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Въ 1865 году, въ X I том'Ь Записокъ Императорскаго Архео- 
логическаго Общества былъ пом'Ьщенъ объяснительный указатель 
П. И. Савваитова къ описанно старинныхъ царскихъ утварей, 
одеждъ, оружш, ратныхъ доспгЬховъ и конскаго прибора. Глав- 
нымъ матер1аломъ для этого указателя послужили напечатанный 
въ этомъ же том'Ь извлечетя изъ рукописей и столбцовъ XVI и 
XVII вв., хранящихся въ архив1; Московской Оружейной Палаты 
и содержащихъ въ себ'Ь драгоценны;! данныя для отечественной 
археолопи. Въ томъ же году этотъ трудъ П. И. Савваитова, 
вышедшш отд’Ьльнымъ издашемъ, былъ имъ представленъ въ 
Императорскую Академдо Наукъ на соискаше Уваровской премш 
и ею удостоенъ малой Уваровской награды. И. И. Срезневсжш , 
разсматривавппй, по порученио Академш Наукъ, это сочинеше, 
отозвался о немъ какъ объ очень зам'Ьчательномъ вклада въ лите
ратуру отечественной археолопи и сравнительно съ предшество
вавшими ему подобными трудами Висковатова, Строева, Вельт- 
мана и преосвященнаго Саввы отличающемся большею опред’Ь- 
ленностш содержашя и во многихъ случаяхъ болгЬе удовлетвори- 
тельнымъ объяснешемъ словъ, но при этомъ зам’Ьтилъ, что въ 
указателе многаго недостаетъ и многое могло бы быть изъ него 
исключено.

Къ своей рецензш С резневскш  приложилъ выписки изъ 
письменныхъ памятниковъ XV и XVI вв. тгЬхъ словъ, которымъ 
сл^дуетъ дать м’Ьсто въ словарЬ одеждъ и вооружешя. ВсЬми
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этими указашями П. И. Савваитовъ большею частно воспользо
вался и до посл'Ьднихъ дней своей жизни продолжалъ исправлять 
и пополнять свой трудъ, который намеревался предложить для 
издашя Императорскому Русскому Археологическому Обществу. 
Къ сожалешю, мысль эта не была приведена въ исполнеше за 
смертно автора, скончавшагося въ 1895 году. Хотя самыя послгЬд- 
шя буквы этого указателя не были еще окончательно отделаны 
П. И. Савваитовымъ и представляли лишь заметки и указатя 
на источники, т^мъ не менее Археологическое Общество, озабо- 
чиваясь, чтобы многодетны трудъ уважаемаго сочлена не пропалъ 
безследно, вошло въ соглашеше съ наследниками П. И. Савваи
това объ уступке его труда Обществу и постановило напечатать 
его ко дню праздновашя своего пятидесятиле™. НЬтъ сомнешя, 
что трудъ И. И. Савваитова и въ новомъ дополненномъ изданш 
еще требуетъ многихъ пополнены, разыскан1й и поправокъ, но и 
въ томъ виде, въ какомъ онъ ныне является въ светъ, нельзя не 
признать за нимъ пользы, которую онъ можетъ при разнаго рода 
справкахъ принести занимающимся отечественною археолопею. 
Описаше печаталось подъ наблюдешемъ члена Общества А. 0. 
Бычкова.
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А д ам аш к а , о д а м а ш к а  (дамашка) сортъ камки, которая, какъ видно 
изъ назвашя, первоначально привозилась въ Европу изъ Дамаска. По Тор
говой киигЬ ХУ1— XVII столгЫ я  «адамашка не линяетъ, узоръ мелокъ на 
ней, тонка; аршинъ купятъ к 1 -|— и -Ш -» ; по ценности она ниже другихъ 
сортовъ, кром’Ь соломяжи, которую покупали по 11 ■ | - и по 1|г |°  за ар
шинъ»1). Употреблялась адамашка на разныя принадлежности утварей и 
одеждъ не слишкомъ нарядпыхъ. «Ферези подпушены камкою жолтою ода
машка.— Т'Ьлогр'Ья камка адамашка мелкотравная; шолкъ алъ да б’Ьлъ».—  
«Надъ кроватью небо камка одамашка 61; ла, въ немъ камки 7 арш. безъ 
2 вершк.; . . .  внутри подъ верхомъ застЬнокъ, въ немъ камки одамашки 
бг1;лой 5 арш.; въ головахъ зав’бсъ камка одамашка жъ 61;ла»2).

1) Торг. кн. 1575— 1610 г. ркп. гл. 217, л. 65 об.
2) Описи, кн. 97 г. № 665 и 150 г. № 679.—Заб-Ьл. Дом. бытъ Рус. нар. т. I. стр. 486

и 487.

■у А зям ъ  мужская верхняя одежда съ узкими рукавами, простирав
шаяся до кол'Ьнъ или нисколько выше, со сборами назади, съ пуговицами и 
петлями напереди для застегиванья. Полагаютъ, что Руссюе переняли эту 
одежду отъТатаръ; назваше ея показываетъ, что первоначально пришла она 
съ Востока: слово азямъ образовалось изъ Араб. ^  аджям иноземщина, 
Персы. А зя м с к ш  или а з я м н ы й — Персидски. Въ запискб купчины 
Московскаго гостя Котова «О ходу въ Персидкое царство» читаемы «платье 
Персы и Кизылбаших) носятъ каотаны озямные киндячные и дорогильные 
и кутняные»2). Въ описи пожитковъ Бориса беодоровича значится «каФ- 
танъ озямской отласъ зеленъ, кружки золоты съ шолки съ розными; подло- 
женъ дороги багровы»3).— Въ описи имущества князей Голицыныхъ зна
чатся: «азямъ камка Китайская, цв'Ьтъ таусинной, по ней травы золотныя
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розныхъ шелковъ; подложспъ камкою луданною зеленою; пугвпцъ нЬгъ; 
ц'Ьна 4 руб.— Азямъ Китайской, по таусинной земле травы золотныя роз
ныхъ цвЪтовъ; подложенъ тафтою осиновою»4).

1) Тур. кызылбаш знач. красная башка. Такъ, по свидетельству Маль
кольма, Турки стали называть Перыянъ со временъ Аббаса Великаго.

2) Времен. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. М. 1852. кн. ХУ. отд. II. стат. 2. стр. 19.
3) Описн. кн. 97 г. № 665.
4) Оп. имущ. кн. Голиц, столб. 68.

Аксамитъ, оксамитъ золотная или серебряная ткань съ травами 
и разводами, плотная и ворсистая какъ бархатъ1). Въ польскомъ акзаппЪ 
и значитъ бархатъ. Ш тъ  сомнйшя, что назваше этой ткани образовалось 
изъ Греч. [лето7, отъ котораго можно производить и Немецкое Б атте !. 
Эта дорогая ткань давно была известна Русскимъ; но, по высокой ценности 
своей, она не могла быть въ болыпомъ употребленш 2). Объ аксамите упо
минается въ Слове о полку Игоревомъ: «помчаша (Русичи) красныя д1;вкы 
Половецкыя, а съ вими злато и паволокы и драгыя оксамиты»3). Въ Лето
писи, подъ 1175 годомъ: «ты ныне въ оксамигЬ стоиши, а князь нагъ ле- 
яшть4). Аксамитный значитъ сделанный изъ аксамита: «опошень отласъ 
золотной, розводъ шолкъ червчетъ, по немъ травы золоты, аксамитный»5). 

Аксамиченный сделанный какъ аксамитъ, на аксамитное дело. «Бархатъ 
Веницейской золотной, травы шолкъ алъ, въ травахъ аксампчено золо- 
томъ и серебромъ.— Отласъ золотной по червчатой земле, оксамиченъ.—  
Розвода и травы оксамичены золотомъ.— Образцы оксамичены золотомъ.—  
Вошвы по таусиппому бархату шиты золотомъ и серебромъ съ шолки на 
аксамитное дело»6).

1) Инокъ Симеонъ Суздальски-!, въ своемъ описанш путешеств1я въ Итал1ю въ  
1487 году, между прочимъ замЬчастъ, что во Флоренцш «д+.лаютъ камки и аксамиты со 
златомъ». С ахар. Иутеш. Рус. людей. Спб. 1839. ч. И. стр. 105. У насъ до сихъ поръ изве
стны бархаты Флоренскге.

2) Преосв. С авва, основываясь на древнихъ описяхъ Патр1аршей Ризницы, гово- 
ритъ, что «до половины XVII стол-Ьпя не было у насъ ни одного святительскаго облачешя 
изъ этой дорогой ткани». Указат. для обозр. Патр. Ризн. М. 1858. поясн. слов. стр. 2.

3) Рус. достопам. ч. III. М. 1844. стр. 50.
4) ЛЪтоп. по Ипат. сп. изд. 1871. стр. 401.
5) Вых. госуд. стр. 353 и мн. др.
6) Описн. кн. 97 г. Л» 665 и 190 г. № 140.—ВывЬсн. кн. 137 г. Лг 127.—Перепис. кн. 

191 г. № 145 и 189 г. № 148.

Аламъ, оламъ, оломъ. 1) Серебряная, вызолоченная бляха, кова
ная или чеканная. На бархатную накладную шубку царевне Ирине Михаи
ловне (1636 г.) были «нашиты аламы кованы серебряны, золочены, обни
зано около аламовъ жемчюгомъ» ’). У царицы Агаош Симеоновны была
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бархатная распашная шубка «съ аланами серебряными, золочеными чекан
ными; жемчюгъ, которой около гЬхъ аламовъ былъ обпизанъ, весь снять и 
пугвиды отняты въ хором'Ьхъ у государыни царицы, и отъ ожерелья нижнш 
аламъ отнять въ хором'Ьхъ ж е . . . .  Съ сей шубки аламы всЬ, щетомъ 
сорокъ шесть мЬстъ, вЬсу въ нихъ 12 фунтовъ 83 золотника, сняты и от
даны въ Серебряную палату, на окладъ образа Богородицы, что въ церкви 
на потЬшномъ двор’Ь»2). 2) Выр’Ьзокъ ткани, низанный жемчугомъ съ ка- 
меньемъ. Въ 1675 г. ноября 20, по царскому указу, велено послать князю 
К. М. Ч еркаском у «шапку бархатъ золотной съ петли да Ферез'бю бар
хатную золотную на соболяхъ съ аламы, низаными жемчюгомъ; и указано 
тЬ петли и аламы дЬлать великой государыни царицы въ хоромехъ верхо- 
вымъ мастерицамъ»; па это дЬло куплены въ серебряномъ ряду двЬ кисти 
жемчугу, ц!шою на 658 руб. 28 алт. 2 денги; и декабря 5 «отъ великого 
государя съ верху снесены четыре алама низаны по таусинному шолку по 
б"Ьли съ канителью; а сколко на тЬ аламы изъ того числа пошло жемчюгу, 
того неведомо»3). Въ одной рядной записи XVI или нач. XVII стол'Ьпя за
писаны: «четыре алама еерезейные, низаные, прорезные, на красномъ бар- 
хагб болшой жемчюгъ;— десять оламовъ низаныхъпо вишневому отласу»4). 
Для украшешя одеждъ аламы обнизывались жемчугомъ и пришивались къ 
нимъ на переди, на плечахъ и назади, вм’ЬстЬ съ круживомъуВеликш князь 
1оаннъ Даниловичь Калита въ своей духовной (1328 г.) писалъ: «что есмь 
пынЬча нарядилъ 2 кожуха съ аламы съ женчугомь, а то есмь далъ мен- 
шимъ д'Ьтемъ своимъ Марьи же Федосьи ожерельемъ» 5). На бархатную 
шубку царицы Марьи Ильиничны (1648 г.) было «нашивано круживо съ 
оламами, около оломовъ низано жемчюгомъ» 6). Въ описи казны царевича 
Алексея Михаиловича «четыре аламы низаны жемчугомъ съ каменьемъ и 
съ завязки тканы въ столбецъ золото съ серебромъ, варворки низаны жем
чугомъ» 7).

Карамзинъ говорить, что аламами назывались наплечки съ застеж
ками ^Л Н о въ духовныхъ зав'Ъщашяхъ русскихъ князей наплечки отлича
ются отъ аламовъ; напр, въ духовной в. князя 1оанна 1оанновича (1356 г.) 
сказано: «далъ сыну своему Ивану..  . аламъ сженчужный; наплечкизологы 
съ круги, съ каменьемъ съ женчуги; аламъ малый съ женчуги, что ми дала 
княгини Марья» 9). “'В. кн. Дмитрш 1оанновичъ (1389 г.) зав’Ьщалъ сыну 
своему кн. Петру «поясъ золотъ съ калитою да съ тузлуки, да наплечки, 
да аламъ» 10). —  Д. И. Я зы ковъ  говорить, что а л ам ъ  Татарское испор
ченное слово, собственно халомъ; но не объясняетъ его значешя п ) .— 
Впсковдтовъ считаетъ аламы нашивкою 12). Въ Древностяхъ Рассшскаго 
Государства аламами называются въодномъ мЬстЬ наплечки, въдругомъ —

1*
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стоячш воротникъ или козырь, а въ третьемъ — вообще воротники, стояч1е 
и лежачге 13).— У Вельтмана аламъ —  накладной воротникъ или ожерелье 
пристяжное 14); а у И. Е. Забели н а: «аламы или образцы болыше 
запаны, полагаемые на ’Ьздовомъ плать'Ь, напр, на Ферезе4, на чуг'Ь, одинъ 
на груди, другой на спин'Ь, а остальные по плечамъ; нанихъ изображались 
орлы, львы, инроги, грифы». Тамъ-же: «наплечки вероятно тоже, что и 
аламы» 15). Въ другомъ мЬсгЬ: «круживо (ушубокъ) особенно по передамъ 
украшалось аламами, большими круглыми бляхами изъ басменнаго золоче- 
наго серебра» 16). По указашю В. В. Вельяминова-Зернова, слово аламъ 
Арабско-Татарское: ^1с алам знакъ, звачекъ, знамя, нашивка на плать'Ь и 
вообще всякш признакъ, составляющей отличге одного предмета отъ дру- 
гаго. Значитъ также образецъ.

1) Кроил, кн. 144 г. № 771.
2) Переп. кн. 189 г. № 148.
3) Доаолп. къ Акт. истор. т. VII. стр. 46. 47.
4) Зап. Археол. Общ. Спб. 1865. т. XI. стр. 592.
5) Собр. госуд. грам. и догов. М. 1813. ч. I. стр. 32.
6) Кроил, кн. 156 г. Л5 990.
7) В ел ь т м ан ъ  Моск. Оруж. Пал. Слов. стр. 1.
8) Ист. Госуд. Рос. т. IV. прим. 325.
9) Собр. Госуд. грам. и догов, ч. 1. стр. 40.

10) Тамъ-же, стр. 61.
11) Энцикл. Леке. изд. Плюшара. Спб. 1835. т. I. стр. 398.
12) Историч. Опис. од. и вооруж. ч. I. Спб. 1841. прилож. стр. XXVII.
13) Древн. Рос. Госуд. Отд. IV. стр. 9. 47 и 64.
14) Моск. Оруж. Пал. Слов. стр. 1 и 2. — Древн. Рос. Госуд. Отд. IV. стр. 64.
15) Зап. Имп. Археол. Общ. т. V, стр. 103. 104.
16) Дом. бытъ Рус. нар. т. II. стр. 364.

Алебарда, олебарда. См. Бердышъ. Назваше этого оруж1я але
бардою образовалось изъ Араб. альхарба, им'Ьющаго значеше копья,
преимущественно короткаго, дротика. Средне-немецкое Ье1тЪаг1;е.

Алмазъ (Перс. и-Ш ) «всЬхъ черствие каменш и кр’Ьпчае, треска не 
иметъ никакая». См. Камни.

Алтабасъ ткань по золотной или по серебряной земл’Ь съ серебря
ными или золотыми узорами. «Алтабасъ по золотной земл’Ь травы, кубы 
серебряны. —  Алтабасъ по серебряной земл’Ь травки, листочки золоты». — 
Назваше алтабаса производятъ одни отъ Турецк. алтун золото и ^
бязь ткань1); друпе отъ Араб. ^1^-П  эл-дыбачь2). То и другое указываетъ 
на первоначальный вывозъ этой драгоценной ткани съ Востока. Алтабасъ 
употреблялся на платна, зипуны, вошвы для лЬтниковъ, на т^логр^и, 
шапочные верхи, рукава, башмаки и др. 8). Алтабасный сделанный или 
сшитый изъ алтабаса: «Зипунъ алтабасный; обнизь алтабасная, золот- 
ная» *).
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1) С енков. Энциклоп. Леке. Саб. 1835. т. II. стр. 21. —С ав ел ь ев ъ  Мухамед, нумизм. 
Спб. 1847. стр. ССХУ1.

2) В ел ьтм ан ъ . Моск. Оруж. Пал. Слов. стр. 2.
3) Передне, кн. 181 г. Л* 145 и 189 г. № 148.— Вых. госуд. стр. 643: «платно царское 

алтабасъ золотной, по немъ коруны серебрены».
4) Вых. госуд. стр. 217. 622 и др.

Амагиль, омагиль дорожный сосудецъ —  золотой, серебряный, 
хрустальный, раковинный; Фляжка, натруска (для пороха]. Носилась на 
перевязи. «Перевезь алмазная съ амагилью золотою.— Амагиль золотая съ 
каменьи.— Амагиль серебрена, золочена съ орломъ, въ ней часы» х). Ома
гиль серебрянъ, р’Ьзанъ травы. —  Омагиль серебрена, невеличка, травы 
резаны казансюя, золочены, на покрышк-Ь въ гнЬзд'Ь камень червецъ» 3).

1) Вых. госуд. стр. 285. 286. 340.
2) Описн. кн. 97 г. № 665.

Арефедь. См. Рефедь.
Аркобузъ. См. Самопалъ.
Армякъ, армячокъ, ормякъ, ормячокъ комнатная одежда 

халатнаго покроя изъ тонкой или толстой шерстяной матерш (армячины), съ 
завязками (отъ 8 до 12) на вороту и на боковыхъ прорЬхахъ у подола. 
Армячки подпушались толковой матер1ей; украшались кружевомъ и образ
цами. Перс. урмяк означаетъ платье изъ грубой шерстяной ткани, а 
въ Бухар’б— матерш изъ верблюжьяго волоса 1). «Ормячокъ тонкое поло
тенце; на немъ круживо НЬмецкое ....на вороту и на прор’Ьхахъ 14 образ- 
цовъ»; удругаго ормячка «12 завязокъ».— «Ормякъ толстой, бЬлъ, Ордин- 
ской 2).

1) А. Б ор н съ . Путеш. въ Бухару, ч. III. М. 1849. стр. 254.
2) Описн. кн. 97 г. № 665. — См. еще опись домашн. имущ, царя Ивана Васильевича 

во Времен. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. М. 1850. кн. VII. Отд. III. стр. 9. 18. 32.

Арчакъ (Татар. ашырчак собственно сиделка) деревянный
седельный приборъ, остовъ сЬдла. Онъ обтягивался кожею, сукномъ, бар- 
хатомъ, парчей; иногда украшался камнями, преимущественно бирюзою М. 
«У князей Голицы ны хъ были: «арчагъ, оправа серебряная сканная съ 
вивифтью; подушки и крылца бархатъ рытой зеленой, колца и ввяски сереб- 
ряныя, золочены; тебенки и крылца того жъ бархату; кругомъ крылецъ и 
тебенковъ галунъсеребряной; снасть тесма цветная шолковая, наконешники 
серебряныя; стремена м’Ьдныя, золоченьш. ВДна 30 руб.— Арчагъ, подушка 
и крылца, и тебенки, и луки и известь бархатъ червчатой, шиты волоченьшъ 
золотомъ; огиби и ввяски серебряныя, вызолочены; снасть тесмы цв'Ьтныя
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шелковые; стремена медный, золочены. Щ на 30 р. — Арчагъ Турецкой, 
луки высок1я, оправа серебряная съ бирюзами, золочена; напои золотые
вь яшмахъ съ искры яхонтовыми; на лукахъ 8 яшмъ съ искры яхонто
выми жъ; подушка и крылца шиты по бархату червчатому пряженымъ 
золотомъ и серебромъ; подъ ними войлоки, на войлокахъ опушка таФта 
рудожелтая; крылца бархатъ червчатой, шиты волоченымъ золотомъ и сере
бромъ; подпруги гарусныя широшя; стремена желйзныя, насЬканы золо
томъ и серебромъ» 2).

1) Историч. опнс. од. и вооруж. ч. I. стр. 31.
2) Опис. имущ. кн. Голиц, стлб. 143. 144.

А тл а с ъ , о т л а с ъ  (Араб. атлас знач. гладкш) шелковая глян-
цовитая гладкая ткань. Атласы были Венедицше или Виницейсше, Кизыл- 
багпсюе, Китайсие, Турсше, Немецые; одноцветные, разноцветные, золот- 
ные, аксамиченные, съ разными узорами. Въ начале XVII столепя аршинъ 
атласа съ золотомъ ценился въ 40 алтынъ 1). Въ приходной книге 1645 г. 
записано, что 29 сентября, на другой день после венчашя царя Алексея 
Михаиловича царскимъ венцомъ, Вологодскш арх1епископъ поднесъ ему, 
между прочимъ: «отласъ золотной двойной, по серебру шитье золото, мерою 
9 арш. 6 вершк., цена 35 руб.; отласъ золотной по червчатой земле, мерою
9 арш. 1У2 верш., цена 35 руб.; отласъ гладкой алъ, мерою 10 арш. безъ 
чети, цена по 30 алт. аршинъ» 2). Изъ атласа делались: платна, опашни, 
каФтаны, Ферези, чюги, зипуны, шубы, шубки столовыя, летники, телогреи, 
подлатники, таФьи, кики, шапки, полки (поля) у наурузовъ и шляпъ, рукава, 
рукавицы персчатыя, штаны, подолники у летниковъ, подпушки у чюгъ и 
телогрей, чулки, чеботы, башмаки, одЬяла, гривы у одЬялъ, наволоки на 
постеляхъ, взголовьяхъ и подушкахъ, завесы у постелей; по атласу выши
вали и низали ожерелья, запястья, вошвы, нашивки и т. п. 3).

1) Ист. Гос. Рос. т. X. прим. 426.
2) ВЬстн. Евр. 1827 г. № 15. стр. 163.
3) Описн. кн. 97 г. № 665; 190 г. № 140 и 150 г. Л« 679.— Выв-Ьсн. кн. 137 г. Л» 127.—■ 

Переписи, кн. 148 г. № 678; 181 г. Л» 145 и 189 г. № 148.

Б а г р е ц ъ . См. С укно.
Б а й б е р е к ъ , б ам б ер екъ , б ан б ер е к ъ  ткань изъ крученаго шелка, 

гладкая или съ золотыми и серебряными узорами '); по описямъ: Бухар
ская, Китайская, Турецкая. Назваше этой ткани происходить отъ Греч. 
[3ар.3аху)ро?. Около половины XVII столет1я аршинъ Турецкаго байберека 
ценился въ 30 алтынъ 2). Изъ байберека шились: каФтаны, Ферези, чюги,
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т'Ьлогр'Ьи, верхи на рукавахъ3).— Байберековый сделанный или сшитый 
изъ байберека. «Верхней каФганъ байберековой маковой, золотной холод
ной» 4).

1) По Энциклоп. Леке. т. IV (Спб. 1836) стр. 238: «Бамберекъ родъ Бухарской шел
ковой ткани, на которой въ ровномъ разстоянш по всей поверхности вытканы шишечки»

2) Описн. кн. 148 г. № 678. л. 271.
3) Описн. кн. 190 г. Лг 140 и Переп. кн. 189 г. № 148.
4) Вых. госуд. стр. 701.

Байдана, бадана (Араб. бадан и бадана 1опса сиг<;а ас 
ЬгеУ15, по Арабско-Латин. словарю Г. В. Ф рейтага , 1830 г.) досп'Ъхъ въ 
видЬ рубахи, изъ плоскихъ довольно крунныхъ коледъ, длиною до колЬнъ, 
съ рукавами до локтей и ниже. Если этотъ досп'Ъхъ былъ въ длину немного 
ниже пояса и съ рукавами выше локтей, то назывался полубайданою, полу- 
боданьемъ «Бадана Мисюрская съ сеченымъ колдомъ, съ мишенью, безъ 
ожерелья; воротъ и рукава и по подолу пушена въ три ряда мЬдью золо
ченой» 2). — «Полубайдана, на ней три мишени медные, посеребрены» 3).

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. 1. стр. 45. Сн. прим. 109. стр. ЬХУ1.
2) Описн. кн. 97 г. Л» 665. л. 168.
3) Историч. опис. од. и вооруж. стр. ЬХХУ.

Бандедеръ. См. Берендейка.
Бармица. См. Шедомъ.
Барйы, рЬдко барма, драгоценное, украшенное священными изобра- 

жешями, широкое оплечье1), которое, довременъ Петра Великаго, возлагали 
на себя руссме государи при вЪнчаши на царство и при другихъ торжествен- 
ныхъ случаяхъ. Какъ принадлежность княжескаго и Царскаго сана, бармы, 
вм^стЬ съ золотою шапкою и такою же ц’Ъпью съ крестомъ, были преемствен- 
нымъ наслЬд1емъ великихъ князей и царей русскихъ.^Великш князь 1оаннъ 
Даниловичь Калита(1328 г.) зав’Ьщалъ сыну своему 1оанну «коць великий зъ 
бармами», а другому сыну Андрею «скорлатное портище сажено зъ бар
мами»2); ‘‘бынъ Калиты 1оаннъ (1356 г.) завЬщалъ также сыну своему 
Дш трш  бармы8).'•'Тоже находимъ и въ иослЬдующихъ зав-Ьщашяхъ вели- 
кахъ князей: Димитр1я 1оанновича (1389 г .) 4), Васил1я Дмитр1евича (1423 и 
1424 г.) 5), Васил1я Васильевича(1462 г .)6)УЪъ 1498 г. великш князь 1оашгь 
III Васильевичь, благословляя внука своего Дмитр1я 1оанновича «при себй и 
иосл^ себя великимъ княжествомъ», въ Успенскомъ соборЬ возложилъ на 
него шапку Мономахову и бармы 7), которыя, по устранеши Дмитр1я отъ 
престола, сделались достояшемъ другаго сына 1оаннова Васшйя 1оанновича 
(1502 г . ) 8); а сынъ посл^дняго 1оаннъ IV Васильевичъ, въ 1547 г., тор
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жественно «венчанъ бысть прародителя его в'Ьнчашемъ царя великаго 
князя Владимера Маномаха животворя щимъ крестомъ и царскимъ в-Глщеыъ 
и д1адимою, еже древле т'Ьмъ животворящимъ крестомъ и вЬнцемъ царскимъ 
и дгадимою вгЬнчанъ бысть на царство Руское прародитель его князь вели
кш Владимеръ» 9). Изъ чиновъ вЬнчашя на всероссшское царствб^беодора 
1оанновича (1584 г.) 10), Михаила беодоровича (1613 г.) п), Алексея 
Михаиловича (1645 г .) 12), веодора Алексеевича (1676 г . ) 13) и, въ послед
ыш разъ, Петра и 1оанна Алексеевичей14) видно, что «по древнему царскому 
чину» были возлагаемы на нихъ бармы 16).— Въ описяхъ, выходныхъ кни- 
гахъ и другихъ памятникахъ древней письменности бармы называются и 
дгадимами, а по священнымъ изображешямъ на нихъ— святыми бармами. 
Въ чине венчашя на царство Алексея Михаиловича читаемъ: «въ лЬто 
1645 сентября въ 28.... великш государь царь и великш князь Алексей 
Михаиловичь.... изволплъ венчатися царскимъ пресветлымъ венцемъ и свя
тыми бармами, еже есть д1адимою по древнему царскому чину.... А какъ 
пршде время, и благочестивый государь царь и великш князь Алексей 
Михаиловичь.... послалъ изъ Золотые полаты на казенной дворъ по живо- 
творящш крестъ Господень и по святыя бармы.... и ло весь царскш чинъ 
своего государева боярина Василья Ивановича Стрешнева.... А несли съ 
казенново двора царскш чинъ: протопопъ СтеФанъ несъ святый животво
рящей крестъ Господень, вънемъже древо святаго животворящаго креста 
Господня, да святыя бармы, еже есть царская д1адима, да царскш венецъ, 
еже есть шапка Манамахова, да чепь злату, а несъ на главе на златомъ 
блюде, подъ драгою низаною пеленою съ драгимъ со многимъ камешемъ,, 
съ великою честно, со страхомъ и трепетомъ и со всяцемъ благоговешемъ 
и благочишемъ, и тихо и зело стройно» 16). —  Въ 1822 году, близь с. Ста
рой Рязани найдены бармы, заслуживающая особеннаго внимашя любителей 
отечественной старины. Оне состоятъ изъ одиннадцати круглыхъ, изъ 
чистейшаго золота бляхъ, украшенныхъ накладною, золотою же узорчатою 
сканью съ жемчугомъ и драгоценными камнями. Такихъ бляхъ, въ ЗУ2 
дюйма въ Д1аметре, находится на передней стороне пять: на одной пред
ставлено изображеше Богоматери съ Греческою подписью МР —  0Г. По 
сторонамъ этой бляхи две подобный съ поясными изображениями велико
мученицы Варвары и, мученицы Ирины, какъ значится въ надписяхъ, иду- 
щихъ отъ верху къ низу: е я р — б я р  и о р  —  иня; надъ нею овальная бляха, 
въ 22/8 д. длины и 17/8 д. ширины въ дхаметрЬ, на ней изображено Распятие 
Спасителя съ предстоящими у креста Богоматерпо и 1оанномъ Богословомъ, 
съ двума Херувимами надъ крестомъ и съ Греческою надписью по обе сто
роны креста 1дог о пос ей 1дог и ей. Две крайняя бляхи на передней н



четыре на задней стороне состоять только изъ украшенш драгоценными, 
разной величины, камнями и жемчугомъ, которымъ обнизаны какъ средшя 
каймы, такъ и края бляхъ. На задней-же стороне, надъ средними бляхами 
помещена односторонняя также круглая бляха, въ диаметре 1% д., пред
ставляющая поясное изображеше Богоматери (?), съ надписью лл\ —  рил. 
На двухъ самыхъ большихъ, въ 4% д. въ Д1аметре, представлены поясныя 
изображешя князей (Бориса и Глеба) въ венцахъ, съ крестомъ въ правой 
руке и въ крестчатой приволоке, а по бокамъ ихъ два украшешя изъ цве- 
товъ на поддонахъ; венцы, одежды и цветы изъ синей ф и н и ф т и , равно 
какъ и одежды прочихъ изображешй. Все бляхи съ проушинами, значитъ 
оне были навесныя 17).

1) Митрополитъ Ефремъ « ц’Ьлова образъ Спасовъ и образъ пречистыя Богородицы и 
животворящей крестъ и прочихъ святыхъ на святой барм’Ь», говорится въ чин’Ь в4нчашя 
на царство Михаила беодоровича. Собр. госуд. грам. и догов, ч. III. стр. 72.

2) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 32.
3) Тамъ-же, стр. 41.
4) Тамъ-же, стр. 61.
5) Тамъ-же, стр. 81. 84.
6) Тамъ-же, стр. 206.
7) Собр. госуд. грам. и догов, ч. II. стр. 28.
8) Л-Ьтоп. по сп. Никон, ч. VI. стр. 167: «тояжъ весны (1502 г.) апреля 11, въ поне- 

дЬлникъ, князь велишй Иванъ положилъ опалу на внука своего, на в. князя Дмитрея и 
на его матерь на в. княгину Елену, и отъ того дни не велЬлъ ихъ поминати в октеньяхъ и 
липяхъ, ни нарицати великимъ княземъ, и посади ихъ за приставы.— Апр-Ьля 14, въ чет- 
вертокъ, князь ведший Иванъ Васильевичь пожаловалъ сына своего Васшпя, благословилъ 
его и посадилъ на великое княжеше Владимерское и Московское и всеа Русш самодерж- 
цемъ, по благословенью Симона, митрополита всеа Русш».

9) Л-Ьтоп. по Ник. сп. ч. VII. стр. 50—52. — Царств, кн. Спб. 1769. стр. 129—132.
10) Собр. госуд. гр. и догов, ч. II. стр. 72—85.
11) Собр. госуд. гр. и догов, ч. III. стр. 70—87.
12) Др. Рос. Вивл. изд. 2. ч. VII. стр. 234—303.
13) Тамъ-же, стр. 304—371.
14) Тамъ же, стр. 407—477.
15) Тамъ-же, стр. 234. 241. 242. Сн. Полн. Собр. Зак. II. 47.
16) Др. Рос. Вивл. ч. VII. стр. 234. 241 и сл.
17) Письма К. 0 . Калайдовича къ А. 0. Малиновскому. М. 1833. Ряз. древности 

Оленина.

Б ар р ъ  санная барсовая полсть. «Барсъ болшой санной, подложенъ 
бараномъ. —  Барсъ наметный (то есть, которымъ покрывался оседланный 
конь), подложенъ бархатомъ алымъ немецкимъ» 1).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.

Б а р х а т ъ  шелковая ткань съ лица ворсистая, а съ изнанки безворс- 
ная. Бархаты были: Бурсйе, Виницейсие, Калмыцые, Кизылбашсйе, 
Китайспе, Литовсие, Немецме, Турсше, Флоренсие; гладие, косматые,
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петливатые, или петельчатые (неразрезные), рытые, съ вытисненными узо
рами, одноморх1е и двоеморххе (съ двойною ворсою). «Бархатъ Венедитцкой, 
на золотой земле шолкъ червчатъ съ золотомъ и съ серебромъ, петлеватъ.— 
Бархатъ Виницейской, по золотной земле, по немъ травы золотныя и сереб
ряный петелчаты да травы морхъ червчатъ.— Бархатъ Турской, но золот
ной земле травы шолкъ червчатъ, листье серебряное. — Бархатъ Кизыл- 
башской, по серебряной земле люди сидяч1е и барсы и звери, шолки 
розные. —  Бархатъ Кизылбашской рытой, по серебряной земле травы и 
листье, шолкъ алъ да вишневъ» г). Конечно эти-то сорты бархата и назы
вались въ старину аксамитомъ. Въ 1584 году аршинъ бархата Венедиц- 
каго гладкаго стоилъ рубль; въ 1585 году аршинъ съ четвертью бархата 
Бурскаго «болпия земли» стоилъ 2 рубля, а аршинъ такого-же бархата 
«менпйя земли» 40 алтынъ2). ВъХУИ столетии аршинъ бархата съ золо
томъ ценился въ 1% рубля3), а бархатачервчатаго и гладкаго по рублю4). 
Въ 1673 г. апреля 8, куплено для верховыхъ расходовъ 22 аршина двое- 
морхового червчатого бархату, ценою по 9 руб. аршинъ 5). Въ XVII - мъ 
же столетш являются бархаты Московскаго дела. Кроме шелковаго упо
треблялся еще бумажный бархатъ или бархате ль—нынЬшиш плисъ. Изъ 
бархата делались теже нарядныя одежды и украшешя, как1я и изъ атласа. 
Бархатный сделанный или сшитый изъ бархата. «Шапка бархатная, 
ходилная. —  Подножье бархатное, теплое». Бархаченый сделанный какъ 
бархатъ, на бархатное дело. «Вошвы шиты золотомъ и серебромъ лучен- 
четы, бархочены черчатымъ да зеленымъ шолкомъ» 6).

1) Описн. кн. 97 г. № 665; 190 г. № 140; 150 г. № 679.
2) Дополн. къ Акт. Истор. т. I. стр. 200 и 193.
3) Ист. Гос. Рос. т. X. прим. 426.
4) Торг. кн. въ Зап. Рус. и Слав. Археол. т. I. отд. III. стр. 127.
5) Дополн. къ Акт. Истор. т. VII. стр. 122.
6) Вых. Госуд. стр. 126. 127 и мн. др. — Заб'Ьл. Дом. бытъ рус. нар. т. II. стр. 37.

Баусъ драгоценный камень «сизъ, голубъ, яхонтъ его иметъ». См. 
Камни.

Бахрама, бахрома (Араб, макрама) шнуръ или тесьма съ
обращенными въ одну сторону мохрами изъ нитей или прядей— золотыхъ, 
серебряныхъ, шелковыхъ, гарусныхъ. Пришивалась, для украшешя, къ 
краямъ одеждъ и уборовъ— иногда съ круживомъ, а иногда безъ кружива, 
У перевязи «по краемъ бахрома золотая съ переперы» *). У запястш рука- 
вицъ «бахрома золотная; бахр. золото съ серебромъ; бахрома золотная съ 
звестками; бахр. лопусти капитель золотная» 2). У каФтановъ «круживо 
ткано шолкъ червчатъ съ золотомъ, бахр. шолкъ зеленъ съ серебромъ;

10  Б а у с ъ  —  Б а х р а м а .
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круживо ткано золото съ зеленымъ шолкомъ, бахр. шолкъ червчатъ съ 
серебромъ; круживо шолкъ червчатъ золото съ серебромъ, бахр. шолкъ 
зеленъ съ серебромъ; круживо золотное съ серебромъ, бахр. шолкъ черв
чатъ съ серебромъ»3). У завесъ и зав'Ьсныхъ подзоровъ бахрама вязе- 
ная съ кистми; бахр. золотная; бахр. уская шолкъ алъ да зеленъ. Завись 
таФта двоелишняя, кругомъ бахрама шолкъ алъ да желтъ; къ тому-жъ 
зав Ьсу подзоръ, а у него бахрама вязеная съ кистми, шелки желтъ да алой. 
Два подзора завйсныхъ таФта двоелишная, у одного бахрама длинная 
шолкъ алъ да желтъ, а у другого подзора кругомъ бахрама уская шолкъ 
алъ да желтъ; вокругъ завеса у дву полотнищъ бахрама уская шолкъ алъ 
да зеленъ.— Кругомъ ковровъ бахрама шолкъ зеленъ» 4). Вокругъ попонъ, 
полстей, наметовъ бахромы гарусныя и шелковыя разныхъ цвЪтовъ 5) .— 
Въ сЬверныхъ описяхъ бахрамы называются т р я п к а м и : «ширинка по 
белой таФта шита золотомъ и серебромъ и шолками, тряпки червчатой 
шолкъ съ серебромъ. —  Ширинка на полотне шита золотомъ и серебромъ 
и шолки, съ науголники, тряпки шолкъ червчатъ. Две ширинки на полот- 
нахъ шолки шиты, тряпочки червчатые» в).

1) З а б е л и н ъ . Дом. бытъ рус. нар. т. И. матер, стр. 28.
2) Вых. госуд. стр. 287. 283—295.
3) Тамъ же, стр. 142. 153. 158. 195.
4) Оп. имущ. кн. Голиц, стлб. 80—84.
5) Тамъ же, стлб. 151. 152.
6) Оп. Сольвыч. Благов, собора 1579 г. въ арх. Имп. Археол. Общ.

Бахтерецъ, бехтерецъ доспехъ изъ стальныхъ, железныхъ или 
медныхъ пластинокъ, соединенныхъ кольцами въ несколько рядовъ, съ раз
резами на бокахъ и на плечахъ, съ подзоромъ или железной сеткой внизу. 
Боковые и плечные разрезы, для застегиванья, имели пряжи (пряжки) и 
запряжники или ремни съ металлическими наконечниками. Пластинки и под
зоръ или опушка, пряжи, запряжники и наконечники иногда наводились 
золотомъ и серебромъ. «Бахтерецъ Кононова дела стальной, наведенъ черезъ 
рядъ золотомъ; опушка и пряжи и запряжники железные золочены, нако- 
нешники серебреные резные золочены»1). Бахтерцы делались и безъ рука- 
вовъ, и съ рукавами. Въ одной описи: «восмь рукавовъ бахтерцовыхъ 
стальные, немного поржавили. -*■ Бехтерецъ Борисова плеча Оедоровича, 
по подолу въ две доски золоченъ» 2). Назваше этого доспеха происходитъ

изъ Монгольскаго <я бектер, по-персидски _/Х>, озпачающаго доспЬхъ, у 
?:>

котораго на боковыхъ, нагрудной и спинной частяхъ было по нескольку 
рядовъ металлическихъ дощечекъ 3).
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1) Описн. кн. 195 г. въ арх. Оруж. Пал. л. 511.
2) Описн. кн. 97 г. № 665.
3) Зап. Археолог. Общ. т. И. стр. 353.

Б а ш м а к и  шились изъ ю ф ти  и сафьяна; нарядные —  изъ алтабаса, 
атласа и бархата разныхъ цв-Ьтовъ; унизывались жемчугомъ съ запанами 
и драгоценными камнями; вышивались и строчились золотомъ, серебромъ 
и шелками; украшались круживомъ или бахрамою; подошвы и каблуки под
бивались, какъ у сапоговъ, или сплошь или только по краямъ, гвоздями, а 
каблуки, сверхъ того, и скобками. Ихъ носили какъ мущины, такъ и женщины. 
Полагаютъ, что башмаки стали вводиться у насъ около XVII столе™ . 
Назваше этой обуви Татарское: башмак знач. обувь. Въ описи платью
и другой казне царя Михаила беодоровича значатся: «башмаки хозъ ярин- 
ной цветъ, шиты золотомъ волоченымъ, скобы серебрены, въ нихъ чулки 
камка Кизылбйшская еринной цветъ, подвязки камка ериннойже цветъ».—  
«Башмаки саФьянъ жолтъ, подрядъ белъ, пятки обшиты золотомъ.— Баш
маки строченые по белому сафьяну. — Башмаки низаны жемчюгомъ по 
червчатому бархату съ запаны» ’).— У царицы Евдокш Лушановны были: 
«башмаки бархатъ червчатъ, рыть, по рудожолтой земле низаны жемчу
гомъ мелкимъ; скобы серебряны. —  Башмаки бархатъ червчатъ по рудо
жолтой земле, круживо кованое серебро съ пелепелы; скобы серебряны.— 
Башмаки съ чедыги, Крымское дело, шиты по отласу по червчатому золо
томъ да серебромъ волоченымъ.— Башмаки отласъ белъ гладкой, круживо 
ткано шолкъ алъ съ золотомъ, скобы железныя» 2). — У князей Голицы- 
ныхъ: «Четверы башмаки розныхъ бархатовъ и въ томъ числе одни шиты 
золотомъ и серебромъ; цена 10 алт. —  Двои башмаки: одни бархатные, а 
друпе суконные красные; цена 3 алт. 2 д.» 3).

1) Описн. кн. 138 г. Л» 128. — Вых. госуд. стр. 633. 4. 5 и др.
2) Описн. кн. 150 г. № 679.
3) Оп. имущ. кн. Голиц, стлб. 111. 168.

Б езар ъ , безуръ , безуй, заб ер затъ . См. К а м н и . Въ 1613 г. 
дек. 13, «Государю въ хоромы (взято) въ коробочке въ Немецкой въ 
круглой 10 золоти, камени безару; 21 году марта 16, три камени безуръ, 
весу въ нихъ 24 золотника безъ денги, цена 215 руб.» М. —  «Камень безуй 
въ коробочке» 2).

1) Расх. кн. 122 г. № 717 и 124 г. № 903.
2) ЗабЪ линъ. Дом. бытъ Рус. цар. т. II. ыатер. стр. 48. — Торг. кн. ркп. гл. 43.

Б езь  =  Б язь .
Б ен дедеръ . См. Б ер ен д ей к а .
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Бендъ или бендь (Перс, также ^  бенд отъ бестен связы
вать) означаетъ вообще связь. Въ нашихъ описяхъ беидями назывались 
плащи въ округленныхъ углахъ налучи и колчана; къ этимъ плащамъ при
креплялся или привязывался поясъ саадачный. Бенди были украшаемы 
драгоценными камнями: «въ налуче бендь, а въ ней въ гнезде въ золоте 
камень алмазъ граненой, да изумрудъ граненой въ гнезде жъ золотомъ, 
двадцать семь яхонтовъ червчатыхъ» *).—  Бенди привязочные у налучей, 
колчановъ и кишеней Бориса Годунова были серебряные, золоченые, съ 
концами наведенными ф и н и ф тью  или чернью; у колчановъ и налучей люд- 
скихъ саадаковъ — серебряные съ травами, наведенными чернью и рез
ными 2). У саадачнаго лубья царя Михаила беодоровича бенди были 
серебряные, позолоченные съ зеленымъ ф и н и ф то м ъ  или съ каменьями 
того же цвета, и просто серебряные, позолоченные 3).

1) Описн. кн. 195 г. въ Арх. Оруж. Пал.
2) Описн. кн. 97 г. Л» 666.
3) Описн. кн. 148 г. № 678.

Бердышъ широкш и продолговатый, съ лезв1емъ въ виде полуме
сяца и съ копьемъ на верху, топоръ, насаженный на длинномъ древке съ 
металлическимъ втокомъ или оковкою на нижнемъ конце. Бердыши были 
весьма разнообразны и употреблялись только пешими. По объяснешю 
Вельтмана «бердышъ по-польски Ъагдусг х) и Ьагй есть одно изъ древ- 
нейшихъ рукопашныхъ оружш въ виде широкаго на длинномъ древке 
топора, съ острыми рогами, какъ у луны; по этой причине бердышъ и 
назывался у Римлянъ 1ипа1а зесиггз; у Славянъ просто сширой, у Готовъ 
Ваг!; и ВапМзап» ®). «У Чеховъ и Венгровъ», говорить онъ въ другомъ 
месте, «Ваг(1 и Ваг1 называется косарь, большой ножъ, сделанный изъ 
косы. Изъ этого земледельческаго орудгя, насаженнаго на ратовище, обра
зовалось бардище и бердышъ. У Франковъ бердышъ Ъаг<Из(ап) принялъ 
назваше рагйзапе и рег1шзапе. Это было преимущественно оруж1е наем- 
ныхъ телохранителей» 3). — Въ Руси бердыши царскихъ телохранителей 
носили назваше алебардъ, которыми эти телохранители были вооружаемы 
при разныхъ торжественныхъ случаяхъ. Такъ, 8 мая 1660 г., при встрече 
Грузинскаго царевича Николая Давыдовича, «отъ проходныхъ сеней до 
сеней же, что передъ Грановитою полатою, стояли жильцы 4) въ терликахъ 
въ бархотныхъ и въ обьярпнныхъ и въ шапкахъ золотныхъ съ протозаны 
псъолебарды, 62 человЬка» 5); и 20 мая 1661 г., при встрече цесарскихъ 
пословъ, когда они, «къ Грановитой полате къ сенемъ пришли, и у сенехъ 
по крыльцу поставлено было жильцовъ 50человекъ въ терликахъ розными
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цв'Ьты, съ протозаны и съ олебарды» 6). —  «Бердышъ болшой прорезной 
съ обухомъ; цена 13 алт. 2 д. — Два бердыша болшихъ, на ратовищахъ 
зеленыхъ; цена 20 алт. —  88 бердышей, безъ ратовищъ; ц,§на4р. 1 3 алт. 
2 денги» 7).

1) 1лп<1е 81о\у. ,]'§2 . ро18к.: «В агйувг, Ь егй узг  кц 2 81еЫег^ па кв-ЛаО, Ьа1аЪаг<Зу, 
1ипа1а весшгга, (Не 8 1 г е 1 1 а х 1. ВегДузг 21е р182%, гапназ! ЪапЗузг... Ка81 кго1к^ Ъгоша ой 
тоаЫе\У8к1сЬ Ъегйузгбчг газ^атаб 31§ т е  то§Н. 81еЫег^, 1;4ог% Ьагйузгеш гоугщ, ^о-я^ ^е§о 
гогсц!.... Р]есЬо1а 81§ Ъегйузгет 81ей а .

2) Истор. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 66 и 67.—В ел ь т м а н ъ  Моск. Оруж. пал. слов.
стр. б.

3) Древн. Рос. Госуд. Отд. III. М. 1853. стр. 110 и XVIII.
4) Жильцами назывались дйти боярсше и дьячьи и подьячесше. « Чинъ ихъ таковъ: 

для походу и для всякого д'Ьла, спятъ на царскомъ двор’Ь, челов'Ькъ по 40 и болши, и посы- 
лаютъ ихъ во всяме посылки; а будетъ ихъ числомъ съ 2000 челов'Ькъ. Да и всЬмъ бояр- 
скимъ и околничихъ и думныхъ людей д'Ьтемъ первая служба бываетъ при царскомъ дворЬ 
такова жъ, толко по пород!; своей одни зъ другими не ровны». К отош . О Россш, изд. 2. 
стр. 21.

5) Др. Росс. Вивл. ч. VIII. М. 1789. стр. 128.
6) Тамъ-же, стр. 156. 157.
7) Оп. имущ. кн. Голиц, стлб. 135.

Берендейка деревянная, оклеенная кожею трубочка, съ донышкомъ 
и крышечкой, для пом^щетя пороха и пули, потребныхъ на одинъ зарядъ; 
зарядецъ. По нискольку такихъ зарядцевъ привешивалось къ перевязи или 
ремню, который надевался черезъ левое плечо и назывался также берен- 
дейкою. В ельтманъ приводить выписку изъ описной книги 1687 г., где 
берендейка называется бенделеромъ и банделеромг (ВапйеИег): «Двадцать 
банделеровъ мушкетныхъ. Да на дворе Никиты Ивановича Романова, 
сверхъ прежнихъ переписныхъ книгъ: пятдесятъ ремней съ банделеры, 
цена по 3 алт. по 2 денги, и того 5 рублей. Восмь сотъ банделеровъ безъ 
ремней, цена по 3 алт. по 2 денги за сто»1). ВъВоинскомъ уставе 1647 г. 
значится: «что о зарядцахъ, и въ томъ никому указывати немочно, потому 
мног1я розныя образцы; только перевязямъ доведется быти на три или на 
четыре перста шириною; а на ней (т. е. на перевязи) одинадцать зарядцевъ, 
а темъ зарядцамъ доведется быть изъ целаго древа точепымъ, а не склее- 
нымъ, съ кровельками и кожею оклеены, и те есть лучпйя, потому что 
порохъ въ нихъ сухъ живетъ, и зарядцы передъ иными, которые медные 
или жестяные и у^которыхъ дна вставлены, доле живутъ. . . .  Да у банде- 
лира, спречь у перевяза, быти коженному мешечку, во что пульки и сало 
и пыжи и иное надоб1е, чемъ мушкетъ чинить, класти» 2). В исковатовъ 
говоритъ, что «у однихъ берендеекъ привешивались: сумка Фетильная, т. е. 
для ф и ти л я , сумка пулечная и рогъ для пороху; у другихъ была одна только 
сумка для пуль и рогъ, или въ заменъ его натруска, а ф и ти л ь  наматывался
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на ремень берендейки, около сумки. Рога п натруски делались изъ дерева, 
кости, иерламута, мЬди и серебра. Рога были всегда одинаковаго вида —  
къ одной сторон^ широте, а къ другой узюе, почти остроконечные; 
натруски же делались разнообразно, но преимущественно круглыя» 3).

1) Древн. Рос. Госуд. Отд. III. стр. 108.
2) Учеше и хитр. ратн. строен.— К отош и хи н ъ  говорить, что «банделеры, какъ и 

другое «ружье: карабины и пистоли и олстры и мушкеты на царской обиходъ покупали 
в-ыныхъ государствах!.». О Росс1и, изд. 2. стр. 90.

3) Истор. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 75 и 76.

Б е ч е та  драгоценный камень «къ свету въ немъ какъ пузырьки». 
См. К а м н и .

Б еш м е тъ  (Тат. бешмет) стеганое полукафтанье, стеганая
поддевка подъ каФтанъ. «Бешметъ камка Китайская дымчатая, подкладка 
киндякъ темномаковъ, у ворота пугвпца обшивная, на рукавахъ 6 гапель; 
цЬна 2 р. 16 алт. 4 денги» *).

1) Оп. имущ. кн. Голиц, стлб. 68.

Б и р ю за  драгоценный камень небеспо-голубаго цвета. См. К ам н и .
Б о болевъ  к у т а зъ , Б о бо л ев ъ  х в о стъ , но объяснешю Внскова- 

това, большая, длинная кисть изъ шелка или шерсти, преимущественно 
белаго цвета съ краснымъ; она вЬсилась на шнурЬ иодъ шеею лошади *). 
В. Броневскпт говоритъ, что «бобылемъ называли коня чисто белаго» 2), 
а кутазъ — Польск. 1т1а8, озиачаетъ кисть. Но Сенковскпт объясняетъ 
это иначе: онъ говоритъ, что словомъ кутазъ называется «особая порода 
быковъ, встречающаяся въ Малой Бухарш и ТибетЬ; она отличается осо
бенно широкимъ и пушистымъ хвостомъ, который Бухарцы сравниваютъ 
съ хвостомъ туземныхъ и Крымскихъ барановъ. Изъ хвоста этихъ быковъ 
они делаюгъ бунчуки или волосяныя космы, которыя носятъ на своихъ 
штандартахъ; отсюда-то вопиете хвосты у Оттомаиовъ и получили назва
ние кутас 3). Въ описи 1589 г. находимъ после тулумбазовъ «два
кутаза боболевы чорны; кутазъ боболевъ бЬлъ курчаватъ; 5 кутазовъ 
белые нацветы; кутазъ боболевъ белъ, чекма серебряна черезъ грань;
2 кутаза белы, чекмы мЬдяные» *). У казаковъ боболевъ  х в о стъ  есть 
одинъ изъ знаковъ атаманскаго достоинства, состоящш изъ древка, у коего, 
вместо набалдашника, золотой шаръ, на верху украшенный двуглавымъ 
орломъ; бЬлый конскш хвостъ выходигъ изъ шара —  знакъ этотъ въ вой- 
сковомъ кругу означаешь волю 5). Между предметами конскаго прибора у 
князей Голицыныхъ оказались: «нарядъ лошадиной тафтяной, плетенъ золо
томъ и серебромъ по алому бархату; кутасъ, у него чашка медная, позо-
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.точена, лопасти розныхъ таФтъ; ц6на 6 рублевъ.— Нарядъ розныхъ отла- 
совъ по червчатому бархату, оплетенъ серебромъ съ золотомъ, бахрама 
золотная; кутасъ деревянной, оплетенъ узлами КаФимскими, подъ кутасомъ 
и въ средин^ и въ концахъ узлы К а Ф и м с ю е , кисти серебряный; цЬна 
15 рублевъ» 6).

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 32.
2) Ист. Дон. войска, ч. III. Спб. 1834. стр. 119.
3) Вагоп 6 . йе М еуепДогГ Уоуа§е <ГОгепЪоиг§ & ВоикЬага, Гак еп 1820. Рапа, 1826

р. 341. Ср. №>Исез е1 ех1гаНз. I. XIV. ра^. 495. Эти указашя сообщены В. В. В елья- 
м и н ов ы м ъ -З ер н овы м ъ . О. Н. Б ет л и н гк ъ  говорить, что упомянутая порода быковъ у 
Инд’Ьйцевъ известна подъ именемъ чамари Ьоз §гипв1епз. Хвосты этихъ быковъ
называемые чамара, по словамъ одного Инд!>йскаго поэта, уступаютъ въ красот!;
только прекрасной косЬ жены бога Шивы; «если бы», говорить онъ, «въ сердцй живот- 
ныхъ было чувство стыда, то чамара, при взгляд!; на эту прекрасную косу дочери Гималаи, 
безъ сомнЬшя, меньше любовались бы своимъ хвостомъ». О. В о Ы И п § к, въ 1ш118сЪе ЗргйсЬе. 
ТЬ. И. 81.-Ре:ег8Ь. 1864. 8. 188. По высокой ценности, чамара употребляется только владе
тельными или самыми богатыми людьми на опахала и на консия головныя украшешя.

4) Описн. кн. 97 г. Л« 665 и 150 г. № 679.
5) Ист. Дон. войска, стр. 119. НынЬ, по словамъ М. Г . Х ом утов а, бывшаго наказ- 

нымъ атамаиомъ войска Донскаго, бобылевъ хвостъ состоитъ изъ древка съ золоченымъ 
копьемъ; къ нему на золотыхъ шнурахъ въ золотой с-Ьтк!; прикрЪпленъ лошадиный б!>лый 
хвостъ.—Въ описанш путешеств1я Н асл-ь д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  по земл’Ь войска Донскаго въ 
1863 г. (см. Рус. Инв.) читаемъ: «Знаки атаманскаго достоинства: 2 бунчуга и 2 бобылевые 
хвоста былп везены впереди Г осу да ря  Н асл ед н и к а  к ъ  собору (въ Повочеркаск!,) офицерами 
л.-гв. атаманскаго полка; перначъ же (также знакъ атаманской власти), на приготовлен- 
номъ м^стЬ, оставался въ войсковомъ кругу регалш».

6) Опис. имущ. кн. Голиц, стлб. 326.

Боканъ пурпуровая краска, добываемая изъ червеца (кошенили); но 
въ Торговой книгЬ говорится: «камень боканъ выбирать съ прим'Ьтчъ 
какъ соболь доброй». См. Камни.

Болтъ самострельный. См. Стрелы.
Брань или Бранина узорчатая ткань, у которой нити основы при

бираются особеннымъ счетомъ для составлешя желаемаго узора. Употреб
ляется для убрусовъ, скатертей, иологовъ и т. п. Браный сшитый изъ 
этой ткани. «Скатерти браныя; браный нологъ; полотенце браное» *).

1) С ахар ов ъ . ПЬсни Рус. нар. ч. V. Спб. 1839. стр. 383.— Акт. Юрид. стр. 266.— 
Он. имущ. кн. Голиц, и мн. др.

Броня составляла главное прикрыпе воина, оборонявшее его отъ 
непр1ятельскихъударовъ. Была броня досчатая: бехтерецъ, зерцало, калан- 
тарь, кирисъ, куякъ, латы, юмшанъ; колчатая: байдана, колчуга, панцырь. 
Въ лЬтописяхъ упоминается о броне подъ 968 годомъ: «вда Печенежь- 
скый князь Притичю конь, саблю, стрелы; онъ же дасть ему брони, щитъ, 
мечь» *).

1) Новг. л-Ьтоп. по Синод, сп. стр. 19.
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Брусь знакъ воеиачал1я въ виде каменной булавы, обтесанной углами. 
У Бориса беодоровича: «брусь аспиденъ; топорищо поволочено газомъ 
чорнымъ, по газу перевито серебромъ». Другой брусь аспиденъ; топорищо 
железно, поволочено бересты жолты» г).

1) Оиисн. кн. 97 г. Л» 665.

Брюкишъ. См. Сукно.
Бряцары. См. Ножны.
Бугай верхняя одежда на меху. Покрой ея намъ неизвестенъ. Вели- 

кш князь 1оаннъ Даниловичь (1328 г.) завещалъ сыну своему Андрею 
«бугай соболий съ наплечки съ великимъ женчугомъ съ каменьемъ» г). 
Нынб въ Галичскомъ уезде Костромской губернш бугаемъ называется 
шубка безъ рукавовъ, г.ъ отлич1е отъ шугая или шубки съ рукавами.

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. 1. стр. 32.

Буздыханъ или буздуганъ. См. Булава.
Булава деревянный или металличесшй жезлъ съ шаромъ или ябло- 

комъ на верхнемъ конце; сперва —  оружге, потомъ знакъ военачал1я или 
властительства. Вместо шара или яблока, на конце властительскихъ жезловъ 
насаживались обушки, или брусы, клевцы, перья: отъ чего и самыя булавы 
назывались обушками, брусями, клевцами, пернатами, шестоперами. Въ 
описяхъ встречается назваше пернатовъ буздыханами или буздуганами; 
«буздуганъ костеной шестерогранной, прорезной; цена 16 алт. 4 денги» г). 
У Турокъ и Татаръ буздыган означаетъ воеводскш жезлъ, у котораго
яблоко набито острыми гвоздями.— Яблоко булавы делалось изъ золота, 
серебра, булата, железа, хрусталя; украшалось бирюзою и драгоценными 
камнями. «Булава и черенъ золотые, въ булаве и въ ободу и въ обручахъ 
камни: вверху изумрудъ, попорченъ, граненой, около булавы и обруча 
камни жъ, въ обруче камня нетъ; цена 200 руб.— Булава жъ серебреная, 
золочена, съ камни; цена 50 руб.» 2). Гречане Дмитрш боминъ и Иванъ 
Петровъ били челомъ царю Михаилу беодоровичу булавами, оправленными 
серебромъ съ позолотою; одна изъ нихъ «съ каменьемъ съ бирюзами и съ 
винисами и съ яшмою, а въ яшме искорки яхонтовыя, мелия»; другая «съ 
бирюзами, вверху яшма, а въ ней 4 искры яхонтовыя» 3). Въ оружейной 
палате хранится более 40 разныхъ булавъ, буздыхановъ, пернатовъ, и 
проч. Одни изъ нихъ достались государямъ по праву владешя, друпе полу
чены изъ покоренныхъ странъ, иные присланы въ даръ отъ разныхъ вла- 
дельцевъ. Замечательиешше изъ нихъ: а) Новгородская булава, бывшая
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знакомь посадничества; б) ЛиФляндская; в) Казанская; г) Сибирская;
д) гетмана Богдана Хм^льницкаго, поднесенная имъ царю Алексею Михаи
ловичу въ 1654 году, при вступленш Малороссш въ подданство Россш;
е) Польскихъ конФедератовъ, принадлежавшая Вавржецкому; ж) хрусталь
ная; з) Грузинскш буздыханъ, поднесенный царю Алексею Михаиловичу 
въ 1658 г. Грузинскимъ царемъ Теймуразомъ, въ изъявлеше подданства 
его со всею Груз1ею; и) два железные шестопера, отобранные въ 1675 г. 
у Калмыцкихъ тайшей.

1) Опис. имущ. кн. Голиц, стлб. 121.
2) Тамъ же, стлб. 218.
3) Переп. кн. 148 г. № 678.

Булавка спень съ головкою на одномъ конце и съ остр1емъ на другомъ; 
употребляется для прикалывашя разныхъ уборовъ. «Три булавки зерна 
Гурмыжсте на золотыхъ спняхъ, болыше, скатные. Четыре булавки зерна 
невелики Гурмыжсиежъ— три на золоте жъ, а четвертая на серебре»1).— 
Пять булавокъ убрусныхъ серебряные, золочены, з жемчюгами. —  Три 
булавки съ орликами, на нихъ пять жемчюжковъ мелкихъ; да булавка жъ 
съ камешкомъ червчатымъ въ кожушкЬ (въ оправе): все те булавки 
серебреные» 2).

1) З а б ’Ьлинъ. Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 44.
2) Изв. Имп. Археолог. Общ. т. III. стр. 60 и 63.

Бумажная шапка. См. Шеломъ.
Бумажникъ бумажная (набитая хлопчатою бумагою) постель, под- 

кладываемая подъ пуховикъ. На бумажники надевались наволоки камчат- 
ныя, т а Ф т я н ы я , байберековыя, атласныя и др. Въ 1627 г. окт. 26 «царице 
скроенъ бумажникъ да зголовейцо въ камке червчатой мелкотравной, пошло
11 арш. 1 верш., да въ простилку пудъ бумаги хлопчатой битой, а н а  зго
ловейцо камки 7 арш. 10 верш., да пуху лебяж1я белого 7 |фунт.» 1).—  
«Постеля бумажная; на постеле наволока отласъ по серебряной земле круги 
велики з о л о т ы , около круговъ шолкъ зеленъ, межъ круговъ крушки неве
лики з о л о т ы  жъ, въ кружкахъ въ деревцахъ шолкъ алъ» 2).

1) Кроил, кн. 136 г. 746.
2) Описн. кн. 150 г. № 679.

Бутырлыкъ ИЛИ ПОНОЖИ доспехъ, С0СТ0ЯЩ1Й изъ трехъ выгну- 
гыхъ железныхъ или стальныхъ пластинъ, закрывавшихъ ногу всадника, 
отъ колена до подъема, и соединявшихся назади пряжками съ запряжнп-
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нами и наконечниками 1). По объяснешю Дорджи Б ан зар о ва , назваше 
этого досп'1»ха Турецко-Татарское и значитъ «панталонникъ» или
«наножникъ» 2). Въ описи 1687 г. значатся: «Бутурлыки косые долики, 
Григорьева дбла Вяткина, черезъ долъ золочены; пряжи п запряжпики и 
наконечники серебряные, золочены; тесьма шолкъ червчатъ съ золотомъ 
и серебромъ; гвоздья серебряные репейчатые; кольца железные; подложены 
отласомъ червчатымъ. —  Бутурлыки стальные съ долами, черезъ долъ и 
около бутурлыковъ коймы наведены золотомъ травы; кольца и пряжи 
железные; наконечниковъ н^тъ; тесьма шолкъ червчатъ, зеленъ, съ золо
томъ и серебромъ; гвозди серебреные горощетые, подложены отласомъ 
червчатымъ» 3).

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 52.
2) Зап. Археол.-ну мизм. Общ. т. И. Спб. 1850. стр. 354.
3) Древн. Рос. Госуд. отд. III. стр. 56.

Бязь или Безь (Тат. _у>) бумажная прочная ткань, въ родгЬ толстаго 
миткаля1). Она привозилась изъ Хивы и Бухары; ее употребляли преиму
щественно на подкладку и подпушку каФтановъ, опашней и др. одеждъ,
также на Фаты, ширинки и т. п. «КаФтанъ Турецкое д1зло___ подложенъ
таФтою зеленою да бязью б'Ьлою. —  КаФтанъ сукно поршанъ___подпу-
шенъ бязью». —  «Зипунъ___  рукава подложены бязью». —  У намета
Турецкаго ш атра___ «дв"Ь полы яринныя бязи» 2). — Безинный сделан
ный изъ бязи, «бата безинная синя, полосы б'Ьлые» 3).

1) Писали бязь и безъ: «рухлядь свою приказали ОлешунЬ Селиванову полшестьдесятъ 
косяковъ безик и проч. Ист. Гос. Рос. т. VI. прим. 603. — Въ Толков, слов. Даля: «Бязь 
Аз]атская, Персидская и Бухарская ткань, бумажный холстъ, бурметь. Бязь въ торговле 
двухъ сортовъ: простая тиля, лучшая хаиашйп.

2) Описн. кн. 150 г. № 679 и 97 г. 665. — Оп. имущ. кн. Голиц, стлб. 60. 317.
3) З а б ^ л и н ъ . Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 51.

Варворка =  ворворка.
Варежки. См. Рукавицы.
Бареникъ камень «хотя красенъ, ино ц^лое м^сто св'Ьтитъ б'Ьло, 

какъ и всякой хрусталь». См. Камни. «Серебрянаго ряду торговому чело
веку за серги съ жемчюги, каменье вареники, рубль 16 алт. 4 денги» ').

1) Расход, кн. 160 г. Л° 816.

Венгерка. См. Пищаль. 
Вениса =  Виниса.

2*
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В ер ев к а  шнурокъ; обводка. «Петли и круживо сажены рясою, кру
гомъ веревка канительная. —  Кругомъ каемъ веревочка литая» ’).

1) Описн. кн. 97 г. Лг 665.

В е р тл у гъ  стержень, шалнеръ (сЪагшёге), соединяющей две пластинки 
такъ, что он* могутъ удобно поворачиваться взадъ и впередъ, или склады
ваться и раскрываться. Въ духовной граммагЬ кн. Дмитр1я Гоанновича 
(внука в. кн. 1оанна III) значится «поясъ золотъ на вертлиз^хь, рЬзанъ 
съ чернью» *).—  У Бориса бедоровича «у колчана чепь серебряна, золо
чена, на вертлуг'Ьхъ, звончата» 2).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 407.
2) Описн. кн. 97 г. Л« 665.

В эголовье. См. Зголовье .
В и н и са , в е н и с а  (ср. Перс, <и*» )̂ драгоценный камень, гранатъ, 

«а цветъ у него красенъ, жидокъ». См. ЬСамни.
В л а га л и щ е , л а г а л и щ е , н а г а л ш ц е  ящикъ или Футляръ для хра

нения какой либо вещи. Во влагалищахъ хранились напр, кресты (влагалище 
крестовое), венцы, серги, ожерелья, жезлы, зеркала и т. п .*). Въ 1667 г., 
при отпуске царемъ Алексеемъ Михаиловичемъ пословъ Польскаго короля 
у царевича Алексея «шапку горлотную съ колпакомъ, и колпакъ болшой 
обнизной, и посохъ, и ожерелье низаное круглое во влагалгщгь бархатномъ 
несли въ Грановитую полату стряпчге» 2). «Оболочено два каптурные лаш- 
лища саФьяномъ червчатымъ, пошло 4 сафьяна, на подкладку 5 арш. доро- 
говъ гилянскихъ зеленыхъ; а на другое 3 арш. киндяку жолтого, да на 
жуки на серебренье пошло 2 ефимка». «Скроено два иагалища на рясы 
низаные жемчюжные, въ тафте червчатой, пошло тафты по 9 верш., на 
подкладки таФты жолтой по 9 верш., на настилку бумаги хлопчатой четь 
ф .»  —  «Скроено (на хоромное зеркало) лагалище въ бархате червчатомъ 
гладкомъ, пошло 5 верш., на подкладку полтретья верш. таФты алой» 3).

1) Вых. госуд. стр. 8. 26. 149. 197 и др.
2) Тамъ же, стр. 484.
3) Кроил, кн. 158 г. № 811.

В о л о сн и к ъ  сетка или шапочка для уборки волосъ, съ обшивкою по 
околу. Въ описяхъ: «64 волосники золотныхъ; 3 волосники съ ошивками, 
везены золотомъ и серебромъ; волосникъ серебренъ; 2 волосника шолкъ 
червчатъ да зеленъ съ золотомъ, ошивка шита золотомъ» 1).

1) З а б ’Ьлинъ. Дом. быть рус. нар. т. И. стр. 595 и Матер. 30. 42.
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В о р во р ка , реже в а р в о р к а , шарикъ на шнурке или тесьме надъ 
вотолкою кисти. Ворворки делались золотныя, серебряный, шолковыя, 
шерстяныя, нитяныя, часто жемчужный, иногда съ камешками. «Поясъ 
тканъ шелкъ зеленъ з золотомъ 1 серебромъ крестовой; варворки серебря
ные литые позолочены, с камешками; пряжа (пряжка) и наконешникъ рез
ные серебряные; четыре кисти золоты съ шелкомъ зеленымъ; даяние боя
рина бедора 1вановича Шереметева» х). У наузовъ Бориса бедоровича 
Годунова: «ворворка золотная, по вотолки ворворки серебряны; —  вор
ворки жемчюжные, а наверхъ ворворокъ по плящику серебряну золочену;— 
ворворка шолкъ червчатъ да белъ». У ухватовъ его же: у одного «на
столпцехъ по 5 кистей___ а по верху кистей 11 ворворокъ: 3 съ кони-
телью да малыхъ ворворокъ у кисти по 8 ворворокъ низаны жемчюгомъ»; 
удругаго «на столице по 6 кистей, а у нихъ ворворки враны серебромъ» 2). 
У однорядки его же «кисти Ирейсше 3), ворворки серебряны на Литовское 
дело»; у Ферези «на вороту и на прорехахъ 12 завязокъ плоскихъ съ лопат
ками, шолкъ алъ съ серебромъ; кисти Ирейсше; ворворки канительные 
золоты». У неболыпихъ кистей иногда употреблялись, вместо ворворокъ,
драгоценные камни и жемчужныя зерна: «наурузъ____ у него кисть золота
да серебряна, за ворворки место яхонтъ лазоревъ. Вершокъ шапошной—
у него 2 кисти__ за ворворки место зерно жемчюжное, продолговато»4).—
Въ северныхъ описяхъ ворворки называются с о в р у л я м и  или со вр у л ь- 
кам и . «Завязки з золотомъ да с серебромъ, две соврули жемчюгомъ 
сажены» 5). Осмнатцать кистей сканныхъ з золотомъ и с серебромъ и с
шелкомъ и с соврулки. —  Девятнатцать кистей шелковыхъ с сребромъ п
золотомъ, а поверхъ кистей соврюлки жемчюгомъ обнизаны. — Поясъ шел
ковой разныхъ цветовъ, при немъ четыре кисти шелковые, узлы серебря
ные, надъ ними и подъ ними восемь соврулекъ шелковые, шиты серебромъ; 
пряжка медная. — Четыре кисти шелковые разныхъ цветовъ, на нихъ 
четыре соврули шелковые, шиты мишурой и шелкомъ; пряжка железная.— 
Поясъ нитяной, две подвези (завязки) и кисти и соврулки — все тканое; 
пряжка железная» 6).

1) Описн. кн. Кирил. Б-Ьдоез. мон. 1668 г. ркп. л. 384.
2) Описн. кн. 97 г. въ арх. Оруж. Пал. Л« 666.
3) Въ Дополн. къ Акт. Истор. т. I. стр. 199: «Завязки шолкъ б-Ьлъ съ золотомъ, на 

гирЪйское д-Ьло ».— Въ описи имущ, даря Ивана Васильевича (Врем. кн. VII. отд. III. стр. 16): 
«Кушаки гирейсме дымчаты».

4) Описн. кн. 97 г. Л« 665.
5) Оп. Сольвыч. Благов, соб. 1578 г. (въ арх. Археол. Общ.).
6) Писц. кн. г. Устюга 1683 г. и Оп. Глед. мон. 1756 г. Выписки изъ этихъ описныхъ' 

книгъ сообщены изв-Ьстнымъ Вологодскимъ археологомъ Н. И. С уворовы мъ.
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Вотола, вотолка головка кисти или чашечка, въ которой скреплены 
пряди кисти. В. кн. Димитрш 1оанновичь завЬщалъ сыну своему кн. Юрш 
«поясъ золотъ, Шышкина дбла, вотола сажена» 1). —  «Наузъ шолкъ б^лъ, 
на немъ вотолка плетена золотомъ, съ ворворками» 2).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. М. 1813. стр. 61.
2) Описн. кн. 97 г. № 665.

Вотола грубая, толстая ткань, дерюга, у которой основа посконная, 
а утокъ изъ льняныхъ охлопьевъ. Отсюда вотоляный сделанный или 
сшитый изъ этой ткани. «Облечеся (Исакш) въ власяницю и на власяницю 
свиту вотоляну» 1).

1) ЛЪтоп. по Лавр. сп. изд. 1872. стр. 189. — У И. И. С р езн ев ск а го  въ Матер, для 
слов, древнерус. языка приведено следующее м’Ьсто изъ грам. митр. Кипр. Пск. «а мужи бы 
къ святому причастью во вотолахъ не приходили, но снимая вотолы».

Вошва лоскутъ или выр’Ьзокъ дорогой ткани, пришиваемый, для 
украшешя, къ другой ткани. Какъ матер1ею, такъ и цвЬтомъ вошвы всегда 
были отличны отъ тЬхъ тканей, къ которымъ пришивались. Въ духовной 
грамматЬ кн. Михаила Андр. Верейскаго (ок. 1486 г.) значатся: «кортель 
соболей, а вошва аксамитъ синь, да кортель соболей, а вошва аксамитъ
чернъ;-----лЬтникъ объяри полосатъ, а вошва аксамитъ чернъ; .гЬтникъ
червьчатъ, а вошва аксамитъ синь; л1зтникъ цини (ценинный?) голубы, 
вошва аксамитъ чернъ; лЬтникъ камка зелена, вошва аксамитъ багрянъ; 
л'Ьтникъ отласеиъ, вошва камка зелена з золотомъ 1). Вошвы большею 
частш вышивались золотомъ, серебромъ и шелками, иногда съ канителью, 
трунцаломъ и перепелами; уиизывались жемчугомъ съ драгоценными кам
нями. У летниковъ царицы Евдокш Лукьяновны были «вошвы по бархату 
по червчатому низаны жемчюгомъ орлы и инроги съ канителью и съ трун- 
цалы и съ надвиты. —  Вошвы по бархату по черному низаны жемчюгомъ 
травы, межъ травъ въ золотыхъ пгЬздг1;хъ 18 яхонтовъ лазоревыхъ да 
41 яхоптовъ червчатыхъ, дробницы и реиьи золоты, въ травахъ канитель 
цветная съ зерны жемчюжными, промежъ травъ звездки золоты.— Вошвы 
по бархату по чорному шиты птицы и травы золотомъ съ серебромъ и съ 
шолки. —  Вошвы стараго дела, делано золото волоченое, по нихъ столбцы 
низаны жемчюгомъ. —  Вошвы бархатъ золотной петельчатой. —  У роспаш- 
ницы «вошвы по бархату по чорному шиты золотомъ да серебромъ травы, 
межъ травъ орлы и инроги и птицы и листье, аксамичено». У кортлей 
«вошвы шиты по атласу червчатому травы золотомъ да серебромъ» 2). У 
торлопа «вошвы бархатъ на золоте шолкъ червчатъ да зеленъ» 3). У седла
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Бориса бедоровича «крылца и вошвы шиты золотомъ и серебромъ по бар
хату по черному». У тулумбаза «вошва по бархату по червчатому да по 
лазоревому м^сты шиты шолки, промежъ шолковъ писано золотомъ». —  
Вошивка шита золотомъ и серебромъ волоченымъ.— Бошивка нахтер- 
мянная 3).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 302 и 303.
2) Описн. кн. 150 г. № 679. У л-Ьтниковъ царевны С о ф ш  Алексеевны, Переп. кн. 

