бра
та своего Димитр1я Ногтя, въ монагаеств* Д|онпС1я, по- 
гребевааго не въ Нижегородскомъ, а въ Суздальскомъ со
бор*’.
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добродутше былъ особенно любимъ Нижегородцами. 
По его приказашю, вырытъ былъ валъ около дере- 
вянныхъ кремлевскихъ стЬнъ, изв'Ьстныхъ съ XVI 
стол&пя подъ именемъ старого города. Кончина его 
последовала 2 1юня 1365 года.

4. Великш князь, кратковременно Нижегород
ски, а потомъ ГородецкШ, Б о р и с ъ  К о н с т а н т и н о 
в и ч  ъ , третш сынъ Константина Васильевича и зять 
Литовскаго князя Ольгерда. Съ 1340 до 1355 года 
онъ изв'Ьстенъ по ссоре съ братомъ своимъ Дими- 
трьемъ (Оомою) за владеше княжествомъ Нижегород- 
скимъ. Для примирешя ихъ св. Алексш митропо- 
литъ посылалъ въ 1365 году преп. Серпя Радонеж- 
скаго, который, за несоглаые братьевъ, приказалъ На 
несколько времени затворить церкви въ Нижпемъ 
Новгороде. Съ 1365 по 1392 годъ Борисъ управлялъ 
однимъ княжествомъ ГородецКимъ, неоднократно до
могаясь получить Нижегородское княжество, но безу
спешно. Онъ скончался 2 Мая 1394 года въ Суздале, 
откуда перенесенъ былъ въ Городецъ, и тамъ по- 
гребенъ въ Архангельской соборной церкви. Изъ 
Городца въ Нижшй Новгородъ онъ былъ перенесенъ 
уже въ 1672 году, по распоряжешю Нижегородскаго 
митрополита Филарета. Несчастный князь сей ви- 
двлъ при себе падете самостоятельности Суздальско- 
Нижегородскато княжества.

5. Велшай князь В а с и л 1й Д и м и т р 1е в и ч ъ  К ир- 
д я п а , сынъ Димитр1я Константиновича. Онъ былъ 
съ Тохтамышемъ подъ Москвою и у восьми хановъ 
искалъ престола Нижегородскаго. Кроме того, онъ 
известенъ по той пытке, какую претерпгЬлъ за по-
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бЬгъ отъ Татаръ. Съ 1396 года жилъ, какъ частный 
челов’Ькъ въ ГорбдцЬ, а скончался въ Нижнемъ Нов
город!: въ 1403 году.

6. ВеликШ князь СуздальскШ С име о нъ  Д и м и т р ! е- 

вичъ, тоже сынъ Димитр!я Константиновича. Онъ 
былъ убитъ Августа 1377 года при рЬкЬ Пьян!,, 
во время нашеств1я царевича Арапши на Нижшй 
Новгородъ.

7. Великш князьЛ о ан н ъ  Ди ц и т р х е в и ч ъ  Б рю
х а т ы й , сынъ Димитр1я Константиновича. Онъ уто
ну лъ 2 Августа 1377 года въ pfedb ПьянЬ, при б-ЬгствЬ 
отъ царевича Арапши. Вмйст'Ь съ уб!еннымъ на Пья- 
нЬ братомъ Симеономъ, онъ иохороненъ былъ въ 
Собор-Ь 18 Августа, чрезъ 16 дней посл-Ь смерти.

8. Великш князь 1 о ан н ъ  Б о р и с о в и ч ъ , про
званный Т у г о й  Л у к ъ , сынъ Бориса Константино
вича, крещенный св. Алекшемъ Митрополитомъ. Въ 
1417 году онъ 'Ьздилъ съ братомъ своимъ Даншломъ 
въ Москву, но на другой годъ долженъ былъ оттуда 
удалиться съ безчестьемъ, и жилъ посл’Ь того съ 
однимъ только прозвашемъ великаго князя.

9. Ведший князь Си м е о н ъ Т о а н н о в и ч ъ , сынъ 
1оанна Димитргевича и внукъ Димитр!я Константи
новича. Онъ убитъ 1377 года, во время сражешя 
на р Ьк'Ь Пьян’й.

10. Великая княгиня А нна Г р е к о в н а , первая 
супруга великаго князя Константина Васильевича (*). 1

(1) Карамзинъ думаеть, что она была Гречанка (Ист. Р. Г. 
Т. IV. стр. 376), а она была первая супруга Константина 
Васильевича; вторую, мать Димитр1я, принимавшую учасие 
въ примирещи князей, звали Еленою.



— 33 —

11. Великая княгиня А настасия  I o a h h o b h a , во 
иночествЬ Васса, а въ схимЬ Оеодора. Она ро- 
домъ изъ Твери и была супругою великаго князя 
Андрея Константиновича; родилась въ 1331, а скон
чалась въ 1377 году. Въ инокини пострижена свя- 
тымъ Дшнишемъ, архимандритомъ Печерскаго мо
настыря, и была основательницею Нижегородскаго дгЬ- 
вичьяго Зачатейскаго монастыря, находившегося при 
подошв1> кремля у р-Ьки Волги и упраздненная въ 
половинЬ прошлаго столЬпя (*). Княгиня ыя про
славляется въ лЬтописяхъ за примерно-строгую и
святую жизнь (а).

)
ВсгЬ эти великокняжесыя гробницы, по настЬн- 

нымъ надписямъ, находятся по правую сторону со
бора, подъ сводами, въ его усыпальниц!}. На той 
яте сторон!}, въ алтар’Ь соборномъ, находится мра
морный памятникъ надъ гробницею последняя гру- 
зинскаго католикоса Антошя II. Онъ былъ сынъ 
грузинскаго • царевича и проживалъ въ Нижнемъ 
Новгороде, при родственник!} своемъ князгЬ грузин- 
скомъ Георгш Александровиче, получая въ годъ пен- 
сш по 10,000 рублей серебромъ. Скончался 21 Де
кабря (в) 1827 года на 68 году отъ рождешя и по- 1

(1) Составленное мною опнсаше этого монастыря напечатано 
въ Яижегород. Губ. ВЬдом. за 1S49 годъ.

(2) Въ СловарЬ Русскпхъ Святыхъ (стр. 274), она причисляется 
къ лику святыхъ мЬстпо чтимыхъ, только не въ Ыпжнемъ 
Новгород’Ь, а въ ГаличЬ, что составляетъ явную ошибку.

(3) Кратк. Истор. Грузин, церкви, 1оссел1ана, стр. 141, гдЬ 
впрочемъ, коичииа католикоса, вяЬсто 2t Декабря, не- 
вЬрно показана 21 Ноября.

5
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гребенъ, чрезъ 10 дней после смерти, въ прежнемъ 
тепломъ Скорбященскомъ соборе, а отсюда, въ 
Сентябре 1841 года, перенесенъ въ новоустроенный 
соборъ, на нынешнее место. Изъ оставшихся ве
щей после католикоса некоторым хранятся въ собор
ной ризнице.

На л'Ьвой стороне собора погребены т'Ьла Ни- 
жегородскихъ арх1ереевъ, и между ними находятся 
гробницы великаго патриота К озм ы  3 а х а р ь е в и ч а  
М и н и н а  С у х о р у к о в а , погребеннаго здесь въ 1617 
году, и сына е г о Н Е 0 Е д 1 я  (Меоод1я ) Минина, быв- 
шаго по смерти отца стряпчимъ. МнгЬше же, что 
Козма Мининъ сначала былъ похороненъ у своей 
приходской Похвалинской церкви и перенесенъ от
сюда въ соборъ уже около 1672 года, не им'Ьетъ ни- 
какихъ основашй, кромЬ одного темнаго предатя. 
Основываясь на показан1яхъ сотной грамоты Ниж- 
няго Новгорода (*),, составленной въ 1621 году, на- 
длежитъ принять за верное то, что Козма Мининъ 
жилъ въ посл,йдв1е годы до самой смерти (1617 г.), 
близъ каеедральнаго собора, въ пожалованномъ ему 
царемъ Михаиломъ Оеодоровичемъ дом’Ь и погре- 
бенъ былъ въ самомъ соборЬ. Въ сотной грам оте 
вовсе не упоминается о церкви Похвалинской, по
строенной уже после, а говорится только о родовомъ 
доме Минина въ Благовещенской слободе, принад
лежавшей, вероятно, къ Предтеченскому приходу, и 
о другомъ его доме, съ садомъ, жалованномъ отъ 1

(1) Современный снисокъ сотной грамоты Нилшяго Новгорода 
въ 4-ю долю листа хранится въ Нижегородской градской 
думЬ.



государя въ городгь т. е. въ кремле. Въ семъ то по- 
слЬднемъ доме, находившемся близъ самаго собора, 
жилъ тогда сынъ Минина стряпчШ Неч>ед1й Козминъ 
съ матерью своею Татьяною. Следовательно, всего 
вероятнее, что здесь, по освобождеши отечества, 
жилъ и самъ Козма Мининъ, и какъ мужъ зааме- 
нитый, погребенъ былъ въ каоёдральномъ соборе. 
Настоящая гробница надъ Мининымъ устроена уже 
въ 1797 году, на деньги (200 р.), присланный отъ 
Московскаго купечества къ Нижегородскому епископу 
Павлу Пономареву (*).

На .памятнике Козмы Минина находится дощеч
ка съ современною гробнице надписью:

«Избавитель Москвы, отечества любитель 
И издыхающей Росеш оживитель;
Отчизны красота, Поляковъ страхъ и месть, 
России похвала и вкчна слава, честь:
Се Миновичь Козма здесь тЬломъ почиваетъ, 
Всякъ, истинный кто Россъ, да прахъ его лобзаетъ.»

Кроме этой надписи, памятникъ Минина окру- 
жаютъ три чугунныя плиты (*), съ надписями. На 1

(1) Сынъ Отечества за 1838 годъТ. I I .— Поместившему зд*сь 
статью ‘свою о Минин*, Горбатовскому npoioiepero Ти- 
мооею Рожавскому, какъ видно, ие было известно о сот- 
пой грамот* Нижнлго Новгорода, составленной чрезъ че
тыре года поел* смерти Миыива. Въ предаши о погре- 
бенш его, кажется, см*шивается перенесение гроба его из ь 
прежняго ветхаго собора, 1672 года, въ другой новый, съ 
иридуманнымъ перенесетемъ его изъПохваливской церкви, 
отъ которой ие въ дальвемъ разстояв!и былъ родовой домъ 
Минина. См. ниже onucanie Похвалпвской церкви.

(2) Плиты oiu предположено было вызолотить.
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первой плите, съ изображешемъ вверху всевидящего 
ока, вылито:

«Господь силъ съ НАМИ,
Отъ временъ благов^рнаго и равноапостольнаго ве- 
ликаго князя Владим1ра и до благословеннаго два- 
падесятаго л-Ьта царствования великаго во бранехъ 
и въ мире Государя нашего Императора и Само
держца • Всероссшскаго Александра 1-го , трое
кратно Росшя испытала, по неисповтЬдимымъ судь- 
бамъ Всемогущаго, рогъ благоверныхъ и въ обсто- 
яшяхъ возвысившаго, сильнейшая и лют'Ьйппя на- 
падешя многочисленпыхъ враговъ своихъ, • каковы 
являлись въ самой еще древности Татары и различ- 
пыя ихъ покол-Ьтя, потомъ Литовцы и друше по
добные имъ изменники, а накояецъ Галлы въ сонмЬ 
двадесяти другихъ языкъ враждовавшихъ Россш: И 
отъ вс-кхъ сихъ нашествш иноплеменныхъ Poccia 
спасена чудодейственно и благопромыслительио отъ 
Господа силъ.»

На второй, плите:
« З а с т у п н и к ъ  п а ш ъ ,

Трикраты убо и Низовская земля Новаго города 
споспешествовала победительнымъ образомъ къ 
преодолен™ враговъ Отечества, то изгоняя ихъ изъ 
среды самыя Россш, то прогоняя за пределы оныя, 
отъемля изъ рукъ вражшхъ похищенное достояше 
свое. По ослабленш Шевскаго великаго княжества, 
возникло въ Л  57 году Всероссшское княжество, бла- 
гопромыслптельностт великаго князя Юр1я Влади- 
м1ровича, въ странахъ бЬлыя и велдйоя Россш съ та
кою силою и могуществомъ, что сынъ его Андрей
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Юрьевичъ воевалъ уже победительно противу Волг- 
скихъ и Камскихъ Татаръ, которыхъ покоривъ со 
всг1ши прилежащими къ нимъ народами, столичнымъ 
ихъ градомъ завладЬвъ, къ Poccin присоединилъ; и 
сей градъ, обновленный съ 1212 года '(*), сталъ из
вестный подъ именемъ Нижняго Новаграда, толь 
много посему еще изъ среды самой древности спо- 
спешествовавшаго наконецъ и къ совершенному 
свержению ига Татарскаго царемъ Иваномъ Василье- 
вичемъ. А избавлете Poccin отъ Поляковъ.»

На третьей плите:
«Б о г ъ  Гдковль.

бывшее въ 1612 году, по освобождении Москвы 
содЬйств1емъ прйснопамятнаго сына отечества Козмы 
Минина, чрезъ собранный полчища въ странахъ Ниж
няго сего Новаграда и руководимыя къ сокрушешю 
врага пламенноноснымъ Пожарскимъ, уже известно 
Росйянину всякому. И cie последнее избавлеше 
Poccin отъ нашеств1я Галловъ въ 1812 году совер- 
шилося, по занятш уже врагами древтя столицы 
Москвы, остановленными на пути своихъ богопро- 
тивныхъ движешй и вспять обращенными при виде 
конечно новоявленныхъ ополчешй, сосредоточивае- 
мыхъ въ семъ же Богоспасаемомъ граде Нижнемъ (! ). 1
(1) Такое время основание Нижняго Новгорода поставлено по

Нижегород. летописцу, напечатанному въ XVIII тойгЪ Росс. 
Вивлшеики; но согласвЪе съ другими летописями и актами 
время cie относится къ 1221 году, *

(2) Отъ Нижегородского оиолчешя въ 1812 году, бывшая съ 
пимъ икона св. Николая чудотворца въ серебряной ризЪ 
и съ надписью о самомъ походЪ опрлчешя осталась и хра
нится въ рнзницЬ Ниясегородскаго каеедрадьнаго собора.
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Знаменася на насъ св-Ьтълица Твоего, Господи, 
и о имени Твоемъ возрадуемся во вгЬки.

Сдя сказательная доска нри гроб^ Козмы Ми
нина устройся 1815 года.» .

Изъ Нижегородскихъ арххереевъ, на лЬвой сто- 
рошЬ каоедральнаго собора, погребено шестеро: 

Первый Нижегородски митрополитъ Ф и л а р е т ъ  

въ схим'Ь О е о д о с ш . Онъ управлялъ Нижегородскою 
enapxiero около 15 л’Ътъ, съ 1672 по 1687 годъ, и 
скончался на покоЬ въ Макарьево-Желтоводскомъ 
монастыре 29 Сентября 1694 года, а 4 Октября по- 
гребенъ преемникомъ своимъ митрополитомъ Пав- 

- ломъ въ Нйжегородскомъ каоедральномъ соборЬ. На 
гробницЪ митрополита Филарета была надпись сл'Ь- 
дующаго содержашя ('):

«Кто любитъ милость Бога къ земнымъ знати, 
Благимъ даетъ даръ; cel изволи читати.
Иришедъ зд’Ь о лежащемъ во гробЪ познай,
Въ Mipfe суща вся той остави внимай.
Дивнымъ машемъ стражу даде ему стада,
Постави его Богъ паствы Нижняго Новаграда, 
Нижнему и прочимъ градомъ apxiepea преименита, 
И преосвященство его всей Низовсыя земли зна

менита.
Онъ же Господивъ Филаретъ митрополитъ пре-

столъ свой оставльше, 
И во обитель пречистыя Троицы и чудотворца

MaKapia прешедше, 1

(1) Надпись списана въ Румяпц. МузеуагЬ, поописаюю Востокова 
подъ Ж177,л.Ю2. Оаа находилась, в’Ьроятно, на той гробии- 
цЬ, которая съ перестройкою вновь собора была уиичтожена»
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Отъ печалей удалихся живяше во святыни,
Единъ въ келш богоугодно подвизася яко въ пу

стыни,
И тамо во святую равноангельскую схиму облечеся, 
Преименованиый ОеодосШ наречеся.

Пасе церковь Нижегородской митрополш 13 лгЬтъ 
три месяца (*). Пребысть въ обители въ воздержа- 
тельномъ и постническомъ свосмъ житш 80 лЬтъ три 
месяца 5 дней. Погребенъ преосвященнымъ Павломъ 
митрополитомъ Нижегородскимъ и Алаторскимъ, отъ 
создатя свЬта 7202 лЬта Окгобр)я 4 дня.»

Вторый Нижегородски митрополитъ П а в е л ъ  
управлялъ enapxiero 10 л’Ьтъ, съ 1687 по 1697 годъ. 
Онъ скончался 26 Сентября 1696 года и погре
бенъ Тихономъ, митрополитомъ Сарскимъ и Подон- 
скимъ, управлявшимъ послЬ того Казанскою enapxiero. 
На гробницЬ митрополита Павла была следую
щая надпись (1 2):

«Всякъ человЬкъ живяй отздЬ умираетъ,
Богъ бо предЬлъ и мЬру жизни полагаетъ.

Волею Бога въ MipTb рожденный и велшай Го- 
сподинъ нашъ бысть митрополитъ преосвященный 
Павелъ Нижегородски! и АлаторскШ мирно скон

(1) Несоглайе этихъ годовъ съ.годами управлешя Филаретова, 
по Нижег. летописцу и другимъ актамъ, можно объяснить 
разв'Ь вычетами мЬсяцсвъ отъ 1672 и 1687 годовъ, если 
только в'Ьрно снята вадиись въ рукописи Руманцовскаго 
Музеума.

(2) Надпись списана съ рукописи Руманцовскаго Музеума подъ.
JV2 177, л. 102, а теперь ни надписи, ни гробницы въ со
бор!; Н’ЬТЪ.
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чался 1проздатя 7205 лЬта отъиде въ вЬчные кровы, 
оставя сей свгЬтъ месяца Сентембр1Я 23 дни во 2 часу 
въ последней четверти, пасе церковь Нижегородской 
митрополш 10 лй;тъ и мЬсяцъ 3 дней 19; погребенъ 
месяца Октобр1я 13 дня преосвященнМшимъ Тихо- 
номъ, митрополитомъ Сарскимъ.»

Арх1епископъ НижегородскШ П и т и р и м ъ  ( ‘ ), 
управлялъ enapxiero 19 л’Ьтъ, съ 1719 до 1738 г.- 
По своимъ неутомимымъ и многоплоднымъ трудамъ 
противъ раскола, онъ былъ лю.бимъ и уважаемъ 
Петромъ Великимъ. Скончался 8 Мая 1738 года и 
погребенъ Рязанскимъ епископомъ Алекс1емъ Тито- 
вымъ.

Епископъ НижегородскШ 1олннъ Ду б и н с к Ш,  
управлявши! enapxiero три года, съ 1739 по 1742 годъ, 
скончался въ 1743 году 24 Генваря на поко’Ь и по
гребенъ своимъ прсемникомъ, епископомъ Димит- 
р1емъ С'Ьченовымъ.

На деревянной гробниц^ преосв. 1оанна нахо
дится следующая совредшнная надпись (*):

«Б, П, П.
Челов’Ьче 

зд'Ь предстоящш
Разсуждая непостоянство жшчя Mipa сего воззри 

на гробъ сей 
въ немъ же лежитъ * 2

•
(1J О ПптиримЬ, составител-t книги Пращицы, сы. въ СловарЬ 

Дух. linear. Т. II, стр. 163—175.
(2) Надпись с1я досел!> остается на гробиицЬ въ ц-Ьлости. 

Она тахже находится и въ рукописи Румянц. Музеума подъ 
JVF 177, л. 104.
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Знаменитое хрпстганомъ наставлеше преосвященный 
1оаннъ ДубенскШ, епископъ НижегородскШ и Ала* 
торскШ

Украшеиъ
Святостйо, небоязненнымъ великодуийемъ, плодонос- 
нымъ разумомъ, Аигельскимъ жииемъ, простосер* 
дечнымъ нравомъ и крепко основательиаго терпения 
добротою;

Прославленъ
Риторствомъ, учетемъ, монаществомъ, смиретемъ, 
мудростаю,

Арх1ерействомъ;
Жизньвременную, юже на славу m честьБожш Bocnpin, 
чрезъ 60 лЬтъ оную въ наученш и наставлейш про* 
чихъ, благочестно и плодоносно препроводи, душу 

Богу всемогущему 
Въ руцЬ преподавши,

Хрислчански заключи 1745 года месяца Генваря 
25 дня, поживъ въ различныхъ трудахъ и чинахъ, 
во многихъ честяхъ и подвизгЬхъ, въ частой радости 
и чащайшемъ же отъ бол-Ьзни на земли плачЬ л Ьтъ 

.63 кч, славЬ себЬ и отечеству довольно;
нынЬ въ СВ&Т'Ь что? 

прахъ, 
ахъ!

И всякъ будетъ то.
Убо предстоящШ человЬче

Зд'Ь лежащему и благочестно преставлынемуся пре* 
освященнЬйшему епископу умиленно моли, да по* 
дасгъ Богъ

' 6

В’Ьчпую памяты»
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ApxieiracKoirb НижегородскШ В еепаминъ К ра- 
сн оп ьвковъ , известный составитель Новой Скрижа
ли (1). Онъ управлялъ Нижегородскою enapxieio 13 
л^тъ, съ 1798 до 1811 года, скопчался 17 Марта 1811, 
72 лЬтъ отъ роду и погребенъ 25 Марта Владпип’р- 
скимъ епископомъ КсеноФОнтомъ Троепольскимъ.

Епископъ НижегородскШ М оисей  Б л и з н е - 
ц о в ъ - П л а т о н о в ъ , управлявший enapxieio 14 лЬтъ. 
съ 1811 до 1825 года. Надъ могилою его поставленъ 
мраморный продолговатый памятникъ съ двумя вы
резанными на ономъ надписями:

а) «Августа 14 дня принялъ санъ монашества и 
сд^ланъ преФектомъ и учителемъ Ф илософш. 1799 
года пёреведенъ въ Московскую Академш, бывъ 
ректоромъ и Богослов1я учителемъ. 1808 года Ген- 
варя 1 дня былъ вызванъ въ С. Петербургъ для про- 
поведашя слова Бож1я. 1808 года Марта 29 дня по- 
священч, во епископа Пензенской и Саратовской 
епархш. 1811 года 1юля 15 дня переведенъ въНиж- 
нШ Новгородч. епископомъ же Нижегородскимъ и 
Арзамасскими,, где 1825 года Генваря 10 дня въ 3-ю 
четвертьЧО часа по полудни волею Бож1ею отъиде отъ 
сего Mipa. Жшчя его было отъ роду 54 года 3 месяца 
20 дней.»

Преосвященный Моисей погребенъ былъ сна
чала въ тепломъ Скорбящейскомъ соборе, а отту
да тЬло его, положенное въ новый гробъ, пе
ренесено въ Сентябре 1841 года на нынешнее 
место.

1) Слов. Истор. о писат. Дух. чина I , 74—76.
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б)«Небссъ ли пожелать тебЬ, о 1ерархъ почтенный! 
Но праведной душЬ отверсты небеса.
Иль жизни в'Ьчныя?— Но кроткШ духъ, блаженный 
Сей жизнью награжденъ бываетъ завсегда.
Ты въ жизни жилъ, для всЬхъ былъ б'Ьдныхъ 

- утешенье,
Приб'Ьжище сиротъ, родныхъ своихъ отедъ. 
Окончивъ жизнь ciio, за благо въ награжденье 
Получишь въ небесахъ безсмерт1я вЬпецъ.»

ВсЬ гробницы какъ великокняжесыя, такъ и 
apxiepencKin, со времени построешя собора, нахо
дятся въ низу подъ сводами, гд1з устроена въ по
следнее время церковь.

Достоиримъч АТЕЛЬНЫЯ ВЕЩИ.

Къ числу достопршгЬчательныхъ по древности 
вещей, хранящихся въ устроенной подъ колокольнею 
соборной ризниц'Ь, относятся сл-Ьдуюпця:

Небольшая, XIV  вЬка, Византшская икона Оди- 
г и т р ш  Б о ж 1ей М а т е р и , списокъ съ подлинной 
Цареградской, съ сребропозлащеннымъ окладомъ, не 
закрывающимъ самаго изображешя (*). Величиною 
она въ длину 4 '/а, а въ  ширину 3*/2 вершка. Над
писи, современной ея написание, на ней иЬтъ, кромЬ 
буквъ древней Формы, изображенныхъ на самой 
икон’Ь, по одну сторону вЬнца Mf, а по другую Щ  
и надписи: ORf А 3 2  БЦЫ ОД1ГИТП А , вычеканенной 
на окладгЬ вверху образа. Икона шя прислана въ !3 8 1  1
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(1) См. приложенный рнсунокъ съ иконы, снятый въ 1850 году.



году святымъ Дшнишемъ, арх1епископомъ Суздаль- 
скимъ, изъ Царьграда въ Нижегородскш Спасо- 
преображенскШ соборъ (J), на благословеше Ниж
нему Новгороду. Объ этомъ записано въ лЬтопи- 
сяхъ (8) : «Дионисей епискупъ СуждальскШ посла изо 
Царяграда с чернцемъ с МалаоЬемъ Ф илософомъ 
икону, переписавъ образъ пречистыя Богородицы 
Одигитр1я, Русскимъ же языкомъ глаголется На
ставница, по гречески убо Одигитр1я. Исходитъ 
же та икона Одигитр]‘я во ЦарЬ градЬ во втор- 
никъ. И сице ДюнисШ епископъ в той же об
разъ в должину и в ширину написа, а другую 
икону посла, образъ тоежъ пречистыя Богородицы 
Одигитр1е, въ тужъ мЪру и въ должину и въ ши
рину, ижъ и переписавъ приела на Русь; и едину 
убо поставиша въ церкви святаго Спаса въ НовЬ- 
город'Ь Нижнемъ, а другую поставиша въ Суждал'Ь 
въ соборной церкви.»

Напрестольное Е в а н г е л 1е , апракосъ, въ десть 
неболыпаго Формата, писанное на пергамен!; въ 1408 
году. Оно покрыто зеленымъ бархатомъ. На верхней 
дскЬ его средникъ и четыре Евангелиста сребропо
злащенные гладые разные; на исподней дск'Ь сред
никъ и угольники серебряные; застежки также ce ll)

ll) Св. ДшнисШ нерЬдко совершалъ Богослужеи!е въ Спасо- 
преображенскомъ соборЪ и въ сан!> Печерскаго архимаи- 
дрита и въ cajcfe Суздальскаго епископа. По такому вос- 
помннаш'ю о соборЬ, была и прислана имъ сюда изъ 
Царьграда святая икона.

(2) Никонов. лЬтоп. ч. IV, стр. 129.
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ребряныя. На верхнемъ среднике рЬзной Деисусъ, въ 
которомъ св. 1оаннъ Предтеча облеченъ во власяни
цу. Изъ рйзныхъ Евангелистовъ, по порядку чтенш 
Евангельскихъ, первое место занимаете св. 1оаннъ, 
обращенный къ небу, а при немъ изображена св.

. Прохоръ; второе место занимаетъ св. Матвей, по- 
томъ Маркъ и наконецъ Лука. Весь окладъ резьбы 
добротной и хотя не современенъ съ самымъ Еван- 
гел1емъ, но тоже древнш. Пергамент., на которомъ 
писано Еванге.йе, изжелта белый, золотообрезный 
и съ естественными скважинами на иЬкоторыхъ мгЬ- 
стахъ. Оно писано полууставомъ въ два столбца и 
по одной линейке, начертанной костью или желй- 
зомъ. После одиннадцати строкъ, оставленныхъ пу
стыми, вероятно, для заглавия, начинается такъ: 
Искони бп> Слово и Слово бть отъ Ба и Бъ бгъ Слово. 
Еванге.йе cie до 1764 года принадлежало Амвроыеву 
Николаевскому Дудину монастырю (*). Но когда, при 
учреждепш штатовъ, монастырь этотъ былъ упраз- 
днепъ и церковь его обращена въ приходскую села 
Подъяблонова (Горбатовскаго уезда), то съ другими 
вещами монастырскими взято въ ризницу Нижего- 
родскаго каеедральнаго собора и пергаменное Еван
гелие. О времени написашя его свидетельствуешь 
надпись на последнемъ листе одного почерка съ 
самымъ Евангелгемъ (1 2): «Въ лето 6916 (1408) на-, 
писаны быша книги cia глаголемыя четвероблаго- 
вестникъ повелЬшемъ смиренаго игумена Серпя, а

(1) Onncauie сего монастыря см. да.гЬе.
(2) . См. приложенный сиимокъ съ сеи надписи.
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рукою миогогр'Ьшнаго раба Бонна Андреа святому 
НиколЬ во Амбросиевъ манастырь при велищЬмч» 
князи Васильи Димитр1евичи самодержьци всея Руси, 
въ то лгЬто егда не бысть но архтепископ-Ь по Ки- 
npiaH'b apxieimcKona въ Руси. Словеса же убо напи
санная пршдоша въ конець, уму же да не будетъ когда 
нр1яти конець въ любителехь душепитательныхь 
словесъ, кое убо когда благыхь насыщеше. ТЬмже 
убо должни есми глаголемымъ внимати, да. и ми
лость улучимь всесвятыа Троица и на страшнемь 
и праведнемь суде не осуждени будемь. Молитвами 
и молешемь святыхь и всехвальныхь Апостолъ и 
Евангелистъ 1оанна Оеолога и Матвея вочтеннаго 
въ двонадесятицю и Марки и Луки врача, Господи 
1исусъ Христе Боже нашъ, помилуй насъ».

По богатству и украшешю своему, заслужи
ваете особеннаго внимашя напрестольное Е ва н гел1е , 
печатанное въ МосквЬ 1689 года на большой алек- 
сандршской дестевой бумаге, при царяхъ 1оаннЬ и 
ПетрЬ АлекоЬевичахъ. Оно все обложено сребропо- 
злащеннымъ кованымъ окладомъ и украшено жем- 
чугомъ и драгоценными камнями, а употребляется 
при богослуженш весьма рЬдко какъ по причине 
дороговизны, такъ и по причине необыкновенной 
величины и тяжести.

. Большая п л а щ а н и ц а , употребляемая при 
богослуженш во время страстной седмицы. Длиною 
плащаница въ 3 аршина и 8 вершковъ, а шириною 
въ 2 аршина и 6 вершковъ. На ней вышиты разно
цветными шелками, по лазоревому и зеленому ат
ласу, съ большимъ искусствомъ, образъ Положешя
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Господня во гробь и грудныя' изображешя Апосто- 
ловъ и другихъ святыхъ со всЬхъ сторонъ. Въ кай- 
махъ позументы, а въ подножш надпись вязью, 
шитая по серебру чернымъ телкомъ: «ЛЬта 1702, 
при державе великаго государя царя и великаго 
князя Петра Алексеевича, всея Россш самодержца, 
построена шя святая плащаница по обещанда apxi- 
ерея Исаш Нижегородскаго въ соборную церковь 
Преображетя Господня (*).» По преданно, плащаница 
шя вышита великими княжнами, сестрами Петра 
Великаго, и особенно чтится у гражданъ, какъ свя
тыня ихъ предковъ.

Сребропозлащенные с о с у д ы , весьма хорошей 
работы, пожертвованные въ 1703 году Псковскимъ 
митрополитомъ Госифомъ ( *) .

Къ нимъ принадлежатъ: а.) Большой, около 
трехъ четвертей аршина въ вышину, п о т и р ъ  съ  

эмалевыми иконами вверху и внизу и съ чеканными 
надписями. На всемъ потирг1Ь находится 12 наклад- 
ныхъ, чеканныхъ изъ серебра образковъ, облитыхъ 
эмалью въ прорезиыхъ чеканныхъ клеймахъ. Вверху
потира надпись: «пргимите.......  ломим ое; » и эмале-
выя съ надписашями изображешя Incyca Христа, 1

(1) Ilcaia, посвященный въ митрополита изъ архимандритовъ 
Московскаго Новоспасскаго монастыря,, управлялъ Ниже
городскою euapxieio съ 1699 до 1707 года.

(2) 1о с п ф ъ , пзъ дворяпъ Римскпхъ Корсаковыхъ, управлялъ
Псковскою enapxieio съ 1699 до 1717 года, а посвящепь 
въ митрополита изъ архимандротовъ Московскаго Высоко- 
петровскаго монастыря. HcTopia Кпяжеств. Псковск. митр. 
EBreain ч. II стр. 60.
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Бонпя Матери, 1оанна Предтечи, Архангела Гавршла, 
Распямя съ предстоящими и Архангела Михаила. 
На нижней части потира также эмалевыя съ надпи- 
сашями изображешя СняНя со Креста, Положешя 
во гробъ, Воскресен1я Христова, Молешя о чапгй, 
Несешя Креста, Распяия боковаго, т. е. съ нагну- 
тымъ Крестомъ. На лицевыхъ краяхъ поддонка над
пись въ слйдующихъ стихахъ:

«Преосвященнййтш 1о с и ф ъ , митрополитъ 
Псковской ИзборскШ, служити въ нихъ изволи; 
Тысеча семь сотъ третьяго лйга 
Благодать оныхъ въ церковь возымета,
Во славу Богу всетворящу Спасу 
Сосуды сш содйла украсу.»

б. ) Соразмйрный потиру ди скосъ съ чеканнымъ 
изображен!емъ въ средний Агнца закланнаГо. По 
краямъ дискоса вычеканена надпись стихами:

«'Сей Агнецъ БожШ за вы пожреся,
Иже образомъ симъ въ знамен! е простреся;
Сей бо гр'Ьхи всего »iipa понесе,
Насъ же къ Богу и Отцу Своему принесе,
Да всякъ, ядый Его плоть, имать животъ вйчный, 
И т я й  Его кровь имать быть честный.»

в .  ) З в -ь з д и ц а  съ чеканными изображешями 
вверху Короновашя Бож!я Матери, а по дщицамъ 
четырехъ Евангелистовъ.

г .  ) Два б л ю д ц а , по величин'й равныя большимъ 
дискосамъ и на подоб!е ихъ устроенныя. На одномъ 
изъ блюдцевъ чеканное изображено Благовйщешя 
Пресвятыя Богородицы, съ надписью вокругъ онаго
въ стихахъ:



«Пршде Архангелъ въ Назаретъ къ ДквЬ, 
Нринесъ радость праматерЬ Евъвк:
Радуйся ДЬво обрадованная,
Радуйся радость Тобою вскмъ будетъ данная;
Не бойся Д1;во!— Пресвятый Духъ снидетъ '
И осКшитъ Тя, сила бо съ нимъ придетъ.»

На другомъ блюдц'Ь въ средин-fe чеканное изо- 
бражете св. Ioanna Предтечи, съ надписью вокругъ 
онаго также стихами:

«Богознаменитый гласъ и Св-Ьтильникъ СвЬта, 
Ходатай ветхаго и новаго завЬта,
Светлый Слову гласе, 1оанне святе,
Господень Предтеча благодати пребогате;
Великая звезда Солнцу предходящая,
Красная горлица и ластовица сладкопокоющая.»

ВЬсу въ сосудахъ этихъ 13 Фунтовъ 82 золот
ника.

Изъ соборной описи половины прошлаго столЬ- 
Tifl видно, что въ ризницЬ тогда было четыре посо
ха арх1ерейскихъ. Изъ нихъ одинъ посохъ Строго- 
новскШ серебряный фи н и ф тя н ы й , другой, костяной, 
третш ПавловскШ, четвертый Сильвеетровскш. Вей 
они остались въ целости.

CTvoroHOBCKifi п о со хъ  нынк зовется Филаре- 
товскимъ, вероятно, потому, что онъ устроенъ Стро
гоновыми для Нижегородскаго митрополита Фила
рета. Ручка посоха съ змеиными главками и съ кре- 
стомъ изъ камня. На всемъ nocoxi шесть трубокъ 
и пять яблоковъ серебряные, обложены фи н и ф ть ю ; 

нзконечникъ у него сребропозлащенный съ мЬднымъ 
копьецомъ.
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Костяной, пзъ бЬлой кости, посохъ съ змеи
ными главками и съ рЬзными между иихъ образами 
по одну сторону Преображешя Господня, а по другую 
Знамешя Пресвятым Богородицы. Подъ обоими обра
зами по одному разному херувиму, а вверху разная 
корона. По рЬзнымъ изображешямъ на кости, посохъ 
сей заслуживаетъ особенное внимаше; а по находя
щейся на немъ корон'Ь, подобной нынешней импе
раторской, оиъ долженъ быть отнесенъ къ числу 
царскизпь вкладовъ.

П а в л о в с к ш  посохъ въ описяхъ прошлаго сто- 
л'Ьпя значится съ главками змеиными литыми, 
между коими крестъ серебряный съ лучами; дал'Ье 
подъ главкою трубка сребропозлащенная гладкая съ 
подписью; четыре яблока серебряным травчатыя, а 
два м"Ьдныя позлащенным; подъ верхнимъ яблокомъ 
поясокъ серебряный съ простыми красными камеш
ками; стержень между яблоковъ обложенъ наподоб1е 
чешуи, наконечникъ м'Ьдный. Теперь этотъ сребропо
злащенный посохъ находится въ Макарьево-Желто- 
водскомъ монастырь. Между рогами и первымъ ябло
комъ надпись: Agoeviov а^^ед еы д  ex Пеко-
novioov *AvdQovar}g. A X  OS Je x e f i K E (').— 1

(1) Изъ ачтовъ Макарьево-Желтоводскаго монастыря видно, что 
Арсешй епнекопъ Пелопонесска1 '0  полуострова, Андрус- 
ской епарх'ш, былъ прегкде подъ началомъ въ Москооскомъ 
Новоспасскомъ монастырь, и отсюда переведенъ, таия:е 
подъ цадзоръ, въ ЖелтоводскШ монастырь. Изъ оставших
ся въ семъ монастырь его писемъ видно, что онъ просилъ 
себЬ вспоможешя, многимъ посылалъ части Жввотворяща- 
го Древа и жаловался, что его оклеветали ТерусалимскШ
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ДалЬе отъ перваго до втораго яблока идетъ Русская 
надпись: «ЛЬта 7196 (1689) Ноября въ 1 день пове- 
лениемъ и благословением* Павла преосвящеинаго, 
митрополита Нижегородскаго и Алаторскаго строен* 
сш apxiepeftcKoi жезлъ его кельМною казною.» Та- 
кимъ образомъ очевидно, что посохъ сен был ь при- 
надлежностпо ясившаго подъ надзоромъ въ Желто- 
водскомъ монастыр'Ь, въ  ̂ концгЬ XVII вЬка, Грече- 
скаго епископа Арсешя, а отъ него перешелъ къ 
Нижегородскому митрополиту Павлу, и симъ послЬд- 
нимъ вновь передЬланъ. Въ конц'Ъ же прошлаго 
столЬия посохъ переданъ изъ ризницы Нижегород
скаго каоедральнаго собора въ Макарьево-Желтовод- 
скШ монастырь.

С и л ь в е с т р о в с к 1й посохъ деревянный, весь въ 
сребропозлащенномъ окладе. Главки у него сере- 
бряныя змЬиныя, между коими небольшой литый 
серебряный крестъ; подъ нимъ яблоко съ чеканными 
на одной сторонЬ крестомъ, на другой благословляю
щею рукою; далЬе три-яблока чекаиныя съ травами, 
а проч1я три яблока ложчатыя (т. е. съ выемками), 
съ простыми камешками въ гн'Ьздахъ. Изъ трубокъ 
верхняя гладкая съ надписью, потомъ четыре трубки 
также гладгая, обвитыя прорЬзнымъ серебромъ; по
следняя трубка витая; наконечникъ бгЬлый гладк1й съ

архимандритъ Хрисанеъ и 1срусалимскШ патр<архъ. Въ 
концЬ писемъ подпись: *uiQOSVIOS ' EnioY.OTtOS *j l v -  
S q b Gl f a  и даже съ прибавкою: тгрОOXVV00. Кончина 
Арсешя последовала въ Казани, где онъ и погребенъ за 
алтаремъ соборной церкви Сиасопреображенскаго монасты
ря. Ист. Росс, iepapx. V, 631.
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копьецомъ. Надпись на второй трубке следующего 
содержашя: «Лета отъ сотворешя света 7220 году, 
отъ Рождества же Христова 1712 мп,а построенъ сей 
архипастырски! жезлъ, благословешемъ же и повеле- 
шемъ преосвященнейшаго Сильвестра, митрополита 
НижнягоНоваграда и Алатаря, ево apxiepeMcitoro казною 
въ четвертое лето арх1ерейства его, а весомъ серебра 
казеннова Фунтъ, да ево келейнаго серебра Фунтъ (').»

Две древшя х о р у г в и , вырезанныя изъ оди
наковой двухсторонней тканой золотной матерш и 
обрисованныя прошивнымъ чернымъ шелкомъ, съ 
вышивными, шелкомъ же, лицами. Изъ этихъ хо
ругвей на одной изображено съ обеихъ сторонъ 
Преображеше Господне; въ длину она безъ коймъ 1 
аршинъ 3 вершка, а въ ширину 14V2 вершковъ. 
Коймы кругомъ по четверти въ ширину и состоятъ 
изъ плотнаго холста, обшитаго цветнымъ атласомъ 
съ переплетенными шелковыми ленточками. Надписи 
на каймахъ нетъ; а на самой хоругви слова, выши
т а я  насквозь изъ одинаковыхъ съ хоругвш нитокъ, 
указываютъ на имена изображенныхъ лицъ, какъ то: 
1исуса Христа, Илш, Моисея, Петра, 1оанна и 1акова.

Другая двуличневая х о р у г в ь  изъ такой же ма
терш и устроена одинаковымъ образомъ, но отли
чается большею CHMMeTpiero рисунка. На ней изо- 
браженъ Архангелъ Михаилъ держапщмъ въ правой 
руке свитокъ, а въ левой ме.чъ. Вся хоругвь вели
чиною безъ каймы въ длину Ы У2 вершковъ, а въ

{Л Сильвестръ, изъ рода дворянъ Волынскихъ, управлять 
Нижегородскою enapxieio съ 1708 до 1719 года.



ширину 12 вершковъ. Кисти рукъ, лики и во
лоса вышиты шелкомъ. Надписи на самой хоругви 
нг!;тъ, кромЬ неясно вышитыхъ словъ иадъ Архан- 
геломъ Михаиломъ: «Архистратигъ Михаилъ.» Кру- 
гомъ хоругви на кайм'Ь трехъ вершковой»по крас
ному атласу, закрытому другимъ атласомъ съ изви
тыми По немъ лентами, вышитъ тропарь вязью, на 
верхней сторон!»: «Небесныхъ воинствъ архистра- 
тизи молимъ васъ присно» — на следующей за пер
вою сторон!;: «мы недостойши, да вашими молитвами 
огра» на противоположной со второю сторонЬ: «дите 
насъ кровомъ крилъ невещественный ваше» — а на 
нижней сторон!»: «я славы сохраняюще насъ припа- 
дающихъ прилежно.» Судя по надписи, кажется, 
нельзя причислить эти хоругви, теперь уже обвет- 
шавппя, къ древнимъ временамъ; ихъ относятъ къ 
началу XVII столетня и нолагаютъ, что онЬ были 
въ употребленш въ 1612 году, какъ при крестныхъ 
ходахъ, такъ и при сопровожденш Нижегородскаго 
ополчен!я, отправлявшагося подъ предводительствомъ 
князя Пожарскаго и гражданина Минина въ Москву, 
на защиту отечества.

Четыре шитыя п е л е н ы  величиною въ длину 
по полуаршину, а въ ширину по 6 V, вершковъ.

Первая пелена вышита золотомъ по красному 
гроденаплю. На ней изображены вышитыя во весь 
ростъ лида Ростовскихъ чудотвордевъ: Леонття ,
Исаш, 1акова и Стеч>ана (*), съ вышитыми надпи- (I)

(I) СтеФанъ этотъ должеиъ быть епископъ и нросвЬтптель
ПермскШ, подвизавшихся въ РостовЬ около 10 лЬтъ, въ
монастырь св. Григорхя Богослова.
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сами ихъ именъ. Вверху надъ святыми вышито 
изображеИе ЗнамеИя Пресвятыя Богородицы; а внизу 
надпись: «Cia пелена строеИе Tpuropifl Дмитр1евича 
Строгонова.»

Вторая пелена вышита золотомъ по красному 
атласу, съ изображеПемъ св. Григория Богослова во 
весь ростъ, а надъ нимъ Знамешя Пресвятыя Бо
городицы. Вокругъ вышитаго изображеПя шитая 
вязью надпись тропаря: «ПастырсПй сопель Бого
словия твоего витШскимъ победи труды, яко голу- 
бины Духа изысковавшу и доброты в^щанш прило- 
жишятися, но моли Сына Бога отче Tpnropie Бого
слове, да спасетъ души нашя.»

Третья пелена, вышитая по красному атласу зо
лотомъ и шелками, съ изображешемъ Знамешя Пре
святыя Богородицы и предстоящихъ предъ Нею 
по правую сторону преподобный Ксенш, а по л-Ьвую 
великомученицы Варвары; по угламъ пелены вы
шиты четыре Евангелиста. Какъ вокругъ изобра
жена Пресвятыя Богородицы, такъ и по сторонамъ 
всей пелены вышиты вязью молитвы ко Пресвятой 
Богородиц^.

Четвертая пелена, шитая золотомъ по красному 
атласу, съ изображешемъ во весь ростъ Казанскихъ 
чудотворцевъ Гур1я и Варсошхмя, а между ихъ гла
вами Казанской иконы Бож1ей Матери. Кругомъ 
всего изображешя вышитъ вязью тропарь св. Гу- 
piro и ВарсошхПю, гдгЬ различие отъ нынЬшняго 
чтешя состоитъ въ окончаПи двухъ только словъ: 
« Апостольскимъ предаПёмъ.»
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ВсЬ сш пелены теперь находятся въ одной рамЬ 
безъ употреблешя и принадлежат!., какъ надобно пола
гать, къ числувкладовъСтрогоиовскихъХТП столгЬт|‘я.

Къ вещамъ, заслуживающим!, внимаше, при- 
падлежагъ некоторым Арх1ерейск1я облачсшя, какъ 
то:

М и т р ы . В ъ  описяхъ прошлаго стол'Ьия пере
числяются: первая шапка арх1ерейская Иса1евская, 
вторая Орловская, третья Тихоновская, четвертая зе
леная Милославская, пятая Греческая, низаная жем- 
чугомъ по вишневому бархату. Но теперь нЬтъ ни 
одной изъ нихъ; онЬ либо переделаны частто на новый 
митры, какъ показываютъ древшя на нихъ вещи; или 
же употреблены на друпя церковныя украшешя.

С а к к о с ы . Въ прошломъ стол'Ьтш были: 1) сак- 
косъ изъ матерш золотной съ травами серебряными 
и шелковыми разныхъ цвЬтовъ; 2) золотной съ 
травами синельными разныхъ цвЬтовъ; 3) Строгонов- 
скШ участковый гладкш; 4) МосковскШ изъ сере
бряной матерш; 5) изъ бйлой парчи съ золотыми 
травами изъ разныхъ шелковъ; 6) пепельный объ- 
яринный съ шитыми золотомъ и шелкомъ травами; 
7) жаркш объяринный; 8) парчевой по алой землЬ; 
9) зеленый градетуровый расшитый серебряными 
травами; 10) Бутурлинсый коверчатый бархатный 
золотной; 11) Иса]'евскШ участковый золотной; 12) 
ИвановскШ изъ золотной матерш съ серебряными 
травками; 13) кофейный съ золотными и серебря
ными травами; 14) СтрогоновскШ объяринный но 
зеленой землЬ; 15) Строгоновскш же (болЬе дру-
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гихъ замечательный изъ числа оставшихся сакко- 
совь) изъ серебряной матерш съ херувимами, на 
оплечьяхъ, съ вышитыми изображетями Спасителя 
и двенадцати Апостоловъ, а на зарукавникахъ съ 
вышитою Тайною Вечерпо и надписями: « П ртм ите  
лдите...» и « Шйте отъ нел веге...»; 16) ТимооЬевскш 
бархатный золотной; 17) бархатный веницейскш зе
леный но золотой землЬ; *18) СильвестровскШ или 
ПетровскШ изъ штофя золотной; 19) ВведенскШ изъ 
золотой матерш по красной землЬ; 20) Макарьев- 
сый парчевой желтый; 21) парчевой белый; 22) 
ПитиримовскШ черный бархатный; 23) парчевой 
черный и 24) парчевой лазоревый С). Некоторые изъ 
этихъ саккосовъ, принадлежавшихъ къ XVII и ХУШ  
столетгямъ, остаются въ целости доселЬ; а иные 
перешиты на другая облачешя или совсймъ истре
блены для выжигашя изъ нихъ серебра и золота. 
Кроме исчисленныхъ, ееть еще новые богатые 
саккосы, частно устроенные'самими арх!ереями въ 
последней четверти прошлаго вЬка и въ настоя- 
щемъ столетш, а частно жертвоваиные отъ щедротъ 
монаршихъ при ихъ посвященш. Первые остались 
отъ нреосвященныхъ ОеоФана, Антошя, ДоасаФа, 
Дамаскина, Павла, Венiамина и другихъ.

О м о ф о р ы . В ъ  описяхъ прошлаго столЬйя упо
минаются омофоры: АрчиловскШ, Фпларетовскш, 1

(1) Такъ зиачатсп саккосы въ описяхъ половины ирошлаго 
стол'Ьпя. Это указаше съ одной стороны можетъ дать по
нятое о u-Ькоторыхъ вкладчикахъ или устроителяхъ, а съ 
другой о самыхъ матер1яхъ, изъ коихъ опи устроялись 
въ прошлыхъ двухъ стол£тояхъ.
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матеревый золотной, пепловый, алый объяринный, 
бклый объяринный, зеленый съ шитыми крестами и 
праздникомъ Ногоявлсепя, золотной ярцевскШ, Ца- 
ридынскШ золотной по Игаркой землгЬ, алый ш тоф

н ы й , коФейный парчевой, алый бархатный, бйлый 
парчевой, перукмчетый по тусинной землй, ш тоф

ный  золотной, черный парчевой, черный пукетовый, 
БЬльскШ штофный  золотной, Иса1евскШ на б'Ьломъ 
нолотнЬ съ серебрянымъ Нймецкимъ кружевомъ, 
другой Иcaieвcкiй объяринный красный золотной, 
третШ Иса1евскШ объяринный зеленый серебряный, 
атласный тусинный, б-Ьлый ш тоф ны й , объяринный 
золотной, золотнбй чешуйчатый и ш тофны й  лазо
ревый. Некоторые изъ сихъ омоФоровъ донынЬ 
хранятся въ целости.

Ри зы . Изъ ризъ священническихъ болЬе замЬ- 
чательныя упоминались въ прежнихъ описяхъ Фи- 
липповскш изъ ш тофя  золотной, Московская также 
изъ штофэ  золотной, княжесыя изъ бархата рытаго 
разнодвЬтнаго по бЬлой землгЬ, Палестинсыя изъ 
б'Ьлаго бархата и друпя (').

П олиды. Древнихъ архЁерейскихъ полйдъ въ 
соборной ризнидЬ осталось большое количество. Но 
бол'Ье замечательный изъ нихъ сл'едующЁя:

Полйца изъ тканной золотной матерш по вишне
вому атласу, величиною безъ коймъ въ нолъаршина 
какъ въ длину, такъ и въ ширину, а съ коймами 
въ 10*/г вершковъ. На трехъ углахъ кисти изъ се
ребра и шелка, соединенныя съ полйдею шарикомъ 1

(1) Взято изъ описи Нпжегород. каеедр. собора uponi.iaro
стодЗптв.

8
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и перевязью, также изъ серебра и шелка, а на чет- 
вертомъ серебряный крючекъ, за который полйда 
привешивалась. Между коймами на ней изображено 
Богоявлеше Господне въ слЬдующемъ виде: 1исусч> 
Христосъ, стояшдй посреди воды и надъ главою 
Его св. Духъ въ вид-fe голубя; 1оаннъ Креститель, 
правою рукою прикасаюгцШся къ челу Спасителя; 
три Ангела позади 1исуса Христа, а вверху надъ 
Нимъ и св. Духомъ Господь Саваооъ, седяшдй на 
облакахъ. Вся полйца шита серебромъ, исключая 
лицъ, рукъ и ногъ, равно какъ и всего лика 
Спасителя, вышитыхъ бйлымъ шелкомъ, а во
лосы у всехъ лицъ шиты шелкомъ темнымъ. 
Вода вокругъ Спасителя вышита голубьшъ шел
комъ. Надписей надъ ликами нетъ, кроме двухъ 
буквъ ш н, вышитыхъ въ венце Господнемъ. По
зади 1оанна Предтечи надпись, вышитая не совсемъ 
ясно, но и не вязью, въ двЬ тоныя серебряныя 
нитки: «Сия полйца в домъ чюднаго Бгоявления, 
что за ветошньшъ рядомъ на Москве, дала вдова 
кнгня Мария Илршнова дочь князя Оеодора Петро
вича Волконског жена по Георгш муже своемъ пер- 
вомъ прозвище Любиме Стеч>анове сне Асманове.» 
Кругомъ по.шцы по вишневому атласу вышито 
вязью, — на одной стороне: «Во шрдане крещяю- 
щутися Ги Троическое явися поклоняние,» — на- 
другой сторопе: «Родителевъ бо глсъ свидетельство- 
ваше Ти возлюблеинаго Тя,» — на третьей сторонЬ: 
«Спа iMenyfl и Дхъ в в идеи in голубинЬ 1звество- 
ваше словесиутв,» на четвертой: «ржние явлешяХе 
Бже и миръ просвЬщ'слава Тебе.» Надпись тропаря
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вышита безъ тнтлъ, вероятно подразумеваемых^ 
Неболышя шитыя атласныя коймы обведены сереб
ряными полосками какъ вокругъ изображешя, такъ 
и вокругъ всей полйцы. Подкладъ на ней новый. 
Хотя и неизвестно время, когда жила вкладчица 
княгиня Mapia Иларюнова, и какимъ образомъ эта 
полйца перешла изъ Москвы въ Нижнш Новго- 
родъ ('); но судя по шитью и надписи тропаря, 
она должна принадлежать къ первой половине XVII 
века.

Другая полйца также изъ тканой золотной.ма- 
терш величиною однимъ вершкомъ менее въ срав- 
ненш съ первою. На угловыхъ концахъ также кисти 
и серебряный крючекъ; а на углахъ самой полйцы 
резные сребропозлащенные херувимы, изъ коихъ 
остался въ целости только одинъ. На полице вы
шито серебромъ и шелкомъ по темному атласу Сняйе 
со креста и Положеше во гробъ Гисуса Христа. По 
четыремъ угламъ вышиты два херувима и два се
рафима, а подъ крестомъ съ лествицею два светила 
небесныя: солнце и луна. Кроме Спасителя, обви- 
таго пеленами, вышиты три лица мужесыя и три 
женсшя. Между ними особенно замечательно изо- 
бражеше Бож1ей Матери, обнимающей лежащаго во 
гробе Спасителя. Надписи на самой полйцЬ нетъ, 
кроме вышитыхъ словъ: Херувимъ, Сераоимъ,
Сняйе со Креста, Положеше во гробъ, 1C ХС, он,. 
Mf Никодимъ, 1осифъ  и  1оаннъ. А въ коймахъ 1

(1) Полйца cifl, вероятно перенесена изъ Москвы въ Нижшй 
кЬмъ либо изъ арх1ереевъ Нижегородскихъ, бывшпмъиреж- 
дс пастолтелемъ Московскаго Богоявленскаго монастыри.
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вышито серебромъ круглою и красивою вязью: 
«Блгообразньп ИосиА съ крта сне" пречтое тЬло Твое 
плачанидею чистою обвщ' с блгоуханми во гробе 
нвЬ закрывъ положи, но в'трепй днь воскресе Спее, 
даруя мирови вел1ю милость.» А продолжеше третьей 
строки и вся четвертая заняты вышитымъ стихомъ: 
«Въ гробе плотски во аде же с' дшею, як' Бгъ Bpai 
же сразбонико" на пртл'Ь былъ еси Хё* со Оде» 
и Дхо" вся исноняя1 неописа'ньп.и Эта полйда, между 
новою подкладкою и шитьемъ, прикр'Ьпленнымъ къ 
холстине, вместо клеенки имЬетъ кожу, обшитую 
бумагою. Она, подобно первой, должна относиться 
также къ началу XVII века.

Третья полйда, шитая золотомъ но красному 
атласу, съ изображетемъ Пресвятой Троиды въ видЬ 
трехъ Ангеловъ и съ вышитыми вязью вокругъ нея 
церковными стихослов!ями: «Егда снисшедъ...» (съ 
некоторыми перемЬнами въ словахъ) и еще: «Госпо
ди, иже пресвятаго Твоего Духа...»

Четвертая полйда, шитая шелкомъ по черному 
бархату,- съ вышитымъ изображешемъ Знамешя 
Пресвятыя Богородицы и съ вышитымъ вязью во
кругъ тропаремъ.

Изъ вещей, принадлежащихъ къ apxiepeficKOMy 
служешю, есть въ соборной ризнице оставпияся отъ 
прошлаго столеия к р е с л а , о р л е ц ы  и  с е р е б р я н а я  

.л а х а н ь , устроенная, какъ показываетъ чеканная на 
ней надпись, при епископе Дамаскине РудневЬ, 
правившемъ Нижегородскою enapxieio съ 1784 по 
1794 годъ. Но замечательнее всехъ ризничныхъ ве
щ ей, по своему богатству, это п а н Ar i я, украшенная
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изумрудами и бри.пантами и цЬнимая въ 15.000 руб
лей, съ изображен!емъ Спасителя, несущаго на ра- 
менахъ овна. Панагчя cia иодарена Императрицею 
Екатериною II, въ началЬ 1780 года, Нижегород
скому епископу Антонио Зыбелину ('*), за деятельное 
участие его при открыли иамЬстничествъ Нижего- 
родскаго, Казанскаго и Симбирскаго.

Въ соборной ризницгЬ хранится большая п а л ь 

м о в а я  ветвь , принесенная въ концЬ прошлаго 
стол^тя изъ 1ерусалима извЬстнымъ путешествен- 
никомъ ко святымъ местамъ Мелелемъ (1 2), Саров
ской пустыни !еромонахомъ, который и подарилъ 
ее въ 1794 году въ Нижегородскш соборъ.

Въ ризнице также хранились въ подлинникахъ 
и царсыя жалованный собору грамоты; но теперь 
ихъ нетъ. Изъ нея взята и подлинная переписка

(1) Преосвященный Антошй Зыбелипъ управляв Нижегород
скою enapxieio съ 1773 до 1783 года; скончался п погре
б ет , въ 1797 году въ Макарьево-Желтоводскомъ монасты
ре, после управjeHia Казанскою enapxieio.

(2) Словарь Истор. о писат. духовп. чина II, 56. Въ 1793 и 
1794 годахъ Мелетш путешествовалъ въ 1ерусалимъ, соста-

, вилъ ouncaiiie путешеств!я своего, съ некоторыми замеча
ниями на Проскшштарш Арсешя Суханова, и возвратился 
нзъ nyTeniecTBia въ 1794 году со святынею и пальмовыми 
ветвями, какъ возвращались крестоносцы и старинные Рус- 
CKie паломники. Изъ принесенныхъ Мелет1емъ пальмовыхъ 
ветвей, кроме собора, находятся еще въ Высокогорской 
Арзамасской пустыне, которою управлялъ онъ съ 1800 
года до вторнчнаго путешеств1я ко св. местамъ. См. Опи- 
canie Арзам. ВысокогорскоЙ Вознесенской пустыни въ 
Нпжегор. губери. вЬдом. за 1S49 годъ.



-  62 —

Нижегородскаго apxiem icK oua Питирима съ Петромъ 
Великимъ, для хранешя въ Нижегородской духовной 
Консисторш. Ныне въ ризнице хранятся только пять 
настольныхъ подлинныхъ грамотъ, данныхъ зд'Ьга- 
нимъ арх1ереямъ. Изъ нихъ первая дана была 
первому Нижегородскому митрополиту Филарету 2 
1юня 1672 года, за подписью патр1арховъ Питирима 
и потомъ 1оакима. Вторая — митрополиту Павлу 12 
1юля 1686 годэ, за подписью натр!арховъ 1оакима и 
потомъ Адр1ана. Третья — митрополиту Исаш 23 Ноля 
1699 года отъ naTpiapxa Адр1ана, но безъ его под
писи. Четвертая— Нижегородскому епискону 0еоФа- 
ну(') 3 Мая 1753, за подписями Московскаго apxie-  

пископа Платона, Сарскаго и Подонскаго епископа 
Иларюна, Коломенскаго епископа Гавршла и Вла- 
дим1рскаго епископа Платона. Пятая — архимандриту 
Сершевой Лавры Сильвестру (после бывшему митро- 
политомъ Нижегородскимъ) 7 Декабря 1704 года, за 
подписью митрополита Стефана Яворскаго.

На самой колокольне, среди которой поме
щается ризница, есть замечательные по древности 
колокола. Но съ надписями изъ нихъ только четыре.

К олокодъ б о л ь ш о й  или праздничный въ 715 
пудъ, литый въ 1795 году. Надпись на немъ сле
дующая: «Лета отъ м1роздашя 7303, а отъ вопло- 
щ е тя  Бoжiя Слова 1795 года Ноября 2 дня перелитъ 
сей колоколъ въ Богоспасаемый Нижшй Новъградъ 
въ первенствуюпцй каоедральный соборъ ко храму 
всемилостиваго Спаса и боголепнаго Преображешя 1

(1) Еиискоиь О софэн ъ  Чарнуцшй управдялъ Нижегородскою 
enapxieio съ 1753 до 1773 года.



Господа Бога нашего Incyca Христа изъ прежняго 
разбитаго колокола, литаго 1716 году, въ тсоторомъ 
было вЬсу 550 пудъ, съ прибавлешемъ мЬди, куп
ленной на деньги отъ доброхотныхъ дателей Ниже
городских!. христолюбивыхъ гражданъ, собранныя 
при державЬ благочестивейшая и самодержавнЬйния 
велик:'я государыни нашел императрицы Екатерины 
АлексЬевпы всея Россш самодержицы и при на- 
слЬдникЬ Ея благов-Ьрномъ государЬ цесаревичЬ и 
великомъ княз-fe ПавлЬ Петрович^, при всей высо
чайшей Его фэмилш, тщашемъ преосвящепнЬйшаго 
Павла, епископа Нижегородскаго и Алаторскаго.» (’)

Потомъ въ клеймЬ надпись стихами:
«Изъ устъ безеловныхъ глась Божественный вгЬ-

щаю,
И в Ьрующихъ всЬхъ къ молитв !; въ храмъ сзываю. 
О, если бъ я возмогъ имЬть толико силъ,
Чтобъ иныхъ всЬхъ овецъ во дворъ сей обра-

тилъ!»
Дал’Ье внЬ клейма вылита надпись:

«ВЬсу 715 пудъ 12 Фунт. Лилъ мастеръ Костром- 
скш купецъ АлексЬй Григорьев!, сынъ Сыншцовъ.»

Колоколъ полуелейный , литый въ 17!5 году 
послЬ такъ называемаго большаго пожара. Надпись 
на немъ: «Во дни благочестивейшего и во благо- 
честш шяющаго православнаго великаго государя 
царя и великаго князя Петра Алексеевича, всея ве- 
лиыя и малыя и бЬлыя Россш самодержца и при 
благороднейшемъ государЬ царевпч'Ь и великомъ 1
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(1) Еппскопъ Павелъ Пономаревъ управлялъ Нижегородскою 
enapxieio съ 1794 до 1798 года.
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князЬ АлексЬЬ Петрович^, тщашемъ и усерднымъ 
и прилежнымъ попечительствомъ въ бытность тру- 
долюбиваго господина преосвященнЬйшаго Силь
вестра, митрополита Нижегородскаго и Алаторскаго; 
а вылитъ сей колоколъ въ Нижнемъ НовЬградгЬ къ 
соборнгЬй церкви ко главному храму всемилостиваго 
Спаса богол'Ьпнаго Преображения Господня; а по
стройся и совершися сей литейной колоколъ въ лгЬто 
отъ сотвореша свЬта 7224 года, отъ воплощетя 
Бож1я Слова 1716 Августа 30 дня. Лилъ сей коло
колъ мастеръ Иванъ Лодыгинъ.»

Потомъ въ двухъ клеймахъ стихи съ одной сто
роны колокола:

«ВозопШ въ слухъ кампане, людемъ правовЬрнымъ, 
Возвещай часъ молитвы гласомъ ты безмЬрнымъ, 
Возбуждай лЬнивыхъ къ церкви приходити,
Еже бы имъ молитвы Богу приносити.»

Съ другой противоположной стороны колокола: 
«Аще твоего гласа слушати не станетъ 

И на общу молитву съ людьми кто не востанетъ; 
Имать Богъ такова ленивца смиряти,
Въ день страшнаго суда мщеш'е воздати.»

Эти стихи, какъ видно, перелиты съ Тихонов- 
скаго колокола, литаго въ 1699 году и находящагося 
на колокольнЬ Нижегородской Благовещенской цер
кви (*).

К олоколъ РАЗБИТЫЙ, въ 110 пудовъ, литый въ 
одно время съ полуелейнымъ и съ такою же над
писью, какая на немъ, кромЬ стиховъ. 1

(1) Си, далЪе описаше этой церкви.



Б у д н и ч н ы й  колоколъ литъ, какъ видно изъ над
писи, при преосвященномъ ВешамипЬ, 1801 года, 
усердием'!, гражданъ (*).

2. АРХАНГЕЛЬСК^ СОБОРЪ.

HCTOPifl СОБОРА.

Изъ всЬхъ храмовъ, построенныхъ въ Нижнемъ 
Новгород!», первымъ былъ Архангельск^ соборъ. 
Онъ находится въ кремлЬ, на площади Часовой го
ры, гд-Ь, по преданно, Козма Мининъ взывалъ къ 
сограждаиамъ о защит£ отечества. Въ основанш 
своемъ соборъ им'Ьетъ видъ крестообразный; сна
ружи въ длину и ширину равный, по 10 саженъ; а 
внутри настоящая древняя церковь въ длину 6 са
женъ и 2 аршина, въ ширину 4*/г сажени; верхъ 
у собора, сделанный шатромъ (*), оканчивается гла
вою, покрытою зеленой черепицей; окна узшя, не 
пропускающая болынаго свЬта въ соборъ. На правой

. (1) Одинъ изъ колоколовъ, должно полагать, былъ вылить въ 
поминъ Нижег. митрополита Филарета. Досел* хранится 
между актами Макарьево-Желтоводскаго монастыря подъ 
Ж  349 росписка въ полученш S0 золотыхъ отъ ариепис- 
копа Сибирскаго и Тобольскаго Симеона для соборнаго 
колокола въ Нпжпемъ Новгород*, въ помивокъ прежняго 
митрополита, схимонаха веодосГя, 1694 года.

(2) На картин*, приложенной къ путешествда Ojeapin въ 1636 
году, соборъ Архангельс К1Й нзображенъ безъ шатра, а 
вместо его шпицеобразпая крыша, столь употребительная 
въ церковной архитектур* того времени.
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т. X. 9
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стороне пристроснъ ирпдЬлъ, надъ которыми по
ставлена небольшая колокольня съ узкимъ и исудоб- 
нымъ изъ самой церкви ходомъ. Между колокольнею 
и главнымъ шатромъ церкви устроена четвероуголь- 
ная башня, выше колокольни; ее называютъ сторо
жевою, потому что въ старину съ иея смотрели на 
подступавшихъ къ городу пеир1ятелсй. Она запира
лась некогда дверью, и можетъ быть обойдена кру- 
гомъ. Подъ крестами на соборЬ находится иолукругъ, 
или изображеше луны, служащее, какъ говорятъ, 
напоминашемъ на бывшее владычество надъ нами 
Татаръ, а вместе и торжествомъ Креста надъ ихъ 
вражескою силою (*).

Первоначальное построеше собора относится 
ко времени основашя Нижняго Новгорода. Ве- 
ликш князь Владимз'рскШ Георгш II Всеволодо- 
вичъ, желая оградить владЬшя Суздальскаго кня
жества отъ Мордвы, заложилъ въ 1221 году, на 
устье Оки городъ, получивший после того назван! е 
Новагорода Низовскгя земли (*). Вместе съ основа- 
шемъ Нижняго Новгорода князь Георгш поставилъ 
въ немъ первую церковь во имя Архистратига Ми
хаила, деревянную. Но когда устроенный городъ сде
лался многолюднымъ, великш князь, вместо деревян- 1

(1) А по другимъ, полум£сяцъ подъ крестами составлялъ 
будтобы «аттрибутъ древней Виэаитш.и Днитршвскш со- 
боръ во ВладиапрЬ на КляаьмЬ. М. 1849. стр. 7.

(2) Поли. Собр. Рус. лЪт., Т- I, сгр. 189. Ни же г. лЬтоп. въ 
Древ. Росс. Вивлше., Т. XVIII. Надпись настЬнпая въ 
Архангельскомъ соборЬ, приложенная въ копцЬ описанш 
собора.
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иой церкви, построилъ вп 1236 году на мЬстЬ ея 
.каменную, иазвави ее соборомъ Архангельскими. 
Въ посл'Ьдствш какъ основалось самостоятельное 
великое княжество Нижегородское, и ведший князь 
Константипъ Васильевичи соорудилъ, вмЬсто пре- 
жняго, каменный Спасопреображенскш соборъ ('), 
Архангельская соборная церковь обращена была въ 
дворцовую, потому что дворецъ великокняжескШ былъ 
выстроеиъ подлЬ нея (*). ПослЬ того, при веЬхина- 
падешяхъ Мордвы, церковь дворцовая до 1377 года 
оставалась въ цЬлости. Когда же ордынскШ царе- 
вичь Арапша, вмЬстЬ съ Мордвою, у рйки Пьяны 
побилъ рать великаго князя Димитр1я Константи
новича, тогда онъ пришелъ тайно къ Нижнему Нов
городу, сжегъ и разорили его со всЗЬми церквами. 
Въ-это время потсриЬла опустошен1е и церковь 
Архангельская, которая однако на другой же годи 1

(1) Нижег. ЛЬтоп. Въ Никонов. лЬтоп. подъ 1349 годомъ* 
показано заложеше, а подъ 1351 г. окончаше соборной 
церкви (III стр. 192 и 198). Въ Троицкой лЪтописи 
значится подъ 1352 годомъ (11олн. Собр. Русс. лЬтоп. 
Т. I. стр. 190 и 230). Но въ Лаврентьевской л-Ьтописи, 
какъ бол1>е близкой къ Нижиему Новгороду и болКе досто
верной въ настоящемъ случае, залошеюе Спасопреображен- 
скаго собора указано раньше, чЬиъ по другимъ л-Ьтопи- 
сямъ, более цЬлаго столЬИя, именно 125 годами (1225 г.) и 
приписывается основателю Нижняго Новгорода. Разногла
сие другпхъ л Ьгописей съ Лаврентьевскою, какъ известно, 
пропзошло отъ того, что смешали первоначальное осно- 
oaHie съ перестройкою собора.

(2) Нпжег. лЬтоп.



была возобновлена (*). Эта возобновленная церковь, 
въ продолженш XV  и XV I вгЬковъ, хотя подверга
лась различнымъ разорешямъ и опустошешямъ, но 
обвдШ видъ свой сохранила безъ измЬнешя и мо- 
жетъ служить однимъ изъ немногихъ памятниковъ 
русско-византШской архитектуры XIV  сто лепя. (Е) 

Неизвестно, когда построена была близъ ка
менной Архангельской деревянная церковь, св. 1оанна 
Богослова; но она уже существовала въ начале XVII 
века, и около половины этого столе^я сгорела. 
Въ писцовыхъ книгахъ, за 1621 и 1622 годы, по
казано, что въ «Нижнемъ Новгороде соборная цер
ковь Архангела Михаила каменная ветха развалилась 
(вероятно верхъ ея) и службы въ ней нйтъ давно (*).» 
Вместо ея, богослужеше совершалось въ то время 
въ церкви 1оанна Богослова, которая, по описи, 
была тогда съ верхомъ деревяннымъ, клтътцки. Когда 
же донесено было о состоянш Архангельской церкви 
царю Михаилу ©еодоровичу, то, по его повелешю, 

* она была поправлена. СтЬны, складенныя изъ камней, 
при перестройке, были оставлены прежняя; но своды 
разломаны и вместо ихъ поставленъ существующей

(1) Это возобновлеюе, вопреки настенной соборной надписи, 
должно относить къ великому князю Дияитрно Констан
тиновичу, а не къ Андрею Константиновичу, котораго не 
было уже въ живыхъ во время опустошем1й Арапши, 
какъ видно изъ описашя кэеедральнаго собора. Или годы, 
или имена князей неверно выставлены на стене.

(2) См. приложенный рисунокъ Архангельска™ собора.
(3) Взято изъ выписи, составленной въ 1621 и 1622 годахъ. 

Въ пей замечательно описаше церковной утвари, прило
женное въ конце описашя сего собора.
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досел'Ь верхъ шатромъ. Въ царствоваше Алекшл 
Михайловича, отдельная Богословская церковь, за 
ветхостш, была разобрана. Вместо ея построенъ 
былъ придйлъ къ Архангельскому собору, также во 
имя 1оанна Богослова, надъ тймъ мйстомъ, гдгЬ по
гребались умерпие. ПридЬлъ этотъ построенъ былъ 
въ 1672 году, по благословенш naTpiapxa 1оасаФа, 
въ память избавлен!я Ншкняго Новгорода отъ мо
ровой язвы.

Во время кремлевскаго пожара въ 1704 году, 
Архангельски! соборъ обгорЬлъ и до 1732 года не 
было въ немъ службы. Но попечешемъ Нижегород- 
скаго apxienncKona Питирима и вице-губернатора 
Ивана Михайловича Волынскаго, соборъ былъ ис- 
правленъ; вей ветхости въ немъ возобновлены, а 
иконостасъ устроенъ новый, который остается до- 
сел'Ь, въ украшенномъ только видй. Возобновленный 
храмъ освященъ былъ преосвященнымъ Питиримомъ 
18 Марта 1732 года. А къ концу прошлаго сто.гйт1я, 
князь ВасплШ Ивановичъ ДолгорукШ, бывшШ Нп- 
жегородскимъ вице-губернаторомъ и считавший себя 
въ семнадцатой степени потомкомъ основателя Ниж- 
няго Новгорода и первоначальнаго Архангельскаго 
собора, пожелалъ, чтобы въ соборй праздновали 
вм'йст'Ь и св. чей. Гeopriio II Всеволодовичу, погре
бенному во Владвдир'Ь. Съ этою цгЬлно онъ пере- 
строилъ на свое иждивеше иконостасъ въ иридЬлЬ 
Тоанна Богослова. Освящеше придала совершено 
нижегородскимъ епископомъ Павломъ Пономаревымъ 
13 Декабря 1795 года. Съ этого времени въ те- 
пломъ придЬл'Ь совершается празднество въ честь
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Ioanna Богослова и благов-Ьрнаго кыязя Георпя. Въ 
1845 году придала» этотъ нолучилъ новое украшеше, 
при прсжнемъ устройстве.

С О Д Е Р Ж А Ш Е  С О Б О Р А .

Вместе съ каоедральнымъ Спасопреображен- 
скимъ, безъ сомиЬтя, пользовался издревле ругою 
и Архангельска соборъ, и это тЬмъ бол-Ье веро
ятно, что онъ былъ дворцовымъ великокняжсскимъ 
соборомъ. Но какая была эта руга до царство- 
вашя Васил1я 1оанновича Шуйскаго, неизвестно. 
Изъ царскихъ грамотъ, данныхъ собору, упоми
наются грамоты великаго князя Васюня 1оаннови- 
ча въ 1507 году, царей 1оанна Грознаго въ 1535 
и 1551 годахъ, веодора 1оанновича въ 1588 году и 
Бориса Годунова -въ 1599 году. ВсВ онгЬ были под
тверждены, 19 Августа 1606 года, грамотою Василия 
1оанновича Шуйскаго (*). По этой грамоте, въ Ар- 
хангельскомъ собор!; положено быть одному прото- 
iepeio, четыремъ священникамъ, д1акону, иросФир- 
ницЬ, пономарю и сторожу. Денежной руги назна
чено было въ годъ n p o T o i e p e r o  полторы выти де
вять рублей и двЬ гривны, священникамъ по шести 
рублей и но пяти алтынъ на каждаго, дьякону три 
рубли и полтретья алтына, просФирницД за просФИ- 
ры, за кутью и за канунъ полтора рубля, пономарю 
20 алтынъ, сторожу 4 гривны. Кроме того, длявсс- 1

(1) Эта тархапаая грамота даиа была вагЬстЬ Спасопреобра- 
женскому и Архаигсльскому Нижегородским!. соборамъ. 
См. выше, стр. 11 въ прим.
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дневной службы положено было два рубля па тсмьяпч,, 
на воскъ и на свЬчи. Ругу эту вел Ьно брать въ Се- 
мснъ день у Нижегородских^, воеводъ и дьяковъ изъ 
таможенныхъ доходовъ. А за отправлеше слузкбы и 
панихидъ, изъ тгЬхъ же доходовъ, npoToiepeio по
ложено въ годъ по одному рублю 8 алтынъ и по- 
лушестЬ деньги; священникамъ съ дьякономъ по 15 
алтынъ съ деньгой; пономарю и просФирницЬ по 4 
алтына и по 2 деньги; сторожу по два алтына съ 
деньгой. Изъ хлебной руги назначено грамотою въ 
годъ npoToiepeio 15 четвертей ржи и 15 четвертей 
овса; священникамъ и д!акону по 12 четвертей ржи и 
постольку же овса; просФирнищЬ 10 четвертей ржи, 
10 четвертей овса и 2 пуда соли, да на просфиры 
6 четвертей пшеницы. Весь этотъ хл!>бъ получаемъ 
былъ отъ Нижегородскихъ приказныхъ людей. Какъ 
денежная, такъ и хлебная руга Архангельскому со- 
бору утверждена была отъ царя Михаила Оеодоро- 
вича двумя грамотами, данными въ 1613 и 1624 
годахъ (*).

Въ начала прошлаго стол'Ьтхя штатъ Архангель- 
скаго собора оставался тотъ же, но священниковъ 
было трое. Они получали ругу изъ Нижегород
ских!. таможенныхъ сборовъ но 36 рублей и по 
1VB алтына въ годъ, а съ 1738 года по 18 рублей 
62 */в копейки. На церковный потребности, на! свЬчи 
и ладонъ выдавалось тогда въ годъ по 3 рубля и 
20 алтынъ. Изъ хлебной годовой руги получали 1

(1) Изъ этпхъ двухъ жаловапныхъ грамотъ въ Архапгельскомъ 
собор!» одяа храпится въ подлшшвкЬ, а другая въ списк-Ь.
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священнослужители по 85 четвертей ржи и по столь
ку же овса. Но по указу Императора Петра Вели- 
каго, вместо хл'Ьба, стали выдавать имъ деньги по 
Нижегородской торговой цЬнЬ. Сверхъ того на цер
ковный обиходъ собиралось по 8 алтынъ съ каж- 
даго -изъ 12 дворовъ, стоявшихъ на церковной 
земле. За свои же земли соборъ платилъ въ годъ 
по четыре рубля. Архангельскш соборъ имЬлъ еще 
въ своемъ владЬнш сЬнные покосы и рыбныя ло
вли, въ Артемьевскихъ приволжскихъ лугахъ. 
Дачи эти пожалованы были собору, если не вме
сте съ его первоначальнымъ устройствомъ, ’ то по 
крайней мЬрЬ ранее временъ 1оанна Васильевича 
Грознаго. Вей сонные покосы въ первой половине 
прошлаго столЬэтя отдавались не более, какъ за 150 
рублей въ годъ. Они и теперь остаются за Архан- 
гельскимъ соборомъ и доставляюгъ нескудное со
держите его духовенству, но прежней руги, де
нежной и хлебной, уже не получается. НынЬ при 
Архангельскомъ соборе, одинъ протохерей, двое 
священниковъ и д!аконъ съ причетниками. За не- 
им'Ьшемъ прихода, къ собору съ 1835 года при- 
численъ 4-й карабинерный полкъ, казармы котораго 
находятся близъ церкви.

Д о с т о п р и м е ч а т е л ь н ы е  п р е д м е т ы .

Изъ древнихъ иконъ Архангельскаго собора осо
бенно замечательна, на северной стороне, и к о н а  
А р х и с т р а т и г а  М и х а и л а . Она величиною болЬе 
пяти аршинъ, писана на деке, обложенной холстомъ.
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На ней Архистратигъ Михаилъ съ сребропозолочен- 
нымъ вЬнцемъ и вынизанною цатою, изображенъ 
держащимъ въ лгЬвой рукЬ мечъ, а въ правой хартпо 
съ надписью изъ книги 1исуса Навина: «И рече Ар
хистратигъ Господень ко Incycy: иззуй сапогъ съ 
ногу твоею, агЬсто бо на немже ты стоиши, свято 
есть: и сотвори Гисусъ тако (5, 15, ) . »  Согласно съ 
этой священной надписью, 1исусъ Навинъ изображенъ 
преклонениымъ предъ Архангеломъ Михаиломъ. 
Икону ciro относятъ къ XIII или XIV вЬку, т. е. 
къ первоначальному построению или возобновлешю 
собора.

КромЬ четырехъ мЬстныхъ иконъ, украшснныхъ 
серебряными ризами, къ числу весьма древнихъ 
принадлежатъ слЬдуюнця: 1) П е ч е р с к 1я Б о ж 1я 
М а т е р и , писанная въ большемъ размерь не позже 
XV* в-Ька; 2) Св. Р а в н о а п о с т о л ь п а г о  в е л и к а г о  
князя В л а д и м 1р а ; 3) Св. Н и к о ла я  ч у д о т в о р ц а ; 
4) К а з а н с к 1я Б о ж 1 я  М а т е р и  и 5) Е в а н г е л и с т а  
I oahha Б о г о с ло в а .

СтЬоная иконопись произведена въ соборЬ въ 
недавнее уже время мастеромъ ЖелЬзновымъ. На 
одной стЬн’Ь замечательно изображеше св. Георпя 
II Всеволодовича стоящимъ и молящимся предъ со- 
зданнымъ имъ храмомъ; онъ проситъ Архистратига 
Михаила объ охраненш и защите ввереннаго ему 
Нижняго Новгорода со всею Низовскою землею.

Изъ утвари церковной обращаетъ на себя внп- 
маше н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ  съ надписями надъ 
святыми мощами по серебру: «Изосимъ, царевичь 
Дмитре, князь Василе, князь Константинъ, препбный

10
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Дмитре, Ефрем.» Кроме указан in на святыя мощи, 
па кресте другая надпись: «Положилъ сей крестъ въ 
соборъ Архангела Михаила бояринъ Петръ Петро- 
впчъ Головинъ и жена его Настасья Петровпа за 
здравье Бога молить, а за упокой поминать.» Другой 
тоже н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ , также со святыми 
мощами, но безъ надписей. Оба креста относятся, 
сколько можно догадываться, къ царствование Алек- 
шя Михайловича. Изъ древнихъ сосудовъ замеча
тельны три оловянные п о т и р а ; два изъ нихъ самаго 
малаго вида и сделаны, вЬроятно, для пршбгцешя 
больныхъ въ домахъ; д а р о х р а н и т е л ь н и ц а  оловян
ная въ виде неболынаго ящика съ надписью: Моско
вия М. М .Б ., и несколько древнихъ 6 л ю д ц е в ъ , изъ 
которыхъ одно оловянное, а проч1я серебряный.

Архангельскш соборъ, будучи несколько вре
мени дворцовою великокняжескою церковно, имелъ 
у, себя усыпальницу для погребешя великихъ князей. 
Изъ нихъ, по надписямъ и древнимъ записямъ, по
гребены здесь:

1.  В а с и л 1й . Это Василш Юрьевичъ, сынъ 
родоначальника князей Шуйскихъ и последнШ ве
дши й князь Нижегородски. Ему ДимитрШ Шемяка,
въ 1446 году, отдалъ было Нижнш Новгородъ въ>
независимое владеше, но господство самаго Шемя- 
ки на другой годъ после того кончилось. Кончина 
Васил1я последовала въ 1449 году.

2, I о а н н ъ. Подъ этимъ именемъ должно разу
меть 1оанна Васильевича, который былъ первый сынъ 
Ваедшя Димитр!евича и владелъ Нижнимъ Новгоро- 
домъ, какъ нрисяжникъ государя Московскаго (1417).
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3. В а с п л 1й. Это второй сынъ Ваш-шя Юрьевича, 
князь ВаснлШ Васильевичъ, известный въ исторш 
подъ именемъ Г р е б е н к и - Ш у й с к а г о , до двухъ разъ 
неудачно сражавшшся въ рядахъ Новгородцевъ (1454) 
и въ Двинской области (1471) противъ Гоанна III. 
ПослЬ того оиъ былъ намЬстникомъ государя во 
Пскове, иотомъ владкльдемъ Нижняго и иервымъ 
вельможею въ сов'ЬтЬ великаго князя Васшйя 1оан- 
новича. Оиъ былъ въ силЬ и при правительниц!; 
ЕленЬ; скончался въ 1477 году.

4. 1оа н н ъ . Это 1оаннъ Васильевичъ Г о р б а т ы й , 
с ы н ъ  Василия Симеоновича, отказавппйся въ 1448 
году отъ Нижняго Новгорода въ пользу Москов- 
скаго князя. Онъ заключиль съ Васишемъ Василье- 
вичемъ Темнымъ договоръ, по которому получилъ 
во владЬше Городецъ. На печати онъ назывался ве- 
ликимъ княземъ. Какъ самъ онъ, такъ и потомки 
его владели Городцемъ, Шуею, Юрьевцемъ и дру 
гими городами, съ правами державныхъ князей (*). 
Кончина его последовала въ 1458 году.

5. П е т р ъ . Эго Петръ Александровичъ Горбатый, 
сынъ князя Александра Борисовича, а братъ Евдокш 
Александровны, супруги .Никиты Романовича Юрье
ва-Захарьина,

6* И нокъ З о с и м а .
7. И нокъ I ОНА.
8. Зинов1й.
9. В е л и к а я  к н я г и н я  И р и н а . 1

(1) Собр. Государ. граяот. и догов, ч. I Ж  81.
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Кто были эти иосл'Ьдше три коязя и княгиня, 
определить трудно. Одни развЬ синодики могутъ по
служить зд^сь пособ1емъ къ объяснешю лицъ. ВсЬ 
сш надписи о погребеши князей, сгь указатель на 
одни ихъ имена (*),  были прежде на чугунныхъ 1

(1) Т4 же самый лица указаны были и въ 1761 году погре- 
бенными въ Архангельскомъ соборЬ. Выписываемъ по 
сему случаю довошеше npoTOiepea Архангельскаго собора 
съ братчею, которое можетъ служить указав]емъ на иоточ- 
никъ нахождео1я надписей о погребевш царскихъ и кнн- 
жескихъ лицъ и въ другихъ мЬстахъ: «По указу Ея
Императорскаго Величества, изъ СвятЬйшаго Правитель
ствующая Сгяода присланному къ его преосвященству 
Генваря 28 дня сего 1761 года, въ силу учииеинаго Св. 
Оноду оть Канцелярш Академш Наукъ чрезъ лонощеше 
представлешя, велено въ древнихъ столичныхъ государ— 
ственныхъ и владетельных ь князей городахъ изь веЬхъ 
церквей, въ которыхъ есть гробницы государсюя обоего 
пола и всякая возраста, списать вЬрво подробный надписи, 
а притомъ и точныя коши съ пхъ списашй, каковы въ 
церквахъ имеются: а ежели таковыхъ оннсашй нЬтъ, тобъ 
выписавъ изъ папихидвыхъ по родигельскишъ субботамъ 
читаемыхъ кннжицъ все, что есть—извЬспя о почивающихъ 
тамъ старннвыхъ кпяжескихъ особахъ, прислать немедлен
но въ Академпо для сочиисшя полнаго родослов1Я Россш- 
скнхъ Государей, и о прочемъ, какъ въ томъ указЬ про- 
страннЬе изображено. —И въ силу опаго Высочайшая Ея 
Имп. Вел. указа въ Архангельскомъ соборЬ надлежащая 
справка учинена, по которой вь читаемомъ по умершимъ си- 
нодикЬ сыскалось описаше гробовъ древпихъ Нижегород- 
скихъ владЬлъцовъблаговЬрныхъвелнкихъкнязей икнягинь, 
которыхъ тЬлеса погребены въ хоборЬ, которое описаше 
при семъ доношевш и иршбщается. А болЬе того отъ 
вышеписавныхъ .требуемыхъ вещей ничего въ соборЬ не



плитахъ, а теперь изображены золотыми буквами на 
двухъ памятникахъ, сооруженных!» изъ кирпича и 
отдйланныхъ подъ мраморъ. Можно полагать, что 
послЬдше три князя и княгиня жили после па- 
детя  самостоятельности Нижегородская княжества; 
иначе они были бы погребены въ Спасопреобра- 
женскомъ каоедральномъ соборе. Кроме надгробныхъ 
надписей, есть надпись летописная на паперти и на 
стенахъ храма . Надпись а я , содержащая въ себе 
л'Ьтопись Архангельскаго собора, въ показанга годовъ 
не совс^мъ верна, хотя была списана съ Нижегород
скаго лЬтописца и дополнена по актамъ. Она читается 
такъ: «Древле Низовскою землею владели идолопо
клонники Мордва; благочестивый велшай князь, ныне 
духомъ въ Бозе, а нетленнымъ тЬломъ своимъ во гра
де Владимире почивающий, Георгий Всеволодовичъ 
ВладгапрскШ, чтобъ обезпечить княжешя своп отъ 
набЬговъ сосЬдственныхъ народовъ, заложивъ въ 1199 
году С), при устье Оки р£ки градъ, нарекъ имя 
ему Ыовградъ НижнШ, и поставилъ въ немъ первую 
церковь во имя Архистратига Михаила деревянную, 
а потомъвъ 1227 году (*.) каменную соборную.» 1

нашлось.» По приложенному описаншт «в . князь 1оаинъ, 
в. князь Bacujift, в. князь 1оанпъ, вели г; i й князь ивокь 
Зосима, в. князь ивокъ Ioaa, велишй князь Зиповш, в. князь 
Петръ,в. князь Baciuiii, в. княгиня Ирина.» Взято'НЗъНнжег. 
Консист. архива старыхъ д-Ьлъ, гдВ. найдено подобное 
довошеше и отъ npoToiepea каеедральпаго Спасонреобра- 
жевскаго собора съ браиею.

(1) Въ 1221 году, по Лаврентьевской л-Ьтопнси; а въ 1199 
году ГеоргШ не быль велнкнмъ княэемь.

(2) Въ 1236 иоду была построена каменная церковь.
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«Cifl первая церковь до 1310 года (') стояла не
вредимо, хотя Мордовская орда и MHorie дЬлала на
беги на городъ. Но когда Татарской орды царевичъ 
Арапша, побивъ у рйки Пьяны рать великаго князя 
Димитр1я Константиновича, пришелъ тайно къ Ниж
нему Новгороду, и весь его пожегъ и опусгошилъ, 
и церковь разрушилъ, то великШ князь Андрей Кон- 
стантиновичъ, пр1явъ по брат-fe своемъ ДимитргЬ 
Нижегородское княжете, паки въ 1359 году (в), со- 
орудилъ во градЬ церковь каменную во имя Архи
стратига Михаила близъ двора своего. А въ 1620 
году (*) она, по причинЬ многихъ утратъ въ благо- 
л1шга своемъ отъ бывшихъ пожаровъ, паки пере
строена, а верхъ сд'Ьланъ шатромъ на старой церкви.»

«Дал-fee въ 1672 году ("), но грамотЬ Московскаго 
свягЬйшаго naTpiapxa 1оасаФа, въ сей Архистратига 
Михаила церкви пристроенъ прид'Ьлъ во имя свя- 
таго Апостола и Евангелиста 1оанна Богослова. Но 
какъ cia церковь, отъ бывшаго въ 1704 году силь- 
наго во всемъ кремлй пожара, извий и внутри вся 
обгорЬла, то благословешемъ преосвященнаго Пити- 
рима, apxienncKona Нижегородскаго и Алатырскаго, 
тщашемъ же и усерд1емъ 1оанпа Михайловича Во- 
лынскаго, бывшаго тогда Нижегородской губернш 1

(1) До 1377 года, т. е. когда было разореше Ннжняго Новго
рода царевичешгь Арапшею.

(2) Въ 1378 году, когда княжилъ въ Нижвемъ Новгород! но 
Андрей, а ДнмитрШ Константиновичъ.

(3) Въ 1624 году была произведена перестройка собора.
(4) ПридЬлъ быль построенъ раньше 1620 года, а въ 1672 году 

быль только перестроеяъ вагЬсто прежняго обветшавшего.
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ииде-губернатора, и попечешемъ обр-Ьтавшихся при 
ономъ священнослужителей, обновлена иконостасомъ 
какъ нын1> онъ есть, святыми образами и прочимъ 
благолЬшемъ украшена, и освящена 1732 года Марта 
18 дня.»

«Наконецъ князь ВасплШ Ивановичъ Долгоруковъ, 
почитавшш себя родственникомъ въ 17-й степени 
первому основателю города и церкви сея, святому 
князю Георгпо, будучи движимъ истинною любовно 
къ нему, въ бытность свою вице-губернаторомъ Ни- 
жегородскимъ, возжелалъ, чтобъ нрид'Ьлъ при семъ 
соборе, бывшШ только во имя святаго 1оаниа Бого
слова, былъ и во имя святаго князя Георшя. Почему 

 ̂ съ благословешя преосвященнаго Павла, бывшаго 
тогда епископа Нижегородскаго, какъ придЬлъ сего 
собора иждивешемъ онаго князя вновь украшенъ 
иконостасомъ и св. иконами, и освященъ во имя 
святыхъ Апостола и Евангелиста 1оанна Богослова 
и благовернаго великаго князя Георшя 1795 года Де
кабря 15 дня, такъ и самый соборъ сей внутри рас
писать красками. Въ сей церкви положены ведшие 
князья Нижегородсие: Гоаннъ, Васплш, 1оаннъ,
инокъ Зосима, инокъ 1она, Зиновгй, Петръ, ВасилШ, 
великая княгиня Ирина.»

Въ какомъ состояши Архангельск] й соборъ былъ 
въ начале XVII века, этог видно изъ писцовыхъ 
книгъ 1621 и 1622 годовъ, «Въ Нижегородскихъ 
писцовыхъ книгахъ письма и меры Дмитр1*я Лоды
гина, да Василия Полтева, да дьяка Дементья Об
разцова 129 и 130 году написано: Въ Нижпемъ Нов
городе соборная церковь Архангела Михаила камеи-
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ная ветха развалилась, и службы въ пей пЬтъ давно. 
А подлЬ соборные церкви церковь святаго Апостола 
и Евангелиста Ивана Богослова, верхъ древянъ клЬт- 
цки; а церковнаго строетя: деисусъ, одиннадцеть 
образовъ ветхи; двери царсйя съ сЬнью и столб
цы ветхи, дверижъ царей я на празелени; а об
разовъ: образъ местной соборъ Архангела Ми
хаила съ дЬяньемъ обложенъ сребромъ, вЬнцы скан- 
ные съ каменьемъ, двЬ гривны басменпыхъ, третья 
витая, пелена дорогильная ветха; образъ мЬстной 
соборъ Архангела Михаила на празелени, у образа 
гривна басменная, другая витая; образъ мЬстной пе- 
рукотвореннаго образа Спасова съ дЬяньемъ па зо
лоти ветхъ; образъ местной Николы чудотворца съ 
дЬяньемъ ветхъ; образъ Архангела Михаила въ 
йотЬ обложенъ сребромъ ветхъ же, вЬнецъ сканной; 
а на верхнемъ полЬ у Троицы вЬнцы сканные; а 
на притворЬ писаны Петръ й Алексей ветхи; образъ 
местной Неопалимые Еупивы пречистые Богородицы, 
а у него в'Ьнецъ сканной, а въ немъ три камени; 
образъ Николы чудотворца съ дЬяньемъ на празе
лени; образъ Николы чудотворца обложенъ сребромъ, 
у него двЬ гривны басменныхъ, третья витая; образъ 
Ивана Предотечи обложенъ сребромъ; 'образъ пре
чистые Богородицы да Николы чудотворца обло
жены сребромъ, у нихъ по гривнЬ басменныхъ; об
разъ запрестольной пречистые Богородицы Умилеше 
на празелени. Крестъ воздвизальной обложенъ сре
бромъ позолоченъ ветхъ; да другой крестъ воздви
зальной по концему. обложенъ сребромъ. Да книгъ: 
Еваштхпе тетръ печатное обложено камкою зеленою,



— 81 —

Евангелисты сребреные золочены; другое EBaureaie 
тетръ же печатное оболочено камкою таусиниою, 
Евангелисты сребреные; Евангел1е учительное пись
менное; Златоустъ письменной; Апостолъ тетръ, пе
чать Московская; другой Апостолъ тетръ въ полдесть 
письменной; псалтырь печатная ветха в̂ > полдесть; 
трюдь постная въ десть; три пролога письменные въ 
десть; пятнадцать миней мЬсечныхъ письменныхъ 
ветхи; да два охтая письменныхъ ветхи; трефолой 
новымъ чудотворцемъ; другой трефолой шестерич- 
ныиъ святымъ письменной въ десть; три служеб
ника, — два письменные, третий печатной ветхи; 
уставъ письменной, другой уставъ харатейной— оба 
ветхи; сенадикъ въ десть. Двои ризы и стихари 
ветхи; двои сосуды оловянные ветхи; три кадила 
ветхи; передъ деисусомъ паникадило медное, не ве
лико, о девяти шандалахъ, у него яблоко деревян
ное олиФленое, кисть толковая; да передъ местны
ми образы три свечи болынихъ съ надсвЬчники, у 
двухъ свЬчъ насвечники, — желЬзо бЬлое, а на 
третьей свече насвЬчникъ оловявной — золочены 
ветхи; пять колоколовъ, да три колокола разбиты 
въ пожаръ. Да у церкви жъ Михаила Архангела об- 
разовъ — образъ Михаила Архангела обложенъ сре- 
бромъ, гривна чеканная, венецъ чеканной же золо- 
ченъ, около гривны и венца саженъ жемчугъ не 
великой; на притворахъ писаны Иванъ Богословъ, 
Петръ и Алексей, преподобный Никонъ чудотворецъ, 
у нихъ венцы сребреные резные; Евангел1е печат
ное тетръ оболочено бархатомъ рытьшъ но черной 
земле, PacnaTie и Евангелисты сребреные нозоло-

11



чены чеканные; крестъ воздвизальной не великъ, 
обложенъ сребромъ; тршдь цветная, тршдь постная 
печатные; минея общая печатная; сосуды церковные 
оловянные; чаша медная, въ ней воду святятъ; кан- 
дея булатная невеликая; хоруговь на краскй; ризы 
камка жолтая, оплечье бархатъ цветной; да ризы 
же камка бЬлая, оплечье бархатъ по черной землЬ 
золотной; ризы дороги бЬлыя, оплечье камка зо- 
лотная; ризы миткалинныя оплечье бархатное; сти
харь дьяконскш миткалинной, оплечье бархатное; 
стихарь дьяконскШ миткалинной, оплечье камка 
черная; ризы полотняныя, оплечье бархатель; ризы 
ностныя киндякъ зеленъ, оплечье бархатель.»

ДалЬе въ означенныхъ писцовыхъ книгахъ ис
числяется ружное жалованье съ сонными покосами, 
принадлежавшими Архангельскому собору. Не касаясь 
послЬднихъ, какъ не представляющихъ предмета 
любопытныхъ изысканШ, упомянемъ здесь только 
о ружномъ содержанш, которое было определено 
на этотъ соборъ. «А къ соборной церквЬ Архан
гела Михаила изъ ГосударевыхЧ. Нижегородскихъ 
четвертныхъ доходовъ на ладонъ и темьянъ и 
на церковное вино два рубли, да на свечи пол
пуда воску. А церковныхъ причетниковъ: про- 
топопъ, четыре попа, дьяконъ, пономарь, сторожъ. 
А Государева имъ жалованья и руги по окладу про
топопу руги десять рублевъ шесть алтынъ четыре 
деньги, понахидныхъ рубль восемь алтынъ полше- 
сты деньги, нятнадцеть четей ржи, да пятнадцеть 
четей овса; а попомъ по шести рублевъ по пяти 
алтынъ, да понахидныхъ по пятнадцети алтынъ съ
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деньгою, по двЬнадцети четей ржи, по дв-Ьнадцети 
четей овса человеку; д1акону три рубли два алтына 
три деньги, понахидныхъ пятнадцеть алтынъ съ 
деньгою, двЬнадцеть четей ржи, дв-Ьнадцеть четей 
овса; пономарю двадцеть алтынъ, понахидныхъ че
тыре алтына дв-Ь деньги, четыре чети ржи, четыре 
чети овса; сторожу тринадцеть алтынъ двгЬ деньги, 
понахидныхъ два алтына съ деньгою.»

Изъ числа рукописей, помянутыхъ въ писдовыхъ 
книгахъ, некоторый доныпЬ сохраняются въ соборЬ. 
Между ними заслуживаютъ внимашя одна минея XVI
в. за Августъ мйсяцъ и два синодика временъ Петра 
Великаго. Минея писана полуустав омъсъ киноварною 
въ конд'Ь надписью слЬдующаго содержашя: «ЛЬта
7056 (1548) го Генваря 8 дня написана бысть cia 
книга, глаголемая Минеа Августа месяца при дар! 
и государ1 великомъ князи ИванЬ Васильевич^ всея 
Ру с in, при apxieimcKOH'fe Оеодосш великаго Нова- 
града и Пскова, повел’Ьшемь Дмитр1а Тимоо-Ьева 
сына Скрыпицына, а писалъ Миколука Борисовъ 
сынъ Холынского.» Книга tin, вмйстЬ съ другими 
одновременными, х-ранящимися въ собор-fe, перешла 
сюда, вероятно, съ переселенцами изъ Новгорода, 
при 1оанн1; IV, въ  Нижегородскую губершю.

А изъ двухъ синодиковъ временъ Петра Вели
каго на одномъ полууставномъ записано полууста- 
вомъ, на второмъ лист-Ь: «Сего 1714 Main въ 31 день 
въ шестомъ часу дни во второй четверти, изволе- 
шемъ всемогущаго Бога преставися рабъ БожШ 
ближшй столникъ и НижегородскШ губернаторъ 
Андрей Петровичъ Измайловъ, въ бытность его на
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губернаторствЬ въ Нижнемъ Новгороде. При смерти 
его былъ братъ его губернаторской родной Михайло 
Иетровичъ, да сынъ его губернаторской Василш 
Андреевичъ, да ландрихтеръ Тимооей Кириловичъ 
Кутузовъ: 1юня 1-го числа то умершее тйло вынесено 
въ Архангельскую соборную церковь. А при выноей 
былъ ПреосвященнМшш Сильвестръ, митрополитъ 
НижегородскШ и Алатарскш, со освященнымъ со- 
ббромъ и служилъ Божественную литургпо, а по 
отпуске Литургш служилъ понихиду соборнЬ.»

Б. ПРИХОДСК1Я Ц ЕРКВИ .

1. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Благовещенская церковь, находится вне кремля 
среди площади, близъ новоустроеннаго Фонтана, 
противъ кремлевскихъ Дмитр1евскихъ воротъ.

Основателемъ бывшей на ея мЬсте перво
начальной церкви былъ великШ князь Димитрщ 
(Оома) Коистантиновичъ, сынъ великаго князя Ни- 
жегородскаго Константина Васильевича и тесть Ди
митрия Гоанновича Донскаго. Устроивая и укрепляя 
Нижшй Новгородъ въ продолжсте своего 18 лЬт- 
няго княжешя (1365—1383), Димитрш Константи- 
новичъ въ 1378 году велйлъ соорудить на верхнемъ 
посаде деревянную церковь во имя своего Ангела, 
св. великомученика Димитр1я Солунскаго. Она су
ществовала более 300 лйтъ. Въ какомъ состоянш 
церковь с1я была до царствовашя Михаила Оеодо-
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ровича, св'ЬдЬшй не сохранилось. Известно только, 
что въ 1565 году она, находясь на монастырскомъ 
подворь'Ь, была приписною къ Нижегородскому Пе
черскому монастырю и им'Ьла теплый придгЪлъ во 
имя мучениковъ Флора и Лавра. Въ сотной грамо- 
т'Ь Нижняго Новгорода за 1621 годъ описывается 
она такъ (*): «Церковь святаго великомученика Ди- 
митрея, что за Дмитровскими вороты, да ирёД’Ьлъ 
Благов1>ш,ешя пречистые Богородицы древяна съ 
папертью. А въ церкви образовъ: образъ пречистые 
Богородицы Благов'Ьщеше обложенъ серебромъ, вЬн- 
цы серебряные сканные; образъ местной страсто
терпца Христова Димитр1я съ дЬяньемъ на празе
лени, — прикладку гривна витая; образа, страсто
терпца Христова Димитрея обложенъ серебромъ; де- 
исусъ на празелени, — а передъ деисусомъ паника
дило мЬдное; двои двери царсые; образъ пречистые 
Богородицы запрестольной, — прикладу вЬнецъ и 
гривна басмянные, гривенки витые серебряные. Да 
киигъ — Евангелте печатное въ десть, Евангелисты 
серебряные басмленые; крестъ воздвизальной обло- 1

(1) Сотпая грамота Нижаяго Новгорода составлена, па освова- 
ши переноси или писцовых* книге, писцами Дмитргемъ 
Васидьевичемъ Лодыгввымъ п Васидьемъ Ивановичемъ 
Полтевымъ съ дьякомъ Дементьемъ Образцовымъ въ 1621 
и 1622 годахъ. Грамота ci« храпится въ Нижегородской 
градской думЬ. ВсЪхъ дворовъ, по указавш грамоты, въ 
Нижнёмъ Новгород^ было 1561; а церквей, два каменные 
собора, 23. деревшшыя церкви ружныя в приходск1я, 5 де
рева ниыхъ монастырей, кролгЬ Печерскаго и Благов^щеи-
скаго.



женъ серебромъ, позолоченъ, — распяпе литое съ 
каменьемъ; церковные сосуды оловянные. Ризы по
лотняные; оплечье камка красная, патрахель выбой
чатая, поручи выбойчатые. Да книгъ — книга слу- 
жебникъ печатной въ полдесть; да книгъ же—Еван- 
гел1е толковое печать въ десть; книга ирмологъ, 
книга минея общая печатная въ десть дача Ивана 
Бойнова; два октая печатные въ десть; треодь пе
чатная въ десть; книга треодь письменная въ десть; 
книга шестодневецъ письменной въ полдесть; книга 
прологъ письменной въ десть; часовникъ печатной; 
да псалтырь печатная; книга минея месячная пе
чатная въ полдесть; уставъ печатной въ десть. 
Да на колокольшшД: колоколъ благов Ьстникъ вЬ- 
сомъ 24 пуда 16 гривенокъ — данье Потехи Пав- 
ловца; колоколъ вЬсомъ 6 пудъ — данье 0едьки 
Жолвака съ товарыщи; колоколъ зазвойной в-Ьсомъ 
пудъ — данье Анисима Зубчанина; колоколъ в’Ьсомъ 
полтретья пудъ — данье Гриши КорЬлы; два коло
кола, — весу въ нихъ полпята пудъ въ обеихъ — 
данье MipcKoe жъ.»

Опись едя показываетъ, что церковь св. вели
комученика Димитpiя была не богата; а къ концу 
XVII столетья она не только приходила въ ветхость, 
но и близка была къ совершенному разрушетю. 
Вместо ветхой деревянной церкви въ 1696 году по
строена была каменная Благовещенская, остающаяся, 
кроме придЬловъ, доселе въ целости. Строитель 

* этого храма былъ прежшй посадскШ житель, родив- 
пнйся 1659 года въ приходе св. великомученика Ди- 
митр1я, а после митрополитъ КазанскШ и Св1яжскШ
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Тихонъ, въ Mip'fc Тимооей. Имя строителя сего оста
лось незабвеннымъ для Благовещенской церкви. 
Отецъ его НижегородскШ посадскш человИзкъ Ва- 
силш Воиновъ, жилъ въ приходе св. Димитр1я; но 
въ 1660 году скончался отъ мороваго noB’frrpiH, опу- 
стошавшаго Низовскую землю, и былъ погребенъ у 
своей приходской церкви. Около того же времени 
скончалась и мать Тимоеея. Оставшись сиротою, въ 
младенческихъ лЬтахъ, онъ взятъ былъ на воспита- 
Hie тетки своей Натальи, жены подъячаго Панкратхя 
Самарина. Получивъ доброе воспиташе, Тимооей 
занимался чтедаемъ св. Писашя, богомысл1емъ и п-Ь- 
шемъ, особенно въ церкви св. Димитр1я Солунскаго, 
у гроба своихъ родителей, утверждаясь въ любви 
къ иноческому житш. При жизни тетки, онъ скрыт
но ушелъ въ СпасскШ монастырь на Кез'Ь (*), но 
теткою былъ отсюда возвращенъ въ домъ. Достигши 
мужескаго возраста, Тимооей лишился воспитавшей 
его тетки, роздалъ имЬше церквамъ и убогимъ, а 
самъ удалился въ Нижегородски! Благовещенск(й 
монастырь. Тутъ онъ вскорЬ былъ постриженъ въ 
иночество архимандритомъ ПаФнупемъ и нареченъ 
Тихономъ. Спустя нисколько времени, другой избран
ный въ архимандрита Благов'Ьщенскаго монастыря, 
Иринархъ, отправляясь въ Москву, для посвлщешя 
въ сей санъ, взялъ съ собою Тихона и представилъ 
его naTpiapxy Тоакиму, какъ инока честнаго и бла- 
гочестиваго. Патр1архъ, зам'Ьтивъ въ немъ добрыя 1

(1) Монастырская церковь обращена въ приходскую седа 
Спаса на КезЪ, Семеновскаго уЬзда.
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качества, оставилъ его при себЬ и вскоре посвя- 
тилъ во i e p o ^ i a K o n a ,  поручивъ ему должность риз- 
ничаго. Изъ патрз'арпшхъ ризничихъ онъ постав- 
ленъ былъ патр1архомъ Адр1аномъ, въ 1697 году, 
во архимандрита Московскаго Новоспасскаго мона
стыря (').

Оказывая благотворешя своей прежней приход
ской церкви, когда былъ еще патр!арпшмъ ризни- 
чимъ, Тихонъ въ сан'Ь архимандрита вознамерился 
привести въ исполнеше давнюю мысль о построенш 
новой церкви на гробЬ своихъ родителей. ПослЬ 
приготовлентя вс^хъ необходимыхъ матергаловъ, 
ветхая деревянная церковь была сломана, и ностроенъ 
новый храмъ каменный о пяти главахъ. Въ ново- 
строющейся церкви положено Тихономъ устроить 
главный престолъ во имя Благов-Ьтцешя Пресвятыя 
Богородицы съ приделами великомученика Димитр1я 
Солунскаго и трехъ вселенскихъ святителей. Во 
время самаго построения храма, Тихонъ, въ 1695 
году, изъ архимандритовъ Новоспасскихъ, произве
дешь въ митрополита Сарскаго и Подонскаго. Въ 
1697 году ему поручено было отъ naTpiapxa совер
шить погребете надъ Павломъ, митрополитомъ Ни- 
жегородскимъ и Алатырскимъ. Къ этому времени 
окончена строетемъ и Благовещенская церковь. По 
совершенш погребешя надъ Нижегородскпмъ митро
политомъ, Тихонъ, 8 Октября 1697 года, совершилъ 1

(1) Взято изъ рукописна™ жипя митроп. Тихона, которое 
хранится въ Нижег. Благов Ьшенской церкви. По пре- 
дашю известно, что онъ отличался святостио жизни и 
былъ близокъ къ Петру Великому.
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освящеше устроенной имъ Благовещенской церкви, 
давъ ей наимсноваше Благовещенска™ собора, въ 
память Благовещенска™ монастыря, гдЬ оиъ былъ 
постриженъ въ монашество. И то и другое, веро
ятно, делалось не безъ воли naTpiapxa, хотя грамотъ 
патр1аршихъ объ этомъ и не дошло до насъ. Какъ 
при освящеши своего храма, такъ и после оиъ 
обогащалъ его дарами. Благотворешя свои къ собору 
продолжалъ онъ и после 1700 года, когда изъ ми- 
трополш Барской переведенъ въ митрополно Казан
скую. Будучи Казанскимъ митрополитомъ, Тихоеъ 
помогалъ сооруженному имъ собору, посещалъ его 
самъ, когда нроезжалъ въ Москву, и на свои деньги 
купилъ для него сенные покосы, лавочныя и друпя 
места въ Нижнемъ Новгороде (*). Его щедроты ко 
храму продолжались до самой смерти, последовав
шей въ 1724 году. На нихъ указываютъ не только 
надписи па вещахъ, составляющихъ вкладъ его, но 
и собствснноручпыя письма благочестиваго архипа
стыря, писанныя къ племяннику своему, бывше
му церковнымъ старостою, Филиппу Краснову. Одно 
изъ этихъ писемъ хранится въ Благовещенской 
церкви, а три въ потомстве старосты Краснова, 
у жены титулярнаго советника Высоцкаго. Обога
щаемый вкладами митрополита Тихона, соборъ Бла-

Ч) Въ 1723 году считалось приложенные къ Влагов’Ьтепско- 
му собору отъ мптроп. Тихона 4 лавки, анбаръ, пять пожепъ 
за Волгою, гдЪ убиралось сЬна около 13 стоговъ, за 
кои брали по 28 р. въ годъ. А въ 1749 году лавки собор- 
ныя отдавались въ годъ по 27 рублей. Лавки, построен
ный по одну сторону собора, и досе.гЬ остаются за нпяъ.

12
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говЬщенскШ прюбргЬлъ большую значительность. Въ 
посл’Ьдше годы царствоватя Петра Великаго, еще 
при жизни Казанскаго митрополита, соборъ назы
вался Благовещен скимъ сорокомъ и им^лъ въ за- 
ведыванш 8 Нижегородскихъ церквей. Въ 1723 году 
при немъ было 70 приходскихъ дворовъ, а въ 
1749 году насчитывалось 99 дворовъ. Въ настоя
щее время ихъ осталось не много, и священникъ 
одинъ, а не два, какъ было прежде. Благовещенская 
церковь и доселе именуется соборомъ.

По внешнему виду БлаговЬщенскШ соборъ, съ 
перваго взгляда представляется принадлежащимъ къ 
XVII столЬтда. Онъ о пяти главахъ, покрытъ весь 
зеленою черепицею. Кресты на храме, съ изображе- 
шемъ подъ ними луны, вероятно, сохранились отъ 
прежней церкви св. Димитрiя ('). Внутри храма при
делы остаются те же, кои устроены были митро- 
политомъ Тихономъ. Большая часть иконъ въ глав- 
номъ Благовещенскомъ иконостасе новыя, но неко
торый изъ иконъ остались еще отъ временъ митро
полита Тихона и отъ прежней деревянной церкви. 
Кроме Тихоновской иконы Казанскихъ чудотвор- 
цевъ, съ мощами, обращаютъ на себя внимаше 
следукнщя замечательныя вещи, большею частш 
приложенныя также преосвященнымъ Тихономъ.

Н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ , сребропозлащенный, 
съ каменьями и жемчугомъ. На исподней стороне 
его надпись: «Мощи святыхъ Даря Константина, 
1оанна Златоустаго, Пророка Даншла, Евангелиста 1

(1) См. прим, на стр. 66.
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Марка, Андрея Первозваннаго, Спиридона Трими- 
Фунскаго, Апла Варнавы, Св. Анны, 1акова Пер- 
скаго, кровь великомученика Димитр!я, Архид1акона 
СтеФана, Григор!я Декаполита, 1оанна Дамаскина, 
Михаила Малеина, Серия Радонежскаго, Александра 
Свирскаго, священномученика Антипы и иныхъ мно- 
гихъ святыхъ.» Въ средин!; креста вычеканено; 
«Животворящее Древо;» а внизу; «ЛгЬта 7197, Окто- 
вр1я въ 1 день построенъ с!й животворяшдй крестъ 
смощми святыхъ, дому святейшего naTpiapxa риз
ничего 1ерод1акона Тихона Войнова келейной.» • 

Н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ  сребропозлащенный, 
болыпаго размера, съ жемчугомъ и каменьями. На 
лицевой стороне его внизу вычеканено: «Построилъ 
вмилости Божи смиренный Тихонъ царственнаго 
града Казани и Св!ажска и прочихъ градовъ митро- 
политъ м!роздашя 7208 лета, отъ Рождества Хрис
та Бога 1700 мца Августа.» На другой стороне 
креста: «Животворящее Древо, мощи святыя Анны; 
мощи Гур1я, Варсоноф1я, Германа арх^епископовъ, 
Казанскихъ чудотворцев®»; мощи Васшйя Великаго, 
Григор1я Богослова, 1оанна Златоустаго; мощи Ни
фонта Новгородскаго; мощи благовгЬрнаго князя 
Михаила Чернигов скаго; ризы Никиты Епископа 
Новгородскаго, трость Антошя Римлянина.» Внизу 
креста: «сШ честны крестъ Господень сребропоко
ванный и маргарито украшепный во усердия своемъ 
изкелейнаго пршждивешя ради вЬчнаго поминоветя 
родителей своихъ въ Богоспасаемый Нижшй Новъ- 
градъ БлаговгЬщен!я Пресвятыя Богородицы, что на 
верхнемъ посадЬ.»
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Небольшая в о д о с в я т н а я  ч а ш а  сребропозлащен
ная. Вверху ея на ручкЬ вычеканено: «Тихонъ мило- 
стш  Бонйею митрополитъ Казанскш и Св1яжскШ.» По 
сторона мъ на лицевой стороне надписи ст> самыми 
изображеньями подъ чернью: «Благовещете Богоро
дицы, Рождество Христово, Богоявлеше Господне, 
Входъ въ Герусалимъ, Преображеше Господне, Ра- 
спяие Господне, BocnpeceHie Господне, Вознесенье 
Господне.» А надъ изображешями вокругъ чаши 
надпись: «Во славу Всетворца Спасителя нашего 
Бога и въ честь приснопамятныя Девы Богородицы 
Марш ради церковнаго украшешя во освящеше во3- 
ciio сребропозлащенную чашу изъ келейныхъ своихъ 
прьиждивенш построилъ въ Болаей милости смирен
ный Тихонъ, Казани и Св1яжска и прочихъ градовъ 
митрополитъ.» На краяхъ поддонка вычеканено: 
«ЛгЬта м1роздатя 7208 года, отъ Рождества же Хри
стова 1700 года Августа въ 15 день, въ Богоспа
саемый НижнШ Новъградъ во храмъ БлаговЬьцетя 
Пресвятыя Богородицы, что на верхнемъ посаде, при 
духовномъ правительстве тамо сущаго apxiepea пре- 
освященнаго Исаш митрополита.»

