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принимается
два
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вч,

  

мѣсяцъ,

 

* э
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1
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Епархіальныхъ
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съ
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5
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Й1
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у
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о
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ДВАДЦАТЬ

    

ВТОРОЙ.

"

           

ЧДСТЬОФФДЦІДЛЬН&Я.
Содеріканіе

 

части

 

оффиціальнои:

 

О

 

кончинѣ

 

С.-Петербургскаго

 

Митро-
полита

 

ІІалладія

 

и

 

протоіерея

 

Тверской

 

Скорбященской

 

церкви

 

Дим.

 

Ыатв.

Копстантиновскаго.— Высочайшее

 

повелѣніе. —Распоряжепія

 

Тверского

 

Епар-
хіальнаго

 

Начальства.—Епархіальпая

 

хроника.—Отъ

 

Правленія

 

Бѣжецкаго

Дух.

 

Училища.— Епархіалілшя

 

пввѣстія. —Вакантный

 

мѣста.

5-го

 

сего

 

декабря,

 

въ

 

2

 

часа

 

40

 

минутъ

утра,

 

послѣ

 

продолжительной

 

и

 

тяжкой

 

бо-
лѣзни,

 

скончался

 

первеыствующій

 

членъ

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Высокопреосвященнѣй-

шій

 

Палладій,

 

Митрополитъ

 

С.-Петербург-
скій

 

и

 

Ладожскій.

   

___

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

г.

 

Твери

 

въ

 

7

 

часу

 

утра

скончался

 

настоятель

 

Скорбященской

 

церкви,

 

членъ

Духовной

 

Рхонеисторіи,

 

протоіерей

 

Димитрій

 

Мат-
вѣевичъ

 

Константиновскій.

і



—

 

632

 

—

Высочайшее

 

повелѣніе.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

въ

 

5-й

 

день

 

минувшаго

ноября,

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

 

вызовъ

 

въ

 

С.-Петербургъ,
для

 

присутствованія

 

въ

 

Святѣишемъ

 

Синодѣ,

 

Архіепиекопа
Тверского

 

Димитрія.

        

________

Расиоршиін

 

Тверского

 

Епархіалыіаго

 

Начальства.

ПРОТОКОЛЫ

бывшаго

 

24

 

—

 

25

 

августа

 

1898

 

года

 

сьѣзда

 

о.о.

 

депутатовх

 

Краснохолм-
скаго

 

духовно-^ чилищнаго

 

округа.

«N»

 

1-й.

 

189S

 

года

 

августа

 

24

 

дня.

 

Депутаты

 

отъ

 

духо-

венства

 

Краснохолмскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

собравшись
на

 

очередной

 

окружно-училищный

 

съѣздъ

 

въ

 

зданіи

 

обще-
жвтія

 

Краснохолмскаго

 

Духовнаго

 

Училища,

 

въ

 

количествѣ

Й

 

лицъ,

 

по

 

цровѣркѣ

 

волномочій

 

и

 

обычномъ

 

краткомъ

 

мо-

литвословіи,

 

подъ

 

руководствомъ

 

старшаго

 

изъ

 

нихъ,

 

свя-

щенника

 

погоста

 

Лѣсоклинскаго,

 

Вѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Д.

 

Зо-
симовскаго,

 

приступили

 

къ

 

избранію

 

предсѣдателя

 

и

 

дѣло-

производителя

 

съѣзда.

 

Посредствомъ

 

закрытой

 

баллотировки
(всѣми

 

8

 

голосами)

 

предсѣдателемъ

 

съѣзда

 

избрали

 

погоста

Лѣсоклинскаго

 

свящ.

 

Д.

 

Зосимовскаго

 

и

 

дѣлопроизводителемъ

большинствомъ

 

голосовъ

 

(6

 

противъ

 

2)

 

села

 

Лукина

 

свящ.

А.

 

Покровскаго

 

и

 

постановили:

 

объ

 

избраніи

 

означенныхъ

лицъ

 

телеграммою

 

донести

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

Вы-
сокопреосвященнѣйшему

 

Димитрію,

 

Архіепископу

 

Тверскому
и

 

Кашинскому,

 

и

 

покорнѣйше

 

просить

 

объ

 

утверліденіи

 

ихъ

и

 

благословеніи

 

занятій

 

съѣзда.

 

—

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резо-

люція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

7

 

сентября

 

1898

 

г.,

за

 

Ж

 

5220,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Согласно

 

избранію,

 

свящ.

Д.

 

ЗосимовскШ

 

утверждается

 

въ

 

должности

 

предсѣдстшя

Краснохолмскаго

 

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства;,

 

а

 

свящ.

 

А.
Покровскій—въ

 

должности

 

дѣлопроизводителя

 

съѣзда".

JV»

 

2-й.

 

1898

 

года 'августа

 

24

 

дня.

 

Краснохолмскій

 

оче-

редной

 

окружной

 

училищный

 

съѣздъ,

 

по

 

заслушаніи

 

теле-

граммы

 

отъ

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

объ

 

утвержденіи
предсѣдателя

 

и

 

благословеніи

 

занятіи

 

съѣзда,

 

приступилъ

 

къ



—

 

633

 

—

разсмотрѣнію

 

предложенныхъ

 

на

 

разрѣшеніе

 

съѣзда

 

вопро-

совъ

 

и,

 

разсматривая

 

смѣту

 

прихода

 

и

 

расхода

 

денежныхъ

суымъ

 

йзъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

по.

 

содержанію

 

Краснохолм-
ского

 

Духовиаго

 

Училища

 

на

 

18У9

 

годъ,

 

постановилъ:

 

смѣту

Правленія,

 

какъ

 

предусматривающую

 

удовлетвореніе

 

самыхъ

необходимыхъ

 

и

 

неотложныхъ

 

потребностей

 

Училища,

 

при-

нять,

 

кромѣ

 

8

 

статьи

 

8

 

§

 

объ

 

ассигновали

 

200

 

руб." на

устройство

 

прачешной

 

для

 

стирки

 

бѣлья

 

воспитанниковъ

общежитія,

 

такъ

 

какъ

 

съѣздъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

въ

 

настоящее

время

 

удовлетвореніе

 

болѣе

 

существенныхъ

 

и

 

неотложныхъ

иуждъ,

 

какъ-то:

 

окончательную

 

отдѣлку

 

помѣщенія

 

для

 

цер-

кви

 

при

 

Училищ!;,

 

увеличеніе

 

ассигновки

 

(около

 

200

 

руб.)
на

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

 

Училища

 

пансіонеровъ,

 

и

 

при-

нимая

 

во

 

вниманіе

 

устройство

 

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ

 

но-

вой

 

бани,

 

не

 

находитъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

свободныхъ

 

суммъ

для

 

устройства

 

отдѣльнаго

 

помѣщенія

 

для

 

прачешной,

 

впредь

до

 

устройства

 

новой

 

бани

 

съ

 

приспособленіемъ

 

особаго

 

по-

мѣщенія

 

и

 

для

 

прачешной.

 

Недостающую

 

же

 

по

 

смѣтѣ

 

сум-

му

 

покрыть

 

изъ

 

имѣюшаго

 

образоваться

 

остатка. —На

 

семъ

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

7
сентября

 

1898

 

года,

 

за

 

№

 

5221,

 

послѣдовала

 

таковая:

„

 

Утверждается " .

№

 

3-й.

 

1898

 

года

 

августа

 

24

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства,

разсмэтривая

 

экономическій

 

отчетъ

 

по

 

содержанію

 

Красно-
холмскаго

 

Училища

 

за

 

1897

 

годъ

 

и

 

журнальное

 

постановле-

ніе

 

временнаго

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

по

 

сему

 

отчету,

 

на-

шелъ

 

отчетъ

 

составленнымъ

 

правильно.

 

При

 

этомъ

 

съѣзду

было

 

поставлено

 

въ

 

извѣстность,

 

что

 

вопреки

 

постановленію
училищнаго

 

съѣзда

 

1897

 

года

 

(прот.

 

Дн

 

1),

 

утвержденному

Его

 

Высокопреосвященсгвомъ,

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

Димитріемъ,

 

Архіепископомъ

 

Тверскимъ

 

и

 

Кашинскимъ,

 

объ
учрежценіи

 

при

 

Училищѣ

 

Комитета

 

общежитія

 

и

 

веденіи
отдѣльпой

 

отчетности

 

по

 

общелситію,

 

Jчилищвoe

 

хозяйство
и

 

отчетность

 

ведутся

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

совмѣстно

 

по

 

Училищу
и

 

общежитію.

 

По

 

объясненію

 

присутствующихъ

 

на

 

съѣздѣ

членовъ

 

Правленія,

 

это

 

произошло

 

по

 

обстоятельствамъ,

 

не

зависящимъ

 

отъ

 

Правленія

 

Училища,

 

такъ

 

кзкъ

 

протоколы

съѣзіа

 

были

 

задержаны

 

въ

 

Редакціи

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостей,

 

и

 

Правленію

 

Училища

 

содержаніе

 

ихъ

 

было

 

неиз-

вѣстно

 

до

 

отпечатанія

 

ихъ

 

во

 

2

 

№

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стей

 

з:і

 

1898

 

годъ,

 

и

 

что

 

дѣйствія

 

Комитета

 

не

 

могли

 

быть



—

 

634

 

—

открыты

 

по

 

отсутствие

 

выработанной

 

программы

 

для

 

его-

дѣятельности.

 

Въ

 

виду

 

вышеизложенпаго,

 

съѣздъ

 

постановилъ:

благодарить

 

членовъ

 

Ревизіонпсй

 

Коммиссіи

 

и

 

просить

 

Прав-
леніе

 

Училища

 

принять

 

зависящія

 

отъ

 

него

 

мѣры

 

къ

 

состав-

ление

 

программы

 

для

 

дѣйствій

 

Комитета

 

и

 

открытію

 

его-

дѣятельности.

 

Затѣмъ

 

съѣздъ

 

приступать

 

къ

 

избранію

 

чле-

новъ

 

временнаго

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

и

 

кандидата

 

къ

 

нимъ

на

 

будущій

 

1899

 

г.

 

и,

 

посредствомъ

 

закрытой

 

баллотировки,
членами

 

сего

 

Комитета

 

избралъ:

 

1)пог.

 

Лѣсоклинскаго

 

свящ.

Д.

 

Зосимовскаго

 

(о

 

противъ

 

2),

 

2)

 

села

 

Прудовъ

 

свящ.

 

В.
Тугаринова

 

(всѣми

 

7

 

голосами),

 

3)

 

села

 

Лаптева

 

свящ.

 

А.
Лебедева

 

(6

 

противъ

 

2)

 

и

 

кандидата

 

къ

 

нимъ

 

села

 

Мицына-
свящ.

 

Н.

 

Гнѣвышева

 

(6

 

противъ

 

2). — На

 

семъ

 

протоколѣ

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

7

 

сентября

 

1898

 

г.,

за

 

№

 

522*2,

 

последовала

 

таковая:

 

„Для

 

избѣжанія

 

медлен-
ности

 

въ

 

исполненіи

 

постановлены

 

училищныхъ

 

съѣздовъ

 

ду-
ховенства,

 

Копсишорія

 

должна

 

протоколы

 

съѣздовъ,

 

по

утверждение

 

ихъ

 

Епарх.

 

Начальство

 

мъ.

 

безъ

 

замедления

 

пре-

провождать

 

въ

 

Лравленгя

 

тѣхъ

 

Духовныхъ

 

Училищъ,

 

по

 

дѣ-

ламъ

 

коихъ

 

были

 

съѣзды

 

духовенства.

 

Училищныя

 

Лравленгя
обязаны

 

представлять

 

въ

 

Редащію

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стей

 

для

 

напечатанія

 

попіи

 

съ

 

протоколовъ

 

съѣздовъ

 

съ

 

ре~

золюціпми

 

Епарх.

 

Начальства,

 

засвпдѣтельствованпыми

 

чле-

нами

 

Правлен/ я. —

 

Членами

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

по

 

Красно-
холмскому

 

Духовному

 

Училищу

 

утверж'даются

 

священники:

В.

 

Тугариновъ,

 

А.

 

Лебедевъ

 

и

 

Д.

 

Гмьвышевъ.а

 

кандпдатомъ
къ

 

нимъ

 

свящ.

 

Д.

 

Зосимовскій" .

№

 

4-й.

 

1898

 

года

 

августа

 

24

 

дня.

 

Оъѣздъ

 

депутатовъ

Краснохолмскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

приступая

 

къ

 

избранію
членовъ

 

Правлеиія

 

отъ

 

духовенства

 

на

 

новое

 

трехлѣтіе,

 

счелъ

своимъ

 

нравственнымъ

 

долгомъ

 

принести

 

благодарность

 

чле-

намъ,

 

трудившимся

 

въ

 

истекающее

 

трехлѣтіе,

 

что

 

и

 

было
депутатами

 

исполнено

 

предъ

 

лицомъ

 

присутетвовавшихъ

 

на

съѣздѣ

 

членовъ —священника

 

Краснохолмскаго

 

собора

 

М.
Побрѣина

 

и

 

священника

 

погоста

 

Типии

 

П.

 

Постникова.

 

За-
тѣмъ

 

съѣздъ

 

приступилъ

 

къ

 

избраніго

 

членовъ

 

Правленія

 

на

новое

 

трехлѣтіе

 

и,

 

посредствомъ

 

закрытой

 

баллотировки,

 

из-

бралъ

 

(всѣми

 

8

 

голосами)

 

въ

 

члены

 

Правленія:

 

священника

Краснохолмскаго

 

собора

 

М.

 

Побрѣина

 

и

 

священника

 

села

Ыалючъ

 

Д.

 

Морошкина.

 

Въ

 

кандидаты

 

же

 

къ

 

членамъ

 

Прав-
ленія

   

баллотировались:

   

священникъ

   

села

   

Шабликшіа

 

В-



—

 

635

 

—
—

    

•-

 

i

Приселковъ,

 

священникъ

 

села

 

Рычманова

 

Н.

 

Муравьевъ

 

и

священникъ

 

села

 

Хабоцкаго

 

I.

 

Новоселовъ,

 

которые

 

полу-

чили

 

по

 

4

 

избиратат.

 

и

 

4

 

неизбират.

 

голос?.

 

Въ

 

виду

 

сего

съѣздъ

 

депутатовъ

 

постановилъ

 

назначеніе

 

кандидатовъ

 

къ

членамъ

 

Правленія

 

благопочтительно

 

представить

 

на

 

благо-
усмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства. — На

 

семъ

 

протоколѣ

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

7

 

сент.

 

1898

 

г.,

за

 

jy>

 

5223,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Протоколе

 

за

 

М

 

4— отно-

сительно

 

выраженія

 

благодарности

 

отъ

 

лица

 

о.о.

 

депутатовъ
бывшимъ'

 

членамъ

 

Училищнаго

 

Правленіл

 

утверждается.

 

Въ
должности

 

членовъ

 

Училгіщнаго

 

Лравленгя.

 

отъ

 

духовенства
на

 

будущее

 

трехлѣтіе.

 

согласно

 

избранію,

 

утверждаются
священники:

 

М.

 

Лобрѣинъ

 

и

 

Д.

 

Морошкинъ.

 

а

 

кандидатами
■къ

 

нимъ

 

священники

 

—В.

 

Приселковъ

 

и

 

Н.

 

Муравьевъ" .

№

 

5-й.

 

1898

 

года

 

августа

 

24

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

Краснохолмскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

разсматривая

 

предло-

л;енія

 

Училищнаго

 

Правленія

 

о

 

покрытіи

 

масляною

 

краскою

потолка,

 

стѣнъ

 

и

 

пола

 

помѣщенія

 

училищной

 

церкви

 

и

устройствѣ

 

шкафовъ

 

на

 

50

 

восвитаиниковъ,

 

съ

 

отдѣльными

для

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

ящиками,

 

для

 

храненія

 

книгъ,

 

тетра-

дей

 

и

 

проч.,

 

постановилъ:

 

принять

 

смѣту

 

по

 

производству

означенныхъ

 

выше

 

работъ

 

и

 

произвести

 

расходъ

 

на

 

оныя

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

Училища. — На

 

семъ

 

протоколѣ

 

ре-

золюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

7

 

сентября

 

18іі8

 

г.,

за

 

Л»

 

5224,

 

последовала

 

таковая:

 

„Утверждается" .

№

 

6-й.

 

18іі8

 

года

 

августа

 

24

 

дня.

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

Краснохолмскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

по

 

предложение

 

Прав-
ленія

 

Училища,

 

слушалъ

 

прошеніе

 

священноцерковнослужи-

телей

 

и

 

церковнаго

 

старосты

 

села

 

Горокъ,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

ходатайствующихъ

 

объ

 

уменыпеніи

 

25%

 

сбора

 

съ

 

ихъ

 

цер-

кви,

 

съ

 

прилолсеніемъ

 

при

 

означенномъ

 

прошеніи

 

копіи

 

съ

постановления

 

по

 

сему

 

предмету

 

Благочинническаго

 

Совѣта,

каковое

 

постановлено

 

состоялось

 

вслѣдствіе

 

резолюціиЕго

 

Вы-
сокопреосвященства,

 

отъ

 

18

 

окт.

 

1897

 

г.,

 

за

 

Щ

 

7517,

 

послѣдо-

вавшей

 

на

 

црошеніи

 

причта

 

и

 

старосты

 

с.