181 г. № 145; царицы Агаош Симеоновны, Переп. кн. 189 г. № 148.
3) Описн. кн. 97 г. № 665.

Вощага. См. Тулумбазъ.
Браный плетеный (отъ вирать плести) х). В. кн. 1оаннъ 1оанновичь 

(1356 г.) завЬщалъ сыну своему Дмитрпо «чепь золоту великую врану съ 
крестомъ золотымъ»; такую же «чепь золоту врану съ крестомъ» и другом}' 
сыну, Ивану 2). Въ духовной кн. Васил1я 1оанновича (1509 г.) записаны 
«две чепи золоты: одна врана, а другая огнивчата съ колотками» 3).

1) Въ Новгородской губернш можно и нын4 слышать выражеше «вирать лапти». 
Отъ вирать произошло также обвирать, обвиранный: «петли серебряны, концы обвираны 
золотомъ» (Оп. кн. 97 г. Л’1 665).

2) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 40.
3) Тамъ же, стр. 407.

Выбойка крашеной холстъ съ набивнымъ узоромъ. «вата цветная 
выбойка турская. —  Дурий Катерине сделана тЬлогр'Ья въ выбойке по 
лимонной земле, пошло 8 арш. 1 верш, по 5 алт.» :).

1) З а б ^ л и н ъ . Дом. бытъ рус. нар. т. II. Матер, стр. 46. 83.

В'Ьнецъ царскш головное украшеше, состоящее изъ золотого окола 
и такой же тульи, украшенныхъ бурмицкими зернами и драгоценными 
камнями, съ крестомъ на верху; это —  одна изъ утварей царскаго сана 
(регалш). Въ описи государеву большому наряду царя Михаила беодоро- 
вича(1642 г.) значится «венецъ золотъ съ каменьемъ: съ олмазы и съ 
яхонты червчатыми и лазоревыми и съ лалы и с-ызумруды и съ зерны 
гурмышскими»; въ росписи каменьевъ этого венца, присланной думнымъ 
дьякомъ Ив. Грамотинымъ, показано: 561 алмазъ, 148 бурм. зеренъ,
19 лаловъ, 72 изумруда и 161 яхонтъ, и самый венецъ названъ коруною 
новою х). У царя беодора Алексеевича былъ «венецъ царской золотъ съ 
запаны; на немъ крестъ золотъ, въ кресте 24 алмаза, да на верху и по 
сторонамъ и подъ крестомъ 4 зерна гурмыцкихъ; да въ венце жъ яхонтъ 
червчатъ великъ, да 3 яхонты лазоревы велики, гранены; 20 яхонтовъ
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лазоревыхъ менши т^хъ, 118яхонтовъ червчатыхъ да 4 изумруда велики, 
36 среднихъ и мепшихъ, 16лаловъ, 539 алмазцовъ и искорокъ алмазныхъ, 
110 зеренъ гурмыцкихъ; подъ запаны и подъ дугами тесмякъ золотъ съ 
шемаханскимъ шолкомъ; подложенъ отласомъ червчатымъ. Влагалище дере
вянное, сверху оклеено бархатомъ чорнымъ» (Помечено: 190 г. шня въ
20 день съ сего венца изъ-подъ креста зерно гурмыцкое снято на крестъ же 
на Мономахову шапку великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Велик1я и Малыя и Белыя Росш самодержца 2). Цар- 
сые вгЬицы назывались также шапками. При поставленш на в. княжество 
кн. Дмитр1я 1оанновича (4 Февр. 1498 г.), среди Усненскаго собора былъ 
поставленъ «налой, а на немъ положили шапку да бармы, да покрыли ширин
кою»; . . .  митрополитъ «вел^лъ къ себе принести шапку двема архимандри- 
томъ; да вземъ митрополитъ у архимандритовъ шапку, далъ еа великому
князю___ и князь великш положилъ шапку на внука; ____а князь зеликый
Дмитрей въ шапке и въ бармахъ изъ Пречистыа пошелъ въ двери, что 
отъ площади, къ Архангелу»3).— Шапкою называется знаменитый венецъ 
Владимира Мономаха, который между утварями царя беодора Алексеевича 
описывается такъ: «шапка царская золотая, сканная, Мономахова; на ней 
крестъ золотъ, гладкой, на ней по концамъ и въ исподи 4 зерна гурмыц
кихъ; да въ ней каменья въ золотыхъ гнездахъ: яхонтъ жолтъ, яхонтъ 
лазоревъ, лалъ, изумрудъ, 2 бирюзы, кора яхонта лазореваго, 4 винисы, 
28 зеренъ гурмыцкихъ на золотыхъ спняхъ; околъ соболей, подложенъ 
отласомъ червчатымъ. Влагалище деревянное, оклеено сверху и изнутри 
бархатомъ червчатымъ съ голуномъ золото съ серебромъ; крючки и петли 
серебряныегладше»4). Объ этой шапкЬ К арам зи нъ  замечаетъ: «ВъОру
жейной Московской Палате хранятся: такъ называемая Мономахова зла
тая шапка или корона, цепь, держава, скипетръ и древше бармы, коими 
украшаются самодержцы наши въ день своего торжественнаго венчашя, и 
которые действительно могли быть даромъ императора Алексхя (Владимиру 
Мономаху). Мы знаемъ, что и въ X веке государи Россшсше часто требовали 
царской утвари отъ Византшскихъ императоровъ; знаемъ также, что вели- 
ые князья Московсше XIV столе^я отказывали въ завещашяхъ наслед
нику трона некоторый изъ сихъ вещей, сделанныхъ въ Грещи (какъ то 
свидетельствуютъ надписи оныхъ и самая работа» 5). Но А. О. Вельтманъ 
полагаетъ, что «животворящш крестъ и наследственный царскш чинъ при
сланы, по уставному повсеместному обычаю (?), Греческими императорами 
(Васил1емъ и Константиномъ) первовенчанному царю и великому князю 
Владимиру Шевскому» (равноапостольному, а не Мономаху). Онъ старается 
доказать, что «сохранность царскаго чина (т. е. златаго венца, святыхъ
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бармъ, державы и крещатой ц'Ьпи при животворящемъ кресте), съ 988 года 
по настоящее время, могла бы подлежать сомн'Ьшю, еслибъ рядъ положи- 
тельныхъ свидЬтельствъ не подтверждалъ, что онъ сбереженъ и въ гибель
ную эпоху разгрома Россш Татарами, и въ Московскую поруху 1611 и 
1612 годовъ»6). Въ недавнее время В. Р егель, на основанш сообщаемыхъ 
имъ изследованш и соображенш относительно такъ называемой шапки 
Мономаховой, хранящейся въ Московской Оружейной Палате, утверж- 
даетъ, что «1а &гше е(; 1е 1гауаП йи «Ьоппек йе Мопотадие» тЙ1циега1еп(; 
(ЦП1 п’ауаИ; ]а т а 18 уи Вугапсе (?). II ев! р1и161 й’о п д те  опеп!а1е ЪагЪаге 

рагеШетеп! а 1а соигоппе йе Кагап, сопзегуёе аи РаЫ з (1ез Агтигез, 
И йоИ; ргоуетг йи Уо1§а о и йез соп1гёез ау0 1зшап1;е8 йе 1а Мег Саз-
р1еппе (?)___ II ев4 Ыеп ргоЬаЫе (?) дие се «ЬоппеЬ> ргёыеих Ш  епуоуё
еп Йоп а ип Йез §гапйз-йисв гиззез раг ип кЬап 1;аг1аге. Ауес 1е 1;етрв И 
зиЬИ йШегешз сЬапдетепйв, 1а рагйе тГёпеиге, 1е Ъоппе1 ргоргетеп!; йк, 

рег(1и е1 И пе гезЫ!; р!из дие 1а рагИе зирёпеиге & гтёе йе ЬиИв р1а- 
^ие8 й’ог. (^иапй 1ез §гапйз-йисв рпгеп4 1е Шге йе *заг Из сотрШёгеп!; 1е 
Ьоппе!; раг 1а со1йе зигтоп1;ёе й’ипе сгогх соггезропйап!;е а ипе соигоппе 
1трёпа1е. 8оиз сеМе & гте тойШёе 1е «ЪоппеЬ рптШ Г 1аг1аге а ё1ё соп- 
зегуё ;)изди’а поз ^ и гз  с о т т е  соигоппе йез 1загз. С’ез4 йопс соттеШ ’е
ипе еггеиг еп уои1ап! 1Йеп1Шег 1е «Ъоппе! Йе Мопотадие» ауес 1а соигоппе
дш М  епуоуёе Йе Вугапсе а УксИплг 1е 8ат{. Ьа йегшёге а <1й рёпг 
ауес 1ез аи1гез огпетеп1з 1огз Йе 1а рпве е! йи рШа§е йе Клеу раг 1ез 
Таг*агез еп 1240. Ье «Ъоппе!; йе Мопотадие» ез1 й’о п § те  Ъеаисоир р1из 
гёсеп1е. И йоИ арраг!етг аих X III—XV з1ёс1ез е1 11 зетЫе дие с’езЪ 1ш 
^и  ̂ ев! тепИоппё роиг 1а ргепйёге йлз еп 1356 Йапз1е 1ез1;атеп4 йи дгапй- 
йис 1уап II 8Йпр1етеп{; с о т т е  «шапка» (Ъоппе1). Се п’ез<; ди’а рагИг йи 
XVI 8. дие 1а 1ё§епйе 1е ргёс1за зоиз 1е пот йе «ЪоппеЪ йе М опоп^ие»7).

В^нцы царскге носили и царицы. Въ онисанш царскаго свадебнаго 
чина Котош ихинъ говоритъ: «Царь со вс1;мъ своимъ поездомъ ходить 
къ царице, а царица въ то время бываетъ во всемъ своемъ одеянш и въ 
венце царскомъ» 8).

1) Описн. кн. 150 г. Л» 681 л. 5.
2) Описн. кн. 190 г. № 140.
3) Уст. церк. (собр. Погод.) ркп. Публ. Библ. л. 284 и сл.
4) Описн. кн. 190 г. № 140.
5) Ист. Госуд. Рос. т. II. изд. 2. стр. 153.
6) Моск. Оруж. Пал. изд. 1860. стр. 27. 30—36.
7) Апа1. Вугап^.-Кизз. ей. \У. Ке§е1. Ре1гор. 1891. р. ХСУ1. ХСУП.
8) О Россш, изд. 2. 1859. стр. 10.
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В'Ьнецъ д'Ьвичш нарядный головной уборъ х), состояшдй изъ золо
той или серебряной, прорезной цки, усаженной жемчугомъ и драгоценными 
камнями и обнимающей голову въ виде кольца или обруча; верхнш край ея 
украшался замысловатыми Ф игурами въ виде зубцовъ, репьевъ, теремовъ, 
звездокъ и т. п.; къ нижнему краю привешивалась спереди жемчужная 
поднизь; по сторонамъ, близъ ушей, прицеплялись рясы, а сзади приши
вался косникъ. Верхъ венца оставался открытымъ. Этою особенностью 
девич1й венецъ отличался отъ головныхъ уборовъ замуяшихъ женщиеъ. 
Князь Михаилъ Андр. Верейскш (около 1486 г.) назначаетъ дочери своей 
Мар1И «венецъ царской зъ городы да съ яхонты да съ лалы да зъ зерны съ 
великими; другой венокъ низанъ великимъ жемчюгомъ . . .  рясы съ яхонты 
да съ лалы, колтки золоты съ яхонты» 2). Подробности этого головнаго 
убора можно видеть въ следующихъ описашяхъ его: «Венецъ теремчатъ 
о десяти верхехъ, деланъ по золотой цкгь травы прорезные съ ф и н и ф т ы  

съ розными; а въ венце въ нижнихъ теремахъ въ золотыхъ гнездехъ три 
яхонта червчаты гранены да три яхонта лазоревы да четыре изумруда 
гранены; да въ верхнихъ теремахъ въ золотыхъ же гнездехъ четыре 
яхонта червчаты да три яхонта лазоревы да три изумруда четвероугольны; 
около верхнихъ и ниашихъ теремовъ и на низу обнизано жемчюгомъ; 
поверхъ теремовъ на спняхъ десять зеренъ гурмыцкихъ; подложенъ таф
тою червчатою. Поднизь по отласу по червчатому низана жемчюгомъ боль- 
шимъисреднимъ; межъ жемчюгу звездки золоты; у поднизи въ пяти репьяхъ 
жемчюжныхъ пять звездъ золоты четвероугольные, а въ гнездехъ три 
яхонты червчаты да два изумруда; по сторонамъ у поднизи по репейку 
жемчюжному, а въ нихъ два изумрудца невелики; да межъ болыпихъ репьевъ 
четыре репьи жемчюжныхъ безъ каменья; у поднизи на привескахъ 31 зерно 
гурмыцкихъ на золотыхъ спняхъ. Рясы жемчюжные, у рясъ колодочки п 
колца серебряны золочены съ ф и н и ф то м ъ  с ъ  червчатымъ, межъ рясъ и по 
концамъ 6 яхонтовъ лазоревыхъ да 6 лаловъ. Косникъ по цке серебреной 
золоченой низанъ жемчюгомъ репьи; ворворка низана жемчюгомъ, кисть 
золота съ шолкомъ съ червчатымъ» 3). Таковъ былъ нарядный головной 
уборъ царевенъ и княженъ. Его носили также дочери бояръ и даже бога- 
тыхъ простолюдиновъ, но большею частно оне употребляли перевязку, 
которая, по украшешямъ, иногда делалась похожею на венецъ и даже 
называлась вгьнцемг и коруною. См. П ер ев я зк а .

1) К о т о ш и х и н ъ . О Россш, стр. 6: Къ царскому бракосочетание «новую царевн 
прикажетъ (царь) нарядити во все царственное одЬяше, опричь короны, а подожатъ на 
нее вчьнецъ дпвичей.

2) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 303.
3) Описн. кн. 138—144 г. № 672. л. 125.



Г а г а т к а  —  Г а п е л ь . 2 7

Гагатка запястье, браслетъ изъ гагата. «Перло в три нитки мелкого 
жемчугу, з гагатками» х).

1) Зап. Археолог. Общ. т. XI. Спб. 1865 г. стр. 597. — Гамтъ надобно отличать отъ 
агата: аштъ (а§а!е) камень, слоистый халцедонъ, иногда содержитъ аметисты; бываетъ 
разныхъ цв’Ьтовъ — синеватый, темнокрасный, бЬлый; а гагатъ (§а§а1е, ^ауе4) отвердевшая 
горная смола, похожая на каменный уголь, съ сильнымъ блескомъ; уювелировъ извЪстенъ 
подъ назвашемъ чернаю янтаря (асЬтоггег Вегпв^ет).

Гаитанъ, гоитанъ (Тур. гайтан) снурокъ. «Манисто нагай-
таий» ’). «На чепочкЬ въ манист'Ь на гоитан'Ь понагЬя золота.. . .  на ма- 
нисгЬ жъ, промежъ понагЬй и крестовъ на гоитан’Ь дв'Ь прописки золоты». 
«Гаитанъ шолкъ шемоханской съ золотомъ, 23 алт. 2 денги» 2).

1) Собр госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 339.
2) Описн. кн. 134 г. № 668 и Расходн. кн. № 924.

Галунъ, голунъ тесьма или лента золотная, серебряная, мишур
ная, шолковая или гарусная, узорчато сотканная. Употреблялся для 
обшивки и украшетя одеждъ и другихъ предметовъ; зам'Ьняетъ круживо. 
«КаФтанъ дождевой съ голуномъ золотнымъ» :).— «Рукавки перщатые.. . .
кругомъ голунъ золотной» 2). «КаФтанъ возничей___ по немъ галунъ
серебреной». —  7 каптуровъ___ розшиты галунами гарусными. —  Платъ
бархатной таусинной, кругъ его галунъ толковой. — Завись двойной на 
дв-Ь полы. . . .  на полахъ во шти м^стехъ пришиванъ галуномъ золот
нымъ» 3).

1) Описн. кн. 190 г. № 140.
2) Переп. кн. 189 г. № 148.
3) Оп. имущ. кн. Голиц, стлб. 150. 151. 158. 310 и мн. др.

Гамалейка м-Ьшечекъ, сумка. Ср. Амагиль. «Гамалейкатурецкаго 
дЬла» !).

1) Оп. кн. 190 г. № 140.

Ганчеръ =  Кончаръ.
Гапель (Араб. хабель) бляшка съ крючкомъ для застегиванья,

застежка. Въописяхъ значатся: у кафтана «вверху, гд'Ь бываютъ пугвицы, 
гапелка серебреная неболшая съ петлею»; у другихъ каФтановъ на рука-
вахъ— по 2, по 3, по 4, по 5 и по 6 гапель; у одного зипуна — «серебре-
ныхъ 1 0 гапель съ петли»; у другаго «4 гапли»; у емурлука —  «у длинной 
нашивки гапли б-Ълыя, а у короткой нашивки гапли съ ф и н и ф т ь ю » ; у беш
мета — «на рукавахъ 6 гапель» г).

1) Оп. имущ. кн. Голиц, стлб. 59. 60. 64—68. 70. 202. 203.
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Г н Ь здо  металлическая ямочка, въ которую вставляется драгоценный 
камень или жемчужное зерно. Гнезда делались и съ гладкими, и съ зубча
тыми краями. «Во образцЬхъ (шапки вставлено) по бирюзЬ въ гн'Ьзд'Ьхъ въ 
золотыхъ; въ звенЬхъ (серебряной золоченой цепи) по берюзЬ въ гнездехъ, 
а гнезда серебряны золочены; по венцу (шлема) 4 изумруды да 4 яхонты 
лазоревыхъ да 4 лалы, все въ гнездехъ золотыхъ» *). «Межъ жемчюгу 
(чеботовъ) каменье въ золотыхъ гнездехъ, по лалу да по 3 яхонта лазоре
выхъ да по 5 изумрудовъ; въ привеске (золотаго пера) 5 алмазовъ въ 
гнездахъ» 2).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.
2) Описн. кн. 190 г. Л» 140.

Гоитанъ =  Гаитанъ.
Г о д о м ен ь  или го л о м я  боковая, плоская сторона полосы у меча, 

сабли, палаша, кончара, тесака и кинжала 1).
1) Истор. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 59. 61. 63. 64. ЬХХХП. ЬХХХШ . ЬХХХУ.

Г о р о д ы  1) выемка въ виде сплошныхъ зубцовъ или полукруговъ на 
краяхъ круживъ; 2) въ вышиванье узоръ такого же вида. «Ферези теплые, 
. . . . обнизь съ городы» х).

1) Вых. госуд. стр. 137. 138.

Грива 1) плетеная изъ пряденаго золота или серебра сетка, которою 
покрывали гриву лошади для украшешя. «Грива круживо серебряное, 
нашивано по черной тафте, съ бахрамою золотною; цена рубль 16 алт.
4 д.» !).— 2) обшивка одеялъ спальныхъ и санныхъ; делалась изъ объяри, 
атласа, таФты; обводилась золотнымъ галуномъ; украшалась жемчугомъ и 
драгоценными камнями. Въ 1626 г. октября 22, отъ царицы изъ хоромъ 
принесена «одтадная грива, по отласу по червчатому низаны травы жем
чюгомъ, межъ травъ въ гнездехъ 22 яхонты лазоревыхъ да 25 изумру
довъ да 7 лаловъ; подкладка киндякъ лазоревъ. Да одевалныхъ же три 
каймы низаны жемчюгомъ по атласу по червчатому. И та грива и каймы у 
государева у большого одеяла» 2). Одеяльныя гривы назывались и огрив- 
ками, и загривками: «одеяло хребты песцовые, поволочено зенденью гмо- 
синею; огривокъ зендень тмозелена» 3). «Одеяло горностайное, покрыто 
камкою Кизылбашскою цветною; загривокъ отласъ золотной, по зеленой 
земле шолкъ красной съ бЬлымъ» 4).

1) Опис, имущ. кн. Голиц, стлб. 151.
2) Прих.-расх. кн. 135 г. № 737. — Описн. кн. 190 г. Лг 140 и др.
3) ЗабЬ л и н ъ . Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 53.
4) Врем. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. кн. XV. отд. II. стр. 55.
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Г р и в н а  шейное украшеше, состоявшее изъ металлическаго кольца 
или обруча, большею частш съ постепеннымъ утончешемъ его къ сходя
щимся назади концамъ. Гривны были золотыя, серебряныя и медный; глад- 
К1я, съ гранями и витыя жгутомъ или искусно сплетенный изъ проволокъ; 
медный гривны обвивались серебряною проволокой. Подобный украшешя 
вид!;лъ въ Царьградб одинъ изъ спутниковъ митроп. Пимена; описывая 
в'Ьнчаше на царство Мануила Палеолога (1391 г.) онъ говоритъ, что изъ 
присутствовавшихъ на этомъ торжеств!; въ С о ф ш с к о м ъ  храме «на персехъ 
ношаху 0В1И жемчюженъ, овш обручъ златъ на гит, овш чЬпъ злату на 
Ш1и и на персехъ» г). Въ тверскомъ музей хранятся: шейная гривна въ 
видЬ кольца изъ сплава серебра съ цинкомъ, весомъ 34 зол., въ дгаметре 
7Уа англ. дюйма, толщиною въ 2 л.; поверхность ея им4етъ вадъ граней 
(фасетовъ); она застегивается крючкомъ въ петлю изъ того же куска металла, 
изъ котораго сделано кольцо, съ утончешемъ онаго къ сходящимся въ видЬ 
крючка и петли концамъ; на одномъ конце сохранилась часть спирально 
обвивающей его серебряной плоской проволоки, а на другомъ остались следы 
такой же проволоки. —  Серебряная гривна, весомъ 50 зол., въ диаметре 5 в.; 
она сделана изъ одного прута съ гранями, концы котораго образуютъ крю- 
чекъ съ петлею и обвиваютъ спирально гривну. —  Медная шейная гривна, 
въ д1аметре 4 в., витая изъ двухъ проволокъ, въ дгаметре каждая Ую д.; концы 
ея оканчиваются пластинками съ крючками для застежки 2). Въ древнейппя 
времена гривны служили не только украшешемъ, но и наградою за воин- 
сые подвиги и друпя заслуги; позднее, и даже одновременно съ гривнами, 
носились цгъпи, которыя всегда разнились отъ гривенъ. ‘Въ народныхъ были- 
нахъ сохранилось предаше о Владимировомъ богатыре Александре съ золо
тою гривною3). Летопись говоритъ, что «в лето 6508 (1000) пршде Воло- 
даръ с Половцы х Шеву; и изыде нощш во стретеше имъ Александръ 
Поповичь и уби Володаря, и бра его, и иныхъ множество Половецъ изби, а 
иныхъ в поле прогна. И се слышавъ Володимеръ, и возрадовася зело, и 
возложи на нь гривну злату»4). Въ повести о уб1енш князя Бориса (1015 г.) 
говорится, что вместе съкняземъ убитъ былъ и слуга его УгринъГеоргш, 
«его же любляше повелику Борисъ, бе бо възложилъ на нь гривну злату 
велику, в ней же предъстояше предъ нимь. * Георпеви же сему не могуще 
вборзе сняти гривны съ шгё, усекнуша главу его, и тако сняша гривну»5). 
Въ 1591 г., после бегства Крымскаго хана Казыгирея изъ-подъ Москвы, 
ц. беодоръ 1оанновичь въ радости и веселш мнозе, «пр1емлетъ отъ своея 
царьск1я выя златокованную чет , ея же ношаше в почесть великого своего 
самодержавнаго царьств1я, и возлагаетъ на выю достохвальному своему 
воеводе Борису ведоровичю, достойную честь победе его воздая»; такъ
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говорить л’Ьтописецъ 6); а въ граммагЬ объ избранш на царство Бориса 
ведоровича объявляется, что царь «снемъ съ себя царскую свою златую 
гривну, возложи на выю шурина своего Бориса ведоровича» 7). — На вос
точное происхождеше этого украшешя указываетъ самое его назваше, взя
тое отъ Санскр. цеп грива. Въ славянскомъ перевод'! книгъ Ветхаго 
Завета гривна встречается 12разъ; этимъ словомъ переведены Гречесшя: 
'сриитхо?, (Быт. 3 8 ,1 8 .2 5 ), хХо1б; (42. Притч. 1,9 . Сир. 6, 25. 30), феХ^ 
(Числ. 31, 50), [лоплаху]? (Дан. 5, 7 .1 6 . 29), хаде[ла (1езек. 16,11), [ллфл'стхос; 
(Ис. 3, 18). Такъ какъ при большей части приведенныхъ словъ находится 
нрибавлеше «на выи» или «окрестъ выи» (тер2 точ тра^у]Хс^), то очевидно, 
что гривною называлось именно украшеше, носимое на шей. Назваше 
и.У1чЬх.о1 (Слав, луницы гривенныя) означаетъ видъ гривны, обнимавшей 
шею и лунообразно спускавшейся на грудь. Это подтверждаютъ и слова изъ 
харатейной рукописи 1263 г.: «аще се прилучить ему (смерду или нищему) 
п кнеза вид^ти, еЬдеща въ сра(чи)цг§ бисромь покыдан’Ь, гривну цетаву 8) 
на выи носяща и обручи на руку, поясомъ вълръмитомъ поясана, и мьчь 
златъ при бедрЬ висЬщъ, и оба полы его бол-бры еЬдеще въ златыхъ грив- 
нахъ и поясахъ» 9). —  Изъ словъ духовной грамматы 1оанна Даниловича 
Калиты: «дчери своей Фетиньи чело и гривну, то есмь далъ при соб^» 10), 
видно, что гривна служила и женскимъ украшешемъ. Въ 1838 г., въ кур- 
ганахь при с. Верхогрязь'Ь Звенигор. уЬзда на женскихъ остовахъ найдены: 
жгутъ м’Ьдный, витый изъ трехъ проволокъ, найденъ около шеи; жгутъ 
изъ медной же проволоки, найденъ около шеи; ожерелье изъ красныхъ 
сердоликовъ четырехугольной продолговатой Формы и бЬлыхъ круглыхъ. 
Ожерелье находилось около шеи, подъ жгутомъ п). Подобный находки были 
въ Волынской, Шевской, Орловской и Смоленской губершяхъ 12).

1) Рус. Л4т. по Ник. сп. ч. IV. стр. 173.
2) СвЪд’Ьшя объ этихъ и другихъ гривнахъ Тверскаго Музея, съ рисунками ихъ, 

сообщены А. К. Ж и зн ев ск и м ъ .
3) Ист. Гос. Рос. т. I. изд. 2. стр. 232.
4) Рус. Л’Ьт. по Ник. сп. ч. I. стр. 110.
5) ЛЬтоп. по Лавр. сп. изд. 1872. стр. 131.
6) Рус. Л!,т. по Ник. сп. ч. VII. стр. 345.
7) Др. Рос. Вивл. изд. 2-е. ч. VII. стр. 57. 58.
8) Цетаву или цатаву отъ цата. Этимъ словомъ въ церковныхъ описяхъ называется 

полукруглая, въ вид'Ь молодой луны привеска къ в'Ьнцу иконы.
9) Рус. историч. од. отъ X до XIII в. Спб. 1877. стр. 8.

10) Собр. Госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 32.
11) Рус. историч. Сборн. изд. М. Общ. Ист. и Др. Рос. 1838. т. 3. стр. 284 и сл.
12) Въ описанш Смоленскаго клада (Спб. 1870) гривпы наз. просто обручами, стр. 

14—16.
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Д а м а ш к а  =  А д ам аш к а .
Д а р а ги  =  Д ороги .
Д ем ан и д ъ , д е м а н тъ  (сПатап1) алмазъ, «всЬхъ черствие каменей и 

кр^пчае, треска не иметъ никакая». См. К а м н и . Князь Андрей Меньшой, 
въ 1481 г., писалъ въ своей духовной граммагЬ: «Великого князя (1оанна III) 
сыну князю Юрью даю икону Пречистые на деманидЬ, что мя ею благо- 
словилъ отедъ мой князь велики» !).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 272.

Д ер ж ав а . См. Я блоко .
Д ж и д ъ  влагалище съ гнездами для сулицъ. «Джидътройной; ножны 

и черенья оправа серебреная черпевая, м^сты золочена; поясъ шолкъ крас
ной съ бЬлымъ; цена 3 руб.» *). Джидъ привешивался къ поясу и иногда 
въ одномъ изъ гне.здъ им'Ьлъ длинный ножъ пли тесакъ 2).

1) Опис. имущ. кн. Голиц, стлб. 134.
2) Опис. од. и вооруж. Рос. войскъ. т. I. стр. 65.

Д 1адима. См. Б а р м ы , ож ер елье . Д1адимы были шитыя и низан- 
ныя, т. е. съ вышитыми и низаными украшешями. У царя веодора Алек
сеевича были: «д1адима перваго наряду по таусинному отласу низана скат- 
нымъ жемчюгомъ; авъней 8 дробницъ большихъ да 9 дробницъ круглыхъ, 
золоты съ розными еиниеты; на нихъ образцы: всемилостиваго Спаса и 
пречистые Богородицы и Архангельске и Апостольсюе и Святительсие и 
Преподобныхъ. Въ венце и въ цате и въ подножш у Снасителева образа 
п кругомъ дробницы 64 алмаза граненыхъ; уБогородична и у Предотечева 
образовъ въ венцахъ и въ подножляхъ 26 алмазцовъ; у Архангельскихъ и 
у Аностольскихъ и у Святительскихъ и у Преподобныхъ образовъ въ вен
цахъ 92 алмазца. Кругомъ дробницъ и около дробницъ большихъ и мень- 
шихъ яхонтиковъ и искръ яхонтовыхъ 367, да 231 изумрудецъ, да три 
места порозж1е». Далее следуетъ описаше золотыхъ запанъ съ драгоцен
ными камнями въ золотыхъ же гнездахъ. «Около д1адимы: 12 яхонтовъ 
лазоревыхъ, 12 изумрудовъ, 12 лаловъ, все гранены, въ золотыхъ гнез
дахъ, съ розными еиниеты; межъ каменья 84 зерна гурмыцкихъ на золо
тыхъ спняхъ; около д]адимыжъ низано большимъ гурмыцкимъ жемчюгомъ, 
по щету 523 зерна; около сей дхадимы обведено канителью золотною;
10 крючковъ золотыхъ съ петли; подложена отласомъ червчатымъ».— 
Дхадима втораго наряду, по таусинному отласу низано жемчюгомъ, кругомъ 
жемчюгу обвожено канителью золотною; въ ней 16 дробницъ золоты съ
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чернью, р'Ьзныхъ; 3 яхонта лазоревыхъ болыпихъ граненыхъ, въ золотыхъ 
гн'Ёздахъ, съ ф и н и ф т ь ю ; 3  изумруда болыпихъ граненыхъ, въ золотыхъ же 
гнЬздахъ; да 3  изумруда менши тЬхъ, въ золотыхъ же пгЬздахъ; 1 1  изу- 
мрудовъ въ золотыхъ же пгЬздахъ; 28 камней яхонтовъ червчатыхъ и 
лаловъ большихъ и меныпихъ, въ золотыхъ гнездахъ; 5 крючковъ серебря- 
ныхъ съ петли; подложена отласомъ червчатымъ». — Д1адима причастная, 
низано жемчюгомъ мелкимъ по таусинному отласу; дробницы шиты золо
томъ и серебромъ; 27 дробницъ серебряныхъ золоченыхъ; 4 яхонта лазо
ревыхъ въ золотыхъ гнездахъ; да 2 лала, 2 изумруда въ золотыхъ же 
гн'Ьздахъ; 1 0  гн-Ьздъ крючковъ серебряныхъ; подложена отласомъ червча
тымъ». «Д1адима золотая Греческаго дела, нашито на б'Ьломъ отласЬ; а 
въ ней 7 дробницъ съ алмазы и съ яхонты червчатыми; напереди крестъ 
золотъ съ алмазы и съ яхонты червчатыми и съ лазоревыми и съ изум
руды».— «Д1адйма, шиты образы всемилостиваго Спаса и пресвятыя Бого
родицы и Предотечи и Ангельсше и Апостольсме и Святительств и иныхъ 
Святыхъ золотомъ и серебромъ, съ розными шолки, по таусинному отласу; 
травы и межъ Святыхъ каймы низаны жемчюгомъ; подложена отласомъ 
червчатымъ». Д1адимы хранились въ деревянныхъ, оклеенныхъ бархатомъ 
влагалищахъ х). Греческое назваше &а8т)[ла (изъ &а и ощш или Зеиа отъ 
ьшч) означаетъ собственно навязку съ вясячими назади концами, какую 
древше цари носили на голове.

1) Описн. кн. 190 г. № 140.

Д о л ъ  широкая желобоватая выемка, напр, на голомени. Узие выемки 
назывались долинами или мелкими долами. «С абля... съкованымъдоломъ, 
долы въ припуску. —  Сабля. . .  верхнш долъ съ перерывомъ. — Сабля. . .
по обЬ стороны долы мелки» 1). «Ножъ___съ доломъ съ кованымъ, на
тыле 2 долика; а съ обе стороны въ дву мест&хъ по 2 долика наведены 
золотомъ» 3).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.
2) Переписи, кн. 148 г. № 678.

Д о м р а  струнный музыкальный инструментъ. ПогЬшниковъ, играв- 
шихъ на этомъ инструменте, называли домрачеями г). «Потешные полаты 
домрачеемъ Лукашу слепому съ товарищи на струны 4 алт.— Потешному 
Луке слепому на домерные струны Залт. 2 д.— Потешные палаты Якушу 
слепому на струны 3 алт. 2 д.» 2).

1) Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 112.
2) Тамъ же, стр. 113. 114.
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Дороги шелковая ткань, большею частно полосатая или клетчатая, 
иногда струйчатая съ золотными, серебряными и шелковыми деревцами и 
травками. По описямъ известны дороги Гилянсше, Кашансше, Кизылбаш- 
ск!е, Турсюе, Яссше. Употреблялись они преимущественно на подкладку 
каФтановъ, зипуновъ, летниковъ, распашницъ, телогрей, куяковъ, наручей; 
на подшивку поднаряда у стелекъ и башмаковъ. «КаФтанъ . . .  подкладка 
дороги Кизылбасше съ травки золотными. —  Зипунъ . . .  подкладка дороги
зелены. — ЛЬтникъ___подкладка дороги лазоревы. — Роспашница. . . .
подкладка дороги зеленые Гилянсше» г). —  «Наручи подложены дорогами 
красными» 2). Впрочемъ изъ дороговъ делались и верхи; напр. «Ферези 
дороги алы»; «одеяло верхъ дороги Кизылбасше алые, по ней травки 
ме.гая золотныя и серебряныя. —  Одеяло, верхъ дороги Кизылбасше по 
брусничной земле, по ней деревца золотныя съ шолками» 3). У одного изъ 
знаменъ царя Михаила беодоровича была «середка дороги вишневы» 4).—  
Д о р о ги л ьн ы й  сделанный или сшитый изъ дороговъ. «Ферези дорогил- 
ные полосатые, что по нихъ полоски мелшя» 5).

1) Описн. кн. 190 г. № 140 и 150 г. № 679. — Переп. кн. 181 г. № 145 и 189 г. Л» 148.
2) Описн. кн. 97 г. № 665. — Древн. Рос. Госуд. отд. III. стр. 54.
3) Описн. кн. 97 г. № 665 и 190 г. № 140.
4) Переп. кн. 148 г. Л» 678.
5) Вых. госуд. стр.' 116. 188.

Дробницы металличесшя бляхи или пластинки— плосшя, выпуклый, 
круглыя, продолговатыя, многоугольный, въ вид^ блестокъ, лапочекъ, пли- 
токъ, луночекъ, шотцовъ и т. п. Мелшя дробницы обыкновенно употребля
лись при плетенш круживъ, при вышиванье золотомъ и серебромъ и при 
низанье жемчугомъ и бисеромъ. «Круживо, а вънемъ дробницы сереб
ряны золочены» г). «Дробницы мелые, на нихъ резаны репьи и слова и
травы; дробницы лапочки, на нихъ резаны травки золочены; 12 дробцицъ 
иотцами; дробницы мелше басмянные; 14 дробницъ круглыхъ, золоче- 
ныхъ» 2).— «Запушье подволочное, сажено жемчюгомъ гурмыскимъ з дроб- 
ницою на бели на камке на червчатой» 3).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.
2) Расх. кн. 125 г. № 894 и 134 г. № 924.
3) Собр. госуд. грам. и догов, ч. 1. стр. 406.

Д ека. См. Ц ка.
Д ело  1) издел1е, работа: Греческое дело, Калмыцкое, Кизыльбаш- 

ское, Литовское, Московское, Мугальское, Немецкое, Турское, Фряжское; 
2) образецъ, подоб1е: на аксамитное дело, ананасное, витое, грушевое,
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достокановое, желудевое, кедровое, миндальное, шишковое; 3) переделка и 
поправка по старымъ образцамъ г).

1) Древн. Рос. Госуд. отд. III. стр. 126 и разн. описн. книги.

Елманъ или Едмань нижнее разширеше полосы у сабли и палаша, 
которое делалось для придашя большей силы удару :). Тат. елмт
им^етъ то же значеше. «Сабля.. . .  отъ черена до елмана золотомъ наве
дена. —  Сабля. . . .  елманъ золотомъ наведенъ» 2).

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 61 и 62.
2) Оиисн. кн. 97 г. въ арх. Оруж. Пал. № 665.

Еловецъ, Еловь (Т а т .^ Ь  елоу Флагъ) значекъ или лоскутокъ ткани, 
вставлявшшся въ трубку на вершин’!; шлема. «Еловь таФта червчата, кру- 
гомъ бахрама шолкъ лазоревъ съ золотомъ» 1). Изъ этого описатя, равно 
какъ и изъ словъ Сказашя о Куликовской битве: «еловци жь шеломовъ ихъ 
аки поломя огняное пашется» 2), можно заключать, что еловцы у шлемовъ 
были красные. См. Шеломъ.

1) Древн. Рос. Госуд. отд. III. стр. XIII.
2) Ист. Госуд. Рос. т. V. прим. 76.

Емурлукъ (Тат. ^  ягмурлук) верхняя отъ дождя одежда, какъ 
показываетъ и самое назвате, происходящее отъ Тат. ягмур дождь. 
«На дороге изволилъ великш государь надеть емурлукъ сукно малиново, 
для того, что былъ дождь» 1). —  «Емурлукъ сукно вишневое, подкладка 
таФта струйчетая, вишневая, кругъ снуръ золотной, по вороту 6 гн'Ьздъ 
нашивки горощатой длинной да 6 гнгЬздъ нашивки горощатой же короткой; 
у длинной нашивки гапли белыя, а у короткой нашивки гапли съ ф и н и ф тью ; 

ц-Ьна 15 руб.» 2)— «Шесть емарлуковъ настраФильныхъ лазоревыхъ; цена 
по 2 руб.» 3).

1) Вых. госуд. М. 1844. стр. 647.
2) Опис. имущ. кн. Голиц, стлб. 70.
3) Переп. кн. 148 г. № 678.

Епанча, Епанечка. См. Япанча.
Еренга сортъ сукна. См. Сукно.
Ерихонка. См. Шеломъ.
ЭКагра железная или деревянная палка съ железными ушками или 

щипцами на конце для вкладыватя ф и ти л я , которымъ при стрельбе изъ 
пищалей поджигался порохъ; пальникъ. По Писцовой книге г. Сольвыче-
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годска 713 3 (1625) г. значится въ казенномъ погреб1!  зелейнаго двора 
«58 пищалей затинпыхъ, а у веЬхъ пищалей у запалу полки приделаны съ 
змейки, а запаливаютъ жагрою. Въ томъ же погребе 46 пищалей ручныхъ, 
а у всЬхъ ручныхъ пищалей замковъ нету, а у запаловъ полки змейки, 
запаливаютъ сжагрою» х).

1) Зап. Имп. Археол. Общ. т. VIII. Спб. 1856. Переч. засЪд. стр. 47.

Ж езл ы  царсше употреблялись государями применительно къ наря- 
дамъ при выходахъ. У даря Алексея Михаиловича были жезлы: золотой 
съ разными ф и н и ф т ы ; Греческш, украшенный драгоценными камнями и 
золотымъ крестомъ на верху; костяной рыбей съ золотой насечкой и опра
вой, съ драгоценными камнями и съ орломъ на верху; костяной единорого
вой, оправленный серебромъ, съ двуглавымъ орломъ на цепочке; серебря
ной гладкш, съ яблокомъ на верху; Индийской деревянной съ серебряною 
оправою и орломъ воронеными; деревянной, оклеенной черепахою и рако
винами (перломутромъ), съ хрусталемъ и яхонтовыми искрами на верху; 
костяной разной, съ серебряными ободками; костяной разной, безъ оправы; 
деревянной, оклеенный цветнымъ стекломъ 1).— У царицы Евдокш Лукья
новны былъ «жезлъ, немецкое дело, дерево черное глаткое; въ рукоять 
вр'Ьзываны травы серебрены; межъ рукояди въ дву шурупЬхъ серебре- 
ныхъ золоченыхъ шурупцы костяные, въ шурупцахъ составы араматные; 
да тутъ же костяной ставокъ съ кровлею, а въ немъ зуботычки костяные;
да въ томъ-же жезле трубка зрителная; да поверхъ жезла, къ рукояди,
въ шурупе серебреномъ золоченомъ часы солнечные съ маточникомъ; кровля 
серебрена золочена, на кровлЬ деретца левъ з зм-Ъемъ; подковецъ у жезла 
серебренъ золоченъ» 2) .—  Были жезлы и комнатные 3).

1) Описн. кн. 190 г. № 140. л. 200.
2) Описн. кн. 134 г. № 668.
3) С троевъ, Указат. къ Вых. госуд. стр. 74 и 75, гд-Ь показаны и случаи, при кото- 

рыхь употреблялись различные жезлы.

Ж ел о б ч аты й . См. Л о ж чаты й .
Ж ем ч у гъ  былъ самымъ обыкновеннымъ и любимымъ украшешемъ 

разныхъ частей и принадлежностей одеждъ и утварей. Въ описяхъ безпре- 
станно встречаются жемчуги: Бурмицкш 1), Каоимскш, окатный или скат
ный, то есть круглый, половинчатый, уголчатый или уродивый и зерна 
жемчужный. Жемчугя садились или низались въ одну или нисколько нитей, 
рефидью— клетками, рясою или въ рясную — въ виде рЬшетки, вгснизку—
сплошь, фонариками —  въ виде сетки 2). Крупной жемчугъ считался зер-

з*
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нами, а мелкш—  и весомъ; напр, «въ узле жемчюгу въ трехъ прядехъ 
108 золотниковъ, да 539 зеренъ жемчюгу скатново, 53 зерна болыпихъ п 
середнихъ, да мелково жемчюгу 4 золотника»3). Отборныя Бурмицгаязерна, 
отличавпйяся величиною, правильнымъ видомъ и чистотой воды, по своей 
дороговизн^ въ сравненш съ другими видами жемчуга, употреблялись на 
украшешя большею частш по одиночке или въ два и три зерна. Жемчугъ 
получали въ Россш преимущественно изъ чужихъ земель: известно, что въ 
начале XVI столетия Руссгае ездили въ Азовъ и КаФу, где на свои^товары 
выменивали и жемчугъ 4). Въ отпискахъ изъ Колмогоръ 1604—1605 г. нахо- 
димъ, что на одномъ корабле Галансше земли города Амстрадама приве
зено было «120 золотниковъ жемчюгу, по 2 рубли съ полтиною золотникъ; 
476 золотниковъ жемчюгу, по рублю и по 26 алтынъ по 4 денги золот
никъ; 24 зерна жемчюжку, по 26 алтынъ по 4 денги за зерно» 5). Виро- 
чемъ были и Яовгородск1е «жемчюга немалы и хороши и чисты»; они добы
вались «у государя нашего въ земле, на Двине на Колмогорахъ и въ Вели- 
комъ Новегороде въ рекахъ»6). Для покупки жемчугу въ чужихъ земляхъ 
въ Торговой книге предлагаются следующая наставлешя: «О жемчюгахъ. 
Жемчюжные зерна Бурмынские смотри, чтобы скатны 1 сходчивы 1 водою 
были чисты; по зерномъ смотря и пена: а зерновой окатной чистой белой

зерня противъ двою денегъ в весу купить —|—|—, а въ д денги в весу
I в I

, а въ 6* денегъ в весу зерня одно (или) противъ алтына в весу и 

купить —| - 1 ■ и | н | Жемчюгъ чистой, гладкой 1 незубатой и зерпъ в 

золотникъ середняя цена по | ° | д и — золот(никъ); а тотъ же, кой 

ке зернъ золот(никъ), тотъ купятъ по —1-- |-  и - |  ̂| к ; а кой въ е! зернъ,
| |  К I I’ I К

тотъ купятъ золотникъ по — 0 п0 —[т|— золотникъ, а дороже того не 

живетъ; а въ л зернъ, тотъ купятъ золотникъ въ —1—I- ; а кой въ П* зернъ,
I в I

тотъ купятъ золот(никъ) въ —| а  кой въ Ц зернъ, тотъ купятъ въ

г | к ; а кой зубоватъ и чистъ, а при гладкомъ в полцены; а самой окат

ной чистой, тотъ 1 купятъ при рядовомъ в две цены. А купити жемчюгъ 
все белой чистой; а желтого никакъ не купи; на Русе ево никто не 
купигъ» 7).

1) Слово Бурмицкш или Бурмынскгй и Бурмижскш, иначе Гурмыжскш и Гурмынекш 
произошло изъ стариннаго назвашя Персидскаго залива Гурмышскимъ моремъ. Хожд. 
Арс. Сухан. (Сахар. Сказ. рус. нар. т. II. кн. VIII. стр. 215): «Апское море, еже есть Гур- 
мышское, въ немже жемчугъ Бурмыжской родится ».

2) Указат. для обозр. Моск. Патр. Ризн. поясн. слов. стр. 11.



Ж и к о в и н а  —  З а п о н а . 37

3) З а б ’Ьлинъ. Дом. бытъ Рус. нар. т. II. матер, стр. 28.
4) Ист. Гос. Рос. т. VI. стр. 218 и прим. 603.
5) Тамъ-же, т. X. прим. 426.
6) Тамъ-же, т. VI. прим. 275 и т. X. прим. 425.
7) Торг. кн. ркп? гл. 51 и 52.—Въ 1627 г. гречанинъ Юр]й челомъ ударилъ царевичу 

АлексЬю Михаиловичу большой жемчюжиной, цЬною въ 50 рублевъ. Доп. къ Акт. Истор. 
т. VII. стр. 46. — Въ 1676 г., въ Москва, золотникъ жемчуга (для аламовъ) покупали по 
5 руб. 20 алт.

Ж и к о в и н а  или Ж у к о в и н а . См. П ер стн и .
З аб ер за тъ  =  Б езар ъ .
Зав 'Ь сн ая  п и щ а л ь . См. П и щ ал ь .
З а в я з к и  у одеждъ употреблялись вместо пуговидъ и петель; къиимъ 

привешивались кисти съ ворворками. Концы завязокъ делались иногда въ 
видЬ лонатокъ. «12 завязокъ плоск1я; шолкъ бЬлъ съ золотомъ; кисти 
ир-Ьисше, ворворки канительные. — 12 завязокъ плоскихъ съ лопатками, 
шолкъ алъ съ серебромъ; кисти ирМсшя, ворворки канительныя золоты.—
12 завязокъ плоскихъ съ лопатками, шолкъ червчатъ съ золотомъ; кисти 
ирейск1е, ворворки серебряны *).

1) Описн. кн. 97 г. Л» 665 и 190 г. № 140.

З а г р и в о к ъ . См. Г р и в а .
З а к р 'Ь т с и  у пуговицъ были большею частш «зерна Бурминсше» или 

«жемчуги»; иногда вставляли «въ закрЬнкахъ но искорке», иногда «камешки 
червцы». «Ш апка.. . .  на ней на верху лалъ на спне золотомъ, закрепленъ
2-мя зерны гурмыцкими. —  Ожерелье___2 пугвицы зерна гурмищйе, въ
закрЬпкахъ лалъ да изумрудъ» *).

1) Описн. кн. 97 г. № 665. — ВывЬсн. кн. 137 г. № 127. — Описн. кн. 190 г. № 140.

Залом ъ  у шапки. См. Ш а п к и .
З ан о ск а  цепочка, па которой женщины носятъ тельникъ. «Трои 

заноскы золоты» :).

1) Собр. госуд. гр. и догов, ч. I. стр. 303.

З ап о н а  1) металлическая застежка въ виде двойной пуговки, вде
ваемая въ петли; 2) бляха золотая или серебряная съ драгоценными кам
нями для украшешя утварей и одеждъ. На кучме Бориса Оеодоровича была 
«запона золота съ травами, а въ ней изумрудъ зеленъ да 2 яхонта черв
чаты да яхонтъ лазоревъ да 2 алмаза да 2 жемчюга вислые»; у него же на 
шапке «иоверхъ прорехи запона кораблемъ съ раковиною» 1). Па платнЬ 
царя веодора Алексеевича было на полахъ но «10 запонъ съ яхонты и съ
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изумруды; на подоле 16 запонъ съ яхонты червчатыми; наполахъ, сверхъ 
кружива, 2 запаны круглыхъ съ алмазы и съ яхонты червчатыми; на рука- 
вахъ на запястье по 22 запаны съ яхонты червчатыми» 2). Одинъ изъ 
треуховъ царицы Агаош Симеоновны украшенъ былъ запанами вместо 
кружива: «вместо кружива запаны золоты съ каменья съ алмазы и съ 
яхонты червчатыми, съ городы; кругомъ запанъ обнизано жемчюгомъ 
скатнымъ» 3).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.
2) Описн. кн. 190 г. № 140.
3) Переп. кн. 189 г. № 148.

З а п о н а  и З а п о н ъ  1) полотно: посланный Греками къ в. кн. Вла
димиру (986 г .)  ф и ло со ф ъ  «показа ему запону, на нейже написано судище 
Господне» х); 2) завеса, занавесъ: «скроенъ запанъ въ камке индейской 
полосатой, пошло 11 аршинъ; на подкладку 12% арш. дороговъ зеле- 
ныхъ» 2), —  сенникъ постельный (для новобрачныхъ) оболочи внутри запо- 
нами шидяными» 3).

1) Новг. л-Ьтоп. по синод, сп. изд. 1888. стр. 52. Въ др. сп.: « Запону златотканную, 
на ней же 64 исткано» и пр. Полн. собр. русс. лЬт. т. II. стр. 254.

2) З а б ’Ьлинъ. Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 98.
3) С ахаровъ . Сказ. Рус. нар. т. II. кн. VI. стр. 98.

З а п я с ть е  или З а р у к а в ь е  1) вообще рукавная обшивка; 2) въ част
ности украшешя на оконечностяхъ рукавовъ у нарядныхъ одеждъ. Эти 
запястья низались по атласу или бархату жемчугомъ и украшались запа
нами и драгоценными камнями; иногда они пришивались къ рукавамъ, а 
иногда пристегивались къ нимъ крючками. У становаго каФтана царя бео- 
дора Алексеевича было «на рукавахъ запясье низано жемчюгомъ Каоим- 
скимъ по червчатому бархату; въ нихъ по 7 запанъ золотыхъ съ алмазы 
да 26 алмазовъ въ золотыхъ гнездахъ, 24 искры яхонтовыхъ въ золо
тыхъ гнездахъ; у нихъ 10 гнездъ крючковъ серебреныхъ золоченыхъ»; у 
теплыхъ рукавицъ «запястья пупчетые собольи»1). 3) Запястьемъ называ
лась и нижняя часть наручей у кисти 2).

1) Описн. кн. 190 г. № 140.
2) Истор. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 61.

З ар б аф ъ  (Перс. зербафт) золотная или серебряная ткань съ
узорами шелковыми, серебряными а золотыми. Назваше ея, происходящее 
отъ Перс. ^  зер золото и бафт ткапь (отъ ^  1> бафтен ткать), ука- 
зываетъ на вывозъ ея изъ Персш. Нынешнее назваше золотныхъ и сереб-



З а р у к а в ь е  —  З г о л о в ь е . 39

ряныхъ тканей парчею указываетъ только видъ, въ которомъ онА прода
вались: Перс. парча значитъ кусокъ. Изъ зарбаФа шились шапочные 
верхи, каФтаны, зипуны, Ферези, шубы, штаныидрупя нарядныя одежды. 
«Зарбаоъ золотной, по немъ травки въ кружкахъ серебряны.— Зарбаоъ по 
золотной земле, по немъ травы серебряны съшолки.— Зарбаоъ серебренъ, 
по немъ деревца шолкъ алъ да зеленъ съ золотомъ. —  Зарбаеъ серебренъ, 
по немъ травки золоты съ шолки съ зеленымъ да съ червчатымъ 1).

1) Описн. кн. 190 г. № 140. — Переп. кн. 189 г. Л» 148.

З а р у к а в ь е  — З ап я с ть е .
З ас а п о ж н и к и . См. Н ож и.
З а т и н н а я  пищаль. См. П и щ ал ь .
З в е н ь я  цепей. См. ЦЗшь. Зологыя, прорезныя, съ алмазами и черв

чатыми яхонтами звенья нашиты были на полахъ платна царя беодора 
Алексеевича 1).

1) Оп. кн. 190 г. № 140.

З го л о вье , В зголовье  1) нижняя подушка изъ полагаемыхъ подъ 
головою на постеле; верхняя называлась просто подушкою. Наволоки на 
зголовье и подушкахъ были: атласныя, бархатныя, объяринныя, камчат
ный, т а Ф т я н ы я , полотняный. «Възголовье камка Мисюрьская зъ золотомъ, 
да другое възголовье камка на червьци белъ шолкъ,. . .  да три възголовья 
белыхъ» г). 2) подушка, подкладываемая подъ сиденье. При бракосочета- 
ши царя Михаила беодоровича съ Евдошею Лукьяновной (1626 г.) «при- 
казалъ государь место чертожное, на которомъ сидети государю и госуда
рыне, устроить въ грановитой палате, обить бархатомъ червчатымъ, а на 
немъ два сголовья бархатныхъ золотныхъ въ одинъ узоръ, каковы государь 
указалъ выдать изъ своей казны; а на сголовьи положить по сороку собо
лей». Передъ венчашемъ «царевну посадили на ее место, на сголовье, а
сорокъ соболей, снявъ, дали держать дьяку Андрею Барееву-----А государь
селъ на своемъ месте, подле царевны, а сорокъ соболей, съ государева места 
снявъ, дали держать дьяку Андрею Подлесову.. . .  И какъ царь и великш 
князь, вставъ съ своего места, пошелъ изъ палаты, и царя и великого князя 
сголовье, на чемъ сиделъ, положили тогда на царицыно сголовье, а два сорока
соболей положили наверхъ на сголовье»___На четвертый день после вен-
чан1я «патр]архъ пришелъ къ государю въ палату со всеми властьми» для 
поздравлешя,. . . .  и сели государь и святейшш пагр1архъ по местамъ на 
золотыхъ сголовьяхъ» 2).
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1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 303.
2) С ахар ов ъ . Сказ. рус. нар. т. II. кн. VI. стр. 75. 77. 78. 83. 85 и др. — Въ расход

ной книгЬ 124 г. (№ 903) значится, что 28 1юня отпущено изъ казеннаго приказа въ коню
шенный «на местное изголовейцо 2 арш. бархату по серебреной земле шелкъ алъ, по рублю 
23 алт. 2 д.; на подкладку полтора арш. камки адамашки червчатой, по 20 алт.; да пудъ 
бумаги хлопчатые, 41/2 руб.».

Зендень шелковая ткань. «Ферези зендень еринной цв'Ьтъ».— «Тело
грея подложена зейденью». —  У полъ кроватнаго завеса «сверху по кой- 
мамъ зендень красная»1). Въ описяхъ встречается зендень гвоздичнаго, 
лазореваго, мяснаго, синяго, червленаго и другихъ цветовъ.

1) Описн. кн. 97 г. Л* 665. — Оп. имущ. кн. Голиц, стлб. 72. 82 и др.

Зепь (ср. Перс. джиб) карманъ. Въ судномъ дЬл-Ь 1680 года:
« -----Зинка-де у него (Якушки) изъ зепи вынялъ денегъ 6 алтынъ___ Поло-
жилъ мий, сироте твоему, въ зепъ табаку нетертово неведомо кто 1). — 
«КаФтанъ около ворота и передовъ изепей ирукавовъ опушенъ соболми»3). 
Зепьный карманный. Въ 1669 г. у князя Прозоровскаго воровсше астра- 
ханск1е казаки взяли грабежемъ, между прочимъ, часы боевые зепьные, 
кожухъ (корпусъ) м4дной, прорезной, золоченъ» 3).

1) Акты Юрид. стр. 77. 79. 80.
2) Оп. имущ. кн. Голиц, стлб. 69.
3) Акты Истор. т. IV. стр. 399.

Зерцало досчатая броня безъ рукавовъ, составленная изъ двухъ 
половинокъ, которыя соединялись на обоихъ плечахъ и бокахъ. Каждая 
половинка зерцала называлась доскою и состояла изъ круга или осъмиуюль- 
ника, стальныхъ или железныхъ щитковъ, нашитыхъ вокругъ него на 
бархатъ или атласъ, стеганый на хлопчатой бумаг!;, и соединенныхъ коль
цами, ожерелья надъ кругомъ и обруча, охватывавшаго шею. Въ круге 
или осьмиуголышке нагрудной половинки Московскихъ зерцалъ изобра
жались двуглавые орлы съ коронами. По окружности гербовыхъ щитовъ 
царей Михаила беодоровича и Алексея Михаиловича былъ нас'&чепъ титулъ 
царскш Обе половинки зерцалъ соединялись нарамками и наплечками 2). 
Зерцала делались граненыя, рытыя съ позолотою и чистыя (гладк1я); укра
шались по краямъ бахрамами. Хранились въ чемоданцахъ 8). «Зерцала 
четыре, доски булатныя, съ пряжки серебряными, насеканы золотомъ; под
писано: «Блаженные памяти великш государь царь ивелишй князь Оеодоръ 
Алексеевичь, всеа Велитя и Малыя и Белыя Россш самодержецъ, во 
188-мъ году, теми зерцалы пожаловалъ князь Василья Голицына» 4).

1) Древн. Рос. Гос. отд. III. стр. 45. 49.
2) Историч. Опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 47 и 48.
3) Описн. кн. 97 г. № 665.
4) Оп. имущ. кн. Голиц, стлб. 221.
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З и п у н ъ  (Татар. зубун) узкая одежда въ роде каФтана, про
стиравшаяся несколько ниже поясницы, иногда до коленъирежедоикоръ1). 
У Мещеряковъ збун значитъ то же, что у Татаръ чикменъ
каФтанъ. Зипунъ носился сверхъ сорочки и былъ комнатною ходильною 
одеждою; на зипунъ надевали каФтанъ или Ферезь. Зипуны шились изъ 
атласа, объяри, зарбаФа, камки, таФты; на подкладкЬ изъ таФты или доро- 
говъ, съ камчатною подп}чпкою; для застегиванья зипуповъ пришивалось 
къ нимъ отъ 11 до 16 пуговицъ или до 20 кляпышевъ. Иногда къ зипуну 
пристегивалось стоячее ожерелье, украшенное жемчугомъ и камнями, кото
рое называлось обнизью; рукава также унизывались жемчугомъ. «Зипунъ 
отласъ белъ; подкладка таФта зелена; подпушка камка червчата куотерь; 
15 пуговицъ золоты съ розными оиниоты, въ нихъ по 6 искорокъ яхон- 
товыхъ, въ закрепкахъ по яхонтику червчатому; рукава низаны жемчу
гомъ съ канителью золотною. Зипунъ отласъ дымчатъ, стеганъ на бумат 
клинцы; подкладка дороги зелены; подпушка камка червчата куотерь; у 
него 20 кляпышей» 2). Были зипуны и на меху: «зипунъ теплой безъ оже
релья. —  Зипунъ камка мелкотравая, шолкъ червчетъ да белъ, на пупкахъ 
на собольихъ; у него обнизь по червчетому бархату въ одно зерно съ кани
телью, меншая» 3).—  Зипунъ таФта рудожелтая, на черевьихъ песцахъ, а 
рукава подложены бязью, по вороту 4 пугвицы гладкихъ, позолочены, а 
на рукавахъ 10 гапелекъ серебреныхъ, позолочены» *).

1) Покрой зипуна показанъ, по кроильной книгЬ, у В ел ьтм ан а въ слов, къ Оруж. 
Пал. стр. 16; «1664 г. сентября въ 23 д. скроенъ великому государю (Алексею Михаиловичу) 
зипунъ отласъ бЪлъ; въ длину по передамъ 1 арш. 6 верш., позади тожъ; въ плечахъ ши
рина 1 арш. безъ полувершка; рукава длиною отъ стану 1 арш. безъ вершка, въ корени 
7 верш., въ запясть-Ь 3 вершка».— По кроильнымъ книгамъ: 1626 г. окт. 18 «скроенъ госу
дарю (Михаилу веодоровичу) зипунъ качка зелена мелкотравная; длина зипуну полтора 
аршина, камки пошло 6 арш. 10 верш.; на подпушку дано камки медкотравной шолкъ черв
чатъ да алъ полтора арш.; на подкладку таФты виницейки лазоревой 3 арш. съ четью».— 
1629 г. апр. 1 «скроенъ государю зипунъ камчатъ червчатъ куфтерной; длина въ отд'блкЬ 
полтора аршина, ширина аршинъ безъ полутора вершка; рукавомъ длина отъ стану аршииъ 
съ тремя вершки; ширина въ корени 7 вершковъ, въ запясть’Ь 3 вершка безъ чети; по по
долу 3 арш.; камки вышло 6 арш. 10 вершковъ; на пугвицы на обшивку дано золота пря
деного 28 арш., на столбецъ шолку Шамарханского золотникъ». Кроил, кн. 136 г. № 1156.

2) Описн. кн. 100 г. № 140.
3) Вых. госуд. стр. 8. 12 и ми. др.
4) Оп. имущ. кн. Голиц, стлб. 60.

Зн ам я. См. С тягъ .
Золото употреблялось въ разныхъ видахъ: кованое, волоченое, пла- 

щеное, пряденое и пареное. Старинныя правила для покупки золота состояли 
въ следующемъ:
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«Золотые какъ чистое золото имати. А золотой Угорской тянетъ

- | " | Д| (во Врем. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. кн. VIII: пол-11 деньги; 

въЗап. Отд. Рус. и Слав. Археол. т. I: 10 денегъ съ полуденьгою); а кораб-
I Г I Iленой тянетъ —| | — (Вр: пол-4  алтына; Зап: 3 алтына 3 деньги); Пор-

тугалской со крестомъ тянетъ | 31' ■ (Вр: пол-18 алтына; Зап: 17 алтынъ

3 деньги): въ гЬхъ всЬхъ золотыхъ ровно краскою золото. А изволи намъ 
серебро болши ся золота пригожаетъ, къ денгамъ борже. А на товаре золо
тые емлите дороже своихъ серебряныхь денегъ вдесятеро: ино станетъ

Угорской золотой по -- (.Вр.- =  пол-18 алтына); корабленой по —

(Вр: по рублю съ полугривною; Зап: по рублю и 10 денегъ); Португалской

по —| " | к- (Вр: =  по пяти рублей съ четвертью). А в-ыныхъ и в золотыхъ,

кое в ту жъ с пожега взрезавъ (Вр: в спожега и в зрЬза, Зап: съ пожега 
и съ взреза) красоту придетъ: и вы по в1-,су см^чая д-бну (Зап: цЬною 
дешевле) емлите; а поб4ловатие того, ино подешевле то золото емлите. А 
золотые имати въ ту д§ну, здбсе не убрести у нихъ безъ накладу. И иное 
золото, кое не в золотыхъ, (а) в какомъ деле или в слиткехъ, а и на осле 
придетъ золото в ту же краску, а ножемъ взрежешь и внутри видомъ 
таково жъ, а рукою погнешъ ино мякко: то чисто. А вЬсомъ что потянетъ 
ценою натоваръ, или в золотыхъ въплавехъ, или въ слиткехъ, или в пруте, 
(то) пересекая (емли), а не пересекши не емли, блюдися внутри оману 
(обману), чтобъ внутри таково жъ было (чисто) какъ воне (Вр: вне; Зап:

и на лицо) чисто было; емли золотникъ по 11г | к (Вр: =  по 4 гривны). А

кое золото на пожеге или на взрезе внутри или на осле хоти маленко побе
лее золотово ся покажетъ, то дешевле емли; а кое многимъ белее, то добре

дешевле золотникъ емлите. А в золотнике веситъ —|—р - (Вр: з деньгою два

алтына старыхъ денегъ; Зап: 1 алтынъ съ полуденьгою).

О золотгь цтъвогиномъ. В цевошномъ золоте на шелку в цевке з  золот- 
никовъ, а нитей в цЬвке на розвесъ на золотникъ кладутъ (Зап: купятъ)

по Г нитей, а безъ нитей веситъ золотникъ противъ | “ | д ; а в-ыной въ

цевке з  золотниковъ съ наугородкою живетъ, и з  золотниковъ без науго- 
родки, толко редко. А в литре цевокъ к*1 живетъ. А в-ьшой цевке нитей о 
живетъ, иио тонки, толко редко. А лутче покупати золотникъ с нитми; а 
Г нитей тянетъ всего противъ нолуторыхъ денегъ; а безъ нитей коли купишъ, 

ино золотникъ веситъ противъ — ; а наугородк(ам)и или московками
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вЬсишъ, однако тяиетъ. А литру купятъ цевошного золота по —1~~|— и 

| ( | и (Зап: а коли дорого) — [7 - и — — дорого» *).

Изъ золота делали разныя принадлежности и украшешя одеждъ — 
запоны, пуговицы, крюки, образцы, плащи, дробницы, репьи, спни, гнезда 
для драгоценныхъ камней и проч.; изъ золота делали ткани, кисти; плели 
кружива, завязки, тесьмы; золотомъ обвирали петли, обшивали кляпышн, 
перевивали концы завязокъ; золотомъ шили и строчили (напр, въ три строки, 
въ одну петлю) по атласу, бархату, т а Ф т Ь , хзу и т. п.; золотомъ наводили 
узоры на вооружешяхъ. Въ царскихъ мастерскихъ палатахъ были особые 
золотошвеи; таковы Мартынъ Петровъ, Юрш Ондреевъ и Богданъ Гри
горьеву которые делали царице Ирине «шляпу болшого наряду» 2).

1) Торг. кн. ркп. гл. 4 и 218. Ср. Времен. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. кн. VIII. 
стр. 10; Заи. Отд. Рус. и Слав. Археол. т. I. отд. III. стр. 117. 118 и 129.

2) Дополн. къ Акт. Истор. т. I. стр. 206.

ч
Зуеь {^ у о  суф шерсть, и) шерстяная ткань, камлотъ разныхъ 

цветовъ. Изъ нея шили опашни, каФтаны, однорядки, рукавицы перщатыя, 
подкладку у епанчей санныхъ. «Опашень зуеь лимонна костомонка.— КаФ
танъ Турской зуеь бела Анбурская.— Верхи съ рукавицъ перщатыхъ зуеь 
зелена» а). Царь беодоръ Алексеевичъ на выносе и погребенш отца своего 
былъ въ опашне изъ черной зуеи 2). Зуеь измерялась портищами; въ 
1676 г. цена ея, въ Москве, была по 5 рублей съ полтиною портище 3).

1) Описн. кн. 97 г. № 665 и 190 г. № 140 — Выв-Ьсн. кн. 137 г. № 127. — Зуфь косто
манская: Дополн. къ Акт. Истор. т. I. стр. 199. — Зуфь амаульская: З а б й л и н ъ  Дом. бытъ 
Рус. нар. т. II. Матер, стр. 33.

2) Вых. госуд. стр. 617. ;
3) Дополн. къ Акт. Историч. т. VII. стр. 104.

Изголовье =  Зголовье.
Изорбафъ =  Зарбафъ.
Ирха или Ровдуга баранья, козлиная или оленья шкура, выделан

ная на подоб1е замши. Иршаный сделанный изъ ирхи. «Рукавки ирша- 
ныя, немецкое дело; запястье шито золотомъ х).

1) Дом. бытъ Рус. нар. т. II. стр. 646.

Искепшце — Скепище. щ
Ичеготы, иначе Ичетоги, Ичетыги, Ичитыги, Ичотоги и 

Чедыги, собственно сафьянные мягкие сапоги, каше носили и до сихъ поръ 
носятъ Татары всегда съ калошами-башмаками. Татарское назваше ихъ
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ичъ-итык, ичь-итыки, сокращ. ^у а . четык (огъ ^ 1
гт  внутрь и итык сапогъ). Делались чедыги и атласные, бархатные, 
камчатные, иногда съ золотымъ и серебрянымъ шитьемъ. «Ичетыги и баш
маки саФьянъ желтъ. —  Ичетыги отласъ червчатъ. —  Ичетыги бархатъ 
рытой, морхъ червчатъ по желтой земли. —  Ичетыги отласъ белъ, шиты 
золотомъ» 1), У царицы Евдоми Лукьяновны «башмаки съ чедыги, Крым
ское дело, шиты по атласу по червчатому золотомъ да серебромъ волоче
нымъ» 2).

1) Вых. госуд. стр. 293. 221. 203. 205 и др.
3) Описн. кн. 150 г. № 679.

К а б а т ъ  (Греч. ха[3а§1!^) царская одежда въ роде святительскаго 
саккоса, съ нарамниками или бармами на раменахъ, съ дорогами по рас
пашке и подолу. Въ такой одежде представленъ царь Алексей Михаило- 
вичъ на изображены! креста Господня съ предстоящими, находящемся въ 
алтаре Распятской церкви Кремлевскаго дворца. На томъ же изображен 1и 
представлена царица Мар1я Ильинична въ кабате съ меховымъ воротни- 
комъ и пристяжнымъ ожерельемъ 1).—  Кабатъ царя Михаила веодоровича 
былъ переделанъ на шубку царевны Ирины Михаиловны 2).

1) См. Древн. Рос. Госуд. отд. IV. рис. № 1 и стр. 5.
2) Выв-Ьсн. кн. 137 г. № 127.

К а л а н та р ь . См. К о л о н тар ь .
К а л и г и  обувь въ роде башмаковъ. Въ 1681 г. 1юля 14, по пре

ставлении царицы Агаош Симеоновны выдано «на калиги бархату червча- 
того 6 верш.; делали чеботники» 1).

1) Заб'Ь линъ. Дом. бытъ Рус. нар. т. II. матер, стр. 144.

К а л и т а  кожаная сумка. «Калита старинная великаго князя Данила, 
саФьянъ черленъ; по ней шито серебромъ волоченымъ птицы и звери; у 
калиты жъ на закрышке личинка золота, прорезная, а съ исподи плащъ 
резной, золотъ же съ чернью; на верхней личинке въ кругахъ по человеку 
на конехъ, по середке колечко; да на калите жъ плащикъ золотъ резной, 
съ чернью; на немъ шурупецъ *). Въ духовной в. князя Димитр1я 1оанно- 
вича значится «поясъ золотъ съ калитою» 2).

1) Описн. кн. 150 г. № 681. л. 62.
2) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 61.

К а л п а к ъ  или К о л п а к ъ  (Татар. калпак) высокая, къ верху 
съуживающаяся шапка, съ узкимъ меховымъ отворотомъ и съ одною или
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двумя прорехами, къ которымъ прикреплялись пуговицы и запоны. Въ 
духовной граммате князя Ивана Борисовича Волоцкаго читаемъ: «а что меня 
благословила мати моя двои серги яхонты, а третьи лалы, а то каменье и 
жемчуги на калпацЬ намоемъ1).—  У князя Димитр1я 1оанповича: «колпакъ 
столбунъ, полицы сажоны жемчугомъ Гурмыскимъ» 2).— У Бориса беодо- 
ровича былъ «колпакъ саженой; на немъ 8 зап о н ъ ;.... да на прорехе
5 пугввцъ». — У царя беодора Алексеевича «колпакъ бархатной червча- 
той; на немъ надъ прорехою запана золотая съ оиниоты, въ немъ человекъ 
съ острогою. . . .  да по сторонамъ две запаны золотыхъ съош гаетыжъ;. . . .  
на полахъ въ отвороте 9 запанъ золотыхъ; да на колпаке жъ и на отворо- 
тахъ 7 лаловъ Китайскихъ да 33 яхонта лазоревыхъ да 2 жолтыхъ; да на 
обеихъ прорехахъ 5 яхонтовъ лазоревыхъ на золотыхъ спняхъ съ зерны 
Гурмыцкими; подложенъ камкою жолтою чешуйчетою». Этотъ дорогой кол
пакъ хранился въ особенномъ влагалицЬ» 3). —  Спальные и комнатные кал- 
паки вязались пли ткались изъ бЬли, бумаги, шерсти, какъ и ныне.

Колпакомъ называлось также воинское наголовье, состоявшее изъ 
впмца или околыша, и навершъя или высокой остроконечной тульи, сделан
ной изъ прямыхъ пластинъ или щитковъ и украшенной на конце металли-
ческимъ репьемъ или яблочкомъ. Иногда, для защиты щекъ, затылка и плечъ,
къ этому наголовью прикреплялась кольчужная сЬтка, которая у шеи или 
на груди застегивалась запонами 4).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 342.
2) Тамъ-же, стр. 407.
3) Описн. кн. 97 г. № 665 и 190 г. № 140.
4) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 53 и 54.

^  К а м к а  шелковая цветная ткань съ разными узорами и разводами. 
ПоПерсидско-Арабско-Англ. словарю Ф. Джонсона (изд. Лондонъ 1852 г.),

въ Персидскомъ языке камха значить Дамасскш шелкъ одного цвета, 
\.к^ кимха— Дамасскш же шелкъ разныхъ цвЬтовъ; камхаб—
вышивная одежда одного цвета, а кимхаб— такая же одежда разно
цветная. По Торговой книге,

«Имена камкамъ (Зап: розно знати): добрая кувтеръ не леняетъ, бол- 

шей узоръ; а коя толста, та и добра; и ■ | д | к аршинъ купятъ.

Адамашка леняетъ, узоръ мЬлокъ на ней, тонка; аршинъ купятъ -̂ -!—1— п
I I  и I '

-  г 1 8 • Еармазинъ мелкой, не леняетъ, узоръ по краске и по толщине 

знати; добрая аршинъ купятъ по м| | и по д|-  ; а широта у всехъ 

ровна аршинъ без четверти или безъ двою вершковъ; а длина камке вся
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кой неровно, пом^ря куиятъ; а коя камка толще, та и лутче. Камка соло
минка, широта ей аршинъ съ двЬма вершки 1 мене — с полуторымъ верш-

комъ: а длина той камке меря жъ купятъ аршинъ тое камки |— и

' | г | к (Зап: по 10 и по 13 алтынъ съ деньгою), а на рознь кто купитъ по

аршину, ино дороже» 1). Въ одной росписи «о товарехъ и о камкахъ»

1682 года куотерь оценена по — и | д-, адамашка по —|— и

к|3 | д ; а кармазинъ и соломенка въ ту же цену, какъ и въ Торговой книгЬ.