Н а п р е с т о л ь н о е  Е в а н г е л 1е в ъ  листъ, печа
танное въ 1681 году, въ сребропозлащенпомъ окладе, 
съ жемчугомъ и драгоценными камнями. Вокругъ 
оклада по краямъ правой крышки вычеканено: «Лета 
7191 месяца Февруарья 21 дне приложшгь cie святое 
Евангел1е въ Нижшй Новъградъ къ церкви Благове- 
ьцешя Пресвятыя Богородицы, что на верхнемъ 
посаде святейшаго патр!арха ьеродьаконъ Тихонъ 
Войновъ по своихъ родителехъ въ вЬчиое помино-
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в е т е .» Ио листамъ Евангелия съ самаго его начала 
собственноручная подпись Тихона: «ЛЬта 7191 Фе- 
вруар1я въ 21 нриложилъ cie святое Евангел1е свя
тейшего naipiapxa 1ерод1аконъ Тихонъ Войновъ по 
своихъ родителехъ въ вечное поминовеше, а под- 
писалъ своею рукою.»

Ц в е т н а я  Т р 1о дь , печатанная въ 1680 году, съ 
собственноручною подписью Тихона по листамъ: 
«Лета 7189 года въ 19 день приложилъ c i i o  книгу 
трюдь цветную въ НижнШ Новгородъ къ церкви 
БлаговЬщешя Пресвятыя Богородицы, что за горо- 
домъ на верхнемъ посаде, святЬйшаго n a T p i a p x a  i e p o -  

д1аконъ Тихонъ Войновъ, въ поминовеше своихъ ро
дителей, а подписалъ своею рукою.» Съ подобною 
собственноручною подписью Тихона въ Благовещен
ской церкви есть и друпя богослужебныя книги.

П о т и р ъ , сребропозлащенный, вышиною около 
6 вершковъ. Верхняя часть его сверху внизъ по
степенно съуживается. На одной стороне чаши вы
резано изображеше благословляющаго Господа съ 
предстоящими Бож1ею Матер1ею, у коей руки не
сколько опущены внизъ, и Гоанномъ Крестителемъ, 
во власянице, съ руками приподнятыми къ верху. 
Надпись надъ ними: «15 ХС, М? АК, ста 1од“.и 
На другой стороне чаши вырезанъ крестъ съ ко- 
шемъ, тростпо и главою Адама. Надписи надъ ними: 
«Рць (т. е. Црь) славы, 10 X f, копие, трость, ника, 
£  д ( Г г . » — (*) Далее между чашею и ручкою 1

(1) Буквы ciu, по объясиешю однпхт>, озиачають: агЬс-то
лобиое, распятъ бысть Господь; а другю читают* трп
послЬдшя буквы: рай бысть Голгова.



круглый сребропозлащенный обручъ съ четырьмя 
круглыми, выпуклыми Фигурами, между коими по
мещена необъясненная надпись, буквы которой по
добны готическимъ (*). Ноддонокъ кругомъ съ кру
глыми выемками. На лицевой сторон!; поддонка вы
резана надпись изъ двухъ словъ также не русская. 
А на исподней стороне поддонка вырезано: «При- 
кла^ Грнюрия Солодова.» Кто такой вкладчикъ Гри- 
горш Солодовъ и откуда перешелъ потиръ къ нему, 
неизвестно; но Фигура и работа потира указываютъ 
какъ на его древность, такъ и на то, что онъ ка
жется, обращенъ въ священный потиръ изъ обыкно
венной богатой чаши и вывезснъ едва ли не изъ за 
предЬловъ Россш.

Царскш жалованный ковш ъ, сребропозлащенный, 
съ двумя гербами, короною и портретомт* Импера
трицы Елисаветы Петровны. На бокахъ ковша вы
чеканено: «Бож1ею мплосИю мы Елисаветъ Первая, 
Императрица и Самодержица Всероссшская, пожало
вали симъ ковшемъ Волскаго войска бывшаго вой- 
сковаго старшину ведора Персицкова за его верныя 
службы въ Москве, Августа 28 дня 1749 года.»

Колокольня при Благовещенскомъ соборе по
строена въ одно время съ церковно, а продолгова- 
тьш ъ съуживающимся верхомъ, со множествомъ 
окоицевъ, прямо указываетъ на построеше свое въ 
XVII веке. Изъ колоколовъ особенно замечателенъ 
одинъ, вылитый въ конце XV II столЬИя, по заказу 
митрополита Тихона. Не смотря на выбитый край, 1

(1) Сшшокь съ этой надписи здЪсь прилагается.
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онъ отличается звонкостш. Надписи на немъ: на 
верхней части: «1Шроздатя 6207 (1699) л'Ьта мца 
1ул1я въ 23 день при державе Благочестивейшего 
Государя нашего Царя и великаго Князя Петра 
Але^цевича всея велиыя и малыя и б'Ьлыя Россш 
Самодержца.» Продолжеше этой надписи внизу: «И 
при великомъ ГднЬ СгЬйшемъ киръ Адр1ане Ар- 
xienncKondb Московскомъ и всея Россш и всЬхъ C'fe- 
верныхъ странъ HaTpiapxfe.» Далее также внизу, но 
на особомъ месте: «Приложилъ сей колоколъ прео
священный Тихонъ митрополитъ Казанскш и Cвiяж- 
скш вч. Нижшй Новъградъ ко храму Благов’Ьщешя 
престыя Бцы, что на верхнемъ посаде за Дмитр1ев- 
скими вороты при Преосщенномъ Hcaie, митро
полите Нижегородскомъ и Алаторскомъ, а вгЬсу въ 
немъ сто пудъ 28 Фунтовъ.» После этого надпись 
пересекается продолговатою Фигурою въ виде клейма, 
на которомъ изображено: «Лиль сей колоколъ ма- 
стеръ Иванъ Матееевъ сынъ.»

Въ средней части колокола въ клеймахъ стихи 
съ одной стороны:

«Воззошй въ слухъ кампане людемъ правов-Ьрнымъ, 
Возвещай часъ молитвы гласомъ ты безмернымъ, 
Возбуждай лЬнивыхъ къ церкви приходити,
Еже бы имъ молитвы къ Богу приносити.»

На другой противоположной стороне-.
«Аще твоего гласа слушати не станетъ 
И на общу молитву съ людми кто не востанетъ, 
Имать Богъ такова ленивца смиряти,
Въ день страшнаго суда мщете воздати.»
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2. ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Георпевская церковь находится на берегу Волги, 
на пути отъ Георпевекой кремлевской башни къ 
недавно устроенному саду. Первоначальное построе- 
ше ея относятъ ко временамъ основателя Нижняго 
Новгорода, в. к. ГсоргГя II Всеволодовича. Судя по 
двумъ древнимъ, надгробиымъ памятникам1!., недавно 
вырытымъ близъ этой церкви ('), и по сотной гра- 
мотЬ, надобно полагать, что церковь Георпевская 
существовала ран'Ье XVI вЬка и была деревянная. 
Въ сотной грамотЬ за 1621 годъ сказано, что «подл!з 
Происхожденскова дЬвича монастыря церковь стра
стотерпца Христова Георпя ветха развалилась, сто
ить безъ п-Ьтя; а другая церковь СтеФана Архид1а- 
кона. А въ церквЬ церковнаго строешя: двери цар- 
сие и деисусъ большой на краскахъ; да образъ мест
ной страстотерпца Христова Георпя на краскахъ; 
образъ Архидтакона СтеФана на краскахъ, вЬнцы 
серебряные; образъ страстотерпца Христова Георпя 
окладной; образъ местной пречистые Богородицы 
Одегитрея разной въ шотГ; образъ местной пречистые

(1) Изъ этпхъ памятнпковъ, вырытыхъ на мЬстЪ прежней 
Георпевекой церкви, на одномъ большомъ кампЪ надпись; 
« ЛЪта 7108 г. Октября въ 23 день преставпся рабъ Бояяй 
Михаиле НивиФоровъ сывъ Зубинъ.» А на второмъ мень- 
шемъ каинЪ надпись; «Положена сии цка на рабЬ Божьей 
Олексавдрш Лукиявовой лЪта 7028.» ОбЪ надписи вязью; 
изъ нихъ первая относится къ 1600, а вторая къ 1620 году. 
Припадлежавнпе прежпей Георпевекой церкви полотняные 
антиминсы недавно 'взяты въ ризницу каеедральнаго 
собора.



Богородицы умилеше на краскахъ, прикладу цата се
ребряная; образъ пречистые Богородицы; образъ м ест
ной пречистые Богородицы Одегитрея на краскахъ; об
разъ Вознесенья Христова окладной; образъ чудотвор
ца Maxapia Жолтовоцково окладной; образъ пречистые 
Богородицы въ кш’НЬ; образъ святые мученицы Ека
терины окладной въ кштЬ, образъ пречистые Бого
родицы" запрестольной на краске; образъ стго Ни
колы чудотворца окладной въ кшт’Ь; образъ Спасовъ 
на краскЬ; образъ Покрова святые Богородицы на 
краскЬ; образъ пречистые Базансыя иконы на 
краскЬ; да книгъ: Евангел]’е въ десть тетръ пись
менное, оболочено бархатомъ зеленымъ, Евангелисты 
серебряные золочены; сосуды деревянные; ризы да 
стихарь миткалинные, а друые ризы и стихарь мит- 
калинные же ветхи; да книгъ: Апостолъ тетръ 
печатной ветхъ; Евангелде толковое; шестодневецъ 
печатной ветхъ; минея общая печатная; да минея 
мЬсяцъ Декабрь печатная; четыре треФолоя пись- 
менныхъ; два пролога письменные, псалтырь печат
ная, ветха; часовникъ печатной ветхъ; два златоуста 
письменные, оба ветхи; служебникъ печатной; Tpi- 
одь постная печатная; тртдь цветная письменная; 
шесть колоколовъ, строете M i p c K o e . »  Изъ пока- 
занныхъ въ сотной грамоте иконъ доселе остаются 
все почти въ цЬлости, хотя и съ некоторыми по-, 
новлешями.

Георгиевская церковь оставалась деревянною до на
чала XVIII вг1;ка. Но около 1700 года начали строить 
каменную объ одной главЬ и наружный видъ ея со
хранился до сего времени тотъ же самый. Вместе съ

13



колокольнею она замечательна по своей красивой 
архитектуре. Она окончена постройкою и освящена 
въ царствоваше Петра Великаго, въ 1702 году, при 
Нижегородскомъ митрополите Иеаш, иждивешемъ 
купца Пушника, жившаго на месте нынешняго 
apxiepeficKaro дома. Престоловъ въ ней три: глав
ный во имя св. великомученика Георпя; друые 
два придельные въ трапезе-, по правую сторону свя
тителя 1оанна Златоустаго, а по левую св. Сгмеона 
Богопршмца и мученицы царицы Александры. Кро
м е двухъ этихъ приделовъ, былъ еще третШ во имя 
Пресвятыя Богородицы честныя иконы ея, именуе- 
мыя Толгсыя, • пристроенный снаружи настоящаго 
храма еъ северной стороны прихожаниномъ купцомъ 
Пачкуновымъ, на память избавлешя его изъ плена 
отъ Турокъ. Но сей приделъ, по распоряжетю выс
шего начальства, въ 1836 году разобранъ, пото
му что былъ построенъ не согласно съ планомъ (').

Внутренность Георпевской церкви соответствуетъ 
ея наружности по своему благолешю и по резнымъ 
иконостасамъ. Они сначала позолочены были на 
масле, а въ недавнее время перезолочены вновь на 
полиментъ червопнымъ полузолотняковымъ золотомъ. 
Особенное внимаше обрахцаетъ на себя резной иконо- 
стасъ въглавномъ храме (*).. Онъ состоитъ изъ ше- 

.сти ярусовъ й занимаетъ не только восточную сторо
ну храма, отделяющую алтарь, но въ равномъ 1

(1) Въ 1849 году иконостасъ изъ Георгиевской церкви отдашь 
въ село Зеленое, Балахниаскаго у-Дзда.

(2) Иконостасъ сей около 10 лЬтъ тому пазадъ возобновлен!, 
на ножертвованныя купечествомъ деньги.



разм'ЬрЬ простирается по всЬмъ другимъ сгЬнамъ 
храма.

Изъ вещей дерковныхъ более замечательны 
следу юпця:

О д и г и т р 1е в с к а я  и к о н а  Б о ж 1е й  М а т е р и  в ъ  

сребропозлащенномъ (въ 17 Фунт.) и богатоукрашен- 
номъ жемчугомъ и каменьями окладе. По письму, 
икона должна относиться по крайней м'Ьр'Ь къ началу 
XVI века. Въ 1665 и 1772 г ., когда Нижнш Новгородъ 
страдалъ отъ моровой язвы, икона Одигитр1евская 
особенно прославлена была чудесами. Съ этого вре
мени учрежденъ и крестный ходъ изъ Нижегород- 
скаго каоедральнаго собора въ Георыевскую церковь, 
совершаемый доселе 28 1юля. Къ этой чудотворной 
иконЬ прибегали съ усердною молитвою въ Ниж- 
немъ Новгороде и во время холеры, бывшей тутъ 
въ последиie годы. По чувству особаго благоговешя 
предъ нею и теперь постоянно служатъ молебны не 
только въ церкви, но и въ домахъ; а въ праздничные 
дни, после ранней литургш, во весь годъ читается 
акаоистъ Вождей Матери.

Н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ  сребропозлащенный, 
на тяжелому древке, унизанный жемчугомъ. На 
исподней стороне креста внизу надпись следующего 
содержатя: «Лета 7199 году Mai я въ 12 день, въ 
Нижнемъ Новгороде въ церкве великомученика Ге- 
орпя вкладу въ поминовеше мужа своего 1акова и 
дщере своея веодоры приложила вдова ЕвдокЬл Ки- 
npianoBa дочь Яковлевская жена Кривопалова.»

Антиминсъ на атласе съ китайчатою подклад
кою, освященный въ 1702 году митрополитомъ
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Йсагею, и к р е с т ъ  д е р е в я н н ы й  с ъ  надписью о вре
мени освящешя церкви, находятся въ рамкахъ на 
откос'Ь окна надъ горнимъ мЬстомъ.

Нисколько иконъ на правомъ. клиросгЬ въ глав- 
номъ иконостасЬ въ  створахъ. Bob o iii древняго 
Греческаго письма, штилистовыя, украшены сребро- 
позлащснными окладами и жемчугомъ; а приложены 
ктиторомъ Георгиевской церкви купцомъ Пушни- 
комъ.

Д е р е в я н н ы й  к р е с т ъ  съ иконописнымъ изо- 
бражешемъ расплел 1исуса Христа, утвержденный 
за правымъ клиросомъ, устроенъ, по предашю, въ 
M'fepy того Животворящаго Креста, на которомъ былъ 
распятъ БогочеловЬкъ. На Крест-Ь имеется надпись 
словъ: I .  Н. Ц. 1 „  по Еврейски, Греческий Римски.

Пять д р е в н и х ъ  к р е с т о в ъ , сребропозлагцен- 
ныхъ, разной величины, со святыми мощами. Кресты 
еш  хранятся шлнЬ въ устроенномъ для сего тюзла- 
щенномъ кивот'Ь.

Древняя м’Ьднопозлащенная д а р о х р а н и т е л ь 
н и ц а  (сшнъ), съ изображешемъ страстей Господнихъ 
и разныхъ святыхъ. По Форм’Ь она подобна в'Ьнцу 
или митр1з.

Въ прид-ЬлЬ ев. Омеона Ботопршмца и св. му
ченицы царицы Александры п р е с т о л ъ  обложенъ 
со веЬхъ сторонъ серебряными чеканными досками 
съ разными на нихъ изображешями. А въ другихъ 
двухъ престолахъ доски и на престолахъ и на жер- 
■ гвенникахъ деланы изъ чинароваго дерева.

Къ числу дрёвн’Ъйшихъ иконъ относится разное 
по дереву и з о в р а ж е н 1е 1 е р у с а л и м с к 1я  Б о ж 1я
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М а т е р и  въ  челов^ческШ ростъ. Она стоитъ теперь 
въ нижнемъ ярусе главнаго иконостаса противъ лЬ- 
ваго клироса; украшена сребропозлащенными древ
ними венцами и жемчугомъ съ каменьями.

И кона  Т олгскз’ я Б о ж 1я М а т е р и , в ъ  честь коей 
былъ и прид’Ьлъ при Георпевской церкви. Окладъ 
и в’Ьнцы на ней сребропозлащенные; риза украшена 
жемчугомъ и драгоценными каменьями. Икона cia, 
по виду древняя, есть точный списокъ съ чудотвор
ной иконы, находящейся въ Толгскомъ монастыре, 
Ярославской губернш.

Н а п р е с т о л ь н о е  Е в а н г е л 1е въ  листъ, печатано 
при naTpiapxe 1ове въ 1604 году; окладъ съ него 
снятъ, а надпись на первыхъ его листахъ слид: 
«Книга глаголемая Евангел1е дьяка Василья Юдина 
сына Башмакова.» На коиечныхъ листахъ: «7199 
году Мая въ « » день продалъ ciio книгу Евангел1е 
Нижняго Новаграда Покровской понъ Матвей Ники- 
тинъ Нижегородцу, посадскому человеку, Ефрему 
Иванову сыну Пушникову съ братьями, а взялъ за 
тое книгу денегъ три рубли, а подписалъ своею ру
кою. »

Е в а н г е л 1е в ъ  листъ безъ оклада, печатанное 
при naTpiapxe Iocn®e въ 7152 (1644) году, съ над
писью на первыхъ листахъ: «die святое Евангел1е 
церкви святаго славнаго великомученика и победо
носца Георыя въ епархга первопрестольника вели-

*
каго господина преосвященнейшаго Филарета митро
полита Нижняго Новаграда и Алаторя, а шя святая 
церква стоитъ въ Богоспасаемомъ граде Нижнемъ 
на верхнемъ посаде за камениымъ городомъ, близъ
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Георгиевской башни; a cie святое Евангелие строеше 
морское, ciro поволоку и Евангелисты чеканны по
золочены вЬсомъ Фунтъ приложилъ нри священник!; 
Иване Васильеве сыне Нижегородец^ посадской че- 
лов’Ькъ Иванъ Андреевъ сынъ Пушникъ съ детьми, 
въ лЬто 7183 года Апреля въ 23 день; прежше 
Евангелисты сего Евангелгя украдены; кто cie святое 
Евангелие отлучитъ отъ церкви, и на томъ будетъ 
святыхъ отецъ клятва. 5)

Изъ числа рукописей замечательны С у н о д и к ъ  

съ разными предислов1ями и Е в а н г е л 1е , по письму 
относящееся къ первой половине XY II века.

Древняя п е л е н а , шитая золотомъ по черному 
бархату. На ней изображенъ вышитый крестъ, окру
женный также шитыми котем ъ, т р о с т т  и надписями. 
Пелена, видимо, шита до исправлешя книгъ, бывшаго 
при naxpiapxe Никоне. А по древности шитья, она 
должна относиться къ концу XVI стол !тя .

В оздухи : Большой воздухъ, шитый золотомъ 
по белому атласу. Въ средине его Распятое, во- 
кругъ его, шитые, коше и трость, солнце и луна, и 
три Ангела, а по угламъ символы Евангелистовъ. 
Средшй воздухъ, шитый золотомъ по красному 
атласу. Въ средине его плащаница съ изображешя- 
ми Спасителя, двухъ Ангеловъ по сторонамъ съри- 
пидами, а вверху Господа Саваооа, подъ Нимъ св. 
Духа въ виде голубя, а по сторонамъ двухъ све- 
тилъ. По краямъ надписи вверху: «Ангели Господни, 
Гдь Саваоеъ;» а съ боковъ и внизу: «Пршмите 
ядите . . . греховъ.» Менытй воздухъ, шитый 
также золотомъ по красному атласу. Внутри его вы-
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шитъ крестъ, обложенный жемчугомъ, съ кошемъ и 
тростпо. Ш слЬдте два воздуха принадлежать, ка
жется, ко временамъ царствовашя Алексея Михай
ловича, а первый къ началу X V II столЬия.

Изъ другихъ вещей заслуживаютъ особеннаго 
внимашя по своей древности бахтовая атласная ф е 

л о н ь , почти  ровная спереди и сзади, съ древними 
оплечьями; болытя п о р у ч и , съ  м’Ьд н ь ш и  круглыми 
пуговицами и мнопя иконы XV I столетия. Кроме 
этихъ облаченШ. сохраняются оставш!яся отъ начала 
XV III столЪт1я ризы священничесыя и стихарь ко- 
Фейнаго цвета съ золотомъ; оплечья на нихъ также 
старинныя, шитыя золотомъ.

Георпевская церковь въ половине прошлаго сто-1 
л'Ьия была нисколько времени монастырскою, и во- 
кругъ нея помещались монахини сгор’Ьвшаго жен- 
скаго Зачатейскаго монастыря.

3. ЗНАМЕНСКАЯ или MVPOHOCHHKAK
t

ЦЕРКОВЬ.

Знаменская или Мгроносицкая церковь находит
ся на левой сторонЬ речки Ночайны или точнее 
Почайновскаго оврага. Она каменная, двухъ-этажная, 
о пяти главахъ, съ тремя приделами. Въ какомъ 
виде была эта церковь до X V II столетия, не известно. 
Въ 1621 году по сотной грамоте она описывается 
такъ: «Въ старомъ остроге за Почайною рекою на 
Ильинской горе церковь святыхъ женъ Муроносицъ 
древяна, верхъ шатромъ, съ папертьми; да подъ цер- 
KOBiio теплой храмъ Знамешя пречистые Богоро
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дицы, да придЬлъ Maaapia Желтовотцкого чудо
творца съ теплою трапезою — строеше ипрское.» 
Такъ и нынЬ, въ нижнемъ этаж'Ь теплая церковь 
Знамешя Пресвятыя Богородицы съ двумя придЬлами; 
на правой сторонЬ, въ трапез^, во имя преподобнаго 
Макаргя Желтоводскаго чудотворца, а на лЬвой въ 
выступ^ во имя св. первоверховныхъ апостоловъ 
Петра и Павла. Въ верхнемъ этажЬ холодная — во 
имя святыхъ и равноапостольныхъ женъ Мгроно- 
сицъ съ прид'Ьломъ во имя преподобнаго Евоим^я, 
Суздальскаго чудотворца, на лЬвой сторонЬ, въ вы- 
ступЬ надъ Петропавловскимъ прид'Ьломъ. До поло
вины прошлаго столетия, при Муроносицкой церкви 
было два священника, изъ коихъ одинъ былъ про- 
ToiepeM, и самая церковь, даже до 1834 года, имено
валась соборною, т. е. Знаменскимъ соборомъ, къ 
коему собирались для крестнаго хода изъ всЬхъ 
церквей нижняго посада.

Муроносицкая церковь въ начал!; прошлаго сто- 
л-Ьйя хотя подвергалась пожарамъ и была поправ
ляема, но въ настоящемъ вид"Ь она существовала 
еще въ 1649 году. Построеше ея, по Нижегород
скому л'Ьтописцу, относится къ этому именно году 
и приписывается священнику Михаилу; первона
чальное же основаше Mv-роносицкой церкви должно 
относиться по крайней м'Ьр'Ь къ началу XIV  в^ка, 
если не ран'Ье. Въ Нижегородскомъ лЬгописц!; ука
зывается только: «въ 7043 (1535) году въ 28 день 
Августа въ Нижнемъ на Щипоголовымъ дворгЬ свя- 
щена церковь женъ Мгроносицъ.» Впрочемъ это 
освящеше относится не къ новому начальному по-
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строенш церкви, а только къ ея возобновлению 
после пожара, бывшего въ 1531 году. Она суще
ствовала еще въ началЬ XIV  стол'1тя; ибо известно 
что близъ нея родились преподобные Евоимш и Мака- 
рШ, и при ней были погребены ихъ родители (').

Не смотря на древность Муроносицкой церкви, 
древнихъ вещей въ ней почти не осталорь, за то 
она сама замечательна по старинной архитектуре» 
Ея больппе узорчатые кресты съ короною надъ Сред- 
нимъ, кирпичныя главы, полукруж1я надъ верхнимъ 
корнизомъ, отделенный одни отъ другихъ пустыми 
пространствами, и особенно ея паперть съ искошен
ными просветами и кровлею въ византшскомъ стиле 
напоминаютъ о ея давнемъ существоваши; а летъ за 
40 тому назадъ узюя готичесыя окна с.ъ железными 
затворами и низыя двери вполне придавали ей видъ 
древности. Изъ числа вещей священныхъ более за
мечательны по древности следующая:

И к о н а  З н а м е н 1 Я Бояйя М а т е р и , которая по 
размеру и письму точное подобхе Новгородской 
иконы Знаметя, явившей чудо жителямъ Великаго 
Новгорода въ 1169 году, во время осады его Суз- 
дальцами. Къ этой иконЬ мнопе притекаютъ съ осо
бенною верою и усерд!емъ, особенно во время обще- 
ственныхъ бедствШ. Теперь она въ сребропозла
щенной ризе, съ тремя дорогими камнями и  банти- 
комъ изъ стразовъ въ венцЬ Богоматери; цата и 1

(1) См. составленное мною сказаше о жизни и чудесахъ пре- 
подобнаго MaKapifl Желговодскаго и Унженскаго чудо
творна, Москва 1850 года.

14
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запястья на иконЬ Пресвятой Богородицы и риза 
на ПредвЬчномъ МладенцЬ изъ мелкаго жемчуга с'ь 
зелеными но мЬстамъ камешками. Она находится въ 
верхней Мгроноснцкой церкви, на л-Ьвой с.торон'Ь 
подл'Ь царскихъ вратъ.

Н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ  осмиконечный, обло
женный серебромъ п съ трехъ сторонъ вызолочен
ный, съ чеканными на верхней сторон'Ь изображе- 
шями: въ  срединЬ Распятаго Господа, по сторонамъ 
Бож 1я Матери съ  Mapieio Клеоповою и Ioanna Бо
гослова съ Лонгнномъ сотнпкомъ; поверхъ титла два 
Ангела; на верхнемъ конц-fe образъ Нерукотворен- 
наго Спаса, а подъ распят1емъ 1псусъ въ темниц!;; 
на верхней стран!» семь просты хъ камней разны хъ 
цв'Ьтовъ. Надпись на верхней части креста следующая: 
«Подобие и мера скрта вденнаго л-Ьта 7137 (1625) 
Марта 25 на празш къ пртыя Влчцы нашея Бцы 
чеснаго и славнаго Е я  Блгов-Ъщенпя обложеоъ онъ 
чтны i животворящей кртъ Црквнымн дёгамп п ве
ликомученицы Пятпцы при Государ-ЬЦре i велпкомч» 
кнзе Михаиле Оедоровиче всея Р#си i при вели
ко" Гдре Святеш ш мъ Оилорете Патрпаръхе Мос- 
ковскомъ всея Pj^cii а строениемъ Пятшщкаго попа 
А рътем ня.» Но что это за крестъ впдЬннын, съ ко- 
тораго святъ  описываемый нами крестъ. гдЬ и кймъ 
былъ онъ видЬнъ, не известно.

С г н о д и к ъ  писапъ 1717 года. Въ немъ кромЬ 
родителей преп. Макар1я Желтоводскаго, записаны 
на лисгЬ 6-м ъ  «родъ Знаменскаго собора протопопа 
М ихаила», на оборот!» того же листа; «родъ Зпамен- 
скаго собора протопопа Твапа Тванова,» на лист!» 17:



«родъ Знаменскаго собора протопопа Михаила Игна
тьева.» Это доказываетъ, что при Мгроносицкой церк
ви постоянно были npoT oiepen . На обороте листа
4-го: «родъ Муроноспцкаго попа Михаила Минина; 
родъ Муроноспцкаго попа Евеиап'я.» А на лпстЬ 
12-мъ протпвъ рода Нижегородскаго посадскаго че
ловека 1осифя Андреянова Серебренникова записано: 
«1719 года Генваря въ  1-й день по сихъ родителяхъ 
дано вкладу въ  церковь Б ож ш  св. женъ Муроносицъ 
кузница, на которую дана купчая тоя церкви прото
попу 1оанну да священнику Михаилу, и  по нихъ, 
кто у той церкви Божш  священники будутъ.»

4 ., РОЖ ДЕСТВЕНСКАЯ или СТРОГОНОВСКАЯ 

ЦЕРКОВЬ.

Основаше Рождественской церкви не известно. 
В ъ  Нижегородскомъ лЬтоппсц-Ь объ ней упоминается 
еще въ  1520 году, по случаю бывшаго пожара; а въ  
началЬ X V II столйтдя она уже находилась довольно 
въ богатомъ состоянш (*). Эго видно, между прочимъ, 
и зъ  сотной грамоты за 1621 годъ, въ которой опи
сывается: «Церковь Рождество пречистые Богоро
дицы на берегу Окп рйкп древяна съ папертьми на 
подклЬтехъ верхъ шатромъ. А в ъ  церкви: образъ 
Рождества пречистые Богородицы мйстной обложенъ 
серебромъ; да образъ мйстной Царя Константина и 
матери его Елены обложенъ серебромъ; образъ Ро
ждества Христова на зологЬ; да образъ святаго Ня- 1
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(1) Акты Ю(шд. Д-’  222.



-  108 -

Колы чудотворца на золотЬ разной; образъ пречи
стые Богородицы Владимерсые иконы на краскЬ; 
образъ страшный судъ на золоте; да двери царсые 
на золоте; да на тябле деисусъ — семь образовъ, 
три образа обложены серебромъ; да надъ т'Ьмъ деи- 
сусомъ девять образовъ праздниковъ владычнихъ; а 
надъ праздники на тябле праотцы; да передъ деису- 
сомъ паникадило большое. Да въ олтарЬ образъ пре
чистые Богородицы запрестольные; да Евангел1е 
престольное тетръ, печать Московская, Евангелисты 
серебряные; два креста воздвизальные обложены се
ребромъ; сосуды церковные оловяные; трои ризы 
миткалинные, два стихаря, два пояса, двои поручи, 
две патрахели. Да книгъ: Евангелие толковое печат
ное, два устава, семь миней м'Ьсячныхъ, да минея 
общая, да два треФолоя, два октая, ирмологъ, псал
тырь, два часовника, прологъ съ Семеня дня на 
полгода, служебниКъ печатной, два соборника, две 
тршди; да передъ местными образы четыре свЬчи 
М’Ьстныхъ; да на колокольницгЬ шесть колоколовъ. 
А церковь и въ церквЬ всякое строеше Mipckoe.»

После деревянной церкви, до построения нынеш
ней каменной, построенной Г. Д. Строгоновымъ, была 
Также каменная церковь. Объ этой прежней камен
ной Рождественской церкви говорится въ Нижего- 
родскомъ летописце, что она въ 1653 году строена 
гостемъ Семеномъ Задоринымъ близъ его двора, въ  
иижнемъ посаде на бечеве.

Прежняя Рождественская церковь отстояла отъ 
нынешней въ  12 саженяхъ на югъ. Въ настоящемъ 
виде Рождественская церковь построена въ первой



— 109 —

четверти прошлаго века. Изъ надписи храмозданна- 
го креста, хранящегося въ оной церкви, видео, что 
она первоначально освящена въ 1719 году 21 1юня 
во имя Собора Пресвятыя Богородицы преосвящен- 
нымъ Питиримомъ, въ ца р ств ов a Hie Императора 
Петра I. Здателемъ храма былъ именитый чело- 
вЬкъ ГригорШ Дмитpieвичъ Строгоновъ, известный 
своимъ богатствомъ во времена Петра Великаго; 
отчего и церковь, построенная имъ, называлась и 
доселе называется Строгоновскою. Церковь шя дол
гое время была почти безприходною; къ ней прина
длежали только дворовые люди господъ бароновъ 
Строгоновыхъ. Скудное содержаше храма и причта 
онаго было восполняемо ихъ щедротами. По сказке 
за 1723 годъ, «господское ружное жалованье было 
попу 20 рублевъ, дьякону 15 рублевъ, пономарю 10 
рублевъ.» Ныне причтъ Рождественской церкви отъ 
разныхъ насл!>дниковъ Строгоновскаго им'Ьшя полу- 
чаетъ около 400 рублей ассигнащями годовой руги 
и имгЬетъ не малый приходъ.

Но существуя долгое время безъ надлежащей под
держки, Рождественская церковь приходила къ опас
ному обветшанно, чему много содействовали давлеше 
горы и пожарные случаи, коимъ подвергалась она 
неоднократно. Въ предотвратите опасности разру- 
ш етя , въ 1819 году съ подгорной, т. е. съ север
ной стороны церкви былъ подведенъ весьма прочный 
каменный контроФорсъ. На верху его образовалась 
довольно пространная площадь въ виде террасы, а 
отъ этого и церковь много выиграла въ наружномъ 
своемъ виде. Въ 1835 году было предпринято во-
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зобновлеше и украшеше внешней ея стороны, что и 
окончено въ 1836 году. Возобновлеше cie, стоившее 
около 35,000 рубл. асе. было совершено большею 
часию иждивешемъ князя Сертля Михайловича Го
лицына. Наконецъ въ 1847 и 1848 годахъ была об
новлена и украшена внутренность церкви.

Не смотря на мнопя перемЬны, Рождественская 
церковь и ныне обращаетъ на себя внимаше кра
сивою наружностпо. Она построена на скате довольно 
высокой горы, саженяхъ въ 50-ти отъ берега рЬки 
Оки, при впаденш ея въ Волгу. Двухъаршинная тол
щина ст'Ьнъ и огромныя желЬзныя связи свид'Ьтель- 
ствуютъ о прочности прежней кладки. Съ нодгорной 
стороны, какъ уже сказано, церковь подкреплена ка- 
меннымъ, довольно высокимъ контроФорсомъ, а во- 
кругъ обнесена деревяннымъ баллюстрадомъ. Съ за
падной стороны церкви, устроена довольно красивая 
деревянная лестница, ведущая изъ подъ горы къ 
церковной паперти. Церковное строеше двухъэтаж- 
ное. Но церковь собственно находится въ одномъ 
верхнемъ яру ей; а въ нижнемъ ярусе, вероятно, 
предполагалось устроить теплую церковь, но пред- 
положеше осталось безъ иснолнешя. Снаружи и цер
ковь и колокольня раскрашены разноцветными яр
кими красками. Множество резныхъ изъ белаго 
камня колоннъ и пилястровъ съ капителями также 
резными составляютъ внешнюю красоту храма, ко
торую довершаютъ разнообразный Фигуры, прекрасно 
вырезанный изъ камня и размещенный по стенамъ 
церкви, особенно около оконъ. На куполе храма воз
вышаются пять весьма красивыхъ главъ съ болыпи-
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ми желЬзными крестами; средняя большая глава и 
всЬ кресты украшены множествомъ разновидныхъ 
звЬздъ, которыя прежде были вызолочены, а те
перь выкрашены желтой краской; на алтарЬ нахо
дится особая глава съ желЬзнымъ же крестомъ, рав
но какъ и колокольня съ главою и желЬзнымъ кре
стомъ, подъ коимъ находится желЬзный Фонарь. По 
архитектур^ своей Строгоновская церковь имЬетъ 
сходство съ Московскою церковью Успенья на По
кровка.

Внутреннее благолЬше храма соотвЬтствуетъ 
внЬшней красотЬ его. Первоначально въ Рождест
венской церкви былъ одинъ престолъ, освященный, 
какъ сказано, въ 1719 году во имя Собора Пресвя- 
тыя Богородицы, и церковь была вся холодная. По 
упраздненш теплаго придала во имя св. Григор1я 
Богослова, принадлежавшаго, къ прежней Рождест
венской церкви, оказалась для прихода потребность 
въ теплой церкви. Посему въ трапезЬ нынЬшней 
Рождественской церкви на правой сторонЬ устроенъ 
придЬлъ и въ 1760 году преосвященнымъ ОеоФаномъ 
(Чарнуцкимъ) освященъ во имя препод. ОнуФр1я Ве- 
ликаго. Въ 1808 году устроенъ прид'Ьлъ и на лЬвой 
сторонЬ трапезы, освященный арх1епископомъ Ве- 
шаминомъ (КраснопЬвковымъ) во имя святителя 
Иннокентия Иркутскаго. Такимъ образомъ нынЬ въ 
Рождественской церкви три престола.

Въ настоящей холодной церкви иконостасъ че- 
тырехъ-ярусный, почти весь покрытъ старинною 
рЬзьбою, и съ перваго взгляда кажется весь рЬз- 
ньшъ. Съ особеннымъ искусствомъ вырЬзаны колон
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ны и капители украшаюшдя, икоиостасъ. Въ 1848 г. 
исправленный и весь вновь вызолоченный, онъ те
перь составляет!. благолепное украшеше храма. Ико
ны въ иконостасЬ все почти такъ иазываемаго Стро- 
гоновскаго пошиба. Только въ первомъ ярусЬ иконо
стаса четыре иконы другаго письма, но также старин- 
ныя. Стены, какъ въ алтаре, такъ и въ холодной 
церкви, снизу до самаго верха, покрыты разноцвет
ным!. искуственнымъ мраморомъ, и въ приличныхъ 
местахъ украшены разными священными изображе- 
тям и , писанными по штукатурке. Теплая церковь 
отделена отъ холодной каменною капитальною стЬ- 
ною, западная сторона которой вся украшена пре
восходной резьбой изъ белаго камня, которую, къ 
соясалетю, много закрываютъ приделы въ теплой 
церкви. Полъ во всей церкви чугунный.

Къ достопримечательньшъ предметамъ въ Рож
дественской церкви относятся следующая:

Две м ъ стн ы я  и к о н ы  С п а с и т е л я  и  Б о ш ёеп  
М а т е р и , находящаяся въ нижнемъ ярусе иконостаса 
холодной церкви, по обеимъ сторонамъ царскихъ 
вратъ ('). 1

(1) Иконы сан, по устному предан1'ю, писаны при ПетрЬ Вели
ком» придворным» его живописцем» Каравакомъ, ио заказу 
самаго Государя, только пе для Нижегородской Строгонов- 
ской церкви, а для Петропавловска™» С. Петербургскаго 
собора. Говорят», что ГрягорШ Дмитр1евичъ Строгонов», 
усердно заботввпййся объ украшеши новоустроенкой им» 
церкви, увидЬвь cin иконы въ мастерской художника, тайно 
оть Государя, когда он» был» за границей, купил» их» 

.'"дорогой ц-Ьной, упросив» Каравака для Петропавловска го 
собора написать друНя содобпыя. Таким» образом», заказан-
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Въ этомъ же ярусгЬ, противъ .гЬваго клироса, 
х р а м о в ы й  о б р а з ъ  С о б о р а  П р е с в я т ы я  Б о г о р о 

д и ц ы  съ надписью: «1723 года писалъ игуменъ 
КорнилШ Улановъ съ ученикомъ своимъ Алекыемъ 
Городчапюювымъ.» Не смотря на 130 лгЬтъ своего 
существовашя, образъ сей нисколько не потертгЬлъ 
отъ времени и досел'Ь сохраняетъ всю свежесть кра- 
сокъ. Другой образъ противъ ираваго клироса, имен
но о б р а з ъ  Р о ж д е с т в а  Х р и с т о в а , какъ по всему 
видно, того же мастера и такого же достоинства, 
хотя и не подписать.

О б р а з ъ  Р о ж д е с т в а  П р е с в я т ы я  Б о г о р о д и ц ы , 

стоящШ за лЛшымъ клиросомъ въ еребропозлащенной 
ризгЬ. Онъ, по письму, XV I вЬка, и перенесенъ сюда

пыи Петромъ Вс.шкимъ икопы поступили въ Ниясегородскую 
Рождественскую церковь и нын* украшаютъ оную.

Въ 1722 году Императоръ Петръ 1-й, отправившись 
па Кавказъ къ экспедиции, вазначенпой против* Персш, 
па пути своемъ, остановился въ Нижпемъ Новгород*, и 
именно въ-дом* Строгонова, находившемся тогда въ саиомъ 
близкомъ разстояпш отъ церкви. 29 Мая, накануне дня 
своего роясдешя., Государь изволилъ слушать всенощное 
бдЬше въ Строгоаовской церкви. Это обстоятельство уже 
само по себ* достойпо зам*чашя; по оно сопровождалось 
важнымъ для церкви посл*дств!емъ. По прибыли своемъ 
въ храмъ къ богослужешю, Государь тотчасъ зам*тилъ 
превосходны» иконы, писавныя, по его заказу, Каравакомъ 
для Петропавловскаго собора. Не им*я времени разсмотрЬть 
это д*ло въ подробности, онъ повел-Ьлъ запечатать церковь, 
над-Ьясь въ посл*дствш самъ уличить Строгонова въ под
лог*: Съ того времени церковь дЬйствнтельно была за
печатана до 1727 года и открыта уже въ napcT B oeaaie 

Екатерины 1.

15
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изЪ прежней Рождественской церкви: къ нему им^з- 
ютъ особенное усерд1е градсые жители.

О в р а з ъ  В л а д и м 1р с к 1я  Б о ж 1я М а т е р и , стоя- 
щШ за правымъ клиросомъ, древняго письма; но 
откуда поступилъ въ церковь, когда и кЪмъ пи- 
санъ, не известно.

Старинное р в з н о е  и з о б р а ж е н 1е  С п а с и т е л я  

въ темнищЬ, но св'Ьд'Ьшя объ немъ также нгЬтъ ни
какого.

Рукописное Е в а н г е л 1е , тщательно написанное 
полуус±авомъ, но когда и кг£мъ, не известно. Все, 
что можно знать о семъ Евангелш, заключаетъ въ 
себ^ следующая надпись по листамъ: «Cie святое 
Евангел1е съ серебрянымъ у крашен: емъ приложилъ 
въ  Нижнемъ НовЬградЬ въ церковь Рождества пре- 
святыя Богородицы Московской купецъ Иванъ Ива- 
новъ сынъ большой Щепочкинъ въ вечное помино- 
в е т е  по брат!; своемъ Александр^ Иванов^ сын'Ь 
ШушлаковЬ и по своихъ родителяхъ и подписалъ 
своею рукою Марта 7 дня 1762 года.» Судя по письму, 
Евангел1е должно принадлежать къ первой половин-^ 
прошлаго стол’Ьия.

Н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ , деревянный, обложен
ный весьма тонкимъ и теперь совершенно обветшав- 
шимъ серебрянымъ листомъ. Крестъ сей зам^чате- 
ленъ, очевидно, не ц^нностш, но своею древностт и 
особенно именами т^хъ лицъ, отъ коихъ поступилъ 
въ церковь. На' немъ имеется следующая надпись, 
выр-Ьзанная на маленькой серебряной дощечкб, при
битой внизу креста: «Крестъ молеше Дмитр1я Андрее
вича и rpnrop ia Дмитр1евича Строгоновыхъ.» Гри-
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ropiM Дмитр1евичъ есть не другой кто, какъ здатель 
храма, а ДмитрШ Андреевичъ его отецъ. Крестъ 
былъ родовою ихъ принадлежностш.

Къ зам'Ьчательнымъ вещамъ Рождественской 
церкви должно отнести ч а с ы  на колокольне, кои, 
кроме течетя времени, прежде показывали еще те
ч ете  солнца и Фазы луны ((). Но сш дороые астро- 
номичесте часы, неоднократно бывъ переделываемы 
малосведущими мастерами, ныне доведены до того, 
что даже весьма неисправно показываютъ и течете 
времени.

Е сть еще предате объ одномъ колоколе на Рож
дественской колокольне' который будто бы остался 
целымъ отъ пожара; только звукъ его изменился 
противъ прежняго.

5. ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Церковь Вознесетя Христова находится на Иль
инской улице, въ Рождественской части города. О 
времени построетя и о здателе сего храма, кроме 
надписи на деревянномъ кресте, другихъ письмен- 
ныхъ свидетельствъ никакихъ не имеется. По сви
детельству этой надписи, построение Вознесенской 
церкви принадлежитъ казначею naTpiapmaro  дома мо
наху Тихону (Макарьевскому). Надпись следующего 1

(1) Часы сш удивляла и приводили въ недоум1>ше и задумчи
вость изв^стнаго механика Ивана Петровича Кулибина, 
когда онъ былъ еше въ молодыхъ лЪтахъ, а гЬмъ содей
ствовали къ пробужден!ю и раскрыт™ въ немь таланта въ 
механическому искусству.
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содержашя: «Во славу святыя и единосущныя и не- 
раздЬльныя Троицы Отца и Сына и Святаго Духа, 
при держав^ благочестивМшаго и самодержавнЬй- 
шаго велищаго Государя Царя и великаго Киязя 
Петра. Алексеевича, Самодержца Всероссшскаго, 
между латр»аршествомъ, по благословенно преосвя- 
щеннаго Сильвестра мйтрополита Нижегородскаго и 
Алатырскаго, освятйся сей жертвенникъ Господа 
Бота и Спаса нашего Гисуса Христа во имя Бого- 
лЬпнаго Его Вознесешя, въ лЬто 7223-е, отъ Рож
дества Христова 1715 году 1юля 30-го. A ыя цер
ковь каменная БоголЬпнаго Вознесешя постройся 
тщашемъ и иждивен1емъ монаха Тихона, который 
прежде былъ въ Mipi онаго прихода житель, а по- 
томъ волею остави м1ръ сей, и пострижеся въ Ма- 
карьевомъ Желтоводскомъ монастырь, и по Божно 
строешю взятъ бысть въ домъ святгЬйшаго naTpi- 
арха Адр!ана, и бысть дому его казначей л'Ьтъ 
довольно, и по смерти тЬло погребено бысть въ 
ономъ Макар1евомъ монастырь (1).»

Но построенная и украшенная мопахомъ Ти- 
хономъ церковь Вознесешя Христова, лишилась 
всего благолЬшя отъ такъ называемаго большего 
пожара, бывшего въ Нижнемъ Новгород^ ПослгЬ 1

(1) Отъ монаха Тихона Макарьевскаго остался храияшшся въ 
Нижегородской Семинарской Библиотек!; большой Хроно- 
граФЪ, писаппый имъ самимъ 1706 года въ Москва чис- 
тымъ полууставомъ на толстой лощеной бумаг!; въ листъ, 

-■ начиная отъ сотворешя siipa до Азовскаго похода при 
Петр* Великомъ. Объ этомъ свид'Ьтельствуетъ надпись 
ла самомз. Хронограф!;.
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того устроялась и украшалась она доброхотными 
дателями изъ прихожанъ; преимущественное же 
украшеше и почти возсоздаше храма сего при- 
надлежитъ Нижегородскимъ ямщикамъ Григорью Ое- 
дорову и сыну его Никит!; Безпаловымъ, какъ 
свид'Ьтельствуетъ надпись на другой сторон!; помя- 
иутаго деревяннаго креста. Надпись эта следующего 
содержашя: «И егда Божшмъ праведнымъ гнЬвомъ 
грЬхъ ради иашихъ, во время бывшаго большаго 
пожару храма, сей отвнЬ и извнутри погбрЬ, и 
всего перваго своего благолЬшя лишися, (ими же 
оный здатель монахъ Тихонь украсилъ) того обна- 
жися. Потомъ уже отъ доброхотных^ дателей онаго 
прихода людей паки начатъ устроятися, и a6ie въ 
ономъ 1715 году и освятися, и время отъ времени 
къ лучшему начатъ предуспЬвати даже до лЬта 
1740-го. Оттол!; уже наипаче сей храмъ со своими 
прид’Ьлы украсися. И всеблагш Богъ въ та лЪта 
втораго даде сей церкви здателя и украсителя Гри- 
ropia веодоровича сына Безпалова съ сыномъ его 
Аникитою, которые отъ Богомъ даннаго себ!> сокро
вища богатствъ въ cie украшеше (еже нын^ зрится) 
довольно присовокупиша, и вею церковь надлежащими 
потребами; священными одеждами, сосудами, кни
гами наградиша: а притомъ и большой колоколъ отъ 
ихъ же иждивения зд'Ь при церкви учиниса быть 
в4чно въ незабвенную ихъ память въ роды родовъ.» 
А въ конце сей надписи приписано: «Написася cia 
лЬтопись на крест!; семъ 1757 года Апреля 26 дня 
1ереемъ Петромъ Ивановымъ.» Свидетельство этой 
надписи о возсозданш и украшенш храма Безнале-
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выми подтверждается и надписью на обороте по
следней страницы древняго Еванге-пя. А кроме того, 
изъ последней надписи видно, что храмъ Возне
сешя Христова вторично былъ поврежденъ огнемъ 
во время сильнаго пожара, о которомъ еще сохра
няется устное предаше. Вотъ содержаше надписи: 
«Во извещение хотящему ведати: кто въ сей Возне
сенской церкви иконы при оной такъ устроилъ? 
Онаго прихода ямской охотникъ ГригорШ 0едоровъ 
сынъ Безпаловъ съ сыномъ своимъ Аникитою Гри- 
горьевымъ: ихъ тщанёемъ и иждивешемъ cie укра- 
шеше церкви устройся при ихъ жизни въ разныхъ 
годехъ суменно: отъ 740 года даже до 756 года въ 
сей настоящей церкви большой Вознесешя Господня 
и во дву придЬлахъ новый иконостасъ строенъ былъ, 
также иконы вновь написаны, и наипаче въ при
деле Николая чудотворца, по бывшему раззоре- 
нда отъ огня въ 748 году. А сверхъ того при
ложили вещи, церковные сосуды и одеяшя свя- 
щеныя.»

И зъ надписи на сребропозлащенномъ напрестоль- 
номъ крестЬ можно заключать, что и до построешя 
существующей ныне каменной церкви была уже 
церковь Вознесешя Господня, если не каменная, то 
деревянная; и начало ея существования относится по 
крайней м ере къ началу ХУ II столе^я. Надпись 
эта следующаго содержашя: «Л ета 7154 (1646) ме
сяца Генваря въ 23 день, на память святаго свя- 
щенцомученика Климента епископа Анкирскаго и 
АгаФангела,. обложилъ с!й честный и животворящей 
крестъ Господень серебромъ и позлатилъ Нижняго



Новаграда Вознесенской церкви попъ АноФрей Клй-® 
ментовъ.»— А что церковь Вознесенская была именно 
деревянная, это видно изъ сотиой грамоты, состав
ленной въ 1621 году. Въ ней сказано: «На Ильин
ской большой Московской проезжей улиц-Ь въ ямской 
слобод'Ь церковь Вознесетя Христова древяна клйтцки 
съ папертью. А въ церкви образъ местной Возне
се тя  Господа нашего Гисуса Христа въ тот'Ь на 
краскахъ; да на тябл’Ь деисусъ, двери царств; да 
въ олтар’Ь пречистые Богородицы запрестольные. Да 
книгъ: Евангел]'е престольное печатное; да Евангел1е 
толковое печатное жъ; минея письменная, Апостолъ 
печатной, часовникъ письменной. Да на колокольниц-Ь 
два колокола. А церковь и въ церкви образы и книги 
и колокола, строете игреков.»

НынЬ, кром1з настоящей холодной церкви во 
имя Вознесетя Господня, имеются два придала: 
теплый нридЬлъ на правой сторон^ въ честь Пре- 
святыя Богородицы Неопалимыя Купины, и теплый 
же прид-Ьлъ на лЬвой сторон^ во имя святителя и 
чудотворца Николая. Издавна также празднуютъ 
зд'Ьсь священномученику Клименту nanli Римскому и 
мученикамъ Флору и Лавру.

Къ числу достоприм'Ьчательныхъ вещей въ Воз
несенской церкви относятся:

Помянутый НАПРЕСТОЛЬНЫЙ КРЕСТЪ.
НАПРЕСтольное Е в а н г е л 1е съ  золотымъ обр"Ь- 

зомъ, напечатанное въ 1694 году и обложенное зе
леными бархатомъ, съ средниками, Евангелистами, 
наугольниками и застежками серебряными. На сред- 
ник-fe надпись слЬдующаго содержатя: «В ъ  лЬто 1701-е
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cie святое Евангел1е построен^ за поминовеше свя
тейшего Адреана Патр1арха.»

Н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ  сребропозлащенный, 
вокругъ на верхней стороне обнизанный жемчугомъ 
и украшенный разноцветными каменьями съ следу
ющею внизу надписью: «ЛгЬ,та 1701-е . сей святый 
крестъ устроенъ за поминовение святейшего Aдpiaнa 
Harpiapxa.» Вклады о поминовенш naTpiapxa до
ставляемы были, вероятно, строителемъ церкви 
Тихономъ, бывшимъ казначеемъ патр1аршимъ.

И к о н о с т а с ъ  въ настоящей холодной церкви за- 
М'Ьчателенъ тЬмъ, что онъ подобно иконостасу Ге
оргиевской церкви, состоитъ изъ шести ярусовъ и 
занимаетъ собою не только восточную сторону хра
ма, отделяющую алтарь, но въ равномъ размере 
простирается по южной и северной стЬнамъ храма. 
А между св. иконами есть какъ древшя, такъ и бо- 
гатоукрашенныя. *

При Вознесенской церкви была во времена Им
ператора Петра Великаго на нижнемъ посадЬ въ гор- 
шешномъ ряду лавка, вкладъ одной ямской вдовы, 
отдаваемая ПО: 5 рублей въ годъ. Кроме того, къ 
Вознесенской церкви принадлежала богадельня, по
строенная на пижнемъ посаде въ 1703 году. При 
этой богадельне было въ серебряпомъ ряду и въ За- 
рядье 14 лавокъ, вкладъ посадскаго человека Маршу- 
хина въ поминовеше родителей. Лавки эти отдава
лись каждогодно по 30 рублей, употребляемыхъ на 
содержаше и пропиташе богадельныхъ нищихъ. А 
теперь въ приходе Вознесевской церкви находится 
детскШ прйотъ, открытый 21 Апреля 1845 года.
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6. ПОХВАЛИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Похвалинская церковь находится на правой сго- 
ронЬ въ Похвалинской улицЬ, въ 80-ти сажейяхъ 
отъ Нохвалиискаго съезда, недавно устроеннаго для 
проезда на ярмарку. Церковь каменная, съ однимъ 
ирид'Ьлом ь. Главный престолъ во имя Похвалы Пре
святым Богородицы, а прид'Ьлъ, теплый, во имя 
святаго благов'Ьрнаго и великаго князя Александра 
Невскаго и АоанасЁя Аоонскаго.

Построете нынЬшней Похвалинской церкви от

носится къ 1742 году. Строителемъ ея былъ губерн- 
скШ секретарь Григорий Семеновичъ Рогожнйковъ; а 
по другимъ записямъ она строена не имъ однимъ, 
но «тщашёмъ Пыскорскаго монастыря секретарями 
Глушковымъ и Рогожниковымъ.» Нынйшшй При-" 
д'Ьльный престолъ освященъ, по благословешю Ире- 
освященнаго ДимитрЁя Сеченова, Спасопреображен- 
скимъ протоЁереемъ 1аковомъ 23 Ноября 1742 года;

Настоящш престолъ во имя Похвалы Пресвят 
тыя Богородицы освященъ 4 Ноября 1749 года пре* 
освящеанымъ Вешамнномъ Нуцекъ-Григоровичемъ.

Къ достопримЬчательнымъ вещамъ Похвалив- 
с.кой церкви можно отнести слЬдуишця:

Н а п р е с т о л ь н ы й  осьмиконечный сребропозла- 
щенпый к р к с т ъ  съ 52 частями святыхъ мощей 
разныхъ угодниковъ Б ож ёихъ . Онъ находится въ 
главной церкви и вложенъ въ икону, на которой изо
бражены тЬ угодники Божш, коихъ мощи имеются 
въ крест'Ь. Самая икона положенная На аналогш, 
украшена серебряною чеканною ризою. КреСтЪ сей

16



нриложенъ купцемъ Голохвастовымъ, и по устрой
ству долженъ принадлежать къ XVII веку.

И к о н а  П о х в а л ы  П р е с в я т ы я  Б о г о р о д и ц ы . 

По преданно, икона ыя, во время пожара, осталась 
невредимою и найдена была въ пепле после того, какъ 
церковь деревянная сгорала со всЬмъ своимъ иму- 
ществомъ. Самая церковь нынешняя стоить не на 
томъ уже месте, на какомъ стояла прежняя дере
вянная. Памятникомь ея остался одинъ только чет- 
вероугольный столпъ, отстояпцй отъ нынЬшней церк
ви въ 50-ти саженяхъ на югъ. Какъ бы то ни было, 
только икона Похвалы Богородицы доселе нахо
дится въ болыномъ уваженш у гражданъ, притекав- 
шихъ къ ней во время холеры. На ней теперь сре
бропозлащенная риза, переделанная въ 1844 году, 
в'йсомъ въ 21 ф .̂  5 зол. Жемчугу всякаго сорта об- 
щимъ числомъ 66 золоти., кроме алмазной вставки 
изъ трехъ камешковъ и жемчужной богатой короны 
изъ 1400 жемчужины Сверхъ того, на иконе повы
шены, панагш на ф и н и ф ти  съ изображешемъ Бож1ей 
Матери, осыпанная кругомъ жемчугомъ, и неболь
шой сребропозлащенный крестъ подъ чернью съ 7-ю 
частицами святыхъ мощей. По письму икона Похвалы 
Богородицы должна принадлежать по крайней мере 
къ первой половине X V II века.

И зъ падгробныхъ памятниковъ замЬчателенъ 
одинъ, какъ видно по надписи на камне, вставлен- 
номъ въ стену снаружи церкви съ северной сторо
ны. На иемъ вырезано: «1747-го года Поля 27 дня, 
на память святаго великомученика и целителя Панте
леймона, въ 1-мъ часу по полудни преставися рабъ
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БожШ ГригорШ Семеновичъ Рогожниковъ, жиия коего 
было 54 года 6 мЬсяцовъ 9 дней, а память его Ян
варя 25 дня.»— Это создатель Похвалинской церкви. 

Есть предаше, неимеющее никакого письмен- 
наго подтверждетя, о Козме Минине, будто бы онъ 
жилъ въ Похвалинскомъ приходе и погребенъ сна
чала при своей приходской церкви, и отсюда уже 
лЬтъ чрезъ 50 перенесенъ въ Спасопреображенсый 
Соборъ, где ныне покоится прахъ его. Но это пре
дание не указываешь ни на место его жительства, ни 
на место прежней его могилы; и въ подтверждеше 
этого события, нЬтъ никакихъ данныхъ ни въ По
хвалинской церкви, ни въ цйломъ Нижнемъ Новго
роде. Напротивъ, въ опровержеше предашя можно 
поставить следующее: Ш ;тъ причины думать, чтобы 
во времена Минина была Похвалинская церковь; по
тому что объ ней не упоминается въ сотной грамоте 
Нижняго Новгорода, составленной въ 1621 году, чрезъ 
четыре года после смерти Козмы Минина. Да и 
мЬсто самое, где находилась прежняя деревянная и 
нынешняя каменная Похвалинская церковь, названо 
въ ней пустымъ. Церковь Похвалинская, какъ на
добно полагать, явилась хотя и въ конце первой 
половины X Y II вг1;ка, только после 1621 тода, и. 
следовательно после жизни Минина. Кроме того- 
изъ двухъ домовъ Минина, известныхъ по означен
ной сотной грамоте, одинъ родовой написанъ въ 
Благовещенской слободЬ, находящейся за Благове- 
щенскимъ монастыремъ и принадлежавшей, хотя не 
вполне, къ сему монастырю; а другой жалованный 
отъ царя находился «въ городе», т. е. въ кремле
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близъ каеедральнаго собора. Въ семъ-дом'Ь въ 1621 
году жилъ сынъ его «стряпчш Неведп! Косминъ Ми
нины» Въ этомъ то жалованномъ домЬ, всего в^ро- 
ятнЬе, скончался защитникь и избавитель отечества 
И нохоровенъ былъ, какъ мужъ государственный, 
вт̂  самомъ каеедральномъ собор!;. Кром'Ь двухъ до- 
яадвъ, описанныхъ въ сотной грамогЬ, въ одномъ 
актЬ X V II вЬка упоминается третш домъ Минина; 
но и этотъ домъ показывается не у Похвалинской 
церкви, а у  р!>ки Почайны. Что же касается до нЬ- 
ноторыхъ печатныхъ извйсий о жительства и пер- 
воначальномъ погребенш Минина согласно съ пре- 
дашемъ, то оегЬ получили начало отъ iipoToiepea 
села Павлова, по Фамилш Рожанскаго, которому по
ручено было сделать изсл’Ьдоваше о Минин!;. НеимЬя 
подъ руками ни сотной грамоты, ни другихъ актовъ, 
онъ написалъ и донесъ начальству такъ, какъ го
ворить въ Нижнемъ неоснованное ни на чемъ. пре
д ате . Съ его-то донесет я начали печатать, чтоМи- 
нинъ и жилъ и скончался будто бы при Похвалинской 
церкви, откуда поел!; уже перенесенъ въ соборъ.

7 НИКОЛЬСКАЯ НИЖНЕПОСАДСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Никольская Нижнепосадская церковь, по времени 
первоначальнаго ея построешя, принадлежитъ къ 
числу древн-Ьйшихъ памятниковъ церковныхъ въ 
Нижнемъ Новгород^. По свидетельству Нижегород- 
скаго летописца, она построена первоначально ве- 
ликимъ княземъ Нижегородскимъ Димитр1емъ Кон- 
етантвновичемъ въ 1371 году каменною и называ-
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лась на ртькгь Почайнть (ручей), также въ торгу, на 
бечевгь и на посадгь. После того упоминается объ 
ней въ л'Ьтоннсяхъ подъ 1469 годомъ. Когда великШ 
князь Московскш 1оаннъ III Васильевичъ носылалъ 
свое войско изъ Москвы противъ Казани, подъ пред- 
водительствомъ князя Беззубдева, то воины соби
рались въ Нижнемъ Новгороде на пристани у Ни
колы на бечевтъ и отправились въ дальнМшш путь, 
избравъ предводителемъ Ивана Руно. Но въ 1520 
году, въ день Вознесешя Господня, загоралась цер
ковь Николая чудотворца на посаде, и за нею сго- 
р!злъ весь почти нижшй посадъ, начиная отъ церк
ви Рождества Богородицы до Зачатейскаго мона
стыря, находившегося на берегу р. Волги (*). Не
известно, скоро ли была возобновлена после пожара 
Никольская церковь. Если до 1531 года, то надо пола
гать, что она опять сгорела въ этомъ году, когда, по 
сказашю летописца, «въ Нижнемъ Новгороде отъ 
ручья Рождественскаго до Пятницкой церкви выгорело 
посаду 1400 дворовъ и лавки и анбары на базаре, 
да внутри города церкви и дворы мноше погорели.» 
Достоверно только то, что въ 1621 году Николь
ская церковь была деревянная, и это видно изъ 
сотной грамоты, въ которой сказано: «Церковь
святителя Николая чудотворца въ торгу древяна 
клетцки. . . . , а въ церкви образы и книги и ризы 1

(1) По Нижегородскому л*топпсцу, пожары въ Нижиешъ Нов
город* были въ 1513, 1520, 1531 и 1665 годахъ. Въ эти 
годы истреблены были огиемъ какъ домы, такъ и цер
кви. Въ прошломъ стол-Ьтш остались изв-Ьстпымп пожары 
для Нижпяго Новгорода въ 1704 и 1715 годахъ.



и всякое церковное строеше М1рское.» СгорЬла ля 
эта самая церковь или обветшала, только чрезъ 
9 лЬтъ посл-Ь сего, именно 20 Мая 1630 г. naTpiap- 
шею грамотою, присланною на имя архимандрита 
Нижегородскаго Печерскаго монастыря Ра<ьаила, ве- 
лйно строить въ Нижнемъ Новгород^ новую дере
вянную церковь св. Николая чудотворца на посадЬ 
близъ гостиннаго двора подлЬ стараго престола; а 
то мгЬсто, гдЬ былъ старый престолъ, велено обру
бить, засыпать землей, покрыть и крестъ поставить.

Но и эта деревянная церковь существовала не 
долго. Въ 1656 году Никольская церковь вновь вы
строена каменная близъ гостиннаго двора. Строите
лями ея были, по сказатю  летописца, гость Семенъ 
Задоринъ, да дьякъ Климентъ Патокинъ, вероятно, 
Соликамске солепромышленники, привозившие соль 
въ Нижшй Новгорода для продажи. Надобно пола
гать, что и cia церковь сгорЬла если не въ 1665 
году, когда все выгорало отъ Рождественской до 
Пятницкой церкви, то въ 1683 году 26 Августа, когда 
сгор'Ьлъ Нижнш посадъ съ четырьмя церквами. Въ 
послйдшй разъ Никольская церковь сгорала 10 Сен
тября 1778 года. Но въ сл-Ьдующемъ же году она 
явилась въ томъ вид4, въ какомъ была за годъ тому 
назадъ. Возобновителемъ ея былъ НижегородскШ 
купецъ Яковъ Андреевъ Стешевъ. 23 Октября 1789 
года она была освящена преосвященнымъ Дамаски- 
нымъ Рудневымъ. Въ настоящее время Никольская 
церковь перестроивается по новому плану.

До перестройки же въ Никольской церкви было 
три престола: 1-й въ главномъ придйл-й (холодномъ)
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во имя Боголюбсыя Бояйя Матери; 2., въ трапез
ной теплой церкви по правую сторону во имя свя
тителя Ioanna Милостиваго, naTpiapxa Александрш- 
скаго и 3-й, по левую сторону во имя святителя 
Николая чудотворца. По первоначальному построение 
церкви и по древнему ея назван т Николаевскою 
престолъ въ настоящей церкви долженствовалъ быть 
во имя святителя Николая. Но изъ актовъ церков- 
ныхъ видно, что до послЬдняго освящешя настоя
щей церкви в ь  1789 году, главный престолъ былъ 
во имя Благов!зщетя Пресвятыя Богородицы. Когда 
произошло это изм'Ьнеше, не известно. Также неиз
вестно и время, когда устроенъ придЬлъ св. 1оанна 
Милостиваго, хотя и упоминается объ немъ съ 1778 
года. Прид'Ьлъ во имя святителя Николая чудотвор
ца устроенъ въ настоящемъ виде въ 1803 году, а во- 
зобновленъ и освященъ въ послЬдшй разъ въ 1824 
году.

Отъ первоначальнаго построетя Никольская цер
ковь ничего не сохранила изъ своей утвари, веро
ятно, ио случаю неоднократныхъ пожаровъ. Въ 1621 
году по сотной грамотЬ значилось церковное иму
щество следующее: «А въ церкви образъ местный 
святаго чудотворца Николая на краске, венецъ се
ребряный позолоченъ; да образъ местный Воскре- 
сетя  Христова на краскахъ; образъ местный пре
чистые Богородицы; да образъ Николы чудотворца. 
Двери царсыя; да на тябле деисусъ и праздники и 
пророки на краске. Да въ олтарЬ образъ пречистые 
Богородицы запрестольный. Еванге.пе престольное 
печатное съ Евангелисты; крестъ воздвизальной об-
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ложенъ серебромъ. Да церковные сосуды серебря
ные. Да ризы камка голубая; друпя ризы миткалин- 
ныя, да стихарь зельденильной; да поручи камчатые; 
натрахель камчатая. Паникадило мЬдное; да передъ 
местными образы свечи поставные. Да книгъ: Ёван- 
re jie  толковое печатное; два охтая, одинъ печатной, 
другой письменной; двЬ требдп печатные, два про
лога во весь годъ, апостолъ печатный; псалтирь 
печатная, да часовникъ, да кадило мЬдное, да на 
колокольництЬ колокола. А церковь и въ церкви об
разы и книги и ризы и всякое церковное строеше 
MipcKoe.» Но по этой описи ни книгъ, ни ризъ не 
имеется ньш'Ь въ наличности. Показанный святыя 
иконы хотя и есть въ церкви, но действительно ли 
on i те самыя, доказать нельзя. Изъ хранящихся въ 
церкви описей церковнаго имущества самая древняя 
составлена въ 1788 году. Изъ достопримечательно
стей указать можно на Е в а н г е л 1е н а п р е с т о л ь н о е ,

’ печатанное въ 1633 и 1634 годахъ; на местный 
о б р а з ъ  y c H E B i a  П р е с в я т ы я  Б о г о р о д и ц ы  въ 
алтаре главнаго придала, писанный въ 1734 году й 
ваконецъ на и к о н у  с в я т и т е л я  Н и к о л а я  чудотворца 
замечательную и по древности и но драгоценному 
окладу. Прихода при Никольской церкви теперь ветъ ; 
объ немъ упоминается только въ одномъ акте Пе- 
черскаго монастыря за 1630 годъ. Содержате для 
церковнаго причта получается отъ доброхотныхъ да- 
телей, посещающихъ церковь, по близости ея иъ 
торгу, и отъ лавокъ, коими владела она еще въ 1629 
году, какъ видно изъ  патр1аршей грамоты Печер
скому архимандриту Рафаилу.
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8. ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ НИЖНЕПОСАДСКАЯ 

ЦЕРКОВЬ.

Предтеченская церковь въ настоящемъ видЬ по
строена въ 1683 году тщашемъ Нижегородскаго по- 
садскаго жителя Гавршла Степанова Дранишникова, 
отъ коего даны были и двгЬ с Ьнокосныя пожни за Вол
гою на поминовеше родителей. Но первоначальное 
построете ея относится къ  началу XVII в'Ька. Въ 1621 
году упоминается: «Въ торгу у Ивановскаго мосту 
церковь святаго Ивана Предотечи древяна клбтцки 
съ трапезою и съ папертьми . . .  А церковь и въ 
церкви образа местные и деисусъ и двери царсые 
и поставные свЬчй и колокола и всякое церковное 
строеше морское.» НынЬ, кром-fe главном, престола 
во имя Рождества 1оанна Предтечи, есть еще два 
придала въ трапез^ на правой сторон-Ь во имя Cv- 
меона Богопршмца и Анны Пророчицы, а на л’Ьвой 
во имя Архистратига Михаила и ап, Евангелиста 
1оанна. Къ числу замЬчательныхъ вещей принадле- 
жатъ:

Сребропозлащенный п о т и р ъ , довольно боль
шой величины, съ изображешями вверху литыхъ 
Евангелистовъ подъ символами и между ними Ар- 
хангеловъ. Вверху также вычеканены изображешя 
распятаго Господа, съ предстоящими по правой сто- 
ронЬ ап. Петромъ, архангеломъ Михаиломъ и Бо- 
ж1ею Матерью, а по л-Ьвой евангелистомъ 1оанномъ, 
архангеломъ Гавршломъ и ап. Павломъ. Кругомъ
вверху надпись: «Пршмите я д и те .................. во ос-
тавлеше гр-Ьховъ.» Внизу вычеканены св. ВасилШ

17



— 130 —

Велик!й, ГригорШ Богословъ, 1оаннъ Златоустъ и 
Николай Чудотворецъ. А подъ ними по краямъ над
пись: «ЛЬта 7199 (1691) года построенъ сШ потиръ 
къ церковь святаго пророка Тоанна Предотечи, что 
на Нижнемъ посад'Ь близъ торга на церковные денги 
при священниц'Ьхъ Спиридонш и Василш.»

Н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ , сребропозлащенный 
въ болыпемъ размЬр'Ь. Поверхъ чеканнаго распя- 
тгя помещено также чеканное изображеше Госпо
да Саваооа, и низходящаго въ видгЬ голубя Св. Духа 
поддерживаемаго двумя ангелами ; по сторонамъ 
распяпя Mapifl и Мароа, 1оаннъ и Лонгинъ; подъ 
распят1емъ положеше Спасителя во гробъ и изобра
жеше «раздЬлиша ризы моя себЬ.» На исподней 
сторон!; креста надпись: «Л^та 7199 года построенъ 
сШ святый и животворящШ крестъ въ церковь свя
таго Пророка 1оанна Предотечи, что на Нижнемъ 
посад'Ь близъ торга на церковные денги при свя
щенниц'Ьхъ Спиридонш и Василш, а вЬсу въ немъ 
два Фунта деватнадцеть золотниковъ.» Съ. подобною 
надписью есть въ Предтеченской церкви и к а д и л о , 
только безъ означешя вЬса.

Неизвестно, было ли при Предтеченской церкви 
кладбище; но когда въ 1843 году устроялась вокругъ 
церкви терраса, то выкопано было множество гро- 
бовъ, какъ бы положенныхъ одинъ на другой. Те
перь близъ Предтеченской церкви, въ трехъ саже- 
няхъ на востокъ, находится каменная Спасская ча-г
совня, Она основана въ концЬ XVTI столпил, при 
Нпжегородскомъ митрополитЬ ПавлЬ, и принадле
жала Оранской пустыни, а теперь принадлежишь ка-
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оедральиому собору. Нын'Ьшнее каменное CTpoenie ея 
совершено въ 1848 году. Часовня cia замечательна 
по многимъ древннмъ иконамъ и особенно по древ
нейшей иконе Нерукотвореннаго Спаса, перенесен
ной сюда изъ бывшей часовни на берегу Волги 
въ началЬ текущаго стол ЬИя и признаваемой чудо
творною.

9. ЦЕРКОВЬ ЖИВОНОСНАГО ИСТОЧНИКА 

БОЖ1Я МАТЕРИ.

Церковь шя была прежде деревянная, а потомъ 
построена каменная. Она осталась отъ мужескаго 
Живоносновскаго монастыря, построеннаго при сое- 
диненш рЬкъ Волги и Оки, въ 1702 году Нижего- 
родскимъ Митронолитомъ Hcaiero и упраздненнаго 
въ 1762 г. Въ настоящемъ виде холодная церковь 
построена въ 1821 году, а теплая трапеза въ  1831 
году (*). Замечательны въ этой церкви: древняя 
ик он а  Св. Н и к о л а я  ч у д о т в о р ц а , ик он а  Бож1я 
М а т е р и  Ж и в о н о с н а г о  И с т о ч н и к а , и к о н а  П р е - 
о б р а ж е ш я  Госп одн я, обе также древвня; р и з ы  
с в я щ е нн ич е  CKi я съ шитымъ оплечьемъ, оставпняся 
послЬ монастыря; и сточ н и къ  проведенный въ 1702 
году въ теплую трапезную церковь на подоб1е Фон
тана и подававший исцелешя, какъ это видно изъ 
церковной рукописной книги, и два н а п р ё с т о л ь - 1

(1) Объ освяшенш Живоносновской церкви 17 Августа 1850 г. 
см. въ Низк. Губ. ВЬдом. за 1851 годъ J \? 13, гдЬ пзяожеяа 
uOTopin церкви со времени ея осиоваийь
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н ы х ъ  к р е с т а  съ надписями. Первый крестъ перенес 
сенъ сюда изъ упраздненнаго Зачатейскаго женскаго 
монастыря, какъ то удостовЪряетъ чеканная на его 
ручк"Ь надпись: «Сотворенъ ciM животворящШ крестъ 
въ л^та 7187 (1678) Декабря въ 9 день, на память 
Святыхъ праведныхъ Богоотецъ 1оакима и Анны, въ 
йхъ же святую обитель въ Зачатской дЬвичъ мона
стырь, при игуменш Анисш съ сестрами и при по- 
П'Ьхъ при Мих’Ье да приФилипп'Ь (*).» Другой крестъ 
йеренесенъ въ Живоносновскую церковь изъ преж
ней Петропавловской церкви, (г) что видно изъ 
чеканной на немъ надписи: «Лета 7202 надесять 
(1704) Сентября въ день построенъ сш животворящей 
крестъ въ Нижнемъ Нов'Ьград'Ь въ церковь святыхъ 
верховныхъ Апостолъ Петра и Павла на прикладные 
деньги, а весу 79 золотниковъ.»

10. ЦЕРКОВЬ СВ. СИМЕОНА СТОЛПНИКА.

f

Ойа находится въ кремле и построена въ на-> 
стоящемъ виде въ 1743 году начальникомъ Ниже
городской губерши княземъ Дашиломъ Андреевичемъ 
Друцкимъ. Теперь служеше въ ней отправляютъ 
единоверцы; а до начала прошлаго столеия былъ 1

(1) Зачатейскш жепскш монастырь съ XIV до половины про- 
шлаго стол!,пя находился подъ кремлевской горой, блиаъ 
нынешней Живоиосвовской церкви между ею и прежнею 
Пятницкою церковш. Остатки отъ мовастырскихъ под— 
вальныхъ сводовъ доселЬ видны на м̂ ЬстЪ бывшего мо
настыря.

(2) См. ниже о Петропавловской церкви.
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на м'Ьст'Ь ея мужескШ Симеоновсый монастырь. Въ 
сотной грамогЬ 1621 года, монастырь сей описы
вается такъ: «Въ Нижнемъ Иов'ЬгородЬ подъ горою 
подл'Ь большаго мосту монастырь СимеоновскШ. А 
въ немъ церковь Симеона Столпника, да придЬлъ 
Введетя Пречистые Богородицы, да внизу подъ, 
ц ерковт служба св. мученицы Екатерины; древяна 
съ папертью на подкл'Ьтехъ, верхъ шатромъ. А въ 
церкв'Ь образы и книги и ризы и церковные сосуды, 
и на колокол ьниц'Ь колокола и всякое церковное 
строеше м1рское. А на монастырь келья игумен
ская, да три кельи братскихъ. Дана монастырю 
у святыхъ воротъ богадЬльня. А старицы съ то
го монастыря кормятся въ Mipi Христовымъ имя- 
немъ.»

11. ЦЕРКОВЬ ВЛАДИМ1РСКАЯ.

Она известна также подъ именемъ великому
ченицы Варвары.

Въ настоящемъ видЬ, кромЬ трапезы и коло
кольни, она построена въ 1757 году дьякомъ или 
секретаремъ Нижегородской Духовной Копсисторш 
Иваномъ Денисовымъ; а по другимъ заиисямъ, 
«строена тщашемъ господъ бароновъ Строгоновыхъ 
служителемъ Шушпановымъ въ 1750 году (*).» Но 1

(1) Разноречивый сказашя о постриенш Варваривской церкви 
можно примирить тЬмъ, что церковь начата саужителемъ 
Шушпановымъ, а окончена постройкою дьякомъ Денпсо-
вымъ.
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въ прежнемъ видЬ она существовала еще въ началЬ 
XV II сто.гкая. По сетной грамотЬ 1621 года зна
чится: «В ъ болыиомъ острогЬ за чорнымъ прудомъ 
церковь святые мученицы Варвары древяна клЬтцкп 
C T p o e a i e  M i p c K o e  . . .  А церковникомъ даютъ денги 
ругу изъ земсше избы земсше старосты.» Къ до- 
стопримйчательнымъ вещамъ церковнымъ относятся: 
храмовая икона В л а д п м 1р ск ой  Б он;1ей М а т е р и ; 
ик о на  св. м у ч е н и ц ы  Со ф ш , в ъ  серебряномъ ок
лад!;; древняя и к о н а  с в . в е л и к о м у ч е н и ц ы  В ар
в а р ы  также въ оклад!;; н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ , 
сребропозлащенный съ св; мощами, построенный въ 
1737 году д!акопомъ сей церкви. Изъ надгробныхъ 
памятниковъ уцЕл'Ьлъ одинъ камень, вложенный въ 
стНЬну съ надписью: «1731 года погребенъ Коллеж- 
скш Сов’йтникъ Калинникъ Реткинъ.»

12. ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЕВСКАЯ 

ВЕРХНЕПОСАДСКАЯ.

Въ настоящемъ вид’Ь, кромЬ трапезы съ двумя 
приделами, она построена въ 1741 году тщашемъ при- 
хожанъ и другихъ доброхотныхъ дателей, а начата 
была ассессоромъ СтеФаномъ Меженииовымъ. До 1740 
года церковь была деревянная съ давнихъ временъ. 
Въ сотной грамот!; 1621 года о ней пишется: «Нро- 
«тивъ Никольскихъ воротъ каменного города цер- 
«ковь святаго Николы чудотворца Шухобонскаго дре- 
«вяна на подкл’Ьтехъ верхъ шатромъ и съ папертью; 
«строеше Михаила Спирина.»
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13. ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТЫЯ 

БОГОРОДИЦЫ.

Въ настоящемъ виде церковь с!я, кроагЬ трапе
зы и колокольни, построена въ 1709 году, по благо- 
словешю Рязанскаго митрополита СтеФана Яворскаго. 
А прежде она, подобно другимъ церквамъ, была де- 
ревяиная. Въ 1621 году пишется объ ней: «За но- 
«вымъ острогомъ въ старомъ остроге поки стороны 
«Почайны на большой Московской дороге церковь 
«Покрова Пречистые Богородицы, да прид1>лъ свя- 
«таго Николы чудотворца древяна клЬтцки съ па- 
«пертьми, строеше Mipcicoe.» Теперь, вместо преж- 
няго Никольскаго придала, устроены два: одинъ во 
имя великомученика Никиты, а другой священному- 
ченика Хараламшя. Какъ Николаевская, такъ и По
кровская церкви замечательны только но богатству 
украшешй. Но о древности икопь и другихъ цер- 
ковныхъ вещей неизвестно; хотя и есть нЬкоторыя 
иконы старинной работы.

14. ЦЕРКОВЬ СВЯТАГО ПРОРОКА ИЛШ.

Первоначально построена она въ 1506 году, въ 
память избавлешя Нижняго Новгорода отъ Махметъ- 
Аминя. Въ 1621 году пишется объ ней: «Въ ста- 
«ромъ острогЬ за Почайною рекою на Ильинской 
«горе церковь святаго пророка Илга древяна кл-йт- 
«цки съ папертьми, строеше м!рское.» Въ настоя- 
щемъ вид!} Ильинская церковь каменная; по Ниже
городскому летописцу, построена въ 1655 году,
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священником!. Стенаномъ, .и  въ последствии была 
возобновляема не одннъ разъ, особенно послЬ пожа
ров!., бывшихъ въ 1717 и 1762 годахъ. Изъ вещей 
церковныхъ заслуживаетъ внимашя по древности 
н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ  съ семью частями святыхъ 
мощей. Къ Ильинской церкви отъ Вознесенской со
вершается крестный ходъ въ день Пророка Илш. 
Онъ установленъ въ воспоминаше изгнатя и пора- 
жешя мурзы Ногайскаго Махметъ-Аминя, осаждав
шего Нижшй Новгородъ въ 1505 году.

15. ЦЕРКОВЬ УСПЕНСКАЯ.

Въ настоящемъ виде, кроме трапезы и коло
кольни, церковь cia построена и освящена въ 1672 
году: строителемъ ея, по свидетельству Нижегород- 
скаго л'Ьтописца былъ Нижегородскш купецъ А&$- 
насШ Олисовъ. Но прежде того, на месте ея, какъ 
говоритъ предаше, былъ монастырь. Достоверно 
известно только то, что царь 1оаннъ Васильевич!. 
IV пожаловалъ Успенской церкви сенокосную пож
ню за рекою Окою, где нынЬ устроена Нижегород
ская ярмарка. А въ 1621 году церковь описывается 
такъ: «На Ильинской горе церковь Успешя святые 
Богородицы древяна верхъ шатромъ на подклЬтехъ 
съ папертьми, строеше м1рское.» Изъ вещей цер
ковныхъ достопримечательны по древности: н а п р е 

с т о л ь н ы й  к р е с т ъ  сребропозлащецный съ девятью 
частями святыхъ мощей; и к о н а  С п а с и т е л я  на- 
званнаго въ описи Смоленскаго, и зо б р а ж е н а  
св. Ангеловъ, препод. Серпя Радонежскаго и Вар-
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Варлаанпя Хутынскаго, греческаго письма, икон л. 
У спен1я Бож1я М а т е р и , икона О д и г и т р т  
Bosnia М а т е р и , икона  с в . I oahha  Б о г о с л о в а . 
Иконы сш нисаны въ 1672 году къ освяхцешю 
церкви; а друпя были поновляемы послах пожара 
въ 1715 году, когда обновлена и освящена самая 
церковь.

16. ЦЕРКОВЬ ПРЕПОДОБНАГО СЕРИЯ

РАДОНЕЖСКАГО.

Она построена въ настоящемъ видЬ въ 1715 го
ду купцомъ Аванашемъ Оирсовымъ Олисовымъ. До 
того времени на м'ЬсгЬ ея былъ мужской Серггевскгй 
монастырь. что на Птътушковтъ. Въ немъ въ 1621 
году была церковь Ceprin Радонежскаго чудотворца 
съ прид-кгомъ св. Соловецкихъ чудотворцевъ Зосимы 
и Савватчя. Въ сотной грамоте за этотъ годъ ска
зано о церкви и церковномъ имущества «строеше 
монастырское.» Далее пишется объ ней: «Да на мо
настырь жъ святые вороты, а на святыхъ воро- 
тахъ деисусъ; да на монастыре жъ пять келшчер- 
ныхъ старцовъ. А питаются игуменъ съ брапею 
отъ церкви Бож1ей; а Государева жалованья руги 
имъ н'Ьтъ.»

17. ЦЕРКОВЬ СВ. ЮАННА ПРЕДТЕЧИ.

Она находится въ Благовещенской слободе или 
на грядахъ, и въ настоящемъ виде построена въ 1721 
году, потомъ въ 1743 году возобновлена; до того же

18
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времени была деревянная. Въ сохной грамот!» за 1621 
годъ она описывается; «Въ старомъ острог!», выше 
Благов'Ьщенскаго монастыря у Оки рЬки у Острогу 
церковь Рождество Ивана Предотечи древяна клгЬтцки 
и ветха съ трапезою. А церковь и въ церкви Бояйе 
милосердие, образы местные и двери царсые и цер
ковные сосуды и книги и ризы и на колокольницЬ 
колокола и всякое церковное строете м1рское.» Со 
всею в’Ьроятностйо можно полагать, что эта Пред- 
теченская церковь была приходскою Козмы Минина 
Сухорукова, когда онъ былъ еще незнатнымъ тор- 
говцемъ и жилъ въ своемъ родовомъ дом!;. Изъ 
иконъ въ сей церкви замечательны по древности; 
Н е р у к о т в о р е н н ы й  о б р а з ъ  С п а с и т е л я ; о б р а з ъ  
с т р а с т е й  Госп одн и хъ ; и к о н а , изображающая 
притчу — «изыде сеятель» . . . ; образъ В в е д е н 1я 
во х р а м ъ  П р е с в я т ы я  Б о г о р о д и ц ы ; о б р а з ъ  
р о ж д е с т в а  I oahha  П р е д т е ч и ; о б р а з ъ  с в . Н и
к о ла я  ч у д о т в о р ц а  и  о б р а з ъ  К и п р с к ! я Б о ж i я 
М а т е р и , ознаменованный чудотворешями въ 1771 
году, когда была въ Нижнемъ Новгороде моровая 
язва.

Близъ Предтеченской церкви находилась часовня, 
о которой разсказываютъ, что она построена была 
въ память предашя суду грабившаго по реке Оке 
какого то Сулейки. О самой Благовещенской слободе 
известно, что она прежде была монастырскою, а по- 
томъ предоставлена была Императрицею Елисаветою 
Петровною г. Рославлеву за его услуги, но после 
почему то взята назадъ.
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18. ЦЕРКОВЬ СВ. БЕЗСРЕБРЕННИКОВЪ 

КОЗМЫ и ДАМ1АНА.

Въ настоящемъ видгЬ церковь схя, находящаяся 
на СоФроновскоЁ площади, построена въ концЬ XVII 
вЬка; но еще въ началЬ X V  столЬия она была де
ревянная. Въ 1621 году описывается она, какъ и 
друпя церкви: «древяна клЬтцки съ трапезою и съ 
папертьми — строеше м1рское.» По причинЬ пожаровъ, 
коимъ подвергалась Космода1щанская церковь, свЬ- 
дЬнШ объ ней или достопримЬчательныхъ предме- 
товъ не сохранилось почти никакихъ. Известною 
осталась только древняя и к о н а  c b . I o a h h a  Б о г о 

слова  съ описашемъ Апокалипсиса. Она особенно 
чтится между гражданами и перенесена сюда, какъ 
говоритъ предате, изъ упраздненной церкви 1оанна 
Богослова.

19. ЦЕРКОВЬ ЖИВОНАЧАЛЬНЫЯ ТРОИЦЫ.

НынЬшнее здаше ея сооружено въ 1663 году 
Нижегородскимъ посадскимъ жителемъ Иваномъ Гри- 
горьевымъ. А прежде того, именно въ 1621 году 
она была, какъ и друюя церкви, деревянною«клЬт- 
цки съ трапезою, строеше игреков.»

20. ЦЕРКОВЬ КАЗАНСК1Я БОЖ1Я МАТЕРИ.

Она находится у конца Зеленскаго съезда. Въ 
настоящемъ вид-Ь построена въ 1687 г. гостемъ Аеа- 
наыемъ Антоновымъ, а деревянною нзв-Ьстна была
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и прежде XVII века и всегда называлась «за рядомъ 
у рЬчки Почайны.»

21. ЦЕРКОВЬ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ.

До 1782 года она находилась у Панскихъ бу- 
гровъ, на берегу ргЬки Волги, где теперь разбитъ 
садъ, и въ 1621 году была деревянною съ папертьми, 
верхъ шатромъ. На нынешнее место перенесена она 
въ 1782 году тщашемъ Нижегородскихъ посадскихъ 
жителей Егора и Александра Неудавнныхъ. Съ этого 
времени Петропавловская церковь зовется также все- 
святскою, кладбищенскою и полевою. Въ ней три 
престола, изъ коихъ въ главномъ обращаютъ на 
себя особенное внимаше болышя ц а р с к 1я  в р а т а  

съ разными въ небольшой челов-Ьческш ростъ 
Евангелистами.

22. ЦЕРКОВЬ СВ. ТИХОНА АМА0УНТСКАГО.

Кроме трапезы, она въ настоящемъ видЬ по
строена въ 1724 году, а после пожара возобновле
на въ 1753 году секретаремъ Ильею Филиповымъ. 
Изъ древнихъ иконъ особенно замечательна здесь 
С м о л е н с к а я  и к о н а  Б о ж1я  М а т е р и . По главному 
СрЬтенскому престолу, церковь Тихоновская зна
чится въ книгахъ подъ именемъ Сретенской. Моя» но 
думать, что церковь шя перенесена изъ бывшей 
во время Петра Великаго церкви св. Аоанашя и 
Кирилла, въ честь коихъ устроенъ теперь на пра
вой стороне приделъ.
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Въ Тихоиовскомъ приход-fe на Печерской улицЬ, 
нротивъ удЬльной конторы, находится древний ка
менный столпъ съ двумя иконами Господа Вседер
жителя и Владгапрской Божией Матери. Объ этомъ 
памятник^ одни говорятъ, что на семъ агЬстЬ окан
чивался городъ; друпе, что здгЬсь стояла военная 
походная церковь, когда возвращался Тоаннъ 1У изъ 
Казани, посл'Ь ея покорешя; а некоторые, что тутъ 
было одно изъ воззватй Минина къ собравшемуся 
народу. Но подтверждетя для двухъ нослЬднихъ пре
дан] й нгЬтъ ни въ какихъ записях^. Что же ка
сается до перваго предашя, то оно очень естествен
но и вероятно С).

23. ЦЕРКОВЬ ОДИГИТР1ЕВСКАЯ.

Она называется также Николаевская на Гребеш- 
кгЬ; построена въ 1719 году приходскимъ священ- 
никомъ Оеодоромъ Оедоровскимъ и освящена Ниже- 
городскимъ епископомъ Питиримомъ.

24. ЦЕРКОВЬ СВ. АЛЕКСШ МИТРОПОЛИТА.

Въ настоящемъ вйдЬ она построена въ 1719 
году, хотя и послЬ того была нисколько перед1>ль1- 
ваема. Первоначальное основаше ея можно отнести 
къ царствовашю царя Алекшя Михайловича. Въ 1

(1) Потому что застава градская была па копиеЬ города у ча
совня тому назадъ только 25 лЪгь. Но почему именно на 
м-Ьст1> конца города устроена часовня, неязв-Ьстно.
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сотной грамот^ за 1621 годъ объ ней еще не упо
минается. По предангю, она построена среди пло
щади отъ общества, въ воспоминаше избавлешя отъ 
моровой язвы, бывшей въ Нижнемъ Новгород!» въ 
1655 году (*). Этому подтверждешемъ служитъ и 
руга, которая получалась въ прошломъ столЬтш на 
церковь то изъ земской избы, то изъ ратуши отъ 
посадскихъ людей.

Изъ древнихъ иконъ особенно обращаютъ на 
себя внимаше признаваемая чудотворною О е о д о р о в - 
ск ая  ик о на  Б.ож1я М а т е р и  и икона  св. А л е к с 1я 
М и т р о п о л и т а , писанная, какъ полагаютъ, не менЬе 
300 л'Ьтъ тому назадъ.

25. ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКШ БОЖ1Я МАТЕРИ.

Она находилась между Благовещенскою церковно 
и губернскою гимназ!ею. Въ 1621 году она была 
деревянная на подкл!>техъ съ папертью, верхъ ша- 
тромъ, съ прид-кгомъ св. мучениковъ Флора и 
Лавра. Въ 1794 году Казанская церковь перенесена 
на кладбище близъ Крестовоздвиженскаго женскаго 
монастыря и построена зд^сь на иждивеше Нпже- 
городскаго купца Стешева. 1

(1) Впрочемъ нйтъ оеновашл думать, чтобы на мЬст!» Алекс*- 
евской церкви была прежде построенная также во время 
моровой язвы церковь Спаса обыденнаго, бывшая на 
Нижнемъ посад1!).
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26. ЦЕРКОВЬ СЕМИНАРСКАЯ ВО ИМЯ ПРЕП.

ЮАННА ДАМАСКИНА.

Основан1е ея положено въ 1744 году; а въ на- 
стоящемъ видЬ она существуетъ съ 1762 года (*). 
Иконостасъ въ нее, какъ надобно полагать, перене- 
сенъ изъ крестовой кремлевской церкви, устроенной 
митрополитомъ Сильвестромъ послЬ пожара быв
шего въ 1715 году.

27. ЦЕРКОВЬ КРЕСТОВАЯ ВЪ АРХШРЕЙСКОМЪ

ДОМЬ.

Первоначальное построеше ея относится къ 1752 
году, когда изъ кремля перешли Нижегородсые ар- 
xiepen въ сей домъ, купленный у гостинной сотни 
купца Пушникова. Потомъ крестовая церковь во имя 
Воскресешя Христова была перестроена въ 1782 
году; а въ посл'Ьдствш вновь построена 1829 
года.

nponifl церкви въ Нижнемъ Новгороде, кроме 
монастырскихъ, какъ то: великолепный и богато- 
украшенный С п А С С Ю Й  Я Р М О Р О Ч Н Ы Й  С О Б О Р Ъ ,  ЦЕР
КОВЬ У с П Е Н С К А Я В Ъ  к р е м л ъ , построенная 1828 года 
г-жею Анненковою и нринадлежащая съ 1834 года 
къ гарнизонному баталшну, С к о р б я щ е н с к а я  боль- 1

(1) См. составленную мною исторйо Нижегородской CeMUHapiu 
въ Ниягегород. Губ. ВЬд. за 1849 годъ.
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ничная,  С к о р б я щ е п с к а я  в ъ  тюремномъ замкЬ,
ЦЕРКВИ БЛАГОВФРНАГОВ. КНЯЗЯ А ЛЕКС АНДРА Н е В-

скаго  въ дворянскомъ ИнститутЬ и при богадЬльиЬ 
Нижегородскаго Приказа Общественнаго ПризрЬшя— 
построены уже въ недавнее время и не имЬютъ въ 
себ'Ь памятниковъ древности. Какъ на предметы за
мечательные можно указать: въ Спасскомъ ярмороч- 
номъ соборЬ серебромъ окованный большой престолъ; 
древняя икона Казансыя Бояйя Матери, писанная въ 
конце XVI в1?ка и принесенная въ даръ Государ- 
ственнымъ Канцлеромъ графомъ Румянцевымъ; и 
иконостасъ, устроенный въ С. Петербург!? по проекту 
профессора архитектуры Р. И. Кузьмина и постав
ленный въ 1847 году съ иконами новейшей работы.



Г  Л  А  В  А I I .

М О Н А С Т Ы Р И ,

Б Ы В Ш 1 Е  ПРИПИСНЫМИ КЪ П А Т Р 1 А Р 1 Е М У ,  

А ПОТОМЪ КЪ С Г Д О Д А Л Ь Н О Н У  ДОМУ.

I. НИ Ж ЕГОРОДСК1Й 

БЛАГОВЪЩЕНСКШ МОНАСТЫРЬ.

М * с т о п о л о ж е н 1е м о н а с т ы р я .

НижегородскШ БлаговЬщенскШ монастырь на
ходится въ Нижнемъ Новгород^, разстояшемъ отъ 
Кремля и каеедральнаго Спасопреображенскаго со
бора около двухъ верстъ вверхъ по течетю  рЪки 
Оки, на половинЬ возвышающейся надъ рЬкою горы. 
МЬсто, на которомъ построенъ монастырь, въ дре
вности было вн'Ь города (*) и называлось Дятло
выми горами; но этимъ именемъ назывались всЬ 
вообще возвышенности, на коихъ построенъ какъ 1

(1) Пол. Собр. Рус. лЪт. I, 192. По соображешямъ и по остав
шимся слЪдамъ течешя Волги, монастырь стоялъ не выше 
устья рЪки Оки, какъ иьшЬ, а нисколько ниже онаго.

19
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БлаговЬщенскШ монастырь, такъ и самый Нижшй 
Новгородъ (*). Въ XV I стол-Ьтш монастырь сей име
новался «въ Ншкнемъ Новгород-Ь на бечев^». (2)

O c h o b a h i e  и  в о з о б н о в л е ш е  м о н а с т ы р я .

Первоначальное построеше Нижегородскаго Бла- 
гов'Ьщенскаго монастыря относится ко временамъ 
основашя самого Нижняго Новгорода (1221г.). Уже 
черезъ 8 л-Ьтъ посл-Ь того и именно въ 1229 году 
упоминается о разоренш монастыря Мордвою, при 
первомъ ея нападенш на враждебный для нея ново
устроенный городъ. (*) Пургасъ, князь МордовскШ, 1 2 3

(1) Въ одной древней Мордовской пЪсн-Ь воспоминается
Мордвою следующее: «На горахъ, на горахъ то на Дятло- 
выхъ Мордва богу (т. е. своему) молится, къ земл-Ь ма- 
тушк-fe на востокъ покланяется» и проч.— Въ книг! Боль
шего чертежа сказано: «Нижшй Новгородъ на Дятловыхъ 
горахъ.» — Тоже въ легенд-1; о -построено! Нижняго Нов
города упоминается о Дятловыхъ горахъ, какъ о м-ЬсгЬ, па 
которомъ находится пынЬшшп Благовещен сшй монастырь.

(2) Такъ называется Благов-ЬщенсвШ монастырь въ грамотЁ 
паря 1оанна IV , данной въ 1SS4 году, и вероятно потому, 
что на стороне подмонастырской тянулись суда бечевою по 
р-Ьк-Ь Оке. или вернее, Волге, которая протекала тогда 
подъ монастыремъ.

(3) Подъ разореннымъ монастыремъ Св. Богородицы (Пол. 
Собр. Рус. лет. I, 192) нельзя разуметь монастыря Пе- 
черскаго, который основанъ св. Дшнишемъ после раворе- 
шя Пургасова чрезъ 100 лЬтъ, т. е. около 1330 года, а 
объ какомъ либо другомъ монастыре летописцы не упо-
иипаюгь
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послЬ поражешя, нанесеннаго ему основателемъ Ниж- 
няго Новгорода, Георшемъ II Всеволодовичемъ, вос
пользовался его отсутств1емъ (1), собралъ разбежав
шихся своихъ подданныхть и осадилъ Нижшй Нов- 
городъ. Но не могши завладеть самымъ городомъ, 
охраняемымъ Нижегородцами, онъ напалъ на по
строенный подлЬ него монастырь Св. Богородицы, 
и разорилъ его до основания, предавъ огню церковь 
со всеми здашями. По разрушенш Благовещенскаго 
монастыря въ Апреле 1229 года, Пургасъ, собравъ 
тела убитыхъ своихъ воеводъ, удалился отъ Ниж- 
ыяго Новгорода (2).

Разоренная Пургасомъ обитель Благовещенья 
Пресвятыя Богородицы, съ 1229 года до времени 
св. Алексия митрополита, находилась въ запустенш. 
Чтобы точнее определить время, когда возобновленъ 
или устроенъ монастырь въ новомъ, лучшемъ виде, 
для сего нужно иметь въ виду, когда и сколько разъ 
святитель Алексш былъ въ Нижнемъ Новгороде. 
По летописямъ известно, что святитель въ первый 
разъ былъ здесь въ конце 1357 года, когда ханъ 
Джанибекъ просилъ великаго князя Московскаго 1 2

(1) Георгёй Всеволодович!,, разорившей селенёя Мордовскёя 
въ Яввар-Ь 1229 года, возвратился въ свои Суздальскёя

' владЬнёя.
(2) Пола. Собр. Рус. л^т. I, 192: «Въ лЬто 6737 (1229),

месяца Априля, прндоша Мордва съ Пургасомъ въ Нову- 
городу, и отбишасл ихъ Новгородци; и зажегше монастырь 
святое Богородици и церковь, иже б-Ь вн% града, того же 
дии и отъЬхаша прочь, поимавъ своя избёеныя болшёя.» 
Ср. Ист. Кар. Ш . прим. 350, иэд. Эйаерливга.
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прислать къ ce6"b служителя Копия для исцЬлешя 
своей ослЬшпей супруги Тайдулы. (*) СъвЬрою и на
деждою на чудодействующего Господа, 64-хъ лЬтшй 
святитель отправился въ Орду и, вероятно, чрезъ 
Нижшй; но въ дошедшихъ до насъ памятникахъ го
ворится только о томъ, что онъ былъ въ Нижнемъ 
уже на возвратномъ пути изъ Орды, по чудесномъ 
исдЬлети Тайдулы. И къ этому, безъ сомнЬшя, 
времени должно отнести п;шгЬрете святителя возоб
новить и устроить БлаговЬщенскШ монастырь. (1 2) 
Чрезъ годъ после сего или даже менее, св. Алек- 
сШ, вероятно, опять былъ въ Нижнемъ, когда от
правлялся въ Орду предстателемъ за землю Русскую 
къ кровожадному Бердебеку, убившему отца своего

(1) См. жизнь св. Алекшя въ Приб. къ Твор. св. Отцевъ за 
1848 годъ. Собр. Госуд. Грам. и догов. II, JV  10. А но 
соображешямъ ор1енталиста Григорьева (О достоверности 
хавск. ярлык.], время это отвосится къ 1355 году, въ 
который давъ былъ Тайдулою ярлыкъ св. Алекс1ю. Время 
это совпадаетъ съ врешенемъ послЬдияго его путешеств1я 
въ Ковставтввополь.

(2) Въ Нижег. Летоп. «АлексШ Митрополатъ, шествуя нзъ 
Орды, былъ въ Нижвемъ Новгороде въ Благовещевскомъ 
монастыре.» Въ падппси, высеченной на камне Алексеев
ской часовни: «АлексШ Митрополнтъ, егда возвратился 
нзъ Орды отъ Царя Жанпбекэ, и пршдЬ въ НижвШ 
Новгородъ. . .  в приста выше Нвжпяго Новгорода при 
источнике» и проч. Это то самое место, ва которомъ въ 
последствш была поставлена Алексеевская часовня. На 
древней иконе Алексея митрополита читаемъ: «Алекшй 
Митрополнтъ шелъ изъ Орды, въ НовегородЬ въ Нижнемъ 
монастырь создалъ.»
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Джанибека, и кох’да возвращался оттуда въ Москву 
умиротворителем!.. (*) Но объ этомъ посЬщеши св. 
Алекшемъ Нижняго Новгорода нигдЬ въ актахъ не 
упоминается, и только въ Исторш РоссШской Iepap- 
хш , при разсказе объ основанш БлаговЬщенскаго 
монастыря, сказано: «по вторичномъ святителя изъ 
Орды въ Москву возвращенш.» (1 2)

Однако же св. Алексш• не могъ привести въ 
исполнеше своего нам'Ьрешя объ устроенш въ Ниж- 
немъ монастыря до 1370 года. Этому препятствовала 
продолжавшаяся борьба между двумя братьями, ве
ликими князьями Нижегородскими, Борисомъ и Дми- 
тр!емъ Константиновичами, иепр1ятная для святаго 
умиротворителя и кончившаяся уже въ конце 1365 
года. ПослЬ сего благодЬтельнаго примирешя, Мос- 
ковскш святитель началъ безпрепятственно заботиться 
объ устроенш Благов'Ьщенскаго монастыря. Онъ ве- 
Л’Ьлъ построить въ немъ каменную Благовещенскую 
церковь, которая и была окончена снаружи къ 1370 
году, когда святитель, примиренный съ Борисомъ 
Константиновичемъ, въ третш разъ посЬтилъ Ниж- 
нш Новгородъ и крестилъ у великаго князя сына 
1оанна Борисовича, прозваннаго въ последствш Ту
гой Лукъ. (3) На другой годъ (1371) св. АлексШ

(1) Степ. кн. I , 456; Никон. ЛЪт. IV, 12—16; Львов. ЛЬт. II, 
134, 138; Соф. Врем. I, 338. Собр. Госуд. грат, о 
догов. II. Ж  11. О достов. хапскихъ ярлык. Григорьева 
М. 1842 г. стр. 126.

(2) Ист. Русс. Iepapx. III, 359.
(3) Устройство монастыря БлаговХиценскаго и крещеше кня- 

жескаго сына св. АлекЫемъ въ 1370 году соединяются
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былъ въ Нижнемъ въ четвертый и посл'ЬднШ разъ, 
когда созданная имъ церковь въ Благов'Ьщенскомъ 
монастыре совсЬмъ была уже готова къ освящетю. 
Объ этомъ посл'Ьднемъ поНЬщенш я cube и опреде
леннее значится на высеченной но камню надписи, 
что онъ въ Благовещенскомъ Нижегородскомъ мо
настыре освящалъ и украсилъ всякимъ благол'Ьш- 
емъ созданную имъ Благовещенскую церковь. (*) 
Но почему св. Алексий называется въ н'Ькоторыхъ * 1

вместе въ Вижег. Летописце: «Въ БлаговЬщенскомъ мо
настыре поставя церковь камеппую во имя БлаговЬщев^я 
Пресвятыя Богородицы, и у велнкаго князя Бориса Кон- 
стантивовпча крести сыпа кпязя Ioanoa Борисовича.»—,Въ  
Ист. Гос. Рос. V, прим. 122, изд. Эинерлинга, читаемъ: 
«Св. Алексш шеств1е творя въ Нижшй Новгородъ, воздви- 
же тамо церковь каменву во ими Благов-Ьщешя и монастырь 
у с т р о й .. . . ,  и ту.у Князя Бориса Константиновича крести 
сына Ивана.» Ср. Степ. кн. I, 461 и надписи па камне и 
древней иконе ниже сего вполне показанный. — А въ1370 
году, когда Москва подвергалась во второй разъ осаде, 
митрополита Алекадя действительно въ Москв’Ь не было, 
какъ видно изъ Никои, лет. IV, 27.

(1) См. ниже сего приведепныя оадписи на часовне Алекшев- 
ской и на иконЬ Св. Алекшя въ Благовещенскомъ мона
стыре. Въ одной рукописной летописи говорится: «Св. 
АлексШ Митрополитъ всея Pycin иде въ Нижшй Новгородъ 
и тамо церковь воздвиже во имя пречистыя Богородицы 
честнаго и славнаго ея Благовешсшя, и монастырь 
состави общежкЦе, и села и воды и места дарова тому 
монастырю, и всякими потребами удоволи, и всякими кра
сотами украси тую Церковь.» Это сказаше летописца 
согласно и съ надписью, высеченною на кампЬ Алекссев- 
ской часовни.
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письменныхъ памятникахъ (’ ) и почитается по мест
ному прсдант не только возобновителемъ, но' и 
устроителемъ или основателемъ БлаговЬщенскаго мо
настыря, то cie должно приписать см^шенш и вза
имному замгЬнешю словъ: основатель, строитель и 
возобновитель. Подобное см^шете и заключеше сде
лано въ л'Ьтописяхъ (5) и о современномъ сему мо
настырю основании св. Алекыемъ Константино-Еле- 
нинскаго монастыря (близь Владвдпра) (3), находив- 
шагося подъ однимъ митрополичьимъ управлешемъ 
съ Благов!; ще и с ки м ъ , хотя въ т^хъ же л-Ьтопи- 
сяхъ упоминается о существованш этого Владим1р- 
скаго монастыря еще подъ 1276 годомъ.

О В О Г  А Щ Е Н 1 Е  И  С О Д Е Р Ж А Щ Е  М О Н А С Т Ы Р Я .

Со времени возобновлен !л Благов’Ьщенскаго мо
настыря святителемъ Алекщемъ, обитель с!я была 
обогащаема отъ Русскихъ князей, царей, митропо- 
литовъ, патр^арховъ и другихъ свйтскихъ и духов- 1

(1) Степ. кв. I, 161.— Прологъ подъ 12 Февр., п въ Мовастыр. 
актахъ прошлаго вЪка.

(2) Степ. кн. I, 461. — Никон. Летоп. IV, 28.
(3) Вотъ слова летописца, составленваго въ 1706 году патрьар- 

шимъ казначеемъ ипокомъ Тихономъ Макарьевскпмъ: 
«Шествуетъ (св. АлексШ) въ НижнШ Новгородь, и тамо 
монастырь устрой во имя пресв. Богородицы Благовещенья 
и общежитие состави селами и водами и всякими потребами 
удовливъ. . .  Отту луже, возвращайся къ Москве, Св. АлексШ 
пршде во Владим1ръ градъ, в тамо состави оную обитель 
общежительнуже во имя царя Ковставтина и матери его 
Елены, удовли в тую всякимп потребами.»
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ныхъ лицъ. Обогагцеше cie состояло изъ денеж- 
ны'хъ приношешй на устройство монастыря, и изъ 
жертвованныхъ на него церковныхъ вещей, зданШ, 
деревень съ крестьянами и разныхъ угодШ, какъ то: 
рыбныхъ ловель, земель, луговъ и л’Ьсовъ. А въ 
случай пригЬсненш монастыря и постигавшихъ 
его бЬдствш, cB^TCKie и духовные правители явля
лись его покровителями, защитниками и благотво
рителями.

Святитель Алексш, какъ уже сказано выше, соз- 
далъ въ Благов’Ьщенскомъ монастыр'Ь каменную цер
ковь Благовъщетя Пресвятыя Богородицы, укра- 
силъ ее всякимъ благол-Ьтемъ и устроилъ самый 
монастырь, снабдивъ его селами, водами и другими 
потребностями (’ ). Къ числу оставшихся отъ него 
церковныхъ вкладовъ предан!е относитъ древнюю 
икону Корсунсыя Бола я Матери, принесенную имъ 
будто бы на благословеше устроеннаго монастыря. (! )

ВмгЬстЬ съ Алекшемъ митрополитомъ является 
благотворителемъ монастыря велиый князь Нижего
родских Борисъ Константиновичъ, у котораго святи
тель крестилъ сына 1оанна. Борисъ, снабдивши мно
гими дарами какъ церковь, такъ и братйо мона
стырскую (s), далъ сему монастырю, по сказанш

(1J Ист. Гос. Рос. V, прим. 122, изд. Эйнерл. «И монастырь 
устрой и селы в водами удоволивъ.» Ср. надпись на камп'Ь 
прежней Алекиевской часовни и сказашя другихъ лЪто- 
писцевь.

(2) Onucanie этой икояы см. ниже, въ числЪ достоприм'Ьчатель- 
ностей монастыря. '

(3J Прологъ подъ 12 Февр.



Степенной Книги ('), «мнопя вещи двигоыыя и пе- 
двигомыя.»

Bcli эти пожертвовашя были, вероятно, еще 
при самомъ устроенш и освященш монастыря въ 
1371 году. А чрезъ 12 лгЬтъ посл1з освящешя, имен
но 9 Декабря 1393 года, тотъ же Борисъ Констан- 
тпновичъ пожаловалъ Спасскому и Благовещенскому 
монастырямъ рыбныя ловли и бобровые гоны по 
реке Суре съ шестью озерами и другими прилежа
щими угодьями (й).

Въ 1399 году некто Савва Дмитр1евичъ Сюзевъ 
(Зюзевъ) даль на поминовение себя и своихъ роди
телей архимандриту Спасскаго и Благовещенскаго 
монастыря Малахш (5) съ браиею вотчинную свою 1

(1) Степ. liu. I, 461; Ист. Гос. Рос. V, прим. 122.
(2) Акты Арх. Экспед. т. 1, JV" 12-й. Упоминаемый въ акт* 

архимандрнтъ Iona, иа имя котораго дана жалованная гра
мота , представляется пастоятелемъ двухъ монастырей 
Спасскаго (вероятно тоже Нижегородскаго) п Йлагов'Ьщен- 
скаго. Подъ Спасскимъ монастыремъ можно разуметь быв
шую блпзъ Благовещенскаго монастыря Спасскую церковь, 
что на Гремячемъ, если только она была монастырскою, или 
еще достовернее, нынешнюю Сергеевскую церковь, при
надлежавшую прежде Ceprieey монастырю, что ва Петуш
кове съ главнымъ престоломъ въ честь Спаса Нерукотво- 
реннаго. Этотъ монастырь, можно думать, осповаиъ пр. 
Серпемъ когда онъ былъ въ Нижнемъ, по поручешю митр. 
Алексея, осенью 1365 года. Наконецъ можно разуметь подъ 
Спасскимъ монастыремъ Спасскую Дериовскую пустынь на 
берегу Волги, бывшую въ XVII стол’Ьтш приписною 
къ Благовещенскому монастырю, какъ объ этомъ будетъ 
сказано далее.

(3) След, неверно сказано въ Истор. Росс. lepapx. I ll,  359, что
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пустошь, селище Спасское съ пустошьми на р'Ьчк'Ь 
Килюлсурм'Ь, въ Курмышскомъ у’Ьзд'Ь. Объ этомъ 
вклад!» упоминается въ грамоте в. к. Василия Дмит- 
р1евича 1423 года и въ правой грамот!» 1622 года; 
а въ синодике монастырскомъ, выписанномъ изъ 
древнихъ синодиковъ и кормовыхъ книгъ, записа
ны изъ рода Сюзева имена Дмитр1я и Саввы. Далее 
приписано: «Далъ въ домъ пречистые Богородицы 
Сава Сюзевъ свою вотчину Спасское селище и съ 
бортнымъ ухожеемъ, да Мигины поля долпе.» Про- 
тивъ сего на стороне записано: «Кормъ на братш 
въ Декабре въ 5-е число полной съ медомъ.»

Въ начал!» XV  века (около 1410 года), Нижего- 
родскШ князь Александръ Гоанновичъ далъ Благове
щенскому монастырю жалованную грамоту объ осво- 
бождеши монастырскихъ городскихъ и сельскихъ 
людей отъ бывшихъ въ то время пошлинъ о нс по- 
селенш на монастырскихъ земляхъ тутошнихъ ста- 
новыхъ людей. Грамота дана была въ 1юлЬ, когда 
князь «с'Ьлъ въ своей отчине на Новегороде» и когда 
монастырь Благовещенск^ управляемъ былъ не из- 
вЬстнымъ по имени игуменомъ. (’ )

въ Благов-Ьщевскомъ монастырь настоятельство архиман- 
дричье введено только съ 1423 года.

;1) Акты Археогр. Экснед. т I. JV" 17. Пошлины, отъ ко- 
ихъ освобождается грамотою БлаговЬщепсюй монастырь, 
суть слЬдуюиия: мыть, тамга, побережное, костки, осмии-- 
нее; также отъ становщиковъ, Ьзовиковъ, нам-Ьстниковъ, 
доводшиковь, которые ни въ чемъ пе должны судить мо- 
настырскихъ крестьянъ, кромЪ душегубства и разбоя.
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Около 1417 года в. князь Нижегородсшй Даш- 
илъ Борисовичъ далъ архимандриту Снасско-Благо- 
вЬщенскаго монастыря Малахш жалованную грамоту 
объ освобожденш отъ пошлинъ носеленныхъ въ мо- 
настырскомъ сел* Мигин* старожильцевъ на три 
года, а пришлыхъ изъ другихъ княжествъ людей 
безсрочно. Грамота шя дана 8 Мая въ томъ самомъ 
году, когда князь «вышелъ на свою отчину отъ Мах- 
мета царя въ другш рядъ» и когда монастырь упра- 
вляемъ былъ архимандритомъ Малах1ею, который 
въ актахъ монастырскихъ считался первымъ Бла- 
гов*щенскимъ архимандритомъ. (*)

Въ 1417 н*кто МитроФанъ Имзинсшй далъ въ 
БлаговЬщенскш монастырь свою вотчину пустошь 
на Плотинскомъ враг!; по об*имъ его сторонамъ со 
вс'Ьми прилежащими къ нему угодьями. Объ этомъ 
вклад* упоминаете я въ грамот* в. к. Вашъйя Дми- 
тр1евича за 1423 годъ и въ правой грамот* за 1624 
годъ, А въ синодик* монастырскомъ записаны изъ 
рода Имзинскаго имена Митроч>ана и Филиппа; 
дал*е приписано; «Л *та 6925 далъ въ домъ пре
чистые Богородицы МитроФанъ Филипьевъ сынъ 
Имзинской свою вотчину и пустошь на Плотинскомъ 
в р а г *.» Противъ сего на сторон* записано; «Кормъ 
на братью 1юня въ 4-е число полной съ ме- 
домъ.»