 

Горокъ.

 

Принимая

 

во

вниманіе,

 

что

 

Влагочинническій

 

Совѣтъ

 

лучше

 

знаетъ

 

положе-

ніе

 

церк.

 

доходовъ

 

своего

 

округа,

 

а

 

Совѣтомъ

 

постановлено,

 

по

извѣстнымъ

 

даннымъ,

 

съ

 

церкви

 

с.

 

Горокъ

 

16

 

р.

 

сложить

 

и

 

при-

бавить

 

къ

 

сбиру

 

с.

 

Шелтомежи,

 

съѣздъ

 

постановилъ

 

съ

 

мнѣніемъ

и

 

рѣшеніемъ

 

Благочинническаго

 

Совѣта

 

согласиться.

 

—

 

На

 

семъ

цротоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

7

 

сен-

тября

 

1898

 

г.,

 

за

 

Ш

 

5225,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Читано".



-636

 

—

№

 

7-й.

 

1898

 

года

 

августа

 

25

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

имѣлъ

 

сужденіе,

 

по

 

предложенію

 

Правленія

 

Училища,

 

объ
увеличеніи

 

вдвое

 

или

 

дая;е

 

въ

 

три

 

раза

 

ежегодной

 

платы

за

 

обученіе

 

въ

 

Училищѣ

 

дѣтей

 

лицъ

 

свѣтскихъ

 

сословій,
взимаемой

 

съ

 

нихъ

 

нынѣ

 

въ

 

размѣрѣ

 

10

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

По
обсужденіи

 

настоящаго

 

вопроса,

 

съѣздъ

 

пришелъ

 

къ

 

заклю-

чена»,

 

что

 

плата

 

за

 

обученіе

 

иносословныхъ

 

воспитанниковъ

въ

 

Краснохолмскомъ

 

Духовномъ

 

Училищѣ,

 

действительно,

 

не і

значительна,

 

тогда

 

какъ

 

само

 

духовенство

 

округа

 

несло

 

и

 

не-

сетъ

 

значительные

 

расходы

 

какъ

 

по

 

постройкѣ

 

зданій

 

Учи-
лища,

 

такъ

 

равно

 

по

 

ремонту

 

и

 

содержанію

 

ихъ.

 

Съ

 

другой
стороны,

 

съѣздъ

 

не

 

могъ

 

не

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

и

 

того,

 

что

 

въ

Краснохолмскомъ

 

Духовномъ

 

Училишѣ

 

обучаются

 

часто

 

дѣти

очень

 

состоятельныхъ

 

и

 

дая;е

 

богатыхъ

 

родителей,

 

для

 

ко-

торыхъ

 

внесеніе

 

означенной

 

платы

 

совершенно

 

необремени-
тельно.

 

Что

 

я;е

 

касается

 

дѣтей

 

бѣдныхъ

 

родителей,

 

то,

 

на

основаніи

 

постановленія

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

1897

 

года

(протоколъ

 

№

 

2)

 

и

 

но

 

своимъ

 

соображеніямъ,

 

училищный
съѣздъ

 

всегда

 

можетъ

 

оказать

 

имъ

 

льготу

 

по

 

взносу

 

платы

 

за

обученіе

 

или

 

даже

 

вовсе

 

сложить

 

ее

 

и

 

тѣмъ

 

не

 

заграждать

имъ

 

доступа

 

въ

 

Духовное

 

Училище.

 

Въ

 

виду

 

вышеизлоясен-

наго

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

плату

 

за

 

обученіе

 

иносослов-

ныхъ

 

воспитанниковъ,

 

обучающихся

 

въ

 

Училищѣ

 

и

 

вновь

поступающихъ,

 

съ

 

будущаго

 

1899

 

г.

 

увеличить

 

вдвое,

 

т.

 

е.

вмѣсто

 

10

 

руб.

 

взимать

 

20

 

руб. — На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резо-

люція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

7

 

сентября

 

1898

 

г.,

за

 

«№

 

5226,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Утверждается" .

№

 

8-й.

 

1898

 

года

 

августа

 

25

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

Краснохолмскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

заслуиіавъ

 

предложе-

ніе

 

Училищнаго

 

Правленія

 

объ

 

избраніи

 

эконома

 

при

 

обще-
житіи

 

Училища,

 

постановилъ:

 

просить

 

Правленіе

 

Училоща
озаботиться

 

пріисканіемъ

 

такового

 

и

 

войти

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

согла-

шеніе

 

относительно

 

возпагражденія,

 

каковое

 

съѣздъ

 

приметъ

безъ

 

пререканій. — На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященства,

 

отъ

 

7

 

сентября

 

1898

 

года,

 

за

 

№

 

5227,
послѣдовала

 

таковая:

  

„Утверждается" .

№

 

9-й.

 

1898

 

года

 

августа

 

25

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

Краснохолмскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

разематривая

 

предло-

женіе

 

Правленія

 

о

 

содержаиіи,

 

до

 

устройства

 

при

 

Училищѣ

больничнаго

 

покоя

 

для

 

заболѣвающихъ

 

учениковъ,

 

въ

 

Красно-
холмской

 

земск.больницѣ

 

на

 

счетъ

 

духовенства

 

извѣстнаго

 

числа



—

 

637

 

—

коекъ,

 

съ

 

платою

 

за

 

лѣченіе

 

по

 

24

 

коп.

 

въ

 

сутки,

 

постано-

вилъ:

 

ассигновку

 

въ

 

150

 

р.

 

на

 

лѣченіе

 

больныхъ

 

принять;

касательно

 

же

 

содержанія

 

коекъ

 

въ

 

Краснохолмской

 

земской
больницѣ

 

просить

 

членовъ

 

Правленія

 

Училища

 

привести

 

въ

исполненіе

 

постановленіе

 

съезда

 

прошедшаго

 

1897

 

года,

 

за-

несеннаго

 

въ

 

иротоколъ

 

за

 

№

 

9. — На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резо-

люція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

7

 

сент.

 

1898

 

г.,

 

за

№

 

5228,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Утверждается" ,

№

 

10-й.

 

1898

 

года

 

августа

 

25

 

дня.

 

Съѣздъ

 

слушалъ

прошенія

 

разныхъ

 

лицъ.

 

и,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

ихъ,

 

постано-

вилъ:

 

а)

 

вдовѣ

 

учителя

 

Демянскаго

 

городского

 

училища

 

О.
Талызиной

 

въ

 

сложеніи

 

числящагося

 

на

 

ней

 

долга,

 

въ

 

размѣрѣ

30

 

р.,

 

за

 

обученіе

 

сына

 

ея

 

въ

 

Краснохолмскомъ

 

Дух.

 

Училищѣ

И.

 

Талызина,

 

отказать;

 

б)

 

свящ.

 

села

 

Карамышева

 

В.

 

Вве-
денскому

 

въ

 

освобожденіи

 

отъ

 

платы

 

за

 

обученіе

 

въ

 

томъ

же

 

Училищѣ

 

племянника

 

его

 

Н.

 

Преферанскаго

 

отказать;

в)

 

плату

 

за

 

обученіе

 

въ

 

томъ

 

же

 

Училищѣ

 

съ

 

сына

 

зашт.

 

свящ.

с.

 

Сорогожекаго

 

М.

 

Введеескаго,

 

по

 

прошенію

 

его

 

матери

А.

 

Введенской,

 

сложить:

 

г)

 

числящійся

 

долгъ

 

въ

 

количестве
15

 

р.

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

 

ученика

 

П.

 

Голикова,

 

по

ирошенію

 

его

 

сестры,

 

дочери

 

умершаго

 

псал.

 

с.

 

Черемиси
А.

 

Голиковой,

 

слояшть,

 

и

 

д)

 

просьбу

 

псал.

 

с.

 

Семытина

 

В.
Плотникова

 

о

 

сложеніи

 

числящагося

 

за

 

нимъ

 

долга

 

за

 

со-

держат^

 

въ

 

общежитіи

 

сына

 

его,

 

ученика

 

С

 

Плотникова,
удовлетворить,

 

а

 

о

 

назначеніи

 

въ

 

будущемъ

 

полнаго

 

пособія
предлоясить

 

обратиться

 

съ

 

прошеніемъ

 

въ

 

Правленіе

 

Дух.
Училища. — На

 

семъ

 

протоколе

 

резолюція

 

Его

 

Высокопрео-
священства,

 

отъ

 

7

 

сент

 

1898

 

г.,

 

за

 

J\«

 

5229,

 

последовала
таковая:

  

„Утвер.)ісдается" .

№

 

11-й.

 

1898

 

г.

 

августа

 

25

 

дня.

 

Съезде

 

духовенства

Краснохолмскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

выслушавъ

 

прошеніе
надзирателя

 

Краснох.

 

Училища,

 

студента

 

Преображенскаго,
объ

 

улучшоніи

 

для

 

него

 

помещенія

 

и

 

объ

 

увеличеніи

 

ему

жалованья,

 

постановилъ:

 

жалованье

 

надзирателю

 

Преобра-
женскому

 

увеличить

 

до

 

270

 

руб.;

 

касательно

 

же

 

помѣщенія

для

 

него

 

члены

 

Правленія

 

объяснили

 

съезду,

 

что

 

квартира

надзирателя,

 

согласно

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства
на

 

постановленіи

 

съезда

 

духовенства

 

прошедшаго

 

189?

 

года,

будете

 

приведена

 

въ

 

надлежащій

 

порядокъ.

 

—

 

На

 

семъ

 

про-

токоле

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

7

 

сент.

1898

 

года,

 

за

 

№

 

5230,

 

послѣдовала

 

таковая:

   

„Надзиратель



-

 

638

 

-

г.

 

Преображенскгй,

 

согласно

 

прошенью,

 

уволенъ

 

(7

 

сентября)
отъ

 

должности".
«№

 

12-й

 

1898

 

года

 

августа

 

25

 

дня.

 

Съездъ

 

депутатовъ

Краснохолмскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

по

 

разсмотреніи

 

и

 

ре-
шеніи

 

всехъ

 

предложенныхъ

 

ему

 

дѣлъ,

 

постановилъ:

 

засе-
данія

 

свои

 

закрыть,

 

а

 

протоколы,

 

со

 

всѣми

 

къ

 

нимъ

 

прило-

женіями,

 

чрезъ

 

о.

 

председателя

 

съѣзда

 

представить

 

на

Архипастырское

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

благоусмотре-
ніе. — На

 

семъ

 

протоколе

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ства,

 

отъ

 

7

 

сент.

 

189S

 

г.,

 

за

 

.№5231,

 

последовала

 

таковая:

„Духовенству

 

Краснохолмскаго

 

училищнаго

 

округа

 

объявляется
Архипастырская

 

благодарность

 

за

 

сочувственное

 

и

 

доброе
отношеніе

 

къ

 

своему

 

Училищу,

 

которое

 

своимъ

 

благоустрой-
ство

 

мъ

 

произвело

 

на

 

меня,

 

при

 

посѣщеніи

 

опаго

 

30

 

августа

сего

 

(189S)

 

года,

 

благоприятное

 

впечатлѣніе.

 

По

 

своему

 

бла-
гоустройству —оно

 

лучшее

 

гізъ

 

всѣхъ

 

Училищъ

 

Тверской

 

епар-

хіи

 

(за

 

исключеніемъ

 

Отарицкаго

 

и,

 

можетъ

 

быть.

 

Вѣжеи-

каго,

 

котораго

 

я

 

еще

 

не

 

видѣлъ).

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

 

Красно-
холмскаго

 

училищнаго

 

округа

 

объявляется

 

закрытымъ" .

__________

Объявленіе

 

Архипастырской

 

признательности.

Объявлена

 

признательность

 

Его

 

Высопреосвященства,
Высокопреосвященнейшаго

 

Димитрія,

 

Архіепископа

 

Твер-
ского

 

и

 

Кашинского,

 

протоіерею

 

Тверской

 

Николаевской,
что

 

на

 

Зверинце,

 

церкви

 

Михаилу

 

Озерову,

 

за

 

яожертво-

ваніе

 

въ

 

пользу

 

Николаевскаго

 

приходскаго

 

Попечительства
о

 

бѣдныхъ

 

прихожанахъ

 

свидетельства

 

государственной

 

4%
ренты

 

за

 

№

 

38о9

 

въ

 

1000

 

руб.

ІІРЕИОДАНІЕ

   

АРХИНАСТЫРСКАГО

   

БЛАГОСЛОВЕШЯ.

По

 

резилюціямъ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высоко-
преосвященнейшаго

 

Димитрія,

 

Архіепископа

 

Тверского

 

и

Кашинскаго,

 

огъ

 

21

 

ноября

 

сего

 

года,

 

преподано

 

Архипа-
стырское

 

благословеніе

 

следующимъ

 

лицамъ:

 

1)

 

крестьянину

Бежецкаго

 

уезда,

 

деревни

 

Голчана

 

Михаилу

 

Варѳоломеевичу

Скороспѣлову ,

 

за

 

пожертвованіе

 

имъ

 

въ

 

свою

 

приходскую

церковь

 

села

 

Намѣскова

 

церковныхъ

 

вещей

 

на

 

сумму

 

185

 

р.,



-639-

и

 

2)

 

крестьянину

 

Кашинскаго

 

уѣзда.

 

деревни

 

Малина

 

Ми-
хаилу

 

Иванову

 

и

 

неивѣстнымъ

 

лицамъ,

 

за

 

пожертвованіе

 

ими

въ

 

церковь

 

села

 

Высока

 

го,

 

Кашинскаго

 

уезда,

 

церковныхъ

вещей,

 

на

 

сумму

 

478

 

рублей.
_____

■

Епархіальная

    

хроника.
С.

 

Дѣдково,

 

пли

 

Боборыкино

 

въ

 

томъ

 

же

 

2

 

Весьег.

 

благоч.
округе.

 

Это

 

село

 

некогда

 

принадлежало

 

гг.

 

Боборыкинымъ;

 

(ілпзъ
церкви—на

 

правой

 

стороне

 

стоитъ,

 

въ

 

роде

 

амбара,

 

съ

 

деревян-

ного,

 

сильно

 

обветшавшею

 

крышею,

 

усыпальница

 

бывшихъ

 

вла-

дѣльцевъ

 

села;

 

въ

 

этой

 

усыпальнице—три

 

надгробныхъ

 

памят-

ника,

 

а

 

въ

 

восточной

 

части

 

ея

 

сложено

 

несколько

 

старинныхъ

 

иконъ

(уже

 

утратившихъ

 

свое

 

изображеніе)

 

и

 

хоругвей.

 

Церковь

 

дере-

вянная,

 

небольшая,

 

построенная

 

въ

 

1700

 

г.

 

Въ

 

ней

 

два

 

въ

 

ряде

престола.

 

Правый

 

посвящеиъ

 

Обновленію

 

храма

 

Боскресенія

 

Хри-
стова,

 

а

 

левый—преп.

 

Варлааму

 

Хутынскому,

 

котораго

 

гг.

 

Бобо-
рыкпны

 

считаютъ

 

своимъ

 

родственникомъ.

 

При

 

церкви

 

сохраняется

старинный

 

синодике,

 

въ

 

которомъ

 

записаны

 

роды

 

преи.

 

Варлаама
и

 

гг.

 

Боборыкипыхъ.

 

Дѣдково

 

отъ

 

Боборыкпныхъ

 

перешло

 

въ

 

родъ

Казнаковыхъ,

 

и

 

одииъ

 

изъ

 

послѣднпхъ

 

(П.

 

Б.

 

Казнаковъ)

 

въ

 

1860

 

г.

устроплъ

 

въ

 

храме

 

иконостасе;

 

иконы

 

въ

 

немъ

 

написаны

 

въ

 

ита.іьян.

стиле.

 

Бъ

 

алтаре

 

Барлаамов.

 

придела

 

замечательны

 

стар,

 

иконы:

преп.

 

Варлаама

 

въ

 

дѣяніяхъ

 

и

 

св.

 

loauua

 

Предтечи.

 

Изъ

 

древно-

стей

 

Дедков,

 

церкви

 

замечательны

 

старинные

 

оловянные

 

сосуды.

При

 

встрѣче

 

Бысокопреосвящениаго,

 

се

 

исаломщикомъ

 

пели

 

жена

священника,

 

жена

 

прежняго

 

псаломщ.

 

и

 

несколько

 

детей.

 

Бе

 

Дед-
ковѣ—-земская

 

школа,

 

для

 

которой

 

нын.

 

владѣльцемъ

 

села,

 

И.

 

И.
Всригинымъ,

 

построено

 

дерев,

 

зданіе;

 

школьники,

 

испытанные

 

въ

знаніи

 

молитве

 

н

 

свящ,

 

ист.,

 

отвечали

 

удовлетворительно.

 

При-
ходе

 

с.

 

Дѣдкова

 

такъ

 

незначителенъ,

 

что

 

за

 

некоторые

 

месяцы
въ

 

мстрич.

 

кнпгахе

 

не

 

записано

 

ни

 

одного

 

событія.

 

(наприм.,

 

въ

3-й

 

части

 

оныхъ).
С.

 

Волховицы

 

въ

 

томъ

 

лее

 

2

 

Весьег.

 

округе.

 

Названо

 

это

село

 

(Волховицкпмъ;

 

потому,

 

что

 

предки

 

нын.

