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Е. М. ЮХИМЕНКО

История о московском купце
Филимоне Федорове Осинине:

Необычный эпизод внутристарообрядческой полемики
начала XIX в.

Последняя четверть XVIII в. и два первых десятилетия XIX в. характе�
ризуются чрезвычайным накалом внутристарообрядческой полемики, что
было связано с формированием крупных столичных общин поморского,
федосеевского и филипповского согласий, их самоопределением и попыт�
ками наладить союзные отношения между собой. Содержание полемики
и обширный пласт связанных с нею письменных источников были обстоя�
тельно проанализированы в монографии А. И. Мальцева.1 В исследовании
на основании письма московских федосеевцев в Петербург П. С. Зеленкову
от 18 июня 1814 г. излагаются, в частности, некоторые обстоятельства по�
гребения купца Филимона Федорова (его фамилия — Осинин — в тексте не
названа).2 Это повествование, в котором нашло отражение неприязненное
отношение федосеевцев Преображенского кладбища к поморцам Монин�
ской моленной, как оказывается теперь — после находки нового сочине�
ния — освещает лишь только начало большого конфликта. Сама «История
о Филимоне Федорове Осинине, купце московском, старообрядце, с 1821
по 1824 год» была упомянута нами при характеристике творчества москов�
ского поморского писателя Андреяна Сергеева,3 но специального внима�
ния ей уделено не было.

Единственный список «Истории» сохранился в собрании Древлехрани�
лища Пушкинского Дома в составе коллекции И. М. Пухальского, № 18.4

1 Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия в XVIII — начале XIX в.:
Проблемы взаимоотношений. Новосибирск, 2006.

2 Там же. С. 381—382.
3 Юхименко Е. М. 1) Поморское староверие в Москве и храм в Токмаковом переул�

ке: К 100�летию освящения поморского храма в честь Воскресения Христова и Покро�
ва Пресвятой Богородицы в Токмаковом переулке. М., 2008. С. 38; 2) Книжные труды
московских поморцев // Нарративные традиции славянских культур: От Средневеко�
вья к Новому времени. Новосибирск, 2014. С. 157.

4 Благодарю В. П. Бударагина, обратившего мое внимание на эту рукопись.
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Иосиф Михайлович Пухальский (1890—1951),5 библиофил, библио�
граф, коллекционер, краевед, шахматист�разрядник, родился в Орле в се�
мье архитектора Михаила Михайловича Пухальского. Окончил Орловское
реальное училище, а затем, в 1916 г., Императорское техническое училище
в Москве со званием инженера�механика. Вернувшись в Орел, И. М. Пухаль�
ский всю жизнь проработал на механическом, медно�плавильном и маши�
ностроительном заводе братьев Кале (позже — завод им. М. Г. Медведева).

Любовь к книге И. М. Пухальский унаследовал от отца, от него же пе�
решло и богатое книжное собрание, которое затем постоянно пополнялось.
Излюбленным местом для приобретений в течение десятилетий была «Иль�
инка», торговая площадь в центре Орла, где процветала и книжная торгов�
ля. Собрание Пухальских, пережившее трудные революционные и военные
годы, включало многие библиографические раритеты, прижизненные из�
дания И. А. Крылова, В. В. Капниста, И. Ф. Богдановича, Е. А. Баратынско�
го, И. С. Тургенева и других писателей, обширную библиографическую лите�
ратуру (работы В. С. Сопикова, А. Ф. Смирдина, Я. Ф. Березина�Ширяева,
Г. Н. Геннади, В. И. Межова, Н. М. Лисовского). Орловский коллекционер
собирал также периодические издания, гравюры, старинные документы,
рукописи, плакаты. Главным образом на основе своей коллекции он соста�
вил первый указатель орловской периодической печати (учел 121 изда�
ние), работал над перечнем книг, изданных в Орле в первой трети XIX в.
В настоящее время книги из библиотеки И. М. Пухальского хранятся в Го�
сударственном музее И. С. Тургенева и краеведческом музее в Орле.

Рукописные материалы, в рассматриваемой коллекции сравнительно
немногочисленные, по всей видимости, подбирались с учетом краеведче�
ских интересов собирателя. Во всяком случае «История о московском купце
Филимоне Федорове Осинине» могла привлечь внимание И. М. Пухаль�
ского тем, что ее герой, возвращаясь в Москву с курской Коренной ярмарки,
несомненно, проезжал через Орел. Важную роль в биографии Ф. Ф. Осини�
на сыграл и Белёв, уездный город Тульской губернии (Белёвский уезд гра�
ничил с Орловской губернией).

После смерти собирателя рукописная часть его коллекции — 24 руко�
писи XIV—XIX вв. — по инициативе Д. С. Лихачева, тогда заведующего От�
делом древнерусской литературы ИРЛИ, была приобретена для Древле�
хранилища Пушкинского Дома.6

Интересующая нас рукопись представляет собой тетрадь из 12 листов
синеватой бумаги размером в 4°. На основании водяных знаков она дати�

5 О нем см.: Захаров А. С. И. М. Пухальский // Орловский библиофил [Машино�
пись]: альманах. Орел, 1985. Вып. 3. С. 78—83; Сидоров В. Г. Пухальский Иосиф Ми�
хайлович // Деятели книжной культуры Орловского края: Биобиблиографический
указатель / Сост. Р. И. Реуцкая, В. Г. Сидоров. 2�е изд., доп. и испр. Орел, 2003. С. 112—
113; Календарь памятных дат Орловского края на 2016 год / Сост. И. Н. Шмаркова.
Орел, 2015. С. 4—5.

6 Обзор этой коллекции был сделан В. П. Бударагиным в докладе «Коллекция ор�
ловского инженера И. М. Пухальского в Древлехранилище Пушкинского Дома» на
конференции «Чтения по литературе и культуре Древней Руси», организованной Отде�
лом древнерусской литературы ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН и Орловским государ�
ственным университетом и прошедшей в Орле 3—5 июня 2008 г.
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руется первой половиной 1820�х гг.7 Крайние листы тетради служат об�
ложкой, на первой странице которой написано заглавие произведения:
«История о Филимон⎬ Федоров⎬ Осинин⎬, купц⎬ московском, старооб�
рядц⎬, съ 1821 го[да] по 1824 го[д]». И заголовок, и текст выполнены черни�
лами (в настоящее время — угасающими) гражданской скорописью одной
руки. На последней странице обложки читательские (или владельческие)
пометы конца XIX в. «Просмотрены въ июн⎬ 1898 г. Ник. Звягинцевъ», его
же рукой: «Рукописи древние нужные обыкновенные».

Автор «Истории» — московский писатель�поморец Андреян Сергеев
(1769—1847) — был установлен нами по библиографии. Другой член по�
морской общины (до 1813 г. московской, а затем петербургской), сверстник
и давний приятель Андреяна Сергеева, Павел Любопытный (1772—1848),8

в числе его сочинений называл: «Занимательное, важное, духом истины
и благочестия озаренное, подробное описание Филимона Федорова, мос�
ковского купца, о явлении непотл⎬вшаго его т⎬ла в Москв⎬, лежавшаго
долговременно в земл⎬, и бывшаго ревнителем поморской церкви».9  По�
мимо этого указано еще одно сочинение Андреяна Сергеева (как мы теперь
видим, включенное в текст предыдущего): «Разительные, пылкие и силою
истины ос⎬ненные критические стихи на великол⎬пный памятник упомя�
нутаго Филимона Федорова, со изъяснением его славы непотл⎬нием сво�
им, очевидно поражающим бракоборное и нечестивое заблуждение упор�
ных и глупых феодосиян».10

В коллекции И. М. Пухальского сохранился беловой авторский список
«Истории о Филимоне Федорове Осинине». Автографичность рукописи
устанавливается сличением ее с почерком черновой автобиографии Андре�
яна Сергеева 1813 г., написанной более беглым почерком, но включающим
многие индивидуальные графические особенности,11 и совершенно иден�
тичным почерком письма Андреяна Сергеева Федору Гаврилову в Нижний
Новгород от 16 декабря 1826 г.12 Судя по датировке бумаги, список был
выполнен автором почти сразу по завершении работы над текстом, около
1824 г.

Сама история московского купца Ф. Ф. Осинина и ее литературное из�
ложение полны глубокого полемического подтекста, который требует об�
стоятельного пояснения.

Два крупнейших беспоповских согласия — поморское и федосеевское —
с самого начала XVIII в., со времени своих первооснователей — Андрея Де�

7 Филигрань: литеры «УФП», «КГ» и «белая» дата «1820» — Клепиков С. А. Фи�
лиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII—XX вв. М.,
1959. № 668 (1819, 1823 гг.).

8 О нем см.: Юхименко Е. М. Любопытный Павел Онуфриев // Православная эн�
циклопедия. М., 2016. Т. 42. С. 66—68.

