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Д Р Б В Ш Я ГРОБНИЦЫ 
во Владимірскомъ каѳедральномъ Успенсяомъ соборѣ 

И ПОГРЕБЕННЫЕ ВЪ НИХЪ 

КНЯЗЬЯ И СВЯТИТЕЛИ. 
Немного въ Россіи столь славныхъ по своей 

исторіи и святынѣ храмовъ, какъ каѳедральный 
Успенскій соборъ въ губернскомъ городѣ Владимірѣ. 
Этотъ величественный храмъ, стоящій на высокой 
горѣ надъ рѣкою Клязьмой, построенъ, болѣе 700 
лѣтъ тому назадъ, св. благовѣрнымъ великимъ кня-
земъ Андреемъ Георгіевичемъ Боголюбскимъ. По 
свидѣтельству лѣтописей, соборный храмъ Владимір- 
скій былъ украшенъ строителемъ своимъ „дивно% 
„паче иныхъ церквей". Онъ сіялъ золотомъ внутри, 
сіяла золотомъ я громадная глава его, отчего лѣто- 
писцы и называютъ его „златоверхою церковію", 
или „святой Богородицей золотоверхой". Бскорѣ  
по основании своемъ этотъ храмъ получилъ особен-
но славное значеніе между храмами Русской земли, 
потому-что св. Андрей Боголюбскш перенеси велико-
княжеский престолъ изъ Кіева во Бладиміръ, и этотъ 
послѣдній сдѣлался, такими образомъ, столицей всей 
Россіи. 

Но вотъ почти чрезъ 80 лѣтъ послѣ основанія 
своего „златоверхій" храмъ явился свидѣтелемъ 
страшнаго бѣдствія, постигшаго Русскую землю,— 
татарскаго нашествія, — при чемъ пострадали и сами: 
татары разграбили его, жгли его снаружи и внутри, 
и златая глава соборнаго храма Владимірскаго по-
чернѣла отъ дыма и пламени. Однако вскорѣ, по 



удаленіи татаръ изъ Владиміра, въ соборномъ храмѣ 
опять возстановлено было богослуженіе, и онъ еще  
долго сохранялъ значеніе столичнаго соборнаго хра- 
ма, до кол Ь великокняжескій престолъ не перенесенъ 
былъ изъ Владиміра въ Москву 

Но ни татарскій огонь, ни перенесеніе велико-
княжескаго престола изъ Владиміра не отняли у 
Владимірслаго собора всей его славы: ибо въ немъ, 
„какъ пребогатое сокровище, многолѣтно въ нетлѣ- 
ніи почиваютъ мощи 2)" святыхъ благовѣрныхъ вели-
кихъ князей АндреяБоголюбскаго,Георгія Всеволодо-
вича, убитаго въ битвѣ съ татарами на р. Сити, и 
св. благовѣрнаго князя Глѣба, скончавшагося въ 
юности, сына св. Андрея Боголюбскаго. Сверхъ того, 
неотъемлемое сокровище Владимірскаго соборнаго 
храма составляютъ и находящіяся въ немъ гроб-
ницы другихъ князей, а также святителей, извѣст- 
ныхъ и даже знаменитыхъ въ исторіи Россш. Между 
князьями, погребенными въ этихъ гробницахъ есть 
и великіе князья, предки и сродники царей Русской 
земли; между святителями—одинъ всероссийский ми-
трополитъ. 

Объ этихъ-то гробницахъ, сокровищахъ Влади-
мірскаго соборнаго храма, и о погребенныхъ въ нихъ 
лицахъ мы и намѣрены вести рѣчь. 3). 

1) Первый изъ великихъ князей, утвердившій свою резиденцію  
въ Москвѣ, былъ Іоаннъ Калита, получившій великокняжеское до-
стоинство въ 132S году. Но и послѣ него долго великіе князья восхо-
дили на великокняжескій престолъ во Владимірѣ; такъ, по ясному 
свидѣтельству лѣтописей, Василій Димитріевичъ въ 13S9 году воз-
шелъ на веліщокняжескій престолъ во Владимірѣ. 

2) Слова взяты изъ тропаря св. благов. кн. Георгію, Андрею и 
.Глѣбу, 

3) Сообщить свѣдѣнія о находящихся въ соборѣ древнихъ гроб-
ницахъ особенно благовременнымъ находимъ мы нынѣ, потому что 
недавно, во время внутренней реставраціи собора (въ 1882—84 го-
дахъ) возстановлены многія изъ этихъ гробницъ въ древнемъ своемъ 
видѣ, и онѣ теперь невольно привлекаютъ вниманіе входящаго нодъ 
сѣнь древняго хрпма. 

Жизнеописанія князей составлены по лѣтописямъ, по Степен-
ной книгѣ, по труду Н. Арцыбашева; „ІІовѣствованіе о Россіи",  
Москва, 1838 г., по труду М. Погодина: „Изслѣдованія, замѣчанія и 
лекціи о Русской Исторіи", Москва 1855 г., по „Исторіи Государства 
Россійскаго" Карамзина и по другимъ источниками. 

Соборный храмъ, построенный св. Андреемъ 
Шоголюбскимъ, былъ распространенъ младшимъ бра-
томъ его, великимъ княземъ Всеволодомъ Георгіеви- 
чемъ, который съ трехъ сторонъ храма —сѣверной,  
западной и южной, въ разстояніи отъ стѣнъ его 
около 2 саженъ, воздвигъ новыя стѣны, по высотѣ  
немного менылія стѣнъ собора, сводами и арками 
соединивши новыя стѣны съ прежними, отчего 
образовалась съ трехъ сторонъ прежняго собора 
обширная галлерея. Выходъ въ эту галлерею, можно 
думать, первоначально былъ только чрезъ трои 
двери прежняго храма, — и проходы, какіе видимъ 
здѣсь въ настоящее время, были сдѣланы позднѣе  
временъ Всеволода Георгіевича, Кажется, также 
позднѣе временъ Всеволода Георгіевича въ его при-
стройкѣ устроены были придѣльные алтари: съ Пра-
вой стороны—въ честь св. великомученика Георгія  
(нынѣ въ честь св. благовѣрнаго князя Глѣба), съ 
лѣвой — въ честь Благовѣщенія Прёсвятой Богоро-
дицы (нынѣ въ честь св. благовѣрнаго великаго 
князя Андрея). Эта-то галлерея-пристройка и пред-
назначена была Всеволодомъ Георгіевичемъ быть 
усыпальницею его державнаго рода и Владимір- 
скихъ святителей. Сюда великій князь Всеволодъ 
перенесъ изъ прежняго храма и гробницы, въ ко-
торыхъ покоились братъ его—св. Андрей и другіе,  
погребенные въ томъ храмѣ. 

Въ періодъ времени, когда Владимірскій соборъ 
былъ столичнымъ соборнымъ храмомъ, эта усыпаль-
ница наполнилась гробницами, такъ-что гробницы 
находились и въ стѣнахъ, въ особыхъ комарахъ 
и вослѣ стѣнъ, подлѣ гробницъ, находящихся въ 
комарахъ, и даже въ нѣкоторыхъ мѣстахъ одна 
гробница стояла на другой Въ такомъ положеніи  
гробницы стояли до той поры, (уже много позднѣй- 
шей), когда, изъ желанія сдѣлать болѣе простора 
въ соборѣ, нѣкоторыя гробницы опустили подъ полъ 
.храма, a нѣкоторыя и совсѣмъ упразднили, пере-

ѵ) Ниши или углубленія въ стѣнахъ. 



ложивъ находившіеся въ нихъ останки въ сохра-
ненный гробницы; затѣмъ, еще позднѣе, и оставлен-
ный гробницы въ комарахъ заложены были кирпи-
чемъ. Только въ придѣльныхъ алтаряхъ оставались 
видны нѣкоторыя гробницы, въ самомъ же храмѣ:  
сдѣланы были лишь надписи на стѣнахъ, означаю-
щая мѣстонахожденіе княжескихъ и святительскихъ 
гробницъ. Мѣста погребенія дв}схъ особенно чти-
мыхъ святителей отмѣчены были особыми надгро-
біями и св. иконами да при мѣстѣ погребенія  
одного князя находились напоминавшіе о немъ. 
предметы 2). 

Но вотъ въ 1874 году, по благословенію Архі- 
епископа Владимірскаго Антонія, люердіемъ Влади- 
мірской купеческой жены Прасковьи Онисимовны  
Мзфавкиной возстановлена была одна (почитаемая 
Владимірцами) гробница великой княги Агаѳіи, ея. 
снохъ и вщшатъ, мученически скончавшихся въ 
самомъ соборномъ храмѣ при взятіи Владиміра та-
тарами. Украшена была эта возстановленная гроб-
ница по образцу Кіевской гробницы Ярослава Муд-
раго, по рисунку архитектора Николая Андреевича, 
Артлебена. 

Затѣмъ, во время послѣдней внутренней ре-
ставраціи храма, предпринятой благодаря особому 
усердію къ сему храму Высопреосвященнѣйшаго  
Ѳеогноста, когда въ соборѣ возстановлена была 
древнъйшая стѣнопись XII вѣка—временъ св. Андрея 
Боголюбскаго,—возстановлены были и многія гроб-
ницы, какія возможно было возстановить 3). Онѣ 

' ) Именно: надъ мѣстомъ ногребенія епископа Серапіоыа стоялъ 
посеребренный саркофагь и на немъ св. икона; надъ мѣстомъ погре-
бенія митрополита Максима стоялъ сначала балдахинъ, а потомъ же-
лѣзная рѣшетка, и находилась св. чудотворная икона Божіей Матери, 
написанная по видѣнію святителя Максима, да изображеніе самого 
святителя. 

-) При мѣстѣ погребенія князя Изяслава Андреевича—копья и . 
шлеыъ. 

3) Только опус.тѣвшая гробница, въ которой почивали, до обрѣ-
тенія, мощи св. благовѣрнаго вел. кн. Георгія, возстановлена позднѣе 
- в ъ 1889 г. 

возстановлены были теперь въ древнемъ своемъ 
видѣ, по образцу одной неповрежденно сохранив-
шейся гробницы въ наглухо заложенной кирпичемъ 
комарѣ,—гробницы святителя Луки 

Возстановленныя гробницы расположены вдоль 
сѣверной и южной стѣнъ собора; большинство ихъ 
находится въ стѣнахъ, каждая подъ сводомъ особой 
комары, a нѣкоторыя находятся возлѣ стѣнъ. Всѣ  
гробницы бѣлокаменныя. Крышки почти всѣхъ ихъ 
имѣютъ по два весьма отлогихъ ската, на каждомъ 
изъ котсрыхъ изображенъ черный осьмиконечный 
крестъ. Надъ крышками на стѣнѣ сдѣланы надписи, 
обозначающія, кто погребенъ въ гробницѣ и когда 
скончался. Многія надписи сохранились здѣсь изъ 
древности, и по возстановленіи гробницъ только 
поновлены. Надъ гробницами, находящимися въ ко-
марахъ, надписи эти сдѣланы въ глубинѣ подъ сво-
дами комаръ; надъ гробницами же, находящимися 
возлѣ стѣнъ, такія надписи сдѣланы на стѣнѣ подъ 
выведенными на ней дугами, изображающими комару, 
или на самыхъ гробницахъ. В ъ каждой комарѣ подъ 
надписью проведена узорчатая кайма. Г1о внѣшнемз^  
краю комары обведены красною, кирпичнаго цвѣта,  
каймой. Гробницы окрашены въ свѣтло-зеленый 
цвѣтт, какимъ окрашены и стѣны Всеволодовой 
пристройки; только внутренность комаръ—бѣлаго  
цвѣта. На крышкѣ каждой гробницы положенъ 
мѣдный крестъ; надъ каждой гробницей находится 
также небольшая икона, предъ которой во время 
всѣхъ богослзтженій теплится лампада 2). 

Въ изложеніи своего предмета мы будемъ слѣ- 
довать порядку размѣщенія гробницъ въ храмѣ, и 

Подробно о возстановленіи гробницъ во время реставрации 
1382 —84 года можно читать во Влад, Еп. Вѣдомостяхъ за 1884 годъ, 
въ № 4, въ статьѣ протоіерея Александра Виноградова: „Владимір-
скій Успенскій соборъ и открытыя въ немъ фрески", также въ бро-
шюрѣ того же автора; „Святыня Владимірскаго каѳедральнаго Успен-
скаго собора, историческое значеніе его я реставрація", Владиміръ, 
1888 года. 

') На особенности внѣшняго вида нѣкоторыхъ гробницъ мы 
укажемъ ниже, помѣщая свѣдѣнія о каждой гробницѣ въ отдѣльности. 



разсмотримъ сначала находящіяся на сѣверной сто--
ронѣ, начиная съ придѣльнаго алтаря, а потомъ—-
рядъ гробницъ на южной сторонѣ, также начиная 
съ придѣльнаго алтаря. При этомъ не будемъ к а -
саться тѣхъ, сравнительно новыхъ, гробницъ, въ 
которыхъ нынѣ почиваютъ нетлѣнныя мощи святыхъ 
князей: Георгія, Андрея и Глѣба, и не будемъ вести-
рѣчь о сихъ св. князьяхъ, ибо существуютъ жизне-
описанія сихъ прославленныхъ угодниковъ Божіихъ, 

I. 

ГРОБНИЦЫ КНЯЖЕСКІЯ. 

1 - я г р о б н и ц а , 

въ которой, до своею открыты въ 1702 году, почивали 
мощи св. благовѣрнаго великого князя Андрея Боголюб-

скаго Т 

Гробница уставлена въ сѣверной стѣнѣ собора, 
въ прщгѣльномъ алтарѣ, который въ 1774 году по-
священъ имени св. великаго князя Андрея. Эта бѣло- 
каменная гробница имѣетъ видъ пустаго продол-
говатаго ящика, безъ крышки. Въ глубинѣ комары 
сохранена надпись: „Мощи Благовѣрнаго Великаго 
-Князя Андрея Георгіевича Боголюбскаго, преста-
вися въ лѣто 6683 мѣсяца іюнія 28 дни 2). Припом-
нимъ, что это—не первоначальное мѣсто погребенія  
св. Андрея, а то, гдѣ поставили его гробницу братъ 
его Всеволодъ Георгіевичъ, по распространеніи уже 
храма. При семи опустъвшемъ ложѣ мы не будемъ 
говорить о самомъ св. Великомъ князѣ Андрей, ибо 
существуютъ, какъ мы сказали, жизнеопксанія свя-
тыхъ князей, Владимірскихъ чудотворцевъ, a нѣ-

х) Рака, въ которой теперь почиваютъ мощи св. Андрея нахо-
дится между столпами, по лѣвую сторону отъ средины храма. 

2) Кв. Андрей Боголюбскін скончался въ ночь съ 28 на 29 іюня,. 
притомъ не въ 6683—1175 году, а какъ признается историками, въ 
1174 году. 

которыя и притоми важныя упоминанія о семи 
Великомъ Князѣ будутъ у насъ при рѣчи нашей 
о другихъ князьяхъ. 

2 - я г р о б н и ц а , 

въ которой поіребенъ великгй князь Всеволодъ III Геор-
ііевичъ. 

Противъ опустѣвшей гробницы строителя со-
бора, св. великаго князя Андрея, въ томъ-же не-
болыномъ придѣльномъ алтарѣ, на правой сторонѣ  
отъ престола, находится гробница брата его, раз-
ширившаго храмъ пристройками, великаго князя 
Всеволода Георгіевича. Гробница эта не въ стѣнѣ,  
а возлѣ стѣны,—и такъ какъ полъ въ придѣльномъ  
алтарѣ, гдѣ она находится, при устройствѣ иконо-
стаса, (во время императрицы Екатерины II) под-
нятъ выше пола храма, то верхи этой гробницы, 
оставленной при передѣлкѣ пола неподвижною, те-
перь едва возвышается надъ поверхностью пола. 
Но на гробницѣ Всеволода Гергіевича, вмѣсто крыш-
ки, поставлена другая гробница, въ которой до 
открытія почивали мощи св. благовѣрнаго князя 
Глѣба Андреевича; а потому мѣсто покоища Все-
волода Георгіевича представляетъ собою все-таки 
значительное возвышеніе возлѣ стѣны. На стѣнѣ  
надъ гробницею выведено красками подобіе комары, 
и сдѣлана надпись: „Мощи Благовѣрнаго Великаго 
Князя Всеволода Димитрія Георгіевича, положены 
на семи мѣстѣ въ лѣто 6720 апрѣля 18 дня" '). 

Священна должна быть для сына Русской земли 
эта гробница! Всеволодъ III Георгіевичъ Великій, по 
прозванію „Большое Гнѣздо", — внуки Владиміра  
Мономаха, сынъ великаго князя Юрія (или Георгія)  
Долгорукаго, благоустроителя Суздальской земли,— 

' ) В ъ надписи ошибка: должно-бы значиться 15 или 16 апрѣля.  
См. нише о кончинѣ Всеволода Георгіевича. 



сынъ самый младшій (одиннадцатый), но отъ него 
произошелъ родъ царей Русской земли. 

Названія „Великій", даннаго Всеволоду Геор-
гіевичу лѣтописцами, онъ вполнѣ заслуживаетъ по 
великому значенію его дѣятельности и по его мо-
гуществу.—Въ свое тридцатишестилѣтнее княженіе  
онъ былъ ревностнымъ продолжателемъ великаго 
дѣла, начатаго его братомъ—св. Андреемъ Бого-
любскимъ,—дѣла объединенія Русской земли подъ 
властію одного государя, и достигъ того, что дер-
жалъ въ строгомъ подчиненіи себѣ многихъ князей 
и многія области земли Русской; даже на престолъ 
древней столицы— Кіева онъ поставлялъ князей по 
своей власти, и въ вольнолюбивый Новгородъ посы-
лалъ на княженіе своихъ родственниковъ и сыно-
вей. Могущество его простиралось н на внѣшнихъ  
враговъ Россіи—половцевъ и волжскихъ (или кам-
скихъ) болгаръ, О могуществѣ Всеволода Георгіе- 
вича современникъ его, южно-русскій пѣведъ, со-
ставитель „Слова о полку Игоревѣ", говоритъ, что 
великій князь Всеволодъ съ своимъ войскомъ могъ-
бы „Волгу раскропить веслами, а Донъ шлемами 
вычерпать". Около 1190 года имя Всеволода Геор-
гіевича такъ славно было даже и за границей, что 
моглицественный тогда императоръ Германский Фри-
дрихъ Барбаросса 1) ласково принялъ искавшаго 
его покровительства сына князя Галичскаго Яро-
слава Осмомысла—Владиміра, едва только узналъ, 
что онъ сынъ сестры великаго князя Всеволода. 

Названіе „Большое Гнѣздо" Всеволодъ Геор-
гіевичъ получилъ, какъ отецъ многочисленнаго се-
мейства, — семейства, изъ котораго вышли три слав-
ныхъ великихъ князя: Константинъ Мудрый, св. 
Георгій, пріявшій смерть отъ татаръ на р. Сити, и 
Ярославъ, отецъ св. Александра Невскаго и пре-
докъ Русскихъ царей. 

Ц Это былъ тоже боголюбивый Властитель. Онъ св. Андрею 
Боголюбскому, по его просьбѣ, присыл^лъ зодчихъ для ѵстроенія во-
бора во Владимірѣ. 

Всеволодъ Георгіевичъ замѣчателенъ и какъ 
одинъ изъ особенно благочестивыхъ Русскихъ кня-
зей: онъ ознаменовалъ свое славное княженіе по-
строеніемъ и благоукрашеніемъ св. храмовъ и оби-
телей. 

Имя Всеволода Георгіевича, много потрудивша-
гося для блага земли Русской, должно стоять на-
ряду съ славными именами Владиміра Мономаха, св. 
Андрея Боголюбскаго, св. Александра Невскаго и 

.другихъ государей Русской земли, которые возвы-
шали наше отечество и хранили его отъ враговъ. 

Всеволодъ Георгіевичъ родился въ 1154 году, 
когда его родитель, бывшій въ то время Су з даль-
скимъ княземъ, со второю супругой своей J) былъ  
въ пути, въ своихъ Суздальскихъ владѣніяхъ. На- 
звавъ своего новорожденнаго сына въ св. крещеніи 

. Димитріемъ, Юрій Владиміровичъ на мѣстѣ его  
рожденія, при ръкѣ ЯхромЬ, построилъ городъ 
Дмитровъ 2). 

Весною 1155 года Юрій Владщгіровичъ достигъ 
Кіевскаго великокняжескаго престола, но чрезъ два 
года скончался, тако-что Всеволодъ Георгіевичъ ли-
шился родителя на третьемъ году своей жизни. Но 
кончинѣ супруга, вдовствующая великая княгиня 
съ младенцемъ Вселоводомъ, вѣроятно, жила нѣко- 
торое время въ землѣ Суздальской, гдѣ тогда пасы-
нокъ ея, Андрей Георгіевичъ Боголюбскій, благо-
устроялъ свою стою столицу—Владиміръ и строилъ 

9 По утвержденію историковъ прошлаго вѣка, она была Гре-
ческой цесаревной и звали ее Еленой или Ольгой (?). См. „О началѣ  
Владнміра, что на Клязьмѣ" И. Дмитревскаго, С.-П.-Б., 1802 г. стр. 
241, также „Исторія Государства Россійскаго" Карамзина, Том. II, 
примѣчаніе 405. Карамзинъ счптаетъ за вѣроятное только то, что она 
была Гречанкой. 

2) Нынѣ уѣздный городъ Московской губерніи. Вѣроягно, Всево-
лодъ ГеоргіевичЪ родился осенью, около 26-го октября,—дня св. Ди-
митрія Селунскаго, имя котораго получилъ во св. крещеніи. Историкъ 
Соловьевъ почему-то полагаетъ рожденіе Всеволода Георгіевича на 
нѣсколько лѣтъ ранѣе. 



златоверхій храмъ. Но въ 1162 году, когда Андрей 
Георгіевичъ, стараясь предупредить княжескіе раз-
доры изъ-за владѣній, выслалъ изъ земли Суздаль-
ской братьевъ своихъ: Мстислава, Василія и Ми-
хаила, то первые двое изъ нихъ, взявъ мать свою 
и семилѣтняго брата Всеволода, отправились въ 
Царь-градъ, гдѣ Греческій императоръ Мануилъ 
Комнинъ ласково принялъ ихъ и далъ имъ для жи-
тельства 4 города на Дунаѣ . Такъ, Всеволодъ Геор-
гіевичъ нѣсколько лѣтъ своего отрочества провелъ 
въ Греціи. 

Съ 1169 по 1174 годъ мы видимъ юношу Все-
волода Георгіевича въ Южной Россіи при братьяхъ 
Глѣбѣ и Михлилѣ. Здѣсь онъ, въ качествѣ намѣст- 
ника брата Михаила, занималъ 5 недѣль княже-
скій црестолъ въ древней столицѣ—Щевѣ, былъ 
свидѣтелемъ медідоусобныхъ бранен, былъ даже 
самъ участникомъ въ нѣкоторыхъ походахъ Рус-
скихъ князей противъ Русскихъ-же князей, былъ 
однажды въ походѣ и противъ Половцевъ. Въ Юж-
ной Руси Всеволодъ Георгіевичъ, вѣроятно, и всту-
пилъвъбракъ съ Маріею, дочерью нѣкоего ІІІварна.1)  

ІІослѣ мученической кончины св. Андрея 
Боголюбскаго (29 іюня 1174 г. 2) Вс.володъ Геор-

9 В ъ Степенной книгѣ Шварнъ, отецъ Маріи, называется кня-
земъ Чешскшіъ (часть 1, стр. 290). Но въ лѣтописи (Ипатьевской) 
подъ 1182 годомъ свояченица Всеволода Георгіевича называется ясы-
иею; слѣдовательно, по лѣтописи, и сама Марія Шварновна была ясы-
ня, т те. происходила изъ племени ясовъ, которое, по словамъ Арциба-
шева, кочевало въ предѣлахъ нынѣшней южной Россіи, на Кавказѣ и 
на югозападъ отъ Россіи до Дуная (ІІовѣств. о Россіи т. I, кн. 1 
примѣч. 148). В ъ Ш б году на ясынѣ женился также сынъ Владнміра 
Мономаха Дрополкъ. Можетъ быть Шварнъ, отецъ великой княгини 
Маріи, былъ тотъ бояринъ, который упоминается въ лѣтоииси пер-
вымъ между боярами князя Изяслава Давидовича, взятыми въ плѣнъ 
великимъ княземъ Ростиславомъ Мстиславичемъ въ 1161 году: князь 
Изяславъ Давидовпчъ былъ тестемъ брата Всеволода Георгіевича— 
Глѣба, при которомъ, какъ мы говорили, жилъ въ южной Руси Все-
володъ Георгіевнчъ. 

г) Смиренный, кроткій въ душѣ своей, св. Андрей въ то же 
время, какъ великій князь, вполнѣ сознававшій гибельное для Россіи 
раздѣленіе ея на мелкія самостоятельный княжества и не ыенѣе па-
губное своеволіе бояръ, строго требовалъ подчиненія себѣ, и за то 
принялъ мученическую кончину отъ нелюбившихъ подчнненія—бояръ 
своихъ сродниковъ, въ городкѣ Воголюбовѣ. 

гіевичъ былъ союзникомъ брата своего Михаила въ 
его борьбѣ за великокняжеский престолъ съ пле-
мянниками Ярополкомъ и Мстиславомъ Ростисла-
вичами. 

Въ кратковременное мирное княженіе Михаила 
Георгіевича Всеволодъ Георгіевичъ владѣлъ Пере-
славлемъ Залѣсскимъ. 

По кончинѣ Михаила Георгіевнча (20 іюня  
1176 года) Владимірцы немедленно призвали для 
занятія великокняжескаго престола Всеволода Геор-
гіевйча, торжественно встрѣтили его предъ Золо-
тыми воротами и клялись быть вѣрными ему и его 
дѣтямъ; но въ первые-же дни по занятіи престола 
Всеволодъ Георгіевичъ долженъ былъ выступить изъ 
столицы для защиты своихъ правъ противъ пле-
мянника Мстислава Ростиславича и Ростовцевъ. 
Предъ сраженіемъ съ врагами Всеволоду Георгіе- 
вичу и всему его войску было замѣчательное ви-
дѣніе, о которомъ такъ сообщаетъ лѣтопись: „Когда 
былъ Всеволодъ за Суздалемъ, увидѣли чудную Ма-
терь Божію Владимірскую (т. е. златоверхій Влади-
мірскій храмъ) и весь городъ до основанія, какъ 
будто стоящимъ на воздухѣ; явилъ Богъ и Святая 
Богородица новое чудо, (которое) зрѣли Князь и 
весь полкъ, и всѣ, видя такое чудо, говорили, Кня-
же, ты правъ, поѣзжай противъ него!'1 (т. е. Мсти-
слава Ростиславича В- Однако Всеволодъ Геор-
гіевичъ, „будучи благосердъ", по замѣчанію лѣто- 
писи, пытался мирными переговорами отвратить 
кровопролитіе, и только когда мирныя предложенія  
были отвергнуты, онъ вступилъ въ битву и разбилъ 
Мстислава на полѣ близъ города Юрьева Польскаго 
27-го іюня 1176 года. 

Но еще все время до 1182 года можно считать 
такимъ періодомъ великаго княженія Всеволода 

1) Это видѣніе было вѣроятно миражемъ; но, очевидно, оно 
было по особому устроенію Божію, тѣмъ болѣе, что миражи чрезвы-
чайно рѣдкое явленіе въ средней Россіи. 



.Георгиевича, въ который онъ долженъ былъ утвер-
ждать свою власть, выступая въ походы то противъ 
непокорившихся ему Рязанскихъ князей, то про-
тивъ вольнолюбиваго Новгорода, то даже противъ 
Кіевскаго князя Святослава Всеволодовича, съ ко-
торымъ вообще, и ранѣе и послѣ того, былъ въ 
большой дружбѣ. 

Въ послѣдѵющее время своего княженія Все-
володъ Гергіевичъ также долженъ былъ иногда 
усмирять непокорность и междоусобія Русскихъ 
князей; но власть Всеволода Георгіевйча теперь 
была уже настолько упрочена въ Русской землѣ,  
что онъ могъ не часто прибѣгать къ силѣ оружія;  
и вообще по своему миролюбію онъ предпочиталъ 
дѣйствовать не оружіемъ, а путемъ мирныхъ дого-
воровъ. Только Рязань и ея князей еще 4 раза 
принужденъ былъ усмирять Всеволодъ Георгіевичъ  
силою оружія да, чтобы устрашить вращцебныхъ 
ем}г тогда Черниговскихъ князей, завоевалъ при-
надлежавшую ими область Вятичей. 

Утвердивъ прочно свою власть, охраняя и воз-
становляя миръ въ землѣ Русской своимъ мудрымъ 
управленіемъ, великій князь могъ обратить свое 
оружіе противъ враговъ внѣшнихъ и заняться благо-
устроеніемъ своихъ областей. 

Въ 1183 году, во главѣ князей: Рязанскихъ, 
Муромскаго *), Смоленскаго и сына князя Кдевскаго, 
Всеволодъ Георгіевичъ отправился въ походъ про-
тивъ волжскихъ болгаръ. На пути присоедились къ 
Русскимъ князьямъ еще половцы,—и можно было 
отъ этого похода ожидать весьма большаго успѣха.  
Но едва только стали готовиться къ осадѣ перваго 
непріятельскаго города (Великаго города въ сере-
бряной Болгария), родной племянникъ великаго князя, 
юный, отважный князь Изяславъ Глѣбовичъ, прежде-

') Владиміра Юрьевича, брата св. Давида, въ иночествѣ Петра, 
Муромскаго чудотворца. Оба брата были всегда покорными Всево-
лоду Георгіевнчу, оба были вѣрными его союзниками въ нѣкоторыхъ  
походахъ, и оба бывали на его семейныхъ торжествахъ во Владимірѣ. 

временно выступивший на враговъ, былъ смертельно 
раненъ, —и пораженный горестію Всеволодъ Геор-
гіевичъ вскорѣ возвратился изъ похода. Однако его 
войска успѣли еще одержать двѣ побѣды надъ вра-
гами и послѣдніе стали просить мира. Изяславъ 
Глѣбовичъ скончался на возвратномъ пути на остро-
вѣ Исадахъ на р. Волгѣ, и тѣло его Всеволодъ 
Георгіевичъ прнвезъ во Владиміръ для погребенія 
въ соборномъ храмѣ. 

Кромѣ этого похода великій князь совершилъ 
еще успѣшный походъ противъ половцевъ (1199), 
а воеводы его ходили два раза съ успѣхомъ про-
тивъ волжскихъ болгаръ (въ 1186 и въ 1205 
годахъ). 

Въ свободное отъ походовъ время Всеволодъ 
Георгіевичъ всю заботу свою сосредоточивалъ на 
благоустроеніи своихъ областей, Послѣ большаго 
пожара во Владимірѣ, бывшаго въ апрѣлѣ 1185 года, 
во время котораго сгорѣло 32 церкви и великокня-
жеский дворецъ, соборный же храмъ лишился всѣхъ 
своихъ благоукрашеній, кромѣ великой святыни — 
чудотворнаго образа Богоматери, написаннаго, по 
преданію, св. Евангелистомъ Лукою велик® князь 
сталъ на свои средства воздвигать церкви и вмѣстѣ 
съ супругою щедро раздавали деньги бѣднымъ на 
построеніе жилищъ 2), а соборный храмъ не только 
вновь богато благоукрасилъ, но и совершилъ то 
самое распространена его, окоторомъ сказано выше. 
Соборный храмъ, прежде бывшій одноглавыми съ 
этого времени стали имѣть пять позлащенныхъ 
главъ. Работы по обновленію и распространена 
собора кончены были въ 1189 год}/',—и наканунѣ 

г) Икона эта называется „Владимірскою", какъ находившаяся 
долгое время въ Владимірѣ. Ее принесъ сюда изъ Вишгорода св. 
Андрей Боголюбскій въ 1155 году; во время нашествія Тамерлана, въ 
1395 г. она перенесена была въ Москву, охранила тогда Москву и съ 
ней всю Россію, послѣ чего оставлена была въ Московскомъ Успен-
скомъ соборѣ, гдѣ и нынѣ находится. На мѣстѣ ея во Владимірскомъ 
соборѣ чудотворный списокъ съ нея, сдѣланный святителемъ и чу-
дотворцемъ всея Россіи Петромъ. 

2) „О началѣ Владиміра". И. Дмитріевскаго стр. 261. 



храмоваго праздника Успенія храмъ былъ торжествен-
но освященъ епископомъ Владимірскимъ Лукою Д 

Затѣмъ Всеволодъ Георгіевичъ построили укрѣ- 
пленія въ Суздалѣ, ІІереславлѣ-Залѣсскомъ и Го-
родцѣ Остерскомъ (въ южной Руси); обновили въ 
Суздалѣ соборный- храмъ; основали во Владимірѣ  
монастырь и въ немъ храмъ въ чесгь Рождества 
Пресвятой Богородицы 2); воздвигъ во Владимірѣ,  
недалеко отъ соборнаго храма, при своемъ дворцѣ,  
храмъ въ честь своего небеснаго покровителя св. 
великомученика Димнтрія Селунскэго, привлекающій  
и нынѣ взоръ своими изяіцествомъ, особенно кра-
сотою своихъ рельефныхъ украгненій, и предста-
вляющій собою самый лучший памятники Всеволоду 
Георгіевичу 3); построили во Владимірѣ, также близи 
собора, церковь св. Іоакима и Анны 4); основали во 
Владимірѣ существующей и донынѣ женскій мона-
стырь и въ немъ—храмъ Успенія 5). 

1) Большіе пожары во Владимірѣ при Всеволод'! Георгіевичѣ  
были еще въ 1193 (или 92) и въ 1199 годахъ; гхослѣ обоихъ Всево-
лодъ Георгіевичъ заботился, конечно, о возстановленіи столицы изъ 

. пепла. 
2) По Лаврентьевской лѣтогіиси заложенъ этотъ храмъ 22-го 

августа 1192 года, по Воскресенской—23-го августа 1191 г. , по Сте-
пенной книгѣ также въ 1191 году. Освященъ онъ 27-го октября 
1197 г. Въ Рождественскомъ монастырѣ во Владимірѣ, нынѣ архіерей- 
скій домъ. На мѣстѣ древней Рождественской церкви нынѣ позлащен-
ной главой сіяетъ церковь новая, но подобная древней. Въ древней 
церкви Рождества Богоматери почивали мощи св. Александра Нев-
скаго до ихъ перенесенія въ С.-Петербургъ, въ 1723 году. 

3) Храмъ св. Дмитрія Селунскаго или, какъ онъ нынѣ назы-
вается Дмитріевскій соборъ, построенъ вѣроятно также въ девяно-
стыхъ годахъ XI I вѣка. Въ семь храмѣ была поставлена принесенная 
изъ Селуня икона св. Дмитрія, написанная на его гробовой доскѣ,  
впослѣдствіи перенесенная въ Москву (см. Степ. кн. 290 стр.). 

4) Церковь эта была основана 1-го мая 1696 года „на вратахъ 
св.^Богородицы", какъ сказано въ Лавр, лѣт.,—вѣроятно, на вратахъ 
соборной ограды. І-Іадъ этой церковію впослѣдствіи устроена была 
колокольня, разобранная вмѣстѣ сь той древней церковію только по-
слѣ поврежленія въ 1806 году молніей. 

Храмъ этотъ основанъ 15-го іюія 1200 года и освященъ 9-го 
сентября 1202 года. Владимірскій женскій монастырь, какъ построен-
ный по желанію великой княгини Маріи и на купленной ею землѣ  
(см. Степенную книгу стр. 290), называется „Княгининымъ" Въ немъ 
со временъ св. великаго князя Георгія Всеволодовича (съ 1230 г.) 
почиваютъ открыто мощи св. мученика Аврамія, пострадавшаго въ 
камской Болгаріи 1-го апрѣля 1229 года. 

Въ 1205 году 2-го марта въ этотъ монастырь 
удалилась и приняла въ немъ постриженіе съ име-
немъ Марѳы благочестивая супруга великаго князя 
Марія, уже 8 лѣтъ страдавшая тяжкимъ недугомъ, 
за страданія свои и великодушное терпѣніе уподо-
бляемая въ лѣтописи Іову,—а 19-го марта Всево-
лодъ Георгіевичъ оплакивалъ ея кончинзе 

Въ 1209 годз^ Всеволодъ Георгіевичъ вступили 
во второй бракъ съ дочерью князя Витебскаго Ва-
силія Анною J). 

15-го апрѣля 1212 года, въ згтро воскреснаго 
дня, Великий Всеволодъ на 58 году своей жизни 
мирно преставился, „предавъ державу свою и сы-
новей своихъ въ волю Божію и о всемъ благодаря 
Бога" 2). „И плакали по немъ, говоритъ лѣтопись,  
сыновья его плачемъ великими, и всѣ бояре и 
мужи и «вся земля власти его,—и пѣвши надъ нимъ 
обычныя пѣсни, епископъ Іоаннъ, и всѣ игумены, 
и черноризцы, и священники города Владиміра по-
ложили его въ церкви Святой Богородицы злато-
верхой, которую создали и украсили браги его 
Андрей". 

Лѣтопись такъ восхваляетъ Всеволода Геор-
гіевича: „много мужествовали и имѣлъ отвагу на 
браняхъ, былъ уірашенъ всѣми добрыми нравами, 
злыхъ казнили, а добромышленныхъ миловали: ибо 
князъ не туне мечъ носитъ... Одного только имени 
его трепетали всѣ страны, и по всей землѣ про-
шелъ слухи о немъ, и всѣхъ враговъ его Боги от-
дали въ руки его: потому что онъ не возносился и 
не величался собою, но на Бога возлагали всю свою 
надежду. Многіе и церкви создали по своей обла-

9 Она погребена во Владимірскомъ женскомъ монастырѣ. 
2) Слова Степенной книги, стр. 294. Въ Лаврентьевскои лѣто-

писи день кончины Всеволода Георгіевича означенъ такъ: „апрѣля  
в ъ 13 день, на память св. Мартина, папы Римскаго"; но намять св 
Мартина-14 апрѣля. В ъ Воскресенской-же лѣтописи и въ Степенной 
книгѣ день кончины сего князя указанъ -воскресенье 15 апрѣля -
и 15 апрѣля въ 1212 году, дѣйствителъно, было въ воскресенье. По 
Воскрес, лѣтописи и по Степенной книгѣ Всеволодъ Георгіевичъ  
погребенъ на другой день по кончинѣ. 



сти. Всегда имѣлъ страхъ Божий въ сердце своемъ,-
подавалъ требующимъ милостыню, судилъ судъ 
истинный и нелицемерный, не смотрѣлъ на лица 
силъныхъ своихъ бояръ, обижавшихъ меньшихъ, по-
раоощавшихъ сиротъ и дѣлавшихъ насиліе; мно-
го любилъ черноризческій и священническій чинъ. 
За то и даровалъ ему Богъ чадъ добромыслен-
ныхъ, которыхъ онъ воспитывалъ въ (добромъ) 
наученіи, въ разуме совершенномъ, даже до шхъ 
мужескаго возраста". Въ дѣлѣ христіанскаго воспи-
танія чадъ Всеволоду Георгіевичу много содейство-
вала блаженная супруга его Великая княгиня Марія,  
о чем.ъ свидетельствуютъ степенная книга и древ-
нее рукописное житіе св. Великаго князя Георгія  
Всеволодовича. 

Милостивый, правосудный и мудрый правитель, 
Всеволодъ Георгіевичъ несомненно любилъ и ду-
ховное просвещеніе. Степенная книга сообщаем, 
что, когда, въ 1210 году, прибылъ во Владнміръ  
митрополитъ Кіевскій Матвей, великій князь долго 
не отпускалъ его изъ Влациміра. „насыщался отъ 
него духовнаго благовестія" (293 стр.). 

Существуетъ преданіе, что въ 1571 году, въ 
церствованіе Іоанна Грознаго, когда Россіи угрожа-
ла опасность отъ Крымскаго хана Девлетъ-Гирея, 
въ ночь на т о м самый день, въ который отступили 
враги, благочестивый инокъ Владимірскаго Рожде-
ственскаго монастыря Антоній видйлъ, какъ на за-
щиту отечества, по призыву св. страстотерпцевъ 
Бориса и ГлРба, возстали изъ своихъ гробовъ св. 
Александра. Невскій и некоторые изъ великихъ 
князей, почивающихъ во Владимірскомъ соборе,, 
между ними —и Великій Всеволодъ х). 

Братіе! Великій Князь Всеволодъ съ супругою 
своею являютъ намъ примйръ благочестиваго хрис-
тіанскаго восгштанія чадъ, ибо такое воспитаніе мо-

9 См. „Житія Святыхъ Россійской церкви". Ноябрь (С П Б.. 
1860) стр. 307. 

жетъ имйтъ благіе плоды и нетолько въ детяхъ на-
шихъ, но и въ дальнейшемъ потомстве, подобно 
тому, какъ потомство Великаго Князя Всеволода 
было благочестиво и охраняло блгаочестіе и бла-
госостояніе русскаго народа въ продолженіи мно-
гихъ вековъ. 

3 - я г р о б н и ц а , 

вг которой погребено кнлзь Мсттлавъ Андреевича. 

Когда мы выйдемъ изъ лйваго прщгкльнаго ал-
таря и сойдемъ съ солеи, то тотчасъ, по лйвую 
сторону северныхъ дверей • храма, нынй выводя-
щихъ въ пристройку—Георгіевскій соборъ, предъ. 
нами будетъ гробница, возвышюащаяся возле се-
верной стены храма. Наверху выведеннаго на 
стёне надъ этою гробницей подобія комары—икона 
Спасителя, передъ которою во время богослужений 
горитъ лампада. Подъ иконою на стене мы читаемъ. 
надпись: „Мощи Благовернаго Князя Мстислава 
Андреевича, преставися въ лето 6681 въ 28 день, 
марта". Гробница Мстислава Андреевича принадле-
ж и м къ числу гробницъ, переставленныхъ Всево-
лодомъ Георгіевичемъ изъ внутреннейшихъ частей, 
храма въ сделанную имъ пристройку К 

Князь Мстиславъ Андреевичъ — сынъ св. Андрея 
Боголюбскаго,—сынъ второй, но ставшій старшимъ 
после кончины, въ 1161 году, перваго сына св. 
Андрея, Изяслава,—сынъ любимый, пользовавшійся 
довйріемъ родителя въ важныхъ военныхъ делахъ. 