Въ той же росписи находимъ «камки Яские, Индгъйские то же словутъ, 
узоръ середней, с-ыными камками, ни с адамашкою ни с кухтеремъ ни с 
кармазиномъ не сойдетца, а шелкъ сканой, а широта п вершковъ, а длина 
д! аршинъ и 31 и ж аршинъ; а коя толше, та и лутче; выходить ис косяка 
из болшево по к*портиша; аживетъ в нихъ не все шелкъ, и посконь: гораздо

кому за обычей, и онъ расмотритъ посконь; а цена -- | ■ | ■ и ■ 131 ■ . Еам- 

касгья утокъ шолковой, а основа нити узоры всякие; а купятъ аршинъ въ

—р-|— и — | 3 1 . Еамочки золотные с посконью на отласной обрасчикъ, а 

золочено по траве или по бересту» 2). Въ расходной книге 1584— 1585 г. 
значится ц^на камки Венедицкой багровой по 10 алтынъ аршинъ, Вене- 
дицкой червчатой по 19 алтынъ и по 2 денги, Венедицкой багровой по 20 
алтынъ, адамашки по 20 алтынъ съ гривною (такъ!), доброй червчатой но 
18 алтынъ, доброй по 20 алтынъ3). Въ описяхъ значатся камки: Бурская, 
Веницейская, Гирейская, Есская или Индейская, Кизылбашская, Китай
ская, Дарегородская, Астрадамская, Мисюрская 4), Немецкая, адамашка, 
кармазинъ, куФтерь, лауданъ или луданъ, соломянка; золотная и безъ золота, 
белозолотная («поручи и ризы в стихари камка белозолотная»), двуличная, 
разныхъ цветовъ; клетчатая, полосатая, чешуйчатая, травная, мелкотрава, 
хрущатая; большой руки, средней руки. «Камка Бурская, на червцб травы, 
листье золото.— Камка Кизылбашская полосата, по ней полосы алы, сизы, 
въ полосахъ люди и птицы золоты да серебряны, межъ ихъ каемки жолты.— 
Камка китайка песочна, большой руки» 5). Камка употреблялась на каФ
таны, чюги, шубы, летники, распашницы, телогреи, шубы, шапки, нау- 
рузы, рукава, кушаки, штаны, чулки, завесы, наволоки и одеяла; на под
пушку каФтановъ, Ферезей, однорядокъ, зипуновъ и тЬлогрей.

1) Торг. кн. ркп. гл. 217. — Ср. Зап. Отд. Рус. и Слав. Археол. т. I. отд. III. стр. 128.
2) Дизимъ, ркп. л. 62.
3) Дополн. къ Акт. историч. т. I. стр. 195. 197. 199. 200. 202. 204. 207.
4) Въ духовной грам. князя Михаила Андреевича В ер ей ск а го  (1486 г.) значится: «по- 

стеля шита шолки на алЬ камк-Ь, възголовье камка Мисюрьская зъ золотомъ, да другое възго
ловье камка на червьци бЪлъ шолкъ в. Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 303. — Въ описи
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имуществу даря Ивана Васильевича: «еерези камка Мисюрская, на б Ьли крушки золоты мел
кой узоръ съ чернымъ шолкомъ.— Каетанецъ короткой камка Мисюрская, на сини розные 
шолки съ золотомъ лоси». Врем. кн. VII. М. 1850. отд. III. стр. 20. 30 и др.— Въ одной описи 
читаемъ: «камки лаудану Краснова цв'Ьту аршинъ съ четвертью». Изв. Археолог. Общ. 
т. V. стр. 120. Въ оп. им. кн. Голицыныхъ: «камка луданъ облакотной (облачный) цвЬтъ». 
стлб. 70.

5) Описн. кн. 97 г. № 665,—140 г. № 678. — 150 г. № 679. — Выв. кн. 137 г. № 127.— 
Переп. кн. 181 г. А1» 145 и мн. др.

К а м к о с и н н ы й . Кушакъ камкосинной, полосагь, шолкъ жолтъ лазо- 
ревъ да черчетъ да б’Ълъ г).

1) Зап. Имп. Археол. Общ. т. XI. стр. 289.

■ К ам н и  драгоценные употреблялись на украшешя утварей, одеждъ, 
досп'Ьховъ и вооруженш въ такомъ множестве, что въ описяхъ безпрестанно 
встречаются: алмазы, бирюзы, винисы, изумруды, лалы, перелиФти, Фатисы, 
яхонты —  желтые (топазы), красные лазоревые (сапфиры) сише и червча- 
тые (рубины), камни —  зеленые, червленые, разные, искры —  алмазныя, 
взумрудныя, лаловыя, яхонтовыя и проч. Въ Торговой книге даются сле
дующая наставлешя распознавать, пытать и покупать разные драгоценные 
камни:

«Окаменге яхонте и о всякомъ. Камень яхонтъ (Вр: асмотрити яхон
товые чистоты, аще будетъ) черчатъ или синь или чалъ (Вр: или синь,

такожъ и лалъ) смотри, чтобъ вода (была) чиста; доброго почка |

1 болши, в весъ купи, кой великой; а кой менши, тотъ дешевле ценою и 
весомъ. О яхонтиь. Яхонтъ камень, по Русской цене, черленъ самого хоро

шего цвету (въ) ползолотника —|т |—» а тотъ же (Зап: получше) и 1—;

а кой в золотникъ, тотъ въ |—, а хорошъ цветомъ и въ и въ

м| | ; а кой камень весомъ боле (Зап: более золотника), тому и цена по 

тому же (Зап: бываетъ поболе): уболшего цены прибываетъ в весу въдвое; 
а попадетъ великой камень яхонтъ черчатъ, и дорого купи: токо (= если ; 
Вр. и Зап: только) с ласткино яйцо, пригодился бы государю царю, и вы

дайте и много на —|—(Вр: и тотъ сто рублей и боле), у цены не устойте 

(приб. Вр: а луч1е Фрясше живутъ. Зап: лучнйе яхонты живутъ Фряжсше). 

О синемъ яхонтть. Синие яхонты золотникъ купятъ кой на голубе въ — —;

а синей (Вр: самой сишй) цветъ, кой светелъ, золотникъ купити въ ; 

а кой великой, по тому жъ купити, росчитая весъ; а в два золотника купятъ 

въ — —; а въ д* золотника, тотъ купятъ въ 5 а боле того весомъ, 

тому и цена дороже; а кой яхонтъ синь добре, тотъ купятъ въ двЬ цены
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тЪмъ же вЬсомъ, а (Зап: были бы) чисты бы, сквозь вид-Ьти. А лалъ купити 

доброго цв-Ьту полъ-золотника въ —|—|— и въ —|—[— и въ —|—!—: а боле
1 ’’ I в I 1 4  I А | ’

того дороже; а в золотникъ лалъ доброй въ ; в весу прибываетъ

(Вр: а будетъ боле того в вЬс}7, то дороже прибываетъ. Зап: а будетъ 
более того, то цена дороже прибываетъ): ч-Ьмъ тяжеле камень коего въ- 
двое, купишъ ево в д”цЬны; а кой лалъ пожиже т'Ьхъ, и тЬмъ цвЬтомъ 
купити в полы тое цены; а красныхъ кой в-Ьсомъ ровенъ, а цена бледого 
передъ краснымъ в полы (Вр: а красной кой в’Ьсомъ ровенъ, и цЬна бл-Ьд- 
нова пред краснымъ в полы. Зап: а красный лалъ кой цв'Ьтомъ ровенъ, и 
цена тому выше, а больше того передъ бл'Ъднымъ). Лытати яхонтъ съ 
яхонтомъ. А попадетъ купити каменье (Вр. и Зап: камень яхонтъ), и ты 
яхонтъ пытай яхонтовою трескою; а камень яхонтъ всякимъ цв’Ьтомъ одна 
крепость; а будетъ неиметъ коего яхонтовая треска, то яхонтъ; а коево хотя 
мало яхонтовая треска иметъ, то не яхонтъ— достоканъ ии слуда. Асверхъ 
своие попытки никому не вЬрте. А лалы знати при вареникЬ: что межъ 
тресками не отбеливало (Вр: чтобъ межъ тр . . . .  Зап: коли треска не обЬ- 
ливаетъ его), то лалъ. А вареникъ знати: хоти красенъ, ино цЬлое место 
светить б^ло, какъ 1 всякой хрусталь; а вЬсомъ тяпутъ кои вареники д 
золотника, 1 толко таковы велики (Вр: велики яхонты; Зап: велики какъ 
яхонты) 1 ц е 'Ьто м ъ  въ ту краску лалъ (Вр: лалъ нгьтъ; Зам: въ ту же краску

какъ лалъ) купити Г  камени въ и дороже: а одинъ яхонтъ (Зап: какъ

яхонтъ) купити на тотъ (Зап: на тотъ же) образецъ въ ^  н-|— (Вр. и Зап:

въ 50 рублей). И берегитесь того, чтобы вамъ винисы за лалъ не продали; 
а виниса камень красенъ, а цвЬтъ жидокъ у нево; а лалы таковы к камени 
доброго цв^ту сережные (Вр: два камени противъ прежше главы двухъ

яхонтовъ доброво цвету сережново камени купите) — и , хоти и

дороже того; а житково цвЬту, тотъ цепою в полы, хоти столь же великъ 
(Вр: и Зап: великъ весомъ). А бечеты за лалъ не купите; а бечета знати: 
къ свету в немъ какъ пузырки. А камени бауса за голубой яхонтъ не купите 
(Зап: а камень баусъ сизъ, голубъ; и вы баусъ за яхонтъ не купите): яхонтъ 
ево иметъ. А камени заберзатъ (Зап: дешевъ и) дорого ево не купятъ; а 
попадетъ вамъ, 1 вы бы ево дорого не купили: на Москве живетъ чистово 

в ползолотника ставка — • Камень бирюза, цветъ на немъ голубъ.

Камень сердоликъ бережный кирпишнымъ цветомъ ю ф т ь  (Зап: какъ ю ф т ь , 

на Москве) купятъ. А пытайте наждаку, чемъ (Вр: чемъ камень) обравни-
I г {

ваютъ, купятъ Фунтъ нуждаку въ | ■. И мотчи у мастера поучитися,
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какъ алмазятъ и камень одЬлываютъ 1 рЬжутъ: ино бы отъ учения дати 
что возмутъ. А сказываютъ, что де всякой камень мякч'Ьетъ и рЬжутъ на 
немъ что захотятъ, потому что мякокъ станетъ, да и опять учинит(ся) 
твердъ по старин!;, каковъ былъ. А достоканъ камень знати: во всякомъ 
пузырина есть; а потри того яхонтомъ хоти невострымъ, и яхонтъ досто- 
кана иметъ; а яхонтъ хоти 1 востръ, другово никако (Вр: другово яхонта; 
Зап: другаго никакого камня) не иметъ. А изумрудный цв!;тъ ньигЬча почали 
достоканы свинцомъ (въ ркп. ошиб. к в’Ьндомъ) поддгЬлывати (Вр: почали 
нын’Ь лживые достоканы дЬлати в-ызумрудной цвЬтъ, свинцомъ подделы
вать стекло. Зап: почали ньпгЬ въ изумрудный цв^тъ д’Ьлати достоканы 
лживые; а говорятъ, свинцомъ поддЬлываютъ стекло). I изумрудъ пытати 
изумрудовою трескою: будетъ треска не иметъ, иго то прямой изомрудъ; а 
иметъ, ино то поддЬлное стекло (Вр: и Зап: В-ызумрудЬ в дорогомъ, что 
въ зеркал^, видится видъ человека). Камень виниса обышной, тотъ купятъ

золотникъ ограненнаго въ 11 | ; а цв^тъ у него красенъ жидокъ. А камени 

яхонту черчатаю золотникъ купятъ въ ■ [ | | и т | т | — » а самого доброго 

черленою золотникъ и въ —1—; а синево яхонту золотникъ купятъ |  ̂ | ■

а лалъ противъ синево яхонту купятъ; а добр-Ь красенъ и чистъ лалъ, тотъ 
купятъ прн синемъ яхонта въ двЬ цены. А яхонты пытаютъ синимъ и 
краснымъ, за искры мг1>сто пытаютъ. Куплены к" камешка яхонты, одинъ

синь, а другой красной, оба -к 3.|-д-; а куплены того для испыту, за искры 

м^ста пытати. А каменье надобно собою знати всякое. Камень боканъ, а 
выбирать (Зап: его надо) съ примЬтомъ: какъ соболь доброй купятъ отъ- 

дешева Фунтъ —|— а дорогъ ■ | к | . Камень ящуръ смотри, которые бы

б'Ьлы да велики да нахороше хороши были (Зап: который бы былъ цвЬтомъ 
б'блъдавеликъ, а купятъ его дешево») *). Въ росписи «окаменияхъ» 1682 г. 
значится: камень яшма, а в немъ искра что кровь смешалась; купятъ ихъ 
в печаткахъ недорого. Камень алмазъ, а по-неметцки демантъ, а цв!;томъ 
потемние хрусталя, всгЬхъ черствие каменей и кр-Ьпчае, треска не иметъ

никакая; а в дешевую пору почку купятъ въ —| к | ■ 1 въ —1-| ■ и въ — |—; 

а кой вЬсомъ болше, тому и цена вдвое, и на всякую почку ц'Ьны прибы- 
ваетъ вдвое. Камень яхонтъ черчатъ или синь или лалъ смотри, чтобъ вода

чиста; доброго почка по | иболши»2).— ИмЬя въ виду таюя подроб

ный наставлешя пытать п покупать драгоценные камни, нельзя согласиться 
съ т'Ьмъ, будто на украшетяхъ одеждъ не только у царей, но и у людей 
богатыхъ «по большей части камни были низкаго достоинства, такъ назы
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ваемое, по тогдашнему образу выражения, плохое каменьев, и будто «люди 
съ состояшемъ часто платили хоропйя деньги за дурные камни, потому что 
не умели распознать ихъ достоинства», какъ утверждалъ Н. И. Косто- 
м аровъ  3). Стоитъ только посмотреть на остатки прапрадйдовскихъ наря- 
довъ, каше хранятся еще и ныне въ н'Ькоторыхъ старинныхъ домахъ, 
чтобы убедиться въ противномъ. Ключарь Московскаго Архангельскаго 
собора разсказывалъ мне, что, после коронацш Императора Александра II, 
иностранцы, осматривавппе достопримечательности этого собора, особенно 
удивлялись и множеству, и величине и драгоценности камней на старин
ныхъ царскихъ пеленахъ и утваряхъ, и чрезвычайно высоко ценили эти 
камни; но замечали, что мнопе изъ нихъ испорчены 'гЬмъ, что просверлены 
посредине для синей и шелковыхъ нитокъ, которыми они прикреплены къ 
пеленамъ и утварямъ. Припомнимъ еще, что царь Иванъ IV Васильевичъ, 
показывавшш Горсею свои сокровища, языкомъ знатока описывалъ до
стоинство алмазовъ п яхонтовъ 4). Впрочемъ для украшешя некоторыхъ 
даже царскихъ одеждъ и утварей употреблялось и плохое каменье — но 
только не по большей части.

1) Торг. кн. ркп. гл. 32—50. Ср. Врем. Общ. Ист. и Древн. Рос. кн. УШ. стр. 14 и 
15. — Зап. Отд. Рус. и Слав. Археол. т. I. стр. 120—122.

2) Дизимъ, ркп. л. 64 об.
3) Очеркъ дом. жизни и нрав. Великорус, нар. Спб. 1860. стр. 73.
4) Ист. Госуд. Рос. т. IX. стр. 257.

Канитель, Канутель, Канютель, Конитель, Конютель (Фр. 
саппеШ1е) тонкая винтообразно витая золотая или серебряная проволока. 
Употреблялась при низаши и вышиваши украшенш для одеждъ, какъ-то: 
круживъ, петель, запястш, ожерельевъ, для обвивки пугвицъ, клянышей и 
т. п. «Круживо и чепи низаны жемчюгомъ съ канителью по вишневому бар
хату. — Подлатникъ шитъ по червчатому отласу золотомъ нряденымъ, съ 
канителью грановитою. —  Пуговки золоты конительны. —  Круживо капи
тельное серебреное» 1).—  «Вошвы деланы канютелью грановитою, золотою 
и серебряною, и кратулиныо и трунсаломъ понолосамъ: одни полосы деланы 
по червчатому отласу, а друпе полосы по лазоревому отласу» 2). — Были 
мастера канительные и канительное дело. 1628 г. октября 12 «взято изъ 
государевы изъ мастерсше полаты полтретья золотыхъ Угорскихъ, отданы 
на канительное дело канительному мастеру Юшке» 3).

1) Описн. кн. 97 г. 665.— 150 г. № 679.— 190 г. № 140. — Выв'Ьсн. кн. 137 г. № 127.
2) Заб'Ьлинъ. Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 31.
3) Прих.-расх. кн. 137 г. № 748.
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Капторга особое металлическое украшеше у пояса: «изъ золота 
далъ есмь сыну своему Ивану . . . .  поясъ золотъ съ капторгами» *). — У 

%
Калмыковъ ^  хапторга означаетъ металлическш Футлярчикъ у пояса;

нын’Ь, впрочемъ, употребляется только для украшешя и делается изъ серебра 
съ позолотой.

1) Собр. госуд. граи, и догов, ч. 1. стр. 32. — Въ Ист. Гос. Рос. т. IV. прим. 326: 
«поясъ съ капторгами» родъ застежекъ (?).

Каптуръ теплая шапка, м-Ьховая илп стеганая, съ круглымъ вер- 
хомъ, съ м-Ьховымъ очельемъ и опушкою, покрывавшая не только голову, 
но и уши и даже шею. Въ духовной граммагЬ княгини 1ул1аны Волоцкой 
значится «каптуръ соболей» ‘).*У царицы Евдокш Лутановпы были «три 
каптура собольихъ съ пухомъ. —  Каптуръ соболей съ пухомъ, покрытъ 
миткалями арабскими» 3). Ей же, 22 декабря 1648 г., былъ «скроенъ кап
туръ соболей, пошло полтретьи пары —  на пухъ 2 бобра безъ трети, въ 
оголовье 7 пупковъ собольихъ, на чехолъ 6 вершковъ миткалей широкихъ, 
на пухъ чолошиой полбобра, иоверхъ пуху нашито звено пуху накладного». 
Въ сентябре 1649 г. «для учешя каптурного д'Ьла ученику скроенъ кап
туръ, пошло полтретьи пары соболей, на пухъ пошелъ бобръ, на очелош- 
ной пухъ пошло полбобра черненого да звено пуху накладного; на чехолъ 
пошло 6 вершковъ миткалей»3). Подъ каптуръ строенъ кружочикъ въ отлас'Ь 
червчатомъ, пошло полпятавершка; да въ настилку пошло 6 золоти, бумаги 
хлопчатой; на шитье шолку х/2 золоти.

Делались каптуры п для лошадей: въ конюшенной палатб князей Голи- 
цыныхъ нашлись «3 каптура, сукно красное, розшиваны сукномъ зеле- 
нымъ, кругъ ихъ бахрама гарусная, подложены холстомъ; ц’Ьна рубль 
16 алт. 4 д.— 7 каптуровъ черныхъ суконныхъ, розшиты галунами гарус
ными; цгЬна рубль» 4).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 340.
2) Описн. кн. 150 г. № 679.
3) Кроил, кн. 157 г. № 807; 158 г. № 811 и 160 г. № 1000.
4) Опис. имущ. кн. Голиц, стлб. 151.

Капъ березовый выплавокъ, наростъ на березЬ. Употреблялся на раз
ный поделки. «Посохъ каповой съ костьми, во влагалищ'Ь деревянномъ, 
бархатномъ червчатомъ. Помечено: А по ерлыку, тотъ посохъ поднесенъ 
великому государю царю Михаилу беодоровичу, какъ онъ былъ на Ко
стром^» г). «Клещи (у хомута) каповые.— ОЬдло гусарское оклеено капомъ»2).

1) Описн. кн. 190 г. № 140.
2) Опис. имущ. кн. Голиц, стлб. 157. 158.

4*



52 К а р м а з и н ъ  — К а ф т а н ъ .

К а р м а зи н ъ  (отъ Араб. кырмизи) ткань темнокраснаго цвета.
Камка «кармазинъ мелкой, не леняетъ; узоръ по краске и но толщинЬ 
знати»1). «Ферези камка червчатакармазинъ.— На постеле наволока камка 
кармазинъ червчата да бела да жолта да зелена, деланы лученки. —  Зго- 
ловье. . . .  наволока камка кармазинъ бела, червчата, жолта, зелена, деланы 
лученки»1). Судя по этому, можно полагать, что назваше кармазиномъ, дан
ное въ Торговой книге камке, означаетъ не только цветъ, но и сортъ ткани. 
У малоросмянъ кармазина значить красное сукно.

1) Торг. кн. ркп. гл. 217.
2) Описн. кн. 97 г. № 665 и 150 г. № 679. — Выв-Ьсн. кн. 137 г. № 127.

К а р т у л и н ъ , К а р т у н е л ь , К р а т у л и н ь  шнурокъ или нитка краснаго 
цвета въ круживахъ и вышивкахъ узоровъ «Запясье (у рукавокъ) по 
червчатому бархату шито конителью золоченою да серебряною съ картули- 
номъ да съ трунцаломъ, въ на цвете шолкъ зеленъ, лазоревъ»2). —  «Снуръ 
шляпочной деланъ картунелью итрунцалы съжемчюги».— «Вошвы деланы 
канютелью грановитою золотою и серебряною и кратулинью и трунса- 
ломъ» 3).

1) У Даля (Слов.) «Картулимъ».— У С троева Указ. къ Вых. госуд. «картулинъ 
родъ канители».

2) Описн. кн. 150 г. № 679.
3) З а б 4 л и н ъ . Дом. бытъ рус. нар. т. II. Матер, стр. 50. 31.

4 К а ф т а н ъ  верхняя одежда, съ длинными рукавами, съ пугвицами или 
кляпышами и петлицами для застежки напереди. КаФтаны шились атлас
ные, бархатные, байберековые, зарбаФные, камчатные, объяринные, таф
тяные, зуфные, суконные, мухояровые, крашенинные. Покрой и украшешя 
каФтановъ были чрезвычайно разнообразны. Къ наряднымъ каФтапамъ при
шивали или пристегивали высокш стоячш воротникъ, закрывавши весь 
затылокъ, сзади воротника отложное ожерелье, къ краямъ рукавовъ за
пястье, а къ ноламъ круживо, для украшешя коихъ употребляли жемчугъ 
и каменье; петлицы были по большей части длинныя съ кисточками. Задъ 
кафтана иногда делался несколько короче переда, для того, чтобы видны 
были задки нарядныхъ сапоговъ г). КаФтаны надевались па Ферезь или 
прямо на зипунъ. По различно покроя каФтапм назывались турскими и 
становыми; а по употреблешю столовыми, ездовыми, дождевыми, смирными 
и проч.; были кафтаны верхгае и исподше; теплые, то есть съ меховымъ 
исподомъ, съ горностаевымъ, собольимъ или песцовымъ подбоемъ, съ опуш
кою горностаевою или изъ собольихъ пластинъ ихвостовъ, стеганые и холод
ные; последнее иногда безъ подкладки.
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Турскгй кафтанъ был ь безъ воротника и застегивался только у шеи и 
ва лЬвомъ боку. Турецкое назваше кафтана также кафтан. «Каф
танъ Турской бархатъ Венедицкой на золотой земл'Ь шолкъ червчатъ съ 
петлею золотою; иодложенъ отласомъ зеленымъ. —  Кафтанъ Турской зуеь 
бЬла Анбурская, подпушенъ отласомъ черчетымъ.— Кафтанъ Турской камка 
червчета кармазинъ; иодложенъ шамохейкою червчетою, подпушенътаетою 
жолгою» 2). — «КаФтанъ Турской отласной, по серебряной земл'Ь травы 
золоты съ шолки розныхъ цвЬтовъ; иодложенъ бязью безъ подпушки; у 
него жъ ожерельецо узкое того жъ отласу; цЬна 24 руб.» 3).

Становой кафтанъ былъ съ перехватомъ и отличался отъ Турскаго 
не столь длинными рукавами; для застегиванья пришивалось къ нему отъ 
8 до 12 пуговицъ, кои всЬ помещались на груди; сверхъ того къ боковымъ 
прорЬхамъ, или разр'Ьзамъ на подолЬ, пришивались еще 2 пуговицы. У 
одного изъ сгановыхъ к а Ф т а н о в ъ  царя беодора Алексеевича были «на 
вороту да на поясу 2 пугвицы золоты съ искры яхонтовыми червчатыми» 4). 
Вместо пуговицъ иногда пришивались кляпыши: у кафтана Бориса беодо- 
ровича было «на вороту и на прор'Ъхахъ 19 кляпышевъ серебряныхъ» 5).

Столовые кафтаны употреблялись государями когда они являлись въ 
столовую; гьздовые —  при вы'Ьзд'Ь за городъ; дождевые — при ненастной 
ногодЬ; смирные — при похоронахъ, нанихидахъ и вообще во время траура. 
Верхнге кафтаны надевались на исподте. Въ 1680 году йоня 29, во время 
литургш въселе Троицкомъ, «на великомъ государЬ было платья: кафтанъ 
Ьздовой верхней, съ широкими рукавы, объярь по червчатой земл'Ь травы 
золоты и серебряны, исподъ горностаевой; кафтанъ 'Ьздовой исподней объярь 
ала, струя серебрена; зипунъ таФта бела» 6). Причастные каФтаны царя 
беодора АлексЬевича: камчатный Кигайскш, съ золотымъ круживомъ, съ 
исподомъ изъ пупковъ и опушкою изъ пластинъ собольихъ; атласный 
Амстрадамскш цвЬтной, съ бЬлой тафтяной подкладкой и опушкой изъ песоч
ной камки; камчатный Китайсшй бЬлый, съ бЬлою же тафтяной подкладкой 
и съ круживомъ. —  У дождевыхъ каФтановъ его, вмЬсто кружива, былъ 
золотной голунъ 7).

КаФтаны носили цари, царицы, царевичи и царевны, князья, княгини 
и княжны, бояре, духовныя лица, житые люди, посадсше, крестьяне. У 
царицы Евдокш Лукьяновны были каФтаны изъ Персидскаго бархата, зо- 
лотнаго атласа и золотной объяри; съ подкладкою и подпушкою изъ таФты, 
кутни и бязи; у  одного на вороту 18 кляпышовъ; два изъ нихъ турецкое 
дЬло 8). —  «Клементьевскому попу Ивану Насадке (1621 г.) скроенъ каф
танъ въ киндяк^ свЬтлозеленомъ: длина 2 арш. безъ 3 вершковъ, въ пле- 
чахъ аршинъ безъ полутора вершка, рукава отъ стану 5 вершковъ, въ
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подол!; пол-4 аршина. Киндяку пошло 9 арш., ц1ша 23 алт. 2 денги; да на 
подпушку дано 2 арш. зендени темносиней, по Юден. аршинъ; на подкладку 
дано 9 арш. холста белого по 8 ден. аршинъ; нашивка шолкъ багровъ съ 
зототомъ, ц'Ьна 20 алт. И всему кафтану цгЬпа рубль 25 алт. 2 денги» 9).— 
Въ 1649 г. «на казенномъ дворе сд^ланъ каФганъ поповской въ камке 
куфтере зеленой, подложенъ исподъ черевей лисей краснобурой, нашивка 
нашита толковая, пугвицы серебряныя золоченыя; и т о т ъ  кафтанъ царица 
Марья Ильична пожаловала духовнику Стефану»10). У монастырскаго стряп- 
чаго (1659 г.) «кафтанъ камчатой, а у него козырь золотной шитой; каф
танъ зеленой, исподъ лапчатой соболей»11). У крестъянъ (1579 г.): «кафтанъ 
теплой заечей хребтовой нодъ сукномъ подъ тмозеленымъ нодъ Аглин- 
скымъ, а на немъ 15 пугвицъ серебряныхъ гладкихъ. —  Пять каФтановъ 
бараньихъ подъ сукны подъ сермяжными: два подъ белыми, а три подъ 
серыми» 12}. —«КоФтанъ Есской червленъ, пушенъ крашениною сверху» 13).

Съуженный и укороченный кафтанъ назывался полукафтанъемъ: «полу
кафтанье невелико, дорогильное, зелено; подпушка киндячная ценинна; под
кладка крашенинна, лазорева» 14).

1) Покрой кафтана показанъ, по кроильнымъ книгамъ, у В ел ьтм ан а  въ слов, къ
Оруж. Пал. стр. 20: «апреля въ 10 день (1666 г.) скроенъ великому государю кафтанъ ста
новой объярь серебряна травы золоты съ шолки розныхъ цвЬтовъ, въ длину по передамъ 
2 арш. 3 верш., позади 2 арш. полтретья вершка, въ плечахъ ширина 1 арш. безъ пол
вершка; рукавамъ длина отъ стану 1 арш. 5 верш., въ корени 7 верш., въ запястье 3 верш.;
въ подоле ширина 5 аршинъ».

2) Описн. кн. 97 г. № 665.
3) Переписи, кн. 148 г. № 678.
4) Описн. кн. 190 г. № 140.
5) Описн. кн. 97 г. Л» 665.
6) Вых. госуд. стр. 685. 694.
7) Описн. кн. 190 г. № 140.
8) Описн. кн. 150 г. Л» 679.
9) Кроил, кн. 130 г. въ Л* 1149.

10) Кроил, кн. 158 г. въ Л» 811.
11) Акт. Юрид. стр. 153.
12) Тамъ же, стр. 92. 93.
13) Тамъ же, стр. 50. Въ описи имущ. кн. Голиц, стлб. 158: «КаФтанъ возиичей немец

кой и штаны, сукно цветъ коришной, по немъ галунъ серебреной; цена 5 р. — 2 кафтана 
возничьихъ объяринныхъ жаркихъ, на бельихъ черевьихъ мЬхахъ; цена 4 р. — 2 кафтана 
возничьихъ же объяринныхъ лимонныхъ, холодныхъ; цена 3 р.—Волосы накладные; цена 
20 алт.».

14) Переп. кн. 148 г. № 678.

Кебенявъ, Кибенякъ верхняя суконная одежда, употреблявшаяся 
въ дождь и въ ненастье. Въ 1633 г. марта 17, царь Михаилъ беодоровичъ 
ходилъ въ Алексеевскш дЬвичь монастырь въ ш убе;. . .  «да для ненастья 
было на государе, на шубе, кебенякъ скорлатъ червчетъ» х). Въ государе-
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выхъ иоходахъ и объ'Ьздахъ по церквамъ и монастырямъ кебеняки отпу
скались въ запасъ. «Кебенякъ лундышъ вишневъ; кебенякъ скорлатъ черв- 
четъ; кибенякъ вишневъ; кебенякъ гронадъ вишневъ» 2).

1) Вых. госуд. стр. 12.
2) Танъ же, стр. 8—10. 27. 85. 99. — Покрой кебеняка по кроильной книгЬ 137 г. 

(№ 1156): сентября 12 «скроенъ государю кебенякъ лундышь темновишневъ, въ длину дву 
аршинъ безъ полутора вершка, ширина въ плеч'Ьхъ аршинъ и полчетверта вершка, по 
подолу 4 арш. безъ дву вершковъ; рукава въ длину отъ стану аршинъ съ четью, ширина 
въ корени 7 вершковъ, въ запясть'Ь 4 вершка безъ чети».

К еж а , К еж ъ  пеньковая плотная ткань — пестрая, полосатая, раз
ныхъ цветовъ. «Завись въ срединЬ кежа волнистая съ полосами, а опу
шена кежею жъ съ полосами.— Коверъ. . . .  опушка кежа полосатая, полосы 
зеленыя и белыя. —  Бабръ (санная полсть) иодложенъ кежемъ полоса- 
тымъ» 1).

1) Оп. имущ. кн. Голиц, стлб. 2. 81. 153.

К и б и ть  у лука. См. Л у к ъ .
К и к а  пли К и ч к а  женскш головной уборъ, у котораго околъ состоялъ 

изъ цки, огибавшей голову какъ широкой лентой и соединенной концами на 
затылке; верхъ делался изъ картона, который покрывался цветною тканью. 
Передняя часть кики, называемая очельемъ и челомъ кичнымъ, украшалась 
запонами, репьями, переперами, съ жемчугомъ и драгоценными камнями; 
она устроивалась и отдельно огъ кики и, когда было надобно, прикрепля
лась къ ней. Въ духовной граммате кн. Димитрия 1оанновича (1509 г.) зна
чатся: «чело кичное золото съ яхонты и зъ жемчуги и зъ жемчужинами и съ 
плохимъ каменьемъ; да три переперы кичные серебряны золочоны съ яхонты 
и съ плохимъ каменьемъ» х). Спереди къ кикамъ привешивались поднизи, 
по обеимъ сторонамъ, близъ ушей, рясы, (см. П одн и зь , Р яс ы ), а сзади 
бархатъ или соболь. Вообще, по украшешямъ, кика была схожа съ девичь- 
имъ венцомъ, отъ котораго отличались тЬмъ, что подъ нею спрятывалась 
коса, и девичш косникъ заменялся бархатомъ или соболемъ. Кики носили 
только замужшя женщины. По старинному свадебному чину, требовалось 
на одномъ изъ блюдъ на свадебномъ столе «положити кика; да положити 
подъ кикой подзатылникъ, да подобруспикъ, да волосникъ, да покрывало; 
да гребешокъ положити у кики на блюде» 2). По замечание И. Е. З а б е 
лина, «подобно тому какъ девичш венецъ мгЬлъ значеше какъ бы короны 
девичества, такъ и кика была короною замужнихъ женщинъ или короною 
замужества, венцомъ брачной жизни» 3). У царицы Евдокш Луыановны 
были: «Кика отласъ червчатъ, по ней запоны золоты съ каменьемъ съ алмазы
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и сь яхонты и с-изумруды; у поднизи зерна гурмыцше на золотыхъ спняхъ; 
назади бархотъ чорной.— Кика отласъ червчатъ, на ней цка золота, по цкгЬ 
върепьяхъ каменье въ гнездехъ: яхонты лазоревы и червчаты и изумруды; 
въ поднизи зерна гурмыцше на спняхъ; позади бархотъ чорной. — Кика 
отласъ червчатъ, запоны золоты съ каменьемъ: съ алмазы и сь яхонты и 
с-ызумруды, межъ запонъ въ гн'ЬздЬхъ яхонты лазоревы и червчаты и 
лалы; въ поднизи репьи низаны съ каменьемъ, по краемъ у нодпизи зерна 
гурмыцме; апокикЬ на спняхъ золотыхъ птицы низаны жемчюгомъ; назади 
бархотъ чорной.—  Кика б^лая, у ней зананы золоты съ каменьемъ: съ яхонты 
и съ лалы и с-ызумруды и съ бирюзами; назади соболь. — Кика белая жъ, 
у ней цка серебрена золочена; назади соболь» 4). Въ некоторыхъ захо- 
лустьяхъ, где сохраняется старина, еще и въ настоящее время можно 
видеть не только у крестьянокъ, но даже у горожанокъ головной уборъ 
похожш на буракъ или кузовокъ, иногда съ рогами, сделанный изъ лубка 
или изъ подклееннаго холста, обтянутый позументомъ или тканью яркаго 
цвета, и украшенный разными вышивками и бисеромъ, а у богатыхъ бабъ 
даже жемчугомъ и дорогими камнями. Этотъ уборъ въ однихъ мйстахъ 
также называютъ киками, въ другихъ кокошниками, сороками. Даль гово
ритъ опоследнемъ виде кички: «это некрасивый, но самый богатый уборъ, 
уже выходящш изъ обычая; но мне самому еще случилось видеть сороку 
въ десять тысячъ рублей» 5).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 406.
2) Домострой, ркп. гл. 67. стр. 188 об.
3) Дом. бытъ Рус. нар. т. II. стр. 697.
4) Описн. кн. 134—136 г. № 668 и 150 г. № 679.
5) Толк. слов, подъ словомъ «сорока».

Киндякъ бумажная набойчатая ткань. Въ начале XVII столет1я цена 
ея была «по 40 алтынъ киндякъ» *) — меры неизвестной. Киндякъ упо
треблялся на подкладку одеждъ. —  Въ Оружейной палате Кирилловъ-
Белоезерскаго монастыря было «знамя служилое киндякъ червчатъ, среди 
крестъ, по краемъ опушено киндяку темнолазоревы, два клина киндяку 
червчата, третей белой миткалинной» 2).

1) Ист. Гос. Рос. т. X. прим. 426.
2) Описн. кн. Кирил.-Белоезерск. мон. 1668 г. ркп. л. 659.

Кинясадъ. См. Кончаръ.
Китайка сортъ таФты. См. Тафта.
Кишень карманъ. У налучи Бориса Оеодоровича кишень изъ рытаго 

червчатаго бархата, обшитаго чернымъ хзомъ, по которому шито и сгро-
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чено золотомъ и серебромъ, съ образинами человечьими и шелковыми кис
тями на шелковыхъ же столпцахъ; другая кишень изъ белаго сафьяна, 
строченаго золотомъ, съ вышитою золотомъ же мишенью *). —  У малорос- 
С1янъ и нынЬ употребляется слово кишеня, означающее также карманъ:

«Въ кишенн жъ пусто, ажь гуло» 2).

1) Описн. кн. 97 г. № 666.
2) К о т л я р ев ск 1 Й. Энеида на Малорос. языке 1842 г. ч. I. стр. 32.

К л ад ен ец ъ . См. М ечъ.
К л евец ъ  знакъ военачал1я въ виде остроконечнаго молотка. У Бориса 

веодоровича былъ «клевецъ Турской съ обушкомъ; топорищо крашено, на 
концЬхъ топорища кости» 1).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.

К л е е н к а  сортъ таоты. См. Т аф та .
К л о б у к ъ  (то же что Тур. калабак) шапка, имеющая видъ кол

пака сь меховымъ околышемъ. Это древнейшш видъ шапокъ у Русскихъ. 
Какъ наголовье княжеское, клобукъ упоминается въ летописи подъ 6580 
(1072 г.). Здесь говорится, что по перенесеши мощей Бориса и Глеба въ 
новую церковь, построенную Изяславомъ, во время лигурйи «рече Свято- 
славъ къ Бернови: «нечто мя на главе бодетъ»; и сня клобукъ»х). Исторю- 
граФЪ замечаетъ при этомъ, что «князья, вместо короны, носили клобуки 
и не снимали ихъ въ церкви»2). В ъ6661 (1153) г. князь Ярославъ Галич- 
скш, по смерти отца своего Ярослава, принялъ воеводу Петра, сидя «на 
отни месте въ черне мятли и въ клобуцЬ» 3).

Примгьчате. Ныне клобукомъ называется шерстяное или шелко
вое покрывало монашеской камилавки, съ воскрил1ями или разрезами
по краямъ.

1) Полн. собр. Рус. л-Ьтоп. т. У. стр. 146.
2) Ист. Гос. Рос. т. И. прим. 126.
3) Тамъ же, т. II. прим. 353.

К л о п ец ъ  узоръ при вышиванш въ одинъ, два или три стежка, почему 
и назывался у золотошвеекъ одинокимъ, двойнымъ, тройнымъ. «Засте- 
нокъ. . . .  по краямъ шито золотомъ в клопецъ» !). "

1) Заб^ л и н ъ . Дом. бытъ Рус. нар. т. И. Матер, стр. 68.

К л я п ы ш и  костыльки (въ роде оливокъ у гусарскихъ венгерокъ), 
употреблявшхеся вместо пуговицъ и запонъ па вороту, прорЬхахъ и полахъ
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платенъ, каФтановъ, зипуповъ, чюгъ, шубъ и другихъ одеждъ. Кляпмши 
делались серебряные позолоченые, саженые жемчугомъ съ канителью, 
обшитые или обвитые золотомъ и шелками. У платенъ царскихъ было по 
10 и 12 кляпышевъ серебряныхъ золоченыхъ *). У каФтана царицы Евдо
кш Лушановны было «на вороту 18 кляпышевъ, обд'Ьланиыхъ золотомъ 
волоченымъ»; столько же и у чюги2). На чюг§ Бориса беодоровича «12 кля
пышевъ Турскихъ»; на другой чюгб «18 кляпышковъ Турскихъ шолкъ 
багровъ»; у шубы его же «на вороту 9 кляпышевъ сажены жемчугомъ и
канителью 3). У зипуна царя Алексея Михаиловича «20 кляпышей обшиты
золотомъ волоченымъ» 4). —  Къ кляпышамъ привешивались кисти съ вор- 
ворками. «41 кистей кляпушныхъ золотыхъ, ворворки низаны жемчюгомъ.— 
7 кляпушей золотыхъ съ кистми, ворворки пизаны жемчюгомъ» 5).

1) Описн. кн. 190 г. № 140.
2) Описн. кн. 150 г. № 679.
3) Описн. кн. 97 г. № 665.
4) Описн. кн. 190 г. № 140.
5) Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 41.

Кобылино у ноженъ железны я полосы, между которыми вкладыва
лось оруж1е; оне обтягивались кожею или прочною тканью. «Ножны отъ 
устья до наконечника поволочены газомъ чернымъ; обоймица въ 4-хъ м^с- 
гЬхъ медяны; кобылино железно; наконешникъ булатенъ; мишень наведена 
золотомъ» 1).

1) Описн. кн. 97 г. Л» 665.

Кованцы выкованныя изъ золота или серебра круглыя бляхи, при- 
крЬплявш1яся по об'Ьимъ сторонамъ ухвата, у налобника и у переносья 
лошади х).

1) Истор. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 31.

Кожанъ кожаный кафтанъ. «Кожанъ ровдужной крашеной; другой 
кожанъ ровдужной ношенъ» х).

1) Изв. Имп. Археолог. Общ. т. III. стлб. 59.

Кожухъ кафтанъ подбитый м!;хомъ; украшался нашивками, кружи
вомъ и аламами съ жемчугомъ; надевался на зипунъ г). Кожухи упомина
ются въ Слове о полку Игоревомъ: «орьтъмами и япончицами и кожухы 
начашя (Русичи) мосты мостити по болотомъ» 2). Въ летописи говорится о 
князе Даншле Галицкомъ что при свиданш, въ 1252 г., съ немецкими
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послами у Пожга, былъ на немъ «кожюхъ оловира Грецького и круживы 
златыми плоскыми ошитъ» 3). Великш князь 1оаннъ Даниловичъ Калита въ 
своей духовной грамматЬ писалъ, между нрочимъ: «а исъ порть изъ моихъ 
сыну моему Семену кожухъ черленый женчужьный, шапка золотая; а Ивану 
сыну моему кожухъ желтая обирь съ женчугомь, кодь великий зъ бармами.. .  
А что есмь нынЬча нарядилъ 2 кожуха съ аламы съ женчугомь, а то есмь 
далъ меншимъ д^темь своимъ. . . .  4). «Кожухъ камка Б у р с к а я .... на 
соболяхъ, нашивка жемчюжная, пуговицы обнизаны жемчюгомъ» 5). — У 
малорошянъ кожухомъ называется нагольная шуба. Въ этомъ значенш 
слово кожухъ сохранилось почти во всйхъ Славянскихъ нар,Ьч1Яхъ.

Кожухомъ называется также корпусъ у часовъ: «часы боевые зепь- 
ные (карманные), кожухъ медной прорезной, золоченъ» 6). Кожуткомъ 
называлась и металлическая ямочка или гнездышко для вставки жемчужнаго 
зерна или камня: «булавка съ каМешкомъ червчатымъ въ кожушке» 7).

1) Вых. госуд. стр. 178.
2) Рус. достопам. ч. III. стр. 60. 51.
3) ЛЬтоп. по Ипат. сп. изд. 1871. стр. 541. — Оловиръ =  Греч. оХо^ро;, тоже что 

оХотсорфиро;; знач. кожухъ былъ весь пурпуровый.
4) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 32.
5) Вых. госуд. стр. 178.
6) Акт. Историч. т. IV. стр. 399.
7) Изв. Имп. Археолог. Общ. т. III. стлб. 63.

Козырь высокш стоячш воротникъ, закрывавши весь затылокъ. 
Делался изъ атласа, бархата, участка камки, объяри; вышивался золотомъ 
и серебромъ; унизывался жемчугомъ съ драгоценными камнями. Козырь 
составлялъ одинъ изъ первыхъ предметовъ щегольства; отсюда выражеше: 
«ходить козыремъ» 1). «Козырь участокъ золотной. —  Козырь шитъ золо
томъ да серебромъ по белому отласу» 2).

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 14 и 15.
2) Изв. Имп. Археолог. Общ. т. III. стлб. 58. 60.

Кокошникъ женскш головной уборъ, состоящей изъ очелья и тульи, 
разширенной къ верху и закрывающей волосы. Очелье кокошника выши
валось золотомъ, серебромъ, разноцветными нитками и шелками; унизыва
лось жемчугомъ или бисеромъ съ цветными вставками. «Четыре кокош
ника золотыхъ». — «Кокошникъ низаной; пять кокошииковъ шигыхъ съ 
галунами исъ канетелью по камкамъ и по атласу». —  «Кокошникъ низоной; 
кокошникъ шитой тафтяной съ круживомъ серебренымъ, кокошникъ т а Ф т я -  

ной желтой съ лентами золотными, да восемь кокошниковъ шитыхъ,
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б'Ьлыхъ» х). «Кокошникъ жемчюжной со ставками» 2). «Очелья новые 
кокошниковъ, шиты по перевити нитми, местами шито золотомъ».

1) Акты юрид. быта др. Россш, т. III. стр. 292. 294. 296.
2) Изв. Ими. Археолог. Общ. т. III. стлб. 60.

Коловоротъ пищальный. См. Пищаль.
Коловратъ самострельный. См. Самостр’Ьлъ.
Колонтарь, Калантарь досп-Ьхъ безъ рукавовъ, изъ крунныхъ 

металлическихъ пластинъ, соединенныхъ железными кольцами и простирав
шихся отъ шеи до пояса, съ кольчужною сеткою отъ пояса до подола и съ 
разрезами на плечахъ и на бокахъ; обе половины его, передняя и задняя, 
стягивались ремнями или связывались тесьмами. Въ описанш Куликовской 
битвы колонтари называются «злаченными» 1). «Калантарь стальной, доски 
прорезные, пряжи и наконешники и гвоздья железные, золочены; застешки 
тесма шолкъ зеленъ, червчатъ, съ золотомъ» 2).

1) Ист. Гос. Рос. т. V. прим. 428.
2) Истор. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 46—46 и ЬХХУ.

Колпакъ =  Калпакъ.
Колтки, Колотки, Колодки, золотыя висюльки въ вид1; брусковъ 

у рясъ и серегъ. «У рясъ колодки и кольца золотыя съ финифгы съ роз
ными, около колодокъ веревочки низаны жемчюгомъ, у колодокъ въ гнЬз- 
д§хъ 4 алмаза да 4 яхонта червчатыхъ да 2 изумруда» 1).—  «Две колотки 
рясные золоты навожены финифтомъ, а въ нихъ 6 яхонтовъ червчатыхъ»2). 
См. Рясы, Серьги.

1) Описн. кн. 160 г. № 679.
2) Дом. бытъ Рус. нар. т. II. стр. 602. 603 и Матер, стр. 47.

Колчанъ (тулъ) влагалище для стр-Ьлъ. Колчаны делались изъ кожи 
или сафьяна; у людей богатыхъ они обтягивались атласомъ, бархатомъ, 
парчей; украшались каймами съ разноцветными косками, веревочками, пла
щами, репьями и т. п. Колчанъ съ стрелами пристегивался съ правой сто
роны или къ особенному, или къ сабельному поясу *). См. Саадакъ.

1) Описн. кн. 97 г. № 665. — ВывЬсн. кн. 137 г. № 127. — Истор. опис. од. и вооруж. 
ч. I. стр. 70.

Кольца. См. Перстни.
Кольчуга доспехъ въ роде рубашки изъ мелкихъ плотно сплетен- 

ныхъ железныхъ колецъ, съ разрезами напереди— у шеи и у  подола, кото-
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раго края назывались подзоромъ !). Кольчуги делались иногда на гвоздь, а 
иногда изъ такъ называемыхъ сЬченыхъ колецъ, то есть выбитыхъ изъ 
листоваго железа и нашитыхъ на подбой. На грудяхъ кольчугъ делались 
мишени или круглыя бляхи, которыми заделывались также прострелы коль
чугъ и въ другихъ местахъ 2). «20 колчюгъ с сеченымъ колцомъ немец- 
кихъ. —  80 колчюгъ на гвоздь; на веЬхъ на нихъ на груди по 2 мишени 
медяны» 3). Въ 1848 году, при разрытш сопки въ селе Велебицахъ, непо
далеку отъ Новгорода, между множествомъ стариннаго оруж1я и доспе- 
ховъ, найдена кольчуга, въ видЬ косоворотки, примечательная по кресту, 
прикрепленному къ вороту, который застегивался повидимому проволокой4). 
Кольчуги чистились въ особо устроенныхъ бочкахъ съ веретеномъ въ сре
дине: «бочка, в чемъ колчюги чистятъ, в ней веретено железное» 5).

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 44.
2) Древн. Рос. Госуд. отд. III. стр. 51.
3) Описн. кн. 97 г. № 665.
4) Зап. Археол. Общ. т. IV. переч. засЬд. стр. 13.
5) Описн. кн. Кирил.-Белоезер. мон. 1668 г. ркп. л. 746.

Конфаренный, Комфаренный, Кумофаренный насеченный 
точками, пунктированный. Судя по издел1ямъ, кумоФаренье было: гранови
тое, дорожчатое, струйчатое, травчатое, чешуйчатое, ячейчатое и т. п. 
«Венцы чеканены, золочены, а земля была кумоФарена» *).

1) Врем. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. кн. VII. отд. III. стр. 2.

Кончаръ, Ганчеръ прямое оружхе съ длиннымъ (аршина въ 2) 
трехграннымъ или четырехграпнымъ клинкомъ, котораго острый конецъ 
могъ проницать сквозь кольца панцыря *). Назваше кончара взято съ Тат.

ханджар ( =  Монг. китар), означающаго кинжалъ. Въ описи

им1;шя М. Татищева 1608 г. значится «хонжаръ Кизыльбашкой булатенъ, 
черены и ножны золоты басмяны с лалы и з бирюзами и с винисы»2). Между 
оруж1емъ кн. Голицыныхъ находились: «ганчеръ сталной, черенъ и ножны 
оправлены серебромъ и позолочены, на ножнахъ и на черену бирюзы; поясъ 
шелковой красного съ белымъ; цена полосе 13 алт. 2 д., а оправЬ и нож- 
намъ 7 руб. —  Ганчеръ, на черену и на ножнахъ оправа серебреная съ 
чернью, месты золочена; поясъ шелковой, рудожелтой съ белымъ; ножны 
оклеены ящуромъ; цена полосе 20 алт., оправе и ножнамъ 6 руб.» 3).

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 62 и 63. — Въ старинномъ описанш Кули
ковской битвы упоминаются «кончаны (кончары) Фряжскгя». Ист. Гос. Рос. т. V. прим. 428.

2) Врем. М. Общ. Ист. и Древн. Рос. кн. VIII. смЬсь стр. 38.
3) Розыск, дбла о Шаклов. т. IV. стлб. 130. 131.
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Копья делались съ гремя или съ четырьмя гранями изъ булата, 
стали, железа. Части полнаго копья: перо, тулея, яблоко и ратовище съ 
подтокомъ. Перомъ называлась острая грань отъ тулей до оконечности; 
ту леею —  трубка для насаживашя на ратовище; яблокомъ — шарикъ при 
соединении пера и тулей; ратотщемъ — длинное древко; подтокомъ — метал
лическая оковка на тупомъ конце ратовищах). Перо, яблоко и тулея иногда 
наводились золотомъ; подъ тулеей прикр'Ьнлялася бахрома; древко переви
валось галуномъ. «Копье Черкаское булатно, тощое, наведено золотомъ; 
яблочко серебряно гладкое. — Копье Московское, промежъ перъ до тулей 
черезъ грань наведено золотомъ» 2). —  «Копье сталное плоское, остроконеч
ное, огненное, у замка трубка золочена; ратовище деревяное, оклеено кожею 
золотною; ц^на полтора рубля. —  Копье прорезное троегранное съ ябло
комъ, на яблоке голова змеиная, трубка витая, месты золочена; цена пол
тина.— Копье троеграное сталное, по немъ и но трубке насекано золотомъ 
и серебромъ; цена полтина.— Конье троегранное, трубка и яблоко до полу- 
копья золочено; цена 10 алг.— 5 копей длинныхъ троегранныхъ, съ яблоки; 
цена рубль».

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 65.
2) Описн. кн. 97 г. Л» 665.
3) Розыск. дЬда о Шаклов. т. IV. столб. 132.

Корзно мант1я или плащъ, который накидывался сверху и застеги
вался на плече запоною съ петлицами. К арам зинъ говорить, что «у древ- 
нихъ Росс1янъ корзно мъ, коцемъ или кочемъ называлась мант1я или хла
мида» 1). Въ известномъ Святославовомъ Сборнике (1073 г.) на великомъ 
князе изображено корзно синяго цвета съ петлицею и обшивкою золотыми, 
застежкою и подкладкою красными. Вълетописяхъ корзно упоминается подъ 
6655 (1147) годомъ: когда Юевляне, возмутивниеся противъ Игоря, «похы-
тиша его на обедни----- и манотью на немъ оторгоша___ и тако изъ
свиткы изволокоша___и емше поведоша изъ манастыря, и срете й Воло-
димиръ-----и скочи съ коня и огъну (покры) й коръзномъ» 2).

1) Ист. Госуд. Рос. т. У. прим. 27.
2) Л4топ. по Ипат. сп. изд. 1871. стр. 248. Также подъ 6683 г. стр. 401: «сверже 

коверъ и корзно». — «Прикрывъ й корзномъ».

Королекъ, Кралекъ кораллъ. Шарики совершенно круглые или 
продолговатые, выточенные изъ коралла, насаживались «на спнехъ», упо
треблялись вместо пугвицъ у опашней, шубъ и т. п., и назывались пугви- 
цами корольковыми или просто корольками. Напр, у Бориса беодоровича
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было на шубе 15 корольковъ, на вороту и прорехахъ опашней 16 король- 
ковъ (на одномъ продолговатыхъ) на серебряныхъ спняхъ съ жемчужными 
закрепками 1). —  Изъ корольковъ вытачивались и друпя вещи: у царя 
Алексея Михаиловича была «Фляшка королекъ бЬлъ, на ней лвова голова, а 
въ ней лицо человечье» 2).— «Пугвицы кралки» 3).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.
2) Вых. госуд. 285 и др.
3) Акты Юрид. стр. 455.

К ортель и К о р т л и  женская нарядная одежда, покроемъ совершенно 
подобная летнику, только на меху. « Кортель соболей; вошвы шиты золотомъ 
и серебромъ волоченымъ, лученчаты и бархачены, шолкъ зеленъ, черв
чатъ.— Кортель белей хрептовой; вошвы аксамичены по червчатому бар
хату золотомъ и серебромъ.— Кортель белей черевей; вошвы камка Кизыл
башская, люди стояч1е и сидяч1е, розные шолки. —  Кортель камка Еская 
жолта на горностаехъ; вошвы бархатъ Венедитцкой шолкъ червчатъ съ 
золотомъ и съ петлями. — Кортель камка Цареградская на горностаехъ, 
шолкъ бЬлъ, червчатъ; безъ вошевъ» 1). У царицы Евдокш Лук1ановны 
были: «кортель горностайной, опушенъ пухомъ чернымъ.—  Кортель таФта 
бЬла, на черевахъ на бельихъ» 2). —  «Кортель куней» 3).

1) Дом. бытъ рус. нар. т. II. Матер, стр. 28.
2) Описн. кн. 150 г. № 679.
3) Акт. Историч. т. I. стр. 211.

К осн и къ  или Н а к о с н и к ъ  принадлежность девичьяго головнаго 
убора, состоявшая обыкновенно изъ банта съ распущенными концами или 
изъ кисти съ ворворкою, прикрепленныхъ къ концу косы посредствомъ 
снурковъ, которые вплетались въ косу и проходили въ ней съ верху до низу, 
въ виде пожилинъ, между прядями волосъ. При богатомъ наряде, вместо 
ворворки привешивалась золотая или серебряная цка (пластинка), унизан
ная жемчугомъ, или делалась привеска въ роде подушечки, съ прикреп
ленными къ ней двумя и даже тремя кистями, также съ ворворками х). Въ 
1636 г. января 24 царь Михаилъ беодоровичъ пожаловалъ дщери своей 
царевне Ирине «накосникъ по цке серебреной золоченой, низанъ жемчу
гомъ болынимъ; на конце у накосника три ворворки обнизаны жемчугомъ; 
въ кистей место низано жемчугомъ мелкимъ; по концамъ перепелы сереб
рены золочены; иодложенъ таФгою жолтою». — «Другой косникъ по цке 
серебреной золоченой низанъ жемчугомъ, межъ жемчугу 4 изумруда да 
2 яхонта лазоревы да 5 лаловъ; три ворворки да две кисти жемчужные»2).
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Въ 1649 г. «царевнЪ Анн-6 сделана къ коснику кисть, пошло 3 ц-Ьвки 
золота да золотникъ съ четью шолку шемоханскаго» 3). Ей же, въ 1652 г., 
«сдЬлано два косника одинъ серебряной, другой золотной съ шолкомъ: 
серебра пошло 3 ц^вки, да на пожилины и на снурокъ пошло золотникъ 
шолку белого; а на другой 2 ц’Ьвки золота да полпята золотника шолку 
шемоханскаго» 4).

1) Дом. быть рус. нар. т. II. стр. 688 и 589.
2) Тамъ же, стр. 592.
3) Кроил, кн. въ № 807.
4) Кроил, кн. въ № 1000.

Кости у лука. См. Л у къ .
Кострышъ сортъ сукна. По случаю свадьбы царя Михаила беодо- 

ровича съ Мар1ею Владимировной (1624 г.), для двухъ брачныхъ св1;чъ
«къ кошелкамъ на круги пошло четь аршина сукна кострышу червчатого,
6 алт. 4 денги. —  Патр1арху Филарету Никитичу отпущено (1625 г.) 
10 арш. сукна Аглинского да кострышу темносинего мешше земли, по 
20 алт.; а быть тому сукну упатр. Филарета Никитича въ крестовой налай 
на двери и на окнахъ, какъ бываютъ при немъ, государ^, иные земли 
власти» *). Въ 1613 г. января 28, дано «Тюменсково города голов’Ь Татар
ской Бесч. Малышеву 4 арш. сукна кострыжу кирпичново, ц’Ьна 2 руб.— 
1юня 1, «Крымскому гонцу Усеину однорядка сукно кострышъ алой, ц!;на 
2руб. 8 алт. 4 денги».— Кострышный сшитый изъ кострыша. Того-же 
1юня 23, «гонцу Реджену однорядка кострышная ала, цгЬна 2 руб. 8 алт. 
съ денгою» 2).

1) Расх. кн. 133 г. № 985.
2) Расх. кн. 122 г. № 717.

Котыга платье вообще и особенно верхнее платье. По зам-Ьчанш 
К арам зина, котыга тоже, что коць или верхняя одежда !). Востоковъ 
приводить изъ памятниковъ XI и XII вв. мЬста, въ которыхъ словомъ 
котыга переведены гречесмя: / 1110ч, и хг'пСто';2). Князь
Георгш Даниловичъ (1319 г.) приказалъ слугамъ своимъ покрыть гЬло 
уб1еннаго в. князя Михаила Ярославича; «и се единъ прикры Нло его своею 
котыгою, юже ношаше» 3).

1) Ист. Гос. Рос. т. IV. прим. 237.
2) Слов, церк.-слав. яз. подъ сдовомъ котыга.
3) Со ф . Врем. ч. I. М. 1820. стр. 311.

К о ц ь  или ко ч ь . См. К орзно . У поляковъ Кос означаетъ 1) толстое, 
грубое сукно, такя;е 2) плащъ или епанчу, косматую съ об'Ьихъ сторонъ, и
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3) покрывало, попону '). Черниговский князь Михаилъ (1245 г.) «снемь 
коць свой, верже къ нимъ (боярамъ), глаголя имъ: пршмете славу св’Ьта 
сего» 2).—Великш князь 1оаннъ Даниловичъ (1328 г.) зав'Ьщалъ сыну сво
ему Ивану «коць великий зъ бармами» 8).

1) 1Лп<1е, З о̂ттп. §̂2 . ро1зк.: К о с  (Не КоЪъе викпо дгиЬе коата(;е па оЫе з1гопу, 
^аизаре, г о Ш д е з  Т и с Ь . . . .  оропу. Сн. Ист. Гос. Рое. т. IV. пр. 43.

2) Новгор. л4т. по синод, сп. изд. 1888. стр. 268.
3) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 32.

К о ш у л я  заячья или овчинная шуба, покрытая крашениною или какою 
либо другою недорогой тканью. Ее носили мущины и женщины. «Кошуля 
заячинная подъ зеленымъ стамЬдомъ; другая кошуля овчинная подъ стамЁ- 
домъ темнозеленымъ; кошуля жъ овчинная подъ яренкомъ зеленымъ,— 
всЬ съ снурками» *).

1) Изв. Археолог. Общ. т. III. стр. 59.

К р ату л и н ь  =  К а р т у л и н ъ .
К р а ш е н и н а  крашеный холстъ. Была разныхъ цв’Ьтовъ. «КоФтанъ 

Есской червленъ, пушенъ крашениною сверху» *).—  «За 40 за 8 арш. съ
полуаршиномъ крашенины черной, по 10 денегъ за аршинъ, и того 2 руб.
14 алт. съ денгою; куплена подъ сукно на колымагу государыеЬ великой 
стариц'Ь Маро'Ь Ивановна. — За 6 арш. крашенины лазоревой, по 5 ден. 
за аршинъ, и того 5 алтынъ; куплена къ Веденью пречистой Богородиц^ 
къ сиверскимъ дверямъ на зав’Ьсъ» 2). К р а ш е н и н н ы й  сшитый или сде
ланный изъ крашенины. «КаФтанъ крашенинной лазоревой, цЬна 18 алт.»3).

1) Прав. грам. 1547 г. въ Акт. Юрид. стр. 50.
2) Рус. Историч. Библют. т. IX. Спб. 1884. стр. 45. 61.
3) Тамъ же, стр. 258.

К рестъ  наперсный, какъ принадлежность царскаго сана, былъ над'Ь- 
ваемъ государями при всЪхъ нарядахъ. У царя беодора Алексеевича былъ 
«крестъ животворящаго древа въ кипарисЬ», съ образомъ Спаса Неруко- 
твореннаго и съ золотою звенчатою троегранною ц^пью въ глав"Ь. При 
томъ же царЬ сдЬланъ «крестъ золотъ съ оиниеты», съ частями ризы 
Господней и животворящаго древа креста Господня, украшенный алмазами, 
съ золотою звенчатою цЬпыо. Средняя часть этого креста съ лицевой сто
роны вскрывается. Внутри, на одной сторон! изображено на ф и н и ф ти  вверху 
Благов-Ьщеше, въ средин^ Рождество Христово и означеше года 1662, 
внизу Богоявлеше. На другой сторон^, на фи н и ф ти  же, молитва: «Спаси
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Господи люди твоя и благослови достояше твое, победы царю нашему на 
нев'Ьрныя во Христа языки даруя и своя сохраняя крестомъ си люди»; нодъ 
молитвою Нерукотворенный Образъ и подъ нимъ монограмма 0 0 0 0 ,  кото
рая значить Ока. 0еоО 0еТо'̂  0аО[л.я, то есть Бояае видеше Божественное 
чудо 1). Эта монограмма, равно какъ ЕЕЕЕ (зн. Ейру)хгл/ Ейрт)[ла ’ЕЛему; %  
уоХуода, т. е. Елена нашла находку на ГолгооЬ); ТКПГ (зн. Тотгсз? Кратки 
Пара§г.[а-о; ГеуоуЕ, т. е. место Лобное рай бысть) ФХФГ1 (зн. Фй; ХркттгО 

По^та?, т. е. Св^тъ Христовъ просв'Ьщаетъ всЬхъ); Д2 (зн. Дгу)<л;, 
т. е. Моленхе) и др. во множестве встречаются на стЬнахъ храмовъ, на ико- 
нахъ и крестахъ въ монастыряхъ Палестинскихъ и Аеонскихъ, въ Рим!, и 
въ другихъ местахъ2). При описаши памятниковъ непременно надобно обра
щать внимаше на эти монограммы, какъ на особенность изв'Ьстнаго вре
мени. Изъ подражашя Грекамъ, и Руссше художники употребляли подоб- 
ныя монограммы, изъ которыхъ чаще встречаются слгЬдуюш,1я 3):

ББББ т. е. Бичъ Божш Бьетъ Беса.
ВБББ —  Возвращеше Въ рай Вс^мъ Вернымъ. 
л ш  —  Древо Добро Д1аволу Досада.

или: Древо Даруетъ Древнее Достояше.
КККК —  Крестъ Крепость Константину Къ в!ф'1;.
N111111 —  Невидимая, Непостижимая, Неизреченная, Неизглаголанная.
П11П11 —  Пою, Почитаю, Покланяюся Подножш (твоему, Владыко).
СССС —  Спасъ Сотвори Сеть Сатане.

или: Слово Спасаетъ Сего Славящихъ.
Х Х ХХ  — Хоругви Христова Христ1аномъ Хвала, 
мммм —  Цвети Церковнш Цветъ Церкви.
УУУУ —  Честна Чисто Чтущимъ Человекомъ.

Кроме монограммъ, художники наши измыслили для своихъ произве
дена разныя си м в о ли ч еск ая  и зо б р а ж е ш я . Знаше ихъ также имеетъ 
свое значеше въ исторш Русской символики и иконограФ Ш . Вотъ некото- 
рыя изъ этихъ изображешй съ объяснешемъ значешя ихъ:

I. ИЗОБРАЖЕНЫ ИЗЪ СВ. ПИСАН1Я.

Золотой крестъ, якорь и сердце знач. вера, надежда, любовь (1 Кор. 
13, 13); книга —  духъ премудрости; златой свгъщникъ—  духъ разума; 
Евангелге — духъ совета; семь златыхъ роговъ —  духъ крепости; семь зла- 
тыхъ звгьздъ —  духъ ведЬшя; громовыя стрплы — духъ страха Бояш 
(Исаш 11, 2. 3); сердце съ крыльями — духъ любви; лавровый вгьнокъ — 
духъ радости; дуга въ облакгь —  духъ мира; голубь въ купишь огненной —
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духъ долготерпения; семь златыхъ рюмокъ— духъ благости; голубица, дер
жащая во рту вгътвъ— духъ милосерд1я; челнокь въ облакахъ — духъ кро
тости; пукъ цвтповъ — духъ воздержашя (Гал. 5, 22. 23); ПЛЛ— Духъ 
Божш ношашеся верху воды (Быт. 1, 2); огнь на жертвеннжгъ — угле 
возгорЬся отъ него (Псал. 17, 9); катящгяся колеса — духъ жизни (1езек. 
1, 20); вгьнокъ, держимый двумя руками, посредгъ коего голубь съ крыльями—  
духъ благодати (Зах. 12, 10); АШ —  начатокъ и конецъ (Апок. 1, 8)\ рас- 
творенныя врата — прошедпйй небеса (Евр. 4, 14).

II. ИЗОБРАЖЕНЫ ИЗЪ АКА0ИСТА 1ИСУСУ.

1Н2 —  1ис. Ангеломъ удивлеше; жезлъ, крестъ, митра и панаггя —  
1ис. прес.тадкш патр1архомъ величан1е; рука, держащая скипетръ и 
корону— 1ис. преславный царемъ укр1 шлен1е; златая чаша — 1ис. преми- 
лостивый пресвитеромъсладость; цвтпъ лилги— 1ис. пречестный дЬвствен- 
ныхъ цЬломудр1е; агнецъ стоящгй— Тис. агнецъ непорочный; хлгьбъ, рукою 
держимый —  1ис. хл’Ьбъ животный; кладезь съ водою — 1ис. пипе неисчер
паемое; пукъ цвгьтовъ — 1ис. цв'Ьтъ благовонный; семистолпный храмъ —  
1ис. храмъ предвечный; камень блестящгй — 1ис. камень драгш; сгяющее 
солнце —  1ис. солнце правды.

III. ИЗОБРАЖЕНШ ТАИНСТВЪ ЦЕРКОВНЫХЪ.

Сосудъ съ водою— тайна крещеьпя; алавастръ— тайна мгропомазашя; 
чаша и дискосъ —  тайна причащешя; два глаза — тайна покаяшя; рука  
благословляющая— тайна священства; рука, держащая руку— тайна супру
жества; стаканъ съ елеемъ —  тайна елеосвящешя.

IV. РАЗНЫЯ ИЗОБРАЖЕНШ.

Голубъ съ масличною вгьткою —  не безъ труда обр4тохъ; орелъ съ 
поднятыми крыльями —  обновися юность его; орелъ, осгьняющгй крыльями 
птенцовъ своихъ —  да живъ будетъ; левъ, стоящт на верху круга солнеч- 
наго— множайшш поб'Ьждаетъ пламень; горящая купина— озаряетъ, но не 
опаляегь; на челнокгь фонарь и кустъ огненный—да блистаетъ ясн'Ье; плы- 
вущгй корабль — сей къ спасенш обшдй; колосья хлгъба —  падшш оживе; 
древесный пень съ втьтвями — отъ сухаго оживе; вгътвъ съ цвптами —  
увядшш проценте; яблоко съ листьями —  благоуханно и красоте вЬруй; 
престолъ — иже нобЬждаетъ, воспршмлетъ.

1) Описн. кн. 190 г. № 140. Изображеше этого креста см. въ Древн. Рос. Гос. отд. II. 
Л" 46.—Указанное нами значеше монограммы 0 0 0 0  видно изъ повЬствовашя о нерукотво- 
ренномъ образ4, пом-Ьщеннаго въ Чет. Мин. подъ 16 Авг. (изд. М. 1856. л. 153 об.).

5*
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2) Архим. Порф. Письм. Кин. и Ман. Сп б. 1857. стр. 24. — Изв. Археолог. Общ. т. I. 
стлб. 372. 373.

3) Предлагаемое зд^сь объяснеше Русскихъ монограммъ взято изъ рукописнаго Сбор
ника, принадлежащаго Археограф. Коммиссш, л. 444. Описаше этого Сборника см. въ 
Л'Ьтоп. зан. Археограф. Ком. вып. 2. Спб. 1862 (д. б. 1864) г. отд. V. стр. 24—30.

К р у г и  низанные съ каменьями, были нашиты на грудяхъ и на пле- 
чахъ у чюги царя Алексея Михаиловича; въ двухъ изъ нихъ «кресты и 
коруны съ яхонты червчатыми и съ изумруды»; въ другихъ двухъ «орлы, 
въ орлахъ въ грудяхъ по яхонтику червчатому въ золотыхъ гнездехъ» 1).

1) Описн. кн. 190 г. № 140.

К р у ж и в о  узорочная нашивка на одеждахъ— кованая, плетеная, тка
ная или низаная, иногда съ драгоценными камнями. Круживомъ украша
лись платна, кафтаны, опашни, чюги, Ферези, ормячки, однорядки, роспаш- 
ницы, гЬлогреи, кожухи, шубы, шапки, рукава, рукавицы, башмаки, 
чеботы. Круживо дЬлалось — съ прямыми краями и зубчатое; боровчатое, 
веревчатое, колесчатое, коленчатое, кружковое, въ проемъ, въ цепки или 
чепми; притомъ широкое и узкое; последнее называлось круживцомъ. По 
описямъ значится круживо кованое золотое, кованое серебряное, кованое 
золото съ серебромъ; плетеное золотное и серебряное, съ городы и съ 
пелепелы; тканое въ цепки золото съ серебромъ и шолкомъ; низаное жем
чугомъ съ канителью и картулиномъ, низаное въ шахматы и репьями, саже
ное рясою; деланное золотою или серебряною канителью, напр, «травы, 
межъ травъ звездки золоты. — Круживо кованое золото съ серебромъ 
веревчато, посредь проволока серебряная плащоная». —  Упом. круживо 
Немецкое, Молдацкое. На опашне: «круживо золотное, Немецкое тка
ное».— На шубахъ «круживо кованое серебреное; —  круживо золото пря
деное».—  На Ферезеи: «круживо Немецкое плетеное золото съ серебромъ 
съ городы». —  На распашнице: «круживо низано жемчюгомъ по бархату 
по червчатому, а въ немъ 24 косы золоты, а въ нихъ въ золотыхъ гнез
дехъ 24 яхонтиковъ червчатыхъ да 46 изумрудцовъ» *). —  На чеботахъ: 
«круживо золотное кованое; — золото съ серебромъ кованое; —  серебряно, 
кованое, ззолотомъ».— На башмакахъ «круживо кованое серебро съ пеле
пелы;—  круживо ткано шолкъ алъ з золотомъ» 2).

1) Описн. кн. 97 г. № 666 и 190 г. № 140. — ВывЪсн. кн. 137 г. № 127. — Переп. кн. 
181 г. № 145. — Вых. госуд. стр. 29. 220. 406 и мн. др.

2) Описн. кн. 160 г. № 679.

К р ы ж ъ  крестообразная рукоять у меча, палаша, тесака, кончара в 
сабли. Части крыжа: яблоко (набалдашникъ), черенъ и огниво (поперечное
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желЬзцо). Черенъ обтягивался иногда хзомъ или бархатомъ и украшался 
резьбою; въ огниво также врЬзывалось серебро, иногда съ позолотою и 
камнями. «Черенъ хозъ серебрянъ чеканенъ.— Въ черену на стороне по 
змЬйк'Ь. —  Въ черену гвоздье наведены золотомъ. — Огнивцо булатно, 
резано золотомъ, а на немъ по обе стороны плящи золоты, во гнездехъ 
камушки яхонты червчаты и берюзы. —  Огниво и черенъ окованы сереб
ромъ волоченымъ. —  Огнивцо булатно съ прутики, золотомъ наведено» 1).

1) Описн. кн. 97 г. № 665. — Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 59. 61.

К р ю к ъ  металлически употреблялся, какъ и ныне употребляется, для 
застегивашя пояса. У саадачныхъ поясовъ Бориса веодоровича крюки у 
поясовъ были «серебряны золочены и конФарены, серебряны гладки, медяны 
съ краски». У сабельныхъ поясовъ его-же были крюки серебряные и булат
ные съ золотою нарезкою.

1) Описн. кн. 97 г. № 665.

К у м а ч ъ  (Араб. кумаш) Бухарская бумажная ткань преиму
щественно краснаго, реже— синяго и другихъ цветовъ. Въ царской грам- 
магб 8 марта 1678 г. значится «сто восмь кумачей, по рублю по пяти 
алтынъ кумачь» *).— К у м а ч н ы й  сделанный изъ кумача. «Два полотенца 
кумашныхъ, въ нихъ вшито по три полотна; ц!ша 20 алт.» 2).

1) Дополн. къ Акт. Историч. т. VII. стр. 107.
2) Розыск. дЬла о Шаклов. т. IV. стлб. 45.

К у м о ф а р е н ы й  =  К о м ф ар ен н ы й .
К у р п е ч а т ы й  м 'Ьхъ ягнячья овчина, мерлушка. «К аФ танъ обьярь 

осиновая на курпечатомъ меху х).

1) Розыск. дЬла о Шаклов. т. IV. стлб. 58.

К у тасъ  боболевъ . См. Б о болевъ  к у тасъ .
К у т н я  ткань изъ шелка и бумаги, большею частш полосатая. По 

описямъ Бухарская, Вавилонская, Индийская, Кизылбашская, Турская, 
Немецкая. Бухарская хутнэ (Араб, кутни) по достоинству усту- 
паетъ т а к о й - ж е  ткани и з ъ  шелку и бумаги, называемой касаб.
«Телогрея кутня Турская цветная, по белой земле полосками шолкъ алъ 
да т ау си н ен ъ , з е л е н ъ , ж о л т ъ » .  На подкладкЬ и подпушка к а Ф т а н о в ъ  ичюгъ 
кутня дымчата, — ж о л т а ,  —  лазорева, —  червчата, —  полосата х). «Кутня 
полосатая, по ней травки серебреныя, и з ъ  зеленаго шолку, 7 арш. 2 четв.
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невступно; цена 4 руб.» 3). «Ферези теплые кутняные, полосы шолкъ черв
чатъ да бЬлъ» 3).