9 [Любопытный П.] Исторический словарь и Каталог или Библиотека старовер�
ческой церкви. Сочинение Павла Онуфриева Любопытного (1828—1829). С приложе�
нием кратких очерков его жизни и его портрета / Изд. Н. И. Попова. М., 1866 (при�
лож. ко 2�му тому Сборника для истории старообрядчества). С. 63—64, № 158.

10 Там же. С. 64, № 159.
11 РГАДА, ф. 196, оп. 1, д. 1004, л. 70—75 об. Фрагмент опубликован: Юхимен"

ко Е. М. Поморское староверие в Москве… С. 37.
12 РГАДА, ф. 196, оп. 1, д. 1004, л. 3—4 об.
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нисова и Феодосия Васильева, существовали в обстановке постоянных вза�
имных дискуссий. Наиболее актуальными для последней четверти XVIII в.
были вопросы о браке и молении за внешнюю власть.13 В московской по�
морской общине, объединившейся вокруг созданной в 1796 г. Монинской
моленной, еще с середины 1780�х гг. стал совершаться бессвященнослов�
ный брак, чин которого был составлен наставником Василием Емельяно�
вым и включал благословение на брак с чтением канона Всемилостивому
Спасу и Богородице; позже, в начале XIX в., настоятель Гавриил Ларионо�
вич Скачков (тесть Андреяна Сергеева) составил специальный «Канон
Всемилостивому Спасу» с краегранесием «Спасителю Христе, благослови
брак сей», а Павел Любопытный написал «Устав брачный правоверного
староверчества».

Федосеевцы отнеслись к этой форме брака («по нужд⎬ кром⎬ в⎬нча�
ния», как она названа в «Истории»)14 крайне отрицательно; по их мнению,
к общему молению «новожены» могли быть допущены только после развода
и церковного наказания и при условии последующего «чистого жития».
Особую остроту проблеме придавало то, что в конце 1800�х гг. московские
поморцы выхлопотали у властей разрешение на ведение метрической «Бра�
козаписной книги» (ею ведал Андреян Сергеев), тем самым совершаемые
в Монинской моленной браки имели статус официальных и, следователь�
но, имущественные и правовые основы семьи попадали под охрану суще�
ствующего законодательства. Многие купцы�прихожане Преображенского
кладбища видели в этом решение своих жизненных проблем и не только
лояльно относились к бессвященнословным бракам, но и прибегали к ним.
Вследствие непримиримой позиции федосеевских отцов в общине Преобра�
женского кладбища возникла внутренняя напряженность, в 1816—1823 гг.
вылившаяся в открытый конфликт.15 Некоторые представители купеческо�
го сословия просто перешли в поморскую общину еще раньше этих драма�
тических событий. Так поступили купцы Максим Федоров Зенков, Ефим
Федоров Осинин, Тимофей Данилов Шевалдышев, Феомпент Яковлев, Фи�
липп Елисеев, Григорий Иванов Позументщиков, серебряник Аким Дмитри�
ев, каретник Иван Пименов и другие.16 К этой группе тяготел и Филимон Фе�
доров Осинин: свою единственную дочь Прасковью Филимонову в 1810 г.
он «сочеталъ бракомъ законнымъ» с московским купеческим сыном старо�
обрядцем Петром Андреевым Беляевым «по чину старообрядческому кро�
м⎬ в⎬нчания» (л. 1 об.). Перед смертью Осинин и сам «присоединился къ
старообрядцемъ брачующимся законно кром⎬ в⎬нчания» (л. 1 об.).

13 Подробнее см.: Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия… С. 317—
395; Юхименко Е. М. Поморское староверие в Москве… С. 7—50.

14 ИРЛИ, собр. Пухальского, № 18, л. 9. Далее ссылки на листы этой рукописи при�
водятся в тексте после цитаты.

15 Подробнее см.: Агеева Е. А. Судьба старообрядца в императорской России: Исто�
рия жизни «учительного настоятеля» Сергея Семеновича Гнусина // Старообрядче�
ство в России (XVII—XX вв.) / Отв. ред., сост. Е. М. Юхименко. М., 2009. Вып. 4.
С. 185—233.

16 Вишняков А. Старообрядческие Покровская молельня и филипповская часовня
в Москве. СПб., 1865. С. 8.
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Вторым пунктом разногласий поморцев и федосеевцев была форма мо�
ления за высочайшую власть; на Преображенском кладбище молились без
«прилагательных имен», тогда как прихожане Монинской моленной при�
менительно к «вн⎬шней власти» допускали употребление слов «царю, ца�
реви» (л. 9).

Автор «Истории о Филимоне Федорове Осинине» был яростным адеп�
том поморских взглядов.

Андреян Сергеев родился 18 августа 1769 г. в Москве, в Преображен�
ском.17 Его отец, московский купец Сергей Максимов и мать Наталья Степа�
нова, «фабриканты шелковых и парчевых материй», умерли в чуму 1770 г.
Сироту воспитывали родственники, в 1783 г. его отдали «в научение грамо�
ты и к воспитанию» наставнику Василию Емельянову, у которого Андреян
Сергеев был «научен грамоты и писать и несколько пению старообрядче�
скому и писать же печатным почерком и певчия книги».18 В 1786 г. юношу
отдали «в торговый промысл» к московскому купцу Терентью Дмитриеву
Пивовару. С 1788 г. он уже служил в мучной лавке своего хозяина на Не�
мецком рынке. В 1790 г. записался в 3�ю гильдию московского купечества
по слободе Лужники Крымские; в 1801 г. имел «торг на Немецком рынке
в мушном ряду» и жил в приходе церкви Богоявления Господня, что в Ело�
хове, в доме мещанина Сергея Рогожина,19 составил «изрядный капитал».
В 1794 г. Андреян Сергеев женился на старшей дочери Гавриила Скачкова
20�летней Марье Гавриловне, с 1799 по 1806 г. под руководством тестя изу�
чал грамматику, логику, науку стихотворства, нравственную философию,
риторику и юриспруденцию.

По всей видимости, к концу 1800�х гг. дела Андреяна Сергеева пошат�
нулись: в 1808 г. он перешел в мещанское сословие.20 Непоправимый урон
его благосостоянию нанесла Отечественная война: «Сего же 1812 года
в 2�го сент., будучи во время нашествия французского на Москву захвачен
ими и лишен всякаго своего имущества и со всем своим семейством претер�
пел от французов ужасныя стеснения».21 Больше в купеческой гильдии Ан�
дреян Сергеев не состоял. Его жизнь сосредоточилась на делах церковных
и литературных. В 1806—1810 гг. он исполнял должность попечителя Мо�
нинской моленной. В 1836 г., накануне закрытия властями общественной
моленной, перешел на постоянное жительство в моленную на Генеральной
улице (напротив Палочного переулка), в Преображенском, и перенес сюда
«Бракозаписную книгу».

Эта известная беспоповская моленная, после 1837 г. получившая назва�
ние Покровской моленной поженившихся, имела давнюю историю. Она
восходит к храму, основанному попечителем Преображенского богаделен�
ного дома, ивановским фабрикантом, в 1795 г. записавшимся в московские
купцы 1�й гильдии (по Семеновской слободе) Ефимом Ивановичем Граче�

17 Подробнее см.: Юхименко Е. М. Поморское староверие в Москве… С. 35—40, 49,
60—62.

18 РГАДА, ф. 196, оп. 1, д. 1004, л. 71—71 об.
19 Материалы для истории московского купечества. М., 1887. Т. 4. С. 72.
20 Там же. Т. 5. С. 404.
21 РГАДА, ф. 196, оп. 1, д. 1004, л. 75 об.
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вым (1743—1819).22 Моленная была им создана в память рано умершего сы�
на Ивана и предназначалась для авторитетного федосеевского наставника
Михаила Евстигнеевича Баженова (Бажанова, 1739—1828), ранее настоя�
тельствовавшего в другой моленной, находившейся неподалеку, на Суво�
ровской улице (между улицами Генеральная и 9�я Рота). В 1802 г. М. Е. Ба�
женов при поддержке И. А. Ковылина (Кавылина) выстроил новое здание
храма. Службы в этих моленных отправлялись по выговскому уставу. Кро�
ме того, М. Е. Баженов занимал снисходительную позицию по отношению
к московским поморцам, допускавшим бессвященнословные браки. Придер�
живался он и поморской практики моления за царскую власть. Часто высту�
пал оппонентом федосеевских отцов, которые в свою очередь отлучили его
от церкви.23

Не случайно именно этот наставник согласился совершить погребение
Филимона Федорова Осинина, о чем сообщается в «Истории» Андреяна
Сергеева.