Въ 1423 году 20 Февраля великш князь Мос
ковски ВасилШ Дмитр1евичъ далъ жалованную гра
моту архимандриту Спасско-Благов*щенскаго мона- 1

(1) Акты Археогр. Экспед. I, Ж  18-й.
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стыря Малахш объ освобождении отъ пошлинъ при- 
званныхъ на Лысковсыя и Курмышсыя пустоши ста- 
рожильцевъ на три года, а пришлыхъ изъ другихъ 
княжествъ людей на 10 лЬтъ. (*) А о жалованной 
грамотЬ в. к. Васил1я Васильевича, данной Благо
вещенскому монастырю въ 1438 году, упоминается 
только въ царской грамоте за 1624 годъ, (2) безъ 
всякаго объяснешя оной.

Въ 1446 году 14 Марта в. к. ДмитрШ Юрье- 
вичъ Шемяка далъ на Москве жалованную грамоту 
архимандриту Благовещенска™ монастыря Малахш 
объ освобожденш живущихъ на монастырской земле 
старожильцевъ отъ великокняжеской дани на о летъ, 
а пришлыхъ изъ другихъ княжествъ людей на 10 
летъ, равно и о несборе пошлинъ съ посылаемыхъ 
на службы старцевъ и бельцевъ. (*)

Въ первой половине X V  века некто Семенъ 
РознЬжскШ, по кабальной записи, занялъ у Благо
вещенскаго архимандрита Малахш 20 рублей до верб
ницы на годъ, подъ залогъ вотчины своей Роз- 
нежья съ селами, бортями, реками, бобровыми го
нами, озерами, заводью Рознежскою, лугомъ Роз- 
нежскимъ и Велиководскую и Сомову заводи. Все 
это и м ете  осталось за Благовещенскимъ монасты- 
ремъ, какъ видно изъ его синодика, где после записи 
именъ Симеона, СтеФана и Тита слЬдуетъ: «Далъ 
(т. е. Семенъ) РоЖнежсые воды и съ бортнымъ 1 2 3

(1) Акты Археогр. Экспед. I, Ж  21.
(2) Въ рукописномъ собран!и грамотъ Благов’Ьщенскаго мона

стыря. См. ниже въ оппсаши рукописей сего монастыря.
(3) Акты Археогр. Экспед. I, JV  39.
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ухожеемъ»; а надъ этимъ вверху записано: «Кормъна 
братью Февраля въ 8-е число полной съ медомъ.»

Въ 1478 году 4 Января Московскш митрополитъ 
Геронтш далъ жалованную грамоту архимандриту 
своихъ монастырей Нижегородскаго- БлаговЬщенска- 
го и Владим1рскаго Константино-Еленинскаго Cepriio 
объ освобожденш отъ пошлинъ и о неподсудимости 
монастырскихъ людей митрополичьимъ нам1;стникамъ 
и десятильникамъ. (*) Въ этой грамот'Ь, вместо 
Спасскаго, въ первый разъ упоминается монастырь 
Константино-ЕленинскШ, (2) какъ находящейся подъ 
управлешемъ одного настоятеля съ монастыремъ 
Благов'Ьщенскимъ.

Въ жалованной грамот^ 1627 года упоминается 
о двухъ грамотахъ 1оанна Васильевича Грознаго, 
данныхъ Благовещенскому монастырю въ 1548 и 
и 1551 годахъ. Хотя полнаго содержашя сихъ гра- 
мотъ и не показано, но изъ грамоты 1627 года видно, 
что отгЬ касались льготъ въ провозахъ монастыр
скихъ и въ оброчныхъ налогахъ. КромЬ того, до 1 2

(1) Акты Археогр. Экснед. I, Ж  105.
(2) Константино-ЕленинскШ ила Царе-Ковстантиновъ мушескШ 

монастырь. 2 класса, въ 15 верстахъ отъ Владиянра, по 
л'Ьтописямъ, построенъ св. Алекстемъ ыитрополитомъ по 
возвращенш его изъ Орды. По учреждении штатовъ, за 
ветхостью въ немъ сгроешл, овъ переведенъ Владишр- 
скаго же уЪзда въ НнколаевскШ Волосовъ монастырь, ко
торому и повел4но именоваться Царе -  Константивовымъ. 
Истор. Росс. Iepapx. VI, 648. Къ прежшшъ соображен1ямъ 
о непзвЪстномъ Спасскомъ монастырД, можно прибавить а  
Константино-ЕленинскШ, если только былъ въ немъ хранъ 
Спаса Нсрукотвореннаго.
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наст» дошла въ целости жалованная грамота 1оанна 
IV, данная 23 Мая 1554 года архимандриту Благо
вещенска™ монастыря Исаш на влад'Ьше деревнею 
Гнилицами въ Нижегородскомъ угЬздгЬ. (*) Эта 
самая грамота въ посл’Ьдствш (25 Мая 1624 года) 
была переписана отъ имени царя Михаила 0еодо- 
ровича. (1 2)

Вкладъ Андроника Горбатаго надъ его родомъ 
записанъ въ монастырскомъ синодик!;: «Лета 7093 
(1585) далъ въ домъ пречистые Богородицы и чу
дотворца Алексея колоколъ благов’Ьстной 20 пуд., 
пол. 2 пуд. старецъ Андроникъ Горбатой, да два 
колокола зазвонныхъ.»

Въ 1588 году царь и в. к. Оеодоръ Гоанновичъ 
далъ жалованную грамоту архимандриту Благовещен
ска™ монастыря Максиму о межахъ монастырскихъ 
владЬшй, после разорешя и завладЬтя оными лу
говою и горною Черемисою.

Въ 1591 году 8 Февраля первый патр!архъ 1овъ 
далъ жалованную грамоту архимандриту Благовещен
ска™ монастыря 1осиФу на безпрепятственное соби- 
раше оброка со всехъ монастырскихъ крестьянъ. 
По этой грамоте велено платить оброкъ хлебной на 
годъ съ выти по осминЬ пшеницы, да по осмине 
конопель, да четыре гривенки масла коровьяго, по

(1) Деревня Гнидицы, нын-fc село Балахнннскаго уЬзда.
(2) Об£ грамоты хранятся въ рукописномъ собраши грамотъ 

Благов-Ьщенскаго монастыря. Зд'Ьсь же находятся въ спис- 
кахъ и вс* сл-Ьдуюния жалованяыя царсия и naxpiapmia 
грамоты, кромЪ сгор^вшихъ въ 1722 году и нзвЪстныхъ 
только по описи, составленной послЬ пожара*
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сту яицъ, по два сыровъ кислыхъ, по овчине, по 
два поярка, по сажени дровъ; монастырскую пашню 
пахать на выть по полутора десятины ржи и овса, 
а сЬно косить на выть по 20 копенъ, и съ каждаго 
крестьянина по двЬ или по три подводы для про'Ьз- 
довъ въ Москву.

Въ 1595 году 5 1юня дана царская грамота на 
имя воеводы Ивана Хохлова объ отдаче Благове
щенскому монастырю Ядринской его вотчины, ко
торою завладели бортники Ядринсые черемиса Ал- 
деаръ Ягичеевъ и Пабыка Китовъ съ товарищами, 
«какъ стала Казанская война.» А въ 1596 году 21 
Апреля дана жалованная грамота на имя Курмыш- 
скаго осаднаго головы Михаила Милюкова о томъ, 
чтобы Нижегородсюе бортники не вступались въ 
земли Благовещенскаго монастыря.

Отъ царя Бориса веодоровича Годунова дана 
въ 1598 году 21 Октября грамота на имя Курмыш- 
скаго осаднаго головы Ивана Зачесломскаго объ учи- 
ненш сыска и управы на пашню села Плотипскаго, 
принадлежавшую Благовещенскому монастырю. Въ 
1599 году 27 Октября дана грамота на имя того же 
Зачесломскаго о защите крестьянъ Благовещенскаго 
монастыря отъ детей боярскихъ Остренева и Велья
минова, вместе съ истреблетемъ у нихъ корчемства. 
Въ томъ же 1599 году 27 Февраля дана жалованная 
грамота патргарху 1ову о безпошлинномъ провоз^ 
латр|‘аршихъ запасовъ изъ вотчинъ Благовещенска
го монастыря въ Москву. Подобная грамота дана 
была еще Гоанномъ IV духовнику своему митропо
литу Аеанасш.
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Въ 1599 году 20 Ноября naxpiapx/b 1овъ даль 
отъ себя грамоту строителю Благов'Ьщенскаго мо
настыря Симону Карпову объ освобожденш Курмыш- 
скихъ монастырскихъ вотчинъ отъ рыбнаго и мед- 
вЬнаго сбора на naxpiapxa и о невысыланш за тем-т, 
сборомъ патртаршихъ детей боярскихъ, по причине 
бедности монастыря.

Въ 1605 году 28 Февраля патртархъ 1овъ далъ отъ 
себя несудимую грамоту Благовещенскому монасты
рю о неподсудимости монастырскихъ крестьянъ Ни- 
жегородскимъ десятильникамъ.

Въ 1606 году 15 Сентября Лжедимитрш далъ 
проезжую грамоту лжепатргарху Игнатно о безпо- 
шлинномъ провозе патртаршихъ запасовъ изъ вот
чинъ Благовещенскаго монастыря къ Москве.

Въ 1607 году 19 Марта патр1архъ Гермогенъ 
далъ отъ себя грамоту крестьянамъ села Плотинскаго 
объ ихъ оброкахъ на БлаговегценскШ монастырь.

Въ царствоваше Михаила веодоровича, въ 1613 
году 24 Марта, воеводы — околничШ князь Васили! 
Андреевичъ Звенигородски! и Андрей Семеновичъ 
Алябьевъ дали судную грамоту строителю Благове
щенскаго монастыря Дшписио о Рознежскихъ водахъ, 
за которыя не плаченъ былъ по договору оброкъ.

Въ 1620 году дана царская грамота на имя 
Курмышскаго воеводы Ивана Петровича Вельямино- 
в#а объ отмененш ямскаго сбора съ крестьянъ па- 
тр!аршихъ вообще и въ частности naTpiapmaro Бла
говещенскаго монастыря, равно и съ патртаршихъ 
дворянъ и съ детей боярскихъ. Въ 1622 году 3 Ап
реля дана правая грамота, по суду боярина Ивана
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Михайловича Воротынскаго, архимандриту БлаговЬ- 
щенскаго монастыря Геннадт на ихъ жалованную 
въ 1399 году монастырскую вотчину въ Курмыш- 
скомъ уЬздЬ, которою завладБлъ Черемиеянинъ 
Акилда Акташовъ.

Въ 1624 году Мая дана тарханная царская гра
мота, переписанная и на имя naipiapxa, где под
тверждаются ж;!; прежняя грамоты и исчисляются 
повинности, отъ коихъ освобождаются монастырсые 
слобожане и крестьяне, именно: денежные поборы, 
казачьи хлЬбныё запасы и кормы.

Въ 1625 году 5 Февраля дана царская грамота 
на крестьянскую землю села Мигина внизъ по речке 
Мигин'Ь до устья рЬчки Олховкии на кладете пра
вою стороною Стрелки (’ ).

Въ 1626 году дана царская правая грамота на 
правый берегъ р. Мигиной архимандриту Благов'Ь- 
щенскаго монастыря Дхонисно, по жалобе его пред
местника Геннад1я на Татаръ, начавшихъ произвольно 
распоряжаться монастырскою землею близъ села Ма
клакова.

Въ 1627 году 30 1юня дана тарханная жалован
ная грамота архимандриту Всемилостиваго Спаса и 
Благовещенскаго монастыря Дшниспо на воды Самар- 
с ш ,  вместо прежнихъ Сурскихъ. Въ грамоте сей 
упоминается и о правахъ монастырскихъ крестьянъ.

Грамотою отъ 17 1юля 1632 года запрещено Ива
ну Молчанову самовольно брать деньги съ крестьянъ 
Благовещенскаго монастыря. 1

(1) Списокъ съ этой грамоты сгорЪлъ въ 1722 голу, какъ вод
но изъ актовъ монастырскихъ.

21
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Въ 1636 году 22 Февраля дана правая грамота 

объ освобожденш отъ прит-Ьсненш, который чинили 
Нижегородцы живущимъ за Благовещен с кимъ мо- 
настыремъ его крестьянамъ.

Въ томъ же году въ Августе месяце дана гра
мота о невзиманш пошлинъ съ рыбныхъ ловлей 
Благовещенскаго монастыря.

Въ 1638 году 11 Августа последовала грамота 
о невзиманш пошлинъ съ его рыбной Самарской 
ловли.

Въ царствоваше Алексея Михайловича, даны 
были, кроме подтвердительныхъ, грамоты: 1) о сби- 
ранш ямскихъ денегъ съ монастырскихъ вотчинъ 
не въ Москве, а въ Нижнемъ; 2) объ освобожденш 
отъ притеснешй, делаемыхъ монастырскимъ вотчи- 
намъ; 3) объ освобожденш монастырскихъ крестьянъ 
отъ пошлинъ за рыбныя ловли и провозъ; 4) объ 
освобожденш отъ насильства въ завладели Курмыш- 
скою монастырскою землею; 5) о невысыланш Кур- 
мышскихъ монастырскихъ крестьянъ въ НижнШ 
Новгородъ и о нераспоряженш надъ ними, и 6) объ 
освобожденш отъ самоуправства и пошлинъ надъ 
всеми Благовещенскаго монастыря крестьянами. (')

Ко времени царствоватя этого же государя от
носится довольно значительный вкладъ Козлова, о 
коемъ въ монастырскомъ синодике записано: «Лета 
7165 (1657) году Сентября въ 21 день преставися 
Нижегородецъ посадской человекъ ГригорШ Ивановъ 1

( 1 )  В с ё  э т и  грамоты находятся въ р;кописномъ собранш грамотъ, 
хранящемся въ нонастырЁ.
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сынь Козловъ и приказала, дать племяннику своему 
старцу 1осиФу Козлову по своей душЬ въ поминъ 
и за племянника своего старца 1осич>а Козлова вкла
ду на церковное строете въ государевъ патр1арховъ 
домовой Благовещенской монастырь деньгами 1000 
рублевъ, да Ватажской стругъ со всЬмъ струговымъ 
Ватажскимъ заводомъ, цЬна 100 рублевъ, да дворъ 
и съ хоромы его Григорьевской, цена 100 рублевъ; 
и заево Григорьевы деньги за 1000 рублевъ, да за 
стругъ и съ струговымъ заводомъ и за дворъ, и за 
вкладъ. старца 1о с и ф э  Козлова поминать его Гри- 
горья Козлова въ монастыре братье всей. Кормъ 
въ месяце Сентябре въ 26 день, да другой кормъ 
въ Октябрь въ 13 день.»

Въ последующая царствовашя также подтвержда
лись MHoria изъ прежнихъ грамотъ, и сверхъ того 
даны были по особеннымъ случаямъ слЬдуюшдя:

Въ 1685 году дана была сберегательная грамота 
о непритЬсненш монастырскихъ Рознежскихъ кре- 
стьянъ въ ихъ рыбныхъ ловляхъ. Въ 1688 году 
дана грамота на Николаевскую Медяную и Успен
скую Горшевскую пустыни. Въ 1690 году, для по- 
строешя церкви и келлш въ Благовещенскомъ мо
настыре, велЬно грамотою брать кирпичь изъ Балах- 
ны безъ пошлинъ. Въ 1691 году подтверждено гра
мотою, чтобы вотчинъ въ Нижнемъ Новгороде и 
слугъ и служебниковъ и подмонастырской слободы 
крестьянъ судомъ и расправою ни въ какихъ делахъ 
не ведать, кромЬ татиныхъ и разбойныхъ и убш- 
ственныхъ делъ. Въ 1698 году даны были различ
ный послушныя грамоты, по коимъ крестьяне мо-
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насгырсые въ томъ или другомъ случай обязыва
лись слушаться своихъ начальниковъ. Наконедъ вь 
1700 году дана царская грамота на владЬше мЬль- 
ницею въ Толоконцовской волости на р6кй Линде 
на Флоровской заводи БыковкЬ безъ перекупки. (') 

Кроме сихъ и другихъ жалованныхъ грамотъ, 
которыми умножались и охранялись монастырсшя 
владйшя, naTpiapxn приписывали къ своему Благо
вещенскому монастырю некоторый новоустроенныя 
пустыни. Изъ нихъ въ последней четверти XVII и 
въ первой четверти XVIII столЬйя упоминаются при
писными къ Благовещенскому монастырю въ Ала- 
тырскомъ уезде, Инсурскаго стана, Николаевская 
Медяная пустынь, въ Нижегородскомъ уездЬ Спасская 
Дерковская пустынь (близъ села Бармина на берегу 
р. Волги) и въ Балахнинскомъ у Ьзде дворцовой За- 
узольской волости Успенская ПаФнупева или Горш
кова пустынь, на рйке Линде, со всеми ихъ угодьями. 
Основаше этой последней пустыни, какъ видно изъ 
грамотъ Благовещенскаго монастыря, положено въ 
1639 году; церковь въ ней построена въ 1649, а 
угодья даны ей въ 1654 году. (1 2)

(1) Подлинная грамота, за краевою вислою печатью и за 
подписью дьяка Ефима Зотова, Сгор-Ьла въ 1722 году.

(2) Прежняя Успенская церковь пустыпи обращена въ при
ходскую села Горшкова, Семеповскаго уЪзда. Отъ бывшей 
пустыни остались зд’Ьсь жел-Ьзная звЪздица съ изображе- 
вхемъ на ней осмикоцечнаго креста и книга, сппсавпая ру
кою митрополита Спиридона, съ надписью по листамъ: 
«7158 (1650) года пгЬсяца Генвзря въ 6 день далъ с!ю кни
гу, именуемую жиие преподобныхъ отецъ нашихъ Зоспма
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По всЬмъ жалованымь грамотамъ, за Благов'Ь- 
щенскимъ монастыремъ считалось въ 1722 году 
4159 душъ ('), Kpcwb 103 человЬкъ монастырскихъ 
служителей. Въ сел'Ь Плотинскомъ было 362 души, 
въ селЬ РозиЬжь'Ь 456, въ деревнЬ Каменк'Ь 271, въ 
деревн'Ь Константиновк'Ь 195, въ деревн'Ь ЛещевкЬ 
205, въ сел'Ь Столбищахъ 477, въ деревнЬ Лисьей 
235, въ селЬ Великовскомъ 156, въ сел'Ь Гнилшцахъ 
277, въ деревн'Ь Гавриловк'Ь 139, въ сел'Ь Успен- 
скомъ, Горшковская пустынь тожь 39 душъ. Одни 
изъ этихъ крестьянъ платили за себя деньги, друг1е 
воздЬлывали для монастыря пашню и убирали сон
ные доносы, а нЬкоторые доставляли все нужное 
для содержашя монастыря. На рублевомъ оброкЬ 
числилось 3846 душъ, а на пашн'Ь 416 челов'Ькъ. 
Но съ того времени, какъ половинная часть всЬхъ 
монастырскихъ крестьянъ поступила въ в'Ьд'Ьше

и Савваия Соловецкихъ начальниковъ, въ домъ пречистый 
Богородицы честоаго и славнаго ея Успеш'я, Печерскаго 
монастыря слуга Григореи Страховъ въ пустыию Горшковъ 
на piny Лииду по свопхъ родителехъ и за свое здрав1е 
при старце Платове.» Другая замечательная по вкладу 
книга -  Апостслъ, печатанная въ 1713 году, съ следующею 
надписью: «Приложенъ тысяча семь сотъ пятаго на десять 
Сентября въ 14 день. Ciw книгу, глаголемую Апостолъ, 
пожаловала вкладу благоверная государыия царица вели
кая княгиня Парасков1я беодоровна въ церковь Успев1я 
Пресвятыя Богородицы, въ отчипу naTpiapray домовой 
Вижегородскаго Благовещеяскаго монастыря Балахнннской 
у4здъ въ село Успенское, Горшки тожъ.

(1) А по ипьшъ записать, число монастырскихъ крестьянъ 
было до 4197 душъ. Истор. Росс. Iepapx. Ш , 339.
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Коллегш Экономш, на содержаше монастыря изъ 
казны определено въ годъ 1715 рублей. Сверхъ этой 
суммы, въ 1722 году въ приходе годоваго всякаго 
монастырскаго хлеба считалось 1633 четверти; но 
засевалось на 107 десятинахъ 524 четверти и 7 
четвериковъ хлеба яроваго, а ржанаго хлеба 138 
четвертей на 69 десятинахъ; сена показано накошен- 
нымъ за Окою и Волгою 1747 копенъ, а денегъ 
окладныхъ и неокладныхъ въ приходе считалось въ 
годъ 725 рублей 24 алтына. Въ 1763 году получае- 
мыхъ въ годъ денегъ считалось 698 рублей 80 ко- 
пеекъ и еще на разныя монастырсшя потребности 
собиралось 115 р. 39 коп. Кроме этихъ денегъ, въ 
половине прошзаго столЬия на монастырь обрабо- 
тывалось 219*/S десятинъ пахотной земли, сена уби
ралось 3581 копна, съ крестьянъ собиралось масла 
коровьяго 15 пуд. 12 Фунт., меду сырцу 50 пудовъ, 
груздей и рыжиковъ, когда родились они, до 40 
ведръ, брусники и жеровики до 20 ведръ, яицъ 
10800, шерсти овечьей 10 пудовъ 25 фунт., сукна 
сермяжскаго 216 аршинъ, саней обшивныхъ 18, 
брали также изъ своихъ крестьянъ 12 человекъ въ 
работники, 7 чел. въ огородники и 24 чел. въ косцы.

Весь этотъ монастырскШ приходъ восполняемъ 
былъ для монастыря казеннымъ вспомоществоватемъ 
на- его устройство после пожаровъ, бывшихъ на 
прим, въ 1715 году 25 1юня, въ 1722 году 17 Сен
тября въ 6-мъ часу по полудни и въ 1767 году 9 
Мая. Изъ частныхъ лицъ вкладчики въ прежнихъ 
столе^яхъ известны по оставшимся после пожаровъ 
синодикамъ и по сохранившимся или упоминаемымъ



только въ описяхъ вклад амъ. (') Въ нын'Ьшнемъ 
столЬтш, со времени переведешя Макарьевской яр
марки въ Нижнш Новгородъ (1818 г.), благодетель
ствовали монастырю MHorie иногородные купцы и 
особенно те, которыхъ родственники, умиравпп'е во 
время ярмарки (!), погребались въ его стенахъ. 
Теперь монастырь преимущественно содержится отъ 
подаятй какъ Нижегородскихъ, такъ и особенно ино- 
городныхъ жителей, хотя и имЬетъ несколько я;а- 
лованнаго леса и пахотной земли. Вместо прежнихъ 
крестьянъ, монастырю положено иметь 8 штатныхъ 
слуяштелей для исправлетя разныхъ монастырскихъ 
работъ. Въ конце прошлаго столеия дано на мона
стырь земли 30 десятинъ Княгининскаго уезда въ 
Солоповской пустоши, а вмЬсто мельницы, бывшей 
на реке Сейме Балахнинскаго уезда, съ 1825 года 
выдается изъ казны 200 р. ассигн., и съ 1843 года 
отведенъ лЬсъ Балахнинскаго уезда въ Желнинскихъ 
казенныхъ дачахъ. Но какъ лйсъ, такъ и земля, по 
отдаленности ихъ отъ монастыря, не приносятъ ему 
значительныхъ выгодъ. 1
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(1) О nt~,которыхъ вкладчиках!, будетъ поыяпуто ниже при 
описаши достоприш-Ьчательныхъ вещей, сохраняющихся въ 
монастыре. А. о многихъ бывшихь вкладчикахъ непзвгЬс,гно 
потому, что въ пожары прошлаго столКтЫ сгорали вклад- 
ныя мопастырсюя книги.

(2) Некоторые изъ богатыхъ иногородныхъ купцовъ похоро
нены въ БлаговЪщенскомъ монастыр-Ь во время холеры, 
бывшей 1830, 1831, 1S48 в 1833 годахъ.
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СтР0Ен1я ВЪ МОНАСТЫРИ ВЪ ПРЕЖНЕЕ И НА
СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

При самомъ первоначальномп основанш, Благо- 
в^щенскш монастырь былъ деревянный и не богато 
устроенный. Не прежде какъ чрезн 142 года, посл'Ь 
перваго случившегося въ немъ пожара, онъ явился 
устроенными во всЬхъ отношешяхн. Святитель 
АлексШ, вспомоществуемый в. княземн Борисомъ 
Константиновичемъ, создали на м'ЬстЪ прежняго мо
настыря каменную церковь пресвятыя Богородицы и 
украсили ее всякими благол1>темн. Новоустроенная 
церковь, молитвами ея строителя, была избавлена 
оти того разрушетя, которому подверглись ви зи
му 1370 года находивппеся за св. Благовгъщетемъ 
дворы. Они, си жившими ви нихи людьми, бы
ли засыпаны обваломъ, упавшими си горы надъ 
Волгою. (*) Хотя ви лЬтописяхи и не упоминает
ся о разоренш Благов-Ьщейскаго монастыря царе- 
вичеми Арапшею (5 Авг. 1377 года), однакоже 
надобно полагать, что сей монастырь не моги 
укрыться оти его опустошений, и построенная свя- 
тителемн Благовещенская церковь, бези сомнфщя, (I)

(I) Ист. Гос. Рос. Кар. V, прим. 137; изд. Эйнер. З а  св. 

Благовгъщ етемъ , т. е. за Благовещенскою монастырскою 
церковш, или несколько повыше самаго монастыря. А 
выражеше надъ Волгою  должно принимать въ буквальномъ 
смысле, потому что Волга тогда текла подъ самымъ мо- 
пастыремь, а Ока впадала на версту выше монастыря. 
Таь-имъ образомъ оползшее место относится къ нынешней 
Благовешснской слободе, что за мопастыремъ.
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находилась также въ числе 32-хъ церквей, сожжен- 
ныхъ Арапшею въ Нижнемъ Новгороде. (') Но она, 
какъ каменная, вероятно не вся сгорала и только 
требовала возобновлешя, которому могъ помочь св. 
Алексш и передъ самою своею кончиною, (а) при 
помощи расположенныхъ къ нему великихъ князей. 
Судя по изображение первоначальной Благовещен
ской церкви на створкахъ древней монастырской 
иконы св'. Алекшя митрополита и сравнивая эту 
церковь съ нынешнею, должно полагать, что цер
ковь, устроенная Алекшемъ митрополитомъ, была 
нисколько подобна нынешнему Благовещенскому 
собору, который, по сказанш Нижегородскаго ле
тописца, построенъ въ 1649 (7157) году, вероятно, 
по образцу прежняго храма. (*)

Такимъ образомъ, изъ монастырскихъ зданш пер
вое место занимаетъ соборная Благовещенская цер
ковь. Она имЬетъ въ длину 11 сажень и одинъ аршинъ, 
а въ ширину 6 сажень съ полуаршиномъ. Въ начале 
прошлаго столепя самая церковь была покрыта те- 
сомъ, средняя глава черепицею, a nponia четыре 
главы белымъ железомъ. Кресты на главахъ были 
въ то время железные прорезные, позолоченые. 
Подобные кресты остаются и доселе, а крыша со 
всеми главами обита теперь железомъ. 1

(1) Истор. Гос. Рос. Кар. V, прим. 44 и 48.
(2) Разореше Арапшею Нвжняго Новгорода съ его керкваши

было за 6 мЪсяцевъ съ неделею до преотавлешя святителя
Алекшя, которое посл-Ьдовало 12 Февраля 1378 года.

(3) Смотри снимокъ съ устроенной святителемъ Алекшемъ це.ркви,
оставшейся изображенною на створкахъ древней моты.

22
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Вокругъ собора съ северной и западной стороны 
устроена галерея съ арками, которыя поддержи
ваются каменными перилами. Стены собора по га
лереи расписаны старинною и неискусною к и с тт , 
и изображешя на нихъ время отъ времени из
глаживаются. Окна въ соборе узыя съ железны
ми затворами, а подъ соборомъ устроенъ довольно 
обширный выходъ, отдаваемый въ наймы для складки 
товаровъ во время ярмарки. (') Въ Благовещенской 
церкви какъ прежде, такъ и теперь, Богослужете со
вершается въ продолжеше только летняго времени.

Вторая каменная церковь во имя устроившего 
монастырь святителя Алекшя митрополита, сооруже
на въ конце XV II сто.гКтя, вместо прежней, naTpi- 
аршимъ ризничимъ 1ерод1акономъ 1осифомъ Булга
ковыми По'дъ сею церков!ю покоится и самый 
прахъ строителя' ея и небольшая въ 4 сажени пе
щера, вырытая имъ въ горй съ родникомъ и вы
ложенная белымъ камнемъ. Объ этомъ строителе 
осталась высеченная на камне надпись надъ его 
гробницею: «/ai]n лЬта Main ке день въ . . . часа 
нощи успе во Хрте блаженночестный монахъ iepo- 
д!аконъ 1осифъ Булгаковъ бывый патр!арш‘ суд!я 
и ризниче' иже первый пещеры ci и храмъ'с.
Але^а св..................... /л. . . .  а . . .  . созда ив них'
зде п е р в ы .............................положися.» (s) При

(1} Въ врежшя времена подвалъ был. или какою либо варницею 
или MicioMb хранешя мовастырскаго питья, и доселЪ ос
тается закопченнымъ.

(2) На и'Ьстахъ, означенныхъ точками, буквы изгладились 
совершенно. Объ iepoAiaKOHt 1осиф(; Булгаков'Ь въ описи
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самомъ построения, церковь Алекиевская была ка
менною и называлась придельною къ Благовещен
ской. Прежде она была внизу рядомъ съ Благове- 
щенскимъ соборомъ съ южной его стороны; и те
перь съ той же стороны въ смежности съ соборомъ, 
но только вверху надъ прежнимъ местомъ. До пе
рестройки ея въ 1810 году, было въ ней 7 сажень 
и одинъ аршинъ въ длину и 5 сажень въ ширину. 
Она была, какъ и ныне, объ одной обитой черепи
цею главе съ железнымъ прорезнымъ позолоченымъ 
крестомъ. Прежде въ этой церкви отправлялись ран- 
шя литургш летомъ, а теперь, за ветхостно и по- 
вреждешемъ, служба совершается также летомъ, но 
весьма редко.

Третья церковь теплая Успенская съ приделомъ 
во имя Толгсшя Бож1я Матери, устроеннымъ въ 
1826 году. Прежде она была только съ трапезою и 
простиралась на 7 сазкень въ длину и на 7 сажень 
съ 2 аршинами въ ширину. На ней издавна были 
два шатровыя купола, остаюпцеся доселе, съ гла
вами прежде изъ белаго железа, а теперь изъ чере
пицы, съ крестами на нихъ железными позолоче- 
ными, но не прорезными. По своей архитектуре 
Убпенская церковь должна относиться къ XYT сто- 
лехБо, хотя и нетъ извесйя о времени построешя 
ея. Между церквами Успенскою и Алекшевскою 
есть пещера съ несколькими извилинами подъ гору, 
а подъ самою Успенскою церковно, какъ устроен-

за 1718 годъ упоминается: «Объяринное одЪяше яа жер- 
твеаншгъ, даяше бывшаго 1ерод1акоиа 1осифэ Булгакова.»
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ною на второмъ этажгЬ, находится довольно простор
ный выходъ, отдаваемый въ наймы. Какъ прежде, 
такъ и теперь служба въ Успенской церкви совер
шается зимою.

Четвертая каменная церковь во имя св. Апо
стола Андрея Первозваннаго. Въ начале прошлаго 
века она была также каменною и находилась, 
какъ и теперь, съ западной стороны надъ св. вра
тами, между архимандричьими и келарскими кел- 
лтми. Она простиралась тогда въ длину на 7 са
жень, а въ ширину на три сажени съ аршиномъ. 
Крестъ на ней былъ железный прорезной позолоче- 
ный, а глава обита зеленою черепицею. Въ ней за
мечательною считалась местная Владвдпрская икона 
Бож1ей Матери въ серебряномъ окладе, сгоревшая 
въ 1722 году. Какъ церковь Андреевская и подъ 
нею врата, такъ и смежныя съ ними настоятельская 
и братсыя келлш, бы.ш перестроены и распростра
нены въ 1836 и 1837 годахъ усерд!емъ Шуйскаго 
(Владим. губерн.) купца 1-й гильдш Алексея Посы- 
лина, въ память брата его Никанора Посылина, погре- 
беннаго въ монастыре. Церковь эта освящена Нижего- 
родскимъ епископомъ Гоанномъ въ 1840 году 21 Авгу
ста, при архимандрите Иннокентш. Прежде соверша
лись въ этой церкви раншя литургш зимою, а теперь 
совершаются большею частш  летомъ.

Пятая церковь Воскресешя Господа нашего 1и- 
суса Христа, при входе въ монастырь съ восточной 
стороны, о пяти главахъ, основана при архиман- 
дритЬ Макарш въ 1821 году, а окончена усерд!емъ 
разныхъ вкладчиковъ и освящена въ 1834 году Ни-
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жегородскимъ епископомъ Амврошемъ, при архим. 
Иннокентш. Вместо Воскресенской церкви, до конца 
прошлаго стол'Ьтпя, близъ нея была церковь боль
ничная во имя 1оанна Богослова у заднихъ вратъ 
между двумя каменными больницами. Въ длину про
стиралась она, вероятно съ больничными келл!ями, 
на 24 сажени, а въ ширину на 11 сажень. Глава на 
ней была обита зеленою черепицею, а крестъ же
лезный прорезной позолоченый. Въ этой церкви за
мечательны были сгоревппя въ 1722 году две иконы 
1оанна Богослова въ серебряномъ окладе и Влади- 
M ip c u ia  Бояйя Матери также въ серебряномъ окладе; 
последняя икона украшена была жемчугомъ и дра
гоценными камнями. Богослужсше въ Богословской 
церкви совершалось каждодневно жившими при ней 
больничными монахами, а въ нынешней Воскресен
ской церкви совершается только въ летше праздники.

Колокольня при всехъ пяти церквахъ въ мо
настыре одна; она стоитъ рядомъ съ Успенскою 
церковш и устроена едва ли не въ одно съ нею вре
мя. Въ начале .прошлаго столепя были на ней же
лезные боевые часы и шесть колоколовъ во 194 
пуда 28 Фунтовъ. Но въ пожаръ 1722 года часы пе
регорели, а колокола растопились (').

Къ Благовещенскому монастырю принадлежитъ 
каменная часовня. Она находится вне монастырской 
ограды, между монастыремъ и ярмарочнымъ мостомъ 
на р. Оке. Основанная св. Алексгемъ, который оста- 1

(1) CstAbaiH о прежнемъ состоя uiii монастыря съ его зда(пами 
взято изъ его описей прошлаго столЬия,
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навливался въ этомъ месте на пути изъ Орды, по 
исцйленш Тайдулы, часовня эта доныне называется 
Алексеевскою.

Много пр!ятныхъ представленш раждается въ 
уме, когда вспомнишь, что за пять в'Ьковъ на этомъ 
самомъ м'Ьстй, при источнике, утомленный святи
тель, въ простой ризе странника, совершалъ убогую 
трапезу, утоляя жажду водою изъ ключа. Была ли 
перестроиваема эта часовня после св. Алекшя до 
начала прошлаго столгЬпя, не известно. Только въ 
1725 году прежняя часовня, старашемъ архимандрита 
Лаврештя, была перестроена, въ чемъ свидетель
ству етъ надпись высеченная на ст-Ьнномъ камне 
этой часовни, остающемся въ целости до сего вре
мени. Надпись шя следующая: «^ьшои (1370) года, 
иже во святыхъ отецъ нашъ Алексш митрополитъ 
егда возвратися изъ Орды отъ царя Жабека, (*) и 
пршде въ Нижшй Новгородъ къ великому князю 
Борису Константиновичу, у него же и сына крести, (1 2 3 4) 
и приста выше Нижняго Новгорода при источни
ке, (s) и возлюби место то, и возгради на месте 
томъ часовню, и пршде въ БлаговещенскШ мона
стырь, и каменную церковь заложи во имя пресвя
тый Владычицы нашея Богородицы Благовещешя. (") 
^Бшбйг (1371) года пршде паки свлтейшШ Алексш

(1) Т. е. Жанибека или Джаппбека, что было въ 1357 году.
(2) Это точно было въ 1370 году.
(3) Это опять было въ 1357 году, а источником! называется

ключь, текупий изъ горы чрезъ пгЬсто, гдЬ построена
часовня.

(4) - Cie могло быть также въ 1357 году.
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митрополитъ въ Нижшй Новгородъ, (*) и въ Бла-
говЬщенскомъ монастыре отъ него созданную цер
ковь освяти и всякимъ благолЬшемъ украси: сего 
ради молитвами святителя Алекшя митрополита и 
тщашемъ того монастыря архимандрита Лаврешчя 
оная часовня каменная построена вновь 1725 года 
1юня 18 дня.» Часовня эта была построена въ 
ВизантШскомъ стилЬ, вероятно, по образцу перво
начально основанной св. Алекшемъ. Въ 1838 го
ду, при посЬщенш Нижняго Новгорода Госуда- 
ремъ Императоромъ Николаемъ I, приходившая въ 
ветхость часовня обратила на себя Его Монар
шее внимаше. Высочайше поведано было Имъ со
ставить на постройку ея проэктъ. По новоутверж- 
денному плану, въ 1846 году Нижегородски 1-й 
гильдш купецъ Иванъ Верениковъ изъявилъ готов
ность устроить на свое иждивеше Алексеевскую ча
совню. Она окончена постройкою въ 1847 году. Обо 
всемъ этомъ значится на мЬдной доскЬ, которая при
бита надъ входомъ въ часовню. На доску cira пере
лита съ л'йтописнаго камня (1 2) прежняя надпись съ

(1) Это прибытие святителя въ НижвШ было четвертое и по
следнее. Объ этомъ пришествш, кроме сей подписи, нигде 
не говорится съ точностно. Впрочемъ не на cie ли прибы- 
Tie указывается въ пЬкоторыхъ рукописныхъ лЬтописцахъ, 
когда описывается: «Св. Алексш митр, всея Русш иде въ 
Нижшй Новгородъ, и тамо церковь во имя преч. Богородицы 
честнаго и славнаго ея Благовещешя и монастырь, соста
ва общеяшие, и села и воды и места дарова тому мона
стырю.»

(2) О камне съ высеченною надписью сказано выше.
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СЛ'Ьдующимъ дополнешемъ: «НынЬ же, по Высочай
шему повел'Ьшю Государя Императора Николая Па
вловича, часовня та, за ветхостйо, въ 1846 году ра
зобрана, и тогда же, въ настоящемъ древнемъ сти- 
лй, снова выстроена усерд1емъ и иждивешемъ Ни- 
жегородскаго 1-й гильдш купца Ивана Вереникова, 
при преосвященнЬйшемъ 1оаннЬ, епископЬ Нижего- 
родскомъ и Арзамасскомъ, а въ 1847 году, при пре- 
освященнМшемъ 1аковЬ, епископЬ Нижегородскомъ 
и Арзамасскомъ, освящена архимандритомъ Благов’Ь- 
щенскаго монастыря Аполлошемъ.» Верхъ у часовни 
по прежнему остался шатровый; вокругъ нея предъ 
входомъ перила съ железною р-Ьшеткою; въ ней по
ставлены иконы греческаго письма, а среди ея 
устроенъ бассейнъ съ ключевою водою. Въ эту ча
совню, стоящую на прежнемъ Московскомъ по По- 
хвалинскому съезду ярмарочномъ пути, многие, осо
бенно во время ярмарки, заходятъ молиться Богу и 
пить свЬжую изъ бассейна воду.

Въ началЬ прошлаго стол&пя, церкви мона- 
стырсыя всЪ были каменныя, но прочее строеше 
было и каменное и деревянное. Каменными были 
трапеза, кельи архимандричьи, кельи келарсыя, 
братская и служебный. А деревянное строеше было 
надъ погребами; деревянныя также были «кельи ка
зенная и поповская, обручная, баня, столарня, куз
ница и друыя. ВнЬ монастыря было два монастыр- 
скихъ двора, одинъ еъ’ЬзжШ, а другой л'Ьсовой, и 
кром’Ь того набережный анбаръ. Съ западной сторо
ны монастырь окруженъ былъ бобыльскими дворами 
разстояшемъ въ 12-ти саженяхъ, съ восточной сто-
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роны такими же дворами, отстоявшими отъ мо
настыря только на 1*/2 сажени; съ северной также 
дворами въ 6-ти саженяхъ, а съ южной стороны 
примыкали гора и монастырскШ огородъ въ окруж
ности около версты. Кроме того, внутри монастыря 
за больничною церковью былъ рыбный садокъ. Но все 
монастырсшя здашя съ церквами сгорели безъ остатка 
въ 1722 году. Въ актахъ монастырскихъ значится, 
что пожаръ этотъ начался въ Благовещенской сло
боде у крестьянина Никиты Семенова Кожевникова, 
жившаго близъ самаго монастыря, и что отъ силь- 
наго пламени растопились все колокола и перегорело 
железо на крестахъ, кровляхъ и боевыхъ часахъ.

Теперь монастырь съ южной стороны защи- 
щенъ горою, которая съ восточной обрыта для По- 
хвалинскаго съезда; съ северной стороны внизъ къ 
Оке онъ обведенъ стеною съ контроФорсами, устро
енными въ 1832 и 1833 годахъ. Кроме этой стены 
его окружаютъ и съ другихъ сторонъ каменныя дав- 
нишшя стены . Внутри ихъ, кроме пяти церквей,. 
находятся три каменные двуэтажные корпуса и камен
ное строеше для бани и уборки лошадей. Въ корпу- 
сахъ помещаются кельи какъ настоятельская, такъ и 
братская. Отъ Влаговещенскаго собора на востокъ 
устроено кладбище для всехъ постороннихъ лицъ, а 
на западъ — кладбище для настоятелей съ брапею.

ДОСТОПРИМЪЧАТЕЛЬНЫЯ ВЕЩИ ВЪ 
М О Н Д С Т Ы Р е .

И к о н а  К о р с у н с к 1я  Бож1я М а т е р и , находя
щаяся въ соборной БлаговЬщенской церкви, у праваго

23
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столба, на особомъ палой и въ особой рамЬ за стек- 
ломъ. Она писана въ конце X вйка. На лицевой 
стороне этой иконы внизу, подъ пзображешемъ Бо
гоматери, находится въ трехъ строкахъ троякая 
надпись : славянская, греческая греческими буквами 
и греческая славянскими буквами, въ такомъ виде-.

lVe(id3fcflHCdHXEArKTo.£S(jr4CvWwVodr&If()odiOHd)(Odt7u 

3E ix a > v  iz o ( ) r ]9 sL o a  ev е тц  ф С у а  v n o  S v p ie cov 

°1  EQ O {iovayov.

И ш н  ПТО̂ ИДНСД 6H 6TH S(JTd Ivno С улишн 1{(Ю_ 

/MOHd\OV.

Въ этой надписи первое виимаше обращаетъ на 
себя слово Ig o ^ & e la a .  Слово tgogsсо въ значеиш 
пишу иконы у греческихъ писателей, сколько изве
стно, нигдй не употребляется. Оно значитъ, пре
даю памяти, повествую и проч.; а когда идетъ 
рйчь объ иконописаши, то у грековъ употреблялись 

слова ygdcpio, ygayw  s lx o v a , ^ыудадхо и наконецъ
г г

XQWficiOL ygcupio, что значитъ по славянски: ща- 
ропищу (*), а по русски пишу (иконы). После сего, 
слова sixtov Igog^S-eioa указываютъ не на простое 
нисаше иконы, а на писаше ея въ память для потом
ства какъ свидетельство важнаго со б ьтя , иа пр. про- 
свЬщешя Россш ХрисНанствомъ, бывшаго за блйтъ 1

(1) Отсюда ц самое письмо ивонописиое называлось шаровнымъ. 
Причина наименовангя сего заключается въ способЬ при- 
готовлешн врасокъ на восковомъ растворЬ. Краски cin,
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до написания иконы (988), или еще вЬроятнЬ въ память 
современнаго сему иаппсашю построетя храма Бого
родицы, названнаго Десятипиымъ. (') Что касается 
до внЬшняго вида надписи, то ее воспроизвести въ 
точности (fac-simile) невозмозкно, потому что въ пЬ- 
которыхъ М'Ьстахъ не только буквы, но и цЬлыя 
слова огъ ветхости стерлись; только видно, что 
она писана ее черною, а изжелта красною краскою. 
Надъ подлинною надписью наложена сребронозлащен- 
ная дщица, па которой вся надпись вычеканена та- 
кимъ же точно почеркомъ, какъ и подлинная, и ве
роятно еще тогда, когда вся она была въ целости. На 
верху иконы, съ левой стороны Богоматери, видна 
на ризЬ надпись а съ правой стороны ничего 
не примЬтно. ВЬнецъ, риза и окладъ серебряные 
позолоченые, а двЬ звЬзды, одна на челе, другая на 
персяхъ, жемчужный. Все окладное yKpaincBie должно 
относить по крайней мере къ XV I веку, если дазке 
и было оно поправляемо. Длина иконы 7, а ширина 
5 вершковъ. На створкахъ иконы по правую ея сто
рону изобразкены Архангелъ Михаилъ, а по лЬвую 
1оаниъ Предтеча, предъ ногами котораго отсечен
ная его глава. Створки era состоять изъ особыхъ 
дщицъ, прикреиленныхъ петлями къ иконе и вы
шиною равнЫхъ ей, а шириною въ три вершка.

сгущаемыя въ куски, назывались шарами а развозились 
повсюду. ИзслЬд. о Русск. нконоп., Сахарова, ки. II, 
при лож. стр. 29.

(Д) Поли. Собр. Рус. ЛЬт. т. I, стр. 53, гдЪ построешв До- 
сятиииаго храма относится къ 993 и 994 годамъ.
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ВЬнды п оклады на нихъ серебряные; ризы шиты 
золотомъ и серебромъ; надписей на нихъ не видно, 
а писаны он-Ь одною кистдо съ иконою, составляя 
одинъ съ нею ыотъ, у котораго не достаетъ теперь 
карниза и нижней части. (')

Въ начал!? прошлаго сто л !тя  икона Корсунсыя 
Бож1я Матери находилась въ Алекшевской церкви. 
Въ монастырской описи за 1718 годъ она такъбыла 
описана: «Подл’Ь южныхъ дверей образъ пресвятыя 
Богородицы Корсунсыя штилистовой, обложенъ се
ребромъ, вЬнецъ и окладъ серебряные разные по
золочены, въ шот'Ь; на поляхъ шота образы архан
гела Михаила да 1оанна Предтечи обложены сереб
ромъ, оклады серебряные басемные, в’Ьнцы рЬзные 
позолочены; подпись подъ тЬмъ образомъ серебря
ная, писано по Гречески; вверху того образа и вни
зу писано «Достойно есть», (*) на золотЬ крас
ками не окладной.» Икона Корсунсыя Бож1я Ма
тери 6501 (993) года могла быть писана въ Брым- 
скомъ город!} Корсуни, гд'Ь писались извЬстныя у 
насъ подъ именемъ Корсунскихъ древшя иконы (*), 
или же въ самомъ Kieirb. Если предположить, что 
славянская надпись сделана тогда же и тЬмъ же 
1еромонахомъ Симеономъ Грекомъ, разумЬвшимъ 
Славянскш языкъ, то вмЬстЬ съ тЬмъ естественно 1

(1) См. проложенные рисунки.
(2) Этой надписи теперь н£тъ; но она была, вероятно, на карвизФ 

и нижней части шота, которые неизвестно куда утратились.
(3) См. О зиачеши отечественной иконописи, Снегирева, въ За- 

пискахъ Архсол. Общества т. I, стр. 195 и 196.



c  m /г/./ ' M J .





С 9 П /г -

ит. :vl.b.Иванова в :





181 —

предполагать, что икона писана имъ для св. Влади- 
aiipa и просвещенной имъ Руси, и, можетъ быть, въ 
Десятинную церковь, гдг1з первыми священникомъ 
былъ Корсунянинъ Анастасъ. Приписывать русскую 
надпись последующему времени и притомъ сверху 
греческой, кажется страннымъ и неудобнымъ, осо
бенно въ такомъ правильномъ положенш, какъ она 
теперь написана; удобнее и приличнее было бы 
приписать ее после снизу. Если и положить, что 
надписи, писанныя славянскими буквами, были пе
реписываемы или возстановляемы въ последствии 
для лучшаго и удобнейшего чтешя, какъ показы- 
ваетъ и иачерташе оставшихся буквъ не совсЬмъ 
древнихъ; то ни какъ не льзя думать, чтобы над
пись средняя, т. е. греческая, подвергалась исира- 
влешю.

Местное предате признаетъ эту икону за даръ 
св. Алекшя митрополита. Она действительно могла 
быть принесена имъ, или кймъ либо еще и прежде 
его, во Владим1ръ или въ Москву изъ Шева. Изъ 
Москвы святитель Алексш могъ привезти самъ или 
прислать ее, на примЬръ съ препод. Серюемъ на 
благословеше устроиваемаго имъ въ Нижнемъ Нов
городе Благовещенскаго монастыря, въ которомъ 
онъ, въ последнее носещете Нижняго, 1371 года 
самъ лично освящалъ каменную церковь Благов Ьщ етя 
Преевятыя Богородицы. Иконе Корсунской Бож]'ей 
Матери теперь уже болЬе 860 лЬтъ со времени ея 
иаписашя; за эту древность, кроме надписи, можетъ 
ручаться самое письмо иконы ВизантШскос, едва ли 
когда поправляемое и возобновляемое въ очерташяхъ.
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И кон а  с в . А л е к с и я  м и т р о п о л и т а  сч. жштемъ 
въ кшгЬ, греческаго письма. Самая икона вынута 
изъ средины кшта и стоить на налой у лЬваго 
столба въ соборной Благовещенской церкви. «Левая 
рука святителя на иконЬ изображена распростер
тою и держащею небольшое Евангел1е, въ которомъ 
вложена часть святыхъ его мощей. Шотъ, въ коемъ 
находилась икона, хранится въ целости съ сле
дующими на немъ изображешями. На верху или па 
каргшзгЬ мота изображенъ Советъ Превечный съ 
надписью: «Седяй во свЬте неприступнемъ иже со 
Отцемъ и Духомъ вся исполняй неописанный.»— 
На створкахъ ыота съ лЬвой стороны изобраясены: 
БлаговЬщеше Пресвятыя Богородицы;поставлете св. 
Алекыя въ митрополита; исцйлеше Тайдулы съ над
писью: «Святый Алексий митрополитъ исцЬли ца
рицу Тайдулу ослЬплену очима и здраву ея сотвори» 
и ностроеше Благовещенской церкви св. Алекс1емъ 
въ Благовещенскомъ монастыре съ надписью: «Въ 
лето 6878-мъ году АлексШ митрополитъ шелъ изъ 
Орды, въ Новгороде въ Нижнемъ монастырь со- 
здалъ и въ томъ монастыре церковь поставилъ во 
имя Благовещешя Пресвятыя Богородицы и тое 
церковь освяти и место же благослови.» (’) Съ 1

(1) Въ этой надписи смЪшавы нЬкоторыя собыНп; устройство 
и освящеюе церкви отнесены къ одаому году, а именно 
ко времени воэвращев!Я св. Алексея изъ Орды, тогдакакъ 
возврашеше его было въ 1357 году, устроеше церкви въ 1370, 
а освящсше ея въ 1371 году. Церковь, построеинуш Алскыемъ 
митрополптомъ, см. вь приложенномъ выше рисуикЬ.
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1фавой стороны на створив изображены: ирибьте
Алекшл митрополита въ Орду для исцЬлегпя, съ 
надписью: «Св. Алекшй митрополитъ пртде къ царю 
Жанибеку въ Орду о исцЬленш царицы его»; изъя
влено благодарности отъ Джанибека св. Алекетю, 
съ надписью: «Царь Жанибекъ св. Алекcia митро
полита великими дары почти и отпусти его па Рос- 
ciio миръ церквамъ и тишину всему хрисНанству 
носяй» и кончина св. Алекшя, съ падписыо: «Успе- 
nie св. Алекшя митрополита.» Икону ciro со всгЬмъ 
кютомъ должно отнести къ X V  вЬку, когда устано
влено церковш почиташе мощей св. Алекшя (1439 г.) 
или не позже, какъ къ XVI столетие.

Дре вп i й к1отъ съ святыми мощами ва среб
ропозлащенной доскЬ, вкладъ Тихона, митрополита 
Казанскаго и Св1яжскаго, который родомъ былъ изъ 
Нижняго Новгорода и въ ковцЬ XVII столЬтЬг по- 
стриженъ въ монашество отъ архимандрита Иринар- 
ха въ БлаговЬщенскомъ монастырь. Этотъ вкладъ 
его въ монастырской описи за 1718 годъ значится 
такъ: «Образъ въ кттЬ  съ мощами. Вверху шота 
изображено РаспяЦе, а по полямъ тЬ святые, коихъ 
мощи въ томъ кштЬ находятся на дскЬ сребропо
злащенной за слюдою. А самый кютъ обложенъ 
изарбатомъ серебрянымъ травчатьшъ съ наугольни
ками, петлями и гвоздями железными, позлащен
ными листовымъ золотомъ. Шотъ тотъ стоялъ надъ 
южными, нынЬ закладенными дверьми Благовещен
ской церкви, а предъ нимъ стояла лампада чеканная 
мЬднопозлащенная. Теперь шотъ, ничЬмъ не обло
женный находится въ ризницЬ, а сребропозлащен-
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нал доска съ мощами стоить въ соборной Благове
щенской церкви у лЬваго столба на одномъ надо!; 
съ описанною древнею иконою Алексия митрополита. 
Святыя мощи на дскЬ расположены и надписаны въ 
слйдующемъ порядкЬ (*): 1

Мощи 1оан- 
напредтечи,

Риза
Господня.

Кровь 
Христова.

Животворя
ща древо.

Мощи
Матвея

Евангелиста

Мощи 1оап- 
на Милости- 

ваго.

Мощи
1акова брата 

Господин.

Мощи Ан
дрея Перво- 

зваипаго.

Мощи апо
стола Вар

фоломея.

Мощи пер
вомученика 

Стефана.

Мощи 1опы 
митрополи

та.

Мощи Пе
тра митро

полита.

Моши 1оан- 
иа Златоус- 

таго.

Мощи Алек
сея митро

полита.

Мощи Фи
липпа ми
трополита.

МощиГу рк 
архиеписко
па Кэзае- 
• скаго.

Мощи 1оан- 
ва apxienu- 
скопа Нов- 
городскаго.

МошиИгма- 
Tia Бого

носца. "

Мощи Ма
рш Магда

лины.

Mvpo вели
комученика 
Двмитр1я.

Мущи му- 
ченицы Та

раны.

Мощи пре- 
подобнаго 

Александра 
Свирскаго.

Мощи пре- 
подобнаго

jCeprin Р а-  
[дояежскаго

Мощи пре- 
подобнаго 

{Е вфишя Су- 
[ здальскаго.

Мощи пре- 
подобяаго 

Антов1я 
Римлянина.

1) Изъ вкладовъ также митрополита Тихона, по описи 1718 
года, перечисляются стоявнпе па сгЬнЬ съ правой стороны 
престола штилистовые окладные образа: «Образь пресвя
тый Троицы, образь Воскресешя Христова, образъ СрЬтешя 
Господня, образъ Возвесетя Господня, образъ Богоявле- 
шя Господня, образъ Входъ во 1ерусалпмъ, образъ Пре- 
ображешя Господня. образъ Рождества Богородицы, 
образъ 1оанпа Предтечи, образъ Введешя пресвятый Бого
родицы, образъ Усоешя пресвятыя Богородицы, образъ 
БлаговЪщешя пресвятыя Богородицы, образъ Рождества 
Христова, образъ верховныхъ Апостолъ Петра и Павла —всЬ 
въ окдадахъ серебряпыхъ р-Ьзпыхъ и босемныхъ и чеканпыхъ



М е с т н а я  икона  С п а с и т е л я  въ  Успенской 
церкви на правой сторонгЬ первая отъ царскихъ вратъ, 
принадлежитъ къ древнимъ временамъ какъ по гре
ческому письму, такъ и по надписямъ на ней въ 
сл-Ьдующемъ вид1з:

то 1 хо
ГДЬ ЕС6Д6РЖИТ6ЛЬ

Въ рук-Ь на хартш у Вседержителя написано:
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Нс нд ли̂Д 3 
P aljic с'ь’ с^дн 
Т СЫНОБС ЧДБС 
ЧССТИ НО с£,'БО 
Ĝ AHTC П̂ДБСДС 
НХНЛ1ЖСБОС̂ДОЛ1Х

ездите с̂ днтса

БДЛ1Х Н БНМЖС
лгЬ^ лежите

БОЗЛ^СТСА БД
что гке биднши 

с̂ чеи̂ х иже бо

Въ придйл’Ь Успенской церкви, устроенномъ въ 
честь Толгсыя Бож1я Матери, м е с т н а я  и к о н а  на 
л-Ьвой стороиЬ царскихъ вратъ съ чудесами вокругъ 
нея и съ надписью:

«Истинное изображеше и мера сподлиннаго чу- 
дотворнаго образа пресвятыя Бцы, яже втолской 
шбители, явисяже той сты чудотворны шбразъ Триеону

позолоченыхъ, в*нцы сребряные же позолоченые и 6 t jb ie .» 
Но теаерь этихъ образовъ н'Ьтъ, пли по крайней м1>р$ не 
льзя узнать ихъ и отличить отъ лругихъ.

24
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apxienncKony Ростоскому и Яросласкому вл^то 
/5шкв году Августа во и день празнуется втой же 
день.» По древнему письму икону ciro можно от
носить къ XV I или XVII в'Ьку.

Въ томъ же приделе Толгсщя Бож1я Матери 
на стороне ико на  св. I oahha Лвствичника съ изо- 
бражешемъ трудящихся въ такъ называемой темни- 
дЬ. Надъ тремя рядами тружениковъ изображенъ 
самъ 1оаннъ ЛЬствичникъ указующимъ братш лЬст- 
виду, на небо возводящую, по коей одни пред
ставлены восходящими, а друпе низверженпыми 
съ нея. Надписи на икон!; слЬдугоидя: одна ввер
ху, «яже в книз!> животпЬ на нбс'Ьхъ написати 
своя 1мена хотящимъ добръ течетя путь наставъ- 
ляющая книга ноказовати обыче сея бо прочи- 
тающе обрящемъ роководящъ последующая ей i 
всякаго о камень претыкатся не вредны хранящую. 
Лествиду же от земны на нбная намъ предлагающу 
и Бга любв'Ь на само" тоя весе стояща являющу. 
Юже негдЬ лестиду i запинатель страстемъ 1аковъ 
на постничесте" ложи почивая видЬ, но взыдемъ 
усердно iMbi на умньш сей снебошественны восходъ, 
егоже первы степеней учитъ добрЬ, пачеже и яве 
земныхъ швержешемъ; конедъ иже любви Б гъ .» 
Въ руке у 1оаннаЛествичника на хартш написано нри- 
зван1е: «Восходите, восходите восходы уседно в' срцы 
братие рекшаго слышаще пршдите взыдемъ» и 
проч.

После этого следуютъ надъ тремя рядами тру
жениковъ въ трехъ рядахъ надписи изъ Лествич- 
ника, переложенный стихами:
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* * *
Прпбный 1шаннъ л'Ьствицу списавы,
Прдпныхъ подвижникъ детели сказавы,
Въ мптрстЬй тсмницЬ гдгЬ кто обиташе,
Како плоть свою и страсть трудомъ умерщвляше. 
ВсенощнЬ сш до утра стояху,
Ранами безчестнЬ в* бодрость возбуждаху,
НозЬ недвижиЬ въ млтв'Ь имуще,
Жертву словесну Богу воздающе.
СШ умиленнЬ на нбо взираетъ,
Рыдая съ воплемъ помощи прошаетъ.
В' млтв'Ь сш ставъ назадъ связа руки,
Лице на землю склонивъ терпитъ муки.
Во вретищи ся и пепел'Ь мучитъ,
Къ кол'Ьномъ главу приклонь блженствъ учитъ. 
Слезъ неим1зяй сей самъ себе биетъ,
Воздыхаетъ ревно . . . .  да тыя излиетъ.

* * *

О своихъ дщахъ аки о мертвыхъ рыдаху, 
Содроганья срцъ своихъ не терпяху.
С'Ьтуяй з'Ьло яко объюрод-Ьвъ
Умомъ и нравомъ гЬмъ в’ крепость ся од’Ьявъ.
С’Ьдяще дряхло на землю поклоныпе,
Зыбати главы присно си обое,
Изъ среды срда яко львы рыкаютъ,
Оставления гр’Ьхъ своихъ прошаютъ.
С'Ьтуя весь день въ гнилыхъ ранахъ ходитъ, 
Небрежай о нихъ горши бол'Ьзнь родитъ.
Питие водно съ плачемъ растворяетъ,
Жизнь свою сей зд^ скорбно провождаетъ.
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Влдко прости, зоветъ сей умилно,
Прости ми, прости въ милости обильно.
У сего языкъ опаленъ бяше,
Изъ устъ яко оный испущаше.

* * *
На зной мучатъ себе сш сами,
Да не стыдятся злыми си дБлами,
ТерпБшемъ симъ вБчно свободятся,
Въ дарствБ нббБмъ блаженства насладятся. 
Студешю сей и мразомъ мучится,
Намещемь снБгомъ блгъ не отлучится.
Яко внбныхъ вратБхъ ставше сш 
Въ перси бшще молятся Судш:
Бже, въ млти врата намъ отверзи,
Да не будемъ здБ во грБ* ктому дерзи,
На рудБ выи желБза взложиша,
НозБ въ мучимыхъ кладБхъ утвердиша,
Да отъ онаго мБста не изыдутъ,
Донележ гре* смерть тамо примутъ.
Погребсти съ члки сей ся не веляше,
Но житнымъ въ снБдь дабы оный верженъ бяше. 
Кончагося брата, вопрошаху сш,

г<
ИзвБстенъ онъ жизни гдБ вси суть стш,
Взят ли з . . .  что 1же ни,
И хранение получи* ли искомых. . . .  ждъ веселее..

Судя по изображешю лидъ и по самымъ над- 
писямъ, икона должна принадлежать къ первой по- 
ловинБ XV II столБпя.

Въ БлаговБщенскомъ соборБ и ко н а  И в е р с к 1я 
Бож1я М а т е р и  замБчательна пописьмуинадпислмъ:
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( Ж Р
Я , П 0 Р Т Л Н Т 1 2 Л  

то есть вратница.

Я  Е А Е О Т 2 А
то есть милостивая.

Въ томъ же соборк при скверной сткнк и ко н а  
С м о л е н с к 1я Бож1я М а т е р и , в ъ  мкднояозлащенной 
ризк, чтится, какъ чудотворная. По своей древно
сти, она заслуживаетъ внимаше. Надписи на ней 
слкдуюпця:

T J1 N  Н В Н Р Ш  
то есть Иверсыя.

Ж Р  ^  Д ¥

С/ИОЛбНеКИЖ ПРТЫ А БДЦ
Въ монастырской ризницк, издавна устроенной 

надъ алтаремъ Благовкщенскаго собора съ правой 
стороны, находятся слкдуюпця замкчательныя вещи:

Н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ , сребропозлащенный. 
Внизу на лицевой его сторонк надпись: «Лкта 7145 
(1637) году Сентября въ 30 день, на память святаго 
священномученика Григор1я Ведшая Армения сдкг 
ланъ сей пречестный и животворящШ крестъ Госпо
день въ домъ пречистыя Богородицы честнаго и сла- 
внаго Благовкщешя при архимандритк Вешаминк.»

Другой н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ , сребропозла- 
щенный. Надписи на немъ съ лицевой стороны 
вверху: «ГдьСавао*,» «АглиГдни»— съ ихъ изобра- 
жетями. Далке изображено распяЛе Господне съ 
предстоящими, а подъ распяЛемъ: «Раздклиша ризы
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моя себе и о одежде Моей меташа жребш.» На обо
роте креста изображены съ надписями разные вверху: 
«Петръ Митрополитъ,» въ средний: «1она, Алексш 
и Филипп’ь,» подъ Алекщемъ: «св. Благоверный
Князь Александръ Ярославичь,» а подъ нимъ:—«св. 
Прокошй УстюжскШ.» Внизу креста надпись: «Лета 
7187 (1679) Марта в 23* въ сШ животворящей крестъ 
положися часть Алекщя митрополита саккоса его 
часть и святыхъ мощей по части БлаговЬрнаго Царя 
Константина,» и части другихъ святыхъ.

Большие с о с у д ы  съ надписями. Изъ нихъ на 
одномъ потире внизу съ лицевой стороны чеканная 
надпись: «Лета 7180 (1672) го году мца Майя въ 9 
день зделаны сие церковные сосуды въ Нижнш Новъ- 
городъ въ монастырь Благовещешя пресвятыя Бого
родицы.» Наверху потира: «Шйте отъ нея вси ....»  
Изъ принадлежащихъ къ сему потиру на одномъ 
блюдце: «кресту твоему покланяемся....,» а на дру- 
гомъ: «Все уповаше м ое....» На дискосе вычеканено: 
«Се Агнецъ Божёй вземляй— »

П о т и р ъ  сребропозлащенный съ надписью внизу: 
«Лета 7207 (1699) го Коня въ 1 день построинъ въ 
Благовещенской Патр1аршей домоваго монастыря 
рхимандритомъ АаронОмъ въ поминовеше родите

лей своихъ на свои келейные деньги.» А вверху 
вычеканено: «Шйте отъ нея вси ....»  (')

(1J Kpoait сего потира, въ монастырской описи за 1718 годъ 
показаны въ числ* вкладовъ архимандрита Аарона сл1>дую- 
щ|'я веша: «крестъ жвпотворящш распнпе Господне ка
менное въ рамахъ за слюдою вкладу бывшего архимандрита 
Аарона; потиръ гребрявой гладкой, испод чеканной позоло-



Сребропозлащенная в о д о с в я т н а я  ч а ш а  осми- 

гранная съ двумя ручками, изъ коихъ на одной 
вензель митрополита Тихона, украшенный митрой, 
панашей, трикир1ями, рипидами, посохомъ, ключемъ 
и кошемъ, а на другой ручкЬ надпись: «Тихонъ, 
милосшю Boatieio, митрополитъ Казанский и Св1яж- 
скШ.» Вверху по краямъ чаши вычеканено: «Сйо 
среброкованную и позлащенную чашу изъ келейныхъ 
евоихъ пршждиветй въ милости Божш преосвящен- 
нгЬйшш Тихонъ, митроиолитъ Казанский и Св1яжскШ, 
въ Богоспасаемый Нижшй Новградъ въ домовой 
святМшаго naipiapxa. я А внизу на подножш чаши: 
«Въ Благов'ЬщенскШ монастырь въ церковное упо- 
треблеше и ради освящешя водъ тоя обители при 
архимандрите Аарон-Ь въ лЬто отъ Рождества Хри
стова 1700 года, отъ создашя мира 7209 мца Ноем- 
вр1я въ 20А.» При этой чапгЬ, ф и ни къ  (кропило) съ 
черенкомъ гладкимъ сребропозлащеннымъ вкладъ 
того же митрополита Тихона. (*) * 1
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ченъ, дискосъ, эвЬзда, блюдцо, лжица сребрявные жь, 
м*стами позолочены, вкладу умершего архимандрита Аарона 
Евангеляе въ десть, печать Московская, оклеено вокругъ 
бархатомъ красвымъ, въ средин* р ас ш т е  и Евангелисты 
серебреные р-Ьзные позолочены, на исподней дек* четыре 
наугольника и въ средин* репей круглые сребриные 
б*лые, застежки сребрят,m позолочены, вкладъ бывшаго 
архимандрита Аарона.»

(1) Въ описи за 1718 годъ упоминается о вклад* митрополита 
Тихона: «кадило сребряное чеканное, звонцы м*стами 
позолочено, чепц, кольца и звонцы сребряные, вкладу 
преосвященваго Тихона, митрополита Казанскаго и Св^яж-
скаго.»
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Въ этой же ризиищЬ, между богатыми новыми 
ризами, есть двЬ ф е л о н и  съ  богатыми древними 
оплечьями, шитыми золотомъ по черному бархату. 
Вышиваше узоровъ крупное, а вверху ихъ вышиты 
одинаковымъ золотомъ короны. Одн’Ь изъ этихъ 
архимандричьихъ ризъ въ описи за 1718 годъ опи
сываются: «Ризы лучппе аксамитные золотные
травчатые, оплечье шито золотомъ и серебромъвы- 
сокимъ швомъ по черному бархату, крестъ и звезда 
вышиты золотомъ и серебромъ высокимъ же швомъ, 
опушка обьярь б'Ьлая серебряная насыпная, подкладка 
таФта красная, подпушка съ исподу атласъ красной, 
у т'Ьхъ ризъ шесть пуговидъ серебряныхъ позоло- 
ченыхъ.»

Изъ древнихъ п о р у ч е й  одни ш и т ы я  золотомъ 
и жемчугомъ съ изображетями на правей Благов'й- 
щ е т я  Пресвятыя Богородицы, а на лЪвой Андрея 
Первозваннаго вм'Ьст’й съ св. Алекпемъ. Друпе 
поручи шиты также золотомъ съ изображетями 
Благов'Ьщешя Пресвятыя Богородицы и Архангела 
Гавршла. Еще двое поручей матерчатыхъ, по шитью 
украшенныхъ жемчугомъ.

Изъ шитыхъ древнихъ о б р а з о в ъ  есть шитый 
по золоту образъ БлаговЬщетя Пресвятыя Богороди
цы. Друпе образа шитые служили вместо пеленъ. 
Изъ нихъ п е л е н а , шитая шелкомъ и золотомъ по 
зеленому штофу, съ вышитыми и украшенными 
жемчугомъ изображетями св. мученика Христова 
Романа, св. Алекшя Бож1я человека и преподобныя 
Ксенш. Вокругъ пелены надпись, вышитая вязью, 
заключаетъ въ себ!: кондакъ Алексш Б о ж т  чело-
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в*ку: «Домъ свои* родителей яко чужъ и м *, водво- 
рибося ид*же в*нецъ пр1ятъ свыше, члче БожШ 
Алексее дивенъ на земли явися ангеломъ и челов*- 
комъ св*тало.» Пелена cia, въ длину три четверти, 
а въ ширину поларшияа, прннадлежитъ къ первой 
половин* ХУII в*ка.

Другая п е л е н а  шита шелкомъ и золотомъ по 
красному атласу, съ изображешемъ Бож1ей Матери, 
украшенными, жемчугомъ. Вокругъ пелены вязью над
пись: «О теб* радуется................... всякая тварь.»
Надъ надписью другая также вязью изъ тропаря 
въ день Похвалы Пресвятыя Богородицы: «Повел*н- 
ное тайно npieMb въ разум*» и пр. Эта пелена, въ 
длину 9, а въ ширину 8 вершковъ, по времени 
должна относиться къ царствовашю Михаила 0ео- 
доровича.

Третья п е л е н а  шита золотомъ и серебромъ по 
красному атласу, съ изображениями Димитр!я царе
вича и надъ нимъ Бож:ей Матери. Въ длину пелена 
12, а въ ширину 8*/^ вершковъ. Вокругъ пелены 
вышитъ вязью тропарь: «Царскою д!адимою од*янъ 
богомудре мучениче, за скипетръ крестъ въ руку 
пршмъ, явися яко поб*доносецъ, и всесожжешя 
жертву свящеше себе принеслъ еси, Димитр!е, яви
ся изряденъ врачь Русскому царству, образъ въ себ* 
чудотворетя нося яко агн...» Внизу на пелен* вы
шито: «шя пелена строение Григор!я Димитр1евича 
Строгонова.»

Изъ числа рукописей, находящихся въ книго
хранилищ* БлаговЬщенскаго монастыря, особенно 
зам*чательна:

25
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Н о т н а я  к н и г а , в ъ  4-ку на пергамене, оза
главленная сл’Ьдующимъ образомъ: « К о н д а р ь  с ъ

Бгмь починаемъ.» Книга эта, за исключешемъ нЬ- 
сколькихъ страпицъ въ конце, писана прямымъ 
красивымъ уставомъ конца X I века. Въ настоящее 
время въ ней недостаетъ посл-Ьднихъ листовъ, а 
также въ нЬкоторыхъ м'Ьстахъ и въ средине. Разме
чена внизу у переплета буквами не по листамъ, 
а по связкамъ или тетрадямъ не одинаковой вели
чины (отъ 3-хъ до 10 л.) числомъ 18, но нЬсколь- 
кихъ числовыхъ буквъ недостаетъ. По новой раз
метке въ книге сохранилось 130 листовъ. Переплетъ 
книги старинный, грубый, но крайний и безъ на
кладки на корешк'Ь; место крышекъ занимаютъ 
вытесанныя довольно толстыя деревянныя доски, до 
половины теперь отломленный и прикр'Ьпленныя къ 
переплету толстыми ремнями. Пергаменъ, на кото- 
ромъ писана книга, изъ-желта беловатый, плотный, 
довольно гладкой и чистой выделки, кроме некото- 
рыхъ пашинныхъ листовъ. На каждой странице 
по 12-ти строкъ, разграФленныхъ въ одну линейку 
какимъ то ocTp ieMb и для равенства на стороне 
отмеченныхъ скважинками. На листахъ 93 и 94 
стихи оставлены безъ нотныхъ знаковъ. Это пока- 
зываетъ, что сначала былъ нанисанъ текстъ, а по- 
томъ надписаны были ноты. Надписей древнихъ 
на книге нЗп-ъ. Только въ половине прошлаго сто
л е ™  скреплена она внизу по листамъ архимандри- 
томъ Лавренпемъ и названа крюковою праздничною 
книгою: «Сия праздничная крюковая на паргамине 
Сгнодального что при Нижнемъ Новеградб Благо-
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вгЬ . . . . го монастыря подписана . . . ща семъ 
сотъ сорокъ шестаго году 1юня пятаго .ня . . . дри- 
т-Ь Лаврентш.»

Содержаще потной книги видно изъ самаго ея 
ваименовашя. Она названа К о н д а р е м ъ  потому, что 
содержите въ себ-Ь съ самаго начала одни кондаки 
иЬкоторыхъ святыхъ (*) и двунадесятыхъ праздни- 
ковъ, расположенные по порядку месяце въ, начиная 
съ Сентября, какъ начала дерковнаго года: «мдъ 
Сентярь въ д дйь памя стго Сумешна Стълпънка ко3- 
глас. в. са". глас:.-» Подобныя начальныя надписи 
киноварью находятся и при другихъ кондакахъ, ог- 
несенныхъ или къ одному изъ 8 гласовъ и поемыхъ 
подобно извЬстнымъ стихамъ, или ate къ числу са- 
могласныхъ. За кондаками святыхъ и праздниковъ 
двунадесятыхъ съ 56 листа слЬдуютъ кондаки пост
ной и дв-Ьтной тршди; потомъ съ л. 72 vnaKoii, св-fe- 
тильны и прокимны, воскресные и дневные всйхъ 
гласовъ и праздниковъ (1 2) и двуиадесятыхъ праздни
ковъ; сверхъ того расп-Ьты некоторые псалмы подъ

(1) Выборг копдаковъ святымъ зависЪлъ частш отъ произвола 
слагателей и лисцовъ нотъ, а частда отъ установлепныхъ 
имъ праздиествъ и устроенаыхъ на Руси храмовъ. Избран
ный стихиры святымъ встр-Ьчаются и посл-Ь въ Богослуясеб- 
ныхъ нотныхъ книгахъ. Опис. Румяпц. Муз. JV" 420 и сл Ьд.

(2) ПослЪдшй стихъвъ этомъ отд'Ьл'Ь: «па въскрвве* Хво- гла. j .  
Христосъ въскрьсе (дал4е киноварью :ап-Ь анЬ, т. е. ctV SG l) 
изм-Ёртвыихъ (киноварью: а в *  ан ав) съмьртию на съмьрть 
наступи (киноварью: ан-Ь анй ги ан) и гробьвымъ животъ 
дарова.» А на л. 97 киноварью. «На великъ день гласъ д. 
ане ане. ТЬло Христово пршм£те, источника бесъсмертнаго 
вкусите.»
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назвашемъ: азматикъ на всЬ восемь гласовъ, въ род!» 
нынЬшнихъ концертовъ, со многими Греческими 
припевами и аллилу!я по однажды и по трижды, 
напр. «Раби Господа, алелоуиа; по всей земли, але
лоугия; Ти икоумени (ту  o ixsjrevy}, алелоугия; 
О Феос моу (о &еод ( is )  алелоугия; Слава теб-Ь 
Боже, алелоугия; Ен оликардиамоу (sv оку  Хар- 
S ia  /ли), алелоугия; Къто сь есть чьсарь славы, 
алелоугия; Докса си о Феос (д о £а ool о 0fiog) 
алелоугия; Ке arie пневмати (xai  ay la nvsv/taTi) 
алелоугия; Епи си коурие ильписъ (sn i oot xv'qis 
ekm s) алелоугия; Iepyсалиме, алелоугия и проч.» ( ’) 
ВсЬ Гречесыя слова, поясненныя здЬсь по Гречески, 
писаны славянскими буквами.

О буквахъ, употребленныхъ въ кондар'Ь, должно 
заметить, что начальныя буквы, кром'Ь Фигурной 
заставки, въ каждомъ кондакй раскрашены кино
варью и некоторый изъ нихъ изображаютъ или 
птицу, или звЬря, но въ Фантастической ФормгЬ, а 
иногда человеческое лице. Мнопя прописныя буквы 
отличаются по своему начерташю отъ нынЬшнихъ. 
Вотъ замЬчательн'Ьйппя изъ нихъ:

IUI ы у
ч YW y]W)«iO>\ и & \  1

(1) Что въ Poccia употреблялось пЬше церковное по гре
чески, это ясно видно изъ жиня Петра, Царевича 
Ростовскаго, гдЬ говорится, что въ его время, около 1233 
года, въ РостовЪ, въ церкви Святыя Богородицы л*вый 
клнросъ гречески пояху, а правый руски. Чтен. Моек. 
Ист. Общ. 1846 г. Ж  3, стр. 3.



НЬкоторыя изъ буквъ заменяются одвЬ другими. 
Особенно часто заменяются гласныя 6 , И и О бук
вами полугласными Z и h; славянская V заменяется 
буквами Ю и О у  (мюроносицы и моуроиосицы); буква 

заменяется Ч и на оборотъ (раче, единоцадый); 
Н> ставится вместо у (отцю); М вместо Н (векы); 
*fe вместо И (алелуия).

Изъ знаковъ препинашя употреблена одна точка, 
поставленная не у подошвы буквъ, а при вершине 
ихъ, подобно какъ и въ другихъ древнихъ рукописяхъ, 
и не только между мыслями и словами, но даже и 
между буквами въ одномъ слове, по требовант пешя. 
Титла встречаются только въ заглав1яхъ; а самые сти
хи, положенные на ноты, писаны безъ сокращешя 
и титлъ, чтобы можно было надъ каждымъ слогомъ 
подписать знамен1е пЬвческое или нету. Въ конддре 
находимъ древшя Формы языка, но ихъ не всегда 
легко обозначить по причине растяженШ и повто
рены слоговъ и буквъ. Эти растяжетя, а вместе и 
знамешя или азбучно-крюковыя ноты поставлены 
и надъ глухими гласными К, Ь, что также служитъ 
доказательствомъ отдаленной древности к о н д а р я . Въ 
нЬкоторыхъ только местахъ 'Л и h заменены глас
ными, вероятно, по требовашю нотъ.

Значеше некоторыхъ словъ въ к о н д а р  Ь пред- 
ставляетъ также отличие отъ нынешняго ихъ упо- 
треблешя, на примеръ: прекрасный, употреблено 
вмЬсто всем!рный (л. 10), пастухъ, вместо па
стырь (л. 14), держава, вмЬсто крЬпость (л. 15), 
удержави, вместо укрЬпи (л. 34), благодеть, вместо 
благодать (л. 15 и 18), съборный, вместо каеоли-
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ческШ (л. 16), муками, вместо подвиги (л. 17), 
подобникъ, вместо подражатель (л. 20), отъ языкъ, 
вместо отъ врагъ (л. 20), възвысився, вместо 
вперився (л. 33), ув-Ья, вместо прозябеше (л. 34), 
upaBOB'bpie, вмЬсто православ!е (л. 40).

Но чтобы яснЬе видеть примеры языка въ 
кондарЬ, вьшисываемъ изъ него чтете кондаковъ 
на праздники: Введешя, БлаговЪщешя, Пасхи, Трои
цы, и два кондака Борису и Глебу. (*)

Вънесению бце въ црквъ:: Пречистая цьрькы 
съпасова и мъногочьстьныи чьртогъ и девица свя- 
щеное съкровище славы божия дьньсь въводиться въ 
домъ господьнь благод Ьть съвъводящи духъмь божь- 
ствьнымь юже поють ангели божии та бо есть сЬнь 
небесьная. (л. 22.)

Блавыцению: Взбраньнуму воеводе поб’Ьдьная яко 
избывъ отъ зълъхъ благодарения въсшсаетъ ти 
градъ твои богородице нъ яко имущш дьржаву 
непоб'Ьдиму отъ вьеЪхъ мя бЬдъ свободи да зовути 
радуйся невЪсто неневЬстьная. (л. 36 на об.)

На Пасху: Аще и въ гробъ съниде бесъмьртьне 
нъ аду раздруши силу и въскрьсе яко победитель 
христе боже намъ мгроносицамъ радость провЬща и
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(1J Чтев1е кондаковъ здЪсь хотя и буквальное, во безъ растя- 
жешй и безъ учащенпыхъ точекъ, служившихъ вместо 
остановки голоса во время оротяжнаго n-baia. Вообще на- 
черташе кондаковъ относительно грамматическихъ Формъ 
внолн-Ь согласно съ признаками письменности XII в!жа. 
(1оаннъ, ЕксарХъ Болгарсюй, Калайдовича, стр. 21 — 28, 
67—73J.
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воимъ аиостоломъ миръ дарова падъшимъ подал
ъскрьсение. (л. 66)

На съшесви стго дха: Егда съшьдъ языкы раз
бей разд'Ьляше племена вышнии тъгда огньныя язы- 
ы раздаявъ съвъкупдение вься призъва единогласьно 
давим ь пресвятый духъ. (л. 71)

Мда то7- въ- 1Гд моу борис* и глйба:: ко3; гла** 
по3*. Два днь:: Въсия дьньсь пр-Ьславьная память

по мученика христова романе и давыде съзываю- 
да насъ на похваление слав*Ь христа бога нашего 
Ьмь и лригЬкающе къ рачЬ мощии ваю и дйлендя 
ары приемлемъ вы бо божьствьная врача еста. (*) 
I. 52)

а тму гла. н. по3; Аще и въ гр. Аще и 
бьена быста и въ гроб'Ь положена нъ на вышьнее 
ьсарство приступиста и копиемь насунуша дру- 
аго акы агньда незълобива ножьмъ заколоша гЬмь 

кръвь ваю бысть и деление миру ваю призываю- 
щ святая на помощь (л. 53)

Этого втораго кондака нЬтъ въ печати не толь- 
о между кондаками, но и вообще между стихами 
-Ьсячной минеи.

Описываемый К о н д а рь  зам’Ьчателенъ не толь- 
о по чтен т стиховъ весьма древнему, но еще 
ол£е по нотамъ, коихъ настоящей смыслъ и

.) -См. приложенный снимокъ сего кондака. Онъ избранъ ва
мп для снимка час-пю потому, что составлен* въ честь 
святыхъ Русских*, прежде всЬхъ на Руси прославленных-!,, 
а частно потому, чтобы можно было сличить его со енпм- 
комъ того ate кондака XII вЪка, въ Чтешяхъ Имп. Моек. 
Обш. Ист. и Древо. Росс. 1846 года Ж  3.



— 200 —

значеше до сего времени остаются неразобран
ными.

Для обозначены! звуковъ голоса замЬчаемъ изо
бражена знаковъ, подобныхъ н^которымъ грече- 
скимъ буквамъ. Таковы напр. а ,  6, г, J ,  i,
Р> £» 5̂ ?•> «5 т, у, о). А некоторые нотные знаки, 
особенно верхш с, им'Ьютъ подобав славянскихъ 
буквъ: г, a, s , л, ц. Не мало встречается и крюковъ, 
болЬе понятныхъ въ свое время на Руси. Къ числу 
их'ь принадлежатъ линш перпендикулярныя (I), па- 
раллельныя (—) и наклоненным (/), отъ одной до 
пяти (ШН), точки сами по себе (...) и въ связи съ 
лишями (—  | .), запятыя одне (,) и вт> соединеши 
съ точками гречесыя ударешя (i<J) и при-
дыхашя (эС), перешедпня въ славянскую азбуку, кре- 
стикъ (+ ). Кроме того, въ чистокрюковыхъ нотахъ 
остались въ целости изъ прежнихъ азбучнокрюко- 
выхъ разным линш, вдвойне, параллельныя и пер
пендикулярныя, знаки долпе и короткие (о-). (1 2)

(1) Ист. Русск. Церкви 1848 г. пер!одъ I. стр. 111, гдЪ въ
замКч. 176 сказало: «Гречесмя ноты Дамаскина состояли 
изъ буквъ алфавита, поставленныхъ то прямо, то но бо- 
камъ, то лежа»; но указашй на оставппеся памятники съ та
ковыми первоначальными нотами не выставлено. Это мн-Ь- 
ше заимствовано у Руссо, который знаками ntHin у Гре- 
ковъ почиталъ буквы ихъ азбуки въ различномъ ихъ вцдЬ 
и въ различныхъ положешяхъ. Христ. Чт. 1831 г. 
стр. 169.

(2) Самое ваименовате н-Ькоторыхъ крюковъ указываетъ па 
ихъ первоначальное происхождеше отъ Грековъ, каковы: 
параклитъ, апостоль, кулизма, евхвтло, калоелеосъ и друпе.
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Такимъ образомъ, по начерташю нотъ, К о н д а р ь  дол- 

женъ относиться къ числу нотъ азбучнокрюковыхъ 
и самыхъ древнихъ, потому что памятниковъ съ 
одними азбучными нотами Н'Ьтъ у насъ, если только 
были они на Руси.

Въ показатяхъ гласовъ и святыхъ, празднуе- 
мыхъ вътотъ  или другой день, есть такя«е въ Кон- 
д а р 'Ь нЬкоторыя особенности, на прим, на л. 17, 
день св. Мины и Оеодора Студита въ К о н д а р Ь раз- 
дЬленъ на два: 10 числа св. Мины, а 11 ч. св. Ое- 
одора Студита; подъ 1 1 ч .  Мая св. Захарш  про
рока; нодъ 16 числомъ Ноября св. Егпатгя, и между 
тЬмъ прение подъ тЬмъ яге числомъ евангелиста 
Матвея, какъ теперь (л. 20). На л. 27 вместо 
гласа 6-го 2-й; на л. 30 подъ 20 числомъ Января 
вместо: «гласъ 8 подобенъ: Яко начатки», написано 
въ заглавш: «гласъ 6 под: Еже о пасъ», хотя кон- 
дакъ распЬтъ одинъ и тотъ же.

Кондарь  различается во многомъ и отъ древнихъ 
нотныхъ книгъ, которыя имеются въ Библште- 
кахъ. Такъ нанр. въ сравненш съ Стихираремъ XII 
в-Ька, находящимся въ Публичной Библютек'Ь, изъ 
собратя рукописей гр. Толстова (Отд. II №  1) К он

д а р ь  не имЬетъ сходства даяге по письму текста, а 
т Ьмъ менйе по нотамъ. Стиховъ святьшъ Русскимъ 
въ Стихираре нЬтъ; потому что онъ иисавъ въ Бол- 
rapin и съ перваго взгляда представляется писаппымъ 
послЬ нашего Кон д а р я . Другая пергаменная книга въ 
Публичной Библштек'й, подъ назвашемъ Праздни
чная Минея XI вЬка, по почерку письма сходна съ 
К о и д а р е м ъ , но въ Мине!» не достаетъ буквы Z.

26
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По м-Ьстамъ, Минея положена на ноты; но онгЬ про
ще нотъ К о’н д а р я  и болЬе сходны съ нотами Стихи
раря, состоя большею частно изъ ударешй и при- 
дыхашй греческихъ, или вообще изъ крюковъ. 
Службъ святымъ Русскимъ въ Мине'Ь нЬть, потому 
что она содержитъ только Сентябрскую треть года, 
гд'Ь не встречается дней, празднуемыхъ въ честь пер- 
выхъ Русскихъ святыхъ.

Въ Румянцевскомъ Музеум^Ь подъ №  420: Страрь 
м'Ьчны о Бз'Ь начн" стра новому л'Ьту гл^ а. Этотъ 
Стихирарь, писанный уставомъ исхода XIV  или нача
ла X V  в-Ька, им-Ьетъ некоторое сходство съ описыва- 
емымъ К о н д а р е м ъ  по содержант, но не по почерку 
письма, и не по нотамъ. Друпе четыре стихираря 
въ томъ же Музеум'Ь (№ 221 — 223) XV I и XVII в-Ька, 
и ноты у нихъ крюковыя съ Шайдуровскими под- 
м'Ьтками.

Бол’Ье всЬхъ другихъ нотныхъ книгъ имеешь 
сходство съ нашимъ К о н д а р е м ъ  пергаменный Кон
дакарь XII вЪка въ библштек-Ь Троицкой Серпевой 
Лавры (№ 19): (*) «Кондакарь съ Бмь ночинаемъ.» 
Онъ сходенъ по содержашю, потому что заключаешь 
въ себ'Ь дневные кондаки на весь годъ, празднич
ные кондаки, кондаки воскресные, кондаки вейхъ 
гласовъ, катавасш на праздники и трип'Ьснцы; но 1

(1) Чтешя Ими. Моек. Общ. Ист. и Древн. Росс. 1846 г. Ж  3, сгр. 
2 .— Описаше Благов-Ёщенскаго монастыря было составлено 
еще въ 1833 году, а потому сюда и не могло войти сравне- 
Hie съ Стихираремъ, описаинымъ Г. Буслаевымъ въ Мате- 
р1алахъ къ Истор1и Москов. Универе. 1833.
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отличается ткмь, что не имЬетъ азматиковъ и при- 
пйвовъ греческими словами (’). Кондакарь им'Ьегъ 
сходство съ К о н д а р е м ъ  и по иотамъ, снятымъ и 
приложеннымь на двух ъ листкахъ въ Чтешяхъ Мос- 
ковскаго Историческаго Общества за 1846 годъ. Но 
при внимательномъ сравненш нотныхъ знаковъ, въ 
той и другой книгЬ открывается различде . Въ 
лаврскомъ КондакарЬ они представляются съ перваго 
взгляда ФигурнЬе и замысловатее, а н'Ькоторыхъ 
нотъ въ КондакарЬ иЬтъ, каыя есть въ К о н д а р Ь. 

Да и писанъ К о н д а р ь  хотя мельче Кондакаря, но 
чище, в'Ьрн'Ье и лучше. Для ближайшего сравнешя 
вьшиеываемъ чтеше кондака Борису и Гл-Ьбу по 
Кондакарю: мца йоулия въ ид стою бориса и глЬба 
коА. глас. г. поА. .ева днь:.:— Въ сия дьньсьпреславь- 
ная память ваю мученика христова романе и давы- 
де съзывающа иасъ къ похвале христа бога наше
го т4шь притекающе мощии ваю и деления дары 
пр1емъ вы божсствьная врача еста.» Различ1е этого 
чтешя отъ чтешя въ К о н д а р 'Ь главнымъ образомъ 
заключается въ томъ, что здЬсь вмйсто: «на похва- 
леше славЬ,» написано: «къ похвале,» вместо: «къ 
рач̂ Ь мощии,» стоитъ одно слово: «мощии,» вмЬсто: 
«пр1емлемъ вы бо,» написано: «пр!емъ вы .» Если 
не важны и не значительны различ1я въ чтешяхъ, 
то важно по крайней мЬрЬ то, что не только пере
водные кондаки, но и руссые, съ самаго начала ро- 
явлешй ихъ, писались различно. 1

(1) По крайней Mlipk объ иихъ ничего не сказано въ описащи 
этаго копдакаря, помЬшенномъ въ Чтешяхъ Моек. Общ.



Вей эти замЬчашя о К о н д а р 1т прнводятъ къ 
тому заключенш, что онъ писанъ съ подлинника, со- 
ставленнаго въ ШевЪ около конца XI вЬка. Но мы 
представимъ более прямыя доказательства глубокой 
древности Кон д а р я  изъ самаго его содержашя. Въ 
немъ распеты, между прочими, слова: «в4>рьнаго 
князя» (л. 4) ('), или просто: «князя» (л. 35), тамъ, 
гд'Ь после стали пЬть: «благоверного царя». Жаль 
только, что нигде не выставлено имени поминаемаго 
князя. Еще более и прямЬе на глубокую древность 
К о н д а р я  указываетъ то, что въ немъ нЬтъ кондаковъ 
ни одному святому Русскому, кромЬ князей Бориса 
и Глеба, прославленпыхъ нашею Церковно въ 1020 
году, (2) ранее другихъ нашихъ святыхъ. На этомъ 
основанш следовало бы отнести спнсаше К о н д а р я  

ко времени Ярослава I или по крайней мЬрЬ вообще 
къ X I веку, когда изъ числа Русскихъ святыхъ 
установлено было празднество однимъ только стра- 
стотерпцамъ Борису и Глебу. Противъ этого можетъ 
служить возражев1емъ на л. 41 одно оставшееся 
слово: «0еодошя». Что было написано прежде Этого 
слова, неизвестно; потому что листовъ предъ этимъ 
начальнымъ словомъ недостаетъ. Но поелику на пе- 
реднемъ листе помещеиъ копдакъ Аоанас1ю Вели
кому подъ 2-мъ числомъ Мая, а после оставшагося 
слова «веодошя» следуетъ кондакъ Св. Ирины подъ
5-мъ числомъ того же Мая, то очевидно, что остав
шееся слово «Оеодошя» относится къ недостающему

(1) Слова: «в-Ьрьнаго князя» встречаются въ минсК Х 1в Ька, въ 
Публ. Библ.

(2) Истор. Русск. Церкви першдъ 1 стр. 160, изд. 1-е.
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кондаку Оеодошя Шевопечерскаго, празднуемаго въ 
4-й день Мая. Заключея1е cie т'Ьмъ вероятнее, что 
и нынешнее чтеше кондака этому начальнику Рус- 
скаго монашества оканчивается оставшимся въ кон- 
дар'Ь словомъ «веодошя». Но о 0еодосш известно, 
что онъ скончался 1074 года, открыле мощей его 
последовало 1091 года, а соборное вписаше его въ 
число святыхъ въ 1108 году. (’) Между этими года
ми должно полагать и время написаша К о н д а р я . 

Если нельзя думать, чтобы кондакъ Оеодосно напи- 
санъ былъ вскоре послЬ его смерти до открыля 
мощей въ 1091 году, хотя земная жизнь его была 
ознаменована великою святослю и чудотворешями, 
привлекавшими къ нему многихъ искавшихъ спасе- 
шя; то безъ всякаго сомнешя кондакъ преподобному 
могъ быть написанъ тотчасъ после открыла его 
мощей, а вместе съ вписашемъ его въ число свя
тыхъ даже долженъ быть написанъ. И такъ время 
составлешя К о н д а р я  относится къ концу XI, или 
по крайней мере къ началу XII с т г б л 'я .

Местомъ написашя К о н д а р я , какъ видно по язы
ку, можно положить сЬверъ, и вероятно Новгородъ, 
хотя въ рукописи и нетъ на cie прямыхъ указаний. 
Указашя же на первоначальное время составлешя 
подобныхъ книгъ находятся вообще въ лЬтописяхъ. 
Еще о времени Св. Владтпра сказано, что къ нему 
«присланы митрополита Михаила, мужа вельми уче- 
наго, Болгарина суща и съ нимъ четыре епископы 
и M H o r i e  iepen, д1аконы и демественники отъ сла- 1

(1) Ист. Русск. Церкви, першдъ 1, стр 183 □ 284.
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вянъ.» (') — А при в. к. Ярославе Владимировиче, 
по свидетельству Степенной Книги (1 2 3 4), въ 1053 го
ду, «пршдоша къ нему отъ Царяграда богоподви- 
заемы Tpie нЬвцы Гречестш съ роды своими. Отъ 
нихъ же начатъ быти въ РустК.й земли ангелопо
добное niHie; изрядное осмоглаше, наипаче же и 
трисоставное сладкогласоваше и самое красное де- 
мественное пеш е.» Спустя 33 года демественное ni>- 
Hie введено во все монастыри. Въ княжество Смо
ленское демественное или хоресоставное пеше вве
дено съ 1137 года епископомъ Мануиломъ (5). Въ 
Ш еве дочь в. к. Шевскаго Всеволода Ярославича, 
Анна, избравъ себе для пребывашя АндреевскШ мо
настырь, завела тамъ училище, где девицы обуча
лись между прочимъ п ен ю  ('*). Жившей въ  XII вЬ- 
ке Кирикъ, известный вопросами, которыя онъ 
предлагалъ епископу НиФОнту, былъ дёаконъ и до
местике Новгородскаго Антошева монастыря (5). 
Все это указываешь на возможность составлетя и 
списашя въ конце XI или въ начале XII века та
кой нотной книги, каковъ описанный К о н д а р ь .

Кроме его, въ библштеке Благовещенскаго мо
настыря находятся и друпя, достойныя виимашя

(1) Татищевъ ч. I, кн. 1 стр. 38.
(2) Часть I, стр. 224.
(3) Историч. разсуждев1е о древ. Хрнст. богослуж. пЪнш и 

особенно о ntuin РоесШсшя церкви (Митр. Евгешя). Спб. 
1804.

(4) Журн. Мин. Нар. Проев, за 1849 годъ ч. II Отд. VI, стр. 
160.

(3) Труды Общ. Ист. и Древа. IV, стр. 122.
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рукописи. Къ числу ихъ принадлежатъ: co6paHie 
ц а р с к и х ъ  и п а т р 1а р ш и х ъ  г р а м о т ъ , данныхъ на 
имя монастыря. ОнЬ переписаны въ 1749 году, въ 
кожаной книге, на 190 листахъ, и содержатъ въ 
себе грамоты съ конца XIV* до конца XV II века. 
На мношя пзъ нихъ, какъ наиболее замечательный, 
указано выше при описанш обогащетя Благовещен- 
скаго монастыря.

С б о р н и к ъ  в ъ  переплетенной книгЬ, съ нахо
дившеюся въ ней рукописью иатр!арха Гермогена, 
заключаетъ въ себе одиннадцать тетрадей, въ коихъ 
помешены: 1) «Повесть о житш преподобнаго отца 
Дан шла, бывшаго архимандрита Горитсшя обители 
и о составленш Божшмъ хотешемъ монастыря въ 
ПереяславлЬ. Благослови отче.» Писана нолууста- 
вомъ на 115 листкахъ при царе 1оанне Василье
виче Грозномъ. Въ ней находится много любопыт- 
ныхъ сведЬшй того времени. ПовЬсть начинается 
такъ: «Благословенъ Христосъ Богъ нашъ, всегда 
прославляемый присными своими и угодники, тво
рящими волю его святую.» — 2) (Въ той же тетра
ди) «Месяца Апреля въ 7 день преставление отца 
нашего Даншла новомонастырскаго и всесвятскаго 
Переяславскаго, новаго чудотворца, именуемаго Ску- 
делы.» Служба св. Даниилу на 28 листкахъ, писана 
въ XVI веке. — 3) (Въ другой тетради) «Месяца 
Main въ 5 день св. мученицы Ирины. Въ тойже 
день преставлеше преподобнаго отца нашего игумена 
Гакова, Костромскаго чудотворца, иже на Желез- 
номъ Борку.» Служба св. Гакову и чудеса его на 21 
листке, писана скорописью XV I века. — 4) (Въ
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третьей тетради) «МЬсяца 1юля въ 8 день. Повесть 
чюдеса пречистые Богородицы: честнаго и славпаго 
ея явлешя образа иже въ Казани. Списано сми- 
ренымъ Ермогеномъ, митрополитомъ Казанскимъ. 
Благослови отче.» — Это подлинная рукопись или 
черновое сочинеше naTpiapxa Гермогена съ его соб
ственными поправками; въ другихъ мГстахъ нахо
дятся только списки съ сей замечательной рукописи, 
составленной въ 1594 году ('). Рукопись ыя съ 1850 
года хранится въ Московской Онодальной Библш- 
текгЬ. Въ ней есть особенности сравнительно съ дру
гими рукописями сочинешя Гермогена: о явлеши 
иконы Богородицы въ Казани. (2) — 5) (Въ чегвер-

(1) Си. Ниж. Губ. ВЪд. за 1846 годъ JW 61. — Спчсокъ съ 
Гермогевовой рукописи находится въ сборникЬ Рунянцев- 
скаго Музеума подъ назващемъ: яТоржественникъ» Ж  437 
стр 706. Описываемый нами сборникъ могъ быть прило- 
жепъ въ БлаговЪщенсшй монастырь самимь натр1архомъ 
Гермогеномъ, который нисколько времени им-Ьлъ въ немъ 
пребывание.

(2) «И послаша, пишетъ, между прочимъ, Гермогенъ въ своей
рукописи, в^Ьсть къ арх1епископу и иъ первымъ града, яко 
обрЬтоша Богородипынъ святый образъ. Арх1епископъ же 
повелЪ скоро въ колоколъ звонити. И пойде со кресты на 
a t d o  то со всКмъ освященнымъ соборомъ, идЪже обр-Ь- 
тоша чюдвую Пречистые пкопу съ воеводы и со миоже- 
ствомъ народа. И вид-Ь Пречистые образъ яко же повъ 
даръ пречюдное св^тяшеся, и дивися убо зЪло, яко та
кова переводомъ образа не видЪша нигдЪжь, недоумЪва- 
шеся, страхомъ убо и радост!ю одержими невГрп! ради 
своего съ плачемъ моляся и милости прося и прощейя о 
согрЪшевш. Сипе я:е и воеводы съ плачемъ просяще ми
лости, еже согр15шиша къ чюдотворному Пречистые образу



той тетради) «Месяца 1юля въ 5 день. Обрйтеше 
честныхъ мощей пренодобнаго и богоноснаго отца 
нашего игумена Серпя чудотворца.» Служба святому 
на 16 листкахъ; писано въ XVI стол'Ьтш. 6) (Въ 
пятой тетради) «Л'Ьта 6790-го преставление святаго 
благов!зрнаго Романа, Углицкаго чудотворца . . . 
Сйя повесть, стихеры и кануны сотворены по бла- 
гословенш великаго свят^йшаго киръ 1ева, naTpiap- 
ха Московскаго и всеа Руси, труды и тщашемъ Се
мена ОлФер1ева да инока Cepria обители пресвятыя
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нерад*шемъ и пев*р1емъ, И весь пародъ града стека— 
шеся на дивное то Божественное чгодо веселящесл со сле
зами и радостною душего, хвалу Богу и Богородиц* о 
обр*теши многобогатпаго и безцЬииаго сокровища возсы- 
лаху. Мн* же тогда въ чину поповст* святаго Николы ижь 
зовется Гостинъ, каменносердечепъ же сый, но обаче про- 
слезихсн и припадохъ къ Богородицыву образу и къ чу
дотворной икон* и предвечному Младенцу Христу. И по
том» поклонится apxieuHcicony и благословеш'е испросихъ, 
о еже бы повел* взятн ми пречюдную Богороднцыну ико
ну. Арх1епископъ же благослови мя и повел* взяти ми. 
Азъ же, аще и педостоинъ сый, по обаче со страхом1»  и 
радостно прикоснутся чюдотворному образу и вэяхъ здрев- 
ца, иже б * поткнепо на томъ м *ст *, ид*жь и въ земли 
б * святая та и чюдная икона. И по повел*шю apxienu- 
скопа съ прочими святыми иконами и честными кресты 
идохъ съ иконою вблизь сущую ту церковь святаго Нико
лы, ижь зовется ТульскШ.» Въ рукописи м*сто отъ слов»: 
«Мн* же тогда въ чину поповст*,» до словъ: «арх1епископъ 
нее благослови мя и повел* взяти м о ,»— округлено чертою; 
и па пол* Гермогенъ оаписалъ своеручно: «не пиши то, 
что въ черт*.» Этого очерчеинаго м*ста н*тъ иигд* въ 
списках» сказашй о явлении окопы Богородицы въ Казани.

27
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Троицы Данилова монастыря Переславля Зал'Ьсскаго.» 
На 15 листкахъ, скоропись конца XV I вгЬка. 7) 
(Вь шестой тетради) «МЬсяца Февраля въ 18 день. 
Преставлеше преподобнаго игумена Козьмы новаго 
чудотворца иже па Яхрени.»Яа 29 листкахъ; писа
но въ XVI стол'Ьтш. Къ одному времени принадле- 
житъ писанное также на 29 листкахъ жиие этого 
же святаго: «Твореше Григор1я смиреннаго Суздаля 
города обители преподобнаго Е во тп я . Слово над
гробное, въ немъ же на ш деевъ.» 8) Служба Св. 
Тихону Луховскому чудотворцу на 14 листкахъ. 
Ж ште и чудеса этого же святаго, на 26 листкахъ. 
9) (Въ седьмой тетради )«Слово о покаянш, 1оанна Зла- 
тоустаго. Слово о умиленш,» его же, на 23 листкахъ. 
«Св. Анастаса горы Синайсыя о неизглаголанныхъ 
помыслахъ хульныхъ и Аоанашя Александршскаго 
о хульныАъ словахъ» на 16 листкахъ. 10) (Въ 
восьмой тетради) «Молитва на провожеше новому 
Л'Ьту» на 6 листкахъ. 11) (Въ 9-й тетради) «Мо
литва ко Святому Духу» на 15 листкахъ. 12) (Въ 
10-й тетради) «Поучеше епископа всЬмъ христолю- 
бивымъ княземъ и православнымъ христ1аномъ,» на 
9 листкахъ. 13) ( Въ 11-й тетради) «Месяца 
Октября въ 5 день. Слово похвальное и вкратцЬ 
сказаше о житш святыхъ великихъ тр1ехъ 1ерарховъ 
Петра, Алексия, 1оны, Митрополитовъ Шевскихъ, и 
всеа Русш чудотворцевъ. Списано повелйшемъ свя- 
тМшаго naTpiapxa киръ 1ева Московскаго и всеа 
Руссш. Благослови отче.» На 4-хъ  листахъ; скоро
пись конца XVI в^ка. — К н ига  г л а г о л е м а я  И зма- 
р а г д ъ  съ надписью на первомъ листЬ:» 7065 (1557)
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Апреля въ 7 день cm  книгу далъ Оксенъ Ивановъ 
сынъ Реутовъ брату своему.»

Изъ Б о г о с л у ж е б н ы х ъ  рукописныхъ книгъ 
зд'Ьсь находятся: 1) Книга Ветхаго Завета, содер
жащая въсеб!> вс-Ьхъ пророковъ, а 1езекшля съ ска- 
зашемъ Оеодорита Кирскаго и 1еремйо съ его по- 
слашемъ. '/) Сборникъ службъ сперва великаго 
четвертка, пятка, субботы и новой недели, потомъ 
н’Ъкоторымъ святымъ. 3) Другой сборникъ службъ 
всей недели 1-го гласа съ общею минеею и други
ми службами. 4) Посл-Ьдоваше (т. е, уставъ) свя- 
тыя и велиыя четыредесятницы и пятидесятницы.
5) М’Ьсяцесловъ съ Генваря месяца „ со службами 
праздничными и многимъ святымъ. 6) Минея 
общая (нач. съ Сентября) со службами праздниковъ 
и многимъ святымъ. 7) Служба общая Господ- 
скимъ праздникамъ и предпразднествамъ. 8) Со
брате службъ Суздальскимъ святымъ съ жизнеописа- 
шями ихъ и нЪкоторыхъ другихъ святыхъ. 9) Уставъ, 
писанный въ 1607 году. 10) Два служебника.
11) Чинъ, како подобаетъ принимати и ув!зряти обй- 
щающагося служити государю царю всею правдою.
12) ПослЬдовате малаго образа еже есть мания и 
посл'Ьдоваше къ монашескому пострижешю, и нако- 
нецъ 13) нотныя ХУН стол^пя кркжовыя книги, уста
вы, осмогласники, обиходы, ирмологи, трюдникъ 
постный, цветной и проч.

К ъ  числу ИСТОРИЧЕСКИХЪ И ПОУЧИТЕЛЬНЫХЪ

книгъ относятся: 1) Л'Ьтописецъ краткш, подъ за- 
глав1емъ: «Начало Россшскому княженш». Самый 
л'Ьтописецъ начинается: «Въ лЪто /я т о  (6370—862)
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пршдоша отъ нЗшецъ три брата именемъ Рюрикъ, 
Синеусъ, Триворъ и проч.» До царя 1оаниа Василье
вича содержитъ почти одни только имена великихъ 
князей. Въ концЬ подробно описано посольство князя 
3 a x a p i a  Ивановича Сугорскаго (?) къ цесарю Мак- 
симиПану въ 7084 (15761 году. 2) Ж иле патръ- 
арха Никона, почти во всемъ согласное съ сочи- 
неннымъ Шушеринымъ. 3) Выписки изъ Ефрема 
Сирина съ его жизнеописашемъ. 4) Образъ и по- 
доб1е въ человйц'Ьхъ. 5) Номоканонъ или собра- 
н!е правилъ изъ св. отецъ и благочестивыхъ царей.
6) Жизнеописашя многихъ святыхъ отъ 1-го Марта 
до 29 Ноля въ одной книгЬ. 7) Еще жизнеописашя 
нЪкоторыхъ святыхъ. 8) Дезидерш или стезя къ 
любви Бож1ей и совершенству жиля Хрисланскаго. 
9) Лебедь съ пергемъ своимъ здарми Божшми— 
Христосъ противъ магометанъ. 10) Мечецъ ду
ховный славн'Ьйшихъ и мудрЬйшихъ 1еромонаховъ 
же и учителей Гоанниыя и Софрошя самобратш Ли- 
худ!евыхъ и проч. 11) Книга, въ которой разныя 
церковный посл^довата, слова св. отецъ и путе- 
шеств1е въ 1ерусалимъ Казанца Васхшя Гагары, 
описанное и напечатанное во ВременникЪ Имп. Моек. 
Общ. Ист. и Древн. Росс. 1851, кн. X , стр. 14— 
23. 12) Краткая хронололя отъ начала M i p a  по
1774 годъ. 13) Историческая r e o r p a ® i a .  14) Два 
синодика или обпце помянники. Одинъ относится 
къ началу, а другой къ концу XYII вг1;ка, и оба, 
какъ видно изъ ихъ содержашя, выписаны изъ древ- 
нихъ синодиковъ и кормовыхъ книгъ. Въ первомъ, 
писанномъ въ листъ полууставомъ, записаны роды



— 213 —

благоверны хъ великихъ князей и княгинь, родъ св. 
Алекс1я митрополита, всероссШскихъ митрополитовъ, 
благовйрныхъ князей, князей Нижегородскихъ, па- 
T p ia p x a  1оасаФа, князя Михаила Васильевича Шуй- 
скаго, Захарьичь (иныхъ), велиыя государыни ино
кини Марвы Ивановны, Ивана Андреевича Желябов- 
скаго, БлаговЬщенскаго монастыря архимандритовъ;(*) 
вкладчиковъ: Сюзева, Имзинскаго, Розн-йжскаго, Пле
щеева; (г) Благовещенскаго монастыря братш , (я) 1

(1) Изъ вкладовъ архимандричьихъ въ описи за 1718 годъ упо
минаются, Kpowb другихъ, о коихъ будетъ сказано далЬе, 
сл-Ьдунище: «Штилистовые образы, образъ Спасовъ не- 
рукотворенвый, образъ живовоснаго источника, образъ 
Tpiexb святителей Typia, Варсоноф1я и Германа Казанскпхъ, 
обло:кены серебромъ в’Ьнцы и оклады серебряные рЪзные 
позолочены, а тЬ образы вкладу бывшаго архимандрита 
Георпя Зубина. — Кадило сребряное чекапное местами 
позолочено, чепи и кольца и звонцы серебряныжь вкладу 
архим. ИгнаПя. Образъ штилистовой пресвятыя Бого
родицы Владшнрсюя обложенъ серебромъ, вЪиецъ ц 
цата серебряные разные позолочены, въ вЬнц-Ь и патЪ 18 
камней простыхъразныхъ цвЬтовъ въ серебряныхъ пгЬздахъ 
подъ вйнцомъ, возглав1е вынизано жемчугомъ, въ томъ возгла- 
вш три камешка въ серебряныхъ же гнЬздахъ, средина и ноля 
обложены серебрянымъ басемнымъ окладомъ позолоченымъ, 
а оной образъ вкладу умершаг о архимандрита Ирпнарха.»

(2) Изъ вкладовъ Плещеева въ описи за 1718 годъ записано:
«Потиръ,дискосъ,блюдцо, звЬзда и лжаца сребряные разные, 
местами позолочены, вкладу Михаила Львовича Плещеева.»

(3) Изъ вкладчиковъ упоминаются иноки Благов-Ьщенскаго мо
н а с т ы р и :  i e p o M O H a x b  МелеПй Гречь; старецъ веоФилактъ  

Кувкивъ; казначей схимонахъ 1она Вьялинъ; 1еромонахъ 
ОеоФапъ; старецъ 1о с и ф ъ  Самарсшй; больничный старецъ 
Антошй; старецъ Галактюнъ Гороховлеинкъ; схимникъ Га-
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въ числЬ коей насчитывается до 130 схимниковъ; 
архимандрита Благовещенска™ монастыря Дюниая; 
Матюшкиныхъ; архимандритовъ Благовещенска™ 
монастыря ПаФнутчя, (*) Геннад1я, 0ерапонта и Се- 
panioH a, Шадры Горбатого, Головиныхъ, Плещее- 
выхъ, Мисюря Ивановича Соловцева (£), дьяка Се
мена Сыдавново да сына его Ивана (*), Домажирова, 
Строгоновыхъ, (*) Бурнакова, (5) Опухтина, Приклон-

лактшнъ. Вкладвыя икопы ихъ означены въ описи 1718 г.
(1) Изъ вкладовъ въ БлаговЪшепскШ монастырь отъ архиман

дрита Пакнут1я записано въ тойже описи, «Крестъ благосло
венной съ мощми обложевъ серебромъ, окладъ разной, въ сре- 
дннЬ Распяпеи Богородицы и 1оанна Богослова образа литые 
сребряные позолочены, а оной крестъ вкладъ бывшаго архи
мандрита ПаФнуПя.» Отъ него также осталось въ целости 
приложенное въ Дудинъ монастырь Толковое Воскресное 
Ввавгел1е, печатанное въ Шев-Ь, съ надписью по листамъ, въ 
1663 г. См. далЪе: onacaeie Амвромева Дудина монастыря.

(2) Противъ рода Соловцова записано: «Данъ книга уставъ, да 
ризы, да ширинка.»

(3) Противъ рода Сыдавново записано: «ЛЬта 7135 (1627) Авгу
ста въ 11 день взято вкладу 8 рублевъ, и быти по нихъ по 
два корма въ году, на преставлеше Семена Ноября въ 6 
день, а имянииы его Февраля въЗ день; а сына его Ивана 
память Декабря въ 16 день, а имянины Сеитлбря въ 14 день.»

(4) Вадъ именами Строгоновыхъ записано: «Родъ Андрея да
Петра Семеновичихъ, Ивана да Максима Максимовичихъ 
Строгоновыхъ—л'Ьта 7133 (1625) Марта въ 23 день дали
анбаръ соляной.» Еще: «родъ Петра Строгонова далъ ладью 
прикащикъ ихъ Петръ Васильевъ 7164 (1656) году.»— 
Строгоновы, какъ известно, давали также ежзгодпо по д в *  
ладьи на мовастырскШ огородъ.

(5) Противъ Бурнаковыхъ записано: «Родъ Степана Бурнакова
даль пожню за Волгою л-Ьта 7098 (1590) противъ Нижняго.»
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скаго, Козлова, Семена Задорина, Жедринскаго, кня
зя Ивана Дмитр1евича Пожарскаго (') и другихъ (*). 
Въ другомъ синодик!, въ 4-ку записаны также по- 
лууставомъ имена вселенскихъ патр1арховъ, всерос- 
сШскихъ митрополитовъ, Московскихъ naTpiapxoBTj, 
князей Шевскихъ, Владим1рскихъ, Московскихъ, 
РоссШскихъ царей, царицъ, царевичей и царевенъ, 
арх1епископовъ Новгородскихъ, Нижегородскихъ 
князей и княгинь, епископовъ Владтйрскихъ, Суз- 
дальскихъ и Псковскихъ, роды Нижегородскаго 
митрополита Филарета, св. митрополита Петра, св. 
митрополита Алекыя, (3) Серия Радонежскаго, уче
ника его Никона, Maitapia Желтоводскаго, ПаФнуия 
Боровскаго, митрополита Рязанскаго Иларюна, архи
мандрита Троищпя Лавры Дшниыя, naipiapxa 1оа- 
кима, БлаговЬщенскаго архимандрита ПаФнут1я, имена 
настоятелей Нижегородскихъ Печерскаго и Благов'й- 
щенскаго монастырей, архимандритовъ Чудова мо- 1

(1) Ср. бписаюе рукописей Румяна. Музеума Лл 177, л .93, стр. 220,
гдЪ помЬщенъ взятый изъ синодика родъ князя Пожарскаго.