1) Описн. кн. 160 г. № 679.
2) Розыск. д-Ьла о Шакд. т. IV. стлб. 77.
3) Вых. госуд. стр. 191.

Куфтерь сортъ камки. По торговой книге «добрая куфтерь не леняетъ, 

болшей узоръ; а коя толста, та и добра; - |̂—■— и —| - 1 -  аршинъ купятъ»1).— 

«Зголовье камка ала куфтерь. — Роспашница камка куфтерь червчата. — 
Телогрея камка б’Ьла куфтерь. —  Телогрея камка куфтерь жолта» 2).

1) Торг. кн. ркп. гл. 217.
2) Оп. кн. 190 г. и 150 г. АУ\» 140 и 146.

Кучма шапка съ меховымъ верхомъ и исподомъ. Употребляется и 
ныне у Малоросс1янъ. У Бориса беодоровича была «кучма собол1я, на ней 
запона золота съ травами, а въ ней изумрудъ зеленъ да 2 яхонта червчаты 
да яхонтъ лазоревъ да 2 алмаза да 2 жемчюга вислые, кругомъ ее и кругъ 
запоны круживо низано жемчюгомъ въ шахматы» х).

«За кучму сю твою велыку 
Якъ дамъ ляща тоби я въ пыку,
То тутъ тобе лизне и чортъ» 2).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.
2) К о т л я р е в с к 1Й. Энеида на Малорос. яз. ч. I. стр. 33.

Кушаки делались изъ разноцв’Ьтныхъ шелковъ и шерсти, часто съ 
примесью золота и серебра; при опоясывании они складывались, какъ и 
ныне, въ нисколько разъ. У Бориса беодоровича кушаки были изъ золот- 
ной и шелковой разноцветной камки и изъ объяри: адкушакъ обьяринной 
полосатъ, шолкъ зеленъ да червчатъ да цениненъ да рудожелтъ да белъ.— 
Кушакъ камкосинной полосатъ шолкъ жолтъ, лазоревъ да черчетъ да белъ»!).

•'При кушаке носили ножъ; напр, царь Алексей Михаиловичъ надЬвалъ «ку
шакъ золотной по лазоревой земли съ ножикомъ. — Кушакъ съ ножемъ 
болшой»2). Эти ножи оправлялись золотомъ и камнями: «кушакъ серебренъ 
съ шолками (съалымъ, съзеленымъ, съ лазоревымъ), полоски мелшя золот
ныя съ шолкомъ чорнымъ; у него ножъ булатной, оправленъ золотомъ съ 
каменьи съ лалы и съ бирюзы. — Кушакъ отласъ золотной, полосы золоты 
и серебрены съ шолки; у него ножъ булатной, черенъ серебренъ, позоло- 
ченъ; на конце у черена и ножны оправлено серебромъ, позолочено, съ
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каменьи лалики и бирюзы».— Носили кушакъ и безъ ножа: «кушакъ новой, 
золотной съ розными шолки, полосы серебрены и золочены; рукавицъ и 
ножа и штановъ не отпущено. —  Кушакъ серебренъ безъ ножа» 3). Турец
кое назваше кушака также кушак.

1 )Описн. кн. 97 г. Л» 665.
2) Вых. госуд. стр. 181. 269.
3) Тамъ же, стр. 285. 287. 289. 290 и др. — Въ Историч. опис. од. и вооруж. (стр. 21) 

замечено, что при кушакахъ и за поясами носили не только ножъ, но «иногда два, нередко 
и кинжалъ; также нашивали ножъ съ ложкою»; а въ прим-Ьч. 49 (стр. XXX и XXXI): «на 
старинныхъ изображешяхъ, ножи при кушакахъ показаны везде заткнутыми, а при поя- 
сахъ привгъшаиными».

К у я к ъ  досчатый доснЬхъ изъ круглыхъ либо четвероугольныхъ 
металлическихъ пластинокъ или бляхъ, набранныхъ и нашитыхъ или набив- 
ныхъ гвоздями на бархат!;, сукне и т. п. Куяки дЬлались по-каФтанному *), 
с.тЬд. съ полами («куякъ съ рукавы и съ полами»); для застегиванья ихъ 
употреблялись и тесьмы съ пряжами, и пуговицы съ петлями; были куяки 
съ рукавами и безъ рукавовъ, съ нагрудниками, наплечниками и щитами. 
По описи 1640 года, все куяки съ куяшными шлемами были присланы царю 
Михаилу Оеодоровичу въ дань отъ Алтына царя, отъ брата его Даинчи- 
наянаиотъ Тунгузсме земли Лобы Даинмень-Герланзу въ 1636 и 1638 гг.; 
а однимъ куякомъ ударилъ челомъ въ 1636 году шаховъ купчина2). УМон- 
головъ, по зам'Ьчанпо Дорджи Банзарова, доселе употребляется подобный 
досп4хъ изъ же.г1;зныхъ бляхъ, пришиваемыхъ къ коже или какой либо

ткани: онъ называется хуяк 3).

1) Описн. кн. 195 г. въ арх. Оруж. Пал.
2) Переписи, кн. 148 г. № 678.
2) Зап. Археол. Общ. т. II. стр. 353.

Лагалище =  Влагалище. «Скроено лагалище (на хоромное зер
кало) въ бархатЬ червчатомъ гладкомъ, пошло 5 верш., на подкладку пол- 
третья вершка»1).

1) Прих.-расх. и кроил, кн. 158 г. № 811.

Лалъ драгоценный камень «добре красенъ и чистъ» рубинъ, красный 
яхонтъ. См. Камни.

Лапти древнейшая, но до сихъ поръ не вышедшая изъ употреблешя 
у крестьянъ, обувь, сплетенная изъ лыкъ, береста или пеньки; отсюда 
Лапотникъ обутый въ лапти. «Рече Добрыня къ Володимеру: соглядахъ
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колодникъ, и суть вси в сапоз'Ьхъ, симъ намъ дани не даяти; поидев'Ь искать 
лапотъникъ» х).

1) Новг. л-Ьтоп. по синод, сп. изд. 1888. стр. 33.

Л а с т о в и ц а , Л а сто в к а . См. С орочки.
Л а ты  доспЬхъ изъ металлической чешуи, нашитой на кожу. Соста

влялись оне изъ двухъ досокъ: нагрудной и наспинной, которыя на плечахъ 
и бокахъ соединялись застежками или крюками съ петлями. «Латы Литов
ские на ременьи. — Латы Ш мецие съ пупомъ» 1).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.

Л а у д а н ъ  или Л у д а и ъ  сортъ камки съ лоскомъ. См. К ам к а .
Л езвее  или Л езъ . См. М еч ъ , С абля, Т оп оръ .
Л е тч и н а  сортъ сукна. См. С укно.
Л и т а в р ы  ударный музыкальный инструментъ въ виде полукруглой 

чаши съ натянутой коясей. Оне были мгЬдныя, а иногда и серебряный; укра
шались камчатными и тафтяными завесами съ бахрамою, шнурами и кис
тями. Назваше литавръ указываетъ на сродства ихъ съ Араб. 
эл-табль родъ барабана. Литавры употреблялись обыкновенно конными вои
нами и привязывались къ обЬимъ сторонамъ седла; для ударешя въ нихъ 
употреблялись деревянныя палочки съ шарикомъ на конце1). «Пара литавръ 
м-Ьдныхъ болшихъ посеребреныхъ; ц^па 2 5 руб.— Пара литавръ м'Ьдныхъ; 
цепа 15 р. —  Завесы отъ литавръ: 2 завеса писаны золотомъ и сереб
ромъ по черной камкгЬ, кругъ ихъ каймы т а Ф т ы  жолтой, подложены кра
шениною кирпичной цветъ, кругъ ихъ бахрама шолковая; цена 6 руб.— 
2 завеса т а Ф т ы  алой, тканы золотомъ и серебромъ, каймы т а Ф т ы  зеленой, 
кругъ ихъ бахрама шолковая; цена 6 руб.— 2 завеса писаны золотомъ по 
черной китайской камке, кругъ ихъ каймы китайской камки рудожолтой; 
цена 10 алт.» 2).

1) Историч. опис. од. и вооруж. рос. войскъ. ч. I. стр. 108.
2) Розыск. д’Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 133.

Л о га л и щ е  =  В л агал и щ е .
Л о ж ч аты й , Л о зщ аты й , Л о щ еты й  имеющш на поверхности 

круглыя или продольный углублешя (логи). «Дуло лозчатое. —  Пищаль,
стволъ отъ казны до пояска грановитъ, отъ пояска до яблока грани жъ
лозщаты» *). «Чашка лощетая съ рукоятки» 2). — Вещи съ продольными 
углублешями назывались и жолобчатыми. «Четыре напарьи желобча- 
ты хъ»3). «Железса (у стрелъ) черкаете жолобчаты» 4).
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1) Описн. кн. Кирил. Б-Ьлоез. мон. 1668 г. ркп. л. 677—685.
2) Розыск. д-Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 210.
3) Описн. кн. Кирил. Б'Ьлоез. мон. л. 746 об.
4) Описн. кн. 97 г. № 665. — Выв^сн. кн. 137 г. № 127.— Переписи, кн. 148 г. № 678.

Л о к о тн и к ъ . См. Н а р у ч и .
Л о п атк и  плосие концы у завязокъ, имЪюпце видъ лопатокъ. «Одно

рядка. . . .  на вороту и на прор-Ьхахъ 12 завязокъ плоскихъ съ лопатками 
шолкъ червчатъ съ золотомъ»1).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.

Л убье с а а д а ч н о е  =  Н алуч1е.
Л у д ан ъ  =  Л а у д а н ъ .
Л у к а  изгибина у седла—  передняя и задняя. См. А р ч ак ъ .
Л у к и  были Бухараие, Едринсюе, Крымсше, Мешетцше (Мцхетсые), 

Турсме,Черкаете,Московскаго дела. Части лука имели слЬдуюгщя назватя: 
все деревцо — кибить; каждая половина кибити и каждая оконечность ея —  
рогъ; нижняя сторона каждаго рога— подзоръ; верхшя накладки нодл-Ь око
нечностей роговъ —  мадяны; две костяныя вставки снизу роговъ, противъ 
мадяновъ— кости, черезъ который проходила тетива х). Луки расписыва
лись творенымъ золотомъ и красками, прописывались муыею; кости для 
луковъ употреблялись черныя буйволовы; тетива делалась шелковая раз
ныхъ цветовъ 2).

Въ сказке о Михайл’Ь Казаринов'Ь лукъ описывается следующимъ 
образомъ:

«Еще съ нимъ тугой лукъ разрывчатой,
А ц^на тому луку три тысячи,
Потому цена луку три тысячи:
Полосы были булатпыя,
А жилы олени сохатныя,
И рога красна золота,
А тетивочка шелковая,
Белаго шелку шамаханскаго;
И колчанъ съ нимъ каленыхъ стрелъ,
Всякая стрела по пяти рублевъ».

А вотъ какъ богатырь действовалъ эгимъ лукомъ:
«Втапоры Казарянинъ
Вынималъ изъ налушна свой тугой лукъ,
Изъ колчана калену стрелу,
А и тугой лукъ свой нотягиваетъ,
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Калену стрелу поправливаетъ;
И потянулъ свой тугой лукъ за ухо,
Калену стрелу семи четвертей,
И завыли рога у туга лука,
Заскрипели полосы булатныя,
Чуть было спустилъ калену стрелу».

Въ сказке о Потоке Михайле Ивановиче говорится еще подробнее:

«Вынимаетъ онъ Потокъ 
Изъ налушна свой тугой лукъ,
Изъ колчана калену стрелу,
И беретъ онъ тугой лукъ въ руку левую,
Калену стрелу въ правую,
Накладываетъ на тетивочку шелковую,
Потянулъ онъ тугой лукъ за ухо,
Калену стрелу семи четвертей,
Заскрипели полосы булатныя 
И завыли рога у туга лука,
А и чуть было спустить калену стрелу» 3).

1) Истор. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 69.
2) Описн. кн. 97 и 148 гг. № 665 и 678.
3) Древн. Рус. стихотв. М. 1818. стр. 204. 208. 217. 245.

Л у н д ы ш ъ  Лундское или Англшское сукно. Лучшими цветами лун- 
дыша считались червчатый, желтый, светлозеленый, синш; а дешевыми 
черный и лазоревый 1). Поставъ хорошаго лундыша ивйлъ длины больше 
40 аршинъ, а ширины промежъ покромей 2 арш. и 6 вершковъ; а сред- 
няго длина 35 аршинъ. Ц/Ьна определялась смотря по доброте, по цвету и 
по мере 2). См. С укно, По расходной книге 1584 года: «къ государыне 
царице великой княгине Ирине въ хоромы дано поставъ сукна Аглинского 
червчатого, цена пятнадцать рублевъ» 8). Въ отписке изъ Колмогоръ 1604 
или 1605 г. лундышъ оцененъ «по 30 рублей поставъ»4). —  Лундышъ 
употребляли на Ферези, однорядки, шубы, чюги 5).

1) А въ другомъ м'ЬстЪ сказано, что Лундсшя сукна по цв'Ьту лучгшя — червчатыя, 
желтый, св'Ьтлозеленыя, тмозеленыя, тмосишя; середшя — багровый и лазоревыя; а деше
вый — бЬлыя да черныя; а всЬхъ дешевле — черныя.

2) Торг. кн. ркп. гл. 7.
3) Дополн. къ Акт. Истор. т. I. стр. 191.
4) Ист. Госуд. Рос. т. X. прим. 426.
5) Описн. кн. 97 г. № 666.
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Лысина конское золотое или серебряное украшеше въ виде круглыхъ, 
продолговатыхъ или угольчатыхъ бляхъ или пластинокъ, прикреплявшееся 
на налобнике узды :). «Лысинка по отласу по червчатому низана жемчю
гомъ, промежъ жемчюгу горпатки въкокоткахъ въ серебряныхъ; на ней же 
плащъ серебрянъ, золоченъ, четвероугольной съ репейками, а въ немъ 
камешекъ лазоревъ» 2). «Лысина серебряная сканная, въ средине кругъ 
серебряной, золоченъ, осмигранной съ чернью. — На лысине яшма съ 
каменьи. — На лысине 4 дощечки да 3 репья съ камни бирюзы. — Лысина 
серебряная съ в и н и ф ть ю  на 4-хъ чепочкахъ» 3).

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 32.
2) Описн. кн. 97 г. № 665.
3) Розыск. д'Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 141.

Лйтникъ женская легкая, не слишкомъ длинная одежда, съ широкими 
и длинными рукавами, которые назывались накатами. Въ духовной грам- 
матЬ кн. Димитр1я 1оанновича (1509 г.) значатся «накапки женские, сажены 
жемчугомъ Гурмыскимъ на бели на платцехъ» *). Летники шились изъ 
камки, атласа, объяри, таФты, дороговъ, съ подольниками изъ атласа и 
таФты, на подкладке тафтяной и дорогильной. Необходимую принадлеж
ность летника составляли вошвы2). Въ описи платья царицы Евдокш Лума- 
новны въ 1626 г. значится 50 летниковъ3). У царевны Софш Алексеевны 
причастный летникъ «отласъ белъ; подкладка тафта бела жъ; подолникъ 
отласъ червчатъ съ пухомъ; вошвы бархатъ двоеморхъ по алой земле травы 
золоты и серебряны» 4).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. 1. стр. 406.
2) Покрой л'Ьтника показанъ, по кроильнымъ книгамъ, у В ел ь т м а н а  въ слов, къ 

Оруж. Пал. стр. 31: «длина по передамъ до подолу . . .  2 арш. безъ чети, позади длина тожъ; 
ширина 1 арш. 5 верш.; накапкамъ длина съ полстану 2 арш. безъ чети, ширина накапкамъ
13 верш., въ корени ширина 1 арш. безъ вершка; у вошве ширина 13 верш.; въ подолЬ 
ширина 3 аршина. — О накапкахъ см. К остом ар ов ъ  Очеркъ домашней жизни и нрав. 
Великорус, нар. стр. 74.

3) Описн. кн. 134 г. № 668. Въ томъ числ-Ь одна «роспашница».
4) Переп. кн. 181 г. № 145; также 150 г. № 679.

Мадяна. См. Луки.
Маковка у щита. См. Щитъ.
Манисто. См. Монисто.
Маяльникъ балаболка, привешенная для украшешя. Упояса«маял- 

ники съ яхонты и зъ жемчуги» г).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 407.
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Медв'Ьдко, Медв’Ьдка, санная медвежья полсть. «Два медведка 
б’Ьлыхъ; одна подложена крашениною лазоревою; Ц'Ьна рубль» г).

1) Розыск. д-Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 159.

Мели льняная ткань. «По досмотру, въ томъ ковчежце часть некая 
полотняная, кабы красновата, походила на мели, или будетъ отъ давныхъ 
л'Ьтъ лице изменила, а ткана во лну»1). — Мели употреблялись на подкладку. 
«Чюга. . . .  подложена мелями» 2).

1) Дворц. разр. Спб. 1851. т. И. стлб. 782.
2) Описн. кн. 97 г. № 665.

Ментеня (Греч. нов.-гр. [̂ .аVтЬч) епанча на меху. Въ духов
ной записи князя Дмитр1я 1оанновича (около 1509 г.) значится «ментеня 
отласъ вишневъ Венедицкой, на черевехъ на б-Ьльихъ, а круживо у нее 
сажоно жемчугомъ Гурмыскимъ на бгЬли, зъ дробницою» х).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 407.

Мечъ древнейшее ручное оруж1е, состоящее изъ прямой довольно 
широкой, булатной, стальной или железной полосы и крыжа. Уже въ IX веке 
мечи были известны на Руси. Древн'Ьйшш нашъ л’Ьтописатель говоритъ, 
что когда Поляне представили своимъ завоевателямъ Козарамъ по мечу 
отъ дыма, то «р'Ьша старци КозарьсгЬи: не добра дань, княже; мы ея до- 
искахомъ оружье*мъ одиноя страны, р Ькше саблями, а сихъ же оружье обо- 
ямо остро, рекше мечи» х). Отсюда видно, что полосы мечей были обоюду 
острыя; но были заостренный и съ одной стороны, а тупыя или зубчатыя 
съ другой. Каждая плоская сторона меча называлась голоменемъ, острая— 
лезомъ или лезвгемъ, противоположная ей —  тыломъ или тылъемъ. Крыжъ 
состоялъ изъ яблока, черепа и огнива. Мечи носились въ ножнахъ, которыя 
привешивались къ поясу2). Въ договор!; Русскихъ съ Греками въ 945 году 
«некрещеная Русь полагаютъ щиты своя и меч1!  свое наги, обручЬ свой и 
прочаа оружья, да кленутся» 3). Въ Слове о полку Игорев^ читаемъ: грем- 
леши (Всеволодъ) о шеломы мечи харалужными. —■ Притрепеталъ (Свято- 
славъ) своими сильными плъкы и харалужными мечи наступи на землю Поло
вецкую.— Половци главы своя поклониша подъ тыи мечи харалужныи»4). Въ 
сказкахъ упоминается мечъ кладенецъ5). По объяснение Вельтмана назваше 
кладенецъ Славянское Ыайтсе, то чгЬмъ колютъ и рубятъ, соответственное 
Латинскому д1асИиз 6). Но кажется вернее сближать это назваше съ сло- 
вомъ укладъ, означающимъ сталь, булатъ. Въ описи имущества кн. Голп- 
цыныхъ: «мечь сталной волнистой, на немъ съ об'Ьихъ сторонъ пасгЬкано
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золотомъ, а въ золоте по орлу пластаному (т. е. двуглавому) да травы, у 
черена крыжъ медной, позолоченъ; черенъ оклеенъ червчатымъ бархатомъ 
и перевитъ плетешкомъ серебренымъ; у черена жъ на концЬ две головы 
орловыя, медныя, золочоны; ножны оклеены бархатомъ червчатымъ, опра
влены железомъ прорезнымъ позолоченымъ; цена 2 руб. 6 алт. 4 денги7).

1) Новгор. лЪтоп. по синод, сп. изд. 1888. стр. 4.— «Подобаетъ мечу обоюду добр'Ъ 
изострену быти, аще имъ обнадежно р'Ьзати кто похощетъ», говорили наши предки. Др. 
Рос. Вивлюе. Изд. 2-е. ч. VIII. стр. 192.

2) Истор. опис. од. и вооруж. Рос. войскъ. ч. I. стр. 59.
3) Лйтоп. по Лавр. сп. изд. 1872. стр. 52.
4) Рус. достопр. ч. III. стр. 64. 106. 166.
5) Ш>сни Рус. нар. ч. V. стр. 396. 440.
6) Древн. Рос. Госуд. отд. III. стр. XVII.
7) Розыск. д’Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 119. 120. 121.

Миндеръ или Миндерь назваше Татарское миндер, подушка 
набитая хлопчатой бумагой, или волосомъ, мочаломъ, и насквозь просте
ганная; матрасъ, тю ф якъ. В ъ  описи 1682 г. значатся миндери: «5 саФьян- 

ныхъ червчатыхъ» и одинъ «круглой сафьянной жолтой» *). Въ Феврале 
1647 г. на миндери для царицыныхъ саней пошло 6 сафьяновъ черле- 
ныхъ 2). Въ марте 1667 г. потребованъ въ новую колымагу «миндерь бар
хатной, а на миндерь изголовейцо местное» (подушка для сиденья) 3).—  По 
старинному свадебному чину водилось, чтобы «новобрачной княгине ехати 
к венчашю в санехъ, сани поволотчи отласомъ или тафтою, а в сани поло
жити подушка бархатная или отласъ золотной на миндере, да в сани послати 
коверъ, а миндерь сукно червьчато» 4). На свадьбе в. кн. 1оанна IV 
Васильевича, въ 1547г., «миндерь носилъ за свахою велишя княгини сынъ 
боярской Андрюшка Языковъ, а клалъ его подъ ноги свахи Левка Кали- 
тинъ» 5).

1) Описн. кн. 190 г. № 141.
2) Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 84.
3) Расх. кн. 175 г. № 379.
4) Домостр. ркп. гл. 67. л. 190 об.
5) Др. Рос. Вивлюе. Изд. 2-е. ч. XIII. стр. 35.

Мисюрка. См. Шеломъ.
 ̂ Миткаль толстая хлопчатобумажная ткань. Въ описяхъ упоминаются 

«миткали арапсше». Миткалинный сделанный или сшитый изъ миткаля. 
«Ширинка наблюдная миткалинная, шита золотомъ и серебромъ» *). —  
«Пологъ (у кровати) миткалинной, прошиваьгь тафтою алою» 2).

1) Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 34. 35. 54. 75.
2) Розыск. д'Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 112.
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Мишень (Перс. нигиан знакъ, м'Ьта, ц’Ьль) металлическая пла
стинка или вырезка изъ какой либо ткани. Мишени делались —  разный, 
чеканный, вышитыя, рисованныя. «Пансырь.. . .  на хрепте мишень набита 
медяна образиною.— Середи кишени вышита мишень травы золотомъ воло- 
ченымъ.— Писаны мишени краски лазоревы, а въ мишен'Ьхъ травы писаны 
золотомъ творенымъ» х).

1) Описн. кн. 97 г. № 666.

Монисто, Манисто женское украшеше, носимое на шей и состоящее 
изъ драгоц'Ьнныхъ камней, изъ золотыхъ и серебряныхъ бляшекъ, жемчу- 
говъ, бусъ, корольковъ, гранатъ. Въ стародавнее время къ нимъ присоеди
нялись кресты и панагш съ разнообразными пронизками. Это древнее укра- 
шеше удержалось до настоящаго времени и въ разныхъ местностяхъ носить 
особыя назвашя, каковы: перло или перлы, ожерелье, гранатки, янтари, 
кралъки, намисто и др. Этому украшенш соотв’Ьтствуетъ такъ называемое 
соШег. Назваше этого украшешя монистомъ, происходящее отъ Санскр. 
ЧТИТ мани, драгоценный камень (отсюда Греч, [лкмо; или [ш'пь' и [хочо;, 
Лат. топПе), указываетъ, что оно пришло съ Востока. —  По сказашю 
летописи, Волынскш князь Владимиръ Васильевичъ въ устроенной имъ 
Георпевской церкви въ Любомли «возложи на намЬстную икону Богоро
дицы монисто золото с камешемъ дорогымъ»; а предъ смертш (у 10 дек. 
1288 г.), «еще ему не вельми болну. . .  мониста великая золотая бабы 
своей все полья.. .  и розъсла милостыню по всей земли» 1).— Великш князь 
1оаннъ Даниловичъ Калита писалъ въ своемъ завещанш: «а что золото 
княгини моее Оленино, а то есмь далъ дчери своей Фетиньи: 14 обручи и 
ожерелье матери ее, монисто новое, что есмь сковалъ» 2). —  Въ духовной 
граммате кн. Михаила Андреевича Верейскаго (около 1486 г.) значится: 
«на манисте икона животворящаго древа, окована золотомъ зъ зерпы съ 
великити, да тринатцять хрестцевъ золотыхъ съ великими зерны то и съ 
иконами, трои заноскы (цепочкидля тельника) золоты»3). КнягиняВолоцкая 
1ул1ана (около 1503 г.) завещала внуке своей Овдотье дочерино прида
ное Аннино «манисто болшое золото,. . .  да манисто на гайтане, четыре 
кресты золоты, да четыре иконы золоты, да три кресты камены зъ золо
томъ, да восмь пронизокъ золотыхъ» *).—  Въ духовной записи кн. Дмитр1я 
1оанновича (около 1509 г.) значатся: «манисто золото леска (лестовка),... 
да манисто со кресты и иконы и прописки» 5).— Въ описной книге царицы- 
ной мастерской палаты 1626 г. находится следующее описаше мониста, 
которымъ великая инока Мареа Ивановна благословила сноху свою, царицу 
Евдокш Луиановну: «манисто чепочка золота звенчата; у чепочки нано-
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нечники золоты жъ, резь гранми, съ чернью; а на чепочке въ манистЬ на 
гоитан'Ь понаг^я золота на четыре углы, въ ней яхонтъ лазоревъ, на яхонте 
р4зь Спасовъ образъ Вседержителя, по полемъ два яхонта червчаты да два 
изумруда; на переди на главе резь херувимъ, а на другой стороне резь 
великомученикъ Дмитрей, навожено чернью; подъ главою въ закрепке по
кондомъ два зерна гурмыцкихъ___Да на манисте жъ промежъ понагЬи и
крестовъ на гайтане две прониски золоты решетчаты да две королковые 
белые да две королковые жъ червчаты, да прониска яшмовая зелена» в). 
Въ 1671 г. монастырскш слуга Сахаровъ завещалъ дочерямъ своимъ «мо
нисто серебряное съ кресты серебряными» 7).— Въ одной старинной записи 
значатся: терла  в три нитки болшаго жемчугу, шесть запонъ золотыхъ 
съ яхонтами червчетыми и с-ызумрудными искрами; перло въ две нитки 
болшаго жемчугу; перло въ три нитки мелкого жемчугу» 8).

1) ЛЪтоп. по Ипат. сп. изд. 1871. стр. 601. 610.
2) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 32.
3) Тамъ-же, стр. 303.
4) Тамъ-же, стр. 339.
5) Тамъ-же, стр. 406 и 407.
6) Описн. кн. 134 г. № 668. л. 2.
7) Акты Юридич. стр. 462.
8) Зап. Имп. Археолог. Общ. т. XI. Спб. 1865. стр. 597.

Монограмма. См. Крестъ.
Морхи 1) тоже что бахрама: « завесъ ,... по краемъ морхи шолкъ 

червчатъ съ золотомъ» 2); 2) кисти у переносья лошади, сделанныя изъ 
пряденаго золота, серебра, разноцветнаго шелка или шерсти. Морхи укра
шались яблочками и ворворками. «Морхи серебро съ золотомъ, въ нихъ 
яблочко низано жемчугомъ. —  Морхи шолкъ червчатъ съ золотомъ да 
серебромъ; на яблочке жемчугу реденко низано, у яблочка темлачокъ шолкъ 
б^лъ съ серебромъ, 2 ворворки низаны жемчугомъ» 3).

1) Переписи, кн. 148 г. № 678.
2) Описн. кн. 97 г. № 665.

Морхъ пушина, ворсъ на ткани. «Бархатъ золотной, по немъ морхъ 
червчатъ да лазоревъ, травы серебряныя» 1). Двоеморхш съ двойнымъ 
ворсомъ. «Бархатъ двоеморхъ жаркой цветъ» 2).

1) Описн. кн. 190 г. № 140.
2) Описн. кн. 97 г. № 665. — ВывЬсн. кн. 137 г. Л» 127.

Моршни =  Поршни.
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Мурмолка высокая шапка съ плоскою къ голове разширявшеюся 
тульею, изъ алтабаса, бархата или парчи, съ меховою лопастью въ вид-1 
отворотовъ, которые напереди пристегивались къ тулье, въ двухъ м'Ьстахъ, 
пуговицами съ петлями. Мурмолки украшались иногда запоною съ жемчуж- 
нымъ или съ б'Г;льтмъ дорогимъ перомъ. Между царскими наголовьями он! 
не встречаются. У князя В. В. Голицына были: «мурмолка соболина, исподъ 
золотной алтабасъ, пугвицы каменье бирюза, петли сажены зерномъ бур- 
мицкимъ. Мурмолка бархатъ червчатъ»1).—Ныне въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахг 
Новгородской, Псковской и Петербургской губернш мурмолками называют! 
круглыя шапки вышиною четверти полторы, у которыхъ весь верхъ махо
вой (большею частш изъ курчавыхъ белыхъ барашковъ), съ стеганою под
кладкою, безъ отворотовъ.

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 24. 25 и XXXIX.

Мухояръ Бухарская бумажная ткань съ шелкомъ или съ шерстью, 
Царь Гоаннъ Васильевичъ писалъ князю Курбскому: «при матери нашей у 
князя Ивана Шуйскаго шуба была мухояръ зеленъ на куницахъ, да и Тс 
ветхи» х). Въ Феврале 1613 г. «делали мастеры охабенекъ мухояръ чор- 
ной, государыне великой старице Марей Ивановне» 2). «Мухояръ б-Ьлой, 
сахарной цветъ; цена по 6 алт. по 4 денги за аршинъ» 3). Мухоярны! 
сшитый изъ мухояра. «Летникъ новой мухояренъ червчятой» 4).

1) Расх. кн. 122 г. № 890.
2) Розыск. д'Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 75.
3) Ист. Гос. Рос. т. VIII. прим. 81.
4) Акты Юрид. стр. 444.

Мятль, Мятель =  Ментеня. «Мятель сукно темносинее, подло- 
женъ киндякомъ зеленымъ; пугвицы шолкъ черенъ» :).

1) Древн. Рос. Гос. отд. I. стр. 147.

Набатъ огромной величины медный барабанъ. Встарину каждый' 
воевода им1.лъ свой набатъ1). Въописяхъ: набатъ Турской, набатъ кадной. 
набатъ потгьшной 2). У Арабовъ «Ьу наубет означаетъ шамаду или бара-' 
банный бой къ сдаче. —  По замечашю В исковатова, набаты по всей 
вероятности перешли въ Россш отъ Татаръ 3).

1) Ист. Госуд. Рос. т. X. прим. 403.
2) Описн. кн. 97 г. № 665. — В ел ьтм ан ъ  Оруж. Пал. слов. стр. 33.
3) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 107.
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Н аверш ье остроконечная тулья или верхушка у воинскаго наголовья. 
См. Ш елом ъ. —  Навершье у щитовъ. См. Щ и т ъ .

Н агав и ц ы  обувь въ род^ голенищъ, для закрывашя ногъ, отъ 
колена до плюсны. Къ нимъ присоединялись Н акол 'Ь нки , закрывавппя 
колена. «Нагавицы камка Венедитцкая ценинна; наколенки бархатъ бур
ской, шолкъ червчатъ да зеленъ съ золотомъ, листье чешуйчато. —  Нага
вицы камка Венедитцкая синя; наколенки бархатъ чорнъ, гладкой» *).— 
«Наколенки нагавичные шиты по отласу червчатому золотомъ да сере
бромъ» 2).

1) Виктор о въ. Оп. запис. книгъ дворц. прик. вып. I. стр. 3 и 4.
2) Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 46.

Н агал и щ е =  В л а га л и щ е .
Н аж дакъ . См. К ам н и .
Н акап ки . См. Л /Ьтникъ. Въ духовной граммагЬ княгини 1ул1аши 

Волоцкой (около 1503 г.) значатся «накапки сажоны, да вошва на одну 
накапку шита золотомъ да сожана была жемчюгомъ». Также въ духовной 
князя Дматр1я 1оанновича (1509 г.): «накапки женские сажены жемчугомъ 
Гурмыскимъ на бели на платцбхъ» 1).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 340. 406.

Н ак и щ ен н ы й  им'Ьюшдй кисти, украшенный кистями. «Три ширинки 
таетяныя: у одной каймы плетено золото съ серебромъ, кисти шелкъ виш- 
невъ съ золотомъ; а две ширинки шиты золотомъ и серебромъ съшелки—  
одна накищивана шелкъ чернъ съ золотомъ, а другая шелкъ червчатъ съ 
золотомъ. —  Пять ширинокъ миткалинныхъ: четыре шиты золотомъ да 
серебромъ съшелки, пятая шита вязью золотомъ съ шелки; две накищены 
чернымъ шелкомъ съ серебромъ, одна вишневымъ шолкомъ съ золотомъ да 
съ серебромъ, а четвертая накищена шелкъ чернъ, пятая шелкомъ червча
тымъ.— Ширинка полотняная, шита золотомъ и серебромъ съ шелки, наки
щена шелкомъ червчатымъ. — Полотенцо полотняное, шиты слова съ кай
мами, золото съ шелки, накищено шелкомъ чернымъ» 1).

1) В икторовъ . Оп. патр. ризн. 1631 г. М. 1876. стр. 70 и 71.

Н ак о л ен к и . См. Н а га в и ц ы .
Н ак о н еч н и к ъ  1) металлическая или костяная оправа на конце по-

соховъ, ноженъ и т. п. «Ножны___наконешникъ булатенъ». —  2) оправа
на концахъ поясовъ, привязокъ, ремней, тесемъ. «У пояса крюкъ и пряжи

6
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и наконешники и запряжники и на привязкахъ накоиешникп серебряны, 
золочены и конфарены. —  У пояса крюкъ и паконешникп медяны съ 
краски» х). См. Н ож н ы .

1) Описн. кн. 97 г. № 665.— Переп. кн. 148 г. Л» 678.

Н а к о с н и к ъ . См. К о сн и к ъ .
Н а к р а , Н а г а р а  и Н о га р а  барабанъ. Перс. пекаре родъ 

литавры. Ср. Ново-Греч. Захара. Накры были бодьшгя и малыя. Въ 
«трубничей рухляди» Бориса веодоровича значатся «7-ры накры болшихъ 
и малыхъ» х). Ударявшие въ накры назывались накрачеи 2). Припошшмъ 
зд'Ьсь старинный разсказъ Русскаго путешественника въ Индш: «выЬхалъ 
султанъ на ШеФеричь, ино съ нимъ 20 възыревъ великихъ, да 300 слоновъ
наряженыхъ,___ да коней простыхъ тысяща въ санЬхъ златыхъ, да вер-
блюдовъ сто съ нагарами, да трубниковъ 300. — У меликъ-тучара___на
всякую ночь дворъ его стерегутъ сто человЬкъ въ доспЬсгЬхъ, да 20 труб
никовъ, да 10 нагаръ, да 10 бубновъ великихъ, по два человека бьютъ»3).

1) Описн. кн. 97 г. Л» 665.
2) Ист. Гос. Рос. т. X. прим. 119.
3) Соф. Врем. М. 1821. Ч. II. стр. 157 и 159. — По объяснешю Б 1 а н к и  и К и Ф Ф е р а

мелик ут тудджаръ — купецкш старшина: Г01 Дез тагсЪапйз, еп Регзе; Шге 
йи ргёрозё Йез тагсЬапйз, сЬаг§ё Йе соппаИге йе 1еигз саизез е1 йе 1ез йёсШег. А1асоиг Йи 
го! серепйап!;, П ё1аН 1ш -тёте зоиз 1а зигуеШапсе йе Гт1епйап1. И нашъ путешественникъ 
говоритъ: «есть Хоросанець Меликъ-Тучаръ бояринъ, ино у него дв’Ьст’Ь тысячь рати 
своей». Со ф . Врем., ч. II. стр. 151.

Н алуч1е или Н а л у ч ь  и Н а л у ш н о  влагалище для лука. Палучи 
делались изъ кожи или сафьяна; обтягивались атласомъ, бархатомъ, пар
чей; вышивались золотомъ, серебромъ и шелками; украшались каймами съ 
разноцветными ф и н и ф т я н ы м и  косками и плащами, подзорами, репьями и 
проч.1). Налучь съ лукомъ носили на левой стороне, пристегивая ее цепями 
съ бендями либо къ особому, либо къ сабельному поясу 2). См. С аадакъ .

1) Описн. кн. 97 г. № 665. — Выв4сн. кн. 137 г. № 127.
2) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 70.

Н а п а л о к ъ . См. П ер стн и .
Н а п л е ч к и  и Н а р а м к и  наплечная часть и наплечное украшеше 

одеждъ и вооруженш. Великш князь Гоаннъ Даниловичъ Калита завещаль 
сыну своему Андрею «бугай соболш съ наплечки съ ве-икимь женчугомь, 
съ каменьемъ» 1). Въ духовной граммате в. князя 1оанна 1оанновича 
(1356 г.) между аламами, значатся «наплечки золоты съ круги, съ каменьемъ,
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съ женчуги; аламъ малый съ женчуги» 3). На тафтяной приволок^ царицы 
Агавш Симеоновны были «нарамкп низаны жемчугомъ по червчатому отласу; 
нарамка жъ пухъ бобровой, на ней нашито 5 пугвицъ съ виниотью» 8).—  
Игнатш, сопутствовавшш Смоленскому епископу Михаилу въ Царьградъ и 
бывшш въ С о ф ш с к о м ъ  соборЬ при в-бнчаши на царство Мануюга, заметать 
здЬсь, между прочимъ, на «украшенныхъ чудно» одеждахъ п'Ьвцовъ «на
плечки со златомъ и бисеромъ и съ круживомъ» 4).—  В исковатовъ назы
ваешь плечевыя скр-Ьплешя зерцалъ у передней или нагрудной доски панам
ками, а у задней наплечками ъ).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 32.
2) Тамъ же, стр. 42—43.
3) Переп. кн. 189 г. № 148.
4) Древн. Л-Ьтоп. ч. II. стр. 138.
5) Истор. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 48.

Наручи металличесмя выгнутыя пластины, закрывавппя руку отъ 
кисти до локтя. Нижняя пластина наручей называлась черевцомъ; она при
креплялась къ верхней застежками съ пряжками. Часть наручей близь 
локтя называлась локотникомъ, а у кисти —  запястъемъ. Когда локотники 
заходили за локоть, наручи назывались съ локти или съ локотки1). «Наручи 
железные съ локотки, грани косые, черезъ грань наведены золотомъ; въ 
локти подпись имя Бориса бедоровича; застешки тясма шолкъ червчатъ съ 
золотомъ; подложены отласомъ червчатымъ» 2). Наручи делались изъ крас- 
наго булата, стали, железа; гладшя и граненыя; наводились золотомъ, 
украшались драгоценными камнями. Въ одной изъ наручей князя 0. И. 
Мстиславскаго, кроме золотыхъ цвЬтковъ, плащей, травъ, чепей «съ 
пгЬзды съ золотыми и съ каменьемъ», было «каменья большаго и мелкаго 
триста девяносто девять каменьевъ яхонгиковъ червчатыхъ и лаликовъ и 
винисокъ и бирюзъ; да въ другой наручи.. . .  каменья большаго и мелкаго 
яхонтиковъ червчатыхъ и изумрудцовъ и лаловъ п винисокъ и бирюзъ триста 
тридцать два камепя» 3). —  «Наручи булагныя, насЬкаиы мЬсты золотомъ, 
и съ тесмами толковыми зелеными, у тесемъ и наконешники серебреные; 
ц1,па 15 руб.—-Наручи булатныя жъ, кругъ ихъ каймы обложены сереб
ромъ и позолочены, подложены отласомъ краснымъ, съ застешки тесмяными 
толковыми; ц-Ьна 12 руб.» 4).

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 51.
2) Описн. кн. 97 г. № 665.
3) Древн. Рос. Госуд. отд. III. стр. 52 и 53. Эти наручи, по переписной книг-Ь 195 г., 

оцЬнены въ семъсотъ пятъдесятъ рублевг. Въ старинныхъ описныхъ книгахъ он-Ь занимали 
первое мЪсто между вс-Ьми наручами.

4) Розыск. дЪла о Шакл. т. IV. стлб. 123.
6*
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Настрафиль. См. Сукно.
Натруска. См. Ц'бпь.
Наузольникъ. См. Пояса.
Наузъ одна или нисколько кистей, пов-Ьшенныхъ на шнуре или це

почке подъ шеею лошади. Это конское украшеше делалось изъ шелка, 
пряденаго серебра и золота, съ ворворками шелковыми, золотыми, жем
чужными; ворворки иногда украшались чекмами и илящиками. «Наузъ кли- 
нецъ серебрянъ золоченъ, сканью; на чепочкахъ на серебряныхъ 3 кисти: 
2 кисти серебряны, а 3-я золота; а наверху кисти ворворки жемчужные, 
а наверхъ ворворокъ по плящику серебряну золочену» х).

1) Описн. кн. 97 г. .V: 665.

Наурузъ мужское наголовье въ роде колпака съ полками (полями), 
наугольниками, прорехами, пуговицами и кистями. Въ имуществе царя 
Ивана Васильевича значатся наурузы: «пуховой съ плащи и съ запонам 
и съ золотыми, а въ запонахъ и въ плапгЬхъ 31 яхонтъ червчатыхъи 
лаловъ, 4 яхонты лазоревыхъ, 29 алмазовъ да тумпазъ (топазъ), 4 изу- 
мрудцы, 8 берюзъ, 6 зеренъ вислыхъ жемчужныхъ, на прорЬхахъ 4 пуго
вицы золоты, а яхонты въ нихъ лазоревы. — Наурузъ сдйлати___ камка
Бурская на зелени репьи золоты съ червчатымъ шолкомъ, запаны на нет 
золоты, а въ нихъ въ середке по образине литой белы; да на него жъ дв! 
пуговицы жемчуги уродоваты, веревки серебряны делати, подпушка при
брать бела съ золотомъ» *). У Бориса веодоровича были наурузы: одшгь 
изъ червчатаго скорлата, саженый жемчугомъ съ полками, шитыми бо 
червчатому атласу золотомъ и обнизанными жемчугомъ; другой скорлятинг 
червчатъ съ поясками и съ чешуйчатыми полками, шитымн по алой таФЙ 
серебромъ; два строченые шелкомъ съ поясками же 2).

1) Времен. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. кн. VII. отд. III. стр. 23. 13. — Тамъ же, 
стр. 28. 29. 30, описано семь наурузовъ царевича Ивана Ивановича; между ними столп 
зам-Ьтить по подробностямъ: «наурузъ скорлатной, по немъ веревки жемчужны, на немъ на 
одной прор'Ьх!; запана золота, а въ ней яхонтъ лазоревъ великъ дологъ обдЪланъ золотомъ,, 
а въ верху яхонтъ червчатъ, да на прорЪхахъ по два переченка золоты съ олмазцы, пуг- 
вицы золоты уголчаты съ ф и н и ф т ы  с ъ  камышки.—Наурузъ камка Бурская на бЪли шолкъ > 
лазоревъ да червчатъ съ змейки и копытца золоты малые, веревки трунцалны, дггЬ запаиы [ 
золоты круглы, на нихъ травы листье, въ одной запан4 яхонтъ лазоревъ да 4 яхонты черв-! 
чаты да зерно жемчужное, а въ другой запан’Ь яхонтъ лазоревъ да лалъ; полицы каш 1 
Бурская на черевц-Ь розные шолки съ золотомъ; кисть шолкъ червчатъ съ золотомъ, вор- • 
ворки канютельные одиноме».

2) Описн. кн. 97 г. Д5 665.

Наушки или Наушни лопасти у шапокъ и шлемовъ, прикрывавпш 
ухо; оне завязывались внизу подбородка завязками. «Шапка съ наушкама;
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камка синя». У шоломовъ: «уши серебромъ обиваны, гвоздье горощато 
серебряно; уши съ пупыши писаны золотомъ но червчатой земл'1; уши 
Щамохейсше наведены» !).

1) Описн. кн. 97 г. № 666.

Нахтерма (Тат. бухтарма), сторона кожи животныхъ, обра
щенная къ мясу; мездра; изнанка выделанной кожи.

Нахтермянный сделанный изъ кожи мездрой на лицо. «Саадакъ 
нахтермявъ, строченъ въ три строки серебромъ и золотомъ волоченьшъ.—  
Саадакъ нахтермянъ Бухарской, шить по казу но чорному шолки розными: 
шолкъ червчатъ да лазоревъ да б-Ьлъ да зеленъ; а промежъ нахтермы и 
казу въ гн4здЬхъ поталъ и таетица и бархатъ розными цветы.— Тебенки 
нахтерменны, шиты шолки. —  Лубье нахтермянно, строчено шолкомъ въ 
две строки» *).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.

Ножи делались изъ булата и стали; разделялись на поясные, подсай- 
дачные и засапожные (засапожники). Первые— коротие съ двумя лезвеями; 
вторые— длиннее и шире съ однимъ лезвеемъ, къ концу нисколько выгну- 
тымъ; третьи —  изъ криваго шляка. Шляки украшались долами, долинами 
и каймицами; черены делались прямые и складные. Были ножи Бухарсше, 
Литовше, Турсше, Угорсте. «Ножъ стальной Турской, саблею, съ доломъ 
съ кованымъ; на тыле 2 долина, а съ обе стороны втГ дву месгЬхъ по 
2 долина наведены золотомъ; черенъ кость волчья бела, устье медяно, 
оковъ раковинной.— Ножъ Бухарской булатеиъ; черенъ волчей складной,— 
10 ножей Литовскге; черены складные» 1).— «Двои ножи Угоръсте, кости 
рыбей зубъ наставки» 2). Въ Слове о полку Игоревомъ: «тшбобес щитовь 
съ засапожникы кдикомъ пълкы побеждаютъ, звонячи въ прадеднюю 
славу» 3). Въ битвахъ, при схватке съ непр1ятелями, пускались въ ходъ 
ножи. Въ 1238 году при осаде Козельска Татарами «Козляне ножи 
рЬзахуся съ ними»4). —  Въ Казанскш походъ царя Ивана Васильевича 
(1552 г.) «царевы воини. . . .  за руки имаяся (съ Татарами), коши и саб
лями въ теснотахъ, ножи (ножами) резались» 5). —  Ножи носились въ 
ножнахъ.

1) Описн. кн. 97 г. № 665.
2) Акты Юрид. стр. 92.
3) Рус. достопам. ч. III. стр. 140.
4) Со ф . Врем. ч. I. стр. 246.
5) Царств, кн. Спб. 1769. стр. 305.
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Н о ж н ы  влагалище для ножей, мечей, сабель, шпагъ, палашей, кон- 
чаровъ, тесаковъ и кинжаловъ. Ножны делались изъ дерева и железа; 
поволокались (обтягивались) хзомъ, объярью, бархатомъ; оправлялись жел’Ь- 
зомъ, булатомъ, серебромъ и золотомъ; украшались драгоценными кампямп; 
оправа железная наводилась золотомъ. Металлическая оправа у верхней 
части ноженъ, подъ крыжемъ, называлась верхними оковомъ или устьем; 
а у нижней части, на конце,— нижнимъ оковомъ или наконечникомъ. Сверхь 
того, на ножпахъ делались мишени или металличесия накладки, обоймицы 
или обручики и бряцары или гремушки съ кольцами близь устья для прпк!,- 
шивашя ноженъ къ поясу. «Ножны хозь червчатъ. . . .  на ножпахъ оковы 
железны резаны черезъ грань, золотомъ наведены. — Ножны хозь алъ.... 
на ножнахъ оковы булатиы резаны на проемъ; кайма и наверху мишенцы. 
съ обЬ стороны золотомъ наведены. —  Ножны отъ устья до наконешника 
поволочены газомъ чорнымъ, обоймицы въ 4-хъ мйстехъ медяны, кобылино 
железно, наконешпикъ булатенъ, мишень наведена золотомъ. —  На нож
нахъ бархатъ червчатъ; оковъ верхней съ петлею осмогранной булатной 
наведенъ золотомъ; нижней оковъ да две мишени наведены золотомъ,— 
Ножны бархатъ вишневъ гладкой; на ножнахъ___плящи золочены чека
нены, по нихъ въ гнездехъ камушки яхонты червчаты и лалики и берюзы; 
подплящи на ножнахъ и обоймица и колца. . . .  булатны, врезано золо
томъ. —  Ножны поволочены черленымъ бархатомъ, оправлены серебромъ 
золоченымъ съ каменьемъ съ бирюзами и съ винисами и съ зеленымг 
каменьемъ» ’).

1) Описн. кн. 97 г. № 665 и 190 г. № 140. — Переп. кн. 148 г. Д« 678.

О б в и р ан н ы й . См. Б р а н ы й .
О бнизь. См. З и п у н ъ .
О бнож и. «Двои обнози, что кладутца у лошадей на ноги, шиты 

золотомъ по зеленому хозу; цена 3 алт. 2 денги» *).

1) Розыск. д-Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 160.

О бой м и ц а металлический обручикъ. См. Н ож н ы , П и щ ал ь , Само-1 
пялъ«

О бразц ы  круглыя или продолговатыя и разнаго вида Фигуры — [ 
кованыя, литыя, низаныя или саженыя жемчугомъ, аксамиченныя золо- ‘ 
томъ, кружевныя, иногда съ драгоценными камнями. Образцы служил. 
украш емемъ на Ферезяхъ, каФтанахъ, ормячкахъ, однорядкахъ и шапкахъ; 
прикрЬплялись они на вороту, на груди, па плечахъ, назади и на боковыхъ
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прор-Ьхахъ. СлЬд. тоже, что аламы. «Образцы низаны болышшъ жемчю
гомъ съ каиютелью: 6 воротныхъ да 2 прорЬшныхъ.— 29 образцовъ Ли
товское д^ло, низаны жемчюгомъ»1). У Бориса Оеодоровпча а) на Ферезяхъ 
были «въ 3-хъ мЬст'1.хъ образцы сажены по синему отласу, а въ нихъ
1 б яхонтовъ лазоревыхъ да яхонтъ червчатъ да 7 лаловъ и вс'Ьхъ 24 камени, 
въобразцЬ по 4 яхонты съ лалы.— Образцы оксамичены золотомъ, прони
заны въ шахматы жемчугомъ.—  Образцы круживо Немецкое золото, про
долговаты, обнизаны жемчугомъ.—На прорЬхахъ по образцу»; б) на ормячк'Ь 
«на вороту и на прорЬхахъ 14 образцовъ, оксамичены золотомъ, продолго
ваты, вдоль въ дв-Ь-рядь низаны жемчугомъ»; в) на шапк-Ь «образцы низаны 
жемчугомъ въ рясную, во образцЪхъ по бирюз’Ь въ гн’ЬздЬхъ въ золо
тыхъ» 2). На одной изъ однорядокъ царя Алексея Михаиловича было 
«5 гнЬздъ образсовъ, шиты по червчатому бархату волоченымъ золотомъ»3). 
У царя Оеодора Алексеевича на ’Ьздовомъ кафтан!; «вмЬсто нашивки были 
нашиты образцы жемчюжные съ алмазы» 4). «18 образцовъ серебряныхъ 
литыхъ золочены, резаны травы» б).

1) З а б е л и н ъ . Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 28.
2) Описн. кн. 97 г. Д» 665.
3) Описн. кн. 190 г. Л» 140.
4) Вых. госуд. стр. 671.
5) Зап. Археол. Общ. т. V. стр. 109.

О бручъ , О б р у ч и к ъ  ленточка или шнуръ вокругъ шляпы и шапки.
«Шляпа Немецкая___ обручикъ бархатъ червчатъ, пряжка и наконеш-
иикъизасовъ серебряны золочены»1).— «Обручь съ шапки женсшя, низанъ 
по серебряной цк^ жемчюгомъ крупнымъ, а по обручю 16 запанъ изумруд- 
ныхъ иалмазныхъ съ искры яхонтовыми и изумрудными; ц4на 285 руб.»2).

1) Описн. кн. 97 г. Л?! 665.
2) Розыск. д-Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 313.

Обухъ, О б уш и къ  то же, что Б р у с ь  —  знакъ военачал1я. «Обушикъ 
каменной, насаженъ на деревЬ; дерево оклеено бархатомъ, перевито сереб
ромъ» *). «Обухъ булатной, насЬканъ золотомъ, на концй трубки серебре
ния съ чернью. —  Обухъ сталной прорЬзной, на немъ вырезана змЬя, съ 
стволомъ и съ замкомъ; въ ложЬ втираны кости и раковины» 2). Тылъ у 
топора п меча. См. Т оп оръ , М ечъ.

1) Описи, кн. 190 г. Л" 140.
2) Розыск, д^ла о Шакл. т. IV. стлб. 126.

Обьярь или О бъярь  плотная шелковая волнистая ткань съ золотыми 
п серебряными струями и съ разными узорами. Назваше этой ткани про-
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исходить отъ Перс. абдар (<_Л аб вода) волнистый, струйчатый.
О б ъ я р и н н ы й  сшитый изъобъяри. «Обьярь золотная по червчатой земл! 
по ней травы золоты съ серебромъ. —  Обьярь по червчатой земл'Ь, по ней 
травы золотые, въ травахъ репейки серебряные. —  Обьярь по серебреной 
земл’Ь, по ней розводы золоты, въ розвод^хъ травы петелчаты. —  Обьярь 
струя по серебряной земл'Ь, по ней травы золоты въ цв’Ьтахъ, шолки цвет
ные розные.— Обьярь серебряна по брусничной земл-Ь, по ней травки мелш 
серебряныя.— Обьярь цветная по серебряной земл’Ь травы золоты, въ цв4- 
тахъ шолки розные.— Обьярь лазорева съ золотою струею.— Обьяръ ала, 
струя серебряна. —  Обьярь по б^лой земл'Ь травки и чорвочки шолкъ алъ 
да зеленъ». —  Изъобъяри делались: платна, каФтаны, кожухи, опашни, 
зипуны, чюги, Ферези, латники, тЬлогр4и, шубы, шубки, шапки столбунцы, 
верхи на рукавахъ, одеяла, гривы у од'Ьялъ !). Были и кушаки объярин- 
ные: «кушакъ обьяринной полосатъ, шолкъ зеленъ да червчатъ да цЬнв- 
ненъ да рудожелтъ да б^лъ. —  Кушакъ объяринной, шолкъ черчетъ да 
зеленъ» 2).

1) Описн. кн. 97 г. № 665; 190 г. № 140; 150 г. № 679. — Выв’Ьсн. кн. 137 г. Дг 127. — 
Переп. кн. 148 г. № 678; 181 г. № 145; 189 г. № 148 и мн. др.

2) Описн. кн. 97 г. № 665.

О бязь опояска, поясъ для ношешя оруж1я, «Сабля золота, обязь 
золота» ’).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 43.

О гн и во  1) стальная пластинка для высЬкашя огня; 2) поперечное 
жел^зцо у крыжа. См. К ры ясъ .—  О гн и в ч а ты й  похожш на огниво. Въ
духовной грамматЬ в. кн. 1оанна 1оанновича: «чепь___ огпивчата съ
кресты» х).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 40.

О го н ки  хвосты и обр'Ьзки, остаюшдеся отъ пригонки м ^ х о б ъ . «Каф
танъ опушенъ огонками собольими» г). «Круживо зологное съ городами, 
обложено огонками» 2).

1) Зап. Имп. Археолог. Общ. т. XI. стр/598.
2) Акты относ, до юрид. быта др. Россш, т. III. Спб. 1884. стлб. 312.

О гр и во к ъ  =  Г р и в а .
О д н о р яд ка  верхняя широкая, долгополая одежда, безъ воротника, 

съ длинными рукавами, подъ которыми делались прор'Ьхи для рукъ; задъ у
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нея делался несколько выше переда. Однорядки шились обыкновенно изъ 
зуфы, сукна и другихъ шерстяныхъ тканей; украшались круживомъ, пле- 
тешкомъ, нашивками, образцами и золотными строками; застегивались пуго
вицами или завязками; надевались на зипунъ и на кафтанъ; носились осенью 
и въ ненастную погоду, въ рукава и въ накидку 1). «Однорядка лундышь 
Сизова; на ней круживо золото Н'Ьмецкое зубчатое; на вороту и на про- 
рйхахъ 12 завязокъ плоскихъ съ лопатками, шолкъ червчатъ съ золотомъ; 
кисти ИрМсше, ворворки серебряны, на Литовское дбло» 2). Въ описи 
платья царя Михаила Оеодоровича показаны однорядки чистыя и нарядныя; 
у тЬхъ и другихъ по 15 пуговицъ 8). У царя Алексея Михаиловича «две 
однорядки обинныя белыя»: на одной «круживцо золотное кованое да
5 гнездъ образсовъ»; на другой «плетешокъ 14 пгЬздъ и нашивки» *). Въ 
1469 г. великш князь 1оаннъ III Васильевичъ послалъ въ награду Устю- 
жанамъ, между прочимъ, однорядки Чипсшя, Лунсыя, Новоголсшя и Тре- 
кумсшя.— Въ описи имущества посадскаго человека 1672 г. значатся: 
«однорятка женская, сукно кармазинъ малиновой цветъ, у ней двенатцать 
пугвицъ серебряные болшие сканное дело, плетень золотной; да однорятка 
женская жъ вишневая, пугвицы оловянныя» 5).

1) Покрой однорядки показанъ, по кроильнымъ книгамъ, у В ел ь т м ан а  въ слов, къ 
Оруж. Пал. стр. 36 и 37: «1669 г. августа въ 12 д. скроена великому государю однорядка 
сукно скарлатъ червчатъ, въ длину по передамъ 2 арш. 2 верш., позади 2 арш. 1 верш.; въ 
плечахъ ширина 1 арш. 11/2 верш , рукавамъ длина отъ стану 1 арш. 10 верш., въ корени 
7 верш., въ запястье 3 верш ; въ подоле 4 арш. 2 вершка. Сукна въ кроенье вышло б1/* 
арш., да въ моченье того сукна село 7 вершковъ. Подпушка камка светлозелена травная. 
Круживо и нашивка низана жемчугомъ въ одно зерно» и проч.—«На государе было платья, 
для ненастья: однорядка песочной цветъ; — вишнева» и проч. См. Вых. госуд. стр. 35 и др.

2) Описн. кн. 97 г. № 665.
3) ВывЬсн. кн. 137 г. Л» 127.
4) Описн. кн. 190 г. Л» 140.
5) Летоп. Архангел, подъ 6977 г. М. 1819. стр. 173. Изв. Имп. Археол. Общ. т. III. 

стлб. 59.

Одомашка =  Адамашка.
Од'Ьяла были спальныя и санныя, холодный и теплыя; шились изъ 

атласа, бархата, объяри. таФты, камки, дороговъ и другихъ тканей; были 
съ каймами и безъ каемъ. Кайма или обшивка одЬялъ называлась гривою. 
«Одеяло на отласе на сине, шито серебромъ да золотомъ, да грива 
сажена» 1). — Одеяло «средина отласъ рудожолтъ, по немъ травы шиты 
волоченымъ золотомъ; кайма таФта лазорева, по ней шито золотомъ съ роз
ными шолки; подкладка т а Ф т а  лазорева на бумаге. Одеяло, средина бар
хатъ Впнпцейскоп золотной по червчатой земле; кайма по кисее шита роз- 
пымп шолки на бумаге. Одеяло таФта ала; грива отласъ жолтъ; исподъ
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лисей чернобурыхъ лисицъ; выпушено пухомъ. —  Одеяло санное камка 
червчатая, чешуйчета; грива обведена галуномъ золотпымъ; исподъ песцо
вой б'Ьлой; выпушено пухомъ» 2). Одеяло царицы Евдокш Лушановны 
отличалось особенно богатымъ украшешемъ: «одеяло отласъ золотной по 
лазоревой земле, на горностаехъ; грива по атласу по червчатому низана 
жемчугомъ, въ гриве 22 яхонта лазоревы да 16 лаловъ да 21 изумрудъ, 
да въ гриве жъ 5 гнездъ съ камепьи; около одеяла кайма по отласу по 
червчатому низана жемчугомъ; опушено бобромъ чорньшъ» 3). —  ОдЬяло 
изорбаФъ золотной, травы розныхъ шелковъ; кайма изорбаФЪ золотой, 
травы розныхъ цветовъ; въ средине каймы и одеяла кайма жъ осиновой 
отласъ; на немъ круживо золотное Немецкое, на соболяхъ, кругомъ каймы 
опушено соболми жъ; цена 150 руб.»4). — «Одеяло овчинное под лет- 
чипой» 5).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 301.
2) Описн. кн. 97 г. № 665 и 190 г. № 140. — Переп. кн. 181 г. Л» 145.
3) Переп. кн. 150 г. Л» 679.
4) Розыск. д'Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 208.
5) Оа. имущ. пос. чел. 1672 г. въ Изв. Археол. Общ. т. III. стлб. 60.

О ж ерелье 1) украшеше мужскихъ и женскихъ одеждъ около шеи, 
Великш князь 1оаннъ Даниловичъ Калита (1328 г.) писалъ въ своей духов
ной граммате: «а что золото княгини моее Оленино, а то есмь далъ дчерн 
своей Фетиньп 14 обручи и ожерелье матери ее» 1) .—гВ ъ духовной князя 

Михаила Андреевича Верейскаго (около 1486 г.): «ожерелье съ великим 
яхонты, сажено зъ зерны съ великими;. . . .  другое ожерелье пристежное 
съ передци низано, того жъ ожерелья запястье великимъ жемчюгомг 
низано» 2).— Въ духовной княгини 1ул1аны Волоцкой (около 1503 г.): оже
релье сожоно, а исподней рядъ снизонъ, да четыре у него пугвицы жем- 
чю жны» 3) .— 2) воротникъ у рубаш екъ, зипуновъ, каФ тановъ, чюгъ, одно- 
рядокъ и проч. «Два ожерелья муские пристежные: одно бурмицкое; оба 
на четырехъ нитяхъ; у бурмицкова три пугвицы, два изумруда да яхонт* 
червчетъ, а у другова лалъ.— Ожерелья стоячея отложное, низано но виш
невому отласу. —Пять ожерелей женскихъ низаны во реоидь» 4).—3) мехо
вой воротникъ у шубъ: «ш уба.. .. ожерелье бобровое» 5). «Шубка жен-, 
ская зелена да ожерелье бобровое наметное» ®). «Шуба гвоздична, оже
релье пухъ бобровой» 7). Ожерелья у нарядныхъ рубашекъ или сорочекг 
делались изъ атласа, бархата, парчи; украшались жемчугомъ и драгоцен
ными камнями. Подобнымъ образомъ украшались ожерелья у зипуновъ в 
чюгъ. Эти ожерелья делались въ роде нынешнихъ Форменныхъ шптьш 
воротниковъ и назывались стоячими. У царя Михаила веодоровича были:'
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«ожерелье стоячее 1-го наряду, по бархату по червчатому обнизано жем
чюгомъ большимъ съ каменьемъ; въ немъ 4 яхонты лазоревы велики, 
Тлаловъ, 2 изумруда — вей въ гн’Ьздахъ въ золотыхъ; около каменья жем- 
чюгу 159 зеренъ; подложено отласомъ червчатымъ. —  Ожерелье стоячее 
3-го наряду по бархату по червчатому обнизано жемчюгомъ съ каменьемъ; 
въ немъ по угломъ два яхонты лазоревы, да по середк'Ь два жъ яхонты 
лазоревы невелики, да семь лаловъ, четыре изумруда — всЬ въ пгЬздахъ 
въ золотыхъ; около каменья жемчюгу 218 зеренъ; подложено отласомъ 
червчатымъ.— Ожерелье участокъ, по серебряной земл'Ь травы шолкъ черв
чатъ, зеленъ, листье золотное; подкладка отласъ червчатъ. —  Ожерелье 
полевое, бархатъ по червчатой земл’Ь, аксамичено по лазоревому бар
хату» 8). Были еще ожерелья отложныя, похожая на широкш отложной 
воротникъ; они украшались такъ-же богато, какъ и стояч1я. ТгЬ и друпя 
иногда пришивались къ одеждамъ, а иногда только пристегивались къ 
нимъ —  ожерелья пристежныя. Въ Выходныхъ кпигахъ царя Михаила 
беодоровича, подъ 12 декабря 1632 года, значится на немъ, между про- 
чпмъ: «зипунъ изъ мастерсме, безъ ожерелья; сорочка съ присгЬжнымъ 
ожерельемъ третьего наряду»9). При бракосочетанш царя Алексея Михаи
ловича, 16 января 1648 года, «шли бояра и столники и околнич1е и дворяне 
всЬ въ зологЬ и въ черныхъ шапкахъ и въ ожерельяхъ стоячихъ и отлож- 
ныхъ»10). Отложныя великокняжесшя и царешя ожерелья назывались и дга- 
димами. Царь 1оаннъ IV, по возвращенш въ Москву изъ Казанскаго похода, 
«перемЬниль воинскую одежду и положилъ царское одЬяше: положилъ на 
выю свою и на перси животворящш крестъ, и на главу свою шапку Моно- 
махову, сир’Ьчь в’Ьнецъ царской, и на плещи д1адиму» и) .— Для одеждъ 
царицъ и царевенъ ожерелья низались на нигяхъ 12).

ПримтангеУОжерельемг называлось и оплечье у священныхъ 
ризъ и стихарей: въ Кормовой книгЬ Кирилло-БЬлоезерскаго монас
тыря употребляются оба эти назвашя безразлично. «Ризы атласъ съ 
золотомъ, ожерелье жемчугомъ сажено.— Стихарь камчатный д1якон- 
ской, ожерелье бархатное. —  Ризы бязиниыя, оплечье бархатъ на 
золот’Ь.—  Стихарь бязинный, оплечье камчатное.—  Стихарь камчатъ, 
ожерелье и поручи жемчугомъ низаны» 13).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 32.
2) Тамъ же, стр. 303.
3) Тамъ же, стр. 339.
4) Зап. Имп. Археолог. Общ. т. XI. Спб. 1865. стр. 592. 595.
5) С троевъ. Вых. госуд. указ. стр. 64.
6) Акт. Юрид. стр. 444.
7) Акт. Историч. т. II. стр. 405.
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8) Описн. кн. 138 г. Л« 128. л. 41.
9) Вых. госуд. стр. 5.

10) Опис. торж. бракосоч. царя. М. 1810. стр. 26.
11) Царств, кн. Спб. 1769. стр. 328.
12) В ел ьтм анъ . Оруж. Пал. слов. стр. 37.
13) Зап. Отд. Рус. и Слав. Археол. т. I. отд. III, стр. 56. 59. 69. 80.

О зям ъ =  А зям ъ . «Озямъ камка Китайская, цвЬтъ голубой, на 
б-Ьль’Ь хрептовомъ м1;ху, опушенъ отласомъ Китайскимъ; на немъ 3 пугвицы 
серебряный гладия, позолочены» *).

1) Розыск. д'Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 60.

О кладень. См. Ц 'Ьпь.
О колъ  у шапки. См. Ш а п к и .
О к сам и тъ  =  А к сам и тъ .
О лебарда =  А леб ард а.
О лом ъ =  А л ам ъ .
О льстра , О льстръ  чушка, чехолъ для пищали, карабина или пистоли. 

Ольстры дЬлались изъ кожи, сафьяна, сукна, бархата; иногда вышивались 
золотомъ и серебромъ, унизывались жемчугомъ, украшались драгоценными 
камнями, обшивались галуномъ и круживомъ. «Пара ольстръ пистольныхъ; 
отвороты и ольстра бархатъ зеленъ, шиты золотомъ и канителью и низаны 
жемчугомъ травы, и межъ травъ на ольстрахъ, поперегъ на об^ стороны, 
въ четырехъ м-ЬстЬхъ низано въ прутикъ, межъ ими обшито канителью; 
на отворогЬхъ въ золотыхъ гнЬзд'Ьхъ по 2 яхонта да по 2 изумруда, 
галунъ золотной; у зарядцовъ на крышкахъ въ пгЬзд’Ьхъ но червчатому 
яхонту; у отворотовъ по 2 пугвицы серебряные, гладме» 1).— «Окбзжихъ 
пистолей семь паръ съ ольстрами, по 10 рублевъ пара»2). «Олстръ пистол- 
ная, на отворогЬ строчено серебромъ, у него жъ бахромка золотная, ц-Ьна 
рубль. —  Пара олстръ пистолныхъ, по отворотомъ шито золотомъ; ц'Ьна
6 алт. 4 д. — Олстра пищалная, прикрыта сукномъ краснымъ; Ц'Ьна 
10 алт.» 3).

1) Истор. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. СИ и СШ.
2) Калач. Арх. историч. и практ. свЬд. 1860—1861 г. кн. IV. стр. 48.
3) Розыск. дЬла о Шакд. т. IV. стлб. 125.

О м аги л ь  =  А м аги л ь .
О н уч а, О н у ч к а  отрф,локъ холста, сукна или другой ткани для обвер

тывания ноги вместо чулка. По преставлеиш царицы Агаеш Симеоновны, 
«подано на подушку и на онучки камки б4лой травной нол-4 арш. ').

1) Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 143.
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Опашень верхняя одежда, покроемъ похожая на платно, отъ кото
раго отличалась тЬмъ, что имГ.ла рукава нисколько длиннее и къ запястью 
уже, также и задъ длиннее переда вершка на два. «Платно, а опашень 
тожъ, отласъ золотной земля серебрена» 1). «Опашень панихидной зуеь 
вишнева, въ длину по передамъ 2 аршина, позади 2 аршина 2 вершка, въ 
плечахъ ширина 1 арш. 1У2 вершка, рукавамъ длина отъ стану полтора 
аршина, въ корени 7 вершковъ, въ запястьй три вершка, въ подолахъ 
ширина 4 аршина безъ 2 вершковъ. Зуфи въ кроенье пошло 12У2 арш.; 
подпушка Фараузъ тафтяной, въ кроенье вышло полтретья аршина, да на 
ожерелье и въ р укава , на подпушку Ф араузу атласнаго 13 верш.; да подъ 
ожерельемъ на подкладку таФты зеленой четь аршина; нашивка торочковая 
тафтяная, м'Ьрою 15 арш.; пугвицы серебряны, золочены» 2). Опашни 
шились изъ атласа, бархата, объяри, камки, зуои, скорлата; подкладыва- 
лись тафтою или бязью; подпушались атласомъ, камкою и тафтою; укра
шались ожерельемъ, круживомъ, нашивками; схватывались пуговицами и 
петлями съ кистями 3); надевались на зипунъ и на кафтанъ; носились на- 
отшь, т. е. безъ пояса, иногда въ-накидку, т. е. съ невзд'Ьтыми, висячими 
рукавами. Великш князь 1оаннъ 1оанновичъ (1356 г.) завйщалъ сыну сво
ему Димитрш «опашень скорлатенъ саженъ» т. е. унизанъ жемчугомъ. 
Въ духовной князя Ивана Борисовича Волоцкаго (около 1504 г.) «опашенъ 
обьяриненъ голубъ; опашенъ камчатъ дикъ Венедицкой» 4). Изъ Выход- 
ныхъ книгъ видно, что опашни составляли летнюю одежду, которая весною 
п осенью заменялась однорядкою.

Опашни составляли и женскую одежду: «Княгиня 1ул1ана (около 1503 г.)
завещала дочери своей «женьскаго платья___опошенъ скорлатъ червчетъ,
безъ пугвиць» 5). У царевны Софьи Алексеевны былъ «опашень сукно 
скорлатъ ало; круживо и нашивка золота веревчата; подпушка таФта 
цепинна» 6).

1) Описи, кя. 166 г. № 154. л. 5.
2) В ельтм анъ. Моск. Оруж. Пал. Слов. стр. 38. 39.
3) Описн. кн. 97 г. № 665 и 190 г. № 140. — Выв-Ьсн. кн. 137 г. Л» 127.
4) Собр. госуд. грам. и догов, ч. 1. стр. 40. 341.
5) Тамъ же, стр. 340.
6) Переп. кн. 181 г. № 145; также 150 г. № 679.

Опашница =  Роспашница. «Опашница шита по червчатому 
отласу золотомъ и серебромъ, въ розводахъ орлы и олени и павы.— Опаш
ница шита по лазоревому отласу золотомъ и серебромъ орлы и олени, у 
той же опашницы передцы шиты золотомъ и серебромъ, бархачены черв
чатымъ да зеленымъ шолкомъ» 1).

1) Забел и н ъ . Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 32.
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О рефидь =  Реф едь.
О рм якъ  =  А р м як ъ .
О р н и ц ы  и О ртм ы . См. Ф офудья.
О р ч ак ъ  =  А р ч а к ъ . «Орчакъ Черкаское д^ло, нарЬзанъ краснымъ 

саФьяномъ, шитъ золотомъ, гвозди серебряные» ').

1) Акт. Историч. т. IV. стр. 398.

О скеш п ц е  — С кеп и щ е.
О скепъ  палка съ вострымъ жел’бзнымъ наконечникомъ. Въ 1123 г. 

два Ляха «пободоста й (Ярослава Святославича, кн. Владимирскаго) оск^- 
помъ» х).

1) Л4топ. по Ипат. сп. изд. 1871 г. стр. 207.

О слопъ  палица, толстая дубина. «ПЬшая рать многа собрана на 
нихъ (Татаръ, въ 1444 г.) с ослопы и с топоры исъ рогатинами» х). Князь 
Василш Ухтомсшй, въ битвЬ 1469 г., на Волг^, билъ Татаръ «скачючи 
по судомъ, ослопомъ» 2). «Князь (Мещерскш) стоялъ у Архангела, а люди 
съ нимъ съ ослопы» 3).

1) Л-Ьтоп. Ник. ч. V. стр. 192.
2) Л'Ьтоп. Архангел. М. 1819. стр. 172.
3) З а б е л и н ъ . Бытъ рус. нар. т. I. стр. 271.

О стнъ , О стенъ , О снъ, О сонъ  острый конецъ трости, вообще 
остр1е. О цар-Ь Хоанн-Ь IV Васильевич^ «глаголютъ нЬцыи, яко сына сво
его царевича Ивана того ради остнемъ покололъ, что ему учалъ говорити о 
выручеши града Пскова»1). —  «Царь, ярости исполнився, призва холопа 
того (присланнаго Курбркимъ) близъ себе, и осномъ своимъ удари въ ногу 
его, и пробивъ ногу, и ляже на посохъ свой»2).— «Осонъпосошной сереб
реной» 3).

А) Псков. ЛЪт. изд. П огодины м ъ . М. 1837. стр. 211.
2) Ист. Гос. Рос. т. IX. прим. 108.
3) З абЬ ди н ъ . Бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 49.

О строги  или О строж ки  шпоры. Были задвижные (съ пружинками) 
и прибойные (съ гвоздиками)х).

1) Зап. Имп. Археолог. Общ. т. V. стр. 109. Сн. Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. 
стр. 79.—Ист. Гос. Рос. т. VI. прим. 348: «остроги серебряны золочены».

О тласъ  == А тл асъ .
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О хабень или О хобень, О х аб ен ек ъ  верхняя, длинная и широкая 
одежда, подобная однорядке, только съ отложнымъ воротникомъ, спускав
шимся отъ самой шеи до половины спины. Длинные рукава охабня закиды
вались за  плеча, и подъ ними делались прор'Ьхп для рукъ1). Обыкновенные 
охабни, какъ и однорядки, делали изъ сукна, мухояра и другихъ шерстя- 
ныхъ тканей, а нарядные изъ объяри, бархата, камки, парчи 2). — Въ 
ФевралЬ 1613 г. дЬлали «портные мастеры охабенекъ мухояръ чорной 
государыне великой старице иноке Марое Ивановне, а скорняки цки 
куньи» 3).— На дарскихъ панихидахъ (1671 и 1677 г.), при царе Алексее 
Михаиловиче «бояре, и околнич1е, и думные люди и спалникп» были въ 
охобняхъ 4). —  По свидетельству летописи, еще въ XIV веке Руссше 
князья и воеводы носили охабни 5).