 

жителей

 

пересели-

лись

 

сюда

 

съ

 

береговъ

 

р.

 

Волхова.

 

Церковь

 

деревянная,

 

съ

 

тако-

вою

 

же,

 

въ

 

одной

 

связи,

 

колокольнею.

 

Прихожане

 

по

 

бедности

 

своей
не

 

могли

 

построить

 

новой

 

церкви,

 

на

 

место

 

сгоревшей,

 

а

 

потому

 

ку-

пили

 

въ

 

1858

 

году

 

старинную

 

дерев,

 

церковь

 

вес.

 

Козьей-Бородкв,
Бе;к.

   

уезда

   

(гдѣ

   

была

 

уже

 

построена

 

новая

 

каменная),

 

а

 

коло-
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—

кольню

 

пріобрѣли

 

изъ

 

с.

 

Сушпгорицъ

 

(см.

 

выше),

 

соединили

 

ихъ

въ

 

одно,

 

п

 

так.

 

обр.

 

составилась

 

одна

 

довольно

 

красивая

 

церковь.

Въ

 

этой

 

церкви

 

три

 

престола:

 

главный

 

посвященъ

 

Преображенію
Господню,

 

а

 

приделы

 

въ

 

трапезной —правый

 

въ

 

честь

 

рождества

св.

 

I.

 

Предтечи,

 

левый — во

 

имя

 

св.

 

великомуч.

 

Георгія.

 

Прежде
нын.

 

церкви

 

въ

 

Волховицахъ

 

существовала

 

другая

 

церковь,

 

по-

строенная

 

ве

 

1726

 

г.

 

и

 

сгоревшая

 

въ

 

1855

 

г.

 

Въ

 

церкви

 

села

Волховпцъ

 

свято

 

чествуется

 

каменный

 

четырехконечный

 

крестъ,

 

чу-

десно

 

появившійся

 

въ

 

1726

 

г.

 

въ

 

педальнемъ

 

разстоявіи

 

отъ

 

ныне

существующаго

 

храма;

 

тогда

 

въ

 

Волховицахъ

 

не

 

было

 

церкви,

 

а

потому

 

крестъ

 

былъ

 

перепесенъ

 

съ

 

места

 

появленія

 

ве

 

церковь

 

с.

Пнева,

 

но

 

онъ

 

снова

 

появился

 

на

 

прежнемъ

 

месте,

 

и.

 

тогда-то

 

жи-

тели

 

с.

 

Волховнцъ

 

решили

 

построить

 

у

 

себя

 

церковь,

 

въ

 

кото-

рую

 

24

 

іюня

 

1726

 

года

 

былъ

 

торжественно

 

перепесенъ

 

крестъ,

находящіііся

 

ныне

 

сзади

 

праваго

 

клироса

 

въ

 

главной

 

цер-

кви

 

села.

 

На

 

месте

 

обрѣтенія

 

креста

 

устроена

 

часовня

 

въ

честь

 

св.

 

Іоанна

 

Крестителя;

 

въ

 

эту

 

часовню

 

ежегодно

 

24

 

іюня
совершается

 

крестный

 

ходе.

 

Въ

 

Волхов,

 

церкви

 

сохраняются

 

ста-

ринпыя

 

богослужебн.

 

книги:

 

Постная

 

Тршдь

 

1678

 

года,

 

Апостоле
1697

 

года,

 

Тііпиконъ

 

1755

 

года,

 

Октопхъ

 

1765

 

года.

 

Евашеліе
1786

 

года.

 

Въ

 

Волховицахъ —•церк.-нр.

 

школа,

 

для

 

которой

 

усер-

діемъ

 

свящ.

 

I.

 

Петропавловска™

 

построено

 

дерев,

 

двухъэтажное

зданіе,

 

каковое

 

въ

 

нын.

 

году

 

ремонтируется.

 

Спрошенные

 

пзъ

 

Закона
Божія

 

школьники

 

отвечали

 

хороню;

 

видно,

 

что

 

о.

 

законоучитель

се

 

особеннымъ

 

усердіемъ

 

относится

 

къ

 

обученію

 

ихъ;

 

пзъ

 

уча-

щихся

 

составленъ

 

очень

 

хорошій

 

хоръ,

 

управляемый

 

учителемъ

Ѳ.

 

Павловскпмъ.
Погостъ

 

Покровскій-МирогожскШ

 

(или

 

село

 

Покровъ, —Ко-
нонлино

 

тожъ);

 

въ

 

древности

 

этотъ

 

погостъ

 

назывался

 

«Покровскій
погостъ,

 

что

 

въ

 

Мпрогожской-Дуорове»

 

(Храмозд.

 

грам.

 

1700

 

г.).
Ве

 

этомъ

 

погосте

 

ныне

 

две

 

церкви;

 

одна

 

каменная,

 

построена

 

ве

1893

 

году,

 

въ

 

ней

 

два

 

престола:

 

главный

 

въ

 

честь

 

Покрова

 

Ир.
Богородицы,

 

а

 

приделе

 

въ

 

трапезной — во

 

имя

 

св.

 

пр

 

Иліи;

 

дру-

гая —деревянная,

 

также

 

двухпрестольная

 

и

 

въ

 

те

 

же

 

нанменованія,
построена

 

въ

 

1736

 

г.

 

(освящена

 

въ

 

1738

 

г.),

 

ремонтирована

 

въ

1838

 

г.,

 

но,

 

по

 

постройке

 

новой

 

(каменной),

 

она

 

стоить

 

безе

 

слу-

женія.

 

Въ

 

иконостасахъ

 

новой

 

Покровской

 

церкви

 

замечательны
худож.

 

письма

 

местныя

 

иконы,

 

писапныя

 

художник.

 

Егоровыми.
Покрова

 

Божіей

 

Матери,

 

св.

 

равноап.

 

князя

 

Владиміра,

 

понираю-

щаго

 

Перуна,

 

св.

 

муч.

 

Александры

 

(20

 

марта),

 

ев.

 

велпкомучен.

Варвары,

   

св.

   

праведн.

 

Елисаветы,

 

свят.

 

Николая

 

и

 

друг.

 

Въ

 

но-
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стройке

 

иоваго

 

храма

 

большое

 

участіе

 

принимали

 

местные

 

поме-
щики

 

(гг.

 

Шварце);

 

въ

 

придел,

 

иконостасе

 

замечательна

 

икона

въ

 

память

 

17

 

окт.

 

1888

 

г.

 

На

 

ней

 

изображены

 

святые,

 

празд-

нуемые

 

17

 

окт.,

 

п

 

ангелы

 

Особе

 

Царствующаго

 

Дома,

 

спасенныхъ-

Богомъ

 

въ

 

означенный

 

день,

 

Изъ

 

богослуж.

 

сосудовъ

 

замечатель-
ны

 

древніе

 

оловянные.

 

Въ

 

церк.

 

ризнице

 

хранятся

 

старинные

документы,

 

какъ-то:

 

храмозд.

 

грам.

 

1700

 

г.,

 

выданная

 

Іовомъ,
Новгор.

 

митрополитомъ,

 

указъ

 

на

 

постройку

 

повой

 

церкви,

 

после
сгоревшей

 

въ

 

1734

 

г.,

 

выданный

 

вице-презпд.

 

Св.

 

Синода,

 

Новг.
архісп.

 

Ѳеофаномъ

 

(Ирокоповнчемъ)

 

и

 

др. — Здесь

 

же

 

находится

б.іагоч.

 

библіотека.

 

Настоят,

 

церкви,

 

свящ.

 

И.

 

Соколове

 

(онъ

 

же

благочинный)

 

жввете

 

въ

 

церк.

 

деревянпомъ

 

доме;

 

прочіе

 

члены

причта

 

въ

 

собств.

 

домахъ.

 

Въ

 

деревянной

 

церкви

 

богослуженіе-
уже

 

не

 

совершается;

 

въ

 

ней

 

находится

 

много

 

(особенно

 

въ

 

при-

творе)

 

стар,

 

иконе,—даже

 

целый

 

иконостасе.

 

Въ

 

ног.

 

Покровск.
две

 

земскихь

 

школы.

 

Явившіеся

 

въ

 

церковь

 

мальчики

 

испытывае-

мы

 

были

 

ве

 

зиаиін

 

молитве

 

п

 

свящ.

 

исторіи;

 

ответы

 

пхе

 

были
удовлетворительны.

 

Ве

 

обеихе

 

школахе

 

попечнт.

 

состоите

 

дворя-

нине

 

г.

 

Еремееве.

 

Учащіеся

 

ве

 

школахе

 

прпнимаюте

 

участіе

 

ве

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

при

 

богоолуженіп.

 

Be

 

приходе

 

Покров,

 

погоста,

і:ъ

 

именіи

 

г.

 

Шварце,

 

жпвутъ

 

иностранцы.—

 

Летопись

 

церковная1

составлена

 

обстоятельно.
Погостъ

 

Добрынская

 

пустынь

 

въ

 

7

 

Беж.

 

благ,

 

округе.

 

Не
гмотря

 

на

 

то,

 

что

 

этотъ

 

погостъ

 

номещенъ

 

въ

 

маршруте,

 

п

 

Вы-
сокопреосвященный

 

прибылъ

 

около

 

полудня,

 

здесь,

 

новидимому,

не

 

ожидали

 

его

 

посещенія;

 

ве

 

церкви

 

хотя

 

п

 

быле

 

благочинный,
улге

 

пожилой

 

священник!,

 

но,

 

поде

 

предлогоме

 

незнанія

 

порядка

іістрѣчи

 

Архіерея,

 

рапорта

 

не

 

представиле;

 

не

 

были

 

приготовлены

также

 

и

 

церковные

 

документы,

 

которые,

 

когда

 

народе

 

подходиле-

къ

 

кресту,

 

о.

 

діаконъ

 

безе

 

разбору

 

во

 

множестве

 

снесе

 

ве

 

ал-

тарь;

 

между"

 

ними

 

не

 

оказалось

 

летописи.

 

Народу

 

въ

 

цер-

ковь

 

собралось

 

много.

 

Въ

 

Добрынскомъ

 

погосте

 

некогда

 

существо-

вале

 

Николаевскій

 

Добрынскій

 

мужской

 

мопастырь,

 

или,

 

вернее,
пустынь,

 

находившаяся

 

при

 

реке

 

Велпчке,

 

близъ

 

лраваго

 

берега
рѣки

 

Мологи.

 

О

 

Николаевск.

 

Добрынскомъ

 

монастыря

 

упоминается

еще

 

въ

 

ХТІ

 

веке

 

(ве

 

1581

 

г.);

 

во

 

время

 

нашествія

 

литвы

 

въ

1611

 

т.

 

онъ

 

былъ

 

разоренъ

 

и

 

опустошене,

 

по

 

затеме

 

въ

 

начале
XVIII

 

iriurb

 

(въ

 

1704

 

г.)

 

па

 

месте

 

бывшаго

 

монастыря

 

посели іся

благочестивый

 

отшельнике

 

Стефане,

 

при

 

коеме

 

ве

 

-1707

 

г.

 

явился,

образе

 

свят.

 

Николая;

 

вероятно,

 

въ

 

воспоминаніе

 

сего

 

событія,

 

по-

иоиелѣпію '

 

Императора

 

Петра

 

I,

 

была

 

возстановлена

 

Нпколо -Добрый-



-

 

64-2

 

—

•екая

 

пустынь

 

на

 

доброхотныя

 

пожертвовапія.

 

Изъ

 

настоятелей

 

этой

обители

 

известны:

 

игум.

 

Гувимъ

 

(съ

 

1717

 

г.

 

Тпхвинскій

 

архи-

мандрнтъ),

 

строитель

 

Ила.ріонъ

 

1738

 

г.

 

При

 

изданіи

 

монастыр-

екпхъ

 

штатовъ

 

въ

 

1761

 

т.

 

Николо-Добрынскій

 

монастырь

 

былъ
предиазначенъ

 

къ

 

закрытію.

 

но

 

онъ

 

существовалъ

 

іючтп

 

до

 

конца

XVIII

 

ввка,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

1781

 

г.

 

іером.

 

Николо-Доб(,ынской

 

пу-

стыни

 

Викентій

 

съ

 

братіею

 

писалъ

 

Тверскому

 

архіеп.

 

Арсеиію
о

 

неимвпіи

 

ве

 

этой

 

пустыни

 

общей

 

трапезы;

 

а

 

подъ

 

1788

 

г.

 

упо-

минается

 

Нпколо-Добрынской

 

нустыни

 

игум.

 

Гурій.

 

Чудотворная
Добрынская

 

икона

 

свят.

 

Николая,

 

пользовавшаяся

 

глубокиме

 

ува-

женіеме

 

(см.

 

г.

 

Весьегонскъ

 

1

 

сент.),

 

первоначально

 

была

 

взята

въ

 

Тверской

 

каѳедр.

 

соборъ,

 

а

 

загьмъ,

 

воледствіе

 

уенленнаго

 

хо-

датайства

 

Бежецкихъ

 

граждане,

 

она

 

была

 

перенесена

 

въ

 

Воскре-
сенскій

 

соборъ

 

гор.

 

Белсецка,

 

где

 

и

 

поныне

 

находится.

 

Народныя
предаиія

 

закрытіе

 

Добрынскаго

 

монастыря

 

приписываютъ

 

недоброму
поведеиію

 

жпвшпхъ

 

въ

 

упомянутомъ

 

монастыре

 

монаховъ,

 

пзъ-за

чего

 

не

 

только

 

былъ

 

закрыть

 

монастырь,

 

но

 

а

 

самая

 

церковь

 

с

даже

 

весь

 

монастырь

 

будто

 

бы

 

поглощены

 

былп

 

землей...

 

Легенды
о

 

провалившемся

 

храме

 

распространены

 

между

 

жителями

 

многихъ

селъ

 

Весьегонск.

 

и

 

отчасти

 

Бѣжецк,

 

уездовъ;

 

Высокопреосвящен-
ный

 

ещо

 

въ

 

селѣ

 

Пневе

 

слышале

 

легенду

 

о

 

провалившейся
церкви, —по

 

гдв,

 

въ

 

какой

 

местности,

 

се

 

точностью

 

никто

 

не

 

могъ

указать...

 

Николо- Добрынская

 

нустынь,

 

вероятно,

 

находилась

 

на

нынЬшнеме

 

етаромъ

 

кладбище,

 

на

 

которомъ

 

построена

 

деревянная

часовня

 

въ

 

честь

 

свят,

 

ііиколая

 

(Можайскаго).

 

Бъ

 

клировыхъ

 

вѣ-

домостяхе

 

за

 

1897

 

годе

 

объ

 

этой

 

часовне

 

сказано,

 

что

 

она

построена

 

была

 

еще

 

<;до

 

лнтовскаго

 

разорснія»

 

неизвестно

 

кемъ,
по

 

случаю

 

явлснія

 

чудотворнаго

 

образа

 

свят.

 

Николая

 

(Можайскаго).
Приходскій

 

священникъ

 

записал'ь

 

это,

 

должно

 

быть,

 

по

 

певеденію
•о

 

существованіи

 

монастыря

 

(нустыни);

 

ему

 

с.твдуетъ

 

заняться

более

 

подробными

 

пзследовапіями

 

о

 

бывшеме

 

монастыре

 

и

 

обратить
впиманіе

 

па

 

народныя

 

легенды

 

о

 

иричппахе

 

закрытія

 

его.

 

Близъ
церковной

 

ограды

 

построена

 

деревянная

 

усыпальница,

 

отличающаяся

отъ

 

церковнаго

 

амбара,

 

стоящаго

 

рядомь,

 

тьме

 

только,

 

что

 

надъ

первою

 

поставлепъ

 

малый

 

деревянный

 

крестъ.

Село

 

Дымцево

 

въ

 

томъ

 

же

 

7

 

Беж.

 

благ,

 

округе.

 

Церковь
посвящена

 

Казанской

 

иконе

 

Божіей

 

Матери,

 

се

 

приделами —въ

теплой

 

трапезной.

 

Приделы

 

отъ

 

настоящей

 

церкви,

 

вероятно,

 

за-

крываются

 

на

 

-зиму

 

досками

 

наглухо;

 

по

 

окраинаме

 

арки

 

видно,

что

 

ни

 

нричтъ,

 

ни

 

церковный

 

староста

 

не

 

обращаютъ

 

надлежащего

впиманія

 

на

 

благолепіе

 

своего

 

храма;

 

въ

 

немъ

 

нроглядываетъ

 

убо-



—

 

643

 

—

жество:

 

на

 

стѣнахъ,

 

выкрашенныхъ

 

въ

 

темносинюю

 

краску,

 

нѣтъ-

священныхъ

 

пзображеній.— мало

 

и

 

нконъ.

 

Существовавшая

 

въ

этомъ

 

селѣ

 

школа

 

была

 

закрыта,

 

за

 

неимѣніемъ

 

учителя;

 

мѣстный:

священникъ,

 

человѣкъ

 

уже

 

пожилой

 

(о.

 

К.),

 

обѣщался

 

открыть

школу

 

съ

 

осени

 

этого

 

года. — Вокругъ

 

церкви— кладбище,

 

небрежно
содержимое;

 

могилы

 

роются

 

без ъ

 

всякаго

 

порядка;

 

кресты

 

поломаны,,

насыпи

 

на

 

могилахъ

 

полуразрушены.