(2) Напр. записано: «Родъ Еме.нана Евсеева далъ книгу минею 
общую.» «Родъ Павла ГнЪвашева далъ образъ Cooiu пре- 
мудрости Богшей.» — «Родъ старца Авраам1я что дворъ далъ 
вкладу на Москва у Архапгела подл-Ь монастырсково под
ворья.» Въ опвсяхъ упоминаются вкладчики образовъ и дру
гихъ вещей: Иванъ Степановъ Родиловъ, посадской ведоръ 
Глятковъ, Мпхаилъ БЬлокринацшй, подъяч^й ДмптрШ 
Матв’Ьевъ п Иванъ Ерчавиновъ.

(3) Въ род-fe Алешин митр, записаны имена: «беодора, Mapiu, 
игуменш Юлш, монахини Евпраксш, беоФана, Матвея, 
Константина, Александра, Степана, Даншла, Елеазара, 
Даншла, беодора, Льва, Андрея, беодора, княгиниMapin, 
Мареы, Матроны, Тоанна, Александра, Анастаса!.'
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пастыря, двухъ патр1арпшхъ казначеевъ Тихона 
Обонина и Паищя Сшскаго. Потомъ въ 1746 году 
вписаны apxiepcn Казансые съ предварительною 
надписью: «По справюЬ въ Казанскомъ БлаговЬщен- 
скомъ собор Ь, кто па престол^ казансые митрополш въ 
прошлыхъ год'Ьхъ были преосвященные митрополиты 
и арх1епископы, объявляется шике сего.» Зд'Ьсь 
описаны они съ года поступлетя до и х ъ в ы б ь т я  или 
смерти согласно съ Истор1ею РоссШской iepapxin. 
ПослЬ указатя  на послЬдняго Луку Коиашевича, но- 
ступившаго на каеедру въ 1737 году, записано: «Выше- 
писанныхъ митрополитовъ, арх1епископовъ и еписко- 
повъ вписалъ въ ciro книгу, по приказу Онодальнаго, 
что при Нижнемъ НовЬгородЬ, БлаговЬщенскаго мо
настыря архимандрита Лаврешчя, родомъ города Ка
зани; а писалъ тогоже БлаговЬщенскаго монастыря 
подъячей Михайло Петровъ сынъ Мустач>еевъ».

ВсЬ указанный рукописи, кром-bнотнаго к о н д а р я , 

относятся къ XV I, XV II и первой половинЬ XVIII 
сто л !тя . Не упоминая о другихъ, скажемъ только, 
что въ 1722 году, кромЬ 6 царскихъ жалованныхъ 
грамотъ, сгорЬли въ казенной монастырской кель^ 
разнаго рода приходный и расходный книги, вклад- 
ныя книги за разные годы и книга переписная кр-Ь- 
постямъ и ссуднымъ и отпускнымъ и всякимъ пись- 
мамъ, переписаннымъ 1660 года при архимандрит'Ь 
ПаФнутгЬ, за подписью казначея 1оасаФа. Съ этими 
книгами, вероятно, утратилось много важныхъ св^- 
дЬшй о Благов-Ьщенскомъ монастыре. Изъ печатныхъ 
книгъ болЬе зам Ьчательныя, и при томъ съ надписями, 
въ монастырской БиблютекЪ находятся сл'Ьдукнщя:
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Е в а п г е л 1е п а п р е с т о л ь и о е  вт. десть, печатан
ное въ Москве 1681 года, съ надписью, чеканною 
по краямъ верхней деки: «Лета 7198 (1690) года 
мда Сентебр1я 11 дня Чудова монастыря черной попъ 
еромонахъ СаватШ по желашю своему приложилъ 
святое Еванге.не въ святую обитель Благов’Ьщен- 
скаго монастыря что въ Ншкнемъ городЬ, въ веч
ное поминовеше родителей своихъ».

Т р 1одь постная , изданная въ Декабре 1694 
года, имеетъ довольно замечательную надпись по 
листамъ: «Лета /зег (1695) Генваря въ пятыйнаде- 
сять день преосвященный Иларюнъ, митрополитъ 
Суждальскш и ЮрьевскШ ('), приложилъ Алатыр- 
скаго уезду во обитель Николая Чудотворца что на 
Медяне рЬкЬ (1 2 * *) по душЬ преосвященнаго Павла (5), 
митрополита Рязанскаго и Муромскаго, колоколъ ве- 
сомъ пятнадцать нудъ, да книгъ печатныхъ ново- 
изданныхъ: треодь постная, требиикъ большой, ча- 
сословъ большой, да облаченШ священническихъ: 
ризы отласные желтые, оплечье объяринное таусин-

(1) Иларшнъ, родомъ изъ села Кирикова, Макарьевскаго увзда,
Ниящгородской губернш, где погребенъ отецъ его, изве
стный наставникъ naTpiapxa Никона, свяшепникъ Авашя, 
въ иночестве Антоши.

(2) Меданская пустынь была приписною къ Благовещенскому
монастырю.

(3j Митрополитъ Павелъ Моравский скончался въ Москве 4 
Сентября 1G87 года. Опъ былъ предмЬстникомъ въ митро
полии Суздальской вкладчику Иларшву, возведенному въ 
санъ митрополита изъ строителей Флорнщевой пустыни ца- 
ремъ веодоромъ АлексЬевнчемъ, котораго онъ быль ду- 
ховппкомъ весьма любимымъ п уваясаемымъ.

28
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ное, съ круживами и съ городами; опушены изар- 
батомъ полосатымъ, стихарь дьяконской отласной 
же желтой опушенъ ызарбатомъ полосатымъ, оплечье 
и нарукавники объяринные таусинные съ круживами 
и съ городами; другой стихарь подризникъ кумаш- 
ной красной, опушенъ таФтами желтою и двоелич- 
ною гнездами, оплечье и нарукавники отласъ кра
пивной, епитрахиль, уларь, двои поручи изарбатные 
полосатые, а опушены атласомъ желтымъ, поясъ 
шелковой съ крестами. А прежъ того по немъ же 
преосвященномъ ПавлЬ митрополигЪ приложено дв-fe 
иконы штилистовые новые, одна Спаса Вседержи
теля, другая Николая Чудотворца, поля у обоихъ 
обложены серебромъ золоченымъ, вЬнцы рЬзные се
ребряны золочены, да дванадесять миней иовоиздан- 
ныхъ же, чтобъ за все то прикладное поминать его
Павлову д у ш у ......................... » Дал'йе чрезъ нисколько
листовъ тою же рукою подписано: «Николаевской 
Медянской пустыни руку ириложилъ 1юня въ 25 день 
Иваиовъ сынъ, какъ она. шелъ въ Нижней съ пол- 
комъ поминая.» На этой же тршди другая надпись; 
«Cia книга, глаголемая треодь постная Сунодальнаго 
что при Нижнемъ НовЬградЬ Благовйзщенскаго мона
стыря подписана тысяща семь сотъ сорокъ шестого 
году мЬсеца Main шестагонадесять дня при архиман- 
дригй ЛаврентИз.»

Съ подобными надписями, какъ последняя, отно
сящимися къ тому же времени, находится въ Бла- 
гов-Ьщенскомъ монастырБ много и другихъ книгъ.

А п остолъ , печатанный въ 1694 году. Надпись 
на немъ: « дфч г (1710) Ноября въ день дана cia глаго-
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лемая книга Апостолъ въ домъ пречистыя Богоро
дицы и чудотворца Алексия митрополита Москов- 
скаго и всеа Pocin въ БлаговЬщенекш монастырь 
что въ Нижнедгь тояжъ обители по бывшемъ архп- 
мандритЬ АаронЬ въ вЬчное поииновенге.» ДалЬе: 
«Сля книга Апостолъ Ааронъ архпмандритъ приказ 
племяннику своему НикитЬ.»

Ф е в р а л ь с к а я  М и н е я , изданная въ Ноябръ 1693 
года, съ надписью. «Книга мЬсяцъ Февруарш отдана 
въ БлаговЬщенекш монастырь что въ Нижнемъ въ 
больничную церковь въ вЬчное поминовеше по архи- 
мандритЬ НикиФорЬ ПроташевЬ.» (’ )

Къ числу зймЬчательныхъ въ монастырь вещей 
можно отнести два колокола, литые въ первой по- 
ловинЬ нрошлаго столЬпя. Изъ нихъ одинъ боль
шой съ надписью вверху крупными буквами: «/д\}п!Г 
(1723) году перелитъ сей старой горЬлой (!) коло- 
колъ въ иишиы в повъ градъ БлаговЬщенской Пе
черской (*) мнрь при архимандритЬ сегие раискимъ, 
а весу колоколъ р.» т: е: 100 пудъ. Тутъ же въ этой 1

(1) Изъ книгъ, иепмЪющнхъ надписей, въ БлаговВщенскомъ
монастырь есть таки, который восходятъ къ первой по- 
ловинЬ XVII в1зка, какъ то: 1оаннъ ЛВствичникъ 7153
(1647) года, того же времени Ефремъ Сирннъ и др. Заме
чательно также: Слово на намять св. Апостола Андрея,
проповЬдааное Оберъ-1еромонахомъ Гавршломъ въ С. Пе- 
тербургЬ 1719 года.

(2) ГорВлымъ онъ названъ в'Ьроятпо потому, что остался посл-Ь 
пожара, бывшего въ 1722 году.

(3) Печерскимъ БлаговЬщенстй монастырь зд^сь называется 
по гЬмъ пещерамъ, кои тогда были и досел!: остаются въ 
монастырь.
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строке отлито распяНе, съ предстоящими Пресвятою 
Богородицею и 1оанномъ Богословомъ, а подъ ними, 
среди колокола, образъ Благов'Ьщешя съ молящи
мися подъ нимъ въ правой сторонЬ св. Алекшемъ 
и св. Гур1емъ, а въ левой св. Тнхономъ и св. Гер- 
маномъ. На протнвополояшой стороне образъ св. 
Георюя на коне, а подъ нимъ надпись: «Литъ сей 
колоколъ мастеромъ Иваномъ Матоеев1чь.» На по- 
вседневномъ колоколе вверху вылита надпись кру- 
гомъ въ одну строку крупными буквами: «SIBIR. 1739 
году сей колоколъ литъ въ Невьянскихъ дворянина 
Я кинфя  Демидова завод'Ьхъ в Ьсу 19 пуд 10 ф ^ . я Ч то 

касается до прочихъ болыпихъ коЛЪколовъ, то изъ 
нихъ въ одномъ пол1елейномъ более 50 пуд., а въ 
другомъ, такъ называемомъ набатномъ, около 25 
пудъ. Надписей на нихъ хотя и нЬтъ, на оба они, 
кажется, обгорелые и старинные; набатный съ не- 
многовышибенньщъ краемъ и отличается особеннымъ 
звукомъ.

В н у т р е н н е е  у с т р о й с т в о  м о н а с т ы р я .

Какое было устройство БлаговЬщенскаго мона
стыря до его разорешя Пургасомъ и отъ кого онъ 
тогда зависйлъ, неизвестно. Но со времени возоб
новлена его св. Алекшемъ и учреждения въ немъ 
общежштя, монастырь сталъ принадлежать къ дому 
Московскихъ митрополитовъ. Они называли его 
своимъ извтъчпымъ. Отъ того иногда, вм'ЬстЬ съ дру
гими монастырями, принадлежавшими къ ихъ обла
сти, БлаговЬщенскШ монастырь находился цодъ рас-
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норяжешемъ одного настоятеля. Изъ таковыхъ мо
настырей, соединенныхъ съ нимъ, упоминаются 
Спасскш и Константино-ЕленинскШ, близъ Владшнра. 
Но въ XV I стол"Ьтш это соединеше прекращается. 
Настоятель именовался архимандрпгомъ Благовеще
нья Пресвятыя Богородицы и Алекадя митрополита. 
Находясь подъ завЬдывашемъ и покровительствомъ 
Московскихъ митрополитовъ, онъ пользовался осо
быми правами предъ другими монастырями. Съ 
учрежденья патрьаршества (1589 г.), Благовещенскш 
монастырь перешелъ къ патргаршей области и на
зывался домовымъ патргаршаго дома монастыремъ. 
Заботливые naxpiapxH частно сами отъ себя давали 
монастырю жалованным грамоты, а частно испра
шивали ему разныя милости царей. Получая изъ 
монастырскихъ вотчинъ разные припасы, они снаб
жали его своими дарами, а монастырскихъ кресть- 
янъ избавляли отъ суда и расправы м'Ьстнаго пра
вительства, равно отъ пошлинъ и налоговъ раз- 
наго рода.

Благовещенск]й монастырь, вместе съ Амврось- 
евымъ Дудинымъ монастыремъ, (*) остался за патрь 
аршимъ домомъ и после 1672 года, т. е. после 
учреждешя Нижегородской епархш, перешедшей отъ 
управлешя патр!арховъ къ управленью местныхъ 
арх!ереевъ. Въ начале XVIH столетья, съ прекра- 
щешемъ цатр1аршества и учреждешемъ св. Сгпода, 
онъ перешелъ въ в е д е т е  последпяго и, находясь 
подъ его непосредственнымъ распоряжешемъ, до

'(1) См. описаше его дал’Ье.
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учреждешя штатовъ (1764), именовался Сгнодаль- 
нымъ домовымъ монастыремъ. Въ это время поло
вина крестьянъ отъ монастыря приписана была къ 
Колдегш Экономии, и вместо прежныхъ стардевъ, 
жившихъ въ той или другой монастырской вотчине, 
стали посылаться по экономической части свгЬтск1я 
лица. Наконецъ съ 1764 года Благовещенск^ мона
стырь, сделавшись епарх1альнымъ, нричисленъ къ 
заведывашю епархгальныхъ арххереевъ.

До учреждешя штатовъ число монашествующихъ 
въ Благовещенскомъ монастыре было около 60 че- 
ловекъ. Такъ въ 1722 и 1724 годахъ изъ 53 лицъ 
перечисляются: архимандритъ, казначей, ризиичей, 
уставщикъ и четыре простыхъ iepoMOHaxa; iepoAia- 
коновъ было шесть, изъ коихъ одинъ головщикъ 
праваго клироса и одинъ канархистъ; также было 
шесть псаломщиковъ, два пономаря и 23 служебен- 
ныхъ монаха. Кроме сего 13 человекъ было преста- 
релыхъ монашествующихъ, называвшихся больнич
ными, по церкви, при которой они находились. Изъ 
числа служебенныхъ монаховъ были конюшей, под- 
келарщикъ, чашникъ, житейной, поваренной, хлебо- 
даръ, будильникъ, нарядникъ, воротейной, хлЬбен- 
ной заводчикъ, четыре вытчика, мукосЬй и друпе 
надсмотрщики. Монастырскихъ служителей бйльцовъ 
считалось 29 человекъ, именно: стряпчей, подъячш, 
шесть слугъ, пять конюховъ, четыре повара, сто- 
ларь, гвоздарь, кузнецъ, бочкарь, часоводъ, камень- 
щикъ, огородной, трудникъ, келейникъ архимандри- 
чШ, келейникъ казенной кельи, два работника тра
пезные у подачи братской пищи,
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Bdb монашествуюнце содержались на денежпомъ, 
а б'Ьльцы и на хл'Ьбиомъ окладахъ, получаемыхъ изъ 
оброка съ монастырскихъ дачъ и сч> крестьянъ. 
Архимандриту полоясено было въгодъ 10 р., казна
чею 5 р., ризничему 5 р., уставщику 3 р., про- 
стымъ 1еромонахамъ и 5ерод1аконамъ по 3 р., пса- 
ломщикамъ по 1 р. 26 алтынъ, пономарямъ по 2 р., 
да за печенье просФоръ имъ же по 13 алтынъ и 3 день
ги, конюшему и хлЬбенному заводчику по 3 р., 
прочимъ прислуяшикамъ но 2 и 1 р., больничнымъ 
монахамъ по рублю, исключая уставщика, который 
получалъ 3 р. 16 алт. и 2 деньги. Изъ бЬльцевъ 
стряпчему положено было 15 р., подъячимъ по 5 р., 
другимъ слуяштеллмъ по 3, 4 и 5 р., смотря по 
заслугамъ кая;даго. Всего жалованья на 53 человека 
полагалось 146 р. 20 алт.; ахл^Ьба за трапезою вы
ходило 650 четвертей и 2 четверика. БЬльцамъ 
окладнаго хлЬбнаго жалованья положено было въ 
годъ каждому отъ 5 до 15 четвертей. Всего 24 че- 
ловйкамъ выдавалось 203 четверти ржи и 2 четвер
ти гречихи для крупъ. Весь монастырскш расходъ 
въ самомъ монастыре и въ его сельскихъ владЪш- 
яхъ состоялъ за 1724 годъ изъ 1747 четвертей съ 
осминою ржи и овса. На церковный потребности въ 
годъ издержано 22 р. 21 алт. 4 деньги, а на друше 
по монастырю расходы 196 р. 23 алт. и 2 деньги. 
КромЬ того, но указу епарх1альнаго apxiepeji, изъ 
Благов'Ьщенскаго монастыря давали въ годъ въ Ни- 
/кегородсые Духовъ и ЖивоносновскШ монастыри 
по 4 рубли; славленаго и за святыню Нижегород- 
скимъ прото1ереямч., священникамъ и пЬвчимъ 6 р.
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10 алт. и 5 денегь. Весь денежный монастырский 
расходъ въ 1724 году состоялъ изъ 727 рублей 26 
алт. и 1 деньги.

КромЬ монаховъ и монастырскихъ прислужни- 
ковъ, въ БлаговЬщенскомъ монастырь жили, по имен- 
ньщъ указамъ, и отставные служилые люди. Изъ 
нихъ нанр. въ 1763 году были Оренбургскаго гар
низона Казавскаго Драгунскаго полка подполковникъ 
Василш Воробьевъ, Апшеронскаго пЬхотнаго полка 
майоръ 0едоръ Черкасовъ, Вятскаго пЬхотнаго полка 
поручикъ Иванъ Васильевъ, Бахмутскаго баталмна 
подпоручикъ 0ома Шипиловъ, третьяго Мушкатер- 
скаго полка прапорщикъ Никита Поповъ, Азовскаго 
пЬхотнаго полка иодпрапорщикъ Даншлъ Полипинъ, 
также одинъ Фурьеръ, одинъ квартермистръ, одинъ 
сержантъ, 6 канраловъ, 2 гренадера, 2 драгуна, 2 
фурлейтера и 15 простыхъ солдатъ, ВсЬ эти слу
жилые люди, кромЬ хлЬба, получали отъ монастыря 
небольшую денежную ругу.

И мЬтя БлаговЬщенскаго монастыря были обла
гаемы но временамъ нЬкоторыми государственными 
повинностями. Такъ, въ записи за 1712 годъ зна
чится, что съ вотчиннаго его села Столбищъ съ 
деревнями c o l l i  дворовъ на Фуражъ, т. е. конскаго 
корму на овесъ и за сЬно, взято было но 10 алтынъ 
и но пяти денегъ со двора, да съ 68 дворовъ на 
покупку конскихъ кормовъ по 5 алтынъ съ двора: 
всего взято съ онаго села 46 р. 9 алт. и 1 деньга. 
Въ 1722 году взято въ государеву казну съ кресть- 
янскихъ пчелиныхъ заводовъ монастырскаго села 
Гнилицъ по 8 денегъ съ улья. КромЬ того, напр.
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въ 1708 году, поступило въ naTpiapinifi приказъ съ 
монастырскаго села Плотипскаго съ деревнями по 
10 денегъ съ двора. За 1709 годъ взято съ мона- 
стырскихъ сельскихъ 514 дворовъ указныхъ дворед- 
кихъ доходовъ 25 р. 23 алт. и 2 деньги, подъем- 
ныхъ 7 р. 23 алт. и 4 деньги, въ военный приказъ 
съ двора по 8 алт. и 2 деньги, въ адмиралтейскШ 
по 4 алт. съ деньгою, въ земсый рекрутамъ по 2 
алт., въ ямской ямскихъ и полоняничныхъ по гривнЬ, 
на наемъ подводъ подъ артиллерШсые припасы по 4 
алт., въ канцелярпо дворцовыхъ дгЬлъ по 5 алт., 
въ монастырсый приказъ на дачу драгунамъ по 11 
алт. и 4 деньги, драгунскимъ лошадямъ на кормъ 
по гривнЬ, въ Александрову слободу по 5 денегъ съ 
двора. Вей сш деньги собирались чрезъ такт, назы- 
ваемыхъ дЪловальниковъ изъ монастырскихъ же 
крестьянъ. А съ 1749 года изъ прикладнаго хл'Ьба 
монастырь Благов-Ьщенскш, подобно другимъ мона- 
стырямъ, выдавалъ двадцатую долю на содержаше 
Нижегородской семинаров.

Н а с т о я т е л и .

Настоятели БлаговЬщенскаго монастыря, какъ 
известно по актамъ, съ 1393 года до учреждешя 
штатовъ, почти вей были архимандриты, и только 
изредка строители. Въ 1764 году монастырь поло- 
женъ въ 3-мъ классЬ съ настоятельствомъ игуме- 
новъ, замЬняемыхъ впрочемъ большею чаетш  архи
мандритами. А въ 1797 году опять учреждена въ 
немъ архимандр1я съ игуменекпмъ окладомъ, что 
продолжается и донынгЬ.

29
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Летопись монастырская не сохранила намъ свЬ- 
д^шй въ точномъ порядк'Ь о всйхъ настоятеляхъ. 
О нЬкоторыхъ знаемъ только по синодикамъ, гд!> 
записаны изъ пихъ немнопе; въ актахъ же печат- 
ныхъ и рукописныхъ упоминаются слг1здую1ще:

1) Архимандритъ 1она упоминается въ 1393 
году.

2) Архимандритъ Малахгя съ 1399 до 1446 
года. Оба они назывались архимандритами Спасскаго 
и Благов^щенскаго или Спасско-БлаговЬщенскаго 
монастыря. Должно однако же полагать, что до нихъ 
были настоятели съ саномъ игуменовъ (*), но объ 
именахъ ихъ не осталось никакого извЬамя. Даже 
по позднЬйшимъ актамъ первымъ архимандритомъ 
считался не 1она, а Малахая, вероятно потому, 
что управлеше перваго было кратковременно, тогда 
какъ посл'ЬднШ начальствовалъ въ продолженш 47 
л'Ьтъ.

3) Архимандритъ Серггй упоминается въ 1478 
году, и называется архимандритомъ БлаговЬщенска- 
го и Константино-Еленинскаго Владим1рскаго мона
стырей.

4) Строитель 1осифъ 4 упоминается въ 1542 году.
5) Архимандритъ Исагя въ 1554 году.
6) Строитель 1осшфъ 2  (Чирковъ) въ 1557 году.
7) Строитель старедъ С и м от  въ 1585 году.
8) Архимандритъ Максимъ въ 1588 году. 1

(1) Игуменъ Благов4щенскаго монастыря безлично упоминается 
въ жалованной грамогЬ Нижегородскаго Князя Александра 
Ивановича, въ пачалЪ XV вйка.



9) Архимандритъ 1осифъ 3  въ  1590 и 1591 годахъ.
10) Строитель старецъ Симою 2  Карповъ съ 

1594 до 1606 года.
11) Строитель Симеот съ 1607 до 1612 года. 

Онъ посту пилъ на вгЬсто старца строителя Симона, 
какъ упоминается въ грамогЬ патрхарха Гермогена 
за 1607 годъ.

12) Строитель ДгонисггЧ У въ 1613 году.
13) Архимандритъ ГеннадггЧ /  съ 1620 до 1624 

года.
14) Архимандритъ Дгонисгй 2  въ 1625 и 1626 

годахъ.
15) Архимандритъ Оерапонтъ 1 въ 1627 году.
16) Архимандритъ ДюнисШ 3  въ 1630 и 1631 

годахъ.
17) Архимандритъ Iona 2 въ 1632 году.
18) Архимандритъ В етам и ю  съ 1636 до 1638 

года.
19) Архимандритъ Оерапонтъ 2  въ 1692, умеръ 

по принятш схимы.
20) Архимандритъ Серггй 2  въ 1653 году, въ 

Благов ЬщенскШ монастырь переведенъизъ Макарьево- 
Желтоводскаго.

21) Архимандритъ Пафнутгй съ 1660 до 1679 
года.

22) Архимандритъ 1оасафъ съ 1684 до 1686 
года.

23) Архимандритъ Иринархъ съ 1688 до 1698 
года.

24) Архимандритъ Аарою съ 1698 до 1709 
года.
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25) Архимандритъ Серггй 3, Райскш, съ 1718 
по 1724 годъ. (')

26) Архимандритъ Лаврентгй 1, въ Mip-fc Леон- 
Tin ведоровъ, родился въ 1677 году, былъ д1ако- 
номъ въ Казанскомъ женскомъ монастыр'Ь; посл'й 
вдовства постриженъ въ  монашество 1707 года въ 
Московскомъ Высокопетровскомъ монастыре отъ 
архимандрита Ioaca®a, а во иеромонаха и во архи
мандрита въ АрзамасскШ СпасскШ монастырь пропз- 
веденъ 1717 года митрополитомъ СтеФаномъ Явор- 
скимъ; въ 1724 году переведенъ настоятелемъ въ 
НижегородскШ БлаговЬщенскШ монастырь, гдЬ и 
скончался.

27) Архимандритъ Лаврентгй 2  (Ясинсый) изъ 
1ерод1аконовъ Смоленскаго Аврам1ева монастыря 
опред'Ьленъ пропов-Ьдникомъ Московской Славяно- 
Греко-Латинской академш въ Декабрь 1744 года. 
Въ 1745 году носвященъ во iepoMOHaxa. Въ 1746 1

(1) Изъ двухъ синодиковь мопастырскпхъ въ одиомъ записаны 
следующие архимандриты Благов, монастыря: Малах1я, 
Максвмъ, 1о с в ф ъ , верапонтъ, ГепнадШ, Дюнпсш, 1она, 
Кириллъ, верапонтъ, Cepriii, Aupa.nin, Тнмооей, игуменъ 
Серашонъ. Во второмъ синодике, послЬ Тимооея, сле- 
дуютъ имена Левмя u Hcain, а по сторонамъ приписаны 
архимандриты: ПаФнутШ, 1оасаФЪ 2, Иринархъ, Ааронъ, 
Теорий, НикиФорь Протаиевъ, Cepriii; въ оппси за 1718 
годъ упомиваются бывпйе архимандриты Теорий Зубинъ и 
Нгнапй, Во всехъ этихъ именахъ встречаются новыя про— 
тиву актовъ имена настоятелей — Кирилла, Аврам1я, Ти- 
моеея, Серашова, Левмя, Теория Зубина, Никифора Про- 
Taciena и Игиапя, изъ коихъ НпкиФоръ бы лъ предместни- 
комъ Аарону, хотя неизвестно о годахъ его управлешя.



году произведешь во архимандрита Нижегородскаго 
БлаговЬщенскаго монастыря (*), гд’Ь, вероятно, и 
скончался.

28) Архимандритъ Серггй 4, въ Mipb Степанъ 
Семеновъ, родился въ 1690 году. Изъ вдовыхъ д1а- 
коновъ Алатырскаго KieBo—Николаевскаго женскаго 
монастыря постриженъ въ монашество 17 Декабря 
1731 года въ Духов'Ь монастыр'Ь строителемъ она- 
го 1овомъ Пасмуровымъ; въ 1740 году 15 1юня по- 
священъ Нижегородскимъ енископомъ Гоанномъ Ду- 
бинскимъ во архимандрита Макарьево-Желтоводска- 
го монастыря, а отсюда 14 Августа 1752 года пере- 
веденъ въ БлаговЬщенскШ монастырь.

29) Архимандритъ Меводгй, въ wip-fe Матвей 
Яковлевъ, сынъ священника; родился въ 1723 году 
въ сел'Ь ТатинцЬ Нижегородскаго уЬзда, обучался 
въ Нижегородской семинарш до окончашя философ- 

скаго курса и былъвъ ней учителемъ; въ 1749 году 
14 Декабря постриженъ въ монашество Нижегород
скимъ епископомъ Вешаминомъ Григоровичемъ, а 
21 того же Декабря посвященъ въ крестоваго iepo- 
д!акона; въ  1754 году 30 Декабря преосвященнымъ 
0еоФаномъ произведенъ во деромонаха и посланъ 
нам'Ьстникомъ въ Макарьево-Желтоводскш мона
стырь; въ 1757 году 20 1юня произведенъ во игу
мена Троицкаго Островоезерскаго монастыря, а 27 
Ноября того же года переведенъ также игуменомъ 
въ Казански! Ядринскш монастырь; отсюда въ 1юл1> 1
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(1) Истор. Московской Славяно-Греко -  Латинской Акадеапи, 
С. Смирнова. М. 1855 г.,стр. 213.
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1758 года произведешь во архимандрита Нижегород
с к а я  Благов*щенскаго монастыря, и зд*сь 4 Октя
бря 1760 года скончался.

30) Архимандритъ 1она 3, въ M ip * Иванъ Се- 
меновъ, сынъ пономаря обыденной Спасской церкви, 
родился въ 1715 году въ Нижнемъ Новгород*. Онъ 
былъ свящеиникомъ въ сел* Княгинин* (нын* го- 
родъ) при Богоявленской церкви, а поел* вдовства 
пострижешь въ монашество 9 Января 1745 года въ 
Княгининскомъ Троицкомъ монастыр* строителемъ 
онаго 1еромонахомъ Кирилломъ. Въ 1755 году 27 
Января произведенъ во игумена Пичерской пустыни; 
въ 1758 году 20 Боля архимандритомъ Амвроёева 
Дудина монастыря, а отсюда 25 Ноября 1760 года 
переведенъ настоятелемъ въ Благов*щенскш мона
стырь, изъ котораго 24 Октября 1767 года перем*- 
щенъ въ Богородицей Орансей, а въ 1773 году въ 
Алатырскш ТроицкШ монастырь.

31) Архимандритъ Геннадгй, въ M ip *  ГригорШ 
Ивановъ, родился въ EieB* въ 1729 году. Въ мона
шество пострижешь 1752 года 28 Боля въ Казани 
преосвященнымъ Лукою Конашевичемъ; 1 Августа 
того же года носвященъ во 1ерод1акона, 2 Сентября 
1753 года во iepoMOHaxa, 1754 года во игумена, въ 
Феврал* 1763 года во архимандрита; въ Феврал* 
1766 года переведенъ въ Нижегородскую епарххю 
настоятелемъ Алатырскаго 'Гроицкаго монастыря, а 
въ 1767 году въ НижегородскШ БлаговЬщенскш мо
настырь для надзора за строешемъ и починками въ 
Нижегородской семинарш и для заняпя должности 
ректора. Зд*сь онъ скончался 14 Марта 1770 года.
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Онъ былъ одинъ изъ числа ревностныхъ нро- 
повЬдниковъ Христовой вЬры инородцамъ въ Ка
занской и Нижегородской губершяхъ.

32) Архимандритъ Варлааме, въ лпргЬ ВасилШ 
Михайловъ, изъ крестьянъ села Борисова, Нижего- 
родскаго уЬзда, дворцовой Княгининской волости; 
родился въ 1701 году. Въ монашество постриженъ 
1732 года въ Киягининскомъ Троицкомъ монастырЬ; 
въ ОктябрЬ 1742 года посвященъ епископомъ Ди- 
митр1емъ СЬченовымъ въ крестрваго 1ерод1акона, а 
въ 1743 году въ крестоваго iepoMOHaxa. Въ 1760 
году 25 Ноября произведенъ во архимандрита Оран- 
скаго монастыря, а отсюда въ Декабрь 1770 года 
переведенъ въ Нижегородски БлаговЬщенскш мона
стырь, гдЬ и скончался.

33) Архимандритъ Александре родился въ 1729 
году, поступилъ въ монашество изъ вдовыхъ цер- 
ковниковъ села Зеленцова, Горбатовскаго уЬзда, и 
ностриженъ въ 1757 году въ БлаговЬщеискомъ мо
настырь архимандритомъ онаго Серпемъ. Въ 1759 
году 12 Марта посвященъ во 1ерод1акона, въ 1764 
году во iepoMOHaxa, въ 1766 году переведенъ въ 
арх1ерейскШ домъ крестовымъ 1еромонахомъ, въ 
1767 опредЬленъ здЬсь казначеемъ, а въ 1772 году 
экономомъ. Въ 1774 году 2 Октября произведенъ во 
игумена Саранскаго Петровскаго монастыря, а въ 
1778 году 22 Февраля переведенъ также игуменомъ 
въ Благов^щенскШ монастырь; былъ нЬсколько вре
мени членомъ духовной консисторш и въ 1798 году 
нроизведенъ во архимандрита. Съ 1802 года онъ 
жилъ на покоЬ и скончался 20 Сентября 1810 года
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въ БлаговЪщенскомъ монастырь, гдгЬ и погребенъ 
при входЪ въ соборную БлаговЪщенекую церковь.

34) Архпмандритъ Аристархъ, въ мтрЬ Алек- 
сандръ Ивановичъ Костровъ, родился 1772 года и 
обучался въ Нижегородской семинарш. По оконча- 
нш полнаго курса семинарскихъ наукъ, въ 1792 го
ду опредЪленъ въ той же семинарш помощникомъ 
учителя (репетентомъ) шитики и риторики и учи- 
телемъ грамматическаго класса. Въ 1797 году опре- 
д'Ьленъ свяпденникомъ села Высокаго, а въ 1801 
году иереведенъ къ Предтеченской церкви, что въ 
Благовещенской слободЪ. ПослЪ вдовства иереведенъ 
въ архгерейскш домъ на должность казначея и опре
дЪленъ надзирателемъ семинарш, учителемъ ноэзш 
и Греческаго языка; въ 1804 году постриженъ въ 
монашество, а въ 1805 году опредЪленъ* экономомъ 
apxiepeScKaro дома и преФектомъ семинарш, учите
лемъ всеобщей и церковной исторш и Герменевти
ки. Въ 1808 году сдЪланъ ирисутствующимъ въ ду
ховной консисторга, а въ 1809 году 22 1юея произ
ведешь во архимандрита БлаговЪщенскаго монастыря 
на мЪсто уволеннаго на покой Александра. Въ 1818 
году 19 Августа перемЪщенъ въ настоятеля Москов- 
скаго 3 класснаго Знаменскаго монастыря, а въ 1821 
году иереведенъ настоятелемъ Макарьево-Желтовод- 
скаго монастыря, опред'Ъленъ членомъ Нижегородской 
духовной консисторш и благочиннымъ надъ нЪко- 
торыми монастырями. Скончался 19 Ноября 1843 
года и погребенъ въ Желтоводской обители.

35) Архимандритъ М акарт  родился въ Мос
ковской губернш 1782 года и обучался въ Спасо-Ви-
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оанской семинарш. По окончанш трехълбтняго бо- 
гословскаго курса, онъ о предаешь въ 1811 году 
учителемъ той же семинарш; 1813 года 18 Января 
пострижешь въ монашество и посвященъ во iepoAi- 
акона. Въ 1814 году 27 Января опред'Ьленъ преФек- 
томъ и фил  о софит учителемъ, 21 Февраля посвя
щенъ во iepoMounxa и причисленъ къ собору Тро
ицкой Сероевой Лавры, а 25 Ноября назначенъ 
смотрителемъ Волоколамска™ уЬзднаго училища съ 
должностпо учителя въ высшемъ отд'Ьлеиш. Въ 1816 
году 12 Ноября переведенъ ректоромъ въ Москов
ское Заиконоспасское училище, а въ 1817 году 14 
Февраля въ Московское Спасо-Андрошевское учи
лище съ должностпо учителя высшаго отдЬлешя. 
Въ 1818 году 30 Августа произведешь во архиман
дрита Нижегородскаго Благовещенска™ монастыря 
и вместе съ тЬмъ получилъ должность инспектора 
Нижегородской семинарш и учителя ф и л о с о ф ш , а 
26 Ноября того же года — ректора Нижегородскихъ 
духовныхъ училищъ; въ 1822 году 26 Августа на- 
значеиъ ректоромт. новооткрытаго Печерскаго уЬзд- 
наго училища. Въ 1823 году 18 Октября скончался 
и погребешь въ БлаговгЬщенскомъ монастыре, подлЬ 
архимандрита Александра.

36) Архимандритъ 1оакимъ, въ  Mipfc Яковъ 
Ивановичъ ПогостинскШ, родился въ 1766 году и 
обучался въ Нижегородской семинарш. По оконча- 
нш курса наукъ, въ 1786 году опредЬленъ д1акономъ 
Нижегородской Георпевекой церкви, а въ 1791 году 
священникомъ Симеоновской и вскоре переведенъ къ 
Рождественской церкви, исправляя должности град-

30
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скаго благочиннаго и катихизатора. Въ 1798 году 
опредЬленъ членомъ духовной консистор]'и и оста
вался имъ до самаго о т б ь т я  изъ Нижняго Новго
рода. Въ 1803 году награжденъ скуФьею, пожалованъ 
протогереемъ и, за утверждеше крещеныхъ Татаръ въ 
B'fcp’fe Христовой, награжденъ наперсньшъ крестомъ; 
а въ 1804 году переведенъ прото1ереемъ въ Ниже- 
городскШ Архангельск^ соборъ. Въ 1817 году на
гражденъ камилавкою. КромЬ того, онъ былъ цен- 
зоромъ проповедей, членомъ въ комитете о приви- 
ванш оспы, членомъ Нижегородскаго комитета от- 
д-Ьлешя Русскаго Библейскаго Общества и старшимъ 
членомъ въ духовномъ попечительства. Въ 1824 
году 12 1юня постриженъ въ монашество, 15 1юня 
произведенъ во архимандрита БлаговКоденскаго мона
стыря и съ 1829 года былъ членомъ въ комитете 
о построенш Нижегородскаго каеедральнаго собора. 
Въ 1831 году сопричисленъ къ ордену св. Анны 3-й 
степени. Въ 1833 году переведенъ настоятелемъ въ 
Московскш ЗнаменскШ третьеклассный монастырь, а 
въ 1838 году въ Коломенской Голутвинъ монастырь, 
где и скончался 24 1юля 1846 года.

37) Архимандритъ Платонъ, въ Mipb Петръ 
КазанскШ, родился 1793 года въ Ярославской губер- 
нга и обучался въ тамошней семпнарш, а нотомъ 
въ Московской духовной академш. По окончанш въ 
ней курса, 12 Сентября 1820 года возведенъ на сте
пень магистра и опред'Ьленъ проФессоромъ церков
ной исторш и Французскаго языка въ Ярославской 
семпнарш. В ъ  1822 году произведенъ во священни
ка къ Ярославскому каоедральпому собору. Въ 1823
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году 22 Сентября опред-Ьленъ ректоромъ Ярослав- 
скихъ духовыыхъ училищъ. Въ томъ же году на- 
граждеиъ набедренникомъ, а въ 1824 году 31 Янва
ря скуфьею. Послй вдовства поетупилъ въ монаше
ство и 26 Сентября 1829 года опред4ленъ баккалав- 
ромъ церковной исторш въ Московскую духовную 
академш. Въ 1830 году причисленъ къ штату со- 
борныхъ 1еромоиаховъ Донскаго монастыря, опре- 
д’Ьленъ члеяомъ академической конФеренцш, произ- 
веденъ во архимандрита Дмитровскаго третьеклас- 
спаго Борисогл’Ьбскаго монастыря и баккалавромъ 
богословскихъ наукъ. Въ 1831 году опред'йленъ чле- 
номъ внЬшняго академия ескаго правлешя, инспекто- 
ромъ академш и настоятелемъ Московскаго Знамен- 
скаго монастыря. Въ 1832 году опрсд’Ьленъ вторымъ 
членомъ Московскаго комитета цензуры духовныхъ 
книгъ и ордииарнымъ проФессоромъ историческихъ 
наукъ. Въ 1833 году 1 Апреля переведешь ректо
ромъ Нижегородской семинарш и проФессоромъ бо
гословскихъ наукъ, 28 Апреля опред'Ьленъ настоя
телемъ Б л а г о в 1; щ с н с к а г о монастыря. Въ послйдствш 
переведсяъ настоятелемъ въ Тверской Желтиковъ 
монастырь, гд-Ь пребываетъ и до нышЬ.

38) Архимандритъ Иннокешпт, въ MipT Иванъ 
МатвТевичъ Некрасовъ, родился 1795 года въ Туль
ской губерния и обучался въ тамошней семинарш. 
Въ 1822 году поетупилъ въ Московскую духовную 
академпо, въ 1825 году пострижешь въ монашество 
и рукоположенъ во iepoaiaKOHa. По окончанш акаде- 
мическаго курса наукъ, въ 1826 году 2 Сентября 
возведенъ на степень старшаго кандидата съ пра-
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вомъ на зваше магистра чрезъ два года; 29 Сентя
бря опредЬленъ ректоромъ Боровскихъ духовныхъ 
училшцъ съ должностью учителя; 10 Октября поевя- 
щенъ во херомонаха, а 18 Октября опредЬленъ на- 
мЬстникомъ Боровскаго ПаФнупева первокласснаго 
монастыря. Въ 1829 году награжденъ набедренни- 
комъ и возведенъ на степень магистра. Въ 1830 году 
перемЬщенъ въ  Казанскую семинарт инспекторомъ 
и проФессоромъ церковной исторш и греческаго 
языка, потомъ перем'Ьщенъ на классъ богословскихъ 
наукъ. Въ 1833 году 17 1юня переведенъ ректоромъ 
Нижегородской ссминарш и проФессоромъ богосло- 
т я ;  20 Августа произведешь въ архимандрита Бла- 
говЬщенскаго монастыря; 23 Августа сдЬланъ чле- 
номъ духовной консисторш и цензоромъ пропов'Ь- 
дей наставническихъ. На 1838 годъ вы звать въ С. 
Петербургъ на чреду священнослуженхя и проповеди 
слова Бoжiя. Въ 1842 году 31 Октября уволенъ отъ 
управлешя семинар1ею; въ  1843 году 27 Ноля скон
чался въ управляемомъ имъ монастырь и погребенъ 
у БлаговЬщенскаго собора.

39) Архимандритъ Аполлотй, въ мхрЬ Алексей 
МатвЬевскш, родился 1800 года въ Екатеринослав- 
ской губернш и обучался въ тамошней семинарш. 
Въ 1828 году 8 Генваря опредЬленъ учителемъ выс- 
шаго отдЬлешя въ Херсонскомъ духовномь училищ!;; 
въ 1829 году поступилъ въ Шевскую духовную ака- 
деди’ю, гд!; въ 1832 году 18 Сентября постриженъ въ 
монашество и вскорЬ произведенъ во 1ерод1акона; 
въ 1833 году 12 Сентября посвященъ во {еромонаха, 
возведенъ на степень старшего кандидата и опредЬ-.
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ленъ инспекгоромъ и учителемъ философш  въ Псков
скую семинарш. Въ 1834 году опред^ленъ смотри- 
телемъ Псковскихъ духовныхъ училищъ, награжденъ 
набедренникомъ и сд'Ьланъ цензоромъ проповедей 
сельскихъ свящепниковъ въ Псковскомъ уезде, Въ 
Хюне 1836 года передгЬщенъ на классъ церковной 
исторш и греческаго языка. Въ 1840 году 19 Мая 
произведенъ во архимандрита, а въ 1842 году 31 
Октября переведенъ ректоромъ Нижегородской се
минарш. Въ 1843 году 20 Января опред^лент. чле- 
номъ духовной консистории, а 31 Декабря настоя- 
телемъ Благовещенска™ монастыря. Въ 1844 году 
12 Апреля Всемилостивейше сопричисленъ къ орде
ну св. Анны 2-й степени, а въ 1847 году 12 Мая 
къ ордену св. Владимира 3-й степени. На 1849 годъ 
былъ вызываемъ въ С. Петербургъ на чреду свя- 
щеннослужешя и проповеди Слова Бож1я, а въ 1851 
году переведенъ насгоятелемъ Московскаго Ставро- 
пиыальнаго Симонова монастыря, где пребываетъ и 
доныне.

40) Архимандритъ Оеофилъ (Надеждинъ) ро
дился въ Рязанской губернии и обучался въ тамош
ней семинарш съ 1824 по 1829 годъ. Въ 1829 году 
поступилъ въ С. Петербургскую духовную академпо, 
где 19 Ноября 1831 года постриженъ въ монашество, 
29 Ноября посвященъ во 1ерод1акона, а въ 1833 го
ду 29 Поля во iepoMonaxa. По окончании академиче- 
скаго курса наукъ, въ 1833 году б Октября возве- 
денъ на степень магистра и определенъ въ Волын
скую семинарш инспекторомъ и проФессоромъ по 
классамъ церковной исторш и немецкаго языка.
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Вм'Ьст'Ь съ симъ, съ 16 Генваря 1834 года по 11 
Ноября 1835 года, исправлялъ должность смотрителя 
Острожскихъ духовныхъ училищъ, состоявшихъ при 
семинарш. Въ 1839 году 4 Августа, по открыли 
въ высшсмъ отделенш Волынской семинарш вто- 
раго класса, перем^щенъ проФессоромъ богослов- 
скихъ наукъ. Въ 1840 году 17 Марта возведенъ въ 
санъ архимандрита. Въ 1841 году 30 1юля опред’Ь- 
лснъ ректоромъ Полтавской семинарш и проФессо
ромъ богословскихъ наукъ. Въ 1845 году 24 Апре
ля сопричисленъ къ ордену св. Анны 2-й степени; а 
въ 1848 году 30 Апр1зля пожалованы ему знаки ордена 
св. Анны 2-й степени, И м п е р а т о р с к о ю  короною 
украшенные. Въ 1850 году 3 Апреля перемЬщенъ 
въ Курскую семинарно ректоромъ и проФессоромъ 
богословскихъ наукъ; и былъ какъ въ Полтаве, 
такъ и въ КурскЬ членомъ духовной консисторш и 
цензоромъ проповедей. Съ 20 Декабря 1850 года до 
9 Февраля’ 1852 года состоялъ въ С. Петербург!» на 
чреде священнослужетя и пропов'Ьдашя Слова Бож1я. 
Въ 1851 году 3 Августа переведенъ въ Нижегород
скую семинар™ ректоромъ и проФессоромъ бого
словскихъ наукъ, и вмЬстЬ опредЬленъ настояте- 
лемъ БлаговЬщенскаго монастыря, коимъ управляетъ 
доселе.

Такимъ образомъ, всгЬхъ настоятелей БлаговБ- 
щенскаго монастыря по актамъ и синодикамъ из
вестно доныне только 48, управлявншхъ монасты- 
ремъ въ иродолженш 461 года (1393 — 1854 г.)'.



II. АМВРОСЕЁВЪ НИКОЛАЕВСКШ ДУДИНЪ 

МОНАСТЫРЬ.

OcHOBAHiE МОНАСТЫРЯ.

Амврошевъ НиколаевскШ Дудинъ монастырь на
ходился въ 35 верстахъ отъ Нижняго Новгорода 
вверхъ по течешю рЬьм Оки и прииадлсжалъ къ 
Нижегородскому у'Ьзду. Оставшаяся отъ него Успен
ская церковь съ придЬломъ святителя Николая обра
щена въ приходскую къ селу Подъяблоиову, Горба- 
товскаго у'Ьзда. Основате Дудина монастыря въ точ
ности неизвестно. Объ немъ упоминается въ лЬто- 
иисяхъ въ первый разъ нодъ 1445 годомъ, по слу
чаю освобожден] я великаго князя Басил i я 15 а сил ie- 
вича Темнаго изъ плена. Когда дъякъ князя Дими- 
тр)’я Шемяки, Оедоръ ДубенскШ и мурза Бигичъ 
плыли Окою отъ Мурома къ Нижнему Новгороду, 
тогда услышавъ о свободЬ великаго князя, они 1 Ок
тября возвратились отъ Дудина монастыря въ Му- 
ромъ, гдй Бигичъ взять былъ подъ стражу намЬ- 
стникомъ княземъ Васильемъ Ивановичемъ Оболен- 
скимъ ( ‘). А изъ надписи на Евангелш, писанномъ 1
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(1) Вотъ слова лЪтописи: « ... .  А Оедоръ дьякъ съ Бигичемъ 
въ ту же пору поидоша пзъ Мурома судномъ, а кови от- 
пустиша берегомь: Андрею же прпшедшу противь Ива
нова села Киселева, межъ Новагорода и Мурома, и срЬте 
ту Плитку Образцова, съ коими съ Бигичевьшн и съ Ое- 
доровыми, и сказавъ имъ, что князь великш отнущенъ; 
они же, вернувщеся оттолЬ, перенята Оедора подъ Дуди-



на иергамсн-fc и принадлежавшем!. Дудину монастырю, 
но теперь находящемся въ ризницЬ Нижегородскаго 
каоедральнаго собора, видно, что въ 1408 году Ду- 
динъ монастырь былъ уже устроенъ и им'Ьлъ у себя 
настоятелемъ игумена. (*)

Такимъ образомъ, основаше Дудина монастыря 
можно относить къ X IV  в-Ьку, когда устроены были 
въ самомъ Нижнемъ Новгород^ монастыри: Печер- 
скш, Благов'ЬщенскШ и ЗачатейскШ. Что касается 
до наименованш монастыря, то они объясняются 
нисколько нредашемъ. Амврошевымъ онъ назваиъ 
отъ имени его основателя или перваго строителя 
Амврошя, Николаевскимъ— отъ явленной чудотворной 
иконы св. Николая чудотворца, которая обрЬтена 
на берегу р. Оки, гд^ въ честь обр’Ьтешя построенъ 
и самый монастырь. Назваше же Дудина можно объ
яснить близостда его къ селу Дуденеву, въ кото- 
ромъ, кажется, жили помЬщики Дуденевы, содМ- 
ствовавппе построение монастыря.

ВлАДЪ^Я МОНАСТЫРЯ.

Окруженный лесами, лугами и рыбными ловля
ми, Дудинъ монастырь владЬлъ ими съ самаго сво-
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нымъ м он асты рем ъ , а онъ пловетъ съ Бигичемъ Окою.......
И князь Василей Ивановичъ Оболенской изьшалъ Бигича 
и оковалъ, а князь Дмигрш, слышавъто, б-бжа къ Угличю; 
а князь велимй пойде къ Муром; и къ Володимерю ц на 
Дмитр1евъ день пршде въ Переславль..." Ист. Р. Г. Ка- 
рамз. изд. Ейнерлинга къ Т. V нрнмЪч. 329.

(I) Объ этой надписи см. выше при описанш Ннжег. каеедр. 
собора.
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его основашя. Изъ описи царскихъ грамогъ, хра
нившихся въ немъ до его упразднения (1764 г.), и 
отосланныхъ въ Коллепю Экономш, видно , что  в ъ  

числе 67 монастырскихъ актовъ были грамоты: 
царя 1оанна Васильевича Грознаго 1560 года о де
ревне Ченцов’Ь; три грамоты царя Оеодора 1оанно- 
вича 1585 года о деревняхъ ПольцЬ, Семихахъ и 
рыбныхъ ловляхъ по ОкЬ и озерамъ съ урочи
щами; двЬ грамоты 1586 года, изъ коихъ одна не- 
судимая, а другая о Балахнинской варнице; три гра
моты Лже-Димитр1я о Скоробогаговской пустоши, о 
Гнилицкой мельниц!) и о Балахнинской варницЬ; двЬ 
грамоты царя Васйл1я Гоанновича Шуйскаго 1606 
года, изъ коихъ одна становая большая на всю мо
настырскую вотчину, а другая ободпая на Нижегород
скую монастырскую вотчину со всЬми ея угодьями; 
десять грамотъ царя Михаила беодоровича, изъ ко
ихъ две 1614 года о деревне Кишенской, двЬ 1615 
года о дровахъ для варницы, одна 1626 года о са
мой варницЬ вь БалахнЬ, одна 1630 года о Скоро- 
богатовской волости, одна 1634 года тоже о вар
ницЬ, одна 1639 года на Балахиу о соли, две 1639 
и 1641 годовъ о Скоробогатовекой пустоши и одна 
въ томъ же 1641 году о церковной дани; три грамоты 
царя АлексЬя Михайловича, изъ коихъ двЬ несуди- 
мыя 1648 г. и одна о крестьянахъ дворцовой волости 
1653 г.; одна грамота царя 0еодора Алексеевича 
1681 г. о пром'ЬнЬ монастырской земли въ Алатыр- 
скомъ уЬзд'Ь съ пом'Ьщикомъ Баплинымъ; одна 
грамота царей 1оанна и Петра Алексеевичей и ца
ревны Софш  Алексеевны 1688 года послушная

31
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крестьяиамъ деревни БалЬева и двЬ грамоты царей 
Ioauna и Петра АлексЬевичей 1690 и 1691 годовъ 
на землю, сонные покосы и лЬсныя угодья, принад- 
лежавнпя къ монастырскому селу Никольскому Выла 
тожъ въ Ядриаскомъ уЬздЬ; одна грамота Петра Ве- 
лпкаго 1697 года на рыбпыя ловли и сЬнные поко
сы, на вымешенную землю и крестьянъ въ деревнЬ 
БалЬевЬ.

КромЬ этихъ царскихъ грамотъ, Дудинъ мона
стырь им'Ьлъ грамоты на свои владЬшя отъ n aT p i

a p x a  1ова 1602 года, отъ n a T p ia p x a  Филарета Ники
тича 1620 года на деревню Тредворцы, а 1626 года 
о волости Скоробогатовской, и отъ naTpiapxa АдрЬ 
ана 1691 года о владении прочиненными угодьями 
въ деревнЬ БалЬевЬ, Алатырскаго уЬзда.

По этимъ грамотамъ, къ Дудину монастырю, 
но второй ревизш, принадлежали пзъ подъмона- 
стырской вотчины въ селЬ Подъяблономъ мужескаго 
полу 51 душа и въ слободкЬ ТетерюгииЬ 15 душъ, 
владЬвпйе пахатною землею на 116 четвертей въ 
кая:дочь полЬ и сонными покосами на 100 копенъ, 
въ деревий КаликЬ на 121 душу въ каждомъ полЬ 
150 четв. пахатной земли, въ деревнЬ ПодсосЬ на 
60 душъ 77 четв. и 30 копенъ сЬна, въ деревнЬ 
ЧенцовЬ на 54 души 80 четв., въ дерев. СлядневЬ 
на 56 душъ 102 четв., въ деревн-Ь ШварихЬ на 54 
души 62 четв. съ осминою и 20 копенъ сЬна, въ 
деревн-Ь Дубенкахъ на 104 души 82 четв., въ дереви'Ь 
ТрестьянЬ на 79 душъ 142 четв., въ деревнЬ Жолни- 
нгЬ на 194 души 60 четв. и 180 копенъ сЬна. И зъ 
оброчныхъ деревень, въ Кишн-Ь па 20 душъ при-
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надлежало 84 четв. оъ осминою, 100 копенъ сЬна и 
10 десятинъ мелкаго лЬсу, въ селЬ Троицкомъ на 31 
душу 33 четв. и 50 копенъ сЬна, въ деревнЬ Пирош- 
ков-Ь съ деревнею Высоковымъ 87 четв. КромЬ того, 
въ сел'Ь Подъяблономъ на 43 души монастырскихъ 
служителей было 47 четв. Всего въ Нижегородскомъ 
у'Ьзд'Ь за Дудинымъ монастыремъ, по второй ревизш, 
считалось мужескаго пола 940 душъ, при коихъ зем
ли пахатеой съ перелогами и лЬсиою порослью 1,176 
четв. сч> осминою, сЬна 6331 копна и 775 сажень, 
не показанныхъ по писцовымъ книгамъ; дровянаго 
лЬсу въ длину на 10, въ ширину на 6 верстъ. Вч> 
Ядрынскомъ у'Ьзд'Ь, въ сел Ь Никольскомъ, Выла тожъ, 
на 210 душъ оброчныхъ принадлежало 299 четв. 150 
копенъ сЬна и лЬсу на 2 версты въ длину и па 1~ 
въ ширину. Въ Алатырскомъ у ЬздЬ въ дер. БалЬевЬ 
на 156 душъ 203 четв. и нЬеколько с-Ьнныхъ покосовъ.

ВсЬхъ крестьяне за Дудинымъ монастыремъ 
считалось по первой ревизии 1201 душа, а но вто
рой 1306 душъ. (’) Изъ нихъ половина определены 
были въ Коллепю Экой ом in, а половина оставались 
за мопастыремъ. Въ числЬ ихъ 326 находились на 
пашиЬ и на мопастырской работЬ, а остальные на 
рублевомъ оброкЬ. При монастырскихъ и заопре- 
дЬлевныхъ въ Коллег 1Ю Экоиомш находилось въ каж- 
домъ изъ'двухъ полей по 1678 копенъ. Для самаго 
же монастыря пахатной земли оставалось въ поле 
по 331 четв, съ осминою, сЬна 1275 копенъ, убп- 1

(1) Вь 1764 году считалось за монастыремъ 1296 душъ. Ист. 
1’осо. Iepapx. ч. IV. стр. 6S-
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раемыхъ монастырскими крестьянами. У монастыря 
была также жалованная земля во Владим1рскомъ 
уЬздгЬ 3685 саженъ пустоши, отдаваемой въ наймы 
въ годъ по 8 рублей. Кром-fe того монастырю при
надлежали три озера на Ломовомъ островЬ, одна 
гоня на нагорной сторон'Ь при Студеномъ ВрагЬ, на 
луговой сторошЬ, противъ острова Ломова, озеро Сад
ки, въ лугу Васильевскомъ озеро Западное, на лу
говой же сторонЬ противъ Кичкина песку заводь 
Осоведъ, заводь Коняево и ниже ея КозШ песокъ, 
заводь Говеница, два устья Кривой рЬки при впа- 
деши въ Оку, на нагорной сторонЬ воды Дмшуиев- 
сшя, на луговой сторонЬ рЬчки Ржавка и Суторая, 
озера-Бабушкино и Становое, на ОкЬ песокъ Ржав- 
ской съ рыбными ловлями противъ него. За владЪ- 
ше всЬми сими рыбными ловлями Дудинъ монастырь 
платилъ въ губернскую канцелярш въ годъ по 41р. 
98 коп. съ четыо; а съ 1749 года изъ приплод наго 
хлЬба плагплъ 20-ю додю па содержание Нижегород
ской Семинарш. (’) Сверхъ всего этого монастырю 
принадлежала въ Балахн!» соленая варница, сгорЬвшая 
въ 1618 году, но послЬ того возобновленная. (s)

3 Д А н i я , п р и н а д л е ж а в ш а я  м о н а с т ы р ю  и

ОСТАВПИЯСЯ ОТЪ НЕГО ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ.

Каыя были здашя въ Дудиномъ монастыр-fe, 
при первоначальномъ его устройств-fe, свЬдЬнш не

(1} Сп-ЬдЬ.ля о всЬхъ влад-Ъшяхъ монастыря взяты изъ бумагъ 
Вижег. ковсист. архива.

(2) Это видно изъ сотныхъ грамотъ города Балахвы за 1618 
я 1628 годы.



— 245 —

сохранилось. Известно только, что въ немъ была 
деревянная церковь во имя св. Николая чудотворца.

Въ 1677 году построена и освящена въ мона
стырь каменная, называвшаяся соборною, Успенская 
церковь, какъ видно изъ надписи на храмовой ико- 
нЬ, присланной отъ naTpiapxa 1оакима, «185 (1677) 
года Февраля во 2 день, благословеше святЬйшаго 
Гоакима, патриарха Московскаго и всея Россш, на 
основаше церкви каменныя Успешя пресвятыя Бого
родицы, при игуменЬ ЕвоимгЬ съ 6paTieio.» ВмЬстЬ съ 
построен1емъ Успенской церкви устроенъ въ ней и 
каменный теплый придЬлъ во имя св. Николая чу
дотворца, которые и остаются доныне въ цЬлости. 
Въ длину Успенская церковь простирается на 5 са
жень, 3 четверти аршина, въ ширину также на 5 са
жень и 1 аршинъ съ четвертью; алтарь длиною 
въ 2 сажени, а придЬлъ въ 6 сажень съ небсль- 
шимъ. Въ прошломъ столЬтш была еще надъ святы
ми вратами холодная церковь въ честь Владимхрсыя 
иконы Бoжiя Матери; но теперь этой церкви уже 
нЬтъ. Каменная колокольня устроена въ концЬ XV I 
вЬка, какъ то видно изъ надписи, высЬченной на стЬнЬ 
ея съ восточной стороны: «ЛЬта (1593) году до
строена колокольня при игумене EB<»iMie.»

Въ церквахъ монастырскихъ прежде находились 
довольно замечательный вещи; но нЬкоторыя изъ 
нпхъ утратились, а другая взяты въ ризницу Ниже- 
городскаго каоедральнаго собора, по упразднеши мо
настыря. Изъ числа оставшихся въ Подъяблонов- 
ской церкви монастырскихъ вещей замечательны 
слЬдуюшдя:
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Я в л е н н а  л  и к о н а  с в я т и т е л я  Н и к о л а я  ч у д о 

т в о р ц а , служащая памятникомъ основания самаго 
монастыря. Въ описи за 1764 годъ объ этой иконй 
сказано: «Образъ Николая чудотворца явленный что 
на основан1е монастыря, въ окладЬ кованомъ; на немъ 
в Ьнецъ серебряной позолоченъ, въ В’Ьнц’Ь три камня, 
два зеленые и одинъ красной простые, и на томъ 
образ!; крестъ раковой, обложенъ серебромъ.»

И к о н а  У с п е н и я  Бож1л М а т е р и , присланная, 
какъ сказано было выше, отъ naTpiapxa 1оакпма въ 
1677 году. Величиною она въ длину 7, а въ шири
ну 6 вершковъ. Прежде была безъ ризы, а теперь 
въ серебряной ризЬ съ позолотою, чеканной ра
боты .

Е в а н г е .п е  напрестольное полудестевое, печа
танное в ъ , МосквЬ 7162 (1654) года 21 Марта, съ 
надписью: «ЛгЬта 7165 (1657) го мца Тюня въ 4-й 
день дахъ ciio книгу бояринской сынъ Никита Ива- 
новичъ ОдоевскШ Словенской пустыни что на Аке 
рЬк'Ь подъ Павловьшъ пресвятые Богородицы Вла
димирские Сгретение 1коны по своихъ родитедехъ.» 
Изъ этого видно, что Еванге.пе cic приложено было 
въ Оранскую Богородицкую пустынь, называвшуюся 
Словенскою и находящуюся въ Нижегородском^. 
у-Ьзд'Ь. Не известно, какимъ образомъ оно перешло 
въ Амврошевъ Дудинъ монастырь.

Е в а н г е л 1 е  напрестольное полудестевое, печа
танное въ Москв'Ь 7171 (1663) года, съ надписью: 
«Л/Ьта 7180 (1672) Августа въ 29 день даль сию кни
гу Еванге.пе оболочено иатриаршъ бояринъ Мики- 
еоръ Михайловича Беклемишевъ впатр1аршъ Домо-
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вой Амбросиевъ Дудинъ монастырь, да снсю ист, 
далъ на ризы камку Кизилбашьскую травчатую тоя 
обители при игумене Евфимие по свопхъ родите- 
лехъ, а Евангелисты на сие Евглие положены мо
настырские строение игумена Герасима.»

Е вангелсе напрестольное нолудестевое, печатан
ное въ МоеквГ, 7186 (1678) года, съ надписью: «Л"йта 
7189 (1681) Генваря въ 24 день, по указу велпкаго 
господина свягййшаго 1оакима, naTpiapxa Москов- 
скаго и всеа Р у с т , дано cie ЕвЕие нанрстольное по 
обрйзу золочено вдоскахъ безоболоки Нижегороцкого 
у йзда Его свягййшаго патриарха вдомовой Амброыевъ 
НиколаевскШ мнтрь впоминовете дши по умершемъ 
подъячемъ Иванй Мийинй и евожъ Иваповон женй, 
того монастыря npi игуменй Евоимгй. »

Е в а н г е .Л е  у ч и т е л ь н о е , печатанное «3  стой 
Великой чудотворно!» Лавры Печерской Шевско-й 
року ду^з (1637), шдикта, е. Августа ке, Д на.»;

На псрвомъ листй сего Евангелс'я: «Святаго отца 
нашего Калиста архиепископа Константинопольскаго 
и вселенскаго патрсарха». «Наука въ нед'йлю провоз- 
вйстную о мытнику и Фарисеи. Еванге.Ее отъ Луки 
глава 18, зачало 89.»

«Два человйки въшли въ церковъ помолитися, 
единъ Фарисей, а другш мытникъ: Фарисей теды
ставши, такъ ся въ себй молилъ: Боже, дякую тоб-Ь, 
же не естемъ таковый, яковии суть иншгй люде, 
драпйжппцы, несправедливый, чужоложницы, або- 
тежъ якъ и сей мытникъ. Два разы пощу въ тыдни: 
десятину даю з всего штоколвекмай. А мытникъ 
оподаль стоячи, не хотйлъ и очей поднести на небо:
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але билъ перси своЕ мовячи: Боже милостивъ будь 
мнЕ грЕщному; Поведаю вамъ, отишелъ сей до дому 
своего усправедлпвенъ над оного. Поневажъ кождый 
которыйся вывышшаетъ, будетъ понижонъ: а кото
рый себе понижаетъ, будетъ вывышшонъ.»

На этомъ Евангелш внизу одного листа есть 
следующая надпись: «Мелетш Красносельски иодаяще 
Евл^е......  (далЕе оторванъ у листа уголъ).

Е в а н г е л 1е  в о с к р е с н о е  т о л к о в о е , печатанное 
въ KieeE, съ следующею по листамъ надписью: «ЛЕта 
7171 (1662) года Октоврия въ 19 день на паметь 
стаго пророка 1оиля приложнлъ сию книгу поучения 
отъ стаго Евангелия и отъ многихъ Бжественныхъ 
писанй иже во стыхъ отца нгаего 1оанна Златоуста- 
го вдомъ пречтые Бцы чётна1* и славнаго ея Успния 
и велика' чудотвоца Николая Мирлгкнхъ чудотворна 
Нижева Новаграда патриарша Домова' БлаговЕскаго 
мнтря Архимадри" ПаФнотия по своихъ родителехъ 
при iryneHe Герасиме да при строителе старце Тарасе 
збратиею; и намъ игумену Герасиму да строителю 
старцу Тарасию збратиею Архпмарита П эфнотия  за 
cm ево вклал всоборне и вкелейе Бга молит, а роди
тели ево всенадики написать влитеноио1 и впоя 
стЕно', а хто сию книгу Евангилие из дому престые 
Бца от цркви отлучит анаоема да будетъ.

Н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ  сребропозлащенный 
съ 23 частями святыхъ мощей, построенный и по
жертвованный 5 Марта 1707 года стольникомъ Тимо- 
оеемъ Богданомъ Ерастовымъ Новиковымъ.

Наконецъ окрашенный темнозеленою краской де
ревянный АРХИМАПДРИЧ1Й ПОСОХЪ И КРЕСЛА ДЕРЕ-
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вянныя старинной работы, обтяиутыя кожею и окра- 
шеиныя также темнозеленою краской.

Къ числу достойныхъ замЬчашя предметовъ при- 
надлеяштъ такяге рукопись объ исцЬленш отъявленной 
монастырской иконы св. Николая чудотворца. Исц'Ь- 
леше получено крестьяниномъ Курмышскаго уЬзда 
деревни Ржащева Петромъ Алекс'Ьевымъ и сыномъ 
его 0еодоромъ, которые въ 1755 году 16 1юня, при 
архимандритЬ АаронЬ, приходили въ монастырь для 
молебпаго благодарственнаго пЬшя предъ явленнымъ 
образомъ. Были ли преяеде и послЬ того чудеса отъ 
иконы, не известно. Но икона, какъ издавна призна
валась, такъ и теперь признается не только явлен
ною, но вмЬст1> и чудотворною.

Что касается до надворнаго монастырскаго строе- 
шя, то оно въ прошломъ столГтш состояло изъ ка- 
мепныхъ архимандричьихъ келлш, подъ одну крышу 
съ кладовою, келарскою, хлЬбнею и поварнею, изъ 
трехъ каменныхъ выходовъ съ четырмя падъ ними 
келлдями, изъ двухъ братскихъ двойныхъ пятимЬст- 
ныхъ келлш и еще двухъ келлш, двухъ ледниковъ 
бревенчатыхъ, каменной монастырской ограды тол
щиною въ IV , аршина, вышиною въ 4 аршина, а 
длиною, кромЗз каменнаго келейнаго строетя, въ  103 
сажени. ВнЬ монастыря были разныя монастырсыя 
службы. Н'Ькоторыя изъ нихъ и преимущественно 
деревянныя, по распоряжение преосвященнаго В е та-  
мина Григоровича, перенесены были въ НижнШ 
Новгородъ (1753 г.), еще до упразднетя монастыря, 
а друпя проданы посл’Ь упразднетя или разруши
лись отъ ветхости.

32
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Къ Дудину монастырю принадлежали н'Ькоторыя 
строешя и въ самомъ Нижнемъ Новгороде. По сот
кой грамоте, составленной при царЬ Михаиле 0ео- 
дорович’Ь въ 1630 году, въ Нижегородскомъ кремле 
быль «дворъ Амвроыева Дудина монастыря; а на 
дворе церковь Зачат1я св. 1оанна Предтечи деревян
ная на подклЬтехъ съ папертью вокругъ нея; а цер
ковь и въ церкви образы и всякое церковное строе- 
т е  и колокола и на двор-Ь келья и городьба — строе- 
Hie того монастыря.» Невдалеке отъ этого места 
былъ еще дворъ Дудина монастыря для пргЬзда кресть- 
янъ. ВнЬ кремля, подле городовой стены, — дворъ 
также Дудина монастыря и лавки его же у Дмитрь- 
евскихъ воротъ, мерою въ двЬ сажени. Четвертый 
дворъ монастырскШ, съ садомъ, былъ у стараго 
Острогу у Варварскихъ воротъ; а близъ гостиннаго 
двора были монастырсыя его лавки и анбаръ (*).

У н р а в л е ш е  и  с о д е р ж а ш е  м о и а с т ы р я .-

Амвроыевъ Дудинъ монастырь, во все почти 
время своего существовашя, управляемъ былъ игу
менами; только въ црошломъ столЬтш между настоя
телями его встречаются архимандриты. Изъ числа 
управлявшихъ Дудинымъ монастыремъ известны:

1) Амвросгй, по предашю, былъ первый строи
тель Амвроыева Дудина монастыря.

2) Игуменъ Серггй упоминается въ 1408 году. 1

(1) Сотная грамота Нишпиго Новгорода, составл. вь1630 году, 
стр. 21, 68 и 103, у Няжег. купца Коптева.
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3) Игуменъ Макаргй упоминается въ 1552 и 
1555 годахъ. (')

4) Игуменъ Лвраамгй 4 упоминается въ 1560 
году.

5) Игуменъ Михаиле упоминается въ 1585 и 
1586 годахъ.

6) Игуменъ Еввимгй, родомъ изъ Нижняго 
Новгорода, въ первый разъ управлялъ монастыремъ 
съ 1593 до 1596 года, или по крайней Mfepb упоми
нается въ эти только два года. Въ 1593 году, при 
немъ была достроена ньгаЬшняя каменная колокольня; 
а въ 1596 году 21 Ноня онъ, вмЬстЬ съ архимандри- 
томъ Нижегородскаго Печерскаго монастыря ТриФО- 
номъ, свидЬтельствовалъ мощи схимника ГоасаФа, 
найденныя нетленными, по разрушенш прежняго 
Печерскаго монастыря близъ Нижняго Новгорода. (*) 
После того, имя Евоим1я делается изв’Ьстнымъ съ 
1610 года. Въ этомъ году онъ, будучи уже архи- 
мандритомъ Московскаго Новоспасскаго монастыря, 
сопутствовалъ Филарету Никитичу и Авраамио Па- 
лицыну подъ Смоленскъ, въ посольстве отъ naT p iapxa  
Гермогена и бояръ къ Польскому королю Сигиз- 
мунду III объ избранш Владислава на ВсероссШсмЗ 
нрестолъ. Только Евоимш и Палицынъ, по настоя- 
н ш  Польскаго короля, отправились въ Москву отдель
но отъ прочихъ для того, чтобы привести Москов- 1 2

(1) Правая грамота даиа Дудину монастырю 12 Феврали 1555 
года при игумепЬ Макарш. Сиисокъ съ нея въ Румянцов- 
скомъ МузеумЬ, по описание Востокова JV? 53, стр. 84.

(2) Древв. Росс. Внв.поо. ч. XV11I, стр. 86.
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скихъ людей къ крестному целованш на королевское 
имя. (') Хотя они, но свидетельству грамотъ, были 
осыпаны дарами отъ Сигизмунда; но, проникнувъ 
коварство Поляковъ, пребыли верными своему оте
честву, и не исполнили въ Москве поручешя коро
ля. После того, Евоимш въ 1612 году на Крути- 
цахъ подписался подъ грамотою князя Д. М. По- 
жарскаго: «отстоять Москву или положить за нее 
животъ». (2) Но въ  1613 году, вероятно, за само- 
вольныя сношешя съ королемъ Польскимъ и разно- 
глаше съ прочими послами, онъ переведенъ изъ Но- 
воспасскаго монастыря настоятелемъ въ прежнШ Ду- 
динъ монастырь. (а) В ъ  1615 году онъ приказалъ, 
по духовной записи, отдать въ Нижегородецш Пе- 
черскШ монастырь лавку въ Нижнемъ въ ветошном ь 
ряду на поминъ своей души, что и исполнили род
ственники его черный попъ Сергей и белый попъ 
1оакимъ ведотовъ, какъ видно изъ актовъ Печер- 
скаго монастыря.

7 ) Игум енъ Пафпутгй упоминается въ 1617 году. 
При немъ дана грамота 5 Апреля 1617 года на осво- 
бождеше причта Троицкой церкви въ монастырской 
отчинЬ Монастырке отъ всякихъ сборовъ, сверхъ 
патр1аршей дачи. (") 1

(1) Царств, царя Михаила беодоровича, соч. Берга; 1S32 
года.

(2) Co6panie Государ. грам. и догов., ч. IV .
(3) Акты Археогр. Экслед., III, 70.
(4) Описаше рукописей Румянц. Музеума, Востокова, л г  33, 

стр. 86.
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8) Игуменъ Iona 1 упоминается съ 1620 по 
1633 годъ.

9) Игуменъ Герасим* упоминается въ 1663 году 
вм^зстЬ съ строителемъ старцемъ Тарашемъ.

10) Игуменъ Еввилпй 2 упоминается съ 1672 
по 1683 годъ.

11) Игуменъ ГеоргШ упоминается съ 1688 по 
1693 годъ.

12) Игуменъ Авраамгй 2 упоминается въ 1697 
и 1698 годахъ.

13) Игуменъ НектарШ  упоминается въ 1703 
году.

14) Игуменъ Серапгонъ упоминается въ 1709 
году.

15) Игуменъ 1осифъ упоминается въ 1722 году.
16) Игуменъ Аарон* 4 переведенъ въ  Дудинъ 

монастырь 1749 года, по определен]'ю члена св. Cv- 
нода, Московскаго арх1епископа Платона.

17) Игуменъ Паляадгй (Юрьевъ) родился 1721 
года Нижегородской губернш въ селЬ Дуденев-Ь 
(нын!з Горбатовскаго у-йзда) и въ крещении нареченъ 
Павломъ. По окончании преподаваемаго въ то время 
учешя въ Нижегородской семинарш, Павелъ Алек- 
сйевъ поступилъ въ духовное зваше. Какъ способ
ный къ проповйдашю Слова Бож1я, онъ вскорйпро- 
изведенъ во священника Нижегородскаго каеедраль- 
наго собора; а при епископЬ Вешаминй Григоро- 
вичЬ сдЬланъ вмйстй и ключаремъ соборнымъ. Посл Ь 
вдовства, священникъ Павелъ АлексЬевъ возъимЬлъ 
намйрете постричься въ монашество. Въ 1751 году 
4 Августа онъ постриженъ былъ въ Нижегородскомъ
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Печерскомъ монастырь отъ самаго нреосвященнаго 
Вешамина и переименованъ Паллад1емъ. Спустя 10 
дней по постриясенш, 14 Августа, ПалладШ произве
ден!. во игумена Нижегородскаго Ивановскаго мона
стыря, находившегося въ самомъ Нижнемъ Новго- 
родЬ и принадлежавшаго къ apxiepeficKOMy дому. 
Въ томъ же 1751 году 30 Ноября, преосвященнымъ 
Вешаминомъ онъ переведенъ въ сгнодальный Амвро- 
шевъ Дудинъ монастырь и управлять имъ около 
двухъ л'Ьтъ. Въ 1753 году 15 Августа, ПалладШ изъ 
игуменовъ произведенъ во архимандрита Нижегород
скаго Печерскаго монастыря, по распоряженш епи
скопа ОеоФана Чарнуцкаго. Въ 1758 году 18 1юня, 
ПалладШ изъ Печерскихъ архимандриговъ хирото- 
нисанъ во епископа Рязанскаго и Муромскаго на 
м^сто Димитр1я Сеченова. Во время унравлешя Ря
занскою e n a p x i e i o ,  онъ былъ опредЬленъ членомъ 
Московской Онодальной Конторы. Въ 1764 году ему 
велЬно именоваться Рязанскимъ и Шацкимъ. При 
немъ въ Рязанской семинарш съ 1765 года введено 
преподаваше ариеметики и геомегрш, съ 1766 года 
преподаваше еврейскаго языка, а съ 1767 года учре
ждена школа богословги. Заботясь о распространении 
духовнаго просв-Ьщешя въ своей епархш, ПалладШ 
и самъ говорилъ поучешя и занимался учеными 
трудами. Изъ сочиненШ его напечатаны въ 1763 
году въ трехъ частяхъ въ листъ, П о у ч и т е л ь н ы я  

с л о в  д, говоренныя имъ въ высокоторжественные дни, 
въ некоторые Господсые и Богородичные праздники 
и на друпя случаи; къ нимъ прибавленъ собствен
ный его переводъ двухъ словъ Златоустаго. Имъ же
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собрана В с е о б щ а я  х р о н о л о г 1я , напечатанная въ 
МосквЬ 1770 года въ листъ. Въ 1771 году, во время 
моровоЁ язвы, преосвященный Палладш и своимъ 
прим'Ьромъ и советами содМствовалъ ея прекраще
ние. ПоелЬ 20 л’Ьтняго управлешя enapxiefi, Палла- 
д1й просился на покой въ НижегородскШ Печерскш 
монастырь, и въ 1778 году 28 Марта уволенъ съ 
пеншею и съ управлешемъ онымъ. Въ сан-Ь епи
скопа, Палладш управлялъ монастыремъ еще 11 Л'Ьтъ, 
получая въ это время пенсш съ жалованьемъ въ 
годъ болЬе 1000 рублей. Въ послЬдше годы управ
ления, онъ страдалъ отъ параличной болезни, и по
лагался бол-fee на приказъ Печерскаго монастыря, 
состоявший изъ старшей братш. Книги изъ собствен
ной его библштеки достались племяннику его ассес- 
сору Юрьеву. Онъ скончался 2 Декабря 1789 года и 
погребенъ нреосвященнымъ Дамаскинымъ Рудневымъ 
въ больничной Печерскаго монастыря церкви препо- 
добнаго Maitapia, за правымъ клиросомъ. КромЬ 
такъ вазываемаго Палладгевскаго корпуса, строен- 
наго во время Паллад1ева управлешя монастыремъ, 
отъ него остались вклады въ ПечерскШ монастырь: 
серебряные сосуды, ризы, ц'Ьлый кругъ церковныхъ 
книгъ и большое на АлександрШской бумаг!: оклад
ное Евангел1е съ собственноручною его подписью 
на первомъ листЪ: Въ Печерскгй монастырь оное. 
Онъ оставилъ послЬ себя зав'Ьщаше, которое писалъ 
предъ самою своею смертью. (') 1

(1) Истор. Словар. о писат. дух. чипа м. Евгешя, т. 2, стр. 
149, Дополнение взято изъ буиагъ Нижет. Консист . архива.
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18) Архнмандритъ Ааронъ 2 упоминается съ 
1753 по 1755 годъ: при немъ совершилось чудесное ис- 
ц Ьлете отъ явленной иконы св. Николая чудотворца.

19) Архнмандритъ Iona 2, изъ вдовыхъ свя- 
щенниковъ, управлялъ монастыремъ съ 20 1юля 
1758 года до 25 Ноября 1760 года. Объ немъ было 
сказано при описанш Нижегородскаго Благов'Ьщен- 
скаго монастыря.

20) Архнмандритъ ТрифилШ, въ Mip-fe ТроФимъ 
ТимоФеевъ, родился въ 1718 году. Родители его бы
ли посадсые люди города НЬжина. Образоваше свое 
онъ получила, подъ руководствомъ Смоленскаго пре- 
освященнаго Гедеона. По окоичаши Семинарскаго 
курса нэукъ, ТроФимъ ТимоФеевъ вызванъ былъ 
Нижегородскимъ епископомъ 1оанпомъ Дубинскимъ 
въ НижнШ Новгородъ, гдгЬ въ продолженш се
ми лктъ былъ учителемъ и проповЬдникомъ; а 
въ  1744 году 18 Марта, постриженъ въ монашество 
преосвященнымъ Димитр1емъ Скченовымъ. Изъ Ниж- 
няговъ1748 году ТриФилШ вызванъ былъ Вятскимъ 
епископомъ Антотемъ и опредЬленъ въ городЬ 
ХлыновЬ учителемъ и проповЬдникомъ, а чрезъ три 
съ половиною года посвяпденъ имъ во iepoMOHaxa. 
По возвращенш въ НижнШ Новгородъ, онъ отъ пре- 
освященпаго Всшамина Григоровича опредЬленъ на- 
м-Ьстникомъ Макарьево-Желтоводскаго монастыря, 
откуда въ 1760 году 4 1юля^ преосвященнымъ 0ео- 
фэномъ произведенъ во архимандрита Богородицкаго 
Ораискаго монастыря, и вскоре переведенъ настоя- 
телемъ въ Дудинъ монастырь, гдк и скончался въ 
Сентябрь 1763 года.



21) Архимандритъ Савва, въ Mipb Герасимъ 
Даниловъ, родился въ 1692 году и былъ священни- 
комъ при Нижегородской Николаевской церкви на 
верхнемъ посадЬ. ПослЬ вдовства, въ 1744 году по- 
стриженъ въ монашество отъ преосвященнаго Ди- 
митр1я СЬченова и жил ь въ Печерскомъ монастырь 
до 1746 года, когда иосвшцеиъ во игумена домоваго 
Иваиовскаго монастыря. Въ 1763 году 26 Октября, 
изъ игуменовъ онъ произведенъ во архимандрита 
Дудина монастыря на мЬсто умершаго ТриФил1я; а 
по упраздпенш монастыря сего, въ 1764 году, пере- 
веденъ въ НижегородскШ ПечерскШ монастырь въ 
число братства.

Въ Амврошевомъ Дудиномъ монастыр'Ь всей 
братш было отъ 15 до 30 человЬкъ. Изъ нихъ, въ 
первой половииЬ прошлаго столЬтая, положено было 
въ годъ игумену денежной и хлЬбной разнаго рода 
руги по 10 рублей и по 12 четвертей, казначею по 
5 рубл. и по 8 четв., простымъ монахамъ по 3 
рубли 50 к. и по 6 четв., прислужникамъ по 2 рубл. 
50 коп. и по 3 четв. ржи и овса. ВсЬхъ денегъ на 
монастырь въ 1750 году выходило 75 руб. 47 коп. 
со всЬми расходами, хозяйственными и церковными. 
ПослЬ того монастырь сталъ получать, вмЬсто хлЬ- 
ба, деньгами. Архимандриту положено было оклад- 
наго -жалованья въ годъ но 25, казначею по 10, а 
череднымъ 1еромонахамъ, ]'ерод1аконамъ и рядовымъ 
монахамъ по 5 рублей. Къ монастырю принадле
жали получавппе жалованье: стряпчш (управитель) 
по 30 рублей, подъячШ по 10, иконописецъ по 
10, часоводъ по 5, три келейника архимандричь-
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ихъ по 5 и мешЬе, столяръ, плотпикъ и кузнедъ по 
8, другой кузнедъ по 4, мельникъ по 6, каменыцикъ 
по 15, а другой по 8, штукатуръ по 10, поваръ по 
5 , и водолазъ ( ‘ ) по 15 рублей. Это жалованье, со 
всеми монастырскими расходами изъ неокладныхъ 
денегъ, въ половинЬ прошлаго столЬпя, простира
лось до 800 рублей. Изъ этихъ же расходовъ упо
треблялось на содержаще жившихъ въ монастырь, 
по именнымъ указамъ; такъ напр. въ 1761 году жи
ли въ немъ одинъ капитанъ, два каптенармуса и 
семь челов'Ькъ рядовыхъ: всЬ они получали въ годъ 
69 рубл. 93 коп.

Съ 1677 года Амврошевъ Дудинъ монастырь, по 
грамоте даря веодора Алексеевича, причисленъ былъ 
къ патр1аршему дому, вмЬсто взятаго отъ него Спа- 
сопреображенскаго монастыря на Самаре , и при 
учрежденш св. Сунода, поступилъ въ его ведомство, 
и сталъ именоваться Сунодальнымъ домовымъ мона- 
стыремъ. После 1744 года онъ находился въ ведЬши 
Коллегш экономш, а съ 1749 года въ вЬденш енар- 
х1альнаго начальства, кроме вотчинъ, денежныхъ и 
хлебныхъ доходовъ. Въ 1764 году Дудинъ мона
стырь , за неимешемъ средствъ къ содержашю, 
упраздненъ; и церковь его съ того времени прииад- 
лежитъ къ селу Подъяблонову Горбатовскаго уезда. 1

(1) Должность водолаза состояла въ очистк'Ь колодезя, пруда, 
равно и въ томъ, чтобы доставать что ннбудь изъ рВки, 
когда являлась нужда.



Г Л А В А Ш.

Г0Р0ДСК1Я и СЕЛЬСКШ  ЦЕРКВИ .

А.  В ГЬ Г О Р О Д А  б а л а х н А ,

Городъ Балахна издревле славился благочесиемъ. 
Въ немъ было некогда, какъ говоряхъ, до 50 и 
болйе церквей. По сотной грамотЬ, составленной въ 
1620 году, (*) церкви въ БалахнБ означены сл-Ьдую- 
шдя : 1) ВознесенскШ соборъ съ тремя придЬлами ; 
2) прежде бывшая соборною, а послЬ принадлежав
шая къ собору теплая церковь во имя св. Алекшя 
митрополита; 3) церковь во имя архгшакона Сте- 
Фана ; 4) Казанская ; 5) Спасопреображенская ; 6) По
кровская монастырская ; 7) монастырская же камен
ная Никольская; 8) Архангельская монастырская;
9) Спасопреображенская на старомъ посадЬ; 10) Тро
ицкая теплая; 11) Богоявленская; 12) Никольская; 
13) Ильинская; 14) Космодемьянская; 15) Спаса Не- 
рукотвореннаго образа; 16) Введенская; 17) Пятниц
кая; 18) Тихоновская теплая; 19) во имя Архангела 1

(1) Сотная грамота Балахны 1620 года, составленная по оппсп 
Искальскэго 1618 года, находится въ современность спискЬ 
въ Балахшшской градской думЬ.
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Михаила; 20)Георпевская; 21) Спасопреображенская, 
на берегу Волги; 22) Воскресешя Христова между 
рядовъ; 23) Трехъ святителей; 24) Борисоглебская; 
25) Димитр1я Солунскаго; 26) Петропавловская; 27) 
Сретенская теплая; 28) Воздвиженская; 29) Рожде
ства Богородицы ; и 30) Симеона Столпника, на 
старомъ торгу. При этихъ церквахъ было по два 
и по три придела. Въ это число не входятъ те  
церкви, которыя въ 1610 году сожжены во время 
нападешя казаковъ, именно : Сретенская теплая въ 
Рождественскомъ дЬвичьемъ монастыре, Никольская, 
что на посаде за варницами, св. муч. Никиты , что 
на Никитской улице, Флора и Лавра, Благовещен
ская, вверхъ по Нетече на бору, и Успенская. (*) По 
другой сотной грамоте, составленной въ 1674 году (! ), 
считалось въ Балахне 32 церкви. Изъ пихъ две 
было соборныхъ, обе деревяпныя, три монастыр- 
скихъ каменныхъ, при двухъ монастыряхъ муже- 
скомъ Покровскомъ и женскомъ Архангельскомъ, 27 ' 
приходскихъ, изъ коихъ две были каменный, а про- 
ч1я деревянныя. Но приходовъ при этихъ церквахъ 
было только семнадцать. Построение болыпаго числа 
церквей относительно числа жителей объясняется какъ 
благочетем ъ жителей Балахны, такъ и гг]Ьмъ, что она 
заселена была преимущественно людьми торговыми, 
солепромышленниками изъ иногородцевъ, жертвовав- 
шихъ, по извЬстнымъ случаямъ, на построете церк- 1 2

(1) Въ сотп. грам. 1620 года лист. 14 и сл^д.
(2) Эта со тая  грамота въ подлинник^ хранится тоже въ Балах- 

винской градской думЪ.
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вей. Съ XVIII CTO.iIixiji число церквей значительно 
уменьшилось частно отъ упадка соленыхъ промы- 
словъ, но болЬе отъ пожара въ 1730 году, после 
котораго стали строить церкви каменныя. Въ 1737 
году церквей въ БалахиЪ считалось, кроме двухъ 
монастырскихъ, только 17 при 15 приходахъ; въ 
1741 году было 15 церквей.

1. ВОЗНЕСЕНСКШ СОБОРЪ.

Вознесенскш Балахнинскш соборъ, внутри кре
пости (*), первоначально построенъ въ 1538 году 
деревянный съ придЬлами пресв. Троицы и св. Ни
колая. По грамоте 1оанна IV (!), при соборе по- 1 2

(1) Балахнинская крЬпость начата постройкою 20 1юля 1336 
года, копчена 25 Октября того же года. Ник. л-Ьт. VII, 
12.; Львов. л-Ьтоп. IV, 69.; Царств, книга, 62. ЗдЬсь сказа
но: «Початъ градъ дЬлатп на Балахн-Ь земляпъ.» Такимъ 
образомъ крЬпость въ Балахн-Ь сначала была земляная, а 
посл-Ь на земляноагь валу построили деревянную стЬну. 
По сотнымъ грамотамъ Балахны (1620 — 1.628), вышина зем- 
ллпаго вала и глубина рва были по 7 сажевъ. Вышипа 
стЬны была З1/ *  сажени, а самая стЬна рублена въ- два 
ряда, одинъ отъ другаго на разстоянш 7 зрщнпъ; въ окруж
ности пмЬла 531 сажень. КрЬпость существовала до по
жара въ 1730 году, а съ этого времени она уже не возоб
новлялась.

(2) Грамота Ioanna IV, безъ означешя года, найдена въ Ни-
жагор. консистор. архнвЬ; на нее указывается, также безъ 
означетя года, и вь грамотЬ 1613 года отъ царя Михаила 
веодоровпча. Но в-Ьроятпо, что она дана посл-Ь noctmeaifl
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лозкено быть протопопу съ двумя попами и двумя дра
конами, двумъ придЬльнымъ попамъ, проскурняк^ и 
пономарю, «а имать имъ ругу у Балохоискихъ у та- 
моженныхъ головъ и цЬловальниковъ изъ царскихъ 
таможнихъ доходовъ.» Именно, протопопу положено 
5 рублей, соборнымъ попамъ и одному дьякону по 
3 рубля, прпд4лънымъ попамъ и дьякону по 2 рубля. 
Кром'Ь того, положены 1 р. на воскъ, на св1>чи и 
ладонъ, 1 р. просФирнЬ п 20 алтынъ пономарю. 
ХлЬба «въ  Московскую казенную мГ>ру» протопоцу 
15 четв. ржи и столько же овса, 4 соборнымъ по
памъ и дьяконамъ по 10 четв. того и другаго; 6 
четв. ржи на просфоры. За это выдавалось вс^мъ 
имъ деньгами по Балахнинскимъ цйнамъ. Грамота 
сря подтверждена царемъ веодоромъ 1оанновичемъ. 
Но съ 1607 по 1613 годъ руга соборянамъ не вы
давалась, по случаю бывшихъ въ Россш смятешй. (*)

Балахпы въ 1552 году 1оаниошъ IV , оъ про'Ьздъ его изъ 
Казани.

(1) Въ грамот!; за 1613 годъ сказано о челобитье собориаго 
прогомона Вавилы съ брапею: «ВелЬво де имъ, по жало
ванной грамот!; блаженные памяти государя царя и вели- 
каго князя Ивана Васильевича всеа Pycin, денежную и 
хлебную ругу имать ва БалахнЪ у таможпыхъ головъ изъ 
тамошнихъ доходовъ по вся годы; и онЬ де пашего жало- 
вавья денеишые и хл-Ьбные руги не нмЬютъ съ 7115 (1607) 
по иьнгЬшши 7121 (1613) годъ; а службы де въ соборной 
церкви литоргеи повседневные, а ладонъ де онЬ покупа- 
ютъ своими деньгами <*>унтъ въ полтора рубли и большн, 
а вотчпнъ у нихъ и никакихъ угодей и-Ьтъ, и кромЪ де 
нашего царскаго жалованья прокормитися нечимъ; а въ 
7115 году, какъ приходили па Балахну лих1е люди, и Ба-
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Въ 1608 году, когда Балахна была взята Алябье- 
вымъ ('), соборъ былъ разоренъ, а соборяне лиши
лись домовъ своихъ, которые сгорЬли. (2) По вступ- 
леши на нресголъ даря Михаила 0еодоровича, да
на была въ 1613 году 27 1юля собору грамота, о 
которой сказано выше. Съ этого времени соборъ 
опять началъ получать ругу ежегодно 25 Марта, что 
было подтверждено и даремъ АлексЬемъ Михайло- 
вичемъ. Въ 1681 году руга уменьшена; протопопу 
стали выдавать по 2 р. 50 к., двумъ священникамъ 
и дхаконамъ по 1 р. 50 к., просФирнидЬ по 50 к., 
пономарю по 10 алтынъ, на дерковньтя потребности 
по 5 р. Хлебная руга съ 1681 года была протопопу 
по 9 четв. ржи и овса, а священникамъ и д1ако- 
намъ по 6 четв., на просФоры 3 четв. съ осминою 
и съ полчетверикомъ. Въ 1705 году жалованье умень
шено вдвое: съ1714 по 1719 годъ выдавалось только 
7 р. 20 алт. 5 денегъ. Въ 1719 году руга прекра
щена, а въ 1721 году присланный дворянинъ Мак- 
симъ Холмовъ отобралъ и самую грамоту 1613 года. 
КромЬ получаемой руги, но грамотЬ naTpiapxa Фи
ларета Никитича, подтвержденной последующими па- * 1

лахну выжгли, и домы пхъ разорили, и oui> де одолжали 
великими долги и скитаются мезкъ дворъ; и намъ бы ихъ 
протопопа съ бра^ею, для вашего царскаго в*ица, пожа- 
ловати прежнимъ ихъ жаловавьемъ» и проч. Списокъ съ 
грамоты иайдснъ въ Нижег. консист. архив*.

(1) Акты Истор. Т. И Ж  112 и 113. Акты Арх. Экспед. Т. II 
Ж  104.

(2) Въ приведенной выше сотной грамогЬ 1620 года, придЬлы 
въ собор* показаны еще неосвященными.
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T p iap x a M n ,  съ 1625 года соборъ пользовался вЬнеч- 
нымп деньгами съ браковъ, совершаемыхъ въ Ба- 
лахнинскомъ у-бзд^, именно съ первоженцевъ по 2 
алт., со вдовцовъ по 3 алт. Въ 1719 г. соборъ ли
шился этого дохода, а въ 1730 году и самый сборъ 
этотъ, по Сенатскому указу, прекращенъ. Съ 1739 
года изъ Балахнинской воеводской капцелярш стали 
выдавать собору по 5 рублей. ( ’)

Кром^Ь царскаго жалованья, соборъ БалахнинскШ 
получалъ вклады и отъ жителей м'Ьстныхъ, осо
бенно солепромышленниковъ. Такъ, въ 1618 году 
Андрей Спиринъ далъ ему 100 бадей въ труб'Ь Зо- 
лотухЬ, которая нынЬ засорена. Въ 1621 г. старица 
Мароа, вдова Бориса Податнева, дала въ соборъ 100 
бадей въ трубгЬ большой ТолстухЬ; въ 1639 году, 
по деловой записи протопопа Димитр5я Вавилова 
съ братомъ своимъ Первункою Вавиловымъ, дано 
въ Порубщиковой труб'Ь 177'/2 бадей. (г) Этими по- 
сл-Ьдними вкладами соборъ владЬетъ до сихъ поръ. 
Въ этомъ же стол'Ьтш дана была собору лавка, а 
въ начал-Ь XVIII стол. Дорооеевская пустошь близъ 
города на берегу Волги на 120 десятинъ, въ числ'Ь 
которыхъ 75 пашенныхъ. (3) При собор-Ь съ издавна 
существуетъ приходъ,- въ 1722 и 1748 годахъ по
казано при немъ 26 дворовъ, а нын'Ь 221 муж. и 1

(1) Взято изъ д4ль стараго Яижег. копспст. архива.
(2) Взято пзъ сотпыхъ грамотъ г. Балахвы XVII в*ка.
(3) Пустошь cia отдаваемая въ пачалЪ прошлаго столпил за

3 */2 Рч теперь частно заросла, частно смыта Волгою, а 
большею частно, въ 1842 году, отр-Ьзава подъ большую до
рогу.



266 жен. При немъ теперь прото1ерей, священникъ, 
д!аконъ и 4 причетника. (')

Въ какомъ вид'Ь существовалъ Балахнивскш со- 
боръ до смутнаго времени и до разорений Балахны, 
не известно ; но вероятно, онъ немпогимъ отли
чался отъ того устройства, въ какомъ описывается 
спустя 10 лгЬтъ послЬ разорешя Балахны. По описи 
Искальскаго 1618 года показано: «На БалахнЬ въ 
города соборная церковь Вознесенья Господа Бога и 
Спаса нашего hicyca Христа древяна клГтцки съ 
папертью, верхъ шатромъ, а у нея три придЬлы : 
придгЬлъ Живоначальныя Троицы, прид'Глъ УсЬкно- 
вешя честньтя главы Ивана Предотечи, придгЬлъ Ни
колы чудотворца. А въ церкв'Ь да въ придЬлЬ Жи
воначальные Троицы образы и книги и всякое цер
ковное строеше мьрское; а два придала — Ивана Пре
дотечи да Николы Чудотворца не священы. Подл1!! 
соборные церкви теплая церковь, что была напе- 
редъ сего соборная церковь во имя Алекшя митро
полита— ветха, древяна, клгЬтцки, верхъ шатромъ. 
А въ церкви образы и книги и всякое церковное 
строенье государево. Колокольница рубленая; на ней 
пять колоколовъ, да часы боевые приведены къ т'Ьмъ 
же колоколомъ — м1рское же строенье. Да церковь 
пуста; была во имя архидиакона Стефана, стоитъ 
ветха безъ п Г т я  давно. У соборные церкви прото- 
попъ ВавилаГригорьевъ, да попъ Сидоръ Андреевъ, 1
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(1) Хотя ооборъ состоитъ въ штатЬ, по жалованья не и.чЪетъ; 
отъ соляныхъ россоловъ и сЬнныхъ локосовъ оиъ полу- 
чаетъ въ годъ отъ 540 до 870 р. сер.

34
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да попъ Иванъ Сидоровъ, да д1аконъ ВасилШ ОнуФ- 
pieBT., а дворы их ь на посад’Ь. У соборные же церкви 
шесть келей, а въ нихъ живутъ 12 старицъ, пи
таются отъ церкви Бож1ей.» По описи 3axapia Бы
кова 1628 г. и по сотной граматЬ 1632 года соборъ 
показанъ такимъ яге; но прид’Ьлы были уже освя
щены, и вся утварь показана государевымъ строе- 
т е м ъ . И зъ жалованныхъ образЗвъ шесть остава
лись еще въ целости въ 1800 году. Тогда же оста
вались въ целости и восемь образовъ, пожалован- 
ныхъ отъ царя Алексея Михаиловича по описи Ни
киты Левашева 1675 года. (') Деревянный соборъ 
стоялъ до 1690 года, когда онъ сгор!злъ отъ молнш, 
но иконы и утварь были спасены. Посл-Ь того со
боръ не былъ возобновляемъ въ продолжеши 36 
лЬтъ. Не прежде какъ въ 1726 году Нижегородсшй 
арххепископъ Питиримъ уб’Ьдилъ жителей Балахны 
построить каменный соборъ и въ сл'Ьдующемъ году 
онъ былъ сооруженъ о пяти главахъ. Въ 1729 году 
пристроенъ придЬлъ св. Алекстя митрополита. Со
оруж ена этого храма особенно содгЬйсгвовалъ Петръ 
Игнатьевъ Осокинъ, им-ЬвшШ въ Перми и ВяткЬ 
м’Ьдноплавильные заводы и лично известный импе
ратору Петру Великому (’ ). 1 2

(1) Объ остававшихся въ 1800 году иконахъ царей Михаила 
Оеодоровича и Алексея Михаиловича будетъ упомянуто 
ниже въ отд^лЪ «Указав1е аа памятники Церковной древно
сти по древяимъ актамъ.»

(2) Объ ОсокинЪ известно, что онъ былъ жаловавъ отъ импе
ратора Петра Великаго и награясдеаъ золотымъ кубномъ.
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Въ 1706 году, по благословевш местоблюсти
теля Стефана Яворскаго, построена была при Ба- 
лахнинскомъ соборе теплая церковь во имя Печер
ской иконы Бояия Матери, существовавшая до 1740 
года, когда уже за ветхостью нельзя было въ ней 
служить. Вместо ея построили каменную съ двумя 
приделами; одинъ, Сретенский, въ 1810 году устроенъ 
купцемъ Серебрениковымъ, а другой, ПредтеченскШ, 
Балахнинскимъ дворянствомъ. И зъ иконъ здесь за
мечательна особенно чтимая П е ч е р с к а я  и к о н а  Б о-  
жхя М а т е р и , половины XVII века. Она списана, по 
случаю язвы, съ чудотворной иконы XIV  века, на
ходящейся въ Нижегородскомъ Печерскомъ мона
стыре и принесена была 10 Октября, 1654 года 
изъ Нижняго Новгорода въБалахиу. По совершенш 
молебств1я и крестнаго хода съ иконою, язва въ 
Балахне прекратилась. Въ воспоминаю е этого до 
сихъ поръ ежегодно обносятъ Печерскую икону 
Бож1я Матери съ крестнымъ ходомъ 8 Октября 
кругомъ всей Балахны, а 10 Октября по город
скому валу. Въ 1848 году поля иконы обложены 
серебромъ въ 10 Фунтовъ, по усердно помещика 
Климова.

2. СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ,;

т а к ъ  н а з ы в а е м а я  Н и ж н 1 3  С п а с ъ .

Спасонреображенская церковь находится у кре
пости, не далеко отъ тюремнаго замка. Она суще
ствовала на берегу Волги еще въ 1618 году. Под
вергаясь почти ежегоднымъ наводнешямъ, она скоро
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обветшала. Вместо ея около 1674 года построена 
церковь о пяти главахъ, деревянная съ приделами 
1оанна Предтечи и Макар1я Унженскаго чудотворца. 
При пей въ1715 году построена теплая церковь св. 
Typifl и ВарсоноФ1я, а въ 1718 году она была снова 
разрушена отъ разлива Волги и въ 1770 году вновь 
построена во имя 1оанна Предтечи Балахнинскимъ 
мЪщаниномъ Тихономъ Закурдаевымъ. До 1784 года 
при ней было 24 двора прихожанъ; теперь она безъ 
прихода и въ 1785 году причислена къ собору. Къ 
этой церкви ежегодно изъ собора бываетъ крестный 
ходъ 24 1юня.

3. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Благовещенская каменная церковь находится не 
далеко отъ Ярославскаго выезда. Она существовала 
еще въ X V I столЬтш на теперешнемъ мЬстгЬ, «вверхъ 
по НетечЬ на бору.» Во время разорен!я Балахны 
1610 года сожжена и не была возобновлена до 1641 
года. Въ этомъ году построенъ на прежнемъ мЬстЬ 
деревянный храмъ о трехъ главахъ съ приделами 
Михаила Малеииа и Алексея человека Бож1я, въ 
честь царя Михаила Оеодоровича и наследника его 
Алекшя (•). Теплая деревянная церковь во имя Ди- 
митр1я Солунскаго существовала еще въ 1618 году; 
при ней былъ приделъ св. Филиппа митрополита, 
устроенный въ царствоваше Алексея Михаиловича, 1

(1) Сота. грам. 1674 года л. 32 в 33 на об., въ Балахнин, град. 
думЬ.
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вскорЬ посл-fe открытая мощей святителя. Близъ 
этихъ церквей находилась особая приходская дере
вянная теплая церковь св. пророка Илш «на по
садской тяглой землЬ въ ВыползовЬ улицЬ съ при- 
дйломъ св. Мины.» При ней въ 1652 г. построена 
деревянная теплая церковь Похвалы Богородицы. 
Въ посл-Ьдствш вей эти церкви были соединены въ 
одну, а въ 1796 году солепромышленникъ Яковъ 
Петровъ Латухинъ, на мЬстЬ Ильинской, построилъ 
каменную церковь Благов'Ьщешя съ приделами Рож
дества Богородицы и апостола Гакова. При церкви 
этой одинъ ш татъ; прихожанъ 238 м. и 293 жен. 
Къ этой церкви изъ собора бываетъ крестный ходъ 
20 Гюля.

4. ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Воскресенская церковь каменная, близъ Ниже- 
городскаго вы-Ьзда. Съ начала XV II вЬка до 1678 
года она находилась между торговыхъ рядовъ, была 
деревянная, верхъ шатромъ; при ней трапеза, надъ 
которой была колокольня, а въ трапезЬ два придала 
во имя Богородицы Одигитрш и Московскихъ чу- 
дотворцевъ. Къ ней принадлежала особая теплая 
церковь Трехъ Святителей. Въ 1678 году она сго
рала и вместо ея, по благословешю narpiapxa, въ 
1680 году построена деревянная же, но на другомъ 
М’Ьст’Ь. Въ 1721 году она соединена съ другою при
ходскою церковью св. Геортая великомученика. Эта 
холодная церковь, деревянная, шатровая и при ней 
теплая деревянная же Архангела Михаила, извЬстныя
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еъ 1618 года, находились, въ начал'Ь XV III столкла, 
на берегу Волги, и отъ частыхъ поврежденШ во 
время разливовъ обветшали и разрушились. По этому 
ГеорыевскШ приходъ, по опред'Ьлешю apx ien n cK on a  

Питирима, присоединенъ къ Воскресенскому. Цер
ковь Воскресенская, строенная въ 1680 году, въ 
X V III стол'Ьтш обветшала и, по благословен™ св. 
Онода, возобновлена въ 1741 году. Въ возобновлен- 
номъ видЬ деревянная церковь стояла до 1789 года, 
когда БалахнинскШ купецъ Иванъ Петровъ Латухинъ 
построилъ каменную двухъэтажную на нынЬшнемъ 
мЬстЪ. Эта церковь одноглавая, длинная, со стена
ми округленными къ алтарю, построена по подра- 
жашю стариннымъ церквамъ. Въ верхнемъ этаж'Ь 
храмъ Воскресетя, а внизу теплый Одигитрш Бож1я 
Матери. Ш татъ при церкви одинъ. Прихожанъ въ 
1722 году было 65 дворовъ, въ 1748 г. 44 двора, а 
теперь 214 м. и 248 жен. Сюда крестный ходъ изъ 
собора бываетъ 28 1юля.

5. ЗНАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Знаменская каменная церковь находится не дале
ко отъ варницъ, на большой улицЬ, ведущей отъ 
крепости къ Ярославскому выезду. Въ этой церкви 
соединены дв^—Пятницкая и Воздвиженская. Первая, 
существовавшая въ начал’Ь XV II столетия и нахо
дившаяся на берегу Волги, была холодная деревян
ная. Въ описи 1674 года говорится, что она «ветха, 
у той церкви олтарь подмыло Волгою,» что «по че
лобитью той церкви попа Оедора и прихожанъ подъ
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ту церковь дано иное mIscto. »  Церковь была укра
шена довольно богато; при ней была церковь теплая 
деревянная Тихона чудотворца; колокольни не было, 
а на часовне виеЬлъ одинъ колоколъ. В ъ  половинЪ 
XVII в1>ка казначей патриарха Никона, Тихонъ Обв
инит,, родомъ изъ Балахны, построилъ новую теп
лую церковь во имя Знамешя Богородицы съ при- 
дЬломъ св. Тихона и колокольню съ 4 колокола
ми. (*) Перенесенная на другое мЬсто церковь Зна
менская сгорЬла 13 Февраля 1745 года. ПослЬ этого 
богатый солепромышленникъ и ноставщикъ казен- 
ныхъ вещей въ С. Петербург!,, БалахнинскШ купецъ 
Петръ Семеновичъ Латухинъ купилъ мгЬсто для цер
кви и построилъ въ 1748 году каменный храмъ во 
имя Знамешя Богородицы съ придЪломъ Параскевы 
Пятницы, по храмозданной грамогЬ Владшпрскаго 
apxieuncKona Антония. Къ этой-то церкви, по при- 
чинЬ уменьшен!я народонаселешя, была приписана 
въ 1795 году церковь Воздвиженская, рядомъ съ ней 
находящаяся. Она прежде была на берегу Нетечи, 
деревянная, « клЬтцки, » съ придаломъ Казансшя 
иконы Бож1Я Матери и съ колокольнею. Въ поло- 
вин'Ь ХУН стол'Ьпя построена новая деревянная о 
пяти главахъ; старая же Казанская церковь осталась 
теплою, и такъ какъ она была ветха, то построена 
была еще теплая церковь мучен. ApTeMia. Въ нача- 1

(1) Сотя. грам. 1С32 года л. 23 на об.; въ Балахн. град. дум-Ь. 
Обанпвы были Балахчинсме солепромышленники. Изъ дру- 
гихъ актовъ видно, что Тиховъ Обанияъ умеръ в ь Воскре- 
сенскомъ моиастырЪ, называемомъ Новый 1орусалимъ.
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Л'Ъ X V III столКтя на мЬстЬ этихъ трехъ храмовъ 
построена каменная Воздвиженская церковь, до сихъ 
поръ существующая, съ придйломъ во имя Бож1ей 
Матери, въ  честь иконы ея Казансыя. Въ 1748 году 
при Знаменской церкви было 26, а при Воздвижен
ской 29 дворовъ; теперь при этихъ соединениыхъ 
церквахъ штатъ одинъ, прихожанъ 208 м. и 261 жен. 
В ъ  эту церковь бываетъ крестный ходъ изъ собора 
8 1юля.

6. КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Космодемьянская деревянная церковь, въ варни- 
цахъ, образовалась изъ двухъ церквей, Космодемь
янской и Никольской. Деревянная церковь Космы и 
Дам1ана въ 1618 году была на берегу Волги съ при- 
дЪломъ Климента, папы Римскаго. Отъ разлит! я 
Волги она разрушилась (*) и въ 1649 году перене
сена на другое м^сто, нарочно для того купленное. 
Зд'Ьсь построили холодную церковь Космы и Дам1а- 
на, а пониже теплую ВсЬхъ Свягыхъ съ придЬломъ 
св. Климента. На посад!» за варницами была въ на- 
чал-Ь XV II стол, теплая деревянная церковь Богояв- 
лешя съ прид'Ьломъ Происхождешя Честныхъ Древъ; 
холодная же церковь св. Николая, сожженная въ 1610 
году, была возобновлена послЬ 1628 года. Въ поло
вин^ X V II стол'Ьт1я обгЬ церкви сгор-Ьлй, и въ1658 
году построили М1-ромъ деревянную Никольскую цер
ковь на мЬст'Ь Богоявленской въ 22 саженяхъ отъ 1

(1) Сота. грам. 1674 года л. 22 на об. Зд’Ьсь сказало: «Старое 
же церковное мЬсто и съ кдадбищемъ сметало Волгою.»
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варнидъ, также и колокольню въ 8 стЬнъ съ 6 ко
локолами. (•) Въ 1731 году, на другой день Рожде
ства Христова, церковь Космы и Дамхана сгор-Ьла; 
ближайшая же къ ней церковь Николаевская стояла 
безъ п й тя  уже два года за неим-Ьшемъ священника. 
Прихожане обоихъ приходовъ просили соединить 
ихъ въ одинъ приходъ и перенести Никольскую цер
ковь на mI jcto сгоравшей Космодемьянской. По указу 
конторы св. Онода, это исполнено, и новая церковь 
Космы и Дам1ана съ придйломъ св. Николая освя
щена 23 Октября 1733 года. Эта церковь, каждый 
годъ подвергаясь разрушетямъ отъ разлипя Волги, 
около 1740 года была подмыта водой и разрушилась. 
Ее возобновили въ 1742 году и въ этомъ вид!; она 
остается до сихъ норъ. Въ 1748 году къ ней при
надлежало 48 дворовъ; теперь штатъ одинъ, прихо- 
жанъ 141 м. и 160 жен.

7. ЦЕРКОВЬ БОРИСОГЛЕБСКАЯ.

Церковь Бориса и Глйба каменная внизу, так
же соединена изъ двухъ церквей —- БориеоглЬбской 
и Рождества Богородицы. Въ X V I и въ началЬ XVII 
стол,Ьт1я подъ кр-Ьпостт въ 16 саж. отъ нея, подлЬ 
пруда на правой отъ него сторонЬ была деревянная 
церковь Бориса и ГлЬба и при ней особая теплая 
Флора и Лавра. Въ 1610 году об'Ь оиЬ сожжены. 
Въ 1618 году церковь Бориса и Гл-Ьба съ прид Ьломъ 
Флора и Лавра была построена вновь, а теплая во-

(1) Сота. грам. 1674 г. л. 19 и 20.

35
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зобновлена после 1618 года. Въ половшгЬ XVII сто- 
л'Ьэтя построили новую церковь Бориса и Глеба о 
трехъ главахъ съ прид^ломъ Собора Ioanna Пред
течи, но она сгорела въ коицЬ XVII сгол!>т]'я. По 
храмозданной грамот!; митрополита Стефана Явор- 
скаго, въ  1701 году начали строить каменную цер
ковь, но окончили ее уже въ 1722 году, когда она 
и освящена 28 Октября. Соединенная съ нею Рож
дественская церковь существовала до XVII столгкпя, 
съ  придгЬломъ 1оанна Богослова и съ теплою церко- 
в ш  Входа во 1ерусалимъ, имевшею придЬлъ во имя 
Женъ Мгроносицъ. Во второй половинЬ прошлаго 
столе^я она сгорала, и приходъ присоединенъ къ 
Борисоглебскому. Въ 1722 году прихожанъ было 
при церкви Бориса и Глеба 136 дворовъ и два свя
щенника; въ это время къ двуштатной Борисоглеб
ской церкви былъ присоединенъ приходъ Покров- 
скаго монастыря. При Рождественской церкви въ 
это время считалось 50 дворовъ. Въ 1748 году при 
первой состояло 50, а при второй 36 дворовъ. Те
перь при одномъ штате 166 м. и 208 жен. нрихо- 
жанъ. Къ этой церкви ежегодно изъ собора бываетъ 
крестный ходъ 8 Сентября.

8. СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ,

н а з ы в а е м а я  В е р х н ш  С п а с ъ .

Спасопреображенская церковь (называемая Верх- 
шй Спасъ), деревянная, существовала издавна. Въ 
старину она называлась на старомъ посадтъ и стояла 
на берегу Волги. При ней были приделы Соловец-
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кихъ чудотворцевъ и особая теплая деревянная же 
церковь св. Троицы. Говорятъ, что это древнейшая 
церковь г. Балахны, но теперь и следовъ н^ть на 
томъ месте, где она прежде существовала. Въ 1671 
году ее построили съ трапезою и придйломъ Соло- 
вецкихъ чудотворцевъ на новомъ месте; «а старую 
церковь Преображешя Господня смыло Волгою, а 
теплая церковь Живоначальные Троицы ветха, — под
мыло водою, стоитъ безъ пенья. А построена та 
церковь (новая) на дворовомъ на посадскомъ на пу- 
стомъ месте подле протока речки Нетечи; олтари 
къ той церкви прирублены брусяные, круглые.» (’) 
Въ такомъ видЬ церковь стояла до 1761 года. Къ 
этому времени она обветшала, такъ что нельзя было 
совершать въ ней службы, и потому еще въ 1758 
году, по распоряжение Начальства, ее закрыли, а 
иконы поставили въ Воздвиженскую церковь. Цер
ковный староста Андрей Ивановъ съ прихожанами 
въ 1761 году испросили дозволеше поставить ее на 
месте Знаменской церкви, сгоревшей и перенесен
ной въ 1758 году на другое место. По грамоте Вла- 
дшйрскаго арх1епископа Антошя, Преображенская 
деревянная церковь была построена и въ 1762 году 
освящена. Въ такомъ виде она существуетъ и до 
сихъ поръ. Въ 1722 году при ней было 50 дворовъ, 
въ 1748 году 27 дворовъ; теперь при одномъ шта
те 82 муж. и 104 жен. прихожанъ. Въ эту церковь 
6 Августа изъ собора бываетъ крестный ходъ.