1) Историч. ОШ1С од. и вооруж. стр. 16.
2) О покрой охабней можно судить по сдЬдующимъ записямъ: въ 1627 г. марта 12 

«скроенъ государыне МароЬ ИвановнЬ охабень отласъ багровъ; длина по передомъ аршинъ
14 верш., а по заду аршинъ и 13 вершк. съ полувершкомъ; въ плечехъ аршинъ и 2 верш.; 
рукава съ полустана аршинъ 12 верш., въ корени въ ласткахъ 7 верш, съ полувершкомъ; 
въ запястье 2 верш, съ полувершкомъ; воротникъ въ корени длина 10 верш., ширина пол-
2 верш., по подолу 3 арш. 10 верш.; отласу пошло 9 арш. съ полуаршиномъ». Въ следую- 
щемъ году апреля 7, «скроенъ охабень въ камке въ травной, въ черной; длина 2 арш. безъ 
полутретья верш., ширина въ плечехъ аршинъ 3 верш., въ подоле полчетверта арш.; рука- 
вамъ длина аршинъ съ четью, ширина въ корени 6 верш., въ запясьЬ полтретья вершка; 
камки пошло 3 арш. безъ вершка; на подпушку вышло та<х>ты широме двоеличные шелкъ 
зеленъ да таусиненъ 1*/2 арш.; на нашивку и на пугвицы торочковъ 38 арш. съ четью (въ 
нашивку 20 арш., а въ пугвицы 11 арш. съ четью), а нашивана нашивка 36 гнездъ; длина 
нашивке 3 верш., въ пугвицу торочковъ по 5 верш.». Кроил, кн. 135 и 136 гг. № 1156.

3) Расх. кн. 122 г. Л? 890.
4) Вых. госуд. стр. 545. 635 и др.
5) Древн. летоп. Спб. 1774. ч. I. стр. 300.

Очелье. См. Ч ело .
♦ П аволока шелковая или бумажная ткань. П а в о л о ч и т ы й  сделан

ный или сшитый изъ этой ткани. Въ словЬ Даншла Заточника читаемъ: 
«паволока испещрена многими шелки красно лице являетъ. . . .  богатъ кра
сенъ несмысленъ, то аки паволочитое зголовье соломы наткано» 1). Въ 
Л’Ьтописяхъ: «Рече Олегъ: шийте пре паволочигЬ Р уси .. . .  и воспяша пре 
Русь паволочитыя. —  Пршде Олегъ къ Кыеву и ко Игорю несый злато и 
паволокы и вино и овощь» 2).

1) Пам. Рос. Слов. XII в. М. 1821. стр. 233. 235.
2) Новг. Лет. по Синод, сп. Спб. 1888. стр. 7 и мн. др.

П алаш ъ, П о л а ш ъ  ручное оруяйе конпаго воина подобное мечу, но 
почти вдвое длиннее его, иногда съ елманью па конце. —  Палаши дЬлались
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изъ булата и стали; носились въ ножнахъ; привешивались къ поясу или къ 
седлу съ левой стороны. Подробное описаше принадлежностей и украшений 
этого оружия можно видеть въ сл-Ьдующихъ выдержкахъ изъ старипныхъ 
описей: «Полашъ полоса стальная гладкая, Рускова д'Ьла, отъ крыжа голомя 
золочено съ обе стороны сплошь; ножны покрыты отласомъ цв'Ьтньшъ, на 
ножнахъ оправа золотая разная съ алмазы; огниво опаивано золотомъ; на 
черену-жъ межъ огнива и наболдашпика четыре плащика маленькихъ золо
тые жъ, разные безъ каменья; въ огниве жъ и наболдашник’Ь и въ дву 
обоймицахъ и въ наконечникЬ по счету двЬсте три алмазца и искорокъ 
алмазныхъ же, въ томъ числе въ конце и въ наболдашник'Ь алмазъ гране
ной не малъ, да въ обоймицЬ место порозже, да два кольца золотыхъ; поясъ 
столнчатой шолкъ алой; цена 5 9 2  рубли. —  Полашъ полоса стальная, 
Московскаго дЬла, отъ крыжа по обе стороны золочено; крыжъ и черенъ 
серебреные, травчатые; устье, пять бранцаръ, наконечникъ— травы чекан
ные, золочены; на черену жъ и на крыж-Ь и на устье и на бранцарахъ и 
на наконешник-Ь сто двенадцать бирюзъ; ножны покрыты бархатомъ алымъ; 
поясъ тесма шолкавая цветная; Ц'Ьна 5 2  рубли. —  Полашъ полоса булат
ная, на ней съ обе стороны по два дола, съ обе стороны два до конца, а 
два до елмана, съ опушкою; на правой стороне мишень съ отметпы; ножны 
поволочены бархатомъ алымъ; оправа на немъ, черенъ и крыжъ и устье, 
две обоймицы и кольцы и наконешникъ золотые; поясъ столпчатой шолкъ 
красной; цЬна тому полашу 2 3 0  рублевъ» г). —  «Палашъ сталной; ножны 
оклеены бархатомъ червчетымъ; на черену и на ножнахъ оправа серебре
ная, а по ней камни бирюзы; поясъ дву шелковъ, красной съ белымъ; 
цЬна 6 руб. 16 алт. 4 д. — Палашная полоса, безъ черена; цена 8 алт.
2 денги» 2).

1) Древн. Рос. Госуд. отд. III. стр. 87. 88. 93. сн. Опис. од. и вооруж. Рос. войскъ. 
ч. I. стр. 62 и прим. 143.

2) Розыск. д'Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 129. 130. 219.

П а л и ц а  =  О слопъ.
П а н с ы р ь  или П а н ц ы р ь  (Греч. ~<хч'Лог1р'.сч) кольчатый доспехъ въ 

виде к а ф т а н а ,  простиравппйся до колепъ и выше, съ рукавами по запястье 
или по локоть. Пансыри делались съ ожерельемъ и безъ ожерелья, съ про
рехами или разрезами и безъ прорехъ; на груди, спине и по подолу укра
шались мишенями пли опушались медью. Края подола у панцыря, какъ и 
у кольчуги, назывались подзоромъ, Въ описяхъ значатся пансыри: узлова
той, хрещатой, вострогвоздь, коропчетой, плоскогвоздь, тонкое кольцо на 
гвоздь, пансыри —  Черкассше, Немещйе, Московсше *). По замечашю
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В исковатова, изъ сохранившихся доныне древнихъ Русскихъ досггЬховъ 
пансыри попадаются всего чаще. «Въ Московской Оружейной Палате,—  
говоритъ онъ, — имеется панцырь весь серебряный, съ богатыми украше- 
шями изъ каме’ньевъ въ золотой оправе» 2). Въ приходной книге 167 года 
записанъ: «панцырь серебрянъ, а по осмотру медной посеребренъ, плащи 
медные золочены, съ каменьи достоканы да виниски; около опушка барха
томъ червчатымъ; подложенъ миткалями; цена дватцать рублевъ».

1) Описн. кн. 97 г. № 665.—Зап. Отд. Рус. и Слав. Археол. т. I. отд. I. стр. 22.
2) Истор. опис. од. и вооруж. ч. I. прим. 107. стр. ЬХУ. Изъ Крымскихъ д-Ьлъ видно, 

что Менгли-Гирей просилъ великаго князя Васи.'пя 1оанновича прислать ему, между про
чите, «пансырь, которой бы былъ леюкъ, а стргьла бы ею не иняла, да чтобы еси показалъ 
Магмедш'1;, и онъ бы его нопыталъ стрЬдити». Ист. Гос. Рос. т. VII. прим. 43.

П а п е р с ть  тесьма или ремень у узды на нижней части конской груди. 
Паперсти украшались плащами, переченками, оковами, гвоздьемъ. Были 
паперсти Турсмя, Полоцкаго дела, Литовсюя, Крымсйя. «Узда Турская и 
паперсть и похви по тесме по толковой; оковы серебряные золочены съ 
красками; а на немъ наузолники круглы, зернчаты, серебряны, съ камешки; 
на паперсти плащь червчатъ, золоченъ; шолкъ жолтъ, голубъ, чорнъ.—  
Узда и паперсть и похви Литовское дело; наузолники и плащики, пряжки 
серебряны, золочены; а на наузолникехъ по 5-ти камешковъ по тесме, 
тясма шолкъ червчатъ съ серебромъ, ткана въ крушки.— Узда и паперсть 
и похви Крымская, оковы медяны, золочены паренымъ золотомъ» х).— 
«Паперсть, наборъ серебряной съ бирюзами, на ремне, у ней въ кругу въ 
средине сердоликъ, кругъ его бирюзы; цена 2 руб.» 2).

1) Описн. кн. 97 г. Л« 665.
2) Розыск. д'Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 142.

П арча. См. З ар б аф ъ .
П ахви , П о х в и  ремень или тесьма съ петлею на конце, въ которую 

продевался хвостъ лошади, а другой конецъ прикреплялся къ средине зад
ней седельной луки. Оне иногда вышивались золотомъ и серебромъ; укра
шались металлическими переченками и плащиками. Упоминаются похви 
Крымскаго, Литовскаго и Полотскаго дела 1). См. П а п е р с ть .—  «Узда съ 
пахви, наборъ серебряной дощатой, золоченъ по ремню; цена 5 руб.—  
Узда съ пахви, наборъ бубенчатой, серебряной, на пахвяхъ кругъ чер- 
невой»2).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.
2) Розыск. д-Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 142.143: «трои пахви н-Ьмецыя; Ц'Ьна 5 алтынъ».

7
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Пелепелы, Перепелы, Переперы рЬшотки. «Круживо золот- 
ное, въ середк^ съ пелепелы. —  Вошвы. . . .  но нихъ перепелы» г). Были 
украшаемы жемчугомъ и каменьемъ: «три переперы кичные серебряны, 
золочоны, съ яхонты и съ плохимъ каменьемъ» 2).

1) ВывЪсн. кн. 137 г. Л» 127.—Описн. кн. 150 г. № 679.
2) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 406.

Перевязка или Перевязь девичш головной уборъ: лента, повязан
ная вокругъ головы съ привязаннымъ назади бантомъ, длинные концы кото
раго спускались вдоль спины. Вместо ленты употреблялся также картонъ, 
сплошь унизанный жемчугомъ или бисеромъ съ дорогими камнями и разно
цветными вставками. Оба края перевязки, верхшй и нижшй, обшивались 
бахрамою; или верхшй край украшался разными Фигурами, а нижнш под
низью и рясами, какъ у венца (см. В'Ьнецъ девичш). Во многихъ местахъ
эготъ головной девичш уборъ употребляется и ныне у простолюдинов!, и
носитъ назваше: повязка, лента, впнокъ, коруна. «Перевезь низана жем
чюгомъ большимъ съ яхонты и съ лалы и съ изымруды, по краемъ бахрома 
золотая съ переперы» *).—  Перевязка низаная «съ городы» а). — «Пере- 
вяска жемчюжная со ставками» (т. е. вставками изъ цвЬтныхъ камней) 3).

Перевезъю называется также ремень или тесьма, носимая черезъ плечо. 
См. Берендейка, Ц'Ьпь.

1) Заб'Ь лннъ. Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 28.
2) Прих.-расх. и кроил, кн. 156 г. № 990.
3) Опис. имущ. 1672 г. въ Изв. Имп. Археолог. Общ. т. III. стр. 60.

Перелефть, Перелифть халцедонъ. «Икона праздники Владычни, 
резана на нерелеФти. —  Перстень съ иерелеФтою золотъ» ’). —  «Перстень 
медянъ, а въ него вставлена перелефть, а на нерелеФти резана печать 2). 
«Ножъ, черенъ белой иерелевтъ; цена 2 руб.» 3).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 301. 342.
2) Акт. Историч. т. II. стр. 406.
3) Розыск. дЬло о Шакл. т. IV. стлб. 215.

Перло, Перлы жемчужное ожерелье. «Перла в три нитки болшаго 
жемчугу, шесть запонъ золотыхъ съ яхонтами червчетыми и с-ызумруд- 
ными искрами; перло в двЬ нитки болшаго жемчугу; перло в три нитки 
мелкого жемчугу» 1).

1) Зап. Имп. Археолог. Общ. т. XI. Спб. 1865. стр. 597.
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П ер стн и , К о л ь ц а , Н а п а л к и , Ж и к о в и н ы  составляли необходи
мую принадлежность мужскихъ и женскихъ украшенш; ихъ носили цари и 
царицы, князья и княгини, святители, бояре, боярыни, житые люди, посад
ники, крестьяне. Старинныя духовныя зав!;щан1я указываютъ на нихъ какъ 
на родовое наследство; въ рядныхъ записяхъ они занимаютъ почетное 
м^сто. Перстни делались изъ золота, серебра, меди, булата, железа, олова; 
украшались различными узорами, насечками, чернью, ф и н и ф т ь ю  и т .  п .;  въ 
срединЬ ихъ вставлялись драгоценные камни; на нихъ вырезывались раз
личный надписи, персоны людсктя, птицы, клейма, опахальца и друпя изо
бражения :): «Перстень съ розными оипиоты, въ немъ изумрудъ четверо- 
уголенъ, на немъ вырезано персона человеческая на лошади съ саблею, 
подъ лошадью змей. — Перстень съ чорнымъ оиниотомъ, въ немъ яхонтъ 
червчатъ продолговатъ, на немъ вырЬзанъ песъ борзой. —  Перстень съ 
розными оиниоты, а въ немъ лалъ осмероуголенъ, на немъ вырезанъ орелъ 
двоеглавой съ коруною и съ подписью. —  Перстень резной съ чернью, въ 
немъ въ средине яхонтъ лазоревъ, на немъ вырезаны две персоны люд- 
ше: одна сидитъ на стуле съ посохомъ, а другая льву держитъ челюсти; 
около его искорки яхонтовыя червчатыя и изумрудныя, по сторонамъ два 
яхонта червчатыхъ.— Перстень съ розными еиниеты, въ немъ яхонтъ лазо
ревъ четвероуголенъ, на немъ вырезана птица неясыть съ детми.—  Пер
стень съ розными оиниоты, въ немъ изумрудъ четвероуголенъ, на немъ 
вырезана персона людская стреляетъ изъ лука. —  Перстень съ розными 
еиниеты, въ немъ камень перелееть невеликъ, на немъ вырезано она- 
хальцо.—  Перстень золотъ съ розными еиниеты, въ немъ яшма, на яшме 
вырезано клеймо, въ клейме орелъ двоеглавой, надъ клеймомъ коруна. — 
Перстень золотъ съ розными оиниоты, въ немъ яхонтъ лазоревъ граненой, 
къ верху островатъ, по сторонамъ по изумрудцу, въ немъ часы. — Пер
стень золотъ, въ немъ въ ногтяхъ изумрудъ, на немъ на престоле вырезана 
персона, а около его подпись блаженные памяти великого государя царя 
и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Велиюя и Малыя и Белыя 
Росш самодержца» 2). —  «Перстень золотъ, а въ немъ сделаны часы сол
нечные въ печати» 3) . —  Перстень надеваемый на большой палецъ назы
вался напалкомъ и, сравнительно, былъ массивнее другихъ; а перстень съ 
резною вставкою назывался жиковиною или жуковиною: а е  слово, по заме
чание Карамзина, часто употребляется въ грамотахъ ХУ и XVI века, 
особенно въ Крымскихъ. Въ старинной русской сказке о Девгенш говорится: 
«Й на стратигЬ златъ крестъ прадеда его многоцененъ и у сыновъ его жуко- 
вины многоценны съ драгымъ камешемь».—  «Молвя: жиковиною запеча- 
тавъ, ярлыкъ послалъ есми»4). Въ духовной записи князя Димитр1я 1оанно-
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вича ( |  1509 г.) значатся «дватцать и три жиковины женскихъ золоты съ 
яхонтцы и съ лалцы и съ изумруты и зъ жемчушки и съ нлохимъ каменей-
цомъ;-----а перьстней золотыхъ: напалокъ да четырьнатцать жиковинъ съ
лаломъ и съ яхонтцомъ и зъ берюзами и зъ жемчушки и съ перелеотми и 
съ плохимъ каменьемъ» 5).

1) О перстняхъ и кольцахъ см. въ Зап. Имп. Археолог. Общ. т. III. стр. 67—75.
2) Описн. кн. 190 г. № 140.
3) Акт. Историч. т. И. стр. 406.
4) Ист. Гос. Рос. т. III. пр. 272 и т. VI. пр. 520.
5) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 406 и 407.

П е р ь я  изъ жемчужныхъ прядей и драгоц'Ьнныхъ камней, обдЬлан- 
ныхъ золотомъ, употреблялись для украшешя шапокъ и шеломовъ: «шапка 
бархатъ рудожолтъ двоеморхъ, съ лазоревымъ яхонтовымъ перомъ. —  
Шапка бархата алъ двоеморхъ, по морхамъ обнизано жемчюгомъ, съ 
запаны алмазными и съ перомъ алмазнымъ же» х). По описи большой шка- 
тулы даря Михаила беодоровича 1642— 44 г.: «перо, что бываетъ въ 
шелому, обдЪлано золотомъ, въ немъ вставливаны лалики и бирюски, къ 
верху шесть прядей жемчужныхъ на проволокахъ да шесть полосокъ золоты 
съ искорки съ лаловыми и бирюзными, сверху въ закр4пкахъ шесть лали- 
ковъ да шесть зеренъ жемчужныхъ; ц’Ьна двадцать пять рублевъ» 3).

Перья струцовы (страусовыя) и другихъ птицъ употреблялись какъ 
опахала для иав^ватя прохлады; къ нимъ приделывались рукоятки, кото
рый украшались разными вставками и бахрамою. «Опахало перье немецкое 
цвЬтное, а въ немъ у черена стекло; черень деревянной, писанъ краскою, 
отъ зеркала на черену обложенообъярью серебреною; цена 16 алт. 4 д.»*).— 
Таия же перья употреблялись и для украшешя головы конской; для этого
они вставлялись въ золотыя или серебряныя трубки, которыя, при запряжке,
прикреплялись къ оголовью лошади надъ решмою или ввертывались въ 
дугу3). «Два пера цвгЬтныхъ кудреватыхъ, что ввертываютца въдуги; цЬпа
10 алт.» 4).

1) Вых. госуд. стр. 400. 645 и мн. др. — Описи, кн. 190 г. № 140.
2) Описн. кн. 150 г. № 681.
3) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 32.
4) Розыск. дЪда о Шакл. т. IV. стлб. 100. 159.

Пестредь, Пестрядь ткань изъ разноцветныхъ питокъ —  краше
ной основы и белаго утока, или па оборотъ. По описямъ— тафтяная, мит- 
калинная, Александршская —  значится на подпушке одеждъ1). Пестря
динный сшитый изъ пестряди 3).

1) Описн. кн. 97 г. Л» 665. — Розыск. д!;ла о Шакл. т. IV. стлб. 65.
2) Изв. Имп. Археолог. Общ. т. III. стлб. 63.
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П етля, П е т л и ц а  1) нитяная или шелковая веревочка, сложенная въ 
впд'Ь ушка, а также обметанный нрор4зъ на одежде для продевашя пуго
вицы при застегиванш. —  2) нашивка или накладка на одежд'Ь или на 
шаикЬ — золотная, серебряная, шелковая, иногда цка обнизанная жемчу
гомъ п съ драгоценными каменьями. Таю я нашивки делались у верхнихъ 
нарядныхъ одеждъ на груди, отъ воротника до кол^нъ, соответственно 
числу застежекъ или пуговинъ, и надъ боковыми разрЬзами у подола.
«Кафтанъ камчатой___ 30 пугвицъ обнизаны жемчюгомъ, петли снурокъ
золотной. —  КаФтанъ суконной . . . .  42 пугвицы канителныя, снурокъ 
вкругъ тканой золотной, петли снурокъ золотной» х). «10 гапелекъ (за
стежка) серебряныхъ съ петли, цена 10 алт. —  КаФтанъ байберекъ мали
новой . . .  вверху, гд-Ь бываютъ пугвицы, гапелка серебреная, неболшая, 
съ петлею. —  2 петлицы золотыя съ алмазомъ, съ яхонты п съ изумруды, 
на цкЬ серебряной; цЬна 10 руб. 2). —  «Однорядка сукно темнолимонно съ 
нухомъ, петли жемчюжныя» 3). — Петлицы употреблялись и для украш еш я  

шапокъ: «шайка шеФранная, двоеморхая, възапон'Ь два пера яхонты лазо
ревы, петли низаны жемчюгомъ; ш апка суконная съ частыми петли; шапка 
бархатная малиновая съ петли, что каменьи въ пгЬздахъ» 4).

1) Розыск, дйла о Шакл. Спб. 1885. т. II. стлб. 550. 551.
2) Розыск. д'Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 43. 202. 558.
3) Вых. госуд. стр. 295.
4) Тамъ-же, стр. 4. 287. 694 и др.

П ищ аль огнестрельное оруж1е, подобное нынешнему ружью; она 
зажигалась пальникомъ или Фитилемъ. Составныя части пищалей: деревян
ный станокъ съ прикладомъ и железный ствола, прикрепленный къ станку 
или обоймицами, или шурупами. Станокъ пищали назывался ложею-, место 
въ станке, къ которому прикреплялся стволъ — логалищемъ; отверст1е 
ствола, въ которое всыпалось зелье —  устьемъ; часть прилегающая къ 
устью — дуломъ; противуположная дулу — казною; средняя между ними—  
срединою; отверспе на казне для сообщешя зелью огня —  запаломъ; при 
этомъ употреблялось огниво съ Фитилемъ, которое приводилось въ движе
те спускомъ. Были еще пищали, у которыхъ были замки съ коловоротомъ 
или колесомъ («замокъ колесной»); а позже явились замки подобные нынЬш- 
нимъ. Станки пищалей дЬлали Яблоновые, ребиновые, черемховые, ясневые, 
дубовые, кленовые и березовые; украшали ихъ резьбою, наводили кра
скою, олифили. Стволы стравливали водками, наводили золотомъ и сереб
ромъ, гранили, малевали; длина ихъ была неодинакова: у пищалей Кирил- 
лово-БЬлоезерскаго монастыря показаны стволы отъ 2 арш. 7% верш, до
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11 вершковъ невступно. Замки для пищалей употреблялись Руссые («за- 
мокъ Руской» или «замокъ Руской, пружины прямыя; заыокъ, пружина 
гнутая; замокъ Руской, пружины гнутыя, съ полочкой»), Корельсше, 
Ливонсие, Барабанск1е, Свисше, Шкотцюе. Ташя пищали назывались 
завгъсными или ручницами; он'Ь высились на ремнЬ за спиною ратника *). 
Въ оружейной палатЬ князей Голицыныхъ между пищалями значатся «двЬ 
пары ветерокъ, стволы вороненые, на стволахъ по три места золочено, 
замки колесные, ложе съ костми и съ раковины. —  Венгерка жъ винто- 
валная, стволъ белой, ложе съ костми и съ раковины» 2). — Воору
женные пищалями воины назывались пищалъииками: «начата госу
дарю бити челомъ пищалышки Новгородск1е. . .  пищалышки всЬ стали на 
бой» 3). —  Были еще пищали полковыя и затинныя; эти оруд1я принадле
жали уже къ такъ называемому наряду, то есть къ артиллерш: «воеводы
государевы-----наряду взяли (у Литовскаго папа Филона Кмиты, прихо-
дившаго къ Смоленску въ 1580 г.) 50 пищалей затинныхъ, да 380Литов- 
скихъ людей и пищалей 9 пядныхъ, 2 полуторныхъ» 4). Назваше пищалей 
затинными взято отъ затина, которымъ, по академическому словарю, назы
валось «нарочитое место внутри палисада или у креп летя, где особенно 
ставятся огнестрельный оруд1я для удобнейшаго отражешя пепр1 ятсля». 
Но 0. 0 . Л асковск 1 Й предлагаетъ другое объяснеше: онъ говоритъ, что 
«затиномъ въ старину назывался также зарядъ (?), а загинпою пищалью 
ручное огнестрЬлыюе оруж1е, самаго большаго калибра, изъ котораго сгре- 
локъ дЬйствовалъ не иначе, какъ положивъ его на подставку или вилку.. . .  
Надобно полагать, —  продолжаетъ онъ, — что это было камерное оруд!е, 
самаго малаго калибра, имевшее особенное помещеше для заряда, или 
затина» 5). Внрочемъ указанная г. Ласковскимъ память въ Дополи. къАкт. 
Историч. т. III. № 125 нисколько не нодтверждаетъ того, что затиномъ въ 
старину назывался зарядъ, а дальнейшее объяснеше скорее приводитъ къ 
общепринятому производству слова «затинный».

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 73—74. — Въ Описн. кн. Кирилло-Б-Ьлоезер- 
скаго монастыря 1668 г. ркп. л. 653 об.—657 и 661—723 описаны 22 болышя и 342 обыкно- 
венныя пищали; между последними винтовыя (винтовки) осмерики и шестерики и одинъ 
дробовнкъ.

2) Розыск, д^ла о Шаклов. т. IV. столб. 128.
3) Царств, кн. Спб. 1769. стр. 123. 124.
4) Ист. Госуд. Рос. т. IX. прим. 547.—Акт. Археограф. Эксп. т. I. стр. 367: «Послали 

въ Соловецкой монастырь. . . .  сто ручницъ да пять затинныхъ пищалей, да съ Вологды 
двЬ пищали полуторныхъ да две девятипядныхъ, а къ нимъ по двестЬ ядеръ да четыре 
человека пушкарей, а зелья ко всему наряду и къ пищалемъ и къ ручницамъ сто пятнад
цать пудъ».

5) Матер, для ист. инженерн. иск. въ Россш. ч. I. Спб. 1858. стр. 105.
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■ П латн о  верхняя торжественная одежда изъ дорогихъ тканей — 
б/рхата, атласа, аксамита, объяри, алтабаса, съ круживомъ вдоль ноль и 
по подолу, съ золотыми запонами и разными узорами изъ жемчуга и дра- 
гоцЬнныхъ камней, и съ пуговицами или кляиышами для застегивашя '). 
Эту одежду надавали государи только при болыпихъ выходахъ, когда упо
треблялся нарядъ Большой Казны. При вЬнчаши на царство беодора Але
ксеевича (1676 г. 1юня 18), «ему, великому государю, подалъ святейшш 
1оакимъ патр1архъ его государево новое царское платно, бархатъ двоеморхъ 
по рудожелтой землЬ по травамъ' низано жемчюгомъ въ одно зерно, кру
живо нашито низано жемчюгомъ съ запаны золотыми съ каменьи, съ алмазы 
п съ яхонты и съ изумруды» 2). Платна, какъ и проч1я одежды Большой 
Казны, разделялись на наряды; такихъ нарядовъ по выходамъ царя Михаила 
Оеодоровича известно восемь: «платно новое отласъ червчатъ, осмого 
наряду» 3). У него же платна: одно изъ Венедицкаго зеленаго бархата 4) 
съ аксамиченными золотомъ разводами и травами по серебряной земле; 
другое изъ Персидскаго бархата съ разноцветными шелками по золотной 
земле. У обоихъ подкладка изъ червчатой таФты, подпушка Фараузная, 
для застегиванья по 11 зологныхъ пуговицъ съ жемчужными закрепками5).— 
Платна царя Алексея Михаиловича: одно изъ Веницейскаго бархата съ 
петельчатыми травами —  золотыми, серебряными и шелковыми; другое 
изъ Виницейскаго атласа съ золотыми по белой землЬ травами и розво- 
дами, въ розводахъ шелковыя травы ; треие изъ серебряной объяри съ 
золотыми травами. У первыхъ двухъ подпушка Фараузъ атласной; у всЬхъ 
подкладка тафтяная; первое подбито горностаями и имеетъ 12 серебря
ныхъ золоченыхъ кляпышевъ 6). — Платна царя беодора АлексЬевича: 
одно изъ золотнаго атласа по червчатой земле; другое изъ двоеморхаго 
бархата жаркаго цвета съ травами, между которыми низано Каеимскимъ 
жемчугомъ съ половинчатыми зернами; трейе изъ золотной объяри съ золо
тыми и серебряными травами по червчатой земле; четвертое изъ белаго 
атласа съ травами, шитыми пряденымъ золотомъ и разными шелками. Три 
пзъ нихъ (первое, трепе и четвертое) подбиты горностаями, подложены 
тафтой; два (первое и трет1е) опушены соболями. Первое украшено про- 
рЬзными золотыми звеньями и запонами съ драгоценными камнями и шестью 
золотыми же пуговицами съ алмазами; трет1е шестнадцатью золотыми про
резными пуговицами съ драгоценными камнями; второе и четвертое име- 
ютъ по 10-ти серебряныхъ золоченыхъ кляпышевъ; у перваго, сверхъ 
того, на запястье рукавовъ но 22 запоны съ червчатыми яхонтами 7).

1) Покрой платна показанъ по кроильнымъ книгамъ, у В ел ьтм ан а въ слов, къ 
Оруж. Пал. стр. 42 и 43: «Декабря 22 (1638 г.) скроено государю платно отласъ червчатъ,
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по немъ травы золоты; длина платну 2 арш., ширина въ плечахъ аршинъ 2 вершка, п 
подол̂ Ь ширина 3 арш. 6 верш.; рукавамъ длина аршинъ съ четью, въ корени ширина пол- 
аршина. Отласу вышло въ кроенье 10 арш.; исподъ горностайной; подъ Т'Ьмъ же платной 
подкладка тач>та лазорева, т а Ф т ы  вышло 5 арш.; подпушка Фараузная отласная, на поц. 
пушку вышло 3 арш.; на пухъ вышло два бобра. На тожъ платно бархату червчатово подг 
круживо 3 арш. безъ чети; низано круживо жемчугомъ съ каменьямъ, низали Немцы; 
пуговицы серебряны золочены съ ф и н и ф т ь ю ,  рЬшетчатм)..

2) Вых. госуд. стр. 622.
3) Тамъ-же, стр. 81.
4) След, невсегда «нунцово-золот. атласу багряница», какъ замечено у Вельтмав! 

въ слов, къ Оруж. пал. стр. 42.
5) Вывесн. кн. 137 г. № 127.
6) Описн. кн. 190 г. № 140.
7) Тамъ-же.

Плетникъ или Плетовище рукоятка у плети. См. Столбецъ.
Повойникъ женскш головной уборъ, делаемый изъ холста или дру

гихъ тканей, съ тульею нисколько вверху разширенною. —  РуссКш голов-
к

ной бабш уборъ, повязка, полотенце, обвитое сверхъ волосника.
Повязка. См. Перевязка.
Подвершье часть шлема или воинскаго колпака подъ навершьемъ!),

1) Описн. кн. 97 г. Л« 665.

Подголовокъ или Подголовашникъ невысокш сундукъ ил 
ларецъ съ наклонною крышкою, окованный жел1;ломъ, съ внутреннимъзам- 
комъ и съ выдвижными внутри ящичками, въ которыхъ хранились драго
ценности; онъ ставился въ головахъ подъ подушками. Изготовлешемг 
такихъ ларцовъ славились особенно Холмогоры и Устюгъ. «Великаго госу
даря подголовашникъ, что бываетъ подъ зголовьемъ, обитъ багрецом! 
червчатымъ»1). «Подголовокъ Колмогорской, писанъ золотомъ, обитъ жел̂ - 
зомъ бЬлымъ прорЬзнымъ; ц-Ьна рубль» 2). —  «У горницъ и у подклетовъ 
и у сундуковъ и у подголовашниковъ замки перепортили» 3).

1) З а б е л и н ъ  Дом. быть Рус. нар. т. I. 1862 г. Матер, стр. 490.
2) Розыск, дела о Шакл. т. IV. стлб. 112.
3) Акты юрид. стр. 369.

Подзатыльникъ задокъ въ виде широкой оборки, привязываемый 
къ кике или кокошнику и покрывающш затылокъ; делался преимущественно 
изъ таФты или какой либо другой легкой ткани. 1627 г. Февраля 13 «цариц  ̂
къ белой кике скроенъ подзатыльникъ да завязки, на подзатыльникъ 
пошло аршинъ 2 вершка таФты виницейки червчатой» 1). —  «Четыре под
заты льника таФ ты белой» 2).

1) Кроил, кн. 135 г. № 737.
2) Розыск, дела о Шакл. т. IV. стлб. 111.



П о д з о р ъ  — П о л к а . 1 0 5

П одзоръ  1) тоже, что П однизь . 2) край подола у кольчуги, край 
бармицы и т. п. См. К о л ь ч у га , Д у ки , П ан ц ы р ь .
^  П о д л а тн и к ъ  полукафтанье, или зипунъ, над'Ьвавшшся подъ латы, 
панцыри, кольчуги, бахтерцы, куякп, юмшаны, зерцала. Эта поддевка шита 
была изъ разныхъ тканей, преимущественно бумаяшыхъ, или изъ сукна, и 

подбивалась ватою. «Подлатникъ шитъ но червчатому отласу золотомъ 
прядеиымъ съ канителью грановитою, таота лазорева; подпушка отласъ 
жолтъ» х).

1) Оп. кн. 190 г. № 140.

"П однизь жемчужная или бисерная бахрама у женскихъ головныхъ 
уборовъ; въ нее внизывались драгоценные камни и друпя пронизки. Под
низи у кикъ царицы Евдокш Лутановны: «зерна Гурмыцк1я на спняхъ;—  
репьи низаны съ каменьи, по краемъ у поднизи зерна гурмыцмя» х).

1) Описи, кн. 150 г. № 679.

П одоп лека . См. С орочки .
П о д р ясн и к ъ . См. Р я с а , въ прим.
П одтокъ . См. К о п ье , Р о га т и н а .

 ̂П о д у б р у сн и к ъ  женскш головной уборъ въ роде шапочки пли по
войника, надЬваемаго подъ убрусъ. «Кормилице на подубрусникъ 6 верш
ковъ дороговъ червчатыхъ гилянскихъ» 1). —  «Подубрусникъ таФта рудо-
жолтая» 2).

1) Прих.-расх. кн. 139 г. № 755.
2) Розыск. Д'Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 111.

П одуш ка. См. З го л о вье . —  Подушка кружевная, т. е. па которой 
плетутъ кружива. При плетеши кружевъ она полагалась (какъ и ныне 
полагается) на лукошко или ящпкъ, куда клались коклюшки, нитяные 
клубки и кружевные узоры. «Подушка круживная, оклеена сверху барха
томъ зеленымъ, съ двема ящики, а въ ящикахъ коклюшки костяныя» ’).

1) Розыск. д’Ьла о Шаклов. т. IV. стлб. 112.

П олаш ъ =  П а л а ш ъ .
П олка 1) поле у шляпы и науруза. У одного изъ наурузовъ Бориса 

беодоровича были «полки шиты по отласу по червчатому травы золотомъ, 
обнизаны жемчугомъ»; у другаго «полки шиты по отласу по черному золо
томъ да серебромъ»; у третьяго «полки чешуйчаты шиты серебромъ по 
тает!; но алой» х). — У шляпъ царицы Евдокш Лушановны полки— у одной
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«по атласу по червчатому низаны жемчугомъ съ канителью; у другой под
ложены отласъ серебромъ; у третьей подложены отласомъ золотнымъ; у 
четвертой «по отласу по червчатому дЬланы трунцаломъ травы» '). — 
2) козырекъ у шлема. См. Ш л ем ъ .

1) Описн. кн. 97 г. Л» 665.
2) Описн. кн. 150 г. № 679.

П о л о гъ  занав’Ьсъ вокругъ постели въ родЬ шатра. «Пологъ Китай
ской съ дву сторонъ бархатъ червчетой рытой, а съ дву сторонъ камки 
Кигайстя, травы золотныя по вишневой земле, а подложены Китайскою 
камкою по красной землЬ; а въ верху полога камка Китайская жъ по виш
невой земле травы, шелкъ красной. Цена пологу 20 руб.—  Пологъ шитой 
но холстине; цЬна рубль 16 алт. 4 денги» *).

1) Розыск. д-Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 84.

П о л о тен ц е  применительно къ употреблешю называлось еще ути- 
ралъникомъ, ручнгшмъ, рукопщгникомъ. Кроме утирашя лица, рукъипроч., 
полотенца имели и другое употребление, напр, при столахъ вместо салФе- 
токъ (по одному полотенцу на несколько человекъ, сидящихъ рядомъ).—  
Предъ причащешемъ царя Алексея Михаиловича, въ день вЬнчашя его на 
царство, «дядька государевъ иближнш бояринъ, Б. И. Морозовъ, принявъ у 
стряпчего ручникъ илатенъ чисть, и опоясуя царя по его царской порфире 
но нерсемъ, подъ пазухи» 1).

1) Древн. Рос. Вивл. Изд. 2-е. ч. VII. стр. 291.

П о лсть  1) войлокъ; употреблялся и на стельки въ чеботы: «торго
вому человеку за полсть белую рубль 12 алт. 4 денги; полсть взята въ
государств чеботы на колотки и на стельки»1).— 2) санное одеяло: «полсть 
санная сукно коришное, на ней нашито 12 круговъ, шиты по сукну крас
ному золотомъ, кругъ ее бахрама шолкъ рудожелтой, опушена таФтою 
жолтою, подложена кумачомъ краснымъ; цена 12 руб. —  Полсть санная 
кизылбашская; цена рубль 16 алт. 4 д.-—  Полость бурматная, подложена 
кумачомъ краснымъ, кругъ еЬ бахрама шолкъ осиновой; цена рубль 16 алт. 
4 д. —  Две полсти валеныхъ арзамаскихъ: цЬна 3 алт. 2 денги» 2).

1) З а б ^ л и н ъ . Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 115. 136.
2) Розыск. д1>да о Шакл. т. IV. стлб. 152.

П о л у б а й д ан а . См. Б ай д ан а .
П о л у к а ф тан ье . См. К аф тан ъ .
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П ом очи  ремни задетые за кольца ноженъ; они прикреплялись или 
привешивались къ поясу, у котораго для этой цЬли делались накладки или 
бляхи *).

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 62.

П о п у гаи , нарисованные зеленою краскою въ образчикахъ, поста
влены для украшешя Бухарскаго меднаго тулумбаза *).

I) Описн. кн. 97 г. Л» 665.

П о р ш я н ъ  особенный сортъ сукна. Въ Торговой книге не показанъ. 
«КаФтанъ сукно портанъ черчатъ» !).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.

П орты  1) вообще —  одежда. Въ летописи подъ 1074 г. говорится
о черноризце Исак1е, что опъ «совъкуни къ собе упыхъ (юпыхъ) и вскла- 
даше на нь (на нихъ) порты чернечьскыя»; подъ 1203 г. читаемъ: «иконы 
одраша, а иные поимаша, и . . . .  порты блаженыхъ первыхъ князьи, еже 
бяху повешали в церквахъ святыхъ, на память собе, то положиша все 
собЬ в полонъ» *). Въ духовной граммагЬ великаго князя Ивана Данило
вича Калиты (1328 г.): «аисъпоргъ изъ моихъ сыну моему Семену кожухъ 
черленый женчужьпый, шапка золотая» 2). Въ духовной граммаг!; князя 
Юр1я Васильевича (1472 г.): «а что моихъ порть или которая иная рух
лядь, а то ведаетъ Богъ да моа мати великаа княгини» 3). Въ 1495 г. 
великая княжна Елена 1оапновна «венчалась въ своихъ портЬхъ; да и 
нынЬча уже четвертый день после вЬячаган, и великая княгиня таки ходитъ 
въ своихъ портехъ да и въ кике» 4).— 2) Въ частности мужское исподнее 
платье, портки: «а рубашки красные мужьше и женьсые и порты, то все 
самой (домовитой жене) кроити» 5). — «Какъ царь выходить изъ мылни, и 
въ то время возлагаютъ на него срачицу и порты и платье иное» 6). Въ 
выходахъ царя Алексея Михаиловича упоминаются порты перваго и 
трегьяго наряду; следовательно они, подобно прочимъ одеждамъ, были 
разныхъ нарядовъ 7).

1) Л/Ьтоп. но Лавр. сп. изд. 1872. стр. 190. 397.
2) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 32.
3) Продолж. Др. Рос. Вивл. ч. ИГ. Спб. 1788. стр. 176.
4) С ахаровъ. Сказашя Рус. нар. т. II. кн. VI. стр. 36.
5) Домостр. ркп. гл. 34. стр. 103.
6) Котош . О Россш стр. 10. сн. стр. 16.
7) Вых. госуд. стр. 165. 219.
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П о р ш н и . См. У леди .
П о сохи , Т р о сти  были различны и употреблялись применительно кг 

нарядамъ или къ особенньшъ случаямъ: посохъ чеканный, посохъ Индий
ской съ каменьи, посохъ Индейской съ костьми, посохъ каповой, посохъ 
комнатной и др. 1). Въ описи 1676 г. значатся посохи: каповой съ рогами, 
оправленными золотомъ съ чернью; каповой съ костьми; Индийской чорной 
съ костьми; Троищие маленьк1е и болыше 2). О первомъ замечено, что 
«тотъ посохъ Гришка Отрепьевъ рострига поднесъ великому государю царю 
и великому князю Михаилу беодоровичу». Другой посохъ поднесенъ ему же, 
«какъ онъ былъ на Костром'!;». Третш, очень часто употреблявшшся при 
царскихъ выходахъ, поступплъ въ казну царскую вероятно изъ казны 
патр1арха Филарета Никитича, которому онъ былъ присланъ Шахъ-Абба- 
сомъ въ 1629 году 3). — Посохъ съ поперечинкою на верхнемъ конц4 пли 
съ загнутымъ верхнимъ концемъ назывался костылемъ или клюкою. Посохи, 
полученные изъ монастырей, вообще назывались монастырскими, и въ 
частности Троицкими изъ Троицкаго Серпева монастыря, О сифовскими изъ 

1осиФова Волоколамскаго монастыря, Кирилловскими изъ Кириллово Б'1;ло- 
езерскаго монастыря.— Въ описяхъ читаемъ: «Ключка подпиралная, дерево 
немецкое, оправлена съ об^ихъ концовъ серебромъ; ц’Ьна 2 руб.» 4).— 
«Посохъ болшой, дерево индийское; рогп по концомъ оправлены золотомъ, 
съ яхонты съ червчатыми да съ бирюзами и съ искорки съ яхонтовыми 
червчатыми и съ бирюзными; по концомъ на рогахъ два яхонты лазоревы, 
опуповаты, въ гн'Ъзд'Ьхъ; трубка золота съ ф и н и ф т ы ; осонъ железной, 
опаянъ золотомъ. Посохъ индейское дерево, меньшой, на рогахъ кости 
рыбей зубъ; трубка и осонъ серебряны, золочены. Посохъ каповой съ 
торчыо, на рогахъ кости рыбей зубъ; трубка и осонъ железные. Шесть 
посоховъ троетцкихъ, 17 иосоховъ кирилловскихъ. Два посоха кленовые, 
съ подушками съ бархатными съ червчатыми» 5).

1) С троев ъ . Указат. къ Вых. госуд. стр. 74 и 75.
2) Описн. кн. 190 г. № 140.
3) В ел ьтм ан ъ . Моск. Оруж. Пал. Слов. стр. 46 и 47.
4) Розыск. д-Ьла о Шаклов. т. IV. стлб. 27.
б) Описн. кн. 138 г. № 128.

П о стел и  были: бумажный (бумажники), неринныя (перины) и пухо- 
выя (пуховики). На нихъ—наволоки, простыни, одеяла, взголовья, подушки;; 
при нихъ —  завесы, пологъ, рундукъ, цветные ковры и сукно. Въ духов
ной грамматЬ князя Михаила Андреевича Верейскаго (около 1486 г.) зна
чится «постеля шита шолки на ал Ь камк'Ь, възголовье камка мисюрьская: 
зъ золотомъ, да другое възголовье камка на червьци б^лъ шолкъ; подушка
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сажена зъ дробницею, другая подушка шита золотомъ; ностеля другая 
бЬлая, да три възголовья б'Ьлыхъ» 1).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 303.

* Поталь топчайшш медный листочикъ. Употреблялся вмЬсто позолоты 
и при вышиваньЬ: «саадакъ . . . .  шитъ . . . .  розными шолки, промежъ шол-
ковъ поталъ» х). —  «Шеломъ___прикрыты доски отласомъ по червчатой
землЬ съ поталею» 2). —  «Три латника въ сорочкахъ крашенинныхъ съ 
поталью» 3).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.
2) Описн. кн. 137 г. № 127.
3) Взносн. кн. 153 г. № 1084.

Потникъ войлокъ, подкладываемый подъ сЬдло и С'Ьделку. «Три 
арчага красны е с потниками» :).

1) Изв. Археолог. Общ. т. III. стр. 60.

Похви. См. Пахви.
Поцйпка цепочка, привязка — ремень или шнурокъ для привлеки. 

«Темлякъ и поц^пка у ноженъ (кинжала) шолкъ черной гвоздишной съ 
золотомъ»1); у ножа — «поцЬпка золото волоченое»2). —  «Мошна шита 
золотомъ да серебромъ по отласу червчатому, поц^пка шолкъ червчатъ, 
ворворки низаны жемчюжкомъ мелкимъ» 3).

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. ЬХХХУ1.
2) Вых. госуд. стр. 285.
3) З а б е л и н ъ . Дом. быть Рус. нар. т. II. Матер, стр. 46.

Пояса делались шелковые, шелковые съ золотомъ и серебромъ, 
бархатные и кожаные, съ кованными металлическими бляхами, звенцами, 
бряцальцами, иногда съ капторгами, тузлуками, калитою. Они застегива
лись напереди или крюкомъ съ петлею, или пряжкой. Металличешя оправы 
на концахъ поясовъ назывались наконечниками, а бляхи для прикрйплешя 
помочей наузольниками. Металличесшя украшешя поясовъ усаживались 
жемчугомъ и драгоценными камнями. Какъ принадлежность княжеской и 
царской одежды, пояса переходили въ наследство изъ рода въ родъ. Такъ, 
великш князь 1оаннъ Даниловичъ Калита завещалъ сыновьямъ своимъ: 
Семену 3 поясы золоты; — Ивану поясъ болший съ женчугомъ съ 
каменьемь, поясъ золотъ съ капторгами, поясъ сердониченъ золотомъ око- 
ванъ; — Андрею поясъ золотъ Фрязьский съ женчугомь съ каменьемъ,
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поясъ золотъ съ крюкомь на червчатЬ шолку, ноясъ золотъ царевьский» 
Подобно отцу своему, и великш князь Гоаннъ 1оанновпчъ завЬщалъ сыновь- 
ямъ своимъ: «Димитрию поясъ великий золотъ съ каменьемъ съ женчуги, 
что мя благословилъ отець мой князь великий, поясъ золотъ съ крюкомъ;- 
Ивану поясъ золотъ съ каменьемъ съ женчуги, что ми далъ братъ мой 
князь великий Семенъ, поясъ золотъ сточный» 2). Великш князь Васи.ш 
Дмитр1евичъ завЬщалъ сыну своему Василдо «поясъ золотъ съ каменьемъ 
што ми далъ отець мой, да другий поясъ мой на чепехъ съ каменьемъ, да. 
третий поясъ ему же на синемъ ремени3). Князь Юрш Дмитр1евичъ Галпцкй 
въ своемъ зав^щанш писалъ: «а что изъ золота даю сыну своему Васильи 
поясъ золотъ съ каменьемъ на чепехъ безъ ремени; а Дмитрею сыну сво
ему даю поясъ золотъ на черпьчати (д. б. червьчати) ремени; а Дмитрею 
сыну своему меншему даю поясъ золотъ безъ ремени, чЬмъ мя благос.ю-1 

вилъ отець мой князь великий Дмитрей» 4).
Пояса для мечей и сабель д Ьлались большею частш изъ тесьмы и рем

ней и имЬли четыре конца: два изъ нихъ служили собственно для застеги
вания пояса, къ которому прив-Ьшпвался мечъ или сабля; а два для налуч*. 
и колчана 5). У саадаковъ Бориса беодоровича были: «поясъ и привязи- 
тясма шолкъ жолтъ, по краемъ лазоревъ, тканъ въ крушки; а у пояа; 
крюкъ и пряжки и иаконешники и запряжники и на привязкахъ наконец! 
ники серебряны, золочены и коноарены. —  Поясъ саоьянъ червчатъ, стро-1 
ченъ шолкомъ лазоревымъ; крюкъ п иаконешники и пряшки серебрян  ̂
гладки. —  Поясъ саоьянъ червчатъ, строчепъ шолкомъ лазоревымъ, . .,1 
крюкъ и иаконешники мЬдяны съ краски» 6).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 31 и 32.
2) Тамъ-же, стр. 40.
3) Тамъ же, стр. 81.
4) Тамъ же, стр. 106. —См. еще духовныя грамматы князей: Бориса Вас. Волоцкщ1 

стр. 206; Андрея Вас. Меньшаго, стр. 271 и 272; Оеодора Борис. Водоцкаго стр. 419 идр,- 
Въ духовной князя Дмитрия 1оанновича (стр. 407): «поясъ золотъ на вертлизЪхъ, рЪяанъп 
чернью;. . . .  поясъ на тясмЪ на чорной, окопы золоты и съ наконечникомъ и съкрюкоин.

5) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 21 и 61.
6) Зап. Имп. Археол. Общ. т. XI. стр. 291. 292.

Приволока верхняя короткая одежда, безъ рукавовъ; укороченное 
корзно. О великомъ княз^ Димитрш 1оанновичЬ говорится: «сс-Ьде съ кош. 
своего и совлече съ себя приволоку свою царскую, и призвавъ Михаил
Андреевича Б р е н к а ___и приволоку свою царскую возложи на него1).-1
Въ переписи имущества боярина Л. Неилюева (сентября 1690 г.) показав 
«приволока камка китайчатая, серебряной цвЬтъ, подложена тафтою зеле
ною, противъ спины нолотномъ, пушена соболемъ; цЬна 4 рубли»)2).-
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Женсшя приволоки украшалися обшивками, вошвами, пуговицами и т. п. 
«Скроена приволока въ т аФ т Ь  червчатой, пошло 4 арш. безъ 3 верш., 
10 пугвицъ серебряныхъ золоченыхъ, вольячные, да на оплечье нашито по 
отлачу червчатому низаны жемчугомъ болыпимъ; на пухъ скроенъ бобръ 
безъ чети» 3). «Скроена приволока въ таФтЬ въ червчатой, въ кроенье по
шло 3 арш. таФты, да на пухъ бобра, да нашиты вошвы по отласу по 
червчатому, низаны жемчугомъ» 4). — «Приволока таФта червчата, нарамки 
низаны жемчугомъ по червчатому отласу; нарамка жъ пухъ бобровой, на 
ней нашито 5 пугвицъ съ еиниотью» 5).

1) Древн. Л'Ьтоп. ч. II. Спб. 1775. стр. 41.
2) Розыск. д-Ьла о Шакл. т. II. стлб. 552.
3) Кронльн. кн. 156 г. въ № 990.
4) Кроил, кн. 144 г. въ № 771.
5) Переписи, кн. 189 г. № 148.

Прилбица шпшакъ, у котораго тулья была съ сеткою или забра- 
ломъ, иокрывавшпмъ лобъ. Въ польскомъ языке сохранилось назваше 
шишака рггуШса 1). По сказанш лЬтописей, въ 1172 г. Володиславъ, вое
вода князя Михаила Георпевича, «замысли взяти стягъ Михалковъ и нагъче 
на иь нрилъбицю»; въ 1241 г. Галицкш бояринъ Андрей, ограбивъ слугъ 
Перемышльскаго епископа, «тулы ихъ бобровые раздра и прилбицЬ ихъ 
волъчье и боръсуковые раздрааы быша» а).

1) Ы пйе, 81о\уп. ро1зк.: рггуШса, Ье1т, вгузгак . . .  \ \г81а ^ с 1е ̂ егДш, зо ^ е
р!ез1 \у ргху1Ысас1|, ро1еги)С1е \?16сгп’!е, оЫосгае 31§ рапсегге.—РггуШс§ Ы"а(1§ па §{о«’е.—
Истор. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 55 и прилож. 127.

2) Л’Ьтоп. по Ипат. сп. изд. 1871. стр. 381. 528.

« Пронизки небольипя запонки, золотыя бляшки, драгоценные камни, 
корольки, бусы, стеклярусъ, которые помещались между прядями жемчуж
ными. «На монисте 8 пронизокъ золотыхъ» 1). У рясъ «поверхъ колодокъ 
две прописки съ колцы золоты, въ пронискахъ искорочки яхонтовые да 
изумрудные» 2).

1) З а б ел и н ъ . Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 47.
2) Описн. кн. 150 г. № 679.

Протазанъ (Пол. рагЪу/апа, Фр. регЫзапе) орудие, состоявшее 
изъ широкаго копья съ отрогами внизу въ видЬ молодой луны, съ подня
тыми вверхъ рогами, и съ золотою, серебряною или шелковою кистью на 
длинномъ древке 1). Протазанами, какъ и бердышами, были вооружаемы 
царсте телохранители изъ жильцовъ, служилыхъ людей конюшеннаго чина
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и стрельцовъ. При въезде Грузинскаго царя Теймураза Давидовича въ 
Москву, въ 1658 г. шля 20, около царской кареты шли «выборные изъ 
приказовъ стрельцы съ протозаны въ цвЬтномъ плать'Ь»; 6 шля, на пргЬздЬ 
его въ Грановитую палату «около кореты шли кошошеннаго чину въотлас- 
ныхъ въ червчатыхъ и въ лазоревыхъ каФтанахъ съпрогизаны; а отъ при- 
ходныхъ с'Ьней (что передъ Золотою палатою) до с1;ней же, что передъ Гра
новитою полатою, стояли жильцы въ терликахъ въ бархотиыхъ и въ обья- 
ринныхъ и въ шапкахъ золотныхъ съ протозаны» 3).

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 76. 77.
2) Др. Рос. Вивл. изд. 2. ч. VIII. стр. 112. 120. 121.

Пряжки съ  запряжниками и наконечниками, для застеги ваш я поя

совъ и подвязокъ, делались серебряны я золоченыя и конФ аренныя; сер еб 

ряны й гладк1я , мЬдныя съ красками и безъ красокъ. «У саадака поясъ . . . ,  

а  у  пояса крю къ и пряжки и наконешники и запряж ники и на привязкахъ

наконешники серебряны золочены и конеарены; —  поясъ___крюкъ и
п ряж ка и запряжники серебряны  гладк1е; у  пояса крю къ и наконешники 

м едяны  съ  краски »1). У лубья саадачнаго «на поясу крю къ и наконешникъ 

серебряны я не золочены »2). У подвязокъ «пряжки и наконешники серебрены  

золочены съ  чернью гладю е» 3).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.
2) Переп. кн. 148 г. 678.
3) Вых. госуд. стр. 285 и др.

* Пуговицы употреблялись не только для застегиваш я, но и для у к р а 

ш еш я одеж дъ, как ъ  муж скихъ, так ъ  и ж енскихъ. Оне делались и зъ  золота 

и серебра, съ  позолотой и безъ  позолоты; наводились чернью, наклады ва

лись ф и н и ф т ь ю , покрывались цениною, украш ались драгоценны ми камнями. 

Б ы ли  пуговицы корольковый («кральки»), бирю зовыя, серовичны я, Фатис- 

ны я, хрустальны й; были медны я и оловянныя; были и деревянны я, обтя

нутый тканью , или обвигыя шелками, трунцаломъ, канителью, обнизан- 

н ы я ж емчугомъ. По работе  различались пуговицы вольяж иы я, тошдя, 

чеканныя, виты я, сканныя и р е зн ы я ; по виду и величине были пуговицы 

на груш евое Д'Ьло, на жлудевое («жлудики»), на кедровое, на миндальное, 

на ш атровое; гладш я, вихорчаты я, грановиты я (гранены я), дороженыя, 

ю отчаты я, клетчаты я, колещ аты я, лож чаты я, р еш етч аты я , торочковы я, 

чеш уйчаты я («семь пуговицъ золоты , чеш уйчаты , шишкою, р езан ы , съ 

чернью»), зубчаты я, канФаренныя, сенчаты я, полусенчаты я, съ перегибыо, 

съ пояскомъ, съ  шипами, съ  репейками, съ  рожками, елкою, чашкою, съ
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чеканными карасиками, съ резанными узлами КаФимскими, съ зубчатыми 
обручиками, съ косыми гранями, съ шахматами; круглыя, кругловатыя, 
продолговатыя, половинчатыя, клинчатыя («съ клинцами»), угольчатыя, 
четверогранныя, островатыя; вкалыванныя (у кафтана «пуговки вкалы- 
ваны, шолкъ лазоревъ») или втышныя (у зарукавьевъ «пугвицы втышные 
золото пряденое»). Находимъ пуговицы Литовскаго и Н’Ьмецкаго д^ла. 
Ценность, видъ и красивость пуговицъ согласовались съ нарядомъ. Число 
ихъ и на одинаковыхъ одеждахъ было неодинаково: къ платнамъ приши
вали по 6, 10 и 11 пуговицъ; къ кафтану по 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 
19; къ опашню по 11, 13, 15 и 30; къ однорядке по 15 и 18; къ Ферези 
по 3 и 10; къ чюгЬ по 3, 10, 15 и 22; къ шубе по 8 ,1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 5  и 16; 
къ зипуну по 11, 15 и 16; къ кожуху по 11; къ епанче по 5; къ армяку 
по 11; къ терлику до 35; къ тегиляю по 46, 48, 56 и 68; къ роспашнице 
по 15; къ телогрее но 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 и 24 пуговицы1). 
Пуговицы пришивались также къ пристяжпымъ ожерельямъ, къ прорйхамъ 
колпаковъ и шапокъ. У низанаго ожерелья царя беодора Алексеевича 
были «пугвицы: одна зерно половинчатое въ золотомъ гнезде, у ней въ 
привеске зерно скатное; 2 пугвицы зерна Гурмицше, въ закрйпкахъ лалъ 
да изумрудъ» 2). На саженомъ колпак!; Бориса беодоровича было «на про- 
Р'Ьх’Ь 5 пугвицъ яхонты лазоревы на спнбхъ на золотыхъ, на закрйпкахъ 
по зерну по Бурминскому»; на его же шапке «на прорехе 6 пугвицъ жем
чюжныхъ продолговаты, у 5 въ закрйпкахъ камешки червцы». На пол- 
стенныхъ епанчахъ его же было пришито по «8 пугвицъ хрустальныхъ»8).— 
Для прикр'Ьплешя къ одеждамъ втышныхъ пуговицъ употреблялась осо
бенная свайка: 17 шня 1634 года «дано портнымъ мастеромъ на свайку, 
чЬмъ у государевыхъ зипуновъ прокалывать втычные пуговки, 6 денегъ»4).

Вместо пуговицъ пришивались къ н'Ькоторымъ одеждамъ (напр, плат
намъ, каФтанамъ, зипунамъ, чюгамъ и шубамъ) кляпыши, къ другимъ (фере- 
зямъ и однорядкамъ) завязки. «КаФтанъ. . . .  на немъ, на вороту и на про- 
рЬхахъ 19 кляпышовъ серебряныхъ.— Ч ю г а .. ..  на ней 12 кляпышовъ 
Турскихъ. —  Ферези----- на вороту и на прорехахъ 12 завязокъ пло
скихъ.—Две однорядки-----завязки шолкъ лазоревъ съ серебромъ; завязки
шолкъ зеленъ съ золотомъ» 5).

Пуговкою называли также небольшой вырйзокъ изъ толстой кожи, съ 
дыркою или петлею въ средине, въ которую вкладывались, наконечникомъ 
внизъ, булава, чеканъ, шестоперъ или пернатъ. Эта пуговки обшивались 
саФьяномъ, сукномъ или бархатомъ; украшались золотыми и серебряными 
узорами, унизывались жемчугомъ. Во время походовъ онЬ привешивались 
къ сЪдлу съ правой стороны ®).
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1) Описн. кн. 97 г. № 665; 190 г. Л» 140. — Выв-Ьсн. кн. 137 г. Л« 127. — Переп. кн.
181 г. № 145; 189 г. № 148. — Врем. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. кн. VIII. отд. III. стр.
7—24.— Въ описн. кн. патр. каз. пал. 1722 г. ркп. ж. 12 значится «пугвица болшая р-Ьшот- 
чатая серебряная, сканная, золочена, в'Ьсомъ восмь золотниковъ без чети».

2) Описн. кн. 190 г. № 140.
3) Описн. кн. 97 г. № 665.
4) Прих.-расх. кн. 142 г. № 761.
5) Описн. кн. 97 г. № 665 и мн. др.
6) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 68.

Пупъ щитовый. См. Щитъ.
П у х о в и к ъ  пуховая (набитая пухомъ) постель. Наволоки на пухови- 

кахъ делались изъ гЬхъ-же тканей, изъ какихъ и на бумажникахъ. См. 
Б у м а ж н и к ъ .

П ы ж ъ  щитовый. См. Щ и тъ .
Р а к о в и н а  перламутръ. «Запона кораблемъ съ раковиною»*). — У пи

щали «ложе съ костьми и съ раковины;—ложе черепаховое съ раковины».-  
«Арчагъ, въ лукахъ и въ известяхъ втираны раковины» 2).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.
2) Розыск. д’Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 127.145.

Р а т о в и щ е . См. К о п ье , Р о га т и н а .
. Р е п е й  1) маленькая металлическая, зубчатая чашечка, въ которую ,' 

вставлялся драгоценный камень или жемчужное зерно: «у чюдотворца: 
в венцЬ яхонтъ червчатъ да два алмазцы в репьяхъ, да четыре жемчки
на спняхъ; да в цате яхонтъ лазоревъ да два яхонты червчаты в репьяхъ,
да четыре жемчюги на спнехъ» :). —  2) узоръ въ впдЬ зубчатыхъ листа-, 
ковъ или цв^ точкобъ. На саадак^ «репьи серебряны золочены, резаны на 
проемъ» 2).— Въ середк’Ь н’Ькоторыхъ знаменъ царя Михаила беодоровичз 
были репьи таФты 6-Ьлой, желтой и зеленой 3). —  Камка съ травки и а 
репейки» 4).— 3) металлическое украшете при конц^ навершья у воинскаго 
колпака 5).

1) Описн. кн. Кирил. Б-Ьдоез. мон. 1668 г. ркп. л. 11 об. и 12.
2) Описн. кн. 77 г. № 665.
3) Переп. кн. 148 г. № 678.
4) Описн. кн. 190 г. № 140.
5) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 53.

Р еф ед ь , Р еф и д ь  низанье и вы ш иванье клетками. «Ожерелейцо и- 

зано мелкимъ жемчюгомъ во реФИдъ» *).—  «В орворки обделаны золотой, 

обнизаны жемчюгомъ, черезъ  ворворку, ареФ едью» 2).

1) Расх. кн. 122 г. № 717.
2) В и к т о р о в ъ  Оп. патр. ризн. 1631 г. М. 1876. стр. 29.—Въ оп. 1633 г. «ореФидш.1
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Р е ш м а  конское металлическое украшеше въ виде круглыхъ и про- 
долговатыхъ бляшекъ или пластинокъ, прикреплявшихся на переносье 
узды 1).

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 32.

Р о в д у га , Р о л д у г а  =  И р х а . «Лоскутъ ровдуги красной». —  Р ов- 
дуясный сделанный изъ ровдуги. «Кожанъ ровдужной крашеной; другой 
кожанъ ровдужной» х). —  «Рукавки теплые перстчатые ролдужные» 2).

1) Изв. Имп. Археол. Общ. т. III. стр. 59. 63.
2) Описн. кн. 138 г. № 128.

Р о г а т и н а  широкое, плоское, на обе стороны острое коте, наса
женное посредствомъ тулей (трубки) на скепище или короткое ратовище 
съ металлическою оковкою, которая называлась подтокомъ. Рогатины были 
боевыя, который употреблялись пешими воинами, и охотничьи, съ кото
рыми ходили на медведей. Между тульею и перомъ боевой рогатины иногда 
дблалось яблоко и привешивалась кисть; охотничьи рогатины имели и въ 
старину, подобно ньшешнимъ, отроги у тульи. Въ Лаврент. сп. Летописи 
подъ г. 6657: «единъ отъ ВДмчичь видЬвъ й (князя Андрея Георпевича), 
хотЬ просунути рогатиною, но Богъ сблюде й» х). Въ Никон, сп. подъ 
6952 г.: «Приидоша на нихъ (Татаръ) Мордва на ртахъ с сулицами и с 
рогатинами и с саблями, а казаки Рязанския такоже на ртахъ с сулицами 
п с рогатинами и с саблями з другие стороны, а воеводы великого князя 
Василия Васильевича с своею силою, а пешая рать многа собрана на нихъ 
с ослопы и с топоры и съ рогатинами» 2).— Въ описи казны Бориса беодо- 
ровича значатся рогатины Англинсшя, Немещая, Московсшя: «Рогатина 
Аглинская, по скепищу 4 пруты желЬзныхъ, гвоздье медяно. — Рогатина 
Немецкая, травы резаны на проемъ и золочены; у ней кисть шолкъ черв
чатъ съ золотомъ, скепищо деревянное чорно, тощое, грановито.— Рога
тина Московская, наведена золотомъ, на туле подпись слова имя Бориса 
бедоровича, скепищо вязовое» 3).

1) Л4топ. по Лавр. сп. изд. 1872 г. стр. 308.
2) ЛЬтоп. по Ник. сп. ч. V. стр. 192.
3) Описн. кн. 97 г. № 665.

Р огъ  у луки. См. Л у к ъ . —  Р о гъ  зелейной, т. е. для пороха. См. 
Берендейка. «Рогъ зелейной Я блоновой , врезываны въ него раковины, 
золотникъ и снизу по железу наведены травки золотомъ, привязки и кисти 
шолкъ зеленъ съ серебромъ; ценили 30 руб.» *).

1) Прих. кн. 122 г. № 716.
8 *



Р о ж и  въ кругахъ —  украшеше каймы у суконной Литовской по
поны 1).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.

Р о зв о д а , Р о зв о д ы  узоры на дорогихъ тканяхъ; напр, на бархат^ 
«розвода и травы аксамичены золотомъ»; на атласа «розвода золота съ 
зеленымъ шолкомъ; розводы шолкъ червчатъ» х); на объяри «по серебре
ной земли розвода золотная въ цв-Ьтахъ — шолкъ червчатъ, алъ, зеленъ, 
лазоревъ, рудожелтъ, таусиненъ, жолтъ» 2), и др.

1) ВывЬсн. кн. 137 г. № 127. — Переп. кн. 189 г. № 148.
2) Вых. госуд. стр. 157 и мн. др.

Р о с п а ш н и ц а  верхняя женская одежда изъ легкихъ тканей— камки, 
таФты, атласа, на тафтяной или дорогильной подкладк-Ь, съ широкими рука
вами и вошвами. Около ворота, на полахъ и по подолу роспашницы укра
шались круживомъ, а въ верхней части полъ пуговицами. «Распашница
камка Бурская, на червцЬ травы, листье золото; круживо низано жемчю
гомъ по бархату по червчатому, а въ немъ 24 косы золоты, а въ нихъ въ 
золотыхъ гн’Ьзд'Ьхъ 24 яхонтиковъ червчатыхъ да 46 изумрудцовъ; под
кладка таФта зелена; 15 пугвицъ серебряны, ебнчаты, золочены, съ 
еиниеты розными, вверху и снизу репейки въ закр-Ьпкахъ зеренчаты.— 
Распашницы таФта виницейка ала; подкладка дороги зеленые Гилянские; 
круживо по таФтЬ по зеленой да вошвы по атласу по таусинному шиты 
золотомъ да серебромъ; на распашниц'Ь 15 пугвицъ серебряны, золо
чены» г). «Роспашница въ отлаеб б!;ломъ гладкомъ, пошло 11 арш. пол
тора верш.; подкладка таФта б4ла; круживо нашито по камк-Ь червчатой 
мелкотравой, шито золотомъ и серебромъ съ шолки розными; 20 пугвицъ 
серебряны, золочены съ ф и н и ф т ы ; пухъ нашитъ старой; вошвы по атласу 
червчатому шиты волочонымъ золотомъ, въ цвЬтахъ шолкъ б^лъ, лазо
ревъ, зеленъ» 2).

1) Описн. кн. 150 г. Л» 679.
2) Кн. сноски 160 г. № 1000.

Р у б а ш к и = С орочки . «Изъ Богдановской рухляди и Б’Ьльсково. . .  
2 рубашки да двои портки таФта червчата, да 2 рубашки да двои портки 
таФта б-Ьла, у всЬхъ по швомъ пояски золотные и плетеные и петли золот- 
ныежъ, увсбхъ навороту 373 зерна жемчюжныхъ; ц^на всбмъ 36 руб.»1).

1) Прих. кн. 122 г. № 716.

116 Рожи — Р у б а ш к и .
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Р у к а в и ц ы  или Р у к а в к и  изстари носились людьми вс'Ьхъ сословш. 
ОиЬ делались кожаныя, саФьянныя, суконныя, камчатныя, атласныя, зуф- 
ныя, бархатныя; съ серебряными и золотыми узорами; простыя и перща- 
тыя (перчатки). Рукавицы холодный бывали оленьи, ровдужныя, лосинныя 
и вязаныя изъ шелка или изъ шерсти; теплыя— съ маховыми исподами и 
опушками. Какъ простыя, такъ и перщатыя рукавицы украшались золот- 
нымъ галуномъ, круживцомъ, бахрамою; запястья рукавицъ, особенно жен- 
скихъ, унизывались жемчугомъ съ драгоценными камнями, вышивались 
волоченымъ золотомъ и шелками; а у вязаныхъ вязались изъ пряденаго 
золота. «Рукавицы ролдужныя, запястья по отласу по червчатому, орелъ 
и звЬри низаны жемчюгомъ, промежъ травъ зерна жемчюжныя, около орла 
и зверей шито канителью и трунцаломъ золотымъ и серебрянымъ; у рука
вицъ кисти золото съ серебромъ да съ пелепелы; куплены во 131 году у 
бабина Ульянова, даны 40 рублевъ. —  Рукавки теплые перстчатые, рол- 
дужные; исподы черева бельи; у запястья бахрама шолкъ червчатъ съ 
золотомъ» г).— «Рукавки бархатъ червчатъ, напупкахъ собольихъ, запясье 
по червчатому бархату шито канителью золоченою да серебряною, съ кар- 
тулиномъ да съ трунцаломъ; въ нацвете шолкъ зеленъ, лазоревъ; запясье 
подложено камкою жолтою куфтеремъ. — Рукавки везеные шолкъ черв
чатъ, Немецкое дело; запясья шиты по атласу по червчатому канителью 
да трунцаломъ золоченымъ, травы и звери и птицы и въ травахъ низано 
жемчюгомъ мелкимъ, промежъ травъ звездки золоченыя* пришиваны съ 
жемчюгомъ; около запясей обдЬлывано золотомъ; подложены запясья таф
тою червчатою» 2). •— «Рукавки замшаные подложены горностаи, по запя- 
стьямъ шито золотомъ съ шолки по червчатому отласу по узору низано 
жемчюгомъ» 3).—  «Рукавицы бархатныя черевчетыя, по нихъ шито шолки 
разныхъ цветовъ, опушены огонками; цена 5 р .—Рукавицы жъ перчатыя 
холодный оленьи, въ трубахъ нашито круживомъ кованымъ золотнымъ съ 
бахрамою золотною, подложены тафтою желтою; цена 2 р.— Рукавицы жъ 
лосиныя, въ трубахъ подложено отласомъ соломиннымъ; цена рубль» 4). 
Возничьи рукавицы «сукно багрецъ червчатъ, подъ ними пупки собольи»5).

1) Описн. кн. 138 г. № 128.
2) Описн. кн. 150 г. № 679.
3) Заб'Ьлинъ. Дом. бытъ Рус. нар. изд. 2. т. II. Матер, стр. 49.
4) Розыск. д-Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 57.
5) Описн. кн. 97 г. № 665.

•I

Р укавъ  родъ муФты для защиты рукъ отъ холода. Отъ нынешнихъ 
муфтъ рукава отличались темъ, что делались большею частно длиннее и 
уже ихъ, и шились мехомъ внутрь. Верхи рукавовъ делались изъ бархата,
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атласа, объяри, байберека, камки, китайки и другихъ, дорогихъ и недоро- 
гихъ тканей, судя по состоянш; на исподъ и опушку рукавовъ употребля
лись пластины и меха собольи, душки и черева лисьи, горностаи, бобры, 
овчины и друпе. У царя Алексея Михаиловича были: «рукавъ отласъ зо
лотной, аксамиченъ золотомъ, исподъ лисей, опушенъ соболемъ. —  Рукавъ 
царской аксамитной» 1). Изъ рукавовъ царя беодора Алексеевича одинъ 
«отласъ Виницейской серебренъ, по немъ травы золоты, въ травах^ репьи 
серебрены; исподъ и опушка пластинчатые собольи»; другой рукавъ «бай
берекъ по лимонной земл'Ь, по немъ травы золоты съ серебромъ; исподъ 
черевей, опушка пластинчатая соболья»; проч1е въ томъ же роде 2). Одинъ 
изъ рукавовъ царицы Агаош Симеоновны былъ «низанъ жемчюгомъ по 
алому бархату съ запаны алмазными и съ яхонты червчатыми и съ изум
руды; исподъ п опушка пластины собольи» 3). Вообще женсше рукава 
делали наряднее мужскихъ. —  Въ имуществе кн. Голицыныхъ\ оказался 
«рукавокъ, исподъ соболей и опушенъ соболемъ же; а на немъ на одной 
стороне 9 запонъ алмазныхъ, а на другой стороне 8 запонъ съ алмазы жъ, 
а въ нихъ въ средине 3 изумруда, а девятой запоны 1гЬтъ; а кругъ техъ 
запонъ обнизано крупньшъ жемчюгомъ, въ средине 6 камней алмазовъ въ 
гнездахъ, да запанка алмазная жъ, а кругъ ее искры алмазныя да 3 камня 
изумруда; кругомъ алмазовъ и изумрудовъ обнизано мелкимъ жемчюгомъ 
репьи, и въ репьяхъ изумруды и лалы и яхонтовыя искры; цена 2 6 0 руб
левъ» 4). —  Инока Мароа Ивановна пожаловала старице веоФиле «рукавъ 
белей хребтовой, цена 2 гривны» 5).

1) Вых. госуд. стр. 305. 319 и др.
2) Описн. кн. 190 г. Л» 140.
3) Переп. кн. 189 г. Л» 148. — Въ Слов-Ь о полку Игоревомъ: «омочю бебрянъ (бобро

вый) рукавъ въ Каял'Ь р'Ьц'Ь». Рус. достопам. ч. III. стр. 212. 214.
4) Розыск. д'Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 314.
5) ЗабЬ л и н ъ . Дом. бытъ Рус. нар. т. II. изд. 2. Матер, стр. 59.

Р у ч н и к ъ  полотенце. «Имеетъ у собя царь ручникъ платенъ (полот
няный), чистъ, и симъ обрысоватися, сиречь утиратися, или ясть, или 
шеть» *).

1) Дополн. къ Акт. Истор. т. I. стр. 51.