9 Можетъ быть, на настоящее мѣсто гробница Мстислава 
Андреевича поставлена гораздо позднѣе временъ Всеволода Георгіе-
вича: въ сборннкѣ Тропце-Сергіевой Лавры XVII вѣка сказано что 
гробницы трехъ сыновей св. Андрея: Изяслава, Мстислава и Глѣба 
находятся на лѣвон сторонѣ собора въ углу; т. е.. судя по этому 
свидѣтельству, даже въ X V I I вѣкѣ гробницы трехъ сыновей св.. 
Андрея стояли въ сѣверозападномъ углу собора, гдѣ теперь гробни-
ца только одного изъ нихъ, Изяслава. Въ сѣверовосточномъ углу на-
ходится древняя гробница самого св. Андрея. (См. отрывокъ изъ на-
званнаго Сборника, сообщееный архимандрнтомъ Леонидомъ, во Влад 
Егх. Вѣдом. за 1885 г . , № 4). 



Онъ представляется княземъ съ суровымъ воин-
ственнымъ характеромъ; но суровая воинственность 
Мстислава Андреевича могла быть вызвана полити-
ческими обстоятельствами и суровымъ духомъ того 
времени. 

Время и мѣсто рожденія Мстислава Андреевича 
пеизвѣстны, Въ первой половинѣ пятидесятыхъ го-
довъ XII вѣка онъ, вѣроягно, былъ еще въ ран-
немъ дѣтствѣ, и тогда могъ некоторое время быть 
съ своимъ родителемъ въ б}фныхъ междоусобіями  
предѣлахъ южной Руси; но послѣ 1155 года Мсти-
славъ Андреевичъ жилъ несомнѣнно при родителѣ  
въ мирныхъ предѣлахъ Суздальскихъ. бывъ, вѣро- 
ятно въ отрочествѣ своемъ, свидѣтелемъ благо-
устроенія св. Андреемъ своей столицы—Владиміра,  
сооруженія златоверхаго храма (1158—1160), по-
строенія города Боголюбова и въ немъ также вели-
колѣпнаго храма. * 

Въ 1171 году Мстиславъ Андреевичъ былъ же-
•натымъ, такъ-какъ въ этомъ году, по сообіценію  
лѣтописей, родился у него сынъ Василій, скончав-
шійся, вѣроятно, въ младенчествѣ, ибо имя его въ 
лѣтописяхъ болѣе не встрѣчается. 

Въ первый разъ упоминается въ лѣтописяхъ  
Мстиславъ Андреевичъ подъ 1164 годомъ — при со-
общеніи о томъ, что онъ вмѣстѣ съ родителемъ 
оплакивалъ умершаго брата своего Изяслава. Въ 
это время Мстиславъ Андреевичъ былъ или въ от-
рочествѣ, или въ ранней юности, и потому не былъ 
взятъ своимъ родителемъ въ славный, по чудесному 
дѣйствію помощи Божіей, походъ на Камскихъ бол-
гаръ 1164 года. Но вотъ въ 1169 году во второй 
разъ Мстиславъ Андреевичъ выступаетъ въ лѣто- 
писи, уже какъ предводитель сильнаго войска, по-
сланнаго Андреемъ Георгіевичемъ противъ Кіев- 
скаго великаго князя Мстислава Изяславича. Въ 
мартѣ 1169 года Мстиславъ Андреевичъ, въ союзѣ  
съ другими 10 князьями, взялъ Кіевъ,—и городъ 
былъ, по суровымъ обычаямъ времени, разграбленъ. 

По поручению родителя, Мстиславъ Андреевичъ по-
• садилъ на Кіевскомъ престолѣ своего дядю, млад-
шаго брата св. Андрея—Глѣба Георгіевича. Вели-
кимъ княземъ всей Руси сдѣлался теперь св. Андрей 
Боголюбскій, и слава всероссійской столицы съ то-

гго времени перешла отъ Кіева ко Владиміру. 

Не прошло и года по взятіи Клева, Мстиславъ 
Андреевичъ былъ вновь посланъ родителемъ—для 
наказанія Новгородцевъ, дерзнувшихъ брать дани 
въ великокняжескихъ областяхъ. Съ Мстиславомъ 
Андреевичемъ и на этотъ разъ было много союз-
ныхъ князей. Ополченіе союзниковъ, двигаясь къ 
Новгороду, на пути въ Новгородской области вы-
жигало селенія, даже не давая пощады жителямъ, 
и достигнувъ Новгорода, осадило его. Но Новгород-
цы съ своимъ архіепископомъ св. Іоанномъ обра-
тились тогда къ заступленію Божіей Матери,—и 
Царицѣ небесной угодно было защитить Новгородъ, 
явивъ чудо отъ Своей иконы *). Войско Владимір- 
ское было тогда поражено (25 февр. 1170 г.), мно-
жество изъ него взято было въ плѣнъ, и остатки 
этого войска при возвращеніи терпѣли бѣдствія отъ 
голода. 

Св. Андрей Георгіевичъ, признавъ смиренно въ 
Новгородскомъ пораженіи -) руку Божію, не поте-
рялъ своей увѣренности въ воинскихъ способно-
стяхъ своего сына. Черезъ несколько времени онъ 
послалъ Мстислава Андревича противъ Камскихъ 
болгаръ. Походъ этотъ былъ тяжелъ для войска, 
потому что была зима и пришлось проходить по 

') Новгородцы вынесли на стѣну икону Богоматери; одна изъ 
стрѣлъ осаждавшаго войска ударилась въ св. икону и на ликѣ Бого-
матери показались слезы. Послѣ того было поражено Владимірское  
войско. Бъ память этого чуда установленъ праздникъ „Знаменіе Бо-
жіей Матери", празднуемый 27-го ноября. См. въ Степ, книгѣ стр. 302 
...и дал. 

2) Новгородцы вскорѣ стали искать мира съ великимъ княземъ,— 
ш чрезъ нѣсколько времени св. Андрей послалъ на княженіе въ Нов-
городъ даже своего сына Юрія, который позднѣе былъ на княженіи  
въ Грузіи. 



незаселенными странами; однако Мстиславъ Андрее-
вичи взяли 6 болгарскихъ селеній и 1 городокъ. 

По возвращеніи изъ этого похода, вскор! Мсти-
славъ Андреевичи и скончался — вѣроятно еще очень 
молодыми1). Онъ былъ оплаканъ,. по свидѣтельств}"  
лѣтописи, не только родителем-*, своими,, но и всей 
Суздальской землей. Есть извѣстіе,. что св. Андрей 
Боголюбскій надъ гробомъ своего мужественнаго 
сына поставили мраморную статую, которая до на--
шихъ дней не сохранилась 2). 

Братіе! не будемъ смущаться тѣмъ, что Мсти-
славъ Андреевичи съ суровостію вели войны, ибо 
война сама по себѣ дѣло суровое и въ земной 
юдоли войны неизбѣжны (Матѳ, 24, 6), и будемъ 
подражать князю Мстиславу Андреевичу въ его по-
корности родителю своему, въ его ревности и не-
устрашимости въ исполнен® довѣренныхъ ем}^ 
д!лъ. 

4-я г р о б н и ц а , 

въ которой погребет великій князь Михаилъ Георгіе- 
вичо. Во ней оке положены останки .мученически скон-
чавшихся, привзятіи Владимира татарами во 1238 году., 
супруги св. великаго князя Георгія—Агаѳіи, дочери, 

снохъ и внучатъ ихъ. 

Далѣе, къ западу отъ гробницы Мстислава. 
Андреевича, въ сѣверной стѣнѣ (въ полумрак!— 
въ тѣни отъ столповъ храма) предъ нами будешь-
гробница подъ сводомъ комары, украшенная иначе,.. 
ч !мъ в с ! прочія гробницы. Она обложена двумя 
цѣльными большими плитами изъ итальянскаго мра-

') Лѣтописи сообщаютъ о его кончянѣ подъ 6681—1173 годомъ... 
но говорятъ, что днемъ его смерти былъ вторникъ, между тѣмъ 26 
марта во вторникъ было въ 1172 году.' 

2) Извѣстіе историка прошлаго вѣка Емина. GM, „О началѣ Вла— 
диміра" И. Дмитріевскаго, стр. 135. 

мора съ черными узорчатыми орнаментами. Одна 
изъ этихъ плитъ образуетъ крышку гробницы, но 
крышку ровную безъ перегиба. Комара надъ гроб-
ницею украшена также иначе,—около комары на 
с т ! н ! обводъ рельефный. Надъ гробницей въ глу-
бин! комары освѣщаемая свѣтомъ лампады икона 
св. Парѳенія, епископа Лампсакійскаго, память ко-
тораго празднуется 7-го февраля—день мучениче-
ской кончины великой княгини Агаѳіи, ея дочери, 
трехъ снохъ и внучатъ. 

На стѣнѣ, надъ комарою гробницы, мы читаемъ 
надпись: „Мощи благовѣрныя великія княгини Ага-
ѳіи, супруги св. благовѣрнаго княза Георпя Всево-
лодовича, Владимірскаго чудотворца, и дщери ихъ, 
княжны Ѳеодоры и снохъ ея (ихъ) съ чады. Поло-
ж е н ы ! а семъ мѣстѣ въ лѣто 6745 февраля 7-го дня" -1). 

Но подъ сею надписью есть еще надпись, сви-
дѣтельствующая, что здѣсь положены также „мощи 
благовѣрнаго княза Михаила Георгіевича", который 

.„преставися въ лѣто 6685 іюня 20-го дня" (1176 г.). 
Итакъ, въ зтой-же гробниц! покоятся останки бла-
гов!рнаго Михаила Георгіевича,—великаго князя, 
брата св. Андрея Боголюбскаго. Настоящее м!сто 
въ с т ! н ! подъ сводомъ комары первоначально и 
было, в!роятно. м!стОмъ упокоенія в. к. Михаила 
Георгіевича; зд!сь, в!роятно, поставлена была его 
гробница Всеволодомъ Георгіевичемъ по соверше-
ніи пристроекъ къ храму. Гробница же великой 
княгини Агаѳіи съ семействомъ (скончавшихся много 
позднѣе Михаила Георгіевича) поставлена была уже 
великимъ княземъ Ярославомъ Всеволодовичемъ, м. б. 
рядомъ съ гробницею Михаила Георгіевича,—и толь-
ко въ то время, когда освобождали соборъ отъ 

г) 6745 годъ отъ сотв. міра=1237 rofljr отъ P. X. ; но должно при-
нять въ соображеніе, что годы отъ сотв. міра считались съ 1 марта, 
а годы отъ P. X . считаются съ 1-го января; такимъ образомъ фев-
ральское событіе по счету отъ сотв. міра оказывается въ концѣ года 
(6745=1237), а по счету отъ P. X .—въ началѣ слѣдующаго года (1238). 
Замѣтимъ еще, что въ надписи есть неточность: 7-го февраля указ. 
года--день кончины в. к. Агаѳіи съ семействомъ, а не погребенія. 



гробницъ, стоявшихъ возлѣ стѣнъ, останки муче-
ническіе были положены въ одной гробницѣ съ-
останками Михаила Георгіевича, и общая гробница, 
ихъ помѣщена была подъ сводомъ комары. 

1. Великій Князь Михаилъ Георггевичъ. 

Почивающій въ 4-й гробницѣ великій князь Ми-
хаилъ Георгіевичъ—младшій братъ св. Андрея Бо-
голюбскаго, старшій—Всеволода Георгіевича, 9-й 
сынъ Юрія великаго князя Долгорукаго, бывшійве- 
ликимъ княземъ послѣ св. Андрея Боголюбскаго. 

Единоутробнымъ братомъ онъ былъ Всеволоду 
Георгіевичу, т. е. матерью его была вторая супру-
га Юрія Владиміровича. 

Юность свою Михаилъ Георгіевичъ провелъ, 
вѣроятно, въ Суздальской области—во время мир-
наго княженія тамъ св. Андрея. Въ 11.62 году, вмѣ- 
стѣ съ старшими братьями своими Мстиславомъ и 
Василькомъ, онъ былъ высланъ отсюда Андреемъ 
Георгіевичемъ, но можно думать, не поѣхалъ вмѣ- 
стѣ съ ними въ Грецію, а остался въ южной Руси. 

Здѣсь княжилъ онъ нѣкоторое время въ ІІе- 
реяславлѣ и въ Торческѣ. Въ 1172 году великій  
князь Андрей Боголюбскій назначилъ Михаила Геор-
гіевича даже княземъ Щевскимъ; но его не допу-
стили владѣть Кіевомъ другіе князья, которые за-
тѣмъ 6 дней осаждали его въ Торческѣ, и противъ 
которыхъ онъ ходилъ въ громадномъ ополченіи.  
Андрея Георгіевича, безуспѣшно 9 недѣль осаждав-
шемъ Вышгородъ. 

Михаилъ Георгіевичъ былъ нѣсколько разъ и 
въ побѣдоносныхъ походахъ противъ половцевъ. 
Во время одного изъ этихъ походовъ, въ 1169 году, 
онъ ироявилъ особенное мужество и крѣпкую вѣ- 
ру въ Бога, и былъ удостоенъ явной Божественной 
помощи. Онъ былъ посланъ тогда братомъ своимъ, 
Щевскимъ княземъ Глѣбомъ, противъ половцевъ, 
сдѣлавшихъ набѣгъ на Щевскія окрестности и плѣ-

нившихъ много народа. Разбивши сперва стражу 
половецкую, Михаилъ Георгіевичъ разбилъ затѣмъ  
отрядъ, ведшій русскихъ плѣнниковъ, которые та-
кимъ образомъ были освобождены; наконецъ онъ 
встрѣтился съ полчищемъ, которое было во много 
разъ болѣе его собственнаго отряда. Михаилъ Ге-
оргіевичъ не устрашился, хотѣлъ даже ринуться на 
враговъ съ малымъ отрядомъ впереди всего войска, 
но воины не допустили его до этого, удержавъ за 
поводъ его коня, Однако Михаилъ Георгіевичъ былъ 
трижды раненъ; но, какъ говоритъ лѣтопись, „Богъ, 
по молитвѣ отца его, избавилъ его отъ смерти",— 
и непріятельское полчище было разбито и обращено 
въ бѣгство. Лѣтописецъ видитъ въ этой побѣдѣ по-
мощь Богоматери, Которая покарала половцевъ за 
ихъ нападеніе на два города, принадлежавши Щев-
ской Богородичной церкви; а „Степенная книга" 
добавляетъ еще, что въ тѣхъ городахъ многіе по-
ловцы были поражены огнемъ, исшедшимъ отъ 
иконъ Богоматери, и говоритъ также, что извѣстіе  
объ этомъ чудѣ, полученное Михаиломъ Георгіеви- 
чемъ отъ нѣкоторыхъ изъ разбитой имъ половец-
кой стражи, и исполнило князя неустрашимости и 
надежды на Божественную помощь. 

Послѣ убіенія св. Андрея Боголюбскаго, дру-
жины Ростовская, Суздальская и Переславльская 
собрались во Владимірѣ на вѣче и, измѣнивъ клят-
вѣ. данной ими Юрію Долгорукому, въ томъ, чтобы 
служить его младшимъ сыновьямъ, призвали не сы-
новей его—Михаила и Всеволода, а, въ угоду Ря-
занскому князю Глѣбу, шурьевъ этого князя, вну-
ковъ Юрія Долгорукаго - Мстислава и Ярополка 
Ростиславичей. Послѣдніе, бывшіе тогда въ Черни-
говѣ, боясь соперничества законныхъ наслѣдниковъ  
Суздальской области—Михаила и Всеволода Геор-
гіевичей, пригласили и ихъ вмѣстѣ ѣхать въ ту 
область, чтобы тамъ распредѣлить владѣнія. Назвавъ 
Михаила старшимъ, всѣ четверо отправились; но-
изъ Москвы Ярополкъ, тайно отъ Михаила Георгіе-



вича, уѣхалъ въ Переславль, чтобы сдѣлать Пере-
славцевъ своими сторонниками. Тогда Михаилъ 
Георгіевичъ поспѣшилъ во Владиміръ, гдѣ вскорѣ  
его осадили Ростиславичи съ ополченіями Ростов-
скими, Переславльскими, Муромскими и Рязанскими. 
Эти ополченія опустошали селенія и поля въ окрест-
ностяхъ Владиміра и грозили сжечь самый го-
родъ, если Владимірцы добровольно не сдадутся. 
Семь недѣль защищали Владимірцы Михаила Геор-
гіевича; но наконецъ, вынужденные голодомъ и 
•боясь угрозъ враговъ, съ печалію въ сердцѣ стали 
просить Михаила Георгіевича добровольно удалить-
ся изъ ихъ города до благопріятныхъ обстоятельствъ. 
„Вы правы", великодушно отвѣтилъ имъ Михаилъ 
Георгіевичъ: „не погибайте для меня",—и немед-
ленно выѣхалъ изъ Владиміра, освобождая этотъ 
городъ отъ опасности разоренія,—выѣхалъ при 
скорби и плачѣ Владимірцевъ, a проѣзжая черезъ 
лагерь осаждавших!,, онъ подвергся насмѣшкамъ и 
ругательствами ')• 

Михаилъ Георгіевичъ уѣхалъ опять въ южную 
Русь, a Владимірскій престолъ занялъ теперь Яро-
полкъ Ростиславичъ, который скоро показали, что 
на этомъ престолѣ онъ недостойный преемники св. 
Андрея Боголюбскаго. Онъ даже храмъ соборный 
лишили его со кровищи и принадлежащихъ ему зе-
мель. Самую чудотворную икону Богоматери онъ 
отдали Рязанскому князю Глѣбу въ уплату за по-
мощь, оказанную Рязанцами Ярополку при осадѣ  
Владиміра. Тогда огорченные до глубины души Вла-
димірцы послали пословъ къ Михаилу Георгіевичу,  
обѣщая ему теперь употребить всѣ силы для утвер-
жденія его на великокняжескомъ престолѣ. Ми-
хаилъ Георгіевичъ съ братомъ Всеволодомъ и вой-
скомъ Черниговскаго Князя Святослава Всеволодо-
вича отправился ко Владиміру, но на пути вскорѣ  
заболѣлъ и былъ несенъ до Москвы на носилкахъ; 

' ) О ругательствахъ осаждавшнхъ извѣстіе Татищева т. III  
стр. 206. 

в ъ Москвѣ былъ встрѣченъ отрядомъ Владимірцевъ,  
шедшими къ нему на помощь съ сыномъ св. Андрея 
Боголюбскаго Юріемъ, и недалеко отъ Владимира, 
на Бѣлѣховой равнинѣ, побѣдилъ Ростиславичей 
15-го іюня 1175 года. 

Торжественна была теперь встрѣча Михаила 
Георгіевича во Владимірѣ. „Михаилъ же, сказано 
въ лѣтописи, побѣдилъ полкъ въ день недѣльный и 
поѣхалъ во Владиміръ съ честію и славою великой... 
Вышли же съ крестами на встрѣч}^ Михаилу и бра-
ту его Всеволоду игумены и священники и всѣ лю-
ди и въѣхалъ въ городъ къ Святой Богородицѣ  
мѣсяца іюня въ 15 день—въ день недѣльный". За-
нявъ престолъ во Владимірѣ, Михаилъ Георгіевичъ,  
какъ законный наслѣдникъ св. Андрея Боголюбскаго, 
сдѣлался теперь великими княземъ всей Русской 
земли и утвердили за Владиміромъ значеніе велико-
княжеской столицы, данное этому городу св. Андре-
емъ Боголюбскимъ. 

Брата Всеволода Михаилъ Георгіевичъ поса-
дили на княженіе въ Переславлѣ Залѣсскомъ. ВскорЬ 
пріѣхали къ братьями князьями и ихъ жены изъ 
Чернигова, откуда ихъ провожали сынъ чернигов-
скаго княза Святослава Всеволодовича Олеги. Суп-
ругу Михаила Георгіевича звали Февроніею ѵ). 

Очень непродолжительно, но тѣмъ не менѣе  
благодѣтельно для Владимірской области и вмѣстѣ  
мирно было княженіе Михаила Георгіевича. Вели-
кий князь возвратили соборному храму всѣ отнятыя 
37 него Ярополкоми земли и сокровища, объѣзжалъ  
свои области, повсюду утверждая миръ и порядокъ. 
Суздальцы, Ростовцы и Переславльцы совершенно 
покорились ему, испросивъ у него прощеніе и объ-
яснивъ, что только дружина (бояре) держала сто-
рону его враговъ. Только убійцъ св. Андрея Бого-
любскаго, по извѣстію въ Степенной книгѣ, казнили 

9 О началѣ Владиміра, что на Клязьмѣ. И. Дмитріевскаго. Стр. 
315. Она скончалась 5 августа 1202 г. и погребена въ Суздальскомъ 
соборномъ храмѣ. 



Михаилъ Георгіевичъ; да противъ Рязанскаго кня-
зя Глѣба, для отнятія него соборныхъ сокровищъ,. 
выступалъ съ оружіемъ, но возвратился безъ боя,, 
такъ какъ Глѣбъ смирился и возвратилъ немедлен-
но чудотворную икону и другія бывшія у него со-
кровища Владимірскаго храма. 

Едва прошелъ годъ послѣ торжественнаго въезда-
Михаила Георгіевичэ въ столицу, какъ 20-го іюня  
1176 года, онъ скончался,— вероятно еще будучи 
очень молодымъ,—и былъ погребенъ въ златовер-
хомъ храме К 

Историкъ такъ говорить о великомъ князе 
Михаиле Георгіевиче: „Онъ скончался, оставивъ въ 
лѣтописяхъ.память своей храбрости и добродѣтели.  
Ж и в ъ въ веке суровомъ, мятежномъ, онъ не за-
пятналъ себя ни жестокостью, ни вероломствомъ. 
и любилъ спокойствіе народа более власти" 2). 

Примерь миролюбиваго идоблестнаго князя Ми-
хаила Георгіевича да научить насъ, братіе, дѣла свои 
совершать, сохраняя миръсъ ближними, ибо въ союзе 
мира гораздо более можно сделать добра, чѣмъ  
ссорясь съ ближними, хотя подъ видомъ стремленія  
къ добру. Будемъ помнить слова Спасителя нашего: 

9 По лѣтописямъ (Лавр, и Воскр.) годъ кончины Михаила Геор-
гіевича 6685—1177; Лавр. лѣт. говорить нритоыъ, что Михаилъ Геор-
гіевичъ скончался '20-го іюня, въ субботу, при заходѣ солнца; но въ 
1177 году 20-е іюня было въ понедѣльникъ, въ 1176 году въ воскре-
сенье, и въ субботу оно не было съ 1170 г. Историками признается, 
что Михаилъ Георгіевичъ скончался въ 1176 году. Можетъ быть, онъ 
скончался не во Владимірѣ, а во время объѣзда по своимъ владѣ- 
ніямъ въ Городцѣ на Волгѣ . Впрочемъ, въ прямомъ сообщеніи лѣто- 
писи о кончинѣ Михаила Георгіевича ничего не говорится о томъ, 
чтобы онъ скончался не въ столицѣ, а говорится о кончинѣ его в ъ 
Городцѣ только въ приводимой лѣтописцемъ рѣчи ростовскихъ бояръ 
къ князю Мстиславу Ростиславичу, въ правдивости которой, притомъ, 
есть основаніе сомнѣваться. (См. Ист. Госуд. Росс, томъ III, прим. 461. 
Татищевъ полагаетъ, что Михаилъ Георгіевичъ скончался въ Юрьев-
цѣ Поволжскомъ (т. III, прим. 521). 

Татищевъ сообщаетъ еще о сеыъ великомъ князѣ, что онъ ни-
когда не запиралъ дверей своего дворца,—что онъ весьма зналъ свя-
щенное писаніе, говорнлъ полатыни и погречески, но никогда не хо-
тѣлъ спорить о вѣрѣ,—что онъ былъ ростомъ малъ, сухъ, имѣлъ  
длинную бороду, кудрявые волосы, кривой носъ. т. III, стр. 219, 220.. 

2) Карамзинъ „Исторіи Гос. Росс." т. III, стр. 41. 

имѣйте соль въ себѣ и миръ имѣйте междѵ собою 
(Марк. 9, 50) и слова Апостольскія: аще возможна 
еже отъ васъ, со всѣми человѣки миръ имѣйте  
(Римл. 12, 18), гнѣвайтеся и не согрѣшайте, солнце 

. да не зайдетъ во гнѣвѣ вашемъ (Ефес. 4, 26). 

2. Великая Імягинл Агаѳгя, дочь ея Ѳеодора, снохи и 
внучата. 

О началѣ грозныхъ временъ для Россіи напом-
нить намъ теперь почитаемая Владимірцами гроб-
ница, Печальная повѣсть мученической кончины 
почивающихъ въ сей гробницѣ вкратцѣ написана 
на боковой мраморной плитѣ гробницы въ слѣдую- 
щихъ »словахъ: „лѣта 6745 мѣсяца февраля въ 7 
день татарове приступиша ко Владиміру и взяша 
градъ. Епископъ Митрофанъ и княгиня Юрьева 
Агаѳія съ дщерью Ѳеодорою, съ снохами Ц со вну-
чата затворишася въ церкви Святыя Богородицы 
въ палатѣхъ и тако огнемъ безъ милости запалени 
быша и тако скончашася. Господи, пріими въ мирѣ  
души рабъ Своихъ". 

Итакъ, въ самомъ храмѣ соборномъ, зажжен-
номъ нѣкогда лютыми татарами, отъ зноя пламени 
и отъ дыма скончались почивающія въ сей гробницѣ! 

Великая Княгиня Агаѳія была дочерью князя 
Черниговскаго, (а затѣмъ Кіескаго) Всеволода Свя-
тославича Чермнаго. родной сестрой св. князя Чер-
ниговскаго Михаила, пострадавшаго за исповѣданіе  
вѣры Христовой въ ордѣ вмѣстѣ съ бояриномъ Ѳео- 
доромъ въ 1245 и родной теткой преподобной 
Евфросинш Суздальской, дочери св. Михаила Чер-
ниговскаго. (Съ дѣдомъ ея, княземъ Кіевскимъ Свя-
тославомъ Всеволодовичемъ, великій князь Всево-
лодъ Георгіевичъ, тесть Агаѳіи Всеволодовны, былъ 
въ большой дружбѣ,. но съ отцемъ ея долго былъ 
во враждѣ, такъ-какъ Всеволодъ Чермный, противъ 

р Мощи св. князя Михаила и боярина его св Ѳеодора почи-
ваютъ въ Московскоыъ Архангельскомъ соборѣ. 



воли великаго князя, нѣсколько разъ захватывали 
Кіевъ. Въ 1210 голу, по ходатайству митрополита 
Кіевскаго Матвея, Всеволодъ Георгіевичъ помирился 
съ Всеволодомъ Святославичемъ и утвердили его 
княземъ Шевскимъ; а въ слѣдуюгцемъ году для за-
крѣпленія этого мира) было совершено торжественно 
во Владимірскомъ соборѣ епископомъ Владимірскимъ  
Іоанномъ бракосочетаніе сына великаго князя — 
Георгія съ Агаѳіею Всеволодовной. Агаѳія Всеволо-
довна была участницею какъ временныхъ невзгодъ 
своего супруга (временнаго лишенія великокняже-
скаго престола въ 1216—1218 годахъ), такъ и славы 
продолжительнаго его княженія (1212—1216, 1219 — 
1238). По свидѣтельству рукописнаго житія св. Геор-

тія, этотъ великій князь и супруга его „оба были 
святы, праведны, милостивы, кротки, обидимыхъ 
избавляли изъ рѵкъ обидящихъ, добрѣ любили 
монашескій и священническій чинъ, подавали ими 
милостыню, также весьма миловали и нищихъ, 
прилежали воздержанію, любили постъ, цѣломудріе  
и чистоту Въ великокняжеское правленіе Геор-
гія Всеволодовича, (въ 1924 г.) было первое наше-
с т е невѣдомыхъ дотол! Русскими татаръ; но по-
страдала тогда только южная Россія,—и татары 
в с к о р ! опять удалились въ Азію. 

Дочь Агаѳіи Всеволодовны Ѳеодора родилась 
21-го сентября 1298 года; слѣдовательно скончалась 
девятилѣтней отроковицей. 

Снохъ Агаѳіи Всеволодовны, звали Марія, Хри-
стина и Ѳеодора Происхожденіе только одной изъ 

г) Служба св. благовѣрному великому князю Георгію Всеволо-
довичу и жіітіе его—рукопись 1695 года, принадлежащая Владимір- 
скому каѳедральному собору. 

2) „Памятники древности во Владимірѣ" В. Доброхотова стр. 
55. „Владимірскій соборъ—изъ сочиненіи А. Н. Муравьева2 Влад. Губ. 
Вѣд. за 1855 г. стр. 200. „Исторія Влад. каѳедр. Усп. собора" протоі- 
ерея А. Виноградова (Владиміръ, 1877) стр. 51. Но въ рукописныхъ 
святцахъ конца X V I и начала XVII вѣка („Книга глаголемая описа-
нье о россіискихъ святыхъ, изданная съ дополненіяин графомъ М. В. 
Толстымъ въ Москвѣ въ 1887 году), равныиъ образомъ въ сборникѣ  
Троице-Сергіевой Лавры XVII вѣка названы только двѣ снохи вели-
кой княгини: Марія и Христина. 

нихъ нами извѣстно,—супруги старшаго сына вели-
каго князя Георгія — Всеволода. Она была дочь 
князя Владиміра Рюриковича, владѣвшаго Перея-
славлемъ южнымъ, a затѣмъ съ 1919 года—Кіевомъ..  
Бракосочетаніе ея было совершено во Владимір • 
скомъ златоверхомъ храм! епископомъ Митрофаномъ 
въ 1230 году 14-го апр!ля, въ нед!лю антипасхи,— 
мен!е, ч !мъ за 8 л ! т ъ до взятія Владиміра татарами. 
Д в ! другія снохи Агаѳіи Всеволодовны вступили въ 
бракъ съ ея сыновьями зимою 1236—37 года, е л ! -
довательно, за годъ до своей м}шенической кончины. 
Изъ внучатъ Агаѳіи Всеволодовны р а з в ! первенецъ 
ея ставшаго сына могъ едва им!ть отроческій воэ-
растъ, остальные несомн!нно скончались младенцами. 

Второе нашествіе татаръ, подъ предводитель-
ствомъ хана Батыя, было неожиданное и быстрое. 
Осенью 1237 года татары опустошили Камскую 
Болгарію, зимою .1237 года разгромили Рязанское 
княжество, убивъ Рязанскаго князя Георгія и его 
семейство, и немедленно пошли ко Владиміру. Въ 
Коломн! они разбили войско великаго князя Геор-
гія, посланное съ его старшимъ сыномъ Всеволо-
домъ, который, поел! пораженія, б!жалъ во Вла-
диміръ; взявъ Москву, пл!нили княжившаго тамъ 
втораго сына великокняжескаго—Владиміра. 

Горячо помолившись въ соборномъ храм! предъ 
образомъ Богоматери, со слезами простившись съ 
семействомъ и гражданами, при общемъ плач!, ве-
лик® князь оставилъ столицу и пошелъ къ В о л г ! 
собирать войско. Въ его отсутствіе 3-го февраля 
1238 года татары обложили Владиміръ. Они потре-
бовали сдачи города и, получивъ отказъ, умертвили 
предъ Золотыми воротами пл!неннаго ими въ Мо-
с к в ! Владиміра Георгіевича на глазахъ его братьевъ-
князей и народа Татарскія полчища были такъ 
велики, что часть ихъ отделилась еще для взятія 

1) Степ. кн. стр. 335, и рукописное житіе св. Георгія Всеволо-
довича. 



•Суздаля, сожгла и разграбила этотъ городъ, избивъ 
и плѣнивъ жителей. 

Въ осажденной столицѣ сыновья великокняже-
ские, Всеволодъ и Мстиславъ, воевода Петръ, епи-
скопъ Митрофанъ, будучи преданы волѣ Божіей, не 
теряли бодрости и, конечно, ободряли жителей. Но 
вотъ, когда возвратились татарскія полчища, разо-
рившія Суздаль, 6-го февраля татары стали гото-
виться къ приступу, ставить лѣса около стѣнъ сто-
лицы, а въ ночь огородили тыномъ весь городъ. 
„На утро", 7-го февраля, понявъ, что враги въ этотъ 
день возьмутъ городъ, Владимірцы начали готовиться 
къ смерти. „Открылось зрѣлище, по замѣчанію исто-
рика, достопамятное, незабвенное" ]). Князья, кня-
гини и много бояръ съ святителемъ Митрофаномъ 
вошли въ соборный храмъ и здѣсь приняли отъ 
епископа постриженіе въ схиму. Въ тотъ день было 
мясопустное воскресенье.—„Умилительныя пѣснопѣ- 
нія того дня, замѣчаетъ одинъ изъ мѣстныхъ опи-
сателей собыгія, невольно должны были возвышать 
духъ молящихся и укрѣплять ихъ вѣрою и надеж-
дою на высшія награды, обѣщанныя непоколеби-
мымъ исповѣдникамъ Христова имени" 2). Когда 
татары „по заутрени" начали приступъ, городъ 
огласился великимъ плачемъ, а воины съ князьями 
Всеволодомъ и Мстиславомъ стали мужественно за-
щищаться. Но къ полудню татары, вторгнувшись со 
всѣхъ сторонъ, взяли „Новый городъ", который былъ 
около кремля. Князья и народъ бѣжали тогда въ 
„Средній" или „Печерній" городъ, т. е. кремль. 
Враги взяли вскорѣ и кремль. Мужественные князья 
убиты были внѣ кремля, пробиваясь вѣроятно сквозь 
ряды непріятелей. Взявши кремль, татары устреми-

, лись на соборный храмъ. 

Между тѣмъ въ семъ храмѣ во все это ужа-
сное утро продолжалось моленіе. Одна изъ лѣтопи • 

' ) Карамзинъ. „Истер. Гос Росс." т. III, стр. 276. 
2) Протоіерей Василій Косаткинъ въ сочиненіи: „Св. Благовѣр-

ный Великій Князь Георгій Всеволодовичъ, Чудотворецъ Вдадимір-
скій". Владпміръ на Клязьмѣ. 1882, стр. 16. 

сей свидѣтельствуетъ, что „великая княгиня и 
всѣ люди" пріобщились святыхъ Таинъ. Можно по-
этому предполагать, что Святитель совершилъ ли-
тургію. Когда опасность приблизилась, много бояръ 
и народу заперлись въ храмѣ, а великая княгиня 
•съ семействомъ и епископомъ удалились на хоры. 
Святитель благословилъ всѣхъ, бывшихъ въ храмѣ,  
на мученическую смерть. 

Татары выломали двери храма, ворвались въ 
него и начали избивать всѣхъ находившихся внизу, 
начали разграблять также церковныя сокровища, 
совлекли драгоцѣнную ризу съ чудотворной иконы 
Богоматери. Они замѣтили великокняжеское семей-
ство на хорахъ, но не могли проникнуть туда, по-
тому что ходъ на хоры былъ потаенный 2). И ла-
сками и угрозами пытались враги склонить княгинь 
и Святителя сойти внизъ или указать ходъ на хоры, 
гдѣ, вѣроятно, предполагали татары найти главныя 
•сокровища храма; но готовые къ мученической кон-
чинѣ не хотѣли добровольно отдать себя въ руки 
врагамъ 3). Тогда татары „натаскали, говоритъ лѣ- 
тописъ, лѣса въ церковь и около церкви, и такъ 
безъ милости запалили огнемъ, и задохлись отъ ве-
ликаго зноя всѣ бывшіе люди".—„Весь ужасъ все-
народнаго избіенія, говоритъ одинъ описатель Рус-
скихъ святынь, видѣли предъ собою горькія узницы 
(т. е бывшія на хорахъ княгини), сами обреченныя 
на смерть, и ждали послѣдней минуты. И вотъ под-
нявшееся къ нимъ облако дыма изъ зажженнаго 
храма, мало по малу задушило недосягаемыхъ ме-
чемъ, и въ этомъ облакѣ оглетѣли къ Господу ихъ 
чистыя души 4). Разоривши столицу, татары удали-

' ) Никоновская. 
2) „Памятники древности во Владимірѣ на Клязьмѣ" В. Добро-

хотова. Стр. 9, 10. „Исторія Владимірскаго каѳедральнаго Успенскаго 
Сооора" стр. 48. 

3) „Памятники древности во Владимірѣ нэ Клязъмѣ" В. Добро-
хотова и „Исторія Владимірскаго каѳедральнаго Успенскаго Собора. 

Ч А. И. Мураевъ. Статья: „Владимірскій Соборъ" во Влад. Губ. 
Вѣдомостяхъ за 18Г 5 годъ стр. 201. 



лись отъ нея для разоренія другихъ городовъ Въ 
послѣднихъ числахъ февраля великш князь Георгій 
узнали о мученической кончинѣ супруги, чадъ 
Святителя, о разореніи столицы, а 4-го марта сами 
мученически скончался въ битвѣ съ татарами. При-
бывшш вскорѣ на великое княженіе Владимирское 
братъ св. Георпя Ярославъ похоронили останки 
сродниковъ и Святителя въ соборномъ храмѣ; сюда 
же перенеси изъ Ростова и честныя мощи св. Геор-
пя Всеволодовича. г 

Сіе, достойное слези, сказаніе да научитъ насъ 
оратіе, съ териѣніемъ переносить скорби жизни. Бу-
демъ помнить слова Христовы: претерпѣвый же до 
конца той спасенъ будешь (Мѳ. 10, 22) и еще: внидите 
узкими враты. Узкая врата и тѣсный путь вводяй 
въ животъ (Мѳ. 7, 1 3 - 1 4 ) . И св. Апостолъ ІІавелъ-
учили по вселенной,что многими скорби подобаетъ 
нами внити въ царствіе Божіе (Дѣян. 14, 22). 

5 - я г р о б н и ц а , 

es которой погребет Князь Борись Даптловичъ. 

Въ следующей, далѣе къ западу, комарѣ въ сѣ-
вернои стѣнѣ находится гробница князя Бориса Да-
ншловича съ обычною надписью:„мощи благовѣрнаго 
великаго князя Бориса Даніиловича; преставися въ 
лѣто 6828 въ 28 день сентября". Эта гробница по-
ставлена на полъ-аршина выше пола. 

Гробница князя Бориса Даніиловича напоми-
наетъ нами о временахъ болѣе позднихъ, чѣмъ выше 
Заказанный гробницы: она напоминаетъ нами о време-
нахъ подвластнаго татарами состоянія Руси, и даже 
не о первыхъ порахъ ига монгольскаго. — Когда 
скончался Борисъ Даніиловичъ, на Владимірской 
каѳедрѣ былъ святитель Петръ, митрополитъ и чу-
дотворецъ всея Россия, который чрезъ нѣсколько. 
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времени сдѣлался поспѣшникомъ великаго князя 
Іоанна Даншловича Калиты, собирателя Руси много 
подготовившаго ея освобожденіе отъ монгольскаго 
ига. Вмъстѣ съ тѣмъ эта гробница напоминаетъ о 
послѣднихъ временахъ славы города Владиміра, какъ 
великокняжеской столицы К Послѣ Бориса Данш-
ловича никто изъ князей уже и не былъ похоро-
ненъ во Владимірскомъ соборномъ храмѣ. 

Напомнить намъ гробница Бориса Даніиловича  
еще о мученической кончинѣ въ Ордѣ его сродника 
св. великаго князя Михаила Ярославича Тверскаго' 
который доведенъ былъ до такой кончины враждою 
противъ него двоюроднаго племянника его, оспари-
вавшаго у него великовняжеское достоинство—князя 
московскаго Юрія, роднаго брата Бориса Даншло-
вича. Въ исторш этой-то вражды Юрія Московскаго 
противъ св. Михаила Ярославича почти только и 
упоминается Борись Даншловичъ.-Свѣдѣній о немъ 
вообще мало; но все-таки есть основаніе думать 
что князь Борись Даніиловичъ былъ благочестивъ 
и благороденъ душою, и только по принужденно 
оылъ сторонникомъ властолюбиваго и жестокаго 
старшаго брата своего Юрія. Борись Даніиловичъ—  
третш сынъ Московскаго князя св. Даніила Але-
ксандровича, внукъ СВ. Александра Невскаго и стар-
пни орать собирателя Русской земли великаго князя 
Юанна Калиты. Юные годы свои, вѣроятно, онъ 
провелъ въМосквѣ , гдѣ княжилъ его родитель, скон-
чавшшся въ 1303 году, когда Борись Дашиловичъ 
оылъ если не отрокомъ, то юношею. 

Въ 1304 г., когда скончался великій князь Ан-
дреи Александрович-!,, великокняжескій престолъ 
занялъ по праву племянники св. Александра Нев-
скаго св. Михаилъ Ярославичъ, у котораго начали 
оспаривать великокняжеское достоинство Юрій Мо-
сковский Борись Даніиловичъ былъ посланъ этимъ 
братомъ своими на княженіе въ Кострому, но былъ 

9 См. Самое первое приыѣчаніе къ настоящему сочиненію. 

3 



захвачен® сторонниками Михаила Ярославича и 
отведенъ въ Тверь. Зд!сь Борисъ Даніиловичъ былъ 
Вероятно, до примиренія Михаила Ярославича съ 
Юріемъ въ 1305 г., поел! чего уже былъ отпущен^ 
изъ Твери въ Москву. Но вотъ подъ 1308 шдомъ 
въ лѣтописи мы читаемъ извѣстіе, что Бописъ Ля 
ншловичъ отъѣхалъ, вмѣстѣ съ старшим-®братом^ 
своимъ Александромъ, изъ Москвы въ ТверьЛегко 
согласиться съ предположеніемъ историка, что князья 
Александръ и Борисъ уѣхали изъ Москвы, недоволь 
ные властолюбивыми братомъ своимъ Юріемъ '). 