После смерти М. Е. Баженова в 1828 г. его моленной стал управлять от�
ставной солдат, московский мещанин, в 1813 г. присоединившийся к федо�
сеевскому согласию, Иван Васильев Анисимов (он же был и владельцем уча�
стка).24 С ним у Андреяна Сергеева были давние и дружеские отношения.
Их начало восходит, по всей видимости, к 1813 г., когда Андреян Сергеев
побывал в Белёве. Об этом он писал в своей автобиографии: «1813 года
февраля, бывше в городе Белеве, что в Тульской губернии, имел четыре�
кратное разглагольствие в доме купца Алексея Иванова Новикова (этот
человек тоже упоминается в „Истории“. — Е. Ю.) с поповщиною в много�
людных собраниях, коими беседами от всего города обратил на себя любо�
пытное внимание и уважение».25 В конце 1830�х — начале 1840�х гг. вла�
дельцем моленной и всей недвижимости стал Андрей Ефимович Сорокин,
который, в 1848 г. перейдя в единоверие, храм закрыл, а все его имущество
присвоил себе.26

22 Материалы для истории московского купечества. Т. 4. С. 3; Т. 5. С. 196. В 1818 г.
домовладение Е. И. Грачева числилось № 173 во 2�м квартале Покровской части на Ге�
неральной улице (см.: Алфавитные списки всех частей столичного города Москвы до�
мам и землям, равно казенным зданиям, с показанием, в котором квартале и на какой
улице или переулке состоят. М., 1818. Покровская часть. С. 6). Сам Грачев и его семей�
ство проживали в собственном домовладении в 5�м квартале Яузской части, № 487
(Там же. Яузская часть. С. 8); по их фамилии переулок был назван Грачевским (позже:
Брехов, ныне: 4�й Котельнический пер.).

23 Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия… С. 343, 356—357, 383,
385; Блаженный Иоанн Козмич, московский юродивый и иконописец / Вступ. статья,
подгот. текста Е. М. Юхименко. М., 2016. С. 13—14.

24 Московский адрес�календарь для жителей Москвы / Сост. по официальным до�
кументам и сведениям К. Нистремом. М., 1842. Т. 4: Алфавитный указатель домовла�
дельцев с оценкой их домов. С. 10 (домовладение входило уже во 2�й квартал Лефор�
товской части под № 149).

25 РГАДА, ф. 196, оп. 1, д. 1004, л. 75 об.
26 Алфавитный указатель к плану столичного города Москвы, составленному…

А. Хотевым. М., 1852—1853. С. 181. См. также: Юхименко Е. М. Поморское староверие
в Москве… С. 58, 60—61, 64—66.
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До 1813 г., когда Андреян Сергеев написал автобиографию, им было со�
здано 12 полемических произведений, направленных преимущественно
против федосеевцев. Всего же его творческое наследие включало около
40 уставных, исторических и полемических сочинений, стихотворные про�
изведения и даже рисованные настенные картины.27 Его писательская ма�
нера отличалась явной склонностью к сатире, особенно в отношении федо�
сеевцев.

Накал страстей вокруг вопроса о браке был обоюдным, это наглядно по�
казывают события 1807 г., описанные в автобиографии Андреяна Сергеева.

В марте и апреле этого года на Преображенском кладбище состоялись
два общих собрания, на которых фактический руководитель общины
И. А. Ковылин «словесно состязался» с Андреяном Сергеевым, «но ничего
не успел и более тем себя остыдил», по словам последнего.28 Затем Ковы�
лин прислал в Монинскую моленную «за своею рукою» «письменные
предложения с требованием на оныя объяснения».29 За витиеватым слогом
поморского писателя проглядывает важное обстоятельство: федосеевцы,
считая бессвященнословный брак еретическим, решили воспретить помор�
цам погребение на Преображенском кладбище и даже сумели отобрать
у них два участка земли, специально приобретенных под захоронения при�
хожан Монинской часовни: «в продолжении сочинения сего руководства
оный Кавылин, яко огромный и ярый Голиаф, на общество сего Сергеева
нападал частыми требованиями лично собою словесно и писменно со угро�
жением начальства, запрещал и не допущал похоронять их усопшия тела на
Преображенском кладбище и на Рогожском поповщинском и на всеобщем
городском, и отбил в двух местах землю под особое новое кладбище, ими
приобретенную, отчего целое общество претерпело великое стеснение и сму�
щение».30

В ответ на письменное обращение Ковылина Андреян Сергеев написал
обращенное ко всему федосеевскому сообществу «Руководство к церковно�
му миру», однако даже уведомление о порядке вручения этого сочинения
вызвало бурную реакцию главного деятеля Преображенского кладбища:
«Кавылин в своем дому получа сие третие писмо, не распечатав его и не
смотря, что в нем написано, поколебался и, яко злобная гиена своими звер�
скими ногтями, разщипал его в клочки, а собравши их в свою пространную
длань, влепил сими угловастыми клочками в лицо подателю чувствительно
ударя, и громким голосом пропел свою молебную сию молитву: „Вон! Ад�
ской сын, вон!!“ И сам от подателя прочь; клочки же, отскочив от лица, за
Кавылиным вслед».31

27 [Любопытный П.] Исторический словарь… С. 62—65; Дружинин В. Г. Писания
русских старообрядцев. СПб., 1912. С. 251—255. Некоторые сочинения опубликованы,
см.: Материалы для истории беспоповщинских согласий в Москве, феодосеевцев Пре�
ображенского кладбища и поморского Монинского согласия, собранные Н. Поповым.
М., 1870. С. 104—127, 172 (второго счета).

28 РГАДА, ф. 196, оп. 1, д. 1004, л. 72 об.
29 Там же, л. 73.
30 Там же.
31 Там же, л. 73 об.
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Ф. М. Достоевский в «Братьях Карамазовых» точно подметил, как глу�
боко было укоренено в народе представление о том, что Бог не попустит,
чтобы тело человека святой жизни, каким считали, к примеру, старца Зоси�
му, сразу же после смерти явило свое тленное естество. Как видим из текста
нескольких поморских сочинений, в том числе «Истории о Филимоне Фе�
дорове Осинине», в обстановке острой полемики между двумя согласиями
факт нетления тел также рассматривался как проявление Божьего суда, как
некое свидетельство истины и правоты взглядов умершего.

В «Истории о обновлении молитвеннаго храма, что в Москве в Покров�
ской улице»,32 написанной по случаю освящения 1 октября 1816 г. вновь
отстроенной после пожара 1812 г. Монинской моленной, противопостав�
ляются два случая: сохранность тела поморского наставника Евстратия
Федоровича на четвертый день после смерти и появление «нехорошего
духа» от тела самого И. А. Ковылина уже на второй день:

«Но что жъ того времени сей, глаголю, надменный феодосианецъ Кавылинъ
со своимъ братствомъ сод⎬ваетъ, наскочивъ было, как мышъ на мертваго льва,
того времени скончавшагося раба Божия Евстратия Феодоровича, яко уже и четве�
родневну сущу ему, тако дивий козел возмн⎬лъ было, да не предано т⎬ло покойна�
го земли, возсмердится.

Богъ же, на нища и убогаго призираяи, не попусти сему Кавылина злому по�
хот⎬нию, но опочившаго раба своего Евстратия т⎬ло соблюде и лица св⎬тлостию
познавашеся непричастенъ тл⎬нию. Егда же прииде л⎬то скончания Илии Алекси�
ева,33  того Богъ от мщения очевидно т⎬ло попусти его быти яко гробъ отверстъ,
коего смрада ни ладон, ни литие поражных34 трубъ водою не затмило, того ради
и двери храма отцами приказано отворить. <…> И так двоедневнаго мертвеца
Илии Кавылина т⎬ло при многочисленомъ народа стечении и полиц⎬йскихъ чи�
новниковъ от чадъ его и матерей ихъ великол⎬пно земли предано, что и память
его на гроб⎬ являетъ».35

Еще более очевидный — с точки зрения поморцев — случай произошел
в 1821 г., когда при обустройстве могилы обнаружилось нетленное тело
Филимона Федорова Осинина, федосеевца, перешедшего в поморскую цер�
ковь перед смертью в 1814 г. Этот факт, который современники также рас�
ценили как явное свидетельство богоугодности бессвященнословного брака,
не мог обойти вниманием такой отчаянный полемист, как Андреян Серге�
ев. История Ф. Ф. Осинина, его жизни и смерти послужила писателю весьма
благодатным материалом к обличению оппонентов.

32 РНБ, Q. I. 473, л. 243—263. Полное название сочинения: «История о обновлении
молитвеннаго храма, что въ Москв⎬ въ Покровской улиц⎬ въ дом⎬ общесиротскаго
поморскаго согласия, и о попечительности строителей, и о подвиз⎬хъ ихъ противо фе�
одосиано�кавылинской скопы, юношескою храбростоятелною надеждою смиреномуд�
ро сия поразивше, как то нын⎬ сего времяни изъяснится». Нач.: «Сий храмъ бого�
л⎬пнаго Преображения Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа и Пречистыя его
Матери Владычицы нашей Богородицы и Приснод⎬вы Марии честнаго ея Покрова…».