(1) Сотп. грам. 1674 года, л. 18.
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9. СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Спасская церковь каменная, безпридЬльная. Въ 
сотной грамотЬ 1620 года значится, что на Ники
тинской улицЬ была церковь теплая Нерукотворен- 
наго образа Спаса съ придЬломъ Введешя; а холод
ная церковь св. муч. Никиты, сожженная казаками 
въ 1610 году, еще не была возобновлена. Въ 1628 
году была деревянная церковь въ два этажа: вверху— 
Спаса Нерукотвореннаго холодная, а внизу Введен
ская теплая, съ прид'Ьломъ св. Никиты. ПодлЬ этой 
церкви прихожанинъ ея, гостинной сотни солепро- 
мышленникъ ГригорШ Еа>ремовъ Добрынинъ, по 
благословенно naTpiapxa 1оасаФа II, въ 1668 году 
построилъ нынЬшнюю каменную церковь съ трапе
зою, о пяти главахъ, обитыхъ «нЬмецкимъ» желЬ- 
зомъ. Добрынинъ, погребенный при этой церкви, 
украсилъ ее лучше всЬхъ церквей Балахнинскихъ; 
въ ней одной были царсыя двери рЬзныя золо
чения , серебряные сосуды, дорошя р и зы , пояса 
съ жемчужными варворками и нроч. (*) ВмЬсто 
теплой Введенской церкви, въ 1681 году соленро- 
мышленникъ Довушкинъ построилъ также камен
ную церковь. При ней въ 1722 году было 52 двора, 
въ 1748 году 42 двора; теперь при одномъ штатЬ 
50 м. и 107 жен. прихожанъ. Къ этой церкви еже
годно 16 Августа бываетъ изъ собора крестный 
ходъ. Въ ней особенно замЬчателенъ старинный об- 
разъ св. муч. Никиты, XV I вЬка.

(1) Сотн. грам. 1674 г., лист. 23.
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10. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Покровская, съ другою теплою церковью Нико
лаевскою, каменныя, обнесенныя обширною камен
ною оградою, находятся не далеко отъ крЬпости. 
ЗдЬсь до 1783 года былъ мужескШ монастырь, осно
ванный въ первой половшей XV I ст о л !т я  ^еромона- 
хомъ ПаФнупемъ, богоугодная жизнь котораго со
хранена предашемъ. 1оаннъ IV далъ монастырю 
около половины XVI в^ка жалованную грамоту, по 
коей назначено руги игумену по 1 руб. и по 12 четв. 
ржи и овса, 12 старцамъ по 15 коп. каждому и по 
4 четв. ржи и овса; па свЬчи и просФоры по пол- 
тинЬ. Цари Оеодоръ 1оаиновичъ и Василш 1оанновичъ, 
подтвердивъ эту грамоту, дали монастырю вотчины: 
«въ Балахн-Ь рыбный дворъ ниже посада, около мо
настыря дворы, гдЬ жили монастырсые слуги, да 
Дмитровское дворище, да въ Балаховскомъ уЬздЬ 
деревни Савинская, Пупки, Ситникова и Мармежъ, 
дв£ мельницы Алешинская и Мысовка на> pbicfe Пы- 
Р'Ь и три чети мельницы на Узол’й.» Последняя 
грамота,- данная въ 1606 году, сгорЬла во время по
жара 1613 года. По челобитью игумена Антоыя съ 
браиею, 17 Февраля 1614 года дана монастырю но
вая тарханная грамота. Кром^ общихъ и частныхъ 
лривилепй, соединенныхъ съ тарханными грамо
тами, (*) въ это время даны монастырю «рыбныя 1

(1) Изъ этихъ прпвилегш въ тарханной грамот* 1614 года оз
начены: а) «И кто у нихъ вь монастыр* а во двор*хъ мо- 
вастырскихъ на Балахн* на посад* и нижъ иосаду, и въ
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ловли въ ВолгЪ на правой сторон1> отъ ЖелЬзницы 
или Нетечи до Крестцовскаго песку, а на л^вои отъ 
Узолы до Линды; три острова на ВолгЪ: Краснинъ, 
Михальчиковъ и Пырскш съ пески и подвалы; да 
въ земляхъ Троицкаго Серпева монастыря у дерев-

деревпяхъ и на мельницахъ учнутъ жити людей старцовъ, 
и слугъ, и крестьянъ, и гЬмъ ихъ людемъ и крестьяпомъ 
не надобе моя царя и великаго князя Михаила беодоро— 
вича всеа Pyciu дань и пом-Ьрное, ни пятно, пи явка, ни 
ямчужное дЬло, ни поворотное, ни посошное, ни памест- 
ничь, ни волостелинъ кормъ, и съ старостами съ городными, 
и съ волостными, и съ соцкими, и съ десяцкими, и съ 
черными людьми ни въ каше пошлины, ни въ разметы не 
тянутъ, и двора вамЁстнича и волостелина но ставятъ, и 
къ зеленямъ сору, и къ печамъ дровъ не возятъ, и въ на- 
шнхъ Дворцовыхъ сел’Ьхъ съ балахонскоми черными со
хами и съ монастырскими крестьяны хлеба не молотятъ, 
ни съ пововомъ ни съ какимъ не ■ Ьздятъ.» — б) «А намЬстни- 
цы паши балахонсше и волостели, и ихъ TiyHbi, и земсше 
старосты и целовальники тЬхъ ихъ людей и слугъ мопа- 
стырскихъ, и крестьянъ не судятъ ни въ чемъ, опричъ ду
шегубства и разбоя съ поличвымъ, ни кормовъ своихъ на 
вихъ не емлютъ, ни всылаютъ къ нимъ ни по что. А вЬ- 
даетъ и судитъ слугъ мояастырскихъ и крестьянъ игуменъ 
съ братьею, или кому прикажетъ. А кому будетъ чево ис- 
кати на игумене съ братьею или на ихъ люд4хъ и па кре
стьянах!. ино ихъ судимъ мы, велимй государь царь и 
великш князь Михайло ведоровичъ всеа Pycin или нашъ 
дворецкШ. А случится темъ ихъ крестьяномъ судъ см’Ьсной 
съ городскими людьми, или съ волостными, или съ стано
выми; и наместницы наши балаховсме и волостели и ихъ 
туны техъ крестьянъ монастырскихъ судятъ; а игуменъ 
или ихъ прикащикъ съ ними жъ судитъ; и нравъ ли бу
детъ, или виноватъ городской человекъ, или волостной,
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ни Колосовой въ восьми озерахъ: Лупскомъ, Лукин- 
скомъ, двухъ Крещевскихъ, Мурановомъ, Плоскомъ, 
Водод^евомъ и Карасьемъ, да на луговой сторон^ 
Волги въ Юрьевой заводи, въ озер’Ь ЮрьевгЬ-Колод- 
чивомъ и съ падучими ручками, да выше Юрьевы

и онъ въ правде и въ вине городскимъ судьямъ; а агона- 
стырс1сой челов-Ькъ въ правде нвъ вине игумену съ брать
ею. А кому будетъ чево искатп на мопастырсномъ кресть
янине, или монастырскому человеку чево будетъ искати 
на городскомъ человеке, или на волостномъ; и наместницы 
наши того монастырскаго человека съ городскими или 
волостными людьми судятъ; а игумеиъ или ихъ прпкашикъ 
съ ними жъ судитъ.» — в) «Кто у нихъ въ монастырски хъ 
сел-Ьхъ идеревняхъ, и въ слободкахъ монастырскихъ людей 
и крестьянъ продаетъ, или ыЬгштъ лошадь оба монастыр- 
CKie люди, а не за волость, и у нихъ пятнить лошадь пя- 
тенщикъ монастырской; а наместницы и волостелпны и ба- 
лахопсше земсме люди не вступаются у пихъ ни во что. 
А купить или продаетъ или промЪнитъ монастырской чо- 
лов+.къ слуга или крестьянинъ въ города или въ волости 
лошадь или иную которую животину, или хлебъ, или что 
нибудь; и наши таможенники и наместницы и волостелины 
и пошленникп и пятенщики съ монастырскихъ людей, съ 
купца и съ продавца помйру, и тамги, и пятна, и ника- 
кихъ пошлинь съ нихъ не емлютъ.»—г) «А учинится у вихъ 
въ монастырскихъ деревпяхъ и въ слободкахъ, и въ иныхъ 
городЬхъ, и подъ монастырем? душегубство; а не до
ищутся душегубства; п наместницы и волостели возмуть 
за голову виры четыре рубли со всеми пошлинами. А 
кто у пихъ отъ своихъ рукъ утеряется, или КТО ВЪ л е с е  

съ дерева убьется, или ково дерево убьетъ, или озябехъ, 
или кого зверь съЬстъ, иди кто утопетъ въ воде, или кто 
убитой человекъ водою ирипловетъ, или кого возомъ со-



— 280 —

заводи въ озер1> ПенковЬ, да въ Бабчинской заводи, 
да пожня Суходолье съ л'йсомъ по рЬчку Жужелку.» 
Грамота (пя вполнЬ подтверждена въ 16,23 году 
патр!аруомъ Филаретомъ Никитичемъ, въ 1646 году 
царемъ АдексЬемъ Михаиловичемъ, въ 1677 году

трехъ, или кто подкинетъ человЪкомъ, и обыщутъ про то, 
что учинилось безъ хитрости; и мовастырскимъ людемъ и 
крестьяномъ въ томъ виры и продажи нЬтъ.»—д) аЧто имъ 
вадоб'Ь купита или продати на монастырской обиходъ за- 
пасъ всякой, и по£детъ съ Балахны въ которой городъ 
пибудь; и наши наместницы и волостели и пошлеииики и 
домытомъ мытчики мыта и явки, и по р-Ькамъ перевозовъ 
и иныхъ пикоторыхъ пошлинъ пе емлютъ, и таможенники 
тамги и в'Ьсчево не емлютъ и пропущаютъ ихъ везде безъ 
задержки, и—е) (.Пожаловали въ духовныхъ дЪлЪхъ игумена 
и свяшеппиковъ и дхаконовъ черныхъ, которые служатъ въ 
монастыре и въ селЬхъ мопастырскихъ, поцовъ и д1ако- 
новъ судитъ отецъ нашъ и богомолецъ свягЬйшШ naTpi- 
архъ МосковскШ и всеа Русш; а опричъ духовныхъ д4лъ 
игумена съ брат1ею и черныхъ поцовъ и Д1акоповъ, и въ 
сел-Ьхъ мовастырскихъ поповь не судятъ ни въ чемъ, и 
праставовъ свонхъ не даютъ, а вЬдаетъ и судитъ ихъ во 
всемъ нашъ бояринъ и дворецкой; а десятильники и за-Ьз— 
гцикп и все naTpiapmie пошлмнннки не въЪзжаютъ къ вомъ 
ни по что, и даней и поборовъ и кормовъ и иныхъ пош- 
лпаъ не емлютъ, а вйдаетъ и судитъ ихъ свяшенвиковъ и 
д!аконовъ и старцевъ и весь причетъ церковный въ мона
стыре игумепъ самъ во всемъ.»—ят) «Наши князья и бояре 
и воеводы ратные, и всяше ездоки у нихъ въ монастыр- 
скихъ сел4хъ и деревняхъ и въ слободкахъ сильно не ста
вятся, и кормовъ и подводъ и проводниковъ и сторожей у 
нихъ не емлютъ, а кормъ свой в конской купятъ у ввхъ 
по- uin-fc. А наместницы в волостелины и болрсгае люди 
къ нимъ на пиръ в на братчины незваны нс ездятъ; а кто
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царемъ веодоромъ Алекс'Ьевичемгь, и въ 1683 го
ду царями 1оашюмъ и Петромъ Алексеевичами. Кро
ме того, Балахнинсше солепромьйпленники давали 
вклады въ монастырь, который еще въ XV I стол!>- 
тш  имелъ свою варницу. Въ т р у б е  Иодывной у

къ нпмъ на пиръ и на братчины придете пить сильно 
пезвавъ, и они тово вышлют* вонъ безпепно; а не пойдет!» 
вонъ, и учинится у нихъ при пемъ какая Гибель, и тому 
та гибель платити иадобе безъ суда и безъ правды. А ям
щики балахонсше монастырскихъ лошадей и у нихъ олугъ, 
и у крестьянъ под водь п проводников!, па ямъ не емлютъ.» 
—з) оКому будетъ чево искати на игумене, и на старц’Ьхъ, 
л на слугахъ, и на крестьян’Ьхъ, и на Низа, наметываетъ 
сроки приставъ пашъ данной, и чинить Имъ бдинъ бронь 
въ году въ то® же день по Крещенье Христово; а опрнчъ 
данного пристава наши нед-Ьльщики площадные и двор
цовые игумена съ браиею и ихъ слугъ и крестьянъ на по-, 
руки не даютъ, и сроковъ па нихъ не наметываютъ; а кто 
на пихъ паКинетъ не по ихъ сроку, и мы великш государь 
царь и велишй князь Михайло ведоровичъ всея Pycin къ 
тому сроку езднти имъ не велели; а кто на нихъ возметъ 
и безсудную грамоту не по тому ихъ сроку, и та ихъ без- 
судная грамота не въ безсудную.»—п) «И игуменъ съ брать
ею на p in t Волге и въ падучпхъ р±кахъ и въ озеркахъ 
на монастырской обиходъ рыбу ловитъ безоброчно, или 
кому изъ найму отдастъ; а Балахонсше земств старосты и 
целовальники, п Троицше старцы и прнкашики и нхъ кресть
яне, и Заузольсте волости крестьяне и всяше люди у нихъ 
въ островы, и въ пожни, и въ л-Ьсъ, и въ рыбные ловли 
и въ озерка не вступаются нпч-Ьмъ, c-fcna не косятъ, рыбы 
не ловятъ, лесу не секуть; а кто у нихъ учветъ сильно 
сЬно косить, и рыбу ловить, и лесъ сечи, и тому то пла
тити безъ суда. А пожалую котораго своего наместника 
или волостеля п дамъ нмъ свою жалованную грамоту и на

36
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aero было стараго влад’Ьшя 100 бадей (') и друпя 
100 бадей, данныхъ Михаиломъ Спиринымъ въ 1618 
году. Въ трубе Посп’Ьловской Ю0 бадей, данныхъ 
тЬмъ же Спиринымъ въ 1611 году. Въ трубе Боль
шой Толстухе 100 бадей, данныхъ старицей Мароой 
Податневой въ 1621 году. Въ той же трубЬ 25 ба
дей, купленпыхъ у Петровскаго попа Родшпа въ 
1630 году и 100 бадей, купленныхъ у соловара Га
ланина въ 1635 году. Въ Алексеевской трубе было 
100 бадей, данныхъ Андреемъ Михайловымъ Спи
ринымъ въ 1618 году. (2)

Вообще Покровсый монастырь имелъ довольно 
значительные доходы. Въ 1723 году они состояли изъ 
следующихъ статей: съ 114 бобылей, жившихъ въ 
монастырской слободе 6 руб. и работы натурою; съ 
сенныхъ покосовъ 91 руб. 84 к.; съ рыбныхъ ло- 
вель 25 руб.; съ мельницъ 26 руб.; за две лавки 
въ Балахне въ щепетильномъ ряду 1 руб.; за ро-

грамотчики; а па сю нашу грамоту грамоты и1>тъ, а коли 
сю нашу грамоту явятъ нашимъ пам'Ьстникамт. и волосте- 
лямъ, в они явки съ нее не даютъ; а кто чрезъ сю нашу 
жалованную грамоту чемъ ихъ изобидитъ, и тому отъ 
васъ быти въ великой опале.» — Списокъ съ этой заме
чательной грамоты найденъ въ Нижегор. консист. архиве. 
Изъ нея заимствованы сведешя какъ о грамотахъ, предше- 
ствовавшихъ ей, такъ и о грамотахъ, следовавшихъ за нею 
и служивших ъ ей подтверждешемъ въ припискахъ.

(1) Купчая на эти 100 бадей сгорела въ 1613 году.
(2) Всего росольнаго владешя за монастыремъ считалось 725

бадей, какъ видно изъ сотныхъ грамотъ Балахны, состав- 
ленныхъ въ XVII веке.
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соль 15 руб. 16'/s к.; за продаваемый скотъ 13 
руб. Всего 168 р. 34 к. (]) По учрежденш штатовъ, 
когда монастырсыя вотчины (г) отошли въ казенное 
ведомство, онъ им'Ьлъ еще возможность остаться на 
своемъ иждивеши. Но средства эти мало помалу на
чали оскудевать. Въ 1783 году живпйе тутъ иноки 
разошлись по разнымъ монастырямъ, и монастыр- 
сия церкви съ того времени обращены въ приход
скую Покровскую. Изъ игуменовъ монастыря изве
стны: ПаФнутШ, строитель онаго въ X Y I в ., Анто- 
шй (1614), Моисей, Варооломей (1623 — 1646 г.), 
Аванашй (1677 г.), ПахомШ (1683 г.), ДимитрШ и 
ПаисШ въ XYIII веке.

Въ Покровскомъ монастыре въ X Y I столетш 
были церкви Покровская деревянная и Никольская 
съ приделомъ Cepria Радонежскаго каменная (л), ко
торая была поправлена въ 1674 году и существуетъ 
до сихъ поръ. Не смотря на поправки, она служитъ 
замечательнымъ памятникомъ нашего церковнаго зод
чества X Y I столЬия.

Покровская церковь, вместо деревянной, построе
на каменною въ половине X Y II века. При ней была 1

(1) Кром-Ь того, въ монастыре за 1723 годъ показано 1847 ко- 
пенъ сЬна съ луговъ, 60 десятинъ пашня и 77 головъ ро- 
гатаго скота.

(2) До учреждешя штатовъ, за монастыремъ считалось 97 душъ 
врестьянъ, вероятно, кромЬ 114 бобыльскихъ. Истор. Росс, 
iepapxia, ч. III , стр. 342.

(3) КромЬ того, въ крепости Балахнинской былъ осадвой дворъ 
Покровскаго монастыря съ церковт Леония Ростовскаго, 
какъ влдно изъ сотной грамоты за 1674 годъ.



трапеза и прид'Ьлъ св. 1оанна Злагоустаго, а подъ 
трапезою хл’Ьбня и хл'Ьбодарня. (*) На колокольне 
Жр въ то время поставлены боевые часы. Церковь 
рта горгЬла въ 1680 году во время такъ называемаго 
большаго пожара, и поправлена въ 1682 году. Здесь 
рсобенно замечательна икона Одигитрш Бож)'я Ма
тери, по письму относящаяся къ X V  или къ XV I 
стол’Ьтда. Въ 1833 году при Покровской церкви, где 
погребенъ основатель монастыря, устроенъ прид’Ьлъ 
св, ПаФнуПя Боровскаго. Приходъ при церквахъ су- 
ществовалъ и въ то время, когда онЬ были мона
стырскими; теперь при одномъ штате прихожанъ 
132 муж. и 164 жен. Къ Покровской церкви 1 Ок
тября бываетъ крестный ходъ изъ собора.

U -  ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Церковь Рождества Христова прежде была мо
настырскою, при женскомъ монастырь, основанномъ 
въ X V I стол'Ьтш. Монастырь получилъ отъ 1оанна IV 
три грамоты *—■ двЬ жалованныя и тарханную, под
твержденным 15 Августа 1606 года царемъ Васшйемъ 
1оанновичемъ Шуйскимъ, въ  1613 году царемъ Ми- 
хаиломъ Оеодоровичемъ, въ  1646 году царемъ Алек- 
шемъ Михайловичемъ, въ  1677 году царемъ Оеодо- 
ромъ АлексЬевичемъ, въ  1685 году царями 1оанномъ 
и Петромъ Алексеевичами. (*) По жалованнымъ гра- 1

(1) Сотная грамота 1674 года л. 14.
(2) Это видно изъ оставшейся подлинной грамоты Шуйскаго

1606 года, подтвержденной отъ имени последующ ихъ за 
нимъ царей.
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мотамъ, моиастырскШ причетъ, кром!; н'Ькоторыхъ 
4 ьготъ и преимуществъ, (*) получалъ годовой руги 
по полтора рубли денегъ, по 15 четв. ржи и овса, 
по полтин-Ь на церковныя потребности. Руга эта 
выдавалась изъ Балахнинскихъ таможенныхъ денегъ 
и за хл'Ьбъ деньгами по Балахнинской ц'Ьн'Ь, каждо
годно «на Семень день». Изъ другихъ актовъ видно, (s) 
что въ 1686 и 1687 годахъ выдавалось въ мона
стырь на 40 старицъ по 20 рублей и по 40 четв. ржи и 
овса; въ 1691 году 15 Октября прибавлено на каж
дую старицу по 50 коп. и по четверти ржи. Руга 
с!я выдавалась имъ изъ дворцовой Заузольской во
лости. Съ 1706 года прекращена денежная выдача 
на церковныя потребности, а съ 1729 года прекра
щена и выдача руги. Причетъ сталъ довольствоваться 
доходомъ изъ 52 приходскихъ дворовъ, а старицы 
жили подаяшемъ. Въ половин!; прошлаго сто.гМ я 
епископъ Владтпрскш Платонъ перевелъ было ста
рицъ въ Спасораевскую пустынь Балахнинскаго 
уЬзда, но въ 1753 году онЬ, по просьб'Ь ихъ, возврати
лись въ Балахну и жили тутъ до упразднешя мо
настыря въ 1764 году, когда церковь монастырская 
обращена въ приходскую. 1 2

(1) Преимущества эти для священнослужителей Христорожде- 
ствевскаго женскаго монастыря относились: а) къ суду и 
расправ*; б) къ подводамъ и окладамъ; в) къ непригЬсне- 
ыпо и охранение отъ всякихъ пригЬснешй не только ихъ 
самихъ, по вхъ д4тей и племнннпковъ. Объ этихъ преиму- 
ществахъ упомянуто въ грамогй 18 Августа 1606 года.

(2) Акты ciu находятся въ Ннжегор. консист. архивЬ.



Въ 1618 году въ монастыре церковь Христо- 
рождественская была деревянная шатровая «строенье 
попа Алексея, прозвищемъ Списокъ», (') возобнов
ленная после разорешя въ 1610 году. Другая цер
ковь Сретенская после разорешя еще не была возоб
новлена, а въ 1628 году она была только придель
ною при Рождественской церкви. По описи стольника 
Сомова 1674 года сказано: «Противъ города на пло
щади къ Петровскому пруду девичъ монастырь, а 
въ  немъ ружная каменная церковь соборная Рождет 
ства Христова да въ приделе пречистые Богородицы 
Владиийрсые, да въ другомъ приделе священному- 
ченика Антипы; соборная церковь и приделъ свя- 
щенномученика еще не освящены. Церковное всякое 
каменное строеше и двери желйзныя и къ окнамъ 
решетки, затворки железные и окончины— строенье 
Кодрата протопопа Успенскаго Большего собора, что 
на М оскве.» (2) Вместе съ здашями много пока
зано утвари и ризъ, данныхъ этимъ протопопомъ. 
Эта церковь существуетъ до сихъ поръ; (*) она пя
тиглавая византШской архитектуры. Теперь при ней 
одинъ штатъ, прихожанъ 248 муж. и 293 жен. (*) 1 2 3 4

(1) Сотн. грам. 1620 года лист. 14 на об. Списокъ былъ мест
ный священинкъ.

(2) Сота. грат. 1674 г. л. 15 в 16.
(3) Не вдалеке отъ Рождественской церкви, у Петровскаго пру

да, была Петропавловская церковь, упраздненная въ прош- 
ломъ стол'Ьтш.

(4) Большое количество церковной земли въ сравнеши съ дру
гими Балахвинскими церквами принадлежишь Рождествен
ской, именно одна десятина усадебной и 142 дес. луговой.
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Въ Христорождественскую церковь ежегодно 21 Мая 
бываетъ изъ собора крестный ходъ. Разной иконо- 
стасъ въ церкви устроенъ въ прошломъ столЗти 
купцемъ Иваномъ ©едоровымъ Ряхинымъ, а вызо- 
лоченъ сыномъ его Оедоромъ Ивановымъ Ряхинымъ.

12. ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Троицкая церковь находится на кладбшцЬ. Въ 
1618 году упоминается о теплой деревянной церкви 
Симеона Столпника подл'Ь города у Водяныхъ во- 
ротъ на старомъ торгу; а холодная Успенская, быв
шая при ней до сожжетя въ 1610 году, возобнов
лена послЗ> 1618 г. Въ 1784 году она перенесена на 
кладбище, гдЗз построенъ усерд1емъ гражданъ ка
менный храмъ св. Троицы, съ придЬлами Успенскимъ 
и чуда св. Михаила Архангела съ каменною колоколь
нею, на которой колоколъ въ 103 пуда сд'Ьланъ куп
цемъ Петромъ Семеновымъ Латухинымъ.



Б.  ВЪ-  С Е Л Ь  В Л В Л О В Ъ ,

ГОРБАТОВСКАГО У'ВЗДА.

1. ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНЫ ГОСПОДНЯ.

И зъ древнихть церквей села Павлова первое ivrfe- 
сто заиимаетъ Сиасойреображенская церковь, по
строенная въ половшгК XVIP стол-ётЗя на иждивение 
князя Якова Куденеговича Черкагскаго. Прежде 
сего, въ се-л̂ Ь Иавлов’Ь на верхнемъ югоса'дЬ была 
также Преображенская церковь, только не канснвая, 
а деревянная съ придкломъ ев. великомученицы 
Параскевы, (*) которая, по преданно, построена была 1

(1) Это видео изъ лисцовыхъ книгъ за 1621 и 1622 годы, въ 
Павловскомъ вотчииномъ правлеиш. Начало ихъ по селу 
Павлову следующее: «Въ Нижегородскихъ писцовыхъ кнп- 
гахъ, письма и м!;ры Василья Полтева да подьячего Де- 
мептья Обрасцова 129 и 130 году, въ Закудемскомъ стану 
въ вотчипахъ написано за бояривомъ за княземъ Иваномъ 
Борисовнчеыъ Черкасскимъ въ вотчинЪ изъ государевыхъ 
дворцовыхъ селъ село Павлово острогъ на берегу Оки 
р£кп, а промежъ посадовъ р-Ьчка Тарка впала въ Оку р-Ьку, 
а въ сел-Ь ПавловЬ острогЬ па верхнешъ посад-Ь цер
ковь Преображение Спасово, да прпд-Ьлъ святыя мученицы
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княземъ Иваномъ Борисовичем^ Черкасскимъ ( ’) и 
именовалась соборною. (s) Въ ней были и вклады 
царя Михаила Оеодоровича. (s) Но когда уничтожена 
деревянная церковь и прекратились царсые вклады, 
неизвестно.

Нынешняя пятиглавая церковь начата построй
кою въ 1643 году вместе съ трапезою и колоколь- 1

Парасковеи древяиа, верхъ шатромъ съ папертью, а цер
ковь в  въ церкви образы местные и книги и всякое цер
ковное CTpoeaie и на колоколышцё колокола строеше iuip- 
ское »

(1) Мать Ивана Борисовича, коему пожаловано село Павлово въ 
1622 году (Акт. Арх. Экспед., т. Ш  стр. 227), по имени

- Мареа, была сестра naTpiapxa Филарета Никитича и пра
бабка послЪдвяго изъ князей Черкасскихъ, влад'Ьвшихъ 
Павловымъ, Михаила Яковлевича. Ныв* Павлово приыадле- 
шитъ гра«>у Д. И. Шереметеву. Отъ князей Черкасскихъ 
оно перешло къ Шереметевымъ въ 1748 году, когда отда
но было въ приданое за княжною Черкасскою, выданною 
за графа Петра Борисовича Шереметева.

(2) Въ писцовыхъ кпигахъ сказано: «Пашни церковные, по
старымъ квигамъ Григорья Заболотскаго и по нынешнему 
письму, соборной церкви Спасскихъ поповъ, церковныхъ 
причетниковъ сорокъ четвертей... А сЬна соборныхъ Спас- 
скихъ поповъ и дьякона за Окою рЪкою по берегу Оки 
рЬки до Никольскихъ поженъ, а по нЪр’Ь шесть десятинъ 
съ четвертью, сЬна сто десять копенъ съ четвертью».

(3) Въ писцовыхъ кпигахъ значится: «Да въ перкв’Ь жъ (Спа-
сова Преображеша) Государево жалованье двои ризы три 
стихаря, трои поручни миткалинпыя и полотняный, оплечья 
камочка мелкотравпая и выбойчатая и поручни бархатъ 
цветной».

37
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иею изъ кирпича, а отъ основашл на аршинъ и 
бол'Ье выложена изъ бЬлаго камня съ узорочными 
украшешями. Въ длину съ алтаремъ и трапезою 
церковь им-Ьетъ 15 сажень и 1 аршинъ, въ ши
рину съ придЬлами 9 саженъ и 1 аршинъ, а въ тра
пезе 4 сажени и 1 аршинъ. (*) Главы на церкви, по 
усерд1ю Г . П. Занозина, около 1783 года, вместо 
черепицы, обиты золоченою медью. А около 1790 
года, усерд!емъ М. И. БанИна и другихъ прихожанъ, 
покрыты кровля б'Ьлымъ листовымъ жел’Ьзомчэ, ал
тари съ придЬлами, трапезою и крыльцами жел'К;- 
зомъ, выкрашеннымъ зеленой краской. Полъ въ алта- 
ряхъ, церкви и придЬлахъ чугунный, устроенный 
въ 1830 году купцомъ И. А. АкиФьевымъ, а въ тра
пезе 4acTiro чугунный старый, часэтю же новый штуч
ный дубовый. Въ теплую церковь она обращена въ 
1796 году, когда сгорела прежняя деревянная теплая 
церковь во имя святителя Филиппа, Московскаго чу
дотворца.

Настоящая Преображенская церковь освящена 
чрезъ 23 года после своего основашя, именно въ 
1666 году 26 Октября, по благословенно Иларюна, 
apxienncKona Рязанскаго и Муромскаго. Но прежде 
главнаго престола были уже освящены два придель
ные престола, по правую сторону во имя Знамешя 
Пресвятыя Богородицы, а по левую во имя св. 
великомученицы Параскевы. Первый придЬлъ освя- 
щенъ 21 Сентября 1657 года, по благословенда того 1

(1) См. приложенный видъ церкви и колокольни оъ южной сто
роны.







291 —

же Рязанскаго apxiemicKona Иларюна; (') а второй 
26 Октября 1655 года, по благословешю Мисаила, 
apxienncKona Рязанскаго и Муромскаго. (*) На по- 
слЪднемъ изъ сихъ престоловъ досел'Ь хранится 
современный освящешю его холщевый антиминсъ, 
M'fcpoio въ длину и ширину пяти вершковъ, съ сле
дующею надписью: «освятися олтарь Га Бга и Спса

( l j  ApiienHCKon-b Иларгонъ нм-Ьлъ близкое отиошеше къ Ни
жегородской enapxiu вообще и въ частаости къ Макарьево- 
Желтоводскому монастырю, близь котораго оиъ родился. 
Въ этомъ монастырь 8 Ноября 1649 г. оаъ постриженъ, по
ел Ь вдовства, въ монашество, а съ 1650 года былъ въ немъ 
игумсномъ. Вь 1656 году посвящснъ во архимандрита Ии- 
жегородскаго Псчерскаго монастыря. Отсюда чреаъ годъ 
иерешелъ управлять въ другой разъ Желтоводскою оби
телью. Но спустя три недЬли, въ 1657 году, вызванъ въ 
Москву й рукоположепъ патр1архомъ Никономъ въ санъ ар- 
xienncKona Рязанскаго и Муромскаго, а въ 1667 году про- 
изведенъ въ мптрополпта. Уволенный на покой въ обога
щенную вмъ Желтоводскую обитель, онъ отправился въ нее 
изъ Москвы, черезъ Рязань, но не доЬзжая сего города, 
скончался 6 1юнл 1673 года. Чрезъ 10 дней послЬ смерти 
погребет, въ Рязанскомъ Архапгельскомъ соборЬ подлЬ 
праваго клироса. Истор. Обозр. Рязаи. ie p a p x iu , 1820 
года, стр. 130. Жизнь naTpiapxa Никона, Аполлоса. Акты 
Макар, и Печер. Нижегород. монаст.

(2) Это тотъ самый арх!епископъ Мисаилъ, который застрЪ- 
ленъ былъ въ маптш въ селЬ Коноб’Ьев'Ь (Шацкаго у'Ьзда) 
отъ Мордвы, имъ просвещаемой и приводимой въ Хри- 
сйапскую вЬру. На мантш святителя, хранящейся въ Ря
занскомъ Архангельскомъ собор^, доселЬ видны двЬ про- 
шибипы п капли крови. Истор. Русск. Церкви, першдъ 
патрйаршества, 1847 г. стр. 65.



— 292 —

ншго lea Х а въ цркви стыя великомчнцы Параско- 
вш  нареченныя Пятницы. Сщна бысть црковь щя 
вл^то 7163 индикта 8 мца Октября въ 26 днь на 
воспоминаше страшнаго труса и на память стаго ве- 
ликомчнка Димитpiя. Сгцаемъ при блгов'Ьрномъ цре 
и великомъ кнзе Алексее Михайловиче всея Русш 
и при uaTpiapxe Московскомъ и всея Русш Ни
коне.» Въ средине сей надписи изображенъ осми- 
конечный крестъ съ поднояйемъ, т р о с т т  и кошемъ. 
Оба придельные престола отделяются ныне отъ 
главнаго, вместо прежнихъ стЬнъ, изразчатыми пе
чами, изъ коихъ одна въ приделе великомученицы 
Параскевы, а другая въ трапезе.

Иконостасъ въ Преображенской церкви вновь 
украшенъ въ 1777 году позолоченного резьбою во 
вкусе возрождешя и иконами тгцашемъ и ижди- 
вешемъ прихожанъ. А древнШ иконостасъ со свя
тыми вратами, по мЬстамъ обитый сребропозла- 
щеннымъ басменнымъ окладомъ, тогда же перене- 
сенъ въ приделъ св. великомученицы Параскевы, 
и съ неболыпимъ поновлешемъ понынЬ остается 
въ цЬлости. Иконостасъ въ Знаменскомъ приделе, 
кроме св. вратъ, вновь устроенъ иждивешемъ купца 
Н. АкиФьева въ 1839 году. Въ этомъ же году и 
вся церковь, старинная архитектура коей началась 
изменяться еще съ 1780 года, получила совершенно 
новый видъ. Прежшя узшя окна разширены; столбы, 
поддерживавгше арки и отделявпйе настоящую цер
ковь отъ приделовъ, уничтожены, а самыя арки рас
пространены; вместо жертвенниковъ, бывшихъ, по 
старинному, въ окнахъ, устроены новые о четырехъ
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столбцахъ; противъ иконостаса на западной стЬн'Ь 
настоящей церкви сделаны хоры, а подъ ними по 
лЬвую сторону шкапъ для хранешя ризницы; запад
ная ст^на, отделявшая трапезу отъ папертей, про
бита, и вся церковь оштукатурена и росписана.

Первый достопримечательный предметъ въ  Пре
ображенской церкви составляетъ К р е с т ъ , писанныйна 
дереве, мерою въ вышину 5, а въ ширину 3 вершка, 
съ 11 серебряными ковчежцами, въ  коихъ заклю
чаются: «части Ризы Господней и Животворящаго 
Древа Креста Господня и части св. мощей 1оанна 
Предтечи, ап. Петра, ап. Андрея первозванваго, 1а- 
кова брата Господня, евангелиста Матвея, евангели
ста Дуки, ап. Тимовея, великомучениковъ Теория, 
Артемья, Оеодора Стратилата, Оеодора Тирона, Пан
телеймона и Евстаччя, мучениковъ 1акова Перскаго 
и Трич>она, великомученицы Екатерины, мученицы 
Матроны, безсребренниковъ Космы и Дам1ана, свя
тителей Гоанна Златоустаго, Николая чудотворца и 
Typia Казанскаго, священномученика Игнаия Бого
носца, преподобнаго Серия Радонежскаго, 1оанна 
Кущника, Зосимы и Савваня Соловецкихъ и Алек
сандра Свирскаго.» Изъ надписи, имеющейся на
зади креста, видно, что въ 1693 (7202) году Октя
бря 19 дня онъ «подарованъ господиномъ iepoaia- 
кономъ СтеФаномъ на благословенье простолюдину 
Стефану Васильеву.» Но кймъ и когда крестъ сей 
приложенъ въ Преображенскую церковь, неизвестно. 
Сверхъ того, заслуживаютъ внимашя по древности сво
ей: з а п р е с т о л ь н ы й  К р е с т ъ  деревянный, обитый зо
лоченою М'Ьдыо, съ чеканными изъ такой же м'Ьди при



— 294 —

личными изображешями, и каменный К р е  стъ  съ икон- 
нымъ написашемъ на немъ распятаго Господа съ 
предстоящими, мЬрою въ вышину аршинъ и два 
вершка, а въ ширину двЬ четверти, съ высеченною 
на подножш надписью, которую, кроме времени по- 
строешя креста въ 7151 (1643) году, разобрать не 
возможно; но вероятно, что крестъ сей, какъ совре
менный основашю самаго храма, приложенъ здате- 
лемъ онаго Яковомъ Куденетовичемъ Черкасскимъ.

Изъ святыхъ иконъ по древности и украшешю 
замечательны: храмовая и к о н а  П р е о б р а ж е ш я Г ос- 
подня, современная построение церкви. На ней ста
рая риза была въ 7 Фунтовъ и 67 золотниковъ ; а 
въ 1829 году усердхемъ купца АкиФьева, съ приба- 
влетемъ 17 Фунтовъ пробнаго серебра, переделана 
и местами позолочена. Храмовая и к о н а  3 h a m e h i я 
Н р е с в я т ы я  Б о г о р о д и ц ы . Риза на ней серебряная, 
а венцы позолоченные, весомъ въ  17 Фунтовъ ; 
убрусъ на лике Божтей Матери низанъ крупнымъ 
жемчугомъ и убранъ дорогими каменьями. И к он а  
О д и г и т р ш  Божгя М а т е р и . . На ней, усерд1емъ купца 
АкиФьева, въ 1835 году убрусъ вынизанъ жемчу
гомъ и украшенъ драгоценными камнями. Къ за- 
мечательнымъ по древности иконамъ должно отне
сти еще три иконы: З н а м е н г я  Н р е с в я т ы я  Б о г о 
р о д и ц ы , С к о р б я щ 1я Б о ж 1я М а т е р и  и  H b e p c k i h  

Бож гя М а т е р и . Изъ нихъ на первую въ 1844 году, 
а на две последшя въ 1831 году, усерд1емъ купца 
АкиФьева, ризы вышиты по разноцветному бархату 
золотомъ и серебромъ, а по местамъ украшены 
жемчугомъ и камнями.
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ВмЬст'Ь съ Преображенскою церковью въ одинъ 
рядъ устроена на возвышенном'ь холмЫ колокольня 
частш  изъ кирпича, а часию изъ бЫлаго камня 
тщашемъ и иждиветемъ князя Якова Куденетовича 
Черкасскаго. Глава и крестъ на колокольнЫ, по усер- 
дш  Занозина, обиты золоченою мЫдыо, а яблоко 
б'Ьлымъ листовымъ желЫзомъ. На ней восемь ко- 
локоловъ различнаго вЫса: въ 213, во 100, въ  51, 
въ 20, въ 8, въ 5, въ 2 и въ 1 пудъ. КромЬ того 
при церкви находится 1000 пудовый колоколъ, по
вышенный на новой колокольнЬ, которая построена 
въ 1839 году, не подалеку отъ старой, изъ бЫлаго 
камня , жертвователемъ колокола Н. АкиФьевымъ. 
КромЫ колоколовъ, на старой колокольнЫ находятся 
нЫмецые желЫзные боевые часы. Подъ колокольнею, 
съ южной стороны имЬется желЫзная дверь, которая 
ведетъ въ подвалъ, находящейся подъ трапезою. 
Въ этомъ подвалЫ хранились нЫкогда мноыя древшя 
рукописи и архивъ Павловскаго вотчиннаго правле- 
шя, а вмЫстЬ и нЫкоторыя достопамятныя вещи, 
какъ-то: стрьлы, луки, колчаны и бердыши. Въ 1839 
году подвалъ совершенно очшценъ и возобновленъ 
для храпенья въ немъ разныхъ ветхихъ утварей 
церковныхъ.

Преображенская теплая церковь вмЫстЫ съ хо
лодною Троицкою, по указу Нижегородскаго митро
полита Сильвестра Волынскаго, (2) до 1838 года имено- 1

(1) Сильвестръ былъ Нижегородскимъ мптрополитомъ, съ 1708 
до 1719 года. Указъ его, замечательный по мпогипгь по— 
становлен1ямъ, хранятся въ подлшшпке при Спасопреобра- 
жеиской церкви.
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валась соборною. Хотя послЬ того, она и не име
нуется таковою; но во уважеше древности ея и же- 
лашя жителей села Павлова, указомъ 1841 года 
оставлена на правахъ церкви соборной. Богослужеше 
въ Преображенской церкви бываетъ только зимою, 
и въ  некоторые праздники л-Ьтнихъ дней, а лЬтомъ 
всегда совершается въ  холодной Троицкой. Переходъ 
въ нее бываетъ торжественный въ великую субботу, 
по славословии великомъ, съ плащаницею.

Церковь Троицкая построена съ 1800 до 1819 
года, иждивешемъ прихожанъ. На местЬ ея была 
также теплая церковь, но деревянная, во имя свя
тителя Филиппа Московскаго чудотворца, сгоравшая 
4 Августа 1796 года. Какъ самая церковь Троицкая, 
такъ и украш етя ея отличаются не древностио, а 
великол-йшемъ и богатствомъ, такъ что серебра одного 
въ церковныхъ вещахъ считается до девяти пудъ 
и жемчугу до шести Фунтовъ.

Изъ зам’Ьчательныхъ предметовъ въ Троицкой 
церкви можно указать на С м о л е н с к у ю  икону Бо- 
Ж1 Я М а т е р и . Икона С1я писана въ 1771 году Пав- 
ловскимъ иконописцемъ Васильемъ ведотовымъ, по
об-Ьщатю жителей села Павлова, съ чудотворнаго 
образа, находящагося въ Воскресенской церкви го
рода Ш уи. Случаемъ къ списашю этой иконы была 
моровая язва въ  селе Павлове. Къ сему присоеди- 
няютъ, что по обнесенш написанной иконы съ крест- 
нымъ ходомъ вокругъ села, свирепствовавшая язва 
вскоре прекратилась. Съ этого-то времени стала 
быть чествуема и прославляема Смоленская икона 
Бож1я Матери не только жителями села Павлова, но
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и посторонними. Нын'кшшй серебряный окладъ на 
иконе въ 23'/5 Фунта украшенъ жемчугомъ и разными 
драгоценными камнями.

Замечательны также д в а  Е в  а н г е л ! я , изъ ко- 
ихъ одно съ двумя собственноручными надписями 
епископовъ Нижегородскихъ ГоасаФа и Гакова, быв- 
шихъ въ Павловской церкви при обозргЬшяхъ епар- 
хш . Первая надпись': « За безцЬнный сей вкладъ отъ 
истиннаго церкви святой сына, жителя любезнаго 
нашего села, Григорий Петровича Занозина, испра- 
шиваемъ съ пастырскимъ усерд1емъ отъ престола 
Вышняго всЬхъ ему благословений. Да осЬнитъ его 
десница силы со всею Фамшпею благодатно вЬчиою, 
и да пребудетъ незабвенно имя его навсегда въ при- 
мГфъ другимъ въ святей церкви. Мы съ своей сто
роны десными и гауими благословляя его доброде
тель и усерд1е ко святынЬ, остаемся съ истинною 
благодарностью за сей даръ и обязуемся по пределъ 
дней своихъ ходатайствовать у Бога о спасенш его 
души. Синодальный Членъ, смиренный ГоасаФЪ, 
епископъ НижегородскШ и АлаторскШ. 1783 года 
Сентября 26 дня.» Вторая надпись: «Доброхотному 
дателю рабу Божпо Г р и го р т  Петровичу Занозину 
вечная память. Гаковъ епископъ НижегородскШ и 
АрзамасскШ. 1847 года 1юня 8 дня.» Весомъ Евав- 
гелхе cie одинъ пудъ и 32 Ф у н т а ; мерою въ длину 
одинъ аршинъ съ вершкомъ, а въ ширину три чет
верти; печатано 1759 года, кругомъ обложено се- 
ребромъ и вновь позолочено въ 1836 году.

Другое Е в а н г е л и е  с ъ  собственноручною над
писью Нижегородскаго епископа Гоанна: «Cie Еван-

38
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гел!е приложилъ города Горбатова 1-й гильдш иу- 
педъ и церковный Троицкаго села Павлова собора 
староста Николай АлексЬевъ Акшвьевъ, (*) въ выше
означенную Троицкую церковь 1836 года Сентября 
27 дня. О чемъ свидетельствую симъ собственно- 
ручнымъ моимъ надписашемъ. Тоаннъ, епископъ Ни
жегородски! и АрзамасскШ.» Весомъ оно въ 24V* 
фунта, мЬрою въ  длину l l V a, а въ ширину 8верш- 
ковъ, обложено серебромъ и позолочено все кругомъ, 
съ ф и н и ф т я н ы м и  приличными'изображешями. Кроме 
новыхъ книгъ, въ церковной библштеке хранятся т р и  

Е в а н г е л 1я , два печатанный въ 1627 году и одно въ 
1653 году и т р е в н и к ъ  Петра Могилы 1648 года.

2. ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНШ ХРИСТОВА.

После Преображенской церкви, въ селе Павлове 
замечательна церковь Воскресешя Христова, отли
чающаяся высотою и красивою архитектурою. Она 
сооружаема была въ продолженш несколышхъ лЬтъ, 
а приведена къ концу и освящена въ 1778 годуНи- 
жегородскимъ епископомъ Антошемъ. На м есте 
ея была церковь деревянная, уступленная за незна
чительную цену беднымъ жителямъ села Гляткова, 
въ Горбатовскомъ уезде. Эта деревянная церковь 
была въ начале прошлаго столе^я монастырскою,

(1)Завоэинъ и Акифьевъ считаются первыми благоукрасите- 
лями Тройской церкви, такъ что отъ одного АкИФьева по- 
лагаютъ пожертвованными церковпшхъ вещей болВе, нежели 
на 120,000 рублей ассигнащям'и.
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Воскресенскаго мужескаго монастыря, о временя по- 
cTpoeHia котораго не сохранилось нпкакихъ свЬдЬнш. 
Изъ предашя известно, что монастырь сей, по же
лаю ю владельца села Павлова, князя Михаила Яко
влевича Черкасскаго, перемйщенъ на островъ близъ 
села Ворсмы и съ того времени называется не Вос- 
кресенскимъ, а Островоезерскимъ. Случаемъ къ сему 
перемЪщешю было следующее обстоятельство. Князь 
ЧеркасскШ проЬзжалъ изъ Тобольска, гдЬ былъ 
правителемъ губернш, въ село Павлово и друыя 
свои поместья. Когда узналъ объ этомъ жившШ и 
трудивгошся на уединениомъ островЬ близъ Ворсмы 
ынокъ Макарш, то вышелъ на встречу князю Чер
касскому со святою иконою и благословилъ его. 
Князь вступилъ со старцемъ ьъ разговоръ и спро- 
силъ, между прочимъ, о его местопребывании От- 
шельникъ ноказалъ свое жилище. Уединенное м'Ьсто 
cie" понравилось князю, и онъ решился перевести 
сюда изъ села Павлова Воскресенскш монастырь. 
НамЬреше князя приведено въ исполнеше въ 1662 
году, какъ показываютъ оставшиеся монастырсше 
акты. С) Изъ этихъ актовъ видно, что монастырь 
устроенъ былъ на иждивеше князя Черкасскаго и 
снабженъ отъ него всякими потребностями. (1 2) А

(1) См.- ниже грамоту цреосвященааго Питирима Сарскаго 
и Подоискаго.

(2) Въ чпсдЬ вкдадовъ князя Черкасскаго въ Островоезерскоыъ
монастырь есть иконы, кресты и колокола. Изъ иконъ по 
древности замечательна Казанская икона Бонна Матера, съ 
сребропозлащениымъ вЬнцемъ и ризою, съ убрусомъ, ца
тою и авЬздою, низанною изъ жемчуга, и съ драгоцЬн-
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встрЬчавшш князя инокъ Макарш былъ первымъ 
настоятелемъ Островоезерскаго монастыря, гдЬ гроб
ница его досел'Ь остается въ целости. (*) Однакоже 
Воскресенсюй монастырь и послЬ перем'Ьщетя про* 
должалъ существовать въ сел'Ь Павлов!, до половины 
прошлаго столкпя, какъ видно изъ вкладовъ при 
ньпгЬшней Воскресенской церкви и изъ грамоты 
Нижегородскаго митрополита Сильвестра 1715 года. 
Въ этой грамогЬ митрополитъ предписываетъ Пав
ловской Преображенской церкви протоиерею Алексею, 
чтобы онъ им'Ьлъ надзоръ за иноками Воскресен- 
скаго монастыря, коихъ было 12 человЬкъ, состояв- 
шихъ подъ начальствомъ старца Аврам)я. Ближе * 1

выти камнями. Изъ крестовъ одинъ сребропозлащениый 
крестъ съ частями св. мощей, присланный въ монастырь въ 
1700 г. княземъ Черкасскимъ, уровень въ озеро 6 Генваря 
1835 года во время освящешя воды на 1ордане. КромЬ 
сего замечательны два креста въ монастыре: одинъ сре- 
Сропоздащениый украшенъ алмазами и жемчугомъ, съ ча
стями св. мощей, хранящихся въ выреэанныхъ изъ кипа- 
риснаго дерева кл'Ьткахъ, и съ част!Ю ризы Господней 
подъ хрустальною рамкою. Другой такясе сребропозлащен- 
ный крестъ съ частями св. мощей, означенныхъ резною 
надписью, какъ и на первомъ кресте.

(1) Въ синодике монастырскомъ объ основателе монастыря 
записано: «Первоначальный схимоыахъ М а к а р i й трудился 

много летъ въ веригахъ и нреставися въ добромъ испо— 
вЬдаши и въ надежде воскресешя. Тело его лежитъ въ со— 
борномъ хододномъ храме Живоначальныя Троицы въ угле 
на правой стороне.» Объ Островоезерскомъ Троицкомъ 
монастыре упомниаегся въ Истор. Росс, lepapx. в- V, 
сгр. 375.
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временъ Императора Петра Великаго о. монастыре 
семъ не упоминается. Вероятно, тогда онъ былъ 
уже обращенъ вт> приходскую церковь.

Нынешняя Воскресенская церковь съ двумя при
делами, устроенными ранЬе 1778 года, т. е. прежде 
освящешя настоящаго главного престола. Изъ нихъ 
одинъ по правую сторону въ честь Казансыя иконы 
Бож1я Матери освящеиъ архимандритомъ упразднен
н а я  Нижегородского Духова монастыря Димитр1емъ; 
а другой Петропавловск^ освященъ Осгровоезерскаго 
монастыря игуменомъ Сератономъ. Надъ иапертйо 
Воскресенской церкви въ 1805 году устроена кра
сивая колокольня, на коей большой колоколъ, въ  
304Уг пуда, лить 1843 года, а предпоследнш коло
колъ, въ два пуда, остался отъ вкладовъ князя Якова 
Куденетовича Черкасская.

Внутри церковь Воскресенская окрашена крас
кой, а чугунный полъ въ ней весь почти пожертво- 
ванъ графомъ ПетромъБорисовичемъ Шереметевымъ, 
после упраздненнаго имъ въ ПавловгЬ ж елезная за
вода. Изъ иконъ Воскресенской церкви замечательны 
по древности и украшешямъ слгЬдующ1я : Храмовой 
о б р а з ъ  В о с к р е с е Н1Я Х р и с т о в а , длиною въ два 
аршина съ четвертью, а шириною въ аршинъ и два 
вершка, въ сребропозлащенной р и з е . В л ад и м ь р- 
с к ая  и ко н а  Божья М а т е р и , длиною въ полтора 
аршина, а шириною въ аршинъ, съ убрусомъ и ри
зою изъ разн ая  сорта жемчуга и драгоценныхъ 
камней. С м о л е н с к а я  и к о н а  Б о ж 1я М а т е р и  дли

ною въ аршинъ и 10 вершковъ, а шириною въ ар
шинъ и 3 вершка, съ убрусомъ и ризою также изъ
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разнаго сорта жемчуга и драгодЬнныхъ камней. Вт. 
кшт^ на тумбЬ о б р а з ъ  н ъ ск ол ьк и хъ  у г о д н и к о в ъ  
Б о ж ш х ъ  на кипарисной деке, длиною въ 7 'д , а 
шириною въ 6 У, вершковъ, въ  сребропозлащенной 
ризЬ. Среди образа врезанъ сребропозлащенный 
крестъ, длиною въ У /2, а шириною въ 3 вершка, 
съ частями святы хъ мощей, о коихъ на исподней 
дск’Ь онаго надписано: «Мощи св. Ап. Ап. первозв,, 
Ап. Варооломея, Ап. 1асона, Петра митроп., А лек- 
сан. Свирскаго, Гр. Нисскаго, Ант. Римлян., м. 
Харалам., м. У папя, Ам. Медшлан., Пантел. Це- 
лебника, м. Влашя, м. Тараны, м. Евдокш, княз. 
Даншла Москов. , Исид. Пилусшта, благов. кияз. 
Константина и чадъ его Михаила и Оеодора Му- 
ромск. При сихъ мощахъ еще земля отъ Голгооы.» 
Въ подобномъ же й о те  о б р а з ъ  с о ш е с т в ! я Спа
с и т е л я  во а д ъ , длиною въ аршинъ и три четверти, 
а шириною въ аршинъ съ четвертью, съ вЬнцемъ, 
крестомъ и ризою сребропозлащенными, как!я име
ются и на первыхъ трехъ иконахъ. Икона шя при
ложена въ  церковь князьями Черкасскими, а писана 
придворнымъ иконописцемъ Ушаковымъ , славив
шимся при царе Алекше Михаиловиче и Петре 
Великомъ. Въ такомъ же кште К а з а н с к а я  и к о н а  
Б о ж 1Я М а т е р и , длиною въ аршинъ съ четвертью, 
а шириною въ аршинъ, съ убрусомъ и ризою, укра
шенными разнаго сорта жемчугомъ и драгоценными 
камнями въ серебряныхъ оправахъ. Икона С1Я пи
сана также иконописцемъ Ушаковымъ, хотя но виду 
представляется древнее всехъ  прочихъ. Она осо
бенно предъ другими иконами чтится жителями села
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Павлова и часто носится по домам!» для яголеб- 
c T B i« .

Къ числу икопъ, писанныхъ Ушаковьшъ, при- 
надлежатъ также иконы святителей Васил!я Вели- 
каго, Григор]я Богослова, 1оаина Златоустаго и Ни
колая Мурликшскаго чудотворца, Благовещ етя Пре- 
святыя Богородицы, архангела Гавриила, евангели- 
стовъ Матоея, Марка, Луки и 1оанна Богослова.

Н а п р е с т о л ь н ы х ъ  к р е с т о в ъ  старинныхъ два; 
одинъ серебряный позолоченный, осыпанъ стра
зами, въ длину 11, а въ ширину 9 вершковъ, во- 
друженъ въ Голгооу, сделанную изъ чеканнаго се
ребра. Другой крестъ кипарисный въ сребропозла- 
щенномъ снизу и по краямъ оклад!;, длиною въ 8, 
а шириною въ ЗУ» вершка, съ разного наднисыо на 
исподней стороне по окладу. «Изъявлеше о мощахъ 
святыхъ Божшхъ угодниковъ, иже въ семъ крест!» 
положишася: надъ главою Спаситель мощи 1оан. 
Предтечи, съ коими вкупе часть ризы Господ., 
часть животвор. древа Господня и часть ризы пресв. 
Богородицы. На правой сторон!; отъ того места 
яющи прор. Даншла, евангелист. Марка, ап. Андр. 
Первозваннаго, на лЬвой—яющи Лазаря четверодн., 
архид1акона Стефана, подъ правою ручкою изобра- 
жешя Спасителя—мощи Игнат. Богоносца, царя Кон
стантина, подъ левою — м. Георг, победоносца, 0ео- 
дора Стратилата; у правой ножки—мощи E vct. Пла
ниды, Стефан, новаго, у лГвой—мощи Михаила Ма- 
леина, велик. Варвары, подъ ножками—мощи Ioanna 
войственника и Пантеленм. цЬлебника.» На этомъ же 
кресте другая надпись: «Отъ мipoздaнiя 7207 лета
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(1699) м'Ьсяца Main въ 20 депь сод!;лася сей крестъ 
святый кипарисный въ обложенш сребряпомъ съ 
мощами святыхъ ухюдпиковъ и устройся въ мона
стырь Воскресеисый, что въ сел!» Павлов!;, въ цер
ковь святую благословешя ради и освящешя съ в!;- 
рою приходящихъ челов'йкъ, тщашемъ Стефана Ва
сильева сына Леонтьева, въ поминовеше усопшихъ 
и погребенныхъ сродниковъ своихъ.

И зъ книгъ первое мгЬсто занимаетъ Е в а н- 
г е л ! е ,̂  напечатанное въ 1698 году, въ листъ на 
большой голландской бумаг!;, въ  сребропозлащенномъ 
окладгЬ, в’Ьсомъ въ пудъ и три Фунта, съ надписью 
по листамъ: «1702 лЪта отъ Христа Господа, мЬсяца 
CenTeMBpin въ 4-й день cie святое Еваигел1е устроено 
въ церковь Воскресешя Христова тридневнаго, что 
въ сел!; П авлове, тщашемъ грЬшнаго Стефана 
Леонтьева, въ поминовеше отца своего и себе и срод
никовъ своихтб въ вечное время.» Другое н а п р е 
с т о л ь н о е  Е в а н г е л 1е  полудестевое, печатанное въ 
1701 году, въ  бархатномъ окладе, съ такою я;е какъ 
и вышеозначенная надписью, указывающею на при- 
кладъ Стефана Леонтьева. КромЬ этихъ евангелдй есть 
еще и друпя книги X V II стол 1 т я ,  какъ-то: Вечеря ду
шевная, печатанная въ 1683 г .; Служебная минея за 
Генварь—въ 1696 г- ; Апостолъ—въ 1695 г. съ над
писью на первомъ его лист!;; «Стефана Леонтьева, 
въ монастырь Воскресешя Христова, что въ сел!; 
Павлов!;, въ 1704 гиду Февраля 3-го дня.»

Въ придЬлЬ Базансшя иконы Бож1я Матери за
мечательны по древности иконы: Х р а м о в а я  икона  
Вождя М а т е р и  въ кштЬ съ сребропозлащенною
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резьбою, длиною въ 17, а шириною въ 14 вершковъ, 
съ убрусомъ и ризою, украшенными жемчугомъ и 
драгоценными камнями. Въ подобномъ же ш оте В ла- 
д н м1р с к а я  и к о н а  Б о ж 1я  М а т е р и , съ убрусомъ и 
ризою, украшенными разнаго сорта жемчугомъ и 
драгоценными камнями. Объ этой иконе разсказы- 
ваютъ, что однажды какой-то хищникъ тайно взо- 
шелъ въ церковь и хотЬлъ снять съ нея украшешя. 
Но во время сего хищешя вдругъ невидимою силою 
былъ удаленъ отъ иконы и повергнуть на землю. 
Въ этомъ искренно сознавался самъ хищникъ, во 
время произведеннаго надъ нимъ суда. Въ такомъ 
же кхоте Д а р е г р а д с к а я  и к о н а  Б о ж 1я М а т е р и , 
съ убрусомъ и ризою, украшенными также жемчу
гомъ и драгоценными камнями. Къ этой иконе съ 
особеннымъ усер,цемъ и благоговешемъ прибегали 
жители села Павлова во время холеры. О в р а з ъ  Г о
спода В с е д е р ж и т е л я  безъ кшта, длиною въ аршинъ 
и 11 вершковъ, а шириною въ аршинъ и 5 верш
ковъ, въ сребропозлащенномъ окладе, съ тремя дра
гоценными камнями необыкновенной величины въ 
венце. Образъ сей писанъ иконописцемъ Ушако- 
вымъ и приложенъ въ церковь князьями Черкас
скими.

Въ приделе во имя св. аноетоловъ Петра и 
Павла находятся иконы также замечательный по 
древности:

И к о н а  Бож1я М а т е р и  У толи м ы я п е ч а л и , 

съ убрусомъ и ризою изъ жемчуга и драгоценныхъ 
камней. На убрусе два венца серебряные чеканные. 
В ъ  резномъ позолоченомъ м оте И в е р с к а я  и к о н а

39
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Б ояй я Матери также съ убрусомъ и ризою пзъ 
жемчуга и драгоцЬнныхъ камней. В'Ьнедъ серебря
ный чеканный въ 3 Фунт. 36 золоти. Въ подобномъ же 
KioT'b С м о л е н с к а я  и к о н а  Б о ж 1я М а т е р и , длиною 
въ аршпнъ и три четверти, шириною въ  аршинъ и 
6 вершковъ, съ убрусомъ и ризою изъ серебра, укра- 
шеннаго жемчугомъ и драгоценными камнями. Икона 
cia писана иконописцемъ Ушаковымъ и приложена 
въ церковь князьями Черкасскими.

В ъ этомъ же приделе замечателенъ по древно
сти напрестольный, серебряный, чеканный К р е с т ъ  

въ 64 золотника съ мощами св. угодниковъ Божшхъ, 
а именно: «прор. Даншла, еванг. Марка и Луки, чет- 
веродн. Лазаря, великмч. Екатерины, митр. Петра, 
Алекыя, 1оны и Филиппа, Теория победоносца, Ди- 
MHrpifl Солунск., беодора стратил., царев. Дими
трия, великом. Прокошя и Меркур1я, Максима испо- 
ведн. и Максима блажен. Вместе съ сими мощами 
есть камень гроба Господня и камень Голгооы.»

Кроме указанныхъ храмовъ, въ селе Павлове 
есть еще пять церквей: Никольская, построенная кня- 
земъ Черкасскимъ, Покровская, построенная на м есте 
женскаго монастыря, Вознесенская, Всесвятская ж 
Единоверческая, отличающаяся вместе съ Николь
скою богатствомъ украшенШ.



Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Г О  У ^ З Д А .

Въ селЬ Пальце двЬ церкви: Космодам1анская 
и Одигитр1евская, обЬ старниныя.

1. КОСМО ДАМ1АНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Время основашя ея съ точностью определить 
нельзя, но утвердительно можно сказать, что она суще- 
ствуетъ уже более двухъ сотъ лЬтъ. Изъ исторш объ 
основан1и Московскаго Страстнаго монастыря видно, 
что церковь эта уже существовала въ 1641 году. (*) 
Древность ея подтверждается еще и тем ъ , что въ  кли- 
ровыхъ ведомостяхъ построеше ея обозначается въ 
1484 году. Откуда взято таковое указаше, неизвест
но; но оно съ незапамятныхъ временъ преемственно 
переходило къ священнослужителямъ. Конечно, труд
но поверить, чтобы въ 1484 году могла существо
вать въ простой веси каменная церковь; но следуетъ 
полагать, что въ этомъ именно году первоначально 
построена бь!ла деревянная церковь въ селе Пальце. 
А после, какъ вероятно, построеше каменной цер
кви стали относить къ одному времени съ прежнею де
ревянною, смешивая первоначальное основаше Палец- 
кой церкви съ построешемъ нынешней каменной. Нои 
въ настоящемъ виде Космодам1анская церковь долж
на относиться по крайней Mfcpb къ концу X V I века.

(1) Ист. Росс. Iepapx. ч. VI, стр. 331.
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Церковь шя отличается древнею архитектурою. 
По наружности Фасадъ ея четвероугольпый, съ не- 
большимъ къ востоку полукруж1емъ для св. алтаря. 
В ъ  вышину простирается она не более, какъ на три 
сажени. По причине таковой низменности ея, въ 
1825 году сочли нужньшъ приделать деревянную 
надстройку. В ъ  средине Фасада, поверхъ плоской 
кровли, возвышается небольшой куполъ съ чешуйча
тою главою и жел'Ьзнымъ крестомъ. Внутренность 
храма цростирается на 6*/2 саженъ въ длину, около 
3 саженъ въ  ширину и до 2 саж. въ  вышину, и за
мечательна особенно т^мъ, что отъ самаго основа
ния представляетъ въ себе одинъ сводъ, подобный 
шатру. Темнота въ  храм е, свойственная вообще древ- 
нимъ здашямъ, исполняетъ душу оеобеннымъ благо- 
говендемъ. Окна въ храме не более одного аршина 
въ вышину и трехъ четвертей въ ширину; да и те  
заграждены толстыми и частыми рамами. Особенно 
примечательныхъ вещей въ Космодалйанской цер
кви нЬтъ, кроме полотнянаго св. антиминса, свя- 
щеннодействованнаго Нижегородскимъ митрополи- 
томъ Сильвестромъ въ 1716 году. Колокольня при 
сей церкви деревянная на четырехъ столбахъ, оби
тая тесомъ.

2. ОДИГИТР1ЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Она находится на возвышенномъ м есте , близъ 
оврага, называемаго святымъ логомъ, и окружена 
каменною въ  четыре аршина оградой съ тремя не
большими башнями, среди разсаженныхъ старыхъ 
березъ. Церковь шя, по записямъ, построена въ 1681
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году тщашемъ болярина князя Оедора Семеновича 
Урусова. О на, подобно церкви Космодаипанской, 
им'Ьетъ квадратную Форму съ небольшимъ для св. 
алтаря полукруж!емъ, съ плоской кровлей, пятью 
главами и небольшими окнами. Къ этой церкви при
строена теплая трапеза съ придЪломъ, освященнымъ 
во имя св. великомученицы Екатерины. Внутри 
храма все показываетъ его древность. Вънемъ ико- 
ностасъ большаго размера о пяти ярусахъ, резьба 
крупная, позолота почти сплошная на полиментъ; 
святыя иконы отъ времени потемнели, а тяжелый 
церковный сводъ поддерживается двумя огромными 
столбами. Высокая каменная колокольня при этой 
церкви устроена отъ нея въ десяти саженяхъ.

Къ достопримЬчательностямъ Одигитр1евской 
церкви относятся:

Ч у д о т в о р н а я  и ко н а  П р е  св я ты я  Б о г о р о д и ц ы  

О д и г и т р ш  страстныя. Она мерою въ длину одинъ 
аршинъ и пять вершковъ, а въ ширину ровно 
аршинъ. Риза на ней серебряная вызолоченная; убрусъ 
на ликгЬ Bofflieft Матери и цата на лике Предв-Ьчнаго 
Младенца украшены жемчугомъ, алмазами, бршнян- 
тами и другими драгоценными камнями. Оруд1емъ 
прославлешя иконы, писанной Нижегородскимъ ико- 
нописцемъ Григор1емъ, послужила некая жена веси 
Пальца, по имени Екатерина, въ  царствоваше царя 
Михаила Оеодоровича. Съ 1644 года икона cifl при
знана чудотворною, и празднество ей установлено 
Августа 13 дня. (*) Это видно, кроме рукописнаго 1

(1) Дци Богослуя!ешя, Дебольскаго; кн. I, стр. 18S; 1846 г.
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о ней ск азатя , изъ исторш РоссШской Iepapxin, 
гдЬ говорится : (*) «По и зв Ь с т т  о явленш образа 
пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго ея Оди- 
гитр1я, нарицаемыя страстныя, значится, что сей 
образъ 7149 (1641) года, по соизволенш Государя 
царя Михаила веодоровича и по совЬту святЬйшаго 
naTpiapxa Всероссшскаго 1осифэ, принесенъ Ниж- 
няго Новгорода изъ вотчины царева синклита боля- 
рина князя Бориса Лыкова, изъ веси нарицаемой 
Палецъ, изъ церкви св. Космы и Дам1ана въ цар
ствующий градъ Москву.» Самъ благочестивый го
сударь съ сыномъ своимъ АлексЬемъ Михаилови- 
чемъ, въ сопровождения всего синклита своего, равно 
и патргархъ 1осифъ со всЬмъ священнымъ соборомъ 
Московскимъ, вышли въ срЬтете чудотворнойиконЬ. 
По совершенш молебнаго пЬшя за Тверскими воро
тами, на мЬстЬ срЬтешя вскорЬ сооружена камен
ная церковь въ честь Пресвятыя Богородицы страст
ныя Одигитрш, гд’Ь нынЬ дЬвичШ монастырь име
нуемый Страстнымъ. ВмЬстЬ съ симъ царь прика- 
залъ снять вЬрный списокъ съ чудотворной Одиги- 
тр!евской иконы и поставить оный во вновь соору
жаемой церкви. А подлинная икона, украшенная се- 
ребромъ, золотомъ и многоцЬнными каменьями, пре
провождена была съ  подобающею честно и благочи- 
т е м ъ  опять въ село Палецъ и поставлена въ новой 
деревянной Одигитр1евской церкви. По сооружения 1

(1) Истор. Росс. Iepapx. ч. VI, стр. 331. Ср. Путеводит. по 
МосквЬ ч. II, стр. 296.
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же ныпЬшпей каменной церкви, (1681 г.) чудотворная 
икона поставлена на настоящее мйсто. (*)

Н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ  приложенъ въ цер
ковь 1647 года, какъ видно изъ надписи внизу на 
лицевой сторонй: «7156 лйта месяца Декабря въ 20-й 
день зделанъ сей крссътъ благосъловящШ вдомъ 
въкладу ко пресвятой БогородицЬ честънаго и слав- 
наго Ея образа чудотворные иконы Страстные Па- 
лецьыя, при державе благочестиваго Государя царя 
и великаго князя Алй£да Михайловича всея Русш 
дачи князя Семена Урусова.» Крестъ этотъ сребро- 
позлащеиный съ 8-ю винтами, на которыхъ по од
ной крупной жемчужинй; вйсу въ немъ 1 Фунтъ и 
16 золотниковъ. На исподней сторонЬ написано, что 
въ немъ есть части: «каменя гроба Господня, ризы 
пресвят. Богородицы, каменя Синайсыя горы, кре
ста великомученика Димитрия Селунскаго , мощей 
священномучеиика Антипа, креста великомуч. 0ео- 
дора, омофора св. Николая чудотворца, посоха епис
копа Никиты и каменя Антошя Римлянина.»

Н а п р е с т о л ь н о е  Е в а н г е л 1е  в ъ  богатомъ 
окладй. На исподней дскЬ онаго въ средний выче
канена следующая надпись : «Cie святое Евангел1е 
начато строиться 1709 года въ Февраль тщашемъ 
болярыни княгини Оеклы Сгмеоновны Урусовой въ 
НижегородскШ уйздъ въ вотчину стольника князя 
Бориса Ивановича Куракина, въ нарицаемую весь 1

(1) Дополвеше къ сказанному въ исторш Iepapxiu взято изъ 
рукописнаго сказашя объ этой икон*, хранящегося съХУН  
столЬил въ Паленкой Одигитр1евской церкви.
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Палецъ въ  домъ пресвятыя Богородицы Одигитрш 
страстныя, а совершися въ 1710 году Ноября въ8-й  
день, художествомъ мастера Фирса Максимова.» М'Ь- 
рою Евангел1е въ длину 3, а въ ширину 2 четверти; 
весу въ  немъ 32 У2 Фунта. Оно сребропозлащенное 
и по м'Ьстамъ чеканной работы.

С е р е б р я н о е  к а д и л о  1649 года Фигурночекан
ной работы и  по м'Ьстамъ вызолоченное. Bfecy въ  
немъ 2 */г Фунта. Надпись на кадиле следующая: 
«Лета 7158 (1649) Декабря делано cie кадило пречи
стые Богородицы Одигитрш Страстные ввотъчину 
князя Сгмеона Андреевича Урусова село Палецъ.»

Древняя священническая ф е л о н ь , замечатель
ная по своему покрою. Она сшита изъ вишневаго 
бархата, длиною одинакова со всехъ сторонъ, безъ 
выреза напереди; оплечье и оподольникъ обложены 
серебряной сеткой.



Г. ВТ. C E J l t  СПАСЪ ЗЕЛЕПЫЯ ГОРЫ,

Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Г О  У ^ З Д А .

ЦЕРКОВЬ НЕРУКОТВОРЕННАГО ОБРАЗА 

СПАСА.

Она замечательна тЬмъ, что на мЬстЬ ея былъ 
Зеленогорсый СпасскШ монастырь. Основаше его 
относится къ половингЬ XVII века. НЬкто инокъ 
1оиа избралъ мЬсто для своего пустынножительства 
въ Закудемскомъ стану, въ Мордовскомъ Елховскомъ 
угодье, при речке Пасмуровке. Въ этомъ месте, на
зывавшемся Каржалейскимъ врагомъ, на белой горе, 
находились пустыя бортныя знамена, который со
стояли въ окладе у жившихъ близъ этого места 
крестьянъ.

Когда къ иноку 1оне собралось довольно братш, 
онъ решился на избранпомъ мЬсте воздвигнуть храмъ 
во имя Нерукотвореннаго образа Спаса и построить 
при ономъ монастырь. Въ 1653 году 1она обратился 
съ просьбою о дозволенш ему построить церковь и 
монастырь къ царю Алексею Михаиловичу, и полу- 
чилъ на cie указъ и вместе грамоту отъ патриарха 
Никона. По построены монастыря, который, по при
чине местности, получилъ назвате  С п а с с к о й  п у 
с т ы н и  вел о й  г о р ы , (*) иноки вскоре встретили 1

(1) Она называлась такте и нустыныо всемплостпваго Спаса 
Отеревскою, что на Зеленыхл> горахъ, какь видио изъ 
акта моиастырскаго за 1692 годъ.

40



нужды въ отношенш къ содержание и стали забо
титься о средствах^ къ оному. Съ этою ц'Ьлпо строи
тель пустыни ОеодосШ съ брапею били челомъ дарю 
Алексею Михаиловичу въ томъ, что поелику кресть
яне, влад'Ьвпйе пустыми бортными знаменами, вс'Ь 
уже померли и въ окладный оброкъ никто оныхъ 
не беретъ; то не благоугодно ли будетъ пожало
вать ихъ тЬми бортными знаменами, хотя бы съ 
окладнымъ за оныя оброкомъ. По этому ихъ про- 
ш етю . велгЬно имъ пользоваться бортнями со взно- 
сомъ оброчныхъ денегъ. Оброкъ этотъ состоялъ въ 
томъ, чтобы монастырь ЗеленогорскШ платилъ въ  
казну за семь бортныхъ знаменъ по чети пуда меду, 
а съ меду денежныхъ пошлинъ по полуторы деньги 
да по четверти куницы, а деньгами за сш куницы 
по два алтына по три деньги съ полушкой. Въ 1673 
году, по прошению игумена Аоанаыя съ брайею, 
состоящею изъ 90 человЬкъ, указомъ царя Алексея 
Михаиловича вел’Ьно на пропиташе и строеше Зеле
ногорской пустыни отмежевать вблизи л’Ьсу, вдоль 
и поперегъ, на дв'Ь версты со всЬми угодьями, а 
прежними бортными знаменами владеть безоброчно. 
Поел!; того, Спасская пустынь увеличилась, какъ 
видно изъ оставшихся древнихъ актовъ. (') КромЬ 
основателя инока 1оны и строителя Оеодошя было 
въ ней семь игуменовъ: АванасШ, МакарШ, Кириллъ, 
Павелъ, Иса^я, ОеодосШ и Петръ, восемь архиман- 1

(1) Подлинные акты хранятся при церкви Спасъ-Зелеаыя 
горы, а списки съ нихъ препровождены иною въ Инп. 
Моек. Общ. Ист. и Древа. Росс.
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дритовъ: ГоасаФЪ, Адр1анъ, 1оаннъ, Касшанъ, 0еО- 
Филактъ, ВарсоноФШ, Никаноръ и 1о с и ф ъ . А изъ 
синодика монастырскаго вреиенъ царя Алексея Ми
хаиловича видно, что при Зеленогорскомъ монасты
рь , кромЬ игумеповъ и архимандритовъ, похоронено 
около 300 иноковъ и около 130 схимонаховъ.

Монастырь Спасъ-БЬлыя Горы окружена, былъ 
каменною стеною съ башнями, которая яынЬ слу- 
лштъ церковною оградою. Въ ней, какъ видно изъ 
сохравившагося черноваго плана монастыря, по
строено было три церкви. Изъ нихъ двЬ им'Ьли по 
пяти главъ, а третья была объ одной главЬ. Первая 
церковь была во имя Нерукотворениаго образа Спа- 
сова, вторая въ честь Казансыя иконы Бовин Ма- 
тери^ а третья во имя святителя и чудотворца Ни
колая съ придаломъ преп. Серия Радонежскаго. По 
первому плану, составленному векор'Ь послЬ основа- 
шя монастыря, видно, что здашй въ монастыр-Ь 
много было деревянныхъ; а на другомъ план!; зна
чатся только два деревянный строешя. Изъ числа 
здашй, означенныхъ на древнемъ план!;, осталась 
въ цЬлости при вратахъ одна каменная богадЬльня; 
изъ церквей же сохранилась одна деревянная о пя
ти главахъ, построенная въ 1664 г., но другой пяти
главой церкви уже нЬтъ, хотя и замЬтны слЬды ея раз- 
валинъ. Бывшая при ней колокольня досел'Ь остается 
въ цЬлости. Въ настоящее время есть внутри ограды 
каменная одноглавая церковь въ честь Казансыя ико
ны Бож1я Матери съ придЬломъ святителя и чудо
творца Николая. Но церковь шя не монастырская: 
она устроена сельскими прихожанами въ 1797 году
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нослЬ упразднетя монастыря и совстЬмъ на дру- 
гомъ противоположномъ м'ЬстЬ.

Подъ вЬд'Ьшемъ монастыря, до издашя штатовъ 
вт, 1764 году, было 113 душъ. ПослЬ того мона
стырь еще оставался нисколько времени на своемъ 
содержант, а въ  концгЬ прошлаго с т о л б я  былъ 
упраздненъ. Церкви его, по прошешю крестьянъ, 
обращены въ  приходсыя; а окружавшая его слобода 
Спасъ-Бгьлыя горы переименована въ село Спасъ- 
Зеленыя горы. Въ этомъ сел!>, на м^зстЬ бывшаго 
монастыря, съ 1800 года началась и постепенно 
образовалась женская община, состоящая изъ нема- 
лаго числа сестеръ.

Д. В Ъ  С Е Л !  Б У Р Ц Е В Н  И Д Е Р Е В Н И  ЮРИПИ,

БАЛАХНИНСКАГО У.ЬЗДА.

Съ известными церквами села Пуриха, при
надлежавшего князю Димитрш Михайловичу Пожар
скому, находятся въ тесной связи церкви села Бур
цева и особенно деревни Юрина.

Село Бурцево находится на западъ отъ Ниж- 
няго Новгорода въ 55, а отъ Балахны въ 22 вер- 
стахъ. Оно со всЬхъ сторонъ окружено лесами и 
болотистыми местами. Число прихожанъ разнопо- 
м'Ьщичьихъ простирается до 600 душъ, которыя со- 
ставляютъ половинную часть волости такъ называе
мой Жареной. Назваше cie получила она, какъ го-
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воритъ предаше, отъ Фамилш Димитр1я Михайло
вича Пожарскаго, -у котораго было здЬсь помЬстье.

1. ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕН1Я ХРИСТОВА.

Церковь въ сел!» БурцевЬ деревянная. Въ 1846 
году обита тесомъ и выкрашена краской; а по
строена, какъ означено на поперечномъ брусЬ ико
ностаса, при царВ ПетрЬ Алексеевич!» и патр1арх,Ь 
Адр1анЬ. Церковь эта изображена здЬсь съ северной 
стороны.

1--- i--- i---i  — i  ' И

Престоловъ въ ней два: настоящая холодная 
церковь устроена во имя Воскресешя Христова; а 
другой престолъ въ тепломъ Зосимо-Саввайевскомъ 
придЬлЬ, устроенномъ въ 1846 г. вместо прежней 
Зосимо-Савват1евской деревянной церкви. На мЬсгЬ 
нынЬшпяго придйла лЬтъ за 75 былъ придЬлъ во
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имя св. Илш пророка, которому и нынЬ прихожане 
не престаютъ праздновать. Прихожане села Бурцева 
празднуютъ также Владвдирской икон Ь Бож1я Матери. 
Время написашя иконъ въ Бурцевской церкви от
носится къ началу ея построешя т. е. къ концу 
X V II века. Кроме этихъ иконъ, замечательны въ 
ней Е в  а н г е л  iE временъ царя Алексея Михаиловича 
и жертвенникъ, который имеетъ въ длину по ал
тарной стене три аршина, а въ ширину семь верш- 
ковъ.

2. КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Къ селу Бурцеву съ давняго времени присоеди
нено прежнее село, а ныне деревня Юрино, нахо
дящаяся въ 20 верстахъ отъ Пуриха и въ 6 отъ 
Бурцева. Юрино, где находился домъ князя Д. М. 
Пожарскаго, было родовой его вотчиной. Судя по 
пруду, почти заросшему травою, но доселе называе
мому князевымъ, надобно думать, что домъ княже- 
скш стоялъ отъ церкви въ 200 саженяхъ на востокъ. 
Следы бывшаго дома остаются доселе, хотя место 
самое заросло лЬсомъ и обращено въ пахатную 
землю, среди которой попадаются еще отъ зданш 
древше кирпичи. Въ Юрине были две деревян
ный церкви : одна холодная во имя Преображе-
шя Господня, съ двумя приделами, давно уже сго
рела, а другая въ честь Казансыя иконы Бож1я Ма
тери. Последняя, какъ и первая, построена самимъ 
княземъ Д. М. Пожарскимъ. Она давно уже упраз
днена, и хотя весьма ветхая, остается въ целости

*
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доселЬ, въ представленномъ здЬсь видЬ, съ запад
ной стороны.

Въ ней нЬтъ почти ничего, кромЬ нЬкоторыхъ 
неболынихъ иковъ, поставляемыхъ усердствующими 
прихожанами. Алтарь огражденъ досками, къ коимъ 
приставляются иконы. ОЬнь надъ престоломъ была 
сшита изъ окрашеннаго толстаго холста, растяну- 
таго верв!емъ на всЬ четыре алтарные угла. Изъ 
такого же холста сшито на престолъ и одЬяше. 
Какь въ алтар'Ь, такъ и во всей церкви приделаны 
къ стЬнамъ лавки. Лампадъ кажется не было; ихъ 
заменяли оставниеся деревянные подсвЬщники на 
иодоб!е короткихъ столбцовъ. Окна въ церкви во- 
локовыя съ задвижными ставнями; изъ нихъ два 
въ алтар'Ь, т. е. у жертвенника на правой сторонЬ, 
два въ трапезЬ, съ правой же стороны. Мноп’я 
церковный вещи изъ Юрина перешли въ село Пу- 
рихъ, а нЬкоторыя въ Воскресенскую церковь села 
Бурцева. Такъ напр. Е в а н г е л 1е , печатанное въ  
8-й годъ царствовашя царя АлексЬя Михаиловича 
и во 2-й патр]артества Никона, перенесено въ Бур-
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цево изъ Юринской церкви, какъ видно изъ над
писи по листамъ: «Cifl книга, глаголемая Тстроеван-
reaie, печатанное въ десть па бумаге, положили 
Жарской волости Балахонскаго уйзда села Юрина 
крестьяне Грибоедова Павелъ да Михайло въ домъ 
БоголЬпное Преображеше, чудотворца Николая и 
чудотворца Martapifl. Кто cm  книгу хитро стаю 
отторгнетъ отъ церкви и для своей пагубной коры
сти, того судитъ Богъ и анаеема да будетъ.»

Е. ВЪ СЕЛФ ПЕЛИ ХОВАПСКО0,

«1УКОЯНОВСКАГО у В з д а .

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.

Христорождественская церковь села Пели Хо
ванской, съ двумя приделами, замечательна какъ но 
своей древней архитектуре, такъ и по церковньшъ 
памятникамъ. И зъ нихъ въ главном ъ  приделе пер
вое место по древности и богатству украшснШ за- 
нимаетъ С о б о л е в с к а я  и к о н а  Б о ж 1я М а т е р и . Она 
находится въ алтаре на горнемъ м есте въ кю те съ 
двумя столбами, капителями и корнпзами вызоло
ченными. Длиною она въ одинъ аршинъ и семь верш- 
ковъ, а шириною въ аршинъ. Икона писана на хол
сте, обтянутомъ на дерево, обложена сребропозла- 
щеннымъ окладомъ съ венцемъ и цатами, съ ко
ронами, звезд ам и  и репьями изъ жемчуга и драго-
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цЬнныхъ камней самой высокой цены, такъ что 
икону д’Ьнятъ около 40,000 рублей серебромъ.

К и п а р и с н ы й  к р е с т ъ  въ серебреномъ позоло- 
ченномъ оклада съ частями мощей Гоанна Предте
чи , древа Креста Господня, мощей Лазаря чет- 
веродневнаго, 1оанна Милостиваго, преподобныхъ 
отедъ Елисея и Меркур1я, посоха князя Андрея Бо- 
голюбскаго, мощей апостола Гакова, ГеоргГя побе
доносца, священномученика Елевоер1я, евангелиста 
Марка, ИгнаНя Богоносца и великомученицы Вар
вары. ВЬнецъ на лике Господа Саваооа украшенъ 
жемчугомъ и камнями. На обороте креста въ клей
ме по серебру вычеканено: «Сей крестъ животворя
щий Его С1ятельства, князя Михайла Михайловича 
Хованскаго домовой.»

НАПРЕстольное Е в а н "г е л 1е , печатанное 1759 
года на золотообрезной Александршской бумаге, въ 
серебреномъ вызолоченномъ окладе. Длиною оно въ 
аршинъ съ вершкомъ, а шириною въ три четверти; 
весу въ немъ два пуда и десять Фунтовъ. На окладе, 
кроме ф и н и ф т я н ы х ъ  изображенШ восташя изъ гроба 
и четырехъ евангелистовъ, съ лицевой стороны 
десять также ф и н и ф т я н ы х ъ  образовъ: Тайной вечери, 
молешя о чаше Господа нашего Гисуса Христа, при
веден) я предъ Пилата, Базансыя Бож1я Матери, про
рока И лш , Серия Радонежскаго, князя Михаила 
Тверскаго, бдешя при столпе Господа нашего Гисуса 
Христа, несения креста и Живоначальныя Троицы, 
а на исподней дскЬ литое изображеше Бож1я Матери 
съ предвечнымъ Младенцемъ, и предстоящими Ей 
пророками, именуемое: «Ж езлъизъкоренеГессеева.»

41
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На исподней также деке въ клейма по серебру вы
чеканено: «Сооружено cie EeaHrenie тщашемъ Его 
С1ятельства княземъ Михаиломъ Мпхайловичемъ Хо- 
ванскимъ въ храмъ Бож1я Матери Казансшя въ село 
Рождественское, 1784 года месяца Ноября 21 дня.» 
За cie Евангел1е, по разсказамъ, дано 4,000 рубл. 
серебромъ.

Другое н а п р е с т о л ь н о е  Е в а н г е л и е , печатанное 
1766 года на АлександрШской золотообрезной бума
ге , въ сребропозлащенномъ окладе съ серебреными 
вызолоченными изображешями восташя Спасителя 
изъ гроба и четырехъ евангелистовъ. На исподней 
дскЬ по серебру вычеканено: «1767 года сделано cie 
Евангел1е въ поминовеше по княжне Анне Михай
ловне Хованской.»

Въ приделе^ Казансыя Бoжiя Матери, по левую 
сторону царскихъ в р а т ъ , .х р а м о в а я  К а з а н с к а я  

и к о н а  B o n in  М а т е р и  въ серебреномъ вызолочен- 
номъ окладе и венце, украшенныхъ жемчугомъ. 
Она вставлена въ кипарисной деке, на коей внизу 
изображены явлеше и чудеса Заступницы.

Вверху надъ царскими вратами врЬзаны въ дщи- 
цу небольшая и к о н а  К а з а н с к 1я B o n i n  М а т е р и  и 
ч е т в е р о к о н е ч н ы й  к р е с т ъ . Икона съ окладомъ и 
венцемъ сребропозлащенными и съ жемчужною ца
тою, у коей привешены три сребронозлащенныя 
серьги. Крестъ деревянный въ серебреномъ нозоло- 
ченномъ окладе, обложенъ жемчугомъ и камнями. Въ 
немъ части св. мощей Серия чудотворца, часть отъ 
главы Предтечевы, Максима блаженнаго, великаго кня
зя Псковскаго Оеодора, священномученика Кирика,
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1оанна Милостиваго, св. мучениковъ Меркур!я и 
Максима иснов*дниковъ, мученицы Анаетасш и зем
ля Горданская.

Въ прид*л* Ceprifl Радонежскаго чудотворца, 
на горнемъ м *с т * , вт> шкаФ* за стекломъ находится 
древшй р*зной изъ кипариса о б р а з ъ  с в я т и т е л я  

Н и к о л а я  ч у д о т в о р ц а . На немъ риза, шапка, в *-  
нецъ и подв*съ сребропозлащенные, а пять крестовъ 
каменные, изъ коихъ два въ оклад*, a nponie убра
ны мелкими камнями. Створный ыотъ для иконы 
обложенъ снаружи зеленымъ трипомъ, а внутри 
обитъ тонкимъ чеканньшъ серебромъ. На створахъ 
изображешя: Спасителя, Бож1ей Матери, святителей 
Василия великаго и Тихона чудотворца въ оклад* и 
вЬнцахъ сребропозлащенныхъ.

Но л*вую сторону царскихъ вратъ о б р а з ъ  З на- 
м е нin П р е с в я т ы я  Б о г о р о д и ц ы , в ъ  сребропозла- 
щенномъ оклад*, съ в*нцомъ и цатою, украшен
ными жемчугомъ и камнями. Онъ вр*занъ въ ки
парисной дек*, на которой изображены чудеса За
ступницы.

И зъ книгъ замЬчательны: С л у ж е б н и к ъ , печа
танный въ 1651 году, съ надписью по листамъ: «Cia 
книга глаголемая Треб...... села Болотнаго». Такъ на
зывалась Пеля Хованская въ XV II в *к * ;  потомъ ста
ли называть ее селомъ Нелею Мокрою, какъ и нын* 
еще называютъ ее но старин*; а со временъ влад*льца 
князя Хованскаго село получило назваше Пели Хован
ской. В и н о г р а д ъ  домовитомъ благимъ насажденный, 
посвященный Гетману М азеп* отъ Самойла Мокр*е- 
вича року 1697, съ надписью: «Cia книга Васпл1я
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Полонецкаго, сотника Любецкаго, полку Чернеговска- 
го». Ж е з л ъ  П р а в л е н 1я  naT piapxa 1оасаФа, 1665 г.

Изъ утвари церковной особенно замечательны 
в о з д у х и  изъ золотной парчи съ цветами, обло
женные широкимъ серебрянымъ гасомъ, съ выни
занными на нихъ изъ жемчуга и камней четвероко- 
нечными крестами. Воздухи эти принадлежатъ къ 
прошлому стол'Ьпю.



Г Л А В А  IV

р а з н ы е : п а м я т н и к и

Ц ЕРК О ВН О Й  Д РЕВ Н О С Т И .

А. ПАМЯТНИКИ,
ОСТАВШ1ЕСЯ ОТЪ ПОСЛЪДНЯГО ПОХОДА 

Ю А Н Н А  IV НА К А ЗА Н Ь .

Въ последнемъ походЬ противъ Казана 1552 года 
предводительствовалъ, какъ известно, самъ 1оаннъ 
Васильевичъ Грозный. Свидетелями этого похода, по 
южной стороне Нижегородской губерши, служатъне 
только насыпные мары или курганы, доселе уце~ 
левпйе въ нЬкоторыхъ ея местахъ, (*) но и цер- 1

(1) Курганы эти, насыпанные войсками Грознаго въ память 
становъ или другихъ собьпзй, отъ 1352 года находятся 
въ Ардатовскомъ уЬзд'Ь около ce jee ia  Иналова, Онучина 
и Собаквна, гд-Ь насчитывается до семи кургаповъ; въ Арза- 
массвомъ уЬздЪ между селешемъ Хириньшъ в деревнею 
Коривомъ, въ приходахъ селений Бестужева, Посникова и 
Верхипхъ Печерокъ; въ Сергачскомъ уЪзд’Ь въ сел* 
Архангельскомъ или Ветошкин!;, между селами Юрьевымъ 
и Гагиныыъ, близъ рйки Пьяны, и близъ деревни Лома- 
нихи. Некоторые изъ этихъ кургаповъ уже были описааы 
мною въ Памятникахъ Нижегородской губерши, см. Зап. 
Огд. Рус. н Слав. Архсол. Ими. Арх. Общ.; т, 1, 1851 года.
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ковпые памятники. 1оаинъ IV, всегда отличавшейся 
духомъ благочесИя, воздвигалъ на пути своемъ хра
мы для новыхъ и старыхъ селешй, давалъ имъ на 
память святыя иконы и снабжалъ ихъ разного цер
ковною утварью.

По предашю известно, что царемъ 1оанномъ IV 
были построены церкви Ардатовскаго уйзда въ се- 
лешяхъ МоляксЬ, Надежин'Ь и Ичалов'Ь; Арзамас- 
скаго уЬзда въ селешяхъ СеменовЬ, Кавлеяхъ или 
СкарятинЬ, Ивановскомъ, Ш аткахъ и Малой Якшени; 
Сергачскаго уЬзда въ селЬ АндосовЬ; но теперь эти 
церкви не существуютъ. Изъ прочихъ церковныхъ 
памятниковъ 1оаннова времяни остаются доселЬ из- 
вЬстными слЬдуюпце:

1) Предаше говоритъ, что пяти новообращеннымъ 
тогда Мордвинамъ въ  селЬ АбрамовЬ, Арзамасскаго 
уЬзда, даны были отъ 1оанна IV  каждому по бла
гословенной иконЬ. Одна изъ нихъ сохраняется до 
нынЬ у потомка одного изъ тЬхъ новообращенныхъ, 
Абрамовскаго крестьянина Максима Сидорова. И кона 
эта съ изображешемъ С в я т и т е л я  Н и к о л а я  и 
I o a h h a  В о и н а , какъ видно, была въ серебряномъ 
окладЬ, самомъ тонкомъ. Теперь отъ него остались 
только неболыше лоскутки; но лики сохранились въ 
целости.

2) Въ Арзамасскомъ Воскресенскомъ соборЬ счи
таются дарами Тоанна IV, о б р а з ъ  В о с к р е с е ш я  

Х р и с т о в а  и о б р а з ъ  в е л и к о м у ч е н и к а  I o a h h a  
В о и н а .

3) Въ селЬ Архангсльскомъ или КобылинЬ, Ар
замасскаго уЬзда, отъ построенной 1оанномъ IV
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церкви остались на стЬнахъ безъ употреблешя одни 
ц а р с к i я в р а т а  въ вышину 2 '/2, а въ ширину V/t  
аршина. ВмЬстЬ съ ними сохранилось и письменное 
изв^с^е объ устройств^ самой церкви, существо
вавшей до начала нынЬшняго стол'ЬЦя. Церковь 
была каменная, длиною внутри, кромЬ алтаря, 8 
аршинъ, шириною 3*/2 аршина, а вышиною съ Фун- 
даментомъ и кровлею 7 аршинъ. Въ церкви было 
только четыре неболыпихъ окна; надъ трапезою 
возвышался черепичный куполъ съ главою и кре- 
стомъ на 5 '/а аршинъ. Самое село Архангельское 
пожаловано было царемъ 1оанномъ Грознымъ Петру 
Васильевичу Левашеву за воинсше его подвиги. Ны- 
нЬшшй помйщикъ села Архангельскаго г. Левашевъ, 
основываясь на актахъ, хранящихся въ Герольдш, 
удостов'Ьряетъ, что отрядъ войска 1оанна 1У, на пути 
къ Казани, подъ предводительствомъ Петра Ва
сильевича Левашова, встрЬтилъ зд^сь враждебное 
сопротивлеше отъ Татаръ, обитавшихъ по нагорной 
и л'Ьвой сторонЬ рЬки Теши, и посл'Ь сражешя одер- 
жалъ надъ ними победу. За cie государь пожало- 
валъ Левашеву населенное мйсто сражешя съ го
родищами и селищами Татарскими.

4) Въ двухъ верстахъ отъ села Дубенскаго, Ар- 
замасскаго уЬзда, близъ озера, 1оаннъ ГУ ,въвоспо- 
MHHanie своего похода, какъ известно по предашю, 
поставилъ м р а м о р н ы й  п а м я т н и к ъ  въ вид!» столба, 
вышиною въ два аршина, а шириною въ верхнемъ 
конц-Ь въ 4 вершка и при немъ образъ Введешя во 
Храмъ Пресвятыя Богородицы. Находящееся близъ 
сего м^ста озеро, обратившееся нын'й въ болото, съ
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т'Ьхъ поръ носитъ назваше «Введенскаго куста»; 
а самая икона съ памятникомъ взяты въ Дубенскую 
деревянную церковь, устроенную вскоре посл-Ь цар- 
скаго похода противъ Казани. Нын!» образъ Вве- 
дешя во Храмъ Бож1ей Матери, какъ храмовой, слу- - 
житъ въ  иконостасЬ м'Ьстнымъ. Онъ украшенъ се
ребреною позолоченною ри зою , съ жемчужными 
привесами и съ камнями въ в'Ьнчикахъ. Мрамор
ный столбъ стоить въ видЬ подсв'Ьщника передъ 
рЬзнымъ изображешемъ Спасителя, сЬдящаго въ 
темниц!». Къ верхней части столба придЬлана мгЬд- 
ная высеребреная плоская чаша съ шандалами для 
св’Ьчъ.

5) Въ сел!; ВазьянЬ, Арзамасскаго у'Ьзда, отъ 
построенной 1оанномъ IV* деревянной церкви оста
лись ц а т с к i я в р а т а  съ некоторыми ИКОНАМИ. 
Въ прошломъ столгЬтш помЬщикъ этого села Лопа- 
тииъ сдгЬлалъ на вратахъ сл едующую надпись: «Сш  
царсыя двери съ прочими святыми иконы пред
стоящими, древняго письма, пожалованы, отъ вели- 
каго государя царя и великаго князя 1оанна Ва
сильевича , во время ruecTBifl Его Величества въ 
7060 году подъ Казань, и поставлены были въ но- 
вопостроенную Имъ Величествомъ кл'Ьтчитую цер
ковь во имя Николая чудотворца въ сел!» ВазьянЬ, 
при первомъ пом'Ьщик'Ь онаго села при Приватархи 
Лопатин!»; а пынЬ собраны и поставлены въ ciro 
Божш  церковь трехъ Вселенскихъ учителей при 
послЬднемъ пом’ЬщикЬ той Фамилии Григорь!» Оси
повиче Лопатине въ лЬто Господне 1773 года.» 
Эти царсыя врата вышиною въ 2 аршина 11 верш-
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ковъ, шириною въ 1 аршинъ съ четвертью, дере- 
вянныя гладыя. Иконы на нихъ изображают!.: вверху 
или въ полукружш, Архангела Гавршла, благовЬству- 
ющаго Преблагословенной Д Ьб^; в ъ  средний — Ва- 
сши я Великаго, Григор1я Богослова и 1оанна Зла- 
тоустаго; а по сторонамъ—Николая чудотворца, свя- 
щенномученика Влашя и мучениковъ Флора и Лавра; 
надъ всЬми этими иконами изображены вверху, 
въ маломъ видй, Спаситель и Богоматерь; внизу 
вратъ находится и самая надпись. Подобная надпись, 
какъ говорятъ, была и прежде 1773 года, только 
въ другихъ словахъ. По м й щи к ъ Лопатинъ, вмйстй 
съ измйнешемъ надписи, возобновилъ потускнйвппя 
краски какъ на царскихъ вратахъ, такъ и на ико- 
нахъ. Находящаяся въ церкви того же села икона 
св. Николая чудотворца съ изображетемъ его чу
десь принадлежитъ, вероятно, также къ пожертвова- 
шямъ 1оапна IV. Икона эта, вышиною въ 1 аршинъ 
и 11 вершковъ, а шириною въ 1 аршинъ и 7 верш- 
ковъ, была прежде храмовою, а нынЬ стоитъ за 
правымъ клиросомъ. По усердно помЬщицы Ели- 
саветы Зиновьевой, въ 1805 году она обложена се
ребреной позолоченной ризой, вЬсомъ въ 1 пудъ 
8 Фунтовъ и 93 золотника. Надпись на рпзй вы
чеканена следующая: «Сей образъ святителя Николая 
поставленъ въ селй Вазьянй во время шеств1я въ 
Казань Царемъ 1оанномъ Васильевичемъ въ 1552 
году.» Къ жалованнымъ царскимъ иконамъ, по пре- 
данш, относятся также: образъ Нерукотвореннаго 
Спаса, поддерживаемый Ангеломъ; дека этого обра
за вышиною въ 1*/а, а шириною въ 1 аршинъ;

42
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образъ Владтпрсы я Бояйя Матери, такой же мЬры; 
о б * иконы съ серебреными вызолоченными вЬнцами; 
и наконецъ образъ 1оанна Предтечи съ крыльями, 
держащаго въ шуйцЬ главу на блюдг1; съ xapTieio, 

а десною рукою указывающаго на главу; внизу по 
угламъ иконы изображены усЬкновеше и обретете 
его главы. ВсЬ три иконы стоятъ нынЬ въ ряду 
мЕстныхъ иконъ Вазьянской церкви.

6) Въ сел'Ь Воронцов!. , Арзамасскаго у^зда, 
остался отъ 1оанна IV  о б р а з ъ  У с п е н 1я Б о я й е й  

М а т е р и . О нъ перенесенъ въ Воскресенскую церковь 
села Воронцова изъ упраздненной церкви села Успен- 
скаго, причисленнаго къ селу Медынцеву. Образъ 
этотъ м-Ьрою въ вышину 5, а въ ширину 8 верш- 
ковъ; вокругъ ликовъ Спасителя и Бож1ей Матери 
в’Ьнцы серебреные позолоченные, чеканной работы, 
цаты вынизаны яхемчугомъ. Въ средин!; образа отвер- 
CTie, закрытое серебреною створкою, съ следующи
ми выбитыми на ней словами: «св. мощи преподоб- 
наго Тита, Могсея Угрина и Евстраия Печерскаго.»

7) Въ Предтеченской церкви села Архангельска™ 
или Ветошкина’, Сергачскаго уЬзда, отъ временъ 
1оанна IV  осталась и к о н а  Т и хви н ск ой  Б о ж 1ей  
М а т е р и , перенесенная сюда изъ Успенскаго храма, 
бывшего некогда монастырскимъ. По преданш, Царь 
приказалъ снять коппо съ чудотворной иконы Тих- 
винскхя и поставить въ Успенской церкви, по сход
ству окрестнаго м'Ьстоположетя съ городомъ Тих- 
винымъ. Церковь Успенская, стоящая между двумя 
мэрами, доселЪ остается въ целости; но службы въ 
ней, за ветхостш , давно уже н'Ьтъ.
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8) Въ пяти верстахъ отъ села Ветошкина былъ 
Т р о и ц е й  м о н а с т ы р ь , устроенный со временъ по
хода на Казань Гоанна IV*, который будтобы отды- 
халъ на этомъ MTscrfc. Изъ сохранившагося мона- 
стырскаго синодика видно, что первымъ строите- 
лемъ монастыря былъ нТжто схимонахъ Мина, а мо
настырь принадлежалъ къ Владимирской епархш.

9) Въ Казанской церкви села Сакмы, также Сер- 
гачскаго уЬзда, о б р а з ъ  св. Н и к о л а я  ч у д о т в о р ц а  

Можайскаго в ъ  серебреной позолоченной риз!;, съ 
вынизанною мелкимъ жемчугомъ епитрахилью, по 
предандо, приложенъ 1оанномъ ТУ во время похода 
на Казань. ВмЬстТз съ т!>мъ устроенъ былъ имъ же 
Никольекш мужескШ монастырь, которому пожало
вано нЪ содержаше 300 десятинъ земли. Оттого село 
Сакмы, гд!> былъ этотъ монастырь, и досел'Ь зовется 
Никольскимъ погостомъ.



Б. НАДПИСИ НА ЦЕРКОВНЫХЪ 

ПАМЯТНИК АХЪ («).

I .  Н а с в я т ы х ъ  и к о н а х ъ  и  к р е с т а х ъ .

1) Въ селе Медведеве, Семеновскаго уезда, въ 
Троицкой единоверческой церкви находится н а п р е 

с т о л ь н ы й  к р е с т ъ , осмиконечный, Х У  века, въ  вы
шину или въ длину около 9 вершковъ, а въ шири
ну, не считая поперечинъ, около %  вершка. Онъ 
деревянный, обложенъ со всехъ сторонъ чеканнымъ 
листовымъ серебромъ. На лицевой стороне его 
изображен ъ распятый Спаситель; надъ главою его 
надпись ID XD; надъ распяиемъ два ангела, летянце 
къ кресту, а на верхнемъ конце поясное изображеше 
Бога Отца. На большой поперечине креста, съ одной 
стороны Распяия, вычеканены трудны я изображетя 
Пресвятой ДЬвь1 Марш и другой Марш, а съ дру
гой стороны св. 1оанна Богослова и Лонгина сот
ника, изображешя коихъ, а также одного изъ анге- 
ловъ ныне утрачены. Подъ Распяиемъ, изобра- 
женъ седящШ въ темнице Спаситель. Несколько 
неограненныхъ самоцветныхъ камней составляютъ 
украшеше лицевой стороны креста; бока его и зад
няя сторона украшены узоромъ изъ листьевъ скан- 
ной работы съ удивительною отчетливостпо въ са- 1

(1) Зд'Ьсь ве помещены тЬ памятники съ надписями, о кото- 
рыхъ упомянуто было въ своемъ ыЬстЪ, при опнсанш мо
настырей и церквей.
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мыхъ малЬйшихъ подробностях!). На нижпемъ кондЬ 
креста, съ лицевой его сторопы, следующая чеканная 
надпись:

м м н в
Р М Ш Ш Р
1ПШШ1Ы1
4ппполт
нш игнит
т М № Е  
«Ш У Р М И Й  
8 1 Ш П И 4  О 
Л П Р Ш Е Р Й ^
щ т е я т
Н Ш Ш Я *
ОМ НЕЙ Горд

м т т таукнгшш
м г ш м ш
М № Щ О Д
s m a r o w H
а н л ш т #цсихигае

Т. е. «В ъ лЬто 6942-е (1434) положенъ бысть 
ciM крестъ иа престол^ въ Ннжнемъ НовЬгород'Ь въ 
соборную церковь боголЬпново Преображена Спасова
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благоверною и благородною великою княгинею Вас
сою, на память святаго отца нашего Евпсих1я е ...... »(')

Конецъ надписи утраченъ.
По мненш грамотныхъ единоверцевъ, крестъ 

Медведевской церкви пожалованъ Нижегородскому со
бору великою княгинею Вассою Гоанновною (въ Mipt 
Анастаыею, а въ  схиме веодорою), супругою вели- 
каго князя Нижегородскаго Андрея Константиновича, 
благочест1е которой такъ восхваляютъ летописцы (1 2). 
Но она, какъ известно, скончалась, по Нижегород
скому летописцу, въ 1379, а по Троицкому, въ 1377 
году; след. 55 или 57 годами ранее того времени, 
какъ приложенъ былъ крестъ въ Преображенскш со- 
боръ. Если въ самой надписи нетъ ошибки, то вер
нее можно относить прикладъ креста къ княгине 
Вассе, дочери великаго князя Bacnaifl Дмитр1евича, 
которая прежде была за княземъ Суздальскимъ Алек- 
сандромъ Ивановичемъ Брюхатымъ, умершимъ въ 
1418 году, а потомъ выдана за князя Александра 
Взметеня Даниловича Суздальскаго и Нижегородскаго.

2) Въ селе Матюшеве, Горбатовскаго уезда, 
С м о л е н с к а я  и к о н а  Б о ж 1е й  М а т е р и  съ надписью, 
вычеканенною по серебреному окладу: «Лета 7126 
(1618) икона сгя поставлена во храме Воскресешя 
Христова при игумене Леонтш». Икона cia вместе

(1) Изъ Спасопреображеаскаго собора крестъ сей переданъ
епарх1альнышъ начальствомъ въ Троицкую церковь въ 
аынЪшнеиъ CTO-itriii.

(2) Нижег. лЬтоп. подъ 1379 годомъ, въ Древ. Росс. Вивл. ч. 
XV III; Троиц. лЪтоп., у Каратэ, т. V, прим. 4; Степ. кн.. 
и Никои. лЬтоп.



— 335 -

съ другими двумя, подобными ей по письму, хра
мовою иконою Воскресешя Христова и иконою Го
спода Вседержителя, с'Ьдящаго на престоле, оста
лись отъ бывшего тутъ мужескаго Воскресенскаго 
Матюшева монастыря, (*) по которому и село назы
вается Воскресенское, Матюшево тожъ.

3) Въ селе Работкахъ, Макарьевскаго уезда, въ 
придельной церкви святителя Николая и к о н а  Б о-  

ж 1е й  М а т е р и  съ надписью внизу: «Лета 7128 (1619) 
Сентября въ 1 день образъ пресвятыя Богородицы 
постави Тимооей Оедоровъ Кумасовъ во храмъ ве
ликомученика Христова Димитр1я Солунскаго.» Ме
рою икона въ длину а/ 4 аршина, а въ ширину 9 
вершковъ. По сходству съ сею иконою другихъ иконъ 
въ Работкинской церкви, можно относить и ихъ 
къ одному съ нею времени. А о селе Работкахъ 
известно по актамъ, что оно было селомъ не толь
ко въ царствовате 1оанна I V , который остана
вливался тутъ съ войскомъ, шедшимъ противъ Ка
зани, но и во времена удельныхъ князей.

4) Въ селе Пурихе, Балахнинскаго уезда, на

п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ  съ надписью на рукояти: 
«7143 (1634) года Октября въ 1-й день, далъ сей 
животворяшдй крестъ напрестольный въ домъ бо- 
голепнаго Преображешя Господа 1исуса Христа 
и великаго чудотворца Макар1я, стольникъ князь 
Петръ Дмитр1евичъ Ножарскш по жене своей На
стасье Григорьевн Ь , въ вотчину отца своего въ 
Пуреховскую волость боярина князя Димитр1я Ми- 1

(1) Объ немъ не упоминается въ Истор. Росс* Iepapxiu.
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хайловича Пожарскаго.» (■ ) Крестъ этотъ вырЬзанъ 
изъ крЬпкаго дерева; оправа на немъ серебреная 
позолоченная чеканной работы, съ разными подъ 
Распяпемъ изображешями Воскресешя Христова и 
Пресвятыя Живоначальныя Троицы. Въ крестЬ по 
надписямъ хранятся части св. мощей : святителя и 
чудотворца Николая; святителя Петра АлександрШ- 
скаго; преподобнаго Е в о тп я , архимандрита Суздаль- 
скаго; преподобнаго Макар1я , игумена Унженскаго; 
преподобнаго Александра Свирскаго; Димитр1я Со- 
лунскаго; Антон1я Римлянина; Георгиг, князя Черни- 
говскаго; Михаила, князя Черниговскаго; Космы и 
Дам1ана, врачей безмездныхъ; св. мученицы Марины; 
преподобнаго Георпя Хозевита; Космы пресвитера, 1

(1) Въ сед1> Пурих1> остались отъ самого Димптр1я Михаило
вича Пожарскаго святыи икопы и крестъ, хотя па пихъ и 
н'Ьтъ надписей: а) Владимирская икона Бояйей Матери, въ 
сребропозлащенной ризЬ, находившаяся, какъ говоритъ 
предаше, съ ниыъ въ походЬ; б) Казанская икона Бож1ей 
Матери, шитая по желтому атласу, какъ известно тоже изъ 
предашя, княгинею Прасковьею Варооломеевною, первою 
супругою князя Димитрш Михайловича; в) PacnaTie Госпо
да нашего 1исуса Христа на древЬ, обложепномъ серебре
ною оправой. Крестъ сей м-Ьрою въ длину трехъ аршинъ. 
По одному предангю, крестъ сей принесенъ княземъ Пожар- 
скимъ изъ Соловецкаго монастыря по случаю моровой язвы 
въ его имЪши; а по другому, овъ сдЪланъ былъ прежде 
нашестши Татарскаго, во при вторжевш Батыевомъ зато- 
□ленъ Русскими въ бологЬ для того, чтобы не достался въ 
руки идолопоклонниковъ, и найденъ на агЬстХ затонлешя 
княземъ Пожарскимъ, когда онъ былъ на охот*.
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Михаила, князя Тверскаго; мученицы Параскевы, 
нареченный Пятницы, и часть земли отъ Виелеема.

5) Въ города Басил*, въ Покровскомъ собор* 
особенно чтимый о в р а з ъ  л р е п о д о б н а г о  В а р л а 

а м а  Х у т ы н с к а г о  съ  надписью: «Л *та 7150 (1642) 
С1ю икону Алексей Оад*евъ Исаковъ поставилъ.» 
По местному предан1ю, въ смутное время само- 
званцевъ, когда казаки, Литва и инородцы напали 
на Василь, то предъ неприятелями явился пр. Вар- 
лаамъ, *хавшШ  будто на телег*. Онъ поразить на- 
падавшихъ враговъ сл*потою, и Василь былъ спа- 
сенъ. Въ воспоминаше этого чуда, зд*сь особенно 
чествуется память преподобнаго Варлаама. ( ‘ )

6) Въ тород* Арзамас*, въ  Воскресенскомъ со
бор* н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ  съ серебренымъ вы- 
золоченнымъ литымъ Г’аспя^емъ; глава распятаго 
Господа украшена в*ячикомъ изъ 22 жемчужинъ, 
вынизанныхъ въ два ряда; надъ главою изображе
ние св. Николая чудотворца. На поперечин* креста 
вычеканены слова: «Распятие Гда Бга и Спса ншего 1са 
Х а .»  По правую сторону Распят1я были два небольшая 
литыя изображешя, съ надписью надъ ними: «Mpia М. 
Mf .i^S .» Надъ уц*л*вш имъ изображешемъ мгроноси- 
цы остался в*нчикъ изъ 9 жемчужинъ, а изображен1е 1

(1) Описаше города Василя напечатано въ Няж. Губ. ВЬд. за 
1850 годъ. Что касается до предан!я о пр. ВарлаамЬ Ху- 
тыискомъ, то оно нисколько сходно съ предашемъ Нов- 
городскимъ, по которому Варлаашъ ХутынскШ, въ первую 
пятницу Петрова поста, прИшжадъ на саняхъ изъ Хутыв- 
ской обители въ Новгородъ къ св. apxien. Антонию. Путе- 
шеств. ко св. м’ЬстамъРусскимъ, 1840 года, ч. II, стр. 341.

43
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Богоматери затеряно. По л-Ьвую сторону креста были 
два изображешя съ надписью: «1оаннъ Б?, Логнъ 
сотникъ;» надгь главою апостола в'Ьнчпкъ изъ 10 
жемчужинъ, а образъ Лонгина сотника потерянъ. 
На поперечин^ титла изображены литые два ан
гела летящими впизъ; у главъ ихъ два вЬнчика 
изъ жемчужинъ по 6 на каждомъ. Подъ Распятаемъ, 
въ  особомъ пол’Ь небольшая литая Фигура Адамовой 
главы, а подъ нею литой въ малой ростъ образъ 
съ  надписью: «стый Школаи;» въ вЬнц'Ь святителя 12 
жемчужинъ; по рукояти вычеканено украшеше на 
подоб1е перевивающагося плю щ а. Лицевая окруж
ность всего креста по впадинЬ вынизана на мйдной 
проволок'Ь жемчугомъ въ одинъ рядъ. Всего жем
чуга на кресгЪ 432 зерна. Во внутренности креста 
исподняя дека вся облита мастикою. На исподней 
части креста вырЬзаны въ трехъ мЬстахъ сл-Ьдую- 
пця надписи. Въ первомъ м'Ьст'Ь по титлу и кры- 
Л1ямъ креста: «мощи 1оанна Предтечи, мощи муч. 
1акова, иже въ Севастш, мощи 1оанна ApxienncKyna 
Новгороцкого, мощи преподобнаго Сергия, мощи 
преп. Кирилла Б'Ьлозерскаго, мощи князя Геор
гия Владимерскаго, мощи 0еодосш двцы, кровь му
ченику Димитрхя, мощи Бгъ вЬсть, мощи Никиты 
арх1епископа Новгороцкаго, мощи архимандрита 
Жилы Змирьна, мощи муч. Меркур1я Смоленскаго, 
мощи евщнмуч. БльФерия, мощи Ефим]я Суздаль- 
скаго, мощи 1оанна Милостиваго.» Во второмъ м'Ь- 
стЪ ниже креста: «Gin мощи приложилъ диакъ Се- 
менъ Володимеровъ сынъ Румянцовъ.» Въ третьемъ 
М’Ьст'й по рукояти до конца: «Повел’Ьшемъ великаго



государя царя и великаго князя Михаила Феодоро- 
вича всеа Русш самодержца, и ево благоверной 
црцы и велжой княгини Евдокии Лукьяновны и 
ихъ благоверныхъ чадъ сделанъ крестъ в. Арзамасъ 
всоборную церковь Воскресению Хстову влето 7151 
(1643).))

Крестъ этотъ осмиконечный обложенъ серебромъ 
и украгаенъ чеканными вызолоченными узорами; въ 
длину онъ семи, а въ поперечинЬ, где простерты 
длани Снасителя, 3 '/2 вершковъ. ПриложившШ къ 
нему св. мощи дьякъ Румянцевъ, родомъ изъ Арза
маса, служилъ и при царе АлексгЬ Михайловиче 
также дьякомъ въ Посольскомъ приказе; а въ 1667 
году съ бояриномъ Петромъ Ивановичемъ Потемки- 
иымъ былъ посыланъ въ Испашю и Францпо.