Далѣе нѣтъ извѣстій о Борис! Даніилович! до  
г д д а - Въ этомъ году Юрій Даніиловичъ же-

нившие* въ Орд! на сестр! хана Узбека Кончак! 
и получившш отъ хана ярлыкъ на великокняже-
ское достоинство, привелъ противъ Михаила Яро-
славича татарское войско, при которомъ былъ и 

МИХЯРПТ Д а ™ о в и ч ъ - - П р и пораженіи этого войска 
взятъ Ярославичемъ, Борисъ Даніиловичъ былъ 
в з я т ъ въ пл!нъ в м ! с т ! съ воеводою татарскимъ 
Кавгадыемъ и супругой Юрія - Кончакой. Въ Твер* 

чалі г . т? К а Н Ч а п а ( В ° СВ- Агаѳія) скон-
ч а л а ^ а Борисъ Даншловичъ вскор!, вѣроятно 
х а и " ° Г Щ е Н Ъ В М Ѣ С Т Ѣ С Ъ ^авгадыемъ, когда Ми' 
хаилъ Ярославичъ заключили миръ съ Юріемъ, и 
оба^ они для рѣшешя своего спора отправились въ 
Орду, г д ! теперь Михаилъ Ярославичъ прииялъ 
мученическую кончину 22 ноября 1319 года Бъ 

Б І и У ^ Щ п М Ъ 1 3 2 0 Г ° Д У 2 8 с е ™ Р * скончался J 
c o T u ? Д а н ш л о в и ч ъ - йъ одномъ археологическомъ 
сочиненш говорится что Борисъ Даншловичъ скон 
Ноьгппп ъС В О е М Ъ У д ѣ л ь н о м ъ княженіи— въ Нижнемъ-
Новгороді, И что, по его завѣщанію, т!ло его при-
хпам! 1 В л а д и М 1 Р ъ и похоронили въ соборномъ 
храмѣ при гробахъ его предковъ •). 

Б р а т і е хРистіане! Благов!рный Князь Борисъ 

renn,J См- "Исторія Гос. Росс." Карамзина томъ IV сто 106 „-т. ГЫ 
іероургскомъ изданіи 1830 года. Р ' в ъ U e " 

х о т о в а 2 ) с І І а 5 5 Т Н И К И Д р е в н о с т и в о Владанірѣ кляземскомъ" В. Добро-

Даніиловичъ, какъ можно усматривать изъ св!д!ній  
о его жизни старался въ сторон! держать себя отъ 
зла. Тому учитъ и св. псалмоп!вецъ: уклонися отъ 
зла и сотвори благо (псал. 33, 15). Не за сіе ли 
промыслу Божію угодно было, чтобы т!ло благов!р-
наго князя Бориса Даніиловича погребено было во 
Владимірскомъ славномъ святилищ! и самая гробница 
его съ его останками сохранилась до нашихъ дней? 
Ибо въ томъ же псалм! говорится о кроткихъ правед-
никахъ: хранить Господь вся кости ихъ, ни едина отъ 
нихъ не сокрушится (ст. 21). И мы, братіе, когда ви-
димъ зависть и вражду, то, если не можемъ сд!латься 
примирителями враждующихъ, будемъ но крайней 
м ! р ! уклоняться отъ завистниковъ и злобствую-
щихъ, чтобы ни въ чемъ не быть союзниками ихъ 
д!йствій. ТТмъ болТе, сами будемъ б!гать зависти, 
не будемъ допускать ее въ свое сердце, а будемъ 
утверждать въ немъ любовь и доброжелательство 
(Іак. 3, 13—16). 

6 - я г р о б н и ц а , 

въ которой погребет князь Изяславъ Андреевичъ. 

^Сл!дующая, самая крайняя въ сТверной стТн!, 
гробница, находящаяся въ комар! почти въ самомъ 
с!верозападномъ углу собора, возл! нын!шней вин-
товой л!стницы на хоры, им!етъ надпись: „мощи 
благов!рнаго великаго князя Изяслава Андреевича, 
преставися въ л!то 6672 въ 28 день октября! Она 
поставлена, подобно гробниц! Бориса Даніиловича,  
на полъ-аршина выше уровня пола. На настоящемъ 
м ! с т ! эта гробница поставлена уже Всеволодомъ 
Георгіевичемъ по совершеніи имъ пристроекъ къ 
храму; потому-что князь Изяславъ Андреевичи — 
сынъ св. Андрея Боголюбскаго, прежде вс !хъ по-
гребенный въ златоверхомъ храм!. 

При сей гробниц! можно вид!ть въ настоящее 
время тяжелый жел!зный шлемъ и н!сколько тя-



ДЖвТхъ Ъ я в ш н н Г Ь І Р С т р ѣ л ъ ' Д Л И Н 0 Ю болѣе 

^ П я ° Г х 0 Л Т С Ь " " В 0 Й Н а Х Ъ П Р " ^ в н К Д ^ Г 

Князь Изяславъ Андреевичъ -старшій сынъ™ 
Андрея Боголюбскаго. О самыхъ раннихъ года х / 

княчя п е м ъ ' Бъ то время племянникъ 
вичъ к о ™ 0 ы й а ^ а В \ Д О В И ч Ч а ' С в я л ™ Владиміро 
г ™ ' вскорѣ сдѣлался зятемъ св Андрея 
Ьоголюоскаго, былъ осажденъ въ городѣ Вщижѣ 

ми-ТоЛ аед°вМаЪѵ?Л Ь Г О В И Ч е М Ъ * С ° Ю З ™ ~ 
г ъ ' u n ? услышали осаждавшіе о приближеніи 
съ воискомъ Изяслава Андреевича, поспѣшили за 
~ с а д Г ; Р Ъ С Ъ С — - - адиміровичемъ и 

с л а в ш и ! 1 6 2 Г О Д У ' Т п ° Р У ч е н і ю родителя, Изя-
князьят І Ч Ъ ' В М Ѣ с т Ѣ с ъ ^которыми другими 
князьями, ходилъ въ походъ на половцевъ ПепТ 

п^аовцГъЬиЧгРнаЗ Ъ Р- Д 0 Н Ъ ' Р у С С К 1 е ™ Ä 
болотисты я ъ 3 3 Н И М И ' П о к а н е ПР"ШЛИ въ 
м н о г і Р С Т а ' г д ѣ п о л о вЦЬ1 успѣли перебить 
в Г и с ь иУ п Г Х Ъ В О И Н О В Ъ . Х ° Т Я Русскіе вновь опра-
терпѣвъ ° Г Т Й Л И B " б Ѣ Г С Т В ? В Р а Г 0 В Ъ ' по-
е ъ Ь І П ° Т е р Ю В Ъ в о й с к ѣ > Рѣшили не пре-
слѣдовать своихъ враговъ далѣе и возвратились^ 
родителем^™° Д У И з я с л а в ъ Андреевичъ былъ съ 
родителемъ своимъ, также съ дядею Ярославомъ 

на г о л З в ^ б ^ ™ ' к Н а а Д Ѣ В а Ю Т Ъ Э Т 0 Т Ъ 

И молятся иногда ц ѣ л о е S o r o a v Z b Р „ У ' к а к ъ ж е з л ъ > и такъ стоять 
лредметовъ, такъ сказать , Z „ T 1 1 р е з ъ ^ с р е д с т в о этихъ 
нихъ Русскихъ князе і ' 1 і р Ю 0 Щ И Т Ь с е о я и благочестію древ-

9 Ньінѣ село въ Орловской губерніи.  
) „Исторш Россійская« Татищева кн. III , стр. 139, 140. 

Юрьевичемъ и княземъ Муромскимъ, въ томъ по-
бѣдоносномъ походѣ на Камскихъ болгаръ, во время 
котораго Господь засвидѣтельствовалъ о Своей по-
мощи св. князю Андрею чрезъ чудесное явленіе  
свѣта отъ св. креста 

Бскорѣ по возвращеніи изъ этого похода и 
скончался Изяславъ Андреевичъ 2). О кончинѣ его 
и погребеніи такъ говоритъ лѣтопись: „Преставился 
Благовѣрный Князь Христолюбивый Изяславъ, сынъ 
Беликаго Князя Андрея, и плакался по немъ Князь 
Андрей отецъ и братъ его Мстиславъ, и такъ по-
ложили его въ церкви Св. Богородицы во Владимірѣ  
съ плачемъ великимъ." — Тяжело, конечно, было св. 
Андрею Георгіевичу въ новоустроенномъ златовер-
хомъ храмѣ прежде всѣхъ хоронить своего первенца. 

Обратимъ, братіе, вниманіе на сію скорбь 
святаго и праведнаго Беликаго Князя Андрея Не 
замѣчаемъ ли мы часто въ жизни человѣческой, что 
люди добродѣтельные несутъ иногда великія скорби. 
Разъясненіе сего даетъ намъ св. Апостолъ Павелъ, 
приводя слова еще древнѣйшаго мудреца царя Со-
ломона: забысте, говоритъ св. Апостолъ, утѣшеніе,  
еже вамъ яко сыновомъ глаголетъ (св. Духъ чрезъ 
Соломона): сыне мой не премогай наказаніемъ Го-
споднимъ, его же бо любитъ Господь, наказуетъ; 
біетъ же всякаго сына, его же пріемлетъ (притч. 
3, 11, 12). Иъ сему добавляетъ св. Апостолъ: аще 
наказаніе терпите, якоже сыновомъ обрѣтается вамъ 
Богъ. Который бо есть сынъ, его же не наказуетъ 
отецъ (Евр. 12, 5 - 7 ) . Скорби, братіе, необходимы 
бываютъ намъ для очищенія и возвышенія души 
нашей; чрезъ нихъ, какъ злато огнемъ очищается 
душа человѣка подвигомъ терпѣнія (прем. Солом. 

') Сказаніе объ этомъ чудѣ находится въ Степенной книгѣ  
(стр. 299). Такъ какъ въ тотъ-же самый день (1 августа 1164 года) и 
пои такомъ же чудѣ побѣдилъ сарацинъ Греческій императоръ Ма-
нуилъ Комнинъ, то и въ Россіи и въ Греціи установили праздяикъ 
въ честь св. креста 1-го августа. 

2) По Лаврентьевской лѣтописи онъ скончался 28-го октября 
1165 г , по Воскресенской—28 го сентября 1164 года, по Ипатьевской— 
28 октября 1164 года. 



3, 4 - 7 , Іак. 1, 2 - 4, Римл. 5 , 3 - 5 ) . Господь, посы-
лая скорби и доородѣтельнымъ людямъ, чрезі скоп-
ой очищаешь тѣ грѣхи, кои имѣютъ и сии ибо 
никто не безгрѣшенъ, и возвышаешь д у ш и ихъ. для 
воспріятія высшихъ небесныхъ утѣшеній еще и здѣсь  
на земли, но особенно въ жизни вѣчной за гробомъ 
Но никто, пріемля скорби, да не помышляешь о 
своемъ достоинствѣ, а будемъ думать, что Господь 
наказываешь насъ за грѣхи, какъ любящий Небе 

блага Ч Т О б Ы Д а р 0 В а Т Ь н а м ъ в ы ™ небесныя 

7 - я г р о б н и ц а , 

в* которой погребет великій кнлзь Ярославъ Всеволо-
довича . 

Теперь перейдемъ на правую, южную, сторону 
храма и прежде всего къ гробницами, находящимся 
въ правомъ придѣльномъ алтарѣ. На лѣвой сторонѣ  
отъ престола въ этомъ алтарѣ, не въ стѣнѣ поди 
сѣнш комары, a возлѣ стѣны, стоишь гробница 
имѣющая нѣсколько отличный видъ отъ другихъ 
гробницъ. Скаты на крышкѣ ея идутъ не отъ про-
стого перегиба, а отъ площадки. Эта особенность 
грооницы позднѣишаго нроисхожденія. Она явилась 
можетъ быть, во времена императрицы Екатерины IP 

R N N Ï A П 0 Л \ В Ъ П Р В Д ѣ л ь н о м ъ алтарѣ подняли, 
гробница сдѣлалась едва возвышающеюся надъ по-
ломи,- ! , вотъ, чтобы сдѣлать эту гробницу-весьма 
почитаемую - замѣтнѣе, вѣроятно, и сдѣлали надъ 
крышкой гробницы кирпичную надкладкувъ настоя-
щей формѣ. Надпись надъ гробницею, сдѣланная  
внутри изображенная) на стѣнѣ подобія комары 
™ И Т \ почему эта гробница была особенно 
почитаемои. Здѣсь мы читаемъ: „Мощи Благовѣр- 
наго Великаго Князя Ярослава Всеволодовича по-

пи«Г Ы Т л Н а С С М Ъ М ѣ с т ѣ в ъ л ѣ т о 6 7 5 5 сентября 30 
дня . —Итакъ, въ сей гробнииѣ погребенъ великій 

князь Ярославъ Всеволодовичи - одинъ изъ вели-
кихъ иредковъ Русскихъ Царей, родитель св. Але-
ксандра Невскаго, собиратель Русской земли послѣ 
погрома монгольскаго. 

Великій князь Ярославъ, во св, крещеніи Ѳе- 
одоръ, Всеволодовичи — четвертый сынъ великаго 
князя Всеволода Георгіевича Великаго, младшій братъ 
св. Геэргія Всеволодовича. Онъ родился 8-го фе-
враля 1191 года въ г. Переславлѣ Залѣсскомъ, гдѣ 
въ то время были родители его по дѣламъ управле-
нія. Въ 1201 году 3 августа еще только десятилѣт-
ній отроки Ярославъ, послѣ молитвы въ храмѣ св. 
Спаса въ городѣ Переславлѣ Залѣсскомъ, былъ 
отпущенъ своими родителемъ на княженіе въ Пе-
реяславль южный. Здѣсь онъ былъ княземъ 5 лѣтъ. 
Въ это время Ярославъ Всеволодовичи ходили 
однажды съ Кіевскимъ княземъ Рюрикомъ Рости-
славичемъ, въ жестокую зиму, въ успѣшный походи 
на половцевъ, и вступили, по волѣ родителя, въ 
браки съ половецкою княжною, имѣя отъ роду 
только около. 15 лѣтъ '), - ѣздилъ къ Галичу, при-
глашенный Венгерскими королемъ для занятіяслав-
наго Галичскаго престола, но возвратился безъ 
успѣха, такъ какъ другой князь успѣлъ ранѣе его 
занять престолъ въ Галичѣ. Во время пребыванія 
Ярослава Всеволодовича въ Переяславлѣ южномъ, 
были не малыя междоусобія въ южной Руси,—и 
вотъ въ 1206 год}: захватившій Кіевскій престолъ 
князь Всеволодъ Чермный заставили Ярослава Все-
володовича уѣхать изъ Переяславля южнаго къ отцу. 
Въ 1207 году Ярославъ Всеволодовичи былъ съ ро-
дителемъ въ походѣ противъ Черниговскихъ князей; 
но этотъ походи кончился только наказаніемъ Ря-
занскихъ князей за измѣну. Въ слѣдующемъ (1208) 
году Всеволодъ Георгіевичъ послали юнаго Яро-
слава на княженіе въ Рязань; но Рязанцы скоро 
возмутились противъ Ярослава Всеволодовича, и 

' ) Браки несовершеннолѣтнихъ допускались тогда въ княже-
скомъ родѣ для упроченія союза между князьями, 



хотя были за то строго наказаны Всеволодомъ Геор-
певичемъ, однако Ярославъ Всеволодовичи послѣ  
того не остался княжить у нихъ. Вслѣдъ за тѣмъ  
съ старшими братьями онъ ходили, по приказанію 

Е Г а в ' а Т Г В Ъ 3 а В Л а д Ѣ — Н о в г о р о д ! " Мстислава Уцалаго; но такъ какъ Всеволодъ Геоо-
гіевичъ скоро заключили миръ съ этими княземъ 
ТО сыновья его возвратились безъ боя. По пред-
смертному завѣщанію родителя, Ярославъ Всеволо-
довичи получили во владѣніе свою родину-Пере-
ел авль Залѣсскій. е Р е 

При жизни ли родителя, или не въ особенно 
продолжительномъ времени послѣ смерти его еще 
юный Ярославъ Всеволодовичи лишился своей су-
пруги. Поди 1215 годомъ въ лѣтописи онъ назы-
вается зятемъ Мстислава Удалаго; слѣдовательно  
въ в томъ году онъ уже имѣлъ другую сѵпрѵгѵ  
Дочь Мстислава Мстиславича У д а л а ш ^ е о д о с ш . У ' 

Когда, по смерти Всеволода Георгіевиьа, были 
первоначально распри между вторыми его с ы н о м ъ -
1 еорпемъ, получившими по волѣ родителя велико-
княжесши престолъ, и старшими сыномъ Констан-
тиномъ, княземъ Ростовскими, Ярославъ Всеволо-
довичи держали сторону Георгія, ходили съ ними 
Два раза къ Ростову противъ Константина, причемъ 
только во второй походи было небольшее крово-
пролитіе: братья-князья покуда примирились. Вновь 
возникшая въ 1216 году между ними вражда кон-
чилась кровопролитными Липецкими сраженіемъ  
(21-го апрѣля 1216 года) и лишеніемъ Георгія на 
время (до смерти Константина) великокняжескаго 
престола. 

Почти все время, какъ великокняжескій пре-

Япп? З а н ™ а л и ' Т О 0 Д И Н Ъ ' т ° Д РУ Г 0 Й ' с т а ршіе братья  
с в п и і В с е в о ж ; д о в и ч а - онъ владѣлъ родными 
своими городомъ Переславлемъ,—владѣлъ ими даже 
тогда, когда стали, по вызову Новгородцевъ, не-
редко уѣзжать на княженіе въ ихъ городъ Онъ 
очевидно, не хотѣлъ постоянно княжить въ вольно' 

любивомъ Новгородѣ и являлся туда только для за-
щиты Новгородской области отъ ея сосѣдей (литвы, 
нѣмцевъ, еми, чуди), надъ которыми и одержали 
много славныхъ побѣдъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ одному 
изъ сосѣднихъ съ Новгородской областью народовъ 
Ярославъ Всеволодовичи оказали великое благо-
дѣяніе: въ 1227 году онъ послали изъ Новгорода 
миссію для крещенія сѣвернаго племени корѣловъ 
и крестили едва не все это племя.—Новгородомъ 
Ярославъ Всеволодовичи управляли и чрезъ сыно-
вей своихъ. Такъ, въ 1228 году, уѣзжая изъ Нов-
города въ Переславль, онъ оставили въ Новгородѣ 
сыновей своихъ: Ѳеодора и Александра; оставили 
ихъ княжить тамъ и въ 1230 году. 

Живя въ Переславлѣ, Ярославъ Всеволодовичи 
помогали иногда брату своему великом}^ князю Теор-
ию въ военныхъ дѣлахъ. Такъ, однажды, онъ посы-
лали полки свои съ великокняжескими полками на 
половцевъ (1220), а въ другой разъ сами ходили съ 
великими княземъ въ походи на мордву (1229). 
Вражда съ Черниговскими княземъ Михаиломъ Все-
володовичемъ (послѣ мученикомъ за вѣру Христову 
въ Ордѣ) составляетъ покуда нѣкоторую тѣнь въ 
жизни Ярослава Всеволодовича. 

Въ 1238 году постигло Ярослава Всеволодовича 
тяжкое горе: онъ лишился своего старшаго сына 
Ѳеодора, который скончался въ Новгородѣ, будучи 
лѣтъ 14, въ то самое время, когда готовились къ 
его брачному торжеству. Земной женихи былъ взятъ 
въ небесные чертоги. Церковь причла его къ лику 
святыхъ. 

Въ 1236 год}^ Ярославъ Всеволодовичи заняли 
Щевскій престолъ, оставивъ въ Новгородѣ княземъ 
сына своего Александра. 

Въ слѣдующемъ (1237) году начался татарскій  
погроми, а въ началѣ 1238 года сожжена была Та-
тарами столица Россін—Владиміръ, и палъ на бра-
ни съ врагами св. великій князь Георгій. Но вели-
кое православное государство не могло погибнуть 

Гвсударсхвенная 
БИБЛИОТЕКА 



! с я п ъ ы ! " a Б а Т Ы Й ' Р а з о Р и в г п і й въ одинъ мѣсяцъ 14 городовъ, удалился на время къ Дону 
въ землю половецкую, - во ВладимірІ прибыли Яро-' 
славъ Всеволодовичи, заняли великокняжескШ пре-
столъ и явился возстановителемъ столицы "сей 
Суздальской области. „И обновили землю Суздаль 
скую, говоритъ о немъ лѣтопись, и церкви очистили 
ОТЪ труповъ мертвыхъ, и кости ихъ сохранили и 
пришельцевъ ') утѣщилъ и собрали многих" людей 
и была великая радость христіанамъ". Прежде всего 
конечно, онъ похоронили въ самомъ соборномъ х р ! 
Мѣ своихъ сродницъ-княгинь съ ихъ чадами и Свя?и-
іеля мученически скончавшихся отъ огня въ семи 
храмѣ, а также племянниковъ-князей, павшихъ при 

какъ и Н Г У С Т 0 Ш е Н Ш В л а Д И М І р а - С 0 ° ° Р Н Ь 1 Й х р а м ! 
и д РУ Г 1 е хР амы, къ счастію сохранившая отъ 

погрома, хотя выжженнные и лишенные своихъ 
олагоукрашенш, онъ долженъ былъ обновить При 
этомъ, соборному храму онъ не моги уже возвра-
тить всѣхъ его сокровищъ. Но въ с е м Г х р а м ѣ Чу-
десно сохранилась св, чудотворная икона Богома-
тери, Цълы остались бѣлокаменныя гробницы кня-
зей и святителей, и затѣмъ поставлены здѣсь са-
мимъ Ярославомъ Всеволодовичемъ гробницы мѵче-
никовъ , -вотъ сокровище, „лучше злата и сребра 
и камней многоцѣнныхъ« *), которыми онъ у З 
силъ соборъ. Труды обновленія Суздальской обла-
б п а т ! 3 Г Я ™ С Ъ Я Р ° 7 с л а в о м ъ Всеволодовичемъ его 
братья, Святославъ и Іоаннъ, изъ которыхъ перво-
му онъ далъ во владѣніе Суздаль, а второму Ста-
родубъ на Клязьмѣ 3). 1 У 

Въ слѣдующемъ (1239) году Ярославъ Всеволо-

о!гЧоЪбГтЛ а Л Ъ В Ъ Р °т С Т О В Ъ З а ЧеСТНЫМИ своего^ората,, святаго I еорпя. Сіи мощи, съ чудесно 

ной Ру1и! Р ™ е ё Ь Т еп В Ъ Кн 3 с х ^ 3 з Т Г Н О Й Т а Т а р а М И Ю Ж Н 0 Й и 

9 „Исторія Владим. Каѳедр. Усп. Собора" стр 5'? 

прильпнувшей къ тѣл}^ главой, были встрѣчены ве-
ликими княземъ, епископомъ Ростовскими Кирил-
ломъ, всѣмъ Владимірскимъ духовенствомъ и всѣми  
гражданами, отъ мала до велика, и положены въ 
соборномъ храмѣ при великомъ плачѣ, заглз'шав-
шемъ церковный пѣснопѣнія. Подъ тѣмъ-же годомъ 
читаемъ въ лѣтописи извѣстіе объ освященіи (вѣ- 
роятно по случаю обновленія послѣ поврежденія  
татарами) церкви св. Бориса и Глѣба въ Кидекшѣ  
близъ Суздаля, построенной Юріемъ Долгорукими 
и существующей донынѣ. Въ томъ-же году Яро-
славъ Всеволодовичи ходили въ походи противъ 
литвы къ Смоленску, побѣдилъ литовцевъ и поста-
вили въ Смоленскѣ княземъ Всеволода Мстиславича '). 

Между тѣмъ татары вновь начали разгроми 
Русской земли. Завоевавъ мордовскую землю, они 
явились опять вблизи Владиміра; сожгли Муромъ, 
произвели опустошеніе на берегахъ Клязьмы, сожгли 
Гороховецъ, городъ, принадлежавший тогда Влади-
мірском}г соборному храму, но не вступали въ бли-
жайшія окрестности столицы. Главными образомъ 
отъ нихъ пострадала южная и югозападная Русь: 
тамъ взяли они Переславлъ южный, Черниговъ, 
Кіевъ, Каменецъ, Владиміръ Волынскій, Галичъ и 
другіе города (1239—40 г.). Послѣ того, опустошивъ 
многіе области въ ПольшТ, Венгріи и нѣкоторыя  
другія западныя страны, они возвратились на бе-
рега Волги, гдѣ Батый основали свое княжество— 
Золотую Орду. 

Но радостныя вѣсти доходили до Ярослава Все-
володовича съ сѣвера Россіи: тамъ процвѣтало не-
покоренное татарами Новгородское княжество подъ 
мудрыми управленіемъ сына его Александра. Какъ 

В ъ лѣтописяхъ подъ 1239 годомъ говорится еще о походѣ 
Ярослава на Каменецъ и о плѣненіи имъ здѣсь супруги Михаила Чер-
ниговскаго и многаго народа. Можно подумать, что здѣсь рѣчь о 
Ярославѣ Всеволодовичѣ; но Арцыбашевъ и Соловьевъ утверждэютъ, 
что здѣсь рѣчь о Ярославѣ Интваревичѣ (см. у Арцыб. т. I, прим. 
2284, у Соловьева т. III, прим. 277). 



нѣкогда самъ Ярославъ Всеволодовичи, такъ теперь 
этотъ сьінъ его—былъ загдитникомъ Новгорода отъ 
враждебными сосѣдей и грозою для этихъ послѣд- 
нихъ. Такъ, въ 1240 году Александръ Ярославичъ 
одержали надъ Шведами на берегахъ Невы ту слав-
ную побѣду, за которую названъ Невскими. 

Поселившись съ своими войскомъ на берегахъ 
Волги, Батый вскорѣ потребовали къ себѣ въ Орду 
великаго князя. Мудрый Ярославъ Всеволодовичи, 
видя, что только покорностію сильными врагами 
можно избѣжать новаго разоренія отечества, рѣ  
шился перенести тяжелое униженіе предъ ханомъ 
и поѣхалъ къ нему, а сына своего Константина по-
слали на берега Амура къ великому хану. Однако 
Батый приняли Ярослава Всеволодовича съ вели-
кою честію и отпустили, утвердивъ его въ велико-
княжескомъ достоинствѣ. 

Въ 1244 году великій князь лишился супруги 
своей Ѳеодосіи, которая, принявъ иноческій образъ 
съ именемъ Евфросиніи, скончалакь въ Новгородѣ  
при сынѣ своемъ Александрѣ Ярославичѣ. 

Въ 1245 году возвратился благополучно изъ 
дальняго края Азіи Константный Ярославичъ, и 
вскорѣ туда же долженъ былъ ѣхать самъ великій  
князь, являвшійся во второй разъ къ Батыю и ими 
посланный къ великому хану. Есть извѣстіе, что 
Ярославъ Всеволодовичи и у великаго хана были 
принять съ нѣкоторою честью но много и не-
пріятностей потерпѣлъ онъ, оклеветанный въ чемъ-
то предъ ханомъ, — Несуждено было Ярославу Все-
володовичу увидѣть вновь свое отечество: вскорѣ,  
по отъѣздѣ отъ великаго хана, на пути онъ скон-
чался, 30-го сентября 1246 года, въ странѣ чуждой, 
но чрезъ несколько столѣтій явившійся достоя-
ніемъ Россіи. Тѣло его изъ Сибирскихъ степей 

і) Извѣстіе латинскаго монаха Плано-Карпини, видѣвшаго Яро-
слава Всеволодовича у великаго хана. См. Исторія Россіи Соловьева 
томъ 111, стр. 187 (но 2-му Моск. изданію 1857 года) и примѣчаніе 287 

было привезено во Владиміръ и погребено въ со-
борномъ храмѣ, оплаканное прибывшими изъ Нов-
города Александромъ Ярославичемъ, другими сы-
новьями Ярослава Всеволодовича и братомъ его 
Святославомъ !). 

«Сей Великій Князь, говорить о благовѣрномъ  
Ярославѣ Всеволодовичѣ лѣтопись, положили душу 
свою за друзей своихъ и за землю Русскую,—и при-
вели его Господь къ избранному своему стаду; ибо 
онъ былъ милостивъ ко всякому, и требующими 
невозбранно давали, что они требовали". Въ руко-
писныхъ святцахъ конца X V I и начала XVII вѣка  
Ярославъ Всеволодовичи включенъ въ число свя-
тыхъ города Владиміра. Инокъ Антоній (о которомъ 
упоминалось выше), въ видѣніи своемъ возставшимъ 
на защиту отечества протйвъ Девлетъ-Гирея видѣлъ  
между другими князьями и Ярослава Всеволодовича. 

Изъ созерцанія дѣяній Благовѣрнаго Великаго 
Княза Ярослава Всеволодовича, собирателя и утѣ- 
шителя Русской земли послѣ погрома монгольскаго, 
приходи, христіанинъ, къ спасительными мыслями о 
томъ, какъ тебѣ созидать духъ свой, собирать его 
расточенные помыслы и утверждать въ немъ вѣру  
и благочестіе. Душа твоя, христіанинъ, должна быть 
храмомъ живаго Бога, по слову св. Апостола Павла: 
не вѣсте ли, яко храмъ Божій есте и Духъ Божій  
живеть въ васъ (1 Кор. 3, 16), но совершай дѣло  
созиданія души твоей въ храмъ Вожій въ союзѣ со 
всею церковію, ибо она есть зданіе Божіе, объеди-
няющее всѣхъ, какъ о семи говорить св. Апостолъ 
Петръ: и сами яко каменіе живо зиждитеся во храмъ 
духовенъ, святительство свято, возносити жертвы 
духовны, благопріятны Богови Іисусъ Христомъ 
(1 Пет. 2, 5) (срав. Ефес. 2, 19—22), то есть при 

і) II лано-Карпини говорить, что Ярославъ Всеволодовичъ былъ 
стравленъ на обѣдѣ у матери великаго хана, которая его усердно 
ѵгощала, послѣ чего чрезъ 7 дней онъ и скончался. Но Карамзинъ 
считаетъ извѣстіе объ отравленіи Ярослава Всеволодовича невѣроят-
нымъ (см. „Ист. Гос. Росс." т. 4 стр. 35 по Санктпетерб. изданію 
1830 года). 



помощи Его благодатной силы. Церковь, по ученію  
апостольскому, есть тѣло Христово и глава ея 
Христосъ (Ефес. 5, 23, 30). Въ нашей святой пра-
вославной церкви неповрежденно сохраняется и все 
ученіе Христово и апостольское, сохраняется и 
преемство церковной власти и всѣ седмь спасатель-
ныхъ таинствъ. Смотри, христіанинъ, крѣпость вѣры  
и вѣрность св. церкви спасла землю русскую, 
утвердили сердце благовѣрнаго князя Ярослава, 
ибо онъ не потеряли упованія на Бога и прежде 
всего озаботился о созданіи храмовъ Божіихъ и 
возстановленіи церковной жизни и благочестія. И 
во все время тяжкаго ига монгольскаго св. вѣра  
спасала землю Русскую, укрѣпляя упованіемъ на 
Бога силы народнаго духа. Такъ и ты, христіанинъ,  
полагай основу всего благополучія твоего и твоихъ 
ближнихъ въ в ! р ! твоей православной и въ вѣр- 
ности святой церкви. 

8 - я г р о б н и ц а , 

и погребенные въ ней князья Всеволодъ, Мстиславъ и 
Владиміръ Георгіевичи. 

Противъ • гробницы великаго княза Ярослава 
Всеволодовича, въ томъ же придѣльномъ алтар!, въ 
комар!, сдѣланной въ южной стѣнѣ храма, нахо-
дится гробница, въ которой почиваютъ три сына 
св. великаго княза Георгія: Всеволодъ, Владиміръ и 
Мстиславъ Георгіевичи, подобно своему родителю 
скончавшіеся мученически при нашествіи лютыхъ 
татаръ,-при взятіи ими города Владиміра. Внутри 
комары надпись поименовываетъ одного только Вла-
диміра Георгиевича: „Мощи Благовѣрнаго Великаго 
Князя Владиміра Георгіевича, положены на семъ 
мѣстѣ въ лѣто 6745 февраля 7 дня" Ц Надпись, 

' ) В ъ надписи ошибка: Владиміръ Георгіевичъ скончался 3 фер-
раля, мощи же его на настоящемъ мѣстѣ положены чрезъ нѣсколько  
времени, по удалеяіи татаръ, великимъ княземъ Ярославомъ Всево-
лодовичемъ. 

ноименовывающую и другихъ обоихъ братьевъ, чи-
таемъ выше на с т ! н ! надъ комарою: „Мощи Бла-
говѣрныхъ Великихъ Князей Всеволода и Мстисла-
ва Георгіевичей, положены на семъ мѣстѣ въ лѣто 
6745 февраля 7 дня" К Надпись о благовѣрномъ 
князѣ Владимір! Георгіевичѣ сдѣлана отдѣльно, по-
тому что онъ скончался на нѣсколько дней ранѣе 
другихъ двухъ братьевъ, скончавшихся въ одинъ 
день, а можетъ быть и погребенъ онъ^былъ Яро-
славомъ Всеволодовичемъ въ отдѣльной ^гробниц!, 
которая была поставлена надъ гробницей другихъ 
двухъ братьевъ, или подъ нею, или рядомъ съ нею. 

Старшій изъ сыновей св. великаго княза Геор-
гія, тезоименитый своему великому д!ду. Всеволодъ 
Георгіевичъ, нареченный и во св. крещеніи, подобно 
своему дѣду;—Дмитріемъ, родился 23-го октября 
1213 года. Въ 1221 году, едва достигнувъ отроческаго 
возраста, онъ былъ испрошенъ Новгородцами чрезъ 
почетное къ его родителю посольство, въ которомъ 
былъ и владыка Новгородскій Митрофанъ, на кня-
женіе въ Новгородъ; но былъ въ Новгород! не-
долго. Въ 1230 году, на 17 году жизни, 14 апр!ля, 
въ нед!лю антипасхи, во Владимірскомъ соборномъ 
храм! епископомъ Владимірскимъ Митрофаномъ онъ 
былъ повѣнчанъ съ дочерью князя Щевскаго Вла-
диміра Рюриковича. Намъ уже йзвѣстно, что при на-
шествш татаръ Всеволодъ Георгіевичъ съ войскомъ 
былъ высланъ своимъ родителемъ навстр!чу вра-
гамъ 2). У города Коломны произошла „великая 
с !ча" русскихъ съ татарами. Воевода Ерем!й I л!-
бовичъ и много русскихъ воиновъ были убиты,^а 
самъ Всеволодъ Георгіевичъ „съ малой дружиной" 
б!жалъ во Владиміръ. Въ то время ему было 24 года. 

О второмъ и третьемъ сыновьяхъ св. Георгія, 
Владимір! и Мстислав! Георгіевичахъ, кром! св ! -

р З д ѣ с ь неточность: 7-го февраля - день кончины Всеволода и 
Мстислава Георгіевичей, а не погребенія ихъ. 

р См. о почивающихъ въ 4-й гробницѣ: великой княгини Агаѳіи 
и прочихъ. 



дѣній о послѣднихъ дняхъ ихъ жизни, извѣстно лишь, 
то, что зимою 1 2 3 6 - 3 7 года, слѣдовательно, только 
за годъ до нашествія татаръ, оба они вступили въ 
бракъ, да можно предполагать, что Владиміръ Геор-
гіевичъ около времени нашествія татаръ былъ по-
стаиленъ отъ отца княземъ въ Москвѣ, гдѣ онъ и 
былъ взятъ въ плѣнъ татарами 4). 

О доблестиыхъ подвигахъ и кончинѣ этихъ 
трехъ братьевъ было уже сказано выше 2). Здѣсь  
передадимъ только подробнѣе повѣсть о мучениче-
ской кончинѣ средняго изъ братьевъ—Владиміра  
Лѣтописи передаютъ о томъ, какъ татары, плѣнивъ  
Владиміра Георгіевича въ МосквТ, привлекли его 
съ собою ко Владиміру, и показывая братьямъ-
князьямъ, стоявшими на Золотыхъ воротахъ, спра-
шивали: въ городѣ- ли великій князь Георгій? Вла-
димірцы же, говорить лѣтопись, пустили по стрѣлѣ  
въ татаръ, и татары въ отвѣтъ пустили также по 
стрѣлѣ, и послѣ того сказали Владимірцамъ татари-
не стрѣляйте! Тѣ перестали стрѣлять. И подошли 
(татары) близко къ воротами, и показали ими (осаж-
денными) Владиміра; и сказали татары Владимір- 
иамъ: узнаете-ли вашего княжича! Ибо онъ былъ ѵнылъ  
линемъ и изнуренъ бѣдствіями неволи. Всеволодъ 
же и Мстиславъ стояли на Золотыхъ воротахъ и 
узнали брата своего Владиміра. О трогательное и 
достойное слези видѣніе брата! Всеволодъ и Мсти-
славъ съ боярами и всѣ граждане плакали, видя 
Бладиміра". 

Лѣтопись далѣе ведетъ свой разсказъ объ оса-
столицы, а писатель житія св. Георгія, передави 

почти дословно приведенное повѣствованіе лѣтопи- 
си, далѣе продолжаешь рѣчь о Владимірѣ Георгіе- 
вичѣ слѣдующимъ образомъ: „Враги же кричали: 

« « i S ^ T ^ S 5 ? 6 Я ж а л ѣ н Г і ю 
М с Т и ™ ™ неизвестно,^ладмірт^или 

и прочих? ' ° П 0 Ч и в а ю щ и х ъ в ъ 4 - й гробницѣ: великой княгини Агаѳіи 

сдавайте, сдавайте сей городъ, если хотите сего 
князя видѣть живыми. Онъ же страдалецъ Христовъ 
великій князь Владиміръ Георгіевичъ, видя братьевъ 
своихъ стоящими на Золотыхъ воротахъ, начали 
кричать ими: не сдавайте, братья мои, ради меня 
грѣшнаго: лучше мнѣ здѣсь предъ Златыми вра-
тами умереть за святыя Божіи церкви и за пра-
вославную христианскую вѣру, чѣмъ быть ихъ волѣ  
надъ вами? Враги, видя его мужество, заскрежетали 
на него зубами, желая насытиться крови его. Стра-
стотерпецъ же святый сказали ими: о глухое цар-
ство и скверное, вы никакъ не отлучите меня отъ 
христіанской вѣры, хотя я и въ вашихъ рукахъ, и 
потомъ возвели очи на небо и сказали: „Господи, 
Іисусе Христе Вседержителю, пріими духъ мой, да 
и я почію во славѣ Т в о е й ! - И послѣ сихъ словъ 
немилостиво былъ убитъ". 

Вотъ, братіе христіане, чьей мученическою 
кровно освящены стогны града Владиміра, вотъ ка-
кое зрѣлище мученической кончины блаженнаго 
князя Владиміра совершилось предъ Златыми во-
ротами, кои и донынѣ красуются во Владимірѣ.  
Не слѣдуетъ ли послѣ сего граду Владиміру быть 
по преимуществу благочестивыми, быть примѣ- 
ромъ для многихъ градовъ русскихъ своими древ-
ними благочестіемъ. Благочестіе, по ученію св. 
Апостола на все полезно есть, обѣтованіе имѣю- 
щее живота нынѣшняго и грядущаго (I Тим. 4, 8). 
Тихая, благочестивая жизнь по заповѣдямъ Бо-
жшмъ, въ удаленіи отъ всякаго зла, въ доволь-
ствѣ малыми (I Тимоѳ. 6 - 9), въ благодареніи Бога 
за все (I Тим. 2, 1 — 3), есть спасительная жизнь и 
она приводить къ совершенству добродѣтели, давая 
возможность немятежно дѣлать добро ближними и 
умножать въ себѣ любовь къ Богу. Будемъ, братіе,  
поминать мученическій подвиги благовѣрныхъ Кня-
зей Владимірскихъ, павшихъ за всю землю русскую. 
Памятованіе о семи да побуждаешь насъ самихъ къ 
подвигами Христіанскаго благочестія. 



9 - я г р о б н и ц а , 

въ которой, до своею обрѣтенія въ 1645 году, почивали 
честныл мощи св. благовѣрнаго великаго князя Георгіл 

Всеволодовича. 

Опусгѣвшая гробница св. великаго князя Георгія, 
въ которую положены были честныя мощи его Яро-
славомъ Всеволодовичемъ, и изъ которой взяты были 
онѣ черезъ 4 вѣка патріархомъ всея Руси Іосифомъ 
для положенія въ серебряной позлащенной гроб-
нице, устроенной симъ Святителемъ на свои сред-
ства, находится возле южной стѣны храма, близъ 
гробницы трехъ его сыновей, —при чемъ часть гроб-
ницы св. Георгія находится въ придѣльномъ алта-
рѣ, а часть выступаешь за иконостасъ на солею. 
Въ древнія времена эта гробница возвышалась возле 
стѣны храма. Но когда полъ въ гіридѣльныхъ алта-
ряхъ былъ поднятъ, верхнія части ея стали на 
одномъ съ нимъ уровнѣ; а такъ какъ полъ въ при-
дѣльныхъ алтаряхъ сдѣланъ былъ белокаменный, то 
белокаменные верхніе края гробницы стали и вовсе 
незамѣтны. Во время реставраціи 1882 — 84 г. верх-
ніе края гробницы были замѣчены и отчищены такъ, 
что они въ видѣ бѣлыхъ полосъ сдѣлались замѣт-
ными на сѣроватомъ фонѣ пола; однако только 
послѣ предзшрежденія, или при очень вниматель-
номъ осмотрѣ храма можно было обратить на нихъ 
вниманіе. Но вотъ въ 1889 году бѣлокаменныя плиты, 
который находились между верхними окраинами 
гробницы, были отняты, и гробница покрыта дере-
вянного, довольно замѣтной высоты, крышкою съ 
посеребренными боковыми стѣнками. На верхней 
доскѣ крышки сдѣлана объяснительная надпись: 
„Бѣлокаменная гробница, въ которой положены были 
мощи великаго князя Георгія Всеволодовича по пе-
ренесены изъ Ростова въ 1239 году и почивали до 
переложенія въ серебряную раку въ 1645 году— 

всего четыреста шесть лѣтъ". Такимъ образомъ мѣ- 
сто погребенія святаго великаго князя Георгія нынѣ  
является прилично отмѣченнымъ. 

І О - я г р о б н и ц а , 

въ которой погребет великій князь Константинъ Все-
володовичъ. 