На

 

иутп

 

къ

 

Николо-Теребенской

 

пустыни

 

была

 

усмотрѣпа

близъ

 

дороги

 

церковь,

 

которая

 

и

 

была

 

посѣщена

 

Высокоиреосвя-
іценнымъ.

 

Оказалось,

 

что

 

это

 

— погостъ

 

Спасъ-Забережье

 

3

 

Выш-
певолоцкаго

 

благоч.

 

округа.

 

Церковь

 

построена

 

на

 

высокомъ

 

круг-

ломъ,

 

на

 

иодобіе

 

Ѳавора

 

(какъ

 

его

 

представляютъ

 

на

 

рисункахъ),
пасыппомъ

 

курганѣ;

 

быть

 

можетъ,

 

этотъ

 

кургапъ

 

насыпаиъ

 

надъ

мѣстомъ

 

убптыхъ

 

въ

 

какихъ-лпбо

 

войнахъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что,

 

по

словамъ

 

ириходскаго

 

священника

 

(Титова),

 

нодъ

 

ныиѣшней

 

цер-

ковью,

 

при

 

копаніи

 

для

 

нея

 

фундамента,

 

было

 

усмотрѣио

 

мно-

жество

 

человѣческнхъ

 

костей,

 

находящихся

 

въ

 

землѣ,

 

иедалеко

отъ

 

поверхности

 

оноіі

 

(на

 

l h

 

вершка).

 

Съ

 

этой

 

искусствен-

ной

 

горы — прекрасный

 

впдъ

 

на

 

окрестности:

 

внизу

 

съ

 

юга

 

про-

текает!,

 

рѣка

 

Молога

 

(въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

довольно

 

широкая),

 

вдали

чрезъ

 

лѣсъ

 

виднѣется

 

высокій

 

шпиль

 

Николо-Теребенской

 

пустыни 1

(въ

 

5

 

верстахъ

 

разетояпіемъ),

 

на

 

западъ

 

отъ

 

храма

 

къ

 

подножію

 

горы

ііріютплся

 

погостъ

 

Спасъ-Забережье;

 

на

 

северной

 

сторонѣ— разсти-

лаются

 

отличные

 

луга,

 

п

 

вся

 

местность

 

окружается

 

лѣсомъ;

 

во-

кругъ

 

храма

 

(за

 

нсключеніемъ

 

западной

 

стороны)

 

кладбище,

 

уже

закрытое,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

немъ

 

нѣтъ

 

мѣста

 

для

 

погребенія

 

усопшпхъ;

повое

 

кладбище

 

отведено

 

за

 

рѣкой,

 

гдѣ

 

большею

 

частью

 

расположены

деревни

 

Спасъ-Забережскаго

 

прихода. — На

 

вершвпѣ

 

горы

 

построена

каменная

 

трехпреетольпая

 

церковь,

 

главный

 

ирестолъ

 

коей

 

посвя-

щепъ

 

Преображепію

 

Господню,

 

съ

 

двумя

 

придѣлами

 

въ

 

рядъ:

 

по

правую

 

сторону

 

въ

 

честь

 

Покрова

 

Пр.

 

Богородицы;

 

этотъ

 

придѣлъ

и

 

доселѣ

 

еще

 

не

 

оовященъ,

 

хотя

 

устроеиъ

 

уже

 

въ

 

1S41

 

г.;

 

въ

 

немъ

недавно

 

обновленъ

 

нконостасъ,

 

п

 

новая

 

густая

 

позолота

 

о

 

наго

 

рѣзко-'

р.ыдѣляетъ

 

его

 

отъ

 

друпіхъ

 

иконостасовъ;

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

придѣлъ

во

 

пмя

 

святит.

 

Николая.

 

Эта

 

церковь

 

построена

 

въ

 

1841

 

г.;

 

въ

этомъ

 

же

 

году

 

былп

 

освящены

 

Прсображенскій

 

и

 

Нпколаевскій'
престолы.

 

Въ

 

связи

 

съ

 

церковью -высокая

 

колокольня.

 

Такъ

 

какъ

Забережскій

 

храмъ

 

расположепъ

 

на

 

высокомъ

 

холмѣ;

 

то

 

онъ

 

издали'

представляется

 

велпчествениымъ...

 

Въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

пѣкогда

 

суще-

ствовалъ

 

мужской

 

монастырь,

 

и,

 

дѣйствнтельио,

 

самая

 

мѣстность

располагала

 

благочестпвыхъ

 

людей,

 

пскавіпихъ

 

уедиііеиіп

 

отъ

 

мір-
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скоп

 

суеты,

 

устроить

 

здѣсь

 

мирную

 

обитель.

 

Когда

 

и

 

кѣмъ

 

была
она

 

устроена,

 

неизвѣстно,

 

по

 

существование

 

ся

 

отпосятъ

 

ко

 

времени

 

до

нашествія

 

литвы,

 

когда

 

она

 

иаравнѣ

 

съ

 

другими

 

обителями

 

(какъ-то:
Ынколо-Добрынской

 

и

 

др.)

 

подверглась

 

разрушенію.

 

Впослт>дствіи
она

 

снова

 

была

 

возстановлена.

 

Изъ

 

храмоздаиной

 

граматы,

 

выдан-

ной

 

Новгородски мъ

 

мнтрополнтомъ

 

Димитріемъ,

 

видно,

 

что

 

въ

ней

 

было

 

три

 

деревянныхъ

 

ветхихъ

 

церкви,

 

на

 

мѣсто

 

кото-

рыхъ

 

разрѣшено

 

было

 

построить

 

одинъ

 

трехирестольный

 

храмъ.

При

 

введеніи

 

монастырскихъ

 

штатовъ,

 

Спасъ-Забережскш

 

мона-

стырь

 

быль

 

закрытъ.

 

и

 

церковь

 

онаго

 

обращена

 

въ

 

приход-

скую

 

для

 

окрестныхъ

 

деревень.

 

Небогатое

 

имущество

 

этой

 

оби-
тели,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

описи,

 

передано

 

было

 

въ

 

Николо-Теребенскую
пустынь.

 

Въ

 

1758 — 1764

 

г.г.

 

въ

 

Снасъ-Забережскомъ

 

монастырѣ

было

 

двѣ

 

деревянныхъ

 

церкви,

 

а

 

въ

 

нпхъ

 

11

 

ризъ,

 

4

 

подризника,

4

 

стихаря;

 

была

 

пахотная

 

н

 

сѣнокосная

 

земля

 

(но

 

сколько —

не

 

обозначено)

 

и

 

12

 

душъ

 

крестьянъ,

 

которые,

 

но

 

взаимному

 

со-

гласно,

 

заключили

 

договоръ

 

съ

 

Теребенской

 

пустынью

 

платить

оной

 

но

 

50

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

вмѣсто

 

отбываиііі

 

натурой

 

разныхъ

 

ра-

ботъ. — Прежде

 

спхъ

 

церквей

 

существовали

 

также

 

двѣ

 

деревянныхъ

церкви,

 

изъ

 

коихъ

 

Преображенская,

 

построенная,

 

вѣроятио,

 

вскорѣ

послѣ

 

литовскаго

 

разоренія,

 

за

 

ветхостью,

 

была

 

уничтожена

 

(въ

1819

 

г.).

 

а

 

другая — Покровская

 

была

 

построена

 

въ

 

1736

 

г.,

 

но

 

въ

1823

 

г.

 

сгорѣла

 

со

 

всѣмъ

 

своимъ

 

имуществомъ

 

и

 

документами.

Къ

 

Снасъ-Забереж,

 

церкви

 

приписана

 

деревянная

 

церковь

 

святит.

Николая

 

въ

 

дер.

 

Никольской,

 

въ

 

3

 

верст,

 

отъ

 

пбгоста.

 

Надъ

 

пер-

вымъ

 

ярусомъ

 

иконостаса

 

упомянутой

 

церкви

 

сохранилась

 

иад-

ппсь,

 

изъ

 

которой

 

видно,

 

что

 

она

 

построена

 

въ

 

7194

 

г.

 

(1686),
при

 

великпхъ

 

царяхъ

 

Петрѣ

 

и

 

Іоаннѣ

 

Алексѣевпчахъ

 

и

 

Москов.
патріархѣ

 

Іоакпмѣ,

 

Новгор.

 

митрополнтѣ

 

Корипліи,

 

при

 

строителѣ-

іером.

 

Михаилѣ

 

и

 

казначеѣ

 

Корипліи,

 

въ

 

8

 

день

 

мая.

 

Строитель
и

 

казначеи

 

разумеются

 

здѣсь.

 

вѣроятио,

 

Спасъ-Забережск.

 

мона-

стыря. —Въ

 

Сиасъ-Забережьѣ

 

при

 

нын.

 

свящснннкѣ

 

въ

 

189

 

7

 

г.

открыта

 

церк.-пр.

 

школа.

Въ

 

4

 

часа

 

пополудни

 

Архіеппсконъ

 

Диынтрій

 

нрибылъ

 

въ

Николо-

 

Тереііеискую

 

пустынь.

 

У

 

св.

 

воротъ

 

обители

 

Архіепнскопъ
былъ

 

встрѣченъ

 

наст,

 

монастыря,

 

архим.

 

Алексіемъ

 

съ

 

братіею,

 

въ

облачеиіяхъ,

 

и,

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ,

 

вступилъ

 

въ

 

соборный

 

храмъ,

посвященный

 

свят.

 

Николаю.

 

Во

 

время

 

иѣнія

 

«Достойно

 

есть»...

Высокопреосвященный

 

приложился

 

къ

 

чуд.

 

иконѣ

 

святителя

 

и

 

къ

мѣстио

 

чтимой

 

пконѣ

 

Теребенской

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

затѣмъ,

 

по

благословеніп

 

присутствовавшихъ

 

въ

 

храмѣ,

 

отправился

 

въ

 

насто-



—
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ятельскій

 

домъ

 

для

 

краткаго,

 

послв

 

пути,

 

отдыха.

 

Съ

 

6

 

часовъ

вечера

 

въ

 

монастырскомъ

 

соборѣ

 

было

 

совершено

 

очереднымъ

іеромонахомъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

дневнымъ

 

святымъ

 

(священному-
ченику

 

Вавилѣ

 

и

 

пророку

 

Моисею).

 

Послѣ

 

6-й

 

иѣсии

 

канона

 

Вы-
сокопреосвященный

 

прочелъ

 

акаѳистъ

 

святителю

 

Николаю.
Николо-Тереб.

 

пустынь

 

возникла

 

въ

 

полов.

 

ХѴН

 

вѣка,— на

мѣстѣ

 

бывшаго

 

села

 

Теребень,

 

принадлежавшаго

 

помѣщику

 

Мих.
Обуткову,

 

который

 

въ

 

1492

 

г.

 

построилъ

 

для

 

своихъ

 

крестьянъ

церковь

 

во

 

имя

 

свят.

 

Николая,

 

на

 

мѣстѣ

 

явленія

 

иконы

 

сего

 

свя-

тителя.

 

П.

 

Воиновъ

 

въ

 

своемъ

 

Хроиологіонѣ

 

пишетъ;

 

«Въ

 

приходъ

литовскихъ

 

людей

 

отъ

 

рэзоренія

 

ихъ

 

въ

 

Новгор.

 

уѣздѣ,

 

въ

 

Бѣж.

пятинѣ

 

запустѣли

 

церкви

 

Божіи

 

во

 

имя

 

свят.

 

Николая

 

чудотворца,

а

 

именно

 

въ

 

Никольскомъ-Добрынгкомъ,

 

въ

 

Теребенскомъ

 

ногостѣ,

что

 

6лизъ

 

р.

 

Мологи».

 

Послѣ

 

литовскаго

 

погрома

 

въ

 

бывшее

 

Тереб.
село

 

пришелъ

 

монахъ

 

Онуфрій

 

и

 

поселился

 

близъ

 

опустѣвшей

 

цер-

кви

 

свят.

 

Николая;

 

но

 

онъ

 

недолго

 

здѣсь

 

нрожилъ

 

н

 

удалился

неизвѣстно

 

куда.

 

Въ

 

1641

 

г.

 

на

 

мѣсто

 

нын.

 

пустыни

 

прибылъ
изъ

 

Заонежья

 

инокъ

 

Авраамій

 

и,

 

при

 

пособіа

 

помѣщика

 

с.

 

То-
иальскаго,

 

А.

 

Мозовскаго,

 

построилъ

 

близъ

 

запустѣвшей

 

бывшей
въ

 

с.

 

Теребени

 

церкви,

 

въ

 

коей

 

сохранялась

 

икона

 

свят.

 

Николая,
келыо.

 

Вскорѣ

 

къ

 

Авраамію

 

прибылъ

 

монахъ

 

Ѳеодосій,— къ

 

нимъ

стали

 

переселяться

 

и

 

др.

 

любители

 

иноческаго

 

житія, —для

 

нихъ-

то

 

и

 

была

 

возобновлена

 

Никол,

 

древняя

 

церковь,

 

а

 

затѣмъ,

 

съ

благословенія

 

Новгор.

 

митропол.

 

Афѳонія,

 

была

 

построена

 

другая,

малая,

 

деревянная

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Благовѣщенія

 

Пр.

 

Дѣвы, — п

съ

 

этого

 

времени

 

прочно

 

уже

 

основалась

 

Николо-Тереб.

 

пустынь.

При

 

первомъ

 

наотоятелѣ,

 

іером.

 

Аврааміи,

 

въ

 

1645

 

году,

 

по

 

слу-

чаю

 

бывшей

 

въ

 

с.

 

Городецкомъ

 

(нынѣ

 

Бѣжецкъ)

 

моровой

 

язвы,

учрежденъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

г.

 

Бѣжецкъ,

 

и

 

донынѣ

 

совер-

шаемый.

 

(См.

 

Описаиіе

 

Николо-Тереб.

 

пуст,

 

армих.

 

Арсенія

 

1884

 

г.).
Преемниками

 

Авраамія

 

въ

 

иастоятельствѣ

 

въ

 

Николо-Тереб.

 

пуст,

были:

 

игуменъ

 

Яафапаиль

 

съ

 

1657

 

по

 

1664

 

годъ.

 

построившій
деревянную

 

о

 

пяти

 

преетолахъ

 

церковь,

 

которая

 

сгорѣла

 

въ

 

ско-

ромъ

 

времени:

 

строитель-іером.

 

.Іеонидъ

 

1664— 1665

 

г.;

 

строитель-

іерои.

 

Жисаилъ

 

1-й

 

1666— 1702

 

г.

 

Имъ

 

построена

 

кам.

 

церковь

въ

 

честь

 

пр.

 

Александра

 

Свирскаго

 

(иынѣ

 

упразднена).

 

Игум.

 

lames
1704

 

г.;

 

архим.

 

Тарасій

 

1705— 1709

 

г.

 

построилъ

 

кам.

 

теплую

(Благовѣщ

 

)

 

церковь;

 

архим.

 

Адріапъ

 

1709— 171У

 

г.;

 

строитель-

ном.

 

Антопій

 

1720— 1740

 

г.;

 

архим.

 

Мелетій

 

1741 — 1742

 

г.:

игум.

 

.Герасима

 

1743— 1749

 

г.:

 

строитель-іеромонахъ

 

Кориилій
1749—1752

 

г.;

 

игум.

  

Жисаилъ

  

11-й

 

1753—1756

 

г.

 

Имъ

 

по-
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строена

 

и

 

донынѣ

 

существующая

 

на

 

святыхъ

 

воротахъ

 

близъ

 

на-

стоятельскихъ

 

келлій

 

домовая

 

і:ерковь

 

въ

 

честь

 

Срѣтенія

 

Господня;
игум.

 

йеодосій

 

1757—1759

 

г;

 

игум.

 

Николай

 

1759— 1764

 

г.;

архим.

 

Іоант

 

1765—1766

 

г.;

 

игум.

 

Діонисій

 

1767—1772

 

г.;

строитель

 

Йеодосін

 

11-й

 

1772—1775

 

г.;

 

строитель

 

Іеронимъ
1775— 1790

 

г.;

 

строитель

 

Варлаамъ

 

1791

 

г.;

 

строитель

 

Гаврі-
ит

 

1-й

 

1795—1798

 

г.;

 

строитель

 

Арсеній

 

1798—1806

 

годы;

строитель

 

Савватій

 

1806— 1808

 

г.;

 

строитель

 

Гедеопъ

 

1809—-
1811

 

г.;

 

строитель

 

МакарШ

 

1-й

 

1812—1819

 

г.;

 

игум.

 

Сера-
фит

 

1-й

 

1819—1827

 

г.;

 

Серафимъ

 

П-й

 

1827—1833

 

года;

строитель

 

Сергій

 

1-й

 

1834

 

г.;

 

Гавріилъ

 

11-й

 

1835

 

г.;

 

Сергій
11-й

 

1835- -1853

 

г.;

 

Иліодоръ

 

1853— 1862

 

г.

 

(отъ

 

него

 

оста-

лось

 

много

 

книгъ

 

для

 

монастырской

 

библіотеки);

 

МакарШ

 

11-й
1862—1864

 

г.;

 

архим.

 

Ним

 

1864—1880

 

г.;

 

Арсенін

 

1881

 

—

1885

 

г.:

 

игум

 

Йеофап7,

 

(нынв

 

архим.