33 И. А. Ковылин скончался 21 августа 1809 г.
34 Так в ркп.; должно быть: пожарных.
35 РНБ, Q. I. 473, л. 248—248 об.
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Герой повести родился 14 ноября 1752 г. в крестьянской семье с. Осло�
во Афанасьевской волости (позже — Романово�Борисоглебского уезда)
Ярославской губернии. На 18�м году Филимон Федоров женился на девице
Матрене Ивановой. Через год супруги приняли крещение в федосеевском
согласии с наречением новых имен (л. 1). Из 14 детей, родившихся в этом
браке, в живых осталась только дочь Прасковья.

Сведения о Филимоне Федоровиче Осинине (Асинине) содержатся в ма�
териалах 5—7 ревизий по Москве. Согласно этим документам, с 1801 г. и до
смерти в 1814 г. он числился московским 3�й гильдии купцом по Кадашев�
ской слободе, жил с женой Матреной Ивановой (род. в 1753 г.) в Тверской
части в приходе церкви Успения на Врашках в доме московского купца,
также старообрядца�федосеевца Андрея Тимофеевича Заикина.36  В «Исто�
рии» сообщается, что Ф. Ф. Осинин занимался шубной торговлей.

Сведения о погребении Ф. Ф. Осинина содержатся в Книге для записи
умерших («Могильная с 1808 по 1820 г.») Преображенского кладбища под
№ 184 за 15 июня 1814 г.: «Из дому купца Грачева московской купец Фили�
мон Федоров Асинин, от роду 62»; разрешение на погребение было выдано
Покровской полицейской частью. Позже сделана приписка: «1814 года
св⎬д<ение> дано 30 декабря».37

Андреян Сергеев излагает такую версию последних дней московского
купца: возвращаясь с курской Коренной ярмарки и будучи больным, в Бе�
лёве он присоединился к поморцам, признающим бессвященнословный
брак («старообрядцемъ брачующимся законно кром⎬ в⎬нчания»), испове�
довался уже знакомому нам Алексею Иванову Новикову. Этот наставник
сопровождал больного в дальнейшем пути, но 13 июня 1814 г. за 90 верст
до Москвы Ф. Ф. Осинин «при своемъ духовномъ тихо и покойно» скон�
чался. 14 июня тело было доставлено в Москву и 15 числа погребено на
Преображенском кладбище.

Федосеевские отцы в письме П. С. Зеленкову в Петербург от 18 июня
1814 г. придерживались иной версии.38 Разноречие этих рассказов откры�
вает всю глубину конфликта двух крупнейших беспоповских общин.

Согласно повествованию федосеевских отцов, тело Ф. Ф. Осинина было
привезено в дом (моленную) Михаила Евстигнеевича Баженова на Гене�
ральной улице (т. е. «дом Е. И. Грачева» кладбищенской книги). Предстоя�
ло получить у наставников Преображенской общины разрешение на погре�
бение. Проблема состояла в том, что покойный в течение 20 лет не имел
духовного отца на Преображенском кладбище и, следовательно, не был на

36 Материалы для истории московского купечества. Т. 4. С. 89; Т. 5. С. 19; Т. 6.
С. 22. Андрей (Симеон) Тимофеев Заикин (род. 1751 г.), из боровских купцов, пересе�
лился в Москву в 1770 г., московский 2�й, а затем 1�й гильдии купец (по Конюшенной
Овчинной слободе), скончался 22 июня 1814 г. и был погребен на Преображенском
кладбище (Материалы для истории московского купечества. Т. 3. С. 371; М., 1887. Т. 4.
С. 5; Т. 5. С. 261; Т. 6. С. 119; Сморгунова Е. М. Два века московского Преображенского
некрополя: Материалы из архива Михаила Ивановича Чуванова // Мир старообряд�
чества. М., 1995. Вып. 2: Москва старообрядческая. С. 195).

37 БАН, собр. Чуванова, оп. 1, № 160, л. 85.
38 Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия… С. 381—382.
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исповеди.39 По делу взялся хлопотать один из попечителей кладбища Лав�
рентий Иванов Осипов, известный своей лояльностью к «новоженческим»
бракам и горячностью (напомним, что он был главой «противной» партии
и в конфликте 1816 г.). Преображенские отцы не сочли исповедь Ф. Ф. Оси�
нина в Белёве строго федосеевской, указали на отсутствие и духовного за�
вещания усопшего, и распоряжения о капитале и потому отказались отпе�
вать в храмах Преображенского богаделенного дома.

Какой�то компромисс все�таки был достигнут. Согласно «Истории»,
Осинина отпевал М. Е. Баженов в летней часовне на кладбище, т. е. в Ни�
кольской часовне, однако федосеевские наставники запретили своим при�
хожанам участвовать в погребении. Андреян Сергеев, как весьма осведом�
ленный свидетель, излагает некоторые подробности событий тех дней:
отказ преображенцев выдать все необходимое для отпевания (одр, покров,
подсвечники), несмотря на слезные просьбы дочери покойного к наставни�
кам Сергею Яковлевичу и Луке Терентьевичу; запрет «возжигать св⎬щи
и масло деревянное в лампадахъ», отчего в часовне произошел «взаимный
шумъ, крикъ, брань и даже побоище» (л. 7).

Центральное событие, описанное в «Истории», случилось 7 октября
1821 г.: при установке 300�пудового надгробного камня (традиционного для
Преображенского кладбища гранитного или мраморного саркофага) стали
проверять прочность свода склепа и обнаружилось, что тело Ф. Ф. Осини�
на не подверглось тлению. Во 2�м разделе «Истории» содержится подроб�
ное описание мощей, позволяющее реконструировать погребальный обряд
московских старообрядцев�беспоповцев. В 3�м разделе сочинения перечи�
сляется, во что были переоблачены мощи и как убран гроб. При обретении,
7 октября, была пета панихида, при переоблачении, 28 октября — лития.

Столь же интересные сведения содержатся в 4�м разделе. Здесь гово�
рится о вознаграждении трех могильщиков не только деньгами, но и одеж�
дой — «для ношения въ праздники по б⎬лой коленкоровой рубашк⎬ съ пу�
говицами серебреными позолоченными, и съ холстинными портками».
Приводится расшифровка букв памятных надписей, выполненных на рука�
вах этих рубах (л. 4—4 об.). Оказывается, что эти нашивки выполняла дочь
автора «Истории» Анна Андреянова.

Конкретика повествования дополняется текстами надписей, которые
были выбиты на всех четырех сторонах саркофага и постамента. Стихот�
ворные эпитафии Андреяна Сергеева, открыто восхваляющие брак, грешат
полемическими выпадами, что явилось причиной нового «федос⎬евыхъ
неистовства»: в 1822 г. надписи были ими частично сбиты, замазаны и пе�
реписаны (раздел 14), но в 1823 г. зять Ф. Ф. Осинина все восстановил в пер�
возданном виде. В 1824 г., когда Андреян Сергеев писал свою «Историю»,
надгробный памятник с текстами пребывал «въ устроенномъ порядк⎬».

Несмотря на полемический подтекст сочинения, его фактическая сто�
рона не вызывает сомнения. Факт обретения нетленного тела поборника

39 Вместе с тем Филимон Федоров Осинин был в числе участников собора на Преоб�
раженском кладбище 23 апреля 1811 г., и его подпись стояла под соборным посланием
казанским федосеевцам о Якове Петрове, «мудрования» которого были осуждены на
этом соборе. См.: Материалы для истории беспоповщинских согласий в Москве… С. 93.
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бессвященнословного брака был зафиксирован в еще одной надгробной
надписи — на памятнике скончавшегося 15 августа 1821 г. настоятеля Мо�
нинской моленной Гавриила Скачкова. Ее автором был все тот же Андреян
Сергеев,40 а ее содержание изложено в письме Захара Федорова Бронина
«обществу» от 29 июля 1822 г.:

«Как святым Феодору и Феофану еретики на лицах начертали ругательные
стихи, так и въсл⎬дствие вашего неосмотрительнаго отвержения брачнаго канона
на камн⎬ ревностнаго защитника истинны покойнаго отца нашего Гавриила напи�
сали сл⎬дующее:

О, горкоплачевны слухи
Прислали ко мне нечисты духи,
Якобы новобрачный канон у вас оставлен,
Или вы не видите, что Асинин прославлен,
У меня в руках брачны св⎬щи и об⎬ты,
А вы моего учения наги и разд⎬ты,
Ув⎬ряет вас мой портрет,
Будите давать мн⎬ отв⎬т.
Послушай же, мой нам⎬стник Антипа,41

Теб⎬ новое наше разум⎬ние открыто,
Други, вам самим изв⎬стно,
Что хорошо жить никак невм⎬стно.
Почувствуйте, почувствуй, слушаем, слушаем.

Дозд⎬ изображенное на камн⎬».42

В «Истории» названы реальные участники событий, очевидцы и свиде�
тели, причем все они были живы на момент написания произведения.