Р у ч н и ц а . См. П и щ ал ь .
• Р я с ы  или Р я с к и  1) пряди изъ жемчужныхъ или бисерныхъ зеренъ 

съ золотыми и серебряными пронизками, колодками, кольцами и съ драго
ценными камнями. ОнЬ привешивались къ венцамъ у девицъ, къ кикамъ и 
кокошникамъ у женщинъ. «Рясы съ яхонты да съ лалы, колотки золоты
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съ яхонты» значатся въ духовпой граммагЬ князя Мих. Андр. Верейскаго 
(около 1486 г.) г). Подробное описаше рясъ царицы Евдокш Лушановны 
даетъ достаточное понятхе о виде ихъ: «рясы жемчюжные, а въ нихъ про
межъ жемчюгу и по концомъ 16 яхонтовъ лазоревыхъ да 8 лаловъ, да 
промежъ жемчюгу жъ и каменья 16 пронизокъ золоты репейчаты, прорез
ные съ финифты съ розными; по сторонамъ у пронизокъ въ гнездехъ 
пскорки яхонтовые да изумрудные; у рясъ колодки и кольца золоты съ 
финифты съ розными; около колодокъ веревочки низаны н;емчюгомъ, у ко
лодокъ въ гнездехъ 4 алмаза да 4 яхонта червчатыхъ гранены да два изум
руда.— Рясы жемчюжные, промежъ рясъ и по концомъ 18 колодокъ золоты 
съ чернью, у колодокъ по сторонамъ искорки яхонтовые да изумрудные; у 
рясъ колодки золоты съ чернью на три грани; въ колодкахъ восмь яхонти- 
ковъ червчатыхъ да две искорки яхонтовыхъ лазоревыхъ да два изумрудца; 
поверхъ колодокъ две прописки съ колцы золоты, въ пронискахъ искорочки 
яхонтовые да изумрудные. И 136 г. ноября въ 8 день се рясы государыня 
царица и великая княгиня Евдокея Лукьяновна приложила къ чюдотворному 
образу къ Знамешю Пречистые Богородицы, что у государева старова 
двора. — Рясы жемчюжные, а въ ннхъ промежь жемчюгу и по концомъ 
орлики золоты, въ орликахъ искорки лаловые да бирюски. И въ 135 г. 
апреля въ 23 д. се рясы государыня царица и великая княгиня Евдокея 
Лукьяновна приложила къ чудотворному образу Пречистыя Богородицы 
Владимирские, что стоитъ въ соборной церкви Рожества Пречистые Бого
родицы на сенехъ» 2). — Въ Древностяхъ Россшскаго Государства 3) ска
зано, что «рясы или рясны родъ серегъ, сосгоящихъ изъ лопастей жем
чужныхъ. Въ описи Моск. Усп. Собора 1627 г. оне такъ изображены: 
«рясы жемчугъ большой, колодки и колца и переймы и иаконешники золоты 
съ чернью, а въ колодкахъ восмь яхонтовъ червчаты да восмь изумрудовъ, 
а въ переймахъ и в наконечникахъ 56 искорокъ, бирюзъ и винисокъ, а на 
лице техъ камышковъ, искорокъ и бирюзъ и винисокъ сорокъ восмь». 
Таковъ былъ прикладъ матери царя Михаила беодоровича великой ста
рицы Мареы Ивановны къ чудотворной иконе Владимирской Богоматери. 
Обыкновенно прикладъ къ иконамъ Богоматери издревле составляли серьги 
и рясны (?), кои привешивались къ венцамъ и гривнамъ, безъ сомнешя, на 
томъ основами, что въ Псалме ХЫ У Царица небесъ предъизображается 
«рясны златыми преиспещрена». Но 1) рясы не родъ серегъ, состоящихъ 
изъ лопастей жемчужныхъ, а именно то женское головное украшете, о 
которомъ сказано выше. Сравнивая описаше рясъ, приложенныхъ вели
кою старицею Мароою Ивановною къ иконе Богоматери, съ описашемъ 
рясъ царицы Евдокш Лушановны, нельзя не заметить большаго сходства
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въ составныхъ частяхъ тЬхъ п другихъ рясъ. 2) иыенемъ ряст  называется 
одежда, обложенная бахрамою или съ морхами. Это и подтверждается сло
вами Псалма: «рясны златыми од^яна и преиспещрена», которыя по-гре
чески читаются такъ: Чу хроо-асотоТ? уриеоТс, -ЕрффХу]у[А^у) татюг/иХцгл'У). 
А хроошотб? (отъ хроочто? бахрама), т. е. упшч, означаетъ одежду съ бахра
мою или съ морхами.

Примпчанге. Рясою или ряскою называется еще верхняя, длин
ная и широкая, съ широкими же рукавами, одежда священнослужи
телей и монашествующихъ; а надеваемая подъ нее одежда съ узкими 
рукавами — подрясникомъ и полукафтанъемъ.
1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 303.— Въ Тверской губернш употребляются и 

нын’Ь ряски изъ крупнаго жемчуга, а у небогатыхъ изъ крупнаго бисера; он'Ь прицепля
ются къ лентамъ, идущимъ отъ косы у дЬвицъ, а у женщинъ вокругъ кокошника такъ, 
что спускаются до бровей и закрываютъ лобъ.

2) Описн. кн. 150 г. № 679.
3) Древн. Рос. Госуд. отд. IV. стр. 86.

С аад ак ъ , С агад ак ъ , С агод акъ , С ай д ак ъ  полный приборъ воору- 
жешя конныхъ воиновъ лукомъ и стрелами. Въ росписи животамъ князя 
П. С. Прозоровская значится: «лубье саадашное кованое, по кайме змейки 
серебряные золочены; тохтуй, пола шита золотомъ и серебромъ, подбита 
дорогами; лукъ, двадцать стрелъ; цена саадаку шестьдесятъ рублевъ» *).

Монголовъ этотъ приборъ называется сагадах и садак, по-татарски

чаномъ или туломъ2). Украшешя саадаковъ были чрезвычайно разнообразны 
и часто очень роскошны, а потому и ценились дорого; напр, въ описи 
1687 года одинъ саадакъ оцЬненъ въ 6660, другой въ 2965 рублей 8). 
Подробности частей и украшенш саадака можно видеть въ описяхъ оруж1я 
и ратнаго доспеха Бориса беодоровича и Михаила беодоровича, изъ коихъ 
въ первой упоминаются три саадака Бухарсше 4). Чехлы, которые въпохо- 
дахъ надевались на колчаны для защищешя стрелъ отъ сырости, называ
лись тохтуями пт тахту яма. Изъ Разрядныхъ книгъ 1572, 1559 и 
1563 гг. видно, что во время походовъ следовали за царемърынды и под
датни съ шеломомъ, саадаками, сулицею, копьями, рогатиною, пищалями 
и топорами 5). Котошихинъ называетъ исполнявшихъ эту обязанность 
стряпчими: «чинъ ихъ т а к о в ъ :... .  въ походахъ возятъ панцырь, саблю, 
саадакъ» 6).

1) Акты историч. т. IV. стр. 399.
2) Зап. Археол. Общ. т. II. стр. 355.—Въ Слов4 о полку Игоревомъ: «тули отворени.— 

Сыпахуть ми тъщими тулы» и т. д. Рус. достопам. ч. III. стр. 32. 34. 118.

^ 1 ,^ :  онъ состоитъ изъ лука съ налучгемъ или лубъемъ и стрплъ съ кол
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3) В ельтм анъ. Оруж. Пал. слов. стр. 53.
4) Описн. кн. 97 г. Л5; 665 и Переп. кн. 148 г. Л» 678.
б) Вып. изъ разр. кн. въ Древн. Рос. Гос. отд. III. стр. 123 и 124. — Ист. Гос. Рос. 

т. IX. прим. 412.
6) 0  Россш, стр. 21. — Къ слову о саадакЬ: въ Февраль 1585 г. ведоръ Пучекъ Мол- 

вениновъ «на потЬх-Ь государя тЬшилъ, приведя медведя съ хл’Ьбомъ да съ солью въ 
саадак-Ь и съ дикимъ медвЪдемъ своего медв-Ьдя спущалъ». Дополн. къ Акт. истор. т. I. 
стр. 199.

Сабли изстари известны Русскимъ; въ хЬтописяхъ читаемъ: «мы 
ся доискахомъ (дани) оружьемъ одиноя страны, рекше саблями» говорили 
старейшины Казарсие своему князю; подъ 968 годомъ: «и въдасть Пече- 
н'бжьскш князь Пр^тичю конь, саблю, стрелы; подъ 1086: «прободенъ
бысть (Ярополкъ Изяславичъ) отъ проклягаго Нерадьця___князю же Яро-
полку лежащу на санкахъ, а онъ с коня саблею прободе й; тогда въздви- 
гнувся Ярополкъ выторгну изъ себе саблю»; подъ 1146: «въЬхаша Берен- 
дици взадъ полку съ саблями и почаша я сечи»; подъ 1162: «постиже й 
(Изяслава Давидовича) Воиборъ Негечевичь и сече по главе саблею» 1). 
Въ Слове о полку Игоревомъ: «сабли изъострени. —  Поскепаны саблями 
калеными шеломы Оварьскыя.— Ту ся саблямъ потручяти о шеломы Поло- 
вецкыя.— Гримлютъ сабли о шеломы.— Соколома крильца припешали по- 
ганыхъ саблями» 2). — Назваше сабли одни производятъ отъ Араб, е»*- 
сейф; друпе отъ Санскр. шубра «С1яющш», или отъ древне-Бактрш- 
скаго суфра или сувра «сабля»; иные отъ Греч, средневековаго '(а(Зо? 
«согнутый». Кроме того указываютъ на Итал. зыаЫа, 8шаЪо1а, Венец. 
заЪа!а, Исп. заЫе, Франц. заЪге, НЬм. @а6е1, Венг. згаЫуа, Вал. ваЫе 8). 
Отсюда заключаютъ, что сабля —  оруж1е восточное, которое, вместе съ 
своимъ назвашемъ, распространилось по Европе вследств1е сношешй ея 
съ Востокомъ. —  Составныя части сабли —  полоса и крыжъ, то есть кли- 
нокъиеФесъ. Полоса, обыкновенно съ елманью, делалась изъ булата, стали, 
железа. Плоская сторона полосы называлась голоменемъ, острее — лезомъ 
или лезвеемъ, а тупая сторона —  тылъемъ. Въ набалдашнике сабельнаго 
крыжа делалось небольшое отвер те , сквозь которое продевался темлякъ 
съ кистью и круглою ворворкою у соединешя темлячной тесьмы и кисти 4).
«Сабля___ темляки и кисти золото съ серебромъ пряденое, ворворки
низаны жемчугомъ». Сабли были Турстя, Угорсшя, Кизылбашсйя, Гор- 
СК1Я. На Турскихъ сабляхъ вырезывались или наводились иногда слова 
Татарсшя: «сабля Турская булатна, булатъ красной; по обе стороны отъ 
черена до елмана золотомъ наведена, а въ навод! слова Татарсюе и травы 
золотомъ наведены.— Сабля Турская красной булатъ, съ кованымъ доломъ; 
отъ черена по обе стороны резаны слова Татарсие. —  Сабля Угорская
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стальная, отъ черена по обЬ стороны въ рЬзи золочена. —  Сабля Кизыл
башская булатна, отъ черена по обе стороны и елманъ золотомъ наведенъ, 
верхней долъ съ перерывомъ, места золотомъ наведены.—  Сабля Горская 
б}глатна, съ долы» 5). Сабли Московской работы, по различш образдовъ, 
были на Литовское дело, на Турское дело, на Угорское дело, на Черкас
ское дело, на Кизылбашскш выковъ, на Немецкш выковъ, на Угорскш 
выковъ. Былъ и собственный Московскш выковъ 6).

1) Новгор. л’Ьтоп. по Синод, сп. Спб. 1888. стр. 4. 19,— ЛЪтоп. по Ипат. сп. изд. 1871. 
стр. 144. 232. 354. Въ духовной граммат’Ь великаго князя Димитр1я 1оанновича (1371 г.). 
«сабли золотът». Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 51.

2) Рус. достопам. ч. III. стр. 34. 66. 84. 124. 144. 152.
3) РейФ ъ. Русско-Франц. слов. стр. 809. — Изв. Археол. Общ. т. III. стр. 515. — Въ

дополнеше къ этому И. И. С р езн ев ск 1Й указывалъ на Чеш. зау1е, Словац. заЫа, Луж. 
заЫа, Словен. Хорут. ваЫа, Хорв. Серб. заЫа =  саб-ъа, Англ. ааЬег =  заЬге, Армор. 
ваЪгепп. — Впрочемъ Ферд. Юсти, въ записка къ О. Н. Б етл и н гу  отъ 9 октября 1865 г., 
зам’Ьчаетъ, что «пи* сабля капп ез шсЫ уепгапсИ; зет , йепп тгепп аисЬ РпзсЬ’з уоп  Б1е2 
§еЫШ§1ег АЫеИивд Дез АУог1ез уот гшМе^песЫзсЪеп каит Ве(1епкеп еп^е^епз^Ьп
кбпп1еп, зо Не^еп ДосЬ зопзИ^е Б’огтеп Дез \Уог1ез, т е  ка1. зиаЪоЬ га  тсек уоп дий-а аЪ».

4) Истор. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 61.
5) Описн. кн. 97 г. № 665.— Переп. кн. 148 г. Л» 678.
6) Оруж. пал. Кирил.-Б-Ьлоез. мон. 1668 г. ркп. л. 735—742.—Древн. Рос. Гос. отд. III. 

стр. XVII.

С ам о п ал ъ  пищаль съ замкомъ и огнивомъ. Составные частп само- 
паловъ и самыя назвашя ихъ были тЬ же, что и у пищалей. См. П и щ ал ь . 
У конныхъ воиновъ самопалъ привешивался къ седлу съ правой стороны1). 
У Бориса беодоровича были: «самопалъ съ^жей; стволъ весь стравленъ 
водками, по травленью въ трехъ м’ЬсгЬхъ золоченъ золотомъ паренымъ; 
замокъ Ливонской; сверхъ колеса ободъ, и надъ колесомъ и кругомъ колеса 
золочена образпнка; замокъ весь травленъ водками, по краемъ каймы золо
чены; станокъ Яблоновой, резаны кости мелко, люди на конЬхъ и пеши, 
птицы и звери; на лагалище бархатъ червчатъ кормазинъ; у привязке 
пряшки и наконешники и запряжники серебряны, золочены. —  Самопалъ 
Турской долгой; стволъ граиовитъ, молеваной; замокъ Свиской; станокъ 
кленовой, резанъ глубоко, олиоленъ.— 2 самопала съеж 1е: у одного стволъ 
грановитъ вполы, аудругово Ьтволъ граненъ весь; замки Ливонсше; станки 
Яблоновые, резываны кости травы» 2). —  Между самопалами значится 
тркобузь (ащиеЪизе) Л ито вс ко й , стволъ вполы облой, отъ замка грано
витъ; замокъ Ливонской; станокъ Я блон овой , врЬзываны кости, змЬи п 
образины и люди и травы».

1) Истор. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 92.
2) Описн. кн. 97 г. въ арх. Оруж. Пал. Д» 665.
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Самостр'Ьлъ лукъ, вделанный въ деревянную соху (прикладъ) съ 
полосою (ложею). При сталыюмъ луке тетива самострела делалась изъ 
толстой веревки или изъ воловьихъ жилъ и натянутая спускалась помошдю 
особаго ворота, который назывался коловратомъ самостргьльнымъ. Вели
чина самостр'Ьловъ была иногда необыкновенна: у Половецкаго хана Кон- 
чака «бяху луци тузи самострЬлнии, одна 50 мужь можашеть напрящи»1). 
Самострелы употреблялись для бросашя стрелъ и камней 2). При осадЬ 
Москвы Тохтамышемъ (1382 г.) изъ осажденныхъ «иши самострелы 
напинающе пущаху», а «Москвитинъ суконникъ Адамъ, приметивъ единого 
татарина нарочита и славна, напя (натянулъ) самострелъ и испусти напрасно 
стрелу на него, ею же уязви его въ сердце его». Въ описяхъ упомина
ются Руссше самострелы Московскаго и Псковскаго дела; самострелъ 
болшой болтовой 3). Въ оружейной палате Кириллова-Белоезерскаго мо
настыря былъ «самострелъ железной с& храпами» 4).

1) ЛЬтоп. по Ипат. сп. изд. 1871 г. стр. 428.
2) Соф. Времен, ч. I. М. 1820. стр. 372.
3) Описн. кн. 97 г. № 665.—Древн. Рос. Госуд. отд. III. стр. 120—122.
4) Описн. кн. Кирил,-Б4лоез. мон. 1668 г. ркп. л. 743.

С апоги не были, кажется, въ общемъ употребленш у Русскпхъ даже 
въ X веке, а составляли обувь только князей и старЬйшинъ. После победы, 
одержанной княземъ Владимиромъ надъ Болгарами въ 985 году, «рече 
Добрыня Володимеру: соглядахъ колодникъ и суть вси въ сапозЬхъ; симъ 
Ш1ъ дани не даяти, поидеве искать лапотникъ» *). — Сапоги шили изъ 
кожи и сафьяна, съ острыми, загнутыми къ верху носками, какъ видно изъ 
рисунка при Изборнике Святославовомъ, где самъ князь изображенъ въ 
зеленыхъ, а сыновья его въ красныхъ сапогахъ. На князе Даншле Галиц- 
комъ, при свидаши съ Немецкими послами у Пожги, въ 1252 г., были 
«сапози зеленого хъза шити золотомъ» 2). Впрочемъ употреблялись цвета: 
желтый, черный и друпе. Впоследствш нарядные сапоги стали укра
шать золотыми и серебряными прошивками, галунами и узорами, унизы
вать жемчугомъ, усаживать драгоценными камнями; вместо кожи и сафьяна 
стали употреблять бархатъ и атласъ. Подошвы сапоговъ подбивали снизу 
и обивали съ боковъ гвоздями — железными и серебряными, а каблуки, у 
нарядныхъ сапоговъ очень высоьче, подбивали такими же скобками. Голе
нища то срезывали напереди угломъ къ верху, то делали круглыми; носили 
ихъ либо спущенными до полуикоръ, либо поднятыми, иногда подвязанными
подъ коленомъ, а иногда стянутыми еще и подъ икрами 3).

1) Новг. Л4т. по Синод, сп. изд. 1888 г. стр. 33.
2) Л'Ьтоп. по Ипат. сп. изд. 1871. стр. 541.
3) Истор. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 8. 9. 27. — Древн. Рос. Госуд. отд. IV. стр. 

77-79.
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Сарапатъ, Сарпатъ полосатая или клинчатая бумажная холстинка; 
серпянка. Употреблялась для занавесь, пологовъ и т. п. «Полотно сарпату 
розными цветы царевичу Алексею Михаиловичу на положекъ»1). — Сара- 
патный сделанный изъ сарапата. «Пологъ (у кровати) сарапатной поло
сатъ болшой; пологъ сарапатной полосатъ меншой» 2).

1) Заб-Ьлинъ. Дом. Бытъ рус. нар. т. II. стр. 76.
2) Тамъ же, т. I. стр. 487.

 ̂ Сарафанъ 1) длинная женская одежда съ рукавами, или безъ рука- 
вовъ— съ проймами; передъ ея сверху до низу застегивался, какъ и ныне, 
пуговицами; края и средина обшивались гасами или позументомъ. Но были 
и 2) мужсюе сарафаны или сарафанцы: въ 1376 г., при нашествш Татаръ,
Руссме воеводы «оплошишася___и начаша ходити и ездити въ охабцЬхъ
и въ сараФан^хъ, а доспехи своя на телеги и въ сумы скуташа»1). Въ числе 
одеждъ царя Михаила беодоровича находймъ «сараФанъ объярь червчета, 
безъ подкладки, съ комнатною обнизью; сарафанъ дороги ярипной цветъ, 
съ вишневою обнизью; сарафанъ объяринной; сараФанецъ зеленъ; сараФа- 
нецъ таФта червчата; сараФанецъ теплой, таФта лазорева» 2). Назваше 
сарафана Персидское: сарапа или сарапай, употребляемое въ
смысле: «съ ногъ до головы», по объяснешю В. В. Вельяминова - З ер 
нова, означаетъ также почетную одежду 3).

1) Древн. Л-Ьтоп. ч. I. Спб. 1774. стр. 300. См. Рус. Л-Ьт. по Ник. сп. ч. IV. Спб. 1788. 
стр. 51. 52.

2) Вых. госуд. стр. 17. 32. 33. 52. 108 и др.— Покрой этихъ мужскихъ сараФановъ въ 
кроильныхъ книгахъ показанъ сл-Ьдующш: 1637 г. «шня 20, скроенъ государю сарафанъ 
таФта червчата: длина сарафану 1 арш. 15 верш., позади длина 1 арш. 13 верш., въ пле- 
чахъ ширина 1 арш. 11)2 верш., рукава длина 1 арш. 6 верш.; таФты вышло 7*/2 арш.; под
пушка таФта желта (11Д арш.), нашивка сверху, пуговки втышныя обшиваны золотомъ 
пряденымъ, внизу 3 гн-Ьзда, шолкъ зеленъ съ золотомъ, д-Ьланы въ Мастерской ПалатЬ.— 
Въ 1639 г. «шля 23, скроенъ государю царевичу князю АлексЬю Михаиловичу сараФанецъ 
камка мелкотрава шолкъ алъ да б’Ьлъ, нашивка шолкъ зеленъ съ золотомъ, пуговки на 
короту обшиты золотомъ пряденымъ, подпуш ка.... св^тлозелена». В ел ьтм ан ъ . Оруж. 
Пал. Слов. стр. 54 и 55.

3) В. В. Г р и гор ь ев ъ  зам'Ьтилъ, что «сарпаемъ по М ей ен дорф у, называется
въ Бухар'Ь ип ЬаЬШетепк сотр1е1, стало быть халатъ, чалма и проч. См. Уоуа§е й, ВоикЬага, 
р. 289. Халатъ собственно называется Ил 1=. джамэ. Отъ Персидскаго слова сарпай, или 
правильнее сарапа, происходитъ и Русскш сарафанъ». О н-Ькот. изв. въ Бухар’Ь, ХокандЪ 
и Кашгар-Ь. Зап. Мирзы Шемса Бухари. Каз. 1861. стр. 54. прим. 5 (изъ 1-й кн. Зап. Имп. 
Каз. Унив. 1861 г.).

Сатынь (сатинъ) атласистая ткань —  была шелковая и бумажная. 
Въ 1632 г. за 13 аршинъ цветной сатыни заплатили торговому человеку
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за аршинъ по 8 алт. по 2 д.; а взята та сатынь кроить л^тничные образ
цовые приволоки» 1).

1) Описн. кн. 140 г. № 672.

С аян ъ  женская одежда въ роде высокой юбки съ проймами или по
мочами, которыми придерживалась подъ плечами; роспашной женскшсара- 
Фанъ. «Саянъ Немецкой, съ подолникомъ, шить по черному бархату алта- 
басомъ, около алтабасовъ веревочки золотные»1). Въ одной былине упоми
нается «соянъ хрущатой, а цена тому сояну сто тысячей» 2).

1) ЗабЪ линъ. Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 51.
2) Древн. Рус. стихотв. М. 1818. стр. 97.

С вила, С ви ль  =  Ш и д а . «Съмотри чрьви, иже изъ собе свилу 
точить» '). Свиль, говорить К арам зинъ , «мЬсто дерева, где волокна излу
чисто переплетаются между собою. Симъ именемъ означались струистыя 
ткани, носимыя въ старину богатыми женщинами, то есть родъ объяри»2). 
Свидьный, С в и л я н ы й  сшитый изъ этой ткани. «Ризы свильны» 3).

1) В осток ов ъ . Слов, ц.-слав. яз. т. II. стр. 1бб.
2) Ист. Госуд. Рос. т. IV. прим. 13.
3) Калаид. 1оан. Екс. Болг. М. 1824. стр. 137.

Свита или С в и тк а  верхняя простая грубая одежда. «Облечеся 
(Исакш) во власяницы, и на власяницу свитку вотоляну» *).

1) Ник. ЛЬт. ч. I. стр. 176.

Северга. См. С тр ел ы .
С ердодикъ камень кирпичнаго цвета. См. К ам н и .
Серебро употреблялось на разныя принадлежности и украшешя 

утварей, одеждъ и вооруженш такъ же, какъ и золото. См. Золото .
С ерм яга грубое некрашеное сукно, изъ котораго крестьяне шьютъ 

свои сермяжныя одежды и называютъ ихъ просто сермягами. На б'Ьгломъ 
холопе Онисимке было «платье сермяга бела Ржевская»1). —  Впрочемъ 
сермяги встречаются и въ государевыхъ летнихъ ездовыхъ занарядахъ; 
такъ, въ описи XVI в. значится «сермяга сукно бело, строка и завязки 
шолкъ багровъ, лопатки шолкъ багровъ да рудожолтъ. —  Сермяга сера, 
большая, строка шолкъ багровъ; на ней пять пуговицъ золоты, половин
чаты, резаны, съ чернью; завязки широкш камка Бурская, на черни шолкъ 
лазоревъ да червчатъ съ золотомъ; подпункты камкою Венедитцкою»2) .—
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Въ 1469 г. великш князь 1оаннъ Васильевпчъ нослалъ Устюжанамъ «300 
шубъ бараньихъ, да 300 однорядокъ, да 300 сермягъ» 3).

1) Прав. грам. 1547 г. въ Акт. Юрид. стр. 50.
2) В и к т о р о в ъ . Оп. запис. книгъ дворц. прик. вып. I. стр. 2. 4. — Въ Акт. Археогр. 

Эксп. т. I. стр. 184: «сермяги крашены».
3) ЛЪтоп. Архангелог. М. 1819. стр. 173.

Серьга вдеваемое въ мочку уха металлическое кольцо, къ которому 
большею частно делались привески изъ жемчужныхъ зерепъ, драгоц'Ьнныхъ 
камней, корольковъ, бусъ и т. п. По числу привесокъ серьги назывались 
одинцами или одиночками, двойнями или двойчатками, тройнями. Въ ста
рину он^, какъ украшеше, носились мущинами и женщинами: именно муж
чины носили серьгу въ одномъ ух'Ь, а женщины въ обоихъ ушахъ. Поска- 
занш Льва д1акона, князь Святославъ Игоревичъ, при свиданш съ импера- 
торомъ 1оанномъ Цимисх1емъ, им1;дъ въ одномъ ух'Ь золотую серьгу, укра
шенную двумя жемчужинами съ вставленньшъ среди ихъ рубиномъ 1).— 
Великш князь 1оаннъ 1оанновичъ (1356 г.) зав^щадъ д-Ьтямъ своимъ Дмитрщ 
и Ивану по сергб «съ женчугомъ» 2).— Въ духовной князя Димитрия 1оан- 
новича (1509 г.) значатся «серги болшые, яхонты сини зъ зерны зъ Гур- 
мыскими; а другие серги тройни, яхонтцы сини и лалцы зъ зерны Гурмы- 
скими и съ Новогородцкими; а третьи серешки, лалцы зъ зерны съ Нового- 
родцкими» 3). Въ имуществе князей Голицыныхъ оказались «серги, подъ 
концами (кольцами?) запонки съ алмазами, а у обоихъ 2 камня вислыхъ, 
лалы Китайсше; цена 200 руб. —  Серги, запоны съ алмазы, а въ серг! и 
въ подвеске но 8 алмазовъ болшихъ, а въ другомъ алмазы мелие; цена 
100 руб. —  Серги гнутыя, а въ нихъ запанки алмазныя, а въ средине по 
подвеске изумрудной на спняхъ, а у нихъ на сергЬ у колецъ и въ подвй- 
скахъ по 4 зерна Гурмицкихъ; цена 35 руб. — Серги, запонки алмазныя, 
уобеихъ въ подвЬскахъ 6 зеренъ Кафимскихъ; цена 20 рублевъ».— Серги, 
лапки съ зерны бурмыцкими, друпя серги двойчатки съ лалы и съ яхонты 
и съ зерны бурмыцкими; третьея серги одиночки, зерны болийя бурмыщш 
съ искры и съ камошки, съ запоны» 4).— Въ рядной записи 1712 г.: «серги 
двойчатки, изумруды сь яхонты лазоревыми на золоте; серги золотые, 
карунки сь яхонты и с изумруды» 5).— Въ одной описи крестьянскаго иму
щества: серги да чюсы женсше съжемчуги, чюсы золочены; цена сергамъ 
и чюсамъ три рубли» 6).

1) Ист. Льва Д1ак. Спб. 1820. стр. 97.
2) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 40.
3) Тамъ же, стр. 406.
4) Розыск, д^ла о Шакл. т. IV. стлб. 313. 447.
5) Зап. Имп. Археолог. Общ. т. XI. 1865. стр. 597.
6) Изв. того же Общ. т. III. стлб. 61.

У
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Скепище, Искепище, Оскепище древко оскепа, копья, рога
тины, сулицы, бердыша и т. п. «Скепище деревяное, чорно, тощо, жолоб- 
чато.— Искепище кость бЬлая, чешуйчатая, на искепище яблочко съ труб
кою.— Искепище костеное слоновое, белое, разное, воловатое» }). Князь 
(Галицкш Дашилъ) «тъче его (Пакослава) ск1;пищемъ.— Оскепищю исгЬчену 
отъ ударенья мечеваго» 2).

1) Древн. Рос. Гос. отд. III. стр. 115 и 116.
2) ЛЪтоп. по Ипат. сп. стр. 505. 512.

Скипетръ или Скиптръ, часто Скиеетръ, иногда Скиптро, 
Скипетро и Скиеетро (Греч, о-х^тгтроу), какъ знамеше верховной власти, 
соотв4тствовалъ древнимъ властительскимъ жезламъ, им’Ьвшимъ такое же 
значеые. Въ чинЬ венчашя на всероссшское царство Оеодора 1оанновича 
(30 ноня 1584 г.) представляется въ первый разъ торжественное вручеше 
скипетра царю, при чемъ митрополитъ говорилъ: «о Богов4нчанный царь 
и великш князь Феодоръ Ивановичь всея Русш самодръжецъ! пршми отъ 
Бога вданное ти скипетро, правити хоругви великого царьства Росшскаго, 
и блюди и храни его, елика твоя сила» !). При большихъ царскихъ выхо- 
дахъ скипетръ несли передъ царемъ стряпч1е, о которыхъ К отош ихигъ 
говоритъ: «чииъ ихъ таковъ: какъ царю бываегъ выходъ въ церковь, или 
въ походъ на потехи, или въ полату въ думу и для обедовъ, и въ то время 
несутъ передъ нимъ скиФетръ» 2). При походе царя веодора Алексеевича 
въ Троицкш монастырь, 21 сентября 1080 года, «передъ государемъ ски
петръ везъ столникъ князь Яковъ княжъ Ивановъ сынъ Лобановъ» 3). Въ 
торжественныхъ случаяхъ, напр, на поставленш арх1ереевъ въУспенскомъ 
соборе, пр1еме иословъ въ Грановитой Палате и др., государи держали 
скипетръ въ правой рукЬ 4). — Изъ скипетровъ, хранящихся въ Оружей
ной Палате, древшй скипетръ большаго наряда въ описи 1642 года озна- 
ченъ следующимъ образомъ: «скиеетръ золотъ, чеканной с разными ф и 

нифты и с каменьи, съ алмазы и съ яхонты червчатыми и съ изумруды; 
на верху три орла пластаныхъ крылами вместе, съ финифты  ; по верху 
орловъ корона, на коронЬ на сине камень яхонтъ лазоревъ, на немъ зерно 
Гурмышское. Съ скиоетра снятъ яхонтъ лазоревъ, а въ то место положенъ 
изумрудъ». Въ такомъ виде этотъ скипетръ сохранился и по настоящее 
время 5). Въ описной книге 1682 года кажется этотъ же скипетръ озна- 
ченъ такъ: «скиптръ золотъ съ еиниеты; на немъ орелъ съ коруною, на 
корун'Ь изумрудъ на золотомъ спни, на верху и на исподи изумруда 2 зерна 
Гурмыцкихъ; въ немъ 20 алмазовъ да 20 яхонтовъ червчатыхъ да 3 изум
руда» е).
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1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. II. М. 1819. стр. 78. — То же и при послЪдующихъ 
в’Ьнчашяхъ на царство. См. Собр. госуд. грам. и догов, ч. III. М. 1822. стр. 79. и Др. Рос. 
Вивлше ч. VII. стр. 17. 272. 343. 447.

2) О Россш, стр. 21.
3) Вых. госуд. стр. 690.
4) С трое въ. Указат. къ Вых. госуд. стр. 86. — Вых. стр. 94. 483.
5) В ел ьтм ан ъ . Оруж. Пал. изд. 1860 г. стр. 57. 58. Зд4сь же (стр. 58—60) описаны 

скипетръ втораго наряда Греческаго д'Ьла царя АлексЬя Михаиловича, скипетръ царя 
Петра Алексеевича и скипетръ, называемый Грузинскимъ. См. также Древн. Рос. Госуд. 
отд. И. стр. 51. 52.

6) Описн. кн. 190 г. № 140. Для хранешя этого скипетра было «влагалище деревян
ное, оклеено савьяномъ чернымъ, прописанъ золотомъ».

Скорлатъ (ёсагЫе, ЗсЬагксЬ) Французское сукно (алое?). Въ Тор
говой книге замечено только: «Французсшя сукна по-русски шарлатъ; а 
инымъ ихъ сукнамъ имянъ не знаемъ и въ лавкахъ ихъ нетъ» г); но ни 
достоинства, ни цены не означено. Употреблялся на Ферези, опашни, одно
рядки, наурузы, шапки и таФьи 2).

1) Торг. кн. въ Зап. Отд. Рус. и Слав. Археол. т. I. отд. III. стр. 119.

С куф ья. Ср. Т аф ья  шапочка. «Две скуфьи отласныя, черныя: одна 
на собольихъ нупкахъ; цена 10 алт., другой цена 10 ден.» ]).

1) Розыск. д-Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 45.

С м азн и  недоропе цветные камни или стекла съ цветной подкладкой
(фольгой). Употреблялись вместо драгоценныхъ камней. «Пищаль,___въ
огибяхъ по четыре камня смазней малыхъ. —  Муштукъ съ перомъ, наборъ 
медной золоченъ, съ камни съ смазни красными и зелеными, на саФьяй 
красномъ» г).

1) Розыск. дЪла о Шакл. т. IV. стлб. 127. 140.

С м и рн ое п л а т ь е  —  траурное, которому были присвоены цвета: 
черный, гвоздичный, вишневый, коричный, багровый1). «На великомъ госу
даре было платье смирное: опошень зуфь черна; Ферези таФ та черна, исподъ 
черева лисьи; зипунъ камка китайская черна; шапка бархатъ чернъ, съ 
душкою; посохъ Индейской; стряпня была подъ сукны коричными» 2).

*
1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. прим. 44. стр. XXIX,—В ел ьтм ан ъ  Оруж. Пал, 

слов. стр. 56.
2) Вых. госуд.

С оврули . См. В орворки .
Совь, по Висковатову С овня, оруяае, которое походило на рога- 

тину, только имело кривую полосу и было съ однимъ лезв1емъ, въ вид!
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большаго ножа 1). Находящееся въ Спнодалыюмъ списке Новгородской 
Летописи слово «сови» въ другихъ спискахъ заменено словомъ «сулици»2).

1) Опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 66.
2) Новг. л-Ьтоп. по синод, сп. изд. 1888. стр. 244.

С ол о м ян ка  сортъ камки. См. К а м к а .
С орочки  или Р у б а ш к и  шились, по общему Русскому покрою, дли

ной до колЬнъ и ниже, съ разрезаннымъ напереди воротомъ; при падеваши 
выпускались поверхъ портовъ и подпоясывались поясомъ. Нарядныя сорочки 
делались изъ шелковыхъ матерш, украшались ожерельемъ, иногда пристеж- 
нымъ; царстя сорочки были разныхъ нарядовъ. «Четыре сорочки таотя- 
ныя, червчатыя и белыя, а на сорочкахъ на вороту п на мышкахъ и па 
прорехахъ 373 зерна жемчюжные на спнехъ на серебряныхъ» '). —  «Со
рочка съ ожерельемъ старого дела, что онъ государь (Алексей Михаило- 
вичъ) прежъ сего нашивалъ. —  Сорочка тафтяная съ пристежнымъ оже
рельемъ, первого наряду. — Сорочка тафтяная съ ожерельемъ третьего на
ряду, съ порты тафтяными червчатыми; поесъ шолкъ червчатъ съ золо
томъ»2) .—  После нашеств1я Татаръ, Руссше начали делать сорочки выше 
колЬнъ и воротъ разрезать не по средине, а на левой стороне груди.— На 
груди и на спине мужскихъ сорочекъ подшивалась подоплека или подкладка, 
а у рукавовъ подъ мышками и внизу на боковыхъ разрезахъ вшивались 
ластовки или ластовицы; для застегивашя ворота пришивалась пуговка—  
шелковая или металлическая, нередко со вставленнымъ въ нее жемчужнымъ 
зерномъ или драгоцЬннымъ камнемъ. Воротъ женскихъ сорочекъ делался 
съ вздержкою, т. е. тесьмою или шнуромъ для стягивашя. Ожерелье или 
воротникъ, воротъ и зарукавье или края рукавовъ, смотря по состояние, 
узорочно вышивались красными нитками, разноцветнымъ шелкомъ, сереб
ромъ и золотомъ, а у людей знатныхъ и богатыхъ унизывались жемчугомъ 
съ каменьями и дробницами 3). Въ описяхъ значатся сорочки таФтяныя, 
кисейныя, полотпяиыя, камортковыя, широнбатныя, рубковыя, холсгинныя.

1) В и к торовъ . Оп. запис. кн. дворц. прик. М. 1877. стр. 103.
2) Вых. госуд. стр. 136. 156. 178 и мн. др.
3) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 12. 13. — Сн. А. Т ер ещ . Бытъ Рус. нар. 

ч. I. Спб. 1848. стр. 316. 317.

• Спень металлическая проволока, на которую вздевались жемчужныя 
зерна, корольки п камни. «На коруне (скипетра) изумрудъ на золотомъ 
сини.—Яхонты лазоревы на спнехъ на золотыхъ, на закрепкахъ по зерну 
по бурминскому. — 10 королковъ продолговаты на спнехъ на серебря
ныхъ.— У креста 4 изумруда на золотыхъ спняхъ» \).

1) Описн. кн. 97 г. № 665 и 190 г. № 140.
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Спускъ. С .м. Пищаль.
Срачица, Сърочица =  Сорочка. Волынскш л-Ьтописецъ разска- 

зываетъ, что въ 1240 г. Галиции бояринъ Доброславъ съ великою горды
нею 'Ьхалъ «во одиной сорочьце, Галичаномъ же текущимъ у стремени 
его» !).

]) Л^т. по Ипат. сп. изд. 1871. стр. 525. Въ друг. сн. «сърочици».

Стамедъ (фр. е§(;аше1) шерстяная косонитная ткань, въ роде сукна. 
Въ 1676 г. «царь беодоръ АлекеЬевичь послалъ въ Верхотурье служи- 
лымъ людямъ въ прибавку къ указнымъ доходамъ, между прочимъ, 8 кося- 
ковъ стамедовъ, да въ Пелымь 4 косяка, по 5 рублевъ съ полтиною ко- 
сякъ»1).— «Одеяло короткое, та Ф т а . . .  . подложено стамедомъ желтымъ»2).

1) Дополн. къ Акт. Историч. т. VII. стр. 104.
2) Розыск. д'Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 209.

Стелька. См. Чеботы.
Столбецъ и Столпецъ веревка или шнуръ напр. 1) при опушке 

или обшивке некоторыхъ частей одеждъ и вооруженш: «да кругъ ожере- 
лей на столбцы (въ противне этой росписи сказано: «да кругъ ожерелей 
на веревки») куплено шелку и на шитье тЬхъ (семи проезжихъ) каФтановъ 
нитей на 1 руб. 13 алт. на 2 денги» т); —  2) у завязокъ: «завязки тканы 
въ столбецъ золото съ серебромъ» 2);— «Завяски и столицы и кисти золот- 
ныя, тканы съ зеленымъ шолкомъ» 3);— 3) у плетей: «плеть столбецъ гра- 
новитъ, вместо нлетовища пистоль оклеена ирхою.— Плеть, у ней плетникъ 
медной прорезной. . . ,  столбецъ серебро волоченое, безъ хвостовъ» 4); 4) у 
темляковъ: столпецъ серебро прядено, кисти золоты, ворворки низаны жем
чюгомъ» 5); 5) у ухватовъ: «ухватъ на двухъ столпцехъ; на столпцехъ по 
пяти кистей» 6); 6) для привязокъ у подушекъ щитовъ: «привяска и воо- 
руда столбецъ шолкъ зеленъ. —  Снуры в столбецъ и кисти шолкъ белъ, 
чернъ съ желтымъ» 7) и т. п.

1) К алач. Арх. историч. и практ. св-Ьд. 1860—1861 г. кн. IV. стр. 48.
2) В ел ьтм ан ъ . Оруж. Пал. М. 1844. слов. стр. 1.
3) Вых. госуд. стр. 541.
4) Описн. кн. Кирил.-БЪлоез. мон. 1668 г. ркп. л. 744 об.— Древн. Рос. госуд. отд. III.

рис. 110 и стр. 106. *
5) Описн. кн. 97 г. № 665.
6) Тамъ же.
7) Описн. кн. 195 г. л. 190. 191. 497.

Столбунецъ и Столбунъ стоячш колпакъ или высокая, къ верху 
несколько съуживающаяся шапка, съ меховымъ околышеыъ или съ поли-
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цами (полками) п разными украшешями. Въ духовной грамматЬ князя Дмитр1я 
1оанновича значится «колпакъ столбунъ, иолицы сажоны жемчугомъ гур- 
мыскимъ» *). У царицы Агаош Симеоновны были столбунцы изъ объяри, 
зарбаФа и атласа, съ атласною и тафтяною подкладкою, съ опушкою изъ 
собольихъ пластинъ и безъ опушки 3).

1) Собр. госуд. грам. н догов, ч. I. стр. 407.
2) Переп. кн. 189 г. № 148.

С т о ч н ы й  тканый. «Поясъ золотъ сточный» х).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 40.

С т о я н ъ , С т о я н ец ъ . См. Я б л о к о  ц а р с к а г о  ч и н а .
С т р е м ен а , какъ приборъ для ноддерживашя и упора ногъ всадника 

при верховой езде , делались серебряный, железный и м-Ьдныя (носледшя 
редко); четверогранныя и круглыя; гладк1я п съ прорЬзнымъ донцемъ; под
вешивались къ с^длу на ремне. «Стремяна серебряный, гладюя, вызоло
чены, четверогранныя; весу въ нихъ 4 ф. 72  зол.; цена за Фунтъ по 8 руб.— 
Стремяна серебряный, круглыя, исподы прорезныя, по нихъ травы кру- 
гомъ черневыя п финифтяныя; весу вънихъ 3 ф.; цена за Фунтъ по 9 руб.—  
Стремяна серебряный жъ, гречесмя, длинный, на нихъ места сканныя; вЬсу 
въ нихъ 3 ф. 24 зол.; цЬна за Фунтъ по 12 руб. —  Стремяна железный, 
оправа серебряная, позолочена, въ нихъ яхонтовыя искры; цЬна 10 руб.—  
Стремяна железныя, оправа серебряная, золочена, съ каменьи и съ бирю- 
зами; цЬна 8 рублевъ. —  Стремена мЬдныя золоченыя. —  Стремена 
медныя» *).

1) Розыск. д'Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 325. 143. 146.

Стр'Ьлы тростяныя, камышевыя, березовыя, яблонныя, кедровыя, 
чипрасовыя (кипарисный), имели на одномъ конце острое желгъзцо или на- 
косточекъ, а на другомъ ушко пли вы рт ку  и перье. /Кел1;зца, называв- 
шшспкопейцами, были двугранный, троегранныя, четверогранныя, гладшя, 
ложчатыя, желобчатыя, иногда съ врезаниыми пли прорезными украше- 
шяыи; нерье для стрелъ употреблялось орлиное (беркучье) белохвостъ, 
орлиное красное, кречетье, лебяжье; уши делали пзъ рыбьяго зу б а 1) п изъ 
кости; подъ нерьемъ перевивали золотомъ и серебромъ; въ ушахъ вставляли 
камушки. Въ описяхъ упоминаются стрелы Черкассюя, Кизылбашсюя, 
Калмыцшя и Крымсмя («8 стрелъ Крымскпхъ въ 4 пера»). Были особые 
роды стрелъ: томары, срезни, болты, севергп и кайдалики 2). Назваше то-

9*
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Г>
маръ Монгольское: уМонголовъ томара означаетъ стрелу, имеющую 

на конце не копье, а костяную шишку, которою бьютъ соболей, куницъ, 
горностаевъ 3), въ отличге отъ дзэбэ или стрелы съ копьемъ на конце. 
Есть еще у нихъ родъ стрелъ, которыхъ концы имеютъ видъ заострен- 
ныхъ лопатокъ: не это ли наши срезни? По словамъ ламы Галсанъ Гом- 
боева, томары у Монголовъ уже вышли изъ употребления, но Камчадалами 
употребляются и ныне. —  Въ Древностяхъ Россшскаго Государства заме
чено, что въ числе стрелъ самострельныхъ въ описяхъ находятся болты, 
которые, должно полагать (?), употреблялись для охоты на большихъ зве
рей и соответствовали Сибирскимъ томарамъ, или стреламъ съ тупыми 
концами, которыми бьютъ инородцы белокъ, чтобъ не испортить шкурки. 
По объяснемю А. 0 . Вельтмана 4), болтъ самостргьльный означаетъ «ко- 
ротеньмя стрелы, у которыхъ вместо копьеца шарики костяные или желез
ные; они были съ перьями и безъ перьевъ». Ср. Во1г мн. Ьо1ге и Ъбке 
1е1ит, задШа, древне-Нем. ЪоШ, Дат. Ьок, Англ. Ьо1(; дротикъ, стрела. 
Въ чемъ состояло различ1е между севергами и кайдаликами, не знаемъ.—  
Въ нашихъ летописяхъ стрелы упоминаются въ первый разъ подъ 968 го- 
домъ 5). Обращаемъ внимаше на выражешя въ Слове о полку Игоревомъ
о стрелахъ: «итти дождю стрплами съ Дону великаго! — Ветри вп,ютъ съ 
моря стрплами. — Прыщсши на вой стрплами,. —  Летятъ стрплы кале
ни я .—  Загородите полю ворота своими острыми стрплами за землю Рус
скую!—  Аже соколъ къ гнезду летитъ, соколича ростреляеве своими зла
чеными стрплами» ®). —  При болыпомъ количестве, стрелы считались не 
по одиночке, а целыми гнпздами: «757 гнЬздъ стрелъ розныхъ дблъ, ко- 
пейцы железныя» 7).

Въ былине о Дюке Степановиче находимъ сказочное описаше стрелъ: 
«И колчанъ пошелъ съ нимъ каленыхъ стрелъ,
А въ колчанЬ было за триста стрелъ,
Всякая стрела по десяти рублевъ.
А и еще есть въ колчане три стрелы,
А и темъ стреламъ цены нЬтъ,
ЦЬны не было и не сведомо;
По тому темъ стреламъ цены не было:
Колоты оне были пзъ трость-дерева,
Строганы те стрелки во Новегороде,
Клеены онЬ клеемъ осетра-рыбы,
Перены оне перьпцемъ сиза орла,
А сиза орла, орла орловпча,
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А того орла, чтицы Камсшя,—
Не тоя-то Камы, коя въ Волгу пала,
А тоя-то Камы за синимъ моремъ 
Свопмъ устьемъ впала въ сине море;
А леталъ орелъ надъ синимъ моремъ,
А ронилъ онъ перьица во сине море,
А бежали гости корабельщики,
Собирали перья на спнемъ морЬ,
Вывозили перья на святую Русь,
Продавали душамъ краснымъ дЬвицамъ;
Покупала Дюкова матушка 
Перо во сто рублевъ, во тысячу.
Почему тЬ стрелы дороги?
Потому онЬ дороги,
Что въ ушахъ поставлено по тирону,
По каменю по дорогу самоцветному;
А и еще у тЬхъ стрЬлокъ 
ПодлЬ ушей перевивано 
Аравитскимъ золотомъ;
Какъ днемъ-то стрелочекъ пе встдети,
А въ ночи те стрелки что свечи горятъ,
Свечи теплются воску яраго:
По тому оне стрелки дороги» 8).

1) Рыбш, т. е. моржовый, зубъ прежде ценился очень дорого, какъ нын-Ь слоновая
кость. I. X. Г ам ел ь, упоминая объ этомъ, указываетъ на Г ер б ер ш тей н а , который пи- 
шетъ: «предъ устьемъ Печоры разсказываютъ объ удивительныхъ зв-Ьряхъ, изъ коихъ 
одни называются тогз (моржъ), величиною съ быка, им-Ьютъ коротыя ноги, живутъ въ 
мор-Ь, имЬютъ на верхней челюсти два зуба. Бьютъ ихъ только ради прекрасныхъ б-Ьлыхъ 
зубовъ, изъ которыхъ д-Ьлаютъ красивые черенки къ ножамъ. Московиты, Турки и Татары 
д-Ьлаютъ изъ нихъ къ своему оружш, особенно короткому, какъ мы ноеимъ кинжалы или 
ножи, рукоятки, собственно только для красоты, а не для увеличеюя тяжести, чтобы чрезъ 
то ударъ оруж1емъ былъ сильнее, какъ объ этомъ писалъ н-Ькто; покупаютъ зубы на в-Ьсъ
и называютъ просто рыбш зубъ». Англич. въ Рос. въ XVI и XVII стол. гл. I.

2) Описн. кн. 97 г. № 665. — Историч. опис. од. и пооруж. ч. I. стр. 70.
3) Въ Древн. Рос. Госуд. Отд. III. стр. 121: «Два гн-Ьзда томариковъ чипрасовыхъ; 

одно гнЬздо маленько, ушки и накосточки серебряные, золочены, рЬзные, перье б-Ьлохвосцо- 
вое, подъ перьемъ и пониже перья и повыше наконечниковъ перевито золотомъ». — «Два 
томара, одинъ маленькой, ушки и накосточки рыбей зубъ, перье б-Ьлохвосцовое». — Въ 
БукварЪ 1ером. Картна Истомина (1694 г.) есть стихъ: «Въ дому потребенъ токмакъ (ко
лотушка, пестъ), томаръ стрЬльвый»; въ немъ изображенъ и самый томаръ.

4) Моск. Оруж. Пал. Слов. стр. 6. 54.
5) Новгор. Л-Ьтоп. по Синод, сп. Спб. 1888. стр. 19.
6) Рус. достопам. ч. III. стр. 58. 62. 84. 174. 246.
7) В ел ьтм ан ъ . Моск. Оруж. Пал. Слов. стр. 57.
8) Древн. Рос. стихотв. стр. 23—25.
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С туп н и . См. Л ап ти .
С тягъ , воинское З н ам я , Х о р у гв ь : шесть пли длинное древко, къ 

которому п р и кр е п л я л а сь  челка стяговая (собственно знамя) пли полотно, а 
на вершину древка насаживалось металлическое яблоко съ копьемъ или кре
стомъ. Полотно дЬлалось въ виде четвероугольника изъ т а Ф т ы , камки, кин
дяка, кумача, крашенины; нередко нижшй уголъ его, не прплегаюшш къ 
древку, срезывался, и оставшаяся часть составляла откосъ, вместо кото
раго иногда делались два пли три хвоста въ виде клиньевъ, называвшихся 
лопастями или клинцами; вокругъ полотна шла широкая кайма. Какъ сре
дина, такъ и кайма украшались священными и другими изображешями и 
узорами —  живописными и шитыми золотомъ, серебромъ и разноцветными 
шелками; древко также разрисовывалось или просто красилось. Величина 
стяговъ была неодинакова; древнейшая были огромныхъ размеровъ, «про- 
стирающеся яко облацы» г). По описи 1687 г., великш стягъ царя Ивана 
Васильевича (1560 г.) былъ длиною по верхней кайме полосма аршина, по 
нижней кайме до откосу 2 арш. 10 верш., откосу длина 6 арш. безъ чети, 
шириною (по древку) 3 арш. 2 вершка. —  Знамя царя Алексея Михаило
вича (1654 г.) было мерою по древку 3 арш. 2 верш., по верхней кайме 
6 арш. 11 верш., по нижней до откоса 2 арш. 8 верш., по откосу 5 аршинъ.— 
Цветъ знаменъ не подлежалъ определеннымъ правиламъ; предпочитались 
для нихъ цвета. ярк1е, светлые-— сахарный, желтый, лазоревый, красный, 
червленый. Въ упомянутой описи 1687 г. значится «знамя средина таота 
лазоревая, откосъ таоъта сахарная, в откос/Ь кругъ въшитъ алой, на откосе 
нижнея кайма таота маковый цвЬтъ, около середины и откосу таэта кайма 
брусничная»2). Въ Слове о Полку Игореве читаемъ: «чрьленъ стягъ, бела 
хорюговь, чрьлена чолка, сребрено струж1е» 3). Конечно, и знамя великого 
князя Димитр1я Ивановича Донскаго, въ славной Куликовской битве, было 
чермное ( =  червленное, а не черное) 4). —  Вне службы стяговыя полотна 
снимались съ древковъ, свертывались или складывались и хранились въ 
чехлахъ, нагалищахъ и сундукахъ, а для сбора воинрвъ и предъ началомъ 
битвы развертывались 5), взволакивались и напячивались на древки 6), ко
торый поднимались и устанавливались при полкахъ 7). Носивппе стяги, зна
меносцы, назывались стяговниками 8).

Назваше военнаго знамени аоругвгю сохранилось доныне въ церков- 
номъ угютреблеши.

1) Историческому изслЬдованш о старинныхъ русскихъ знамеиахъ и подробной описи 
ихъ посвященъ большой трудъ Лук. Я к ов л ев а  подъ заглав1емъ «Руссюя старинныя зна- : 
мена. Москва. 1865». — Много свЬденш собрано также А. В и ск ов атов ы м ъ  въ «Историче- , 
скомъ описанш одежды и вооружения РосспЧскихъ вонскъ. ч. I. стр. 110—172 и прилож. | 
стр. ЬХХХУ! —СЫУ». I
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2) Тамъ-же.
3) Рус. достопам. ч. III. стр. 52 и др.
4) Въ Синопсис^ (Шевъ, изд. 2-е, 1823) читаемъ на стр. 115: «утвердивши полки; пр1- 

иде подъ свое чермное знамя и ссЬдъ съ коня, совлече съ себе приволоку царскую и въ 
иную облечеся, и на иного коня всяде. Того же коня даде подъ Михаила Андреевича, люби- 
маго своего, и ту приволоку царскую на него возложи. Повел-Ь же и знамя свое рындалю 
своему надъ нимъ возити». На стр. 122: «Князь же Владизпръ ста подъ чермнымъ знаметемъ, , 
и не обр-Ьте въ полку брата своего, великаго князя Димитр1я.

5) «Повел'Ь государь (Иванъ Васильевичъ, подъ Казанью) херугви христианами раз- 
всртити, сир’Ьчь знамя». Царств, кн. Спб. 1769. стр. 264.

6) При осад-Ь Луцка (1149 г.), братья Андрея Боголюбскаго «стягъ его видяхуть не 
възволоченъ, не величаву бо ему сущю на ратный чинъ». Л-Ьтоп. по Лавр. сп. изд. 1872. стр. 
307. — «Заведъ Кунуй пЬшьц-Ь (1096 г.) напя стягъ Володимерь». Тамъ же, стр. 231.

7) «Выступи полкъ (Суздальский) изъ загорья, вси во броняхъ яко во всякомь леду, и 
подъяша стягъ. Тамъ же, стр. 357.—«Половци вжасошася, отъ страха не възмогоша и стяга 
поставите». Л-Ьтоп. по Ипат. сп. изд. 1871. стр. 186. — Изяславъ (Мстиславичъ) япостави 
стяги Галичьския, и поидоша Галичане подъ своя стяги». Тамъ же, стр. 322.

8) «Бысть сЪча зла (1169 г.), и потяша стяговника нашего, и челку стяговую сторгоша 
с стяга». Л4топ. по Лавр. сп. стр. 342.

С у к м ан ъ , С у к м ан ец ъ  каотанъ или сарафанъ, сшитый изъ кре- 
стьянскаго домотканнаго сукна. «Первой моей жене Анны приданого 
платья . . . .  сукманъ черленой красной» '). —  «Разбойници злш . . . .  взяша 
мшелешъ (мЬшокъ, котомку) мой весь, меня же убогаго во единомъ сук- 
манцгЬ оставиша» 3).

1) Духовн. монаст. слуги (1671 г.) Сахарова въ Акт. Юрид. стр. 462.
2) С ахар овъ . Сказашя Рус. нар. т. II. кн. VIII. стр. 67.

С укн о  известная шерстяная ворсистая ткань. Сукна были разныя: 
амбурское, англшское, багрецъ, брабанское («въ Брабанехъ делаютъ»), 
гранатъ (парпьянъ тожъ), греческое, еренга, жеганское, инбарское, ипр- 
ское ’), колтырь, кострыжъ, куфтерь, лимбарское, лундское или лундышъ, 
лятчина или летчина, муравское, мышенское, настрафиль или страФиль, 
повоесское, немецкое, поршянъ, рословское, свицкое, сермяжное, скорлатъ 
или шарлатъ, утроФимъ, Французское, Фряжское, четцское, шебединское2). 
Сукна мерялись поставами, кипами, половинками и аршинами3). Щ ны ихъ 
были неодинаковы, «по сукну смотря и по цвету и по мере». Вотъ что 
предлагаетъ Торговая книга «О сукнахъ всякпхъ: сукна смотрите, чтобы 
краскою чисты, пежины бы 1 чалины и полосъ не было, и гнили выщупы
вай, и неместоваты. А въ брютшехъ середняя мера ле аршинъ, а мерные 
приходятъ и болшп; а цветъ въ брюкпшехъ лутчей синь, и лазоревъ, и аспи
денъ, 1 голубъ; а подъ теми цветы иной цвЬтъ рудожолтоп, светлозеленой 
п цеппнной дешевле; а по-немецки брюкпшу имя крумлистъ. А полубрю- 
кишъ синь, лазоревъ и аспиденъ, тЬ же лутчи; а иные цветы дешевле. А 
мера в нихъ одна ле аршинъ; а цена брюкишемъ неровна: когда мало ихъ,
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1 оне дороже, кои лутче; а полубрюкишп таково жъ; а полубрюкишу имя 
по-немецки кииирсь (Вр. и Зап.: киперсъ). Лунскге \ Аглинскге тожъ, смо
три по тому же; а въ Лунскихъ цвЬтъ лутчей и добрые: черчаты 1 желты, 
светлозеленые, а дешевы черные и лазоревы 4). А ыерны приходятъ Лун- 
ские выше м аршинъ, а шириною промежъ покровми ёГ аршина 1 *Г верш
ковъ, а середние въ ле аршинъ; а цена по сукну смотря и по цвету и по 
мере; по-немецки зовутъ бланкетенгъ (Вр. и Зап: блаикетенъ) 5). Настра- 
вилъ смотри по тому же; а въ настраоиляхъ цвЬтъ лутчей черчатъ, желтъ, 
тмосинь; а дешевле лазоревъ, зеленъ; а меншие цветы голубые, мурамно- 
зеленые; а иные и техъ дешевле. А мера ле аршина въ малыхъ, а ширина 
промежъ покровми к*аршина з двема вершки; а въ середнихъ ле аршинъ, 
въ мерныхъ лГ аршинъ приходитъ, а ширина Г аршина с четвертью. А цена 
по сукну смотря и по цвету 1 по мере; а настраеиль по-немецки ангелсь 
лакель (Вр. и Зап.: ангельсъ лакенъ); а купили в Ругодиве на товаръ по 
лГ еФимокъ поставъ. Въ Новоесскихъ цветъ лутчей голубъ, синь, лазоревъ, 
черчатъ; иные цветы дешевле. А мера в нихъ приходитъ л" аршинъ; а в 
кипе въ Новоесской кз (ркп. и Зап.: из) половинокъ; а цена по сукну смотри,

по цвету и по мере; середняя цена кине -у|—|—; а Новоесские по-немецки

енкель кямелинкь; а в Ругодиве купили половинку по »Т ефимковъ. Рослов- 
ское двоепечатное завитая печать въ кипе Кб половинокъ, а ис половинки 
мера выходитъ по |Те аршинъ; а цветъ в Рословскихъ половинкахъ синие,

лазоревы; а иные дешевле; средняя цена кипе ; а Рословское зовутъ

по-немецки гярлохсе лякененъ, а однопечатное умгебонде зегель (Вр. и Зап : 
умге бонденъ зегиль, въ кипе 25 половинокъ) 1 енень зегель; а купили в

Ругодиве на товаръ кипу по рн ееимокъ, а на Москве купятъ кипу — ■—.

А въ Свиницкихъ (Вр. и Зап: Свицкихъ) с Рословскими одна мЬра и цена. 
Четцкие цветъ лутчей белые, серые, черные; а иные дешевле. Еолтырь 
по-немецки нордярсь ангелсь (Вр. и Зап: нордярсъ ангельсъ); а купили в 
Ругодиве по л еоимковъ (Вр: поставъ). Утровимъ (Вр: утруФимъ), а по- 
немецки оитяреаинь, а купили в Ругодиве (Зап: по тому жъ). Влоские, а 
иные зовутъ  Италскимъ еренгою, по-немецки Ггалская карзай (Вр. и Зап: 
карза); а купили въ Ругодиве поставъ по л" ееимковъ. Еренги болшие по- 
немецки шхотцхе карзай (Вр. и Зап: шхотцуе карза), а купили в Ругодиве 
половинку по Т| еоимковъ. Меншие еренги, по-немецки ангелсь карзай (Вр: 
ангелсъ к а р за ; Зап: ангельсъ карза); а купили в Ругодиве половинку по 
к! еоимковъ. Д[уравское по-немецки бемсь дукъ (Вр: бемсъ д у к ъ ; Зап: бемсъ 
дуксъ), купили в Ругодиве но 5г еоимковъ; а широта ево аршинъ 7 верш-
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ковъ. Мышенские двоепечатные по-немецки кямелинкь (Вр. и Зап: кяме- 
линкъ); а знати лутчие по печатемъ, на печатехъ число цифирное 50; а 
купили в РугодивЬ в пол-/Г| еоимка. Летчина (Вр. и Зап: лятчина) по- 
немецки лянепаръи (Вр: лянепярь; Зап: лянеперь), купили в Ругодив!; 
поставъ ТГб ееимковъ; летчин’Ь широта сукну (Гаршина з двума вершками 
промежь покроми, а покромишка узенки 1 намизинецъ нЬтъ; а каково сукно, 
такова 1 покромь. Лимбарские сукна по-мемецки штендельсхе лакенень (Вр: 
штендень схелякененъ; Зап: штендень схелакененъ), купили въ Ругодиве 
по н ееимковъ. Аглинская меншая по-немецки мынстеръ лякень (Вр. и Зап: 
лакененъ), купили в РугодивЬ по к” ееимковъ. Багрецъ (Вр: брагецъ) но- 
немецки колеръ дерой. А бранчюские (Вр. и Зап: Французсшя) сукна, а 
по-русски тарлатъ; а инымъ (ихъ) сукнамъ имянъ не знаемъ 1 в лавкахъ 
н’Ьтъ. Еще сукна есть: въ БрабанЪхъ (Вр: делаютъ) по-немецки зовутъ 
гундянъ (Вр. и Зап: гюльдянъ) аделяръ, в длину |7 аршинъ, а ширина Г ар
шина без четверти; а купятъ поставъ в Немцахъ по ч ееимковъ; а покромь 
шириною Г  перста: каково сукно цв-Ьтомъ, такова 1 покромь; а делаютъ 
ихъ в городе в Меххелень (Вр. и Зап: Маххеленъ). Въ томъ же городе 
делаютъ еще сукно, по-немецки сукно зовутъ махелсхе маартъ (Вр: махел 
схемаахтъ; Зап: маххель схемаахтъ), длиною к* аршинъ; а купятъ ево в 
Немцахъ поставъ по ^ ееимковъ; по цвЬту 1 покромь, шириною 'к перста 
Еще делаютъ в томъ же городе сукно, по-немецки зовутъ байяртъ (Вр: 
яртъ, б1яртъ), длиною к аршинъ; а купятъ поставъ по и ееимковъ; по 
цвету 1 покромь. Еще жъ в томъ городе делаютъ сукно, по-немецки зовутъ 
граеинъ (Вр: граФунъ), длиною |7аршинъ; а купятъ в Немцахъ поставъ 
по ме ееимковъ; покромь по цвету»6). Въграммате царя веодора Алексее
вича (1676 г. ноября 25) упоминаются еще сукна корновыя и шиптуги, 
которыхъ мера означена половинками и цена первыхъ по шеснадцати, а 
вторыхъ по шти рублевъ половинка 7). К ром е ценъ, означенныхъ въ Тор
говой книге, укажемъ еще следующая: въ 1475 году въ Новгороде но- 

ставъ Инрскаго сукна стоилъ 30 рублей 8). Въ 1584 году поставъ Англин- 
скаго червчатаго сукна ценился въ 15 руб.; половинка сукна Рословскаго 
въ 2 руб., а аршинъ и по гривне, и по полтретья алтына. Въ слЬдующемъ 
году аршинъ сукна скорлату червчатаго стоилъ 3 руб., поставъ сукна 
Лундскаго 16 руб.; аршинъ добраго червчатаго 4 гривны, Рословскаго 
полтретья алтына, настраФилю червчатаго полтина 9). Въ отписке изъ Кол- 
могоръ 1604 или 1605 г. показаны цЬны суконъ: лундышевъ по 30 руб. 
поставъ, настраФили середш е земли по 13 руб. поставъ, еренковъ по 3 руб. 
половинка, Англинскихъ середше земли по 6 руб. половинка, Рословскихъ 
по 40 руб. кипа 10). Въ 1612 г. въ Вологде аршинъ Англинскаго сукна
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стоилъ 13 алт. 2 деньги; въ 1628, 1637 и 1671 г. летчина и яренка про
давались по 6 алт. 2 дегт. и по 6 алт. 4 д.; въ 1662 г. на про^З/ше верхше 
каФтаны для ратниковъ зеленое п лазоревое сукно покупали по 1% руб. 
аршинъ, а въ 1669 г. сукно высокаго сорта («арх1епископу на ряску») по
1 руб. 6 алт. 4 ден. за аршпиъ п); въ 1667 г. половинка летчицы червча
той стоила 4 руб. 12); въ 1678 г. аршинъ кармазина ценился въ Москве 
по 1 руб. 10 алтынъ.

Сукно всегда было въ  болыпомъ употреблеш и: изъ  него делали опаш ни, 

однорядки, каФ таны, терлики, Ферези, чюги, ш убы , ш апки, наурузы , таФьи, 

рукавицы , попоны и подкладки у  санны хъ полостей, снимальники у сЬделъ, 

подушки у тулум басовъ ’3); сукно постилали у  постелейи ). У царя М ихаила 
беодоровича бы лъ ш атер ъ  суконный настраФильный съ суконными ж е 

разноцветны м и наугольниками, ветреницами и полами 15).

1) Чаще писали Ипское, иногда Ипьское. — Въ первый разъ сукно Ипьское встр-Ь- 
чаемъ въ грамматЬ Новгородскаго князя Всеволода 1оаннопредтеченской церкви на Петря- 
тинЗ» дворище (м. 1130—1135 г.): «а хто хочетъ въ купечество вложится въ Иванское, 
д а ст ъ .. . .  тысяцкому сукно Ипьское». За службу въ храмовой праздникъ этой церкви поло
жено «дати владыц-Ь гривна серебра да сукно Ипьское». Рус. достопам. ч. I. М. 1815. стр. 
77—81. Сн. Полн. собр. Рус. л̂ Ьтоп. т. III. подъ 6635, 6638 и 6643 гг. стр. 5—7 и 214. — Въ 
духовной князя Юр1я Васильевича (1472 г.): «дати ми Ондрею Шихову тритцать рублевъ, а 
мой у него поставъ Ипской св4тлозеленъ». Прод. Древ. Рос. Вивл. ч. III. стр. 166. — Собр. 
госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 230. Здесь же замечено, что Ипское сукно «чаятельно сукно 
Испанское или Иперское»; на стр. 340, при этомъ назваши указывается на «многолюдный 
и торговый во Фландрш городъ Ипръ, находящийся при р. Ипер'Ь».— Великш князь 1оаннъ 
III Васильевичъ, во время пребывашя своего въ Новгород!;, получилъ въ даръ отъ раз
ныхъ лицъ 70 поставовъ Ипскаго сукна. Полн. собр. Рус. лЬто п. т. III. стр. 142. 143.

2) Торг. кн. ркп. гл. 5—29. — Зап. для обозр. Рус. древн. Спб. 1851. стр. 70 въ подстр. 
прим.— Въ описи имущ, царя Ивана Васильевича (Врем. кн. VII. отд. III. стр. 21): «оерези 
сукно бархатно.

3) К ар ам зи н ъ  говоритъ, что въ поставп было около 37 аршинъ сукна. Ист. Гос. 
Рос. т. VI. прим. 140.—Но изъ Торговой книги видно, что поставы были въ 40, 35, 32, 30 и 
даже въ 20 аршинъ. — Въ кипгь Рословскаго сукна считалось 25 половинокъ, въ 25 аршинъ 
каждая; а въ Новоесской кип̂ Ь 27 половинокъ. — ОтрЪзокъ сукна, какъ и другихъ тканей, 
назывался портищемъ: «портищо сукна скорлату червчатого 4 аршины», и просто сукномъ: 
«сукно доброе, сукно середнее». Дополн. кь Акт. Истор. т. I. стр. 199 и др. Въ статье о кам- 
кахъ (см. выше) замечено, что изъ большаго косяка, отъ 14 до 18 аршинъ, выходитъ по
2 портища. — Любопытно наставлеше мерять иностранныя сукна: «мера сукнамъ у мно- 
гихъ на печатехъ подписываны. Любские локти смечати в аршинъной счетъ: въ ик локти 
Русскихъ вымерителные ,»г аршина; а Немцы сукна мерятъ по спине; а по-нашему по- 
русски мери возле покроми, ино придетъ всего у аршина полвершка.—Муравские сукна по 
покроме мерити по широкой, 1но лутче: у семи аршинъ при другой стороне пол-аршина 
прибудетъ; а по уской покроме меришъ, т о  при другой стороне убудетъ пол-аршина». 
Торг. кн. ркп. гл. 30 и 216.

4) Въ той же рукописи Торговой книги находимъ далее: «а въ Лунскихъ цветъ лут
чей: черчатъ, желтой, свЪтлозеленые, тмозеленые, тмосише; а середние багровые, лазоревы; 
а дешевы белые да черные; а всехъ ыенши росходу на Русе чернымъ;. . . .  а всехъ дешевле 
черные». Во Врем, и Зап. «въ Лунскихъ цветъ лутчей и доброй: червчатъ, желтъ, светло- 
зеленъ, тмосинь; а дешевле белые, тмозеленые; а дешевы (Зап: дешевЬе) черные и лазоре
вые». Изъ этого видно, что мода на цвета суконъ изменялась.
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б) I. X. Г ам ель сообщаетъ слЪдуюшдя свЪд’Ьшя о первоначальной торговле Англий
скими сукнами въ Росети: «Компатя (утвержд. въ Лондон^ 26 Февраля 1555 г.) разсчиты - 
вала тогда особенно на хорошш сбытъ сукна въ Россш. Опытъ показалъ, что она не ошиб
лась. . . .  Въ ЛондонЪ сукно, отправляемое въ Россда (Ъгоа1сЫЪ), обыкновеннаго (?) цвЪта, 
обходилось компанш въ 5 фунт. ст. 9 шилл. за кусокъ, но алое сукно въ 17 ф . 13 ш. 6 пен- 
совъ, а тонкое Фюлетовое въ 18 ф . 6 ш. 6 п. Рубль ходилъ тогда за 16 ш. 8 п.; но настоя
щую ц'Ьну его полагали только въ 12 или 13 шиллинговъ. Въ МосквЪ я часто находилъ въ 
жалованныхъ царскихъ грамотахъ «сукно лундышъ». Это значитъ не что иное, какъ «лон
донское сукно». Въ Кембридж!; я нашелъ рукопись, изъ которой узналъ, что сортъ суконъ, 
вывозимыхъ въ Россш, самими английскими купцами въ-пос.тЬдствш назывался ЬипсНзЪ 
сЫй. Первый значительный отпускъ суконъ изъ Англш (209 кусковъ) прибылъ на Двину 
въ 1557 году. Тутъ-же было доставлено 518 кусковъ каразеи изъ Гемпшира, которая въ 
ЛондонЬ стоила 4 ф . 6 ш. за кусокъ. Изъ нихъ не меньше 400 кусковъ было голубаго — 
вЬроятно любияаго тогда — цв-Ьта; изъ остальныхъ кусковъ 43 было синяго, 53 краснаго, 
15 зеленаго, 5 инбирнаго и 2 желтаго». Англич. въ Рос. въ XVI и XVII стол. гл. II.

6) Торг. кн. ркп. гл. 5—29 и 216.—Ср. Врем. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. кн. VIII. 
отд. II. стр. 11 —14. — Зап. Отд. Рус. и Слав. Археол. т. I. отд. III. стр. 118—120.—Для объ- 
яснетя встречающихся зд'Ьсь названШ разныхъ суконъ, О. Н. Б етл и н гъ  и А. А. Ш и ф - 
неръ  сообщили сравнеше этихъ названш съ тЬми, каюя нашлись въ старинныхъ 
словаряхъ и у Г ирш а въ Бапг^з Наш1е]8-ипД ве\тегЪз§езсЫсЪ1е ип(;ег йег НеггзсЬай йев 
йеи1асЪеп Огйепз. Ье1рг. 1858. 8. 250—253: Оеч\-аш1- ипД Ьакеп- (ТисЬ-) Нап(11ип§: ангелсь 
(ангелъсъ) лакенъ — еп^НзсЬ Ьакеп; байяртъ (бгяртг, яртъ)—ВоПагс! (?); бемеъ дукъ— ЬоЬпп'зсЬ 
ТисЬ; блаикетенгъ (блатетенъ) — В1апкаг(1 (Англ. Ыапке4); брюкишъ — Ъгй^езсЪ; гюлъдянъ 
(гундянъ) аделяръ — §иМеп Айе1ааг =  §о1<1еп А(11ег; енкелъ кямелинкь — епке1 ( =  еМасЪ) 
КаттНпд (Голл. К атте1т§); еиень зегель—епеп (= е т е п )  8е§е1; ерепга — шзсЬ Ьакеп; карзай 
и л и  карза — Кегзеу (изъ графства Кентъ); киперсъ и кипиреъ — Керег или Кбрег; колеръ 
дерой — сои1еиг с!е Г 0 1 ; колтырь — Со1сЬез1ег (?); лякенъ (лякененъ, лакенъ, лакелъ) — Ьакеп =  
ТисЬ; лянепаръи (ляпепяръ, ляиеперъ) — ЬашрагШаз (Фр. пошрагеШеа); Маххелень, Меххе - 
ленъ — МесЬе1п, отсюда махелехе маахтъ — тесЬе1пзсЬе МаасЬ(; мынстеръ лякенъ — Мйпз1ег- 
Ьакеп; мыгиенское — теззтеасЪе (во Фландрш); нордярсь (нордярсъ)— ]Чог(1ег№сЪег; оитяр- 
еаинъ (утровимъ, утруфимъ) — иНегйпе; умгебонде зегель — ит^еЪипйеп 8е§е1; шарлатъ — 
8сЬаг1асЪ (Фр. ёсаг1а1е); штендельсхе (штенденъсхе) лякененъ — з1еп(1а1зсЬ Ьакеп; шхотцхе 
карзай — зсЬоШзсЬе Кегзеп.

7) Дополн. къ А к т . Историч. т. VII. стр. 104.
8) Ист. Гос. Рос. т. VI. прим. 140.
9) Дополн. къ Акт. Историч. т. I. стр. 191. 192. 198. 199. 201. 209.

10) Ист. Гос. Рос. т. X. прим. 426.
11) К ал ач ев ъ . Арх. истор. и практ. свЪд. 1860—1861 г. кн. IV. стр. 47—49.
12) С ув ор ов ъ . Опис. Волог. Соф. соб. М. 1863. стр. 139.
13) Описн. кн. 97 г. Л« 665; 150 г. Л» 679; 190 г. Л* 140,— ВывЬсн. кн. 137 г. № 127.— 

Переп. кн. 148 г. Л« 678.
14) Описн. кн. 150 г. Л» 679.
15) Переписи, кн. 148 г. Л« 678.

С у к н я  =  С у км ан ъ  верхняя одежда. «Сукня черчатая съ нашивкою 
шелковой, круживо мишурное»1) . — «Шутихе сделана сукня сукно на- 
страФИль, черлено; сукна пошло З'Д арш., по 20 алт. аршинъ; на подоплеку
2 арш. крашенины лазоревой; на опушку около ворота 7 верш, киндяку 
зеленого 1у2алт., нашита нашивка шелкъ зеленъ; пугвицы оловяные 9 алт.; 
всего сукне цена 2 р. 12 алт. съ деньгою» 2).