 

Никол.

 

Клобук,

 

монаст.)
1886— 1894

 

г.;

 

архим.

 

Алексій

 

съ

 

1894

 

г.

 

Въ

 

настоящее

 

время

въ

 

Николо-Тереб.

 

пустынѣ

 

три

 

храма.

 

1)

 

Малая

 

церковь

 

при

 

кель-

яхъ

 

настоятеля,

 

надъ

 

св.

 

воротами,

 

въ

 

честь

 

Срѣтснія

 

Господня:
въ

 

этой

 

церкви

 

замѣчательны

 

царскія

 

врата;

 

они

 

состоятъ

 

изъ

Всевидящаго

 

Ока,

 

окруженнаго

 

лучами,—

 

внизу

 

онаго— представ-

лены

 

написаниыя

 

на

 

деревѣ

 

и

 

но

 

дереву

 

вырѣзанныя

 

изображе-
нія

 

Божіей

 

Матери,

 

на

 

одной

 

ноловинѣ

 

царскихъ

 

вратъ,

 

и

 

арханг.

Гавріпла

 

на

 

другой.

 

Мѣстпыя

 

иконы

 

Спасителя

 

п

 

Боягіей

 

Мате-
ри— скорбящпхъ

 

Радости— очень

 

хорошей

 

(итальянской)

 

живописи.

Въ

 

Срѣт.

 

храмѣ,

 

особенно

 

въ

 

галлереяхъ

 

онаго,

 

довольно

 

старинныхъ

иконъ

 

изъ

 

прежнихъ

 

монастырскихъ

 

храмовъ.

 

2)

 

Монастырскій
холодный

 

соборъ

 

трехпрестольпый,

 

главный

 

престолъ

 

коего

 

посвя-

щеиъ

 

свят.

 

Николаю,

 

придѣлы — въ

 

трапезной— правый

 

въ

 

честь

Владим.

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

лѣвый — во

 

имя

 

св.

 

праведнаго

Іакова.Боровицкаго

 

(23

 

окт.).

 

Придѣлы

 

устроены

 

п

 

освящены

 

при

архим,

 

Серафнмѣ

 

ІІ

 

въ

 

ІЬ34

 

г.

 

Никол,

 

соборъ

 

былъ

 

построенъ

въ

 

1830

 

г.

 

па

 

мѣстѣ

 

прежняго,

 

построеннаго

 

(въ

 

1666 — 1702

 

г.)
строптелемъ

 

Мисапломъ.

 

Въ

 

этомъ

 

соборѣ

 

находятся:

 

а)

 

чудотв.

икона

 

св.

 

Николая — въ

 

особомъ

 

кіотѣ

 

но

 

правую

 

сторону

 

иконо-

стаса,

 

въ

 

богато

 

украшенной

 

серебряной

 

позлащенной

 

ризѣ

 

и

 

б)
икона

 

Теребенской

 

Божіей

 

Матери

 

также

 

въ

 

серебряной

 

позлащен-

ной

 

рпзѣ;

 

находится

 

въ

 

особомъ

 

кютѣ,

 

подъ

 

балдахиномъ.

 

на

 

лѣ-

вой

 

сторонѣ

 

иконостаса.

 

Воѣ

 

стѣны

 

собора

 

расписаны

 

свящ.

 

изо-

бражеиіями.

 

Замѣчательны

 

девять

 

болынихъ

 

иконъ,

 

на

 

которыхъ

паппсаны

 

чудеса,

 

совершившіяся

 

въ

 

Тереб.

 

пустынѣ

 

отъ

 

иконы

свят,

 

Николая

 

(См.

 

вышеуказанное

 

Ошісаше

 

обители,

 

стр.

 

32—33).
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При

 

соборѣ

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

алтаря

 

устроена

 

ризннца,

 

а

 

мо-

настырская

 

библіотека

 

помѣщается

 

на

 

хорахъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

собор-
номъ

 

храмѣ.

 

Третій

 

храмъ

 

въ

 

обители —теплая

 

церковь —каменная

о

 

13

 

главахъ,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

большая,

 

а

 

12

 

малыхъ, —главный
престолъ

 

посвященъ

 

Благовѣщенію

 

Пр.

 

Богородицы,

 

а

 

придѣлъ,

устроенный

 

въ

 

трапезѣ

 

по

 

правую

 

сторону,

 

въ

 

честь

 

свят.

 

Арсе-
пія,

 

епископа

 

Тверского

 

(2

 

марта).

 

Благовѣщ.

 

престолъ

 

былъ

 

ос-

вященъ

 

архіеп.

 

Саввою

 

9

 

окт.

 

1883

 

г.,

 

а

 

нридѣлъ —архим.

 

Ар-
сеніемъ

 

4

 

дек.

 

того

 

же

 

года.

Сентября

 

4.

 

Пятница.

 

Архіёиископъ

 

Димитрій

 

совершилъ

.іитургію

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

 

Николо-Тереб.

 

пустыни,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

настоятеля

 

монастыря,

 

архим.

 

Алексія,

 

казначея-іером.

 

Сер-
ия,

 

свящ.

 

с.

 

Овсѣева-Ивановскаго,

 

Бѣж.

 

у.,

 

I.

 

Богоявленскаго,
который

 

на

 

маломъ

 

входѣ

 

былъ

 

награжденъ

 

скуфьею,

 

о.

 

іеромон.
Амфилохія,

 

ЗдШітатнаго

 

свящ.

 

А.

 

Сорокина,

 

с.

 

Топальскаго,

 

Вышн.
уѣзда,

 

свящ.

 

А.

 

Кочетова,

 

с.

 

Чирикова,

 

Вес.

 

уѣзда,

 

свящ.

 

I.

 

Синицына
и

 

с.

 

Спасъ-3абере;кья,

 

Вышнев.

 

уѣзда,

 

А.

 

Титова.

 

Священники:
А.

 

Титовъ

 

и

 

I.

 

Сппицынъ

 

были

 

награждены

 

набедренниками.

 

По-
слѣ

 

литургіи

 

былъ

 

отслуясенъ

 

предъ

 

мѣстно

 

чтимыми

 

иконами

эшлебенъ

 

Пр.

 

Богородпцѣ

 

и

 

святит.

 

Николаю.

 

Послѣ

 

богослулгепія
высокопреосвященный

 

осматрнвалъ

 

теплую

 

Благовѣщ.

 

церковь

 

и

ноеѣтилъ

 

монастырскую

 

(земскую)

 

школу,

 

находящуюся

 

у

 

самаго

монастыря

 

въ

 

особо

 

устроенномъ

 

каменномъ

 

зданіи,

 

въ

 

которомъ,

кромѣ

 

классной

 

комнаты, — квартиры

 

для

 

двухъ

 

учителей.

 

Школа
многолюдная.

 

Закоиоучителемъ

 

въ

 

ней

 

состоптъ

 

свящ.

 

с.

 

Топаль-
скаго

 

А.

 

Кочетовъ

 

и

 

два

 

учителя.

 

Спрошенные

 

въ

 

знаніи

 

молнтвъ

и

 

закона

 

Божія

 

отвѣчали

 

удовлетворительно;

 

пѣкоторыя

 

изъ

 

дѣ-

гіеіі

 

знаютъ

 

тропари

 

свонмъ

 

ангеламъ.

 

Предъ

 

отъѣздомъ

 

изъ

 

мо-

настыря

 

Высокопреосвященный

 

посѣтплъ

 

іером.

 

Александра,

 

уже

нѣсколько

 

лѣтъ

 

больного

 

и

 

нросящагося

 

для

 

лѣченія

 

въ

 

отпускъ

въ

 

С.-Петербургъ.

 

Ипколо-Тереб.

 

пустьшь

 

одна

 

изъ

 

благоустроен-
ііыхъ

 

и

 

лучшихъ

 

обителей

 

Тверской

 

еиархін.

 

Средства

 

къ

 

содер-

;і;аиію

 

своему

 

она

 

получаетъ

 

большею

 

частью

 

отъ

 

служепія

 

мо-

■ісбновъ

 

предъ

 

иконою

 

свят.

 

Николая.

 

Съ

 

этою

 

иконою

 

соверша-

ются

 

крестныя

 

хождепія

 

не

 

только

 

но

 

окрестнымъ

 

деревнямъ

 

и

■імамъ,

 

но

 

по

 

Бѣіксцк.

 

и

 

Вышневол.

 

уѣздамъ;

 

особенно

 

многолю-

дно

 

и

 

торнѵественио

 

совершается

 

елшгодно

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

ико-

ной

 

святителя

 

въ

 

г.

 

Бѣжецкъ

 

но

 

р.

 

Мологѣ

 

въ

 

особо

 

устроенномъ

 

для

сего

 

суднѣ.

 

Этотъ

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

обители

 

совершается

 

26-го
поия,

 

и

 

св.

 

икона

 

возвращается

 

въ

 

пустынь

 

въ

 

срединѣ

 

іюля.
Въ

   

два

   

часа

   

по-полуднп

 

Высокопреосвященный

 

отбылъ

 

изъ

-2
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Тереб.

 

пустыни

 

въ

 

с.

 

Лощемлю

 

въ

 

3

 

Вышн.

 

бл.

 

округѣ.

 

Церковь
здѣсь

 

каменная,

 

посвящена

 

св.

 

архистр.

 

Михаилу,

 

съ

 

придѣломъ

 

въ

трапезной

 

во

 

имя

 

святит.

 

Николая.

 

Холодный

 

храмъ

 

въ

 

нын.

 

лѣто

 

весь

расписанъ

 

свящ.

 

изображениями

 

и,

 

не

 

смотря

 

на

 

яркую

 

пестроту

красокъ,

 

выглядываетъ

 

довольпо

 

красиво.

 

Теплая

 

трапезная

 

цер-

ковь

 

очень

 

малая.

 

По

 

лѣвую

 

сторону

 

царскихъ

 

вратъ

 

икона

 

св.

Василія

 

Великаго —копія

 

съ

 

иконы

 

художника

 

ІПебуева

 

въ

 

Казан-
скомъ

 

С.-Петерб.

 

соборѣ.

 

При

 

разсмотрѣніи

 

документовъ

 

не

 

ока-

залось

 

ни

 

клировыхъ,

 

ни

 

исаовѣдныхъ,

 

ни

 

вѣнчиковыхъ

 

тетрадей

и

 

др.;

 

не

 

оказалось

 

и

 

церк.

 

лѣтоииси.

 

Въ

 

Лощемлѣ —церк.-прох.

школа;

 

она

 

помѣшается

 

въ

 

одномъ

 

зданіи —чрезъ

 

сѣни

 

съ

 

помѣ-

щеніемъ

 

для

 

церковнаго

 

сторожа.

 

Зданіе,

 

двухъэтажное, —лѣст-

нпца

 

дурно

 

устроена,

 

и

 

вообще

 

школа

 

устроена

 

неуклюже

 

и

 

не-

удобно.

 

Въ

 

школу

 

явилось

 

нѣсколько

 

дѣтей,

 

обучающихся

 

въ

ней, —отвѣты

 

ихъ

 

по

 

Зак.

 

Бож.

 

ноказываютъ,

 

что

 

учителю

 

слѣдуетъ

приложить

 

на

 

будущее

 

время

 

больше

 

усердія

 

къ

 

занятіямъ.
Въ

 

дер.

 

Воркахъ

 

Высокопреосвященнымъ

 

была

 

посѣщена

 

ча-

совня,

 

деревянная,

 

съ

 

двумя

 

входными

 

въ

 

нее

 

дверями;

 

праздне-

ство

 

въ

 

ней

 

бываетъ

 

въ

 

девятую

 

пятницу

 

по

 

Пасхѣ.

 

Въ

 

часовнѣ

нѣсколько

 

иконъ:

 

св.

 

прор.

 

Иліи,

 

Божіей

 

Матери,

 

св.

 

Параскевы-
Пятницы.

 

На

 

большомъ

 

листѣ

 

(бумажномъ)

 

изображенія

 

многихъ

иконъ

 

Болгіей

 

Матери.

 

Подобныя

 

картины

 

встрѣчаются

 

улге

 

не

 

въ

первой

 

часовнѣ.

С.

 

Faeecme

 

въ

 

томъ

 

же

 

3

 

Вышнев.

 

благ,

 

округѣ.

 

Церковь
каменная,

 

снарулш

 

представляется

 

благолѣпною,

 

съ

 

однимъ

 

боль-
шимъ

 

куполомъ,

 

по

 

внутри

 

она

 

весьма

 

неблагообразна.

 

Притворъ
въ

 

ней

 

низкій,

 

темиый;

 

трапезная —теплая

 

церковь

 

узкая,

 

также

темная,

 

содерл;ится

 

грязно, —нодъ

 

потолкомъ

 

проведены

 

трубы
(нагрѣвательныя)

 

и

 

желѣзныя

 

полосы

 

для

 

скрѣпленія

 

храма,

 

Въ
трапезной

 

два

 

придѣла:

 

одпнъ

 

посвященъ

 

свят.

 

Николаю,

 

а

 

дру-

гой —свят.

 

Димитрію,

 

митр.

 

Рост.—Главный

 

храмъ

 

дов.

 

обширный,
высокій

 

благодаря

 

большому

 

куполу.

 

Церк.

 

стѣны

 

расписаны

 

свящ.

изображеніями,

 

но

 

они

 

уже

 

нотускнѣли

 

и

 

нуждаются

 

въ

 

поповле-

ніи.

 

Главный

 

престолъ

 

посвященъ

 

Благовѣщепію

 

Пр.

 

Дѣвы.

 

Въ
стѣнахъ,

 

особенно

 

въ

 

алтарѣ,

 

появились

 

трещины,

 

весьма

 

опас-

ный,

 

и

 

грозятъ

 

храму

 

разрушеніемъ,

 

такъ

 

что

 

требуется

 

постройка
новой

 

церкви,

 

потому

 

что

 

никакой

 

ремонтъ

 

не

 

можетъ

 

предотвра-

тить

 

опасности.

 

Полъ

 

въ

 

алтарѣ

 

недавно

 

сдѣланъ,

 

но

 

такъ

 

плохо,

что

 

слѣдуетъ

 

вновь

 

перемостить

 

его;

 

вообще

 

не

 

замѣтно

 

надлежа-

щаго

 

попеченія

 

о

 

благоукрашеніи

 

храма

 

и

 

наблюденія

 

за

 

произво-

дившимся

 

ремонтомъ.

 

Въ

 

Раевскомъ

 

двѣ

 

школы:

 

земская

 

и

 

ц.-пр.;
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нѣсколько

 

мальчиконъ

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

пѣніи

 

при

 

встрѣчѣ

Архіепископа,

 

который

 

сирашивалъ

 

ихъ

 

въ

 

знанін

 

молитвъ,

 

запо-

вѣдей

 

и

 

свящ.

 

исторіи;

 

очень

 

хорошіе

 

отвѣты

 

далъ

 

одинъ

 

изъ

учившихся

 

въ

 

церк.-првх.

 

школѣ,

 

за

 

что

 

былъ

 

награжденъ

 

книж-

кою.

 

Бъ

 

церк.

 

оградѣ— кладбище,

 

содержимое

 

не

 

въ

 

надлелс.

 

порядкѣ.

С.

 

Ворожебское,

 

въ

 

томъ

 

же

 

3

 

Вышнев.

 

благ,

 

округѣ.

 

рас-

положено

 

въ

 

красивой

 

мѣстности,

 

довольно

 

возвышенной,

 

на

 

берегу
р.

 

Волчины

 

и

 

Ворожбы,

 

впадающей

 

въ

 

Волчину,

 

которая

 

въ

 

свою

очередь,

 

впадаетъ

 

въ

 

р.

 

Мологу.

 

Церковь

 

каменная,

 

пятик'упольная,
обширная

 

и

 

красивой

 

архитектуры;

 

она

 

хотя

 

и

 

недавно

 

построена,

но

 

требуетъ

 

уже

 

ремонта

 

(снарулш— штукатурки,

 

внут

 

ри

 

—

 

нонов-

ленія

 

жпвописныхъ

 

стѣнныхъ

 

изображеній);

 

и

 

едва-ли,

 

при

 

скудо-

сти

 

средствъ,

 

у

 

прихожанъ

 

достанетъ

 

силъ

 

содеряить

 

свой

 

храмъ

въ

 

доллшомъ

 

благолѣпіи.

 

Церковь

 

имѣетъ

 

видъ

 

большого

 

квадрата;

въ

 

ней

 

три

 

престола,

 

распололіенные

 

въ

 

рядъ;

 

алтари— обширные,
свѣтлые.

 

Главоый

 

храмъ

 

посвященъ

 

Тихвинской

 

иконѣ

 

Божіей
Матери,

 

а

 

придѣлы

 

въ

 

честь

 

Богоявленія

 

Господня

 

и

 

свят.

 

Нико-
лая.

 

Въ

 

Бороли

 

церкви

 

находится

 

свято

 

чтимая

 

икона

 

Тихвинской
Боиііей

 

Матери,

 

и

 

къ

 

26

 

іюня

 

бываетъ

 

къ

 

ней

 

болішое

 

стеченіе
богомольцевъ.

 

Въ

 

этой.л;е

 

церкви

 

свято

 

чтится

 

крестъ

 

съ

 

распя-

тіемъ

 

Спасителя*.