Зять Ф. Ф. Осинина Петр Андреев Беляев происходил из московской
купеческой семьи. Его отец Андрей Константинов (1758—1831; фамилию
Беляев официально получил в 1817 г.) записался в 3�ю гильдию по Сыро�
мятной слободе в 1795 г., жил большой семьей, с женатыми сыновьями
Иваном (род. в 1779 г.) и Петром (1790—1836), в собственном доме на
Сретенке. Младший Петр в 1811 г. уже был женат на Прасковье Филимо�
новой (род. в 1791 г.), в 1814 г. у них родилась дочь Анна; на день подачи
«сказки» по 7�й ревизии, 4 ноября 1815 г., ей был 1 год;43 следовательно,

40 Павел Любопытный в числе его сочинений упоминает «разительные, колкие
и духом благочестия пылающие стихи на великолепный памятник Гавриила Ларионо�
вича Скочкова, славного пастыря в Москве поморской церкви, с ядовитой критикой на
злобных и зломудренных феодосианцев бракоборство» ([Любопытный П.] Историче�
ский словарь… С. 64, № 161).

41 Речь идет о московском мещанине Антипе Андрееве (ум. 1836 г.), родом из Вла�
димира, который еще при жизни Г. И. Скачкова, в 1815 г., являлся наставником Мо�
нинской моленной, а после смерти последнего в 1821 г. сменил его в должности насто�
ятеля. См.: Юхименко Е. М. Поморское староверие в Москве… С. 49—50.

42 РГБ, ф. 17, № 580, л. 1—1 об. Автограф.
43 Материалы для истории московского купечества. М., 1885. Т. 3. С. 56; М., 1887.

Т. 4. С. 143; Т. 5. С. 226; Т. 6. С. 227; М., 1888. Т. 7. С. 252.
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сообщение Андреяна Сергеева о том, что дочь Ф. Ф. Осинина упрашивала
преображенских наставников, «будучи на посл⎬днихъ беременною, но со
многими слезами и земными поклонами, стояниемъ на кол⎬нахъ», отвеча�
ет действительности (л. 7).

В материалах 9�й ревизии (1850) числится купчиха 3�й гильдии Прас�
ковья Филимонова Беляева, «беспоповщинский поморского согласия сек�
ты».44 Из «Дневных дозорных записей» выясняется, что с 1820 г. в ее доме
на Самотечной�Садовой улице (домовладение № 252, 2�й квартал Сретен�
ской части) существовала домашняя моленная.45 Службу в воскресенье
и праздничные дни и накануне оных вел приказчик владелицы Степан Ва�
сильев, пели проживающие у нее женщины. Общее число прихожан — со�
седей составляло 30 человек. Для совершения крещений и браков пригла�
шался Сергей Матвеев, настоятель Покровской моленной поженившихся
в доме купца А. И. Сорокина (т. е. бывшей М. Е. Баженова). Свечи, масло
и ладан хозяйка покупала в Преображенском богаделенном доме. «Иконо�
стас ценят в 800 руб. сер. Он устроен отцом владелицы Филимоном Федо�
ровым Осининым».46

В «Истории» особо подчеркивается, что очевидцами нетления тела
Ф. Ф. Осинина были 50 человек (л. 8—8 об.). Из них по имени названы упо�
минавшиеся нами выше зять П. А. Беляев, его жена Прасковья Филимонова
и дочь Анна, Иван Васильев Анисимов белевский, Захар Федоров Бронин
и его жена Евдокия Гаврилова (дочь Г. И. Скачкова),47 Андреян Сергеев,
его жена Марья Гаврилова и дочь Анна.

Другие поименованные свидетели чудесного явления также были ре�
альными людьми.

Федор Макаров Фарыков — московский 3�й гильдии купец, имевший
миткалевую фабрику;48 жертвователь на постройку нового здания Монин�
ской моленной после пожара 1812 г.49

44 Материалы для истории московского купечества. Т. 7. С. 251.
45 Дневные дозорные записи о московских раскольниках / Сообщ. А. А. Титов //

ЧОИДР. М., 1892. Кн. 2. Отд. I. С. 168—169. Информатор ошибочно указывает отче�
ство Прасковьи Беляевой — Ефимовна, хотя тут же правильно называет ее отца — Фи�
лимона Федоровича Осинина. По всей видимости, неточность также вкралась в указание
части города — Мещанской, тогда как домовладение Андрея Беляева (№ 286, в 3�м квар�
тале на Земляном валу) по справочнику 1818 г. и домовладение П. Ф. Беляевой по ад�
рес�календарю 1842 г. и атласу 1853 г. находились в соседней Сретенской части. См.:
Алфавитные списки всех частей столичного города Москвы… Сретенская часть. С. 4;
Московский адрес�календарь для жителей Москвы. Т. 4. С. 31; Алфавитный указатель
к плану столичного города Москвы, составленному… А. Хотевым. С. 65.

46 Дневные дозорные записи… С. 169.
47 Подробнее о Брониных см.: Юхименко Е. М., Горшкова В. В. «Иконы всё самые

пречудные, письма самого искусного». Собрание Григория Лепса. М., 2012. С. 136—
143. Кат. 36; Юхименко Е. М. 1) Книжные труды московских поморцев. С. 156—157;
2) Старообрядчество: История и культура. М., 2016. С. 667—673.

48 Список фабрикантам и заводчикам Российской империи 1832 года. СПб., 1833.
С. 407.

49 Материалы для истории беспоповщинских согласий в Москве… С. 6 (второго
счета).
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«Никонъ Матвеевъ, жена его Авдотья Тихонова» — московский
1�й гильдии купец кирпичный заводчик Никон Матвеевич Гусарев (1777—
1860, фамилия усвоена в 1827 г.) и его супруга Авдотья Тихонова (род.
в 1785 г.). Н. М. Гусарев происходил из потомственной купеческой семьи:
его отец Матвей Ефимов (1739—1807), экономический крестьянин под�
московного села Черкизова, в 1797 г. записался в 3�ю гильдию московского
купечества по Хамовой слободе и «имел мастерство кушашное». Продол�
жили купеческие занятия все три его сына: Филипп, Владимир и Никон.
Последний в 1836 г. получил звание потомственного почетного граждани�
на; он и его дети Гавриил, Константин и Анна, по данным 9�й ревизии, чис�
лились беспоповцами по Преображенскому кладбищу, а старший сын с се�
мейством присоединился к официальной церкви.50

Н. М. Гусарев оказывал финансовую поддержку Монинской моленной;
после ее закрытия в 1840�е гг. был попечителем Покровской моленной по�
женившихся в доме И. В. Анисимова, имел и собственную богатую домаш�
нюю моленную в Лефортовской части на Б. Семеновской улице, основан�
ную в 1810 г.51

В списке прихожан Монинской моленной 1830�х гг. значатся как выше�
перечисленные очевидцы, так и Екатерина Борисова, жена Максима Филип�
пова Осипова.52 В ревизских сказках фигурирует Федора Осипова Осинина,
жена московского 3�й гильдии купца (по Кадашевской слободе) Никиты
Семенова Осинина.53

«История о Филимоне Федорове Осинине» является оригинальным
литературным сочинением. Текст разделен на 15 разделов, выявляющих
четкую структуру произведения. Жанровая природа произведения пред�
ставляется достаточно сложной: текст имеет такие включения, как отчет об
обретении мощей, стихи, описание характера и деятельности героя. Обра�
щает на себя внимание то, что «История», совершенно очевидно, не явля�
ется агиографическим сочинением, хотя факт нетления мощей, со средне�
вековой точки зрения, давал основания для написания жития. Именно
полемическая направленность произведения предопределила его жанро�
вое своеобразие: автору было важно представить достоверное повествова�
ние о необычном явлении, обличающем неправоту оппонентов.

Новонайденный памятник, публикуемый в приложении к статье, имеет
большое историческое значение как живое отражение жизни московских
беспоповских общин в начале XIX в., старообрядческого быта и погребаль�
ного обряда.

50 Материалы для истории московского купечества. Т. 4. С. 27; Т. 5. С. 360; Т. 6.
С. 243; Т. 7. С. 242; Т. 8. С. 272, 309; Т. 9. С. 283.

51 Юхименко Е. М. Поморское староверие в Москве… С. 48, 53, 57, 59, 62, 65, 66.
52 Материалы для истории беспоповщинских согласий в Москве… С. 93 (второго

счета).
53 Материалы для истории московского купечества. Т. 5. С. 19—20; Т. 6. С. 11; Т. 7.

С. 19.