7) Въ селЬ ЛысковЬ, Макарьевскаго уЬзда, въ 
Вознесенской церкви н а п р е с т о л ь н ы й  к р е с т ъ  се
ребреный вызолоченный, величиною въ длину вось
ми вершковъ, а въ толщину и въ ширину, кроме 
поперечинъ, по одному вершку. Въ немъ со всехъ 
сторонъ вставлены резные мелкой работы кипарис
ные образки за слюдою, съ одной стороны изобра- 
жаюпце страсти Господни, а съ другой двенадцать 
годовыхъ праздниковъ. По бокамъ креста вычека
нена надпись: «-4- С* крстъ окованъ и даденъ въ Ношпе 
СтеФа" воевод господаръ земли Молдавской и госпо- 
даржа его (далее одно слово затерто) во свое създаня 
монастир глаголема Кишинъ влета 7164 (1655) ме
сяца Дек. 13.» Крестъ этотъ приложенъ помЬщи- 
комъ села Лыскова, княземъ Георпемъ Александро- 
вичемъ Грузинскимъ.
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8) В ъ  Макарьево-Желтоводскомъ монастыр-fc се
ребреный позолоченный, чеканной работы, к р е с т ъ  

съ  р'Ьзныиъ Распятхемъ и образами Господа Савао- 
еа, Бож1я Матери и св. 1оавна Богослова. В ъ  под- 
ножш Распятаго съ лицевой стороны: вычеканена 
надпись: «Господи, иже на немъ пригвоздеися, по
милуй насъ, яко благхй челов’Ьколюбецъ. 166 (1658) 
году зд’Ьланъ ci животворящи крестъ по вйре сми- 
реняаго Симеона, apxiепископа Сибиръскаго и То- 
болъскаго себ-Ь на моленге вкельго» (*■ ).. Крестъ 
сей вм'Ьщаетъ въ себ^ части св. мощей подъ. 15 
кругами на исподней дскЬ съ надписями: «Плащани
ца ею же обвит 1о с и ф ъ  т £ л© Господне; мощи св. 
великомученика Димитрия; животворящее древо кре
ста Госдня; мощи св. мученика веодора Стратхлата; 
плащаница чудотворного Снасова образа; мощи св. 
мученика 1оанна Новаго; камен и  персть гроба Го
сподня; мощи св. мученика 1'оанна; мощи св. муче
ника, егоже Богъ в'Ьсть; мощи св. мученика Маман- 
та; персть св. 1оанна Богослова; мощи св. 1акова; 
Пережато; риза пресвятыя Богородицы; мощи св. 1

(1) Арх1епископъ Симеонъ родомъ нзъ Нижегородской губернш 
и пострижепнпкъ Макарьево-Желтоводскаго монастыря, 
гдЬ былъ и на покоЪ поел* управлешя Тобольскою епар- 
xieio. Изъ этого монастыря въ 1675 году naTpiapxoMb Ioa- 
кимомъ былъ посылаемъ въ Макарьево-УнженскШ мона
стырь «ради сыску в свидетельства мощей чудотворца Ма- 
Kapia и ради npieua того иодлиннаго сыску», какъ значит
ся въ описи д'Ьлъ моиастырскаго архива X V II в4ь-а. См. 
Сказав1е о жизни и чудесахъ преп. Макар1я Желтов. и 
Унжен. чудотв., Москва 1830 года.
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чудотворцевъ Козмы и Дамьана; мощи великомуче
ника Евстрат1я; мощи св. 1оанна Предтечи.»

9) Вт» томъ же Макарьево -  Желтоводекомъ мо
настыре к р е с т ъ , осмиконечный, серебреный вызоло
ченный, чеканной работы, съ литьшъ Распяпемъ, 
тремя резными херувимами и образами- Бояйя Ма
тери, Марш Магдалины, Хоанна Богослова, Лонгина 
сотника и нрепод. Макаргя Желтоводскаго. На ру
кояти креста следующая надшгсь: «173 (1665) го ме
сяца 1юня въ 1 день, иостроилъ сш  святы крестъ 
благословящей въ обитель Живоначальныя Троицы* 
и чудотворца’ Макархя на Желтые воды, но об4ща- 
шю своему, тояжъ обители постриженникъ старедт» 
©еодосш, прозватемъ Девятовско1, но csoi души и 
по своихъ родители и вечное поминовение.» Ниже 
этой надписи другая чериевая: «Ц. я. Констянтиня 
мощг и мнотихъ святыхъ.»

10) Въ томъ же Макарьево-Желтоводекомъ мо
настыре к р е с т ъ  осмиконечный серебреный вызо
лоченный, чеканной работы, еъ литымъ Расиятгемъ, 
съ изображешями Бояая Матери, Марш Магдалины, 
1оанва Богослова и Лонгина сотника. Въ пемъ со
держатся св. мощи: апостола Андрея Первозванного, 
царя Константина*, Гоанна Милостиваго, Спиридона 
чудотворца, веодора Стратилата'у g b . А н н ы , матери 
нресв-. Богородицы, 1акова Перскаго, Пантелеймона, 
мученика' И рокотя, Казанскихъ чудотворцевЪ: Гу pin 
и Варсошычя, часть сака Петра митрополита и мощи 
другихъ святы хъ. На рукояти креста надпись: 
«Л ета 7180 (1672) Апреля въ 21 день, построилъ cm 
крестъ старецъ Игнатей въ Макариевъ Желтовод-
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скШ монастырь, по душ! своей в вечное помино
вение.»

11) В ъ  Нижегородскомъ Печерскомъ монастыре, 
въ  Вознесенскомъ соборе, на правой стороне, надъ 
входною въ алтарь дверью , вставленъ въ иконо
стасе небольшой о б р а з ъ  В с е д е р ж и т е л я  в ъ  се- 
ребреномъ вызолоченномъ окладе , съ изображе- 
шемъ, по сторонамъ главы Его двухъ ангеловъ, а 
при ногахъ преп. СтеФана Савваита и св. Наталш. 
Надпись на иконной ризе чеканная: «Стый образъ 
сей Вседержителя Г  да ншего 1са Хрта поставленъ 
Нижнего Новаграда в Печерском монастыре столника 
1вана Васильевича Приклонского по ж ен* ево На
талье Стефановне, преставися она влето от миро
здания j*зсг (1694) го3- Декабря мца въ ед* и по
гребено тело ея всемъ Печерскомъ монастыре сро- 
дители его; творить память по Hei вдень тезоименитъ- 
ства ея въ 26д да ввышеназначенный день преста- 
вл етя  е я .»

12) Въ томъ же монастырскомъ Вознесенскомъ 
соборЬ, на левой стороне, надъ входною въ алтарь 
дверью , небольшой о б р а з ъ  у с ь к н о в е н 1я  г л а в ы  

1оа н н а  П р е д т е ч и , изображающей не одну отсе
ченную главу, а самое дгЬйств1е отсгЬчешя, совер
шаемое спекулаторомъ въ присутствш , вероятно, 
угодившей Ироду плясавипы. На серебреномъ вы
золоченномъ окладе этого образа находятся чекан- 
ныя надписи, вверху: «Стьп 1оанъ;» а внизу: «Сей 
образ стаго Прдтчи поставленъ. Нижнего Нова
града. Впечерском мнтре. Впоминовение. Дш и, стол
ника, 1оанна, Васильевича. Приклонскаго, Преста-
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вися, ВлЬто, отмироздания 3 <s (1698) году, мца 
Майя, въ 26 де. И погребено. тЬло. Е го , всемъ, 
свят'Ьмъ, мстрЬ . Сродители. Его. Творить память 
по немъ, втезоименитъство. его, августа, мца,въ 29 ле, 
да ввыгаеназначенный днь, преставлешя, его.» Но 
гд-Ь именно похороненъ стольникъ Нриклонскш съ 
своей женою, въ монастырь памятника не осталось.

13) Въ Троицкой церкви села Троицкаго, Гор- 
батовскаго у-йзда, д е р е в я н н ы й  к р е с т ъ  съ над
писью: «Л'Ьта 7110 (1602) года Февраля въ 23-й день, 
на память святаго священномученика Поликарпа осно- 
ванъ cilt храмъ во имя Живоначальныя Троицы 
да предйлъ святыхъ мученикъ Флора и Лавра, при 
государЬ цар'Ь ВасилгЬ Гоаннович'Ь всея Россш, а 
освященъ въ 7111 (1603) году Генваря во 2-й день. 
СНя же святыя олтари и престолы разорили воры 
по заводу Польскихъ и Литовскихъ людей, занеже 
грЬхъ ради нашихъ государя нашего царя Васил1я 
Тоанновича изм'Ьнникй свели въ Литву, а царствую- 
хцШ градъ Москву предали Литовскимъ людемъ: И 
отецъ нашъ велишй господинъ Гермогенъ патр1архъ 
всея Россш съ престола сведенъ и во мноз’Ь озло- 
блевш и въ заточенш на Москв’Ъ иреставися. И 
иные MHorie святители такожъ во мноз'Ь озлобленш 
скончашася, а иные плЬнени въ Литву. И бысть 
въ то время единъ митрополитъ Ефремъ КазанскШ 
и Св1яжск1й, да ©еодоритъ, арх1епископъ Рязаесый 
и Муромскш, да 1о си ф ъ , епископъ КоломенскШ п  

Каширскш по своимъ пред'Ьламъ. И сШ храмъ свя
тыя Троицы освятися Апреля въ 5-й день 7120 

1 (1612) года, по благословетю Ефрема митрополита.
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Той же вышеппсанный храмъ святыя Троицы 
обетшалъ и вновь перестроенъ изъ того же стараго 
л'Ьса и освященъ благословешемъ преосвященнаго 
Питирима, apxieimcKona Нижегородскаго и Алатор- 
скаго, при державе великаго государя нашего Им
ператора Петра Алекшевича всея Россш  и при свя- 
тЬйгаемъ правительствующемъ Сгнод'Ь, л’Ьта 7237, 
а  отъ Рождества Бож1я слова 1730 года Октября въ 
26-й день, на память святаго великомученика Ди- 
MHTpifl Мгроточца.»

Трудно объяснить паходяпцяся въ этой надписи 
хронологическая неверности. Царь ВасилШ Гоанно- 
вичъ (Шуйсмй) царствовалъ съ 1606 по 1610 годъ; 
следовательно основаше и освящеше Троицкой цер
кви, относимое къ 1602 и 1603 годамъ, не могли 
быть совершены при семъ царЬ. Точно также и освя- 
щеше ея послЬ перестройки, последовавшее, какъ 
говоритъ надпись, въ  1730 году, не могло быть при 
Императоре ПетрЬ I, который скончался 29 Января 
1725 года.

14) Въ селе Зеленомъ, Балахнинскаго уезда, над
пись на д е р е в я н н о м ъ  к г Е С т е :  «Олтарь Господа и 
Спаса нашего Гисуса Христа освятисявъ 7200(1692) 
году, при благочестивыхъ государяхъ и великихъ 
князьяхъ Тоанне и Петре АлексЬевичахъ и при па- 
Tpiapxe Адр^анЬ. »

15) В ъ  церкви села Гордеевки, Балахнинскаго 
уезда, д е р е в я н н ы й  к р е с т ъ  съ надписью: «Освя- 
тися Олтарь Господа Бога и Спаса нашего Гисуса 
Х риста, и водруженъ бысть крестъ сей во храме 
преподобныхъ отецъ Антошя и Оеодошя Шевопе-



черскихъ, при державЬ благочестивМшихъ великихъ 
государей царей и великихъ князей 1оапна Алекс!е- 
вича и Петра Алектевича, всея великля и малыя и 
б'Ьлыя Россш самодержцевъ, и при великомъ госпо- 
дингЬ свят'Ьйшемъ Киръ Адр1анЬ, apxiemicKonb Мо- 
сковскомъ и всея Россш n a T p i a p x b  и при митропо- 
литЬ нашемъ ПавлЬ Нижегородскомъ и Алатарскомъ, 
лЬта м)'роздагпя 7202-мъ году, отъ Рождества Хри
стова 1694 года, индикта 2-го месяца Декемвр1я въ 
22-й день.»

16) Въ той ate Гордлевской церкви другой де
ревянный л ето п и сн ы й  П О Д П Р Е С Т О Л Ь Н Ы Й  К Р Е С Т Ъ  

съ надписью: «Освятися олтарь Господа Бога и Спаса 
нашего 1исуса Христа, и водруженъ быстъ крестъ 
сей во храагЬ Пресвятыя Богородицы Смоленсыя 
Одигитрш, при державЬ бласочестив'Ьйшаго госу
даря нашего, царя и великаго князя Петра Алек- 
шевича, всея велиыя и малыя Россш Самодержца, 
и при великомъ господин^ святЬйшемъ киръ Ад- 
piaHfe, apxienncKonJfe Московскомъ и всея Россш 
и всЬхъ сЬверныхъ странъ n a T p ia p x ’fc, и при ми- 
трополитЬ ТриФилш нашемъ Нижегородскомъ и 
Алатарскомъ, лЬта м!роздашя 7205 году, отъ Рож
дества Христова 1697, индикта 5 месяца Поля 25 
преподобнаго отца Макархя Желтоводскаго». Село 
Горд'Ьевка въ XV II и въ X V III стол'Ьтхяхъ при
надлежало господамъ Строгоновымъ. Ими устроена 
и церковь, остающаяся доселЬ въ целости, и по 
наружному виду имеющая сходство съ Строганов
скою церковно, что въ Нижиемъ Новгород^. О Смо
ленской икоиЬ Бож1я Матери, Строгоиовскаго письма,
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находящейся здесь между местными иконами, и зве
стно, что она была домовою господъ Строгоновыхъ, 
и стояла, какъ говорятъ, на воротахъ дома, быв- 
шаго у нихъ въ селе ГордеевкЬ, близъ самой церкви. 
О тъ техъ  же Строгоновыхъ остались въ  Гордеев
ской церкви, относящ1Яся къ X V II веку, шитая пла
щаница, иконы Спасителя, прей. Антошя и 0еодо- 
шя, преп. Макария Желтоводскаго и друшя; но все 
оне безъ надписей.

17) Въ Арзамасскомъ Спасскомъ монастыре изъ 
числа древнихъ иконъ особенно чествуется К а з а н 

с к а я  и к о н а  Бож хя М а т е р и  в ъ  деревяиномъ вы- 
золоченномъ ш оте, стоящая за настоятельскимъ мЬ- 
стомъ въ Спасской церкви. На деке, находящейся 
подъ нею, полууставомъ описано произшеств!е, слу
чившееся въ 1732 году 2 1юня. Изъ этого описашя 
видно, что въ вечерпю, во время чтешя акаеиста 
БояйеЙ Матери, сильный ударъ грома разбилъ боль
шую главу и сводъ соборной церкви, и въ слЬдъ 
за темъ молшя, опаливъ столбы у местныхъ обра- 
зовъ, зажгла полъ у южныхъ дверей. Браия, по
раженные страхомъ, пали въ безпамятстве на ло- 
мостъ храма; но были спасены заступлешемъ Бо- 
жieй Матери, которой икона Казанская изображена 
въ  семъ ы оте. Украшеше и ыотъ для сей иконы 
сделаны архимандритомъ Тоэсэфом ъ . ( ')  1

(1) Добродетельная жизнь сего священнослужителя доныне со
храняется въ памяти Арзамасцевъ. Могила его находится 
протнвъ западной ст^ны колокольни. См. Описаше Арзам. 
Спасскаго мужескаго монастыря, помещенное въ Нижегор. 
губ. в*дом. за 1849 годъ.
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18) Въ селгк Работкахъ, Макарьевскаго у'Ьзда, 
и к о н а . Н е р у к о т в о р е н н а г о  С п а с а , в ъ  серебреномъ 
позолочбнномъ в'кнц’Ь и окладк, длиною въ аршинъ, 
а шириною въ три четверти аршина. Въ вЬнцЬ и 
вокругъ него въ разныхъ м^стахь вставлены изум- 
рудъ, величиною въ квадратный дюймъ, два яхонта и 
шесть брил!антовъ. На серебреной вызолоченной риэй 
иконы вычеканены надписи полууставныя, вверху: 
«Образъ Гисуса Христа.» По правую сторону ико
ны: «Гисусе Сыне Давидовъ и живаго Бога, вЬмы, 
кто на Тя упова, яко Авгарь.» По л-квую сторону: 
«Милосердия еси пучина, ты многа, той отъ вскхъ 
золъ и скорбей спаси пребывать.» Внизу: «Дахъ ла- 
нит’ЬМои на зауш ете, лице же Мое на заплеваше.» 
Внизу иконы: «Писанъ сей святый образъ 1742 года 
месяца Августа 15 числа, писалъ иконописецъ 
Егоръ Грекъ.»

Икона шя, какъ известно, пожалована Импера
трицею Елисаветою Петровною, вм-ЬстЬ съ 1000 
душами крестьянъ, находившихся въ с ел к Работкахъ 
съ окрестными деревнями, Генералъ-Поручику Алек
сею Яковлевичу Шубину, по возвращенш его изъ 
Сибирскаго заточешя. Въ память своего избавлен1я 
изъ ссылки, Шубинъ въ пожалованной ему вотчипЬ 
построилъ каменную церковь во имя Нерукотворен
наго образа Спаса и поставилъ въ ней пожалован
ную икону. (*) 1

(1) Кратмя свЪдЪшя о Шубной помещены въ Слов, достооам. 
людей Д. Баптышъ-Каменскаго; С.П.Б. 1847; Ш , 848.
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2. Н а у т в а р и  ц е р к о в н о й .

1) Въ Нижегородскомъ Печерскомъ монастырь 
находится древнШ в о з д у х ъ , употребляемый вместо 
плащаницы. На немъ вышиты золотомъ и серебромъ 
Агнецъ Божш, внизу образъ Бозшя Матери, по 
сторонами ангелы Божш съ рипидами, по угламъ 
херувимы. Н аверху вышитъ серебромъ кондакъ Воз- 
несешю, а на стороне тропарь этому же празднику. 
И тотъ и другой весьма замечательны по древнему 
переводу XV I века, отличному вомногомъ отъ ны- 
нешняго переложешя. Кондакъ по надписи читает
ся: «Еже о насъ свершивъ смотр^ше и яже земная 
смЬшь съ небесными, вознесся во славе Христе 
Боже нашъ, никакоже отлучаясь, но пребывая не 
отступно и вошя любящимъ Тя: Азъ есмь съ вами, 
инъ нихто же на вы .» Тропарь: «Вознесся во славе 
Христе Боже нашъ, радость сотвори ученикомъ обе~ 
товашемъ святаго Духа, извещая имъ благослове- 
шемъ, яко ты еси Сынъ БожШ, Избавитель Mipy.» 
Внизу воздуха вышито шелкомъ: «Лета 7071 (1563) 
году положилъ князь Юрь Ивановичь Ростовской 
Темкинъ сей воздухъ въ Печерскомъ монастыре 
Вознесешя Христова при архимандрите 1акиме.» 
Имя князя Юрья Ивановича Ростовскаго вписано 
въ синодики Ростовскаго Успенскаго собора и Рос
товскаго БЬлогостицкаго монастыря, въ  которомъ 
погребено несколько лицъ изъ фямилш  князей 
Темкиныхъ, благотворившихъ монастырю. (*) 1

(1) Древн. святыни Ростова В.,соч.гр.М . Холстаго; 1847 г. стр.57.
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2) Въ селЬ Богородскомъ, Горбатовскаго уезда, при- 
надлежавшемъ думному дворянину Козме Минину (*), 
серебреное к а д и л о , съ следующею вычеканенною 
надписью: «По указу великаго государя царя и
великаго князя Василия 1оанновича всея Россш 
самодержца въ лЪто 7105-е, отъ Рождества Хри
стова 1597-е построено кадило cie сребренное въ 
Нижшй-Новгородъ въ соборную црковь Преображешя 
Господня, въ немъ вЪсу Фунтъ 53-ри золотника, а 
поновилось 7223-го года, отъ Рождества 1715-го, при 
державЬ благотворителя государя царя и великаго 
князя Петра Алекыевича, всея Poccin самодержца, 
при благовЪрномъ царевиче и великомъ княз!; АлексгЬ 
Петровиче, межъ патр1аршествомъ, тщ атем ъ прео- 
свящеинЬйшаго Сильвестра, митрополита Нижегород- 
скаго и Алатырскаго и всего града боголюбивыхъ 
подаятелей.» Надпись эта, очевидно, сделана при по- 
новлеши кадила, и следовательно спустя более ста 
лЬтъ отъ времени его устроешя; отъ того, вИроят- 
по, и вкралась въ нее неверность въ годе. .Упомя
нутый въ начале надписи царь ВасилШ 1оанновичь 1

(1) Въ царской жаловаивой грагаотК, 20 Генваря 1613 Года, 
сказано между прочима,: «Пожаловали есмя думпаго своего 
дворянина Кузму Минина за его Кузмину многую службу.... 
Онъ Кузма, памятуя Бога и пречистую Богородицу, въ 
Нижпемъ Новгород^.... подмогалъ... И за ту его службу 
пожаловали есмя ево Кузму и сына его Нееедья въ Нп- 
жегородскомъ уЬздЬ.... за Московское очищенье селомъ 
Богородснимъ съ деревнями въ вотчипу.,..»
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есть, безъ сомнЬшя, ШуйскШ; но онъ царство- 
валъ съ 1606 по 1610’ годъ, а не въ 1597-мъ. 
В ъ  село Богородское кадило это пршбр'Ьтено, какъ 
говорятъ, въ Москве покупкою изъ числа ветхихъ 
церковныхъ вещей.

3) В ъ  сел’Ь Пурих'Ь Балахнинскаго у'Ьзда въ 
Преображенской церкви мЬдное п а н и к а д и л о  съ 
надписью: «7143 (1635) года месяца Maia въ 7 день, 
дала cie паникадило боярыня князя Димитр1я Ми
хайловича Пожарскаго его княгиня Оеодора Он- 
дреевна (*) въ  НижегородскШ уЬздъ, въ вотчин!: 
Пур'Ьцкой волости, въ монастырь въ домъ всемило- 
стиваго Спаса Боголеппаго Преображешя Господа 
Спаса нашего 1исуса Христа и преподобнаго отца 
нашего Макар1я Желтоводскаго и Унженскаго чудо
творца и Александра Свирскаго чудотворца и Е уоимхя 

Суздальскаго чудотворца, при первоначальном!» игу
мене EreHMi-fe.»

4) Въ Нижегородскомъ Печерскомъ монастыре 
серебряное к а д и л о  съ чеканною надписью: «Лета 
7148 (1639) Октября въ 1д, при державе благовйр- 
наго государя царя и великаго князя Михаила Оео- 
доровича всея Руссш и при его благоверной царице 
и великой княгине Евдокее Лукьяновне и при бла- 
городномъ царевиче князе Алексее Михайловиче 
всея Руссш и при ихъ отце и богомолцй свлтей- 
шемъ 1оасаФе, narpiapxe Московскомъ и всеа Руссш 
здЬлано cie кадило вдомъ Вознесешя Гда Бога и 1

(1) Эго вгорая супруга князя Димитрия Михайловича.



Спаса нашего 1исуса Христа въ Печерской мнтрь 
что въ Нижнемъ, повелгЬшемч> архимандрита Мака- 
pia Наоанаилова.»

5) Въ селЬ ПурихЗз серебреное к а д и л о  чекан
ное, съ пятью серебреными долями. На верхней 
чашк^ его надпись: «ЛЬта 7148 (1640) далъ cie ка
дило въ домъ всемилостиваго Спаса и великаго чу
дотворца Мака pi я князь Петръ Дмитр1евичъ Пожар- 
скш по матери своей по княгин£ Прасковь’Ь Варео- 
ломеевн'Ь;» (’ ) а на нижней чашк-й кадила: «въ вот
чину отца своего князя Дмитр1я Михайловича По
жар скаго.» 4 х

6) Въ томъ же сел'Ь Пурих* м'Ьдное п а н и 
к а д и л о  съ следующею надписью: «Л *та7148  (1640) 
года месяца Mai я въ 6 день, дали cie паникадило 
въ домъ богол'Ьпнаго Преображения Господня Бога 
и Спаса нашего 1исуса Христа и преподобнаго Ma
li api я, Желтоводскаго и Унженскаго чудотворца, боя
рина князя Дмитр1я Михайловича Пожарскаго вся- 
кихъ чиновъ дворовые люди въ монастырь въ вот- 
чинЬ его въ Пур’Ьцкой волости.»

7) Въ Нижегородском^ Печерскомъ монастырь 
серебреное к а д и л о  съ надписью: «Л4та 7157 (1649) 
го cie кадило дьякъ ВасилШ МееодГевъ далъ въ цер
ковь Божш въ Печерской монастырь что въ Ниж
немъ, своего ради спасешя, ввЬчной поминокъ отца 
своего cвящeннoiepeя инока схимника Мисаила и 
по иныхъ своихъ родителехъ, при архимандрите 
ГерманЬ збраттсю.» 1

(1) Это первая супруга квязя Д. М. Пожарскаго.
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8) Въ Макарьево -  Желтоводскомъ монастырь 
м и т р а , шитая по черному бархату, съ чеканною над

писью на серебреномъ вызолоченномъ вокругъ нея 
обруч'Ь: «Л’Ьта 7175 (1667), окольничаго и оружени- 
чаго Богдана Матв1евича Хитрово.»

9) Въ седЪ Спасъ на Кез^, Семеновскаго у-Ьзда, 
въ  Спасской церкви, прежде бывшей монастырскою, 
серебреный позолоченный п о т и р ъ , въ 5 вершковъ 
вышины, съ вычеканенною на краяхъ его дна над
писью: «ЛЬта 7189 (1681) Августа въ 1 день, пове- 
л'Ъйемъ великаго государя царя и велик аго князя 
Оеодора Алекшевича, всея велиыя и малыя и бЬлыя 
Россш  Самодержца, построены cin сосуды (*) въ 
церковь Распят1я Господня, что у великаго князя 
вверху.» (*) Последнее слово вверху не вычеканено, 
а вырЬзано ниже надписи, за недостаткомъ мЬста. 
На верхнихъ краяхъ потира также надпись: «ТЬло 
Христово пршмите, источника беземертнаго вкуси
те, аллил^ча.» Къ этому потиру принадлежатъ съ 
надписями дискосъ и блюдцы. По краямъ дискоса 
вычеканены слова: «Се Агнецъ Божш, вземляй грЬхи 
Mipa.» Изъ блюдцевъ на одномъ: «Кресту Твоему по
кланяемся Владыко, и святое воскресеше Твое сла- 
вимъ;» а на другомъ: «Достойно есть, яко, во истину 
блажити Тя Богородицу.» Надписи сдЬланы вызоло
ченными буквами, а самые сосуды позолочены толь
ко по м'Ьстамъ. 1

(1) Здесь разумеются дискосъ съ звЬздицею и блюдцы.
(2) Церковь Распят1я Господня одпа изъ Дворцовыхъ Москов- 

скихъ церквей. Вверху  значитъ во дворце государя.
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10) Въ Нижегородском!» Печерскомъ монастыр* 
плащаница съ вышитою золотомъ надписью: «Л'Ь- 
та 7180 (1671) Сентября въ 8 день приложили ы’ю 
плащаницу въ домъ чюднаго Вознесешя Господа 
Бога и Спаса нашего 1исуса Христа и пресвятыя 
Богородицы в ПечерскШ монастырь что въ Нижнемъ 
стольники Михаила да Иванъ Богданови, дЬти Ге
расимовича Приклонскаго по отцб своемъ и по ма
тери и по ролителехъ своихъ.» На плащаниц!; золо
томъ и серебромъ вышито по червчатой камк!» поло- 
жеше во гробъ Спасителя, падъ нимъ образъ Госпо
да Саваоеа; по сторонамъ изображеше Бож1я Мате
ри и нЬкоторыхъ святыхъ; по угламъ вышиты херу
вимы и серафимы; по опушк'Ь изъ зеленой камки 
кругомъ вышитъ большими золотыми буквами вязью 
ирмосъ: «Не рыдай мене Мати» и проч. Около вЪн- 
ца Спасителева по м'Ьстамъ вышито мелкимъ жем 
чугомъ; края же плащаницы обложены серсбренымъ 
узкимъ галуномъ.

11) Въ Макарьево-Желтоводскомъ монастыр'Ь 
серебреный ковчегъ съ вычеканенною надписью: 
«7204 (1696) году далъ сш ковчегъ чудотворца Ма- 
Kapifl въ Желтоводскую обитель того жъ монастыря 
чернецъ Тихонъ для поминоветя евоихъ родителей».

12) Въ селЬ ГородцЬ, Балахнинскаго уйзда, въ 
Михайловской церкви древняя в о д о с в я т н а я  ч а ш а , 
медная, съ вычеканенною надписью: «Cia чашя во- 
достная Городецше волости церкви вонесешя Хва.» 
Годъ устроешя этой чаши хотя неизв-Ьстенъ; но 
древность ея видна какъ изъ casfofi Фигуры, такъ и 
изъ того, что никто уже не помнить и по нреданш

45
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о церкви Вознесенской, къ которой принадлежала 
чаша. Она, по словами, старожиловъ, выкатилась изъ 
обрушившейся горы съ огарками св'Ьчъ на томъ M'fe- 
crfc, гд^ теперь выстроена деревня Оползина. (‘)

13) Въ селгЬ Работкахъ, Макарьевскаго угЬзда, въ 
Спасской церкви зам'Ьчателенъ по древности дере
вянный подсв'Ьчникъ вышиною въ 1 аршинъ 15  
вершковъ, а толщиною въ д!аметр,Ь около 5 верш- 
ковъ. На столбц'Ь вырЬзаны травочки, выкрашен- 
ныя зеленою краской, а гладь подъ травочками по
крыта красною краской. Подъ дномъ столбца четы
ре ножки вышиною въ 6V» вершковъ. Св Ьча местная 
ставится на немъ одна, а мелкихъ 20. На передней 
сторопЬ выр’Ьзанъ херувимъ шестокрылатый, а подъ 
нимъ осмиконечный крестъ съ тростш и кошемъ, 
надъ коими вырезано: «Царь славы Ic. Х с., nonie, 
трость.» На верхней части столбца вырезана надпись 
вязью особаго рода:

лчАстерх грУгорсй Игнатьева  Протопопова

(i)  Изъ древаихъ икопъ села Городца, бывшего удЬльнымъ 
княжествомъ, особенно замечательны: въ Никольской теп
лой церкви икона Спасителя, называемаго Златы я в р ат а , 
въ серебреной ри з*, устроенной въ 1679 году; въ Троиц- 
иомъ холодпомь собор* иконы Михаила Малеина и Ава-
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Т. е. «Л'йта 7160 (1661) го году Октября въ 28 день 
строилъ cm вещь, въ домъ великаго Христова му
ченика Димитргя Селунскаго чудотворца, мастеръ Гри- 
горей Игнатьевъ Протопоиовъ.»

14) Въ Нижегородскомъ Печерскомъ монастыре 
мнопя вещи изъ церковной утвари, хотя неизвестны 
по годамъ ихъ устроетя, но по работ!. и по древ- 
нимъ надписямъ Богослужебныхъ стиховъ относятся 
ч а с т т  къ ХУ1, а ч а с тт  къ ХУН столепямъ. Изъ 
этихъ вещей наиболее достойны внпмашя:

В оздухъ . На немъ вышитъ по красному атла
су Агнецъ Божш, окруженный по сторонамъ анге
лами съ ршгадами, а по угламъ четырьмя евангели
стами. Кругомъ воздуха вышитая надпись: «Иску
пил ны еси отъ клятвы законныя честною си к р о в т  
на крест!. распенся и по семъ прободеся въ ребра, 
безсмертге источилъ еси челов^комъ, Спасе нашъ, 
слава Тебе.» Внизу воздуха вышиты слова: «При- 
шедъ звезда ста верху, ид-Ьже б-Ь Отроча.»

В о з д у х ъ  съ вы ш и ты м ъ  Распяиемъ Христо- 
вымъ и херувимами по угламъ; по правую сторону 
Распя^я изображены Бояйя Матерь и Mapia Маг
далина, а по левую св. 1оаннъ Богословъ и Лон- 
гинъ Сотникъ. По краямъ воздуха вышита надпись:

nacia АлександрШскаго , съ древними сребронозлащенными 
чешуйчатыми полями, признаваемыя за даръ князя Д. М. 
Пожарскаго; въ Спасской церкви образъ Тихвпнск1я Бо- 
Ж1Я Матери въ сребропозлащенномъ окладЪ, унизапномъ 
множествомъ жемчуга и драгоцЪнвыхъ камней. См. опи
санные миою памятники старины въ сел-Ь Городц-fc въ Зап. 
Ими. Арх. Общ.; Переч. ЗасЬд. 1851г.; т. IV стр. 16—21.
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«Единъ отъ воинъ кошемъ ребра ему прободе, и 
a6ie изыде кровь и вода, и видгЬвый свид-Ьтельство- 
ва, и истинно есть свидетельство его. Соединеше 
святаго Духа, яко Tpie суть свидетельствующей духъ, 
кровь и вода, и Tpie  во едино суть.»

П о к р о в ъ  въ родЬ небольшой плащаницы. На 
немъ изображены погребение Христово, надъ нимъ 
Господь Саваооъ, и лики многихъ святыхъ и анге- 
ловъ Божшхъ. Все изображешя вышиты. По кра- 
ямъ покрова вышито золотыми буквами: «Да мол
чите всякая плоть человеча и да стоитъ со стра- 
хомъ и трепетомъ и ничтоже земное въ себе да по- 
мышляетъ. Царь бо царствующихъ и Господь господ- 
ствующихъ Христосъ Богъ нашъ происходитъ за- 
клатися и датися в снедь вернымъ. Предъидутъ же 
сему лицы Ангельстш со всеми началы и властьми 
многоочати херувимы и шестокрылатая сераоими ли
ца закрывающе и вопхюще песнь аллилу1а Г.»

Д в е  п е л е н ы , изъ коихъ на одной по бархату 
вышиты жемчугомъ крестъ, Konie и трость, а на 
другой по атласу вышито то же самое серебромъ. На 
обеихъ пеленахъ одна вышитая серебромъ надпись: 
«О Тебе радуется обрадованная всякая тварь, Архан- 
гельскш соборъ и человеческш родъ, освященная цер
кви раю словеспый, девственная похвало, изъ нея же 
Богъ воплотися и младенецъ бысть прежде вЬкъ сый 
Богъ нашъ; ложесна бо твоя престолъ сотвори i твое 
же чрево пространие небесъ содЬла девицы. О Тебе 
радуется обрадованная всякая тварь, слава Тебе.»

П е л е н а , на коей вышиты изображешя но атла
су Знамешя Божхя Матери во облаце, а по’ серебру
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и золоту молящихся предъ нею Зосима и Саввапя, 
Соловецкихъ чудотворцевъ. По краямъ пелены сле
дующая надпись: «Яко свЬтильнпцы, явистеся все- 
светнш востоцй оюана моря преподобнш отцы Зо- 
симо и Савваие; вы бо крестъ Христовъ на рамо 
вземше и усердно тому послЬдовасте чистотою Бо-
гови прибли....... » Внизу вышито: «cia пелена строе-
nie Димитр1а Андреевича Строгонова.»

15) Въ Макарьево-Желтоводскомъ монастыре 
употребляемый вместо плащаницы в о з д у х ъ . На 
немъ по золотому глазету вышиты золотомъ, сере- 
бромъ и разноцветными шелками: положеше Госпо
да во гробъ и изображен!я Богоматери, 1оанна Бо
гослова и многихъ святыхъ. Воздухъ обложенъ но 
краямъ малиновымъ бархатомъ и въ два ряда ши- 
рокимъ серебренымъ гасомъ. На одной стороне его 
вышита следующая надпись: «Gin воздухъ строение 
ДЬптрия Апдриев^ча и Григория Дмитриевича Стро- 
гановыхъ.» (*)

16) Сребропозлащенный к о в ш и ч е к ъ  для пода- 
яшя теплоты съ вычеканенною надписью: «Ковшикъ 
Ворнесеньской Печерскаго монастыря, Денишевы оби
тели. Кто изъ него не шетъ, да....»

17) Серебреный к о в ч е г ъ  съ резною надписью: 
«7204 (1696) году далъ сш ковчегъ чудотворца Ма-

' (1) Въ Макарьево-Желтоводскомъ мопастыр’Ь, вообще замЪча- 
тельномъ по богатству древвей церковной утвари, нахо
дятся шесть сударей древнейшего шитья, изъ коихъ аа 
одномъ вышито положение Господа во гробъ, а иа пяти 
вышиты образа Maaapifl чудотворца. Onucauie Макарьево- 
Желтов. монастыря, напеч. въ Нажег, губ. вЬд. за 1847 годъ.
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кар! я въ Желтоводскую обитель тогожъ монастыря 
чернецъ Тихонъ для поминовешя своихъ родителей.»

18) Въ Нижегородскомъ Печерскомъ монастыре 
б л ю д о  серебреное приложено по Московскомъ столь- 
никЬ Михаиле Приклонскомъ, какъ видно изъ 
надписи на ономъ: «1724 году Марта 4А построено 
cie блюдо панаФидное с шандаломъ и с лошкою въ 
Нижной Печерской монастырь, в вечное поминове- 
ще стольника Михаила Ивановича Приклонскаго.» 
Назади блюда другая надпись: «весу блюда, шандалъ, 
лошка 1 Фунтъ 33 золотниковъ.»

19) Въ томъ же Печерскомъ монастыре с о с у д ы  
сребронозлащенные, по м'Ьстамъ украшены жемчу- 
гомъ и дорогими камнями. По кралмъ дна у потира 
следующая надпись: «Сд'Ьланъ оной потиръ 1752 го
да въ Феврале м'ЬсяцЬ, тщашемъ надворнаго со
ветника Семена Григорьева, сына Киреева, жены 
его вдовы Натальи Иродшновой и приложенъ ею 
въ оный ПечерскШ монастырь.» При сихъ сосу- 
дахъ коше стальное, черенъ коего сребропозлащен- 
ный прорезной, унизанъ жемчугомъ; на немъ яхон- 
товъ и изумрудовъ среднихъ 13, мелкихъ 91. Кроме 
этихъ сосудовъ, есть въ монастыре серебряные со
суды 1646 и 1649 годовъ; но кемъ они приложены, 
неизвестно.

3. Н а к н и г а х ъ  и р Ук о п и с я х ъ .

1) Въ Арзамасской Высокогорской Вознесен
ской пустыни рукописное Е в а н г е л 1е , обложен
ное двумя толстыми дубовыми деками, обтянутыми
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□встрою набойкой. Оно писано довольно чистьшъ 
крупнымъ полууставомъ, безъ разстановки словъ, съ 
отметкою изъ препинательныхъ знаковъ только точки 
и запятой, употре бленныхъ почти везде не у места, 
безъ переноснаго знака въ конце строкъ и безъ пред- 
речШ въ концЬ страницъ. Все четыре евангелиста 
разделены на зачала, но onf. писаны не въ красную 
строку, а сплошь; въ слове же, начинающемъ зача
ло, начальная буква отличена киноварью. Буква S t  
попеременно употребляется вместо у ,  Ю, О, Л. Изъ 
надписи, сделанной скорописью на бумаге, наклеен
ной на последней деке, видно, что это Евангелие пере- 
писалъ Дем1анъ въ селе Гортатине, въ монастыре 
Успешя Богоматери: «1зволением Отца и поспеше- 
шемь Сына и cъвepъшeнieмъ и съдеанимь Святаго 
Духа почася и съвръшися сия книга рукою мъного- 
грешнаго раба Божия Демиана, при обителе и при 
бедре Усиешя Пресвятыа Владычица нашя Богоро
дица и пръено Дева Mapia, въ селе, нарицаемомь 
Горътятинъ. Прошю отци святш сию книгу читъте 
исправлеюци» (далее оторвано).

Въ книгЬ есть много листовъ вставленныхъ, пи- 
санныхъ другою рукою, а внизу листовъ много ско- 
рописныхъ приписокъ. Изъ нихъ между прочимъ вид
но, что Евангел1е это было, въ XVII веке, напре- 
стольнымъ, въ Пятницкой церкви или города Ефре
мова, или села Овсянникова, Тульской губерши. Вотъ 
некоторый изъ сихъ приписокъ: «Сия книга глаго
лемая Евапгел1я напрестольная Никитскаго попа Коз- 
мы И в а н о в а ...» — «Сия книга глаголемая церкви 
Пятницы лежитъ у престола пресвятыя Богородицы.»
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На исподней дскЬ наклеена росписка: « Староста . . . 
Никитской попъ Сава принелъ во apxiepeiicKoro домо
вую казну из'ь Ефремовскаго у'йзда села Овсянникова, 
съ Пятницкаго попа ЕксЬвЬя на нынешней на 152  
годъ . . .  и на соборъ и заезда и въ домовое строе- 
ше всего рубль осмнатцеть алтынъ четыре денги, 
да въ домовой его московской расходъ и на жало- 
ваня домовымъ людемъ одинатцеть алтынъ, да по- 
лонныхъ съ него попова двора десять денегъ, ста- 
ростй па отвозъ два алтына. Въ томъ . . . отпись 
дана Староста попъ Сава.» Должно думать, что это 
Евангел1е принесено было въ Тульскую губершю изъ 
южныхъ губернШ; ибо въ язьисй нйкоторыхъ при- 
писокъ есть выражешя и слова Польско-малороссШ- 
ск1я, напр.: «Книга придана была ку церкви святой 
до храму У сп етя  Пресвятен Богородицы въ сел'Ь 
ГартатинЪ. Лестчую продалъ чернецъ вышъ поме- 
ненный, а иншую коштовиййшую купилъ за тый 
грош!» златные . . .

По письму своему, Евангел1е это не древнье 
Х У  в^ка. Выписываемъ здйсь первое зачало Еван- 
ге.пя св. Гоанна:

«Въ начал’Ь б^ слово, исловобй къ бж. ибъ 6Ь 
слово, сбб^ искони кш боу, въсят’Ьмь 6ыша и безнего 
нйчтожебы ежебы. вьтои" живо бй. и живо бй свй^ 
члкш". исвй^вътмй съвтптся. итма его нешбья”. Бы 
члкь послань шба . имАемж 1шаннъ. съиршдевъсвй- 
дитлъство. дасвйдитлъствжет" шсвйтй. да въси вйрж 
имж~ емi .  небйхъ свй". нждасвйднтлъствуое" освйтй. 
бйсвъистиный . иже просвйщае^ всйкаго члка грядоу- 
щаговъмирь, въмирйбй. имирьтй" бы. и мирь е~не
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позна. въсвоя пршде. исвоиегонеприяшА (*) его. даимь, 
адбла чддом^бжие" быти. вйржжщи" въ имя его, иже 
нешкрови нишпохотй мжжскыя. нишпохоти плътёскыя, 
иж Го ба родишдсд. и слово плъ бьг. ивъселисявшны. 
и вид’Ьхо" слав* его. славж яко единороднаго, ш Оца 
исплънь блгти истинны. ituaHin, свЬтлъствуе" шне'", 
ивъзва гля, събЬегожер!;*, ижепомн"Ь грядыи. прЬ 
множ бьГ“, яко пръвЬе мен с 61;. и w исплъненид его. 
мы въси прияхо^иблгода^въ зблгть. яко законь мои- 
сеаГдань бьг.блгт"же истинна шс хшм бьг.»

2) Въ Нижегородскомъ Печерскомъ монастыр-Ь 
синодикъ, писанный 1552 года при архимандрит^ 
1оакимгЬ, какъ значится въ начал!; онаго; «Л1;га 7060  
(1552) повелйшемъ господина архимандрита 1оакима, 
еже о Христ1; з брааею написана с’ш книга, глаго
лемая синаникъ, въ Печерскомъ монастырй Возне- 
сешя Господа нашего 1исуса Христа и преподобнаго 
чудотворца Деониша, избранныхъ людей, которыа 
въ сей монастырь подавали душаыъ своимъ на по- 
минокъ села и деньгами обильно.» Посл Ь общаго пре- 
дпслов1я о необходимости и польз’Ь поминовешя усоп- 
шихъ сл’Ьдуетъ другое предислов1е, въ которомъ по
казывается, какъ кого и когда поминать: «Ктодастъ 
село, ино поминати его въ в^кы, докол’Ь святыа цер - 
кви стоятъ въ свят'Ьмъ семъ м'Ьстй, а кто дастъ 100  
рублевъ или 50, ино ихъ потому же поминати, какъ 
и сельниковъ, въ сенаникЬ большомъ имяна тЬхъ 
людей; кто дастъ менши 50 рублевъ, чести и поми
нати въ в'Ькы, доколЬ и св. церкви стоятъ, а сель- (I)

(I) ЗдЪсь върукописномъ Евангелш пропущено ptqeaio аеаицы 
же npinnia.»

46
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никовъ, или кто дасть 100 рублевъ или 50 р., и 
тЬхъ по вся дни помипаше и на лштехъ чести и 
по приговору панахиды на ихъ память по нихъ 
иЬти и 6paTiio кормити, а которые люди давали въ 
сей монастырь великую милостыню деньгами при 
своемъ животЬ, и о тЬхъ молити Бога о здравии и 
спасенш, по приговору како приговорить архиман- 
дритъ со священники и съ браиею, по уставу нныхъ 
монастырей, которые давали въ сей монастырь сво
его ради спасешя милостыню.» Дал’Ье делается об
щее поминовеше вс-Ьхъ, происшедшихъ отъ Адама 
и Евы и познавшихъ Бога, царей, царицъ и чадъ 
ихъ, вселенскихъ патр^арховъ, великихъ князей и 
княгинь и чадъ ихъ, митрополитовъ, арх!епископовъ 
и епископовъ, церковныхъ служителей, архимандри- 
товъ, игуменовъ, иноковъ, схимниковъ, священни- 
ковъ и всЬхъ разнаго чина и званая людей, умер- 
шихъ всякою см ер тт. Потомъ делается перечень 
великихъ князей и княгинь РоссШскихъ, архиман- 
дритовъ Печерскихъ, ихъ родственниковъ и исчи
сляются роды всЬхъ вкладчиковъ въ сей монастырь 
и имена опальныхъ людей, коихъ велгЬно «поминати 
по грамотЬ царева и панахиды по нихъ иЬти; а 
которые въ семъ сенаник'Ь не имены писаны, проз- 
вищи, или въ которомъ м’Ьст’Ь писано 10 или 20  
или 50, йно бы гйхъ поминати: Ты, Господи, Самъ 
в1>си имена ихъ.» Имена опальныхъ людей перечи
слены въ синодик-Ь, составленномъ, какъ извЬстно, 
въ годъ покорешя Казани.

3) Въ томъ же Псчерскомъ монастыр-fc другой 
синодикъ, писанный въ 1595 году. Въ начал’Ь она-
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го показано, что «преосвященный митронолитъ Део- 
нисШ, иже преже бысть арх1епископъ СуждальскШ, 
а прежде того былъ начальникъ Печерскаго мона
стыря, преставился 6893 (1385) году месяца Октября 
въ 15 день; а память его въ 26 день 1юня. Зд* въ 
оба дни понахиды и обЬдни архимандриту служити 
соборомъ и кормы на братш ставити большые. (') 
Потомъ показано, когда и кто изъ великихъ князей 
и царей умеръ и какъ объ нихъ править заупокой
ное служеше и какъ кормить братпо. Посему сино- 
дикъ этотъ называется кормовымъ. Дал'Ье дЬлается 
общее поминовен1е, какъ и въ предъидущемъ сипо- 
дик*. Потомъ слЬдуетъ перечень князей ГПевскихъ, 
Владим!рскпхъ, Московскихъ, Суздальскихъ, Ниже- 
городскихъ, великихъ княгинь, вселенскихъ патр1- 
арховъ, митрополитовъ всероссШскихъ, арх1еписко- 
повъ Новгородскихъ, енископовъ Владшйрскихъ, 
Суздальскихъ, архимандритовъ Печерскаго монасты
ря и исчисляются роды Захарыхча, князей Б*ль- 
скихъ, Воротьшскихъ и другихъ, иноковъ Печерскаго 
монастыря, имена опальныхъ людей, по грамот!; 
царя и великаго князя 1оанна Васильевича, и роды 
разныхъ лицъ. Изъ отм*токъ въ синодик* заме
чательна объ основател* монастыря св, Дюни- 
сш Суздалъскомъ: «На память преподобнаго отца 1

(1) Отъ основателя монастыря св. Дшнпс1я осталась Печер
ская икона Бозщя Матери съ предстоящими Антошемъ и 
0еодоЫемъ Шевопечерскими. Икоиа cia принесена св. 
Дюнищемъ изъ Kieea и почитается въ Нижаемъ Новгород!; 
чудотворною.
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иашего Давида (26 1юня) и на преставлеше (Дшниыя 
въ 15  день Октября. 1385 года) воба дни понахпды 
и- об'Ьдни служити соборомъ, и кормы на братда 
ставити большые.»

4) Въ сел!; Пурих!;, Балахнивскаго угЬзда, на

п р е с т о л ь н о е  Б в а н г е л 1е , прежде обложено было 
шелковою матерхею, а теперь въ сребропозлащееномъ 
на лицевой сторон!; оклад!;, среди коего вычеканены 
Распяие Господа, а по угламъ евангелисты. По ли- 
стамъ Еванге.пя следующая надпись: «ЛЬта 7144  
(1636) года Декабря въ 9 день, далъ въ домъ къ 
всемилостивому Спасу и преподобному чудотворцу 
Желтоводскому и Унженскому cie Евангел1е напре
стольное стольникъ князь Петръ Дмшупевичъ По- 
жарскШ по матери своей княгинЬ Прасковь-Ь Варэо- 
лом'Ьевн’Ь, да по брат!; своемъ князЬ ОедорЬ- Дмит- 
pieBUH'fe, да по княгинЬ своей Настась'Ь ГригорьевиЬ, 
въ вотчину отца своего боярина Дмитр1я Михайловича 
Пожарскаго въ Пурецкую волость при первомъ игуме- 
нЬ сея св. обители начальник^ ЕвоимгЬ; а кто cie Евап- 
гелхе изъ святой обители возметъ и кто отдастъ, и 
его да судитъ Богъ въ день страшнаго суда.»

5) Въ Нижегородскомъ Печерскомъ монастырь 
в к л 4 д н ы я  кн и ги  съ надписью въ начал!; оныхъ: 
«ЛЬта 7149  (1641) году Сентября съ перваго числа, 
Нижняго-Новагорода Печерскаго монастыря книги 
вкладныя при архимандрит!; МакаргЬ збрат1ею». Въ 
книгахъ сихъ обозначено, когда кто и что именно 
пожертвовалъ въ монастырь. Вклады были отъ бояръ, 
дьяковъ, духовныхъ, именитыхъ людей, купцевъ и 
простыхъ м1рянъ, которые жертвовали образа, кии-
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ги, деньги, разныя вещи, всякаго рода хл'Ьбъ, л'Ьсъ, 
населееныя имею я и прочее. Вкладныя книги сш  
доведены до 1738 года, въ которомъ показано, что 
архимандритъ Филаретъ, для строешя больничной 
церкви и больничныхъ келлШ, далъ отъ собственна- 
го иждивешя 100 рублей для своего многолетнаго 
здрав1я и душевнаго cnaceHia, а по смерти в-Ьчнаго 
ради поминовешя.

6) Въ томъ же Печерскомъ монастыре сино- 
дикъ 1648 года списанъ съ стараго, какъ о томъ 
сказано въ началЬ: «ЛЬта 7156 (1648) го. Сей си- 
нодикъ Печерскаго монастыря, что въ Нижнемъ, пе- 
реписанъ вновь съ стараго синодика, при архиман
дрите Германе з браиею; зачата щя книга сино- 
дикъ писатися Октября въ 16 день». Синодикъ сей 
кормовый; въ немъ означено, когда, по комъ и ка- 
ые ставить кормы на братш. Въ иныхъ м’Ьстахъ 
показано, кто и сколько чего прпложилъ въ мона
стырь на поминовете себя и своихъ родственниковъ. 
Потомъ сл^дуетъ перечень князей, патр1арховъ, ар- 
х!епископовъ.

Сверхъ того, въ монастырь есть еще синодики 
мен'Ье замечательные. Таковы два  с и н о д и к а  1602  
и 1649 года. Въ послгЬднемъ, кроме перечислен]'я 
родовъ и «ьамилШ, поминаются, между прочимъ, 
слуги Печерскаго монастыря, побитые на государеве 
службе, въ Черкасекихъ городахъ. Д в а  с и н о д и к а  
безъ годовъ, изъ коихъ въ первомъ показанъ сна
чала уставъ, какъ петь по усопшихъ литпо после 
вечерний утрени, а во второмъ, между прочимъ, за
писаны имена техъ, которые на бояхъ подъ Пско-
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вымъ побиты въ 1651 году, и которыхъ царь Алек
сей Михаиловичъ приказалъ нанисать въ синодикъ 
и память объ нихъ творить въ 18 день 1юля.

Изъ замЬчательныхъ записей въ сихъ синоди- 
кахъ находятся:

«Въ 1385 году великш князь Василш Василье- 
вичъ на поминъ своей души далъ вкладу въ Печер- 
сый монастырь, воды на р-йкгЬ ВолгЬ, да село Рубль- 
ское, и въ немъ храмъ Рождество Пречистыя Бо
городицы, да село Микулинское съ деревнями, и 
въ немъ храмъ Покровъ Пречистыя Богородицы.»

«ВеликШ князь Борисъ Константиновичъ далъ 
по брат!* своемъ Андрей Константинович!» село Кад- 
ничи, да село Новое съ деревнями, а въ немъ храмъ 
Хоанна Предтечи, да село Каринское съ деревнями, 
и въ немъ храмъ также Хоанна Предтечи,»

Около 1577 года «царь и государь и ведший 
князь Иванъ Васильевичъ всея Россш вел'Ьлъ напи
сать въ синодики князей и боляръ и прочихъ опаль- 
ныхъ людей но своей государевой грамотЬ. А далъ 
по нихъ царь и государь въ ПечерскШ монастырь 
на поминокъ душамъ ихъ восемьсотъ рублевъ. пани
хиду и обХздню архимандриту служить соборомъ въ 
первой вториикъ посл'Ь Радуницы и кормъ на бра- 
т ш .»  (')

Въ 1584 году «царь и великш князь Оедоръ 
Ивановичъ далъ въ монастырь по отцХз своемъ царЬ 
ИванЬ Васильевич^ въ ииокахъ ХонЬ 300 рублей 1

(1) Запись cifl поыЬщепа въ Овисаиш Румянц, Музеума, JV" 387, 
стр. 382,
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въ в'Ьчный поминокъ, пока мЗюто и святая обитель 
С1Я стоитъ.»

Объ архимавдрит'Ь Печерскаго монастыря Три- 
ф о н ’Ь, подписавшемъ, въ числ’Ь нрочихъ, избиратель
ную грамоту даря Бориса Годунова, отмечено въ 
синодик’Ь: «Въ 4-ю субботу великаго поста кормъ 
по архимандритЬ ТриФОнЬ. Началъ на семъ м^стЬ 
з бра^ею жити и монастырь онъ строилъ ТриФОнъ. 
Того дни на братда кормъ, шти съ перцемъ, икра 
вареная, пироги з горохомъ, сущь, квасъ житной 
сыченой, а слугамъ пиво.»

Противъ имени архимандрита 1ова, убитаго 3 
Мая 1620 года ворами, когда онъ Ьхалъ изъ Москвы, 
отмЬчено: «На y6ienie и на память его (Това) въ 
оба дни панахиды и обЬдни архимандриту служити 
соборомъ и кормы на брапю ставити болыше с ка
лачи и с рыбами, с пряжешемъ и с медомъ, по ве
ликаго государя святМшаго Филарета n a T p i a p x a  

московскаго и всеа Руссш грамотЬ i  по указу. 
Вкладу ево по архимандричьЬ душЬ, его архиман- 
дричихъ семьдесятъ рублевъ деиегъ, да рухляди 
его на сто на двадцать на три рубля на 13  алтынъ 
на 4 деньги, i  обоего денегъ и рухляди сто девяно
сто три рубли 13 алтынъ, 4 денги дано.»

При архимандрит'Ь Макарш, преемник!» 1ова, 
царь Михаилъ Оеодоровичъ прислалъ въ Печерскш 
монастырь 30 рублей на поминовение царицы Марш 
Владим1ровны, «и въ память такихъ дней ставить 
на братш кормы болыше с калачами и с рыбою и 
с медомъ,» какъ записано въ синодик’Ь.

При архимандритЬ РаФаил Ь жилъ въ Печерскомъ
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монастырь и въ 1632 году 11 Марта скончался Со- 
лунскШ митрополптъ ПаисШ и, по указу n a T p i a p x a  

Филарета, погребенъ въ Печерскомъ монастырь. «А 
дано по немъ вкладу образъ Спасовъ Еммануиловъ, 
вЬнецъ рЬзной, да образъ пречистыя Богородицы— 
Умилеше, обложенъ серебромъ, цка кипарисная, да 
34 золотыхъ, да сто рублевъ денегъ. Архимандриту 
обЬдня по немъ служити соборомъ, и кормъ большой 
с калачи с пряжетемъ, рыба ушная, да белужина 
или осетрина, пиво не поддЬльно и медъ на братпо, 
а слугамъ подд'Ьльно, а поминать ежегодно безпе- 
реводно,» какъ записано въ синодикЬ.

Въ 1661 году, по царской грамотЬ, велЬно на
писать имя архимандрита Германа въ синодики за 
его вкладъ. «А вкладу его 40 р. да 100 рубл. да 
110  рубл., образъ пречистыя Богородицы Одигитрш 
въ створахъ добраго письма, окладъ серебряный по- 
золоченъ, корона и цата съ разными камнями, створы 
обложены серебромъ рЬзнымъ, золоченымъ; да оеъ 
же въ Печерскомъ монастырь построилъ деревяпныя 
кельи на свои деньги; его строешя въ монастырь 
передшя каменныя ворота и на нихъ церковь во 
имя Евеим1Я, Суздальскаго чудотворца, со всякимъ 
церковнымъ строешемъ, у воротъ каменная келья, 
да каменная теплая церковь во имя Успешя пречи
стыя Богородицы, въ предЬлЬ Макар1-я Желтовод- 
скаго съ трапезою и службами, подъ церков1ю и 
трапезою службы же; ризница при его архимандри- 
чествЬ наполнена всякою полностйо и всякими цер
ковными утварьми; онъ же построилъ каменныя 
кельи съ верхними лЬтними житьями и послЬ него
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осталось различнаго припасу извести больше 1000  
бочекъ, кирпича больше 400,000, да печь известная 
въ известномъ клмепи, камня бутоваго и известеаго, 
желЬза на связи, связей дубовыхъ, бутоваго кир
пича и много другаго строегпя.» За все cie «на па
мять и преставлеи]’е его пЬть понахиды болыше и 
обедни служити соборомъ, а на братью кормъ ста- 
вити,» какъ отмечено въ синодик Ь.

8) Въ сел-!: ПурихЬ А пре ль ская  М и н е я , Мос
ковской печати безъ выхода; съ надписью по ли- 
стамъ: «7162 (1654) году въ 5 день Марта далъ ciio 
книгу глаголемую минею месячную м'Ьсядъ Апр'Ьль, 
стольникъ князь Иванъ Дмитршвичъ Пожарскш съ 
зкеною своего княгинею Прасковьей Михайловной 
въ Нижегородски угЬздъ въ вотчину свою, а въ 
строеше отца своего боярина князя Димитр1я Ми
хайловича Иожарскаго, въ пречестную обитель и 
общежительный монастырь Господа Бога и Спаса 
нашего 1исуса Христа, БоголгЬппаго Его Преобра- 
жешя, святаго славнаго пророка предтечи и крести
теля 1оанна, и иже во святыхъ отедъ нашихъ Гу- 
pia и Варсоноф1я Казанскихъ чудотворцевъ, и пре- 
подобныхъ отедъ Евоим1я Суздальскаго, и Алексан
дра Свирскаго, и Макар1я Желтоводскаго, и препо- 
добныхъ женъ Мароы и Прасковш, при настоя
щей власти монастыря того игумена Исаш, иже о 
Христ'Ь съ 6paTiero обители тоя, по дворовомъ сво- 
емъ человЬк-Ь ТоасаФ'Ь ОоминЬ сынЬ ПосниковЬ 
и по женгЬ его Соломин!; Амвросифовой дочери, во 
инодЪхъ схимнидЪ Со ф ш , въ Пуредкую волость. 
А куплена та книга на ихъ денги, и пожаловалъ

47
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игумену Ilcain и впредь кто будетъ властвовать въ 
обители той, велЬлъ написать въ сснаникъ повсе
дневной и въ литейной и подстойной ихъ, и поми
нать ихъ и съ ихъ родомъ по монастырскому пину, 
какъ святая обитель cia обычай им'Ьетъ. Да по нихъ 
же далъ стихарь посной дорогильной двоелиганевой 
дьяконской, оплечье и зарукавье и оларь бархатъ 
рытой по вишневой земле травъ черныхъ, опушка 
у оларя камка зеленая, шесть кистей шелковыхъ 
съ ворворки золотными, три пуговицы серебреныхъ, 
опушка у стихаря дороги зеленые, подпушка дороги 
двулишшя, подкладка крашенина лазоревая , а за 
тотъ кладъ поминать родителей ихъ . . . .» (за симъ 
сл'Ьдуютъ имена). Надпись cia замечательна по име- 
памъ святыхъ, во имя которыхъ устроены были 
придЬлы въ монастыре Пурехскомъ. ЗдЬсь три 
воспоминашя: родовыя князей Пожарскихъ, о Ниж- 
немъ Новгороде, изъ котораго вышелч. князь Ди- 
мптрШ Михайловичъ на освобождеше Москвы, и 
о самомъ походе 1612  года (съ явленною Казан- 

. скою иконою Вождя Матери и Казанскими молитвен
никами). Къ родовымъ относятся алтари: Ioanna 
Предтечи, построенный княземъ Иваномъ Дмитр1е- 

* вичемъ въ честь своего ангела; св. Параскевы, въ 
память первой супруги князя Димитр1я Михайло
вича и св. Мароы, въ память его матери. Къ Ни- 
жегородскимъ воспомпнашямъ относятся приделы: 
Преображешя Господня, во имя котораго сооруженъ 
соборъ НижегородскШ, где князь ДимптрШ Михай
ловичъ поднялъ хоругвь освобождешя; Евоим1я Суз- 
дальскаго и Макардя Желтоводскаго, уроженцевъ
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Нижегородских!., постриженниковъ Нижегородского 
Печерскаго монастыря и покровителей страны Ни
жегородской. Вм'Ьст'Ь съ тймъ алтарь Преображен!» 
и мощи св. Евеим1я находятся въ Спасо-Ев0им1ев- 
скомъ монастырей, гдгЬ находилась родовая усыпаль
ница князей ■Пожарскихъ. Къ воспоминашямъ по
хода относится алтарь св. Pypia и ВарсоноФ1я, 
какъ молитвенниковъ и покровителей города Ка
зани, откуда была взята икона Бож1я Матери, 
служившая знамешемъ поб’Ьды надъ врагами, и 
откуда вышелъ Гермогенъ , благословлявшш Рус- 
скихъ на д^ло возстав!я. Что касается до престола 
пр. Александра Свирскаго, то воспоминаше объ немъ 
относится, вероятно, къ числу родовыхъ.

9) Въ томъ же сел-Ь Пурих'й древшй рукописный 
о к то и хъ  XVII вЬка. Въ немъ содержится только 
четыре гласа, а по лнстамъ следующая надпись: «Cia 
книга, глаголемая октоихъ Рождества святыя Богоро
дицы Антошева монастыря великаго Новаграда.»Какъ 
перешла шя книга въ село Пурихъ, неизвестно.

10) Въ томъ же селЪ Пурих!. ок то и хъ  осми 
гласовъ, рукописный, съ надписью: «Взята шя книга 
Октай въ Литовской земл-fc подъ Брестомъ въ сел-Ь 
Каменцахъ , а та книга была Московская города 
Старицы, взята изъ Старицы въ ЛитовскШ разм'йнъ и 
свезена подъ Брестъ за 30 верстъ, за Вильною 400 
верстъ, а вывезъ ее оттолева на Русь Василш Дуб- 
ровскш 7164 (1656) года.» Изъ имеющейся внизу дру
гой подписи видео, что книга эта была пожертвована 
въ Христорождествснскую города Старицы церковь 
въ 7113  (1605) году', тогожъ города Богородпцкаго
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монастыря инокомъ 0еодос1емъ и свящеиноинокомъ 
Дтнишсмъ, которые и написали самый октоихъ.

11) Вт, томъ яге селЬ Пу рихе слуягЕвникъ, безъ 
двухъ начальныхъ листовъ, На немъ по листамъ 
надпись: « . . году, (за утратою листовъ неизвестно 
котораго) Марта въ 11 день далъ cifO книгу слу- 
жебникъ стольникъ князь Иванъ Дмитргевичъ По- 
жарскш въ Нижегородскш угЬздъ, въ Пурецкую во
лость въ честную обитель Господа Бога и Спаса 
нашего 1исуса Христа, БоголГпнаго его Преображе- 
шя и преподобнаго отца нашего Макар1я, Желто- 
водскаго и Увженскаго чудотворца, по дочери своей 
младенце княжне Мавре, въ строеше отца своего 
боярина князя Димитр1я Михайловича Пожарскаго, при 
настоящей власти честный обители сея, при игумене 
Дшнисш съ честною о Христе братгею.» Надпись 
шя должна принадлежать къ половине XVII века.

12) Въ селе Лыскове, Макарьевскаго у Ьзда, въ 
Введенской церкви хранится холщовый квадратный 
дн ти м и н съ  съ св. мощами, величиною въ пять 
вершковъ. К ром е креста, никакихъ изображений на 
немъ не имеется, а полууставная надпись на немъ 
следующая:

«Оевятися олтарь мощи Господа Бога и Спаса 
нашего Гисуса Христа въ церкви Усекновсшя чест
ный главы чесгнаго и славна пророка и предтечи кре
стителя 1оанна освященапа̂ |^;авыбысть церковь шя въ 
л Ьто 7163 года индикта jj осмаго, мЬсяца АпрЬля

1 ц ии ка _-и день на память преподобный
матере нашея Map in Египтяныни,нриблаго-
вЬрномъ царк Алекшё Михайловиче, всея вел ны л и
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налыя Poccin и при naTpiapxIi Никоим Московском'!* 
всея велиыя и малыя Россш.»

НынЬшняя Введенская церковь построена въ 
1712 году иждивешемъ и трудами жителей села 
Дыскова Ивана и Александра Желваковыхъ, какъ 
значится на крестЬ благословенномъ, и освящена 
въ 1713 году 13 Марта преосвященньгаъ митропо- 
литомъ Сильвестромъ, какъ видно изъ надписи на 
антиминсЬ.

13) Въ Нижегородскомъ Печерскомъ монастыре 
с б о р н и к ъ  рукописный съ надписью по листамъ: 
«Печерскаго монастыря что близь Нижняго Новаго- 
рода подписано при архимандрите Стеоане (+1653), 
а подписала, тояжъ обители ризиичей и книгохрани- 
тель черной попъ Гоаеаоъ , родомъ Юрьевчанинъ 
Повольскаго, а иостриженикъ Желтоводскаго мона
стыря чудотворца Макар1я.»

14) Въ сел1> СуруловЬ, Горбатовскаго у£зда, во 
Владимгрской церкви н а п р е с т о л ь н о е  Е в д н г е л х е , 

напечатанное въ 1637 году, съ надписью: «ЛЬта 7147  
(1639) года 1юня въ 23 день, приложилъ cm  книгу 
Евангел1е въ село . . . . къ великому чудотворцу Ни- 
колЬ и въ домъ пречистыя Богородицы боярина 
князь Ивана Борисовича Черкасскаго села Павлова 
крестьянинъ ОлексЬй ТпмовЬевъ сынъ Чупровъ; и 
кто у Николы чудотворца у церкви священникомъ 
ни будстъ послЬ тЬхъ, ево родители поминать и за 
здрав1е ево Бога молить; и тое книгу Евангел1е мнЬ 
ОлексЬю оттое церквы не отнимать и по мнЬ бу- 
дегъ, никому въ псе не всгупатца и отъ церквы 
Бояйей нс отнимать, и ни дЬтямъ моимъ, ни брату,
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пи роду моему, ни племяни, ни стороннимъ людямъ 
никому ся не вступать; a ciio книгу Еваигел1е нод- 
писалъ я ОлексЬй своею грешною рукою.»

15) Въ селЬ БараиовЬ, того жеуЬзда, во Владим1р- 
ской церкви к н и г а  А п о сто лъ , напечатанная въ 
1655 году, съ надписью: «7163 (1655) году прило- 
жилъ сш  книгу Апостолъ къ церквЬ Покрова пре
святые Богородицы и страстотерпца Димитр1я въ 
Нижегороцкой у-Ьздъ въ Узольской станъ въ село 
Бараново, поминаючи отца своего Семена Василье
вича да мать свою Оксинью Семеновну Иванъ Семе- 
новъ сынъ Каяревъ, а подписалъ своею рукою Ок
тября въ первый день.»

16) Въ сел-fe Л'Ьсунов’Ь того ate уЬзда, въ Ни
колаевской церкви с л у ж е б н и к ъ  въ 4-ю долю листа, 
напечатанный въ Москв-Ь 1658 года, съ надписью: 
«Сдя книга села ЛЬсунова 1ерея Стефана Васильева, 
а онъ купилъ ва свои деньги, а къ церкви не при- 
ложилъ, только про себя покам^стъ живъ, а по смерти 
дЬтямъ моимъ взять про себя, гдгЬ будутъ жить.»

17) Въ селЬ Кубаев*, того же угЬзда, вч> Дми- 
TpieBCicoM церкви н а п р е с т о л ь н о е  Е в а н г е л 1е , по- 
лудестевое, напечатанное въ МосквгЬ 1677 г., съ над
писью по листамъ: «ЛгЬта 7186 (1678) году Поня въ 
25 день положилъ сие стое Евагглие на пртлъ 
в цркви пречтые Бцы Одигитрие внижегороцкомъ 
уЬздс вберезопольскомъ стану в селЬ БочеевЬ в 
вотчинЬ своей Алексей Петровичъ Глядковъ здЬть- 
ми.» Вкладчикъ сей, сынъ извЬстпаго Петра Аи- 
реевича Глядкова, основателя Оранской Богороди
цкой пустыни, который въ иночеств'Ь былъ паре-
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ченъ Павлом!» и убит ь Мордвою въ основанной шгь 
обители.

18) Въ сел!» Спасском!», Арзамасскаго уЬзда, въ 
церковной библштекЬ рукописная на твердой лоще- 
ной бумаг!» книга XVI в. въ 8-ку съ надписью на 
заглавномъ листЬ: «Cia книга бояръ Михаила Ми
хайловича да Петра Михайловича Салтыковыхъ. К н и 
га г л а г о л е м  а я к а н о н и к ъ . »  Объ одномъ изъ этихъ 
Салтыковыхъ известно, что онъ былъ правитслемъ 
города Казани во второй половин!» XVII в^ка.

19) Въ Нижегородской Семинарской библютекгЬ 
печатный п а т е р и к ъ  П е ч е р с к и й  съ  надписью по 
листамъ: «Cia книга Маровск!с пустыни далъ вкла- 
домъ Марк'Ьлка Вороновъ 175 (1668) Сентября въ 1д 
и подписал!» самъ.» Крестомаровская Воздвиженская 
пустынь, разоренная сообщниками Степьки Разина, 
находилась до 1764 года, близъ села Лыскова, въ 
Макарьевскомъ у'ЬздЬ, гд-Ь нын’Ь село Чернуха на 
Марахъ, известное своею Воздвижснскою ярмаркою.

20) Въ селЬ Богоявленскомъ Терюшевской во
лости, Нижегородскаго у Ьзда, н а п р е с т о л ь н о е  Е в а н -  
г е л 1е  съ надписью по листамъ: «188 (1680) года 
Октября въ 21 день, cie святое Евангел1е великш 
государь царь и велик iii князь Оеодоръ АлексЬевичъ, 
всея велиыя и малый и б^лыя Россш Самодержецъ, 
пожаловалъ Нижегородскому уЬзду Терюшевыая во
лости въ новую церковь къ Богоявлешю Господа и 
Бога и Спаса нашего 1исуса Христа въ село Бого
явленское; и прислано cie святое Евангел1е изъ цар- 
ствующаго великаго града Москвы, при шлгЬ Мак- 
симЬ Яковлев Ь; и буде кто cie святое Евангел1е
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огь  церкви Богоявлешя Господня отлучит» или та- 
тсмъ украдстъ, по преданно святыхъ Апостолъ и 
святыхъ отецъ да будете проклять.»

21) Въ Макарьево -  Желтоводскомъ монастырь 
н а п р е с т о л ь н о е  Е в а н г е л 1е , вЬсомъ въ 1 пудъ 2 0  

Фунтовъ, Оно печатано въ МосквЬ 1 6 8 2  года на боль
шой александрШской бумагЬ и обложено чеканными 
серебреными вызолоченными деками, съ Финиоте- 
выми на верхней дскЬ изображешями Спасителя и 
евангелистовъ. ВЬнцы образовъ осыпаны алмазами 
и яхонтами; вокругъ образа Спасителя вынизано 
крупнымъ жемчугомъ. На оконечности верхней деки 
вычеканено: «./ГЬта 7 1 9 0  (1 6 8 2 )  году м'Ьсяца 1уша 
сиа книга, святое Евангелие напрестольное, строено 
во обитель пресвятыя и живоначальныя Троицы и 
преподобнаго отца нашего Макар1я Желтоводскаго 
чудотворца, что на ВолтЬ ргЬкгЬ, при архимандритЬ 
Сергш и при келарЬ старцЬ ГалаитонЬ с братьею, 
монастырскою казною.»

2 2 )  Въ сел!} Снасъ на КезЪ, Семеновскаго уЬзда, 
н а п р е с т о л ь н о е  Е в а н г е л ь е  средней величины, обло
женное бархатомъ съ золотыми на немъ цветами. 
По листамъ его надпись: « 7 2 0 0  (1692)  года Марта
2-го приложено, по указу митрополита Аврам1я Ря- 
аанскаго и Муромскаго, отдано cie святое Евангелие 
въ  Балахнинскш уЬздъ въ Спасскую пустынь, что на 
р!>к'Ь Кез-Ь, по своихъ родителяхъ въ вЬчное поми- 
новен1е.» О митрополитЬ АврамгЬ известно, что онъ 
родомъ былъ изъ Балахнинскаго уЬзда.

23) Въ селЬ КуриловЬ Тюрюшевской волости, 
Нижегородскаго уЬзда, н а п р е с т о л ь н о е  Е в а н г е л 1е
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съ надписью по дистамъ: «ЛЬта 7195 (1687) года 
Августа въ 13 день, по указу великихъ государей 
царей и великихъ князей Гоаниа Алекшевича, Петра 
Алекыевича и велшая государыни благоверный ца
ревны С о ф ш  Алекшевны, всея велиыя и малыя и 
бйлыя Роесш самодержцевъ, дана cia книга глаго
лемая Евангел1е напрестольное въ переплет^ и съ 
евангелисты изъ Приказу Болыпаго изъ полаты 
верхшя типограФШ въ Терюшевскую волость въ но- 
вопостроенную церковь Пресвятыя Богородицы По
крова, по челобитью новокрещенцовъ Никитки Гри
горьева съ товарищы.» Подобныя надписи находят
ся на апостолЬ, тршди, служебникЬ и общей минеи, 
въ той же Куриловской церкви.

24) Въ сел'Ь Исадахъ, Макарьевскаго уЬзда, н а 

п р е с т о л ь н о е  Е в а н г е л ]*е , напечатанное 1685 года, 
съ надписью по листамъ: «Cie святое Евангелхе изво
ди дати въ пустынь св. апостола и первомученика 
СтеФана преладе бывый арх1епископъ Симеонъ Си- 
бирскШ, въ лгЬто 7198 месяца Февраля.» Архипастырь 
зтотъ, какъ известно, жилъ на покоЬ въ Макарьево- 
Желтоводскомъ монастыре, къ коему приписана была 
находившаяся въ Исадахъ, Архщцаконовская пу
стынь. ЗдЬсь же на м'Ьстныхъ й к о н а х ъ  С п а с и 

т е л я  и а р х и д 1а к о н а  С т е ф а н а  находятся надписи, 
изъ которыхъ видно, что схи иконы писаны по об-fe- 
щашю и заказу Макар1ева монастыря архимандрита 
Серия въ Архидх'аконовскую пустынь въ 1680 году (*). 1

(1) Объ Архпд1акоиовской пустыни осталась следующая крат
кая опись XV II в-Ька: «Подь селомъ Лыскозьшъ на рЬкС 
на ВолгЬ на берегу на усть р-Ьчкп Сундовика монастырь

48
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Нынешняя Исадская церковь построена и освящена 
въ 1701 году, какъ видно изъ надписи на антимиисЬ, 
священнодМствованномъ митрополитомъ Ilcaiero.

25) Въ Макарьево-Желтоводскомъ монастыре 
н а п р е с т о л ь н о е  Е в а н г е л 1 е , в 'Лз сомъ  2 пуда 10 фун- 
товъ, печатано на большой Александршской бумага 
1689 года. Оно съ об'Ьихъ сторонъ обложено чекан

архид1акоиа Стефана древянъ , клетцки, а въ церкв* 
образъ местной архид!акона СтеФЗаа на празелени, в*пецъ 
сканной, д в * гривны басменные, предъ вимъ свЬча постав
ная ; образъ местной Ильи пророка на золот*, образъ 
местной пресвятыя Богородицы Одигитрш на празелени, 
а передъ шшъ св*ча поставная не велика, двери царсшя и 
сЬни и столбцы на празелепи, деисусъ на празелени, об
разъ пресвятыя Богородицы запрестольный на золот*; да 
въ церкви жъ квигъ: Евангелге печать Московская въ десть, 
евангелисты медные, апостолъ, да треодь постная, да 
минея общая въ десть печать Московская, псалтырь въ 
полдесть печать Московская, шестодневецъ въ полдесть 
письменный, ризы и стихарь полотняные ветхн, патрахель 
крашенинная; да на колокольниц* два колокола. А въ церкви 
образа, книги и ризы и колокола, и все церковное строе- 
н1е Государево; да въ церкви жъ по стЬнамъ и по тябламъ 
образы пятницы мелюе тутошнихъ прпходскпхъ людей; да 
въ монастыр* жъ келья игумена Варлама, да пять целей 
братскихъ, а въ нихъ живутъ шесть че'ловЬкъ старцовъвъ 
кель*, черный священникъ Аеонасей Евсевьевъ, старецъ 
1о с и ф ъ , старецъ Аврамей, старецъ Макарей, старецъ Ки- 
пр1апъ, старецъ СтеФанъ; да у архид1акола жъ Стефана 
подъ моиасгыремь бобыльская слобода на церковной зем -  
л * ,  во двор* Андреяшка Филипьевъ, во двор* Зеновка 
Самойловъ, во двор* Васька.» Игумеиъ Варлаамъ поел* 
того былъ казначееиъ Макарьевскаго монастыря, какъ п о-  
казываетъ надпись на моиастырскомъ колокол*.
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ными серебреными позолоченными деками. На верх
ней дек* вычеканены: въ средин* с*дящш на пре
стол* Вседержитель; изображеше Его обнизано во- 
кругъ окатистымъ жемчугомъ; по сторонамъ Его 
Бож!я Матерь и 1оаннъ Предтеча, вверху Господь 
Саваооъ, по угламъ евангелисты и херувимы; между 
евангелистами страсти Господни. По краямь оклада 
вычеканена надпись: «Построено сие святое Еванге- 
nie тщаниемъ об*щавъшихся строителе! душеспаси- 
тельства ради своего, во славу святыя Троицы, во 
обитель преподобнаго отца нашего MaKapin, Желто- 
водскаго чудотворца, при власгехъ архимандрите Фи
ларете, келаре Антонш, казначее Е фъоишп Пушни
ков*; м!роздашя 7214, а отъ воплощения Бож!я Сло
ва 1.706, м*сяца Марта 14 числа.»

26) Въ сел* Ревезени, Нижегородскаго у*зда, 
н а п р е с т о л ь н о е  Е в а н г е л 1 е , съ надписью по ли- 
стамъ: «Cia книга Евангел!е напрестольное Ея Импе- 
раторскаго Величества казенная, выдана изъ конто
ры новокрещенныхъ д*лъ въ Арзамасскш у*здъ въ 
новокрещенское село Николаевское, Ревезень тожъ, 
въ церковь Божпо, для отдачи въ оную церковь вы
борному новокрещенному Козм* Ивановичу, 1юня 26  
дня 1749 года.» Подобная надписьина у с т а в *  ц е р 

к о в н о  мъ этого же села.
27) Въ сел* Елховк*, Княгининскаго у*зда, нд- 

пРЕСтольное Е в а н г е л и е , присланное безденежно 
отъ преосвященнаго Димитр!я С Ьченова, епископа Ни
жегородскаго, съ надписью: «Февраля 9 дня 1748 года, 
Нижегородскаго у*зду, Запьянскаго стану въ ново- 
крещениое село Николаевское, Елховка тожъ, въ но
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вопостроенную у новокрещенцевъ церковь.» Новокре
щенцы сш были ш ъ Мордвы Ерзянскаго племени.

28) Въ Благовещенской церкви города Арзамаса,
НАПРЕСТОЛЬНОЕ ЕвАНГЕЛ1Е бОЛЫПОЙ ВвЛИЧИНЫ, СЪ
замечательною надписью, сделанною на немъ вклад- 
чикомъ Иваномъ Михайловичемъ Булгаковыми., от- 
цемъ известнаго Якова Ивановича Булгакова, быв- 
ти м ъ  въ царствоваше Императрицы Екатерины II 
министромъ въ Константинополь. Надпись эта сле
дующая: «Cie святое Евангел5е города Арзамаса, 
церкви Благовещ етя Пресвятыя Владычицы нашея 
Богородицы и ПриснодЬвы Марта что на посаде, 
приложено лейбъ-гвардш Преображенскаго полку отъ 
секретаря Ивана Михайлова сына Булгакова въ про
поведь и душевное спасете слушающихъ Слово Бо- 
Ж1е; а по неложному благовествованда сего святаго 
Евангел1я, во отпущеше греховъ въ Бозе усопшихъ 
рабовъ Божшхъ родителей его и положенныхъ при 
той церкви (*), которыхъ при приношенш безкров- 
ной жертвы, какъ ныне обретающихся при той цер
кви, такъ и впредь будущихъ священниковъ и про- 
чаго причту прошу, дабы уновашя, уставленнаго 
ко избавлешю отъ всехъ мукъ сего таинственнаго 
и святаго средства отъ нерадешя лишены не были, 
но паче взятой талантъ своимъ делашемъ старались 
пр1умножить, опасаясь за неиснолнеше осуждешя 
лениваго раба во тьму кромЬшнюю. А притомъ и о 
семъ прошу, чтобы cie святое Евангел1е ни подъ 1

(1) Изъ фэыплш Булгаковыхъ Тимоеей Богдаповичъ Будгаковъ 
былъ въ 1674 году воеводою въ Арзамас*.
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какшгь предлогомъ изъ оной церкви, яко посвящен
ное, отличено не было, кольми паче (о чемъ страш
но и помыслить) похищено не было, или съ онаго 
окладъ снятъ не былъ же, подъ опасешемъ вЬчнаго 
осуждешя за святотатство. Не въ похвалу ж еитщ е- 
слав1е будетъ мтгЬ, но ради вЬдЬшя впредь будущимъ 
ктиторамъ тоя церкви, паче же ради къ разбирашю 
незапнаго какого либо случая, не оставилъ и cie 
изъяснить, что въ окладе сего святаго Евангел1я 
имеется серебра в'Ъсомъ двадцать четыре Фунта сем- 
десятъ два золотника, въ позолоте золота двадцать 
четыре золотника, обоего весу двадцать пять Фун- 
товъ. Gie же мое убогое принотеше да вм'Ьнитъ мне 
Господь Богъ со вдовицыпыми двумя лептами, мытаря 
и блудницы со слезами, и сподоблюся отъ всеблагаго 
Бога услышати вожделенный гласъ: вера твоя спа- 
сетъ, и: отпущаются греси твои мнози, яко возлю
би много, й  cie подписалъ я, Иванъ Булгаковъ, 
своею рукою, въ лЬто отъ сотворетя Mipa 7271, отъ 
Рождества Христова 1763 года Февраля въ 20  день, 
отъ рождещя своего на 58 годъ*. Аминь.»

29) Въ селе КишкиггЬ, Княгининскаго уГзда, 
остались четыре а н т и м и н с а  ХУП века:

Въ Происхожденской церкви антиминсъ холще- 
вый белый съ святыми въ немъ мощами. Вверху 
антиминса надпись: «Освтися Олтарь Гпода Бга и Сйса 
нашего lea Xрта. Въ церкви,» а внизу его: «приБлго- 
верномъ ГдрЬ ЦрЬ и великомъ КнзЬ Алер1е Ми
хайловича, всея великтя и малыя и белыя Россш. 
И при великомъ ГднЬ сгЬйшемъ ШтиримБ naTpiap- 
xfc Московском'ь и всея Россш. Осщенъ антимись
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сей великимъ Гдномъ ПреосщеннМшимъ Филаре- 
томъ, Митрополитомъ Нижняго Новаграда и Алата-
ря. Л1>та отъ создатя Mipa /зрои шдикта...... А  отъ
воплощетя Байя Слова /дх° мца въ день.»

Такой же антиминсъ въ прид^лй преподобнаго 
Нила и съ такою же надписью, кромЪ года, кото
рый означенъ такъ: «Л'Ьта отъ создатя Mipa *#3(тг 
года ивдикта з". А отъ вопощетя Баал Слова /дхое 
мца 1юля въ к день.»

Подобный антиминсъ въ нрид’Ьл'Ь Казансыя Бо- 
ж1я Матери и отличается также показатемъ года: 
«Л'Ьта отъ создатя Mipa *зрпд года индикта Д1. А отъ 
воплощетя Бю я Слова яхог мца HoeMBpia въ т  день.»

Наконецъ четвертый антиминсъ въ прид^лй св. 
Николая чудотворца, съ такою же надписью, кро- 
мй года: «Л'Ьта отъ создатя Mipa зрпг года шдикта 
А отъ воплощетя Bmia Слова дх°6 мца 1юля въ к 
день.»

Кром’ЗЬ того, въ сел'Ь КишкипЬ находится древ- 
нШ серебряный к р е с т ъ  съ  надписью на исподней 
сторонЬ. Этотъ крестъ гораздо древнье святыхъ ан- 
тиминсовъ; но самая надпись пока еще не разобрана.

4. Н а с т Ь н а х ъ  х р а м о в ъ , к о л о к о л а х ъ  и 

НАДГРОБНЫХЪ ПАМЯТНИКАХЪ.  1

1) Въ Нижегородскомъ Печерскомъ монастыре, 
на одномъ изъ внЬшнихъ каменныхъ столбовъ Воз- 
несенскаго собора съ западной стороны на дскгЬ сл е
дующая рЬзная вязью надпись: «Л'Ьта 7139  (1631) 
месяца Октября въ 1 день, зачата бысть cin святая
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церковь Вознесешя Господа Бога и Спаса нашего 
1исуса Христа и Покровъ Пресвятыя Богородицы, 
при державе государя царя и великаго кнйзя Ми
хаила веодоровича всеа Руссш и при благоверномъ 
царевиче князе Алексй Михайловиче и при вели- 
комъ государе святейшемъ ФиларетЬ Никитиче, пат- 
piapxb Московскомъ и всеа Руссш, строешемъ и 
радешемъ Печерскаго архимандрита РаФаила совер
шена во 140 (1632) году 1юня въ 3 день.» Соборъ 
сей остается доселе въ томъ видЬ, въ какомъ по- 
строенъ за 225 лгЬтъ тому назадъ, хотя внутри и 
былъ не разъ возобновляема (')

2) Въ Макарьево-Желтоводскомъ монастыре, въ 
церкви Архистратига Михаила, надъ святыми вра
тами высечена вязью надпись на каменной деке, 
вставленной съ северной стороны притвора: «Лета 
7178 (1670) году 1униа въ . . . день святыя врата 
и на них церков собор Архистратига Михаила со 
всякою церковною утварию, да к той церкве присо
вокуплена трапеза, брацкие 4 кЬльи исподних, а 
построено по обЬщатю преосвященнымъ 1ларшномъ, 
митрополитомъ Рязанскимъ и Муромскимъ.» Митро- 
политъ сей, благодетельствовавший Макарьево-Жел- 
товодскому монастырю, какъ уже было замечено при 1

(1) Вообще какъ церкви съ утварью, такъ и здашя монастыр- 
сшя остались въ Печерскомъ монастыре большею частно 
отъ времени царя Михаила веодоровича; а некоторый 
церковный вещи вынесены еще изъ прежвяго Печерскаго 
монастыря, разрушившегося въ 1597 году. Описаше сего 
монастыря напечатано въ Нижегор. губ. вЪдом. за 1849
годъ.
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описан'ш церквей села Павлова, былъ родомъ изъ 
окрестностей сего монастыря и въ немъ постриженъ.

3) Въ Нижегородскомъ Печерскомъ монастырь, 
на колокольне вседневный колоколъ X V  вЬка, . вЬ- 
сомъ около 35 пудъ. Отъ нынЬшнихъ колоколовъ 
отличается большою белизною, звонкоет1ю и Фигу
рою многосложныхъ прив'Ьсокъ, называемыхъ уша
ми. На одной стороне им'Ьетъ изображеше како
го-то человека въ V /s вершка, въ мантш, съ рас
крытой книгой въ рукахъ. На верхней части коло
кола находится следующая надпись: «Osana % heissen
ich % alles ^  vebel 4?= .fibertriben ifc ich % iost #  von ^  ha- 
genov gos ŝ= mich ^  anno % Domini *  M % CCCC *  L X III» . 
(Осанной называюсь я, все несчаспя прогоняю я, 
1остъ изъ Гагенова лилъ меня 1463 года отъ Р. X .). 
Въ конце надписи находится изображеше крылатаго 
тельца; оно приходится прямо надъ изображешемъ 
человека въ мантш. Вышина буквъ въ полвершка; 
онЬ готичесюя, очень красивы и весьма хорошо со
хранились.

Должно полагать, что этотъ колоколъ Лифлянд- 
скш и находился прежде въ ДеритЬ, откуда, какъ 
ИЗВЕСТНО С), во время Ливонскихъ войнъ, вывозили 
вм’ЪсгЬ съ другими вещами и колокола. Къ этому 
прибавимъ, что Дерптсше нЬмцы, по свидетельству 
Олеар1я (1636 года), действительно жили въ Ниж- 
немъ Новгороде, пользуясь свободою въ отправивши 
богослужешя. Съ ними могъ перейти, во время 1о- 
анна III или IV, въ Нижшй-Новгородъ и Лифлянд- (I)

(I) Истор. Гос. Росс. Карамз.; т. VIII, стр. 176.
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скгй колоколъ X V  столЬпя. Литейщйкъ Гостъ жилъ, 
конечно, не въ Россш. Наши летописцы объ немъ 
не упоминаютъ; да и самое его прозвище von Hagenov 
указываетъ, что онъ былъ родомъ изъ Гагенова, въ 
великомъ Герцогств'}; Мекленбургъ-Шверинскомъ ('). 
Въ этомъ же монастыре находится и другой подоб- 
нато устройства и литья колоколъ» только въ мень- 
шемъ вид'Ь и безъ надписи.

4) Въ Богородицкой Оранской пустыни, Ниже* 
городскаго уЬзда, небольшой колоколъ съ надписью: 
«148 (1640) года живонач. Троицы Серпева мона
стыря вым'Ьпилъ колоколъ въ пустыню Владшйрсыя 
пресв. Богородицы на Орай'Ь Иванъ Даниловъ сынъ 
Золотаревъ.» Согласно съ сею надписью и предание 
говорить, что этотъ колоколъ въ Оранскую пустынь 
яерешелъ изъ Троицкой Серпевой лавры.

5) Въ селгЬ Пурих'Ь, Балахнинскаго угЬзда, коло
колъ съ семь пудовъ съ следующею надписью: «Л4>та 
7149 (1641) Ноября въ 14 день, далъ сей колоколъ, 
въ домъ богол'Ъпнаго Преображешя Господа нашего 
1исуса Христа и преиодобнаго отца нашего MaKapi* 
Желтоводскаго и Унжевскаго чудотворца князь Ва
силий Петровичъ въ вотчину Д’йда своего князя Ди- 
MHTpia Михайловича Пожарскаго, Нижегородскаго 
уЬзда въ Пурецкую волость.»

6) Въ Макарьево-Желтоводскомъ монастыр-fe ко
локолъ въ 314 пудовъ, съ надписью вверху: «ЛЬта 
7190 (1682) месяца Октовр1я, благост1ю Бож1ею, 1

(1) Описате сего колокола помещено было въ Зап. Имп. Apr.
Общ., т. III, переч. аасЬд. за I860 годъ, стр. 77.
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при державЬ государей царей и великихъ князей 
1оанна Алексеевича и Петра Алексеевича;»а внизу: 
«по благословенёю преосвященнаго Филарета митро
полита Нижегородскаго и Алатарскаго, вылить сей 
колоколъ въ Макарьевъ Желтоводскаго, при архи
мандрите Ceprife и при келаре старце ГалактёонЬ и 
при казначее бывшемъ игумене ВарлаамЬ, мона
стырскою казною, лили колоколъ мастеры чебоксар- 
скёе.» Въэтомъ же монастырь есть и другёе старин
ные колокола, литые въ царствованёе Михаила 0ео- 
доровича близъ самаго монастыря.

7) Въ селЬ Кубаеве, Горбатовскаго уезда, коло
колъ съ надписью на верху близъ ушей: «192 (1684) 
году Генваря 29 дня, далъ сей колоколъ вкладу Ни- 
жегороцкого уезду всело Кубаево церкве Димитрёя 
Селунскаго печатникъ Дементш Минпчъ Башмаковъ 
для поминовешя родителей своихъ, весу выемъ 2 
пуда 16 Фунт.»

8) В ъ  селе Мармыжахъ, Княгининскаго уезда, 
колоколъ съ надписью: «Приложили сей колоколъ 
бояринъ Моисей Клементьевъ сынъ Шильниковъ Ар- 
замасскаго уЬзду въ село Никольское Шильниково 
тожъ въ церковь Николая чудотворца, вЬсу въ немъ 
5 пудовъ, данъ денегъ 20 рублей 16 алтынъ 4 день
ги, 7200 (1692) года, Февраля въ 23 день.»

9) Колоколъ, принадлежавшей Нижегородскому 
Печерскому монастырю, теперь находится въ селе 
КидекпгЬ, близъ Суздаля, гдЬ былъ монастырь при
писной къ Печерскому. Надпись на немъ следую
щая: «В ъ  лето 7С66 (1558) Марта здЬланъ сей ко
локолъ, при царе государЬ великомъ князЬ Гоанне
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Васильевиче всеа Русш и МакаргЬ митрополите. Царь 
государь далъ колоколъ въ  домъ Вознесешл Господа 
нашего въ ПечерскШ монастырь, при архимандрите 
loaKHM'b, въ Новгородъ НижнШ.» Объ этомъ колоко
ла известно, что онъ вылитъ изъ Лнвонскихъ ору- 
дШ.

10) Въ Арзамасскомъ Спасскомъ монастыре до
селе находится много надгробныхъ памятвиковъ; но 
одни пзъ нихъ вросли въ землю, а на другихъ стер
лись буквы. — Изъ уцЬлЬвшихъ на этихъ памятни- 
кахъ надписей остались сл'Ьдукнщя:

а) Въ стЬну южной паперти холоднаго собора 
вложены одна возлЬ другой рядомъ четыре плиты 
известковаго камня, длиною каждая въ V/,, арш., и 
шир. въ V4 арш. съ вырезанными вглубь надписями. 
Изъ нихъ первая отъ входа о погребенш игумена 
веодоШя. Сначала крестъ барельефный съ т р о с т т  и 
кошемъ и съ словами 1C. ХС. Потомъ высйченпная 
въ три дюйма буквами надпись: «ЛЬта 7153 (1645) 
году Апреля въ 7д иреставис раб Божи игумен Фео
досии и погребен всем месте сродом своим.»

И зъ трехъ другихъ плитъ на одной можно про
честь: «7173 . , преставися рабъ БожШ Арзамас
ской»; на другой: «7 1 9 4 ...........рабъ БожШ священно1е-
рей 1о с и ф ъ ; » на третьей: « 7 1 7 8 . . . .  священно1ерей. . . .  
схимонахъ.»

Имя игумена Оеодоыя, о коемъ сказано въ пер
вой надписи, встречается въ старинномъ рукопнс- 
номъ повествованш о принесенш в ъ  Арзамасскую 
Крестовоздвиженскую церковь неизвестнаго монасты
ря ипокомъ Даншломъ иконы Казансыя Бож1я Ма
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тери въ 1654 гаду. Въ этамъ сказанш, между про*- 
чимъ, написано, что священники Крестовоздвижен- 
сй е, испросивъ у монаха Да шила образъ, «идоша в ъ  
Епасскш монастырь и молиша игумена Оеодошя, 
дабы пришелъ и видЬлъ икону ту.» Игуметгь, по сна- 
шенш съ воеводою, во время засухи совершилъ ма- 
лебств1е съ крестнымъ ходомъ, въ которомъ носима 
была эта икона, и молитвы Арзамасцевъ награжде
ны трехдневнымъ дождемъ.

б) Въ западной стене того же собора, на югъ 
©тъ паперти, вложена каменная плита съ выпуклы
ми буквами, изъ которыхъ состоитъ надпись. Прежде 
барельефный крестъ безъ плоти съ т р о с т т  и котем ъ- 
Вокругъ креста « 1|е*ь сГвы, ID ХС, н?кд,»а потомъ сл'Ь- 
дуетъ: «Лета 7132 (1624) году Ноября въ 17л память 
ш е во стых отца ншего Григор1*я чудотворца пре- 
ставис раба,Бж1я Евдокея Герасимовна Мисюря . . .»  
Последняя строка мельче и залеплена известкой. Отъ 
паперти на сйверъ въ ст'Ьн’Ь три плиты съ вы се
ченными вглубь буквами, но на нихъ снаружи оста
лись видными только годы: на одной 7174, на дру
гой 7182, на третьей 7184,

Погребенную, по указанию перваго камня, Евдо- 
кЬо Герасимовну Мисюря и ея родственниковъ счи- 
таютъ въ Арзамасе строителями монастырскаго Спас- 
екаго собора. Отъ Фамилш гг. Мисюревыхъ полу
чила назваше и село Мисюрево или Мисюриха, ина
че называемое Никольскимъ Кобылинымъ. (*)

(!) При этомъ ce-it, находящемся въ 27 верстахъ отъ Арза
маса на югъ, ва правомъ берегу р^ки Тёши есть игЬсто, 
взв-Ьстное водъ именсмь Городища, гд-Ь, по разс,каза»ъ



в) ВнЬ церкви съ запада у теплаго собора не
давно положена на низменномъ кирпичномъ Фунда- 
ментЬ, а потомъ обстроена досчатою часовнею съ 
образами, отрытая ва монастырскомъ погост!; въ  
другомъ м'Ьст'Ь каменная плита въ мЬру могилы съ 
следующею высЬченною надписью: «ЛЬта 7164 (1656) 
Ноября въ 16д преставися раб Бжии черной сщен- 
ник ПашЗш, и BMipe былъ Петръ Борисов сын . . . »  
(фамил1я не разобрана). Надгробную доску ciro про
стой народъ припимаетъ за гробницу памятнаго по 
благочестивой жизни архимандрита 1оасаФа, скончав
шегося около половины прошлаго столгЬт!Я. Оттого 
MHorie исправляютъ зд!>сь панихиды по архиман- 
дритЬ ХоасаФ’Ь.

старожилов1!., паходимы были разныл монеты и хозяйствен
ный оруд1я. Изъ сего можно съ достов-Ьрностно предполо
жить о древнемъ заселевш этой местности н притомъ на- 
родомъ татарскаго племени. Последнее подтверждается 
тЪмъ, что село Мисюрево или Мисюриха названо тавъ  
отъ владельца Мисюря либо татарина, обратившагося въ 
христ!анство, либо потомка отъ татаръ; а Кобылинымъ 
названо оно будто бы потому, что прежше жители его 
употребляли въ пишу лошадиное мясо. Грамотою цари 
Михаила беодоровича, данною 7129 (1621) года, пожало
вано Мисюрю Мансурову, за службу при защ ит* Москвы 
огь Поляковъ, не городище и не село Кобыдиво, которымъ 
Миеюрь владЬлъ и прежде, а земля, находившаяся дотолЬ 
у него въ излшпнемъ завладЪнш. Отъ пожаловавваго 
лица, вероятно, произошли д в * дворянская фэмнлш; 
одна Мисюрей, а другая Мансуровыхъ. Изъ первой фэми-  
л!н Евдошя Герасимовна Мисюря, погребенная 1621 годя 
въ Арзамасскомъ Спасскомъ мовастыр*; а вторая «амилм  
Мансуровыхъ сушествуетъ донынЬ.
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В. РЪЗНЫЯ и з о б р а ж е н ™ .

Вт. церквахъ Нижегородской губернш можно на
считать большое количество рЕзныхъ изображенШ 
святыхъ и въ особенности Спасителя. Указаше на 
эти изображен [я ограничиваются здЕсь только горо- 
домъ Арзамасомъ и его уЕздомъ.

I. В ъ  г о р о д Е А р з а м а с е .

1) В ъ  т е п л о м ъ  с о б о р Е  на верху главнагоико
ностаса Восташе Христово изъ  гроба; а надъ боко
выми иконостасами Распяие съ предстоящими Бо
городицею и 1оанпомъ Предтечею.

2)  В ъ  Б л а г о в е щ е н с к о й  ц е р к в и  средшя цар- 
ск1я врата изображаютъ Сюнскую горницу подъ сЕ- 
шю и въ ней сошествхе Святаго Духа. Средину въ 
горницЕ на возвышенномъ сЕдалищЕ занимаетъ Бо- 
ж1я Матерь, по сторонамъ по шести апостоловъ сЕ- 
дящихъ, изъ которыхъ по три на сторонЕ держатъ 
каждый книгу въ  видЕ Евангел1я. А вверху надъ 
царскими вратами изображено овальною впадиною 
Воскресеше Христово. Оживленную и несущуюся, 
какъ бы по воздуху, плоть Спасителя окружаютъ 
шесть летящихъ ангеловъ и девять лицъ херувим- 
скихъ. Надъ плотно Спасителя утверждено изобра- 
жеше Господа Саваова. Подъ образомъ Воскресешя, 
имЕющемъ вышины и ширины около шести аршинъ, 
на верхнемъ карнизЕ иконостаса поставлены рЕзные 
также образа въ натуральный ростъ, съ правой сто
роны, Моисея Боговидца и апостола Петра, съ лЕ
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вой — Аарона и апостола Павла. На царскихъ вра- 
тахъ боковыхъ придЬловъ рЬзныя изображешя по 
правую сторону Благовещенья Пресвятыя Богороди
цы, а по левую — явлеше ангела первосвященнику 
Захарш. Надъ обоими придельными иконостасами 
поставлены также изображешя Распя'пя Господня съ 
предстоящими. Четыре столба внутри храма, под- 
держиваюпце своды, украшены на углахъ корпизовь 
стоящими, резными изображешями ангеловъ, по че
тыре на каждомъ столпе. Изъ нихъ четыре держатъ 
рипиды, одинъ—крестъ, одинъ—трубу, одинъ—по- 
тиръ, одинъ—дискосъ; nponie держатъ или оруд1я 
страданШ Христовыхъ, какъ то: губу, клещи, гвозди 
и проч., или ветви. Bek Фигуры резныя и вызоло
чены на полиментъ, кроме нлоти Спасителя, про
стертой на кресте, и воскресшей, также кроме обна- 
руженныхъ частей тела у святыхъ.

Въ теплой церкви того же Благовещенскаго 
храма резное изображенье Божественнаго Страдальца, 
седящаго въ темнице. Резныя изображешя cin де
ланы около 1780 года.

3) Во В л а д и м ь р с к о й  ц е р к в и . Ца царскихъ 
вратахъ четыре седящихъ евангелиста съ книгами; 
надъ евангелистами резной образъ Благовещенья. 
Надъ первымъ ярусомъ иконостаса поставлены на 
тумбахъ, по одному на сторонЬ, изображешя апо- 
столовъ Петра и Павла въ натуральную величину; 
надъ вторымъ ярусомъ и надъ апостолами поставле
ны по одному ангелу. Надъ центромъ иконостаса 
возвышается Расшгпе Господне съ предстоящими. 
Въ теплой церкви на горнемъ месте въ главномъ



— 392 —

алтаре поставлены два ангела подвижные, въ нату
ральный челов'ЬческШ ростъ. На рукахъ ихъ пола
гается храмовой образъ Богоявлешя Господня. У сте- 
вы  храма разное изображете Спасителя, сйдящаго 
въ темнице. B cb 'c in  изображетя вызолочены.

4) В ъ  Б огосл овской  ц е р к в и . Надъ первымъ 
ярусомъ иконостаса, на корнизахъ, съ обйихъ сто- 
ронъ, по два евангелиста въ полулежащемъ положе- 
нш. Надъ вторымъ ярусомъ, на каждой стороне, по 
шести стоящихъ апостоловъ, сд’Ьланныхъ въ нату
ральный ростъ. Группы ихъ вырезаны нераздельно, 
такъ что одн'Ь только главы отделены, а одеяш'я 
сгруппированы въ одну кругловидную массу. По ико
ностасу, въ разныхъ мЬстахъ, расположены четыр
надцать херувимовъ. Въ теплой церкви разное изо
браж ете Спасителя, сЬдящаго въ темнице.

5) В ъ  К р е с т о в о з д в и ж е н с к о й  ц е р к в и  два ан
гела, величиною въ аршинъ, надъ царскими врата
ми осЬняютъ рипидами потиръ. Здесь же въ риз
нице поставлено, безъ употреблетя, разное изобра- 
жеше В оетатя  Христова. На позолоченныхъ нож- 
кахъ устроена гробница длиною въ 2*/а аршина; на 
ней, на облачномъ подножш, стоитъ съ простертою 
вверхъ десницею и съ знаменемъ въ шуйце вос
кресшей Спаситель въ позлащенномъ лучистомъ в'Ьн- 
цй; къ плоти Спасителя сзади прикреплено большое 
лучистое ciame, ныне уже поврежденное. Близъ пло
ти Спасителя седитъ въ белой (посеребренной) одеж
де аягелъ, благовествующш Воскресение Христово.

6) В ъ Х р и с т о р о ж д е с т в е н с к о й  ц е р к в и  поверхъ 
иконостаса Распятое Господне съ предстоящими.
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7) Въ С о ф  i Ц с к о и ц е р к в и . На корнизахъ ико

ностаса поверхт. перваго яруса сЬдятъ по два еван
гелиста, за ними по одному ангелу, величиною въ V* 
аршина; а вн * иконостаса — изображеше Спасителя 
въ темниц*.

8) Во ВСЕСВЯТСКОЙ КЛАДБИЩЕНСКОЙ ЦЕРКВИ,

Также поверхъ иконостаса, изображено Распяие Хри
стово съ предстоящими, а надъ Распяиемъ возвы
шается образъ Господа Саваооа, со скипетромъ с *-  
дящаго на херувимахъ. Зд*сь же, въ прид*л*, по- 
ставленъ въ ы о т* за стекломъ рЪзной образъ св. Ни
колая чудотворца, держащаго въ десниц* мечь, а 
въ шуйц* изображеше церкви. М *ра образа */* ар
шина. Работа его груба.

9) В ъ  А л е к с 1е в с  кой О бщ инскон ц е р к в и  изо
бражены на царскихъ вратахъ рядомъ еЪдяпце че
тыре евангелиста и сверхъ ихъ образъ Благов*ще- 
шя; надъ царскими вратами с*дяпце на балдахин* 
два ангела (небольшой м'Ьры) держатъ корону. Въ 
больничной церкви есть изображеше Спасителя, с *-  
дящаго въ темниц*; а въ такъ называемой Псалтир- 
ной келлш Общины поставлена р*зная группа, изо
бражающая погребете Спасителя. Около стЬны сто- 
итъ въ натуральную м*ру гробъ на ножкахъ. Во 
гроб*, во образъ умершаго Спасителя, въ полный 
ростъ лежитъ р*зпая Фигура, покрытая шелковою 
пеленою, а на лик* воздухомъ. Въ н*которомъ от- 
даленш отъ гроба поставлены на тумбахъ четыре 
евангелиста, по два отъ главы и по два отъ ногъ. 
Близъ самаго гроба у главы ангслъ съ натуральною 
св*чею и [о си ф ъ  Аримаоейскш, у ногъ ангелъ также

50
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со свЬчей и Никодимъ. Близъ гроба, отъ стены на 
стороне плачущая Богоматерь, поддерживаемая юнымъ 
1оанномъ Богословомъ (') и утешаемая Mapieio Ма
гдалиною. В ъ  передпемъ углу, гдЬ ставятся иконы, 
поставлено изображеше воскресшаго Господа въ с1я- 
нш . Все Фигуры вырезаны въ натуральный ростъ; 
одежды раскрашены красками. По предашю разска- 
зы ваю тъ, что эту группу работалъ Арзамасской Спас
ской церкви священникъ ВасилШ Ильинъ для своей 
церкви, где она и стояла. Но когда последовало вос- 
прещ ете о таковыхъ изображешяхъ, то группа шя ку
плена Алекшевской общины настоятельницею Марьею 
Петровной Протасьевой и поставлена въ келлш, где 
читается такъ называемая неугасимая Псалтирь. 
Действительно, на правой стороне гроба на клейме 
имеется начертанная красками отъ самаго художни
ка, а въ последствш подновленная и добавленная 
надпись: «Зачася етроитися сей гробъ 1776 года въ  
начале, и окончанъ въ томъ же году иждивешемъ 
отъ боголюбивыхъ подателей, тщашемъ тоя церкви 
священника Васшия Ильина. Благословляяй благосло- 
вящ 1Я Тя Господи и освящая на Тя уповаюпця, спа
си люди Твоя и благослови достояте Твое и добро
хотно подаюпця въ построеше cie: исполнеше церк- 
ве Твоея сохрани и освяти любянця благолеше до
му Твоего; Ты гехъ  воспрослави Божественною Тво
ею силою и не остави насъ, уповающихъ на Тя. 
Обновися же святый гробъ съ предстоящими 1848

(1) Такимъ образомъ св. евангелистъ 1оаннъ въ этой группЪ 
представлевъ въ двухъ видахъ.
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года Ноября месяца трудами сестръ общины Алек
сеевской. »

10) Подобная же разная группа, но съ некото
рою разностш, находится и въ Н и кол ьском ъ  ж е н - 

ском ъ м о н д сты р е . ЗдЬсь у гроба нЬтъ евангели- 
стовъ, и гробъ осеняется балдахиномъ, утвержден
ным!. настолпахъ. На балдахин!; вырезаны три херуви
ма и два клейма; на каждомъ изъ нихъ написаны живо
писные образа, на одномъ — снятсе 1исуса Христа 
со креста, на другомъ — Бож!ей Матери, рыдающей 
надъ умершею плот1ю Сына своего. На гробе сле
дующая надпись: «Гробница устроена игуменьей Ма- 
pieio (*) на сборныя деньги 1779 года Сентября 20 
дня.» И по времени и по качеству работы должно 
полагать, что обеихъ группъ Общинской и Никола
евской, а равно и Восташя изъ гроба въ Крестовоз- 
движенской церкви мастеръ былъ одинъ и тотъ же 
помянутый СпасскШ свящеиникъ ВасилШ Ильинъ. 
Николаевская группа долго стояла въ холодной мо
настырской церкви, а въ 1829 г. игуменьей Любо
вно перенесена въ Псалтирную келлш. (*)

Въ этомъ же Николаевскомъ монастыре есть 
резное изображеше Спасителя, седящаго въ темни
це; а въ иконостасе холодной Николаевской церкви,— 
храмовой древнШ образъ св. Николая чудотворца, 
вырезанный малою выпуклостпо (bas-relief). Образъ 
этотъ величиною въ 1 '/2 аршина въ серебреной вы-

(1) Игумешя Mapifl управляла ыопастыремъ съ 1777 до 1784 
года, а потомъ въ другой разь съ 1787 до 1800 года.

(2) Игумев1я Любовь упрапллла монаетыретъ съ 1829 до 1S42 
года.
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золоченной ризЬ; омоФоръ и риза святителя укра- 
шены жемчугомъ и камнями; въ десницЬ у него се
ребряный мечь, а въ шуйцЬ изображение церкви изъ 
ф о л ьги . Всего серебра на образЬ 11 Фунтовъ, а раз- 
наго цвЬта крупныхъ камней 198 и довольно крупна- 
го жемчугу 9000 зеренъ. Образъ сей въ болынемъ ува- 
женш не только у гражданъ Арзамасскихъ, но и у 
окрестныхъ жителей. Записей въ монастырь о чу- 
десахъ отъ образа св. Николая хотя не сохранилось, 
но онъ писался чудотворнымъ въ жалованныхъ гра- 
мотахъ царя АлексЬя Михайловича (*). Отъ сего 
образа и монастырь назывался монастыремъ Нико
лы чудотворца, Новые Прощи ('). О древности об
раза можно заключать и изъ того, что онъ прило- 
женъ въ обитель первымъ игуменомъ Арзамасскаго 
Спасскаго монастыря Серпемъ, который въ 1588 го
ду уже скончался. (*)

{1) Изъ жаловавныхъ грамотъ находятся въ монастырь двЬ огъ 
царя Михаила ©еодоровича—1620 и 1623 годовъ, двЬ отъ 
Алекс-Ья Михайловича—1670 и 1674 годовъ в одна отъ 
царей Ioaena и Петра АлексЬевичей 1689 года.

(2) Проща, по объяснев1к> Академического церковнославяискаго 
словаря (т. III стр. 570), значить прощеше, освобождеше 
отъ болЬзви, всцЬлеше. Посему, при наимеповаши мона
стыря, словомъ Прощи выражалось, что рЬзпая икона 
св. Николая была чудотворною, подающею исцЬлеше.

(3) Время приложено! иконы, одновременное основаипо Инколь- 
скаго монастыря, относится къ послЬднимъ годамъ цар- 
ствован]'я Ioanna IV, хотя въ актахъ и не встр-Ьчается 
о томъ опредЬленнаго года. Известно только, что осно- 
вателемъ монастыря былъ нЬкто ©еоФилактъ Яковлевъ, 
изъ духовнаго звашя который послЬ былъ свящсапикомъ
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11) Вт. В веденской ц е р к в и . Зд'Ьсь въ кладо
вой находятся р'Ьзныя изъ дерева царсвдя двери, ку
пленный изъ разобраннаго въ 1814 году Арзамасска- 
го холоднаго собора вмЬстЬ съ придЬльнымъ ико- 
ностасомъ и стоявпня въ церкви до 1847 года. 
ОнЬ вышиною въ 3 арш. 6VS вершковъ, а шириною 
въ одинъ аршинъ 5 вершковъ; съ наружной сторо
ны позолочены сплошь на полиментъ съ накладкою 
по мЬстамъ позолоченной резьбы. На вратахъ рЬзныя 
изображешя, — на правой половин!;, въ  верхнемъ 
отдЬленш—Бож1ей Матери, стоящей съ поднятою 
десницею, а по правую ея сторону стоящаго ангела; 
подъ изображешемъ Богоматери къ л!звой сторонЬ— 
изображен! е крылатаго льва съ разинутою пастью 
и высунутымъ языкомъ. На нижнемъ отдЬленш той 
же половины изображены два столице евангелиста, 
съ правой стороны—подъ ангеломъ—Матвей, подъ 
львомъ—Маркъ. На лЬвой половинкЬ вратъ въ верх
немъ отд^ленш изображенъ стоящш ангелъ съ под
нятою къ верху правою рукою и сжатыми, кромЬ 
указательиаго, перстами, и съ древесною разною вЬт- 
вш> въ лЬвой рук!;. Подъ нимъ къ правой сторон!;— 
телецъ съ крыльями, а къ л'Ьвой—летяпцй орелъ. На 
нижнемъ отдЬленш сей ноловины изображены два 
столице евангелиста; Лука и 1оаннъ. У каждаго изъ 
евангелистовъ въ рукахъ, приложенныхъ къ пер- 
сямъ, изображешя закрытыхъ книгъ Евангел1я. ВсЬ

въ основанномъ имъ монастырь. Краткое onncaaie мона
стыря было поагЬщеыо въ Нижег. губ. вЪд. за 1849 годъ, 
и отсюда перепечатано въ Москов. вЬд, за 1830 годъ.
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сш изображения вырезаны на одномъ съ царскими 
вратами деревГ, и кром^ лицъ, главъ, также кром^ 
льва и тельца, позолочены па полимептъ, а левъ и 
телецъ выкрашены красною краской. Какъ изобра
ж ена святыхъ, такъ и рЬзьба грубы. Судя по изо- 
бражешямч> и устройству, эти царсыя двери можно 
относить къ концу XV II или къ началу X V III вйка.

12) В ъ  И льинской  ц е р к в и  первый ярусъ ико
ностаса. Царсые врата грубою резьбою изображаютъ 
седмисв-Ьщникъ, по в1>твямъ котораго св. 1оаннъ 
Богословъ, падши на одно колгЬно, подклонилъ главу 
подъ простертую десницу 1исуса Христа. Позади 
апостола косвенно спускается длинный мечь. Дал'Ъе 
вырЬзаны образа местные: Господа Вседержителя, 
сЬдящаго на престол-Ь, и Печерской Bomiefi Матери; 
на южной двери образъ мученика Христофора, на 
сЬверной—архид!акона СтеФана; за" южною дверью— 
Кирика и 1улитты , за северною — апостола 1акова 
АлФеева.

Въ этой же церкви есть р-Ьзное Распятае, npi- 
обр^тенное въ концй XV II столетия посадскими го
рода Арзамаса, Шаянскими, иначе Кашеевыми. Оно 
почитается чудотворнымъ. (*)

II. В ъ  А рзамасскомъ уъздъ.

Р*ЗНЫЯ ИЗ ОБР А ЖЕн! Я 1ИСУ С А ХрИСТА, СЬ-
дящаго въ темниц*  находятся въ церквахъ селъ:

(1) Крестъ сей, съ указашемъ на его лр1обр*тев1е, бывпия 
отъ него чудеса и издаваемый необыкновенный свЪтъ, 
описанъ въ Нижегор. губ. в-Ьдом. за 1851 годъ JW 44.
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I) Новопокровскаго, 2) Медынцева, 3) Дубенскаго, 
4) Умай, 5) Лопатина, 6) Вада, 7) Щедровки, 8) 
Вазьяна, 9) Никольскаго Кобылпна, 10) Ш атковъ,
II)  Хирина, 12) Постникова, 13) Казакова, 14) Ско- 
робоярскаго, 15) Измайлова, 16) Архангельска™ Ко- 
былина, 17) и 18) Выездной слободы въ приход
ской и кладбищенской, 19) Спасскаго, 20) Вечкусева, 
21) Великаго Врага, 22) Стараго Иванцева, 23) Коз- 
лихи, 24) Языкова, 25) Смирнова, 26) Путятина, 
27) Абрамова, 28) Волчихинскаго Майдана, 29) Вол
чихи, 30) Никольскаго, 31) Протопоповки, 32) Се- 
менева, 33) Бестужева, 34) Васильева Врага, 35) 
Веригина, 36) Кавлей, 37) Краснаго, 38) Новаго 
Усада, 39) Пегаелани, 40) Слизнева, 41) Хохлова, 
42) Вадоватова, 43) Мотовилова, 44) Круглаго Май
дана, 45) Кичанзина. Темницы во в с *х ъ  м *стахъ  
стеклянный.