1) Изв. Имп. Археолог. Общ. т. III. стр. 59.
2) З аб ^ л и н ъ . Дом. бытъ Рус. нар. т. И. Матер, стр. 140.



1 4 0 С у л е б а  —  С у с т у г ъ .

С улеба орулйе (въ роде меча?). «Сулеба булатная, черенъ буйволо
вой, оправа серебреная, золочена въ дву м-Ьстехъ съ чернью; цена 4 р .— 
Сулеба булатная, на черепу и на крыжу оправа серебреная, на крыжу жъ 
у об4ихъ сторонъ и на конце у черена 3 запоны; цена всему 3 р. съ пол
тиною.—  Сулеба, ножны строченыя; цг1ша 3 алг. 2 д.—  Судебная булатная 
полоса, безъ черена; цена 2 рубли» г).

1) Розыск. д-Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 131.

С у л и ц а  1) вообще остр1е: «якы козелъ кошину сулицю (ас /р ^ )
имея въ югробе» х); 2) короткое метательное копье: «Ляхомъ крепко бо- 
рюще, и ('улицами мечюще п головнями, яко ыолнья идяху» 3); 3) Копье, 
насаженное на скепище: при нашествш татаръ въ 1370 г., въ русскомъ 
войске «рогатины и сулицы и копья не приготовлены, а инш еще и не на
сажены быша; тако жъ и щиты и шоломы» 3). Князь Даншлъ Романовичь 
(въ 1231 г.) «видивъ брата (Василька) добре борющася, и сулиди его 
кроваве сущи, и оскепищю исЬчену отъ ударенья мечеваго» 4). Назваше 
сулицы взято отъ сохранившаяся въ некоторыхъ мЬстахъ доныне гла
гола сулять, который значитъ: совать, толкать 6). Певецъ Игоревъ назы- 
ваетъсзтлицы ляцкими, т. е. польскими: «кое ваше златыи шеломы и сулицы 
ляцкш и щиты» 6). Линде приводить слово аиНса какъ вышедшее изъ упо- 
треблешя 7).

1) В о с т о к о в ъ . Слов, церк.-слав. яз.
2) Лйтоп. по Ипат. сп. изд. 1871. стр. 538.
3) Царств, кн. Спб. 1788. стр. 52. — Древнш Л-Ьтоп. ч. I. Спб. 1774. стр. 300.
4) Л^Ьтоп. по Ипат. сп. стр. 512.
5) Даль. Толк. Слов.
6) Рус. достопам. ч. III. стр. 172.
7) Ы п Д е ,  81ош1. ^ 2. ро!зк .

С у сту гъ  упоминается въ древнейшей русской летописи подъ 945 го- 
домъ. Древлянсше «мужи», когорымъ мстила Ольга за смерть Игоря, несены 
были въ ладье; «они же седяху в перегъбехъ въ великихъ сустугахъ гор- 
дящеся»1). Карамзинъ  думалъ, что сустуги «могутъ значить кривлянье»2). 
Соловьевъ производилъ это слово отъ «стягивашя» и полагалъ, что оно 
могло означать одежду 3). По замечанш П. С. Савельева,  «слово сустугъ 
доселе (въ 1851 г.) употребляется Мордвою для обозначешя нагруднаго 
металлическаго украшешя, носимаго ихъ именами, въ виде массивной за
стежки на платье или рубахе. Во многихъ курганахъ находимы были по
добный украшешя, и это мордовское слово, употребленное въ древней лето
писи, свидетельствуетъ о томъ, что некоторые предметы туалетной рос
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коши, вместе съ иностранными ихъ наименовашями, заходили въ половине 
X века на берега Днепра отъ поволжскихъ инородцевъ» 4).

1) Л'Ьтоп. по Лавр. сп. 1872. стр. 55.
2) Ист. Гос. Рос. т. I. прим. 370.
3) Ист. Россш. т. I. прим. 206.
4) Зап. Имп. Археолог. Общ. 1852 г. т. IV. переч. засЬд. стр. 125.

С'Ьдла русск1я делались очень высок1я и съ короткими стременами, 
которьш давали возможность свободно поворачиваться во все стороны *); 
они оковывались золотомъ и серебромъ, украшались ф и н и ф тью  и муаею, 
усаживались камнями, расписывались творенымъ золотомъ и красками. Въ 
Слове о полку Игоревомъ читаемъ: «ту Игорь князь выезде изъ седла 
злата, а въ седло кошдево» 2). —  Въ описяхъ значатся седла крымская, бу- 
харсия, арапешя, черкассшя, турская, кизылбашешя, московсия. Послед- 
н1я делались въ царскихъ мастерскихъ. О подробностяхъ седельныхъ при- 
боровъ и украшешй можно судить по следующимъ выдержкамъ изъ описей 
седелъ Бориса беодоровича и князей Голицыныхъ: «СЬдло полное, ковано 
въ серебре, дело чеканено — люди на конехъ, золочено все; тебенки сереб
ряны, кованы, дЬло чеканное; на тебенке но 2 человека на конехъ; тебенки 
и люди золочены все, а кони белы; стремяна серебряны; около ихъ резаны 
слова —  имя Бориса ведоровича; да на нихъ мишени, резаны травы .— 
Седло старой Крымъ, краски на лазори, кайма на бЬли, писано золотомъ, 
на стелке бархатъ червчатъ съ золотомъ; крылца и вошвы шиты золотомъ 
п серебромъ по бархату по чорному, а въ середкахъ врезано у крыльецъ 
бархатъ червчатъ, по немъ шито золотомъ и серебромъ; гвозди иупыши 
серебряны белы; снасть у нево шолкъ червчатъ; наконешники серебряны, 
пряжи у снасти железные; стремена железные, тебенки бухарсие круглые, 
писаны на краскахъ; на немъ снималникъ лазоревъ суконной аглинской; 
войлоки ординсьче белы, пушены отласомъ алымъ, подложены крашениною 
лазоревою. —  Седло тамошнее бухарское, писано золотомъ творенымъ по 
червчатой земле; кайма писано золотомъ по зеленой земле, въ кайме кра- 
по.жи белы; на стельке саеьяпъ червчатъ; крыльца нахтермяны шиты 
шолкомъ; въ торокахъ 2 петли серебряны; гвоздье желЬзное; тебенки 
московские писаны золотомъ но алой землЬ; кайма писано золотомъ по зеле
ной земле; снасть нахтерменпа; стремена железны; войлуки съ головейцомъ 
пушены бархатомъ, шолкъ червчатъ да зеленъ да жолтъ: вершокъ на вой- 
локехъ саоьянъ червчатъ; на пемъ снималникъ сукно червчато. — СЬдло 
бухарское тамошнее, краски писано московскими на зеленой земле золотомъ 
сусальнымъ съ образщики; пастелка саоьянъ червчатъ; гвозди и кольца
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железные; снасть и тебенки нахтерменны шиты шолки; стремена желез
ные; на немъ снималникъ лазоревъ суконной; войлуки съ головейцомъ пу
шены бархатъ цветной» 3). —  «Седло, луки и известь окованы серебромъ 
рЬзньшъ, подушка и крылца и тебенки бархату зеленого, у подушки ввяски 
серебряный, снасть сафьянная, стремена железный; цена 20 рублевъ.—  
Седло, верхъ бархатной, оправлено золотомъ, каменьи —  бирюзы, лалы и 
яхонты; стремена железный, позолочены; 1 0 0 рублевъ. —  Седло съ крыл- 
цами и съ тебенками, бархатные, турецгае, по червчетой земле шито воло
ченымъ золотомъ; 4 руб.»4). Женск1я седла делались съ висячими поднож
ками 6).

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 79.
2) Русск. достопам. ч. III. стр. 112.
3) Зап. Имп. Археол. Общ. т. XI. Спб. 1865. стр. 307—310.— Въ описн. кн. патр. дом. 

казен. пал. 1722 г. ркп. гл. 33 (л. 110 об.—111 об.) описываются «седла и узды, чтЬ бываютъ 
на осляти, и орчакъ и чехлы и подседелникъ: седло с цриступоиъ здЬлано креслами, обиты 
бархатомъ зеленымъ з бахрамою толковою лазоревою; подпруги тесма шолковая, пряжки 
серебреныя.—Два седла с приступами, оклеены бархатомъ чернымъ. — Седло немецкое зде- 
лано креслами, кругомъ оклеены саеьяномъ чорнымъ.—Оръчакъ турской, покрытъ сукномъ 
вишневымъ, по мЬстамъ шито золотомъ волоченымъ. — Подседелникъ покрытъ сукномъ 
краснымъ, опушены бархатомъ вишневымъ, выпуски шиты золотомъ и серебромъ, бахрама 
шолковая.— Узда тесма шолковая, осиновая, оправа серебряная, золочена — Узда обшита 
бархатомъ чорнымъ. — Два чахла ослячьихъ ходстиные».

4) Розыск. д'Ьла о Шакл. Спб. 1885. т. IV. стлб. 323. 562.
5) В ел ь т м а н ъ . Моск. оруж. пал. слов. стр. 59.

О Ьтка вязаный волосникъ, женскш головной уборъ. «Сетка шолку 
осинового съ золотомъ» *).

1) Розыск. д-Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 111.

Т а р ч ъ . См. Щ и тъ .
Т а т а у р ъ  ременной поясъ съ металлическими наконечниками, въ роде 

унотребляемыхъ монахами и послушниками, иногда вышитый золотомъ и 
серебромъ. Великш князь Димитрш 1оанновичъ Донской завещалъ (1389 г.) ,

,х>
сыну своему «князу Ивану поясъ золотъ татауръ» 1). У Монголовъ ^

<1
О

татуур означаетъ вообще затяжку, поясъ. Можетъ быть это назваше 
имеетъ отношение и къ Перс, татуре путы для лошадей, какъ заме- 
тилъ П. И. Лерхъ.  Какъ Лат. сотрейез означало не только путы, но и 
украшеше, которое женщины носили на ногахъ: такъ и могло, кроме 
нерваго значешя, иметь и другое, относившееся къ одежте.

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 61.
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Т аф та  известная шелковая ткань. По названш, образовавшемуся изъ 
Перс. <йз I; тафтэ, можно заключать, что первоначальный вывозъ ея къ 
намъ былъ изъ Персш. По описямъ известны таФты: Бурская, Вавилон
ская («Ферези таФта Вавилонская»), Виницейская, Щамохейская, Китай
ская, Немецкая, гунгулинная (у каФтапа «подъпушка таФта гунгулинная») 
клеенка, такатцская («подкладка таота зеленая такатцская»), Въ торговой 
книге означены «имена таФтамъ: Шамская таФта не лЬняегь, широта ей

Д" вершковъ, тонконита, безъ покромокъ; (купятъ по) -  | н-| -к- и —р-|—; а 

черчатая ино дороже — |--. Бурская толстонита, какъ узоръ на ней, 

ширина Д* вершковъ, покромокъ не-гъ; длина тЬмъ таетамъ (Диз: не одна; 
Зап: длина тЬмъ таФтамъ, каковъ косякъ мерою выдетъ) косякъ всяко, 

мЬря купятъ аршинъ —| , - | А | - , —| г | в (Зап: купятъ аршинъ по 3 ал

тына съ деньгою, по 4 и по 5 алтынъ). Таета Впнецыйская (Зап: Вени- 
цейская, Диз: виницейка), широта ее полтора аршина, леняетъ, а иная не 

леняетъ; купятъ по к | | и ---| й| —; а длина всякой таоте (Г аршинъ, и

боле и мене бываетъ; а добрая знати по краскЬ, коя не лЬняетъ, покромки 
хороши (Диз: широки) у тое таеты. Таота китайка хуже всехъ, широта

поларшина с нокромью; купятъ аршинъ —р-|—, —р } ~ • Таота клеенка (Диз: 

клеянка), одна сторона клеена (Зап: а другая нетъ), ширина пол-аршина; 

купятъ аршинъ —р р  и | а |А и —р р »  *)• По описямъ— изъ таФты ши

лись опашни, Ферези, телогреи, роспашницы, кортли, шубы, шанки, чулки, 
бумажники, зголовья, одеяла, завесы у постелей, каймы у телогрей и 
одЬялъ; на тафте вышивались кружива; тафту употребляли на подкладку, 
подпушку и подбивку платепъ, каФтановъ, терликовъ, зипуновъ, чюгъ, под- 
латниковъ, шгановъ, роспашницъ, тЬлогрЬй, шубокъ, одЬялъ, на подоль- 
ники и подкладку летниковъ 2); изъ т з ф т ы  дЬлались знамена 3).

1) Торг. кн. ркп. гл. 217.—Си. Заи. Рус. и Слав. Археол. т. I. отд. III. стр. 128. — Кн. 
глагол. Дизимъ, ркп. л. 62 об. 63. Въ расходной книге 1585 г. ийна портища бурской т а Ф т ы  

/показана въ 2 рубля съ гривною. Дополн. къ Акт. истор. т. I. стр. 210. — Назваше бурской 
взято отъ «Бурга — стариннаго многолюдняго и торговаго города Французскаго, главнаго 
въ области Беррнской» замечено въ Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 339. А К ар ам зи п ъ  
говоритъ: «нетъ соинЪтя, что такъ назывались у насъ ткани славныхъ Фабрикъ города 
Бурсы въ древней Виоинш (Анатолш), гд-Ь жили султаны до взятия Константивополя». Ист. 
Гос. Рос. т. X. прим. 110.

2) Описн. кн. 97 г. Л» 665; 150 г. Л; 679; 190 г. Л» 140.— Выв-Ьсн. кн. 137 г. № 127.— 
Переписи, кн. 180 г. Л» 148.

3) ВывЬсн. кн. 137 г. Л» 127.

Т аф ья  скуфья, шапочка, закрывающая плотно макушку головы. 
Слово <иэЬ" такгя употребляется и теперь у Татаръ, которые иначе пазы-
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ваютъ ее тюботай отъ тюбе —  верхъ, маковка. ТаФьи дела
лись изъ саФьяиа, сукна, атласа, таФты, бархата, парчи; украшались сере
бромъ, золотомъ, жемчугомъ и драгоценными камнями. У Бориса веодоро- 
впча: « т й ф ь я  шиты орлы двоеглавые конителью по отласу по червчатому, 
низана жемчугомъ съ берюзами. — Таоья Крымская отласна синя, шита 
золотомъ» 1). — У царя Михаила беодоровича: «таФья скорлатъ червчатъ; 
на ней запона золота, въ запоне 10 алмазовъ гранены, клинчаты, наверху 
въ репейке на спне яхонтикъ червчатъ; около запоны и таФьи въ обнизи 
90 зеренъ гурмышскихъ.—ТаФья скорлатъ червчатъ; на ней запона золота 
съ ф и н и ф т ы ; въ запоне 5 алмазцовъ четвероугольпы, гранены, въ гнез
дахъ, да 4 зерна жемчюжныхъ на спняхъ; кругъ запоны и таФьи обнизано 
жемчюгомъ большимъ, а въ обнизке жемчюгу 111 зеренъ» 2). Въ выхо
дахъ царя Алексея Михаиловича упоминаются таФьи: большая, первая, 
вторая, третья и четвертая 3). У царя беодора Алексеевича таФьи «бар
хатъ чернъ; — саФьянъ чернъ» 4).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.
2) Описн. кн. 138 г. № 128.
3) Вых. госуд. стр. 39. 15. 49. 30. 6. 32. — По ерлыку, царевича Димитр1я Ивановича 

таФья «сукно червчато, на немъ по краямъ 64 зерна каоимскихъ». Оп. кн. 190 г. № 140.
4) Тамъ же.

Тахтуй. См. Тохтуй.
Тебенекъ четырехугольный отрезокъ кожи, привешенный у седла, 

для защиты ноги отъ трешя о стременной ремень. Тебеньки крымсше (та- 
мошше), бухарсюе, московсше*). У Киргизовъ и другихъ народовъ Средней 
Азш и ныне употребляется слово тебеныа въ томъ-же значении.

1) Оаисн. кн. 97 г. № 665. — Розыск. д'Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 325: «тебенки бархат
ные зеленые, шиты волоченымъ золотомъ.

Тебенякъ =  Кебенякъ.
Тегиляй одежда въ роде кафтана съ короткими рукавами и высо- 

кимъ стоячимъ воротникомъ, подбитаго хлопчатою бумагою или пенькою п 
насквозь простеганнаго. Тегиляи делались изъ шелковыхъ, шерстяныхъ, 
бумажныхъ и холщевыхъ тканей; были въ-длину ниже коленъ, надевались 
въ рукава и застегивались пуговицами на груди. Ратники, не имевппе 
средствъ делать доропе доспехи, являлись на службу въ тегиляяхъ изъ 
толстаго сукна и другихъ недорогихъ тканей. «Три человека въ тегиляехъ. 
на двухъ шеломы, а на третьемъ шапка медяна. —  Три въ тегиляехъ, на 
двухъ шапки железныя, на третьемъ бумажная» ’). — Въ одной старин-
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ной описи царскаго платья значатся: «тегиляй бархатъ венедитцкой шолкъ 
червчатъ на золотой земл’Ь, петли золоты и серебряны; опушенъ горно- 
стаемъ, подложенъ таФтою зеленою, безъ пугвицъ. —  Тегиляй бархатъ 
венедитцкой рудожелтъ, стеганъ; круживо на немъ ткано шолкъ червчатъ 
съ серебромъ; на немъ, на вороту и по бокомъ, въ четырехъ месгбхъ 
образцы аксамичены серебромъ по червчатому отласу; бахрама шолкъ 
голубъ; пуговки на немъ серебряны, угольчаты» 2).

1) Историч. опис. од. и вооруж. рус. войскъ. ч. I. прилож. стр. СУ1. СУП. и рис. 92.
2) В и к т о р о в ъ . Опис. записи, кн. дворц. прик. вып. I. М. 1877. стр. 3.

Т е р л и к ъ  одежда похожая на узмй кафтанъ, только съперехватомъ, 
съ короткими петлями и съ короткими же рукавами, которые были почти 
безъ сборокъ. У шеи, вдоль полъ, по подолу и у рукавовъ терлики по боль
шей части обшивались серебрянымъ или золотымъ газомъ, жемчугомъ и 
каменьями 1). —  У Татаръ до сихъ поръ терликомъ называется нижняя 
одежда, которую они носятъ подъ халатомъ. У Монголовъ, по словамъ

ламы Галсанъ Гомбоева, тэрлик означаетъ халатъ, верхнюю одежду7.

Слово это известно и Перс1янамъ: по зам^чатю П. И. Лерха,  Перс. 
тирлик или тирлик и дирлик или ^ 1*̂ 0 дирлйк означаетъ
платье съ короткими рукавами и спереди открытое (по словарю Бургани 
Кат1п: оЦуГ ^1лэ). Терлики шились изъ бархата, камки,
сукна — на подкладке и на меху. Въ духовной грам мате князя Михаила 
Андреевича Верейскаго (1486 г.) значится «терликъ камка голуба, съпуг- 
вицами» 2). На свадьбе царя Алексея Михаиловича съ Мар1ею Ильпчною 
(въ 1648 г.), при шествш невесты изъ своихъ хоромъ въ Грановитую
Палату, «передъ госу-дарынею шли свечники, коровайники и Фонарники,__
а на нихъ были терлики золотые, на соболяхъ, и шапки черныя лисьи, 
горлатныя, да кушакн подпоясаны золотными; а даны имъ тЬ терлики съ 
казеннаго двора, а шапки и ку-шаки были свои; и ходили они въ терликахъ 
подпоясаны кушаками по три дни и за столы сажались въ терликахъ» 3). 
У Бориса беодоровича были: «терликъ бархатъ червчатъ венедицкой, двое- 
морхъ. —  Терликъ Руской камки стравинская, на синей земле шолкъ рудо- 
жолтъ да лазоревъ да зеленъ да алъ; подложенъ таФтою зеленою». —  Въ 
возничей рухляди «терликъ возничей, на черевахъ на лисьихъ, бархатъ 
бурской шолкъ червчатъ да жолтъ.—  2 терлика суконныхъ: одинъ зеленъ, 
а другой вишневъ, на хрепгЬхъ на заичьихъ» 4).

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 18.
2) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 302.
3) С ахар ов ъ . Сказ. Рус. нар. т. II. кн. VI. стр. 87.
4) Описн. кн. 97 г. Л" 665.

10
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Т е с а к ъ  оруяйе п^шаго воина, коротки, широкш мечъ *); по этому и 
всЬ его части назывались такъ же, какъ у сего последняго; различ1е между 
ними было только въ томъ, что тесакъ им-Ьлъ, вместо двухъ, одно лезв1е2). 
Въ Оружейной Палате хранится тесакъ, сделанный по повелен1ю царя 
Михаила Оеодоровича, мастеромъ Ниломъ Просвитомъ: тесакъ этотъ бу
латный, прорезной, превосходной работы, съ золотою насечкою и золо
тою же подписью на обеихъ сторонахъ полосы: «8у 1езак зйеекп ро\уе)е- 
шеш §оззи<1ага 1 га1га 1 тсеНково кпеза МкЬаПа РеойопжИсЬа узеа В,гизу1
V рае!о1е 1ее1о §оззи<1аг8(луа 1ево шаезе^га___ Ро рпкази кгакзсЬево у
огизсЬпИзсЬево МюЬаПа МкЬаПотекзсЬа 8аШко\га, <1ее1а1 шаз1;ег №а1 
Р гозтуИ 3).

1) Ы пйе, ЕЙоть ,^2 . ро1зк.: Тезак, 1азак — пйесг кгоМп згегокь
2) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 63.
3) В ел ьтм ан ъ . М. Оруж. Пал. М. 1860. стр. 239. 272. — Др. Рос. Госуд. отд. III. 

стр. 112 и рис. 611.

* Т ес м я к ъ , Т есм а, Тур. и тасма, опояска въ роде ленты 
съ пряжкою и крюкомъ на концахъ. Тесмяки делались золотные, серебре
ные, толковые, гарусные, полотняные, бумажные; доропе украшались 
золотомъ и серебромъ; отличались отъ поясовъ темъ, что были большею 
част1ю уже ех ъ . Въ Выходахъ государей тесмяки и тесмы упоминаются 
очень часто — иногда кратко: «кач>танъ становой; тесмякъ» *), или: «каф
танъ становой отласъ червчатъ, тесма»2); а иногда съ некоторыми подроб
ностями, напр, «тесмякъ тесма меншая»3), «тесма болшая»4) , ___«лутчея»6),
...«алмазная»6) , -----«тесма съ крюки золотыми»7), «кафтанъ ездовой,
. . . тесма съ крюки алмазными»8), «кафтанъ ездовой холодной, . . .тесма 
золотнаясъ крюки алмазными»9), «кафтанъ отласной алой, . . . тесма сереб
рена, крюки и наконечникъ золоты съ алмазы » 10).

1) Вых. госуд. стр. 185. 256.
2) Тамъ-же, стр. 246. 259. 319. 320. 345.
3) Тамъ-же, стр. 165. 245. 246.
4) Тамъ-же, стр. 44. 45. 47.
5) Тамъ-же, стр. 319—330.
6) Тамъ-же, стр. 688.
7) Тамъ-же, стр. 597. 633.
8) Тамъ-же, стр. 643.
9) Тамъ-же, стр. 667.

10) Тамъ-же, стр. 690.

Т ети в а . См. Л у к ъ , С амостр'Ьлъ.
Т и р о н ъ  турмалинъ, драгоценный камень.
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Въ былин'Ь о Дюк4 Степанович!; поется:

«Почему тЬ стрелки дороги?
Потому они дороги,
Что въ ушахъ поставлено по тирону,
По каменю по дорогу самоцветному» :).

1) Древн. Рос. стихотв. М. 1818. стр. 24.

Т о к ъ  металлическш наконечникъ или оковка трости, древка (напр, 
стяговаго) и т. п. «Токъ отъ знамени серебреной, ц-§на 40 алт. — 2 тока 
отъ знаменъ мЬдные, ц^на 10 алтынъ» 1).

1) Розыск. дЬла о Шакл. т. IV. стлб. 136.

Т о м ар а . См. Стр'Ьлы.
Т о п о р и щ е. См. Т оп оръ .
Т о п о р ъ , Т о п о р ец ъ , Т оп орокъ  (ср. П е р с . табар)1) оруяйе, по

хожее на нын'Ьшн1Й обыкновенный топоръ. Остр1е топора называлось лезо'Ьгъ, 
задняя сторона — тыльемъ или обухомъ. По обЬимъ сторонамъ леза и по 
обуху делались серебряный и зологыя насечки, наводились золотомъ травы, 
репьи, мишени. Топоръ утверждался железною или медною закрытою съ 
шипомъ на деревянномъ или жел'Ьзномъ топорищп, которое поволокалось—  
или все, или только по середк^ либо на конц'Ь —  хзомъ, сукномъ. атласомъ, 
бархатомъ и оканчивалось иногда металлическимъ наконечникомъ. Въл’Ьто- 
ппсяхъ упоминается о топорахъ подъ 1071 годомъ, при разсказЪ о появле- 
нш двухъ волхвовъ или кудесниковъ въ Ростовской области: «Яневи же 
идущю с топорцемъ, выступиша отъ нихъ 3 мужи. . . .  сунушася на Яня, 
единъ гр^шпся Яня топоромъ. Янь же оборотя топоръ удари й тыльемъ».— 
Подобнымъ образомъ «сиць 6Ъ волхвъ всталъ при Гл^б-Ь Нов’Ьгород’Ь . . . .
ГлЬбъже возма топоръ подъ скутомъ, приде къ волхву___вынемъ топоръ,
ростя й» 2). —  У Бориса беодоровича были топоры Турсше —  широше и 
узые: «Топоръ турской широкой; лезь по об4 стороны наведенъ каймы 
золотомъ по об^ стороны мишени; отъ мишень наведены по 4 репьи; на 
обух’1 и по сторонь обуха наведены мишени золотомъ; закрепка железна; 
на закрепке шипъ железной, грановитъ; отъ обуха и на концы обнято 
жел1ззомъ, по середк^ волочено газомъ чорнымъ. —  Топоръ турской узкой 
съ обухомъ; по обЗ; стороны лезу, по обуху мишени и травы наведены 
золотомъ въ каймахъ; закрепка железна; на закр^пк^ шипъ железной 
грановитъ; подъ обухомъ въ топорищ-1 гвоздь железной; а закрепки по 
об4 стороны м'Ьдяпы; топорищо железное; на конц'Ь рукоядь поволочена

10*
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газомъ чорнымъ» 3). Въ оружейной палате Кириллова Белоезерскаго мо
настыря было «пятдесятъ одинъ топорикъ подорожныхъ, новыхъ, все съ 
топорищами крашеными; одинъ в нихъ с пистолью и с обушкомъъ 4) .—  
Для торжественнаго пр1ема царемъ чужестранныхъ пословъ рындамъ вы
давались особенные, нарядные топоры съ золотою и серебряною насечкою. 
«Подле царя», — пишетъ Котошихинъ,  —  «по обе стороны стоятъ рынды, 
четыре человека, наряжены въ белое платье камчатое на горностаяхъ, въ 
шапкахъ белыхъ же высокихъ, и въ сапогахъ, а въ рукахъ держатъ по 
топору нарядному зъ золотомъ и съ серебромъ; а бываетъ на техъ рын- 
дахъ платье и топоры царское; а люди они первой и другой и третей 
статьи родовъ, боярсме дети» 5).

1) Зам-Ьтимъ мимоходомъ, что отъ слова производятъ назваше Табаристана 
(страны «топоровъ»), который Греки называли Тапургею Та-оир'.а, Таттир1Х, Татгт^а. Ме.гья. 
О южн. бер. Касп. моря (въ Зап. Акад. Наукъ. 1863. т. III. кн. И), стр. 10. 11.

2) Л-Ьтоп. по Лавр. сп. изд. 1872. стр. 171. 175. 176.
3) Описн кн. 97 г. А» 665.
4) Описн. кн. Кирил. Б-Ьлоез. мон. 1668. ркп. л. 743.
5) О Россш. Спб. 1859. стр. 51.

Т о р л о п ъ  женская верхняя нарядная меховая одежда, то-же что кор
тель. О торлопе говоритъ Стоглавъ: «ино (одЬяше) женамъ, якоже имъ носити 
и глаголемыя торлопы, ихже имеютъ обычай и причетницы носити, златомъ 
и бисеромъ и камешемъ украшены, п С1е неподобно есть причетникомъ тако 
украшатися женскимъ одЬятемъ х). Въ описяхъ: «торлопъ черева бельи. 
Торлопъ белей черевей подъ тафтою подъ лазоревою подъ широкою; вошвы 
бархатъ на золоте шолкъ червчатъ да зеленъ; подольникъ червчатъ»3). Въ 
1576 г. стре.тсцкш сотникъ Розваринъ заложилъ Прилуцкаго монастыря 
казначею «торлопъ куней, а на немъ поволока дороги лазоревы, вошвы 
бархатъ цветной». ,

1) Стогл. гл. Ф. Казань. 1862. стр. 386. 387.
2) Заб-Ьлинъ. Дом. бытъ Рус. нар. т. II. изд. 2-е. стр. 643 и Матер, стр. 17. 42. 45.
3) Акты Юрид. стр. 266. 444.

Т о р о къ  или Т о р о ч ек ъ , тесемка, ленточка, снурокъ, гайтанъ. Въ 
отписке отъ 24 1юня 1681 г. въ царскш походъ требовалось « ___тороч
ковъ белого, жарково, червчатого, алово» х).

1) Дом. бытъ Рус. нар. т. II. изд. 2-е. Матер, стр. 129.

Т о р о ч к а  1) оторочка, обшивка по краямъ лентою, тесьмою, кожею 
или какою-нибудь тканью въ виде ленты; 2) строчка въ шитье иглою.
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Т о р о ч к о в ы й  обшитый по краямъ или по швамъ, выстроченный. «Три 
сорочки полотняныхъ, нашивка торочковая».

1) Дом. бытъ Рус. нар. т. II. изд. 2-е. Матер, стр. 32.

Т о р ч ь  щитъ съ рукою икинжаломъ. «Торчь булатной черенъ каменой 
спзъ, шлякъ и оковы золоты, ножны по хзу по черному, оковы серебреные 
позолочены съ р^зью, поц'бпка шолкъ червчатъ съ золотомъ» *).

1) Дом. бытъ Рус. нар. т. II. изд. 2-е. Матер, стр. 44.

Т о х ту й . См. С аад ак ъ . У Монголовъ токтуй или доктуй озна

чаетъ вообще чехолъ, а частное —  кожаный чехолъ, сделанный по Форме 
лука и употребляемый для защиты его отъ сырости и для ношешя на пдеч'Ь1). 
У царя п великаго князя Ивана Васильевича былъ «Тохтуй по б-блой таФгЬ 
шитъ золотомъ да серебромъ клЬтчатъ, по немъ по всемъ пелепелы сереб
рены золочены; на одномъ углу по той же таФтЬ въ каймахъ репьи шиты 
золотомъ да серебромъ» 2).

1) Зап. Археолог. Общ. т. II. стр. 355.
2) Прих.-расх. кн. 139 г. Д« 755.

Т р ав ы . См. У зоръ .
'Т р е е и л к а , Т реси ло  прив’Ьска къ серьгамъ. «Две тресилки алмаз

ныя, в нихъ средния камень грушами; две тресилки алмазныя, нодвЬшены 
зернами Бурмицъкими; тресилка алмазная узломъ подвескою алмазною. Тре- 
сидо яхонтовое лазоревое, подвешено зернами бурмицъкими з бролиантами. 
Две тресилки яхонтовые красные с алмазами, подвешены зернами бурмиц- 
кими. Две тресилкп звездочками яхонтовые красные с алмазами» !).

1) Зап. Имп. Археолог. Общ. т. XI. Спб. 1865. стр. 600 и 601.

Т р е у х ъ  шапка съ тремя лопастями. Так1я шапки носились мущи- 
намп и женщинами, но нисколько различались по виду. Изъ подъ женскихъ 
треуховъ обыкновенно виднЬлись подзатыльники, унизанные жемчугомъ, 
какъ видно на портретЬ царевны Маргариты Алексеевны, хранящемся въ 
Московской Оружейной ПалагЬ. Верхи этихъ треуховъ делались изъ дорогихъ 
тканей: алтабаса, атласа, зарбаеа; исподъ и опушки изъ пластинъ соболь
ихъ; поверхъ опушки украшешя изъ круживъ, золотыхъ запонъ, жем- 
чуж п ы хъ  зеренъ и драгоцг1’.нныхъ камней. Таковы треухи царицы Агаеш 
Симеоновны. «Треухъ алтабасъ по золотной землЬ травы, кубы серебряны;
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исподъ и опушка пластины собольи; вместо кружива запаны золоты съ 
каменьи съ алмазы и съ яхонты червчатыми, съ городы; кругомъ запанъ 
обнизано жемчугомъ скатнымъ.— Треухъ отласъ Виницейской по золотной 
земле травы ирозводъ шолкъ червчатъ; исподъ и опушка пластины собольи; 
кругомъ опушки поверхъ низано жемчугомъ каеимскимъ. Треухъ отласъ 
алъ; исподъ и опушка пластины собольи, кругомъ опушки поверхъ низано 
жемчугомъ х). Съ треухомъ им'Ьетъ сходство и ныне употребляемый въ нЧжо- 
торыхъ местностяхъ деревенскими жителями малахай. Это —меховая шапка 
на меху жесъ четырьмя лопастями, изъ коихъ две болышя и длинныя закры- 
ваютъ уши и щеки и даже обматываются вокругъ шеи и завязываются на 
затылке, а две небольшая закрываютъ затылокъ и лобъ. Въ другихъ ме- 
стахъ малахаемъ называютъ родъ кафтана, носимаго безъ пояса, на рас
пашку.

1) Зап. Имп. Археол. Общ. т. XI. стр. 402. 403.

Т р о к ъ  широкая тесьма или ремень съ пряжкою для укреплетя седла 
или попоны на спине лошади. «Трокъ, цена 6 ден. 1).

1) Розыск, д^ла о Шакл. т. IV. стлб. 161.

Т рость . См. Ж езл ы , П осохи . «Въ трости сибирское лекарство 
ленза; цена 16 алт. 4 д. Трость, а на ней рожечикъ, оправленъ серебромъ, 
на одномъ конце оправы нетъ» 1). «Трость съ запаною алмазною» 2).

1) Розыск. д̂ Ьда о Шакл. т. IV. стлб. 43. 99.
2) Вых. госуд. стр. 692.

Т р у б ы  ратныя были медныя и серебряныя. Для украшешя приве
шивались къ нимъ шнуры съ кистями или шелковыя четвероугольныя за
весы съ золотою и серебряною бахрамою и съ такими же кистями1). Трубы— 
Литовсшя и Московская 2). «5 трубъ вороненыхъ съ снуры гарусными; 
цена 5 р.— 2 завеса (отъ трубъ) таФты алой, писаны золотомъ, кругъ ихъ 
кайма таФты зеленой, съ бахрамою толковою; цена рубль. 2 завеса шел- 
ковыхъ плетеныхъ съ золотомъ и съ кистми, цена рубль. Отъ трубъ 8 сну- 
ровъ шелковыхъ съ кистми; цена 16 алт. 4 д. 3).

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 103—106.
2) Зап. Имп. Археол. Общ. т. XI. стр. 307.
3) Розыск. д4ла о Шакл. т. IV. стлб. 133. 134.

Т р у н ц а л ъ , С тр у н ц ал ъ  растянутая канитель; шелковая нить, обви
тая канителью. Употреблялся при вышиванье и при низанье. «Вошвы по !
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бархату по чорному деланы трунцаломъ. —  11 пугвицъ низаны жемчугомъ 
съ трунцаломъ» 1). У науруза «веревки трунцалны».

1) Зап. Имп. Археолог. Общ. т. XI. стр. 324. 375. 376. 392.
2) Времен. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. кн. VII. отд. III. стр. 30.

Т р я п к и . См. Б а х р а м а .
‘ Т у зл у к ъ  украшеше или принадлежность пояса. Въ духовной вели- 

каго князя Димитр1я 1оанновича Донскаго: «сыну моему князю Петру 
поясъ золотъ съ калитою да съ тузлуки»1). Не происходитъ ли слово тузлукъ 
отъ Тат. туз соль? Не было ли и въ-старину обыкновения, какое встрЬ- 
чаемъ ныне въ некоторыхъ местахъ у простонародья, во время путеше- 
ств1я носить при поясе соль въ привешанныхъ къ нему сосудцахъ или 
солотщахъ ?

1) Собр. госуд. граи, и догов, ч. I. стр. 61.

Т у л ея . См. К о п ье , Р о га т и н а .
Т улум б  азъ  и Т у л у н б а зъ  небольшой бубенъ, состоявшш изъ бу

латной, железной, медной или деревянной чашечки, съ натянутой на верху 
ея кожей, по которой ударяли вощагою, то-есть шарикомъ, прикрепленнымъ 
къ короткой плети. Назваше тулумбаза Турецкое (̂ 11» ^1») тулум зна
читъ мехъ, кожаный мешокъ, волынка; тулумбаз литаврщикъх).—
У Бориса беодоровича были тулумбазы Турсюе и Бухарсше, украшенные 
позолотою, резьбою, образцами, гранями, бархатными вошвами 2); а у царя 
Михаила беодоровича одинъ тулунбазъ былъ «посеребрянъ; мишени сереб
ряны позолочены, съ каменьями съ бирюзами и съ винисами; покрытъ хо- 
зомъ черленымъ; опушка и травка вшита хозь обьяринной» 3). Ш пие но
сили тулунбазы въ левой руке, а конные привязывали ихъ съ правой сто
роны къ луке седла, у котораго делались для этого особый подушечки 4).

1) БйИоп. 1игс-Ггап5а18 раг К 1 е^ ег  е1 В^апсЫ . Рапз. 1835.
2) Описн. кн. 97 г. Л» 665.
3) Выв^сн. кн. 137 г. № 127.
4) Истор. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 106. — Древн. Рос. Гос. М. 1853. отд. III. стр. 

135. 136.

Т улъ  =  К о л ч а н ъ .
Т ы лъ , Т ы лье . См. М ечъ , Н ож ъ, С абля, Т ес ак ъ , Т оп оръ .
Т'Ьлогр'йя женская одеж да съ длинными съуживающимися рукавами, 

покроемъ похожая на сараФанъ, на которы й и надевалась х). Телогреи 
шились изъ атласа, камки, кутни, объяри, таФты, зарбаФа, алтабаса, бай-
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берека \ холодный—  на шелковой подкладке съ подпушкою, а теплыя — 
на горностаяхъ, пупкахъ и пластинахъ собольихъ, черевахъ лисьпхъ и 
б^льихъ, съ меховою же опушкою; делались съ нроймамп и безъ проймъ, 
украшались круживомъ или галуномъ; застегивались пуговицами, число ко
торыхъ было неодинаково отъ 14 до 24 2). У одной изъ телогрей царицы 
Агаеш Симеоновны былъ «исподъ черевей бгГ;лей, нацвпченъ горностаевыми 
хвостами, съ пухомъ», т .е . съ маховою опушкою3). Съ телогреею им1>етъ 
сходство душегрея, которая впрочемъ делалась безъ проймъ 4).

1) Покрой телогрей показанъ, по кроильнымъ книгашъ 1634 года, у В ел ьгм ан а  въ 
слов, къ Оруж. Пал. стр. 60 и 61: «декабря 14, государын-Ь царнц-6 и великой княгинЬ Евдокш 
ЛукьяновнЬ скроена т'Ьлогр-Ья.. . .  длина шуб’Ь по передамъ 2 арш., позади длина 1 арш. 
15 верш.; въ плечахъ 1 арш. !/2 верш.; въ подолЬ ширина 3 арш.; рукава длина съ полу- 
стану 2 арш. 1 верш.; въ корени рукава ширина 6 верш.; въ запясть-Ь ширина 2У2 верш.; 
проймы на мышкахъ отъ передовъ 1/2 арш.; воротъ 9 верш.; проймы длиною 5 верш.». 
Другая: «длина по передамъ 2 арш. 1/2 верш.; въ плечахъ 1 арш. 2 верш.; въ цодод'Ь ширина
3 арш.; рукавамъ длина съ подустану 2 арш. 2 верш.; проймы отъ ворота 6 верш.; а про
нято проемъ 5 верш.».

2) Зап. Имп. Арх. Общ. т. XI. стр. 381—384. 398—401. 407—412.
3) Зап. Имп. Археол. Общ. т. XI. стр. 407.
4) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 340: «душогр^я моа лисья». Въ нЬкоторыхъ 

.м’Ьстахъ Вологодской губернш шьются нын-Ь тЬ-тогрЬи большею часмю парчевыя, а не 
штофникщ на душегреи употребляется штофъ.

" т е л ь н и к ъ  небольшой крестъ, носимый подъ одеждою на теле, на 
груди. Тельники делались золотые, серебряные, медные, оловянные, камен
ные, деревянные; украшались жемчугомъ и драгоценными камнями; носи
лись на гайтане или на цепочке. Концы у каменныхъ тельниковъ делались 
металличесюе. «Крестъ, золотъ литой телникъ, наведенъ чернью; гойтанъ 
шолкъ червчатъ, на немъ два королка невелики» х). «Женская цепочка на 
ней семь крестовъ, все серебряное, цена 5 рублевъ; другая цепочка жен
ская жъ съ крестомъ, ценою 2 рубли» 2). Тельники, въ случае надобности 
употреблялись вместо печати: «Запечатали есмя (духовную) хресцемъ тел- 
никомъ поповымъ Ивановымъ» 3).

1) ЗабЪ линъ. Бытъ Рус. нар. т. II. изд. 2-е. Матер, стр. 43.
2) Изв. Импер. Археолог. Общ. т. III. стр. 61.
3) Акты Юрид. стр. 440.

Т ю ф як ъ  ружье, отъ Турецкаго т'уфэнкъ и туфэк ружье. Въ 
описи 1687 года: «паратюФяковъкороткихъ впнтовальнихъ Тимофеева дела 
Лученинова, стволы резные посеребрены, на конце по орлу и пояски золо
чены; замки аглинское дело резные золочены и серебряны; станки Яблоно

вый почернены, а въ пихъ врезываны раковины прорезныя; противъ рако-
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вииъ разводы и гвоздье серебреные, по концамъ у станковъ и трубки у 
забойниковъ (шомполовъ^ серебряны рЬзные золочены, ольстры (чушки) 
бархатъ цвЬтной по желтой земл’Ь и окладено круживомъ серебрянымъ» :).

1) В ел ьтм ан ъ . Моск. Оруж. Пал. слов. стр. 63.

У б р у с ъ  полотенце, длинный платъ; имъ обвивали пли покрывали 
голову. «Знаменайтеся — говорилъ князь Ярославъ дружине, —  повивайте 
себе убрусы головух). Какъ женскш головной уборъ, убрусы делались изъ 
тонкаго полотна или изъ легкихъ шелковыхъ тканей; очелье или чело и 
концы ихъ вышивались разноцветными шелками съ золотомъ и серебромъ, 
унизывались жемчугомъ. Въ описяхъ находимъ: «7 убрусцовъ таФтяныхъ 

по концомъ низаны жемчюгомъ. 2 убрусца низаны. 4 убруса: 3 шиты 
серебромъ, 4-й съ золотомъ, 2 полки убрусные простые»3). Передъ венча- 
шемъ Евдокш Лукиановны Стрешневой съ царемъ Мпхаиломъ беодорови- 
чемъ (5 Февраля 1626 г.) «какъ государыне голову зачесали и на госуда
рыню кику и покровъ положили, и покрыли убрусомъ; а убрусъ былъ 
унизанъ жемчугомъ съ дробницами золотыми». —  Тоже п передъ венча- 
шемъ Марш Ильиничны Милославской съ царемъ Алексеемъ Михаилови- 
чемъ (16 января 1648 г . ) 3).

1) Л-Ьтоп. по Синод, сп. изд. 1888. стр. 83.
2) Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 29. 32. 44.
3) С ахар ова . Сказ. Рус. нар. т. II. кн. VI. стр. 78. 89.

У зды  делались изъ шелковой тесьмы, сафьяна, хза, которыя укра
шались оковами —  серебряными съ позолотой и медными съ позолотой же, 
серебряными переченками и гвоздиками; въ наузольникахъ вставлялись 
камушки. Узды были ездовыя (для верховой езды) и возничьи. Въ описяхъ 
значатся узды Черкассшя и деланныя по черкасски, Турсшя, Полотскаго 
дЬла, Литовск1я, Крымсгая *).

1) Зап. Имп. Археолог. Общ. т. XI. стр. 311. 312.

• У зл ы  нашивки въ виде узла, нашиваемые на одежду. См. Н аш и в к и . 
«Чюга. . . .  узлы таковы жъ съ каменьемъ и съ жемчюги, что на червчатой 
на двоеморхой чюгб.— КаФтанъ ездовой, байберекъ маковъ цвЬтъ, по немъ 
рЬки серебрены и травы золоты, исподъ соболей, нашивка узлы низаны 
жемчюгомъ съ каменьи съ изумруды» :).

1) Вых. госуд. стр. 286. 341.
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4 У зо р ы  на тканяхъ: барсы, вйтье (ветви), глаголи («сакъ саженой 
з глаголи»), городы, грпФы, деревца, драконы, звЬздки, звери, зверьки, 
зилы (з), змейки, инроги, каемки, клинцы, клетки, копыта, («камка лазо
рева копыта въ травахъ», «бархатъ копытчатъ»), коруны, косы, крап- 
линки, кречаты, кречатье перо, круги (круги велийе, круги невелише, 
круги чешуйчаты), кружки, кубпки (купки), кубы, кустики, лапки, лебеди, 
листье (листье косое, листье островато), личины, лоси, лучи, лученки, 
львы, люди стоячхе, сидяч1е, крылатые («люди крылатые держатъ 
павы»), мужички, обводки, облачка, образины, олени, опахала, опа- 
хальца (=пахалцы : «камка зелена мелкотрава, но ней пахалцы»), орлики, 
орлы, орлы пластаные (двуглавые), павы, полосы, полоски, почечки, 
почки, птицы, репейки, репьи, рожи, розводы, рыбки, реки, струи, столбцы, 
травы, травки мелшя, цветы, челноки, черенки, чешуи, чорвочки (червячки), 
шахматы, шилцы, яблочки, ягоды. Иногда на одпой ткани соединялись раз
ные узоры; напр, «бархатъ Турецкой золотной по червчатой земле, по немъ 
опахалы, а въ нихъ круги, въ кругахъ репьи шолку червчатого по золотной 
земле» :). По различно узоровъ и сами ткани назывались клинчетыми, клет
чатыми, копытчатыми, лученчатыми, полосатыми, репейчатыми, струйча
тыми, травными, мелкотравчатыми, цветными, чешуйчатыми, двоеличными 
(«бархатъ двоеличный, шолкъ голубъ да рудожелтъ»). Конечно и назваме 
«хрущатый» или «крущатый» взято отъ кружковъ и значитъ «кружчатый» 
или «кружковый» 2); на это значеше указываютъ слова народный свадеб
ной песни:

«Ты камка ли, камочка моя,
Ты камка мелкотравчатая!
Не давайся развертываться 
Не по атласу, не по бархату,
Не по аксамиту на золоте.
Какъ аксамитъ-то волю взялъ,
Хрущату камку развернулъ,
Все узоры повысмотрелъ,
Все круги позолоченые»___

Кроме узоровъ, вытканныхъ на самыхъ тканяхъ, нарядныя и тор
жественный одежды и уборы украшались еще узорами низанными жем
чугомъ и шитыми золотомъ, серебромъ и шелками. По описямъ известно 
низанье прямое, вкось, въ грездъ, въ три пряди, въ шахматы, въ рясную 
или рясою 3). По предашю знаемъ следуюице узоры вышиванья золотомъ 
и серебромъ: ягодка съ черенкомъ, ягодка съ рядками или въ рядкахъ,



У з  ч и н а  —  У с т ь е . 155

ягодка простая, денежка съ крестикомъ, денежка съ однимъ стежкомъ, 
денежка простая, крестикъ, клопчикъ тройной, клопчикъ двойной, клопчикъ 
одинокой, копытечкомъ въпять стежковъ, копытечкомъ въ четыре стежка, 
рядки 4). Сюда же должно отнести стронете волоченьшъ золотомъ, сереб
ромъ и шелками, которое было въ одну, две и три петли или строки: «на- 
урузъ строченъ шолкомъ белымъ. По казу строчено золотомъ волоченымъ 
въ одну петлю.—  Саадакъ нахтермянъ, строченъ въ три строки серебромъ 
и золотомъ волоченымъ. —  Лубье нахтермянно, строчено шолкомъ въ две 
строки, промежъ шолковъ строчено въ строку серебромъ волоченымъ 5).

, 1) Описн. кн. патр1ар. домов. Казен. Пал. 1722 г. ркп. л. 72 об.
2) Какъ и назваше «хрещатый» или «крещатый» происходить отъ крестовъ и озна

чаетъ «крестчатый» или «крестовый»: «на облачение сакъ (саккосъ) рудожелтой кресча- 
той. — Сакъ малые кресты. — На каженш сакъ болцйе кресты». — Уст. Новгор. С о ф . соб. 
ркп. л. 33 об. 29 об. 30 и др.

3) Зап. Имп. Археол. Общ. т. XI. стр. 280. 281. 288. 289. 291. 300. 318. 320. 321. 338.
339. 340. 345. 347. 348. 353. 356. 360. 374. 375. 376. 377. 379. 381. 382. 388—392. 394. 397.
402. 403. 405. 406. 410. 412.

4) Эти назвашя были сообщены X. С. С авваитовой.
5) Зап. Имп. Археол. Общ. т. XI. стр. 288. 291. 305. 309. 389.

Узчина, Усчина узкш холстъ. По Домострою: «Разсудный отецъ
у кого дочь родится___купитъ полотна, усчины, ширинки, убрусы и
рубашки по вся годы и ей кладетъ въ оприменной сундукъ». «А у домовитой 
жены полотенъ и усчинъ и холстовъ надЬлано» *).

1) Домоет, ркп. гл. 20 и 34.

У леди или У дяди и Моршни (Поршни) особенные роды обуви. 
Уляди въ роде тупоносыхъ катаныхъ котовъ, обранченныхъ кожею, съ 
ушками для прод^ваши привязокъ. Моршни — обувь изъ бычьей сыромят
ной кожи, обмотанной вокругъ ноги. ТЬ и друпя привязывались къ ногамъ 
веревками. При пожаре въ Устюжскомъ Прилуцкомъ монастыре въ 1597 г. 
«рознесли грабежомъ. . . .  обуй, сапоговъ и улядей и моршенъ, и кожъ 
дубленныхъ на 5 рублевъ съ полтиною» *).

1) Л/Ьтоп. зан. А рхеограф . Ком. вып. III. Спб. 1865. отд. II. стр. 7. У Даля (словарь): 
«поршни не шьются, а гнутся изъ одного лоскута сырой кожи или шкуры, на вздержке, 
очкуре, ременной оборе».

Устье металлическая оправа у верхней части ноженъ, нодъ крыжемъ.
«Ножъ стальной Турской___ черенъ кость волчья бела; устье медяно;
оковъ раковинной» х).

1) Зап. Имп. Археол. Общ. т. XI. стр. 300.
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У ти р ал ь н и к ъ . См. П олотен ц е.
У тр о ф и м ъ . См. С укно.
У х в а т ъ  конскш уборъ, надевавнийся поверхъ узды и закрывавши 

ее. Ухваты делались изъ разноцв^тнаго и одноцветнаго шелка, иногда съ 
золотомъ и серебромъ, въ виде столнцовъ (веревокъ), къ которымъ при
креплялись кисти съ ворворками. «Ухватъ на дву столпцехъ; на столп
цехъ по 5 кистей ш олкъ... съ золотомъ да съ серебромъ; а по верху 
кистей 11 ворворокъ. . . .  низаны жемчугомъ» 1). По обЬимъ сторонамъ 
ухвата, у налобника и у переносья прикреплялись кованныя изъ золота 
или серебра круглыя бляхи, которыя назывались кованцами 2).

1) Зап. Имп. Археол. Общ. т. XI. стр. 31В.
2) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 31. ЬУ.

У ч а сто к ъ  дорогая ткань позолотной, серебряной или шелковой земле 
съ разноцветными травами. У царя Михаила беодоровича были: «платно 
новое участокъ по зеленой земле; платно участокъ золотной, по зеленой 
земле, вътравахъ розные шолки». У царя Алексея Михаиловича: «платно 
участокъ но серебреной земли травы золотныя, въ травахъ шолки черв
чатъ да лазоревъ». У ездовой Ферези «зуфь бЬла, подпушка участокъ 
золотной съ червчатымъ да съ зеленымъ шолкомъ» 1). Въ описи царской 
казны 142 (1634 г.) значится цена участка по гвоздичной земле листье 
золото да серебряно 5% руб. за арш. 2). «Козырь участокъ золотной» 3).

1) Вых. госуд. стр. 30. 36. 201. 285.
2) В и к т ор ов ъ . Опис. запис. книгъ и бум. дворц. прик. М. 1877. вып. 1. стр. 23.
3) Изв. Имп, Археолог. Общ. т. III. стр. 58.

У ш и  =  Н а у ш к и .
Ф араузъ . См. в а р а у з ъ .
Ф ата большой продолговатый шелковый платъ, которымъ женщины 

покрываютъ голову и часть стана. Въ описяхъ значатся Фаты: золотныя, 
и беззолотныя, бумажный; Фата цветная выбойка Турская; Фата полоса
тая, разные шолки. «Фата мидкалонная» 1). «Фата Кизилбашская цветная, 
травы золото съ шолки розныхъ цветовъ; мерою —  длина 3 аршпна 
3 вершка, ширина 2 арш. безъ дву вершковъ; цена 6 руб.». «Фата байбе- 
рековая лазорева съ полосами, по краемъ каймы черлены; цена 3 руб.» 2).

1) З аб ^ л и н ъ . Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 46. 51. 62 и др.
2) Описн. кн. 148 г. Л» 678.

Ф атисъ  камень, употреблявипйся преимущественно на пуговицы. 
«Пугвицы камень Фатисъ. — Пуговицы камень Фатисъ на золотныхъ спняхъ».

1) Вых. Госуд. стр. 12, 220 и мн. др.
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Ф е р е зи , Ф ер езь  п Ф ер я зи , Ф ер я зь  верхняя одежда длиною почти 
до лодыжекъ, безъ перехвата и воротника, съ длинными съуживающимися 
къ запястью рукавами; напереди застегивалась пуговицами (отъ 3 до 10) 
съ длинными петлицами, или схватывалась завязками х). Ферези делались 
лгьтнгя, холодный —  на подкладке, а зимнгя, теплыя —  на меху. Были 
Ферези и безъ рукавовъ; оне зимою поддавались подъ кафтанъ: «подъ 
тотъ же становой кафтанъ поддЬвалъ государь Ферези таФга червчета 
исподъ черева б'Ьльи, безъ рукавъ». —  «Ферезп безрукавные, отласъ 
червчатъ, исподъ пупки собольи»2). Въ малыхъ выходахъ государей Ферези 
заменяли кафтанъ, на нихъ прямо надавали опашень или однорядку. Ферези 
гьздовыя или ферезпи надевались на обыкновенный Ферези или на чюгу 8). 
У Бориса веодоровича Ферези были изъ бархата, объяри, атласа, таФты, 
камки, зендени, дорогъ и сукна; на подкладке изъ таФты Виницейской и 
Шамской, съ подпушкою изъ атласа или камки Бурской и одомашки, съ 
круживомъ и образцами, съ пуговицами и съ плоскими завязками; а одни 
Ферезп безъ наряду 4). У царя Алексея Михаиловича Ферезь изъ золотнаго 
бархата, съ канительнымъ серебрянымъ круживомъ по золотной объяри 5). 
У царя веодора Алексеевича Ферезеи были: холодныя —  золотныя изъ 
бархата, атласа, объяри и изъ сукна, съ круживомъ; на объяринной, зар- 
баФной, камчатной и дорогильной подкладке; теплыя— изъ бархата и объяри, 
съ круживомъ, съ собольими исподами, ожерельями п выпушками; некото
рый безъ ожерельевъ 6). Женсшя Ферези посились нодъ летпикомъ (?), на 
нихъ надевалась шуба пли другое длинное и широкое платье съ застеж
ками или пуговицами 7). У Турокъ есть мужская и женская одежда, назы
ваемая ол\̂ » ферадже, обыкновеннее фередже. У жешцинъ это —  верхнее 
длинное платье съ широкими рукавами и висячимъ сзади воротникомъ; а у  
мущинъ —  длинное же платье въ роде подрясника 8).

1) Покрой Ферези показанъ по кроильнымъ книгамъ 136 г. № 1156: «марта 14, скроены 
государю (Михаилу беодоровичу) Ферези объярь червчата; длина з запасомъ 2 арш., въ пле
чахъ аршинъ съ полуторымъ вершкомъ; рукава съ подустану 2 аршина безъ чети; по по
долу з запасомъ 3 арш. съ четью; пошло объяри 9 арш. съ вершкомъ; на подкладку таФты 
жолтые 2 аршина». По кроильнымъ ж е книгамъ 137 г. сентября 1 «скроены государю Ферези 
пздовыя скорлатъ червчатъ: длина по передомъ 2 арш. безъ полувершка, по заду 2 аршина 
безъ полутретья вершка; ширина въ плеч’Ьхъ аршинъ съ двЬма вершки; рукава длиною съ 
полустану 2 арш. безъ чети; въ ласткахъ пол-аршина; по подолу 3 арш. 6 вершковъ; скор- 
лату пошло 4 арш. безъ трехъ вершковъ». По кроильнымъ же книгамъ 139—146 г. № 1157 
«скроены государю еерези таота ала Виницейска, взята с Казенного двора: длина Фереземъ
2 аршина, ширина въ плечехъ аршинъ съ вершкомъ, в подол Ь ширина 3 аршина 2 вершка; 
рукава длина полтора аршина, въ корени 8 вершковъ, в запястье ширина 3 вершка». У 
В ельтм ана въ слов, къ Оруж. Пал. стр. 64 покрой Ферези для царя Алексея Михаиловича 
показанъ слЬдуюпйй: «длина по передомъ 2 арш. 2 верш., позади 2 арш. 11;2 верш., въ пле
чахъ ширина 15у2 верш., рукава длина отъ стану 11/2 арш., въ корени 7 верш., въ запясть'Ь
3 верш.; въ подолЬ ширина 4 аршина». — ЗабЬ л и н ъ . Дом. бытъ рус. нар. т. II. Матер.
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стр. 140: «поташнику Науму Слепому здЬлано. . . . Ферези киндякъ лимонной, на подпушку 
зендени 1 арш. безъ чети, на подкладку пол-5 арш. крашенины лазоревой, на настилку 
бумаги хлопчатой полоунта; нашивка шолкъ черленъ съ мишурою, всего Ферезямъ ц'Ьна 
рубль 3 алт. 3 д.».

2) Вых. госуд. стр. 345. 550. Въ описи им'Ьшя М. Татищева (Времен. Кн. VIII отд. III. 
стр. 1): «Ферези корсачъи, киндякъ цениненъ, нашивка торочковская тово жъ киндяка».

3) С троевъ . Указат. къ Вых. госуд. стр. 100.
4) Зап. Имп. Археол. Общ. Т. XI. стр. 280. 281. 282. Нарядныя бархатный Ферези 

хранились въ чехлахъ, которые застегивались пуговка5ш.
5) Зап. Имп. Археол. Общ. Т. XI. стр. 338.
6) Зап. Имп. Археол. Общ. Т. XI. стр. 360. 361. 362.
7) Ист. Гос. Рос. т. X. стр. 280 и т. VII. прим. 399.
8) БкИоп. 1игс-й-ап{а18 раг ЕлеГГег е4 В^апсЫ . Въ Тверской губернш Ферезью 

называется и нын-Ь сараФанъ. См. Древн. Рос. Госуд. отд. IV. стр. 82.

Ф ин иф ть, иногда В и н и ф ть  эмаль на разныхъ металлическихъ 
вещахъ, но бол^е на пуговицахъ. Она была черная (чернь), б'Ьлая, голубая, 
зеленая, лазоревая и другихъ цветовъ. «Пугвицы золочены черезъ грань 
ф и н и ф т ъ  чернъ. —  Пуговицы серебрены золочены, Немецкое д'Ьло, б4лой 
ф и н и ф т ъ  съ камешки съ червчатыми. —  Пуговицы золоты съ каменьи, съ 
б'Ьлымъ да съ зеленымъ ф и н и ф т о м ъ » х). «Арчагъ, оклеенъ ящуромъ на 
лукахъ и на известяхъ, 10 мишеней серебряныхъ съ в и н и ф т ь ю , золочены, 
въ нпхъ по камню» 2).

1) Вых. госуд. стр. 5, 220, 264 и мн. др.
2) Розыск. д'Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 144.

Ф ляга , Ф ляж ка . Носилась на перевязи во время пути, при конскомъ 
наряде, сверхъ чюгъ. Въ описи 1682 года «Фляшка серебреная золочена 
съ разными ф и н и ф т ы , посередь ф л я ш к и  наведенъ орелъ съ б§лымъ ф иниф 

т о м ъ ;  въ ней часы» г). См. Ц'Ьпь.

1) В ел ьтм ан ъ . Оруж. Пал. Слов. стр. 64.

Ф оф удья восточная драгоценная ткань, изъ которой делались 
одежды. По сказанда летописей царь Леонъ (912 г.) одарилъ Олеговыхъ 
пословъ «золотомъ и паволоками и ФОФудьями», давая эти ткани кусками, 
а не въ вид1; шитыхъ одеждъ. На такое заключеше наводитъ летописное 
сказаше при перенесенш мощей кн. Бориса и Глеба въ 1115 году «новел'б 
Володимеръ метати (къ Шевской летописи точнее ргъжючи розметати) па- 
волокы, ф о ф у дью  и орнич'Ь, бель, людемъ силно налегшимъ, а быта легко 
дошлицеркве»1). Метать въ народъ ткани конечно нельзя было иначе, какъ 
«режючи» цельные поставы на куски, а допускать будто для этого резали 
въ куски одежды— не мыслимо. Но такъ какъ именами тканей назывались
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и одежды изъ нихъ 2), то въ этомъ послЬднемъ значенш ф о ф у д ь я  (фуфу- 
дотъ) соотв^тсгвуетъ Еврейскому п а х  ефодъ или ефудъ 3) аш1си1ит 1ште- 
га1е, для котораго употреблялась ткань изъ золота, крученаго виссона 4) и 
изъ пряжи голубаго, пурпуроваго и червленаго цв-Ьта; это была одежда 
первосвященника; подобную надЬвали и цари 5). У Римскихъ императоровъ 
такая одежда называлась ра1и<1атеп<;ит. У насъ, пишегь М. А. М акси
мов и чь, «съ половины 12-го в4ка, вместо ФОФудш являются оксамиты___
Напр, въ К1евской л'Ьтописи (1164 г.): «И приела царь дары многи Рости
славу оксамиты и паволоки и вся узорочья разноличныя» или въ Слов-Ь о 
Полку ИгоревЬ: «злато и паволоки и драпя оксамиты»...  Тутъ оксамиты 
вм-Ьст* съ паволоками и золотомъ, —  какъ у Нестора ФОФудьи». — «А за- 
тЪмъ»,—  продолжаетъ М аксимовичь свое, во всякомъ случай, любопыт
ное сообщен1е,— «сл'Ьдуютъ уже Половецмя орътмы, япончицы, кожухи...  
МнЬ удалось вычихать въ изв-Ьстномъ словары^ Половецкомъ слово аг1- 
так - Ыззассшт, т. е. саквы, и послЬ этого положительнаго св^дЬтя, не 
для чего бы, кажется, вдаваться въ иллюз1ю, что ортмы— одежды, изъ за 
слЪдующихъ за ними япончицъ и кожуховъ, который также были въ Поло
вецкомъ обоз-Ь вм’Ьст'Ь съ саквами, какъ и оксамиты, и паволоки, изолото.. .  
Не для чего бы и заменять ихъ орницами (которыхъ зпачегпе подлежитъ 
еще новому изсл'Ьдовашю, хотя и можно съ в’Ьроятноспю причислять ихъ 
къ маховому товару), какъ это сдЬлалъ покойный В ельтманъ, а за нимъ 
и Майковъ» 6).

1) Л-Ьтоп. по Ипат. сп. изд. 1871. стр. 23. 202. Сн. Л-Ьт. по Лаврент. сп. 1872. стр. 
37. 276.

2) Припомнимъ слова, сказанныя Кузмищемъ убшцЪ Амбалу: «ты ыыиЬ в оксамитЬ 
стоиши, а князь нагь лежитъ». ЛЬт. по Ипат. сп. изд. 1871. стр. 401.

3) Д ю к ан ж ъ  приводитъ изъ находящегося въ Парижской библютек-Ь (1пс1. 2487)
рукописнаго жимя св. Алексея следующее м-Ьсто: еегхе 8е 'Еирснх») то тгосх.[Х-<-)V
ре>8ху ВаРиХстхоу фоифоиЗот^ хаХ^у, РаелХ'.хгр христ-̂ у. "луе? 8е <7тоХу)у,
Офаарих, Еца-поу е1с. Б и  Сап^е (Лоязаг. шей. е1 шС. вгаесИ;. 1. II. аррепсНх. со1. 163. 164.

4) Исх. 28, 4—6. По Катал, при Библш, изд. М. 1750: «вуссонъ — родъ лена (льна) 
преизящнаго и веема белаго».

5) При перенесенш ковчега въ 1еруеалимъ, Давидъ былъ од-Ьтъ въ 1 3  т е к  (висон- 
ный или льняной еФОдъ). 2 Цар. 6, 14 и 1 Парал. 15, 27.

6) Въ письм-Ь отъ 4 авг. 1870 г.

Ф узея ружье. «Фузея немецкая, стволъ весь золоченъ, петли и скобка 
и наболдашникъ и доска противъ замка прорезная золочена; ц'Ьна 6 руб.— 
Фузея немецкая, на стволу мишень серебреная, скоба и наболдашникъ и 
доска серебреная, стволъ посеребренъ, ложе ореховое.— Фузея двоествол- 
ная, стволы вороненые, по нихъ по три м’Ьста золочено, одинъ стволъ вин- 
товалной, другой гладкой, ложа съ костьми и съ раковины» *).

1) Розыск, д-Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 128.129.
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Х а м ь я н ъ  недорогая шелковая ткань, употреблявшаяся для под
пушки и нашивки у одеждъ.

Х а р а л у г ъ  (Джагат. каралук =  Персид. пулад) булатъ,
сталь. Х а р а л у ж н ы й  булатный, стальной. Въ Слове о Полку Игорев^ 
копья, мечи и чепи (цепы, которыми ыолотятъ) называются харалужными 1).

1) Рус. достопам. ч. III. М. 1844. стр. 64. 84. 106. 166. 194.

Х озъ  *) козловая выделанная кожа, саФьянъ. Употреблялся на пояса, 
сапоги, чеботы, баш маки, на ножны сабель и шпагъ, на обшивки и наволки 
тулумбазовъ, на тохтуй , саадачное лубье, узды, принадлежности сЬделъ и 
проч. 2).

1) Писалось иначе хозъ и козъ; въ другихъ падежахъ — иа, казу, гзомъ, казомъ, кзомъ, 
хзомъ, хозомъ и т. п.

2) Зап. Имп. Археол. Общ. т. XI. стр. 296—300. 308. 311. 314. 326. 328. 333. 341.

Х о л о д н и к ъ  == Л-Ьтникъ. «Холодникъ, объярь, цв'Ьтъ бруснишной, 
круживо серебро съ городы, подпушка отласъ красной, 17 иугвицъ золо
ченыхъ серебреныхъ неболшихъ; у ней (81с) на ерлыке написано «царевны 
беодосш Алексеевны»; цена 12 руб. а).

1) Розыск. д4ла о Шакл. т. IV. стлб. 206.

Х о л с ти н а , Х о лстъ  льняная, а также бумажная и пенковая ткань. 
«16 аршинъ холста вощаного алпФленого. темнозеленой цвЬтъ. — 250 ар- 
шпнъ холсту посконного. —  Въ трехъ комиатахъ стены и подволоки обиты 
холстами и полевкашены. — Образъ Спасовъ, въ столярной раме, писанъ 
по холсту. — Персона святейщаго 1оакима патр1арха, писана по холстамъ, 
въ раме» 1).

1) Розыск. д-Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 14. 49. 90. 427. 546.

Х о н ж а р ъ  =  К о н ч ар ъ .
Х о р у гвь , Х орю говь . См. С тягъ.
Х р а п ъ  у самострела упорка къ колеврату для его удержки или оста

новки. См. С амостр'Ьлъ.
Х р егц аты й  крестчатый. См. У зоры .
Х р у гц аты й  кружчатый. См. У зоры .
Ц а т а  подвЬсъ, прилагаемый къ иконамъ. «Дата образован золота 

чеканная съ каменьи» 1).

1) Вельтманъ. Оруж. Пал. Словарь, стр. 43.



Цв®тъ. 161

Ц з'Ь тъ . Цв^Ьта им’Ьли следуюпйя назвашя, изъ коихъ мнопя употребля- 
ются и нын’Ь: алый, аспидный, багровый, бирюзовый, бледный, брусничный, 
бурнатный («сукно бурнатно»), бурый, бусый, б-Ьлоголубой, б1>лый, василь
ковый, вишневый, гвоздичный, голубой, гунгулинный (ангулшшый), дикш, 
дымчатый, еринный, жаркш, желтый, жемчужный, зеленый, золотой, изум
рудный, инбирный, кирпичный, коричневый или коричный, крапивный, 
краснобагровый, красновишневый, красномалиновый, красный, кропивный, 
лазоревый, лимонный х), маковый, малиновый, мелинный, мурамнозеленый, 
мясной, нагой (тыльный), облакотный (облачный), объяринный (т. е. съ 
отливомъ), огненный («огненный цвЪтъ, а жаркой тожъ»), осиновый, пале
вый, песочный или песчаный, померанцовый, пурпуровый, розовый, рудо
желтой, сахарный, св^тлобагровый, св^тлобрусничный, св^тловишневый, 
свЬтлоголубой, св-Ьтлодымчатый, св^тлозеленый или празеленъ, свЬтлоко- 
ричневый, св’Ьтлокропивный, св^тлолазоревый, свЬтлолимонный, светло- 
маковогуляФный, св-Ьтломалиновый, св^тлоосиновый, свЬтлопесочный, 
св^тлорудожелтый, свЪтлосинш, св^тлосоломенный, светлосерый, серебря
ный, СИ30ВЫЙ, СИЗЫЙ, СИН1Й, сливный, смородинный, соломенный, сброгоря- 
чш, сгЬрый, таусинный или темновишневый, темнобагровый, темнобруснич
ный, темногвоздичный, темноголубой, темнозеленый, темнокоричневый, темно- 
кропивный, темнолазоревый, темнолимонный (тмолимонный), темномаковый, 
темномалиновый, темноосиновый, темнопесочный, темносинш, темносЬрый, 
темнотаусинный, ценинный 2), чалый, червленый 3), червчатый, черный, 
чубарый, шафранный, яринный 4).

По различш ц в^тобъ , земля, то есть главная, основная поверхность 
ткани, на которой наводились узоры, называлась алою, белого, голубою, 
червчатою, черною и проч.; а иногда просто— алъ: «на алЬ шолкъ б4лъ съ 
золотомъ р!;ки и листье»; багрецъ: «па багрец!; шолкъ б^лъ съ золотомъ 
круги безъ связокъ, розвода золота», или багровъ: «на багров!; шолкъ 
зеленъ съ золотомъ листье, розвода золота»; бплъ: «на б^ли крушки золоты 
мелкой узоръ»; вишневъ: «на вишнев!; шолкъ червчатъ съ серебромъ мел
кой узоръ»; голубъ: «на голуби розные шолки безъ золота мужики и птицы»; 
жолть: «на жолти шолкъ червчатъ, зеленъ, лазоревъ клинцы»; зеленъ: «на 
зелени шолкъ б!злъ съ золотомъ косы»; лазоръ: «на лазори шолкъ съ золо
томъ косы»; рудожолтъ: «на рудожолти шолкъ червчатъ да чорнъ круги»; 
синь: «на сини шолкъ червчатъ, б1злъ, зеленъ съ золотомъ круги розвода 
кл4тчата»; черевецъ: «на черевц!; розные шолки съ золотомъ; чернъ: «на 
черни розные шолки съ золотомъ листье какъ ручки, а межъ листье известки 
(читай: и зв'Ьздки) и копытца золоты» 5).

11
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1) Въ Вых. госуд. стр. 436: «зуФЬ лимонна, а коричной цвптъ тожъ.
2) По замечание И. Е. З а б е л и н а  въ письменныхъ памятникахъ XVII стол’Ь’пя 

«словомъ цгьнинный обозначается ФарФоръ и Фаянсъ, росписанный преимущественно синею 
краскою.. . .  образцы иди каФли, покрытые синею подивою, назывались цевинныши». Зап. 
Импер. Археол. Общ. т. VI. Спб. 1855. стр. 278.

3) Въ Собр. госуд. граи, и догов, ч. II. М. 1819. стр. 72: «уготоваютъ царьскш чер- 
тогъ. . . .  и облекутъ его всечервленымъ червьцемъ, и отъ того чертожнаго м4ста постилаютъ 
червъчатъ поставъ».—О различш цвЬтовъ багроваго и червденаго Д у б е н с к 1 й д-Ьлаетъ слЬ- 
дующее зам'Ьчаше: «червлгънъ и бтръ иди баюръ переводчики прежде не различали; но пер
вое слово отвЬчаетъ греческому хохх1уоу (соссиз РоЬшсия), а второе багръ—слову фотхойу, 
краска изъ морскихъ раковинъ». Рус. достопам. ч. III. стр. 45.

4) По С троеву: «голубой тожъ яринный». Вых. гос. стр. 206 и Указ. стр. 102. По 
Слов, церковно-слав. и рус. языка: «ярина 1) б^лая шерсть или волна б-благо цв-Ьта; 2) ши
рокое полотно, окрашенное зеленою краскою».

5) Врем. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. кн. VII. отд. III. стр. 8—33.

Ц к а  или Д е к а  1) доска: «ковчегъ вдЬлаеъ во цку» г); 2) металличе
ская или картонная пластинка, которую обвивали шелкомъ, унизывали жем
чугомъ и усаживали каменьями: «шапка царская низана жемчугомъ по
золотой дск’й, съ золотыми пелепелы. —  Кика___на ней цка золота, по
щЛ въ репьяхъ каменье въ гн’Ьздбхъ.— К ика___у ней цка серебряна
золочена» 2); 3) маховая пластина: «цки черевьи песцовыя б’Ьлы, да цки 
б’бльи» 3). «Цки черева лисьи чернобуры». —  «Цкихрепты б’Ьль съ рукавы 
да зендень червчата» 4).

1) Акты Археогр. Эксп. т. III. стр. 275.
2) Зап. Импер. Археол. Общ. т. XI. стр. 352. 389. 390.
3) Акты историч. т. I. стр. 335.
4) Прих.-расх. кн. 139 г. л. 72. Прих.-расх. кн. 135 г. Л» 737.

I

Ц Зш ки  по нынешнему тамбуръ. Шитье или вязанье крючкомъ петля- 
въ-петлю, цепочною, называлось шитьемъ или вязаньемъ въ цгъпки: «кру
живо золото да серебро съ шолкомъ съ лазоревым^, делано въ ц'бпки» ').
Такое круживо называлось цгъпковымъ: «круживо цинковое золотное воло
ченое съ серебромъ; на немъ репьи серебрены. —  Круживо цинковое на 
аксамитное д4ло» 2).

1) Описн. кн. 97 г. въ арх. Оруж. Пал. Л» 665.
2) Вых. госуд. стр. 317. 319.