Когда мы отъ праваго придѣльнаго алтаря и 
отъ раки св. благовѣрнаго князя Глѣба сойдемъ съ 
солеи и пойдемъ вдоль южной стѣны храма, то тот-
часъ за южными вратами храма предъ нами будетъ 
гробница великаго князя Константина Всеволодо-
вича,—последняя княжеская гробница. Она нахо-
дится не въ комарѣ, a возлѣ стѣны;—и по положе-
нно и украшенію своему подобна гробнице князя 
Мстислава Андреевича, противъ которой она и на-
ходится, и которая видна отсюда чрезъ всю ширину 
храма. На стѣнѣ здѣсь также выведено подобіе ко-
мары; надъ нимъ икона Богоматери въ посребрен-
ной ризѣ, а подъ нею надпись: „мощи Благовѣрнаго  
Великаго Князя Константина Всеволодовича, пре-
ставися въ лѣто 6727 во 2 день февраля". 

Великій князь Константинъ Всеволодовичъ вос-
хвалялся въ лѣтописяхъ за его благочестіе, кро-
тость и мудрость. Исторіею онъ ставится въ при-
мѣръ особенно просвѣгценныхъ и ревновавшихъ о 
просвѣщеніи народа князей домонгольскаго періода; за 
свою просвещенность онъ называется даже мудрымъ 
Въ исторіи онъ называется также Ростовскимъ, потому 

') Есть подробное жизнеописаніе Константина Всеволодовича, 
составленное И. Бѣляевымъ, подъ заглавіемъ „Великій Князь Кон-
стантинъ Всеволодовичъ Мудрый". Начинается это жизнеописаніе  
слѣдующими словами: „Князь Константинъ Всеволодовичъ лредста-
вляетъ замѣчательнѣйшую личность на Руси въ концѣ X I I и началѣ  
XIII вѣка; онъ почти одинъ въ-средѣ современныхъ ему нашихъ кня-
зей—ратоборцевъ воителей, является ангеломъ мира и ревностнымъ 
почитателемъ книжнаго ученія". 



что болѣс (л!шь 9) былъ княземъ Ростовскимъ, и  
мало (менѣе 3 лѣтъ) великимъ княземъ Владимірскимъ. 

Великій князь Константинъ Всеволодовичъ былъ 
старшій сынъ въ большой семь! Всеволода Геор-
гіевича Великаго. Онъ родился 18-го мая 1186 года, 
—в!роятно во Владимір!. Мирныя и св!тлыя впе-
чатл!нія были восприняты душею Константина Все 
володовича въ его дѣтствѣ и юности. Вудущій строи-
тель многихъ храмовъ Божіихъ, онъ вид!лъ освище-
т е распространеннаго его родителемъ златоверхаго 
собора, построеніе храмовъ: Димитріевскаго, Рожде-
ственскаго, св. Іоакима и Анны, Успенскаго въ жен-
скомъ монастыр!. Правда, въ 1199 г. великій князь 
Всеволодъ бралъ съ собою юнаго первенца своего 
въ походъ къ р. Дону противъ половцевъ; но съ 
врагами не пришлось тогда сражаться, такъ какъ 
они уб!жали отъ войскъ великокняжескихъ къ са-
мому Каспійскому морю К Въ 1196 году ]5 октя-
бря еще отрокъ Константинъ Всеволодовичъ былъ 
пов!нчанъ во Владимірскомъ соборномъ -храм! епи-
скопомъ Іоанномъ съ дочерью князя Мстислава Ро-
мановича. 

Съ раннихъ л ! т ъ Константинъ Всеволодовичъ 
прославилъ себя мудростію и духовной просв!щен-
ностью, и пріобр!лъ великую любовь народную 
своей благотворительностію, при чемъ оказывали 
народу пособіе не только въ житейскихъ нуждахъ, 
но и заботился о его просв!щеніи. Все это можно 
вид!ть изъ т ! х ъ похвалъ Константину Всеволодо-
вичу, которыя л!тописецъ высказываетъ ему, опи-
сывая его проводы въ Новгородъ на княженіе въ 
1205 году. 1 марта въ этомъ году, когда Констан-
тину Всеволодовичу было около 20 л!тъ, родитель 

О Впрочемъ Татищевъ еще утверждаетъ, что Константинъ Все-
володовичъ по волѣ родителя былъ около двухъ лѣтъ въ йереяславлѣ 
южномъ и тамъ воевалъ съ половцами; но по свидѣтельству же Та-
тищева—жизнь въ бурной южной Руси была не по душѣ Констан-
тину Всеволодовичу, и онъ исходатайствовалъ у своего родителя 
позволеніе оставить ГІереяславль (Исторія Россійская. Т. III, стр. 
324 и 331). 

отпустили его на княженіе въ Новгородъ. Лѣтопи- 
сецъ подробно передаетъ о томъ, что Константина 
Всеволодовича провожали далеко за городъ отецъ 
его и братья и такъ много народа, что былъ говори 
этого множества велики, „аки до небеси"; изобра-
жаешь при этомъ соединеніе въ чувствахъ народ-
ныхъ радости и печали,—радости о возвеличеніи лю-
бимаго князя властью надъ славными Новгородомъ, 
печали, выражавшейся въ плач! объ удаленіи „отца 
сиротами и кормителя, печальными великаго у т ! -
шенія, зв!зды св!тоносной". Назвавъ Константина 
Всеволодовича „зв!здой св!тоносной", л!тописецъ 
добавляетъ: „ибо на. весь церковный чинъ Богъ 
отверзи ему сердечныя очи". Сказавъ далѣе, что 
Константинъ Всеволодовичъ былъ исполнителемъ 
изречении св. Писанія о милостын!, л!тописецъ за-
ключаешь свои восхваленія словами: „въ немъ жили 
мужество и умъ, правда и истина съ ними ходили, 
онъ былъ мудростію второй Соломонъ". 

В с к о р ! по прі ! зд ! въ Новгородъ Константинъ 
Всеволодовичъ получили сильно опечалившее его 
изв!стіе о кончин! своей многострадальной матери, 
которой онъ былъ любимыми сыномъ и которая на 
другой день по о т ъ ! з д ! его приняла постриженіе  
въ иночество въ построенномъ ею монастыр!, а 
19 марта скончалась *). 

Въ август ! 1207 г. Константинъ Всеволодовичъ 
былъ вызванъ изъ Новгорода своимъ родителемъ, 
намеревавшимся выступить въ походъ противъ Чер-
ниговскихъ князей. Новгородскій князь, набравъ 
большое войско изъ Новгородцевъ, ГІсковитянъ,  
Ладожанъ и Новоторжцевъ, выступили въ Москву, 
г д ! и дожидался родителя. Походъ этотъ кончился 
только наказаніемъ Рязанскихъ князей за измѣну 2). 
Поел! этого похода Константинъ Всеволодовичъ 
возвратился съ своимъ родителемъ во Владиміръ, 

') О плачѣ Константина Всеволодовича по матери—Степенной 
книгѣ стр. 292. 

2) См. о Ярославѣ Всеволодовичѣ—7-я гробница, 



гдѣ чрезъ нѣсколько дней, 25 ноября, устроили 
торжество освященія церкви св. Архангела Михаила, 
которую воздвигъ на дворѣ своемъ ]). Церковное 
торжество было соединено съ богатой трапезой для 
народа. ГІо этому поводу лѣтописецъ сравниваетъ 
Константина Всеволодовича съ Соломономъ, устроив-
шими по освященіи храма Іерусалимскаго всенарод-
ное пиршество,—говорить, что народи благословили 
добраго и разумнаго князя, подобно тому, какъ 
израильтяне благословили Соломона, и сами вос-
хваляетъ Константина Всеволодовича за „разлитье" 
(любвеобильность) сердца и за мудрость, говоря, 
что мудрость его распространилась „паче смысла 
всѣхъ человѣкъ". 

Великій князь Всеволодъ не отпустили теперь 
отъ себя своего первенца въ дальній Новгородъ, а 
отправили т}-да одного изъ младшихъ сыновей сво-
ихъ,—Святослава-Гавріил а, Константину же Всево-
лодовичу далъ болѣе близкій ко Владиміру Ростовъ 
и другіе пять городовъ. Въ 1211 году 15 мая, когда 
Константинъ Всеволодовичи былъ во Владимірѣ, въ 
его городѣ Ростовё случился большой пожаръ, уни-
чтожившій 15 церквей,—и добрый Ростовскій князь 
немедленно поспѣшилъ въ Ростовъ утѣшить гра-
жданъ. 

Изъ лѣтописей ясно, что Константинъ Всево-
лодовичи былъ любимъ своими родителемъ; но предъ 
кончиною Всеволодъ Георгіевичъ имѣлъ поводи на 
него разгнѣваться. Великій князь Всеволодъ, чув-
ствуя приближеніе кончины, захотѣлъ сдѣлать ра-
споряженіе о своихъ владѣніяхъ, и призывали изъ 
Ростова своего первенца, чтобы торжественно объ-
явить его наслѣдникомъ Владимірскаго великокня-
жескаго престола, а Ростовъ отдать брату Георгію.  
Константинъ Всеволодовичи,«узнавъ о такой волѣ 

') Церковь эта сгорѣла вмѣстѣ съ дворомъ Константина Все-
володовича чрезъ 8 лѣтъ послѣ его кончины, въ большой пожаръ во 
Владимірѣ 11-го мая 1227 года. 

родительской и не желая лишиться Ростова *), не 
поѣхалъ во Владиміръ; не поѣхалъ онъ и по вто-
ричному зову родителя 2). Тогда разгнѣванный его 
непослушаніемъ Всеволодъ Георгіевичъ лишили его 
великняжескаго престола, назначивъ своими наслѣд-
ннкомъ Георгія, а Константину отдали Ростовъ,— 
и, не измѣнивъ своей воли, скончался. 

Вслѣдствіе такого распоряженія Всеволода Геор- 
гіевича, при удѣльномъ порядкѣ управленія на Руси,  
легко могло возгорѣться междо}гсобіе между братья-
ми; легко было ожидать, что старшій братъ силою 
оружія пожелаетъ пріобрѣсти себѣ великокняжескій 
престолъ, котораго онъ былъ лишенъ. И дѣйстви-
тельно, вскорѣ по смерти родителя Константинъ 
Всеволодовичи два раза собирался въ походи про-
тивъ Георгія; но, какъ нами уже извѣстно 3), въ 
оба раза было лишь одно небольшое кровопроли-
тіе, и братья примирились. —Они примирились по-
TOM39 что оба были кроткаго характера. Вновь же 
возникшая между ними зшобица 1216 года началась 
не отъ нихъ, они были вовлечены въ нее дрзшими 
князьями. 

Въ промежутокъ времени отъ кончины роди-
теля (1212) до 1216 года Константинъ Всеволодо-
вичи, слѣдуя мирными склонностями своей души, 
занимался благоустроеніемъ Ростовской области. 
Въ это время онъ заложили (25 апрѣля 1213 г.) въ 
Ростовѣ на мѣстѣ обветшавшей, построенной св. 
Андреемъ Боголюбскимъ, церкви тотъ бѣлокамен-
ный Успенскій соборъ, который красуется тамъ и 
донынѣ, сохраняя честныя мощи Ростовскихъ чудо-
творцевъ, - заложили въ Ростовѣ же на своемъ дворѣ 
каменную церковь св. Бориса и Глѣба (1214), зало-
жили въ Ярославлѣ также на своемъ дворѣ камен-

' ) Ему хотѣлось получить Владиміръ и Ростовъ, a Георгію  
отдать Суздаль. 

2) Татищевъ утверждаетъ, что Константинъ Всеволовичъ не 
поѣхалъ во Владиміръ по болѣзни, но онъ не отрицаетъ того, что 
этотъ князь былъ недоволенъ распоряженіемъ родителя. 

3) См. выше — о великомъ князѣ Ярославѣ Всеволодовичѣ. 



ныЙ храмъ Успенія (1215), озаботился о поставле-
ны для Ростова доораго пастыря - епископа Пахо-
мія, великаго подвижника добродетелей (1214 3 ) / 

После кровопролитной Липецкой битвы кото-
рою кончилось междоусобіе 1216 г., Константинъ 
Всеволодов и чъ занялъ великокняжескій престолъ а 
1 еоргш Всеволодовичъ былъ посланъ победителям 
на княжеше въ незначительный Радиловъ Городецъ 
на Волге Но отсюда его въ слѣдующемъ году вы-
звалъ добросердечный Константинъ Всеволодовичъ 
съ великои любовю принялъ его, при чемъ братья' 
обнявшись, плакали „на многъ часъ" - о т д а л и ем,' 
во владѣніе Суздаль, а по своей кончине обещали 
отдать и Владиміръ. Говорили о своей кончине Кон-
стантинъ Всеволодовичъ потому, вероятно что не 
смотря на свою молодость, уже чувствовали м а -
Докъ силъ и близость кончины. Непродолжительно 
оыло его великое княженіе. 

Едва Константинъ Всеволодовичъ занялъ велико-
княжеские престолъ какъ обратился къ мирными 
своимъ занятіямъ. На самомъ первомъ году своего 
великаго княженія онъ основали въ Ярославле су-
ществующий и донынѣ монастырь и въ немъ храмъ 
Преображенія Господня «). Въ 1218 году онъ зато 
жилъ въ Владиміре на торговой площади храмъ въ 
честь Воздвижение честнаго креста. Въ этомъ году 
онъ присутствовали на освящены устроенной ими 
въ Ростове Борисоглебской церкви, раздави при 
этомъ по своему обычаю, щедрую милостыню убо-
гими. Бъ томъ же году благочестивый Констан-

п а с т в о ю К в \ С і ° ^ Л ? Н І Ю Э Т 0 Т Ъ с в я т и т е л ь яолго правилъ Ростовскою паствою въ 1216 г. уже схороншгъ его Константинъ Всеволодовичъ 
ДОвича. В ы р а Ж е Ш е п и с а т е л я рукописна™ житія св. Георгія Всеволо-' 

онъ его сыномъ Всеволодомъ и освященъ і ^ г о д у С с л Д д Т т ^ ^ ж ъ  

Иреображенскш монастырь", іеромонаха В л а д и м і р Г м ™ M B ? с т р . 

тинъ Всеволодовичъ имйлъ не малое духовное уте-
шете. Епископъ Полоцкій, „зная, какъ говоритъ 
летопись, его любовь и желаніе до всего Боже-
ственна™ церковнаго устроенія, до святыхъ иконъ 
и мощей Святыхъ и до всего душеполезнаго пути 
ведзчцаго въ жизнь вечную", принеси ему изъ Царь-
града святыни: некоторую часть отъ „страстей Го-
с поди ихъ", т.-е., вероятно, часть древа св. живо-
творягцаго креста Господня, обе руки св. мученика 
Логгина сотника и часть мощей св Маріи" Магда-
лины. Эти святыни первоначально положены были, 
въ Вознесенскомъ монастыре, стоявшемъ на окраи-
не города К а затемъ оне съ крестными ходомъ 
оыли перенесены въ придворный храмъ св. Димитрія'2) 
Въ томъ же году великій князь отпустили сыновей 
своихъ, Василія и Константина, на княженія, пер-
в а г о - в ъ Ростовъ, в т о р о г о - в ъ Ярославль. Лето-
пись передаетъ прощальную речь Константина Все-
володовича своимъ сыновьями, въ которой онъ уве-
щевали ихъ быть между собою въ любви, бояться 
Бога всею душою, во всеми соблюдать Его запо-
веди, подражать нравами его самого, Константина 
Всеволодовича, —не презирать нищихъ и вдовицъ 
„не отлучаться" Церкви, любить священство и мо-
нашество, слушать ученія священныхъ книРь, имЬть 
послушаніе къ старшими. Заключили свою речь 
Константинъ Всеволодовичъ выраженіемъ уверен-
ности въ своей близкой кончине и порученіемъ де-
тей своихъ Богу, Пресвятой Богородице и брату 
своему Георгію. 

2-го февраля 1219 года, въ праздники С Р ете -
нія осподня, велишй князь скончался, на 33 году 
своей жизни 3). „По кончине его, говоритъ лѣто-
писецъ, услышавъ все люди города Владиміра, стек-

0 Нынѣ Вознесенская приходская церковь. 

память1 І Ѣ Т И С Ь Г О В О р и т ъ > ч г о э т о перенесете святыни было въ 
П ктябояі въ ГМЯ M 0 ™ 1 " " ' В Ъ в о е к Р е е е н ь е > но день св. Логгина (lb октября) въ 1218 году приходился во вторникъ. 

3) На 34-мъ, если онъ родился въ 1185 году. 



лись на дворъ его и оплакивали его плачемъ вели-
кими, -- бояре, казъ заступника земли ихъ, слуги — 
какъ кормителя и господина, убогіе и черноризцы— 
какъ утѣшеніе и одѣяніе наготе ихъ, и все собра-
т е убогихъ плакало, вскоре лишившись такого ми-
лостивца. Услыхавъ же Юрій и Ярославъ и всѣ 
братья его, вскорѣ съехались во Владиміръ и пла-
кали по немъ плачемъ великими, какъ по отцѣ и 
братѣ любимомъ, потому что всѣ имѣли его вмѣсто 
отца, и онъ относился къ нимь какъ должно, ибо 
была между ними любовь паче мѣры, и пѣвши надъ 
ними обычныя пѣсни епископъ и игумены и черно-
ризцы и всѣ пресвитеры, (при чемъ) сошелся и 
весь городъ, положили его въ церкви святой Бого-
родицы Златоверхой, гдй и отецъ его былъ поло-
жения При погребеніи Константина Всеволодовича 
супруга его приняла постриженіе въ монашество 
съ именемъ Агаѳіи '). 

Сказавъ о кончинѣ Константина Всеволодови-
ча, лѣтописецъ такъ восхваляешь его: „сей былъ 
блаженный князь, весьма украшенный всѣми добры-
ми нравами, возлюбили Бога всей душей и всѣмъ 
желаніемъ, Божій страхи строго хранили въ сердцѣ 
своемъ и въ душѣ своей, не помрачили ума своего 
суетною славою препестнаго свѣта сего, но весь 
умъ свой устремили туда, куда и перешелъ-въ ту 
нестарѣющуюся безконечную жизнь, которую улу-
чили своими милостынями и великими беззлобіемъ... 
Блаженный сей князь былъ правдивъ, щедръ, кро-
токъ, смиренъ, всѣхъ миловали, всѣхъ снабдѣвалъ, 
болѣе всего любили дивную и славную милостыню 
и благоустроеніе церквей, и о томъ пекся день и 
ночь; много пекся о созданіи прекрасныхъ Божіихъ 
церквей, и многія церкви создали въ своей области, 
украшая ихъ чудными украшеніемъ святыхъ и кони, 
исполняя книгами и всякими благоукрашеніями; 

') Оиа скончалась въ 1221 году и погребена въ Ростовскомъ со-
оорномъ храмѣ. 

чтили паче мѣры іерейскій и монашескій чини, по-
давая ими потребное, принимая отъ нихъ молитвы 
и благословеніе... Онъ не щадили имѣнія, раздавая 
требующими, былъ воистинну, по Іову, око слѣпымъ  
и нога хромымъ и рука неимущими утѣшенія, въ про-
сторѣ всѣхъ любили, нагихъ одѣвалъ, труждаюіцих- 
ся успокоивалъ, умирающихъ отъ зимняго холода 
согрѣвалъ, печальныхъ утѣшалъ, никого не опеча-
ливали ничѣмъ, но всѣхъ умудряли бесѣдами о жи 
тейскомъ и духовномъ, ибо часто читали книги съ 
прилежаніемъ и исполняли все по написанному, не 
воздавали зломъ за зло; его воистинну одарили Богъ 
кротостію Давидовою и мудростію Соломоновою, 
исполненъ онъ былъ апостольскаго правовѣріяЯ 

Степенная книга свидетельствуешь, что Кон-
стантинъ Всеволодовичи даже омывали своими ру-
ками нищихъ (стр. 325). Историки Татищевъ даешь 
такія свидетельства о любви къ просвѣщенію Кон-
стантина Всеволодовича и объ его собственной про-
свещенности. Они говорить, что предъ смертію  
Константинъ Всеволодовичи отказали свой домъ и 
свои книги въ училище (вероятно, уже при жизни его 
бывшее во Владиміре), а также далъ тому училищу 
на содержаніе не малыя волости. Далее историки 
свидетельствуешь, что Константинъ Всеволодовичи 
„великій былъ охотники къ читанію книги и наученъ 
былъ многими науками", что онъ „имели при себе 
и людей ученыхъ, многія древнія книги греческія  
ценою высокою купили, и велели переводить на 
русскій языки", что даже самъ они занимался пи-
саніемъ историческаго труда,—„многія дйла древ-
нихъ князей собрали и самъ писали", что тотъ 
труди съ ними разделяли и другіе (вероятно, окру-
жавшіе его ученые), что ,,онъ имели однихъ гре-
ческихъ книги более 1,000, коюрыя частію поку-
пали, частію патріархи, ведая его любомудріе, въ 
дари присылали". Заключаетъ эти сообщенія исто-
рики словами: „сего ради былъ (Константинъ Все-
володовичи) кротокъ, богобоязенъ, вси разговоры 



его словеси книжными и ученіи полезными испол-
нены были,, Д 

Отъ Константина Всеволодовича, какъ благо-
честиваго корене, произошло благочестивое потом-
ство. Три отрока-сына остались послѣ него, кото-
рыми св. Георгій Всеволодовичи стали 'вмѣсто 
о т ц а , - в с ѣ трое были съ ними въ битвѣ съ татарами 
на р, Сити. Второй изъ нихъ, Всеволодъ, палъ 
вмѣстѣ съ св. Георгіемъ отъ меча татарскаго; пер-
вый—Василій былъ плѣненъ въ той битвѣ, въ плѣ-
ну приняли мученія за исповѣданіе имени Христова 
и за любовь къ отечеству, и какъ мученики при-
чтенъ Церковію къ лику святыхъ -). Три внука, 
сыновья Всеволода Константиновича, Василій и 
Константинъ, и сынъ третъяго сына Константина 
Всеволодовича, Владиміра, Романъ князь Угличскій, 
дѣвственникъ, прославленные нетлѣніемъ мощей ихъ, 
также причтены Церковію къ лику святыхъ 3). 

Братіе, христиане! Великій князь Константинъ 
Всеволодовичь Мудрый-мудрый истинною мудро-
стію, началомъ которой полагается страхи Вожій 
(прим. 1, 7) и которая дается только отъ Бога (Іак. 
1, 5), возлюбили духовное просвѣщеніе. Онъ въ то 
время, когда трудно было собирать книги (ибо тог-
да не было еще книгопечатанія), собрали библіотеку 
изъ 1000 книги. Но какія были это книги? Книги 
эти были, конечно, священный, писанія святоотече-

) „Исторія Россійская" Татищева. Кн. 3, стр. 415 к 416 Къ 
этимъ свидѣтельствамъ (развѣ кромѣ перваго свидѣтельства объ ѵчи-
лищѣ) 1 атищевъ дѣлаетъ примѣчаніе, въ которомъ говорить- сіе 
выписано точно изъ лѣтописца Симонова, который сказуетъ, что "азъ 
оыхъ при концѣ его (т.-е. Константина Всеволодовича) и насладихся 
словеси мудрыми". ( рим. 601 и 602). 

храмѣ^ Ч е с т н ь ш м о щ и е г о погребены были въ Ростовскомъ соборномъ 

3) Честныя мощи благовѣрныхъ князей Василія и Константина— 
въ Ярославлѣ ; во время пожара 1744 года онѣ обгорѣли: останки ихъ 
хранятся въ ковчегахъ въ Ярославскомъ каѳедральномъ соборѣ См 
изданную гр. М. В. Толстымъ „книгу, глаголемую описаніе о Росеій-
скихъ святыхъ". Москва 1887 г. стр. ПО. Честныя мощи св Р о м а н а -
въ сооорномъ храмѣ г. Углича; въ 1609 году ляхи предали огню 
•У гличскш соборный .храмъ и сш св. мощи, и послѣ того останки ихъ 
хранятся въ соборѣ подъ спудомъ. См. тамъ-же стр. 193. 

скія; можетъ быть были книги и историческія и 
научныя. Пустыхъ книгъ тогда, можно сказать, вовсе 
не было. На писаніе книгъ смотрѣли тогда, какъ 
на дѣло священное и цѣль его видѣли въ пользѣ, 
а не въ удовольствіи. Предохранимъ и мы себя, 
братіе, отъ книгъ не полезныхъ. Пусть малосвѣду-
іціе при выборѣ книгъ для чтенія ищутъ руковод-
ства у болѣе свѣдущихъ и притомъ благочестивыхъ, 
преимущественно же у духовныхъ пастырей. Осо-
бенно же, братіе, наблюдайте за выборомъ книгъ 
для дѣтей вашихъ, ибо что и взрослымъ бываетъ 
вредно, то для дѣтей можетъ быть губительно. Па-
мятуйте, что полезныя и священныя книги посѣютъ 
на сердцахъ дѣтей добрыя сѣмена для всего ихъ 
послѣдующаго духовнаго развитія. 

Погребенный въ соборѣ державный лпца, гроб-
ницы которыхъ не возстановлены. 

Кромѣ князей, о которыхъ выше сказано, во 
Владимірскомъ соборѣ погребено и еще не мало 
лицъ державнаго рода, гробницы которыхъ не со-
хранились, и даже мѣсто погребенія которыхъ въ 
точности не извѣстно; но о погребеніи ихъ въ семъ 
храмѣ или говорятъ лѣтописи, или сохранились дру-
гія свидѣтельства, и кости ихъ покоятся несомнѣн-
но подъ сѣнію Владимірскаго собора, переложенный 
изъ ихъ собственныхъ гробницъ въ другія, сохра-
ненный гробницы. Скажемъ кратко объ этихъ 
лицахъ: 

1) Князь Ярославъ Георггевичъ, 8-й сынъ Юрія 
Долгорукаго, младшій братъ св. Андрея Боголюб-
скаго, ходившій съ нимъ въ побѣдоносный, силою 
Божіей, походъ на Камскихъ болгаръ въ 1164 году. 
Скончался 12-го апрѣля 1166 года. 

2) Княгиня Ольга Теорггевна, сестра св. Андрея 
Боголюбскаго, около 1150 года вышедшая замужъ 



за Слав н а го и просвѣщеннаго князя Галичскаго 
Ярослава Владиміровича Осмомысла. Къ сожалѣнію,  
этотъ князь имѣлъ такіе нравственные недостатки^ 
что Ольга Георгіевна, л !тъ чрезъ 20 - супружества' 
должна была покинуть его, и первоначально жила 
даже въ Полый!, потомъ въ южной Россіи, но въ 
посл!днее время жизни она оказывается во Влади-
мірѣ у брата, великаго князя Всеволода J). Здѣсь  
она и скончалась 4-го іюля 1183 года 3), принявъ, не-
извѣстно когда, иночество съ именемъ Евфросиніи. 

3) Князь Борисъ Михайловича, скончавшійся, вѣ- 
роятно, въ юныхъ лѣтахъ, сынъ великаго князя 
Михаила Георгіевича. Въ лѣтописяхъ онъ не упо-
минается, но въ Сборник! Троице-Сергіевской Лавры 
ХѴІІ^ в ! к а 3) онъ упомянутъ, какъ погребенный на 
л!вой сторон! собора. Упоминается онъ въ у к а з ! 
Царя Іоанна Васильевича Грознаго о поминовеніи  
почивающихъ во Владимірскомъ собор! 4). 

4) Князь Изяславъ Глѣбовнчъ, сынъ Кіевскаго  
князя Гл!ба Ееоргіевича (f 20-го января 1171 г.). 
брата св. Андрея Боголюбскаго. О кончин! его отъ 
вражеской стр!лы во время похода великаго князя 
Всеволода Георгиевича на Цамскихъ болгаръ въ 
1183 году сказано выше 5). В!роятио, молодой, ли-
шившийся отца своего, князь не малое время и 
жилъ у Всеволода Георгіевича во Владимір!. 

5) Князь Борисъ Всеволодовичъ, 2-й сынъ вели-
каго князя Всеволода Георгіевича. скончавшійся  
младенцемъ въ 1188 году (родился 2-го мая 1187 г.). 
Л!топись не говоритъ о томъ, г д ! погребенъ Бо-
рисъ Всеволодовичъ; но едва ли можно сомн!ваться, 

') Татищевъ утверждаетъ, что она прибыла во Владиміръ еще 
при св. Андреѣ Боголюбскомъ (том. III, стр. 188). 

2) Такъ по Лавр, лѣтописи, по Арцыб. въ 1182 г. 
3) См. Влад. Епарх. Вѣд. за 1885 годъ, № 4. 
4) См „Исторію Владим. каѳ. Успенскаго собора" стр. 87 и 89. 
5) См. о Всеволодѣ Георгіевичѣ. 

что велик® князь Всеволодъ похоронилъ своего 
сына младенца во Владимірскомъ соборномъ храм! *). 

6) Князь Глѣбъ Всеволодовичъ, трет® сынъ ве-
ликаго князя Всеволода Георгіевича. Сего княжича 
историкъ Татищевъ называетъ близнецомъ выше-
упомянутому княжичу Борису. О рожден® его не 
упомянуто въ л!тописи, но о кончин! его гово-
ритъ Лаврентьевская л!топись, среди описанія Вла-
димірскихъ событій, подъ 6697 (1189) годомъ: „того 
же л!та гіреставися Гл!бъ княжичъм!сяца сентября 
въ 29 день". Итакъ сей княжичь скончался младен-
цемъ на третьемъ году возраста. 

7) Князь Владиміръ (во св. крещеніи Димитрій) 
Всеволодовичъ 6-й сынъ великаго княза Всеволода 
Георгіевича, родившійся 25-но октября 1194 г., кня-
живший въ Москв!, въ Переяславл! южномъ и Ста-
ро д у б ! на р. Цлязьм!. Во время княженія въ Пе-
реяславл! южномъ онъ ходилъ въ походъ противъ 
половцевъ, былъ пл!ненъ ими и пробылъ въ пл!ну 
у нихъ около 3-хъ л ! т ъ (1215-1218) . Скончался 
6-го января 1228 года въ великое княженіе брата 
своего св. Георгія, на 35 году отъ рожденія, при-
нявъ постриженіе въ схиму. 

8) Князь Святославе {во св. крещеніи Гавріилъ) 
Всеволодовичъ, 7-й сынъ великаго князя Всеволода 
Георгіевича, родившійся 27-го марта 1196 года, еще 
въ д ! т с т в ! бывшій два раза на княженш въ Новго-
род!, княжившш зат!мъ въ юности и зр!ломъ 
возраст! въ Юрьев ! Нольскомъ, Переяславл! юж-
номъ и Суздал!, по смерти брата своего великаго 
князя Ярослава Всеволодовича по праву занявшій 
даже великокняжескій престолъ, но принужденный 
вскор! уступить его племяннику Михаилу Яросла-
вичу Храброму,—строитель существующаго и цо-
нын! Юрьевскаго соборнаго храма щончилъ его 

) Во время его кончины, правда, производились работы по ра-
спространенно собора; но тогда главная часть ихъ, вѣроятно, уже 
оыла кончена, такъ-какъ работы были начаты послѣ пожара, быв-
шаго въ апрѣлѣ 1185 года, и кончены къ 14 августа 1189 г. 

: 



построеніе въ 1234 году), бывшій въ битвѣ съ та-
тарами на р. Сити Скончался онъ 3-го февраля 
1253 года на 57 году жизни, въ первый годъ вели 
каш княженія своего племянника св. Александпа 
Невскаго. О погребеніи его во Владимірскомъсо-
оорномъ храмѣ не говорить лѣтопись, но въ указѣ  
Царя іоанна Васильевича онъ упоминается, и въ 
Сборн ѣ Троице-Серпевой Лавры указан? в м " 
СТѢ СЪ братьями Владиміромъ и Іоанномъ, какъ 
погребенный-съ ними на лѣвой сторонѣ храма 

9) Енлзь Іоаннъ Всеволодовиче, 8 -й-самый млад-
СЬІН„Ъ великаго князя Всеволода Георгіевича  

родившшея 28-го августа 1198 г., въ 1238 г послѣ 
к З М ^ о Г я Р С К Г ' П 0 Л ^ Ч И В Ш І Й брата, великаго князя Ярослава Всеволодовича, во владѣніе Стап0-
Дубъ на р. Клязьмѣ. Летопись не говорить вовсе 
Даже и о кончине Іоаниа Всеволодовича, но о погре-
ѵ г а ш Т ь Г f а д и м і Р с к о Д ъ соборе свидетельствуетъ 
Лавры Р И С б ° Р н и к ъ Троице-Сергіевой 

Ю) Великій князь Михаилъ Ярославичъ, 7-й сынъ 
брЛатъас°в КАЯ З Я Я р 0 С Л ^ а В с е в о л о д о в и ч а ; младшій  оратъ св. Александра Невскаго, получившій про-
званіе Храбраго % вступивший въ 1247 году на -
ликокияжескш Владимірскій престолъ, принудивъ 

?даТИВТсЬееМУ Э Т 0 Т Ъ П р е С Т 0 Л Ъ С В О е г ° ^ Сшггсь 
слава Всеволодовича, но въ слѣдующемъ году уби-
тый въ сраженш съ литовцами при Р е к е ГІротвѣ 3 
іело его привезено было во Влалиміръ и погребено 

Г р т м Г в Г Р Л ° В С К И М Ъ ^ Р и - о м ъ Р в ъ соборномъ х р а м е - в ъ стене, какъ сказано въ летописи. 
11 ) Князь Константинъ Ярославовичъ, 4-й сынъ ве-

б р а Т с Г Г Я р 0 С Л а В & ^ с е в о л о Д о в и ч а ; младшій  оратъ св. Александра Невскаго, посланный около 

x e P 6 y ; ? ? M y ? 3 Ä 1 8 ? год?'.' ^ ™ 3 1 ^ * І Ѵ 7 2 ^ С-Пе-

Росс. т ! і Ѵ І Я ц Р и м . а 7 9 Р ° Т е К а е Т Ъ И С м о л е н с к о й губерніи".—Ист, Гос, 

1243 г. своими родителемъ къ великому хану на 
о ер era р. Амура, „съ честно" возвратившійся оттуда 
въ 1245 году, скончавшийся на пасхѣ 1255 года 
где-то не во Владиміре, оплаканный „великими пла-
чемъ , тело его встречено было во Владимірѣ бра-
томъ св. великими княземъ Александромъ Невскими 

Ьъ сборнике Троице-Сергіевой Лавры изъ сихъ 
лицъ 6 князей: Борись Михаиловичи, Изяславъ 
Ілеоовичъ, Владиміръ, Святославъ и Іоаннъ Всево-
лодовичи и Константинъ Ярославичъ обозначены 
какъ погребенные на левой (северной) стороне 
храма, остальныя лица тамъ вовсе не упомянуты. 

Итакъ во Владимірскомъ Успенскомъ соборе 
погребены 7 великихъ князей, одинъ за другими 
въ теченіе почти 80 лѣтъ княжившихъ во Влади-
міре (двое изъ и ихъ: св. Андрей и св. Георгий по-
чиваютъ открыто); затѣмъ погребены здесь 13 дру-
гихъ взрослыхъ князей (одинъ изъ нихъ св. Глѣбъ  
почиваешь открыто '), одна великая княгиня (Ага-
ѳія), 4 княгини, одна княжна (Ѳеодора), дѣти кня-
жескія, мученически скончавшіяся при взятіи тата-
рами Владиміра, трое еще малолѣтнихъ княжича" 
Борись Михаиловичи, Борись и Глебъ Всеволодо-
вичи, да можетъ быть погребены и другія княже-
скія дети, имена коихъ не занесены въ летописи2]. 
Кроме детей, имена которыхъ не известны, во Вла-
димірскомъ соборе почиваетъ, такими образомъ, 29 
лицъ изъ рода державныхъ князей Россійскихъ.' 

V Отдѣльно ос'ъ опустѣвшей древней гробницѣ св. Глѣба мы 
не говорили, но въ рѣчи о гробннцѣ Всеволода Георгіевича упомя-
нули о ней, что она поставлена вмѣсто крышки на гробницѣ Всево-
лода I еориевича. Что касается до того, гдѣ находилась древняя бѣ- 
докаменная грооница св. Глѣба, когда еще покоились въ ней его че-
стный мощи, то изъ Сборника Троице-Сергіевой Лавры XVII вѣка  
видно, что эта гробница, по крайней мѣрѣ въ XYII вѣкѣ , вмѣстѣ съ 
грооницами двухъ другихъ сыновей св. Андрея Боголюбскаго Изя-
слава и Мстислава, находилась на лѣвой сторонѣ храма въ углу т -е 
въ сѣверозападяомъ углу храма (ибо сѣверовосточный въ алтарѣ' и 
тамъ стояла гробница самого св. Андрея Боголюбскаго, какъ это 
указано и въ соорникѣ). Замѣчательно, что въ сборникѣ послѣ ука-
зания мѣста поконща З-хъ сыновей св. Андрея Боголюбскаго сказано: 
„ъдинъ изъ нихъ видимъ всѣми, погребальнаяжъ не истлѣ, но вся 
аки нова . Конечно, это говорится о св. мощахъ Благовѣрнаго князя 

лѣоа и, значить, онѣ еще до торжественнаго прославленія ихъ въ 
1(02 году почивали открыто. 

р Не къ такимъ ли княжпчамъ, скончавшимся въ дѣтскомъ воз-



II. 
Г Р О Б Н И Ц Ы С В Я Т И Т Е Л Ь С К І Я *)> 

1 - я г р о б н и ц а , 
•es которой погребет епископъ Ростовскій, Суздалъскій 

и Владимірскій Лука. 

Идя на западъ отъ гробницы Константина Все-
володовича, мы прежде подходимъ къ двумъ, рядомъ 
стоящимъ, святительскимъ гробницамъ. Одна изъ 
нихъ—подъ сѣнію комары, другая—рядомъ съ ней, 
лишь крышкою возвышающаяся надъ поломъ храма! 
Ълѣдѵя хронологическому порядку погребенныхъ 
здѣсь Святителей, разсмотримъ сначала гробницы 
находящіяся въ комарахъ. 

Надъ первой святительской гробницей въ глу-
бин! комары читаемъ надгшсь: „мощи святаго Епи-
скопа Луки Владимірскаго, положенъ на семъ м ! с т ! 
л !та 6697 м!сяца ноемврія 10 дня". 

Епископъ Лука былъ Святителемъ всей земли 
-Ростовской, Суздальской и Владимірской въ славное 
княженіе Всеволода Великаго. Онъ былъ преемни-
комъ Ростовскихъ.и Суздальскихъ Святителей, быв-
шихъ въ земл! Ростовско-Суздалъской со временъ 
самого св. равноапостольнаго князя Владиміра; но 
онъ первый изъ епископрвъ, какъ кажется, им!лъ 
свое мѣстопребываше во Владимір!, въ то время -
новой столиц! Россіи, и былъ этому городу истин-
нымъ духовнымъ св!тильникомъ по высот! своей 
жизни. Занялъ онъ каѳедру земли Ростовской поел! 

растѣ, относится и Изяславъ Георгіевичъ, о которомъ какъ о погое 

2мъНс0оМчЪиненЖЛаДПМфСКОМЪ С О б ° Р Ѣ ' Г О В О Р Д ъ В - ДобрЛотовъ въ сво-емъ сочиненш. „Памятники древности во Владимірѣ" (стр 67-68Ѵ? 
?гп « Н а ч І В а е Т Ъ е Г ° " В Н У К Ъ В с е в ° - ™ Д а " и говорить, что о погребен и 
его во Владимірскомъ соборѣ свидѣтельствуютъ сБборныя лѣтописи  
Но намъ не извѣстно, въ какихъ соборных! лѣтописяхъ говопится 
ооъ Изяславѣ Георгіевлчѣ, а въ общихъ Русских!^лѣтописяхъ Й!я 
слава Гѳорпевича „внука Всеволода" не встрѣчается, 

по И ! т ш я ! Р К р ! , И ! Ъ ц Ж ? т Н И С»»ти-гелей составлены по лѣтонисямъ  
™ и « С и к а У М ! Ц е Р К В Преосвященнаго Макарія и по д Р у . 

печальнаго для этой каѳедры времени недостойныхъ 
пастырей и сиротства паствы Ц 

До поставленія своего во епископа, Лука былъ 
игуменомъ въ церкви Спаса на Берестов! близъ 
Вдева,—церкви, которая построена была еще св. 
равноапостольными Владиміромъ, и въ которой былъ 

-священникомъ св. Иларіонъ, первый потомъ Кіев- 
скіи митрополитъ Русскаго происхожденія. 

Около 1185 года, въ правленіе великаго князя 
Всеволода Ееорпевича, митрополитъ Кіевскій Ни-
кифоръ поставили во епископа Ростовскаго „Николу 
1 речина" (т. е. Николая, родомъ грека). Но Всево-
лодъ Георгіевичъ не захот!лъ принять въ Ростовъ 
того епископа, поставленнаго безъ его соглйсія. Онъ 
послали въ Кіевъ къ князю Святославу Всеволодо-
вичу и митрополиту Никифору посольство, прося 
поставить въ епископа земли Ростовской, Суздаль-
ской и Владимірской Луку, „смиреннаго духомъ, 
кроткаго игумена Спаса на Берестов!". И вошь 
lL-ro марта 1185 года митрополитъ Никифоръ ру-
коположили игумена Луку во епископа. 

Немного служб'ь пришлось совершить вновь по-
священному епископу въ знаменит!йшемъ храм! 
своей епархш— златоверхомъ Владимірско.чъ собор!, 
такъ-какъ въ средин! апрѣля 1 * 85 года случился 
во Владимір! большой пожаръ, отъ котораго много 
пострадали и златоверхій храмъ. І Іосл! сего Всево-
лодъ Георпевичъ начали производить обновленіе и 
распространеніе -храма,—и Святитель Лука, несо-
мн!нно, разд!лялъ съ великими княземъ попеченія  
ооъ этомъ благоустроен® собора. Во время работъ 
во Владимірскомъ соборномъ храм! Святитель оза-
ботился^ украсить живописью и другой свой каѳед- 
ральный х р а м ъ - в ъ Ростов!. 