 

Въ

 

недал.

 

разстоянін

 

отъ

 

кам.

 

церкви

 

находится

другая,

 

малая,

 

деревянная,

 

посвященная

 

св.

 

вмч

 

Екатеринѣ.

 

Въ
Ворояіебскомъ —церк.-пр.

 

школа,

 

въ

 

коей

 

обучаетъ

 

дѣтей

 

мѣстный

діаконъ

 

(Вишняковъ)

 

п

 

его

 

дочь.

 

Отвѣты

 

учащихся

 

въ

 

школѣ

 

но-

казываютъ,

 

что

 

отецъ

 

съ

 

дочерью

 

занимались

 

усердно,

 

по

 

нельзя

не

 

пожалѣть,

 

что

 

о.

 

діаконъ,

 

отлично

 

знающій

 

церк.

 

пѣиіе,

 

не

преподаетъ

 

онаго

 

въ

 

школѣ,

Село,

 

пли,

 

вѣрнѣе,

 

погостъ

 

Маковище

 

въ

 

томъ

 

же

 

3

 

Вышн.
благ,

 

округѣ,

 

Архіепископомъ

 

было

 

посѣщено

 

неожиданно,

 

вслѣд-

ствіе

 

измѣненія

 

маршрута,

 

въ

 

воду

 

испортившихся

 

отъ

 

ненастной
погоды

 

проселочиыхъ

 

дорогъ,

 

а

 

потому

 

въ

 

церковь

 

только

 

явились

члены

 

причта,

 

а

 

затѣмъ,

 

по

 

благовѣсту,

 

и

 

нѣсколько

 

прихолтнъ.

Маковищ.'

 

храмъ

 

каменный,

 

съ

 

деревяннымъ

 

куполомъ,

 

трехире-

стольный;

 

главный

 

престолъ

 

посвященъ

 

Пр.

 

Троицѣ,

 

а

 

придѣлы,

иаходящіеся

 

въ

 

трапезной,

 

посвящены— правый

 

во

 

имя

 

св.

 

благ.
вел.

 

князя

 

Александра

 

Невскаго,

 

въ

 

память

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

Государя

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

а

 

лѣвый—въ

 

честь

 

Покрова
Божіей

 

Матери.

 

Въ

 

прежнее

 

время,

 

когда

 

не

 

была

 

пристроена

теплая

 

трапезная

 

церковь,

 

Покровскій

 

прпдѣлъ

 

находился

 

въ

 

глав-

иомъ

 

храмѣ

 

на

 

хорахъ.

 

Бъ

 

Маковищ.

 

церквп

 

замѣчателыіы

 

цар-

скія

 

врата

   

въ

  

главномъ

 

алтарѣ, —на

 

нихъ

 

изображеиъ

 

распятый
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Спаситель

 

съ

 

предстоящими— Божіей

 

Матерью

 

и

 

св.

 

I.

 

Богосло-
вомъ — отличной

 

живописи,

 

и

 

нѣсколько

 

иконъ

 

(какъ-то:

 

Пресвят.
Троицы

 

и

 

Покрова

 

Пр.

 

Богородицы),

 

написанныя

 

художникомъ

 

Вене-
ціаповы.мъ,

 

который

 

нмѣлъ

 

свое

 

помѣстье

 

въ

 

Вышневол.

 

уѣздѣ

(въ

 

с.

 

Добровскомъ),

 

гдѣ

 

и

 

погребено

 

его

 

тѣло.

 

На

 

храмовой

 

иког

нѣ,

 

написанной

 

Венеціановымъ,

 

Пр.

 

Троица

 

изображена

 

въ

 

двой-
номъ

 

впдѣ:

 

вверху

 

Троица

 

новаго

 

завѣта

 

(Богъ-Отецъ,

 

Сынъ

 

и

Св.

 

Духъ),

 

а

 

внизу —Троица

 

ветхаго

 

завѣта

 

(принятіе

 

Авраамомъ
трехъ

 

странппкомъ

 

подъ

 

Мамврійскимъ

 

дубомъ).

 

Къ

 

соліалѣнію,

на

 

обѣихъ

 

иконахъ

 

сдѣланы

 

металлическ.

 

ризы.

 

Есть

 

нѣсколько

иконъ

 

другого

 

худолшпка

 

г.

 

С.

 

(мѣстнаго

 

помѣщпка),

 

изъ

 

копхъ

особенно

 

замьчат.

 

икона

 

св.

 

муч.

 

Іулитты

 

съ

 

младенцемъ-сыномъ

Кирикомъ.

 

Въ

 

придѣл.

 

иконостасахъ

 

замѣчат.

 

иконы:

 

Спасителя
благословляющаго,

 

внизу

 

Его

 

группа

 

дѣтей,

 

пзъ

 

коихъ

 

одинъ

 

маль-

чпкъ

 

держитъ

 

голубя,

 

Покрова

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

др.

 

Въ

 

прежней

церкви

 

сохранилось

 

несколько

 

древнихъ

 

иконъ

 

(но

 

недавно

 

подновлен-

ныхъ):

 

преп.

 

Іосифа

 

пѣснописца

 

(въ

 

нрав,

 

придѣлѣ),

 

свят,

 

Николая
(въ

 

лѣвомъ) —на

 

дверяхъ.

 

Оба

 

святые

 

нзобраяіены

 

въ

 

естественный
ростъ

 

человѣка,

 

Въ

 

нконостасв

 

Троицкаго

 

алтаря

 

заслулиіваютъ

вниманія

 

иконы:

 

св.

 

ап.

 

Нетра

 

и

 

успенія

 

св.

 

Айны

 

(25-го

 

іюля),
предъ

 

смертнымъ

 

одромъ

 

которой

 

предстоитъ

 

Божія

 

Матерь.

 

Въ
Маковищ.

 

церкви

 

весьма

 

хорошая

 

церк.

 

библіотека, — въ

 

ней

 

есть

творепія

 

свв.

 

отцовъ —Василія

 

Великаго,

 

Іоанна

 

Златоуста

 

и

 

др.,

дух.

 

журналы

 

за

 

многіе

 

годы —особенно

 

Хрнст.

 

Чтеніе»;

 

довол.

пособій

 

для

 

пропов.

 

слова

 

Болгія.

 

Мѣстный

 

свящ.

 

(I.

 

Пстровскій)
пользуется

 

церк.

 

бпбліотекою

 

при

 

веденіи

 

внѣбогосл.

 

собееѣдованій,

для

 

записи

 

которыхъ

 

заведена

 

-особая

 

книга:

 

имъ

 

же.

 

на

 

основа-

ніи

 

бумагъ

 

мѣстнаго

 

владѣльца

 

г.

 

Милюкова,

 

составляется

 

церк.

лѣтопись,

 

изъ

 

коей

 

видно,

 

что

 

въ

 

с.

 

Маковищѣ

 

(бывшемъ

 

сначала

пустошью,

 

а'

 

затѣмъ

 

— сельцомъ)

 

въ

 

началѣ

 

прошлаго

 

столѣтія

была

 

построена

 

деревянная

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Пресв.

 

Троицы,

 

на

мѣсто

 

которой

 

гг.

 

Милюковыми

 

(И.

 

и

 

П.

 

Ивановичами)

 

построена

въ

 

1829

 

г.

 

иыиѣ

 

существующая

 

каменная

 

(Троицкая)' церковь.

Прежняя

 

деревянная

 

церковь

 

находилась

 

отъ

 

нын.

 

въ

 

I 1/»

 

верст.;

на

 

мѣстѣ

 

алтаря

 

прежней

 

церкви

 

гг.

 

Милюковыми

 

построена

 

де-

ревянная

 

часочня

 

во

 

имя

 

Св.

 

Троицы.
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Октября

 

IS.

 

Воскресенье.

 

Недѣля

 

21

 

по

 

Нятидесят-
ішцѣ.

 

Литургію

 

въ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совер-

шалъ

 

Преосвященный

 

Павелъ,

 

Епископъ

 

Старицкій,

 

Викарій

 

Твер-
ской

 

епархіи.

 

Сослул;ащими

 

были:

 

ключарь

 

собора,

 

протоіерей

 

Н.
Модестовъ,

 

свящ.

 

села

 

Вязовецъ,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Н.

 

Ролідествен-
скіи,

 

свящ.

 

с.

 

Моркиныхъ-Горъ,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

I.

 

Мптропольскій
ѵ

 

свящ.

 

села

 

Введенскаго,

 

Кашвискаго

 

уѣзда,

 

I.

 

Мюролюбовъ.
Октября

 

20.

 

Вторникъ.

 

Заупокойную

 

литургію

 

въ

 

этотъ

день

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершилъ

 

Преосвященный

 

Павелъ,
Епископъ

 

Старпцкій,

 

Викарій

 

Тверской

 

епархіи.

 

Сослуяіащими

 

бы-
ли:

 

протоіерей

 

М.

 

Драницыиъ,

 

наблюдатель

 

ц.-прих.

 

школъ,

 

свящ.

I.

 

Соловьевъ,

 

свящ.

 

собора

 

М.

 

Колычевъ

 

н

 

іеромонахъ

 

Ѳеофанъ.

Послѣ

 

лптургіи

 

совершена

 

панихида

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почившемъ

 

Государѣ

ІІмператорѣ

 

Александрѣ

  

Ш

 

въ

 

сослуженін

 

градскаго

 

духовенства.

Октября

 

21.

 

Среда.

 

Высокоторжественный

 

день

 

восше-

сішуія

 

на

 

Всероссійскій

 

Император скій

 

престолъ

 

Государя
Императора

 

Николая

 

/./.

 

Лптургію

 

въ

 

каѳедрал.

 

соборѣ

 

въ

этотъ

 

день

 

совершали:

 

Высокопреосвященный

 

Димитрій,

 

Архіепнск.
Тпсрскій

 

пКашпнскій,

 

и

 

Преосвященный

 

Павелъ,

 

Епископъ

 

Старицкій,
Викарій

 

Тверской

 

епархін,

 

въ

 

сослулсеніи

 

архим.

 

Владиміра,

 

ректора

Семинаріи,

 

протоіерея

 

П.

 

Соколова,

 

ключаря

 

собора,

 

прот.

 

Н.

 

Мо-
дестова,

 

свящ.

 

С.

 

Тихомірова,

 

свящ.

 

М.

 

Доброхвалова

 

и

 

іеромонаха
Макарія.

 

Послѣ

 

лптургіи

 

отслуліенъ

 

благодарственный

 

молебенъ.

 

къ

которому

 

собралось

 

все

 

градское

 

духовенство

 

г.

 

Твери.
Октября

 

25.

 

Воскресенье.

 

Яедіьля

 

22

 

по

 

Пятидесят-
ширь.

 

Литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

совер-

шилъ

 

Преосвященный

 

Павелъ,

 

Епископъ

 

Старнцкій,

 

Впкарій

 

Твер-
ской

 

епархіп.

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

Семинаріи,

 

прот.

 

П.

 

Соколова,
ключаря

 

собора,

 

прот.

 

Н.

 

Модестова,

 

свящ.

 

I.

 

Казанскаго

 

п

 

іеро-
мопаха

 

Галактіона.
Октября

 

26.

 

Ионедѣльнюіъ.

 

Се.

 

великомуч.

 

Димитрія
олунскаго.

 

Лптургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершилъ

 

Пре-
освященный

 

Павелъ,

 

Епископъ

 

Староцкій,

 

Викарій

 

Тверской

 

епар-

xiu.

 

въ

 

сослулсеніи

 

ректора

 

Семинаріи,

 

прот.

 

П.

 

Соколова,

 

ключа-

ря

 

собора,

 

прот.

 

П.

 

Модестова,

 

и

 

священниковъ—I.

 

Казанскаго

 

и

 

М.
Доброхвалова.

 

Послѣ

 

дитургіи

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

св.

 

вмч.

 

Двми-
трію, .

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтія

 

Высокопреосвященнѣйшему

Діімптрію,

 

Архіепископу

 

Тверскому

 

и

 

Кашинскому,

 

по

 

случаю

 

тезо-

именитства

 

Его

 

Высокопреосвященства;

 

къ

 

молебну

 

собралось

 

все

градское

 

духовенство

 

г.

 

Твери.
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Отъ

 

Правленія

 

Бѣ&ецкаго

 

Дух.

 

Училища.

Октября

 

"28

 

дня

 

сего

 

1893

 

года

 

въ

 

Правленіе

 

Училища
поступило

 

100

 

р.,

 

пожертвованныхъЕго

 

Высокопреосвящен-
ствомъ,

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Ѳеогностомъ.

 

Архіепи-
скопомъ

 

Новгородскимъ,

 

па

 

благоукрашеніе

 

храма

 

при

 

Учи-
лишѣ.

 

Духовенству

 

Вѣжецкаго

 

училищнаго

 

округа

 

предла-

гается

 

выразить

 

благодарность

 

вознесепіемъ

 

молитвъ

 

о

 

здра-

віи

 

маститаго

 

жертвователя.

ЕНАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВЪСТІЯ.

На

 

праздное

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

приселка

Василева,

 

Весьегоискаго

 

уѣзда,

 

28

 

октября

 

сего

 

года

 

опре-

дѣленъ

 

бывшій

 

виспитанникъ

 

второго

 

класса

 

Тверского

 

Дух.
Училища

 

Алексѣи

 

Дмитровскій.
На

 

праздное

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

Ыовоспасскаго— Выставка

 

тожъ,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

31-го
октября

 

сего

 

года

 

опредѣлевъ

 

окопчивпіій

 

курсъ

 

въ

 

Новот.
Дух.

 

Училищѣ

 

йванъ

 

Соколовъ.
На

 

праздное

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

Эванова.

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

3

 

ноября

 

сего

 

года

 

опре-

дѣлепъ

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

перваго

 

класса

 

Тверской

 

Дух.
Семинаріи

 

Мнхаилъ

 

Александровскій.
На

 

праздное

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

Замытья,

 

Вѣжецкаго

 

уѣзда,

 

7

 

ноября

 

сего

 

года

 

опредѣленъ

бывшій

 

ученикъ

 

третьяго

 

класса

 

Вѣжецкаго

 

Дух.

 

Училища
Василій

 

Петропавловске.
На

 

праздное

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

Покровскаго,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

7

 

ноября

 

сего

 

года

 

опредѣ-

ленъ

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

Тверской

 

Дух.

 

Семинаріи

 

Але-
ксандръ

 

Богоявленскій.
На

 

праздное

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

Мѣднаго.

 

Новоторлсскаго

 

уѣзда,

 

4

 

ноября

 

сего

 

года

 

опредѣ-

ленъ

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

перваго

 

класса

 

Тверской

 

Дух.
Оеминаріи

 

Николай

 

Введенскій.
На

 

праздное

 

діаконское

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Пис-
цова,

 

З.убцовскаго

 

уѣзда,

 

6

 

ноября

 

сего

 

года

 

рукоположенъ

псаломщикъ

 

села

 

Замытья,

 

Вѣя;ецкаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ
Сергопольцевъ.
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На

 

праздное

 

діакоеское

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

погоста

Архангельскаго,

 

что

 

въ

 

Куровичахъ,

 

Корчевского

 

уѣзда,

1

 

ноября

 

сего

 

года

 

рукоположенъ

 

псаломщикъ

 

сей

 

церкви

Василій

 

Яшинъ.
Псаломщикъ

 

села

 

Юрьевскаго,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

Иванъ
Ильигорскій

   

16

  

октября

 

сего

 

года

 

уволенъ

 

отъ

 

должности.

Псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Кошелева,

 

Тверского

 

уѣзда,

Николай

 

Песковъ

 

23

 

ноября

 

сего

 

года,

 

согласно

 

прошение,

уволенъ

 

отъ

 

должности,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

27

 

ноября

 

перемѣ-

щенъ

 

псаломщикъ

 

села

 

Виглинъ,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

Ди-
зіитрій

 

Каменскій.
Псаломщикъ

 

(въ

 

санѣ

 

діакона)

 

села

 

Толмачей,

 

Бѣжецк.

уѣзда,

 

Егоръ

 

Троицкій

 

9

 

ноября

 

сего

 

года

 

померъ,

 

а

 

на

 

его

мѣсто

 

27

 

ноября

 

перемѣщенъ

 

псаломщикъ

 

села

 

Селезенихи,
Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Толмачевскій.
На

 

праздное

 

священническое

 

"мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

Никольскаго-Тютчева,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

21

 

ноября

 

сего

года

 

рукоположенъ

 

надзиратель

 

Тверского

 

Ремесленнаго

 

Учи-
лища

 

Павелъ

 

Маккавѣевъ.

На

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

Бѣжец-

каго

 

Дух.

 

Училища

 

25-го

 

октября

 

сего

 

года

 

рукоположенъ

іюмощникъ

 

смотрителя

 

того

 

же

 

Училища

 

Алексѣй

 

Поповъ.
На

 

праздное

 

діаконское

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Малаго-
Троицкаго,

 

Тверского

 

уѣздз,

 

13

 

ноября

 

сего

 

года

 

рукоположенъ

псаломщикъ

 

села

 

Гнилицъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Василій

 

Масловъ.
На

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ва-
•тонина,

 

Бѣжепкаго

 

уѣзда,

 

14

 

ноября

 

сего

 

годя

 

рукополо-

женъ

 

псаломщикъ

 

приселка

 

Василева,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

Аіихаилъ

 

Троицкій.
На

 

праздное

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

погоста

Рождественскаго-Липенскаго,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

18

 

но-

ября

 

сего

 

года

 

опредѣленъ

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Новоторж-
ской

 

учительской

 

Семинарія

 

Александръ

 

Лебедевъ.
Нр

 

праздное

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

Спасъ-Ульстима.