661ИСТОРИЯ О МОСКОВСКОМ КУПЦЕ ФИЛИМОНЕ ФЕДОРОВЕ ОСИНИНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

История о Филимон⎬⎬⎬⎬⎬ Федоров⎬⎬⎬⎬⎬ Осинин⎬⎬⎬⎬⎬, купц⎬⎬⎬⎬⎬ московском,
 старообрядц⎬⎬⎬⎬⎬, съ 1821 го[да] по 1824 го[д]

1"е

Московский купецъ Филимонъ Федоровъ Осининъ старообрядецъ,
уроженецъ Ярославской губернии, волости Афанасовской, деревни Ослово
крестьянъ экономическихъ. Отецъ его Федоръ Афанасьевъ, мать — Ната�
лья Федорова Осинины. Онъ, Филимонъ, родился 1752�го года ноября
14 дня. На осмнадцатомъ году отъ своего рождения принялъ супружество
съ д⎬вицею Матреною Ивановою. На девятнадцатомъ году жизни своея
вступилъ въ старообрядчество феодос⎬евыхъ и получилъ себ⎬ имя Михаи�
ла, во имя князя Михайло Муромскаго, что мая 21. А жен⎬ его дано имя
Агрипины, что июня 23. Филимонъ сей им⎬лъ д⎬тей — сыновъ седмь и до�
черей седмь, всего четырнадцать челов⎬къ, изъ коихъ тринадцать чело�
в⎬къ скончались в малол⎬тств⎬. А дочь // совершеннол⎬тнюю Прасковию
Филимонову 1810 года сочеталъ бракомъ законнымъ съ московскимъ ку�
пецкимъ сыномъ Петромъ Андреевымъ Б⎬ляевымъ, старообрядцемъ, по
чину старообрядческому кром⎬ в⎬нчания. Онъ, Филимонъ, им⎬лъ торгов�
лю шубную. И 1814 года съ ярманки Коренной про⎬зжалъ больнымъ
чрезъ городъ Б⎬левъ, отъ Москвы за 240 верстъ, июня 11 числа присоеди�
нился къ старообрядцемъ брачующимся законно кром⎬ в⎬нчания. У нихъ
принялъ тайну покаяния. Испов⎬дывался у б⎬левскаго м⎬щанина Алексея
Иванова Новикова, имущаго жену и живыхъ пятерыхъ д⎬тей и торговлю.
И съ т⎬мъ своимъ духовникомъ по⎬халъ въ Москву чрезъ Калугу. И за де�
веносто верстъ не до⎬халъ до Москвы, на пол⎬ м⎬стечка Боевова Колодца,
въ здравомъ ум⎬ и совершенной памяти, им⎬я на груди своей образъ чю�
дотворца Николы, призывая Сына Божия, Пречистую Его Матерь и святи�
теля Николу, знаменуясь крестнымъ знамениемъ, при своемъ духовномъ
тихо и покойно скончался июня 13 числа. И въ Москву т⎬ло его привезено
14 числа. А 15�го погребено на // старообрядческомъ Преображенскомъ
кладбищ⎬. Положено въ одной могил⎬, подъ однимъ сводомъ, съ женою его
Матреною Ивановою, умершею прежде его за девять м⎬сяцовъ 1813 года
сентября 11 дня. А надгробное богослужение и погребение надъ его т⎬ломъ
по желанию зятя его Петра Б⎬ляева и дочери покойнаго Прасковьи Фили�
моновой совершалъ Михайло Евсигн⎬евъ со своими прихожанами, как по
церковнымъ содержаниемъ бол⎬е къ усопшему согласн⎬е, нежели каковы
прочия федос⎬евы. И отп⎬вали его въ большой л⎬тней часовн⎬ на кладби�
щ⎬ Преображенскомъ, въ коемъ богослужении федос⎬евы кладбищенские
не участвовали. Но какой ради причины и въ какомъ вид⎬ тогда они посту�
пили, о семъ затемъ объяснится.

Въпрочемъ же по кончин⎬ раба Божия Филимона истекшу 7 л⎬тъ 3 м⎬�
сяца и 24 дни, зять его Петръ Б⎬ляевъ со своею супругою р⎬шились поло�
жить камень на могилу т⎬хъ своихъ родителей, но тяжестию бол⎬е трехъ
сотъ пудовъ, и нужно было смотреть прочности свода двойной // могилы,
въ кое время 1821 года октября 7 числа т⎬ло его обр⎬тено нетл⎬нно, и оно
найдено въ вид⎬ сл⎬дующемъ.
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2"е

Раба Божия Филимона т⎬ло: голова, при ней уши, шея, лицо, лобъ, очи
закрытыя, брови, щеки; носъ, об⎬ губы, подбородокъ, — все въ своихъ ви�
дахъ. Волосы головы и бороды отъ т⎬ла малою частию отстали, прочия же
на своихъ м⎬стахъ, въ томъ же цв⎬т⎬ и твердости, и въ томъ же количе�
ств⎬, такъ какъ они не были стриженными подъ гребенку. Плечи, спина,
бока, вся грудь, весь животъ, каковъ былъ, нисколько не опустился. Об⎬
руки, при нихъ вс⎬ пальцы, и правыя руки сложение по�древнему перстовъ
для крестнаго воображения, об⎬ ноги до посл⎬днего состава ступней, всего
т⎬ла вс⎬ составы въ своихъ соединенияхъ неразлучны. Но токмо отъ по�
сл⎬дняго состава об⎬ихъ ногъ об⎬ ступни с пятками отд⎬лились прочь, ле�
жатъ по себ⎬ въ туфляхъ гарнитуровыхъ, и токмо одни уже кости голыя,
а т⎬ло съ нихъ превратилось въ земный прахъ. Всего т⎬ла цв⎬тъ тафильна�
го54 б⎬лаго воска, на поверхности всей плоти тонкая сухая б⎬//лизна, по�
добная сн⎬гу. Вс⎬ т⎬ло на костяхъ тонко и сухо и мягко въ м⎬стахъ туч�
ныхъ. Платье на т⎬л⎬ его, в⎬нецъ на голов⎬ бумажный истл⎬лъ. Рубаха
холстинная на груди и вокругъ т⎬ла ц⎬ла в цв⎬т⎬ каришневомъ. Отъ груди
вънизъ рубаха и рукава на об⎬ихъ рукахъ истл⎬ли; портки, чулки, саванъ,
крышка, обивка гроба и крышки, наволока подушки коленкоровыя, бумага
въ подушк⎬ хлопчатая — все истл⎬ло въ пухъ. На ше⎬ л⎬нта шелковая б⎬лая
съ крестомъ деревяннымъ, поясъ ленты шелковой б⎬лый ц⎬лы. Л⎬стовка
коженая на л⎬вой рук⎬ истл⎬ла. Кафтанъ гарнитуровой синий струйчатый
въ своемъ цв⎬т⎬ ц⎬лъ весь. С⎬но подъ т⎬ломъ во всемъ гроб⎬ истл⎬ло, пре�
вратилось в сырость, но духу неприятнаго нисколько н⎬тъ. Гробъ дубовый
съ крышкою въ своей ц⎬лости. Внутри всего гроба духъ приятной св⎬же�
сти. Всего т⎬ла самая мал⎬йшая холодность и духъ отъ всего т⎬ла прият�
ный. Въ могил⎬ подъ сводами воздухъ св⎬жий. //

3"е

Октября 28 все т⎬ло его изъ гроба вынимали вонъ, клали на доску въ
той же могил⎬. Вс⎬ тл⎬нности изъ гроба вынули вонъ, гробъ очистили,
т⎬ло его на доск⎬ од⎬ли въ новую одежду. На голову положили в⎬нецъ но�
вый гарнитуровый, на грудь отъ шеи на весь животъ ц⎬лое полотнище гар�
нитуровое б⎬лое, портки полныя гарнитуровыя б⎬лыя, чулки тафтяныя
б⎬лыя. Въ головы подушку хлопчатой бумаги въ наволок⎬ гарнитуровой
б⎬лой, подъ т⎬ло положили дв⎬ подушки рядомъ хлопчатой бумаги въ на�
волокахъ гарнитуровыхъ б⎬лыхъ длиною по два аршина. На л⎬вую руку
новую л⎬стовку съ бархатными лопостями. Все т⎬ло въ томъ же кафтан⎬.
Но сверхъ кафтана покрыли новою штофною пеленою. Во весь гробъ ка�
ришневаго цв⎬та съ нашитымъ крестомъ позумента золотаго широтою въ
вершокъ со всеми надписями словъ богословскихъ узкаго позумента золо�
таго жъ. Для креста трисоставнаго употреблено позумента два аршина, а на
слова шесть // аршинъ. Посл⎬ всего накадили ладаномъ, покрыли т⎬ло
нетл⎬нное крышкою гроба и принесли по усопшемъ раб⎬ Божии Филимо�
н⎬ помяновение литиею. А седмаго октября, въ первое обр⎬тение, п⎬та
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54 В данном случае цвета свечного воска. Тафельные (от нем. Tafel — «доска; плит�
ка») свечи — катаные церковные свечи.
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была понахида. По отп⎬тии литии паки заклали камнемъ усть⎬ могилы
и землею покрыли входъ ея.