14-го августа 1189 года епископъ Лука освя-
тили обновленный и распространенный златоверхій  
храмъ; но недолго пришлось ему и теперь совер-

1) Послѣ Святителя Ростовскаго Нестора (ок. 1156-1158 г 1 
Ростовскую каѳедру занимали недостойные пастыри: Леонъ (1158-1162) 
и Ѳеодоръ (Ѳеодорецъ, 1169-1171). Отъ 1171 года до 1185 (года по-
ставленш Луки во епископа Ростовской земли) Ростовская каѳедра  
сиротствовала. Ист. Рус. Ц. Макарія, т. III. примѣч. 3 7 - п о 2 изданию 



шать служеніе въ этомъ храмѣ: 10-го ноября того 
же года Святитель скончался и 11-го ноября былъ 
похороненъ во Владимірскомъ соборѣ. 

Лѣтописецъ такъ восхваляетъ Святителя Луку, 
сказавъ о поставлены его въ санъ епископа: „Былъ 
онъ мужъ молчаливый, милостивый къ убогимъ И" 
вдовицамъ, ласковый ко всякому богатому и убо-
гому, смиренный и кроткій, словами и дѣломъ утѣ-
шавшій печальныхъ, поистинѣ добрый пастырь, ко-
торый пасетъ словесныхъ овецъ нелицемѣрно, съ 
кротостію и разсмотрѣніемъ, соблюдая ихъ и бодр-
ств}щ за нихъ день и ночь,— послѣдовавшій обычаю-
Святыхъ, переходившій отъ дѣла въ дѣло высшее, 
обычныя мольбы возносившій къ Богу, въ обоняніе 
благоуханія приносивший кадило молитвенное, ѳн- 
міамъ благовонный, - побѣдившій мірс.кую похоть и 
міродержца князя вѣка сего, сопротивника, поправ-
шій діавола и его козни; онъ явился побѣдителемъ 
(направленныхъ) противъ него стрѣлъ, противоставъ 
гордымъ помысламъ, укрѣпившись орз^жіемт, крест-
нымъ, нося на себѣ поношеніе Христово". Далѣе 
лѣтописецъ, обращаясь уже къ самому Святителю, 
продолжаетъ: „Ибо не имѣешь ты здѣсь града, но 
взыскиваешь будущаго непобѣдимоп вѣрой и съ 
Божіей помощью. Молись за порученное тебѣ стадо, 
за людей христіанскихъ, за Князя и за землю Ро-
стовск}чо, которые, взирая на твое воздержаніе, про-
славляютъ Бога нынй и присно и въ безконечные 
вѣки". 

Братіе хрнстіане! Такъ ясно изображаетъ пре-
подобный лѣтописецъ свѣтъ добродѣтелей святителя. 
Луки и такъ внушительно возбуждаетъ къ молитвѣ 
святителю и къ подражанію его добродѣтелямъ. Изъ 
сего лѣтописнаго сказанія открывается, что святи-
тель Лука стяжалъ с.ѵиреніет высокая, ибо будучи 
прежде всего смиреннымъ, кроткимъ, молчаливымъ,. 
онъ достигъ совершенства и въ прочимъ добродѣ-
теляхъ; милосердіи, чистотѣ сердца, мудрости въ 
гіасеніи своей паствы, учительности. Такъ, братіе, 
смиреніе есть основаніе добродѣтелей, смиреніе есть 
первая ступень лѣстницы, приводящей къ Богу, ибо-

кто не сознаетъ своего ничтожества предъ Богомъ, 
своей немощи, своей грѣховности и не смирится 
въ душѣ' своей, тотъ какъ возжелаеть духовнаго 
совершенства? Еще и въ ветхомъ завѣтѣ премудрый 
царь Соломонъ сказалъ: Богъ гордымъ противится, 
смиреннымъ же даетъ благодать (Притч, 3, 84). Въ 
новомъ завѣтѣ Господь Іисусъ Хрнстосъ предло-
жилъ девять заповѣдей блаженствъ для указанія  
пути къ совершенству и царствию небесному, и пер-
вою заповѣдію блаженства онъ поставляетъ нищету 
духовную, то есть, смиреніе. Блажени, говоритъ 
онъ, нищіи духомъ, яко тѣхъ есть царство небесное 
(Матѳ. 5,), и еще такъ говорилъ Господь о необхо-
димости смиренія: всякъ возносяйся смирится, сми-
ряяй же себе вознесется (Лук. 18, 14). Смиреніе,  
по сему, является дверію къ прочимъ добродѣте- 
лямъ. ІІрепободный Ефремъ Сиринъ называетъ сми-
реніе небесною дверію и оружіемъ Господа Іисуса  
Христа. Нспомнимъ, братіе, еще слова самого Го-

спода: научитеся отъ Мене, яко кротокъ есть и ми-
ренъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ вашимъ 
(Матѳ, 11, 29). 

2 - я г р о б н и ц а , 

во которой погребет епископъ Владиміршй Слшонъ х). 
Слѣдуюіцая далѣе къ западу гробница подъ 

сводомъ комары обозначается въ глубинѣ комары 
надписью: „Мощи Преосвященнаго Епископа Симона 
Владимірскаго, преставися въ лѣто 6735 мѣсяца  

дѵіаія 22 дня". Нѣкоторые думаютъ, что надпись эта 
въ настоящее время не говоритъ истины,—что мощи 
Святителя Симона, вскорѣ по его преставленіи,  
были перенесены въ Кіевъ, гдѣ нынѣ почиваютъ въ 
нетлѣніи открыто. Но лѣтописи, точно засвидѣтель- 
ствовавъ о погребеніи Святителя Симона во Влади-

' ) О Святителѣ Симонѣ есть подробное изслѣдованіе профессора 
семинаріи свящ. Михаила Хераскова подъ заглавіемъ: „святын Симонъ 
первый Епископъ Владимірскій и Суздальскій", во Влад. Епарх. Вѣдо- 

.ыостяхъ за 1866 (№ 22) и 1867 г. (№№ 3, 5, 7, 13). 



мірѣ, ничего не говорить о перенесены мощей его 
въ Кіевъ; въ указѣ царя Іоанна Грознаго о поми-
новеніи почивающихъ во Владимірскомъ соборѣ  
упоминается епископъ Симонъ; въ рукописныхъ 
святцахъ конца X V I и начала XVII вѣка онъ озна-
ченъ въ числѣ святыхъ града Владиміра, безъ вся-
каго упоминанія, что мощи его почиваюшь въКіевѣ *)• 
въ Сборникѣ Троице-Сергіевой лавры XVII вѣ.ка  
Святитель Симонъ означенъ почивающими на южной 
стороне Владимірскаго собора; наконенъ, во время 
реставрации (1882—84 г.) чрезъ поврежденное место 
въ крышке гробницы видны были останки Святи-
теля -). Должно думать, что въ Щевскихъ пещерахъ 
почиваетъ въ нетленіи другой Святитель Симонъ,— 
и есть некоторый основанія полагать, что этотъ по-
чивающій въ пещерахъ Святитель принадлежишь къ 
числу неизвестныхъ по летописями епископовъ Ро-
стовско-Суздальскаго края, болѣе древнихъ, чѣмъ  
погребенный во Владиміре Святитель Симонъ 3). 

9 Здѣсь онъ называется архіепископомъ и говорится, что снъ 
преставился „въ лѣто шесть тысящь". Названіе „архіепископъ" ошиб-
ка; число 6000 слишкомъ круглая цифра, но такія слишкомъ круглыя 
цифры часто употребляетъ составитель святцевъ, можетъ быть за 
неимѣніемъ точныхъ свѣдѣиій. 

'-) См. статью: „Влад. Усл . соборъ и открытый в ъ немъ фрески" 
въ Л 4 Влад. Епарх. Вѣдомостей за 1884 годъ. 

9 За все время отъ св. равноапостольнаго Владиміра до св Ан-
дрея Боголюбскаго мало извѣстно изъ лѣтописей именъ Ростовско-
Суздальскихъ Святителей; поэтому неудивительно, что въ позднѣй- 
шихъ перечняхъ т ѣ х ъ Святителей (напр. въ „Исторін Русской Церкви" 
і іреосв. Макарія, томъ 2, прим. 38 по 2 изд в ъ трѵдѣ Амвросія 
впослѣдствш епископа Пенз. и Сарат., „Исторія Российской іерар- 
XIII", Москва 1S22 г. стр. 114—115 - въ трудѣ П. Строева: „Списки 
іерарховъ и настоятелей монастырей Русской Церкви" С.-П.-Б. 1877 г 
стр. 328) за указанный періодъ нѣкоторыхъ именъ не оказывается 
Ьпрочемъ Амвросій, послѣ исчисленія Ростовско-Суздальскихъ еписко-
повъ до 1392 года, дѣлаетъ добавленіе." „по помяннику и въ росписи 
значатся безъ лѣтъ Ростовскіе Епископы",—и далѣе называетъ 10 
именъ, ц изъ которыхъ вторымъ является имя Симона (118 стр ) А 
мѣстный Суздальскій историкъ прошлаго вѣка, ключарь Суздальскаго 
сооора Ананія Ѳедоровъ, въ своемъ сочиненіи: „Истории, собраніе о 
оогоспасаемомъ градѣ Суждалѣ", написанномъ около 1754 года, между 
древнѣйшими Ростовско-Суздальскими Святителями прямо называетъ 
Симона, говоря о немъ именно слѣдующее: „Святитель Симонъ епи-
скопъ Владимірскій, бѣ въ лѣта 6600, преставися же, и поло'женъ 
бысть по желанно своему въ Кіевопечерскомъ монастырѣ ; сей Святи-
тель напнса часть Патерика Печерскаго". Названіе здѣсь Симона епн-
скопомъ Владимірскимъ неточное, какъ ошибочно и утвержденіе о на-
писанш іімъ, Симономъ, части Патерика—труда Симона позднѣйшаго 

Святитель Симонъ былъ первымъ епископомъ 
Владимірскимъ въ томъ смыслѣ, что со времени его 
святительства началось раздѣленіе епископіи Ро-
стовско-Суздальской на собственно Ростовскую и 
Владиміро-Суздальскую: въ 1214 году въ Ростовъ, 
по волъ княжившаго тамъ Константина Всеволодо-
вича, поставленъ былъ во епископа Пахомій; около 
того-же времени во Владиміръ и С}*здаль, по волѣ  
св. великаго князя Георгія Всеволодовича, былъ по-
ставленъ въ епископа Симонъ. Между святитель-
ствомъ Луки и святительствомъ Симона P O C T O B C K J T O  

и Владимірскую каѳедрз^ 24 года занималъ епископъ 

погребеннаго во Владимірѣ. Но ключарь Ананія отнюдь не смѣшива- 
етъ древнѣйшаго Симона съ позднѣйшимъ, о которомъ онъ передаетъ 
далѣе точный лѣтописныя извѣстія. Древнѣйшаго же Симона онъ ясно 
отожествляетъ съ почивающимъ въ Кіевскихъ пещерахъ, и говоря о 
его преставленіи и погребеніи въ Кіевѣ , и ссылаясь далѣе на число 
10 мая в ъ печатной Четьи-Минеи и на Патерикъ. Онъ приводить 
затѣмъ такія свидѣтельства о святомъ Симонѣ, которыя достаточно 
убѣждаютъ, что Симонъ, почпвающій в ъ Кіевскихъ пещерахъ, принад-
лежитъ по пастырской дѣятельности своей Сз^здалю, а не Владимірзг:  
историкъ именно указываетъ на то, что по свндѣтельству расходныхъ 
книгъ Суздальскаго архіерейскаго дома за 1672 годъ память Святите-
ля Симона торжественно отправлялась въ Суздальскомъ соборѣ 10-го 
мая,- что епископъ Варлаамъ, бывшій архипастыремъ Суздальскимъ 
в ъ 1719 году, повелѣлъ Святителя Симона поминать в ъ церковныхъ 
молитвословіяхъ вмѣстѣ съ Суздальскими Чудотворцами,—что митро-
политъ Суздальскій м Юрьевскій Сильвестръ в ъ 1756 году благосло-
вилъ поставить в ъ Суздальскомъ соборѣ икону Святителя Симона съ 
прочими Суздальскими Чудотворцами. Между тѣмъ не видно, чтобы 
во Владимірѣ торжественно отправлялась память святаго Симона, 
чтимаго Церковію 10-го мая. Правда, и Святитель Симонъ Владимір- 
скій имѣлъ значеніе для Суздаля, какъ создатель Суздальскаго собор-
наго храма; но едва ли это одно обстоятельство было бы достаточно 
для объясненія разницы в ъ почитаніи памяти Святителя въ Суздалѣ  
и Владимірѣ. Затѣмъ есть и еще основанія различать древнѣйшаго  
Святителя Симона—Суздальскаго, почивающаго в ъ Кіевѣ , отъ позднѣй- 
шаго—Владимірскаго, погребеннаго во Владимірскомъ соборѣ: 1) В ъ 
рукописныхъ святцахъ конца X V I и начала X V I I вѣка Святитель Си-
монъ, почивающій в ъ Кіевѣ , называется Суздальскимъ, а не Влади-
мірскиыъ; при исчисленіи же Святыхъ града Владиміра, какъ намъ 
уже извѣстно, упоминается „святым Симонъ архіепископъ", безъ ука-
занія на тожество его съ почивающимъ въ Кіевскихъ пещерахъ (см. 
в ъ изданіи M. В. Толстаго стр. 12 и 225). 2) Память св. Симона, почи-
вающаго въ Кіевскихъ пещерахъ, чтится в ъ Кіевѣ и чтилась въ Суз-
далѣ 10-го мая, тогда какъ Святитель Симонъ Владимірскін, по со-
гласному свидѣтельству лѣтописей, а также—надписи надъ его гроб-
ницею во Владимірскомъ соборѣ , преставился 22-го мая. Царь Іоаннъ  
Грозный в ъ извѣстномъ намъ указѣ повелѣлъ пѣть панихиды при 
его гробѣ 28-го мая; но здѣсь число 28, вмѣсто 22, могло явиться по 
легко объяснимой ошибкѣ. 



Іоаннъ, жившій болѣе во Владимірѣ и око до 1214  
года удаливглійся на покой 

Святитель Симонъ управлялъ Владимірскою и 
Суздальскою паствою около 12 лѣтъ въ послѣдо- 
вательное управленіе великихъ князей: св. Геоопя 
Всеволодовича, Константина Всеволодовича и во 
вторичное княжепіе св. Георгія По свидѣтельствѵ  
лѣтописи, онъ былъ пастыремъ „блаженнымъ (бла-
гочестивымъ), милостивымъ и учительнымъ" Памят 
никомъ его учительности сохранилось донынѣ его 
„посланіе Поликарпу-, въ которомъ (посланіи) за-
ключается начальная часть печерскаго Патерика 
Изъ этого сочиненія Святителя, написаннаго имъ' 
какъ думают*, въ концѣ его жизни 2), открывается 
его духовная мудрость и благочестіе. Изъ нѣкото- 
рыхъ словъ сочиненія видно и то, въ какихъ близ-
кихъ отношеніяхъ духовнаго отца и муцраго со-
вѣтника-находился Святитель къ великокняжеско-
му семейству (къ великому князю Георгію и его 
сестрѣ Верхуславѣ). F 

До своего святительства Симонъ былъ инокомъ 
ВЪ і\і е во п е 1 ере кой лаврѣ, какъ это видно изъ его 
послашя къ Поликарпу; затѣмъ, въ послѣдніе годы 
княжешя Всеволода Георгіевича и въ началѣ кня-
женія св. 1 еоргія Всеволодовича онъ былъ игуме-
номъ Рождественскаго монастыря во Владимірѣ Въ 
одной лѣтопнси (Троицкой), при огшсаніи погребе-
Нія супруги Всеволода Георгіевича Маріи (f 1205) 
игуменъ Симонъ названъ духовнымъ отцемъ почив 
шеи великои княгини. 

и Дамі ан а, нъ^ 1213~году^Щэ торпчмГ* Л Ь ' ^ ^ 
•Далѣ" ключаря А н а н ш ^ е ^ р о в І ' T T І о а н н Т у ^ л Г с Т в ъ 

ш Т г о д Г Z T T T Н - Д а М Ш Н а ' Т а М Ъ " р е ™ л с я Я ^погребен'ъ ^ ъ 

-стырь, нынѣ уже и извѣстія не имѣется и гдѣ гпобь К ™ И К Ъ М ° Н а " 
ля Іоанна, весьма мѣсто незнаемо". ' Д Р ° ° Ъ ° Н а г о C ß ™ e -

III, Ä й Т ( 1 І Ю 2 Й д а С н і 1 ) Ц е Р К В И " П Р — а г о М а к а р і я , томъ 

Для посвященія въ санъ епископа игуменъ Си-
монъ долженъ былъ отправиться въ Кіевъ къ митро-
политу Матѳею 3). 

Въ 1216 году, когда, поел h междоусобія вели-
кіи князь Гергій Всеволодовичъ долженъ былъ уда-
литься изъ Владиміра въ Радиловъ Городецъ на 
-Волгѣ, преданный ему Святитель Симонъ послѣдо- 
валъ за нимъ въ это изгнаніе. Въ томъ же году 
онъ однако ѣздилъ въ Ростовъ на погребеніе епи-
скопа Ростовскаго Пахомія. 

Въ 1217 году, когда Георгій Всеволодовичъ по-
лучилъ Суздаль, и Святитель Симонъ прибылъ въ 
Суздаль, гдѣ была по праву принадлежавшая ему 
каѳедра. Есть некоторое основаніе думать, что онъ 
былъ участникомъ торжественнаго срѣтенія во Вла-
димірѣ святынь, принесенныхъ великому князю Кон-
стантину Всеволодовичу Полоцкимъ епископомъ -). 

ГІо кончинѣ великаго князя Константина Все-
володовича (f 2-го февраля 1219), когда великокня-
жескій престолъ занялъ вновь св. Георгій Всеволо-
довичъ, Святитель Симонъ снова водворился во Вла-
двдгірѣ. Въ 1219 году онъ освятилъ во Владимірѣ 
Рождественскую монастырскую церковь, послѣ ея 
обновленія. Въ 1222 году, въ Суздалѣ, на мѣстѣ 
построенной еще Владиміромъ Мономахомъ собор-
ной церкви, павшей отъ ветхости, онъ заложилъ 
соборный храмъ, а 8-го сентября 1225 года освя-
тилъ его. Существуетъ мнѣніе, что именно Святи-
тель Симонъ подалъ великому князю Георгію Все-
володовичу мудрый совѣтъ—основать, при впаденіи  
Оки въ Волгу, Нижній-Новгородъ, какъ оплотъ про-
тивъ болгаръ и мордвы (основанъ въ 1221 году 3). 

9 По Лаврентьевской лѣтописи, Святитель Симонъ хиротонк-
санъ въ 1214 г., а по Воскресенской—въ 1213. 

9 В ъ Степенной книгѣ сказано, что великій князь Константинъ 
Всеволодовичъ встрѣтилъ святыню „со епископы" (стр. 326). См 
Влад. Ей. Вѣд. за 1867 г. стр. 120 (№ 3). • 

9 См. Влад. Еггарх. Вѣдом. за 1867 г., № 3, стр. 123 и 1Н 
Здѣсь-же указывается, что въ Нижегородскихъ Епархіальныхъ Вѣдо-' 
мостяхъ за 1864 годъ, M 18, подробно и обстоятельно излагается мнѣ-

•ніе о созданш Нижняго-Новгорода по ндеѣ Святителя Симона 



Святитель Симонъ скончался въ 1226 году 22-го • 
мая, почти за 12 лѣтъ до татарскаго погрома Пре-
ставился, говоритъ лѣтопись, блаженный и мидости-
выи и учительный Симонъ, Епископъ Суздальскій и 
Владимірскш, постригшись въ схиму; и потожено 
было честное тѣло его въ церкви Святой Богоро-
дицы во Владимірѣ". F 

Не собственное, бр, назиданіе присоединись 
къ описанію ж и т1 я мудраго и знаменитаго въ исто-
щи отечественной Святителя Симона, а предложишь 
собственный слова его въ наше назиданіе изъ его 
послашя къ Поликарпу. Добавишь отъ себя развѣ  
нѣкоторыя приложенія словъ Святителя къ намъ и 
нашему времени. Такъ начинается упомянутое по-
сланы Святителя Симона къ Поликарпу: „Братъ 
сядь въ оезмолвш, собери умъ свой и скажи себѣ-'  
о уоогш иноче! не оставилъ-ли ты міра и по плоти 
родителей ради Господа? Если-же и пришедши сюда 
(т. е. въ монастырь) для спасения, ты не духовное 
творишь, то для чего облекся въ иночество? Не 
изоавятъ отъ муки черныя ризы, если живешь не 
по чернечески? Сш слова Святителя прежде всего 
конечно, должны касаться сердца каждаго инока' 
по и всъ мы, бр., приложишь ихъ къ себѣ и размы-
слимъ, достойно-ли мы ходимъ своего званія хри-
сыанскаго (Ефес. 4, ]), не оказываемся ли мы иногда 
только по имени христіанами, обнаруживая скудость 
ВЪ дѣлахъ достойныхъ храстіанина?.. 

А вотъ какъ поучаетъ Святитель о важности 
молитвы въ храмѣ Божіемъ. „Какъ дождь расгитъ 
Сѣшя, такъ И церковь влечетъ душу на добрыя дѣла  
Іто ни дѣлаешь въ келіи, не имѣетъ такой силы 

какъ совершаемое въ церкви. Читаешь-ли псал-
тирь, или поешь 12 псалмовъ, - это не сравняется 
съ од нимъ соборнымъ пѣніемъ: Господи помилуй 
Вспомяни, братъ, что и верховный Апостолъ Петръ 
самъ церковь Бога жива (см. 2 Кор. 6, 16, 1 Кор.' 
3, 16, 6, 19), когда былъ взятъ и посаженъ въ тем-
ницу, не шолитваши-ли церковными избавился отъ 
руки Ирода (Дѣян. 12, 5 и дал.). И Давидъ молит-
венно говоритъ: едино просихъ отъ Господа, то взы 

щу, еже жити лги въ дому Господни во вел дни живота 
моею и зрѣти ми красоту господню и посѣщати храмъ 
святый его (Псал. 26, 4). Да и Самъ Господь ска-
залъ: храмъ Мой храмъ молитвы наречется (Матѳ.  
21, 31); идѣ-же-бо еста два или тріе собрана, во 'имя 
Мое, ту есть посредѣ ихъ (Матѳ. 18, 20). А когда 
собирается такой соборы.. болѣе ста человѣкъ бра-
тіи: тѣмъ болѣе вѣруй, что посредѣ ихъ Господь 
Богъ нашъ. "—Да устыдятся сихъ словъ Святителя 
раскольники, старообрядцы, кои не имѣютъ храмовъ > 
Божіихъ, a имѣютъ только молельни, не освящен-
ный для совершенія въ нихъ Божественныхъ Таинъ?-
Да устыдятся сихъ словъ сектанты (молокане и 
Штундисты), кои говорятъ, что будто и вовсе не 
надо храмовъ Божіихъ строить! Д а устыдятся сихъ 
словъ и тѣ изъ именующихъ себя православными 
христіанами, кои небрегутъ о посѣщеніи храмовъ 
Божіихъ! 

Приведемъ теперь такія слова Святителя, въ -
ко ихъ онъ поучаетъ переносить обиды: „Терпи, 
братъ, и досажденіе: претерпѣвый до конца, той спа-
сется (Maгѳ. 24, 13). Если и случится тебѣ быть 
оскорбленнымъ, и кто-нибудь прійдетъ къ тебѣ и" 
скажешь тебѣ: такой-то очень не хорошо говорилъ 
о тебѣ, —скажи вѣстнику: хотя онъ и укорилъ меня, 
но онъ мой братъ; я достоинъ этого, и онъ не самъ 
собою дѣлаетъ, но врагъ его подъучилъ, чтобы раз-
сердить насъ между собою. Господь да поразишь • 
лукаваго, а брата да помилуешь. Скажешь онъ въ 
въ лице, оскорбилъ меня предъ всѣми? Не смущай-
ся, чадо, и не предавайся сильно гнѣву, но пади до 
земли, поклонись брату до земли и скажи ему: про-
сти меня. Исправь въ себѣ прегрѣшеніе и побѣ- 
дишь всю силу вражію. Если на поношеніе будешь 
отвѣчать грубостію: то вдвойнѣ досадишь себѣ..  
Развѣ ты болѣе царя Давида, котораго Семей по-
носилъ въ лице? А онъ намеревавшемуся отмстить 
за него слугѣ своему сказалъ: не дѣлай сею, да ви-
дитъ Господь смиренге мое и воздастъ ми благая, клят-
вы его ради (2 Цар. 16, 11 и 12). Вспомни, чадо, и 
большее, какъ Господь смирилъ Себя, бывъ по-



слушливъ до смерти (Филипп. 2, 8) Отцу Своем}.-: 
стражди не нрещашс (1 Петр. 2, 23), слыша хулы: 
бѣса имаиш, по лицу біеный, заушаемый, оплевае-
мый, не гнѣвался, но и за распинавшихъ молился, 
и тебя научилъ молиться за враговъ: любите, ска-
залъ Онъ, враги ваша, добро творите нснавндящимъ 
васъ, благословите клянущія вы, молнтеся за творя-
щіл вамъ напасть (Матѳ. 5, 44). Примемъ, братія, къ 
сердцу и мы ci и слова Богопросвѣщеннаго Святителя. 

3 - я г р о б н и ц а , 

вг которой погребет епископъ Владимірскій Митрофанъ. 

Слѣдуюіцая, крайняя къ западу, гробница подъ 
сѣшю комары имъетъ въ углубленіи стѣны надпись: 
«Мощи Епископа Митрофана Владимірскаго, пре-
ставися лѣта 6745 мѣсяца февруарія 7 дни». 

ГІо чнваюппй здѣсь Святитель Митрофанъ—тотъ 
самый, который, во время взятія Владиміра тата-
рами, пріуготовилъ къ смерти пострияіеніемъ въ 
схиму и пріобщеніемъ св. Таинъ семейство св. ве-
ликаго князя Георгія и другихъ, собравшихся въ 
златоверхомъ храмѣ, — который благословилъ ихъ 
на мученическую кончину и самъ вмѣстѣ съ ними 
приняли мученическую смерть, скончавшись отъ 
знойнаго дыма „на всходиыхъ палатахъ" храма. 

На настоящемъ мѣстѣ останки Святителя по-
ложены были великими княземъ Ярославомъ Все-
володовичемъ, по удаленіи татаръ изъ предѣловъ  
Владимірскихъ. 

Уже самая кончина Святителя Митрофана ясно 
свидѣтельствуетъ о величіи его духа. Въ лѣтопи- 
сяхъ онъ называется благовѣрнымъ, боголюбивымъ 
и преподобными. 

Святитель Митрофанъ былъ преемникомъ Свя-
тителя Симона, и до своего епископства былъ, по-
добно Симону, игуменомъ Рождественскаго монасты-
ря. Какъ игуменъ сего монастыря, онъ упоминается 
въ лѣтописи подъ 1219 годомъ. 

Посвященіе Митрофана въ епископа замѣчатель-
но тѣмъ, что оно было совершено во Владнмірскомъ 
соборномъ храмѣ. Его рукополагали митрополитъ 
Шевскій и всея Россіи Кириллъ I и другіе 4 епи-
скопа 14-го марта 1227 года, въ крестопоклонное 
воскресенье. Въ храмѣ присутствовали: великій 
князь Георгій, дѣти его, братья его Святославъ и 
Іоаннъ, бояре и множество народа. Между присут-
ствовавшими былъ и самъ лѣтописецъ. „Приключи-
лось, говорить онъ, и мнѣ грѣшному тутъ быть и 
видѣть дивное и преславное, и прославили (присут-
ствовавшие) Всемилостиваго Бога и великаго князя 
Георгія". 

Въ 1230 году совершилось нѣсколько примѣча-
тельныхъ событій, имѣвшихъ отношеніе къ жизни 
Святителя. Такъ, 9 ічарта этого года во Владиміръ 
были принесены честныя мощи св. мученика Авра-
мія, пострадавшаго въ предшествующемъ году отъ 
своихъ соотечеСтвенниковъ—Камскихъ болгаръ въ 
столицѣ Болгаріи. Великий князь Георгій съ своимъ 
семействомъ, Святитель съ духовенствомъ и всѣ 
граждане, со свѣщами, встрѣтили св. мощи Страсто-
терпца за версту отъ города, и онѣ съ честію по-
ложены были въ Успенскомъ храмѣ женбкаго мо-
настыря, гдѣ и нынѣ почиваютъ. ГІо свидѣтельству 
рукописнаго житія св. Георгія, отъ св. мощей «бы-
ли тогда (можетъ быть, въ самый день срѣтенія 
ихъ) многія исцѣленія: слѣпые прозрѣвали, хромые 
начанали ходить и немощные освобождались отъ 
недуговъ».—Въ томъ же году Святитель долженъ 
былъ разстаться съ достойнымъ своимъ преемни-
комъ по управленію Рождественскими монастыремъ, 
архимандритомъ Кирилломъ, который былъ исгіро-
шенъ у великаго князя Георгія и у Святителя Ми-
трофана Ростовскими князьями, сыновьями Констан-
тина Всеволодовича, для занятія епископской ка-
ѳедры въ Ростовѣ '). 3-го мая того же года, въ 

' ) Это былъ тотъ самый епископъ Ростовскій Кириллъ, который 
принесъ съ поля брани въ Ростовъ честныя мощи св. великаго князя 
Георгія и который затѣмъ, при великомъ князѣ Ярославѣ Нсеволодо-
вичѣ, встрѣчалъ сіи св. мощи во Владимірѣ. Онъ былъ болѣе 30 лѣтъ 
Святитедемъ Ростовскимъ, но управлялъ съ 1238 года паствою и 



день памяти св. Ѳеодосія Печерскаго, во время ли-
тургіи, когда читали Евангеліе, внезапно произошло 
землетрясеніе: храмъ потрясся, иконы на стѣнахъ  
и свѣчи на паникадилахъ поколебались, и народъ 
весь пришелъ въ страхъ. Въ южной Руси земле-
трясеніе было сильнѣе: храмъ Кіево-печерской лав-
ры, въ которомъ служили сами митрополитъ, раз-
сѣлся на четыре части, хотя и не обрушился, а въ 
Переславлѣ Южномъ разсѣлась на двое церковь 
св. Михаила. Это было одно изъ тѣхъ грозныхъ 
знаменій, который въ княженіе Георгія Всеволодо-
вича начали предвещать великое бѣдствіе для Рос-
сш *). Въ виду этого, по свидѣтельству рукописнаго 
житія св. Веоргія. «велик® князь Георгій съ бла-
женными епископомъ Митрофаномъ, въ соборной 
церкви приносили j-яепрестанное моленіе Господ}^ 
Богу и Пречистой ігго Матери».—Въ томъ же году 
Святитель начали благоукрашать живописью собор-
ный храмъ въ Суздал!, построенный въ епископ-
ство Святителя Симона; храмъ затѣмъ былъ мощенъ 
красными мраморомъ, и работы по благоукрашенію  
его кончены были только въ 1238 году. 

Въ 1237 году Святитель Митрофанъ поставили 
въ златоверхомъ храм! надъ престоломъ «кивотъ» 2), 
украшенный золотомъ и серебромъ, и украсили 
живописью притвори этого храма, в!роятно —при-
стройку Всеволода Георгіевича. 

Зимою 1237—38 года, при в ! с т я х ъ о татарскомъ 
нашествіи, по свид!тельству рукописнаго житія св. 

Владимірскою, такъ какъ тогда во Владшіірѣ не было епископа. Та-
кими образомъ и по епископству онъ можетъ считаться преемникомъ 
Святителя Мнтрофана. Онъ погребенъ въ Ростовскомъ соборѣ, и па-
мять его мѣстно чтится въ Ростовѣ (См. „Жизнеописанія угодниковъ 
Божіихъ, жившихъ въ предѣлахъ нынѣіпней .Ярославской епархіи"  
Сост. гр. М. В. Толстой. Ярославль 1887, стр. 39). Блаж. Кириллъ 
былъ первыми архимандритомъ Рождественскаго монастыря; до него 
тамъ были игумены. 

') В ъ томъ же маѣ 10 го числа было солнечное затменіе, а 14—16 
солнце необыкновенными образомъ было помраченными 3 дня; въ 
Кіевѣ въ это время, кромѣ того, на небѣ были видимы цвѣтные стол-
оы и какой-то огонь пронесся черезъ весь городъ, не причинивъ впро-
чемъ вреда. В ъ августѣ 1236 года солнце также было помраченными 
(было какъ луна) 4 дня. 

2) РІли ковчегъ для храненія святыхъ даровъ, или киворій. т. е. 
сѣнь надъ престоломъ. 

Теория, Святитель съ великими княземъ слезно мо-
лился въ златоверхомъ храм!, а вскор! въ семъ 
храм! онъ почили смертію мученика и возлегь на 
в ! к и въ росписанномъ ими притвор!. 

Одна изъ л!тописей (Ипатьевская) передаешь, 
что когда татары, обступивъ столицу, стали у в ! -
щевать гражданъ добровольно сдаться, услышавшій  
о томъ епископъ Митрофанъ начали со слезами го-
ворить Владимірцамъ: «чада, не убоимся искушенія  
отъ нечестивыхъ, не будемъ помышлять о тл!нномъ 
семъ и скоромин}чощемъ житіи, но попечемся о 
томъ нескороминующемъ,—житіи съ Ангелами. Если 
градъ наши и возьмѵтъ оружіемъ и предздуть насъ 
смерти,—я, чада, поручитель за то, что вы пріиме- 
те отъ Христа Бога нетл!нные в!нцы». 

Въ рукописномъ житіи св. Георгія говорится 
о Святител! Митрофан!: «Сей-же блаженный епис-
копъ Митрофанъ былъ истинный пастыреначальникъ, 
избранники Божій, пасъ стадо Христово и безпре-
станно возсылалъ молитвы къ Богу». 

Братіе, христіане! Святитель Митрофанъ у в ! н -
чался мученическими в!нцомъ; онъ есть священно -
мученики. Таковые угодники Божіи преимуществен-
но уподобляются Господу Іисусз^ Христу, ибо какъ 
сами Господь Іисусъ Христосъ былъ добрыми па-
стыремъ, положившими душу свою за овцы, то есть, 
за весь родъ челов!ческій (Іоан. 10, 11, 15), такъ 
и священномученики принимали мученія за имя Хри-
стово и в м ! с т ! за овецъ своихъ, то есть, за вручен-
ныхъ ихъ попеченію людей. И в с ! св. Апостолы Хри-
стовы были священномучениками. Только св. Апо-
.столъ Іоаннъ, въ знаки особа го къ нему благоволенія  
Господа Іисуса Христа сохраненъ былъ отъ мучениче-
ской кончины (ср. Іоан. 21, 20—24), но и онъ пере-
неси многія бол!зни и труды во благов!стш Хри-
стовомъ. И в с ! пастыри духовные, кои усердно 
исполняютъ свои обязанности, много страждутъ за 
духовныхъ овецъ своихъ, и, можно сказать, пола-
.гаютъ за нихъ душу свою, если не на смерть, то 
на разные труды, лишенія и страданія. Не легко, 
братіе, пастырское служеніе. Много попеченій о паств! 



лежишь на д у ш ! духовнаго пастыря, и знаешь онъ 
что дастъ Богу отв!тъ за овецъ своихъ. Добрый 
пастырь болѣзнуетъ о каждомъ член! своей паствы 
подобно святому Апостолу, который о с е б ! свиде-
тельствуешь: кто изнемогаешь, и не изнемогаю, кто 
соблазняется, и азъ не разжизаюся (2 кор. п 29) 
А какш казни стремится врагъ спасенія устроит! 
самому пастырю духовному? Вошь даже св. Апостолъ 
Навелъ свид!тельствуетъ Селунскимъ храстіанамш  
хотѣхомъ пршти къ вамъ, азъ ѵбо Павелъ единою 
И дважды, и возбрани намъ сатана (1 Сол. 2. 18. 
Ср. 2. Кор. 12, 9). Почитайте же, братіе, духовный 
санъ, и берегитесь осуждать духовныхъ пастырей 
если и немощи какія видите въ нихъ. В!дайте, что 
врагъ спасенія можетъ нападать' на нихъ съ особою 
силою. Памятуйте слова св. Апостола: молимъ вы, 
оратія, знайте труждающихся у васъ и настоятелей 
вашихъ о Господ! и наказующихъ вы, и им!йте 
ихъ по преизлиху въ любви за д!ло ихъ (] Сол. 5, 
12, 13) и еще другія слова: повинуйтеся наставник 
камъ вашими и покаряйтеся, тіи бо бдятъ о ду-
шахъ вашихъ, яко слово воздати хотяще, да съ ра-
достію сіе творятъ, а не восдыхающе, н!сть бо по-
лезно вамъ сіе (Евр. 13, 17). 

4 - я г р о б н и ц а , 
въ которой погребет епископъ Владимірскій Серапгонъ. 

Обозр!въ гробницы Святителей, находящіяся  
въ коморахъ, возвратимся къ гробниц!, едва воз-
вышающейся надъ поломи возл! первой святитель-
ской гробницы1). На этой последней, на восточной 
части ея крышки, сд!лана надпись: «Мощи Преосвя-
щеннаго Епископа Серапіона Владимірскаго, пре-
ставися л!та 6783, м!сяца іюніа 12». 

Эта гробница принадлежишь къ числу особенно 
почитаемыхъ. Передъ ней богомольцы служатъ 
панихиды по Святител! Серапіон! и молятся о 

9 См. первая святит, гробница. 

болящихъ д!тяхъ. Въ недавнее время н!сколько' 
л !тъ надъ этой гробницей стоялъ посребренный 
саркофаги; но во время реставраціи 1882 - 8 4 года 
онъ снятъ и усердные богомольцы преклоняются къ 
самой гробниц! Святителя. 

Святитель Серапіонъ былъ поставленъ пасты-
ремъ «Владиміру, Суздалю и Нижнему Новгороду» 
во время тяжелое для Россіи,—время монгольскаго 
ига, когда, поел! кончины св. Александра Невскаго 
(|1236), между великими князьями долгое время не 
было сильныхъ защитниковъ отечества, подобныхъ 
Ярославу Всеволодовичу и св. Александру Невско-
му. Въ эти тяжелыя времена пастыри отечествен-
ной Церкви оказывали Россіи великую услугу: охра-
няя и воспитывая в ! р у и добрые нравы въ Рус-
скомъ народ!, они сберегали залоги будущаго мо-
гущества Россіи. Межд}г пастырями, (деятельность 
которыхъ особенно имѣла такое значеніе) можно 
на первомъ м ! с т ! поставить какъ митрополита Кіев- 
скаго Кирилла II, который рукоположилъ Серапіо- 
на во епископа Владимірскаго, такъ и самого Свя-
тителя Серапіона. 

Святитель Серапіонъ былъ первымъ преемни-
комъ Святителя Митрофана на Владимірской каѳед- 
р ! ; но онъ занялъ эту каѳедрз^ только чрезъ 36 л !тъ 
поел! кончины посл!дняго, въ княженіе Василія  
Ярославича, младшаго сына Ярослава Всеволодо-
вича. Въ промежлггокъ же времени отъ кончины 
Святителя Митрофана до поставлешя Серапіона въ. 
санъ епископа д!лами Владимірской епископіи за-
в!дывалъ Ростовскій епископъ Кириллъ И, а за-
т !мъ и самъ митрополитъ Щевскій Кириллъ II, ко-
торый съ 1250 года, въ гіравленіе Андрея Яросла-
вича и св. Александра Невскаго, сталъ часто бы-
вать во Владимір!. 

До своего святительскаго слз^женія Серапіонъ  
былъ архимандритомъ славнаго Кіево-Печерскаго  
монастыря — матери монастырей Русскихъ Въ 
1274 году митрополитъ Кириллъ взялъ архиманд-
рита Серапіона съ собою во Владиміръ, и зд!сь, въ 
соборномъ храм! подобно Святителю Митрофану, 

б 



Серапіонъ хиротонисанъ былъ во епископа Влади-
мірскаго. Для его посвященія прибыли во Влади-
міръ съ сѣвера епископы: Далматъ Новгородскій и 
св. Игнатій Ростовскій, и съ юга Ѳеогностъ ГІерея- 
славскій и Симеонъ ГІолоцкій. Митрополитъ восполь-
зовался собраніемъ этихъ епископовъ и, вмѣстѣ съ 
ними и новопосвященными егшскопомъ Серапіономъ,  
составили во Владимірѣ соборъ, на которомъ утверж-
дено было 12 правили относительно церковнаго 
благочинія, вошедшихъ въ наши русскія кормчія.  
Святитель Кириллъ заключили этотъ соборъ воз-
вышенною и трогательною рѣчью, въ коей увѣще- 
валъ пастырей Церкви достойно проходить свое 
служеніе '). 

При такихъ-то примѣчательныхъ обстоятель-
ствахъ поставленъ былъ во епископа Владимірскаго  
Серапіонъ. Но весьма недолго, только около года, 
былъ онъ пастыремъ во Владимірѣ: 12 іюня 1275 го-
да онъ скончался. 

Однако не безъ причины память его особенно 
чтится гражданами Владиміра. Онъ несомнѣнно былъ 
пастыремъ весьма высокой жизни, ибо не напрасно 
до своего епископства занимали мѣсто архимандри-
та въ обители св. Антонія и Ѳеодосія. Кромѣ того, 
по свидѣтельству лѣтописи, онъ былъ «весьма 374И-
теленъ въ Божественномъ Писаніи», и отъ него до 
нашего времени сохранилось 7 поученій, о кото-
рыхъ преосвященный Филаретъ Черниговскій гово-
рить, что въ нихъ «искренняя, бесѣда пастырскаго 
сердца съ паствою, сердца сокрущающагося о бѣд- 
ствіяхъ времени и еще болѣе о порокахъ времени; 
въ нихъ говорить краснорѣчіе сердца; виденъ и даръ 
слова видно и знаніе слова Божія»2). — Трогательно 
изображая въ своихъ поученіяхъ ужасы татарскаго 
нашествія и указывая въ этомъ нашествіи кару Бо-
жію за грѣхи Русскаго народа, Святитель призываешь 

Г о Владим. соборѣ 1274 года есть подробная статья во Влад. 
Епарх. Вѣд. за 1868 г. 10 и 11. Прекрасную заключительную рѣчь  
Святителя Кирилла можно читать въ „Ист. Вл. каѳ. Усп. соб." стр. 
•66—69. 