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

16

 

ноября

 

сего

 

года

ипредѣленъ

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Новоторжскомъ

 

Духовномъ
Училищѣ

 

Сергѣй

 

Ѳедоровъ.

На

 

праздное

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Дарьина,
Старицкаго

 

уѣзда,

 

8

 

ноября

 

сего

 

года

 

рукоположенъ

 

пса-

ломщикъ

 

той

 

же

 

церкви

 

Леонидъ

 

Каменскій,

 

съ

 

оставле-

ніемъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика.
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На

 

праздное

 

псаломщическое

 

мѣсго

 

при

 

церкви

 

села

Залужанья,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

16

 

ноября

 

сего

 

года

 

опре-

Ленъ

 

бывшій

 

псаломщикъ

 

села

 

Городолюбли

 

Иванъ

 

Лебедевъ.
На

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

Косьмо

 

Даміановск*аго,

 

Ржевскаго

 

уѣзда,

 

29

 

ноября

 

сего

 

года

рукоположенъ

 

учитель

 

Баумскаго

 

Училища,

 

что

 

при

 

сте-

кольномъ

 

заводѣ,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Клириковъ.
На

 

праздное

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Остре-
цова,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

29

 

ноября

 

сего

 

года

 

рукопололсенъ

псаломщикъ

 

села

 

Великаго-Двора,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

Евге-
ній

 

Покровскій.
Псаломщикъ

 

села

 

Кревы,

 

Корчевскоіо

 

уѣзда,

 

Илья

 

Во-
лынскій

 

15

 

октября

 

сего

 

года

 

померъ,

 

а

 

па

 

его

 

мѣсто

 

2
декабря

 

того

 

же

 

года

 

опредѣленъ

 

бывшііі

 

воспитанникъ

второго

 

класса

 

Краснохолмскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

Але-
ксандръ

 

Соколовъ.

В

 

А

 

К

 

А

 

II

 

Т

 

II

 

Ы

 

Я

   

И

 

Ъ

 

С

 

Т

 

А.

Отъ

 

Старицкаго

 

Уѣзднаго

 

Отдіиснія

 

Euapx.

 

Учіілищиаго

 

Совѣта.

Въ

 

Аѳанасовской

 

одноклассной

 

цсрковно-прих.

 

школѣ,

Старицкаго

 

уѣзда,

 

состоитъ

 

вакантною

 

должность

 

учителя.

Лица,

 

желающія

 

занять

 

означенную

 

должность

 

и

 

имѣющія

на

 

то

 

право,

 

благоволятъ

 

подать

 

прошеніе

 

въ

 

Старицкое
Уѣздное

 

Отдѣленіе

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

---------------

РѳдаЕіторъ,

 

преподаватель

 

Сѳминаріи,

 

свяи^еннпкъ

 

Н.

 

Криницкій.

Дозволено

 

цензурою

  

15

 

декабря

  

1898

 

года.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правленія.



1

  

JO

 

Л

 

І,

   

и

 

А

 

А

 

Л

Епархіальныя

 

Въдомости.
15

 

ДЕКАБРЯ

 

1898

 

ГОДА.

№24.
ГОДЪ

    

ДВАДЦАТЬ

    

ВТОРОЙ.

ЧАСТЬ

   

НДОФФЯЦІАДЬНАЯІ
Содеріканіе

 

части

 

неоффиціальной:

 

Высокопреосвященнѣйшіи

 

Палла-
дій,

 

Митрополитъ

 

С.-Петербургскій

 

и

 

Ладожскій

 

(некрологъ).—Оппсаніѳ

 

Ка-

шинскаго

 

Нпколаевскаго

 

Клобукова

 

монастыря

 

(продолженіе). — По

 

поводу

статьи

 

Р.

 

Р.

 

„Краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

блажепномъ

 

Констаптпнѣ.

 

Новоторжскомъ

чудотворцѣ.—Объявлѳнія.

Высокопреосвященнѣйшій

   

Палладіи,

   

Митрополитъ
С.-Петербургскій

 

и

 

Ладозкскій.
(н

 

Е

 

к

 

р

 

о

 

л

 

о

 

г

 

ъі.
■

Православная

 

церковь

 

понесла

 

новую

 

утрату:

 

не

 

стало

одного

 

изъ

 

замѣчательныхъ

 

дѣятелей

 

нашей

 

православной

іерархіи, —церве нствующаго

 

члена

 

Св.

 

Синода,

 

Митрополита

С.-Пегербургскаго

 

и

 

Ладожскаго,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

Палладія.

 

Всѣмъ

 

доступный,

 

благол;елательный,

 

милостивый,

ласковый,

 

миролюбивый

 

и

 

умиротворяющій,

 

почившів

 

Вла-

дыка

 

оставилъ

 

по

 

себѣ

 

незабвенную

 

память.

 

Онъ

 

все

 

дѣлалъ

съ

 

любовью

 

и

 

вызывалъ

 

всюду

 

любовь.

 

Всякое

 

хорошее

 

дѣло

находило

 

въ

 

немъ

 

живой

 

откликъ,

 

несчастные

 

находили

 

у

него

 

утѣшеніе,

 

бѣдные — матеріальную

 

помощь.

 

Какъ

 

свя-

щеннослужитель,

  

ІѴІитрополить

 

Палладій

 

отличался

 

любовью
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къ

 

церковному

 

благочинію,

 

красотѣ

 

и

 

полнотѣ

 

церковнаго

богослуженія.

 

Слова

 

и

 

рѣчи

 

покойнаго

 

всегда

 

отличались

ясностью

 

и

 

картинностью.

 

Проповѣдуя

 

въ

 

нихъ

 

любовь,

 

про-

щеніе

 

и

 

смиреніе,

 

покойный

 

своею

 

жизнью

 

и

 

деятельностью

подавалъ

 

примѣръ,

 

достойный

 

подражанія.

Въ

 

Возѣ

 

почившій

 

Владыка,

 

въ

 

мірѣ

 

Павелъ

 

Ивановичъ

Раевъ,

 

сынъ

 

священника

 

с.

 

Ивановскаго,

 

Нижегородской

епархіи,

 

родился

 

20

 

іюня

 

1827

 

года.

 

Окончивъ

 

въ

 

1848

 

г.

курсъ

 

въ

 

Нижегородской

 

Семинаріи,

 

онъ

 

въ

 

томъ

 

лее

 

году

посту

 

палъ

 

въ

 

Казанскую

 

Духовную

 

Академію

 

и

 

здѣсь

 

съ

особеннымъ

 

усердіемъ

 

занимался

 

изученіемъ

 

инородческихъ

языковъ,

 

какъ

 

бы

 

предвидя

 

свою

 

будущую

 

продоллсителыіую

дѣятельность

 

въ

 

епархіяхъ

 

съ

 

преобладающимъ

 

инородче-

скимъ

 

населеніемъ.

 

По

 

окончаніи

 

въ

 

1852

 

году

 

курса

 

съ

ученою

 

степенью

 

магистра

 

богословія,

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

томъ

 

лее-

году

 

опредѣленъ

 

преподавателемъ

 

логики

 

и

 

психологіи

 

въ

Нижегородскую

 

Духовную

 

Семинарію;

 

кромѣ

 

этихъ

 

предме-

товъ,

 

онъ

 

преподавалъ

 

здѣсь

 

также

 

татарскій

 

язы'къ.

 

Въ

1856

 

году

 

опъ

 

былъ

 

рукополоясенъ

 

въ

 

священника,

 

сохра-

нивъ

 

за

 

собою

 

педагогическую

 

дѣятельность

 

въ

 

Семинаріи.

Въ

 

1861

 

году

 

онъ

 

овдовѣлъ

 

и,

 

почувствовавъ

 

стремленіе

 

раз-

статься

 

съ

 

ліроиъ,

 

принялъ

 

монашество

 

съ

 

именемъ

 

Палла-

дія

 

и

 

вскорѣ

 

былъ

 

пазначенъ

 

инспекторомъ

 

Ния;егородекой

Семинаріи;

 

спустя

 

годъ,

 

онъ

 

ьозведенъ

 

былъ

 

въ

 

санъ

 

архи-

мандрита.

 

Въ

 

1863

 

году

 

архимандритъ

 

Палладій

 

былъ

 

пс-

ремѣщенъ

 

въ

 

Петербургъ

 

инспекторомъ

 

Духовной

 

Семинаріи,

а

 

чрезъ

 

годъ

 

послѣдовало

 

его

 

яазначеніе

 

ректоромъ

 

той

 

же

Семинаріи.

 

Опытный

 

въ

 

учебно-педагогическомъ

 

дѣлѣ,

 

по-

койный

 

сумѣлъ

 

оживить

 

преподаваніе

 

въ

 

Семинаріи

 

и

 

улуч-

шить

 

быть

 

воспитанниковъ,

 

и

 

оставилъ

 

по

 

себѣ

 

въ

 

высшей

степени

 

симиатичныя

 

воспоминанія

 

среди

 

учащихъ

 

и

 

уча-

щихся

  

').

 

Въ

 

должности

 

ректора

 

онъ

 

оставался

 

около

 

двухъ

')

 

Иаъ

 

времени

 

управлепія

 

въ

 

Бозѣ

 

почпвшаго

   

Архипастыря

 

С.-Пе-



—

 

575-

лѣтъ,

 

и

 

въ

 

1866

 

году

 

послѣдовало

 

его

 

назначеніе

 

Еписко-
помъ

 

Ладожскимъ,

 

викаріемъ

 

С.-Петербургской

 

епархіи

 

(въ
санъ

 

Епископа

 

онъ

 

хиротонисанъ

 

18

 

декабря

 

1866

 

г.).

 

Два

съ

 

половиною

 

года

 

трудился

 

Владыка

 

въ

 

санѣ

 

викарнаго

Епископа.

 

Въ

 

я

 

то

 

время

 

онъ

 

предсѣдательсгвовалъ

 

въ

 

Ко-

митетѣ

 

по

 

улучшенію

 

быта

 

православнаго

 

духовенства

 

и

 

въ

Коммиссіи

 

по

 

учрежденію

 

епархіальныхъ

 

общинъ

 

сестеръ

милосердія.

 

Въ

 

1869

 

году

 

Преосвященный

 

былъ

 

посланъ,

 

по

Высочайшему

 

повелѣнію,

 

въ

 

Олонецкую

 

спархію

 

для

 

умиро-

творенія

 

волненія

 

въ

 

Вытегрѣ

 

и

 

вскорѣ

 

затѣмъ

 

былъ

 

иазна-

ченъ

 

Епископомъ

 

Вологодскимъ.

 

Получивъ

 

въ

 

управленіе

самостоятельную

 

епархію,

 

покойный

 

учредилъ

 

нѣсколько

школъ-пріютовъ

 

при

 

монастыряхъ,

 

заботился

 

о

 

благоустрой-

отвѣ

 

Духовныхъ

 

Училищъ,

 

о

 

призрѣніи

 

сиротъ

 

и

 

бѣдныхъ.

Онъ

 

ввелъ

 

выборное

 

начало

 

въ

 

назначеніе

 

благочинныхъ

 

и

учредилъ

 

Эмеритальную

 

Кассу

 

въ

 

Вологодской

 

епархіи.

Въ

 

1873

 

году

 

почившій

 

Владыка

 

былъ

 

призванъ

 

на

архіерейскую

 

каѳедру

 

въ

 

Тамбовъ.

 

Когда

 

началась

 

борьба

славянъ

 

съ

 

турками

 

за

 

освобоя;деніе,

 

Преосвященный

 

Пал-

ладій

 

явился

 

однимъ

 

изь

 

главныхъ

 

лѣятелей

 

того

 

движенія,

которое

 

было

 

вызвано

 

въ

 

Россіи

 

всеобщимъ

 

одушевленіемъ

прійти

 

на

 

помощь

 

страдавшимъ

 

братьямъ-славянамъ.

 

Онъ

собиралъ

 

пожсртвованія

 

на

 

славянъ,

 

на

 

„Красный

 

Кростъ",
на

 

Добровольный

 

флотъ

 

и

 

самъ

 

жертвовалъ

 

крупный

 

суммы,

Одновременно

 

Владыка

 

не

 

забывалъ

 

и

 

внутреннихъ

 

нул;дъ

епархіи.

 

Его

 

заботами

 

строились

 

новыя

 

церкви,

 

былъ

 

учреж-

тербургскою

 

Семинаріѳю

 

сохранилось

 

немало

 

разсказовъ,

 

свидѣтельствую-

шихъ

 

о

 

его

 

добродушіи

 

и

 

совершенно

 

отеческихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

воепитан-

никамъ.

 

Передаютъ,

 

между

 

прочимъ,

 

что

 

почившій

 

Владыка,

 

зная

 

разсѣяп-

ность

 

дѣтской

 

натуры,

 

при

 

встрѣчѣ

 

съ

 

воспитанниками

 

обязательно

 

спраши-

валъ:

 

п есть-ли

 

на

 

вороту

 

крестъ",

 

и

 

нерѣдко

 

оказывалось,

 

что

 

воспитан-

ннкъ,

 

действительно,

 

пе

 

имѣлъ

 

на

 

шеѣ

 

креста;—онъ

 

тутъ

 

же

 

вынималъ

крестикъ

 

изъ

 

своего

 

кармана

 

и

 

давалъ

 

воспнтапннку

 

съ

 

надлежащиыъ

внушепіемъ.



—

 

576

 

—

денъ

 

въ

 

Козловѣ

 

женскій

 

монастырь,

 

открыто

 

Богородично-

Казанское

 

Братство

 

съ

 

цѣлыо

 

обращенія

 

*на

 

путь

 

истины

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ.

 

Въ

 

епархіи

 

были

 

организованы

воскресныя

 

собесѣдованія.

 

Съ

 

1876

 

по

 

1882

 

годъ

 

Владыка

управлялъ

 

Рязанского

 

епархіей.

 

Несмотря

 

на

 

краткое

управленіе

 

епархіей

 

(болѣе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

покойный

 

пробылъ

 

въ

Петербургѣ,

 

присутствуя

 

въ

 

Св.

 

Синодѣ),

 

онъ

 

сдѣлалъ

 

для

нея

 

весьма

 

многое:

 

учредилъ

 

миссіонерское

 

духовнопросвѣ-

тительное

 

Братство

 

св.

 

Василія

 

Рязанскаго,

 

съ

 

училвщемъ

для

 

магометанъ,

 

завелъ

 

пріюты

 

для

 

сиротъ

 

въ

 

монастыряхъ,

организовалъ

 

общежитіе

 

и

 

попечительство

 

0

 

бѣдныхъ

 

при

семинаріи,

 

открылъ

 

свѣчной

 

заводъ,

 

устаиовилъ

 

впѣбогослу-

и;ебныя

 

собесѣдованія

 

въ

 

церквахъ,

 

завелъ

 

при

 

церквахъ

„церковно-приходскія

 

лѢтописй",

 

весьма

 

внжпыя

 

для

 

цер-

ковной

 

исторіи,

 

и

 

возобновилъ

 

дѣятельность

 

Рязанскаго

 

цер-

ковно-историческаго

 

комитета.

Въ

 

1881

 

году

 

Владыка

 

былъ

 

пожалованъ

 

саігомъ

 

Архіе-

пископа

 

и

 

черезъ

 

годъ

 

былъ

 

назначенъ

 

Архіепископомъ

 

Ка-

занскимъ.

 

Онъ

 

отправился

 

въ

 

Казань

 

уже

 

съ

 

именемъ,

 

хо-

рошо

 

извѣстнымъ

 

всему

 

русскому

 

духовенству.

 

Управление

покойнымъ

 

обширной

 

Казанской

 

епархіей

 

сопровождалось

также

 

замѣчательно

 

благотворными

 

результатами.

 

Обративъ

вниманіе

 

на

 

недостатокъ

 

школъ,

 

онъ

 

открылъ

 

вновь

 

болѣе

200

 

церковно-приходскихъ

 

училищъ.

 

При

 

немъ

 

развилась

миссіонерская

 

дѣятельность

 

среди

 

мѣстпыхъ

 

иновѣрцевъ,

открыто

 

вновь

 

около

 

100

 

приходскихъ

 

попечвтельствъ,

 

уч-

реждены

 

общежитія

 

при

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

и

 

состоялся

въ

 

Казани

 

съѣздъ

 

сѣверо-восточныхъ

 

и

 

поволжскихъ

 

еписко-

повъ

 

для

 

совмѣстнаго

 

обсун;денія

 

вопросовъ

 

о

 

распростране-

нии

 

христіанскаго

 

ученія

 

среди

 

магометанъ

 

и

 

объ

 

обращеніи

въ

 

лоно

 

православія

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ.

 

Въ

 

1887

 

г.

почившій

 

Владыка

 

былъ

 

назначенъ

 

экзархомъ

 

Грузіи,

 

Архіе-

.пископомъ

   

Карталинскимъ

   

и

   

Кахетинскимъ,

   

и

 

нашелъ

 

на



—

 

0Г/

 

—

Кавказѣ

 

обширное

 

поле

 

для

 

своей

 

энергичной

 

дѣятельности.