4"е

По окончании означенныхъ д⎬йствий въ незабвенную память по раб⎬
Божии Филимон⎬ троимъ могилякамъ, трудившимся въ т⎬хъ д⎬йствияхъ,
кром⎬ денежныхъ довольныхъ награждений дано каждому для ношения
въ праздники по б⎬лой коленкоровой рубашк⎬ съ пуговицами серебрены�
ми позолоченными, и съ холстинными портками. А рукава т⎬хъ рубашекъ
съ нашивными таковыми словами:

На правомъ рукав⎬:
в п р Б м к Ф Ф О

въ память раба Божия московскаго купца Филимона Федорова Осинина
А Г

Андрею Григорьеву.
На л⎬вомъ рукав⎬:
1821 года октября 7 и 28. П. А П

Петръ Андреевъ // Прасковья
Ф Б

Филимонова Б⎬ляева.
Такъже и Флору Евстратову и Михайлу Герасимову у вс⎬хъ по одной

начальной литер⎬ каждаго имяни. Все оное имъ шито д⎬вицею Анною Ан�
дреановою, дочерью Андреана Сергеева.

5"е

На могилу же поставленъ каменный памятникъ съ надписями прежде
обр⎬тения т⎬ла приготовленными сл⎬дующихъ содержаний.

На камн⎬ верхнемъ съ лица:
1

Подъ симъ памятникомъ погребены тела рабовъ Божиихъ Московска�
го купца Филимона Федоровича Осинина. Скончавшагося 1814 года июня
13 дня. Жития его было 62 года и 5 м⎬сяцовъ. И супруги его Матрены Ива�
новны. Скончавшейся 1813 года сентября 11 дня. Жития ея было 61 годъ
и 10 м⎬сяцовъ. Они им⎬ли д⎬тей 14, внучатъ 7 челов⎬къ.

2
На верхнемъ съ правой стороны:

Любезный зять и дщерь сей памятникъ воздвигли,
Свою любовь собой родителямъ явили. //
Законъ сохранить что: чти отца и мать.
И симъ бы зд⎬сь всегда сыновний долгъ отдать.
Честь праху принести и память незабвенну,
Сердечно олтаря любовь явить усердну.

3
На верхнемъ съ л⎬вой стороны:

Природу и законъ Осининъ сей позналъ,
Что в⎬чно будетъ бракъ, въ той в⎬р⎬ жизнь скончалъ.
Свою дщерь браку далъ, писанье исполняетъ,
Христовой церкви членъ, родство т⎬мъ сохраняетъ.
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Разуменъ, щедръ онъ былъ, воспомяните днесь:
Закону и добру онъ вразумляетъ зд⎬сь.

4
На верхнемъ въ конц⎬:

О Боже милосерд!
Душа ихъ ты спаси,
Ты Богъ животворящь,
Даждь благость, освяти.
По милости твоей
Со ангелы вселятся,
Гд⎬ св⎬та благодать,
Той жизни насладятся. //

На камн⎬ нижнемъ съ лица:
1

Всесильно Бога власть вселенной управляетъ,
Законное родство понын⎬ продолжаетъ,
Отецъ и мать во гробъ, но д⎬ти живы ихъ,
И внуки родились, потомство отъ своихъ.
Умолкни, сынъ вражды, ты племени позорна,
Раздора — льсти и лжи исчадие зазорна.
Ты свой даешъ законъ: чтобъ каждый челов⎬къ
Безъ брака днесь бы жилъ, такъ взаконяемъ, рекъ:
Днесь бракъ отъ христианъ отъяся — запретися?
Но лжешъ!.. не взятъ!.. велитъ самъ Богъ! Ты вразумися!

2
На нижнемъ с правой стороны:

Всемощнаго Творца что смертный челов⎬къ,
Что создалъ Онъ теб⎬, отсюда возметъ във⎬къ.
Богъ благъ, всему законъ, гр⎬хи твоя врачуетъ,
Земля, землею будь, понын⎬ существуетъ.
Душа, от Бога духъ, безсмертною живетъ,
Когда чиста — свята, беретъ въ небесный св⎬тъ.
А зд⎬сь и гробу честь, <и> д⎬ламъ к в⎬р⎬ слава,
Христова церковь чтобъ во благости сияла.

3
На нижнемъ съ л⎬вой стороны:

Господь премудръ и святъ, все благостью устроилъ,
Въ природу влилъ законъ, порядки ей умножилъ. //
Животныхъ каждый родъ преемствами живутъ,
Древа, травы, цв⎬ты плоды своя даютъ.
Покорно Богу все, и в⎬рныя народы!
Покайся — вразумись, врачуйся, врагъ природы!
Вонми, пов⎬рь, къ теб⎬ Осининъ вопиетъ!
Въ святую в⎬ру онъ и зд⎬сь тебя зоветъ.

4
На нижнемъ въ конц⎬.

Но кто отм⎬щетъ бракъ,
Законное родство,
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Себ⎬ и людямъ врагъ,
Губитъ тотъ естество.
Содомска рода сынъ,
Противникъ Церкви, Богу! —
Господь пошлетъ его
Къ мучению жестоку!

6

Вс⎬ таковыя надписи на камняхъ въ темномъ мраморномъ цв⎬т⎬, золо�
тыми литерами въ самомъ густомъ и блестящемъ вид⎬.

7

Каковыя благодатныя произъшествия обр⎬тениемъ т⎬ла въ нетл⎬нно�
сти покойнаго раба Божия Филимона открывшияся, // нын⎬ въ Москв⎬
федос⎬евыхъ неистовства, ими ему оказанныя, ужасно посрамилися. И къ
стыду и поношению ихъ гордости заблуждений в⎬чно будутъ обличаемы.
Ибо они, якоже иногда нев⎬рныя, ненавидяще, ругалися, злословили и бес�
честили православныхъ христианъ, тако и московские федос⎬евы надъ
т⎬ломъ благочестно скончавшагося раба Божия Филимона злорадствовали
за то, что какъ онъ предъ кончиною своею за два дни въ бол⎬зни присоеди�
нился къ християномъ, им⎬ющимъ догматъ о молении за вн⎬шнюю власть
с наименованиемъ «царю, цареви, о цар⎬» и брачущимся законно кром⎬
в⎬нчания. Въ которомъ ихъ обществ⎬ совершилъ и тайну покаяния. И пре�
ставился въ в⎬чность изъ ихъ общества. То московския Преображенскаго
кладбища отцы со своею собратиею не только не решились обще съ Ми�
хайлою Евсигн⎬евымъ отп⎬вать т⎬ло его, но даже условились не допустить
и въ часовню для отп⎬вания. Но однако жъ воспрепятствовать были не въ
силахъ. Въ прочемъ же усп⎬ли сд⎬лать возмущение и произвели въ тако�
выхъ действияхъ. //

8

По внесении т⎬ла его въ часовню не давали одра подъ гроб, покрова хо�
рошаго на гробъ, подъсв⎬щниковъ ко гробу, сокрыли л⎬стницы и клюшки,
употребляемыя для возжжения св⎬щь въ высокихъ м⎬стахъ. Не позволяли
возжигать св⎬щи и масло деревянное в лампадахъ. Отъчего произошелъ
взаимный шумъ, крикъ, брань и даже побоище. Ибо со стороны Евсигн⎬е�
ва купецъ Лаврентий Ивановъ Осиповъ тоя часовни пономаря Федора Фе�
дос⎬ева изъ часовни проводилъ толчками. Что видя, прочие ревностные
федос⎬евы изъ той часовни съ посп⎬шностию одинъ предъ другимъ сами
себя и другъ друга изгоняли и влекли вонъ, дабы не услышать и богослуже�
ния надгробнаго.

9

Между т⎬мъ дочь покойнаго Прасковья Филимонова у старшаго насто�
ятеля Сергея Яковлева въ к⎬ль⎬ и у Луки Терентьева, которая тогда будучи
на посл⎬днихъ беременною, но со многими слезами и земными поклонами,
стояниемъ на кол⎬нахъ просила одра подъ гроб, покрова хорошаго на гробъ,
подъсв⎬щниковъ ко гробу и позволить отп⎬вать // въ часовн⎬, хотя и за
платежъ какой угодно суммы. Но во всемъ томъ отъ нихъ было ей отказано
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многими дерзскими, злобными и оскорбительными словами и высылкою
вонъ изъ кельи. Однако жъ и кром⎬ ихъ позволения вс⎬ т⎬ принадлежнос�
ти къ погребению прихожанами Евсигн⎬ева были найдены и употреблены
по приличности во всей красот⎬.