9 „Исторія Русской Церкви, Періодъ вторый". Москва, 1848 го-
да, стр. 55, 56. 

•народъ къ покаяиію, то устрашая своихъ слзпиателей, 
то съ отеческой нѣжностью увѣщевая ихъ и ободряя 
надеждою на милость Божію къ Русской землѣ въ 
случай ихъ исправленія. Между грѣхами народными 
онъ весьма сильно обличаешь сз^евѣріе, изъ чего 
видна просвѣщенность Святителя1). 

И послѣ сообщений свѣдѣній о семь Святителѣ  
мы извлечемъ себѣ назиданіе изъ собственныхъ ре-
ченій его. 

Такъ изображаетъ Святитель тѣ бѣдствія народ-
ным, кои были еще только предвѣстіемъ ига мон-
гольскаго. «Вы слышали, говорить онъ, слова Са-
мого Господа въ Евангеліи: и въ послѣдняя лѣта  
будутъ знаменія въ солнцѣ, и лунѣ, и звѣздахъ, и 
труси по мѣстомъ и глади (Лук. 21, 25. Матѳ.  
24, 7). Это предсказаніе Господа не сбылось-ли 
явно передъ нами? Сколько разъ мы видѣли солнце 
затмившимся, луну померкнувшею, а недавно даже 
собственными глазами видѣли землетрясеніе, Что 
это значить? Отчего уги знаменія? — Земля наша 
движется по иовелѣнію Божію, ради грѣховъ на-
шихъ, не можешь выносить нашихъ беззаконій. Мы 
не послушали Евангелія, не послушали Апостоловъ, 
не послушали Пророковъ. Всячески наказавъ насъ, 
Богъ не отучилъ насъ отъ злыхъ привычекъ и по-
тому нынѣ потрясаетъ и колеблешь землю, хочешь 
стрясти съ земли беззаконія, какъ листья съ дерева. 
Бывали землетрясенія—это правда. Но что потомъ 
было у насъ? Не голодъ-ли? Не моръ-ли неоднократ-
ный? Не частыя-ли войны? Однакоже мы не покая-
лись, пока пришелъ на насъ народъ не милостивый, 
опустошили нашу землю, плѣнилъ города наши, разо-
рили святыя церкви, избилъ отцевъ и братій нашихъ, 
надрз'гались надъ нашими матерями и сестрами.... 
Убоимся сего страшнаго прещенія и припадемъ съ 
исповѣданіемъ къ Господ}^ своему, дабы не подпасть 
нами большему гнѣву Господню.... Ежели отстанемъ 
отъ дѣлъ сатанинскихъ, то вѣрно должны знать, 
что мы сподобимся благъ не только въ вѣкѣ семь, 

9 Во Влад. Епар. Вѣд. за 1867 г., № 10, помѣщена статья П. Д. 
о словахъ Святителя Серапіона съ многими выдержками изъ его словъ. 



но и въ будущемъ».—Какъ гіриложимы, бр. христіане,- 
сіи слова Святителя и къ нашему времени, ибо вотъ 
вѣсти о страшныхъ землетрясеніяхъ донеслись до 
насъ, одно изъ нихъ было притомъ въ предѣлахъ  
нашего Отечества (въ ІІІемахѣ — за Кавказомъ). 
И голода нерѣдко бывали, и холера уносила жизнь 
людей. Далѣе Святитель призываешь къ покаянію,  
указываешь на часто повторяющіеся случаи внезапной 
смерти! но такіе случаи еще чаще, по грѣхамъ на-
шимъ, въ наше время. A слѣдовательно и къ намъ 
весьма можешь относиться призывъ Святителя къ по-
каянію. Такъ заканчиваешь Святитель то слово (пер-
вое), изъ коего мы привели его реченіе: «Я, грѣшный  
пастырь вашъ, исполнилъ заповѣданное Господомъ, 
передалъ Его слово. Вы сами знаете, какимъ обра-
зомъ пріумножить стяжаніе Господне. Когда прій- 
детъ Онъ судить вселенную и воздать каждому по 
дѣламъ его, то востребуешь отъ васъ хотя одного 
таланта и прославитъ васъ въ славѣ Отца Своего 
со Пресвятымъ Духомъ, нынѣ и всегда и во вѣки». 

Второе слово Святителя начинается такъ: «Дѣ- 
ти! я чувствую въ сердцѣ своемъ великую скорбь 
о васъ: ибо вовсе не вижу вашего обращенія отъ 
дѣлъ беззаконныхъ. Не такъ скорбитъ мать, видя 
дѣтей своихъ больными, какъ скорблю я, грѣшныіъ  
отецъ вашъ, видя васъ болящихъ дѣлами беззакон-
ными». 

Такъ изображаешь Святитель въ третьемъ сво-
емъ словѣ бѣдствія ига монгольскаго и грѣхи на-
родные, продолжающіеся, несмотря на наказаніе- 
Божіе: «Рузрушены церкви Божіи, осквернены освя-
щенные сосуды, попрана святыня, Святители сдѣ- 
лались добычею меча, тѣла преподобныхъ иноковъ 
бросали въ пищу гітицамъ, кровь отцевъ и братьевъ 
нашихъ, аки вода многа, напоила землю. Изчезла 
крѣпость нашихъ князей, военачальниковъ, храбрые 
наши бѣжали, исполненные страха, а еще болѣе  
братьевъ и чадъ нашихъ отведено въ плѣнъ. Поля 
наши порасли травою, и величіе наше смирилось, 
красота наша погибла, богатство наше досталось 
въ удѣлъ другимъ, труды наши достались невѣр-

нымъ..., По мы не обратились къ Господу—не от-
ступили отъ худыхъ обычаевъ, не очистились отъ 
•скверны грѣховной. Мы забыли страшныя наказа-
нія, постигшія всю землю нашу.... Какъ звѣри ал-
чушь насытиться плотію, такъ и мы алчемъ и не 
перестаемъ желать, какъ бы всѣхъ погубить, и горь-
шое, и кровію облитое ихъ имущество захватить. 
Звѣри ѣдятъ и насыщаются, а мы не можемъ на-
сытиться. Что сказалъ Богъ Моисею? Аще злобою 
озлобите вдову и сироту и вопіютъ ко Мнѣ, слухомъ 

услышу гласъ ихъ, прогнѣваюся яростію и побію вы 
мечемъ (Исх. 22, 2 3 - 2 4 ) . И сказанное нынѣ испол-
нилось надъ нами. Не падали-ли мы отъ меча и не 
однажды и не дважды?» 

Въ четвертомъ и пятомъ словѣ Святитель изо-
бличаешь суевѣрія народа. Суевѣрія эти приводили 
иногда къ прямымъ преступленіямъ,— къ человѣко-
убійству, ибо люди сожигали тѣхъ людей, коихъ 
они почитали за колдуновъ. Послзпиаемъ изобли-
чены Святителемъ народнаго суевѣрія; сіи обличе-
ны могутъ быть полезны и для изобличены во мно-
жествѣ существующихъ въ народѣ еще и нынѣ суе-
вѣрій. «Изъ какихъ книгъ, говоритъ Святитель, 
или изъ какого писанія узнали вы, что отъ волхво-
ванія бываетъ голодъ на землѣ, и опять волхвова-
ніемъ умножается хлѣбъ? Ежели сему вѣрите, то 
почему сожигаете волхвовъ? Вы молитесь имъ и 
почитаете ихъ, приносите имъ дары, ежели они 
благоустрояютъ міръ, напускаютъ дождь, наводятъ 
теплую погоду, повелѣваютъ землѣ приносить пло-
ды L.» Такъ изобличаешь Святитель суевѣрный обы-
чай узнавать колдуновъ чрезъ воду: «Божествен-
ный правила, говоритъ онъ, повелѣваютъ осуждать 
человѣка на смерть, по сврщѣтельству многихъ. А 
вы поставляете въ свидѣтели воду и говорите: ежели 
станешь тонуть, то невинна, а если отплывешь, то 
волшебница. Не можетъ ли діаволъ, видя ваше мало-
вѣріе, поддержать человѣка на водѣ, чтобы онъ не 
потонулъ, и тѣмъ вовлечь васъ въ душеубійство!» 

• ? Т а С ? обличалъ суевѣріе пастырь Православной церкви въ 
.1 оссіи въ XI I вѣкѣ , въ то время, какъ на западѣ латинское (католи-



Въ 5-мъ словѣ такъ изобличаетъ Святитель суевѣр- 
ный обычай во время мора или голода выгребать 
изъ земли удавленнковъ или утопленниковъ.—«О 
безуміе! О маловѣріе! О люди! Это-ли ваше покая-
ніе! Этймъ-ли вы Бога умолите, что выгребете уто-
пленника или удавленника? Симъ-ли Божію казнь 
отвратите? Я, грѣшный, всегда учу васъ, дѣти, по-
велѣваю вамъ принести покаяніе, по вы не отсту-
паете отъ злыхъ дѣлъ». Но когда какая-либо казнь 
васъ постигает ь отъ Бога, то мы Его еще болѣе  
прогнѣвляемъ, говоря: ради этого было ведро; ради 
этого дождь, ради этого жито не родится; распоря-
жаетесь твореніемъ Божіимъ, а не скорбите о сво-
емъ безумномъ поведеніи!». 

Приведемъ нѣсколько увѣщеванін Сватителя 
къ добродѣтельной жизни и изъ шестого его 
поѵченія. «Когда мы впадемъ, говоритъ онъ, въ 
руки разбойниковъ, то рады отдать все имущество, 
лишь-бы только намъ пощадили жизнь. Вотъ ради 
временной жизни готовы мы пожертвовать своимъ 
имуществомъ, а ради душевной пользы^ не хотимъ 
дѣлиться съ неимущими!... Заботьтесь, брат., о спа-
сеніи душъ своихъ, ибо страшенъ судія не стяжав-
шимъ добрыхъ дѣлъ.... И здѣсь когда бываетъ буря 
и громъ, мы не переносимъ того; а тамъ куда дѣ- 
немся, когда будетъ страшный Судъ, если нынѣ не 
приготовимся! 

Въ заключеніе приведемъ изъ второго поуче-
нія Святителя его слова, исполненныя надежды на 
милосердіе Божіе къ Русской землѣ: «Прибѣгните  
къ покаянію. Гнѣвъ Божій прекратится, и милость 
Господня изліется на насъ. Мы въ радости будемъ 
жить на лемлѣ нашей, а по отществіи изъ сего міра  
придемъ съ радостью къ Богу Своем}р какъ дѣти  
къ Отцу, и наслѣдуемъ царство небесное, для ко-
тораго "Господомъ мы созданы». 

ч е с к о е ) духовенство само производило розыски мнимыхъ колдуновъ и 
волшебницъ и, по нспытанію ихъ водою и другими способами, преда-
вало смерти Такъ православіе заключаетъ въ себѣ полный свѣтъ, а. 
уклоненіи отъ правой вѣры производить и множество другихъ за-
блуждении 

Мѣсто погребенія епископа Владимірскаго Ѳеодора 
и свѣдѣнія о немъ ссімомъ. 

Гробница Святителя Ѳеодора не могла быть 
возстановлена реставраціею 1882—84 г.. но и о мѣстѣ  
погребенія его свидѣтельствуетъ открытая тогда 
надпись; „Мощи святаго епископа Ѳеодора Влади-
мірскаго, положенъ на семъ мѣстѣ лйта 6794 году". 
По указанію этой надписи, гробница Святителя Ѳео- 
дора должна была стоять возлѣ южной стѣны храма, 
западнѣе гробницъ Святителей Луки и Серапіона.  
Надписи, означающей мѣсто погребенія Святителя 
Ѳеодора, однако теперь не видно: она закрыта ви-
сящею на стѣнѣ большою иконою. 

Святителель Ѳеодоръ былъ преемникомъ Сера-
шона и занималъ Владимірскую каѳедру во время 
особенно тяжелое, какъ для его паствы, такъ и для 
всей Россіи '). 

Онъ былъ поставленъ во епископа „Владиміру  
и Суздалю", вероятно въ Кіевѣ отъ митрополита 
Кирилла II, въ 1276 ГОД39 въ послѣдній ' годъ кня-
женія Василія Ярославича, и около 10 лѣтъ прохо-
дили святительское служеиіе въ княженіе Димигрія  
Александровича (втораго сына св. Александра Нев-
скаго). Только первые года четыре этого княженія  
были мирны 2), a затѣмъ оно было особенно неспо-
койно и полно междоусобій. Въ святительство Ѳео- 
дора братъ великаго князя Андрей Александровичи 
три раза (въ 1281, 1282 и 1285 год'ахъ) приводили 
противъ своего брата, великаго князя Димитрія  
Александровича, даже татарскія войска, которыя 

1 ) Воскр. лѣт. даетъ указаніе, что Ѳеодоръ былъ поставленъ въ 
епископа изъ игуменовъ монастыря св. Константина и Елены. Но, на 
основаніи изслѣдованій Строева, здѣсь нельзя разумѣть Константпыо-
Еленпнскаго монастыря, находившагося въ 5 верстахъ отъ Владиміра 
(гдѣ нынѣ Доброе село съ древней Константино-Еленинской цер-
ковью), такъ какъ этотъ монастырь построенъ позднѣе временъ Свя-
тителя Ѳеодора,—св. митрополитомъ Алексіемъ въ 1362 году. По мнѣ-
нію Строева, в ъ названіи монастыря въ лѣтописи могла быть даже 
ошибка („Списки іерарховъ и настоятелей монастырей Российской 
Церкви". Стр. 670). 

2) Степ кн. говоритъ: „Въ та времена Русская земля не вредна 
бяша, и не ратуема отъ безбожныхъ татаръ, но тишина бысть и 
ослаба христіанству". (390 стр.). 



въ первый разъ опустошили Муромъ и окрестности 
Владиміра, Юрьева, Переславля, Ростова, Торжка и 
Твери; во второй разъ также „много зла сдѣлали 
въ Суздальской землѣ", да и въ третій разъ зло, 
причиненное ими, вѣроятно распространялось, глав-
ными образомъ, на Суздальскую область *). А въ 
1284 году оба брата: Димитрій и Андрей пошли 
•съ рзшскими и татарскими войсками противъ Нов-
города и „сдѣлали много зла и пожгли области". 

Въ 1280 году епископъ Ѳеодоръ, вмѣстѣ съ 
Новгородскими епископомъ Климентомъ и еписко-
помъ Ростовскими — св. Игнатіемъ, въ Переславлѣ За-
лѣсскомъ отпѣвали честное тѣло скончавшагося 
тамъ блаженнаго и мудраго митрополита всей Руси 
Кирилла II, и поел! отпѣванія отпустили гробъ 
Святителя зъ Кіевъ. 

Святитель Ѳеодоръ скончался въ 1286 год\т, 
можетъ быть 26 ноября, такъ кауъ въ этотъ день 
въ у к а з ! Царя Іоанна Васильевича повел!но п !ть 
по немъ панихиду. 

Братіе, христіане! Святитель Ѳеодоръ стоялъ 
З̂  кормила церковнаго въ многоскорбное для Руси 
время, во время бурное. По сему будемъ вспоми-
нать слова св. Апостола, что многими скорбми по -
добаетъ нами внити въ царствіе Божіе (Д!ян. 14, 
22), что всегда мы можемъ ожидать волненій жи-
тейскаго моря, и дожны быть добрыми кормчими, 
если не дрзтихъ людей, что свойственно лицами на-
чальствующими, то самихъ себя, своей души, своихъ 
помысловъ, чувствъ, желаній и д!янін, чтобы заправ-
лять вс!ми ими и не погибнуть во время бзфь жи-

9 Андрей Александровичи приводили еще татарское войско 
противъ брата и въ 4-й разъ, только по смерти епископа Ѳеодора, 
въ 1293 г.; тогда татары взяли и разграбили 14 городовъ, въ томъ 
числѣ Владиміръ. Карамзинъ говорить, что они тогда разграбили со-
борный храмъ Влздимірскій, и выломали даже прекрасный мѣдный 
полъ его. („Ист. Гос. Рос." т. IV стр. 159, по С.-Пет. изд. 1830 г.) 
Россія, послѣ кончины св. Александра Невскаго, побѣдителя шведовъ, 
нѣмцевъ и литвы, терпѣла много и отъ этихъ народовъ. Отъ нихъ 
великими защитникомъ былъ теперь только св. Довмонтъ, князь 
Псковскій. Югозападная Россія вела войны съ поляками и терпѣла 
зло отъ татаръ. 

тейскаго моря, а, уповая на помощь Божію и трез-
вяся въ житіи с.воемъ и молитв!, достигнуть немя-
тежной пристани —Царства небеснаго. 

5-я г р о б н и ц а , 

65 которой погребенг, митрополитъ всея Руси Максимъ. 

Святитель Максимъ былъ погребенъ, по свиде-
тельству Воскресенской л!тописи и Степенной кни-
ги, во ІЗладимірскомъ собор!, въ прид!л! св. Пан-
телеймона. Не изв!стно, былъ ли прид!лъ св. Пан-
телеймона во Владимірскомъ собор! уже въ то вре-
мя, когда погребенъ былъ митрополитъ Максимъ, 
или древніе писатели зшоминаніемъ объ этомъ при-
дѣлѣ хот!ли обозначить только м!сто погребенія 
Святителя, такъ какъ этотъ прид!лъ существовать 
въ ихъ время; но, во всякомъ случаѣ, они допуска-
ютъ, повидимому, неточность въ обозначеніи м!ста 
погребенія Святителя. Придѣлъ св. Пантелеймона 
былъ на южной сторон! храма, во Всеволодовой 
пристройк!, начинаясь отъ гробницъ Святителей 
Луки и Серапіона (которыя были въ алтар! этого 
придііла) и кончаясь у западной ст!ны, отд!ляясь 
отъ всего храма столпами и сд!ланной между ними 
кирпичной прокладкой; по крайней м ! р ! въ такомъ 
вид! онъ существовалъ въ- гюздн!йшее время (до 
I860 г.), когда представлялъ изъ себя теплую цер-
ковь. Между т!мъ, гробница Святителя Максима въ 
настоящее время находится у югозападнаго столпа 
храма, съ с!верной стороны этого столпа; а север-
ная сторона этого столпа выходила уже не въ при-
д!лъ св. Пантелеймона, а въ главный храмъ. 

Надъ гробницею митрополита Максима нахо-
дится чудотворная икона Бегоматери, написанная 
по вид!нію этому Святителю и по его распоряже-
нію. Противъ иконы, на нротивуположномъ столп! 
храма, находится изображеніе самого Святителя во 
весь ростъ, Во время реставрации 1882—84 года, 



подъ чудотворною иконой Богоматери, въ кіотѣ, въ 
которой она находится и которая довольно много 
выдается отъ столпа, надъ гробницею Святителя 
устроено было деревянное подобіе комары. ІІодъ  
сѣнію этого подобія комары обычная надпись: „Мощи 
Преосвященнаго митрополита Максима; преставися 
лйта 6813 мѣсяца декемврія 6 дня. Положенъ на 
семъ мѣстѣ". 

Митрополитъ Максимъ переселился изъ Кіева  
во Владиміръ, и хотя онъ и его преемники продол-
жали именоваться митрополитами Б\іевскими, но на 
дѣлѣ Святитель Максимъ перенеси митрополію изъ 
Кіева во Владиміръ, откуда она затймъ перенесена 
была въ Москву. Его ирибытіе во Владиміръ благо-
словила сама Богоматерь, явившись ему въ снови-
дѣніи и вручивши ем}7 омофоръ, который и по про-
буждения остался въ рукахъ Святителя. Не}чщви-
тельно, что Святителя Максима, утвердившаго свою 
первосвятительскую каѳедру во Владимірй и удо- • 
стоеннаго такой чудесной милости Богоматери, до-
нынѣ усердно почитаютъ Владимірцы, тѣмъ болѣе,  
что онъ единственный изъ всероссійскихъ митропо-
литовъ погребенный въ древнемъ Владимірскомъ  
храмѣ. 

Святитель Максимъ, по словами Степенной кв и -
ги, былъ украшеніемъ первосвятительскэго всерос-
сійскаго престола '). Онъ былъ достойными преем-
ннкомъ мудраго и ревностиаго митрополита Кирил-
ла II; его двадцатидвухийтняя ревностная дйятель-
ность имйла великое и благотворное вліяніе на 
состояніе Русской Церкви, въ тяжелыя для нашего 
отечества времена, именно въ страшные по своимъ 
междоусобіямъ года правленія великаго князя Ди-
митрія Александровича—отъ 1283 до 1293 2), въ 
правленіе великаго князя Андрея Александровича 
(1293—1301), когда князья мало воевали другъ съ 
другомъ, но часто ссорились, и въ началѣ правленія 

1) Стр. 413. См. несколько ниже приведенную выдержку изъ 
Степенной книги. 

2) См. выше о Святителѣ Ѳеодорѣ. 

великаго князя Михаила Ярославича (отъ 1204 до 
декабря 1205), противъ котораго враждовали Юрій  
Московскій Д 

Святитель Максимъ былъ родомъ Греки и по-
ставленъ былъ первосвятителемъ Руси въ 1283 году 
(года черезъ два слишкомъ), по кончинѣ своего 
предшественника Святителя Кирилла 2). 

Вскорѣ по прійздй въ Кіевъ, Святитель Мак-
симъ отправился къ татарскому хану въ Ордлс чтобы 
изъявленіемъ ему покорности обезопасить Русскую 
землю и Русскую Церковь отъ суровости татаръ. 
Затймъ въ слѣдз^юшемъ годз^ онъ созывали Рз^сскихъ 
епископовъ къ себѣ въ Кіевъ, для совѣіцанія съ ними о 
ревностномъ дййствованіи въ благо Русской Церкви 
при ея тяжелыхъ обстоятельствахъ 3). Потомъ онъ 
самъ стали посѣщать Русскія области, повсюду уча 
народъ и преимз/щественно самихъ пастырей. Изъ 
Кіева (до переселенія во Владиміръ) онъ два раза 
пріѣзжалъ въ Сзюдальскз^ю область (въ 1285 и въ 
1295 год.) и одинъ разъ въ Новгородскую и Псков-
скую (въ 1285). Въ Кіевѣ онъ рукоположили епис-
коповъ: во Владиміръ Іакова (1288 года, на мѣсто  
скончавшагося въ 1286 г. Ѳеодора), въ Ростовъ 
Тарасія (1289 г. на мѣсто скончавшаго въ семъ году 
св. Игнатія); во время же посѣщенія въ 1295 году 
Суздальской земли онъ посвятили здйсь во епископа 
Владимірскаго Симеона. 

Въ 1299 г., при великомъ князй Андрей Але-
ксандровичй, на 16-мъ или 17-мъ году своего свя-

9 См. выше о Борисѣ Даніиловичѣ. 
2) Промедленіе въ поставленіи Святителю Кириллу преемника, 

по предположение нашего историка, произошло отъ того, что въ Гре-
цш въ то время патріархомъ былъ Іоаннъ Веккъ, принявшій латин-
скую унію (Ліонскую), и духовенство Русское не хотѣло принять 
митрополита отъ патріарха—измѣнннка православію. Только когда на 
каѳедру константинопольскую возвращенъ былъ претерпѣвшій ранѣе 
низверженіе съ этой каѳедры за твердость въ православіи старецъ 
патріархъ Іосифъ, отъ него приняла Русь поставленнаго имъ митро-
полита Кіевскаго Максима. См. „Исторію Гос. Росс." Карамзина т. IV 
стр. 172 и 173 (по С.-ГІет. изд. 1830 г.). 

:і) ІІреосвящен. Макарій говорить: „являться къ митрополиту 
было въ обыкновеніи у нашихъ святилей и прежде; но теперь по-
бужденіемъ къ собору, могли послужить еще потребности бѣдствую-
щен Церкви" (Ист. Русск. Церкви т. IV, стр. 13—по первому изданію.) 



тительства въ Россіи, митрополитъ Максимъ самъ 
занялъ каѳедру Владимірскую, а епископа Симеона 
перевелъ въ Ростов ь. Онъ оставилъ Кіевъ по при-
чинѣ того, что тамъ гораздо сильнѣе, чѣмъ въ сред-
ней Россіи, было угнетеніе отъ татаръ. Лѣтопись 
говоритъ, что онъ удалился изъ Кіева, „не терпя 
насилія татарскаго" и добавляетъ, что тогда разбѣ-
жался весь Щевъ. Мы упоминали уже, что прибытіе 
Святителя во Владиміръ благословила сама Бого-
матерь. Объ этомъ такъ свидѣтельствуетъ надпись, 
находящаяся подъ чудотворною иконою Богоматери 
надъ гробницею Святителя: 

„Сей святый и чудотворный образъ Пресвятыя 
Богородицы написанъ бысть въ лѣто 6807 по видѣ- 
нію Максима митрополита Владимірскаго и всея 
Россіи чудотворца, гречанина родомъ, егда ему, 
пришедшему отъ Кіева во Владиміръ отъ изгнанія 
татарскаго и во Владимірѣ отъ путнаго шествія въ 
келліи своей мало уснувъ, абіе видишь, яко наявѣ,  
свѣтъ великъ и необыченъ, и въ томъ свѣтѣ явися 
ему Пречистая Дѣва Богородица, держаща на руку 
Превѣчнаго Младенца, и глагола: рабе мой Максиме! 
добрѣ иришелъ еси сѣмо посѣтити градъ мой; и 
подаде ему омофоръ, глаголя: пріими сей омофоръ 
и паси во градѣ моемъ словесныя овцы; онъ же, 
пріемъ, возбудися отъ сна и въ келліи никого же 
видѣ, а омофоръ обрѣтеся въ руцѣ его; онъ же 
страхомъ объятъ бысть на многъ часъ, и абіе по-
вѣда великому князю Андрею, и построиша ковчегъ 
златъ и положиша въ него той омофоръ, и просла-
вися чудо сіе во всей Русской землѣ и въ Пале-
стинѣ, и повелѣша написати сей святый образъ 
тѣмъ подобіемъ, яко же видѣ Максимъ святый, а 
омофоръ святый во время безбожнаго царевича Та-
лыча, егда плѣни градъ сей и разори, гдѣ скончася, 
невѣдомо". 

По переселеніи во Владиміръ Святитель совер-
шилъ также нѣкоторыя п}ыешествія по Россіи. Въ 
1300 году онъ, вмѣстѣ съ епископами Ростовскимъ 
и Тверскимъ, ходилъ въ Новгородъ для рзжополо-
женія во архіепископа Новгородскаго Ѳеоктиста. 

Въ 1301 годз^ Святитель путешествовалъ въ Царь-
градъ на соборъ и во время этого путешествія по-
сѣтилъ Волынь. Здѣсь игуменъ Рускаго монастыря 
Петръ (впослѣдствіи преемникъ Святителя Макси-
ма, чудотворецъ всей Руси) поднесъ митрополиту 
Максимз^ своего письма иконзт Богоматери '). Объ 
этомъ свиданіи Святителя Максима съ будущимъ 
своимъ преемникомъ такъ повѣствуетъ Степенная 
книга: „тогда приключилось Святителю Максиму, 
который въ тѣ годы украшалъ престолъ всей Рус-
ской земли, проходить ту землю поучая людей Бо-
жіихъ по преданному уставзп Пришелъ же и Бо-
жій человѣкъ Петръ съ своей братіею пріять отъ 
Святителя благословеніе, и принесъ ему образъ 
Пречистыя Владычицы нашей Богородицы, который 
написалъ самъ. Святитель же Божій благословилъ 
его съ братіею. образъ же Пречистой принялъ съ 
великою радостью и веселіемъ и, украсивъ златомъ 
и каменіемъ, имѣлъ у себя, и въ нощи и во дни 
молился Ей непрестанно о сохраненіи и соблюдены 
Русской земли" (стр. 413). 

По смерти великаго князя Андрея Александро-
вича (I 27 іюля 1304) у новаго великаго князя Ми-
хаила Ярославича захотѣлъ отбивать престолъ Юрій,  
князь Московски!, и, съ -цѣлію выпросить себѣ у 
хана великокняжеское достоинство, сталъ собираться 
въ Ордзч Когда, по словамъ лѣтописи, „онъ (Юрій)  
былъ во Владимірѣ, блаженный приснопамятный 
митрополитъ Кіевскій и всея Руси Максимъ со мно-
гою мольбою возбранялъ емз̂  идти въ Орду" 2).-
Юрій обѣщалъ Святителю не искать въ Ордѣ ве-
ликаго княженія, но не сдержалъ этого обѣіцанія.  
Святитель видѣлъ развѣ только начало споровъ 
изъ за великокняжескаго престола между Михаиломъ 
Ярославичемъ и Юріемъ. Декабря 6-го дня 1305 г. 
онъ скончался, проживъ во Владимірѣ 6 лѣтъ. 

9 Точный списокъ съ Владимірской иконы Божіей Матери, ко-
торый, послѣ перенесенія подлинной иконы Владимирской въ Москву 
(1395), занялъ ея мѣсто во Владимірсконъ соборѣ и прославился чу-
десами. См. „Истор. Владимірск. каѳ. Успенск. соб." стр. 81. 

•) См. находящееся въ Воскресенской, лѣтопнси житіе св. Миха-
ила Ярославича Тверского. Поли. собр. Р}щск. лѣтогг т. УІІ^. стр. 188. 



Вотъ, братіе христіане, какой великій святитель 
почиваетъ во Владимірскомъ Успенскомъ соборѣ.  
Велики онъ и по сану своему, ибо митрополитами 
называются епископы знатнѣйшихъ городовъ, а 
митрополитъ Русскій въ то время былъ начальни-
комъ надъ всѣми россійскими епископами. Кромѣ  
высокаго своего сана святитель Максимъ замѣчате- 

. ленъ и своими благочестіемъ, ибо удостоился онъ 
явленія ему Богоматери, даровавшей ему священ-
ный омофоръ. Есть преданіе, что нѣкогда Царица 
Небесная, во время своей земной жизни вручила 
вышитый ею омофоръ другу Божію Лазарю, воскре-
шенному Господомъ и бывшему, по вознесеніи  
.Господнемъ, епископомъ на островѣ Кипрѣ. И такъ, 
вотъ комуг приравненъ милостію Богоматери святи-
тель Максимъ—тому, чье воскресеніе было увѣре- 
ніемъ въ общемъ воскресеніи. Брагіе! Поминая о 
священномъ величіи святителя Максима, вспомнимъ 
еще одну подробность изъ сказаній о немъ. Царица 
Небесная, явившись ему, сказала: „Хорошо ты сдѣ- 
лалъ, что пришелъ посѣтить градъ мой". И такъ, 
градъ Владиміръ Богоматерь удостоила назвать сво-
ими градомъ. О, радость, о веселіе жителями града 
Владиміра! Да пребудетъ же всегда въ сердцахъ 
нашихъ эта радость о присущей нами небесной 
Покрозительницѣ, да преисполняемся благодареніемъ  
нашей усердной Затупницѣ, и будемъ присно оза-
бочены, за великую любовь Ея къ нами, вести 
жизнь благочестивую, благопріятную Пречистой 
Дѣвѣ Богородицѣ. 

Послѣ древнихъ Святителей, погребенныхъ во 
Владимірскомъ соборномъ храмѣ, умѣстно здѣсь  
хотя кратко упомянуть о Святителяхъ болѣе позд-
няго времени, которые также покоятся подъ сѣшю  
этого храма,—покоятся уже не въ бѣлокаменныхъ,  
видимыхъ всѣми, гробницахъ, а зъ могилахъ подъ 
поломи храма. 

Это слѣдующіе Святители прошлаго вѣка: 

1) Платонъ Петрункевичъ, епископъ Владимір- 
скій и Яропольскій, съ 20-го марта 1748 года до 
дня кончины своей— 16-го апрѣля 1754 года, осно-
ватель Влалимірской Семинаріи. Погребенъ подъ 
аркою того-же столпа, возлѣ котораго находится 
гробница Святителя Максима, съ восточной сторо-
ны этого столпа, противъ гробницы Святителя Си-
мона. 

2) Павелъ, епископъ Владимірскій и Муро.чскій,  
съ 1763 г. до дня кончины—9-го августа 1769 года, 
принимавший въ соборномъ храмѣ 13-го іюня 1763 г. 
Екатерину II, начавшій по распоряженію сей Госуг-
дарыни благоукрашеніе собора. Погребенъ въ пра-
вомъ отдѣленш главнаго Успенскаго алтаря, вблизи 
южной алтарной двери. 

3) Іеронимь Фармаковскій, епископъ Владимір- 
скій и Муромскій, съ 25-го декабря 1770 года до 
кончины—3-го августа 1783 года, кончивший благо-
украшеніе собора, начатое его предшественникомъ. 
Мѣсто погребенія его находится въ недалекомъ 
разстояніи (почти рядомъ) отъ гробницы великаго 
князя Константина Всеволодовича 

Упомянемъ и о Святителѣ новѣйшаго времени, 
погребенномъ въ новой (1860 года) пристройкѣ къ 
соборному храму—Георгіевскомъ соборѣ. Это епи-
скопъ Муромскій Андрей Поспѣловъ, первый вика-
рій Владимірской епархіи, хиротонисанъ во епи-
скопа Муромскаго 7 апрѣля 1868 года и скончался 
менѣе чѣмъ чрезъ 2 мѣсяца—30-го мая 1868 года. 

Въ заключеніе нашего обзора скажемъ нѣ- 
сколько словъ о поминовеніи погребенныхъ въ со-
борѣ. 

Царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный, вскорѣ  
послѣ посѣщенія Владиміра, въ 1553 году,—на об-

9 „Исторія Влад. каѳ. Усп. соб." стр. 101. Изъ этой книги заим-
ствовали мы и другія свѣдѣнія объ этихъ трехъ епископахъ, а также 
изъ трудовъ о русской іерархіи Амвросія и Строева. 



ратномъ пути изъ Казани, поел! взятія ея, издалъ 
указъ, которымъ повелѣлъ п!ть соборныя панихи-
ды по Князьямъ и Святителямъ, погребеннымъ въ 
соборномъ храм! Владимірскомъ, по каждому въ 
день его кончины, а по нѣкоторымъ Князьямъ и 
по Святител! Максим!,—установилъ п!ть даже два. 
раза въ годъ,—еще въ день ихъ тезоименитства 

Когда (въ 1871 году), по усердію главнымъ об-
разомъ двухъ благочестивыхъ женъ—Евдокіи Миро-
новны Платоновой (покойной первоначальной осно-
вательницы страннопріимнаго дома при собор!) и Ѳео-
досіи Яковлевны Бѣляевой, предпринято было постро-
еніе новаго пом!щенія для страннопріимнаго дома: то' 
посл!дняя изъ названныхъ благотворительницъ „ис-
просила благословеніе Владимірскаго Архипастыря 
(Антонія) новому странногіріимному дому быть не 
только пріютомъ для успокоенія трлокдающихся ради 
Еоспода б!дныхъ братій наш ихъ, но и м!стомъ 
повседневнаго моленія о упокоеніи в с ! х ъ великихъ 
Князей и Княгинь, почивающихъ въ соборномъ 
храм!, и в с ! х ъ Святителей, которые ос!няли храмъ 
сей своими моленіями" 2). И вотъ, во вновь устро-
енномъ зданіи страннопріимнаго дома, примыкаю-
щемъ къ самой соборной оград!, вдоль ея, стало 
совершаться и донын! совершается неумолкающее 
ни днемъ, ни ночью чтеніе псалтиря и, в м ! с т ! , по-
миновеніе почивающихъ въ собор! Князей и Свя-
тителей. 

Въ 1884 году, поел! внутренней реставраціи 
каѳедральнаго собора, происходило торжество обно-
вленія сего храма. При этомъ 3-го ноября, предъ 
всенощной, было совершено перенесеніе св. мощей 
Владимірскихъ Чудотворцевъ изъ Георгіевскаго со-
бора, г д ! о н ! находились во время реставрации, въ 
древній реставрированный храмъ. Eta другой день. 

9 См. „Исторія Влад. Каѳ. Усп. соб." стр. 87 — 90. 
9 См. во Влад. Еп. Вѣд. за 1882 г., № 2, статью нрот. А. Вино-

градова: „Страннопріимный домъ при Владимірскомъ каѳедральномъ  
Успенскомъ соборѣ и первоначальная основательница его". 

въ воскресенье, Высокопреосвященн!йшимъ Ѳео- 
гностомъ была совершена въ этомъ храм! торже-
ственно воскресная литургія, а 5-го числа имъ была 
совершена зд!сь торжественная заупокойная литур-
гія по почивающимъ въ храм! Князьямъ и Святи-
телямъ. 

Въ 1888 году въ самомъ собор!, во время бо-
гослуженій, введено чтеніе сѵнодиковъ, а въ этихъ 
сѵнодикахъ перв!е всего—имена Князей и Святи-
телей, почивающихъ въ собор!. Ихъ имена произ-
носятся иер!дко и священникомъ на возглас! за-
упокойной эктеніи за литургіей. 

О, поистин! достойны в!чнаго поминовенія no- 
чивающіе во Владимірскомъ каѳедральномъ собор! 
благов!рные державные Князья и блаженные Свя-
тители! Молитвенно воспоминая ихъ и благогов!йно 
преклоняясь предъ ихъ священными гробницами, 
достойно озаботиться намъ и о подражай® ихъ 
кр!пкой в ! р ! и высокимъ доброд!телямъ!.. 



ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРІЯ, 
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА 

У С Н Б Н С К А Г О Ж В Ш Ж Ш ) М О Н А С Т Ы Р Я 

ВО В Л А Д И М І Р Ъ . 

Въ древнемъ Владимірѣ на Клязьмѣ есть почти 
еедмивѣковой монастырь, основанный въ дни вели-
чія города Владиміра, когда этотъ городъ былъ сто-
лицею Руси,—монастырь стяжавшій въ тѣ же вре-
мена сокровище честныхъ мощей св. мученика 
Аврамія Болгарскаго (f 1229) и сохраняющій это 
сокровище донынѣ. Это—Успенскій женскій мона-
стырь, называемый еще Княгининымъ. Послѣднее  
названіе дано потому, что онъ основанъ Великой 
княгиней Маріей, супругой Великаго князя Всево-
лода Георгіевича, и былъ нѣкоторое время мѣстомъ  
ея иноческаго подвига. 

Замѣчательна личность этой Великой княгини. 
Не особенно много свйдѣній даютъ о ней лѣтописи  
и другіе древніе источники, но за то начертываютъ 
полный нравственный образъ этой свѣтлой личности, 
достойной супруги ея Великаго мужа, мудрой и 
любвеобильной матери, воспитавшей многочислен-
ное благочестивое семейство, истинной христіанки.  
переносившей съ кроткимъ терпѣніемъ многолѣтнюю  
тяжелую болѣзнь. 

Назидательно остановить вниманіе на свѣтломъ  
образѣ этой личности и прослѣдить, насколько воз-
можно, теченіе ея жизни. 

Одна изъ лѣтописей заставляетъ предполагать, 
что Великая княгиня Марія была не русскаго про-

місхожденія, а принадлежала къ племени ясовъ *). 
Племя это, подобно половецкому, кочевало въ юж-
ныхъ предѣлахъ нынѣшней Россіи. Вообще, оно бы-

. ло, какъ и половецкое, вѣроятно, полудикими пле-
менемъ, коснѣвшимъ въ язычествѣ ; но знатнѣйшіе  
люди изъ этого племени, какъ и знатнѣйшіе изъ 
половцевъ, могли усвоить отъ русскихъ нѣкоторую  
просвѣщенность и вступали даже съ русскими 
князьями въ родственны я связи. Лѣтопись сооб-
щаешь намъ, что въ 1116 году сынъ Владиміра  
Мономаха, Ярополкъ, взявъ въ плѣнъ много ясовъ, 
женился на ясынѣ ,—вѣроятно на дѣвицѣ изъ ясскаго 
княжескаго рода. Можно думать, что и Марія была 
дочь какою нибудь ясскаго князька, взятаго въ плѣнъ  
русскими. На основаніи Степенной книги можно 
думать, что родителя Великой княгини Маріи звали 
НІварномъ 2). 

Нодъ 1175 годомъ встрѣчаемъ мы въ лЬтопи-
сяхъ первое упоминаніе о супругѣ Всеволода Геор-
гіевича. В ъ этомъ году братья князья Михаилъ и 
Всеволодъ Георгіевичи одержали рѣшитслыіуіо по-
беду надъ своими соперниками, племянниками Яро-
полкомъ и Мстиславомъ Ростиславичами. Михаилъ 
Георгіевичъ занялъ великокняжескій престолъ брата 
своего, св. Андрея Боголюбскаго, во Владимірѣ, а 
Всеволоду отдалъ Переславль-Залѣсскій. Смуты, 
бывшія во Владиміро - Суздальской области послѣ  
кончины св. Андрея Боголюбскаго (f 1174), пре-

') Именно, въ Ипатьевской лѣтописи подъ 1182 годомъ свояче-
ница Всеволода Георгиевича, слѣдовательно сестра Великой княгини 
Маріи, называется ясыней. 

2) Степенная книга называешь Великую княгиню Шварновной 
(или еще Сварновной).'Въ той-же книгѣ она называется дочерьюЧеш-
скаго (Чежсскаго) князя, вѣроятно, по какому нибудь недоразумѣнію. 
Шварнъ, родитель Маріи, былъ, можетъ быть, тотъ бояринъ князя 
Изяслава Давидовича, который упоминается первымъ между боярами 
этого князя, взятыми въ плѣнъ Великимъ княземъ Романомъ Мсти-
славичемъ въ 1161 году, т. е. можно думать, что родитель Маріи яссъ 
Шварнъ когда нибудь былъ взятъ въ плѣнъ русскими, принялъ хри-
стіанскую вѣру и вступилъ въ дружину русскихъ князей—сдѣлался 
русскимъ бояриномъ. Такое предположеніе можетъ представляться 
вѣроятнымъ потому, что князь Изяславъ Давидовичи, въ числѣ бо-
яръ котораго упоминается Шварнъ, былъ тестемъ старшого брата 
Всеволода Георгіевича, князя Глѣба Георгіевича, при которомъ въ 
юности своей ижилъ Всеволодъ Георгіевичъ въ южной Руси. 