РвЗНЫЯ ИЗОБРАЖЕНА РАСПЯТ1Я ГОСПОДНЯ 
СЪ ПРЕДСТОЯЩИМИ НА ИКОНОСТАСАХЪ НЭХОДЯТСЯ
въ селахъ: 1) Никольскомъ Кобылин*, 2) Ш аткахъ, 
3) Хирин*, 4) Казаков*, 5) М едынцев*, 6) Измай
лов^, 7) Собакин*, 8) Старомъ И ванцев*, въ  об
ветшавшей церкви, 9) Абрамов*, 10) Волчих*, 11) 
Гаряхъ, 12) Стр*лн*, 13) Захарьевк*, 14) Вы*здной 
слобод*, въ кладбищенской церкви, 15) Красномъ, 
16) Пешелани, 17) Х охлов*, 18) Селем*, 19) Сала- 
леяхъ, 20) Протопоповк*, 21) М орозовк*, 22) Дубен- 
скомъ, 23) Вад*, 24) Ивашкин*, 25) Бестужев*.

Р'ВЗНЫЯ И З О Б Р А Ж е Н я  Д Р У Г И Х Ъ  П Р Е Д М Е Т О В Ъ  

находятся.
1) Въ церкви села Никольскаго Кобылина, надъ
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царскими вратами холодной церкви, два ангела, стол
ице на ноленахъ,осеняютъизображеше св. Духа рипи- 
дами, въ которыхъ вложены изображен1я херувимовъ. 
Въ придЬлахъ НиколаевскомъиАрхангельскомъ —Вос- 
таше Христово отъ гроба съ предстоящими ангелами. 
Надъ северными и южными дверьми по два ангела 
держащихъ клейма съ живописными образами.

2) Въ церкви села Ш атковъ, на царскихъ вра- 
тахъ изображены садящими четыре евангелиста, а 
надъ ними Благовещенie Пресвятыя Богородицы.

3) В ъ  церкви села Курмановъ, образъ святителя 
Николая чудотворца.

4) Въ церкви села Измайлова , на царскихъ 
вратахъ придЬльнаго Николаевскаго храма изобра
жена Тайная Вечеря.

5) Въ церкви села Вадоватова, въ трапез*, 
близъ западной двери, приставлены къ стЬнамъ 
одинъ противъ другаго разные образа святителей 
Николая чудотворца и Димитр1я Ростовскаго. И зъ 
нихъ первый облеченъ въ камлотовую Фелонь и 
омоФоръ, сд*ланный изъ мишуры, а вторый въ кам
лотовый саккосъ съ омоФоромъ. На первомъ митра 
резная, на второмъ изъ мишурной насыпи. Первый 
имеетъ въ деснице мечь, а на шуйц* держитъ вы
золоченную Фигуру церкви; вторый десницею благо- 
словляеть, а шуйца прижата къ персямъ. Отделка 
обоихъ изображешй весьма груба.

6) Въ церкви села Яблонки, на царскихъ вра
тахъ четыре евангелиста седятъ рядомъ, а надъ ни
ми изображено БлаговЬщеше Пресвятыя Богородицы. 
По бокамъ царскихъ вратъ поставлены рТзныя изо-
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бражешя съ одной стороны апостола Петра съ клю
чами, съ другой — апостола Павла съ мечемъ; на вто- 
ромъ ярусе надъ апостолами два ангела съ злато
видными ветвями; верхъ иконостаса вЬнчается изо- 
бражешемъ Господа Саваооа, сгЬдящаго нахерувимахъ.

7) Въ церкви села Выездной Слободы, за пре- 
столомъ главнаго алтаря, въ прост'Ъпкахъ, по сто- 
ронамъ горняго м еста, стоятъ вызолоченные два 
ангела въ натуральный ростъ. И зъ нихъ одинч> на 
обЬихч> рукахъ держитъ овальную сребропозлащен
ную деку съ частями св. мощей— 13-ти изъ ближ- 
нихъ пещеръ преподобнаго Антошя, и 10-тй изъ 
дальнихъ пещеръ преподобнаго 0 еодос1я; а другой 
ангелъ держитъ кивотецъ или ящикъ съ частно 
мощей св. Гоанна Многострадальнаго и съ шапоч
кою съ главы сего угодника. На задней части деки 
у перваго ангела вычеканена следующая надпись: «С ш  
части евлтыхъ мощей, во время Высочайшаго шествия 
Ея Императорскаго Величества Государыни Импе
ратрицы Екатерины Алекшевны въ 1786 году въ 
Таврической области, и въ продолженш онаго пу- 
тегаеств1я въ Шевъ отъ преосвященнаго Самуила, 
митрополита лавры Шевопечерской, въ благослове- 
Hie отделены обретающемуся тогда на свитЬ Ея Ве
личества действительному камергеру Василью Пе
тровичу Салтыкову и тщашемъ его превосходитель
ства сей монументъ, вмещающШ въ себе тЬ свя- 
ты хъ части, сооруженъ и поставленъ въ церкви 
Рождества Пресвятыя Богородицы, въ  вотчине его 
въ селе Выездной Слободе, въ лЬто отъ Рождества 
Христова 1787 мца октоврГя въ день.»

51
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8) Въ церкви села Собинина, образъ св. Нико
лая чудотворца въ полный ростъ, держащего въ 
десниц'Ь мечь, а въ шуйцЬ пзображеше церкви; 
надъ нимъ изображены въ маломъ видЬ Спаситель 
съ евангел1емъ и Бож1я Матерь съ омоФоромъ. Въ 
кладбищенской церкви того же села, въ срединЬ 
втораго яруса иконостаса, разной образъ Господа 
Саваооа.

9) Въ обветшавшей церкви села Стараго Иван- 
цева, построенной въ 1765 году на иждивеше ново- 
крещенпыхъ прихожанъ Мордвы, образъ святителя 
Николая, а на паперти образъ Bonin Матери съ 
Предв'Ьчнымъ Младенцеиъ.

10) Въ церкви села Путятина, на царскихъ 
вратахъ изображена Тайная Вечеря, а выше оной 
БлаговКнцеше Пресвятыя Богородицы ; надъ цар
скими вратами во 2-мъ ярусЬ образъ Господа Са
ваооа.

11) Въ церкви села Языкова, на царскихъ вра
тахъ Сершевскаго придала изображены четыре еван
гелиста.

12) Въ церкви села Никольскаго на царскихъ 
вратахъ изображены Тайная Вечеря и БлаговЬщеше 
Пресвятыя Богородицы. Зд^сь же, внЬ иконостаса, 
поставленъ разной образъ св. Николая чудотворца 
м^рою въ IV , аршина, съ мечемъ въ десниц'Ь и 
изображешемъ церкви въ шуйц!?.

13) Въ церкви села Крутаго Майдана, образъ 
Рождества Христова вышиною въ 1 аршинъ 10 верш- 
ковъ.

14) Въ церкви села Абрамова, на царскихъ
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вратахъ изображены четыре сЬдягще евангелиста, 
поверхъ ихъ БлаговЬгцеше, еще выше Тайная Ве
черя подъ балдахиномъ. Прежде нын^шняго ико
ностаса, въ старомъ, на царскихъ вратахъ были 
весьма неискусно изображены Тайная Вечеря и Бла- 
гов’Ьщеше; но эти царсыя врата перенесены отсюда 
въ село Чернуху, Арзамасскаго яге уезда, и постав
лены въ тамошней церкви не въ иконостасе, а на 
ст'Ьн'Ь, въ трапезе.

15) Въ Троицкой деревянной церкви села Вол
чихи изображены, на царскихъ вратахъ, Тайная Ве
черя и Благов'Ьщеше, а надъ ними, на Фронтонахъ, 
два неболыше ангела съ рипидами. Въ каменной 
церкви того же села, въ  Ильинскомъ приделе, на 
царскихъ вратахъ изображены четыре евангелиста. 
А на прежнемъ иконостасе, пожертвованномъ въ 
другую церковь, было изображено Рождество Хри
стово.

16) Въ придельной Космодам1анской церкви села 
Воронцова изображены на царскихъ вратахъ Благо- 
в^щ ете , на первомъ ярусе, по сторонамъ царскихъ 
вратъ, ап. Петръ съ ключами и ап. Павелъ съ ме- 
чемъ, а вверху иконостаса Господь Саваовъ на хе- 
рувимахъ.

17) Въ церкви села Туманова, на паперти, въ 
большихъ размерахъ образъ святыя мученицы Па
раскевы съ подъятымъ вверхъ двуперстнымъ сло- 
жешемъ,

18) Въ церкви села Дубенскаго на царскихъ 
вратахъ Тайная Вечеря и Господь Саваоеъ съ ис- 
ходящимъ отъ пего Св. Духомъ. Въ средине ико
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ностаса 6 ангеловъ; иа верху иконостаса къ Распя- 
т ш , съ предстоящими Богоматер1ю и 1оанпомъ Бо- 
гословомъ, присоединепы Mapia Магдалина и Лон- 
гинъСотникъ. Надъ плащаницею, внЪ алтаря, устро- 
ен-ь балдахинъ, на верху котораго изображено Вос- 
таше Господа разное и два ангела, сйдянце на утлахъ, 
а по сторонамъ херувимы. На стйнахъ храма раз
ные образа: Господа Саваооа съ двумя ангелами и 
четырьмя херувимами, Смоленсыя Бож1я Матери, 
Казав сыя Бож1 я Матери, П овила пеленами, съ двумя 
ангелами и однимъ херувимомъ, и изображете св. 
Николая чудотворца величиною въ полтора аршина.

19) Въ л-йтней церкви села Вада, четыре ангела 
въ полный человйческш ростъ, столице на тумбахъ, 
держатъ на главахъ, каждый одною рукою—сйнь, 
на которой ангелъ же съ свиткомъ. На царскихъ 
вратахъ^четыре евангелиста и БлаговЬщ ете. Надъ 
образами перваго яруса по сторонамъ 12 херуви- 
мовъ. Въ четвертомъ ярус!з два ангела осйняютъ 
рипидами потиръ; а вверху Восташе Христово отъ 
гроба. Въ зимней церкви на царскихъ вратахъ че
тыре евангелиста и Благовйщ еше; надъ ними въ 
третьемъ^ярусй три ангела, изъ которыхъ среднШ 
держитъ крестъ и потиръ, а двое стоятъ съ рипи
дами; по краямъ иконостаса поставлено по одному 
ангелу. Надъ четырьмя местными образами—по 
два херувима.

20) В ъ  церкви села Лопатина, по краямъ бал
дахина надъ престоломъ 16 херувимовъ и по угламъ 
четыре евангелиста; вверху двухъ придйльныхъ 
иконостасовъ по два ангела.
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21) Въ церкви села Ивашкина, на царскихъ 
вратахъ Благов^щеше Пресвятыя Богородицы.

22) Въ церкви села Захарьевки, на царскихъ 
вратахъ БлаговгЬщеше, а по угламъ втораго иконо- 
стаснаго яруса стоятъ два ангела.

23) Въ церкви села Новопокровскаго, вверху 
иконостаса, разной образъ Господа Саваоеа.

24) Въ церкви села Бестужева образъ св. Ни
колая чудотворца, въ кштб, съ мечемъ въ десниц^; 
одежда на немъ чеканная изъ латуни, митра устроена 
изъ ф о л ьги ; по стороиамъ два ангела, вызолоченные 
по гольдФарб'Ь.

25) Въ кладбищенской церкви Выездной Слобо
ды образъ Господа Саваооа, десницею благословляю
щего, а въ шуйц'Ь шгКнощаго державу.

26) Въ церкви села Ивановскаго въ KioT’b образъ 
св. Николая чудотворца величиною въ 13 вершковъ, 
въ  чеканной риз’Ь изъ латуни, съ мечемъ и подо- 
б1емъ церкви.

27) Въ церкви села Краснаго, въ  иконостас^ 
падъ Распяиемъ Господнимъ, образъ Господа Са
ваоеа.

28) Въ церкви села Нешелани, надъ царскими 
вратами, образъ Господа Саваоеа, сйдящаго на обла- 
кахъ и благословляющаго об-Ьими руками; предъ 
Нимъ два ангела, преклонивъ колЬна, держатъ ко- 

Р0НУ-
29) Въ церкви села Степанова .на царскихъ вра

тахъ Тайная Вечеря и Благов-Ьщеше. Главы лицъ 
представлены горельеФОмъ, а нроч1я части тбла и 
одежды барельеФОмъ. Въ xiorb Распят1е Господа съ
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предстоящими; надъ Распяпемъ два ангела. Ико- 
ностасъ этотъ, построенный около 1745 года, какъ 
видно 'и зъ  надписи на одной икон!;, писанной въ 
1745 году Егоромъ Ивановымъ Грекомъ, поступилъ 
въ церковь села Степанова изъ прежняго Арзамас- 
скаго Воскресенскаго собора, который въ 1814 году 
былъ разобранъ.

30) Въ церкви села Хохлова образъ св. Нико
лая чудотворца съ мечемъ въ десниц!; и изображе- 
шемъ церкви въ шуйщй.

31) Въ церкви села Салалей, на царскихъ вра- 
тахъ, четыре евангелиста и Благов1;щеше; на Фрон- 
тонахъ перваго и втораго ярусовъ по два ангела, а 
на верху Восташе Христово изъ гроба, съ сЬдящимъ 
ангеломъ.

32) Въ церкви села Крутаго Майдана образъ 
Рождества Христова въ вышину 1 аршинъ 10 верш- 
ковъ, а въ ширину 14 вершковъ.

Хотя изъ числа упомяпутыхъ зд’Ьсь рЬзныхъ 
изображелШ не много древнихъ, но в el; они могутъ 
им^ть значеше въ исторш Русскаго церковнаго вая- 
шя, указывая на предметы его и употреблеше въ прош- 
лыхъ двухъ сто л !тя х ъ .



Г. УКАЗАНТЕ НА ЦЕРКОВНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ПО АКТАМЪ.

Къ числу актовъ, указывающихъ на церков
ные памятникн, принадлежать, кроме летописей: 
1) писцовыя или описныя книги, 2) описи мо_ 
настырен и церквей (*), 3) храмозданныя грамоты, 
4) порядныя церковный записи и наконецъ 5) кор- 
мовыя и вкладныя книги. Здесь помещаются неко
торые изъ сихъ актовъ. (*)

1 ) Описи монастырей и церквей отъ писцовыхъ пли опис- 
пыхъ квигъ отличаются только т'Ьмъ, что первыя соста
влялись по распоряжению мЬстиаго начальства, при пере
мяв!} настоятелей, по случаю иожаровъ и другихъ част- 
иыхъ обстоятельствъ; а вторыя, т. е. писцовыя п описныя 
книги, составлялись по распоряжешю высшаго правитель
ства для цЪлыхъ губервШ, городовъ и у-Ьздовъ, и по,- 
отпошенно къ городамъ назывались иногда сотнылп гра
мотами. Оттого церкви въ первыхъ большею часпю опи
сываются полн-Ье, нежели въ посл'Ьднихъ.

(2) Изъ собранныхъ мною подобнаго рода актовъ X V II вЬка 
по Нижегородской губервш, напечатаны: духовная изустная 
память Аврам1я объ устроениомъ пмъ Макарьево-Желто- 
водскомъ монастыр-Ь, 1640 года, во Временник!. Москов. 
Общ. Ист. и Древн. Росс, за 1850 г., кп. 8, стр. 43—50 и 
описпая книга Княгинипскаго (прежняго Мурашкинскаго) 
уЬзда 1672 года, въ Запискахъ Отд. Русс, и Слав. Археол. 
т. I, стр. 140—156. А изъ описей прошлого стод1шя 
Нижегородскаго БлаговЬщепскаго монастыря 1718 года и 
Спасопреображенскаго каеедральнаго собора 1763 года 
доставлены Имп. Археол. Обществу п хранятся въ его 
бцбдштек!.



1) В ы п и си  НЗ’Ь п и с ц о в ы х ъ  к н и гъ .

По писцовымъ книгамъ 7132, 133 и 134 (1624 — 
1626) годовъ, «село Лысково на р'Ьчк'Ь на Сундо- 
вик^, а въ немъ церковь во имя Рождества 1оанна 
Предтечи древяна верхъ шатромъ. А въ церкв!»: 
образъ местной Рождества 1оанна Предотечи въ д!»я- 
нш на золотЬ на гладкомъ, вЬнецъ и гривна бас
менные серебряны позолочены, да у него же при- 
кладъ копЬйки позолочены; да образъ Николы чу
дотворца въ д!»янш на празелени; да образъ мест
ной пречистые Богородицы на празелени, передъ 
нею св!»ча поставная; да образъ Николы чудотворца 
въ KioT’fe въ д!»янш на золот!» на гладкомъ, в'Ьнецъ 
чеканной серебрянъ позолоченъ, а ръ немъ три ка- 
мени, камень хрусталь, да два камени сердолика, да 
гривна басмянная серебряная позолочена, да гривна 
сканная, да четыре гривны виты хъ, а на нихъ ко
пейки позолочены, да передъ нимъ св^ча поставная 
съ красками, перенесенъ отъ Николы чудотворца 
изъ стараго храма; да образъ местной Илш про
рока на золот’й въ к1отгЬ; да деисусъ со апостолы 
и со пророки на празелени; двери царсые, с!»нь и 
столбцы на празелени; да за престоломъ образъ пре
чистые Богородицы Владим1рсыя на золотй; да на 
престол!» жъ индитья выбойчатая, сосуды церковные 
потиръ и блюдца деревянныя, покровцы киндяшные; 
да книгъ на престол!» евангел1е печатное поволо
чено камкою желтою, евангелисты м-Ьдпые, апо- 
столъ печать Московская, двгЬ треоди, одна постпая, 
печать Московская, а другая цвЬтная письменная,
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минея общ ая, пёйать Московская, да два охтая, 
одипъ письменной, а другой печатной, псалтырь, 
печать Московская; да двои ризы полотняные, оплечья 
бархательныя, да два стихаря полотняныежъ. А въ 
церкв!» и въ трапез’Ь по тябламъ и по ст4шамъ 
образы; и книги и св’Ьчи и ризы и всякое церков
ное строенье мхрское приходныхъ людей. Да цер
ковь Николы чудотворца древяна клЬтцки; а въ 
церкв^ образъ Николы чудотворца на празелени въ 
Д’Ёянш, в’Ьнецъ чеканной серебренъ позолоченъ; да 
образъ пречистые Богородицы Одигитрш местной на 
празелени; передъ нею свЬча поставная съ красками; 
деисусъ на празелени со апостолы и со пророки, пе
редъ него паникадило медное; двери царсые , сЬнь и 
столбцы на празелени; да на престол^ образъ пречи
стые Богородицы на празелени; да на престолЬ инди- 
п я  выбойка Турская; да сосуды церковные потиръ 
и блюдца древяные, покровцы дороги полосатые; да 
ризы и стихарь полотняные, оплечье атласъ на золотЬ, 
а у стихаря оплечья выбойка Турская. Да книгъ, на 
престолЬ евангел1е письменное, поволочено дорога
ми червчатыми, евангелисты м'Ьдпые, псалтырь пе
чать Московская, двгЬ треоди печатные, постная да 
цветная, да апостолъ, да минея общая, печать Мос
ковская, да часовникъ печатной, да служебникъ, 
печать Московская, да кадило мгЬдное. А въ церкви 
и въ трапезгЬ по тябламъ и по стЬнамъ образы, и 
книги и св^чи и ризы и всякое церковное строе- 
Hie MipcKoe приходныхъ людей. Да у об-Ьихъ же 
церквей на колокольне шесть колоколовъ; да у Ни
колы жъ въ паперти образъ Страшной судъ на зо-

52
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лот*. Да церковныхъ дворовъ всего 4 двора попо- 
выхъ, да дворъ д1аконовъ, да дворъ дьячковъ, да два 
двора нономаревыхъ, да дворъ проскурницынъ, да 
73 двора церковныхъ бобылей, а въ нихъ 79 чело- 
в *к ъ , а оброкъ т *  бобыли платятъ попомъ; а пашни 
паханые церковные середте земли 40 четвертей въ 
пол*, а въ  дву потомужъ; с*на за р*кою  Сундови- 
комъ въ большомъ лугу 80 копенъ, а л *с ъ  имъ хо
ромный и дровяной с*чь со крестьяны в м *с т *, г д * 
крестьяномъ указано. Да въ сел* Лысков* дворъ 
прикащиковъ на пргЬздъ, да дворъ сходной м^рскихъ 
людей, дворъ монастырской Живоначальные Троицы 
Макарьевы пустыни Желтоводскаго, дворъ монастыр
ской Николы Угр*шскаго, дворъ на пргЬздъ чашни
ка Ивана АеанаСьевича Плещеева.»

«В ъ  сел* Лысков* монастырь д*вичь становится 
ново; а въ немъ храмъ Рождество пречистые Бого
родицы; а въ  церкв* образы и книги и колокола 
все м1рское строенье. Да на монастыр* жъ келш; 
въ кель* игуменья Таисля, да 15 келей, а въ нихъ 
живутъ рядовые старицы. Да подъ селомъ Лыско- 
вымъ монастырь пречистые Богородицы Казансгае 
на р *ч к *  Сундовик* становится ново, а въ немъ 
церковь во имя пречистые Богородицы Казансые; 
а въ  церкв* образъ местной пречистые Богородицы 
Казансые, окладъ серебрянъ, золоченъ, басменной, 
да д в * гривны, гривна серебряная золочена, да 
гривна серебряная сканная, да двери царсые, с*нь 
и столбцы на празелени, да образъ на престол* 
пречистые Богородицы Умилеше на празелени, в *-  
нецъ серебрянъ позолоченъ, да гривна серебряная
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позолочена, да гривна сканная, да по сгЬнамъ и по 
тябламъ образы и пядпицы приходныхъ людей; да 
на престол'Ь сорочка мухояръ зелень, да сосуды цер
ковные погиръ и блюдца древяны, покровцы полот
няные; да на престол!; евангел1е въ четверть пись
менное, евангелисты мЬдные; да ризы полотняные, 
оплечье бархатъ желтъ; да стихарь полотняной, 
оплечье выбойка Турская жъ; да дв-Ь патрахели вы
бойка Турская жъ; да книгъ церковныхъ апостолъ 
письменной въ десть, псалтирь письменная въ десть, 
да охтай письменный въ полдесть, часовникъ писмен- 
ной ветхъ, да минея письменная ветха въ полдесть, 
да полууставы письменные въ полдесть, да злагоустъ 
въ полдесть, да кадило мЬдное, да на колокольницЬ 
два колокола. А монастырь строенье м1рское; да на 
монастыре жъ келья, а въ ней живетъ черный священ- 
никъ Аврамей, да съ нимъ живутъ шесть братовъ.. 
Да подъ мопастыремъ же слободка бобылинская и 
всего 24 двора бобыльскихъ, а людей въ нихъ тожъ; 
а оброкъ тЬ бобыли платятъ въ монастырь.»

Поелику мнопя писцовыя и  оипсныя книги  

утрачены, то восполнешемъ ихъ могутъ служить 
описи нозднМ шихъ временъ, въ коихъ указывается 
на важнМппе церковные памятники по прежнимъ 
книгамъ. Для примера приведемъ составленную въ 
1800 году опись царскимъ вкладамъ древнпхъ вре
менъ въ Балахнинскомъ Вознесенскомъ собор!;, п по- 
казашя, сд^ланныя въ томъ же году, объ иконахъ 
въ другихъ двухъ м'Ьстахъ.

«Опись, учиненпая во iicnoaneHie Высочайшего 
Его Импсраторскаго Величества указа, царскимъ
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образамъ въ иконостасахъ и безъ оныхъ, имею
щимся въ паличности въ Балахниискомъ Вознесен- 
скомъ соборЬ, значущимся по писцовымъ книгамъ 
Захарья Быкова, да подъячаго Дружины Спирина, 
7136 (1628) года и Никиты Григорьевича Левашева, 
да подъячаго Бориса Осиповича 7183 (1675) года 
благочиннымъ Серпемъ, прото1ереемт> Воскресен- 
скимъ, съ показашемъ, каковыми значилися оные 
святые образа во время тЬхъ описей и каковыми 
паличествуютъ н ы н е .»(*}

По писцовой книге пись
ма Захарья Быкова 7136 

года.

Каковыми ныне въ 
наличности значатся.

Въ городе Балахне со
борная церковь Вознссешя 
Господа Бога и Спаса на
шего 1исуса Христа дре- 
вяна клетцки съ папертью 
верхъ шатромъ; у нее три 
придела: приделъ УсЬкпо- 
вешя честныя главы 1оаина 
Предтечи, приделъ Нико
лая чудотворца, приделъ 
ЖивоначальиыяТроицы.А 
храмъ оной съпридЬлы,въ 
храмуивъ придЬлахъ обра
за, книги и свЬчи и всякое

Оной соборъ ныне по- 
строенъ каменной съ при- 
дЬломъ Алекшя митропо
лита м1рскимъ иждивеш- 
емъ, и святые образа на
писаны вновь также Mip- 

скимъ иждивешемъ ; и 
оставпйеся изъ помянута- 
го прежде бывшаго собо
ра царсюе образа стоятъ 
по мЬстамъ , зпачущимся 
ниже сего:

11) Заимствовало изъ актовъ, хранящихся въ Нижегородскомъ 
коисисторскомъ архивЬ.
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церковное строеше госуда
ря царя и великаго князя 
Михаила Оеодоровичавсея 
Pycin; изъ коихъ царскйхъ 
образовъ состоятъ нынЬ въ 
наличностинижеписанные:

1) Местной образъ Воз- 
несешя Господа Бога и 
Спаса нашего Гисуса Хри
ста иа красиомъ золот-Ь об- 
ложенъ серебромъ и позо- 
лоченъ, съ двумя цатами 
серебряными позолочены- 
ми—государево строеше.

2) Образъ Пречистыя 
Богородицы Одигитрш на 
празелени, цата серебря
ная позолочена, ожерелье 
жемчужное — государево 
строеше.

3) Запрестольный об
разъ Пречистыя Богоро
дицы Владшп'рсшя обло- 
женъ серебромъ и позо-

Оной образъ стоитъ и 
нын4> м'Ьстнымъ на пра
вой сторон^ въ иконоста- 
сЬ въ тепломъ каменномъ 
соборЬ Боли я Матери Пе- 
черсшя въоклад'Ьдревнемъ 
позолоченомъ, на Спаси
теле в1>нецъ и цата сере
бреные съ позолотою, а на 
Богоматери в'йнецъикоро- 
на серебреные жъ, въ в-Ьв- 
цЬ да въ корон’Ь 8 бирюзъ 
да 9-я Финпса,и сверхъ се
го серебреныхъв’Ьнцовъна 
ангелахъ 8 басменныхъ.

Оной образъ стоитъ въ 
придЬл'Ь А лекспя митро
полита въ иконостасЬ, съ 
оглав!емъ жемчужпьщъ, а 
вЬнцемъ и цатою медны
ми.

Оной образъ Бож1я Ма
тери Владим1рсшя въ томъ 
же оклад'Ь стоитъ во свя- 
томъ алтарЬ бсзъ пконо-
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лоченъ, съ каменьемъ, да 
ожерелье жемчужное — го
сударево строеше.

4) Въ придЬлЬ у Трои
цы образъ местной Живо- 
начальныя Троицы на пра
зелени, прикладу три цаты 
серебрены золоченыя — го
сударево строеше.

5) Въ придЬлЬ У сЬкпове- 
шя честный главы 1оанна 
Предтечи образъ мЬстной 
1оавна Предтечи на празе
лени, у него вЬнецъ на 
главЬ на рези серебряной 
и позолоченъ съ камень- 
емъ, двЬ цаты серебре
ные позолочены— госуда
рево строеше.

6) Да въ придЬлЬ у 
Николая чудотворца на 
празелени образъ местной 
Николая чудотворца, вЬ- 
нецъ басменной серебре
ной нозолоченъ, цата се
ребреная позолочена— го
сударево строеше.

стасу, съ оглав!емъ жем- 
чужпымъ. Носится въ 
крестные ходы.

Оной образъ стоитъ въ 
холодномъ соборЬ въ ико
ностасЬ за правымъ стол- 
бомъ, съ вЬнцами сере
бреными чеканными но
выми, по полямъ обло- 
жеиъ серебренымъ окла- 
домъ.

Оной образъ стоитъ въ 
тепломъ соборЬ въ при
д'Ьл'Ь УсЬкновешя честныя 
Х’лавы 1оанна Предтечи, въ  
иконостасЬ, безъ вЬнца,съ 
каменьями ицатш о-ветхъ.

Оной образъ съ тЬмъ 
же окладомъ и цатою сто
итъ въ иконостасЬ въ на- 
стоящемъ соборЬ.
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По писцовой книгЬ 7183 
года.

7) Образъ Алекыя ми
трополита въ кивотй—го
сударево строете.

8) Образъ на налой Пре- 
чистыя Богородицы Вла- 
дим!рсыя, вЬнецъ и ца
та гладые, серебреные по
золочены — государево 
строете.

9) Образъ Пречистыя 
Богородицы съ Богоро
дичными праздники пи- 
санъ на празелени, у Бо- 
городицына образа цата 
басменная позолочена, а 
у Спасова образа цата се
ребреная позолоченая жъ> 
ожерельицо жемчужное — 
государево строете.

10) Образъ Алекыя ми
трополита Московскаго чу
дотворца въ кивотй об- 
ложенъ серебромъ рйз- 
нымъ, цата рйзиая жъ, 
вйнецъ сканной позоло- 
ченъ, въ вЬпцЬ двгЬ бирю-

Каковыми нынЬ на лицо 
значатся.

Оной образъ стоитъ въ 
тепломъ соборЬ на лйвомъ 
клиросй въ иконостасй, 
вйнецъ и цата серебреные.

Оной образъ съ вйнцемъ 
басменнымъ и по полямъ 
окладомъ серебренымъ съ 
позолотою гладкимъ.

Оной образъ стоитъ безъ 
иконостаса въ тепломъ со- 
борй, вЬнцы на Богома
тери и Спасителевй обра- 
зй и цата серебреные бас
менные съ позолотою, огла- 
Bie съ ожерельемъ изъ зе- 
ренъ и запоиковъ, съ ду- 
тымъ жемчугомъ, а ча
стно и настоящимъ.

Оной образъ и нын Ь въ 
томъ же окладй безъ ки
вота починиванъ.
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зы , да Фивиса. Образъ — 
строете государево.

11) Образъ УеЬкнове- 
шя честныя главы Гоаина 
Предтечи обложенъ сере- 
бромъ, вЬпцы р-Ьзные по
золочены — государево 
строете.

12) Образъ Пречистые 
Богородицы К азанстя,что 
у сЬверпыхъ дверей, пи- 
санъ на краск’Ь — госуда
рево строеше.

13) Образъ Спасителевъ 
местной, в'Ьнецъ и цата 
серебреные — государево 
CTpoenie.

14) Крестъ большой за
престольной писанъ на 
золотЬ— государево строе
т е  (*).

Оной образъ стоитъ въ 
прид'ЬлЬ УсЬкноветя че
стный главы въ  иконоста- 
сгЬ мЬстнымъ въ серебре- 
номъ древнемъ позолоче- 
номъ оклад'Ь, на двухъ 
лицахъ Гоанна Предтечи 
два вЬнца и цата и тре- 
тШ на главЬ особо, сере
бреные съ позолотою.

Оной образъ стоитъ въ 
трапезЬ теплаго собора въ 
иконостас!», обложенъ по 
полямъ, в'Ьнецъ и гривна 
мЬдные,оглав1е жемчужное 
съ запонками и зернами— 
м!рскимъ иждивешемъ.

Оной образъ стоитъ въ 
иконостасЬ въ холодномъ 
собор!» въ придЬлЬ Алек- 
cin митрополита съ тЬмъ 
же вЬицемъ и цатою.

Оной крестъ носится 
въ  крестные ходы.

(1) Некоторые изъ сихъ образовъ досел'Ь остаются въ целости, 
какъ показываехъ cpaeneoie ихъ съ нып-Ьшншии, хотя и 
иа другихъ м-Ьстахъ или въ другомъ украшепш.
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«Описаше образа Гос
подня въ селгЬ Григорове, 
въ церкви Казансыя Бо- 
ж1я Матери, учиненное въ 
1800 году:

«Образъ Господень Ие- 
рукотворенный, величины 
въ длину 10-ти , въ ши
рину 8-ми вершковъ; а 
на немъ вйнецъ серебря
ной съ позолотою, съ тре
мя большими красными 
камнями; изъ нихъ одинъ 
камень изъ м'Ьста выпалъ, 
и оной хранится въ риз
нице; поля и окладъ се
ребряные съ позолотою; 
въ низу на ономъ образе 
подпись слово въ слово 
следующая: «Образъ Гднь 
нерукотворенпый, кото
рый былъ посланъ самемъ 
Гсдемъ ко Авгарю царю 
на исцЬлете; и постав- 
ленъ той образъ въ мо
настыре стаго Селевестра 
съ великою честно на лице 
великаго чудеси Бож1я.» А 
на затылке на холстине, 
которою обтянутъ : «По- 
новленъ сей образъ Гда

«1800 года Декабря 25 
дня Княгининскаго уезда 
благочитя смотрителю ie- 
рею 1оанну Михайлову, 
вотчины княжны Оедосьи 
Васильевны Долгоруковой 
Крымскаго, села Григоро
ва, земской ВасилШ Андре- 
евъ Соловьевъ и кресть- 
янинъ Иларюнъ Е ф и м о въ  

дали ciro сказку въ томъ, 
что о состоящемъ въ 
приходской того села Ка
занской церкви въ ико
ностасе по правую сто
рону царскихъ вратъ об
разе Господнемъ Неруко- 
творенный именуемомъ , 
отъ своихъ родителей, 
такясе отъ своихъ сверст- 
никовъ и старожиловъ слы
шали, что оный образъ 
поставленъ покойниками 
нашими бывыми владель
цами Окольничимъ Оедо- 
ромъ Васильевичемъ или 
сыномъ его бояриномъ 
Иваномъ ведоровичемъ 
Волынскими; да и то точ
но слышали, якобы изъ 
нихъ одному которому-то

53
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Бга и Спса ншего 1иса 
Хрта тщашемъ и радЬш- 
емъ преосвященнЬйшаго 
Сильвестра, митрополита 
Иижегородскаго и Алатыр- 
скаго. Д4та отъ воплоще- 
шя Бга Слова 17 17 -го  Но
ября въ 27 день.» За тЪмъ 
слЬдуютъ подписи свя
щенно и церковно-служите- 
лей. Зам'Ьтимъ, что митро- 
политъ Сильвестръ самъ 
былъ изъ рода Волын- 
скихъ, коими приложенъ 
образъ.

пожалованъ сей святый 
образъ т1змъ Государемъ, 
при которомъ они въ служ
ба были. Достов^рнЬйша- 
го жъ объ ономъ извгЬ- 
си я  въ отказныхъ нашихъ 
кеигахъ и въ запискахъ 
не имеется.» Потомъ сл'Ь- 
дуетъ подпись показате
лей съ закрепою смотри
теля благочишя. Приба- 
вимъ къ этому, что об
разъ Спаса Нерукотворен- 
наго въ народа слыветъ 
древнЬйшимъ.

«1800 -го  года Декабря 22 дня Ардатовской округи 
села болыпаго Манателема священно и церковно-слу- 
жители дали ciio сказку благочишя смотрителю се
ла Хозина священнику Николаю Филипову вътомъ, 
что въ ихъ Николаевской церкви, въ первомъ ярус* 
иконостаса, образа по правую сторону— Спасителя и  
Николая чудотворца, по л-Ьвую сторону — Богомате
ри, на царскихъ вратахъ — четыре евангелиста и 
Благов1ицеше , во второмъ ярусЬ надъ царскими 
дверьми — Короновашя Богоматери , по об!> сто
роны дванадесятыхъ праздниковъ, въ третьемъ яру
сах — дванадесять апостоловъ, въ алтаргЬ по пра
вую и по л-Ьвую сторону—Сняие съ креста и Нико
лая чудотворца, въ настоящей на средней ст’Ьнб— 
тршпостаснаго Божества, за правымъ клиросомъ—
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Спасителя, въ трапезе по левую сторону — Николая 
чудотворца, въ трапезе жъ вверху на средней сте
н е — образъ дванадесять апостоловъ — 1752-го года, 
во время просвЪщешя жительствовавшихъ въ семъ 
селе Мордвовъ святымъ крещешемъ, жалованы 
Благочестивейшею Государынею Императрицею Ели- 
саветою Петровною, которые получены изъ города 
Св1яжска; во когда и кемъ оные образа писаны, 
они о томъ св'Ьд'Ьтя не им'Ьютъ.» За т^мъ сл^дуетъ 
подпись священнослуя^шгелей.

Подобныя свед'Ьшя собирались въ 1800 году 
по всей епархш, въ следств1е именнаго указа, ко- 
торымъ повелЬно было осведомиться, н^тъ ли где  
иконостасовъ изъ образовъ naTpiapmecment^ или цар- 
скихъ, остающихся безъ употреблена, или однихъ 
образовъ. Сведешя cin въ настоящее время могутъ 
быть вернымъ источникомъ для узнашя не только 
о древности иконъ, но и о томъ, кемъ изъ царей 
или патр!арховъ оне были приложены, и потому 
могутъ заменять недостатокъ древнихъ современ- 
ныхъ записей.

Къ числу писцовыхъ книгъ и выписей при
надлеж ав и отдъ льны я книги, въ коихъ можно 
находить данныя для Археологическихъ изыскашй. 
Для примера нредставимъ одинъ актъ изъ архива 
вотчиннаго правлсшя села Пуриха, бывшей вотчины 
князя Дшищня Михайловича Пожарскаго.

«Въ отдельныхъ Ни ж ег о р о д с кнхъ книгахъ, от
делу Никиты Доможирова, да нодъячего Ивана Ми
хайлова, 155 (1647) году 1юля 3 дня, написано: 
Отделено стольнику князю Ивану Дмитр1евичу По-
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жареному въ вотчину по полюбовному раздЬлу: Мо
настырь Желтоводскаго и Унженскаго чудотворца
на пустоши Петряевской........... , а въ монастырь
церковь каменная Преображешл Христова съ па- 
пертьми о пятиверхахъ, не освящена; а въ церквЬ 
два придЬла: придЬлъ Евоим^я Суждальскаго чудо
творца освященъ, да придЬлъ Макар1я Желтовод
скаго и Унженскаго чудотворца не освященъ; да въ 
исподи церковь съ трапезою Успешя пресвятыя Бо
городицы, да придЬлъ Александра Свирскаго чудо
творца не освященъ; да къ церквЬ придЬлана ко
локольня каменная верхъ шатромъ, а на ней коло- 
колъ благовЬстной вЬеомъ 40 пудъ, да одиннадцать 
колоколовъ среднихъ и малыхъ. А въ церквахъ и 
придЬлахъ Bofflie милосерд1е и церковные утвари— 
строеше боярина князя Дмитр1Я Михайловича По- 
жарскаго; да около монастыря ограда рублена въ 
стЬны по городовому, да въ монастырь жъ двЬ 
келлш игуменскихъ, да семь братскихъ, да хлЬбня, 
да поварня, да погребъ; да подъ монастыремъ сло
бодка, а въ ней дворъ конюшенной, живетъ ясель- 
ничШ Ефремко Володимеровъ, да два скотныхъ, да 
13-ть дворовъ бобыльскихъ, людей четыре чело
века. Пашни къ монастырю, что напахали на мо
настырь середшя земли съ новолЬспою рощистыо 
15  четвертей въ полЬ, а въ дву по томужъ; да къ 
томужъ припущено въ пашню деревня, что была 
пустошь Бояринцово, а Бояркипотожъ на рЬкЬ на 
КолЬсенкЬ, пашни паханыя худыя земли 16 четвер
тей въ полЬ, а въ дву по томужъ; сЬна 10  копенъ, 
лЬсу пашеннаго 9 десятинъ, а всего къ монастырю
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пашни паханой серед ней и худой земли съ ново- 
припускною пашнею 31 четверть въ пол'Ь, а въ дву 
по тоадужъ.

Да что бояринъ князь ДмитрШ Михайловичъ 
ПожарскШ на своей вотчинной землЬ поставилъ мо
настырь, далъ на пропитате изъ своей же вотчин
ной земли, и что на его жъ вотчинной земл'Ь и 
угодьяхъ на новолЬсныхъ рощистяхъ поставлены 
починки и въ немъ селятся и въ пустошахъ пашни 
паханые и передогомъ и лЬсомъ поросло средней и 
худой земли доброю землею съ наддачею опричь 
старыхъ церковныхъ земель 3580 четвертей въ пол'Ь, 
а въ дву по томужъ, да церковныя старыя земли 
90 четвертей.» Подъ № 134 Декабря 8 дня напи
сано: «Государь царь и великш князь Михайло 0ео- 
доровичъ всея Pycitt и отецъ его государевъ вели- 
кШ государь святЬйппй Филаретъ Никитичъ, па- 
тр1архъ МосковскШ и всея Русш пожаловали боя
рина князя Дмитр1я Михайловича Пожарскаго съ 
дЬтьми его примерною землею, что по нынЬшнему 
письму и мЬрЬ за бояриномъ за княземъ Дмитр1емъ 
Михайловичемъ за услужешемъ его, а что бояринъ 
князь ДмптрШ Михайловичъ поставилъ на своей 
вотчинной пустоши монастырь MaKapia Желтовод- 
скаго чудотворца, а къ монастырю игумену и брать!» 
и служебникомъ далъ на пропиташе изъ своей вот
чинной дачи деревни и пустоши, опричь старыхъ 
церковныхъ земель.»(‘)

(1) Въ копцЪ XVII столкни мсшастырь сей врииадлежалъ пра-
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Къ подобными актамъ, какъ источникамъ Рус
ской церковной Археологии, должны принадлежать 
оставпияся письменныя изв-Ьсття о церковныхъ ве- 
щахъ и особенно объ иконахъ. Таковыя извйспя  
мы им'Ьемъ напр. о двухъ спискахъ X V II в-Ька съ 
чудотворной Владвдпрской иконы Бож1я Матери, пи
санной св. Евангелистомъ Лукою и находящейся въ 
Московскомъ Успенскомъ собор'Ъ. Изъ нихъ одна 
Оранская чудотворная икона Бож1я Матери нахо
дится въ Богородицкой Оранской пустыни, Нижего- 
родскаго у£зда. (') Икона cia писана въ 1629 году 
Успенскаго собора прото1ереемъ Кодратомъ и Мос- 
ковскимъ изограФомъ Григор1емъ Чернымъ, по прось- 
бгЬ и усердда Нижегородскаго дворянина Петра Ан
дреевича Гляткова, а поновлена новою олифою  в ъ  

1740  году Нпжегородскимъ изограФомъ Петромъ Ка- 
томою. Другая также чудотворная икона Владвдпр- 
сыя Богородицы находится въ соборной Богоявлен
ской церкви города Княгинина. (2) Объ этой икон'Ь 
известно, что она списана въ Москвой около 1654  
года во время чумы и прислана въ бывшее село

внукЬ князя Д. М. Михайловича, вдовЪ кравчаго Пра
сковье Нарышкиной. Съ 3 Августа до 20 Октября 1693 го
да прннадлежадъ къ Нижегородской митрополш, по потомъ 
отписаны Гравота объ этомъ въ Актахъ истор. Т. V  Ж  
223.

(1) Описание Оранской Богородицкой пустыни, Москва 1831 
года. Въ втомъ опвсанш вполне изложена мною история 
чудотворной Оранской вконы Бояпя Матери.

(2) Описаше города Бнягннана въ Ниж> губ. в4дош. за 1849 
годъ, JV  37, 38 и 59.
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Княгинино вотчинникомъ княземъ Иваномъ АлексЬе- 
вичемъ Воротынскимч., для избавлешя отъ чумы 
страдавшихъ отъ нея его крестьянъ.

Эти частныя сигК;д'1.я1я дополняются общими по 
целой епархш, которыя должны храниться въ кон- 
систорскихъ архивахъ. Изъ этихъ св'ЬдЬнШ можно 
знать о вс'Ьхъ церквахъ или монастыряхъ, нахо
дившихся въ епархш. Для примера представимъ 
изв'Ьспе о монастыряхъ Нижегородской епархш въ 
1723 году. Монастырей въ епархш считалось тогда до 
78. По указу Императора Петра I, они разделялись 
на настояние и приписные. Настоящихъ мужескпхъ 
монастырей было 20; таковы: въ Нижнемъ Новго
роде: 1) ПечерскШ; 2) Синодальный домовый Бла- 
говещенскШ; 3) Домовый apxiepeftcrifi Духовъ; въ Ни- 
жегородскомъ уезде: 4) Макарьево-ЖелтоводскШ; 5) 
Сунодальный домовый Николаевсый Дудинъ; 6) Спас- 
скш ЗеленогорскШ и 7) Богородицкш ОранскШ; 8) 
Покровскш, въ г. Балахне,* 9) БогородицкШ (0едо- 
ровскШ) въ селе Городце, Балахнинскаго уезда; 10) 
КривоезерскШ, Юрьевецкаго уезда ; 11) того жъ 
уезда ВоскресенскШ Пушавинсый; 12) Кержебель- 
машскШ Успенсый; 13) Алатырскаго уезда Пичер- 
ск1й; 14) того жъ уезда Покровскш Ивановскш; 15) 
города Ядрина КазанскШ; 16) города Арзамаса Спас- 
скШ; 17) города Гороховца НикольскШ; 18) Горо- 
ховскаго уезда Флорищевъ; 19) Вязниковской сло
боды Благовещенский; 20) Галичскаго уезда Троиц- 
кШ Варнавинъ.

При нихъ было приписныхъ монастырей и  пу
стынь 32, именно: 1) Нижегородскаго уезда, Троиц-
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кШ ОстровоезерскШ монастырь былъ приписанъ къ 
Нижегородскому Печерскому; 2) Алатырскаго уезда, 
М'Ьдяиый и 3) Нижегородскаго уезда, Спасская Дер
новая пустынь—къ Сунодальному Благовещенскому; 
4) Нижегородскш Живопосновсый, 5) Ивановский, 
6) села Лыскова, Казанскш и 7) Балахнинскаго уезда, 
НикольскШ, что на р. К езе,—всЬ четыре къ Духову 
домовому арх1ерейскому; 8) Нижегородскаго уезда, 
Архид1аконская св. СтеФана пустынь (*) и 9) Алатыр
скаго у^зда, ВознесенскШ—къ Макарьево-Желтовод- 
скому; 10) Соловецкая пустынь—къ Зеленогорскому 
монастырю; 11) Нижегородскаго уезда , Крестомаров- 
ская пустынь—къ Оранскому; 12) Юръевецкаго у£зда 
Макарьевсый, 13) Ярополческой десятины, СрЬтен- 
ская пустынь, 14) Михайловская пустынь и 15) Му- 
рашкинскш СпасопреображенскШ монастырь — все 
четыре къ Покровскому Балахнинскому; 16) Нижего
родскаго уезда, Василевой слободы, Покровский мо
настырь и 17) ТроицкШ, въ селе Княгинпне, (ныне 
городъ)—къ Городецкому Оеодоровскому; 18) Юрье- 
вецкаго уезда Дорооеева пустынь—къ монастырю 
Кривоезерскому; 19) Мячковская пустынь—къЮрье- 
вецкому Пушавинскому; 20) города Алатыря Духов- 
ская, 21) Спасская и 22) Никольская пустыни—къ 
Алатырскому Пичерскому; 23) Гуляевская пустынь— 
къ Алатырскому Покровскому; 24) города Курмыша 
Рождественски! монастырь—къ Ядрннскому Казан-

(I) ПослФ 1723 года была у Макэрьево-Желтоводскаго мона
стыря еще приппсныя пустыни, вблизи ваходяпняся: Бо- 
говская, Богородская и Медюланская,
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скому; 25) Арзамасская Введенская пустынь, 26) Воз
несенская Высокогорская, 27) Троицкая и 28) дру
гая Троицкая на р. Пьянй — вей четыре къ Арза
масскому Спасскому монастырю; 29) Серашопова 
пустынь—къ Гороховскому Никольскому; 30) Зна- 
менскШ КрасногривскШ монастырь—къ Гороховскому 
Флоршцеву; 31) Ярополческой десятины, Борисоглйб- 
скш монастырь—къ Вязниковскому Благовещенскому; 
32) Галичская Кажерова пустынь — къ Варнавину 
монастырю. Сверхъ того, въ Нижегородской епархш 
находилась тогда Великовражская пустынь, припис
ная къ Московскому Симонову монастырю.

Женскихъ монастырей во всей Нижегородской 
епархш было 21 и 6 приписныхъ. Именно: 1) въ 
Нижнемъ-НовгородЬ Нижегородскш НроисхожденскШ 
монастырь; 2) ЗачатейскШ; 3) Нижегородскаго уйзда 
Мурашкинскш Троицк! й; 4) КнягининскШ Архангель- 
C K ifi; 5) ЛысковскШ Владим]‘рскш; 6 )  въ селй Пав- 
ловй Покровсый; 7) въ Василевой слободй Архан- 
гельсый; 8) въ г. Балахий Рождественски; 9) Ва- 
лахнинскаго уйзда СпасораевскШьЮ)'Ьъ г. Юрьевцй 
Поволгскомъ Срйтенсий; 11) въ Юрьевецкомъ уйздй 
Бйлбашекш Троицкш; 12) РождественскШ на р. Са- 
нахтй; 13) въ г. Арзамасй Никольсюй; 14) Алек- 
сйевскШ; 15) въ Арзамасскомъ уйздй НикольскШ на 
р. Тешй; 16) въ г. Гороховцй Владим1рскш; 17) въ 
Вязниковской слободй Введенсюй; 18) въ г. Ала- 
тырй Шево-НиколаевскШ; 19) Старо-НиколаевскШ;
20) въ г. Курмышй Троицкш; 21) въ г. Ядрпнй 
Архангельск^ монастырь. Изъ приписныхъ жен
скихъ монастырей; 1) въ Нижнемъ Новгород!» Вос-

54



— т  —
кресенсый былъ приписнымъ къ Происхожденскому;
2) въ селЬ ШершовЬ монастырь — къ Троицкому 
Мурашкинскому; 3) и 4) два монастыря въ Пучежской 
слободЬ, изъ коихъ одинъ былъ приписнымъ къ 
Балахнинскому Рождественскому, а другой къ Архан
гельскому въ Василевой слобод’Ь; 5) къ тому же мона
стырю—ПредтеченскШ въ Катунской слободЬ. (‘)

2. Описи МОНАСТЫРСКИХЪ ЦЕРКВЕЙ.

1) Опись АлексЬевскаго НоводЬвичьяго мона
стыря, извЬстнаго нынЬ подъ именемъ АлексЬев- 
ской Арзамасской Общины, 1686 года. (1 2)

«Въ томъ монастырь церковь холодная древя- 
ная бревенная во имя Пресвятыя Богородицы Ка-

(1) Взято въ Ннжегородскомъ ковсисторскомъ архиве изъ в-Ь- 
д4шя о мооастыряхъ, составленнаго въ 1723 голу. ЗдЬсь 
написанные монастыри разделены па две графы, изъ ко
ихъ въ одной помешены настояние, а въ другой противъ 
витт, приписные. ЗамЬтимъ, что во время Ими. Петра 1 
enapxia Нижегородская была гораздо обширнее нынешней 
и разделялась иа настоящую в приписную. После того 
въ 1737 году считалось во всей Нижегородской енархш 
932 церкви, изъ коихъ въ настоящей епархш было 492, а 
въ приписной 460 церквей. О Нижегородской enapxin въ 
1737 году см. въ Нижегор. губ. вЬд. за 1848 годъ 
•Л" 62 и 63.

^2) Составленное мною описанie Алексеевской Арзамасской 
общнны, основанной въ 1634 году, напечатано въ Москов. 
ведом, за I860 годъ. Въ общине две древн1я иконы: J) 
Казанстя Боийя Матери и 2) Михаила Малеииа и Адекшя 
человека Бояйя, признаются за вкладъ царя Михаила 
Оеодоровпча, при коемъ основана обитель.



— 427 —

Заосые, но правую страну предЬлъ во имя Алексея 
человека Бояйя, по л'Ьвую страну два предала: одинъ 
во имя святаго Филиппа митрополита, другой во имя 
святыя Марш Египетайя. Церковь теплая древяная 
жъ бревенная во имя ВсЬхъ Святыхъ. Въ холодной 
церкв'Ь царсыя двери писаны на празелени; да м’Ьст- 
ныхъ иконъ съ правой стороны : въ начал’й образъ 
Нерукогворепнаго Спаса и образа не въ оклад-Ь, пе
лена бархатная черная, крестъ шитой серебреной, 
опушка дорогильная красная. ПодлЬ того образа 
образъ Пресвятые Богородицы съ Прев’Ьчнымъ Мла- 
денцемъ, у Богородицына образа вЬнецъ съ короною 
и гривна серебреные вызолочены, убрусъ и ожерелья 
шиты золотомъ и серебромъ съ блестками, у Пре- 
в'Ьчнаго Младенца в'Ьнецъ и гривна серебреные вы
золочены, всЬ рЬзные, въ привЬсй денегъ серебре- 
ныхъ десять алтынъ, четыре деньги, одна копМка 
позолоченная, серьги серебреные вызолочены; пеле
на таФтяная красная, опушка желтая дорогильная. 
Образъ Воскресешя Христова въ кштЬ, вЬнецъ и 
гривна серебреные басменные, образъ чудотворца 
Николая, вЬнецъ и гривна серебреные вызолочены, 
въ привйсЬ денегъ серебреныхъ четыре алтына, да 
копЬйка цозолоченая; у Воскресешя пелена выбой
чатая ветха, у Николая пелена кинДяшная. По дру
гую страну царскихъ дверей, образъ Пресвятыя Бо
городицы Казансше, В'Ьнецъ и гривна, и у  Прев-Ьч- 
наго Младенца В'Ьнецъ и гривна жъ серебреные вы
золочены; да въ привгЬсгЬ денегъ четырнадцать ал
тынъ, да четыре алтына позолоченыхъ коп’Ьекъ, 
пелена бархатъ черный, крестъ шитъ золотомъ, опуш



— 428 —

ка дороги красные; образъ Богоявлешя Господня не 
въ оклад’Ь, пелена красная дорогильная, опушка жел
тая; обрдзъ Пресвятыя Богородицы всЬхъ скорбя- 
хцихъ радость, в'Ьнецъ и гривна серебреные разные 
вызолочены, у двухъ ангеловъ вЬнцы серебреные 
разные вызолочены, у Богородицына образа убрусъ 
и ожерелья жемчужные, въ прив'Ьс'Ь денегъ деветь 
алтынъ, четыре позолоченыхъ, четыре деньги, пе
лена отласная красная. Въ олтар'Ь запрестольный 
образъ Пресвятыя Богородицы Казансые, вгЬнецъ се
ребреной, въ прив^еЬ денегъ двадцеть два алтына. 
На еЬверныхъ дверяхъ образъ архид!акона СтеФана. 
Надъ царскими дверми поясъ деисусовъ, другой поясъ 
праздниковъ. На престол^ одежда киндяшная крас
ная. Евангел1е напрестольное печатное, евангелисты 
медные, оболочено бархатомъ красными, ветхо; дру
гое евапгел!е печатное жъ, безъ евангелистовъ. Со
суды служебные оловяные, двои покровы служебные, 
одни отласные красные, друпе дорогильные, ветхи. 
Ризы тафтяные полосатые, оплечье участковое; дру- 
rie  ризы дорогильные, оплечье атласное травчатое, 
ветхи; третьи ризы киндяшные, ветхи; стихарь дь
яконской отласной б'Ьлой, оплечье участковое золо
тое; другой стихарь тэфтян о й  красной, оплечье бар
хатное травчато'е; стихарь подризный киндяшной ла
зоревой, оплечье атласъ б^лой-травчатой; ризы кин
дяшные жолтые, оплечье тафтяное полосатое; сти
харь киндяшной зеленой, оплечье дорогильное крас
ное; стихарь подризный полотняной, оплечье выбой
чатое; стихарь киндяшной зеленой ветхъ; поручи 
бархатные золотые и серебреные, десять пуговицъ
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серебреныхъ; друпе поручи участковые травчатые; 
третьи поручи атласпые травчатые, три пуговицы  
серебреныхъ; четвертые атласные травчатыежъ; пя
тые выбойчатые, ветхи; патрах'Ьль камчатая травча
тая на зологЬ, двенадцать пуговицъ серебреныхъ; 
другая патрахЬль атласная травчатая, пуговицы оло
вянные; третья патрахЬль камчатая, ветха; уларь 
отласной зеленой золотвой; другой золотной полоса
той; третей дорогильной бЬлой. На престолЬ крестъ 
благословенной, обложенъ серебромъ, вызолоченъ. 
Въ нодволок’Ь образъ нерукотвореннаго Спаса, въ 
трапез^ три местные иконы и образъ Господа Са- 
ваова, да образъ У сп етя, да Знамешя Пресвятыя 
Богородицы. Въ пред'ЬлЬ Алексея человека Боямя 
царсые двери писаны на празелени, да местная ико
на, на ней образъ Алексея человека Бож1я, да Ми
хаила Малеина, писаны на празелени, на одной дцк’Ь, 
окладъ три в1шца и цаты серебреные, одинъ басмя- 
ной; у Алексеева образа въ прив-Ьс'Ь денегъ двад- 
цеть алтынъ серебреныхъ, да золоченыхъ семь ал- 
тынъ, четыре деньги, да крестъ серебреной, пелена 
тафтяная красная, опушка жолтая. Въ прсд'ЬлЬ Фи
липпа митрополита царсые двери писаны на празе
лени, да местная икона Филиппа митрополита пи
сана на празелени, окладъ, вЪнецъ и цата серебре
ные разные, въ ыотЬ пелена отласная красная, 
опушка жолтая тафтяная. Въ предгкгЬ Марш Еги- 
пецые царсые двери писаны на празелени, местная 
икона на ней писана, на Mapi-fe ЕгипецкгЬ три в-Ьн- 
ца серебреныхъ разные, одинъ съ коруною, пелена 
дорогильная зеленая, опушка киндяшная. Въ теплой
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церкви царсые двери писаны на празелени; местная 
икона вс1зхъ святыхъ; надъ царскими дверми деи- 
сусъ; да въ трапезй поясъ праздниковъ. На коло- 
кольниц'Ь пять колоколовъ, всгЬ малые. У  холодной 
церкви на папертяхъ местная икона Страшный судъ; 
другая икона Воздвижешя Честнаго Креста. Въ мо
настырской казнЬ жалованныхъ государевыхъ гра- 
мотъ: первая жалованная грамота 178  году о хлеб
ной ругЬ; другая грамота 181 году о денежномъ жа- 
ловань’Ь; третья грамота 181 году о хл-Ьбномъ жало- 
вань’Ь; четвертая грамота 186 году за хлебное жа
лованье велено давать деньгами изъ таможни; пятая 
грамота 194 году велено давать за хлебное жало
ванье деньгами; шестая грамота 194  году вел’Ьно 
давать денежное жалованье изъ Арзамасской тамож
ни. Ограда того монастыря пластинная, горожена въ 
столбы. Въ монастыре тридцать келей, а въ нихъ 
30 старицъ ружныхъ, двадцать безружныхъ».

Подлинная опись писана въ 4-ку на 6 листкахъ.
2) Опись Введенскаго монастыря (*), что нынЬ 

Арзамасская■»приходская Введенская церковь, 1692  
года.

(1) Введепсшй монастырь построеиъ и освяшенъ въ 1651 году. 
Съ начала въ немъ была одна деревянная трехъ престоль
ная церковь, а къ Бонну XVII вЬка построены дв4 ка
менный церкви. Изъ этого монастыря отошелъ для без- 
MOJBifl ивокъ ОсаакИх, въ схимЬ 1оаннъ, АрзамасскП! 
уроженецъ, положившш основаше знаменитой Саровской 
пустыни, а посл!> опять возвратввпййся въ ВведенскШ 
монастырь.
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«7200 года Генваря въ 10  день, роспись, что 
Введенскаго монастыря въ теплой церкви, что посл4 
смерти чернаго священника Тихона, по досмотру и 
по описи Воскресенскаго протопопа Гакова Оедоро- 
ва, да Арзамассые приказные избы подъячего Ива
на Михайлова, да Введенскаго жъ монастыря старца 
Аврам1я всякой церковной утвари и книгъ.

Во святомъ олтар-Ь евангел1е напрестольное, 
евангелисты серебреные золоченые; другое еванге- 
nie, евангелисты медные, да крестъ благословенной, 
въ окладЬ распяИе, окладъ чеканной; другой крестъ 
деревянной позолоченъ сусальнымъ золотомъ, двои 
сосуды оловянные. — Да ризъ: ризы камчатые 64-  
лые, оплечье бархатное, опушка камка красная, вет- 
xie; да подризникъ камчатой цветной, оплечье изар- 
батное, опушка лазоревой т э ф т ы ; ризы таФтяные 
таусинные новые, оплечье камчатое, опушка таФта 
зеленая; стихарь выбойчатой, оплечье кежовое, опуш
ка тафта зеленая; ризы таФтяные жъ таусинные, 
оплечье камка, опушка тафта зеленая; ризы доро- 
гильные, плочены киндякомъ, оплечье бархатъ зо- 
лотной, ветхи; ризы киндяшные 64лы е, опушка таф
тяная, оплечье камчатое, опушка зеленая; ризы чер
ные таФтяные, плачены китайкою, оплечье атласъ 
цветной; стихарь киндяшной, оплечье камчатое, 
подерженъ; ризы киндяшные, ветх1е; ризы дорогиль- 
ные рудожолтые, ветх1е; стихарь иолотнянной, оп
лечье крашенинное битое; пелена напрестольная до- 
рогильная желтая, обвязка дорогильная; патрахель 
атласная, красная; пуговицы серебреные р4шечетые; 
патрахель киндяшная зеленая; патрахель крашенпн-
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ная битая; да дьяконскШ орарь дорогильной красной; 
патрахель бархатейная; патрахель выбойчатая; да 
поручи атласные красные стеганые, шиты золотомъ, 
обложены камкою таусинною; поручи атласные крас
ные обложены киндякомъ зеленымъ; поручи камча
тые зеленые; поручи дорогильные дволишные, по
ручи выбойчатые, да поручи киндяшные; покровы 
служебные атласные красные, крестъ шитъ золо
томъ; друые покровы дорогильные; три пояса: одинъ 
шелковой, два нитеныхъ; пелена киндяшная; отъ 
паникадила яйцо строФокамиловое съ кистьми; да 
прикладныхъ крестовъ отъ образа четыре креста 
серебреныхъ, да крестъ жестяной; да денегъ сере- 
бреныхъ два алтына, да три копейки золоченыхъ, 
воску полкруга, да кадило серебреное, да два кадила 
М’Ьдныхъ, одно новое; укропникъ медный; двй ча
шки м'Ьдныя, что кладется въ кадило; крестъ раз
ный деревянный, позолоченный сусальнымъ золотомъ, 
въ ковчежц'Ь простомъ деревянномъ; ладону кувшинъ 
близко пуда; чашка медная водосвятная. Да книгъ: 
уставъ меньшей старой печати, два пролога, псал
тырь со восл'Ъдовашемъ старой печати, два окгая, дв^ 
треоди, одна постная, другая цветная, дв'Ь минеи 
месячные, Сентябрь да Ноябрь, пять треоолоевъ, 
минея общая; евангел1е толковое воскресное, да апо- 
столъ, псалтырь, ермологъ, служебникъ, часословъ, 
сенодикъ, требничекъ малой, святцы письменные съ 
л’Ьточислешемъ, обиходъ, да ермосы знаменные ста
рые.»

Подлинная опись писана на двухъ склееныхъ 
листкахъ.
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Объ унраздненныхъ монастыряхъ можно иметь 
CB'b.i'feiiia изъ т'Ьхъ описей, которыя составлялись 
при самомъ ихъ уираздненш или вскоре послЬ того. 
Для примера здесь помещаются две крапая описи 
упраздненнымъ въ Нижегородской епархш моеасты- 
рямъ, относящаяся къ 1764 и 1780 годамъ. Изъ 
этихъ описей видимъ число, местоположеше и со
стоите уцраздненныхъ монастырей.

По описи, составленной въ 1764 году, изъ чи
сла унраздненныхъ мужескихъ монастырей: Ни-
жегородскш Духовъ нричисленъ къ Воскресенской 
приходской церкви ( въ кремле) (*); Нижегород
с к а я  уезда Николаевскш Амврошевъ Дудинъ мона
стырь нричисленъ къ приходской церкви села Подъ- 
яблоннаго; Нижегородскаго уезда Казанекш Лысков- 
скШ монастырь обращенъ въ приходскую церковь; 
АлатырскШ ДухОвъ монастырь упраздненъ, но не 
сделанъ приходскою церковш, по причине дальняго 
(около трехъ верстъ) разстояшя отъ города Алаты
ря; Спассый МурашкинскШ обращенъ въ приходскую 
церковь села Мурашкина; Троицкш КнягининскШ 1

(1) Бывшая Воскресенская церковь оставалась отъ упраздненная 
въ 1723 году женскаго монастыря. Объ немъ известно, что 
онъ существовать ран-Ье 1621 года, авъ  1647 году построена 
была въ немъ, вместо деревянной, каменная церковь, въ 
честь Обновления храма Воскресев1я Христова Нижегород— 
скимъ гостемъ и Пермскимъ солепромышленникомъ Семе— 
номъ Задорннымъ. Onncauie сего монастыря, вмйстЪ съ 
другими Нижегородскими женскими монастырями, соста
влено мною и напечатано въ Ниж. губ. в4д. за 1849 
годъ.
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сд-йланъ также приходскою церковш села (нынЬ 
города) Княгинина (') ; Покровский Василевослобод- 
скШ , находивпййся разстояшемъ отъ Василевы 
слободы въ одной верстЬ, не былъ сдЬланъ при
ходскою церковш по причин!; малаго прихода 
слободы.

Изъ числа мужескйхъ пустынь: Преображен
ская Гуляевская, Преображенская, что въ Стар- 
цовгЬ угле, Казанская Пичерская, Николаевская Го- 
родшценская и Николаевская Боровская, остались 
заштатными и не были обращены въ приходскгя 
церкви, по значительной отдаленности ихъ отъ селъ 
й деревень.

Йзъ числа женскйхъ упраздненныхъ монасты
рей: Нижегородски ЗачатейскШ причисленъ къ при
ходской Георгиевской церкви, а монастыри: Мураш- 
кинскШ ТроицкШ, (1 2) КнягининскШ АрхангельскШ, 
Лысковсвлй Рождественсый, Василевослободсый Ар
хангельски!, АлатырскШ Старо-НйколаевскШ обра
щены въ прихОдсыя Церкви; Курмышскш причи
сленъ къ приходской церкви, и ЯдринскШ Архан- 
гельскШ сд'Ьланъ также приходскою церковно.

3) Въ описи за 1780 годъ, по Нижегородскому на
местничеству, упраздненнымъ монастырямъ и имею

(1) Св^д^щя о Княгинипскихъ монастырях?. потешены мною 
въ Нижег. губ. вЪд. за 1849 годъ, при описанш города 
Княгинина.

(2) О coCTOBRin Мурашкинскихъ монастырей въ 167 2 году 
можно вид'Ьть изъ доставленной иною описи Княгннинскаго 
у-Ьзда, въ Зап. Русск. и Слав. Археол. за 1850 г. Т. 1.



щемуся въ нихъ строенш представлены три графы; 
изъ нихъ въ 1-й  означено зваше монастырей, во 2нй 
какое находится въ нихъ строеше и въ З̂ -й у кого 
соетоитъ въ смотрЬнш. Предсгавляеиъ cm  опись 
ПО первымъ двумть граФамъ
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Зваше монастырей.
Какое въ нихъ строеше 

имеется.

1) «Нижегородской Ду- 
ховской , нынЬ ружная 
церковь.

«Деревянная келья съ 
топлейкою и анбаромъ, 
сверхъ того къ церкви 
прикладена каменная по- 
латка—все казенное.

2) Нижегородской За^ 
чатской или Георпевской 
д'Ьвичь, нынЬ приходская 
церковь.

Казеннаго строения при 
томъ монастырь нЬтъ, а 
только имеется оставших
ся посл'Ь монахинь, по- 
строенныхъсобственнымъ 
ихъ коштомъ, деревян- 
ныхъ келей 24.

3) Нижегородскаго уЬз- 
да Николаевской Амврош- 
евъ Дудинъ, иынЬ при
ходская церковь.

Ограда каменная, коей 
нЬсколько отвалилось, семь 
покоевъ, три выхода, на 
нихъ четыре кельи камен- 
ныхъ же, но кельи не до
строены; сверхъ того три 
покоя деревянныхъ, да 
еще пять покоевъ же де
ревянныхъ, ветхи.
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4) Лысковской Казан
ской мужеской, нын'Ё при
ходская церковь.

5) Лысковской же Ро- 
жественской д'Ьвичь, нынЪ 
приходекая церковь.

6) Крестовоздвиженская 
Маровская пустынь со- 
вс4шъ упразднена.

ДвгЬ кельи деревяйныя 
ветх1я, между ими сЬни, 
но кровля на нихъ и вну
три ИХЪ потолковъ и по
ло въ н'Ьтъ, только въ од
ной кель-Ь печь изразчатая; 
сверхъ того два выхода 
каменныхъ.

Каменнаго строешя 18  
келей, на верху 13  чула- 
новъ деревянныхъ, сверхъ 
того два ледника и четы
ре палатки холодныя, и 
cie строете казенное. Да 
построенный собствен- 
нымъ жившихъ въ томъ 
монастыр’Ь монахинь кош- 
томъ 19  келей, кои имъ 
указомъ Коллегш Эконо- 
мш 6 Апреля 1765 года 
дозволено, кому хотятъ, 
продать.

Церковь каменная во 
имя Воздвижешя Честна- 
го Креста почти вся раз
валилась, при ней коло
кольня каменная, проча- 
го никакого строешя не 
имеется; строеше оное
казенное.
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7) Дерновая пустынь 
совс'Ьмъ упразднена.

/

8) Мурашкинской Спас
ской мужеской, нынгЬ при
ходская перковь.

9) Мурашкинской же 
Троицкой дЬвичь, ньпгЬ 
приходская церковь.

10) Княгининской Тро
ицкой мужеской, ныггЬ 
приходская церковь.

11) Княгининской же 
Архангельской дЬвичь, 
нын’Ё приходская церковь.

12) Василевослободской 
Архангельской д'Ьвичь, 
нынЬ приходская церковь.

13) Василевослободской 
же Покровской мужеской, 
совсЬм'ь упраздненъ.

Церковь деревянная съ 
нрид’Ьломъ, прочаго стро
е т я  одна напогребница 
безъ верху, ветхая.

Казеннаго строетя че
тыре кельи, да келейные 
срубы ветх1е; да Собствен
но монашескихъ три кельи 
и четыре дома, изъ ко- 
ихъ собственные дозволено 
т^мъ, чьи они, продать.

Одиннадцать келей ка- 
зенныхъ, да 28 со'бствен- 
ныхъ, всЬ деревянныя; 
дозволено т4мъ, чьи оиЬ, 
продать.

Одна келья ветхая.

Строетя казеннаго н’Ьтъ, 
а имеется только парти- 
кулярныхъ 17  келей, дере- 
вянныхъ, кои позволено 
продавать, кому хотятъ.

Никакого строетя въ 
ономъ монастыр'Ь иЬтъ.

Одна церковь теплая 
деревянная весьма вет
хая, прочаго строешя не 
имеется.
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14) Балахонской Рож
дественской дЬвичь, ныне 
приходская церковь.

15) Балахон скаго уезда 
Спасораевской на Кезе 
дЬвичь, нынЬ приходская 
церковь.

16) Рождественской на 
Санахте д’Ьвичь, ныне 
приходская церковь.

17) Чернораменская пу
стыня, а нынЬ приход
ская церковь.»

Казенпаго строешя ни
какого ийтъ, т о ч т  со- 
стоятъ пять ветхихъ ке- 
лей, строенныя собствен- 
нымъ коштомъ.

Семь келей каменныхъ 
и тестеры  сени со сво
дами , сверхъ того еще 
келья деревянная ветхая.

Деревявныхъ келей три, 
изъ ьоихъ одна о четы
рехъ покояхъ, другая пя
тистенная, а третья объ 
одномъ покое.

Одна келья пятистенная 
съ с-Ьньми и двумя чуланы, 
отъветхости развалилась.»

3.  Х р а м о з д а н н ы я  ГРАМОТЫ.

Древшя храмозданныя грамоты или указы ца 
построеше церквей могутъ служить источникомъ для 
исторш Русскаго церковнаго зодчества. ОнЬ имеютъ 
то преимущество предъ описями и настоящимъ по- 
ложешемъ церквей, что указываютъ на первобытное 
построеше ихъ и уже не представляютъ сомнешя 
въ посл’Ьдующихъ перестройкахъ или возобновле- 
щяхъ т^хъ или другихъ частей церковнаго здашя. 
Здесь помещаются грамоты о сл'Ьдующихъ построе- 
шяхъ : 1) церкви въ Троицкомъ Островоезерскомъ 
монастыре, въ Горбатовскомъ уезде , 1662 года;
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2) церкви Владимирской Бояйей Матери въ город* 
Арзамас*, 1681 года; 3) церкви во имя Нерукотво- 
реннаго образа Спасова въ томъ же город*, 1682  года;
4) церквей Введешя Пресвятыя Богородицы и Св. 
великомученицы Евдокш, въ Введенскомъ Арзамас- 
скомъ монастырь, 1692  года и 5) церкви ВознесешЯ 
Господня въ Алекс*евскомъ упраздненномъ дЬвичь- 
емъ монастыр* 1777 года.

1) «Бож1ею милостаю смиренный преосвящен
ный 11итиримъ Сарскш и ПодонскШ: въ нынЬшне- 
вомъ 7 17 0  (1662) году билъ челомъ великому госу
дарю Царю и великому князю АлексЬю Михайлови
чу всея велиыя и малыя и б*лыя России Само
держцу бояринъ князь Яковъ Куденетовичь Черкас
ской и сказалъ: въ Нижегородской де его вотчинной 
дереве* въ Сельц* Борем* на острову въ монастыр* 
церковь Живоначальныя Троицы, да въ исподи дру
гой престолъ явленно иконы Пречистыя Богородицы 
Базансюя ветхой, и служить въ немъ невозможно; 
а нын* же онъ об*Щался вм*сто то* нетх1е церкви 
воздвигнуть новую церковь во имя т*хъ же престо
лы. И всликш государь царь и великш князь Алек- 
с*й Михайловичь, всея велиюя и малыя и б*лыя 
Россш Самодержецъ, пожаловалъ его, вел*лъ ему 
на новую церковь и на пред*лъ л*съ ронить, и въ 
томъ л*су въ деревн* Борем* воздвигнута новую 
церковь Живоначальные Троицы , да въ пред*л* 
Я в лен т иконы Пречистые Богородицы Казапапя, и  
антиминсы дать. И азъ смиренный преосвященный 
Питиримъ СарскШ и ПодонскШ, по повел-Ьтю госу
даря царя и великаго князя Алекс*я Михайловича,
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всея велиыя и малыя и бЬлыя Россш Самодержца, 
межъ naTpiapniecTBa, боярина князя Якова Кудснето- 
вича Черкасскаго благословилъ, велЬлъ ему на но
вую церковь и на предЬлъ лЬсъ ронить; а въ томъ 
лЬсу въ Нижегородской вотчинной его деревнЬ въ 
сельц'Ь ВорсмЬ, вместо ветх1е церкви, воздвигнути 
новую церковь во имя Живоначальныя Троицы, да 
въ предЬлЬ Я в л ен т  иконы Пречистые Богородицы 
Казансыя, а придЬлъ велЬлъ прирубить по сторонЬ 
тоя церкви особою статьею, чтобы предЬльныя две
ри были въ паперть, и входъ въ предЬлъ былъ изъ 
паперти, а изъ церкви въ предЬлъ ходу не было, 
и главы бы на той церквЬ и на предЬлЬ бы ли. не 
шатровыя, и олтари дЬлать круглые тройные; а въ 
церкв-Ъ и въ предЬлЬ въ олтари вел-Ьть дЬлать по 
трои двери: царсыя, южныя, сЬверныя; а подлЬ цар- 
скихъ дверей по правую сторону въ началЬ поста
вить образъ Спаса Всемилостиваго, а подлЬ его по
ставить образъ Пречистые Богородицы и иные об
разы по чину; а старыхъ престоловъ антиминсы 
вел’Ьть заделать въ новыхъ престолахъ въ десныхъ 
столбцахъ, вытесавъ ящикомъ отъ восточный стра
ны и накрывъ доскою. А какъ та церковь и пре- 
дфлъ совсЬмъ совершится, и на тою церковь и на 
предЬлъ велЬлъ и антиминсы дать, и освятить ту 
церковь и предЬлъ попу со д1акономъ по правиламъ 
Св. Апостолъ и Св. Отецъ; а будетъ предЬлъ по
строить въ одной церквЬ, а не особою статьею; а 
въ той церкв-Ь освятить одинъ настоящШ престолъ, 
а предала не святить. Писанъ на МосквЬ 7170(1662)  
года Августа 29.»
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2) «Болйею м и ло стт  всликШ господинъ святгЬй- 
пйй 1оакимъ, патр!'архъ Московский и всеа Россш. 
Въ нынЬшпемъ во 189 году били челомъ намъ свя
тейшему naTpiapxy города Арзамаса церкви Пресвя- 
тыя Богородицы Владим1рск1Я попы СтеФанъ да Ав- 
раамъ; а въ челобитной ихъ написано: церковь де 
Пресвятыя Богородицы Владим1рскгя деревянная въ 
прошлыхъ год'Ьхъ сгорЬла, и нынЬ де они обеща
лись построить каменную церковь во имя Пресвя
тыя Богородицы, да въ пределе великомученика 0ео-  
дора Стратилата, и намъ святейшему naTpiapxy по
жаловать бы ихъ велеть имъ на тоЬ церковь и на 
пределъ всяы’е каменные запасы готовить, и въ техъ  
запасехъ построить тое церковь и пределъ. И азъ 
великШ господинъ 1оакимъ, Бони ею милостш свя- 
тейппй патр1архъ Московский и всеа Росш, горо
да Арзамаса церкви Пресвятыя Богородицк1 Влади- 
MipcKifl поповъ СтеФана да Авраама пожаловалъ бла- 
гословилъ велЬлъ имъ на тое церковь всяые запа
сы: камень, кирпнчь, известь, песокъ, на связи же
лезо, на сваи и на подвязи лесъ и тесъ готовить 
и рвы копать; и въ техъ каменныхъ запасехъ, въ 
городе Арзамасе на старомъ церковномъ Богородиц- 
комъ месте построить новую каменную церковь во 
имя Пресвятыя Богородицы Владим1рсшя одинъ пре- 
столъ безъ предела, а верхъ бы на той церкви былъ 
не шатровой, и олтарь велеть сделать круглой трой
ной, а въ церкве бы въ олтарной стене царсыя две
ри были посреди, а по правую ихъ сторону южныя, 
а по левую северныя, а подле царскихъ дверей по 
правую сторону межъ южныхъ въ начале поставить

56
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образъ всемилостиваго Спаса, а подле Спасова об
раза поставить образъ настоящего святаго храма, а 
по левую сторону царскихъ дверей межъ сЬверныхъ 
въ начале поставить образъ Прение тыя Богородицы 
и иные образы по чину. А  какъ та церковь совсЬмъ 
совершится, иоосвящ еш ц тоя церкви и о антиминсе 
впредь бить челомъ намъ святейшему naTpiapxy. Пи- 
санъ на Москве лета 7189 (1681) года Марта въ21 день.»

3) «Бонйею милосию великш господинъ святей- 
шШ Гоакимъ, патр^архъ Московскш и всея Росш. 
Въ нынешнемъ во 190 году билъ челомъ намъ свя
тейшему naTpiapxy города Арзамаса посадской чело- 
векъ Иванъ Сальниковъ; а въ челобитной его напи
сано: Въ Арзамасе де на посадЬ приходская холод
ная церковь во имя нерукотвореннаго образа Спасо
ва, да другая теплая церковь во имя Покрова Пре- 
святыя Богородицы, да въ пределе святыя велико
мученицы Екатерины ветхи, и служить въ нихъ 
нельзя. И ныне де онъ обещался те  обе церкви съ 
пределомъ разобрать и на томъ месте построить 
холодйую церковь каменную во имя нерукотворенна
го образа Спасова, да къ той же церкви приделать 
теплую церковь во имя Покрова Пресвятыя Богоро
дицы, да въ пределе святыя великомученицы Ека
терины. И намъ святейшему naTpiapxy пожаловать 
бы его благословить велеть ему старыя деревянный 
церкви разобрать, а на новыя церкви всяше камен
ные запасы готовить, и въ техъ запасехъ постро
ить те  церкви и пределъ. И азъ великШ господинъ 
1оакимъ, Бож1ею м я ло с тт  святейшШ патр!архъ Мо- 
ековскШ и всеа Росш, города Арзамаса посадскаго
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человека Ивана Сальникова пожаловалъ благословилъ 
вел'Ьлъ ему въ Арзамас^ на посад'Ь старый деревян
ный церкви во имя нерукотвореннаго образа Спасо- 
ва да Покрова Пресвятыя Богородицы съ предЪломъ 
разобрать; а на новыя церкви всяые запасы: камень, 
кирпичь, известь, песокъ, на связи железо, на сваи 
и на подвязи л4>съ готовить и рвы копать на цЬлыхъ 
м’Ьстахъ, гдЬ бъ моровымъ повЬтр1емъ кладбищъ 
мертвыхъ не было; и въ тЬхъ каменныхъ запасЬхъ 
въ Арзамас^ на посад'Ь на старыхъ церковныхъ м'Ь- 
ст'Ьхъ построить холодную церковь во имя неруко
твореннаго образа Спасова, да къ той же церкви 
приделать теплую церковь во имя Покрова Пресвя
тыя Богородицы безъ предала, а верхи на тЬхъ 
церквахъ были не шатровые и олтари вел-Ьть сде
лать круглые тройные, а въ церквахъ въ восточ- 
выхъ стЬнахъ царсыя двери были бъ посреди, а 
по правую ихъ сторону южныя, а по лЬвую сквер
ны я, а подлЬ царскихъ дверей по правую сторону 
межъ южныхъ въ начала поставить образъ всеми- 
лостиваго Спаса, а подл-fc Спасова образа поставить 
образъ настоящаго святаго храма, а по лЬвую сто
рону царскихъ дверей межъ сЬверныхъ въ началЬ 
поставить образъ Пресвятыя Богородицы и иные 
образы по чину; а изъ старыхъ престоловъ анти
минсы заделать въ новомъ престол^ въ десномъ 
столбцЬ, отъ восточный страны вделать ящикъ и 
положа задЬлать; а старыхъ церквей съ пред-Ьломъ 
церковный бревна отвесть въ поле и въ чисгЬ м 4- 
стЪ огнемъ спалить, а будетъ о которой деревянной 
церкви о перевоз’Ь и о строенш будетъ кто челобит-



чикъ, и о той церкви бить челомъ намъ святейше
му naTpiapxy. А какъ новыя каменныя церкви со 
всемъ совершатся, и о освященш т'Ьхъ церквей и 
о антиминсахъ впредь бить челомъ намъ святейше
му naTpiapxy, а для антиминсовъ прислать въ Мос
кву попа или дьякона, а не простолюдина. Писанъ 
на Москве лета 7 190  (1682) Генваря въ 10  день.»

4) «Бошею мило сию великш господинъ святей
ший киръ Адр1анъ, apxienncKonb Московскш и всея 
Россш и всехъ северныхъ странъ патр!архъ. Въ 
цынешнемъ двусотомъ году били челомъ намъ свя
тейшему naTpiapxy города Арзамаса Введенскаго мо
настыря старецъ Аврамей съ братьею, а въ чело
битной ихъ написано: въ монастыре у нихъ цер
ковь Введения Пресвятыя Богородицы ветха, и слу
жить въ ней не возможно, и ныне де они обеща
лись вместо тое ветхой церкви построить вновь две 
церкви, одну во имя Введешя Пресвятыя Богороди
цы холодную, да другую церковь святыя великому
ченицы Евдокеи для зимняго времени теплую ка
менныя. И намъ святейшему naTpiapxy пожаловать 
бы ихъ благословить велеть о томъ церковномъ 
строеши дати имъ нашу святейшаго naTpiapxa бла
гословенную грамоту. И азъ великЩ господинъ свя- 
тейпцй киръ Aдpiaнъ, Бояиею милоспю apxienn- 
скопъ МосковскШ и всея Россш и всехъ северныхъ 
странъ naTpiapxy Введенскаго монастыря старца 
Аврам(я съ братьею пожаловалъ, благословилъ, ве- 
делъ имъ ветхую деревянную церковь Введения Цро- 
святыя Богородицы разобрать, ц на новыя церкви 
камень, кирпичь, известь, песок'ь в  на связи желе
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зо, а на сваи и на подвязи Л'Ьсъ и тесъ готовить, 
и въ тЬхъ припасЬхъ въ Арзамасе въ Введенскомъ 
монастырь, на прежнемъ церковномъ месте, по
строить две церкви каменныя : одну во имя Введе- 
шя Пресвятыя Богородицы, да по сторону тоя цер
кви другую церковь во имя святыя великомучени
цы Евдокеи для зимняго времени теплую съ трапе
зою; а входъ бы въ те  церкви былъ съ парерти, а 
изъ церкви бы въ церковь дверей не было, а верхи 
на т’Ьхъ церквахъ были не шатровые, и олтари ве
леть сделать круглые тройвые, а въ церквахъ въ 
олтарныхъ ст'Ьнахъ царсые двери были бъ посре
ди, а по правую ихъ сторону южныл, а по левую  
северныя, а подле царскихъ дверей, по правую сто
рону межъ южныхъ, въ начале поставить образъ 
Всемилостиваго Спаса, а подле Спасова образа по
ставить образъ настоящаго того храма, а по левую  
сторону царскихъ дверей, межъ сЬверныхъ, въ на
чале поставить образъ Пресвятыя Богородицы и 
иные образы ио чину. А какъ те  церкви построены 
и ко освящешю изготовлены будутъ, и о осващеши 
т'Ьхъ церквей и о антиминеЬхъ и кому святить, 
впредь бить челомъ намъ святейшему narpiapxy, а 
для антиминсовъ п рюхать къ Москве попу или дья
кону, а не простолюдину; а ветхой церкви бревна 
въ чисте м есте спалить; а съ стараго престола ан- 
тиминсъ буде ветхъ и не печатной, положить въ 
новомъ престоле въ десномъ столбце отъ восточныя 
страны, въ ящике покрыть доскою. Писанъ на Mo- 
сквЬ лета 7200 (1692) Марта въ» 7 день.»

5 )  « Б о я ц е ю  м и л о с т ш  с м и р е н н ы й  1 о р о н н м ъ ,  е п и -
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скопъ ВладшпрскШ и МуромскШ. По благодати, дару 
и власти Всесвятаго и Живоначальнаго Духа, данн*й 
намъ отъ самаго Великаго Apxiepea, Господа наше
го 1исуса Христа чрезъ святые и священные Его 
Апостолы и ихъ нам*стники и преемники дана шя 
наша благословенная храмозданная грамота о строе- 
ши епархш нашей въ град* Арзамас* въ упразд
ненному Алекс*евскомъ д*вичьемъ монастырь, вме
сто ветхой древянной во имя Казансшя Пресвятыя 
Богородицы, вновь на томъ же м*ст* каменной во 
имя Вознесешя Господня съ пред*ломъ въ трапез* 
по правую сторону Казансшя Богоматере церкви, о 
которой присланнымъ къ намъ помяненной АлексЬев- 
ской церкви прихожаня прошешемъ представляли, 
что означенной древянной Казанской церкви нижняя 
бревна погнили, отъ чего де она какою либо сторо
ну поколебаться и отъ того великое въ ней повре- 
ждеше впредь посл*довати можетъ; чего де ради они 
прйхожаня желаютъ вм*сто е* построить вновь ка
менную церковь во имя Вознесешя Господня съ пре- 
д*ломъ въ трапез* по правую сторону Казансшя 
Богоматере, просили, чтобъ па той вновь каменной 
церкви строеше, такожъ и о отдач* ветхой древян
ной Казанской церкви, куда потребно будетъ Алек- 
с*евскимъ священно и церковнослужителями съ при- 
хожаны, благословешя. А  по справк* въ Консисго- 
рш нашей оказалось: въ град* Арзамас* въ Алек- 
с*евскомъ упраздненномъ монастыр* показанная дре- 
вянная церковь Казанская построена, по благосло- 
вешю Свят*йшаго Правительствующего Сгнода, въ 
1744 году; при томъ Алекс*евскомъ приход* при-
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ходскихъ шестьдесятъ дворовъ и священно и цер
ковнослужители имеются. Чего ради сею данною 
отъ насъ грамотою благословляемъ во первыхъ изъ 
помяненной ветхой Казанской церкви им'Ьюпцеся 
святые образа и освященный антиминсъ со всею 
церковною утварью вынесть въ вышепомянутую 
Алексеевскую церковь, престольную жъ цку съ столб
цами и границы съ вервьми сжечь, а пепелъ пу
стить въ р-Ьку; потомъ оную церковь разобрать и 
по разобранш, куда потребна будетъ, Алексеевскимъ 
священно и церковнослужителямъ съ прихожаны от
дать, и на томъ же церковномъ и олтарномъ месте  
вновь каменную во имя Вознесешя Господня съ при- 
деломъ въ трапезе по правую сторону Казансыя 
Богоматере церковь строить по подобно прочихъ издре
вле по ныне святохранимымъ благолешемъ состоя- 
щихъ святыхъ Божшхъ церквей, въ коей престолы 
по силе святыхъ отецъ правилъ и церковноузаконен- 
ныхъ уставовъ, такожъ и состоявшихся указовъ 
устроить въ вышину не менее аршина шти верш- 
ковъ и со цкою, въ длину аршина осми вершковъ, 
въ ширину аршина четырехъ вершковъ; святыя ико
ны въ иконостасехъ поставить по чину прочихъ 
церквей, и тебъ иконы писаны были по древнему 
православно-восточнымъ греческаго исповедашя цер
кви обычаю искуснымъ мастерствомъ, а съ ино- 
странныхъ кунштовъ неискусно писанныхъ, такожъ 
резныхъ, кроме распятая Господня и то искусной 
работы, каковыя иметь запрещено, отнюдь не было 
бъ; въ олтаряхъ кладези, а въ церквахъ крылосы 
устроить въ надлежащихъ местахъ порядочно; кни
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круга и на имя наетояшда церкви по листамъ под
писанными; сосудами серебреными внутри позлащен
ными, алтарными одеждами и священнослужитель
скими облачешями шелковыми удовольствовать и 
всеми принадлежащими къ освящ ент вещами снаб
дить по указамъ; и когда оная съ прид'Ьломъ цер
ковь построена и потомъ все приличествующее къ 
освящешю и  подобающему святыя церкви благол-Ь- 
ш‘ю со всЬмъ принадлежащимъ изготовлена будетъ, 
тогда о настоящемъ отъ насъ той совсЬмъ изгото
вленной съ пред'Ьломъ церкви къ освященпо позво- 
леаш, кому надлежитъ, просить немедленно. Чего 
ради и дадеся шя наша благословенная храмозданная 
грамота, рукою нашею подписанная и катедральною 
нашею жъ благословящею печатаю утвержденная въ 
Богоспасаемомъ граде Владим1рЬ, въ вашемъ apxie- 
рейскомъ домЬ, лЬта м1роздашя 7285, воплощешя 
же Бож1я Слова 1777 Августа 18  дня.»

4 .  П о р я д н ы я  ЦЕРКОВНЫЯ ЗАПИСИ.

Дополнешемъ къ храмозданнымъ грамотамъ и 
объяснешемъ ихъ служатъ старинныя услов1я под- 
рядчиковъ, или порядныя церковныя записи. Тако
ва напр. п о р я д н а я  з а п и с ь  1688 года о построенш 
каменнаго Островоезерскаго монастыря вмЬсто дере- 
вяннаго, въ которомъ перестроена была въ 1662 году 
Троицкая церковь, какъ видно изъ помещенной выше 
грамоты митрополита Питирима. '(*)

(1) Подобная запись о построенш церква въ вотчан’Ь Ниже-
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1) «У Боярина князя Михаила Яковлевича Чер- 
касскаго вотчины его Нижегородскаго уезда села 
Каднидъ, крестьянинъ его Павелъ Сидоровъ сынъ 
Пот'Ьхин'ь, въ нынЬшнемъ во 196 (1688) году Авгу
ста въ 29 день далъ ciio на себя запись боярину 
князю Михаилу Яковлевичу Черкасскому въ томъ, 
что порядился я Павелъ у него боярина князя Ми
хаила Яковлевича сделать въ вотчин'Ь его, въ Ни- 
жегородскомъ уЬзде, въ селе Ворсм’Ь, на острову въ 
монастыре каменное дело.

Роспись с т р о е н 1ю . Соборной церкви быть на 
подкл’Ьтехъ. Ровъ и выбутка въ ширину на два ар-̂  
шина, а на обрезе стены въ 1'/в аршина, а съ низ- 
кихъ м'Ьстъ отъ берегу съ быками во веЬхъ стро- 
еньяхъ, или какъ въ пристойность. Въ стЬнахъ, 
опричь олтарей, длина полъ-осмы сажени, ширина 
полъ-шесты сажени, вышина до своду отъ полу шесть 
саженъ, а до порогу земли сажень съ третьего на иепод- 
нихъ жильяхъ, а въ исподнихъ жильяхъ своды; про
стенки толщиною въ два кирпича, а исподшя жилья 
сделать на четырехъ жильяхъ, кроме подолтарныхъ; а 
подолтарными простенками у подклетовъ съ особыми 
входы и окошки. И оприче простенковъ и входу и 
окошекъ, где погребешь начальникъ монастыря, тотъ 
простенокъ и входъ и окошко сделать особо; а две
ри и окошки въ исподшя жилья по пристойности. 
Церковь въ довершке по соборному и на ц ер к ве  при-

городскаго Печерскаго новастыря, селЬ ПлесцЬ, 1696 
года, была напечатана въ Ваппскахъ Нмпер. Археол. О б т. 
{т. I l l ,  переч. ввсЪд. аа 1850 годъ, стр, 180).
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краска и окошки и межъ окошекъ столбики и двери 
и рундуки, какъ у Воскресенской рЬшетки въ Када- 
шеве церковь, (*) въ прим'Ьръ пяти главой утвер
дить, чтобы отнюдь течи не было. Олтарь съ стрел
ками тройными, межъ ихъ столбы круглые, межъ 
столбовъ окошко, какъ у собора; олтарь длина три 
сажени, вышину сделать въ размере применись по 
уступамъ; уступы делать къ царскимъ дверямъ трой
ные; съ последняго уступа оставить къ царскимъ 
дверямъ и къ местнымъ иконамъ для проходовъ 
ширины сажень, а въ олтарЬ въ самыхъ царскихъ 
дверяхъ, въ пороге и во весь олтарь передъ цер- 
ковнымъ уступомъ приподняться противу одного 
уступа; амбонъ сделать на первыхъ трехъ ступеняхъ 
въ церковь съ выпускомъ осмигранной, какъ у Вос
кресенской решетки въ Кадашеве. Игуменское ме
сто и крылосы съ прикраскою и осмигранствомъ 
по подобш на техъ же степеняхъ, какъ сделано въ  
той же церкви у Воскресенской решетки въ Када
шеве. Царсшя двери, северныя и южныя поднять 
въ размеръ ступени; подъемной олтарь совершить 
противъ соборного, что на Москве; царсшя двери 
въ ширину сажень, северныя ширина полтара арши
на, южныя въ аршинъ. Вышиною царсшя двери въ 
четыре аршина, северныя и южныя въ сажень. Игу
менское место съ крылосомъ полторы сажени ши
рина, а длина по мере,- другой крылосъ въ сажень.

(1) Подобный укаэан1я па церкви въ примЪръ или въ образецъ 
встречаются во всЬхъ почти древвш ъ порядвыхъ запи- 
сяхъ.
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Въ церковь трои двери съ рундуками такими, како
вы въ Кадашев'Ь у Воскресенской решетки, въ. дли
ну полчетыре сажени, въ ширину по двЪ сажени. 
Къ гЬмъ же рундукамъ изъ олтарей стЬны провести 
нacтoящiя; а межъ настоящихъ отъ сЬверныхъ и 
южныхъ до церковной стйны сделать простТшки съ 
дверьми для кладей церковныхъ утварей, будетъ въ  
простой съ малыми окошки на искось съ решетки, 
рундуки во всемъ такъ, какъ у Воскресенской же 
рйшетки въ Кадашев'й; двери такъ же, какъ въ боль- 
шомъ собор^, — передшя и боковыя, или какъ въ  
церкви у Воскресенской же р'Пипетки въ КадашевЬ. 
Соборной церкви м^сто назнаменать, а въ л^тЬ ны~ 
нйшнемъ не делать. А поспешить церковь ту съ 
трапезою и переднею статьею съ келш и съ вороты. 
Нанрщгйръ: святыя ворота двойныя, ширина и съ 
ст&нами четыре сажени, на подоб!е какъ у Воскре- 
сенскаго подворья, длина и съ столбами пять са- 
женъ, со входомъ въ церковь и на колокольницу и 
къ часамъ на гири; и на воротахъ церковь вышиною 
отъ полу до замка полтретьи сажени, сгЬною и окош
ками вытти съ уступомъ ходовымъ, олтарь выпуск
ной, около церкви ходы, особь церкви съ спусками 
въ ширину и стеною по сажени, поднять съ стол
биками, каяъ у Троицы на рву, своды для кровлей; 
на церквй колокольница съ часами по мЬр-fe что быт 
ла въ Красномъ подъем'Ь осмервкомъ, изъ ходовъ 
вытти, окошко въ колокольницЬ и шатеръ и слухи 
такъ, какъ у Троицы на рву; около колокольницы 
ходы съ такими спусками, какъ выше сего около 
церкви написано; двери и окошки какъ въ пристой
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и въ красной разм£ръ; да въ рядъ съ вороты въ 
одвЬхъ ст’Ьнахъ съ приходу на право сделать дв^ 
кельи съ санями и съ входы особыми въ длину 9 
саженъ, въ ширину 4 сажени, съ особыми рунду
ками или какъ въ пристой; на лЬвую сторону до 
повороту келШ и еЬней тожъ число и м^рою; да на 
поворот^ трапеза въ длину четыре сажени, попе- 
рекъ трехъ сажень; изъ трапезы входъ въ церковь. 
А церковь длиною и шириною четырехъ саженъ, отъ 
полу до замка три сажени, олтарь выпускной дв’Ь 
сажени; дверей и окошекъ что въ пристой, окошки 
у келей и у трапезы косятчетые; вышина по два 
аршина, ширина по аршину съ четью, на верхъ со 
изымзомъ сгЬны церковные въ три кирпича, келей- 
ныя въ аршинъ, или какъ тверже; келш вышиною 
до своду отъ полу по четыре аршина, вершить на 
щипцахъ и со сторонъ кровля епанчею и подъ кро- 
вддми столбы, а на углахъ тройные завороты; межъ 
столбовъ по аршину м-Ьста оставлять будетъ въ при
стой и трубамъ печнымъ; и печи и трубы поделать, 
и мосты кирпичемъ вымостить, с1Ьни подъ кровлю 
совершить такъ, какъ на Печатномъ дворЬ, или такъ 
что у Земскаго приказа, да отъ переднихъ воротъ 
наискось сделать ограды до воды по пяти сажень, 
или что м^ста будетъ, съ заворотомъ; завороты на 
сажень съ малыми вороты; вышина оградЪ до вер
ха пять аршинъ, ширина въ аршинъ съ четвертью, 
а верхъ оград-fe особымъ образомъ, какъ надлежитъ; 
а позадь церкви и съ другой стороны келШ отъ зад- 
нихъ ст-Ьны провести; ограды въ длинникъ и попе- 
речникъ почему не придетъ, чтобы и съ строешемъ



былъ поперечникъ въ сорокъ саженъ или какъ въ 
пристой, и смотря по мЬсту что м'Ьста будетъ, а 
чтобъ м'Ьста не осталось же.

И вышешгсанные образцы всЬ смотрилъ под
мастерья Пашка ПотЬхинъ.о Въ дополнеше сего въ  
записи прибавлено: «На углахъ круглыя башенки 
съ шатриками небольшими; да позадъ монастыря 
противъ олтарей сделать задшя ворота въ той же 
оградЬ съ главою по пристойности, и сделать то 
все каменное дЬло на отдЬлку въ два лЬта или три, 
смотря по товару. А рядился я Павелъ отъ того все
го каменнаго дЬла 430 рублевъ, да запасу муки ржа
ной 124 пуда и проч. А какъ учну ровъ копать при- 
шедъ къ дЬлу, и мнЬ взять 50 рублевъ; а какъ рвы 
выбучу, и мнЬ взять друше 50 рублевъ; а какъ ке- 
лш всЬ отделаю и ограду у св. воротъ, и мнЬ взять 
треие 50 рублевъ; а какъ колокольню всю отделаю, 
и мнЬ взять еще 50 рублевъ; а примусь дЬлать за 
соборную церковь и за ограду, и мнЬ взять еще 50 
рублевъ; а какъ олтари сомкну и окошки исподшя 
и рундуки исподЬлаю, поставлю въ равнЬ съ олта- 
рями, и мнЬ взять 50 же рублевъ; а досталъныя 
деньги брать, по Д'Ьлу смотря: а запасъ мн-Ь брать 
какъ понадобится. Л/Ьсъ повязной и кружильной, за
ступы и что всякаго запасу, что понадобится, все 
боярское, а каменщики и работники всЬ мои Павло
вы; а къ тому каменному дЬлу придти мнЬ въ ны- 
нЬшнемъ же во 196 году, и делать то каменное дЬло 
самымъ добрымъ мастерствомъ. А будетъ въ томъ 
каменномъ дЬлЬ въ десять лЬтъ учинится какая по
руха, починивать своими работники и каменщики.
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7196 г. Августа 29 двя. Къ сей порядной записи 
Троицкой площади подъячей Тимошка Рыбниковъ, 
вместо подрядчика Павла Сидорова сына ПотЬхина, 
по его велешю, руку приложилъ. Да послуховы руки.»

Порядныд записи были заключаемы не только 
на сооружеше цЬлыхъ храмовъ, но и на устройство 
иконостасовъ. Здесь помещается одна изъ нихъ о 
построенш иконостаса въ Арзамасскомъ Спасскомъ 
монастыре резныхъ делъ мастеромъ старцемъ Иппо- 
литомъ, инокомъ Московскаго Новоспасскаго мона
стыря. Запись cia, заключена имъ съ игуменомъ 
1оною въ 1638 году (*).

2) «По воле великаго государя царя и великаго 
князя Михаила Оеодоровича, всеа Русш самодерж
ца, государскаго богомол1я всемилостиваго Спаса 
монастыря, что въ Арзамасе съ игуменомъ 1оною, 
съ келаремъ старцемъ Германомъ съ братьею, рез
ныхъ делъ мастеръ всемилостиваго Спаса монасты
ря, что на Новомъ, старецъ Ипполитъ уговорился 
въ томъ Спасскомъ монастыре въ соборной церквЬ 
всемилостиваго Спаса сделать иконостасъ, какъ цер
ковь изготовлена будетъ, по размеру, каковы ныне 
въ той соборной деревянной церквЬ местныя и празд- 
яичныя иконы и пророки и праотцы и страсти. А 
тому иконостасу мера и строешю всякому и о чемъ

(1) 1она у правая лъ Спасскимъ монастыремъ съ 1628 до 1638 
года. По случаю перемещения его въ 1638 году, преем- 
викъ его игуменъ КорпилШ соорудилъ каменную церковь 
Спаса вдвое меньше противъ предполагавшейся, и потому 
подрядилъ выстроить иконостасъ того же инока Ипполита,
но въ меньшемъ
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договоръ, и то писано ниже; а чЗшъ строить и  ка
кими людьми, и что взять изъ монастырсые казны 
денегъ, и тому подъ разм'Ьромъ всего иконостаса рос
пись. Иконостасу м'Ьра поперегъ девять саженъ съ 
аршиномъ, да въ затворы отъ сЬверпыхъ и  отъ 
южныхъ дверей но сажени, въ трехъ аршинную са
жень. А вышина тому всему иконостасу и  съ мест
ными иконами, со крестомъ, что на верху, одинад- 
цать сажень, окроме наместной работы четыре по
яса въ деисуеахъ. А въ томъ иконостасе царсыя 
двери сделать резныя добрымъ мастерствомъ, а 
вышина имъ пять аршинъ, а ширина три арши
на. А надъ царскими дверьми Франугй резная, 
а около царскихъ дверей два столба сквозные рез
ные. А около местныхъ иконъ столбы сквозные все 
резныежъ. А надъ северными и южными дверьми 
по клейму сделать резномужъ. А местныхъ иконъ 
юоты делать съ Флямованными дорожники и въ за- 
воротахъ десять ыотовъ. А поверхъ местныхъ иконъ 
во всемъ иконостасе межъ иконъ столбы и кзымсы 
все Флямованные, а по счету всехъ столбовъ во 
всемъ иконостасе и съ местными 64, а карнизы, 
штабы и архитравы и рамы Флямованные жъ съ до
рожники, а подъ столбами въ иконостасе, буде вме
стятся, резать караки, штыны, а на верху всехъ 
столбовъ капители чеканные изъ медныхъ монастыр- 
скихъ листовъ. А во кзымсахъ цыроты и цветки 
резать по местамъ. А поверхъ всего иконостаса учи
нить клеймо великое резное, а кзымсъ кружальной. 
А поверхъ того кзымса поставить крестъ, а на неыъ 
Распяпе Христово, носторонь — образъ пресвятыя



— 456 —

Богородицы, по другую страну 1оанна Богослова, 
писанные на дцкахъ образныхъ.

Роспись п р о т и в ъ  д о г о в о р у . ЛЬсъ всякой со
сновой и еловой и дубовой и липовой и всякая то
го иконостаса работа и разные и столярные масте
ры и всяыя къ тому дЬлу снасти мои старца Иппо
лита. А рядилъ отъ всего д'Ьла того иконостасу по
ставить къ золоченью 500 рублей денегъ. Клей на 
тотъ иконостасъ мой же, только взять изъ монастыр
ской казны 5 пуд. клею доброго. А тесать всякой 
л"Ьсъ къ иконостасу и къ ф л я м о в э ш ю  монастырскимъ 
плотникомъ четыремъ человЬкомъ добрымъ масте- 
ромъ и быть безпрестанно до отдЬлки. Да у флямо- 

ваннаго стану у колеса быть безпрестанпо и воло
чить дорожники по два, человека работниковъ мо- 
настырскихъ до отд’Ьлкижъ. А въ монастырскихъ 
кельяхъ топить и по воду и по всякую пищу и по 
квасъ ходить и на посылк’Ь быть двумъ человЬкомъ 
неотходно в’Ьрнымъ, чтобъ всякое строенье и мона
стырская всякая снасть была сохранна. А мпЬ стар
цу Ипполиту жить до свершешя всего иконостаса у 
нихъ въ монастыре въ монастырской особой кель’Ь, 
•Ьсть и пить монастырскую брацкую пищу, а въ по- 
т&шеше и за многую мою работу и за снискаше пи
щи изъ погребовъ питья давать мнЬ излпшшя сверхъ 
трапезнаго поставлешя, а келью нагревать монастыр
скими дровами. А мастеромъ р-Ьзнаго дЬла и сто- 
лярнаго, что у меня старца Ипполита ни будетъ, 
жить въ монастырскихъ кельяхъ, ■ Ьсть и м ъ  и  п и ть  

монастырскую пищу по вся дни, по трижды на день, 
приносить имъ въ монастырсыя кельи; да имъ же



въ пот'Ьшете и на праздники господств дать мона- 
стырскихъ два быка нарочитыхъ, да двадцать бара- 
новъ, десять полотъ ветчины, какъ они мастеры 
похотятъ, а мастерсыя кельи топить и нагревать 
монастырскими дровами. А посуда всякая, какая мнЬ 
старцу Ипполиту понадобится въ келью и мастеро- 
вымъ людямъ изъ чего пить и 4сть, и вода и квасъ 
носить, монастырская. А сю мою всякому Д'Ьлу 
уговорную роспись принять въ монастырскую казну 
впредь и для ув^ретя дать имъ властемъ мнЬ стар
цу Ипполиту росписку. А какъ ту роспись приметъ, 
дать имъ напередъ на всякой заводъ и на л-Ьсные 
припасы и мастеромъ всякимъ на задатокъ изъ мона- 
стырыйе казны мнЬ старцу Ипполиту двести рублей. 
А какъ я, старецъ Ипполитъ, выр’Ьжу царсюе двери 
и нам'Ьстную работу въ отд'ЬлкЬ поставлю, взять изъ 
монастырсые казны сто рублевъ. А какъ надъ ме
стною работою и надъ местными иконами въ от- 
д'Ьлк'Ь учиню два пояса, взять изъ монастырскЁя каз
ны сто рублевъ. А какъ посл-Ьдше два пояса верх- 
Hie и всеЬ иконостасную свою работу въ отд’Ълк'Ь 
поставлю, взять последнюю сто рублевъ. А делать 
всеЪ работу добрымъ мастерствомъ , и поставить 
всегЬ въ отд’ЬлкЬ, какъ церковь изготовлена будетъ. 
148 году Марта 1-го дня.»

— —  ------------ —
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У К А З А Т Е Л И :

I,  СОБСТВЕННЫХЪ НМЕНЪ ЛИДЪ.

А.

А  АРОНЪ, архим. Благов. моя.,

190, 191,219,227, 228.
А АРОНЪ I, игум. Дудина

мои., 253.
А а р о н ъ  II, архим. Дудина

яон., 2 4 9 , 2 5 6 .

А в г а р ь , царь, 4 1 7 .

А в р а  АМ1Й, архив. Благов, 

мои., 2 2 8 .

А в р а а м Ш  I , игум. Дудина

вон., 2 5 1 .

A b p a a m IM II, игум. Дудина 

мое., 2 5 3 .

А в р а а я п й , митр. Ряз., 3 7 6 . 

А в р а а в п й  П а л и ц ы н ъ , 

2 5 1 .

А в р а а м 1 й , старецъ, вклад- 

пикъ, 2 1 5 .

А вра  АМ1Й, старецъ Арзам.

Введ. мон.. 4 3 1 ,  44 4. 

A b p a a m IM, старецъ Воскр.

мов. въ с. ПавловЪ, 300. 

А в р а а М1Й, основатель Жел- 

товод. мои., 4 0 7 . 

А в р а а а п й , черный свяш.

Лысковск. МОН., 4 1 1 .  

А г а о а н г е л л ъ , митр.Греч.

4 2 .

А д р 1 а н ъ , архим. Зеленог.

мов., 3 1 5 .

А д р 1 а н ъ , патр. Моек., 6 , 

6 2 , 8 8 , 9 5 , 1 1 6 ,  1 2 0 ,

2 4 2 , 3 1 7 ,  3 4 4 , 3 4 5 ,
4 4 4 .

А к и л д а  Акташовъ, 4ej>e-

МИСЯНИИЪ, 1 6 1 .
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А к и ф ь е в ы , И в . и  Ни к ., 
Нижег.купцы, вкладчики, 1 9 ,

290, 2 9 2 , 2 9 4 , 2 9 5 , 2 9 8 . 

А к т а ш о в ъ , Акйлда, Чё- 
ремисянипъ, 1 6 1 .  

А л д е а р ъ  Я г и ч е е в ъ ,  
Ядрин. Черемису 1 5 9 .  

А л е к с а н д р а  Л у к 1 а н о в а , 

9 6.

А л е к с а н д р ъ  I , Импер., 7 ,  

2 9 .

А л е к с а н д р ъ  II,импер., 9 . 

А л е к с а н д р ъ , архим. Благов.

ИОВ., 2 3 1 ,  2 3 2 , 2 3 3 .  

А л е к с а н д р ъ  Б о р и с о -  

ви ч ъ  Г о р б а т ы й , квазь, 

7 5 ,

А лександръ Данйло-
ВИЧЪ ВзМ ЕТЕНЬ,  князь
Сузд. и Ниж., 2 7 , 3 3 4 . 

А лександръИвановичъ 
Б рю хаты й , к вя зь  Сузд.,

2 7 , 1 5 3 , 2 2 6 ,3 3 4 .  

А лександръ Я росла- 
в и ч ъ Н е в с к ш , св. вел. 

князь, 2 9 .

А л е к с е й , еписк. Сузд., 3. 

А л е к с е й , с в . митр. Москов.,

3 1 ,  3 2 , 1 4 7 — 1 5 2 ,  1 6 9 , 

1 7 0 , 1 7 4 ,  1 7 5 , 1 8 1 — 18 4 ; 

родъ его, 2 1 5 .

АлЕКС’ЬЙМиХ АЙЛОВИЧЪ,

царь, 5 ,  1 8 , 2 0 , 2 2 , 6 9 , 

7 4 ,  10 3 , 1 4 1 ,  1 6 2 , 2 4 1 ,  

2 6 3 , 2 6 6 , 2 6 8 , 28 0 , 2 8 4 , 

2 9 2 , 3 0 2 ,3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 3 —  

3 1 5 ,  3 2 1 ,  3 3 2 , 3 5 0 ,3 6 6 , 

3 7 2 , 3 8 1 , 38 2, 4 3 9 . 

А лексей П е т р о в и ч ъ , 
царевичь, 6 4 , 3 4 9 . 

А лек се й  С писокъ , Ба-
лахн. свящ., 28 6. 

А л яб ьЕ В ъ , Андрей Се- 
меновичь, воевода Ниже- 

гор., иъ послЕдсгвш околь

ничий, 16 0 , 2 6 3 . 

А м в р о с 1 й , еписк. Нижег.,

1 7 3 .

А М В Р О С Ш , основатель Ду

дина МОН., 2 4 0 , 2 5 0 . 

A hahI h , во иноч. Ан
тон 1 й , наставникъ патр-. 

Никона, 2 1 7 .

А н А С ТА С1Я  I o a h h o b h a ,  

супруга в. к- Андрея Нонет., 

во инокиняхъ В а с с а , въ 

схимЕ 0 Е О Д О Р А  , 3 3 ,

3 3 4 .

А настасъ К орсуня- 
н и н ъ , 181.

А ндрей Ю р ь е в и ч ъ  Б о- 
голюбск ! й , в, кн., 3 6 .
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А н д р е й  К о н с т а н т и н о 

в а  ч ть , кн. Сузд. и Нижег.,

8 ,3 0 ,3 3 ,6 8 ,7 8 ,3 3 4 ,3 6 6 .  

А н д р е й , ■ списатель Евапге-

л1я, 46 .

А н д р е й  Я р о с л а в и ч ъ , 

вел. кв. Сузд., 2 9 . 

А н д р о н и к ъ  Г о р в а т ы й , 

вкладчикъ, 1 5 8 .

Анисия, игум. Нижег. За

чат» МОН., 1 3 2 .

А н н а  В с е в о л о д о в н а , 

дочь вел, кв. Шев. Всево

лода Ярославича, 2 0 6.

Ан н а Г р е к о в н а , княгиня, 

1 3 , 32 .

А н н е н к о в а , строите львица 

Успев. ц.въН иж .Н овг.,143. 

Антош й  , apxien. Владим., 

2 7 1 ,  2 7 5 .

Антошй,  св. apxien. Новг.,

3 3 7 .

А н т о н i й, еписк.Вятск1й ,2 56 . 

А н т о н i й (Зы б е л и н ъ ) , 

еписк. Нижег., 5 6 ,6 1 ,  29 8 .

АНТОН1Й , игум. Балахн.

Покров, мон., 2 7 7 .

]

Б  а н и н ъ , М . И . , вкладчикъ,

290 .

А н т О н 1 й  I I  , католвкосъ

Груз., 3 3 .

А нтою й ,  см.  А н а н х я . 
А н т о н о в ъ , АоанасШ, 

строитель Казак, церкви въ 
Нижвемь-Новгород'Ь, 1 3 9 , 

А п о л л о н ^  (Матв^Ьев- 
скШ), архим. Благ, мон.,

1 7 6 , 2 3 6 .

А р  АП Ш А , царевичь Морд.

или Орд., 2 , 3 2 , 6 7  , 7 8 , 

16 8 , 16 9 .

А р и с т а р х ъ  (Костровъ), 
архив. Благов, мои., 2 3 2 . 

А р Сё н Ш , еписк.Греч., 5 1 .  

А р с е н 1 й С у х а н о в ъ , 6 1 .  

А р т е м 1 й , нижег. свищ.,10 6 . 

А с м а н о в ъ , Г е о р гШ , по 

прозв. ЛЮБИМЪ СтЕФА- 
новъ, 58.

А о а н А с 1 й , игум. Зеленог. 

мои., 3 1 4 .

A o ана  с1й,митр. М оек.,1 5 9 .

А  в  AHAciM  , игум. Балахн. 

Покров, моа., 28 3.

Б а ш м а к о в ъ , ВасилШ  

ЮДИНЪ, ДЬЯКЪ, 1 0 1 .
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Б а ш м а к о в ъ  , ДемептШ, 
вкладчикъ, 386. 

Б е з з у б ц е в ъ , к о я зь , пред

водитель войска противъ 

Казани, 1 2 5 .