10

По окончании жъ надгробнаго богослужения федос⎬евы кладбищен�
ския св⎬щи гор⎬вшия перетапливали, масло деревянное изъ лампадокъ вы�
ливали вонъ и употребляли въ краски для крашения половъ въ женскихъ
больницахъ. Лампадки же и подсв⎬щники и прочия вещи мыли, молебенъ
п⎬ли, кадили ладономъ, вновь освящали. Но т⎬хъ своихъ прихожанъ, кои
изъ любопытства смотрели видъ погребения ц⎬ремонию, наказывали мно�
гими поклонами поясными и земными. А покойнаго раба Божия Филимона
злословили, именуя его отступникомъ, нечестивымъ, невернымъ, издог�
шимъ (?), околелымъ, новоженщиною, падолищемъ и даже стервою. И про�
чими многими непотребными и гнусными словами. А за возжжение св⎬чь,
масла и за покровъ отъ Петра Б⎬ляева, зятя покойнаго Осинина, казначей
Константинъ Денисовъ съ настоятелемъ Сергеемъ Яко//влевымъ не при�
няли и двухъ сотъ рублей ассигнаций. И казначей Денисовъ въ к⎬ль⎬ своей
оныя денги со стола своего столкнулъ на полъ. Б⎬ляевъ же поднялъ оныя,
отдалъ въ часовню Евсигнееву. И отъ нихъ же Б⎬ляевыхъ для помянове�
ния усопшаго Филимона принесенныя къ нимъ пятьсотъ рублей тожъ не
приняли, поминать отр⎬клись, повторяя словами: «Недостоинъ помянове�
ния!» Посему и на нихъ исполнились сии слова: «Хранящии суетная и лжу»
милости вашыя (?) оставили суть. Богъ же всемогущий своею благодатию
наградилъ его, прославилъ нетл⎬ниемъ. А по событиямъ таковымъ и са�
мыя д⎬ла вопиютъ къ нимъ: видите, людие непокоривии, и стыдитеся. Его
же бо вы яко злод⎬лателя бесчестивше, зав⎬щавше и давше умовредное
свое вел⎬ние не дати ему погребения и помяновения. Сей же, благодатию
Божиею разрушивъ всю вашу нечестивую силу, б⎬лол⎬пно нетл⎬нно явил�
ся отъ мертвыхъ. Приидите и видите и руками вашими осяжите т⎬ло его.
Прославите Бога, принесите славу промыслу Божию и нын⎬ въ правосла�
вии чюдод⎬йствующему, поб⎬ждающему естества уставы, и не буд⎬те не�
в⎬рны, но в⎬рны, покайтеся и в⎬ру⎬те благодати.

11

Очевидцами были т⎬ла его Петръ Андреевъ Б⎬ляевъ, жена его Праско�
вья Филимонова, дочь ихъ Анна; Иванъ Васильевъ Анисимовъ белевской,
Федоръ Макаровъ Фарыковъ, Никонъ Матвеевъ, жена его Авдотья Тихо�
нова, Екатерина Борисова, жена Максима Филипова Осипова; Захаръ Фе�
доровъ, жена его Авдотья Гаврилова Бронины, Андреанъ // Сергеевъ,
жена его Марья Гаврилова, дочь ихъ Анна. Б⎬ляева тетки Анна Иванова,
Федора Осипова Осинина. Ермолай Яковлевъ. Выгор⎬цкаго общежитель�
ства д⎬вица Анна Акиндинова. Преображенской больницы старостиха
Климова Федора Филипова. Марфа Дмитриева Прячалкина изъ Ярослав�
ля. Прочихъ же женщинъ и д⎬вицъ десять. Могиляковъ трое: Андрей Гри�
горьевъ, Флоръ Евстратовъ, Михайла Герасимовъ. Каменщикъ Яковъ Де�
нисовъ. Всего же пятдесятъ челов⎬къ. О семъ в Москв⎬ слухи разнеслись,
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и многие пос⎬щаютъ оное м⎬сто и отдаютъ честь. Но федос⎬евы ревност�
ные стараются оное заглушить, но не могутъ. Сила бо Божия есть на спасе�
ние всякому в⎬рующему. Апостол, зач. 79.

12
Покойнаго Филимона

1
Свойства душевныя

Кротость, милость, дружелюбие, усердие къ благочестию, знание и при�
лежание къ служб⎬ церковной, противу огорчений незлобие, терп⎬ние
и состадание къ нещастнымъ.

2
Свойства разума его

Довольная острота, хорошая память въ д⎬лахъ духовныхъ и граждан�
скихъ, разсудокъ здравый // и полезный. Писания церковнаго довольно
знающь и силу того разум⎬ющь. В торговл⎬ честенъ и никому долженъ не
остался.

3
Должности гражданския

Казенной соляной торговли былъ смотрителемъ, гражданскимъ сло�
веснымъ судьей, въ Дум⎬ гласнымъ, сословнымъ общества купецкаго, слу�
жилъ честно и заслужилъ похвалы.

4
Д⎬ла, къ в⎬р⎬ относящияся

Былъ старообрядцомъ въ обществ⎬ федос⎬евомъ, но испов⎬дание, со�
держание и разсуждение им⎬лъ во многомъ съ ними несогласное. Ибо:
1. Моление за вн⎬шнюю власть съ имянемъ «царю, цареви» утверждалъ
и исполнялъ. 2�е. Браки д⎬йствителныя (?) христианские по нужд⎬ кром⎬
в⎬нчания принималъ и утверждалъ законными. 3�е. За рождение младен�
цовъ с брака и до в⎬ры принятыя федос⎬евския епитимии признавалъ не�
правильными и не выполнялъ. 4�е. Волосы на голов⎬ своей не стрихъ подъ
гребенку и не почиталъ оное ересию. 5�е. Во многихъ обычаяхъ, не соглас�
ныхъ съ Писаниемъ, федос⎬евыхъ обличалъ и вразумлялъ ихъ здравыми
разсуждениями. За что и былъ отъ многихъ не любящихъ истину презира�
емъ, нелюбимъ и поношаемъ. И 1811 года июня 24 на большомъ собор⎬ въ
часовн⎬ л⎬тней среди народа купецъ Ефимъ // Ивановъ Грачевъ напле�
валъ ему въ глаза и называлъ его старымъ чертомъ. 6�е. Христианъ помор�
скихъ выгор⎬цкихъ, федос⎬евыхъ, филиповыхъ и брачущихся законно
кром⎬ в⎬нчания признавалъ православными. А спасающимися только т⎬хъ
изъ нихъ, кои по прос<то>т⎬ ума и по нев⎬д⎬нию, а не по отвращению
и отвержению истины, о чемъ�либо разсуждаютъ и содержатъ что не со�
гласно Писанию.

13
О жен⎬ его

Матрена Иванова жена покойнаго раба Божия Филимона 1821 года ок�
тября 7 и 28 чиселъ, по кончин⎬ ея 8 л⎬тъ 1 м⎬сяцъ и 25 дней, во время
обр⎬тения т⎬ла его и переод⎬вания, была смотрена и найдена превратив�
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шаяся въ прахъ, въ виду осталась только кости крупныя, а м⎬лкия истл⎬ли.
Въ гроб⎬ же ея сухо и неприятнаго запаха н⎬тъ. Которая предъ кончиною
своею за десять л⎬тъ жизнь вела воздержную, какъ инокиня, и пищи мяс�
ной не употребляла. Скончалась 1813 года сентября 11 числа. А супругъ ея
Филимонъ 1814 года июня 13. Следовательно, за 9 м⎬сяцовъ и двухъ дней
прежде его помре. Гробы же ихъ пребываютъ въ одной могил⎬ подъ еди�
нымъ сводомъ и единъ надъ об⎬ими памятникъ.

14

Но федос⎬евы старообрядцы Преображенскаго кладбища, какъ всего
бол⎬е им⎬я неправильное мн⎬ние о брак⎬ законномъ и съ отвращениемъ
отъ него отвергая и законъ <Господень> // естественный, писанный и бла�
годатный, такъ 1822 года съ великою яростию исказили и надписи памятни�
ка сего Осинина, кои зд⎬сь положены въ 5�й стать⎬, ихъ долбили, чертили,
р⎬зали или железнымъ гвоздемъ, или долотомъ и на имянахъ богослов�
скихъ, означающихъ свойства Всемогущаго благость Божию и святый про�
мыслъ Господень, соблюдающаго порядокъ вселенныя, над⎬лали на сло�
вахъ ямы и черты и замазали сажею, съм⎬шанною съ масломъ. А наконецъ
и положили свои надписи выше бывшихъ строкъ. На нижнемъ камн⎬ съ
лица написали: Сей памятникъ диявольская ут⎬ха. На томъ же камн⎬ съ
л⎬вой стороны написали: Н⎬сть ихъ учение евангельско, но диявольско
и отца ихъ сатаны. И другия богохульныя положили слова.

15

Федос⎬евския злод⎬яния, на памятникъ Осинина изложенныя, 1823 го�
да зять покойнаго Филимона Петръ Б⎬ляевъ уничтожилъ и надписи быв�
шия пока возобновилъ въ первобытной видъ, какъ и сего 1824 года пребы�
ваютъ въ устроенномъ порядк⎬.

л. 10