кратилпсь,—и вотъ союзникъ и покровитель Миха-
ила и Всеволода Георгіевичей, Черниговский князь 
Святославъ Всеволодовичъ послалъ въ умиротво-
ренную Суздальскую область супругъ Михаила и 
Всевол'ода съ сыномъ своимъ Олегомъ, который про-
вожалъ княгинь до Москвы. Изъ этого извѣстія»  
лѣтописи ясно, что Всеволодъ Георгіевичъ женился 
до своего переѣзда въ Суздальскую область изъ 
южной Руси. Молодая супруга его, вѣроятно, про-
вела все свое дѣвичество и первое время замуже-
ства въ южной Руси, была свидетельницею кипѣв- 
шихъ тамъ усобицъ, и теперь въ первый разъ при-
была въ болѣе мирный край,—край не такъ давно-
имѣвшій мало русскаго населенія, но, благодаря-
дѣятельности Суздальскихъ князей, a послѣ Вели-
кихъ князей всей Руси—Юрія Долгорукаго и св. 
Андрея Боголюбскаго, начавший соперничать въ бо-
гатствѣ и славѣ съ южно-русскими областями. 

Чрезъ годъ миролюбивый, кроткій правитель 
Михаилъ Георгіевичъ скончался, и Владимірцы не-
медленно призвали для занятія великокняжескаго 
престола супруга Маріи—Всеволода, торжественно 
встрѣтили его и клялись быть вѣрными ему и его 
дѣтямъ- Но Всеволоду Георгиевичу вскорѣ при-
шлось съ оружіемъ въ рукахъ защищать свои права, 
и первые лѣтъ семь своего княженія онъ долженъ 
былъ, время отъ времени, силою оружія смирять 
непокорныхъ. За то, по истеченіи этихъ лѣтъ, онъ 
явился могущественнѣйшимъ властителемъ русской, 
земли, простиравшимъ свою власть и на дальніе  
сѣверные и южные предѣлы Роесіи, усмирявшимъ 
лагубныя распри властолюбивыхъ князей, во мно-
гомъ осуществившимъ великую мысль своего брата,, 
св. Андрея Боголюбскаго, о соединены всей рус-
ской земли подъ самодержавною властію одного 
Великаго князя, побѣдоноснымъ и по отношенію къ 
внѣшнимъ врагамъ. Впрочемъ,. Великій Князь Все-
володъ былъ миролюбивъ и не часто обнажалъ мечъ-
противъ внутреннихъ или внѣшнихъ враговъ. Онъ 
много занимался мирнымъ благоустроеніемъ своихъ. 
областей, строилъ и украшалъ храмы и монастыри,. 

шозводилъ укрѣпленія. Лѣтопись чрезвычайно вос-
хваляешь благочестіе Великаго князя Всеволода, 
милосердіе его и правосудіе. 

Такого-то могущественнѣйшаго и благочести-
ваго князя была супругою Марія. Но и самой ей 
лѣтопись приписываетъ многія изъ тѣхъ добродѣ- 
телей, который восхваляются въ ея супругѣ. Она 
была, говоритъ лѣтопись, воспитана „отъ дѣтскаго  
возраста въ страхѣ Божіемъ, любила правду, воз-

.давая честь епископамъ, игуменамъ, чернецамъ и 
пресвитерамъ, и любила черноризцевъ и подавала 
имъ потребное, ибо была нищелюбива и странно-
любива; печальныхъ и нуждающихся, и больныхъ, 
всѣхътаковыхъутѣшала и подавала имъ потребное" ]). 

Господь наградилъ благочестивыхъ супруговъ 
многими и добрыми чадами. Старшими изъ дѣтей у 
нихъ были дочери, и самою старшей, кажется, была 
Всеслава, родившаяся въ 1170-хъ годахъ, потому что 
въ 1187 году она была отдана замужъ за Рости-
слава, сына Ярослава, князя Черниговскаго. 

Второю, по историческимъ указаніямъ, была 
Собислава, во св. крещеніи Лелагія, упоминаемая ис-
торикомъ Татищевымъ, который говоритъ, что она 
родилась въ 1179 году и что воспріемницей ея была 
тетка Ольга Георгіевна, княгиня Галичская (жившая 
тогда во Владимірѣ). Болѣе нѣтъ извѣстій объ этой 
княжнѣ, и можно думать, что она скончалась 
въ дѣтствѣ. 

Затѣмъ, около 1181 года, родилась дочь Верху-
слава, во св. крещеніи Анастасія, которая въ 1189 г., 
еще будучи только 8 лѣтъ, была отпущена родите-
лями въ дальній Бѣлградъ (Руіевской области) для 
бракосочетанія съ сыномъ Бѣлгородскаго князя Ро-
стиславомъ Рюриковичемъ; при чемъ, отпуская ее, 
родители много плакали, такъ какъ, по выраженію  
лѣтописи, она „мила имъ была и очень молода" 2). 

1) Троицкая лѣтопись. 
-) Браки несовершеннолѣтнихъ допускались нерѣдко въ княже-

скомъ родѣ для того, чтобы закрѣиить дружбу между князьями- -
родителями вступающихъ въ бракъ. Эту Анастасію упоминаетъ въ пре-



Только въ 1185 году (или даже, можетъ быть, 
въ 1186 г.) 18 мая родился у Великой княгини пер-
венецъ сынъ Константинъ Всеволодовгічъ, впослѣд- 
ствіи, по своему благочестію и мудрости, бывшій  
утѣшеніемъ матери, получившій за свою просвѣ- 
щенность прозваніе „мудраго", скончавшійся Вели-
кимъ княземъ Владимірскимъ (f 1219 г.). 

Въ 1187 году 2-го мая родились у Великой кня-
гини два сына: Борись и Глѣбъ, которые оба умерли 
въ младенчествѣ: Борисъ — въ 1188 году, Глѣбъ— 
29-го сентября 1189 года '). 

Въ 1189 году родился Георгій, подобно стар-
шему брату ставшій утѣшеніемъ матери,—тотъ са-
мый Великій князь, при короромъ совершилось на-
ш е с т е татаръ, который сложилъ свою голову 
въ битвѣ съ татарами на рѣкѣ Сити, причтенъ 
Церковію къ лику Святыхъ и нетлѣнно, съ чудесно 
прильппувшей головой къ тѣлу, почиваетъ во Вла-
димірскомъ каѳедральномъ соборѣ ä). 

8-го февраля 1191 года, когда Великая княгиня 
съ своимъ супругомъ была въ городѣ Переславлѣ- 
Залѣсскомъ, у нихъ родился сынъ Ярославъ, во св. 
крещеніи Ѳеодоръ, впослѣцствіи Великій князь, пер-
вый собиратель земли русской послѣ погрома мон-
гольскаго, родитель св. Александра Невскаго. 

Далѣе лѣтописи не упоминаютъ о рожденіи чадъ 
у Великой княгини до октября 1194 года; но не 
въ этотъ-ли промежутокъ (1191—1194 гг.) родилась 
у Великой княгини дочь Елена, скончавшаяся 30-го 
декабря 1203 года и погребенная въ новоустроен-
номъ тогда Великою княгинею монастырѣ во Вла-
димірѣ. 

дисловпі къ своему Печерскому Патерику Епископъ Владимірскіп 
Симонъ, называя ее при этомъ своей духовной дочерью. 

9 Въ лѣтописяхъ говорится о рожденіи 2-го мая 1187 года лишь 
княжича Бориса, и о княжнчѣ Глѣбѣ упоминается только при сооб-
щено! о его дончинѣ 29-го сентября 1189 года. Извѣстіе о рожденіи. 
обопхъ княжичей 2-го мая 1187 года находится у Татищева. 

9_По свидѣтельству Татищева, св. Георгій Всеволодовичъ ро-
дился 2і-го ноября (кн. 3, стр. 239). 

25 -го октября 1194 года родился Владиміръу  

во св. крегненш Димитрій, бывшій впослѣдствіи кня- 
земъ въ Москвѣ, въ Переяславлѣ южномъ и въ Ста- 
родубѣ на рѣкѣ Клязьмѣ, скончавшійся, принявъ  
постриженіе въ схиму (6-го января 1227 года). 

27-го марта 1196 года родился Святославь, во 
св. крещеніи Гавріилъ, строитель храма св. Велико-
мученика Георгія въ городѣ Юрьевѣ, существую-
щаго и донынѣ, княжившій еще въ дѣтствѣ въ Нов-
городѣ, а въ юности и зрѣломъ возрастѣ —въ Юрь-
евѣ Польскомъ, Переяславлѣ южномъ и Суздалѣ,  
временно занимавшій недолго даже великокняжескш 
престолъ, участвовавшій въ битвѣ съ татарами на 
рѣкѣ Сити (f 3-го февраля 1253 года). 

Такимъ образомъ, всѣхъ чадъ (извѣстныхъ по 
лѣтописямъ) у Великой княгини было 12: восемь 
сыновей и четыре дочери. Изъ этихъ чадъ сконча-
лись въ дѣтствѣ два сына и, вѣроятно, двѣ дочери х). 

Радостно текли дни въ жизни Великой княгини 
Марш, находившей величайшее для себя наслажде-
ніе въ благочестивомъ воспитаніи подростающихъ 
чадъ своихъ. Не менѣе отрады находила для себя 
эта богобоязненная княгиня и въ благочестивыхъ 
дѣяніяхъ своего супруга, в.ъ которыхъ она несом-
ненно поддерживала его своимъ живымъ сочувстві- 
емъ, а иногда, какъ увидимъ далѣе, и дѣятельнымъ  
участіемъ. Извѣстно, что Великій князь Всеволодъ 
Георгіевичъ въ продолженіе времени съ 1185 года 
по 1196 годъ занимался особенно много сооруже-
ніемъ храмовъ Божіихъ: онъ расширилъ главный 
храмъ своей столицы, построенный св. Андреемъ 
Боголюбскимъ, — и на этомъ храмѣ, вмѣсто одной, 
засіяло пять позлащенныхъ главъ; онъ основалъ 
во Владимірѣ Рождественский монастырь, воздвигъ 
небольшой по размѣру, но чудный по устройству 
и наружному благоукрашенію храмъ св. Велико-
мученика Димитрія, а надъ вратами близъ Успен-
скаго собора построилъ храмъ въ честь св. роди-

9 Говоримъ „вѣроятно", потому что всетаки со всею точностью 
веизвѣстно, скончалась ли въдѣтскомъ возрастѣ Собислава—Пелагія. 



телей Богоматери Не говоримъ уже о много-
численныхъ дѣлахъ милосердія и сострадательности, 
которыми украшалось славное правленіе Всеволода 
Георгіевича. Все это наполняло святой радостью 
жизнь Великой княгини, 

Но не одни ясные дни были въ жизни Великой 
княгини Марш,—изрѣдка проносились темныя об-
лака, находили даже и грозныя тучи. И въ семей-
ной жизни- любящее сердце матери не разъ испы-
тало печаль, особенно при разлук! съ юными до-
черьми, который, при вступленіи въ замужество, 
должны были рано оставлять родительский кровъ и 
отправляться на жительство въ дальнія стороны, а 
также и при разлук! съ сыновьями, которые иногда 
въ самыхъ юныхъ, даже въ д!тскихъ, л !тахъ от-
правляемы были на княженіе въ другіе города для 
блага народнаго. Еще большія скорби должна была 
испытывать сострадательная душа Великой княгини 
во время народныхъ б!дствій, изъ которыхъ, какъ 
на выдающіяся, л!тописи указываюсь на два опу-
стошительные пожара въ самой столиц! — Влади-
мір! (въ 1185 и 1193 3J годахъ). Во время перваго 
пожара обгор!лъ и лишился своихъ благоукраше 
ній златоверхій храмъ Богоматери (Успенскій со-
боръ), сгорѣли: дворецъ великокняжеский, 32 церкви 
и едва не в с ! жилища гражданъ. Тогда-то вотъ 
съ полною силою и очевидностію обнаружилось 
благочестіе, щедрость и сострадательность держав-
ной четы. „Великий князь, говоритъ историкъ Та-
тищевъ, повелТлъ немедленно, во-первыхъ, церкви 
в с ! строить отъ своего им!нія, зат!мъ, убогимъ раз-
давалъ много на построеніе; княгиня же, преимуще-
ственно, убогимъ раздавала, хотя ея заборы богатые 
едва не в с ! погор!ли". (Книга 3, стр. 255). 

Но в с ! подобный скорби и б!дствія служили, 
такъ сказать, только приготовительнымъ испытаніемъ  
для благочестивой княгини, укрѣплявшимъ ея в ! р у 
и нравственныя силы къ поднятію тяжкаго креста, 

9 Лавр, лѣтоп. 1196 года. 
2) ІІо Никоновской лѣтопнси пожарь во Владимірѣ былъ не 

въ 1193 году, а въ 1192 году. 

который Провид!ніемъ назначено было нести ей 
въ продолженіе н!сколькихъ л ! т ъ подъ конецъ ея 
жизни. 

Около времени рожденія посл!дняго сына, Ве-
ликая княгиня забол!ла тяжкимъ недугомъ и ле-
жала на одр! бол!зни до самой своей кончины, 

.л !тъ 7 или 8 Т 
Никоновская л!топись и Степенная книга на-

зываютъ эту бол!знь „великою". Изъ древнихъ ис-
точниковъ мы видимъ, что Великая княгиня въ сво-
ей «немощи» именно лежала на одр! бол!зни. 
Писатель житія св. Георгія, сообщая объ этой бо-
лѣзни, говоритъ, что Великая княгиня „пос!щеніемъ  
Божіимъ была въ великой скорби" и дал!е вспоми-
наешь даже праведнаго Іова. „И пришла къ ней, 
говоритъ онъ, какъ на праведнаго Іова, рана иску-
шен]!". 

Праведному Іову уподоблялась Великая княгиня 
•-и въ великодушномъ перенесен® своей бол!зни. 
По свидѣтельству Степенной книги и Житія св. 
Георгія, Великая княгиня, для укр!пле®я своего 
терп!нія, и сама вспомнила о праведномъ Іов! : „и 
лежала въ немощи семь л!тъ, говоритъ писатель 
Житія св. Ееоргія, и никакого слова хз'льнаго не 
произнесла, но (лежала) благодарно терпя, часто 
молясь, и поминала праведнаго Іова, сказавшаго: 
если мы могли благое принять отъ руки Господни, 
то неужели не стерпимъ злаго 2). 

Великая княгиня черпала и тамъ свое ут !ше-
ніе, г д ! всего бол!е можно и должно почерпать его 
христианину,—въ воспоминай® о страданіяхъ Хри-
стовыхъ: „она поминала, говорится въ Степенной 
книг!, и вольныя страсти Христовы за жизнь и 
спасеніе міра". Она ут!шала себя также словами 
одного изъ наибол!е спострадавшихъ Христу Апо-
столовъ. „Прилагала же къ себ! , говорится въ Сте-
пенной книг!, и Апостольское слово: „ничтожны 

9 По Никоновской лѣтописи, Степенной книгѣ и Житію св. 
.Георгія—7 лѣтъ, по Троицкой лѣтописи—8 лѣтъ. 

9 Іов. 2, 10. 



страданія нынѣшняго вѣка въ сравненіп съ будущей, 
славой, имѣющей явиться въ насъ" *). 

Въ болѣзни всей душой обращалась Великая 
княгиня къ Господу Богу, — и вотъ въ 1200 году-
она совершила то великое дѣло благочестія, кото-
рое остается нерушимыми и благоплоднымъ и до-
нынѣ. Она основала во Владимірѣ, на горѣ надъ 
маленькой рѣчкой Лыбедью, женскій монастырь. 

Устроеніе этого монастыря было дѣломъ обо-
юднаго согласія Великаго князя и Великой княгини. 
Въ Житіи св. Георгія говорится, что объ устрое-
ніи монастырскаго храма и учреждены женской 
обители „Великій князь Всеволодъ совѣтъ положили 
съ своею Великою княгинею Маріею. Въ Степенной 
книгѣ Великой княгинѣ приписывается собственно 
покупка земли для устроенія монастыря, а о стро-
ены церкви говорится, что ее поставили Великій  
князь Всеволодъ. 

Но, купивъ всецѣло на свои средства землю, 
Великая княгиня, вѣроятно, употребила не мало изъ 
нихъ и на устроеніе церкви и всего монастыря въ 
дополненіе къ средствами, затраченными на то ея 
супругомъ. Въ Житіи св. Георгія обоими супругами 
приписывается созданіе монастырской церкви, „со-
ставленіе обители инокинями" и снабженіе этой оби-
тели „всякими довольствомъ и имѣніемъ". Во вся-
комъ случаѣ, въ лѣтописяхъ о Великой княгинѣ ясно 
говорится, какъ объ основательницѣ монастыря. 
Въ Лаврентіевской лѣтописи Великая княгиня на-
зываешь монастырь „своимъ", а о церкви его гово-
рится: „которую создала" (Великая княгиня); въ Тро-
ицкой лѣтописи слова „которую создала (Великая 
княгиня) сама"—могутъ относиться и къ церкви и 
къ обители ?). Писатель Лаврентіевской лѣтописи.  
можетъ быть самъ видавшій Великую княгиню, упо-
миная о созданіи ею монастырской церкви, въ чув-

9 Рим. 8, 18. 
9 Тамъ говорится: „постриглась Великая княгиня... въ ыона-

стырѣ святой Богородицы, которую сама создала". В ъ лѣтописяхъ  
святой Богородицей называются часто собственно Богороднчныя 
церкви; но въ данномъ случаѣ, конечно, это выраженіе можетъ обо-
значать и всю Богородичную обитель. 

ствѣ благоговѣнія предъ этими ея дѣломъ замѣ- 
чаетъ: „о семъ хорошо сказали Апостолъ извѣстное  
(слово): „начавшій въ васъ дѣло благое да совер-
шить его" '). 

Для основанія монастыря имѣла особенное зна-
ченіе одна благочестивая мысль Великой княгини: 
она хотѣла въ этой обители приготовить самой себѣ  
тихое пристанище для послѣдчихъ дней своей жизни 
и мѣсто упокоенія для своего тѣла по смерти. 
Ііоэтому-то имѣвшую иамятованіе о своей кончинѣ  
Великую княгиню писатели Степенной книги и Ни-
коновской лѣтописи, говоря о покупкѣ ею земли 
для монастыря, уподобляютъ „праведному" „вели-
кому" патріарху Аврааму, который купили часть 
земли съ пещерой для погребенія своей супруги 
Сарры и для того, чтобы самому возлечь въ той же 
пещерѣ 2). „Боголюбивая Великая княгиня Марія,  
говорится въ Степенной книгѣ, сотворила дѣло до-
стойное памяти: подражая нраву праведнаго Авра-
ама, она купила цѣною (т.-е. за надлежащую де-
нежную сумму) часть земли на строеніе церкви и 
монастыря во славу Богу и Пречистой Богородицѣ".  
И въ Никоновской лѣтописи: „подражая великому 
Аврааму, она купила себѣ цѣною часть земли на 
строеніе церкви и монастыря". 

Каменный монастырскій храмъ былъ заложенъ 
15-го іюля 1200 года самими Великими княземъ 
Всеволодомъ и епископомъ Іоаниомъ, а освященъ 
9-го сентября .1202 года, вероятно, тѣмъ же епи-
скопомъ 3). 

Построивъ монастырь для тихаго пристанища 
себѣ, многострадальная Великая княгиня однако 
медлила поселиться въ немъ, вѣроятно, потому, что 
желала не отдѣляться до времени отъ своихъ дѣ- 
тей и продолжать ихъ воспитаніе. Она теперь, во 

9 Филипп. 1, 6. 
9 Быт. 23, 16 - 2 0 ; 25, 9 - 10. 
9 Татищевъ, говоря о закладкѣ того храма, почему-то назы-

ваетъ самый монастырь Покровскимъ. 



время своей болѣзни, обратила особенное вниманіе  
на воспитаніе чадъ своихъ. По свидѣтельству Сте-
пенной книги, Великая княгиня въ своей великой 
болѣзни благодарила Бога, и призывала дѣтей сво-
ихъ, и поучала ихъ. Историкъ Татищевъ свидѣ- 
тельствуетъ, что часто созывала дѣтей своихъ бо-

.лящая Великая княгиня, и что „много поучала ихъ, 
какъ имъ жить въ мирѣ и любви, люден право су-
дить",—и при этомъ поясняетъ, что такою учитель-
ницею своихъ дѣтей она являлась, благодаря чтенію  
многихъ книгъ. 

Впрочемъ, заботы Великаго князя объ управ-
ленш отвлекали иногда отъ матери ея сыновей. 
Такъ, по свидѣтельству Татищева, старшій сынъ 
Константинъ былъ около двухъ лѣтъ на княженіи  
въ Переяславлѣ южномъ, и возвратился отт}ща лишь 
по особенной просьбѣ своей предъ родителемъ, по 
своему миролюбію тяготясь жизнію въ бзфной отъ 
междоусобій и нападеній внѣшнихъ враговъ южной 
Руси. Въ 1200 году Всеволодъ Георгіевичъ отпра-
вилъ одного изъ младшихъ своихъ сыновей, еще 
четырехлѣтняго младенца Святослава-Гавріила, на 
княженіе въ Новгородъ, желая самъ 3/правлять 
Новгородомъ чрезъ посланныхъ сь малюткой-кня-
земъ бояръ. Возвратился изъ Новгорода Святославъ 
Всеволодовичъ едва ли уже не предъ кончиною 
матери. А одинъ изъ старшихъ сыновей, Ярославъ, 
по волѣ родителя отъѣхавшій въ 1201 году десяти-
лѣтнимъ отрокомъ на княженіе въ Переяславль юж-
ный, должно быть, въ послѣдніе три съ половиной 
года жизни своей матери, уже болѣе не видалъ ея. 

ІТаконецъ, Великая княгиня почувствовала ири-
ближеніе своей кончины. Она созвала къ себѣ сы-
новей своихъ H высказала имъ свои послѣднія на-
ставленія. Эту прощальнзтю бесѣду умирающей кня-
гини передаютъ намъ—Степенная книга, Никонов-
ская лѣтопись и Житіе св. Георгія. ГІриведемъ эту 
бесѣду по Степенной книгѣ, гдѣ она изложена 
подробнѣе. 

„Возлюбленные мои дѣти! Вотъ вы видите меня 
весьма болящую, a вскорѣ я и отъщіу отъ сего 

маловременнаго свѣта къ отцамъ своимъ. И такъ-
вы, доколѣ пребудете въ суетномъ житіи, первѣе  
всего имѣйте вѣру и любовь къ Богу и къ Пре-
чистой его Матери, истинной Богородицѣ, и всею 
силою потщитесь страхъ Божій въ себѣ имѣты  
Святителямъ же, и пресвитерамъ, и всем}7 священ-
ническому чину не стыдитесь главы своей прикло-
нять, такъ какъ они служители Самого Бога и Пре-
чистой Богородицы, и пастыри словесныхъ овецъ; 
иочитающій священника Божія Самого Бога почи-
таешь, а оскорбляющий священника Божія Самого 
Бога оскорбляетъ. Всѣхъ иноковъ чтите и удовле-
творяйте ихъ потребнымъ, и никогда не могите 
миновать инока безъ поклона. Всегда имѣйте ти-
хость и кротость, и смиренномудріе, и любовь, и 
милость; алчущихъ насыщайте, жаждущихъ напояй-
те, нагихъ одѣвайте, больныхъ посѣщайте, и себя 
въ чистотѣ соблюдайте. Милостыню всегда творите, 
ибо она поставишь васъ предъ Богомъ; никакого 
человека не минз'йте безъ привѣта. Сами-жъ между 
собою имѣйте нелицемѣрную любовь, и Богъ мира 
и любви будетъ въ васъ и сохранишь васъ отъ вся-
каго зла, и да покоритъ враговъ вашихъ подъ ноги 
ваши. Если же въ ненависти, и въ распряхъ, и во 
враждѣ будете между собою, то сами погибнете, и 
благословенное наслѣдіе —державу отечества вашего-
изгубите, которую праотцы ваши, и отецъ вашъ, и 
црочее родство ваше, многимъ трудомъ и потомъ 
прюбрѣли. Поэтому пребывайте мирно и любезно 
между собою, слушая братъ брата своего. Старѣй- 
шаго же брата вашего Константина имѣйте какъ 
отца и главу. Ты же, старѣйшій мой сынъ Кон-
стантинъ, имѣй братію свою, какъ сыновей, береги 
ихъ, какъ членовъ своего тѣла, слушай Іоанна  
Евангелиста Богослова, говоряіцаго: если кто гово-
ритъ „люблю Бога", а брата своего ненавидитъ, 
тотъ—ложь. Поэтому пребывайте въ любви, ибо 
Богъ есть любовь, и пребывающій въ любви, въ Богѣ  
пребываешь, и Богъ въ немъ пребываешь" 3). 

') Приведешь эту бесѣду и по Жнтію св. Георгія, гдѣ она из-



Глубоко принимая къ сердцу слова умирающей 
матери, внимали ей сыновья,--особенно, конечно, 
старшіе—Константинъ и Георгій, изъ коихъ первому 
было восемнадцать или девятнадцать л !тъ , а вто-
рому 15 К „Старшіе же сыновья ея—Константинъ 
и Георгій, и прочіе, говоритъ писатель Житія св. 
Георгія, съ услажденіемъ слушали и внимали отъ 
устъ ея и въ сердц! своемъ слагали тѣ слова: ибо 
отъ добраго корня добрыя и отрасли съ плодами". 
О старшемъ с ы н ! ея Константин! Никоновская-
л!тоиись говоритъ сл!дующее: „Старшій же сынъ 
ея князь Константинъ сладостно слушалъ ея уче-
т е , нанаялся, какъ губа, водою, внимая отъ устъ ея 
и въ сердц! полагая в с ! слова ея, ибо отъ благаго 
корня возросъ благочестивый плодъ, какъ царь 
Михаила, отъ блажен шля Ѳеодоры" 2). 

Д!йствительно, какого прекраснаго по д у ш ! 
сына воспитала Великая княгиня въ лиц! Констан-
тина Всеволодовича! Л!тописецъ, описывая бывшіе  
в с к о р ! поел! этой бес!ды проводы его въ Нов-
городъ, называешь Константина Всеволодовича, еще 
юношу, отцемъ и кормителемъ сиротъ, великимъ 
ушѣшеніемъ печальныхъ, зв!здой свѣтоносной для 

ложена кратче, но все-таки съ нѣкоторыми замѣчательными добавле-
ніями, который мы отмѣтимъ курсивомъ. — „И когда она уразумѣла  
ко Господу свое отшествіе, говоритъ писатель Житія св. Георгія,  
призвала къ себѣ сыновей своихъ и начала говорить имъ: „сыновья 
мои любезные, вотъ я хочу отойти отъ свѣта сего, имѣйте между со-
бою любовь; Бога бойтеся всей душей своей; епископамъ, іереемъ и 
діаконамъ и всякому чину священническому не стыдитесь подклонять 
главы, потому что они пастыри словесныхъ овецъ и предстоятели 
тайной Его (Вожіей) трапезѣ. И въ монастыряхъ поусердствуйте 
взыскать домы святыхъ и принимайте отъ нихъ {святыхъ) молитвы 
и благословенія. Особенно же всякаго монаха не минуйте безъ по-
клона. Больныхъ посѣщайте, алчущихъ и жіждущихъ накормите и 
напоите, яагихъ одѣвайте, имѣйте чистоту въ себѣ ; постъ и молитву 
любите, пачеже, милостыню, иоо она поставить васъ предъ Богомъ. 
И наклоняйте голову предъ всякимі старѣйшимъ среди васъ, и не да-
вайте силънымъ обижать меньшихъ, совершайте судъ (на защиту) 
сиротѣ, оправдайте вдову, трезвость имѣйте, гордость возненавидьте, 
ибо она и ангеловъ свела съ неба". 

9 Нетырнадцатилѣтняго Ярослава, вѣроятно, не было теперь 
при матери (онъ былъ, какъ мы говорили, княземъ въ Переяславлѣ  
южномъ),— Владпміру-Димитрію было 10 лѣть , Святославу-Гавріилѵ  
около 9, Іоанну в лѣтъ. 

9 Тоже въ сущности говоритсяо Константинѣ Всеволодовичѣ и 
въ Степенной книгѣ. 

омраченныхъ, упоминаешь о его собственной духов-
ной гіросв!щенности, говоритъ о его благотвори-
тельности также и къ духовенству, свид!тельствуетъ, 
что Владимірскіе жители плакали, разлучаясь съ нимъ 
при о т ъ ! з д ! его въ Новгородъ на княженіе. Не ме 
н ! е прекрасенъ былъ душею и второй сынъ Геор-
гий Всеволодовичъ: онъ отличался необыкновенною 
для его возраста религіозностью. По свид!тельству 
писателя его житія, онъ еще въ ранней юности со-
д!йствовалъ благоустроенію Владимірской Рожде-
ственской обители, благотворили ей, приходили 
въ эту обитель „ко всякому церковному п!нію,—  
тому, что произносится, и чтеніямъ изъ Святаго 
Писанія усердно внимали и слышимый книжныя 
слова полагали с е б ! на сердце, и размышляли ча-
сто въ у м ! своемъ (о томъ, что) христіанамъ (должно) 
въ царство небесное войти многими напастями". 

Поел! изложенія прощальной бес!ды Великой 
княгини, и въ Степенной книг! , и въ Никоновской 

.лѣтописи, и въ Житіи св. Георгія пов!ствуется объ 
отправленіи Константина Всеволодовича на княже-
ніе въ Новгородъ. Можетъ быть, эту бес!ду Вели-
кая княгиня H вела, им!я въ виду не только близ-
кую свою кончину, но и еще болѣе близкую раз-
луку съ первенцемъ,—Высокое назначеніе — быть 
княземъ старМшаго города Русской земли—давали 
Велчкій князь Всеволодъ своему первенцу, и сердце 
матери должно ^ было радоваться о возвышеніи ея 
сына, но и глубокая скорбь при разлук! съ нимъ 
должна была наполнять ея сердце, которое какъ-бы 
предчувствовало, что она уже бол!е не увидится 
съ нимъ въ земной жизни. Великодушная Великая 
княгиня, однако, при прощаніи съ сыномъ дала пе-
рев !съ выраженію радостныхъ чувствъ. По словами 
Житія св. Георгія, она, „воздвигшись, благословила 
его и сказала: буди благословенъ отнын! и 
до вѣка,—и отпустила его съ миромъ". Чтобы не 
лишить его бодрости духа, и не задерживать во 
Владимір!, она даже скрыла отъ него то, что на 

.другой день нам!рена была исполнить свое посл!д-



нее предсмертное желаніе — принять монашество 
въ построенной ею обители. 

Трогательно изображаетъ тотъ же авторъ про-
плате съ Великой княгиней второго сына, святаго 
Георгія. „Лице его, говорится въ Житіи св. Георгія,  
все слезъ наполнилось и, разливаясь слезами, онъ 
палъ на перси ея и началъ говорить и провѣщевать  
отъ сердца такія слова: увы мнѣ, госпожа моя,—• 
на кого воззрю, или къ кому прибѣгну, и гдѣ на-
сыщусь такого благаго ученія твоего и наставленія  
твоего разума! Увы мнѣ, сіяніе, заря лица моего, 
бразда юности моей! Увы мнѣ, куда отходишь, мать 
моя! И лобзалъ ее и омывалъ рѣкою слезъ своихъ. 
Она же, видя его печальнаго и болѣзнующаго, утѣ- 
шала его и благословляла, какъ Ревекка Іакова,  
говоря: жалостливое мое чадо, Великій князь Геор-
гий! будь во всё роды хвалимъ и ублажаемъ съ бра-
Лей своей, и пребывайте мирно, и б}щетъ въ васъ 
Богъ". 

На другой день, послѣ торжественныхъ прово-
довъ- самимъ Великимъ княземъ и его сыновьями 
Ко нстантина Всеволодовича, послѣдовали печальные 
проводы Великой княгини въ устроенный ею мо-
настырь. „Того-яле мѣсяца (марта) во второй день, 
говоритъ лѣтопись Троицкая, постриглась Великая 
княгиня Всеволодова въ монашеский чинъ, въ мона-
стырё Святой Богородицы, который создала сама... 
и проводилъ ее самъ Великін князь Всеволодъ со 
многими слезами до монастыря Святой Богородицы, 
и сынъ его Георгій, и дочь Всеслава (супруга Ро-
стислава, которая гіріѣхала къ отцу и матери сво-
ей); и нельзя было смотрѣть на (ихъ) горе. И былъ 
(при проводахъ) епископъ Іоаннъ и Симонъ игу-
менъ, отецъ ея духовный и другіе всѣ игумены и 
чернецы, и всё бояре и боярыни, и монахи изъ 
всёхъ монастырей, и граждане всё проводили с а 
слезами многими до монастыря, такъ-какъ она была 
до всѣхъ чрезмѣрно добра". „Везли ее на саняхъ,. 
повѣствуетъ Татищевъ, за нею шелъ Великій князъ 
и всѣ дѣти ихъ, бывшіе тогда во Владимірѣ, и мно-
жество народа. Всѣ неутѣшно плакали, каждый какъ 

по матери, ради ея мудрости и великой всѣмъ ми-
листи и щедротъ". Далѣе Татищевъ свидѣтель- 
ствуетъ, что проводившіе Великую княгиню до мо-
настыря возвратились и потомъ до кончины не ви-
дали ея, такъ-какъ она никого не хотѣла видѣтъ  
изъ своихъ родныхъ, кромѣ дальней гостьи—дочери 
Всеславы, при которой и скончалась. — Такъ, по-
слѣдніе дни своей жизни Великая княгиня всецѣло  
захотѣла посвятить Господу Богу. ГІостриженіе ея 
въ монастырѣ совершилъ, вѣроятно, самъ святитель 
Іоаннъ. По свидѣтельству Степенной книги, при 
постриженіи нарекіи ей имя Марѳы !). 

Еще больше скорби, чѣмъ при проводахъ въ 
монастырь Великой княгини, испыталъ Великій князь 
Всеволодъ съ своими чадами и весь городъ Влади-
міръ при вѣсти о кончинѣ Великой княгини—ино-
кини, много слезъ было пролито надъ тѣломъ ея. 
Погребеніе ея было совершено съ особенной тор-
жественностш двумя епископами: Владимірскимъ  
Іоанномъ и случайнымъ гостемъ Великаго князя, 
епископомъ Смоленскимъ Михаиломъ. 

Скончалась Великая княгиня 19-го марта, въ 
восемнадцатый день по своемъ постриженіи. „Того 
же мѣсяца (марта) 19-го (дня) преставилась, гово-
ритъ Троицкая лѣтопнсь, Великая княгиня Всево-
лодова, пребыла въ монастырё, постригшись, 18 дней,, 
а всей болѣзнн ея S лѣтъ, при наступленіи девята-
го года отошла къ Богу" . Далѣе та же лѣтопись  
свидѣтельствуетъ, что надъ тѣломъ почившей пла-
калъ самъ Великій князь, что сынъ его Георгій въ 
своемъ плачѣ „не хотѣлъ утѣшиться... такъ-какъ 
былъ любимъ своей матерію, что тѣло почившей 
окружали также—дочь ея Всеслава, епископъ Іо- 
аннъ, Смоленский епископъ Михаилъ и пріѣхавшій  
вмѣстѣ съ нимъ игуменъ Смоленскаго Отрочьяго 
монастыря, духовный отецъ Великой княгини Вла-

9 Такъ и въ Житім св. Георгія; но въ Троицкой лѣтописи  
говорится: „и нарекоша имя ей Марія; въ тоже имя крещена бысть 
прежде". 



димірскій игуменъ Симонъ и иные игумены и пре-
свитеры, что, при пѣніи обычныхъ пѣсней, тѣло ея 
было оирятано вложено въ каменный гробъ и по-
гребено въ церкви Святой Богородицы". 

Въ житіи св. Георгія сказано, что Великій князь 
Всеволодъ Георгіевичъ съ сыновьями своими, снѣ- 
даемые великою скорбію («жалостію»), плакали по 
ней (Великой княгинѣ) 40 дней „великими плачемъ".— 
Великій плачъ былъ исторгнутъ и изъ сердца стар-
шаго сына почившей, когда онъ въ дальнемъ Нов-
городѣ получили извѣстіе о ея кончинѣ. По сло-
вами Татищева, К о н с т а н т и н } 7 Всеволодовичу особен-
но прискорбно было то, что мать, при прощаніи  
съ ними ничего не сказала ему о своемъ постри-
жены, а на другой день, по его отъѣздѣ, постриглась, 
т. е. онъ скорбѣлъ о томъ, что она не дала ему 
возможности присутствовать при ея пострижены, а 
затѣмъ—при ея смертномъ одрѣ и погребены. Пи-
сатель Житія св. Георгія такъ передаетъ плачъ 
Константина Всеволодовича по своей матери: „Стар-
шій же сынъ, Великій князь Константинъ, въ Иов-
городѣ узнавъ объ отшествіи ко Господу матери 
своей, былъ объятъ великой жалостію и плакали 
горько, говоря: увы мнѣ, матерь моя, свѣтъ очей 
моихъ, —увы мнѣ, что я не былъ тамъ, чтобы са-
мому понести честное тѣло твое, и своими бы ру-
ками опрятать, и гробу предать любящую меня; не 
понеси я красоты тѣла твоего, не сподобился цѣло- 
вать добролѣпныхъ устъ твоихъ и медоточивыхъ! 
Но у меня горитъ сердце, и душевныя (чувства) 
смущаютъ умъ, и не знаю, къ кому обратиться или 
съ кѣмъ иодѣлиться сей горькой печалью,—съ бра-
томъ-ли которыми, но они далеко отъ меня. И такъ 
разливался слезами, хотѣлъ удерживаться и не 
могъ". —Почти чрезъ два уже года, прибывъ во 
Владиміръ, 28-го февраля J 207 года', для свиданія  
съ родителемъ, могъ облить слезами гробъ матери 
такъ горячо любившій ее первенецъ. 

Память о матери несомнѣнно возбуждала, кро-
мѣ скорби, и возвышеннѣйшія христіанскія чувства 

•въ ея чадахъ. И нынѣ память о многострадальной 
Великой княгинѣ Маріи можетъ ободрятъ въ несе-
ны креста своего инокинь, живущихъ въ сгѣнахъ  
основанной ею обители, и всѣхъ насъ, знающихъ 
исторію ея страданій и благочестія. 

Древнія гробницы во В л а д и м і р ш ш ъ У с п е н с к о м ъ ж е н с к о м ъ 
іѵюнастырѣ и погребенныя в ъ нихъ княгини и княжны. 

(Дополненіе къ статъѣ „Великая княгиня Марія, основа-
тельница Успенскаго женскаго монастыря во Владимгрѣ"). 

Статья о Великой княгинѣ Маріи, представляю-
щая въ краткомъ видѣ жизнь и кончину основа-
тельницы Успенскаго женскаго монастыря во Вла-
димірѣ, можетъ быть дополнена свѣдѣніями о ея 
гробницѣ и о другихъ древнихъ гробницахъ въ 
этомъ монастырѣ, въ которыхъ погребены близкія  
родственницы Маріи, княгини и княжны 

Въ главномъ монастырскомъ храмѣ (Успенскомъ), 
гдѣ почиваютъ нетлѣнныя мощи св. страстотерпца 

_Аврамія, въ лѣвомъ придѣлѣ, въ правой стѣнѣ алта-
ря, подъ сводомъ особой глубокой ниши, стоить 
гробница основательницы монастыря, Великой кня-
гини Маріи, въ инокиняхъ Марѳы. Такъ какъ свѣ- 
дѣнія о самой личности Великой княгини Маріи из-
ложены въ особой (упомянутой) статьѣ, то здѣсь,  
послѣ указанія на мѣсто ея гробницы, позволитель-
но перейти прямо къ другой гробницѣ, съ которою 
первая имѣетъ непосредственное соотношеніе. 

Въ той же части храма, гдѣ находится гробни-
ца основательницы монастыря Великой княгини Ма-
рш, погребена вторая супруга Всеволода Георгіевича, 

Ц Свѣдѣыія объ этихъ гробницахъ и погребеаныхъ въ нихъ 
лпцахъ могутъ служить указаніемъ и матеріаломъ при сосгавленіи  
подробной исторіи самого монастыря. 



Анна Гробница ея первоначально поставлена была,, 
конечно, рядомъ съ гробницей Великой княгини 
Маріи a нынѣ обѣ гробницы вмѣстѣ обложены по-
серебреннымъ металломъ, такъ что представляютъ 
собою по виду какъ-бы одну двойную гробницу, и 
только два креста, вычеканенные вверху оклада, 
указываюсь на два гроба подъ ними. Степенная 
Книга ясно говоритъ о погребенш Великои княги-
ни Анны рядомъ съ Великой княгиней Маріеи: „У 
нея же (Маріи Шварновны) послѣ положена оыла 
и вторая супруга Всеволода Анна.. . . въ придѣлѣ- 
Бтаговѣщенія, отъ сѣвера на правой сторонѣ, Вели-
кая княгиня инокиня Марѳа, дочь Сварна, да Великая 
княгиня Анна". Но въ Сборникѣ Троице-Серпевок 
Лавры X V I I вѣка, при указанш погребенныхъ во 
Владимірскомъ женскомъ монастырѣ, почему-то не 
опоминается Великая княгиня Анна. Здѣсь упоми-
нается только о какой то гробницѣ возлѣ гробницы 
Великой княгини Маріи, именно въ слѣдующихъ- 
словахъ: „да съ нею же (Великой княгинеи Маріеи)  
лежатъ другіе мощи невелики, княгини Маріи по 
плечи". Неизвѣстно, указываютъ ли эти слова на 
вторую супругу Всеволода Георпевича. 

Великая княгиня Анна была дочь князя Витеб-
ска™ Василька Брячиславича, потомка Владиміра.  
святого по старшему сыну его (отъ Рогнѣды) Изя-
славу. Съ нею въ бракъ вступилъ Всеволодъ 1 еор-
гіевичъ года чрезъ 4 послѣ кончины первой супру-
ги его Маріи, въ 1209 году. Когда скончалась Анна. 
Васильковна—неизвѣстно. 