Б е з п а л о в ы , ГригорШ и 
сынъ его Никита, возоб- 

вовители Вознесенской ц. въ 

Ниж.-НовгоролЬ, 1 1 7 ,  4 1 8 . 

Б Е К ЛЕМИШЕВЪ , Ники- 
ф о ръ  Мпхайловичъ, боя- 

ронъ вкладчокъ, 2 4 7 . 

Б е р д е б е к ъ , Хант,Орд.,14 8 . 

Бигичъ, мурза, 2 3 9 , 240. 

Б л и з н е д о в ъ  -  П л а т о -

НОВЪ, еписк. Нижег. сы.

М о и с е й .

Б о р и с ъ  О е о д о р о в и ч ъ  

Г о д у н о в ъ , царь, 7 0 ,  

1 5 9 , 3 6 7 .

В  а в и л  а Г р и г о р ь е в и ч а  
Балах, npoi'oiep., 2 6 2 , 2 6 5 .

В А Р Л А А М Ъ ,  архим. Благ.

мои., 2 3 1 .

В а р л а а м  ъ, игум.Архндхак.

пустыни, 378 .

В а р л а  а м ъ Х у т ы н с к 1й , 
3 3 7.

Б о р и с ъ  К о н с т а н т и н о -

в и ч ъ  , кн. Городецкий,

3 1 ,  3 2 ,  1 4 9 ,  1 5 0 ,  1 5 2 ,  

1 5 3 ,  1 6 8 ,  3 6 6 .  

Б р ю х а т ы й  , Александръ 
Ивановичъ, кн. Сузд., 

2 7 ,  1 5 3 ,  2 2 6 ,  3 3 4 .  

Б у л г а к о в ъ , iepoAiarc., см. 

1 о с и ф ъ .

Б у л г а к о в ъ , Иванъ Ми
хайловичъ, вклад., 380. 

Б у л г а к о в ъ , Тимоеей 
Богдановичъ, воев. въ Ар- 

замасЪ, 380.

Б у р н а к о в ъ , Степаиъ, 
вкладчикъ, 2 1 4 . 

Б ы к о в ъ ,  ЗахарШ, состав.

п и сц о вы х ъ  к н в г ь ,  2 6 6 , 4 1 2 .  

Б ъ л о к р и н и ц к 1 й , Ми- 
х а и л ъ ,  в к л а д ч и к ъ , 2 1 5 .

В а р с о н о ф 1Й,  архиман. Зе- 

леног. моя., 3 1 5 .

ВАР0О Л О М ЕЙ , игум. Ба- 

лахв. Покров, моа., 2 8 3 .

В а с и л 1 й А в д р е е в и ч ъ , 

кн. ЗвЪвигородсмё, воевода 

и окольввч!й, 16 0 .

В а с и л 1 й В а с и л ь е в и ч ъ
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Г р е б е н к а - Ш у й с к ^й ,

кн., 7 5 ,  7 7 ,  7 9 .

В А  с и  л i й В а с и л ь е в и ч ъ  

Т е м н ы й , в . кн. М осков.,

7 5 , 1 5 6 , 2 3 9 , 36 6.

В а с и л 1 й Г а г а р а , палом-

ыпкъ, 2 1 2 .

В а с и л 1 ё  Д и м и т р ^е - 

в и ч ъ  К и р д я н а , ипязь

Сувд., 3 1 .

В а с и л 1 й Д и м и т р ! е -  

в и ч ъ ,  в. ки. Моек., 4 6 , 

1 5 4 , 1 5 5 , 3 3 4 . 

В а с и л 1 Й И л ь и н т >, Арвам. 

евяш., р'Ьзныхт.д'Ьлъмастер’ь,
39 4 , 39 5.

В а с и л 1 й 1 о а н н о в и ч ь  

I I I ,  в. кв. Моек.. 1 1 ,7 0 ,  
7 5 .

В а с и л 1 й 1 о а н н о в и ч ь  

Ш у ЙСк Ш  , царь, 10 , 

И ,  2 7 ,  7 0 , 2 4 1 , 2 7 7 ,  

2 8 4 , 34 3 , 3 4 9 . 

В а с й л 1 й М е 0 О д ь е в ъ , 

дьякъ, 3 5 1 .

В  А СИЛ 1ЙСиМЕОНОВИЧЪ, 
вел. кв. Нижегород., 7 5 .  

В а с и л 1 й Ю р ь е в и ч е  

l l l y f i c K i f i ,  в. к. Н иж ..74. 

В а с и л и й  Ю р ь е в и ч е , Кп. 

Нвжег., 1 3 ,  7 4 .

В а с и л и й  в е д о т о в ъ ,  ико- 

поиисецъ села Павлова, 2 9 6 . 

В а с с а , с м . A h a c t a c i h  

I o a h h o b h a .

В а с с а , д о ч ь  в .  к н .  В а с и л 1 я  

Димитр1евича, въ перв. супр. 

ва кв. Сузд. Алексавдромъ 

Иван. Брюхатымъ в во вто- 

ромъ за кн. Сузд. в Ниже

город. Алексавд. Давидов. 

Взметнем!., 2 6 , 3 3 4 . 

В Е л ь я м и н о в ъ , И в . П е т р . ,  

Курмышсюб воевода, 16 0 . 

В е л ь я м и н о в ъ ,  сынъ бояр- 

скШ, 1 5 9 .

B E H i АМИНЪ, архим. Благ.

мои., 18 9 , 2 2 7 . 

В е н 1а м и н ъ  (Красноп-Ьв- 

КОВъ), apxien. Нижег., 8 ,

4 2 , 5 6 , 6 5 , 1 1 1 .  

В е н 1 а м и н ъ  ( Г р и г о р о -  

в и ч ъ ) , еп. Нижег.. 1 2 1 ,  

2 2 9 , 2 4 9 , 2 5 3 , 2 5 4 , 2 5 6 . 

ВЕРЕН И Н ОВЪ ,И ваН 'Ь,Н нж . 

к уп ., возобнов. Алексиев.

часовни, 1 7 5 ,  1 7 6 . 

В е ч е р к о в ъ , apxien. Ни- 

жегор., см, 1 а к о в ъ . 

В з м е т е н ь , А л е к с а н д . 

Д а н и л о в и ч ь , кн. Сувд. 

и Нижег., 2 7 , 3 3 4 .
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ВлА ДИДПРТЬ , св. равноап. 
вел. кн., 36.

В л а д и с л а в ъ , король Поль-

апй, 2 5 1 .

Воиновъ,  ВасилШ, отецъ 

митроп. Тихона, 8 7 . 

Воиновъ,  Иванъ, вклад- 

чикъ, 8 6 .

В о л к о н с к а  я,княг. Марья 
Илар1ОН0.ВНа,, вкладчица,

58, 5 9 .

Волькнск1й, Иванъ Ми- 
хайл., Нижегор. вице-губ.,

69.

В о л ы н с К 1Й, еписк, Нижег., 
см. С и л ь в е с т р ъ . 

В о л ы н с кгй , ведоръ Ва- 
сильевичь, окольн., 417.

В о р о б ь е в ъ,Василш, под- 

полк. 2 2 4 .

В орон овъ , Маркеллъ , 
вкладчикъ, 3 7 5 .

В о р о т ы н с к 1 й , Иванъ 
Михайловичи, бояринъ, 

1 6 1 .

В оротынскхй , кн.Иванъ
Алекс., 422,

В о р о т ы н с к 1 й , Оедоръ, 
окольиичШ, 4 1 7 .

Воротынск1й ,  Иванъ 
ведор., 417.

В с ё в о л о д ъ  Я р о с л а -  

в и ч ь , вел. кв. Kiee., 20 6.

В ьял и н ъ  , схимонахъ, см.

Тон А.

Г .

Г а в р i  и  л ъ (Времен ецкш), 
еписк. Коломенской, 62.

Г а г а р а , ВасилШ, палом- 

никъ, 212.
Г а л а к т 1 о н ъ ,  келарь Жел

тое. мон., 376, 377, 386.
Г е д е о н ъ , еписк. Смол., 256, 
Г е о р г i й (Ю p ig ) В сЕ- 

в о л о д о в и ч ь  I I ,  в. кн-,

основатель Иижняго Новго

рода, 1 ,  6 6 , 6 9 , 70 , 7 7 ,  

7 8 , 9 6 , 1 4 6 , 1 4 7 . 

Г е о р Н й (Зубинъ), архим.

Благов, мон., 228..

Г е о  P r i g ,  игу-и. Дуд. мон.,

2 5 9 .

Г е н я А д 1Й I ,  архим. Благ.

мои., 1 6 1 ,  2 1 4 , 2 2 7 , 2 2 8 .
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Г еннад1й II, архпм. Благ.

мои., 230.

Г е р а с и м ъ , игум. Дуд. мои.,
2 4 7 , 24 8 , 2 5 3 . 

Г е р м а н ъ  , архим. Печер 

мон., 3 5 1 , 3 6 5 , 368. 

Г е р м а н ъ , келарь, 4 5 4 . 

Г е р м о г е н ъ , патр. Моек., 

16 0 , 2 5 1 ,  34 3; его ска-

заше о явленш иконы Бо
йчей Матеро въ Казани,

20 8, 20 9.

Г е р о н т i f i ,  митр. Моек.,

1 5 7 .

Г л У Ш К О В Ъ ,  строитель церк
ви Похвалы Богородицы, 

121.
Г л я д к о в ъ ,  (Глятковъ), 

АлексМ Петровичъ, 
вотчиннп къ, 3 7 4 . 

Г л я д к о в ъ ,  Петръ Ан- 
дреевичь, въ иноч. Павелъ, 

основат. Оранской Богоро

дицкой пуст., 3 7 4 , 4 2 2. 

Г л я д к о в ъ ,  Оедоръ, вклад- 

чикъ, 2 1 5 .

Г н ф в а ш о в ъ  , Павелъ, 
вкладчикъ, 2 1 5 .  

Г о л о в и н а , Настасья Пе
тровна, вкладчица, 74.

Г о л о в и н ъ ,  Петръ Пе
тровичъ, вкладчикъ, 74.

Г О Р Б А Т Ы  й Ш а д р  доклад

чик!,, 2 1 4 .

Г о р б а т ы й , Петръ Алек- 
санд., кв. Нижег., 75, 79.

Г о р б а т ы й , Андроникъ, 
вкладчикъ, 1 5 8 .

Г о р о д ч а н и н о в ъ , Алек
сей, И К О В О П И С . ,  113.

Г р е к ъ , Егоръ, иконопи- 

сецъ, 347.
Г р е ч ь , iepoii., см. М е л е -

Т1 й.
Г р и г о р 1 й , Нижег. иково- 

писецъ, 30 9 .

Г р и г о р  1 й Ч е р н ы  й,Моск. 

изограФЪ, 422.
Г Р И Г О Р О В И Ч Ъ ,  еписк. Ни

жег., СМ. Б е н 1 АМИНЪ.

Г р и г о р ь е в ъ  , Иванъ, 
строит. Троиц, цер. въ Наж.
Нов., 139.

Г р и ш а  К о р ф л а , вклад

чикъ, 8 6 . _

Г р у з и н с к 1й , к н . ГеоргШ 
Александровичъ, влад*л. 

села Лыскова, 339.
T y p i f i ,  apxienuch-onb Казан

ск и , 4 .

59
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д.
Д а м а с к и н ъ , (Рудневъ), 

епис. Нижегор. , 8 , 5 6 ,

60, 1 2 6 , 2 5 5 .

Д а ю и л ъ  Б о р и с о в и ч ъ ,

в. к. Нижегор., 1 5 5 .

Д а Н1илъ, ииокъ, принесши! 

икону Казан, Бож1ей Ма

тери въ г. Арзамасъ, 3 8 7 . 

Д е в я т ОВС к 1Й, стареит., см. 

О е о д о с Ш .

Д е МИДОВЪ,  Я кИНОЪ, завод- 

чикъ, 220 .

Д е м 1 а н ъ , описатель Еваи- 

гед1я въ XV в., 3 5 9 . 

Д е н и с о в н е», Иванъ, дьякъ 

Нижег. К он сист., строит. 

Владим. цер. въНиж. Нов.,

1 3 3 .

Д ж АНИБЕКЪ,  Хавъ Орд.,

14 8 , 1 4 9 , 1 7 4 , 18 3 .

Д и м и т р 1Й,  архам. Духова

мои., 3 0 1 .

Д и м и т р 1 й (Сеченов ъ ) ,  

епис. Нижег., 1 0 ,4 0 ,1 2 1 ,  

2 3 1 ,  2 5 4 , 2 5 6 , 2 5 7 , 3 7 9 .  

Д и м и т р а Й , игум'Г Валах. 

Покр. нов., 28 3.

Д и м и т р 1 й (0  о м  а) К о н -

СТАНТИНОВИЧЪ , вел.

кн. Нижег., 3 ,  1 3 ,  30, 

3 1 ,  3 2 , 6 7 , 6 8 , 7 8 , 8 4 , 

1 2 4 , 1 4 9 .

Димитргй Ноготь,кп.,30. 
Д и м и т р 1 й Ю р ь е в  и ч ъ , 

Ш е м я к а , кн . ,  1 5 6 .

Д10НИС1Й , архим. Бдаг.
МОН., 1 6 1 ,  2 1 4 ,  2 2 7 , 2 2 8 .

Д i o H n c i f t ,  свят., архим. Печ. 

мов., 3 3 ,1 4 6 ;  apxien. Сузд., 

4 4 , 36 3 .

Д10НИс1й,  архим» Троицкой 

Серпевай Лавры, 2 1 5 . 

Д 1 о н и с 1 Й ,  игумеиъ Пурих- 

скаго Преобр. мои», 3 7 2 . 

Д10Нис1й, строитель Благ.

мон., 16 0 , 2 2 7 .

Д о б р о з  Р АКОВЪ, епис. Ня- 

жег., см. 1 о а н н ъ  II. 
Д о б р ы н и н ъ  , ГригорШ, 

строитель Спасской ц. въ 

Балахн'Ё, 2 7 6 .

Д о л г о р у к ! й, кн. ВасилШ 
Иванов., Нижег. вицегуб,, 
6 9 , 7 9 .
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Д о л г о р у к о в а , Оеодосья 
Васильевна, княжна, 417. 

Дом А ЖИРОВ Ъ, вкладчикъ,
2 1 4 .

Д о м о ж и р о в ъ , Никита, 
составит, писц. книгъ, 4 1 9 . 

Д р а н и ш н и к о в ъ  , Гав- 
ршлъ, Нижегородецъ,129. 

Д р у ж и н а  С п и р и н ъ , 
подъячШ, 4 1 2 .

Д р у д к о й  , кн. Даншлъ 
Айдреевичъ, Нижегор.

губ., 1 3 2 .

Ду бен с к i й , Оедоръ ,
дьякъ кн. Дияитр1я Ш е-

мяки, 2 3 9 .

Д у б и в  с к г й , епвс.Ннжегор.,

см. I oahht , I.
Д у б ро в  с к 1 й ,  ВасилШ,

3 7 1 .

Е.

Ё в д о к 1 я  А л е к с а н д р о в 
н а , супруга Романа Юрье
вича Захарьина, 7 5 .

Е в д  о к 1 я  . М и х а й л о в а , 

пзъ гор. Балахны, 1 9 . 

Е в д о к 5я Л у к 1 а н о в н А,  су

пруга царя Михаила беодо-

ровпча, 3 3 9 , 350 . 

Е в с е е в ъ  , Емел1анъ, 
вкладчикъ, 2 1 5 .

Е ВОИ ЛПЙ I, игум. Дуд. МОП.,

2 4 5 , 2 4 7 , 2 5 1 .  

Е в е и к и й  I I ,  игум. Дуд. 
мон., 2 5 3 .

Евоим1й,  первый игум. Пу

ри хек. Преоб. мои., 350, 

3 6 4 .

Е в е и м Л й , свяш. Нижегор.

Мирон, церкви, 1 0 7 . 

E k a t e p h h a I ,  Императрица, 

7 ,  И З .

Е к а т е р и н а  I I ,  Импера

трица, 7 ,  6 1 ,  6 3 , 4 0 1 .

ЕКАТЕРИН А, и зъ  села Паль

ца, 30 9.

Е л и с а в е т а  П е т р о в н а , 

Императрица, 9 4  , 13 8  , 

3 4 7 , 4 1 9 .

Е р ч а н и н о в ъ  , Ивань, 
вкладчикъ, 2 1 5 .

Е ф р е м ъ , митр. Казансшй,

34 3 .
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Ж .

Ж а н п б е к ъ , см. Д ж а н п -
БЕКЪ.

Ж е д р п н с к ^й, вкладчикъ,

215.
Ж е л в а к о в ы , Иванъ и 

Александръ, строители 
Введенской церкви въ селЬ 
ЛысковЬ, 3 7 3 .

Ж  ЕЛ 'Ьзвовъ, иконопнсецъ, 

9 .

Ж е л я б о в с к 1 й , Иванъ 
Андр., вкладч., 213.

Ж  о л в а к ъ, Оедоръ, вклад.,
86.

З а б о л о т с к и й , епис. Н иж., 

см. I О А С АФЪ.
З а б о л о т с к 1 й , ГригорШ,

составитель писцов, квигъ,

2 8 9 .

З а д о р и н ъ , Семенъ, стро

итель церквей въ Нижвемъ 

Новгорода: Рояадественской, 

Никольской а  Обновлев]'я

храма, 1 0 8 ,  1 2 6 ,  2 1 5 , 

4 3 3 .

З а н о з и н ъ , Григор1й Пе- 
трОВИЧЪ , возобиовитель 

Преображенской церкви се

ла Павлова и вкладчикъ,

290, 2 9 5 , 2 9 7 .

3 .

З а к у р д а е в ъ , Т и х о н ъ ,

строитель церкви во имя 

Тоанна Предтечи въ Балах., 
268.

З а ч е с л о м с ю й  , Иванъ,
Курмышсшйосадвый голова,

1 5 9 .

Зв*нигородск1й,кн.Ва-  
силШ Андреевичъ, воев. 

и окольн., 16 0 .

Зинов!й,  внокъ, князь, 7 5 , 

7 7 ,  7 9 .

З и н о в ь е в а  , Елнсавета, 
вкладчица, 32 9 . 

З о л о т а р е в ъ , Иванъ Да
нил., 38 5.
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ЗоСИМА, ццОКЪ, князь, 7 5 , 

7 7 ,  7 9 .

З о т о в ъ , Е ф и м ъ , дьякъ, 

1 6 4 .

ЗУБИНЪ,архны. Благов.мои., 
см. Г е Ор НЙ.

З у б и н ъ , Михаилъ Ни- 
киФоровъ, 96. 

З у б ч д н и н ъ , А нисимъ, 

вкладчики, 86 .

ЗюЗЕВЪ, СМ. СюЗЕВЪ.

И .

И г  н ATifi, архим. Благ, мои.,

213, 228.
И г н д т 1 й  , лжепатр1аргь, 

16 0 .

И г н а т 1 й , старецъ Желтов. 

МОН., 3 4 1 .

и з м а й л о в ъ , Андрей Пе- 
тровичъ, Ниже гор. губер- 

наторъ, 83.

И з м а й л о в ъ , ВасилШАн- 
дреевичъ, 84. 

И з м а й л о в ъ , Михаилъ 
Пехровичъ, 84. 

И л а р 1 о н ъ , епис. СарскШ и 

Подонсшй, 6 2 .

И л А р 1 о н ъ , матр. РязавскШ,

2 1 5 ,  2 1 7 ,  290 , 2 9 1 , 38 3. 

И м з и н с к л е , Филиппъ и  

М и т р о ф а н ъ  , вкладчики, 

1 5 5 , 2 1 3 .

Иниховъ ,  митр. Ниашгор., 

см. Т р и ф и л 1 й . 

И п н о к е н х л й  ( Некра- 
СОВъ), архим. Благ, мон.,

1 7 3 , 2 3 5 .

И р и н а  , вел. княгиня, 7 5 , 

7 7 ,  7 9 .

И р и н А Р Х Ъ  , архпм. Благ.

МОН., 8 5 , 18 3 , 2 1 3 , 2 2 7 ,  

228.

Ипполитъ,  старецъ Моек. 

Новосп. мон., мастеръ р*з-

ныхъ д±лъ, 4 5 4 — 4 5 7 .

И С А  А к i Й , ВЪ СХИМ’Ь 
1оанНЪ,инокъ Арзам. Введ.

мон., 4 3 0 .

И С А1Я, архим. Благ, мои.,

1 5 8 , 2 2 6 , 228.

И с а 1 я , пгум. Зеленог. мон.,

3 1 4 .
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И с Д 1 Я ,  игум. Пури*. Преобр.

нов., 36 9 , 3 7 0 .

И  С A ifl, митр. Нажег. 4-7, 6 2 , 

9 2 , 9 5 ,  9 8 , 1 0 0 , 1 3 1 ,  

378 .

1 а к о в ъ  (В е ч е р к о в ъ ) , 

apxien. Нажег., 9 , 2 2 , 1 7 6 , 

2 9 7 .

1 а к о в ъ , npoToiep. Арз. со

бора, 4 3 1 .

1 л к о в ъ ,  npoToiep. Нижег. 

собора, 1 2 1 .

1 е р о н и м ъ , еп. Влад., 4 4 5 .

I О АКИМЪ, патр. Моек., 6 2 ,

8 7 , 2 1 5 .  2 4 5 . 2 4 6 ,2 4 7 ,  

4 4 1 ,  4 4 2 .

1о а к и м ъ  (П огоети н скШ ), 

архвм. Благ, мои., 2 3 3 .

IО A Н Н Ъ АЛЕКСЪЕВИЧЪ,
царь, 6 ,  1 1 ,  4 6 ,  2 4 1 , 

2 4 2 , 2 8 1 , 2 8 4 , 3 4 4 , 3 7 7 , 

38 6.

ГОАННЪ , архим, Зеленог.

мои., 3 1 5 .

IО А н в  ъ  Б о р и с о в и ч ъ , 
Т у г о й  Л у к ъ  , . в. ко.

И с а к о в ъ , Алексей, вклад

чика, 3 3 7 .

И с к а л ь с к 1 Й ,  составитель 

сотиой грамоты г. Балахиы,

2 5 9 , 2 6 5 .

Нижег., 1 3 ,  3 2 , 1 4 9 ,1 5 0 ,  

1 5 2 .

I О АН в  ъ  В а с и л ь е в и ч ъ

I I I ,  В .  Т . Н .  Моек., 7 5 ,  1 2 5 , 

384.

1 о а н н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ

I V ,  царь и вел. кн., 3 ,

1 1 ,  3 7 , 7 0 , 7 2 ,  8 3 , 1 3 6 , 

1 4 1 ,  1 4 6 , 1 5 7 , 1 5 9 , 2 0 7 ,  

2 1 2 , 2 4 1 , 2 6 1 , 2 6 2 , 2 7 7 ,  

2 8 4 , 3 2 5 , 3 3 2 , 3 3 5 , 2 6 3 , 

3 6 6 , 3 8 4 , 3 8 6 , 3 9 6 .

1 о а н н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ , 

Г о р б а т ы й , кн., 7 5 , 7 7 ,  

7 9 .

I о а н н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ ,
кн., сывъ ВасплЫ Димотр.

Москов., 7 4 .

1 о А Н НЪ  Д и М И Т Р  1 ЕВИЧЪ,  

Б р ю х а т ы й , в. ки. Ни- 

жегор., 1 3 , 3 2 .
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I o a h h Tj I (ДубинскШ) , 
еп. Нижег., 40 , 4 1 ,  22 9 , 

2 5 6 .

1 о а н н ъ  IT (Доброзра- 
ковъ) , еп. Нижег., 1 7 2 , 

1 7 6 , 2 9 7 .

I o a c  АФ Ъ , архим.Арз. Спасск.

мое., 3 4 6 , 38 9.

1оАСАФЪ I , архпм. Благ.

мон., # 2 7 , 228.

1 о А С А Ф Ъ ,  архим. Зелеиог.

мон., 3 1 5 .

1о а с а ф ъ  (ЗаболотскШ), 
еп. Нижег., 5 6 , 2 9 7 .

I o a c  а ф ъ  II, патр. Моек., 

6 9 , 7 8 , 2 1 3 , 2 7 6 , 32 4, 

350 .

1 о а с а ф ъ  , схимн. Печер. 

моя., 1 9 .

I О А С А ф ъ  , черный свящ., 

ризнпчш и кпнгохранптель

Нем. моп., 3 7 3 . 

1 о в ъ, а р х им.  Печ. мон.,3 6 7.- 

1 о в ъ  (П а с м у р о в ъ ), строи

тель Дух. моя., 22 9 .

1 о в ъ  , патр. Моек. , 1 0 1 , 

1 5 8 , 1 5 9 , 20 9, 2 10 .

I О В А I, архим. Благ, мои.,

1 5 3 , 226.

I ОН А I I , архим. Благ, мои.,

2 2 7 , 2 2 8 .

IoHA (Вьялинъ) , схимо
наха., 213.

1о нА I , игум. Дуд. моп.,
2 5 3 .

I oha II, игум. Дуд. МОН., 
2 5 6 ; архим. Благ, мон,, 
230.

I oha, ипокъ, кн., 7 5 ,7 7 ,7 9 .

I o h a , инокъ, основатель Зе

леиог. мон., 3 1 3 , 3 1 4 .

10СИФЪ, архим. Благ, мои.,
2 2 6 , 2 2 7 .

10СИФЪ , архим. Зелеяог.

моя., 3 1 5 .

1 о с и ф ъ  (Булгаковъ) , 
iepoAiair., строитель Алек
сеевской церкви въ Благов.

мон., 1 7 0 , 1 7 1 .

I o  СИФЪ , игум. Дуд. мон.,

2 5 3 .

1 о с и ф ъ , енпс.КодоменскШ,

3 4 3 .

I о с и ф ъ  (Козловъ) , ста- 
рецъ Благ, мон., 1 6 3 .

IО СИФЪ, мвтр. Псковсшй,

4 7 , 48 .

I о с и ф ъ  , патр. Моек., 3 1 0 . 

[ о с и ф ъ  (СамарскШ), ста- 

рецъ, 2 1 3 .

IО СИФЪ I,  строптель Благ, 
мон., 2 2 6 .
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1осифъ II (Чирковъ), 
строитель Благ, мои., 2 2 6 .

Тостъ , Лифл. лптейщикъ,

3 8 4 , 3 8 5 .

К .

КАЗАНСКИ!, архим. Благов.

МОН., см. П л а т о н ъ . 

К а п л и н ъ , пом-Ьщикъ, 2 4 1 . 

К а р а в а к ъ  , живописецъ, 
112.

К а р п о в ъ , старецъ, см. С и -

монъ.
К а р АМЗИНЪ,  И сторюграФЪ ,

32 .

КАССЛАНЪ, архим. Зеленог.

мон., 3 1 5 .

К а т о м а , Петръ , Нижег.

взограФЪ, 4 2 2 .

К а я р е в ъ , Иванъ Семено- 
ВИЧЬ, вкладчикъ, 3 7 4 . 

К и Пр 1 а н ъ , митр. KieB .,46. 

К и р е е в а , Наталья Иро- 
Д10Н0Вна, вкладчица, 358 . 

К и р е е в ъ , Семеиъ Гри
горьева», вкладчикъ, 35 8 . 

К и р и к ъ  , д 1ак. и домест.

Новг. Ант. МОН., 20 6. 

К и р и л л ъ , архим. Благ, мон., 

2 2 8 .

К и р и л л ъ , игум. Зеленог.

мон., 3 1 4 .

К и р и л л ъ , {ером , строитель 

Троиц, мои. въ Бнягинин1),

23 0 .

К и т о в ъ , . П а б ы к а  , Чере- 

мисявннъ, 1 5 9 . 

К о д р а т ъ , прот. Моек. Усп. 

соб.,иконописецъ,286,422.

Козловъ,  Григ. Иван., 
вкладчикъ, 1 6 3 . 

Козловъ,  старецъ, см. 1о- 
СИФЪ.

Козловъ,  вкладчикъ, 2 1 5 .  

КоЗМА ИвАНОВЪ, выбор

ный изъ новокр., 3 7 9 .

КоНАШЕВИЧЪ, apxien. Ка

зан., см. Л у к а . 

К о н с т а н т и н ъ В а с и л ь е -

ВИЧЬ,  вел. кн,, Нижег.,

1 ,  2 , 1 9 , 2 9 , 3 0 , 3 2 , 

6 7 , 84.

К онстантинъ П авло- 
вичь, вел. кияаь, 7.
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К о н с т а н т и н ъ  Ю р ь е -  

ВИЧЬ, вел. киязь, 1 2 .

К о р н и л  Ш, игум. Арз. Спас, 

моя., 4 5 4 .

IioPH H jil (Улановъ), игу- 

менъ, пковопясец'ъ, И З .

Ко РФ л А, Григорий, вклад

чик!,, 8 6 .

К р а с к о в ъ , Ф и л и п п ъ , 

церпов. староста, 8 9 .

К р а с и о п ф в к о в ъ , apxien. 

Нишег., см. B e  Hi А М И НЪ.

К р а с н о с е л ь с к 1 й , Меле- 
Т1Й, вкладчика,, 248.

К р Е М Е Н Е Ц к 1Й, епис. Ко- 

доменскШ, см.Г АВРШЛЪ.
К с е н о ф о н т ъ , (Трое- 

польскШ), еп. Влад., 42.
К у з ь м и н ъ , проФессоръ ар

хитектуры, 1 4 4 .

К у л и б и н ъ  , Ивавъ Пе- 
тровичь, механикъ, 115.

К у м а е в ъ , Тимооей,вклад

чикъ, 3 3 5 .

К у р а к и н ъ , к н . Борисъ 
Иван., стольвикъ, 3 1 1 .

Л.

Л а в р е н т ч й  I ,  архим. Благ, 

мои , 174,175,194,195, 
216, 218, 228.

Л а в р е н Н й II (Ясин- 
СкШ) , архим. Благ, ион., 
228.

ЛАТ УХИНЫ,  Балахи. купцы 

и солепром.: Петръ Се- 
меновъ,271,287; Яковъ 
Петровъ, 269; Иванъ 
Петровъ, 270.

Л е в а ш е в ъ , Никита Гри- 
Г О р ь е в и ч ъ ,  составитель 

писцовыхъ кппгъ , 2 6 6 ,

412.
Л е в а ш е в ъ , Петръ Ва- 

сильевичь, помЬщ., 213.
Л Е ВК 1Й , архим. Благ, мои.,

228.
ЛЕОНТ1Й , нгум. Матюшева

Восвр. мои., 3 3 4 . 

Л ж е д и м и т р 1Й, 16 0 , 2 4 1 .

60
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Ловушкинъ , строитель 

Введенской церкви въ Ба-

лахнЬ, 2 7 6 .

Лодыгинъ,  Иванъ, ли

тейный мастеръ, 6 4 ,9 5 ,2 2 0 . 

Лодыгинъ , ДимитрШ 
Басил., составитель пис- 

цовыхъ книгъ, 7 9 , 8 5 .

Л ОП А Т ИН Ъ,  Провитархъ,

поыЪщвкъ, 32 8 .

Л о п а т и н ъ  , ГригорШ 
Осиповичъ , помЬщикь, 

3 2 8 , 3 2 9 .

Л у к а  (Ковашевичъ), ар- 

xien. К а з., 2 1 6 , 2 3 0 . 

Л ы к о в ъ , кв. Борись, 
3 1 0 .

Л ю б о в ь , игум. Арз. Нвк. 

МОН., 3 9 5 .

М .

М А К А Р 1 Й  , архим. Благ. мои.,

1 7 2 ,  2 3 2 .

M a k a p I S  (Наоанаиловъ), 
архим. Печ. мои., 3 5 1 ,  3 6 4 , 

3 6 7 .

М А КАР i S ,  игум. Д уд. МОН.,

2 5 1 .

M a k a p I S ,  игум. Зелеиог. 

мои., 3 1 4 .

М а K A p i S .  инокъ, основа

тель Островоез. мои., 2 9 9 , 

3 0 0 .

М а к с и м и л 1 а н ъ , герцогъ 

Лейхтевбергстй, 1 0.  

М а к с и м ъ  , архим. Благ.

мои., 1 5 8 , 2 2 6 , 2 2 8 .

M A K A P b E B C K i i i ,  патр. каз

начей, см. Т и х он ъ .  
М а л а х 1 я , архим. Спасскаго 

и Благ, мои., 1 5 3  , 1 5 5 , 

1 5 6 , 2 2 6 , 2 2 8 . 

М А Л А Х 1 Я ,  филосОф ъ , 44.

МА НУ ИЛ Ъ ,  еп. Смоленский, 

20 6.

М а р х я  В л а д и и п р  о в н  а , 

царица , первая супруга 

царя Михаила веодоровича,

3 6 7 .

M A P i f l  , Грузинка, игум.

Арз. Ник. мои., 2 6 . 

M A P i f l  , ' нгум. Арз. Ник.

мои., 3 9 5 .
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М а н я  И л ь и н и ч н а , ца

рица, первая супруга цари 

АлексЬи Михайловича, 5 .

М а р 1 я (Протасьева), па- 

стоятельн. Арз. Алекс, об

щины, 3 9 4 .

М А Р О A I o AHHOBHA,  цно- 

кин., мать царя Михаила 

беодоровича, 2 1 3 .

М AP0A,  старица, вдова Бо

риса Податиева, 2 6 4 , 28 2, 

2 8 9 .

М а т в * е в с к 1 й , архим.Бдаг. 

мои., см. А п о л л о н Ш .

М а т ю щ к и н ы , 2 2 4 .

М а х м е т а » - А м и н ь , но- 
гайскШ мурза, 1 5 6 .

М а х  МЕТЪ,  царь, 1 5 5 .

М е ж е н и н о в ъ , СтеФанть, 
строитель Николаевской 

церква въ Нижнемт-Нов. 

город*, 1 3 4 .

М е л е т ч Й (Гречь), iepoM . 

Благов, мол., 2 1 3 .

М е л е а ч й , паломникъ, 6 1 .

М е л ь н и к о в а », про®. архи

тектуры, 8 .

М Е О О Д 1 Й, архим. Благ, мои.,

2 2 9 .

М е о о д ь е в ъ  , В асилШ , 

дьякъ, вкладчик*, 3 5 1 .

М и л ю к о в ъ ,  Михайла, 
Курмыш. осад, голова, 1 5 9 . 

М и н а , схимонахъ. строитель 

Троицк, моя., 3 3 1 .  

М и н и н а » , Иванъ, подъя- 

ч iH, 2 4 7 .

М и н и б ъ , Козьма Захарье- 
вичъ (Сухор^юй), 4 ,

9 , 1 6 , 2 7 ,  3 4 ,  3 5 , 3 7 , 

38 , 5 3 , 6 5 , 1 2 3 , 13 8 , 

1 4 1 ,  349.

Мининъ, НеоедШ (Ме- 
ООД1Й), сынъ Козьмы, стрлп-

ч!й, 1 2 , 3 4 , 3 5 , 3 4 9 .

М И С АИЛА», apiien. Рязан. и 

Мур., 2 9 1 .

Мис а и л  А», схимвикъ Печер.

мои., 3 5 1 .

МиСЮРЬ/ИвАНОВИЧА» , 
С о ло вцо въ ,  вкладчикъ, 

2 1 4 .

М и с ю р я , Евдок1я Гера
симовна , строительница 
монастырскаго Спасскаго со

бора въ Арзамас* , 38 8 ,

38 9.

М и Х А И Л Ъ  И г Н А Т Ь Е В Ъ ,  

прот. Нож. Знал, собора,
10 6 , 1 0 7 .

Мих АИЛЪМИНИНЪ, свлщ. 
Мгрон. церкви, 10 4 , 1 0 7 .
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Н и х  А ИЛ Ъ, игум. Дуд. мов.,

2 5 1 .

М и х а и л ъ  Н и к о л а е -  

ВИЧЪ, вел. князь, 10 . 

М и х а и л ъ  П а в л о в и ч ъ , 

вел. князь, 7 .

М и ХА И Л Ъ , первый митр.
КйевскШ, 2 0 5 .

М и х а и л ъ  0 е о д о р о -  

ВД Ч Ь, царь, 1 0 — >13, 3 4 , 

6 8 , 7 1 ,  8 4 , 10 6 , 1 5 8 , 

1 6 0 , 1 9 3 , 2 4 1 , 2 5 0 , 2 5 2 ,  

2 6 1 , 2 6 3 , 2 6 6 , 2 6 8 , 2 7 8 ,

Н. АДЕЖДИНЪ,  архпм. Бла

гов. ИОН., СМ. 0ЕОФИЛЪ.
Н а р ы ш к и н а  , Праско- 

В1Я, вдова вравчаго, 4 2 2 . 

Н е к р а с о в ъ , архим. Бла
гов. МОН., СМ. ИнНОКЕН- 
Tifi .

Н е к т а р iM,  пгум. Дуд.мон.,

2 5 3 .

Н е у д а в и н ы , Егоръ и 

Александръ, Нижег, жит., 
строители Петропавловской 
церкви в*ь Нижнемъ-Новго-

родЬ, 14 0 .

2 8 1 , 2 8 4 , 2 8 9 , 3 0 9 , 3 3 9 , 

340 , 3 5 0 , 3 6 7 , 38 3,. 38 6, 

3 8 9 , 4 1 3 ,  4 2 1 ,  4 5 4 .

М и х а й л о в ъ , Иванъ, 
подъячШ, 419, 431.

М о и с е й  (Близнецовъ- 
Платоновъ), еп. Нижег., 

42.
М о и с е й , игум. Балахн.Покр. 

мон., 2 8 3 .

Молч ан о в ъ ,  Иванъ, 161.
М у с т а ф е е б ъ  , Михаилъ 

Петровъ, подъячШ, 216.

Н и К А Н О Р Ъ ,  архим. Зеле-

ног. мов., 3 1 5 .

Н и к и т а  Р о м а н о в и ч ь , 

Ю р ь е в ъ - З а х а р ь и н ъ , 

боярииъ, 7 5 .

Н и к и Ф о р ъ  (Протасьевъ),
архим.Благ, мои., 2 1 9 , 2 2 8 . 

Н и к о л а й  I ,  Императоръ, 
9 , 1 7 5 ,  1 7 6 .

Н и к о л а й  Н и к о л а е - 

ВИЧЬ,  вел. княэь, 1 0 .

Н и к о н ъ ,  патр., 1 0 2 , 2 1 3 ,  

2 1 7 ,  2 7 1 , 2 9 1 , 2 9 2 ,  3 1 9 , 

3 7 3 .
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Н и ф о н т ъ , 

206.

еписк. Hour., Н о в и к о в ъ ,  Богдавъ (Ти-
МОЭеЙ), стольникь. вклад-

чикъ, 2 4 8 .

о.

О б а н и н ъ , с м . Т и х о н ъ . 

О б о л е н с к 1 й , к н . Васи- 
лШ Иван., намЬст., 2 3 9 , 

24 0 .

О б р а з ц о в ъ , Плитка, 
3 3 9 .

О б р а з ц о в ъ , ДементШ,
дьякъ, составитель писцо-

выхъ каигъ, 7 9 , 8 5 , 28 3, 

О д о е в с к 1 й , кн. Никита 
Ивановичъ, бояр, сывъ, 

2 4 6 .

О к с е н ъ  И в а н о в ъ  Реу- 
товъ, 211.

Олисовъ ,  Нижег. купецъ, 

1 3 6 , 1 3 7 .

О л ф е р ь е в ъ , Семенъ, 
описатель кавоиовъ, 2 0 9 . 

ОпУХ Т И Н Ъ  , вкладчикъ,

2 1 4 .

О со к и н ъ ,  ПетръИгнать-
е в ъ , заводчикх, 2 6 6 . 

О с т р е н е в ъ , оыаъ боярсьчй, 
1 5 9

П .

Н а в ы к а  К и т о в ъ ,  Чере- 

мисянипъ, 1 5 9 .

П а в е л ъ , игуменъ Зеленог.

мои., 3 1 4 .

П а в е л ъ  (Пономаревъ) , 
епископъ Нижег., 7  , 3 5  , 

5 6,  63,  69,  7 9 .  

П а в е л ъ  I , Импер., 7 ,  63.

П А В Е Л Ъ ,  митр. Нижег., 6 ,

3 8 ,3 9 ,5 1 ,6 2 ,8 8 ,1 3 0 ,3 4 4 .  

П а в е л ъ  , митр. РязаысвШ, 

2 1 7 ,  2 1 8 .

П а И с 1 Й ,  митр. СолувскШ,

368.

П л и с 1й С 1й с к 1й ,  naTpiap-

пли казначей, 216 .
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П а л и ц ы н ъ , с м . A B P A A -  

M ifi.

ПАЛЛАД1 Й ( Ю р ь е в ъ ) ,  

игум. Дуд. мон., архим. Печ, 

ион. и еп. Р я з .,2 5 3 — 2 5 5 . 

П а с м у р о в ъ , с м . 1овъ.  
П а Р А С К О в 1 я  0 Е О Д О Р О В -  

НА, царица, 1 6 5 . 

П а т о к и н ъ  , Климевтъ,
дьякъ, строитель Никольской 

церкви въ Ннж. Новгород*, 

12 6 .

П а ф н у тш , архим. Благ, мон.,

8 7 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 2 7 , 

2 2 8 , 248.

ПА ФНУ Т 1 Й,  игум. Дуд. МОН.,

2 5 2 .

П а ф н У т л й , iepoM., основ. 

Балахн. Покров, мон., 2 7 7 , 

28 3.

П е р с и ц к о в ъ , 0 е д о р ъ ,  

войсковой старшива, 9 4. 

П е т р ъ  А л е к с а н д р о -  

в и ч ь  Г о р б а т ы й , князь , 

7 5 ,  7 7 ,  7 9 .

П е т р ъ  В е л ш ы й , Импер.*

6 , 7 ,  1 1 ,  1 7 ,  4 0 , 46 , 

4 7 , 6 2 , 6 3 , 7 2 , 83 , 88, 

90, 9 5 , 98, 1 0 0 , 10 9 , 

1 1 2 ,  1 1 3 , 1 1 6 ,  12 0 , 14 0 , 

2 4 1 , 2 4 2 ,2 6 6 , 2 8 1 , 302,

3 1 7 ,  3 3 1 , 3 4 4 ,  3 6 6 ,3 7 7 ,  

38 6, 4 2 3 , 4 2 6 .

П е т р ъ , игум. Зеленог. мон.,

3 1 4 .

П е т р ъ , царевичьРостовск1'й,

19 6 .

П и т и р и м ъ  , apxien. Ниж., 

7 ,  40 , 6 2 , 6 9, 7 8 ,  10 9 , 

1 4 1 ,  2 6 6 , 2 7 0 , 34 4 .

П и т и р и м ъ , митр. Сарсюй 

И Под., 2 9 9 , 4 3 9 , 4 4 8 ;  

патр. Моек., 3 8 1 . 

П л а т о н ъ  (КазанскШ), 
архим. Благов, мон., 23 4 . 

П л а т о н ъ , apxien. Моек.,6 2,

2 5 3 .

П л а т о н ъ , епис. Влад., 62, 

2 8 5 .

П л а т о н ъ , старецъ Горшк.

Усп. пустыня, 1 6 5 . 

П л е щ е е в  ъ ,  Михаилъ 
Львовичъ, вкладч., 2 1 3 . 

Ц л е щ е е в ъ , Иванъ Аеа- 
насьевичъ, чашникъ, 4 10 . 

П л е щ е е в ы , вкладчики, 

2 1 4 .

П огостинск1й,архпм., см.

I О А К И М Ъ .

П о ж а р с к 1й , кн. Дмитрий 
Михайловичу бояринъ и 

воевода, 4 , 9 , 1 6 , 2 7 , 3 7 ,
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3 1 6 , 318, 335, 336, 350, 
351, 364, 370, 372, 385, 
419.

П ож а р с к 1й, кн. Иванъ 
Дмитриевичу 215, 269, 
370, 372.

П о ж а р с к ш , кн. Петръ 
Дмитр1евичъ, 335, 351, 
364.

П о ж а р с к 1 й , кн. Оедоръ 
Дмитр1евичъ, 374.

П о ж а р с к 1 й , кн. ВасклШ 
Петровичу 385.

П о ж а р с к а я , к н я г . Прас
ковья Варооломеевна , 
первая супруга ни. Дмитр1я 

Михайловича, 351.
П о ж а р с к а я , к в я г . Оео- 

дора Андреевна, вторая 

супруга кн. Дмитрия Михай

ловича, 3 5 0 .

П о ж а р с к а я , к н я ж . Мав
ра , . младепецъ, дочь кв. 

Ивана Дмитр1евича, 3 7 2 .
П о ж а р с к а я , к н я г . На

стасья Григорьевна, су

пруга ко. Петра Дмвтрйе-

вича, 3 3 5 , 3 6 4 .

П о л о н е ц к 1 й , ВасилШ, 
сотникъ Червиг. полка, 

вкладчикъ, 3 2 4 .

П о л т е в ъ , ВасплШ Ива-
НОВИЧЬ, составитель пис- 

цовыхъ кпигъ, 7 9 , 8 5 ,

28 8.

ПОНОМАРЕВЪ, епис. Ни- 
жегор., см. П а в е л ъ . 

П о с ы л и н ъ ,  Шуйсый ку-
пецт., строитель Андреевской 

церкви въ Благов, мона

стыре, 1 7 2 .

П о т е м к и н ъ , Петръ Ива- 
новичъ, Соярицъ, 339. 

П о т ъ х а  Павловъ,  вклад

чикъ, 8 6 .

П о т е х и н у  Павелъ Си- 
ДОрОВЪ , подрядчикъ, 4 4 9 , 

4 5 4 .

П р и к л о н с к 1 е , Михайла 
и Иванъ Богдановичи, 
вкладчики, 3 5 3 , 3 5 8 . 

ПРИКЛ0НСк1й , вкладчикъ,

2 1 4 .

П р и к л о н с к 1 й , Иванъ 
Васильевичу столышкъ, 

3 4 2 .

П р и к л о н с к а я , Наталья 
Стефановна, су пру г а столь

ника, 34 2 .

П р О Т А С Ь Е В Ъ ,  архпм. Бла

гов. мов., см. Н и к и -  

ФОРЪ.
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П р о т о п о п о в ! , ,  ГригорШ П у ш н и к о в ы , Нижег. куп- 
Игнатьевъ, мастеръ, 354.  цы, 9 8 ,1 0 0 ,1 0 1 ,1 0 2 ,1 4 3 .

Р.

Р а з и н ъ , Стенька, 357.
Р а ф а и ЛЪ,  архим. Печ. ыов.,

126, 128, 367, 383. 
Р е т КИНЪ, К оал. Сов., 134. 
Р о г о ж н и к о в ъ , Григорш 

Семеновичъ, строитель 

церкви Похвалы Богоро

дицы, 121, 123. 
Родиловъ ,  Иванъ, вклад

чику 215.
Р о ж а н с к 1Й , Тимоеей, 

протерей, 35,  134.  
Р о з н е ж с к 1й , Семенъ, 

156,  214.
РоСЛАВЛЕВЪ,  ПОВГЁЩИКЪ,

138.

Р у Д НЕ В Ъ,  епис. Нижег., см.

Д а м а с к и н ъ . 

Р у м я н ц о в ъ , граФъ Ни
колай Петр., 5 , 144, 
338.

Р у м я н̂ ц е в ъ  , Семенъ 
Владимирович!,, дьяку
338.

Р у н о , Иванъ, предводитель 

войска противъ Казани,
125.

Р я х и н ы ,  Иванъ Оедо- 
ровъ и еынъ его 0е- 
доръ Ивановъ, вкладчики, 

287.

С.

С а в в а , архим. Дуд. мон., 

2 5 7 .

С а в в а , протер.Ниж.Преобр. 

собора, 4 .

С а л ь н и к о в ъ , Иванъ, 
строитель Спасской церкви

въ АрзамасЬ, 442.

Са М УИЛЪ, митр.К|’евск., 401.  
С а м а р и н а , Наталья, вос

питательница Тимоеея Вои- 

пова, въ послед. Митроп. 

Тихона, 87.
С ам а РСК! й , старецъ, си. 

Го с и ф ъ .
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С ллты ко въ .М и хаи лъ М и- 
хайловичъ, боярпаъ, 375. 

С а л т ы к о в ъ , Петръ Ми
хайловичу 375.

С е р АШ ОНЪ,  архим. Благ.

мои., 2 1 4 ,  2 2 8 .  

С е р а ш о н ъ  , игум. Дуд. 

МОН., 2 5 3 .

С е р а ш о н ъ  , игум. Остро- 

воезер. мои., 301 .

С е р Н Й  I,  архнм. Благ, моя., 
2 2 6 .

С е р г 1й I I ,  архнм. Благ, 

мон., 22 7 .

С е р г ч й  I I I ,  архим. Благ, 

мон., 22 8 .

С е р г 1й I Y , архим. Благ, 

мон., 2 2 9 .

С ЕР Г i  Й, архнм. Желтой, мои.,

386.
С е р г ч Й, игум. Арз. Спасск.

мон., 396 .

С е р г 1Й , игум. Дуд. мое.,

45, 250.
СЕРГ1Й, преп. Радонеж, чу-

дотв., 31 .

С е р г 1Й, ивокь Переел. Дав. 

мон., списатель каноповъ, 
210.

СиГИЗМУНДЪ I I I ,  король

Польск1й, 2 5 1, 252.

С и л ь в е с т р ъ (В о л ы н с кШ), 

митрополитъ Нижег., 7» 

24, 52, 62, 64,84, 116, 
143, 295, 300, 308, 349, 
373, 418.

С и м Е О Н Ъ ,  apxien. Сибвр-

ск!й, 65, 340, 377.
СимЕОНЪ ДИМИТР1Е- 

вичгь, кн. Сузд., 32. 
СИМЕОНЪ, iepoM., строитель

Благ, мон., 1 7 8 ,  18 0 , 2 2 7 .

СИМЕОНЪ 1оАННОВИЧЪ, 
вел. кв. Нижег., 1 3 ,  32 . 

С и м о н ъ  К а р п о в ъ , ста-  

рецъ, строитель Благ, мон.,

1 6 0 ,  2 2 6 ,  2 2 7 .  

С к р ы п и ц ы в ъ , Д м итр Ш  

Т и м о е 'Ь е в и ч ь , 83 . 

С о л о в д о в ъ  , М исгорь 

И в а н . ,  вкладчикъ, 2 1 4 .  

С т р а х о в ъ , Г р и г о р Ш ,  

вкладчикъ, 1 6 5 .  

С у г о р с к 1 й , к н . З а х а р Ш  

И в а н . ,  2 1 2 .

С у х а н о в у  Арсешй, iepo- 

мон., писатель X VII в., 6 1 .  

С  ПИРИДО НЪ,мят.К1ев.,164. 

С п и р и н ъ  , Михаилт. , 

строитель церкви Св. Ни

колая въ Нижнемъ Новго

род^ 1 3 4 ,  282.

61
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С п и р и н ъ , Андрей Ми
хайлов. , вкладчвкъ, 26 4, 

282.

C o * ia  А л е к с ф е в н а , дар.

и вел. княжна, 2 4 1 ,  2 5 2 .  

Списокъ, Алексей,свящ., 
286.

С т Е Ф А Н Ъ , архин. П еч.мон.,

3 7 3 .

С т Е Ф А Н Ъ ,  господарь Мол-

давскш, 339.

С тЕ Ф А Н ъ (Я в О р С к Ш ), митр. 

Раз., 6 2, 1 3 5 ,  2 2 8 ,  2 6 7 .

С ТЕШЕ ВЪ, строитель церк

вей въ Нижнемъ Новгород!;: 

Никольской и Казанской, 

126.
Стремоуховъ , бедоръ,

Нижегор. вице-губерн., 1 1 1 .

С т р о г а н о в ъ  , ДмитрШ 
Андреевичъ, вкладчвкъ,

1 1 4 ,  1 1 5 ,  3 5 7 .

С т р о г а н о в ъ , ГригорШ 
Дмитр1евичъ, строитель 

церкви Рождества Богоро

дицы въНиж. Новг. ивклад-

чикъ, 5 4 ,  108, 10 9 ,  1 1 2 ,  

1 1 4 ,  1 9 3 ,  3 5 7 .

С т р о г а н о в ы , Андрей и 
Петръ Семеновичи , 
Иванъ и Максимъ Мак
симовичи , вкладчики, 

214.
С ы д а в н ы й , Семенъ и 

Иванъ, 214.
С ы нищ овъ, литейный ма- 

стеръ, 6 3 .

С в ч е н о в ъ , еписк. Нижег.  

см. Д и м и т р 1й .

С ю з е в ъ , ДмитрШ, 154.
С ю з е в ъ , Савва Дмитрхе- 

В И Ч Ъ  , вкла д чик ъ,  153, 
154, 213.

Т .

Т а ЙДУЛА, супруга Хава

Джанибека, 14 8 ,  1 7 4 ,  1 8 2 .  

Т а и с 1 л , игум. Лыск. Рожд. 

ион., 4 1 0 .

TAPAcift , строитель Дуд.
нов,, 2 4 8 ,  2 5 3 .

Т а т ь я н а  , супруга Козны 
Минина, 3 5 .
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Т е м к и н ъ  P o c T O B C K i i t ,  

кн., ЮрШ Ивановичъ, 
348.

Т и м о о е й  (РожанскШ), 
npoioiepeii, 3 5 ,  1 2 4 .

Т И Х О Н Ъ  (Воиновъ), 1ерод. 

и naTpiapmifi ризничШ, 9 1 ,

9 2 ,  9 3 ,  1 1 5 ,  1 1 6 ,  1 1 7 ,  

1 2 0 ;  митр. Казанстй, 2 4 , 

39, 4 0 ,  8 7 — 9 5 ,  18 3 ,  

1 8 4 ,  1 9 1 ,  22 8.

Тих он ъ  (МакарьевскШ),
натр, казначей , составитель

летописца, 1 5 1 .

Т и х о н ъ  (Обанинъ), патр.

казначей, 2 1 6 ,  2 7 1 .  

Т И Х О Н Ъ , чернедъ Желтое.

мон., вкладчикъ, 3 5 3 , 3 5 8 .  

Т р и ф и л 1 й , архим. Дуд.

мое., 2 5 6 ,  2 5 7 .  

Т р и ф и л 1 й ( И н и х о в ъ ) , 

митр. Нижег., 3 4 5 .  

Т р и ф о н ъ , архим. Печ. мон.,

2 5 1 ,  2 6 7 .

Т р и ф о н ъ , apxien. Ростов.

Н Ярое.!., 1 8 5 .  

Т р ОЕПОЛЬСк 1Й , еписк. 

Влад., см. К СЕН О Ф О Н ТЪ .

У л А Н О В Ъ ,  икононис., см.

К орни л1й.
У р у с о в ъ , кн. Семенъ 

Андреевичъ, вкладчикъ,

3 1 1 ,  3 1 2 .

У ру со в ъ , кн. 0едоръ 
Семеновичъ, строитель

Одигитр1евской церкви въ

сел4 Пальц-Ь, 309. 

У р у с о в а , княг . 0екла Се
меновна, вкладчица, 3 1 1 .  

У ш а к о в ъ , Пиминъ (Си- 
МОНъ) , иковопас., 20, 

302, 3 0 5 , 306.

Ф .

ФиЛАРЕТЪ, архим. Желтов.

нов., 7 ,  3 6 5 ,  3 7 9 .

Ф илар е т ъ  (0еодосШ) ,

митр. Нижег., 6 ,  2 0 — 2 3 , 

3 1 ,  3 8 ,  3 9 ,  4 9 ,  6 2 , 6 5 , 

1 0 1 ,  2 1 5 ,  3 8 2, 3 8 6 .



Ф и л а р е т ъ  Н и к и т и ч е , 
патр. Моек-, 1 1 ,  1 0 6 ,2 4 2 ,  

2 5 1 ,  2 6 3 , 2 6 7 ,  2 8 0 , 2 8 3 ,  

, 289, 4 2 1 .

Фи ЛИП О В Ъ ,  Илья, в о з о б -

нопитель церкви Св. Тихопа 

въ Нижнемъ Новгород* ,

140.
Ф и р с ъ М а к с и м о В гЬ ,  ма- 

стеръ чекаин. работы, 3 1 2 .

X .

Х и т р о в о , Борисъ Мат- 
в’Ьевичъ, окольничШ, 352.

Х о в а н с к а я , к н я ж . Анна 
Михайловна, 322.

Х о в  AHCuiu,  кн. Михаилъ 
Михайловичъ, вк ладчикъ, 

321, 322, 323.
Х о л м о в ъ , Максима., дво-

ряпинъ, 2 6 3 .

Х о л ы н ск 1 й , Миколука 
(Николай) Борисовъ, 
описатель шшеи, 83.

Х о х  л о в ъ , Иванъ, воевода,
1 5 9 .

Х р и САНОЪ,  архпм. и патр.

Iepyc., 5 1 .

ч .

Ч а р н у ц к 1 й , епис. Нижег., 

см. О ё ОФАНЪ.

Ч е р к а с с о й , к н . Иванъ 
. _ БорйСОВ'ИЧЪ , бояринъ , 

tV рлад'Ьледъ села Павлова,

288, 2 8 9 , 373., _

Ч е р к а ccKi f f ,  кн. Я ковъ 
Куденетовичъ, бояринъ, 

строитель церкви Преображе- 

шя въ сел* Павлов*, и вла- 

д*лецъ села Ворсмы, 28 8,

2 9 4 — 9 6, 30J , 4 3 9 ,  4 4 0 .  ‘
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Ч е р к а с с к 1й , ки. Ми
хаила ЯкОВЛевИЧЪ, пра

витель Тобольской губерпш, 

основатель Островоезерскаго

монастыря, 28 9, 2 9 9 , 449.

Ч и р к о в ъ , см. 1 о с и ф ъ 11. 
Ч у пр о в ъ , Алексей, вклад- 

чикъ, 3 7 3 .

Ш.

Ш а д р а  Г о р б а т ы й , 214.
Ш е р е м е Те в ъ , гр.П етръ 

Борисовичъ, 289, 3 0 1 ,  

389.

Ш ЕРЕ МЕТЕ ВЪ, Гр. ДЙИ- 
трШ Николаевичъ, В л а 

дилена. села Павлова, 289.

Ю.

Ю р 1й В л а д и м и р  о в и ч ъ ,  
вел. князь, 36 .

Ю р 1й В с е в о л о д о в и ч ъ , 
см. Г е о р г 1й .

Ш и л ь н и к о в ъ , Моисей 
Клемеитьевъ , бояринъ, 

вкладчика,, 386. 

Ш у б и н ъ , Алексей Яков- 
левпчъ , гее.-пор., 3 4 7 .

Ю  РЬЕВЪ, епис. Рязан., см. 
П А лл Ад1й.

Ю р ь е в ъ -3 АХАРЬИНЪ,СМ. 
Н и к и т а Р ом  АНОВИЧЪ.

я.
. Я г и ч е е в ъ  , А л д е а р ъ , 

Ядрив. Черемис. , 1 5 9 .  

ЯвОР С к1 й,  митр. Рязавскш, 

см. Ст е ф а н ъ . 
Я к О В Л Е В Ъ ,  СМ. 0ЕО Ф И -

Я р о с л а в ъ  В л а д и м 1р о - 
в п ч ъ  I ,  вел. кн., 2 0 4 ,  

20 5.

Я си н ск1 й  , архим. , см. 

Л а в р е н т Ш.
ЛАКТЪ.
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0 е д о т о в ъ , ВасилШ, ико- 

нописецъ села Павлова ,
296.

0 е о д о р а , см. В а с с а . 

0ЕОДОРИ ТЪ,арх1еп. Рязан.,

343.
0 е о д о р ъ А л е к с ъ е в и ч ъ , 

парь, 217, 2 4 1 , 258, 
284, 352, 396.

0  е о д о р ъ  1 о а н н о в и ч ъ , 

парь, И , 70, 158, 241, 
262, 277, 366.

0 Е Д О Р Ъ  0 Е Д О Р О В С К 1Й , 

свящев., строитель Нижег. 

Одигитр. церкви, 141. 
0 Е О Д О С 1Й , архим. Нижег. 

Печ. мои., 4.
0ЕОДОс1й, apxien. Новгор.,

83.
0 е д о с !й  Д е в я т о в с к 1й , 

старецъ Желтов. ион., 341. 
0ЕОДОс1й , игум. Арзам. 

Спасск. мои., 367, 388.

0.
0 Е  О Д О с!й , игум. Шевопеч.,

2 0 4 , 2 0 5.

0  ЕО ДО С i Й, ивокъ, списа- 

тель октоиха, 3 7 1 .  

0 Е О Д О (П Й  , строитель Зе- 

леног. мон., 3 1 4 .  

О е о ф а н ъ  (Чарнущйй) , 
еп. Нижег., 7 ,  8 ,  5 6 ,  

6 2 ,  1 1 1 ,  2 2 9 ,  2 5 4 , 2 5 6 .

О е о ф и л А К Т Ъ ,  архим. Зе- 

левог. мон., 3 1 5 .  

О е о ф и л а к т .ъ , Яковлевъ, 
основатель Арз. Ник. женск.

мон., 39 6 .

О е о ф и л ъ  (Надеждинъ), 
архим. Благ, мов., 2 3 7 .  

0 Е Р А П О Н Т Ъ  I ,  архим. Благ.

мон., 2 2 7 .

© Е Р А П О Н Т Ъ  I I ,  архим. 

Благ, мон., 2 2 7 .



I I .  НАЗВАН1Й МЪСТЪ 0  П Р Е Д М Е Т О В Ъ ,

А -

А б р а м о в о , село, 326, 
399.

А л а т ы р ь , гор., 23.
А л а т ы р с ю й  у1зздъ, 1 6 4 , 

2 1 7 , 2 4 1 - 2 4 4 ,  423, 
424.

А лександрова!] л обо да,
225.

А лексе евс кая  часовня, 
см. Ч асовни.

Анд о с о б о , село, 326.
А н т и м и н с ы , 99, 291, 

308, 3 7 2 ,3 8 1 ,3 8 2 ,4 4 0 , 
443, 447.

А рдА товск1йуЬздъ,325, 
326, 478.

А рзамасъ , городъ, 17, 
26, 337, 338, 380 ,381 ,

283— 399, 423 — 426, 
439, 441—457.

А рзам асск1й у1>здъ , 
325—330 , 375 , 386, 
398—408 ; монастыри 
въ немъ, 423—426.

А рт е м ь ев с к1е луга, 13, 
72.

А р х а н г е л ь с к о е  и ли  В е - 

то ш к и н о , село, 325, 
330, 331.

А р х а н г е л ь с к о е  иди 
К о б ы л и н о , село, 325, 
327, 399.

А р х 1ерейскхй домъ въ

Нижи. Новг., 231, 254.
А р х 1ерей ско е  м есто ,

22, 23.
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Б алахна, гор.,- oiracaeie 
въ немъ церквей, 259— 
287; упом. 17, 19, 163, 
241, 259, 316, 412, 423. 

Б а л а х н и н  с к i 3 у-Ьздъ , 
158, 164—168, 264— 
277,285,316—320,335, 
344, 350, 350, 376, 385, 
423—427.

Б ар а но во ,  село, 372. 
Б армино, село, 164. 
Б еревопольскхй станъ,

2 7 4 . :
Б е с т у ж е в о , село, 325, 
, 399.,

В азьянъ , село, 328. 
B apbapckIe ворота въ 

Нижнемъ Новг., 250. 
В а с и л е в а  слобода, 424, 

425.
В а с и л ь , го р ., 337. 
В е р х ш я  П е ч е р к и , село, 

325.
В изант1йск1я иконы, 2, 

18, 43, 177—181., -

Б и бл1отеки : Нижегор. 
Благ, монастыря, 206, 
216; Нижегор. Семи- 
нарш, 375.

Б л а г о в е щ е н с к а я  сло

бода, 122, 137, 138, 
168, 177, 232.

Б огородское, село, 27, 
349.

Б огоявленское , село, 
275.

Б очеево , село, 374.
Б ояринцево  или Б ояр- 

кино, пустошь, 420.
БурцЕво,село, 316— 320.

В ладим1ръ , городъ на 
КлязмЪ, 69, 77, 151, 
157, 181, 221, 448.

В о з д у х и , принадл. къ 
церк^гвари, 102, 348, 
355.

В р л г А ,  ръка,  96 , 125, 
140,146,168, 260, 267, 
270, 366, 376, 377.

В о р о н ц о ве , село, 330.
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Во рсмА, соло, 299, 439, 
440, 449.

В р а т а : п а р н а я ,  80, 140, 
328, 390, 391, 393, 397, 
3 9 8 , 4 0 0 , 4 0 2 , 403; 
церковный,  3.

1

Г а г и н о , село, 325.
Г а л и ч е ., гор., 33.
Г а л и ч с к Ш уЬздъ ,42 3 .
Г л я т к о в о , село, 298.
Г н и л и ц ы , село, 165, 

224; деревня, 158.
Г о р б а т о в с к 1Й уЬздъ, 

231, 239, 253, 258, 288, 
298,334, 343, 359, 373, 
386.

Г о р д е е в н а , село, 344, 
345.

Г ородецъ , б ы вт . уд'Ьль- 
ное княжество, 31, 75; 
нынЬ село, 353, 423.

Д в о р ы  м о н а с т ы р с к 1е , 
въНижнемъНовгород'Ь, 
250, въ сел'Ь Лыскоп Ь, 
410.

Выла или  Ни к о л ьс к о е , 
село, 242, 243. 

В язниковская слобода,
423.

Be t x i H З авит ъ , рукои., 
211.

В иноградъ , кн., 323.

Г о р о д е ц к а я  волость , 
353.

Г о р о х о в е ц ъ , гор ., 17, 
423—425.

Г о р т а т п и о , село, 3.59.
Г о р ш к о в о , село, 164.
Г р и г о р о в о , село, 417.
Г р и в н ы , украшешя 

иконъ, 80, 8 1 ,8 5 , 408, 
410, 427.

Г р о б н и ц ы , в ъ  Нпжег. 
соборахъ, 29—43, 74— 
75; въ другихъ церк- 
вахъ, 96, 134, 170.

Д е з и д е р 1й, кн., 212. 
Деисусъ , 45, 80, 85, 96, 

108, 119 ,12 7 ,1 2 9 ,1 3 7 , 
408, 428, 430.

62
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Д м й т р 1е в с к 1е ворота в ъ  

Нижнемчь Новг., 84, 85. 
Д м и т р о в с к о е  дворище, 

277.

Д ор  о в Е Е  вс к а я  пустошь,  
264.

Д у б е н с к о е , село,  327, 
399, 403.

Д у д е н е в о , с е л о ,  2 4 0 ,  

253.
Д я т л о в ы  го р ы ,  145, 146 ,

Е .

Е в а н г е .ы я , 44, 46, 80, 
81, 101,108,114, 119, 
217,246,247,248, 297, 
298,304,311,319, 320, 
321,358, 373— 381,411, 
428, 431.

Е л х о в к а , село, 379 .
Е  РОП ОЛЧЕНСКАЛ во

лость,  17.

Е ф р е м о в ъ , г о р . ,  360.  

Е ф р  е м ъ  С и р и н  ъ , р у к о п . ,  
212,  219.

Ж .

Ж  а рек А я волость, 320. 
Ж е л ф з н ы ё  Б о р к ъ , 207. 
Ж е з л ъ п р а в л е ш я , к н ., 

323.
Ж и т 1е Н и к о н а , рукой.

212.

Ж и зн ко  ПИСАНИЕ СВЯ
ТЫ ХЪ, рукоп., 212. 

Ж о л п и н о , деревня, 242. 
Ж о л н и нск1 я  дачи, 167.

3 .

3 л к у д с м с к i й стант>,288, 
313.

З а и ь я н с к Ш станъ, 379. 
З а у з о л ь с к а я  волость , 

164, 281, 285.

З ел ен о е , село, 344. 
З.л а т о у с т ъ , рукоп.. 81. 
З н а м я  (стягъ) , князя 

Д. М. Пожарскаго, 27.
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И .

И в а н о в с н Ш мост ъ.  въ  
Нижн. Н о в г . , 129.

И в а н о в с к о е , село, 325,  
405 .

И з м а р а г д ъ , рук о й . ,210 .

И к о н о с т а с ы , 21,  98,  

1 1 1 , 1 2 0 , 2 9 2 ,  4 5 4 — 457.

И к о н ы  л й ц ъ  С в. Т р о и 
ц ы  и Г о с п о д с к и х ъ  
п р а з д н н к о в ъ :

— С п а с а  ■ Н е р у к о т в о - 
р е н н а г о , 2 , 1 8 , 2 1 , 8 0 ,  
131, 138,  427,  429.

—  С п а с и т е л я , 112,  185, 
354,  377,  440 ,  445.

— Г о с п о д а  С а в а о о а , 

21,  429.
—  В с е д е р ж и т е л я , 21,  

1 4 1 , 2 1 8 , 3 0 5 , 3 3 5 ,  342.
—  П р е с в я т ы  я Т р о и ц ы , 

21,  184,  414 .
—  Р о ж д е  с т в а  Х р и с т о 

в а , 107,  113,  184.
—  С р в т е н й я Г о с п о д н я , 

7 184.
—  Б о г о я в л е н и я  Г ос

п о д н я , 184, 428.

— В х ода  во  1е р у с д - 
л и м ъ ,  184.

— П р е о б р а ж е н 1я Г ос
п о д н я , 21,  131,  184,  
294.

—  С т р а с т е й  Г о с п о д 

н и  х ъ , 1 3 8 .

—  С о ш е с т в 1я С п а с и 
т е л я  во адъ,  302.

— В о с к р е с е н 1я Х р и 
с т о в а , 1 2 7 ,  184,  301,  

326,  335 ,  390 ,  427 .
— Возн  е с  е  н i я Г о с 

п о д н я , 21,  9 7 ,  119,  
184,  413.

—  В о з д в и ж е н 1 я  К Р Е С 

ТА, 4 3 0 .

И к о п ы  Б о ж 1е й  М а т е 
р и , 21 ,  22,  8 5 , 9 7 , 1 1 2 ,  

119,  335.
—  Б л а г о в  4и щ е н й я , 8 5 ,

1 2 7 , 1 8 4 ,  1 9 2 , 3 0 3 , 4 0 0 .
--  ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМЪ,

138,  184, 328.
—  В л а д и м и р с к а я , 21,  

108, 114, 134,  141, 172,  
173,  2 1 3 , 2 4 6 , 3 0 1 , 3 0 5 ,  
318,  330,  336,  4Q8, 413 ,  
415,  422.

— Ж и в о н о с н а г о  И ст о
ч н и к а , 131.
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—  З н а м е н 1я , 105,  294,  
323,  429.

—  й в е р с к а я , 2 0 ,  2 1 , 2 2 ,  

188, 294,  305.
—  1 е РУ СА JDMCR А Я, 100.
—  К а з а н с к а я , 9,  2 2 ,  73,  

97,  144,  208,  209 ,  299,  

301,  302,  304 ,  322 ,  336,  

3 46 ,  3 8 7 , 4 1 0 , 4 1 6 ,  427 ,  

428,  439 .
—  К и п р с к а я , 138.

—  К о р с у н с к а я , 152,  177  
— 181.

— Не о и д лим ы я К упи
н ы , 22,  80 ,  119.

—  О д п г п т Р 1 п ,  4 3 ,  96,  

97,  99 ,  137 , 284 ,  294 ,  
309,  368,  378 ,  409 ,  413 .

—  О д и г и т р 1и с т р а с т -  

в ы я ,  см. С т р а с т н а я .
—  О р а н с к а я , 422 .

—  П е ч е р с к а я , 73,  267,  
363.

—  П о к р о в а  П р в с в . Б о

г о р о д и ц ы , 97.

—  П о х в а л ы  П р в с в . Б о

г о р о д и ц ы , 121.
—  Р а д о с т и  в с * х ъ  с к о р - 

б я щ п х ъ , 19,  2 1 ,  294 ,  
4 28 .

— Р ождества" П ресвя

т ы  я Б о го р о д и ц ы , 
107, 113, 184.

—  С м о л е н с к а я , 1 4 0 ,1 8 9 ,  

2 9 6 , 3 0 1 , 3 0 6 , 3 3 4 ,  3 4 5.

—  С о б о л е в с к а я , 32 0 .

—  С о б о р а  П р е с в . Б о

г о р о д и ц ы , И З .

—  С т р а с т н а я , 309, 3 1 0 .

—  Т и х в и н с к а я , 330.

—  Т о л г с к а я , 101, 185.
—  У м и л е н 1 я ,8 0 ,3 6 8 ,4 Ю .

—  У с п е н 1 я , 1 2 8 ,  1 3 7 ,

18 4 ,  2 4 6 ,  330, 4 2 9 .

-- УТОЛИМЫЯ ПЕЧАЛИ,
3 0 5 .

—  Ц а р е г р а д с к а я , 4 3 ,  

3 0 5 .

— 0E  ОДОР О В С К А Я, 142.
Иконы с в я т ы х ъ :
— А арона нервосв., 391.
— А лексея митрополи

та, 142, 148, 150,'169, 
182, 415.

— А лексея человека Бо- 
ж1я, 426, 429.

— А р ха нг ел а  Г а в р i- 
пл а , 21, 303.

— А рх а н гел а  М ихаи
ла, 72, 80, 81.

— А рхид  i аконаС тб ФА

НА, 377, 428.
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—  А п о с т о л о в ъ  П е т р а  

и Па в л а , 184, 390, 391.
—  A e A H A c i a  Александ- 

рШскаго,  £55 .
—  В а р л а а м а  Х у т ы н -  

скаго,  137,  337.

—  В а р в а р ы  великому-«/
чснпцы,  134.

— В а с и .ы я  Велпка го ,  

303.
—  В л а д и м 1ра  Равно- 

апостольнаго,  73.
— Г е о р г ! я великомуче

ника, 96,  220.
—  Г р и г о р 1в Бого слова ,  

303 .

—  Д и м и т р 1 я  Солунска- 

г о ,  85.

—  Е в а н г е л и с т о в ъ ,303.
—  Е к а т е р и н ы  велико

мученицы,  97.

— Ил 1 и пр о р о к а ,3 78 ,408 .

— I о а н и а Богослова ,  73,  
137, 139,  173,  303.

— 1 о а п на Воина,  326.

—  I о ан н  а Злат оу с та го ,  

303 .
--  1 О А н н а Л-ьствпчяика,

ш .  д
—  I o a h h a  П р е д т е ч и , ^ ,  

138,  184, 330,  414 .  v

— М ак a pi я Жслтовод- 
скаго, 97.

— М а p in  Египетская,429.
— Михая л а Мал еина , 

354, 426, 429.
— Мои сея Боговид.,390.
— Н и ки ты  великомуч., 

276.
— Н и к о л ая чудотворца, 

37, 73, 80, 97, 107, 127, 
128, 131, 138, 218, 240, 
249, 256, 303,323, 326, 
32 9 ,3 3 1 ,3 3 8 ,3 9 3 , 395, 
4 0 0 ,4 0 2 ,4 0 8 ,4 0 9 , 4 t4 , 
418, 427.

— Р ождества I oahha 
Предтечи, 138, 408.

— С е р Н я Радонежекаго, 
136.

— С о ф ш  мученицы, 134.
— С оф  in премудрости 

Бож5ей, 215.
---  С т Р А Ш Н А Г О  С У Д А ,

108, 409, 430.
—  У  с Ь к Н О В Е Н 1 Я  Г Л А В Ы

I oahha Предтечи , 342, 
414, 416.

— Ф илиппа митропо
лита, 19, 20, 429.

— Ц ар я  К о н с т а н т и н а  и 
матери его Е л е н ы , 11*7.
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И к о н ы  р а зн ы й :
С п а си тел я  в'Ь тем
ниц*, 114,328,391,393, 
395, 398.
Р а с п я т 1я Г о с п о д н я ,

393, 399.
Г о сп о д ск и х ъ  и Бого- 
р о д и ч н ы х ъ  праздни- 

ковъ, 390—393, 395, 
400, 402, 403 ,40 5 ,4 0 6 .

Б о я ы е й  М а т е р и , 10.  
Св. у г о  д и и к о въ  Бож1- 
и х ъ , 108,323,391— 393, 
395,397, 398, 400—406. 

Ильи и с к а  я гора,въН пж- 
немъ Новг., 135, 136. 

И нсурсгИ й стант., 164.
ИСТО Р И Ч. Г Е О Г Р А Ф 1 И ,

рукой., 212.
И чалово , село, 325, 326.

I .

1ерусалимъ , 61. I О АН н т. ЛЬствпчнияъ,
книга, 219.

К .

К АВДЕИ ИЛИ СкАРЯТИ-

но, село, 326. 
К а д а ш е в о , село, 450. 
К а д и л а , 27, 213, 312, 

349—351.
К а д н и ц ы , село,366,449. 
К а з а н ь , губ. гор. 3 ,4 , 51, 

92, 125, 141, 208,209, 
216,230, 262,325— 332, 
335, 362,375. 

К а н о н и к ъ , книга, 375.

К а р ж а л е й с к 1й в раг ъ ,  
313.

К а р и н с к о е , село, 366. 
К е з а , р *к а ; 87, 352, 376,

424.
К и д е к ш а , седо, 386. 
К п р и к о в о , село, 217. 
К и ш к и н о , село, 381. 
Ш е в т >, губ .гор .,180,181, 

2 0 6 ,2 1 4 ,2 3 0 ,2 4 8 , 401. 
К 1отъ , 183.
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К н яги н и н о , село, 230, 
423, 434.

К н я г и н и  нс к iS  уЬздъ, 
167, 379, 386, 417.

К н я г и н и н ъ ,  г о р . ,  422,
434.

К о л о к о л а , 62—65, 81, 
94, 115, 117, 119, 158, 
219, 384. см. также над
писи на колоколах'ь.

К олокольни , 94, 173,
2 4 5 ,2 6 5 ,2 9 5 ,3 0 8 , 315.

К о л ъ с е н к а , р ^ к а ,  4 2 0 .

К о н д а р ь  ил и  К о н д а 

к а р ь , х а р а т .  рукой. ,  

194—206.
К о п о с о в а я , дер., 279.
К орино, дер., 325.
К о р с у н ь , гор., 180.
К р е с л а , 249.
К р е с т н ы е  х о д ы , 16, 

136, 2 6 7 -2 8 7 .

Л е б е д ь , книга, 212. 
Л и н д а , р^ка,  164, 165, 

278.
Л ы ск о во , село, 339, 372, 

373, 408, 410, 424. 
Л 'ьсуново, село, 374.

К р е с т ы  деревянные,  100, 

1 1 4 , 1 1 5 , 2 9 3 , 3 2 1 ,  343 ,

344,  345.
К р е с т ы  сер . :  на пр е ст ол ь 

ные,  5,  25,  73,  74 ,  90,  
91,  99,  106,  114,  119,  
1 2 1 , 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 2 ,  134,  
136, 1 8 9 , 2 1 4 , 2 4 8 ,  293,  

300,  303,  3 0 6 , 3 1 1 ,  321,  
322,  3 3 2 - 3 3 7 ,  3 3 9 - 3 4 1 ,
345,  416 ;  воздвизаль- 
в ы е ,  23,  82,  85,  127;  

благословенный, 431 .
К р у т и ц ы , м Ь сто в ъ  

Москв-fe, 252.
К у б а е в о , село, 374,  386 .  
К у р г а н ы , 325.  

К у р и л о в о , село, 376.  
К у р м ы ш ъ , городъ,  17, 

424 .
КУРМЫШСК1Й у-Ьздъ, 161,  

2 4 9 .

I .

Л-ЬТОППСЕЦЪ, рук. ,  211.  
Л ф т о п и с и :
—  Л а в р е н т ь е в с к а я , 1,  

3, 29 ,  67,  77.

—  Л ь в о в с к а я , 149.  2 6 1 .
— Нижегородская , 6,
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18 ,19 ,20 , 29 ,37 ,66 , 67, 
104, 107, 108,125, 135, 
136, 148, 150,169, 334.

—  Н и к о н о в с к а я , 2, 29, 
30, 67, 149, 150, 261, 
334.

М ,

М а к л р ь е в с к а я  ярм.,167.
М а к а р ь е в с к И! у-ъз., 217, 

335, 339.
М а рм ы ж и , село, 386.
М-А т ю ш е в о , село, 334.
М ед  в *  д е в  о, село, 332 .

-М игино, село, 155, 161.
М и к у л п н с к о Е ,  село, 366.
М и н е и : мЬсячныл, 81; 

Январская, 304; Фе
вральская, 219; Апрель
ская, 369; Августов
ская, 83; общая, 211; 
праздничная, 201.

М ит р ь 1 apxiepevicKifl, 55, 
352.

М и с ю р е в о  или Н и к о л ь 
с к о е  К о б ы л и н о , ссло, 
388, 389, 399.

Мол я кс а, село, 326.
М о н а с т ы р и  и  п у с т ы 

н и  •

—  А в р а а м 1 е в ъ , С мо-  

ленскШ, 228.
— А м в р о с 1 е в ъ  Дудинъ, 

въ  Ниж. у. (*); ониса- 
Hie его, 239—258; упои. 
45, 46, 214, 221, 230, 
423, 433, 435.

— А л е к с ъ е в с к ill жен., 
НЫнЬ А ЛЕКСЪЕВСКАЯ 
о б щ и н а , въ Арзамасе,
394, 425, 426, 439, 
446.

—  А н д р е е в с к и !, Шев- 
скШ, 206.

—  А н т о н 1 е в ъ  , Новго- 
родсый, 206, 371.

(1) К а к ъ  зд1| сь,  такт,  и в ъ  самой к пп гЬ  м о н а с т ы р и  Н и ж е т .  

ryCepniu я  д р у г и х ъ  с о пре д ' Ьль иых ъ  п о к а з а н ы  по  р а с п р с д Ь -  

л е в ) ю  у-Ьадовъ,  б ы в ш е м у  до  конца X V I I I  вЪка.
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— А рханге ль ск^  Ва- 
силевослободскШ, жен., 
425, 426, 434, 437.

— А р х а н г е л ь с к ^  Кня- 
гининскШ, жен., 260, 
425, 434, 437.

—  А р х а н г е л ь с к ^  жен. 
въ г. Ядр., 425, 434.

— А р хи д i а ко н с к а я св. 
СтеФана пуст., 377,424.

—  Б л а г о в -ы ц е н с ю й  въ  

Ниж.Нов.; описаше его, 
145—238; упом. 85, 87, 
123, 138 ,40 7 ,4 2 3 ,4 2 4 .

—  Б л а г о в е щ е н с к ^ , въ  
Вязнвк.  слоб., Горох, 
у ., 423, 425.

— Б ого  с л о в е к  А я  пуст., 
въ Нижег. у ., 424.

— Б о г о р о  дицк ifi Оран- 
скШ, въ Нижег. у., 16, 
1 3 0 ,2 3 0 ,2 3 1 ,2 4 6 , 374, 
385, 422 ,423 .

-г- Б о г о р о д с к а я  пуст., 
въ Нижег. у ., 424.

— Б о г о я в л е HCKifi  Мос- 
ков., 59.

— Б о р и  с огл в век  ̂ Д м и 
тровыми, 235.

— Б о р и с о г л е б с к и й , в ъ  
Ярополч. десят., 425.

—  Б о р о в с к о й  П а ф н у - 
т iE в ъ , 236.

— Б вл о го сти ц к 1 й  Рос- 
товскШ, 348.

—  В а р л а а в п е в ъ  Ху— 
тыныий, въН овг., 337.

—  В а р н а в и н ъ  , си.  
Т р о и ц е й .

—  В в е д е н с к а я  пуст . ,
425.

—  В в е д е н с к 1й, въ Ар- 
зам ., 430—433,439,444.

— В в к д е  п с к i й, жен., въ 
Горох, у ., 425.

—  В е л и к о в р  АЖБК АЯ 
пуст., 425.

—  В л а д и м 1р с к 1й Лы с - 
ковскш, жен., въ Нижег.

425.
—  В л а д и м 1р с к 1й жен. ,  

въ г. Гороховца, 425.
—  В о з д в и ж е н с к а я  

пу ст . ,  см. К р е  сто ма-  
р о в с к а я.

—  В о з н е с е н с к а я  Высо
когорская пуст., 358, 
425.

— В о з н е с е н с к 1й , в ъ  
А лат. у ., 424.

—  В о з н е с е н с к и й , си.  

П е ч е р с к Ш.

63
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—  В о ckjpECEHCKii i  Ма- 
тю ш ев ъ ,  въ  Нижег.  у. ,  

334,  335.
— BoCKPECEHCItift ,  в ъ с .

Павлов^,  299,  304.
— В О СКРЕ CEHCKifl  Пу- 

шавинскШ, в ъ Ю р ь е в е д .  

у . ,  423 .
— BocKPEC EHC Kin,  жен. ,  

в ъ  Ниж. Нов. ,  5,  420 .

—  B o c k p e c e h c i u h , Но
вый 1ерусалимъ , въ  

Моек,  губ. ,  271.
—  В ы с о к о п е т р о в с к 1й , 

в ъ  МосквЬ,  228.
— Г о л у т в и н ъ  Коломен- 

скШ, 234.
—  Г у л я е в с к а я  п ус т . ,  

сух. П р е о б р а ж е н с к а я .
—  Д а н и л о в ъ  Переслав- 

скШ, 210.
— Д е р н о в а я  пуст . ,  ем. 

С п а с с к а я  Д е р н о в а я .
— Донской, Моек., 235.
—  Д о р о о е е в а  пуст , ,  в ъ  

Ю рь е в ,  у. ,  4 2 4 .

— Д удинъ, см. А м в р о -
С 1 Е В Ъ.

■— Духовъ  или Духов
ен А я пуст., въ г. Алат., 
424, 433.

— Д у хо въ ,въ Н и ж  Нов., 
223, 229, 301, 423, 433,
435.

—  Е в о ’и м 1 е в ъ , с м . С п а-

СОЕВОИМХЕВЪ,
— Ж е л т и к о в ъ  Твер

ской, 235.
— Ж и в о н о сн о в ск Ш ,въ  

Ниж. Н ов.,131,223,424.
— З ачатейск1й, жен.,въ 

Ниж. Нов., 5,33,103,125, 
132, 240, 425,434,435.

—  З н а м е н с к 1й Красно- 
гривскхй, въ Горох, у ., 
425.

— Зн А М Е н с к! й Москов., 
232, 234, 235.

— Ив АНОВСК1 Й, въ Ниж.
Нов., 254, 257, 424.

— К а ж е р о в а  Галичская 
пуст,, 425.

— К дзлнсю йП ичерскш , 
въ Алат. у., 230, 423, 
424, 434.

—  К а з а п с к 1 й , в ъ  с . Л ы - 

сков-fe, Нижег. у ., 410, 
424, 433, 436.

—  К а з а н с к и й , въ г .Я д р ., 
2-9 , 423.

— К i е в о - П е ч е р с к  а яЛа- 
вра, 247, 401.
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— Ю ево-Николаевск1й 
жсп.,  в ъ  г.  Алат . ,  229 ,  

425.
—  К о н с т а н т и н о - Е л е - 

HHHcKiS,  в ъ  Влад, губ . ,  

151,  157 ,  221,  226.
—̂  К р е с т о м а р о в с к а я  

пуст,  в ъ  Нижег.  у. ,  278,  

375 ,  424 ,  436.
— К р е с т о в о з д в и ж е б - 

CKia ,  бывшШП рои схож- 
депскШ, жен. в ъ  Ниж. 
Н о в г . , 4 ,  5 , 1 4 2 , 4 2 5 , 4 2 6 .

—  К р и в о е з е р с к 1й , в ъ  

Ю рье ве д.  у. ,  423.
— М акарьевъ  Желтовод- 

ск ш ,  в ъ  Нижег.  у . ,  38,  

5 0 , 5 1 , 6 1 , 6 5 , 1 1 6 ,  227,  
229,  232 ,  256 ,  291,  340,  
341,  350 ,  353 ,  857 ,  368,  

3 7 1 , 3 7 6 - 3 7 9 , 3 8 3 ,  385,  
407 ,  410 ,  423 .

— Мака рье вс кш , в ъ  се» 
л-fc Пурга/Ь,  см. С пасо- 
п р е о б р а ж е н с к Ш.

—  М а к а р ь к в с к i й , в ъ  
Ю рьевед .  у . ,  424.

—  М е д 1о л а н с к а я  пуст. ,  
в ъ  Нижег.  у. ,  424.

— Михайловская пуст., 
в ъ  Ярой,  десят., 424.

— М ЯНКОВСКАЯ пуст., въ 
Юрьевед. у., 424.

— Н и к о л а е в с к а я  Ме- 
дянская пуст., въ Алат. 
у., 163,164,217,218,424.

— Н и к о л а е в с к а я  Боров
ская пуст., 434.

— Н и к о л а е в с к а я  Горо- 
дищенская пуст., 434.

—  Н и к о л ь с к а я  п у с т . ,  
въ г . Алат., 424.

— Н и к о л ь с к 1й жен.,на- 
зыв. Н о в а я  П р о щ а , 
въ г. Арзам., 26, 229, 
395, 396, 425.

— Н и ко л ьск1 й  жен., на 
р. ТешЬ, въ Арз. у., 
425.

— Н ико л ьск1 й на  р. Ке-
з-fe, въ Балахн. у., 424.

I— Н икольск1й, в ъ г. Го
рох., 423, 425;

— Н и к о л ь с к 1Й, въ Сер
гач. у., 331.

— Н и ко л о -У гр ’Ьш ск1й, 
въ Моек, губ., 410-

—  Н о в а я  П р о щ а , см, 
Н и ко л ь с к1 й  жен.

—  Н о в о с п а с с к 1й, в ъ  
Москва, 47, 50, 88, 252, 
454.
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—  OpAHCuiS,  см. Б о

г о р о д и ц к и й .
—  Печерский  Благове

щ енск^, въ Ниж.Нов., 
см. Б л а г о в Ьщ е н с м й .

— Пе ч е р с к 1й Вознесен
ский, въ Ниже. Новг., 
4, 20, 85 ,146 , 215 ,240 , 
251—254, 257 ,267 , 291, 
342, 348, 350, 351, 353, 
355, 358 ,361 , 369, 373, 
382, 384, 386. 423, 449.

— П ичерскйй , см. К а
занский .

— П окровский Василе- 
вослободскйй, въ  Нижег. 
у ., 424, 434, 437.

— П окровскйй жен., въ 
с. ПавловЬ, 425.

— П о к р о в с к й й  Иванов- 
скйй, въ Алат. у ., 423.

— П окровскйй, въ г. Ба- 
лахне ; описан1е его 
277—284; упом.260,423.

— Пред теч ен с к й й , въ 
Катунской слободе, въ 
Балахн. у ., 426.

— П реображ енская  Гу
ляв вская пуст., въ Алат. 
у .; 424, 434.

— Преображ енская

пуст., въСтарцове угле, 
434.

— П р о п с х о ж д е н с к й й , 
жен., въ Н ож. Нов.,425.

— П ро щ а  (новая), см. 
Н и ко л ь с кй й  жен.

—  П у ш а в и н с к й й , см . В о-  

С К Р Е С Е Н С К Й Й ,  423.
— Р о  Ж Д Е С ТВ Е н  с к  i й ,  в ъ

г. Курмыше, 424, 434.
— РожДЕСТВЕНСКЙЙЖвН.,

въ селЬ ЛьисковЬ, въ 
Нижег. у ., 410, 434,
436.

— Р о ж дес твен с ки й  на 
р. Санахте, жен., въ 
Юрьевец. у ., 425, 438.

— Р о ж д е с т в е н с к  i й 
жен., въ г. Балахпе 
425, 438.

—  С аровская пуст., 61, 
430.

— Ce p a h I ohoba пуст., 
въ Горох, у ., 425.

— Сергйевскнй  на Пе
тушкове, въНиж. Новг., 
137, 153.

—  Си Л Ь ВЕ СТР о в с к i й, 
417.

—  С е м е н о в с к и й , в ъ  

Нижн. Новг., 133.
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— С им оновъ , въ Мос- 
кв'Ь, 237, 425.

—  С о л о в е ц к а я  п у с т . , в ъ  
Алат .  у, ,  424

—  С п А С О Е В О И М Х Е В Ъ ,  В Ъ

г. СуздалЬ, 371.
— Сп А С О П Р Е О Б Р А Ж Е Н -  

ск1й Мурашкинскш, въ 
Нижег. у , 424, 433,437.

—  С п А С О Н Р Е О Б Р А Ж Е Н -

с к 1Й, иначе Макарьев- 
ск]‘й, въ сел!; Пурих-Ь, 
въ Нижег. у., 350, 364, 
369, 372. 420, 421.

---  С н А С О П Р Е О Б Р А Ж Е П -

скШ  на р. Самар-Ь^бВ.
— Сп а с о р а е в с к Ш  нар. 

Кез^, бывших муж., а 
погомъ жен., въ Бал. у., 
87, 285, 376, 425, 438.

— С пасская  п у с т .,в ъ г . 
Алат., 424.

—  Сп ас с к ая  Дерновая 
или Дерновская пуст., 
въ Нижег. у., 153, 164, 
424, 437.

— С п д с с к 1 й Мураш_ 
киоскШ, см . С насо-
ПРЕОБРАЖЕНСК1Й.

— CnaccKift ,  въг. Арз., 
228, 387—389.423,454.

— С п а с с к i й Зеленогор- 
СК1Й; описаше остав
шейся отъ него церкви, 
3 1 3 — 3 6 ;  уном. 423,
424.

— Cp'feTEHCKifi жен., 
въ  г. Юрьевц-Ь Нов.,
425.

— С р * т е н с к 1й, в ъ  Яро- 
полч. десят., 424.

—  С т А Р О Н И К О Л А Е В С К Х Й

жен., въ  г. Алат., 425, 
434.

—  С т р а с т н ы й  жен.,  в ъ  
МосквЬ, 307, 310.

— Толгск1й Ярослав- 
скШ, 101.

— Т роицкая пуст, на 
р. ПьянЬ, въ  Арз. у ., 
425.

— Т р о и ц к 1й Б^лбатп- 
сый жен., въ Юрьев, у., 
425.

—  Т р о и щ п й  Варнавиаъ, 
въ Галич, у ., 423.

—  Т р о и ц к 1 й К н я г и в и н - 

CKifi, 231 , 424 , 433,
437.

— Т г о и ц к 1 Й Мурашкин- 
скШ . жен., въ Нижег. 
у ., 425, 434, 437.
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—  Тр  о и цк  i й Островоезер- 
ск1Й, въ  Нижег.  у . , 229,  
299,  3 0 0 , 4 2 4 , 4 3 8 , 4 4 8 .

—  Т р о и ц к 1Й жен. ,  в ъ  
г .  Курм. ,  425.

—  Т р о и ц к ! й в ъ  Сергач,  
у. ,  331.

—  Т р о и ц к о - С е р г 1е в а  

лавра,  2 3 3 ,2 7 8 ,2 8 5 ,3 8 5 ' .
—  У с п е н с к а я  Горшков-  

ская пуст . ,  в ъ  Балах ,  у. ,  
163,  164,  165.

—  У  cnEHCKifi ,  в ъ  Сергач,  
у. ,  330.

—  У с п е н с к 1й Керже-  
бельмашскШ, в ъ  Ю рьев, 
у . ,  423.

—  Ф л о р и щ е в ъ , наз ы в.  

также пуст . ,  217 .  423.
—  Х р и с т о р о ж д е с т в е н - 

с к ! й  жен. ,въг.Балахв-Ь;  

onncaa ie  его 2 8 4 — 287;  
упои.  2 6 0 , 4 2 5 , 4 2 6 , 4 3 8 .

—  Ч е р н о р а м е н с к а я  
пуст. ,  в ъ  Бал.  у. ,  438.

Н а д г р о б н ы е  п а м я т 
н и к и , см. ГРОВЙПЦЫ 
и н а д п и с и .

—  Ч у д о в ъ , въ МосквЬ, 
216, 217.

— HlEPniOBCKifi жен., въ 
с. ШершовЪ, въ Ниж. 
у., 426.

—  О е о д о р о в с к 1й, въ с.
ГородцЬ, 423.

Монастырка , вотчина,
252.

М ордва, поколвше ино-
родцевъ, 66, 67, 78,

М о р д о в с к ! я селешя, 147.
М ордовское угодье, 313.
М о с к в а , стол.гор., 4, 9, 

16, 20, 23, 31, 32, 37, 
53, 58, 59, 74, 89, 94, 
125,149, 150, 151, 156, 
159 ,160 , 162, 181, 217, 
251 ,252 , 286 ,291 , 310, 
343 .367 , 375 ,422 ,440 , 
442, 444, 445.

М Ь с яц о  с л о в ъ , рукоп., 
211.

М ' Ь ч е ц ъ  Д У Х О В Н Ы Й ,

книга, 212.

Н а д е ж и н о , село Ардат. 
уЪзда, 326.
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Н а д п и с и :
—  Н а св.  и к о н а х ъ  и 

к р е с т д х ъ , 5, 20, 22, 
23, 52, 73, 74, 90, 91, 
99, 100, 113, 114 ,115— 
118, 1 2 0 ,1 3 0 ,1 3 2 ,1 8 5 - 
190,245, 293, 303, 311, 
321, 328, 329,330,332— 
347, 394, 395, 401.

—  Н а у т в а р и  ц е р к о в 

н о й , 47, 48, 49 ,5 4 , 58, 
59, 92, 94, 191, 193, 
312, 348—359.

—  Н а а р х 1 е р е й с к и х ъ  

п о с о х а х ъ , 5 0 ,  51>

—  Н а к н и г а х ъ  и  р у - 

к о п и с я х ъ ,  45, 83, 92, 
93, 101, 114, 118, 119 
217—220,246—248,297* 
3 0 4 ,3 1 1 ,3 1 9 ,3 2 1 , 322, 

323, 359—382.

О всябниково , село, 360. 
О ка, ркка,  1, 66, 77, 107, 

110 ,131 ,136 , 138, 145, 
146, 166,168, 173, 239, 
240 ,24 1 ,2 4 4 , 246, 288, 
289.

О к т о и х и ,  81, 128, 371. 
О мофоры, 56, 57.

— Н а с т ’Ь п а х ’ъ , коло-
К О Л Д Х Ъ  И Н А Д Г Р О Б -  

Н Ы Х Ъ  П А М Я Т Н И К А Х ! . ,

22, 35—43, 6 2 - 6 4 ,
74—7 9 ,9 5 ,9 6 ,1 2 2 ,1 7 0 , 
219, 245, 382—389. 

И е в ь я н с к 1е  з а в о д ы ,2 2 0 .  

Н и к и т с к а я  улица, въ г .
Балахн-fe, 260, 276. 

Н и к о л ь с к 1е  в о р о т а , в ъ  

Нижн. Новг., 132. 
Н и к о л ь с к 1 й  погостъ, 

или С а км ы, село, 331. 
Н и к о л ь с к о е  или  Ш и л ь - 

ни ково, село Арзамас. 
уЬзда, 386, 402. 

Н о в г о р о д ъ , губ. гор., 
105, 337.

Н о в о е , село, 366. 
Н о м о к а н о н ъ , рук., 212. 
Н ъж пнъ, гор., 42, 256.

О.

О писи древнихъ церквей, 
79, 85, 96, 107, 190, 
191, 411-418, 426-433; 
упраздненныхъ мона
стырей, 433—438. 

О п о л зи в о , деревня, 354. 
От д - йл ьныя  к н и г и ,  

419—421.
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П .

П а в л о в о , село; описание 
вънемъ церквей, 288—• 
307; упом. 124, 373, 
384, 425.

П а л е ц ъ , село, 307— 313.
П а л ь мов а я  в -б т в ь , 61.
П а н д г 1я apxi ep . ,  60.

П аникадила, 128, 350>
351.
П дне к1е б у г р ы , в ъ Ниж- 

немъ Новг., 140.
Пат ерикъ  ПечерскШ , 

книга, 375.
П д т р 1д р п п й  домъ,  145,

221 .
П елен ы , 53—55,102,192, 

193, 356.
П е л я - Х о в а н с к  а я, село, 

320—325.
П е р е с л  л в л ь - 3  а л -ь с с к ! й, 

г о р . ,  207,  210,  240.

П етровский прудъ, въ 
БалахнгЬ. 286.

П ечатный  дворъ,  452.
П и с ц о в ы я  книги, 68 ,79 , 

408, 412.
Пл а щ а н и ц ы ,46,348,353  

356.

П л е с е ц ъ , село, 449.
Плотинск1й врагъ, 155.
Плотинское, село, 159, 

160, 165, 225.
П о д ъ я в л о н о в о ,  село, 45, 

239, 433.
П о л й ц ы , принадл. къ 

церк. облачению,57:—60.
П оручи , 192.
П орядныя церковный за

писи, 448—457.
По с н и к о в о  , село, 325, 

399.
По с о х и ,  49—51, 248.
П очайна, рЬка въ Ниж- 

немъ Новг., 103, 124, 
125, 135, 140.

П р о л о г ъ , рукой. 81.
П са лт ир ь , 81.
Пск ов ъ ,  губ. гор., 75, 

365.
П у р и х ъ , село, 4 , 27 , 2 8 ,  

316, 318, 319, 335, 350, 
351,369—372, 385 ,419 .

Пуриховская (Пурецкая) 
волость, 335, 351, 364, 
369, 372, 385.
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П ьяна , р^ка, 32, 67, 78, 
325, 425.

Р а б о т к и , село, 335, 347, 
354.

Р е в е з е н ь , село, 379.
Р озв ’ЬЖье , село, 156,163.
Р о с т о в ъ ,  гор., 53, 196, 

348.
Р уга для  церквей и мо

настырей, 11-15,70-72 , 
82, 109, 262, 277, 285.

Р у к о п и с и :  в ъ  Нижнемъ 
Новгород-Ь, 44,61,62,83,

П у т е ш е с т в 1 в вт,  1 е р у 

са лим ъ В. Гагары, 
рук., 212.

102,114, 128, 194—218, 
249;въдругихъ мЬстахъ 
Нижег. губернш, 359— 
384; въ Румянц. Муз., 
5, 7, 23, 202, 215, 251, 
252; въ  Импер. Публ. 
Библштек'Ь, 201; въ бы- 
блютек^ Серпевой Лав
ры, 202.

Р язань , губ. гор., 237, 
254, 291.

С а к к о с ы , 55, 56. 
С а к м ы , село,  331.  
С а м а р с к 1я в о д ы ,161,162. 
С а н а х т а , р^ка ,  425. 
С б о р н и к ъ , рукоп. ,  207.  

С б о р н и к и  с л у ж б ъ , ру
кой. ,  2 1 1 .

Св1яжскъ , гор.,91,92,419- 
Семеново , село, 326.

С.

С Е М Е Н 0 В С К 1 Й у - Ь з Д Ъ , 1 6 4 ,

333.

С е р г а ч с к 1й уЬз.,325,326, 
330, 331.

С и н о д и к и ,  81, 83, 102, 
1 0 6 ,2 1 2 -2 1 6 ,2 2 8 , 300, 
315, 3 6 1 -3 6 3 , 365.

С К О Р О Б О Г А Т О В С К А Я  В О

ЛОСТЬ и пустошь, 241.

64
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С л у ж е б н и к и , 81, 211, 

323, 372, 374. 
С м о л е н с к ъ , губ. гор., 

251.
С м о л е н с к о е  княжество, 

206.
С о б а к и н о , село, 325.
С о с у д ы церковные, 47,

93, 190, 213, 352.
С о т н ы я ГРА м о т ы , 34,

85, 96, 259, 260.
С о ф  р о н о ]в с к а  я площадь

въ Нижн. Новг., 139.
С п а с с к о е :, село, 375,399.

С п л с ъ  ЭЕ ЛЕН Ы Я ГОТЫ, 
село, 313.

С па сть н а  К е з ^ , село, см. 
CnAcoPAEBCKiS мона
стырь.

С т а р ы е  П е ч е р ы , село,
20.

С ти хир а р ь , рукоп., 201.
С у з д а л ь , 2,  19, 29, 31, 

44, 66, 210, 386.
С у н д о в и к ъ , р'Ька, 377.
CypcKiH воды, 153, 167.
С у р у л о в о , село , 373.

Т а в р и ч е с к а я  область, 
401.

Т а р к а , р^ка,  288. 
Т а т а р ы , 161, 327, 336. 
Т в е р ь , губ. гор., 33. 
Т е р ю ш е в с к а я  волость, 

375, 376.
Т е ш а  , р'Ька,' 327, 388, 

425.
Т и х в и н ъ ,  гор., 330.

Т.

Т о б о л ь с к ! . ,  губ. гор., 
292, 340.

Т о л о к о н д е в с к а я  во
лость, 164.

Т р е ф о л о г 1й , рукоп., 81. 
Т р 1одь  п о с т п а я , печ., 

81, 217.
Т р 1 0 дь ц в е т н а я , печ., 

93.
Т р о и ц к а я  площадь,454.

У з о л ь ,  рЪка, 277. 
У з о л ь с к 1 й  с т а н ъ  , 

Нижег. у^зд-Ь, 374.

у.
У с п е н с к о е , село,

въ
165.
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X .

Х л ы в о в ъ ,  гор., 256. Х р о н о л о г 1 я , 
Х о р у г в и , 52,  рукой., 2 12 .
Х р а м о з д а н н ы я  г р а 

м о т ы , 438—448.

краткая,

ц

Ц а р с к 1 б в к л а д ы , 5, 
165, 289, 326-331, 333, 
347, 352, 366, 375, 411- 
416, 426, см. Р уга .

Ц а р ь г р а д ъ , 44.
Ц е р к в и  соборныя, мо- 

настырсшя, прпходсыя 
я др.

— А л е к с а н д р о н е в -  
скАя,въНижег.  дворян. 
Инст. и при богадЕл. 
Прик. общ. призр., 144.

— А л е к с Е я М и т р о п о 
л и т а , приход. въ  Нвж. 
Новг., 141, 142.

— А л е к с е я  М и т р о п о 
л и т а , въ Нижег. Бла- 
говЬщ. мов., 170, 171, 
180.

— А л е к с Е я Б о я ы я  ч е 
л о в е к а , приход.? въ  
г. Арзам., 393.

— А н д р е я П е р в о з в а н -  
н а г о , въ  Нижег. Бла- 
говЕщ. мои., 172.

— А н т о н 1 я  и О е о д о -  
с i я , въ с. ГордЕевкЕ, 
Бадах, у ., 344.

— А р х а н г е л ь с к а я  , 
собор, въ  Ниж. Новг.; 
описаше ея , 65—84; 
упом. 1, 11, 16, 31, 
34, 234, 291.

— А р х а н г е л ь с к а я  , 
соборная въ Рязани , 
291.

—  Б л а г о в е щ е н с к а я , 

приход, въ  Ниж. Нов.;
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описате ел, 84 — 96; 
упои. 24,64.

— Б л а г о в е щ е н с к а я  , 
соборная въ Нижегор. 
БиаговЕщ. мон., 150, 
168—170.

— Б л а г о в Е щ е н с к а я , 

въ г. Балах., 268.
— Б л а г о в Е щ е н с к а я , 

въ  г. Арзам., 390.
— Б о г о с л о в с к а я , в ъ  

г. Арзам., 392.
— Бо г о  я в  л е н с к а я , въ  

г. Княгин., 230.
— Б о р и с о г л Е б с к а я , 

въ г. Балах., 273.
— В а и в а р и н с к а я , въ 

Ниж. Нов., 133.
—  В в е д е н с к а я , в ъ  г . 

Арзам., 397, 430—33, 
444.

—  В в е д е н с к а я , въ с. 
Дубенскомъ, Арзам. у., 
327.

—  В в е д е н с к а я , в ъ  с . 

ЛысковЕ, Макар, у., 
372.

— В л а д и м и р с к а я , в ъ  
г. Арзам., 391, 441, 
442.

—• В л а д и м и р с к а я , въ

с . СуруловЕ, Горбат, у., 
373.

— В л а д и м и р с к а я , въ  
с. БарановЕ, Горбат, 
у., 374.

— В л а д и м 1 р с к о й  и к о 
ны Б о ж й е й  М а т е р и , 
приход, въ  Ниж. Нов., 
133, 134.

— В л а д и м й р с к о й  и к о 
н ы  Б о ж i е й М а т е р и , 
въ бьивин. Амвросйе- 
вомъ Дудипомъ мон., 
245.

— В о з д в и ж е н с к а я , въ 
г. Арзам., 387, 392.

— В о з н е с е н с к а я , соб. 
въ  Нижег. Печер. мон., 
342, 350, 353, ч383.

— В о зн ес ен ска я , прих. 
въ Ниж. Нов., 115-120, 
136.

— В о з н е с е н с к а я , въ 
АлексЕев. дЕввч. мон., 
въ  г. Арзам., 446—448.

— В о з н е с е н с к а я , соб . 
въ  г. Балах.,261—267, 
412—416.

— В о з н е с е н с к а я , в ъ  

с. ПавлопЕ, Горбат, у., 
306.
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—  В о з н е с е н с к а я , в ъ  

с. ЛысковЬ, Макар., у., 
339.

— В о с к р е с е н с к а я , вт, 
Нижег. Благов, мон., 
172, 173.

—В о с к р  е  с е  н с к а я,кре
стовая въ  Нижнемъ 
Новг., 143.

— В о с к р е с е н с к а я , со
бор. в ъ г . Лрзам., 326, 
337—339, 406.

— В о с к р е с е н с к а  я, при
ход. въ г. Б алах., 269.

— В о с к р е с е н с к а я ,̂ в ъ  
с. Бурцев!;, Балах, у., 
317, 318.

— В о с к р е с е н с к а я , в ъ  
с. Павлов!;, Горбат, у., 
298— 306.

—  В с е с в я т с к а я , кладб. 
въ  г. Арзам., 393.

— В с е с в я т с к а я , в ъ  с . 
Павлов!;, Горбат, у., 
306.

— Г е о р г 1 е в с к а я , пр и х. 
въ Н нж . Н ов.; описа- 
Bie ея, 96— 103; упои. 
120, 233, 434.

—  Д е с я т и н н а я , въК1е- 
вЬ, 179, 181.

— Ди м и т р 1 я  Солуяска- 
го, въ  Ннж. Новг., пе
рестроенная въ Б л А -  
г о в ^ щ Е н с к у ю ,  84-86.

—  Д и м и т р  i a  Солунска- 
го , въ  с. Кубаев'Ь, 
Горбат, у ., 386.

— Е в д о к 1 и  Великомуч., 
въупразд. Введенскомъ 
мон., въ  г. Арзам., 444, 
445.

—  Ж и в о н о с н а г о  И с т о 
ч н и к а  Б о ж 1е и  М а т е 
р и , прих. въ Ниж. Н ов., 
131— 132.

—  З а ч а т 1я 1о а н н а П р е д - 
т е ч и  , в ъ  Нижегор. 
кремлЕ, 250.

— З н а м е н с к а я , приход, 
въ Ниж. Н ов., 103— 
107.

— З наменская, приход, 
въ г. БалахнЕ , 270.

—  И л ь и н с к а я , п р и х о д ,  

въ Ниж. Нов., 135, 
136.

—  И л ь и н с к а я  , в ъ  г.  

Арзам., 398.
—  I o ah ha  Б огослова , 

прид.въ Ножег.Арханг. 
соб., 68—70, 80.
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— I о л в на Дамаскина, 

въ Нижег. Семинарш, 
143. '

— I oahha Предтечи, 
прих. въ  Ниж. Новг., 
137.

— Казанская, на ниж- 
немъ посадЬ, прих. въ 
Ниж. Нов., 139.

— Ка з а н с к а я , на вер- 
хнемъ носад'Ь, прих. 
въ Ниж. Нов., 142.

— К азанская, въ Алекс. 
д4вич.мон.,въг.Арзам., 
426—430, 446.

— Казанская , въ  с. 
ЮринЬ , Балахн. у ., 
318—320.

— К азанская. въс.Сак- 
махъ, Сергач, у., 331.

—  К а з а н с к а я , в ъ  с. 
Григоров^, Княгин. у., 
417.

— К о з м о д AMiАНСКАЯ, 
приход. въН иж. Нов.,
139.

—  К 0 3 М 0 Д А М 1 А Н С К  АЯ , 

въ с. НальцЬ, Нижег. 
у., 307, 308.

—  К о З М О Д А м !  А Н С К А Я  ,

въ г. Балах. 259, 272.

— М ак а рь ев с к а я , боль
ничная въНиж.  Печер. 
мои., 255.

— М ихаила А рх ан ге
ла, въ Макарьево-Жел- 
товод. мои., 383.

— М г р о н о с и ц к а я , см. 
З наменская  въ Ниж. 
Новг.

— Никольская  Верхне
посадская, приход, въ 
Ниж. Нов., 10, 134, 
257.

—’ Н икольская Нижне
посадская, приход, въ 
Ниж. Нов., 124—128.

— Н и к о л ь с к а я , въ 
упразд. Амврос1евомъ 
ДудинЬ мон., 245.

— Никольская, въ Ни
кол. жен. мон., въ Ар- 
зам ., 395.

ч— Н и к о л ь с к а я , въ с.  

Л'Ьсунов'Ь, Горбат, у ., 
374.

— Н и к о л ь с к а я , въ  с. 
Павлов’Ь, Горбат, у., 
306.

— Н икольская, вь  с. 
ЛысковЬ, Макарьев, у., 
408.
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— Обновл ена  храма, 
въ упразд. Воскрес, 
жен, мон., въ Ниж. 
Нов., 433.

— О д и г и т р 1евская  . 
прих. въ  Пшв. Нов., 
141.

— 0 дигитр1евская , въ 
с. Пальц*, Нижег. у., 
308—312.

— О д и г и т р1и С молен-  
ской , въ  с. Гордеевк*, 
Балах, у ., 344, 345.

— П ет р оп а в л о в с к а я , 
приход, въ Ниж. Нов.,
140.

— ПЕТРОПАВЛОВСК1ЙСО-
б о р ъ , въ С. Петер
бург*, 112, И З , 132.

— Печерская  , придал, 
при Вознесен. Балах, 
со б о р *, 267.

— П ок р о в с к а я , прих. 
въ Ниж. Нов., 135.

— П о кр о вс ка я , въ г. 
Арзам., 442—444.

— П о к р о в с к л я ,  в ъ г .  
Балах., 259, 277.

— Покровская , въ с. 
Павлов*, Горбат, у.,
306.

—  П окровская , въ  с. 
Микулипскомъ, 366.

— Покровская , соб. въ 
г. Басил*, 387.

—  П О Х В А Л И Н С К А Я ,  П р И Х .

въ Ниж. Нов., 34, 35, 
121— 124.

— П редтеч  е иска яНиж- 
неносад., приход, въ 
Ниж. Нов., 129— 131.

— П ре д т е ч е н с к а я , при
ход. въ Нпжн. Новг., 
137— 139, 239.

— П р е д т е ч е н с к а я , въ 
с. Архангельскомъ,Сер
гач. у ., 330.

— П реображенская  , 
собор, каеедр. въ Ниж. 
Нов.; оппсаше ея, 1-65; 
упом., 145, 253, 333, 
349, 407.

— П рео бражен ская  ил> 
Ниж i i iи С п а с ъ , вп 
г. Балах., 259, 267.

— П реображенская  или 
В е р х н Ш С и а съ , тамъ 
же, 259, 274. .

— П реображенская , въ 
с. Павлов*, Горбат, у ., 
288, 289.

— П реобра жен ск ая , въ
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с. ЮринЕ, Балахн. у., 

.318—320.
—  П я т н и ц к а я , бывшая  

приписною къ Нижег. 
Преображ. собору, 10, 
125, 126.

— Р а с п я т 1я Г о с п о д н я ,  
дворц. въ МосквЕ, 352.

— Р ождественская (Ро
ждества Богородицы), 
приход, въ Ниж. Нов. 
107—115, 125, 126,

— Р ождества Б ог ор о
дицы , въ с. Выездной 
СлободЕ , Арзам. у ., 
401.

— Р ождества Б огоро
д и ц ы , въ  с. ЛысковЕ, 
Макар, у ., 410.

— Р ождества I oahha 
П р едтечи  , тамъ же, 
408.

—  С Е Р Г 1 Е В С К А Я ,  п р и х .

въ Ниж. Нов., 137,153.
— С имеона Столпника, 

прпх. въ Ниж. Нов., 
132, 133, 233.

— Скорбященска я, боль
ничная и при тюрем- 
номъ за Midi, въ Ниж. 
Нов., 143, 144.

— С к о р б я щ е н с к а я , те
плая, при Нижег. Пре-
ображенскомъ собор!;,
10.

— С о ф Ш с к а я  , въ г. 
Арзам., 393.

— С п а с а  Н е р у к о т в о -  
р е н н а г о , въ г. Бала- 
хнЕ, 259, 276.

— С п а с а  Н е р у к о т в о -  
р е в н а г о  , въ с. Спасъ 
Зеленыя Горы, см. З е- 
л е н о г о р с к 1й мои.

— С п а с а  о б ы д е н н а г о , 

въ Ниж. Нов., 142,230.
— С п а с с к а я  н а  Г р е 

мя  ч е  м ъ , въ Ниж. Нов., 
153.

— С п а с с к а я ,въг.А рзам ., 
439, 441—444.

— С п а с с к а я , въ Арзам. 
Спасскомъ мон., 454— 
457.

—  CoACCKlf i  с о б о р ъ , 

(Ярморочный), въ  Ниж. 
Нов., 15, 143, 144.

— С р е т е н с к а я , см. Т и
х о н о в с к а я  .

— С т е ф а н а  А р х и д 1 а-  
к о н а  , см. Г е о р Н е в -
с к а я  .
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— С т р о г о н о в с к а я , CM. 
Р о ж д е с т в е н с к а я , в ъ  

Ниж. Нов.
—  Т и х о н о в с к а я , прих.  

въ Ниж. Нов., 140.
—  Т р о и ц к а я , прих.  в ъ  

Ниж. Цов . ,  139.
—  Т р о и ц к а я ,- в ъ  с е л *  

Монастыри*, 252.
—  Т р о и ц к а я , в ъ  г . Ба- 

лахн*, 259, 287.
—  Т р о и ц к а я , едино- 

в *р ч ., въ с. Медв*де- 
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