Ц Ь п ь  (Ч еп ь ) золотая съ наперснымъ животворящимъ крестомъ со
ставляла всегдашнюю принадлежность собственно царскаго наряда, который 
назывался иначе нарядомъ Большой Казны п употреблялся при торжествен- 
ныхъ выходахъ, напр, въ великхе праздники, при разныхъ церковныхъ 
«дЬйствахъ», при пр1ем,6 пословъ и т. п. «На государ'Ь былъ нарядг царской: 
крестъ, д1адима второго наряду, чЬпь золотая колчета, платно царское___,
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каФтанъ царской становой.......... тесма, зи п ун ъ ............шапка царская съ  лаломъ,

рукавъ аксамитной, жезлъ царской. — На государе былъ нарядъ Вольшге
Казны: крестъ, д1адимасереднея, ч-Ьпь золота колчета, платно царское___,
кафтанъ становой царской. . . . ,  тесма, зипунъ___ , жезлъ царской, ру
кавъ аксамитной» г). ЦЬнь изъ плоскихъ золотыхъ колецъ, нашитыхъ на 
бархатъ или на атласъ, называлась перевязью: перевезь крущатая золотая 
съ надписью: «въ сей перевези государь венчался царьскимъ в'Ьнцомъ».—  
«Нагосударе былъ нарядъ царской: крестъ, д1адима первого наряду, пере
везь золота колчата, платно царское» и проч. 2). Перевязь называлась и 
окладнемъ: «окладенъ золотъ по кольцамъ съ одну сторону р'Ьзана подпись 
Пресвятые Троицы да полное имя государя царя и великого князя Михаила 
беодоровича всея Русш; весу 3 гривенки 29 золотниковъ. На немъ м1>ше- 
чикъ камка черлена на бумагЬ, подложенъ таФтою желтою. —  Окладень 
большой золотъ: въ немъ 21 запона и съ орломъ, съ алмазы и съ зерны 
Гурмышскими; вверху два каменя изумруды висячее на спнЬхъ, на нихъ 
по зерну гурмышскому; въ исподи подъ орломъ на спне камень яхонтъ 
лазоревъ висячш, на немъ зерно гурмышское» 3). Звенья цепей делались 
изъ золотыхъ колецъ, круглыхъ, граненыхъ, камФаренныхъ, репьеватыхъ, 
витыхъ или плетеныхъ, коробчатыхъ, ребристыхъ и плоскихъ, которыя 
украшались иногда финифтью и драгоценными камнями; делались звенья и 
крестообразныя, огнивчатыя, змейками, кружками («перевезь крущатая»); 
на кольцахъ вырезывались священныя изображешя, имя и титла царсшя и 
т. п. Таковъ золотой окладень царя Михаила беодоровича, состоявшш изъ 
89 плоскихъ колецъ 4), на которыхъ съ одной стороны вырезано «бого- 
словхе» о Пресвятой Троице съ молитвою и именовате царя Михаила 
беодоровича «съ титлы». Такова, по описи 1682 года, перевязь царя 
Алексея Михаиловича, на которой было вырезано именованье государя} 
также «сътитлы»; она потомъ была переделана для царя беодора Алексее
вича: «къ его великого государя царскому венцу убавлено 11 колецъ». Въ 
той же описи значатся: цЬпь у наперснаго креста «золотая звенчата трое- 
гранна»; у другаго наперснаго креста «золотая звенчатая же»; далее «пере
вязь золотая колчатая изъ 100 колецъ___подложена отласомъ червча
тымъ» 5). Цепь съ наперснымъ крестомъ обыкновенно надевалась на шею 
поверхъ бармъ; такъ изображались цари руссше на современныхъ имъ 
портретахъ и картинахъ. При царскихъ походахъ перевязи или окладни 
надевались черезъ плечо поверхъ чюги: 23 сентября 1652 года «пошелъ 
государь къ Троице живоначальной въ Серпевъ монастырь; а на государе 
было платья: зипунъ___ , чюга . . . . ,  кушакъ съ ножемъ болшой, окладень
болшой, Ф ер ези . . . ,  ш а п к а ___ , посохъ каповой» 6). На перевязяхъ  при-
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вышивалась амагиль или фляжка: «13 1юня 1653 г., въ походъ на Девичье 
поле, царю Алексею Михайловичу была подана «перевезь алмазная съама-
гилью золотою». «Тогожъ дни ввечеру отпущено для перемены___перевезь
золота колчета, ч’Ьпи пятерныя, плащи съ алмазы; Фляшка королекъ 
б'Ьлъ».— 19 сентября 1675 г., при царскомъ походЬ въ Троицкш Серпевъ 
монастырь, на царевич’Ь 6еодор4 Алексеевич!; была «перевезь золота звен- 
чата, звена литые да звена ч’Ьпи съ алмазы и съ яхонты червчатыми; 
Фляшка хрусталная съ каменьи жъ»; и 3 октября, на обратномъ пути, 
«перевезь была со ф л я ш ко ю  хрусталною, что съ каменьи, та жъ, въ кото
рой шолъ государь царевичъ изъ Москвы» 7). Въ амагили или ф л я ж к -Ь но
сились часы: «п ер евезь ...., амагиль серебрена золочена съ орломъ, въ 
ней часы. —  Перевезь золотая съ чернью; Фляшка золотая съ чернью жъ 
съ орломъ, въ ней часы. —  Перевезь золота колчата съ чернью; натруска 
золота съ чернью жъ, въ ней часы золоты» 8). Носили перевязи и безъ 
ф л я ж к и : 4 августа 1653 года, на цар’Ь АлексОД Михаилович-Ь, при смотрЫ 
рейтаръ на Д’Ьвичьемъ полЫ, была надЬта «перевезь золота колчета съ 
б'Ьлымъ ф п н и ф т о м ъ , безо ф л я ш к и , подложена отласомъ червчатымъ» 9). Въ 
описи государева большаго наряда 1642 г. значится 12 золотыхъ ц̂ Ьпей; 
между ними: чепь золота, кольца гладыя; въ ней 201 кольцо; в’Ьсу 3 гри
венки 14 золотникъ. Чепь золота съ парсоною, одни кольца дорожчаты, 
друпя витыя; въ ней 260 колецъ, в^су и съ парсоною 3 гривенки» 10).

1) Вых. госуд. стр. 344. 345 и мн. др.
2) Тамъ же, стр. 287. 478 и др.
3) Описн. кн. въ арх. Оруж. Пал. Л» 681. л. 27 и 28.
4) Въ Древн. Рос. Гос. отд. II. стр. 74 показано 89 колецъ и переписаны надписи, 

выр’Ьзанныя на каждомъ изъ нихъ; а у В ел ь т м ан а  означено 88 колецъ. Оруж. Пал. изд. 
1844, стр. 48 и изд. 1860. стр. 68. Велишй князь 1оаннъ Даниловичъ Калита завЪщалъ 
(1328 г.) тремъ сыновьямъ своимъ по «4 чепи золоты». Собр. гос. грам. и догов, ч. I. 
стр. 31 н 32.

5) Описн. кн. 190 г. въ арх. Оруж. Пал. № 140.
6) Вых. госуд. стр. 269.
7) Тамъ же, стр, 285. 606. 608.
8) Тамъ же, стр. 286. 504. 560.
9) Тамъ же, стр. 293. 286 и др.

10) Описн. кн. 150 г. въ арх. Оруж, Пал. Л"? 681.

Чалдаръ, Чандаръ, Челдаръ конскш уборъ, состоявшш изъ 
металлическихъ бляхъ или пластинокъ, прикр'Ьпленныхъ къ сукну или къ 
бархату, и закрывавши! спину, бока и грудь лошади 1). «Челдаръ байбе- 
рекъ, травы серебряныя и золотыя, кругомъ круживо золотное съ кистми 
серебряными, опушка алая окладная, подложенъ кумачомъ; на немъ войлоке 
так1я жъ, опушка объяринная; ц^на 30 руб.— Чалдаръ алтабасъ золото съ
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серебромъ, кругомъ круживо серебряное съ городами, кисти серебряный, 
опушенъ атласомъ червчатымъ, подложенъ кумачомъ; на немъ войлоки 
ташя жъ объяри, опушены объярью, кругомъ голунъ серебряной» 2).

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 33.
2) Розыск. Д'Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 326.

Ч а п р а к ъ , Ч е п р а к ъ  (Тур чапрак) нарядная попона, покры
вающая бедра лошади и надеваемая подъ седло; делалась изъ сукна, атласа, 
бархата; украшалась шитьемъ и бахрамою. «Чапракъ шптъ волоченымъ 
золотомъ и серебромъ по червчатому бархату, подложенъ крашениною 
лазоревою, около его обшито бахрамою золотною. — Чапракъ шитъ золо
томъ и серебромъ высокимъ швомъ, кайма отласная, по ней шпто золотомъ 
и серебромъ, подложентэ крашениною красною. —  Чепракъ суконной черв
чатой на немъ шиты травы и кайма, кругъ его бахрама шелковая» *).

1) Розыск. д'Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 148. 149. 328.

Ч еб о ты , Ч о б о ты  (Перс. ^1;1>и.) мужская и женская обувь похожая 
на глубокш башмакъ, съ каблуками и съ острыми, къ верху загнутыми 
носками. Чеботы обыкновенные делались изъ сафьяна, а нарядные изъ 
атласа и бархата; вышивались золотомъ и серебромъ, унизывались жем
чугомъ, усаживались драгоценными камнями. Подошвы ихъ подбивались 
гвоздиками, а каблуки серебряными или железными скобками. Въ духовной 
граммате князя Димитр1я 1оанновича, внука великаго князя 1оанна Василье
вича, упоминаются «чоботы тимовы, по швомъ сажоны жемчугомъ Гур- 
мыскпмъ, и въ носкехъ ивъкаблукехъ сажены жемчугомъ Гурмыскимъ»5). 
У царя Михаила беодоровича были «чоботы низаны жемчюгомъ травы по 
бархату по червчатому, полуполныя, на передахъ въ гнездахъ по 3 яхонты 
лазоревы, да по лалу, да по 5 пзу.чрудовъ; подложены объярью червчатою; 
верхи оботканы золотомъ съшолкомъ сълазоревымъ; скобы серебряны»2). 
У царя Алексея Михаиловича были «чоботы, что даваны къ царскимъ 
платнамъ, по червчатому бархату низаны жемчугомъ, межъ жемчугу 
каменье, въ золотыхъ гнездехъ по лалу да по 3 яхонта лазоревыхъ да по
5 изумрудовъ, подкладка и подрядъ отласъ червчатъ; скобы серебряный»3). 
У царицы Евдокш Луйановны чеботы бархатные, атласные и сафьянные, 
съ разными вышивками и украшешями, были подбиты скобами —  некото
рые серебряными, а друпе железными 4). Внутри на подошвы чеботовъ 
для мягкости и для тепла вкладывали стельки и хлопчатую бумагу. 1630 г. 
сентября 20 «въ государевъ въ Троецкой въ осенней походъ (взято) въ
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царицыны чоботы полфунта бумаги хлопчатой битой» 5). 1633 г. шня 14 
дано «за полсть валяную белую 25 алт.; взята въ царицыны да въ царев
нины чеботы на стельки и на колодки» 6).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 407.
2) Опис. госуд. больш. нар. 150 г. № 888.
3) Описн. кн. 150 г. № 679.
4) Описн. кн. 150 г. № 679. Въ 1631 г. августа 21, заплачено: «за 25 скобъ желЪзныхъ

10 алт. 2 д., подъ царицыны чеботы и башмаки».
5) Приход.-расх. кн. цариц, мастер, пал. Л» 755 л. 79.
6) Заб'Ь лн нъ. Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 111.

Ч е д ы г и  =  И ч его ты .
Ч е л н о к и . См. У зо р ы  на тканяхъ.
Ч е л о , О челье или Ч е л к а  1) передняя часть женскаго головнаго 

убора. «Челка низана великимъ жемчюгомъ,—Чело кичное золото съ яхонты 
и зъ жемчуги и зъ жемчужинами и съ плохимъ каменьемъ» 1). 2) Ч е л к а  
стяговая— платъ или пелена, полотняная или шелковая, привязываемая къ 
стягу. Въ СловЫ о Полку Игореве названа чрьленою (червленою) 2); въ 
летописи: «потяша стяговника нашего, и челъку стяговую сгоргоша со 
стяга» 3).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 32. 303. 406.
2) Русск, достопам. ч. III. стр. 62.
3) ЛЬт. по Ипат. сп. изд. 1871 г. стр. 381.

Ч е м б у р ъ  поводъ, идущшотъудилъ узды; ремень. Въсказке«Калинъ
царь»

«Вел’Ьлъ Татарамъ сохватить Илью;
Связали ему руки б-Ьлыя
Во крепки чембуры шелковые,

Изорвалъ чембуры на могучихъ плечахъ» *).

1) Древн. Рус. стихотв. М. 1818. стр. 250. 251.

Ч е п ь  =  Ц 4п ь .
Ч е р в е ц ъ  драгоценный камень. «Въ закр-Ьпкахъ (у шапки) камешки 

червцы». —  «Перстень съ чевцомъ (червцомъ)» :).

1) Собр. госуд. грам. т. I. стр. 342.

Ч е р е в е ц ъ . См. Н ар у ч и .
Ч е р е в и к и , Ч е р е в и н к и , Ч е р е в и ч к и  обувь въ роде башмаковъ 

съ высокимъ подъемомъ, съ каблуками и съ оторочкою по опушке. «Баш-
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мачки да черевинки Крымсме с я ф ь я н ъ  алъ, писаны золотомъ»1). Въ народ
ной песне поется:

Ты москаль, а я католичка,
Ты въ лаптяхъ, а я въ черевичкахъ.

1) Прих.-расх. кн. цариц, мает. пал. № 755. л. 79.

Черенки. См. Узоры на тканяхъ.
Черенъ у крыжа. См. Мечь.
Чернь ф и н и ф т ь  чернаго цвета на серебряныхъ изд^шяхъ. «Лубье 

саадашное, оправа серебряная съ чернью» *).

1) Розыск. д’Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 330.

. Четки, Чотки нанизанные на нить шарики или бусы, концы кото
рой связывались. Четки «ароматные, обложены, царевичу мать пожаловала 
государыня царица и великая княгиня Евдойя Лукьяновна» х). «Чотки 
черныя, дерева оливкого, съ кистью золотою. —  Чотки костяныя, бЬлыя,
на тесме толковой»г). «Чотки ор^ховыя на проволок!, на нихъ 5 пронизей
б4лыхъ серебряныхъ» 3).

1) В ел ьтм ан ъ . Моск. Оруж. Пал. 1844. слов. стр. 67.
2) Розыск. д'Ьла о Шакл. т. I. стлб. 841.
3) Тамъ же. Т. IV. стлб. 44.

Чечакъ, Шишакъ. См. Шеломъ. Великш князь Иванъ Ивановичъ 
завйщалъ сыну своему Димитрш «чечакъ золотъ съ каменьемъ, съ жен- 
чуги». Такой же чечакъ зав4щалъ и другому сыну князю Ивану. Въ духов
ной великаго князя Василья 1оанновича (1509 г.) «два чичака золоты; 
одинъ грановитъ, а на об-Ьихъ яхонты сини да зерна Гурмыские» ’).

1) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 40. 42. 407.

Чешуи. См. Узоры на тканяхъ.
Чингалище кинжалъ.

Прибежавши Дунай къ молодой жене 
Выдергивалъ чингалище булатное.
Царь Афромей на грудяхъ сидитъ,
Говоритъ таково слово:
А и нетъ чингалища булатнаго *).

1) Древн. росс, стихотв. М. 1818 стр. 100. 101. 144. 365.
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Ч ом ровое платье, надеваемое въ пасмурную погоду.
Ч у л к и  шились изъ камки, тяфты, зарбаФа, атласа г); были теплые— 

на исподахъ черевьихъ песцовыхъ, бЬльихъ и лисьихъ и на пупкахъ со
больихъ; холодные —  на подкладке, иногда съ подпушкою. Таковы были 
чулки даря беодора Алексеевича, царицъ Евдокш Лутановны и Агаош 
Симеоновны 2). Чулки вязеные привозились пзъ-за границы «Немецкое 
дело»3). Для удержашя чулковъ на ноге употреблялись подвязки изъ тесе- 
мокъ, лентъ или поясковъ съ пряжками. «Подвяски сделати тесма шолкъ 
червчатъ съ золотомъ, по краемъ шолкъ зеленъ, оковы золоты резана съ 
чернью» 4).

1) «Чюлки новые золотные, зарбавъ в о л н и с т о й » .  Вых. госуд. стр. 633. Въ о п и с и  до
машнему имуществу царя Ивана Васильевича у п о м и н а ю т с я  ч у л к и  сафьянные: « ч у л к и  сдЬ- 
лати саФьянъ свЪтлозеленъ, ш и т ъ  золотомъ и  серебромъ, полуполные. — Чулки с д е л а т ь  

с а Ф ь я н ъ  с в Ь т л о й  зеленъ, ш и т ы  шолки, полные».
2) Зап. Имп. Археолог. Общ. т. XI. стр. 368. 369. 387. 413.
3) Тамъ же. стр. 387.
4) Врем. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. кн. VII. отд. III. стр. 8.

Ч ю г а  узкш кафтанъ, съ рукавами по локоть, приспособленный къ 
путешествш и верховой езде, для чего онъ подпоясывался кушакомъ, поя-
сомъ или тесьмою: «на государе было платье ездовое: зипунъ___; чюга
бархатъ червчатъ, нашивка канителная съ жемчюгомъ; кушакъ золотной
по лазоревой земле съ ножикомъ; Ферези ездовые___; шайка» *). Впро-
чемъ делались чюги и съ долгими рукавами: у царицы Евдокш Лукьяновны 
была «чюга Турская, съ долгими рукавами, отласъ золотной по лазоревой 
земле, обвода около золота серебряна»2). Оне шились изъ бархата, атласа, 
объяри, байберека, камки и сукна; холодныя —  на подкладке изъ таФты, 

кутни, мелей и дорогъ; съ подпушкою изъ атласа, объяри, камки, кутни и 
таФты; теплыя — на соболяхъ, куницахъ, черевахъ песцовыхъ8); укра
шались нашивкою, круживомъ, образцами, плащами; для застегивашя чюгъ 
нашивалось отъ 12 до 18 кляпышевъ, пли отъ 10 до 22 пуговицъ съ пет
лями ; у одной чюги Бориса беодоровича было «на вороту 24 петли золоты»4).

1) Вых. госуд. стр. 181. 269. 285. 288 и др.
2) Описн. кн. 150 г. въ арх. Оруж. Пал. Л» 679.
3) Покрой чюги показанъ, по кроильнымъ книгамъ, у В ел ь т м а н а  въ слов, къ Оруж. 

Пал. стр. 68. 69: «йоня 8 (1646 г.) скроена государю чюга камка желта куфтерь, въ длину 
по передамъ 13/4 арш.; ширина въ плечахъ 10 верш.; въ подол-Ь ширина 3 арш. 6 верш.; 
рукавамъ длина отъ стану 9 верш., въ корени ширина 6 верш.; камки вышло въ кроенье 
7% арш.; подкладка таФта св-Ьтлозелена; подпушка камка червчата; пугвицы 22 канитель 
серебряна нашиты, что снята блаженные памяти отца ево государя царя и великого квязя 
Михаила беодоровича всея Русш з бархатные гладме зеленые чюги; снурокъ положенъ 
серебрянъ новой; подкладка подъ ожерелье подложено нзъ-подъ той же государевой чюги 
отласъ золотъ».

4) Зап. Импер. Археол. Общ. т. XI. стр. 286. 287. 338. 339. 355. 385. 386.
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Ч ю сы . См. С ерьги .
Ч ю ф а й  верхняя одежда. «Зд'Ьланъ чюФай изъ дороговъ кармазино- 

выхъ; пошли цЬлыя дороги, въ прибавку 2 арш. на подпушку аршинъ 
дороговъ зеленыхъ гилянскихъ, на подкладку 10 арш. крашенины, при
шито 25 серебряныхъ пуговицъ» 1).

1) Заб-Ьлинъ. Дом. бытъ Рус. нар. т. II. Матер, стр. 144.

Ш а п к и  были разныхъ видовъ и имели разный назвашя. Въ-старину 
Руссше носили высокгя остроконечныя шапки; потомъ стали носить шапки 
съ мягкою, придавленною къ голове тульею, отъ чего оне казались низкими 
и плоскими *). У простонародья шапки делались изъ войлока, поярка, сук- 
манины, — зимою съ меховымъ исподомъ и такою же опушкою; у людей 
богатыхъ и знатныхъ — изъ тонкаго сукна и бархата; у государей — изъ 
алтабаса, зарбаФа, бархата, атласа и другихъ золотныхъ и шелковыхъ 
тканей, съ вышитыми или нашитыми украшешямп изъ золота, жемчуга и 
драгоценныхъ камней. У большей части шапокъ делались меховые околы 
или опушки, у другихъ —  меховые же заломы или отвороты, съ одною и 
съ двумя прорЬхами или петлями, къ которымъ присаживались запоны, 
образцы, пуговицы и проч. У Бориса беодоровича были две шапки изъ 
червчатаго скорлата съ петлями и круживомъ, низанными въ рясную: у 
одной на прорехе 6 жемчужныхъ пуговицъ, а надъ прорехою «запона 
кораблемъ съ раковиною»; у другой образцы съ бирюзою въ золотыхъ 
гнездахъ 2). Запона состояла иногда изъ одного драгоценнаго камня или 
Бурмицкаго зерна, обведенныхъ камнями же меньшей величины или обни- 
занныхъ жемчугомъ. Къ запоне прикреплялось дорогое перо; напр, золо
тыя перья съ драгоценными камнями былп нашиты на шапки царей 1оанна 
и Петра Алексеевичей; стальное перо съ алмазами было вставлено въ 
запану для царя 1оанна Алексеевича3). Назвашя шапокъ были следуюшдя: 
каптуръ, клобукъ, кучма, мурмолка, наурузъ, сголбунецъ, треухъ (см. эти 
слова), шапка горлатная и шапка черевья.

Шапки горлатныя делались вышиною съ локоть, къ верху шире, а къ 
голове уже; оне обшивались лисьимъ, куньимъ пли собольимъ мЬхомъ отъ 
горлъ (душекъ), отъ чего получили и назваше горлатныхъ; вершокъ ихъ 
делался бархатный, парчевой или суконный, съ одною или двумя кистями изъ 
шелка, серебра, золота или жемчуга. У шапки Бориса беодоровича былъ 
«вершокъ шапошной оксамиченъ золотомъ да серебромъ, по оксамиченью 
саженъ жемчугомъ; у него 2 кисти: кисть золота да другая серебряна», 
съ жемчужнымъ зерномъ вместо ворворки. У него же 6 шапокъ горлат
ныхъ черныхъ 4).
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Шапки черевьи отличались отъ горлатныхъ только темъ, что вместо 
меховыхъ горлъ употреблялись на нихъ черевины, отъ которыхъ дано имъ 
и назван]е черевьихъ. 15 августа 1642 г. «кушалъ государь (царь Михаилъ
беодоровичъ) у патр1арха 1осиФа, а на государе___ шапка столовая
черевья» 5).

Эти шапки составляли принадлежность обыкновенныхъ царскихъ на- 
рядовъ и, по употребленш, назывались комнатными или ходильными, сто
ловыми, панихидными, спальными, ездовыми; по богатству и особенностямъ 
украшенш, оне приспособлялись къ прочей одежде: были шапки перваго, 
втораго и третьяго наряда, или первая, вторая, третья, большая, меньшая; 
шапка обнизная перваго наряда съ перомъ алмазнымъ; шапка бархатная 
двоеморхая червчатая съ большимъ орломъ; шапка бархатъ чернъ съ таф
тяными петли; шапка сукно вишнево съ жемчюжными петли; шапка гор- 
латная перваго наряда съ колпакомъ; шапка черевья лисья съ колпакомъ; 
шапка новаго дела; шапка дела околничаго Василья Ивановича Стрешнева 
и мн. др. 6). Во время царскихъ походовъ, кромЬ надетой царемъ, отпу
скалось еще несколько шапокъ «въ запасъ»; напр. 2 марта 1633 года 
«ходилъ государь въ монастырь къ Спасу на Новое; на государе было
платья: шуба санная. . . . ,  зипупъ. . . . ,  у него ожерелье ездовое-----,
шапка горлатная третьей. Да въ запасъ было отпущено: шуба санная. . . ,  
кебенякъ___ , шапка бархатная другого наряду, шапка бархатная треть
его наряду, шапки суконныя —  шапка съ трунцаломъ, шапка съ частыми 
петли, шапка съ двемя петли» 7). Со всей этой стряпней отправлялись за 
царемъ стряпчге 8).

При торжественныхъ выходахъ, когда государи облачались въ боль
шой царскш нарядъ, они надевали золотые венцы, украшенные драгоцен
ными камнями и Гурмыцкими зернами: эти венцы назывались также шап
ками, но въ отличге отъ носильныхъ —  царскими; таковы были у царя 
веодора Алексеевича: кроме золотой шапки Мономаховой, шапка царская 
золотая; шапка царская золотая первого наряда, дело дьяка Ееима Телеп- 
нева; шапка золотая сканная съ чернью, Казанскаго царя Симеона; шапка 
царская низана жемчугомъ по золотой деке, съ золотыми пелепелы 9).

Шапки носили также царицы, царевичи, царевны, князья, княгини, 
княжны, бояре, боярынп, боярышни и простолюдины. Шапки царицы 
Евдокш Лушановны отличались богатствомъ украшенш; у царицы Агаеьи 
Симеоновны были шапки — треухи и столбунцы алтабасныя, атласныя, 
зарбаФныя, съ исподами и опушками изъ пластинъ собольихъ, некоторый 
украшены круживомъ и запонами; у царевны С о ф ш  Алексеевны —  шапка
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лисья горлатная10).— «Шапка женская: пухъ бобровой, вершекъ золотной, 
на вершке круживо 1 опутаны (оборка, обвязка) жемчюжные» п).

Возничья шапка «бархатъ лазоревъ, околъ рысей» 13).
Шапками назывались и воинсыя наголовья. См. Шеломъ.

1) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 23. 24.
2) Описн. кн. 97 г. № 666.
3) Описн. кн. 190 г. № 140.
4) Описн. кн. 97 г. № 665. Шапки носильныя царя беодора Алексеевича. Описн. кн. 

190 г. № 140. Одна изъ нихъ, бархатная песочнаго цвЬта съ лисьииъ околомъ, пожалована 
боярину князю В. В. Голицыну.

5) Вых. госуд. стр. 105.
6) См. Вых. госуд. и Указат. къ Вых.
7) Вых. госуд. стр. 10 и др.
8) К отош и хи н ъ . О Россш, стр. 21. — Къ стряпн'Ь, посылаемой за царемъ въ дру

гихъ случаяхъ, принадлежали также: полотенце, серебренникъ, лохань, подножье, стулъ и 
солношникъ.

9) Описн. кн. 190 г. № 140.
10) Описн. кн. 150 г. № 140.—Переп. кн. 181 г. № 145 и 189 г. № 148
11) Изв. Имп. Археолог. Общ. т. III. стр. 60.
12) Описн. кн. 97 г. № 665.

Шарлатъ =  Скорлатъ.
Шахматы. См. Узоры на тканяхъ.
Ш ебединское сукно. См. Сукно.
Шеболтасъ ветхая, поношенная одежда. «Шеболтасъ бархатъ ко

пытчатой, сверху шито волоченымъ золотомъ, въ трехъ м^стахъ по-небол- 
шому обнизано мелкимъ жемчюгомъ; п/Ьна 3 р. —  Шеболтасецъ же шитъ 
золотомъ да шелками, у него пуговка королковая; цена 10 алт.» *).

1) Розыск. д'Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 44.

Шелкъ въ 1678 г. въ Москве ценился «по 12 рублевъ литра» х).
1) Дополн. къ Акт. Историч. т. VII. стр. 107.

Шеломъ, Шлемъ, Шоломъ воинское наголовье изъ булата, стали, 
меди или железа. Нижняя часть (околышъ) его называлась вгънцемъ, верх
няя— вершьемъ и навершьемъ, а прилегающая къ навершью — подвершьемъ 
и подвершцемъ. Для защиты лица отъ поперечныхъ ударовъ мечемъ или 
саблею, къ передней части венца приделывалось забрало, называвшееся 
личиною *); но у большей части шлемовъ, вместо личины, пропускалась въ 
отверЫе полки или козырька, металлическая полоса или, такъ называемый, 
носъ, который, смотря по надобности, могъ подниматься и опускаться по- 
мощ1ю гиурупца. Для прикрьшя и защиты ушей и затылка, привешивались 
къ шлему въ соответственныхъ местахъ наушки или уши и затылокъ,
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которые делались изъ одной или н4сколькихъ пластинокъ, выгнутыхъ и 
наложенныхъ краями одна на другую. Наушки завязывались внизу подбо
родка завязками. У н-Ькоторыхъ шлемовъ сзади венца прикреплялись коль
чужный желЫзньш С'Ьтки или бармицы, которыми прикрывали не только 
уши, щеки и затылокъ, но и плеча; эти бармицы запахивались передъ 
лицемъ и застегивались у шеи пли на груди иногда одною, а иногда двумя 
пли тремя запонами. Подобныя бармицы прикреплялись иногда къ передней 
части венца, вместо личинъ; въ нихъ делались отверст1я для глазъ. Доски 
верхней части, наушки и затылокъ делались на подкладке изъ атласа, до
роговъ, зендени и камки, стеганыхъ на хлопчатой бумаг'!;; подкладка у 
краевъ окроплялась гвоздями 2). — Въ Слове о полку Игоревомъ шеломы 
называются златыми и злачеными: «камо Туръ поскочяше, своимъ златымъ 
шеломомъ посвечивая: тамо лежатъ поганыя головы Половецкыя. —  Не 
ваю ли злачеными шеломы по крови плаваша?— Кое ваши златыи шеломы 
и сулицы Ляцши и щиты!» 3). —  Въ духовной граммате великаго князя 
1оанна 1оанновича (1356 г.) значится: «чечакъ (шишакъ) золотъ съ 
каменьемъ съ женчуги 4). —  Въ сказанш о Куликовской битвЬ представля
ются шеломы на головахъ Русскихъ богатырей «аки утренняя заря, 
еловци жь шеломовъ ихъ аки поломя огняное пашется» 5). Въ Русскихъ 
сказкахъ говорится также о златыхъ шеломахъ: «на буйну голову клади 
златъ шеломъ» 6). И действительно, старинныя описи оружейной казны 
показываютъ, что шлемы отличались золотыми и вообще блестящими укра- 
шешями. Изъ этихъ описей мы знаемъ, чте венцы шлемовъ делались .золо
тые 7), сребропозлащенпые, серебряные, медные съ позолотой, железные 
съ наводомъ медью и оловомъ; украшались драгоценными камнями, смаз- 
нями чеканными, прорезными и наводными (золотомъ, серебромъ илп кра
скою), травами, городками, каймами, прутьями, дугами, мишенями п т. п., 
иногда съ надписями; некоторый украшешя прикреплялись къ венцамъ 
серебряными и железными гвоздями; горощагыя и репчатыя шляпки этихъ, 
равно какъ и окрепочныхъ (у подкладки) гвоздей служили также украше- 
шемъ шлемовъ. Носъ, уши и затылокъ делались изъ б\'лата, а иногда пзъ 
позолоченнаго серебра съ драгоценными камнями. У некоторыхъ шлемовъ 
навершье украшалось еловцемъ илп перомъ; затылокъ и стороны покрыва
лись бархатомъ или атласомъ. —  Ш вецъ Игоревъ уноминаегъ о шлемахъ 
Половецкихъ, Оварьскихъ (Аварскихъ), Латинскихъ и Литовскихъ: «ту ся 
саблямъ потручети о шеломы Половецкыя. — Поскепаны саблями калеными 
шеломы Оварьскыя. —  Железный папорзи подъ шеломы Латинскими,—
Изяславъ___позвони своими острыми мечи о шеломы Литовсшя» 8). Въ
опясяхъ находимъ шлемы Шамохейск1е, Кизылбашсше, Турсше, Черкас-
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сые, Калмыцйе, Щолкансгае 9), Литовсше, Гречесые, Московсте; между ^  
шлемами Бориса беодоровича —  шапки Англинсшя, Немещйя и Моско®*1- 
ск!я 10). Все они различались по месту и особенностямъ выделки. Кроме 
того было различ1е и въ самой Форме шлемовъ; отсюда произошли назва- 
шя шишаковъ, калпаковъ, мисюрокъ, ерихонокъ.

Общее название шлемовъ усвоялось въ-частности воинскимъ наго- 
ловьямъ съ низкимъ и круглымъ верхомъ, съ ушами и носомъ.

Шишаки отличались отъ шлемовъ выЛжимъ навершьемъ, которое 
имело видъ длинной трубки, и оканчивалось яблокомъ. Такое навершье 
называлось шишомъ, отъ чего произошло и самое назваше шишаковъ. 
Иногда, вместо яблока, верхъ шишака оканчивался репьемъ и украшался 
еловцемъ.

О калпакахъ см. выше, стр. 44— 45.
Ерихонками или шапками ерихонскими назывались шлемы Азиатской 

Ф о р м ы , съ полками, носомъ, ушами и затылкомъ, который прикреплялся 
къ венцу тремя цепочками. Верхъ ихъ оканчивался иногда, какъ и у шиша, 
ковъ, трубкою съ яблочкомъ п). Назваше ихъ можно объяснять происхож- 
дешемъ изъ 1 е р и х о н а , или же принять слово е р и х о н с к ш  вместо Юргенскш- 
то есть Грузинскш.

Мисюрками п шапками мисюрскими назывались Егппетсне или Араб- 
сше шлемы, имевпйе видъ черепа, къ венцу котораго прикреплялась, 
вместо наушекъ и затылка, бармица, а къ верху приделывались иногда 
репьи съ кольцомъ. Назваше мисюрокъ взято отъ наименовашя Египта, 
который Арабы называютъ мисрам или миср (ср. Евр. п х о
или ГП1ХО).

При куяшномъ наряде употреблялись особеннаго рода воинсшя наго- 
ловья, известныя подъ назвашемъ шапокъ бумажныхъ или стеганыхъ: они 
делались съ наушнями и затылкомъ на подоб1е треуховъ и состояли изъ 
железныхъ бляхъ или пластинокъ, укрепленныхъ гвоздиками въ вате 
между верхней, шелковой или суконной, покрышкой и подкладкой, и про
стегивались насквозь.

Примшанге. Въ старинныхъ описяхъ шапками подклобугиными 
назывались камилавки, накрывавппяся клобукомъ: «шапка арх1епи- 
скопля подклобушная отласная вишневая, ношена; да три шапки 
тате  жъ, ветхи» 12).

1) По зам'1'.чагпю А. 9. В ел ьтм ана, личины «Русскими не употреблялись, но принад
лежать къ кирасному Литовскому и Немецкому наряду». Оруж. Пал. слов. стр. 31.

2) Описн. кн. 148, 195, 197 и др. гг. въ арх. Оруж. Пал. — В и ск ов атов ъ . Историч. 
опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 52—56 и ЬХУП—ЬХХХ.—В ел ьтм анъ . Оруж. Пал. изд. 1844.
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стр. 73—91 и Слов. стр. 3. 23. 31. 69—72. — Тожъ, изд. 1860. стр. 216—217 и 228—245 .—
Древн. Рос. Гос. отд. III. стр. XIII—XIV и 5—34.

Рус. достопам. ч. III. стр. 66. 152. 172.
4) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I. стр. 40 и 42.
5) Ист. Гос. Рос. т. V. прим. 76. Сн. прим. 65: «гремятъ Руссше удальцы злачеными

шеломы и досп-Ьхи».
6) Древн. Рос. стихотв. стр. 46. Сн. стр. 156: «а и колпачки — золоты плаши», т. е. съ 

золотыми плащами.— Въ одной старинной повести, красавица Стратиговна говоритъ бога
тырю Девгошю: «на отцЬ моемъ брони златы и шеломъ златъ съ каменгемг драгымъ и жемчю
гомъ саженъ, а конь у него покрытъ паволокою зеленою; а браиа моя суть въ сребреныхъ 
бронехъ, только шеломы златы, а кони у нихъ чрьвленою паволокою покрыты». Ист. Гос. 
Рос. т. III. прим. 272.

7) Описн. кн. 97 г. № 665: «шоломъ железной наведенъ золотомъ, недод'Ьланъ; впнецъ 
золотъ, по в4нцу травы чеканные, промежъ травъ слова, подпись имя Бориса Оедоровича; 
по вЬнцу 4 изумруды да 4 яхонты лазоревыхъ да 4 лалы, веб въ гнЬзд’Ьхъ золотыхъ».

8) Рус. достопам. ч. III. стр. 60. 66. 162. 178.
9) Щолканскгй, Щелкалъскт, Шавкальскгй зн. сделанный въ ШавкалЪ (въ Дагестан^).

10) Описн. кн. 97 г. № 665. — Переп. кн. 148 г. № 678.
11) См. описаше ерихонскихъ шапокъ боярина Львова, князей Прончищева, Мсти- 

славскаго и, такъ называемой, Кучумовской въ Древн. Рос. Гос. отд. III. стр. 11—18, гдЬ 
сделаны выписки изъ старинныхъ описей.

12) Изз. Археолог. Общ. т. V. ст. 108.

Ш едепуга (отъ шлепать =  хлопать, бить) бичъ, плеть (кистень?).

«Скоро Алёша каликою наряжается,
И взялъ шелепугу дорожную,
Котора была въ пятдесятъ пудъ,
И взялъ въ запасъ чингалще булатное.
Сверстался Алёша Поповичь младъ 
Противъ Тугарина ЗмОевича,
Хлеснулъ его шелепугою по буйной голове,
Разшибъ ему буйну голову,
И упалъ Тугаринъ на сыру землю» ').

1) Древн. Росс, стихотв. стр. 184. 185.

Ш естеперъ или Шестоперъ знакъ достоинства и военачал1я — 
родъ булавы, у которой головка сделана въ виде перьевъ стрелы. Эти 
перья делались глух1я и прор4зныя —  золотыя, серебряныя съ позолотой и 
безъ позолоты, булатныя, стальныя, жел4зныя, съ золотыми наводами, съ 
украшешями изъ бирюзы и драгоцОнныхъ камней. По описи 7195 года х), 
у одного изъ шестоперовъ было «перье прорезное, прорезаны орлы, черезъ 
перо вызолочено и серебрено; наверху корона, на короне четвероглавой 
орелъ вызолоченъ и высеребренъ». Черены шестоперовъ назывались и 
топорищами; они делались, также какъ и перья, золотые, серебряные, 
булатные, стальные, железные — прорезные, гладше и граненые, иногда
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съ однимъ, двумя и четырьмя яблочками (шипками) или съ поясками; на 
граняхъ наводились или вырезывались узоры, цветы, надписи. Были и 
деревянные черены, поволоченные бархатомъ и хзомъ, перевитые сканнымъ 
золотомъ или серебромъ и просто крашеные. Число перьевъ у шестопе- 
ровъ было неодинаково: въ разныхъ описяхъ Московской Оружейной Па
латы находимъ шестоперы о 6, 7, 8, 9, 11 и 12 перьяхъ; у Бориса Оео- 
доровича былъ «шестеперъ и топорищо железное о сми перехъ» 2); въ 
оружейной палате Кириллова Белоезерскаго монастыря были «два шесто
пера: одинъ о семи перахъ, а другой о шти»8). Отсюда видно, что назваше 
шестепера, образовавшееся изъ Перс. шешпер, сперва означало соб
ственно шестеперъ, а потомъ сделалось общимъ назвашемъ пернатовъ, безъ 
отношения къ числу перьевъ. —  Въ начале XVI столЬт1я шестоперы упо
треблялись какъ воинское оруж1е; въ летописи подъ 7000 годомъ читаемъ,
что «Москвичи съ Тотарами биша поганыхъ немецъ, -----а не саблями
светлыми секоша ихъ, но биша ихъ Москвичи и Тотарове аки свиней 
шестоперы» 4).

1) Въ арх. Оруж. Пал. л. 123.
2) Описн. кн. 97 г. № 665.
3) Описн. кн. Кирил.-Б’Ьлоез. мон. 1668 г. ркп. л. 744 обор.
4) Полн. Собр. Рус. Л-Ьтоп. т. IV. стр. 275.

Ш и д а  (нем. 8еМе) шелковое волокно, шелкъ. «Тичерв1еточать около 
себе шти акы шелъковици ппду» 1). Ш и д е н ы й  сделанный изъ шиды, 
шелковый. «Сорочка шидена, сажена (жемчугомъ) зъ дробницею» 2) .— 
«Завеса шиденая обложена атласомъ цветнымъ» 3). —  «Вси женского полу 
стояху на полатахъ за шидяными запонами» 4).

1) В о ст о к о в ъ . Слов, церк.-слав. яз. т. II. стр. 288. По зам-Ьчанш И. Е. З а б е л и н а  
ошидою называлась индийская бумажная набивная ткань». Дом. бытъ рус. нар. т. II. 
стр. 629.

2) Собр. госуд. грам. и догов, ч. I стр. 303.
3) Опись Сольвыч. Благов, соб. 1579 г. въ арх. Имп. Русск. Археол. Общ.
4) Ист. Гос. Рос. т. У. прим. 133.

Ш и р а н б а т ъ , Ш е р о н б а т ъ  =  С ар ап атъ . «Вели поискать ширан- 
бату самого добраго аршинъ съ 20 и пошли въ немецкую слободу къ нем- 
цамъ для ширанбату; хотя самъ съезди, нужно, надобно на наметки» зна
чится въ одной отписке съ царскаго похода отъ 29 мая 1681 г . 1). Ш и р а н - 
батный, Ш е р о н б а т н ы й  =  С ар ап атн ы й . «15 платковъ камортковыхъ 
и шеронбатныхъ 1 рупковыхъ.—  15 сорочекъ камортоковыхъ, шпронбат- 
ныхъ и рубковыхъ» 2).
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1) Дом. бытъ Рус. нар. т. И. Матер, стр. 124.
2) Зап. Имп. Русск. Аркеол. Общ. т. XI. Спб. 1865. стр. 597. 599. Въ Розыск. д-Ьла о 

Шакл. т. IV. стлб. 110: «17 рубахъ мужскихъ кисейныхъ и ширанбатныхъ и крапивныхъ, 
да двои порты; ц'Ьна 10 руб.».

Ш и р и н к а  платокъ, полотенце. Ширинки были безинныя, кисейныя, 
миткалинныя, объяринныя, таФтяныя, полотняныя; вышивались золотомъ, 
серебромъ и шелками; обшивались круживомъ, бахрамою; украшались кис
тями. См. Н а к и щ е н н ы й . По свидетельству Котош ихина при цар
скихъ свадьбахъ были дары отъ новобрачной «ширинки тафтяные, белые, 
шиты кругомъ золотомъ и серебромъ, около кисти золото съ серебромъ, а 
иные золото и серебро съ шолкомъ». «Ширинка шита по белой таФтЬ 
инроги серебромъ, межъ ихъ древа шиты золотомъ и серебромъ съ шол
комъ червчатымъ; кисти шолкъ червчатъ съ золотомъ» 2). Въ былине о 
Добрыне Никитиче упоминается «ширинка шелковая, златошвейная» 3). 
Объ АлёшЬ Поповиче:

«Ото сна пробуждается,
Встаетъ рано ранешенько,
Утренней зарей (росой?) умывается,
Белою ширинкой утирается,
На востокъ онъ, Алеша, Богу молится» 4).

1) О Россш. Спб. 1859. изд. 2. стр. 8.
2) Расх. кн. 132 г. въ арх. Моск. Оруж. Пал. № 918.
3) С а х а р о в ъ . ПЪсни русск. нар. Спб. 1839. ч. V. стр. 404.
4) Др. Росс, стихотв. стр. 182.

Ш и ш а к ъ . См. Ш ел о м ъ .
Ш к а р н е т к и  =  О н уч и . «Указалъ великш государь (13 сентября 

1679 г.) прислать... шкарпетокъ, штановъ, чюлковъ теплыхъ» 1).— 
«Шкарпетки песцы черевьи, покрыты отласомъ краснымъ» 2).

1) Дом. бытъ русск. нар. т. II. Матер, стр. 121.
2) Розыск. д-Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 44.

Ш л е п а н ц ы . См. Б а ш м а к и .
Ш л ы к ъ  женская шапченка, иногда стеганая. «Шлыкъ немецкой, 

дороги зелены, стеганъ» ’). Какъ кажется были и мужск1е шлыки 2).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.
2) 3  а б -Ь л и н ъ Дом. бытъ Рус. нар. т. II. стр. 56. «Того жъ дни (14 йоня 1616) гост- 

дарь пожаловалъ боярина князя Оеонасья Васильевича Лобанова Ростовсково дано ему 
шлыкъ бархатъ венедицкой шолкъ червчатъ съ золотомъ двоеморхъ петлеватъ, Псков
ского вора».
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Ш л я п ы , известное изголовье, делались съ большими полями, кото
рый подшивались шелковою тканью; близъ полей ом1; украшались обручп- 
комъ съ пряжкою и накопечиикомъ, а женсмя шляпы украшались гануромъ, 
дЬлаипымъ «картунелыо и трундалы съ жемчюги» и т. п. У Бориса беодо
ровича была «шляпа Немецкая дымчата, подложена бархатом!, червчатымъ, 
нутрь таотою; обручикъ бархатъ червчатъ, пряшка и накопешпикъ и засовъ 
серебряны золочены» 1). У царицы Евдокш Лумановны шляпы: «валеная 
бела, у ней полки (поля) по атласу по червчатому низаны жемчугомъ съ 
канителью, а въ ней подложено атласомъ же червчатымъ; —  61,лая, полки 
подложепы отласъ серебромъ, а въ ней подложено отласомъ червчатымъ;—  
(Я;лая жъ, полки подложены отласомъ золотнымъ, а въ ней подложено отла
сомъ червчатымъ; —  подложена отласомъ червчатымъ, полки у шляпы по 
отласу по червчатому деланы трунцаломъ травы» 2).

1) Описн. кн. 97 г. № 665.
2) Описн. кн. 150 г. Л" 679. По ирих.-расх. кн. 137 г. (№ 748): августа въ 31-й день 

«царицЬ ЕвдошЬ ЛукъяновнЬ подложена шляпа внутри отласомъ червчатымт. гладкимъ, 
а полки подложены отласомъ золотнымъ, по червчатой землЬ опахала и травы золоты, въ 
нацвГ.тахъ шолки б'Ьлъ, лазоревъ, зеленъ; на подкладки пошло отласовъ золотного 7 верш., 
гладково аршинъ безъ чети».

Ш о л о м ъ  =  Ш ел о м ъ .
Ш т а н ы  нижнее платье, надевавшееся поверхъ исподницы; шились 

изъ зарбаФа, объяри, камки, атласа и таФты, иногда съ ушками, а иногда 
съ плящами вместо ушковъ. Были холодные, стеганые и теплые, т. е. съ 
мЬховымъ исподомъ, который делался изъ черевипъ собольихъ, бЬльихъ, 
песцовыхъ ’). «Штаны съ опушкою камки жаркой, камка серебряная, 
вызолочена; дЬна 2 р. съ полтиною» 2).

1) Описн. кн. 190 г. № 140.—Покрой штановъ для царя Михаила Оеодоровича пока- 
м е ъ ,  по кроильнымъ книгамъ 149—155 г., въ Древн. Гос. Гос. отд. IV. стр. 73: «скроены 
государю штаны камка двоелична, шолкъ червчатъ да желть; в длину штаны аршинъ пять 
вершковъ, в ширину в поясЬ одиннадцать вершковъ; камки вышло въ кроенье четыре 
аршина».

2) Розыск. д’Ьла о Шакл. т. IV. стлб. 102.

Ш у б а  верхняя меховая одежда. На иснодъ ея употреблялись мЬха: 
б'Ьличш, песцовый, рысш, заячш, лисш, кушй, соболш, бобровый и горно
стаевый; па покрышку — бархатъ, атласъ, объярь, камка, таФта и сукно; 
для украшешя пришивались къ ней кружива и нашивки, а для застеги
ванья—  пуговицы или кляпыши съ петлями, а иногда шнуры съ кистями *). 
У Бориса беодоровича была «шуба горлатная лисья, на ней сукно вишнево 
лундышь; на вороту 9 кляпышовъ сажены жемчугомъ и канителью;

12
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24 петли золоты и ст. прорЬтными концы обнизаны жемчугомъ; на нро- 
рЬхахъ по пуговке по канительной». У него же «шуба камка червчата 
кармазинъ чешуйчата, на черевахъ на песцовыхъ па чорпыхъ; круживо и 
петли Ш;мецкое золото съ серебромъ, колесчато; 4 пугвицы дорожены, 
серебряны золочены съ чернью, да 4 пугвицы серебряны чешуйчаты золо
чены». У пего же значится и «шуба кунья нагольная» 2). Въ царевнины 
именины, 12 января 1641 г., государь былъ у обедни у Спаса въ верху, 
а на государе была «шуба армяшная, на пупкахъ собольихъ, съ Кизыл- 
башскою нашивкою; обнизь вишневая 3). Шубы делались нарядныя и чис- 
тыя 4). Были шубы столовыя, панихидпыя, ездовыя, сапныя 5). По покрою 
различались шубы Руссшя, Турсшя и Польсшя 6).

Русскгя шубы походили на охабень и однорядку, но им!;ли отложной 
мЬховой воротникъ, начинавшшея отъ груди; запахивались онЬ, какъ и 
проч1я одежды, правой полой на левую и, какъ выше замечено, застегива
лись напереди пуговицами или завязывались длинными шнурками, которые 
оканчивались кистями съ ворворками. Число пуговицъ па шубахъ было не
одинаково: по описямъ значится на нихъ по 8, 11, 13 и до 16 пуговицъ. 
По краямъ полъ, начиная отъ воротника, пришивались петли, число кото
рыхъ было также неодинаково. По обЬимъ сторонамъ подола делалось по 
одной прорехе, чаетш для удобства въ ходьбе, а ч астт  для того, чтобы 
видны были украшешя сапоговъ. Царь Михаилъ беодоровичъ, при брако
сочетании съ Евдоюей Лушановной Стрешневой (29 января 1626 г.) «ири- 
шелъ изъ своихъ хоромъ въ золотую среднюю палату, нарядився въ кожухъ 
золотой аксамитной на соболяхъ, да въ шубу Русскую соболью, крыта бар
хатомъ золотнымъ, заметавъ полы назадъ за плеча, а поясъ на государ!; 
былъ кованой золотой» 7). При описи одного крестьянскаго имущества ока
зались «въ чюланЬ:. . .  шуба овчинная, крыта крашениной, у нея 12 пуг
вицъ медпыхъ; шубка женская подъ крашениной, исподъ заечинной, воро- 
говой, у нея 2 пугвицы оловянные; шубка кумашпая холодная, подложена 
холстомъ, пугвицы оловянные, мелк1е» 8).

Турскгя или Туреция шубы отличались отъ Русскихъ только широ
кими рукавами, которые делались иногда одшююе, а иногда двойные; пер
вые простирались до кистей рукъ; изъ двойныхъже —  одни, не доходишше 
до локтей, были собственно для рукъ, а друпе, очень длинные, висели сзади 
и служили только для украшешя.

Польскгя шубы имели, вместо отложнаго, узенькш воротникъ и, вместо 
петлицъ, пшуровъ и пуговицъ, застегивались только у шеи запоною; оне 
дЬлались съ просторными, впрочемъ не слишкомъ широкими, рукавами, 
которые простирались до оконечностей рукъ и имели меховые обшлага 9).
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Шубы носили и царицы: въ Древностяхъ Россшскаго Государства10) 
представлено старинное изображеше царицы Натальи Кирилловны: на ней 
аксамитная т1;логрЬя и крытая бархатомъ соболья шуба, на головЬ треухъ, 
на ногахъ красные сач>ьяниые башмаки.

1) Въ кроильной книгЬ 1627 г. записанъ цокрой шубы царя Михаила беодоровича: 
«декабря 17, скроена государю шуба отласъ червчатъ, по червчатой земл'Ь рЬки и листье 
золоты, шолкъ б'Ьлъ, зеленъ, лазоревъ. Длина шубЬ и з заиасомъ по передамъ 2 арш. оъ 
вершкомъ, ширина въ плечахъ аршинъ съ двЬма вершки, по подолу 3 арш. 9 вершковъ; 
рукава съ подустану 11 вершковъ; отласу пошло 7 аршинъ съ полуаршиномъ». Кроил, кн. 
135 г. въ арх. Оруж. Нал. № 702. — У В ел ь т м а н а  въ слов, къ опис. Оруж. Пал. стр. 72: 
«21 декабря 1656 г , скроена государю (АлексЬю Михаиловичу) шуба объярь золотная, цо 
червчатой землЬ струя и травы золоты да серебряны; исподъ лисей чернобурыхъ лисицъ; 
ожерелье бобровое съ пухомъ; круживо кованое серебряное широкое, м-Ьрою 3 арш., в’Ьсу 
60 зол.; нашивка серебряна съ кистьми; ворворки обнизаны жемчугомъ съ каменьемъ;
11 пуговицъ жемчугъ съ картулиномъ, въ закрЪпкахъ зерна КаФимсше».

2) Зап. Импер. Археол. Общ. т. XI. стр. 282. 283. Шубы царей: Михаила Оеодоровича, 
тамъ же, стр. 323—325; АлексЬя Михаиловича, тамъ же, стр. 338.

3) Вых. госуд. стр. 98.
4) Зап. Импер. Археол. Общ. т. XI. стр. 323. 324. 325. — Вых. госуд. стр. 4. 5 и др.
5) Вых. госуд. стр. 8. 24. 27 и мн. др.
6) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 17 и 18.
7) С ахаровъ . Сказ. Рус. нар. т. II. кн. VI. стр. 76.
8) Изв. Ими. Археол. Общ. т. III. стр. 61.
9) Въ историч. опис. од. рисунки Турскихъ и Польскихъ шубъ (№ 13 и 14) составлены 

по разнымъ стариннымъ описямъ и изображешямъ. Изъ первыхъ особенно указывается на 
опись нмЬшю князя В. В. Голицына, а изъ посл-Ьднихъ на одинъ портретъ Императора 
Истра I, изображеннаго въ Польской шубЬ.

10) Отд. IV. стр. 45; рис. № 10.

Ш у б к а  женская одежда въ роде короткаго сарафана, круглаго и 
бористаго, то есть, съ частыми складками назади. Шубки шились изъ бар
хата, атласа, объяри, сукна и другихъ тканей, на подкладке, съ подпуш
кою; нарядныя шубки украшались круживомъ и аламами; для застегиванья 
пришивалось къ нимъ пуговицъ по 13 и по 15. Ташя шубки находимъ въ 
описяхъ платья царицы Евдокш Лушановны, царевны Соф1и Алексеевны 
и царицы Агаош Симеоновны г) .—  Въ 1626 г. поня 14 «скроена царице 
накладная шубка въ камке Кнзылбашской по серебреной земле травки 
шолки розные, листье золото; камки пошло 7 арш. съ вершкомъ; на под
кладку пошло 5 арш. безъ дву вершковъ таФты вшшцейки червчатой.— 
Въ 1635 г. декабря 17 скроена шубочка накладная въ отласе зологномъ 
но зеленой земле въ цветахъ, шолкъ таусиненъ да алъ з золотомъ; отласу 
пошло 10 арш. безъ чети, на подкладку таФты вшшцейки червчатой пошло 
нолията аршина» 2). — Были шубки и па меху.

1) Зап. Импер. Археол. Общ. т. XI. стр. 380. 381, 396. 397. 404. 405-
2) Кроильн. кн. 135 г. № 737; № 834. л. 105.
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Ш у г а й . См. Б у га й .
</ Ш у ш у н ъ  крестьянское женское верхнее платье въ роде короткаго 

кафтана. « Шушунъ студеной сукно зелено; . .  .шушунъ теплой»1). «Шушунъ 
суконной черчатой, нашивка шолковая з золотомъ, круживо мишурное спу- 
хомъ; у нево жъ десять пугвицъ серебряные».— «Шушунъ суконной крас
ной воротовой» 2).

1) Рядная запись 1612 г. въ Акт. Юрид. стр. 419.
2) Изв. Имп. Археол. Общ. т. III. стлб. 59.

Щ и т ъ  воинское орудие, которымъ прикрывались во время нападешя 
ненр1ятелей. Щиты дЬлались изъ булата, жел'Ьза, м'Ьди, камыша, дерева и 
кожи; деревянные и кожаные щиты обтягивались или оклеивались барха
томъ, шитымъ шелками, золотомъ и серебромъ. Въ лицевой или верхней 
сторолО щитовъ различались: вгънецъ —  крайняя часть иодлЬ окружности; 
навершье *) или средина и кайма — промежутокъ между ними. Выпуклое 
украшеше навершья называлось яблокомъ и маковкою («на верху въ маковкЬ 
каменя н4тъ»), также пупомъ («пупъ щитовой навоженъ золотомъ съ яхонты 
и съ бирюзами»), и пыжемъ («пыжъ щитовой булатенъ, а на немъ 6 мише
ней золоты съ каменьемъ и съ лалы и съ бирюзами, а промежъ мишеней 
врОзываны травы золоты; около пыжа венецъ выбитъ золотомъ съ
каменьемъ же»). У н'Ькоторыхъ щитовъ дЬлали по два вЬнца: «щитъ__
венецъ серебренъ золоченъ съ каменьемъ. . . ;  другой в'Ьнецъ железной, 
травы Чеадайсюе сЬчены золочены. —  Щ и т ъ .. . ,  в'Ьнецъ золотъ скашюй,3
поверхъ венца золота в'Ьнецъ железной золоченъ». Иногда окружность 
щитовъ опушали золотнымъ или серебрянымъ галуномъ; а иногда къ вЬнцу 
нрикрОпляли гвоздями бахраму, сделанную изъ шелку съ волоченымъ золо
томъ или серебромъ. Золотые и булатные съ позолотою мишени, репьи, 
плащи, звенцы, запоны, косыя и прямыя грани, травы и гнезда съ драго
ценными камнями и жемчужными зернами покрывали въ разныхъ местахъ 
всю поверхность щитовъ. На простыхъ, деревяпныхъ и жел'Ьзныхъ, щитахъ 
каемки, клейма и друг] я украшешя только наводились золотомъ, серебромъ 
или красками. Нижняя, иснодняя сторона щитовъ им-Ьла подкладку — бар
хатную, атласную, суконную (а у простыхъ— тафтяную и даже кумачную), 
нрикрЬпленную серебряными или м'Ьдными позолоченными гвоздями, кото
рыхъ горощатыя шляпки, оставаясь на верхней стороне, слулшли также 
украшешемъ щитовъ. На средине исподней стороны делалась подушка; а 
но сторонамъ ея прикреплялись привязки, то есть шелковые и нитяные 
столицы (шнуры) или тесьмы съ кольцами и съ пряжками —  золотыми, 
серебряными, м'Ьдными, железными: они служили для удержит'я щита у
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руки 2). Въ Слове о полку Игоревомъ щитамъ везде усвояется червленый 
цветъ: «лисици брешутъ на чрълепыя щиты. —  Русичи великая поля 
чрълеными щиты нрегородиша.—Подъ чрълеными щиты на кроваве траве 
притрепанъ Литовскымимечи»8). Въ описяхъ также очень часто встр Ьчаемъ 
этотъ цветъ какъ на верхней стороне, такъ и на подкладке щитовъ; по въ 
нихъ же находимъ и черные щиты, особенно деревянные и железные. Раз
личались щиты Царегородсше, Кизылбашсше, Турсте, БухарсмеиМосков- 
скаго дела. У Бориса беодоровича были щиты: а) железной, травы наве
дены золотомъ; на кайме, промежъ травъ, слова;. . . .  венецъ золотъ, въ 
венце каменья лалы да берюзы; бахрома золото съ серебромъ; подложенъ 
бархатъ Венедицкой червчатъ на бели; б) железной Турской, грани косыя; 
венецъ и гвозди серебряны; кайма и верхъ наведенъ золотомъ и серебромъ; 
бахрома шолкъ червчатъ съ золотомъ; в) Бухарской шитъ золотомъ и сереб
ромъ и шолки 4).

Доропе щиты хранились въ логалищахъ и въ чемоданцахъ: «лога- 
лище деревянное, да два суконца жолто да другое червчато 5). —  Чемода- 
нецъ бархатъ Персидской золотой, подложенъ дорогами двоелишними» 6).

1) Иногда называется оно и подвергиъемъ; тогда верхомъ или навершьемъ считается 
яблоко или маковка.

2) Переписи, кн. цар. оруж. казны 175 и др. годовъ въ арх. Оруж. Нал. — Историч.
оиис. од. и вооруж. ч. I. стр. 57; сн. 39 и ЬХ1. — В ел ьтм ан ъ . Моск. Оруж. Нал. М. 1844. 
слов. стр. 48. — Древн. Рос. Гос. отд. III. стр. XIV—XVI и 58—08. Въ Оружейной Палат!; 
находится единственный образецъ щита съ рукою  и шпаюю; въ верхней части его сд-Ьлано 
небольшое отверстие, сквозь которое ратникъ могъ свободно вид/Тлт, нападающихъ на него; 
щитъ :>тотъ над’Ьвался на лЬпую руку и привязывался шнурами къ туловищу ратника. На 
зваше этого тяжелаго и неудобнаго оружш взято съ Арабскаго туре, означающего
вообще щитъ. В и ск о в а т о в ъ  зам-Ьчаетъ, что «тарчъ употребляли только при оборон4 го- 
родовъ или крЬиостсй, но отнюдь не въ иол-Ь».

3) Русск. достонам. ч. III. стр. 44. 46. — И въ описаши Куликовской битвы также 
«щиты червленыя». Ист. Гос. Рос. т. V. прим. 428.

4) Описн. кн. 97 г. Л!1 065.
5) Тамъ же.
6) Древн. Рос. Госуд. отд. III. стр. 66.

Ю м ш а н ъ  или Ю ш м а н ъ  броня изъ крунныхъ или мелкихъ доще- 
чекъ, вставленныхъ на груди, бокахъ и спине, и соединенных!, кольцами; 
воротъ, оплечья, рукава и подзоры юмшана делались кольчатые; передъ 
распашной; для застегивашя прикреплялись къ нему крючки, пряжки и 
пуговицы; стальныя дощечки юмшановъ украшались золотыми и серебря
ными наводами травъ, словъ, орловъ и т. н. Вотъ подробное описаше одного 
изъ юмшановъ Оружейной Палаты: «юшманъ, доски бывали наводные се
ребромъ; на грудяхъ застешки, на обЬихъ сторонахъ четыре крюка да
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четыре петли серебреные золоченые; пониже ихъ, на доскахъ: на левой 
сторон!; четыре плашки съ пряжками серебреные жъ золочены, спенки 
железные; противъ нряжекъ на другой сторон!; пять застежекъ —  тесма 
шолкъ лазоревъ, червчатъ, прпкрЬпленъ къ доскамъ съ репьями гвоздьемъ 

горощатымъ, серебреные; въ девяти мЪстехъ репья серебреные жъ золо
чены; у застежекъ по обЬ стороны иаконешники гладше жъ серебреные 
золоченые» '). У Бориса беодоровича были юмшаны Московсше — один съ 
широкими, а друпе съ мелкими досками; одинъ юмшанъ старой, въ рытье 
золоченъ 2). Юмшаны хранились въ кожаиыхъ и сафьянны хъ чемоданахъ, 
нодложенныхъ сукномъ 3). Начало слова юмшанъ В. В. Г ри горьевъ  нахо- 
дилъ въ Персидскомъ язык!;: это джоушен, въ Татарскомъ нроизно- 
шенш изменившееся въ югиан, а со вставкою эвФоническаго м между ю и 
ш, обратившееся въ юмшан. означаетъ именно броню изъ дощечекъ
или пластинокъ, соединенныхъ кольцами, тогда какъ броня изъ однихъ 
колецъ, т. е. кольчуга, называется по-персидски 0̂  зириг.

1) Вып. изъ переписи. ,кн. цар. оруж. каз. 175 г. въ Древн. Рос. Гос. отд. III. стр. 43 
и 44.—Сн. Историч. оиис. од. и вооруж. ч. I. стр. 46.

2) Описн. кн. 97 г. № 665.
3) См. прим. 1.

Я б локо  ц а р с к а го  ч и н а  золотой шаръ, украшенный драгоцен
ными камнями и увенчанный крестомъ; иначе называется яблокомъ владо- 
мымъ, яблокомъ державнымъ, яблокомъ вссдержавнымъ или великодержав- 
нымъ и просто яблокомъ, также державою Россгйскаго царствгя. Вместе 
съ скинетромъ яблоко служитъ «видимымъ образомъ самодержавия, даннаго 
государю отъ Вышняго иадъ людьми, къ управление ихъ и ко устросшю 
всякаго желаемаго имъ благополучия» *). О торжествешюмъ врученш яблока 
царю при венчанш на царство упоминается въ первый разъ при венчаши 
на царство Васил1я 1оаиновича Шуйскаго (1 1К>ня 1606 г . ) 2). Въ чий 
ве.нчашя Михаила беодоровича па Всероссшское царство (11 поля 1613 г.) 
сказано, что при перенесеши царскаго сана изъ Казеннаго двора въ Золо
тую подписную палату, а оттуда въУспснскш соборъ «скиФетръ иесъ боя- 
ринъ Дмитрей Михайловичь Пожарской, яблоко царскаго чину казначей 
МикиФоръ Васильевпчь Трахашотовъ, блюдо песъ Д1ак7, Сыдавной Васильевъ, 
стоянецъ (для яблока) нссъ д1акъ иге Олексей Шапиловъ» 3). При самомъ 
венчаши, но возложен!)! на царя животворящаго креста, святыхъ бармъ и 
царскаго венца, мптрополитъ нодал’ь «царю и великому князю скиФ етръ въ 
правую руку, а яблоко въ лЬвую руку» 1). —  Впрочемъ и до царя Васил1я 
Гоанновича, при торжественныхъ прхемахъ пословъ употреблялось яблоко,
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какъ принадлежность царскаго чина: 22 мая 1 5 0 7 года, при представлении 
царю Оеодору 1оанповпчу зпатнаго посла Лвстршскаго, «государь былъ 

‘“'■•’здь^льшой въ Грановитой въ подписной полат!;. . . . ,  у государя стоялъ 
рисъОеодоровичьГодунов7>, а держалъ царского чину яблоко золотое»5).

Выходныхъ книгъ видно, что и впосл!;дствш, когда государь въ 
царскомъ наряд!; Большой казны торжественно пришшалъ пословъ и н!;ко- 
торыхъ другихъ лицъ (наир. Сибирского царя, Кизылбашскихъ купчинъ), 
па переднемъ окнЬ палаты, гд!; происходилъ пр1емъ, по лЬвую руку госу
даря, обыкчовенно ставился стоянецъ, а на немъ яблоко с) .— Хранящаяся 
въ Московской Оружейной Палат!;: яблоко великодержавное старинное, 
яблоко великодержавное Греческаго д!;ла и малая золотая держава изобра
жены и подробно описаны въ Древпостяхъ Россшскаго Государства 7).

1) См. Чииъ д-Ьйств1я, какъ обр. соверш. свящ. короп. Е. И. В. Спб. 1850. стр. 17.
2) Акт. Археограф. Эксп. т. II. стр. 104. 100.
3) Собр. госуд. грам. и догов, ч. III. стр. 71. — Ся. Дворц. разр. т. I. Спб. 1850. стр. 

9 7 -9 9 .
4) Собр. госуд. грам. и догов, стр. 79. — То же и при вЬнчанш на царство АлексЬя 

Михаиловича, Древн. Гос. Вивл. ч. VII. стр. 272; Оеодора АлексЬевича, стр. 342; 1оанна и 
Петра, стр. 446. 447.

б) Ист. Госуд. Рос. т. X. прим. 315.
6) Вых. госуд. стр. 483: «у великого государя, въ Грановитой полатЬ, на отпуску 

были Полского короля послы. . . .  А на великомъ государ'Ь былъ нарядъ царской. . . .  Да въ 
Грановитой палатЬ, въ переднемъ окн'Ь, по лЬвую великого государя руку, поставленъ 
былъ посолской стоянецъ, на немъ яблоко золотое съ крестомъ, съ каменьи и съ жем- 
чюги».— Стр. 087: «на окн’Ь поставлено было стоянецъ посолской серебрянъ золочен!, про- 
рЬзной съ каменьи, на немъ яблоко съ крестомъ Греческого д'Ьла».— Въ описи Государева 
Польшаго наряда 1642 г. (въ арх. Оруж. пал. Л» 081) л. 35 об..- «Стоянъ серебрянъ золоченъ, 
на три угла, на чемъ ставится яблоко; на верху у стоянца три яблока, а подъ исподомъ три 
льва золочены.— Большею же частно записывалось просто: «яблоко, стоянецъ» (Вых. стр. 5. 
7. 8 и мн. др.); иногда: «яблоко съ стоянцомъ» (стр. 84. 356. 371); или: «стоянецъ съ ябло- 
комъ» (стр. 327). — Стоянецъ (подножхе) для яблока назывался посолскимъ, потому что упо
треблялся во время пр1ема пословъ.

7) Отд. II. рис. №№ 20—25; опис. стр. 31—37. — Сп. В ельтм анъ . Моск. Оруж. Пал. 
изд. 1860 г. стр. 54—57. Зд'Ьсь же описанъ и стоянецъ, принадлежащш къ яблоку велико
державному Греческаго д’Ьла: «подъ яблоко великодержавное стоянецъ прорезной трое 
угольной высокой серебряной золоченой; в"Ьсу въ немъ двадцать Ф у н т о п ъ  семнадцать зо
лотниковъ, по семи рублевъ по шти алтынъ по четыре денги Фунтъ, и того сто сорокъ 
одинъ рубль девять алтынъ одна денга».

Я б л о ч к и  шарики. Яблочки у морхъ. «Яблочки шолкъ червчатъ съ 
серебромъ».

Я л о в ч и к ъ  изъ лазоревой таФты въ репь!; у знамени царя Михаила 
беодоровича *). См. Е л о в ец ъ .

1) Описн. кп. 148 г. № 678.

Я п ан ч а , Я п о н ч и ц а  (Турецкое Ь япондже) то же что емурлукъ, 
широкое длинное верхнее платье, надеваемое въ ненастье сверхъ обыкно-
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веннаго платья; безрукавый плащъ, бурка. Епанча, епанечка, короткая 
женская епанча, безрукавая шубейка, пакидочка, покрывающая опущенный 
руки. Въ Слов!; о Полку Игорев!,: «орьтъмами и япончицами и — 
начата мосты мостити по болотомъ» 1). Япанчи надевались по слу. Ч

мъпастья: 21 ноября 1653 г. на государ!; была «епанча сукно скорлатъ 
чать, потому что былт, сн!;гъ». 23 шня 1677 г. х'осударь на дорог!; изъ 
села Пахрина на бумажную мельницу «изволилъ Ферез!;ю переменить, а 
над!;лъ епанчу сукно осипово, да шляпу, для того что былъ дождь» 2). 
«Япанча белая валеная» 3).

1) Рус. Достопам. ч. III стр. 50.
2) Вых. госуд. стр. 301. 640.
3) Изв. Имп. Археолог. Общ. т. III, стр. 59.

Я х о н тъ . См. К ам н и .
Я ш м а. См. К ам н и .
Я щ у р ъ  или Я щ е р ъ  1) камень. Хорошш ящуръ по Торговой книг!; 

«цв'Ьтомъ б!;лъ да великъ, а купятъ его дешево» *). 2) Плотная кожа съ 
зернистыми выпуклостями, шагрипъ. «Сабля булатная, черенъ оклеенъ ящу-
ромъ». «Ганчеръ___, ножны оклеены яшуромъ.—  Древко витое, оклеено
ящуромъ» 2). «Ящеръ острая скора, которой уживаютъ до рукоястя ша 
белного» 3).

1) Торговая книга.
2) Розыск. д-Ьла о Шаклов. т. IV. стлб. 121. 130. 135. 217.
3) Слов. Паипы Берынды.

О ар ау зъ  ткань, вараузъ атласный употреблялся на подпушку цар- 
скихъ платенъ и опашней *). Были и ожерелья оараузныя 2). По замечанию 
В. В. Г ри горьева  Перс. ферпвиз, значить «оборка, бахрама»; от
того могли быть и ожерелья вараузныя, т. е. сд!;ланныя съ оборкою или 
съ бахрамою.

1) ВывЬсп, кн. 137 г. № 127. — Описн. кн. 190 г. № 140.
2) Вых. госуд. 154. 157. 179, 181 229.
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Ли гК д е  Кастелли. С.П.Б.
/•меренкач ъ . 2 ягоЛш съ рядками; 5. я гА а  простая, 4. денг-кка съ крестшюмь; о.денежка- сь однимь стежксмъ; 6. денежка простая-;7. кресншкъ;

Я. кмпшхъ п<роинтц. Ок.итткъ двойной ; 10. клепткъ одинокий;11. копнпи’гкомъ «ь пять стежкокь; 12. копыте ими-ъ вь штыре стежка ; 1 .̂ряе)ки .̂





Цйрь д а ш  михднгювннъ.
в ъ  Н Д р д д - { ;  Б о н ь ш б й  К а ^НЫ.

(Древности Рос.Гос. :>д. IV. !Ч?7.)



( Д р е в н о с т и  Р о с . I О С . С Т А -  I V  К г- 1 ^ ; ! 1 ' ;



71«Т. К * с т е / 1 ^  и .С .П  Б.

1 . 2 3. А л а м ы . - 4 . Б а й д а к а - 5 . 6 . 7 . 8 .  6 у л а в ы . - 9 . 10. Д у ш е г р е й к и .  - П. Е л о в ш



у1) и г. 1(.л« П ь

12. Запястье,или  З а ру к авь е .-13.1^ Зерцало  - К а Ф т з н ы = - 15. Стзновой.-16. Т у р ск о й .



] ) и т  1^л с т с я л  И -С П ь

17.18.13.20.Кики.- 21.22.23.24.К о р ь я  - 25.26. К у ш -  27.Литавры - 28.29.Наручи



3 0 . 3 1 . 3 2 . 3 3 .  Ножи. - 34. Однорядка. - 3 3 . 3 6  Охоб'йь



3 7  П а н с ы р ь  - 3 8 .  П л а тн о .  - 3 9 .  П р и в о л о к а  - 4 0 . 4 1 . 4 2 .  43.  Р о га т  и ны

]\ы .̂±.1 К^СТе/1/1 И.С П 1. '



;1нт. !(.Л{ \[а с Т € л /1 и С.*‘1 I

4 4 .4 5 .Р » ш . С аада « ъ : 46.47. Калчанъ.48. Лукъ. 43 Налуч1е. 50.51. Стрелы 52 Тохту й - 

53.54. Самопалы,- 5 5 .5 6 .5 7 .5 8 . Самострелы,- 58. Тавчъ. - 60 .Т а ф ь я
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61. Тврлниъ. — ВЙ.Т-блогр'Ьйка -  63. Ферезь. - 64, Шапки.



>!■ Ц.Л! I',. '
6:] 06.1Л В? Чс; ц,и-Ш елцмь1.б:- Еркхинкэ 70 .Колпакъ.717^.Миск-рки.73 7 № ? 6  ! ! ! « * ь

77. Шапка бумажная. - 78 .79 .80 . Шестоперы - 81.82.83.84. Щ и 1' ы - 8 *  К Ы ш .  « ь



87.6ашмакъ.-8В. Нафтзнъ- 89.30. Лапти 91 На_крлгьнннк"ъ. 92 .Рукавица, 

93 94, Сапоги 95 Толоръ,



96.97 бердыши 98 Б угурлы къ-99 Вгънецъ д/ьвичж. ШО.Икона. 101. Перстень 

Ю2.103 Серьги. Ш1!.Сорочка, -105. Тгьльиикъ



73 И 1 А С Т С /1 Я И.С.П Ь

106 К о н ч а р ъ  - 107. 108 М е ч и  -109 П ал а ш ъ  -ПО П р о т о з а н ъ . - III Сабля съ  елманьга  

,112Топоръ ц е р е м о ш а л ь н ы й .  N3 Ш а п к а  В л а д и м и р а  Мономаха.



К  О Н С К 3 Й У Б О Р Ъ ,
X I V - X V I I I  ст.

(Историч. опис. ад. н. воори< чЛрис. 2'.)