Въ южномъ придѣлѣ, не въ алтарѣ, а предъ 
иконостасомъ на правой сторонѣ - гробница супруги-
св. Великаго князя Александра Невскаго, Великои 
княгини Александры и дочерп его княжны Евдокт, 
а на лѣвой сторонѣ—гробница второй супруги того 
же князя-Великой княгини ВассъА). Обѣ гробницы, 

9 На первой гробницѣ надписи: „Мощи Благовѣрньія Великія- 
княппш Александры: супруги святаго Благовѣрнаго князя 
Невскаго. Мощи Благовѣрныя Великш княгини Евдокш, дочери свя 

подобно гробницѣ Великихъ Княгинь Маріи и Анны, 
обложены мѣдными посребренными листами. Но 
гробница Великой княгини Александры и княжны 
Евдокш не имѣетъ вида двойной гробницы, подоб-
но гробницѣ Великихъ княгинь Маріи и Анны, и, 
такимъ образомъ, остается мѣсто предположен™, 
что здѣсь, въ южномъ придѣлѣ, одна изъ гробницъ 
уничтожена и останки Великой княгини и княжны 
положены въ одной общей гробницѣ. Въ Сборникѣ  
Троице-Сергіевой Лавры X V I I вѣка говорится о 
гробницѣ княжны Евдокіи, что эта гробница стояла 
на правой сторонѣ южнаго придѣла „въ стѣнѣ";  
слѣдовательно, она находилась въ X V I I вѣкѣ подъ 
сводомъ ниши въ южной стѣнѣ храма. Въ этомъ 
Сборникѣ, при исчисленіи погребенныхъ во Влади-
мірскомъ женскомъ монастырѣ, прямо не упоми-
нается имени Великой княгини А л е к с а н д р ы н о 
вслѣдъ за сообіценіемъ о гробницѣ Евдокіи гово-
рится: „вт другомъ каменномъ гробѣ подлѣ и ле-
жатъ мощи неизвѣстно чьи". Вѣроятно, ^эти слова 
указываютъ именно на гробницу первой супруги 
Александра Ярославича. 

Великая княгиня Александра была дочерью По-
лоцкаго князя Брячислава. Въ бракъ съ Александ-
ромъ Ярославичемъ она вступила, когда онъ былъ 
еще княземъ Новгородскимъ, въ 1269 году. Брако-
сочетание совершено было въ городѣ 1 оропцѣ, но 
брачныя торжества свои князь Александръ повто-
рилъ и въ Новгородѣ, „не изъ любви къ пирамъ, 
по замѣчанію одного историка, а изъ желанія дѣ- 
литься своею радостію съ народомъ2) Ранѣе того 
времени въ Полоцкѣ жила и скончалась (23-го мая 

таго Благовѣрнаго князя Александра Невскаго" . На второй грооннцѣ 
надпись; „Мощи Благовѣрныя Великія к н я г и н и Вассы, супруги святаго 
Благовѣрнаго кн.ізя Александра Невскаго" . 

9 И в ъ у к а з ѣ царя Іоанна Грознаго о поминовеніи погребенныхъ 
во Владимірскихъ храмахъ князей и святителей она почему-то не упо-
минается. 

9 Слова Бѣляева , приведенныя в ъ статьѣ M. Хитрова: „Святый 
Благовѣрный князь Александръ Ярославичъ Невскш", въ Душеполез-
номъ Чтеніи за 1891 годъ (февраль. Стр. 281). 



1173 года) знаменитая полоцкая княжна, преподоб-
ная Евфросинія. Жизнь и подвиги преподобной, ко-
нечно, съ дѣтства хорошо были известны невѣстѣ  
Александра Ярославича и, несомнѣнно, вліяли на 
нравственное воспитаніе послѣдней. Это, между про-
чимъ, видно и изъ того, что княжна Александра,-
отправляясь на свое бракосочетаніе въ городъ То-
ропецъ, взяла съ собою изъ Полоцка чудотворную 
икону Богоматери, присланную въ даръ св. Евфро-
синіи Полоцкой Греческими императоромъ Мануи-
ломъ Комнинымъ х). Когда скончалась Великая кня-
гиня Александра—неизвестно. 

Княжна Евдокія дочерью св. Александра Нев-
скаго называется только въ надписи на гробнице, 
а въ Степенной книгѣ и Сборникѣ Троице-Сергіе- 
вой Лавры она называется Великой княгиней. Тѣмъ  
не менѣе, надписи должно довѣрять, ибо она, вѣро- 
ятно, поддерживается здѣсь изъ древности. Притомъ, 
въ указе царя Іоанна Грознаго о поминовеніи по-
чивающихъ во Владимірскихъ храмахъ князей, кня-
гинь и святителей она называется Великой княжной. 
Княжна Евдокія, несомненно, была дочерью первой 
супруги св. Александра Ярославича—Александры 
и, вѣроятно, скончалась или въ дѣтствѣ, или въ ран-
ней юности. Она погребена на одной сторонѣ при-
дела съ Александрой, а не съ Вассой—второй су-
пругой Александра Ярославича. Гробница Евдокіи,  
по^ Сборнику Троице Сергіевой Лавры, стояла „въ 
стенТ"; гробница же Великой княгини Александры, 
всего вероятнее, была поставлена рядомъ съ этой 
гробницей. Но гробница, поставленная въ стене, 
должна быть ранее помещена здесь, чемъ гробни-
ца, находившаяся возле ея и заграждавшая къ ней 
доступъ. Если же княжна Евдокія скончалась ранее 
своей матери, также преждевременно умершей (ибо 
после ея кончины супругъ ея женился вторично); 
то несомненно, Евдокія скончалась въ самыхъ юныхъ. 
летахъ. Въ Сборнике Троице-Сергіевой Лавры 
дается еще следующее замечательное сообщеніе 

р 'Гамъ-же стр. 278, 279. 

объ останкахъ княжны Евдокіи: „Покровъ на ней 
въ гробе, говорится здесь, камка желтая, кружева 
на немъ шито золотомъ. У Великой княгини Евдо-
кіи, у сорочки ожерелье жемчужное пристежное съ 
каменьемъ зъ дробницы. Дробницы серебрены зо-
лочены". Отсюда можно думать, что гробница съ 
останками этой княжны въ XVII вйке открывалась. 

Лежащая на левой стороне южнаго придела 
Великая княгиня Васса, вторая супруга Великаго 
князя Александра Ярославича, въ Степенной книге 
называется Василиссой. Изъ Сборника Троице-Сер-
гіевой Лавры XVII вйка известно, что Великая кня-
гиня Васса скончалась въ схиме. Более о ней нйтъ 
никакихъ сведены. 

Кроме помянутыхъ лицъ изъ первыхъ временъ 
монастыря, въ немъ погребены, неизвестно въ ка-
комъ месте, двѣ Елены—княгиня и княжна. Первая — 
свояченица Великаго князя Всеволода Георггевича, се-
стра Великой княгини Маріи ІНварновны, супрзгга 
Ярослава Владиміровича, княжившаго несколько 
разъ, по волй Всеволода Георгіевича, въ Новгороде, 
строителя существующей и доныне Спасо-Нередиц-
кой церкви близь Новгорода. Она скончалась въ 
1201 г. и погребена еще только въ строившемся 
монастырскомъ храме Успенія. Вторая Елена—дочь 
Великаго князя Всеволода и Марш Шварновны, скон-
чавшаяся (вероятно въ раннемъ детстве) 30-го де-
кабря 1203 года. 

Такимъ образомъ, намъ известно, что четыре 
Великія княгини (Марія, Анна, Александра, Васса), 
одна княгиня (Елена Шварновна) и две княжны 
(Елена и Евдокія) погребены подъ сводами того 
древнейшаго монастырскаго храма, въ которомъ не-
тленно почиваютъ св. мощи Страстотерпца Аврамія. 



Обновленіе Владимірскаго Успенскаго Собора. 
Третье, четвертое и пятое числа мѣсяца нояб-

ря 1884 года памятны будутъ для Владимірскихъ  
гражданъ. Событіе, совершившееся въ эти дни,^ бу-
дучи записано на страницахъ лѣтописей, не забыто 
будешь и отдаленными потомствомъ. 

Третьяго числа совершилось перенесеніе свя-
тыхъ мощей Благовѣрныхъ Великихъ Князей Геор-
гія Всеволодовича, Андрея Боголюбскаго и сына его 
Глѣба изъ малаго Георгіевскаго собора въ большой 
древній Успенскій соборъ. 

Два съ половиною года находились св. мощи 
Великихъ Князей въ Георгіевскомъ соборѣ—они 
переставлены были въ этотъ соборъ предъ установ-
кою въ Успенскомъ соборе лѣсовъ для произведе-
нія внутри его повсеместной реставраціи. Настояла 
крайняя нужда обновленія собора во всѣхъ его 
внутренними частяхъ. Не только въ нпжнихъ его 
частяхъ, но и въ к\гполахъ, и въ сводахъ, везде 
было бѣдно, во многихъ мѣстахъ и самая штука-
турка отъ сырости отпадала и осыпалась. Около 
стѣнъ и столповъ его уставлены были кіоты, не 
отличающіяся благолѣпіемъ. Поставленный по пове-
лѣнію Императрицы Екатерины II массивный ико-
ностасъ почернѣлъ отъ времени, и вообще во всеми 
храмѣ было какъ-то мрачно, что вовсе не соответ-
ствовало достоинству славнаго величественнаго се-
мивѣкового храма, который построенъ св. Великими 
Княземъ Андреемъ Боголюбскимъ, — въ которомъ 
многолѣтно въ нетлѣніи почиваютъ св. мощи Вели-
кихъ Князей,—въ которомъ находится чудотворная 
икона Владимірской Божіей Матери—точная копія  
съ чудотворной иконы, находящейся въ Московскомъ 
Успенскомъ соборѣ, написанная св. митрополитомъ 
всея Руси Петромъ,—въ которомъ покоится много 

славныхъ Русскихъ Князей и приснопамятныхъ 
Владимірскихъ Архипастырей. 

Но вотъ Господу угодно было, чтобы для сего 
древняго храма, со вступленіемъ въ згправленіе 
паствой Владимірской Высокопреосвященнѣйшаго 
Ѳеогноста, настали, можно сказать, новый періодъ 
существованія. Проникнзгвшись благоговѣніемъ къ 
древнем\т храму, къ великой святынѣ, находящейся 
въ немъ, сей Архипастырь наши рѣшилъ начать 
дѣло обновленія собора и приведенія его къ подо-
бающему благолѣпію Начато было съ того, что въ 
алтарѣ въ 1880 г. была сдѣлана новая штукатурка 
и по ней произведена новая хзчюжественная живо-
пись прекраснаго греческаго письма. Затѣмъ пред-
положено было вновь выштукатурить внутри и 
росписать живописью и весь храмъ и, устроивъ въ 
немъ дз^ховое отопленіе, сдѣлать его изъ холоднаго 
теплыми. Въ 1882 году пристзшлено было къ вы-
полнены» и этого плана. Высокопреосвященнѣйшій  
•Ѳеогностъ, принявъ въ соображеніе, что въ 1859 г. 
академикомъ Солнцевыми въ двз^хъ мѣстахъ на сво-
дахъ были найдены остатки древнихъ фресковъ 
XII вѣка, сдѣлалъ распоряженіе, чтобы соборное 
духовенство и староста, при началѣ настоящихъ ра-
ботъ, тщательно испытали, не найдется-ли и еще 
гдѣ подъ старою штукатуркою какихъ-либо остат-
ковъ фресковъ? Результаты такого испытанія пре-
взошли всякое ожиданіе. Подъ старой штукатуркой, 
подъ масляной краской, за иконостасомъ, во мно-
гихъ часгяхъ храма найдены были древніе фрески, 
хорошо сохравившіеся, иные даже безъ всякихъ 
повреждении Ученые члены Археологическаго Мо-
сковскаго Общества признали, что эта стѣнопись  
принадлежитъ XII вѣку и написана при св. строи-
теле храма—Великомъ князѣ Андреѣ Боголюбскомъ 
искусными византійскими изографами. Такими об-
разомъ, во многихъ мѣстахъ на столпахъ, сводахъ 
и аркахъ уставленнаго лѣсами храма взорами по-
сетителей, во всякое время дня допускавшихся сю-
да, предстали изображенія священныхъ событій, св. 
угодниковъ и орнаменты —дивныя произведенія древ-



ней византійской живописи, отличающейся не яр-
костью и игрою колеровъ, а художественными и 
строгими выраженіемъ высшихъ религіозныхъидей 

Теперь, заботы ревновавшаго о благолѣпіи св-„ 
храма Архипастыря, жертвованы старосты собор-
наго Еѳима Васильевича Васильева и другихъ бла-
гочестивыхъ жертвователей, труды служаіцихъ свя-
том}]- дѣлу обновленія храма—обратились неожидан-
но, по смотрѣнію Божію, на великое д!ло возста-
новленія въ прежнемъ вид! ЭТОЙ чудной стѣнописи.  
При производств! же работъ найдены были въ с т ! -
нахъ заложенный ниши и въ нихъ гробницы Кня-
зей и Архипастырей 2). Предположено было и ихъ 
возстановить въ прежнемъ вид!. Такое великое и 
славное д!ло при Господнемъ сод!йствіи и было 
начато. Д ! л о возстановленія ст!ногшси поручено 
было весьма св!дущему въ византийской живописи 
Николаю Михайловичу Софонову. Все оно велось 
при бдительномъ наблюденш особой коммиссіи изъ 
членовъ Археологическаго общества подъ предсТ-
дательствомъ Ивана Егоровича Заб!лина, которому 
вмТст! съ Василіемъ Егоровичемъ Румянцевымъ, 
должна принадлежать особая благодарность за тако-
вое наблюденіе. 

И вотъ, къ ноябрю м!сяцу текущаго года вся 
реставрація собора была кончена. Причастные къ 
д !лу искренно сознавались, что не иначе, какъ Самъ 
Господь помогъ въ такое короткое время исполнить 
все предпринятое по возобновленію храма,—и при-
томъ съ такимъ успТхомъ.—Древняя стТнопись была 
возстановлена какъ нельзя лучше. На мТстахъ, г д ! 
не сохранилось древнихъ фресковъ, тамъ вновь на-

9 Найдено было, напр., заыѣчательиое изображеніе Второго 
пришествія Христова, расположенное на нѣсколыотхъ сводахъ, стѣ- 
нахъ и аркахъ въ западной части храма—съ ликами Апостоловъ и 
другихъ святыхъ, съ трубящими Архангелами и пр., также изобра-
женія большого размѣра: Сошествія св. Д у х а на Апостоловъ, остатки— 
Преображенія, Богоявленія Господня, Жертвоприношенія Іоакима и 
Анны, Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы. ІІодробнѣе о най-
денныхъ фрескахъ можно читать въ № 4 „Влад. Еперх. Вѣд." , за 
1884 г., в ъ статьѣ „Владимірскій Успенскій Соборъ и открытыя в ъ 
немъ фрески". 

9 ІІодробнѣе о семъ въ № 4 „Влад. Епарх. В ѣ д . " г за 1884 г. 

писали въ такомъ же точно византійскомъ с т а л ! 
священный изображенія, многія изъ нихъ точныя 
копіи съ фресковъ XII в ! к а другихъ древнихъ хра-
мовъ (Спасо-Нередицкаго и Старо-Ладожскаго), дру-
гія-изображенія событій, относящихся близко къ 
исторіи древняго храма Д На нижней части ст !нъ 
крупными лѣтописнымъ шрифтомъ сдѣлано много 
выписокъ изъ лѣтописей,—выписано также относя-
щееся къ исторіи собора. Ниши въ ст !нахъ и ка-
менныя гробницы съ надписями о томъ, кто изъ 
Князей или Архипастырей и когда тутъ похороненъ, 
возстановлены также въ своемъ древнемъ вид!. 
Сверхъ того, массивный иконостасъ собора былъ 
отчищенъ, а въ нижнемъ я р у с ! великолѣпно позо-
лоченъ вновь. Поле иконостаса вм!сто темно-зе-
ленаго сдѣлано бѣлымъ. Точно также засіяли новой 
позолотой и киворій надъ св. престоломъ, и балда-
хины, которые должны были ос!нить св. мощи и 
м!сТа—царское и архипастырское, находящіяся у 
среднихъ столповъ предъ солеею. Великол!пныя 
иконы въ иконостас! и н!которыхъ другихъ м!стахъ 
были поновлены наилучшими образомъ 2). Господь 
привели въ то же время вызолотить и самыя се-
ребряный раки свв. Великихъ Князей. Прежде все-
го предположено было позолотить бол!е древнюю 

9 Таковы изображенія: мученической кончины св. Князя Андрея, 
чудесъ при гробннцѣ Князя Глѣба, перенесенія св. мощей Князя 
Георгія изъ Ростова во Владиміръ и др. 

9 Иконостасъ Собора, киворій, балдахины, царское и святитель-
ское мѣста, иконы—все это устроенное благодаря іюпечптельности  
о древнемъ храмѣ Императрицы Екатерины II, представляетъ поисти-
н ѣ рѣдкостное п р о и з в е д е т е искусства. Иконостасъ величественный, 
доходящій до самаго верха храма, съ выступами, съ крупной рѣзь- 
бой, съ большими колоннами, съ вырѣзанными изъ дерева и вызоло-
ченными массивными изображениями в ъ самомъ верху Господа Савао--
ѳа, Ангеловъ съ пальмовыми вѣтвями, съ выдающимся какъ-бы балда-
хиномъ надъ царскими вратами. Царскія дверн также съ вырѣзанными  
изъ дерева и позолоченными изящнѣйшими изображеніями Божіей  
Матери и Архангела—Благовѣстника. Киворій, царское и святитель-
ское мѣста, балдахины надъ св. мощами—такой же крупной и изящной 
работы, Иконы иконостаса рѣдкостнаго художественнаго письма. Св. 
изображенія часто болынихъ размѣровъ, по нѣжной работѣ , замѣча- 
тельваго, но вовсе не рѣзкаго подбора разнообразныхъ цвѣтовъ,  
исполнены жизни и движенія, и сохраняютъ вполнѣ ^священное досто-
инство, и совершенно чужды крайностей итальянской живописи. Осо-
бенно хороша мѣстная икона Успенія Божіей Матери. 



рак} св. Великаго Князя Георгія Всеволодовича, а 
такъ какъ этотъ Князь былъ основателемъ Нижня-
го-Новгорода, то голова Нижегородскаго Общества, 
вмѣстѣ съ нѣкоторыми гражданами, все расходы на 
позлащеніе сей св. раки, благоговея предъ именемъ 
св. Великаго Князя, принялъ на себя. И вотъ, рака 
св. Великаго князя чрезъ несколько времени засія- 
ла великолепнейшею позолотою, а ко времени окон-
чанія работъ въ храме позлащены и другія две 
священныя раки — усердіемъ также Ншжегородцевъ. 
Понятно, что все церковный принадлежности те-
перь явились соответствующими благолѣпію обнов-
леннаго храма. хІто касается устроенія дз^ховаго 
отопленія, то успѣхъ и въ этомъ деле былъ пол-
нѣйшій. Да, неиначе, какъ самъ создатель храма — 
св. Князь Андрей помогалъ всймъ трудящимся при 
обновленіи храма! 

Радовалось сердце Владимірцевъ, когда они, 
посещая соборъ во время работъ въ немъ, видели, 
какъ успешно идутъ эти работы, какъ съ каждымъ 
днемъ дело благоукрашенія ихъ древней святыни — 
соборнаго храма подвигалось впередъ и впередъ. 
Какова же была радость жителей' нашего города, 
когда наконецъ это святое дйло пришло къ желан-
ному концу и приблизилось время освященія об-
новленнаго собора и открытія въ немъ Божествен-
ныхъ службъ? Поистине, скажемъ словами лето-
писца, бе велика радость въ граде Володимири въ 
дни 3, 4 и 5-го ноября, ознаменованные пергнесе-
ніемъ св. мощей и открытіемъ повседневнаго Бо-
гослуженія въ древнемъ Успенскомъ Соборе. 

PI это празднество торжествовали жители Вла-
диміра не одиночно. Ожидая знаменательнаго собы-
тія перенесенія мощей, они приглашали на это свя-
щенное торжество своихъ родныхъ и знакомыхъ. 
Были разосланы почетный приглашенія членамъ 
Археологическаго Общества и многимъ лицамъ, 
принимавшимъ участіе въ дѣлѣ благоукрашенія со-
борнаго храма. Вообще, много благочестивыхъ бо-
гомольцевъ и чтителей русской святыни изъ Вла-
димірской гзгберніи и изъ отдаленнейшихъ мйстно-

стей собралось къ третьему числу во Владиміръ. Мно-
го аакихъ гостей доставили во Владиміръ 2-го числа 
пойзда и отъ Москвы, и отъ Нижняго. РІзъ Москвы 
пріехали къ торжеству и особенно почетные гости— 
члены Археологическаго Общества PI. Е. Забѣлинъ- 
и архимандритъ Данилова монастыря о. Амфилохій,  
а благочестивые Нижегородцы прислали отъ себя 
почетную депутацію во главе съ В. А. Соболевымъ. 

Наступилъ день 3 ноября (сзтббота). Съ утра 
тротуары, ведущіе къ собору, и главная улица Вла-
диміра разукрасились флагами. Съ утра же заметно 
было въ городе особенное оживленіе. Повсюду—на-
родъ, одетый по праздничному. Достойно примѣча- 
нія, что погода, какъ нельзя более, благопріятство- 
вала торжеству: не было ни холода, ни ветра, было 
притомъ совершенно сухо, улицы были чисты отъ 
грязи; солнце хотя и не сіяло, но день былъ не мрачный. 
Особенно много народа грзтппировалось, конечно, 
около собора. Георгіевскій соборъ не былъ запертъ 
и былъ наполненъ преимущественно простонародь-
емъ, благоговейно дожидавшимся здйсь, въ присут-
ствіи св. мощей, начала церковнаго торжества. Чймъ 
более приближались 2 часа по полудни, темъ большія  
и большія массы народа тянулись къ Соборз^ и соби-
рались около него на площади. В ъ обширной ограде 
Собора собрались воспитанники семинаріи, гимназіи,  
воспитанницы епархіальнаго училища. Въ Соборъ 
собралось все городское и прибывшее изд. епархіи  
духовенство, при чемъ монашествующіе изъ архіе- 
рейскаго дома, принты Дмитріевскаго собора, Успен-
скаго женскаго монастыря и 6-ти церквей: Геор-
гіевской, Троицкой, Борисоглебской, Николоград-
ской, Знаменской и Николозлатовратской прибыли 
съ хоругвями. И вотъ, въ 2 часа ровно на соборной 
колокольне ударили въ большой колоколъ, Въ три 
часа прибылъ въ древній соборъ Высокопреосвя-
щенный Ѳеогностъ. Въ храме начато было водо-
освященіе, которое совершалъ самъ Владыка въ со-
служеніи съ четырьмя архимандритами: московскаго 
Данилова монастыря Амфилохіемъ, пожелавшемъ. 
принять участіе въ торжестве, суздальскимъ Доси-



ѳеемъ и муромскими Мисаиломъ и Алексіемъ, со 
всѣмъ городскими дз^ховенствомъ и со многими 
пріѣзжими изъ епархіи духовными лицами, также 
пожелавшими принять участіе въ торжествѣ. По 
окончаніп водоосвященія Высокопреосвященнѣйшій  
Владыка окропили освященною водою обновленный 
храмъ и затѣмъ, начавъ молебенъ св. Благовѣрнымъ  
Великими Князьями, внутренними (сѣверными) две-
рями, вмѣстѣ съ всѣмъ духовенствомъ, отправился 
въ Георгіевскій соборъ. Здѣсь, во время пѣнія: «Богъ 
Господь и явися нами», священныя раки со св. мо-
щами, при кажденіи на нихъ Высокопреосвящен-
нѣйшимъ Владыкою, подняты были на рамена на 
особыхъ носилкахъ священнниками и діаконами,— 
и торжество перенесенія св. мощей началось.—Чрезъ 
сѣверныя парадныя двери Георгіевскаго собора по-
следовали крестный ходи со св. мощами. Впереди 
несли фонарь, кресты, хоругви, иконы: св. Благо-
вер наго Князя Андрея и чудотворную икону Вла-

. димірской Божіей Матери; затемъ следовали самыя 
честный мощи: прежде св. Князя Глеба, за ними — 
св. Князя Андрея, за ними—св. Князя Георгія. За-
темъ следовало попарно духовенство, архимандриты 
и Высокопреосвященвѣйшій Владыка. Пѣвчіе шли 
попарно впереди, вслѣдъ за несшими хоругви 

9 Вотъ въ подробности порядокъ крестнаго хода по церемо-
ніалу: причетникъ Предтеченской церкви съ фонаремъ, діоконъ Срѣ- 
тенской ц. съ запрестольными, Крестомъ Успенскаго Собора и по 
сторонамъ его причетники: Богословской ц. и Ильинской съ запре-
стольными крестами Дмитріевекаго собора. Ключарь, несущіе хоругви: 
а) Николоградскон и Георгіевской ц. (отъ каждой по одной); б) Зна-
менской и Борисоглѣбской (по одной); в) Троицкой (двѣ); г) Николо-
златовратской и Успенскаго женскаго монастыря (по одной); д) Дмит-
ріевскаго собора (двѣ); е) Церкви архіерейскаго дома (одну хоругвь) 
и каѳедральяаго Успенскаго собора (три хоругви). Пѣвчіе по два въ 
рядъ. Діаконы Георгіевской и Скорбянщенской д. съ кадильницами. 
Діаконы Ннколоградской и Богословской ц. съ иконою Благовѣрнаго  
Вел. Князя Андрея Боголюбскаго. Іереи Петропавловской и Казан-
ской ц. съ чудотворною иконою Владимірской Божіей Матери. Несшіе  
св. мощи Благовѣрнаго Князя Глѣба—діаконы церквей: Воскресенской 
и Знаменской, Нпколозлатовратской и Кладбищенской, и священники 
церквей: Кладбищенской и Срѣтенской—духовнаго училища, Успен-
скаго женскаго монастыря—Николай ІІокровскій и ІТиколоградскои,  
Скорбященской и Спасской. Несшіе св. мощи Благовѣрнаго Великаго 
Князя Андрея Боголюбскаго—діаконы церквей: Богороднцкой-семи-
нарской и Сергіевской и священники церквей: соборной -Василий Ш е -
пелевъ и Успенскаго женскаго монастыря-Іоаннъ Говоровъ, Мироно-

Вслѣдъ за Владыкою шли: г. Владимірскій Губер-
иаторъ, Нижегородская депутація и все, находя-
щееся во Владимірѣ, гражданское и военное на-
чальство, а также и начальники учебныхъ заведеній. 

Массы народа съ зажженными свѣчами покры-
вали всю обширную площадь отъ собора до Вла-
димірской часовни и ближайшее къ собору про-
странство городского сада. Народъ стоялъ и на 
оградѣ, и на кровляхъ, и на терраскѣ кругомъ пер-
ваго яруса колокольни. Зрѣлище было трогательное. 
Было 4 часа дня. Начало чуть-чуть смеркаться. Море 
огня отъ зажженныхъ свѣчь разстилалось предъ 
соборомъ. Свѣчи горѣли ярко,—не было ни малѣй- 
шаго вѣтерка. Въ воздухѣ раздавался перезвонъ 
соборныхъ холоколовъ; имъ вторилъ перезвонъ и 
на всѣхъ городскихъ колокольняхъ. Духовенство и 
пѣвчіе во время хода продолжали молебное пѣніе  
Благовѣрнымъ Князьямъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ лились и 
звуки военной мз^зыки, исполнявшей гимнъ: «Коль 
славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ». Какими благого-
говѣйными чувствами преисполненъ былъ каждый, 
взирая на плавно и высоко на раменахъ священно-
служителей несомыя блистающія раки съ нетлѣн- 
ными мощами святыхъ угодниковъ Божіихъ—Вели-
кихъ Князей земли Русской, страстотерпцевъ, не-
бесныхъ покровителей нашихъ и молитвенниковъ 
предъ Господомъ за нашу Владимірскую страну и 
за всю землю Русскую. Слезы, вздохи и молитвен-
ныя воззванія къ св. угодникамъ свидѣтельствовали  
о горячей внутренней молитвѣ многихъ. Иные, гдѣ 
сидкой и Борисоглѣбской, Предтеченской и Никожогалейской, собор-
ный—Дмитрій Миловскій и Дмитріевскаго собора. Несшіе св. мощи 
Благовѣрнаго Великаго Князя Геогія— діакояы: Успенскаго Собора— 
Авроровъ и Беневоленский и священники церквей: Ильинской и Зна-
менской—Александръ Альбицкій, Вознесенской и Воскресенской, Вве-
денской—Епархіальнаго ж. училища и Сергіевской, поотоіереи: Рпзо-
положенской на Золотыхъ воротахъ и Богословской. Свяіцеяникъ Си-
меонъ Еленевкій и Боголюбовскій казначей Іеронимъ. ІІротоіереи  
Богородицкой Семинарской церкви и экономь архіерейскаго дома 
Ректоръ духовной Семиниріи. Иосошникъ съ орлецомъ и свѣщеносецъ..  
Нротоіереи и Иподіаконы съ дикиріемъ и трикиріемъ. Діаконы Мѵроно- 
сицкой церкви и Предтеченской съ рипидами. Архимандриты: Суз-
дальскаго Спасоевѳиміева монастыря съ св. Крестомъ и Мѵромскаго  
Спасскаго съ св. Евангеліемъ. Высокопреосвященнѣйшій " Владыка. 
ІІротодіаконъ, соборный діаконъ Николай Меморскій, діаконы Дмит-
ріевскаго собора и Успенскаго женскаго монастыря и кнмгодержецъ. 



было не тѣсно, падали на колѣна. Овладѣвалъ не-
вольный благоговѣйный трепетъ. Славные Князья 
земли Русской, страдальцы за нее, вновь какъ бы 
шествовали среди вѣрныхъ сыновъ Россійской земли, 
столпившихся на стогнахъ древняго Владиміра.... 

Крестный ходъ, сошедши съ каменныхъ ступе-
ней террасы, находящейся предъ с!верными вратами 
Георгіевскаго собора, слѣдовалъ внѣ ограды вдоль 
ея сѣверозападной части, по пути, обставленному 
шпалерами войскъ, до западныхъ вратъ церковной 
ограды. Чрезъ эти западныя врата, по ступенямъ 
каменной лѣстницы, внесены были св. мощи во 
внутрь ограды и здѣсь несшіе ихъ остановились 
предъ западными вратами древнѣйшаго собора. Рака 
св. Князя Глѣба недвижимая возвышалась справа, 
св. Андрея—слѣва, св. Георгія—посрединѣ. ІІрочіе  
священнослужители и Архипастырь—всѣ также оста-
новились здѣсь и продолжали молебствіе. По про-
чтеніи здѣсь Владыкою Евангелія и по совершен® 
назначенныхъ молитвослов® св. мощи внесены были 
подъ с ! н ь сіяющаго внутри храма и поставлены 
были на приготовленныхъ для нихъ мѣстахъ подъ 
балдахинами: мощи св. Князя Георгія—на правой 
сторон! средины храма и архіерейской каѳедры,  
на л!вой сторон!—противъ нихъ—мощи св. Князя 
Андрея, мощи св. Князя Гл!ба—на южномъ конц! 
солеи. Поел! этого соборнымъ діакономъ Николаемъ 
Меморскимъ прочитано было трисвятое и молебенъ 
законченъ былъ многолѣтіемъ. Непосредственно за 
симъ началось всенощное бд!ніе, 

Что сказать о впечатл!ніи, какое производило 
теперь внутреннее благолѣпіе храма на богомоль-
цевъ?—Любовались, восхищались и прежде посети-
тели собора подходившими къ концу работами по 
его благоукрашенію, съ благогов!ніемъ смотр!ли 
на подновляемый древнія священныя изображенія,  
на иконы иконостаса, любовались на блистающую-
новую позолоту, поражались величественными раз-
м!рами храма, его высокими столпами, его легкими,, 
повсюду перекинутыми, арками: но теперь, когда 
величественный древній храмъ былъ осв!щенъ без 

численным-ъ множествомъ св!щей на паникадилахъ 
и предъ иконами, множествомъ лампадъ, когда лики 
святыхъ дивной древней живописи такъ чудно осв ! -
щались на столпахъ и сводахъ, когда позолота всюду 
сіяла со всею яркостію, когда высоко распростертые 
своды Собора, при своемъ синемъ ц в ! т ! , уподобля-
лись своду небесному, когда св!щи, уставленныя 
кругомъ при основаніи трибуна, уподоблялись в !нцу 
изъ зв!здъ и прекрасно осв!щали изображеніе въ 
самомъ купол! Христа Спасителя, когда съ хоръ 
раздавалось стройное п!ніе, а служителями алтаря 
воскурялся ѳиміамъ—въ эти минуты все въ храм! 
возносило мысль и сердце къ небесамъ, можно было 
р!шительно забыться, подобно посламъ св. Вла-
диміра, бывшимъ въ Константинопол!, которые 
поел! говорили о Софійскомъ храм!: „не знаемъ, 
г д ! были, на неб!, или на земл!" . И прежде, до 
обновленія, Успенскій соборъ Владимірск® произво-
дили при совершаемыми въ немъ служен® особое 
впечатл!ніе, но теперь все въ немъ напоминало его 
древнюю славу, которую онъ имѣлъ при своемъ 
строителѣ— св. К н я з ! Боголюбскомъ, украсившемъ 
его „пачевс !хъ церквей златомъ, каменіемъ драгимъ" 
и такъ чудно росписавшемъ его. 

На хорахъ п!лъ, кром! всего хора архіерей- 
скихъ п!вчихъ, еще хоръ семинарскихъ. П!ніе было 
торжественное и умилительное. Всенощное бд!ніе  
служили чередной соборный священники, но литія  
была совершена самими Высокопреосвященнѣйшимъ  
Владыкою, съ четырьмя архимандритами, каѳедраль- 
нымъ протоіереемъ, ректоромъ семинар®, двумя 
протоіереями, ключаремъ, экономомъ архіерейскаго  
дома и двумя соборными священниками. Шесто-
псалміе прочитано было о. ключаремъ—по прекрас-
ному установлен®» въ каѳедральномъ собор!—чи-
тать наканун! праздниковъ шестопсалміе кому-либо 
изъ священниковъ, не исключая изъ среды и самого 
каѳедральнаго о. протоіерея. Поел! малой эктеніи,  
предъ третьей каѳизмой, о. ключаремъ было произ-
несено слово, въ которомъ онъ кратко изобразили 
историческія судьбы древняго храма и Божіе о немъ 
смотр!ніе. На величаніе вышелъ съ Архіепископомъ 



сонмъ священнослужащихъ въ томъ же составѣ,  
какъ и на литію. Храмъ былъ полонъ усердно мо-
лившагося народу всякаго званія, впрочемъ въ немъ 
не было допущено особенной тѣсноты. Богослуже-
ніе кончилось около 8 часовъ. Снаружи можно 
было любоваться иллюминаціей. Уже самыя ДЛИН-

НЫЙ узкія окна собора, чрезъ кои видно было внут-
реннее яркое освѣщеніе храма, особенно 12 оконъ. 
расположенныхъ кругомъ въ трибунѣ, давали чуд-
ный видъ массивному древнему храму. Внѣ собора 
иллюминованы были паперть храма, ограда съ ея 
двумя башнями и колокольня. 

На другой день 4 ноября, въ воскресенье, при-
несена была первая безкровная Жертва въ обнов-
ленномъ храмѣ. Благовѣстъ начался въ 8'/г часовъ, 
въ 93/2 прибылъ Высокопреосвященнѣйшій Ѳео- 
гностъ. Владыка совершалъ лит}фгію въ сослуженін  
сътѣми же священнослужителями, съ коими выходилъ 
наканлшѣ на литію и величаніе. Послѣ прекраснаго 
концерта каѳедральнымъ протоіереемъ о. Матвѣемъ  
Ивановичемъ Жудро сказано было экспромтомъ 
прочувствованное слово о молитвѣ въ храмѣ Бо-
жіемъ, объ особенной силѣ предъ Господомъ мо-
литвы въ храмѣ, также объ угодности Господу на-
шихъ попеченій о благолѣпіи храма Божія. Послѣ  
литургіи совершено было благодарственное молеб-
ствіе. На него вышли съ Аркипастыремъ болѣе  
полусотни пресвитеровъ. Прекрасно прогіѣто было 
пѣвчими: „Тебе Бога хвалимъ'1. ГІо окончаніи мо-
лебствія протодіакономъ было возглашено многолѣтіе  
Г О С У Д А Р Ю ИМПЕРАТОРУ, Г О С У Д А Р Ы Н Я ИМ-
ПЕРАТРИЦА, Н А С Л Е Д Н И К У ЦЕСАРЕВИЧУ, 
всему Царствующему Дому, Святѣйшему Синоду. 
Высокопреосвященнѣйшему Архіепископу Ѳеогно- 
сту, прочія обычныя многолѣгія и многолѣтіе „бла-
готворителямъ святаго храма сего". 

Нижегородская почетная дещѵтація, наканунѣ  
за всенощнымъ бдѣніемъ и за сей Литургіей, зани-
мала мѣсто у раки св. Князя Георгія, какъ своего 
покровителя. Владыка, по окончаніи молебна, съ 
амвона благословилъ нижегородцевъ св. иконою 
благовѣрныхъ Князей, которую и вручилъ В. А. 

Соболеву; таковою же иконою благословилъ Вла-
дыка и соборнаго старосту Еѳима Васильевича Ва-
сильева съ теплыми словами благодарности за его 
попеченія о соборѣ. 

Въ два часа дня, въ залѣ Дворянскаго Собранія ,  
по подпискѣ отъ нѣкоторыхъ гражданъ былъ при-
ъотовленъ обѣдъ, который удостоили своимъ при-
сзыствіемъ Высокопреосвященнѣйшій Владыка и 

.г. Начальникъ губерніи, почетные члены городско-
го общества, почетные гости изъ Москвы, Нижняго 
Новгорода и другихъ мѣстъ и духовенство. Во время 
обѣда получена была поздравительная телеграмма 
отъ Нижегородскаго епископа Макарія, который въ 
теплыхъ архипастырскйхъ словахъ пожелалъ благо-
денствія всѣмъ потрудившимся на святомъ дѣлѣ во-

-зобновленія и ѵкрашенія древней святыни-усыпаль-
ницы святыхъ благовѣрныхь Великихъ Князей. 

•Къ. вечерненему Богослуженію въ храмъ стек-
лось много народа. Колокольня и ограда и въ этотъ 
вечеръ были иллюминованы. 

Въ понедѣльникъ, 5 числа, въ 9 часовъ утра 
начавшійся звонъ большого колокола вновь созы-
валъ христолюбивыхъ богомольцевъ къ торжествен-
ной службѣ. — Высокопреосвященнѣйшій Ѳеогностъ,  
въ сослуженіи 2 архимандритовъ, о. каѳедральнаго  
протоіерея, о. ректора-Семинаріи и соборныхъ свя-
щенниковъ, совершалъ торжественную заупокойную 
службу о всѣхъ почиваюшихъ въ Соборѣ князьяхъ 
и святителяхъ. Послѣ малаго входа съ Евангеліемъ,  
въ свое время, пропѣто было Архипастыремъ и 
сосаужащими ему: „со святыми упокой", а предъ 
эктеніею за оглашенныхъ была заупокойная экте-
нія, при чемъ помянуты были по сѵнодику всѣ  
почивающіе въ соборѣ князья и всѣ Владимірскіе  
архипастыри. И за этой литургіей произнесено было 
слово соборнымъ священникомъ Дмитріемъ Милов-
скимъ. Послѣ же литургіи совершена была большая 
панихида при сослуженіи литургисавшимъ еще мно-
гочисленна™ духовенства. Каждый разъ, когда слѣ- 
довало, по сѵнодику прочитывался весь длинный 
рядъ именъ князей и архипастырей. При умилитель-
номъ пѣніи стиховъ: „святыхъ ликъ обрѣте источ-



никъ жизни", Высокопреосвященнѣйшій Владыка,-
окадивъ алтарь, св. иконы и св. мощи, въ предше-
ствіи ключаря, протодіакона и иподіаконовъ, про-
слѣдовалъ вокругъ всѣхъ стѣнъ собора совершить 
кажденіе надъ всѣми приведенными въ древній видъ 
гробницами святителей и князей. Панихида закон-
чена была возглашеніемъ по чину вѣчной памяти-
всѣмъ почивающимъ въ храмѣ великимъ князьямъ 
и Владимірскимъ архипастырямъ, при чемъ опять 
они были помянуты вей поименно. 

Такъ совершилось въ нагнемъ городй торже-
ство обновленія древняго храма. И это торжество 
не только наше Владимірское, но, до нйкоторой  
степени, и обще-русское, ибо св. храмъ Успенія,  
созданный Княземъ Боголюбскимъ, есть замечатель-
ный исторически! памятники для всей Россіи, есть 
обще-русская стятыня, и самое настоящее торжество 
невольно переносить мысль къ древними днями 
славы сего храма, когда онъ, при св. Андрей Бого-
любскомъ, Всеволоде 111, Георгіе Всеволодовиче 
былъ храмомъ первопрестольнаго города всей Рус-
ской земли. При этотъ, перенесете св. мощей—со-
бытіе весьма редкое, знаменательное и почитаемое 
в'ъ Православной Церкви. И какія искреннія и глу-
бокія религіозныя чувства пережиты были много-
численными благочестивыми христианами въ дни 
этого торжества, сколько теплой вйры изливалось 
въ горячей молитве въ святомъ древнемъ храмй въ 
эти дни изъ многочисленныхъ сердецъ и простолю-
диновъ, и ученыхъ мужей, —вйры по истине теплой, 
сердечной, живой? Поэтому справедливо выразился 
одинъ изъ просвещенныхъ участииковъ торжества, 
сказавъ, что „это—торжество вйры". 

А для Владимірцевъ какая радость принесена 
обновленіемъ храма? И прежде этотъ храмъ былъ 
мйстомъ самыхъ теплыхъ молитвъ предъ св. моща-
ми угодниковъ Божіихъ, предъ чудотворною иконою 
Божіей Матери, а нынй, после его обновленія,  
точно сугубая благодать Божія осѣнила древнее 
святилище. 