Въ

 

это

 

время

 

Кавказъ

 

переживілъ

 

смутное

 

время

 

недора-

зумѣній,

 

возникшихъ

 

между

 

духовенст.вомъ

 

и

 

разноилемен-

нымъ

 

населеніемъ.

 

Покойный

 

Владыка

 

не

 

только

 

достигъ

умиротворенія

 

паствы,

 

но

 

и

 

успѣлъ

 

заслужить

 

любовь

 

тузем-

цевъ,

 

на

 

почвѣ

 

обрусѣнія

 

Кавказскаго

 

края.

 

Онъ

 

занялся

реставраціей

 

древнихъ

 

церквей,

 

монастырей

 

и

 

памятниковъ

старины

 

Грузіи

 

и

 

Кахетіи,

 

привелъ

 

въ

 

образцовый

 

порядокъ

Грузинскую

 

Духовную

 

Семинарію,

 

основалъ

 

церковный

 

ор-

ганъ

 

„Грузинскій

 

Вѣстпикъ",

 

заботился

 

постоянно

 

объ

 

улуч-

шеніи

 

быта

 

и

 

условій

 

дѣятельпости

 

мѣстнаго

 

православнаго

духовенства,

 

усилилъ

 

миссіонерскую

 

дѣятельность

 

среди

 

му-

сульманскихъ

 

племонъ

 

и

 

пр.

 

Въ

 

тяжелый

 

годъ

 

холерной

эпидеміи

 

Высокопреосвященный

 

не

 

уѣхалъ

 

на

 

лѣто,

 

какъ

дѣлалъ

 

обыкновенно,

 

на

 

дачу,

 

но

 

все

 

время

 

провелъ

 

въ

душноиъ

 

Тифлисѣ,

 

успокаивая

 

и

 

утѣшая

 

свою

 

смущенную

несчастьемъ

 

паству.

Когда

 

въ

 

1892

 

году

 

скончался

 

Митрополитъ

 

Исидоръ,

преемникомъ

 

ему

 

былъ

 

выбранъ

 

Высркопреосвященный

 

Пал-

ладій.

 

Назначенный

 

Митрополитомъ

 

С.-Петербургскимъ

 

и

 

Ла-

дол;скимъ

 

и

 

первенствующимъ

 

членомъ

 

Св.

 

Синода,

 

почив-

шій

 

Владыка

 

продолжалъ

 

съ

 

прежнею

 

энергіею

 

работать

 

на

пользу

 

православной

 

церкви.

 

Въ

 

первое

 

лее

 

время

 

своего

Архипастырскаго

 

служенія.

 

въ

 

столицѣ

 

почившій

 

Влацыка

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

медлительность

 

Духовной

 

Консисторіи
и

 

запущенность

 

ея

 

архива.

 

При

 

немъ

 

замѣтно

 

улучшились

Александро-Невская

 

лавра,

 

Духовная

 

Академія

 

и

 

Училище,
былъ

 

созвапъ

 

въ

 

1893

 

году

 

съѣздъ

 

духовенства,

 

сдѣлавшій

много

 

важныхъ

 

для

 

духовенства

 

постановленій,

 

постепенно

оеуществляемыхъ

 

М итрополитомъ

 

Палладіемъ.

За

 

многолѣтніе

 

и

 

усиленные

 

труды

 

Митрополитъ

 

Палла-
дій

 

получилъ

 

почти

 

всѣ

 

высшія

 

награды.

 

Онъ

 

имѣлъ

 

брил-

лиантовые

 

кресты

 

для

 

ношенія

 

на

 

митрѣ

 

и

 

клобукѣ

 

и

 

ордена



—

 

578

 

—

до

 

св.

 

Владиміра

 

1

 

степени

 

включительно-

 

Духовныя

 

Ака-

деміи-— С.-Петербургская,

 

Кіевская

 

и

 

Казанская

 

имѣли

 

въ

лицѣ

 

покойнаго

 

своего

 

почетнаго

 

члена.

 

Кромѣ

 

того,

 

почив-

шій

 

Митрополитъ

 

былъ

 

почетнымъ

 

членомъ

 

Императорской
Академіи

 

Наукъ,

 

Императорской

 

Военно-Медицинской

 

Ака-

деміи,

 

С-Петербургскаго

 

и

 

Казанскаго

 

Университетовъ

 

и

 

мно-

гихъ

 

другихъ

 

благотворительпыхъ

 

и

 

учспыхъ

 

обшествъ

 

и

учрежденій.

 

Почти

 

всѣ

 

епархіи,

 

гдѣ

 

трудился

 

почившій,

 

от-

мѣчали

 

его

 

заслуги

 

адресами;

 

Рязанское

 

дворянство

 

поднесло

ему

 

золотую

 

панагію,

 

украшенную

 

драгоцѣнными

 

камнями,

населеніе

 

Кавказа — драгоцѣнный

 

посохъ.

Высокопреосвященный

 

Палладій

 

угасалъ

 

постепенно.

 

Въ

течепіе

 

двухъ

 

иослѣднихъ

 

лѣтъ

 

онъ

 

страдалъ

 

золѣдствіе

 

пе-

рерожденія

 

сосудовъ

 

(arteria

 

sclerosa).

 

Въ

 

началѣ

 

октября

Владыка

 

началъ

 

было

 

поправляться

 

отъ

 

своего

 

недуга

 

и

 

съ

особеннымъ

 

рвеніемъ

 

возвратился

 

къ

 

своимъ

 

обычнымъ

 

за-

нятіямъ.

 

Но,

 

къ

 

несчастью,

 

удовлетворительное

 

состояніе

 

это

продолжалось

 

недолго,

 

авскорѣ

 

произошло

 

еще

 

большее

 

ухуд-

шеніе

 

въ

 

состояніи

 

здоровья

 

Высокопреосвященнаго:

 

про-

изошла

 

закупорка

 

артерій

 

въ

 

мозгу,

 

за

 

которой

 

послѣдовало

полупараличное

 

состояніе

 

тѣла.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

боль-

ной

 

началъ-было

 

снова

 

поправляться

 

и

 

даи;е

 

24

 

ноября

 

со-

бирался

 

ѣхать

 

по

 

дѣламъ

 

въ

 

Св.

 

Синодъ;но24

 

ноября

 

про-

изошелъ

 

второй

 

ударъ,

 

сопровождавшая

 

параличомъ

 

языка,

правой

 

руки

 

и

 

ноги;

 

ударъ

 

этотъ

 

уложилъ

 

Владыку

 

въ

 

по-

стель,

 

съ

 

которой

 

ему

 

ул<е

 

не

 

суждено

 

было

 

встать.

 

Созна-

ніе

 

больной

 

потерялъ

 

лишь

 

въ

 

послѣдніе

 

два

 

дня;

 

до

 

этого

же

 

времени

 

Владыка

 

вполнѣ

 

сознавалъ

 

свое

 

опасное

 

поло-

женіе,

 

составилъ

 

духовное

 

завѣщаніе

 

и

 

дѣлалъ

 

различныя

распоряженія

 

на

 

случай

 

смерти:

 

между

 

прочимъ,

 

онъ

 

завѣ-

щалъ,

 

чтобы

 

прахъ

 

его

 

былъ

 

полояѵенъ

 

въ

 

простомъ

 

дере-

вянномъ

 

гробу

 

и

 

похороненъ

 

въ

 

Исидоровской

 

церкви

 

Але-



—

 

579

 

—

ксандро-Невской

 

лавры.

 

4

 

числа,

 

въ

 

2

 

часа

 

дня,

 

Владыка,
предчувствуя

 

приближеніе

 

смерти,

 

пріобщился

 

Св.

 

Таинъ.

Съ

 

этого

 

времени

 

началась

 

предсмертная

 

агонія,

 

и

 

въ

 

2

 

ч.

40

 

мин.

 

ночи,

 

съ

 

4

 

на

 

5-е

 

декабря,

 

Высокопреосвященный

скончался

 

тихо,

 

безъ

 

мукъ.

При

 

кончинѣ

 

его

 

присутствовали:

 

Высокопреосвящен-

ный

 

Димитрій,

 

Архіепископъ

 

Тверской

 

и

 

Кашинскій,

 

оба

 

ви-

карные

 

архіерея

 

С.-Петербургской

 

епархіи

 

со

 

старшей

 

братіей
лавры,

 

Товарищъ

 

Оберъ- Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

В.

 

К.

 

Саблеръ,
сыновья

 

покойнаго:

 

д-ръ

 

В.

 

П.

 

Раевъ,

 

главный

 

врачъ

 

Кресто-
воздвиженской

 

общины

 

сестеръ

 

милосердія,

 

и

 

Н.

 

П.

 

Раевъ,

 

ди-

ректоръ

 

высшихъ

 

женскихъ

 

курсовъ,

 

и

 

приватъ-доцентъ

 

Им-

ператорской

 

Военно-Медицинской

 

Академіи

 

Модестовъ.

 

Тот-
часъ

 

же

 

послѣ

 

кончины

 

Митрополита

 

монастырскіе

 

колокола

возвѣетили

 

объ

 

этомъ

 

печальномъ

 

событіи

 

двѣнадцатью

 

уда-

рами;

 

кромѣ

 

того,

 

дано

 

было

 

знать

 

высшимъ

 

духовиымъ

 

ли-

цамъ.

 

Когда

 

собралась

 

вся

 

братія,

 

совершены

 

были

 

омове-

ніе

 

тѣла

 

покойнаго

 

благовонными

 

маслами

 

и

 

архіерейское

облаченіе,

 

при

 

пѣніи

 

хора:

 

„Да

 

возрадуется

 

душа

 

твоя

 

о

Господѣ".

 

Облаченіе

 

совершали:

 

Архіепископъ

 

Тверской

 

Ди-

митрій,

 

ректоръ

 

Духовной

 

Академіи,

 

Ореосвященный

 

Іоаннъ,

Епископъ

 

Ямбургскій

 

Веніаминъ

 

и

 

соборный

 

іеромонахъ

 

Ма-

карій.

 

По

 

окончаніи

 

торжественнаго

 

облаченія

 

прахъ

 

покой-

наго

 

уложили

 

на

 

катафалкъ.

Первая

 

панихида

 

по

 

покойномъ

 

совершена

 

была

 

въ

 

залѣ,

гдѣ

 

покоился

 

прахъ,

 

въ

 

4

 

часа

 

ночи;

 

панихиду

 

совершали:

Высокопреосвященный

 

Димитрій,

 

Архіепископъ

 

Тверской

 

и

Кашинскій,

 

ректоръ

 

Духовной

 

Академіи,

 

Преосвященный

Іоаннъ,

 

Епископъ

 

Ямбургскій — Веніаминъ,

 

намѣстникъ

 

лав-

ры —архим.

 

Арсеній,

 

архим.

 

Корпилій,

 

благочинный

 

лавры —

игум.

 

Симеонъ,

 

соборный

 

іеромонахъ

 

Макарій

 

и

 

іеромонахи:
Амвросій

 

и

 

Исидоръ.
Вторая

 

панихида

 

совершена

 

была

 

въ

 

1

 

ч.

 

дня,

 

5

 

числа;

служили:

 

Кіевскій

 

Митрополитъ

 

Іоанникій,

 

Архіепископъ

 

Фин-
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ляндскій

 

Антоній,

 

члень

 

Св.

 

Синода —Епископъ

 

Гурій,

 

ре-

кторъ

 

Духовной

 

Академіи— Епископъ

 

Іоаниъ,

 

Епискоаъ

 

Ям-

бургскій — Веніаминъ,

 

намѣстникъ

 

лавры — архим.

 

Арсеній,

ректоръ

 

Духовной

 

Семинаріи — архим.

 

Меѳодій,

 

архим.

 

Вла-

диміръ,

 

Никонъ,

 

Корниліи;

 

игум.

 

Коикордій,

 

іеромонахи:

Макарій,

 

Апполоній

 

и

 

Амвросій.

 

На

 

панихидѣ

 

присутство-

вали:

 

членъ

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

графъ

 

И.

 

И.

 

Ворон-
цовъ-Дашковъ

 

съ

 

супругою,

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Синода

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ,

 

Товарищъ

 

его

 

В.

 

К.

 

Саблеръ.

7

 

декабря

 

состоялось

 

торжественное

 

перенесете

 

тѣла

Высокопреосвящепиѣйшаго

 

Митрополита

 

Палладія

 

изъ

 

ми-

трополичьихъ

 

покоевъ

 

въ

 

Свято-Троицкій

 

соборъ

 

лавры.

Движеніе

 

въ

 

Александро-Невской

 

лаврѣ

 

началось

 

съ

 

ранняго

утра.

 

Къ

 

воротамъ

 

лавры

 

тянулись

 

длинныя

 

вереницы

 

на-,

рода,

 

желавшаго

 

поклониться

 

праху

 

почившаго

 

Архипастыря.

Въ

 

половинѣ

 

дсвятаго

 

часа

 

утра

 

съ

 

лаврской

 

колокольни

раздался

 

первый

 

ударъ

 

погребальнаго

 

перезвона.

 

Толпы

 

па-

рода,

 

наполнявшія

 

лаврскіи

 

садъ,

 

обнажили

 

головы

 

и

 

стали

креститься.

 

Въ

 

исходѣ

 

девятаго

 

часа

 

все

 

многочисленное

духовенство

 

въ

 

черныхъ

 

ризахъ

 

собралось

 

у

 

гроба

 

почив-

шаго

 

Митрополита

 

и

 

начало

 

торжественную

 

литію.

 

Богослу-

женіе

 

совершали:

 

Высокопреосвящепнѣйшіе

 

Архіепископы —

Антоній

 

Финляндскій

 

и

 

Димитрій

 

Тверской,

 

Преосвященные
Епископы — Гурій,

 

членъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Іоаннъ

 

Нарв-

скій

 

и

 

Веніамипъ

 

Ямбургскій,

 

весь

 

наличный

 

составъ

архикандритовъ

 

лавры,

 

іеромонахи

 

Сергіевской

 

пустыни

 

и

много

 

бѣлаго

 

и

 

черваго

 

духовенства.

 

По

 

икончаніи

 

литіи,

хоръ,

 

въ

 

сто

 

человѣкъ,

 

запѣлъ

 

величественно-печальное

„Святый

 

Боже";

 

началось

 

перенесете

 

тѣла.

 

Гробъ

 

былъ

поднять

 

четырьмя

 

архимандритами

 

и

 

четырьмя

 

протоіереями.

По

 

угламъ

 

его

 

четыре

 

псаломщика

 

несли

 

подсвѣчники

 

со

свѣчами,

  

четыре

 

діакона

   

шли

 

съ

 

рипидами

 

и

 

два

 

иподіако-
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на —сь

 

дикиріемъ

 

и

 

трикиріемъ.

 

Впереди

 

гроба

 

четыре

 

діа-

К(

 

на

 

несли

 

на

 

рукахъ

 

бархатную

 

мантію

 

почившаго

 

Во

главѣ

 

процессіи

 

діаконы

 

несли

 

крышку

 

отъ

 

гроба;

 

за

 

крыш-

кою

 

слѣдовали

 

панагія,

 

наперсный

 

крестъ,

 

клобукъ

 

и

 

митра.

Въ

 

шествіи,

 

согласно

 

церемоніалу,

 

принимали

 

участіе:

 

пред-

ставители

 

Консисторіи,

 

педагоги чоскій

 

персоналъ

 

Семинарів
и

 

Духовныхъ

 

Училищъ,

 

профессора

 

Академіи,

 

чиновники

Си.

 

Синода

 

и

 

много

 

духовенства.

 

Когда

 

гробъ

 

былъ

 

выне-

сенъ

 

изъ

 

покоевъ,

 

у

 

дверей,

 

въ

 

саду

 

иослѣдовала

 

временная

остановка,

 

и

 

здѣсь,

 

подъ

 

открытымъ

 

небомъ,

 

была

 

совершена

еще

 

разъ

 

литія,

 

и

 

была

 

провозглашена

 

„вѣчная

 

память".

 

За-
тѣмъ

 

печальное

 

шествіе

 

направилось

 

къ

 

собору,

 

при

 

пѣніи

хора.

 

По

 

входѣ

 

въ

 

храмъ,

 

гробъ

 

былъ

 

установленъ

 

на

 

кэта-

фалкъ

 

подъ

 

бѣлымъ

 

глазетовымъ

 

балдахиномъ.

 

Тотчасъ

 

же

послѣ

 

этого

 

у

 

гроба

 

были

 

поставлены

 

почетныя

 

дежурства,

съ

 

подсвѣчниками

 

и

 

рипидами

 

по

 

угламъ

 

и

 

дикиріемъи

 

три-

кпріемъ

 

по

 

сторонамъ

 

балдахина,

 

и

 

была

 

отслужена

 

новая

литія.

 

Съ

 

лаврской

 

колокольни

 

раздался

 

трезвонъ.

 

Началась

заупокойная

 

литургія,

 

которую

 

совершалъ

 

Высокопреоевя-

щеннѣйшій

 

Димитрій,

 

Архіепископъ

 

Тверской

 

и

 

Кашинскій,

въ

 

сослуженіи

 

многочисленная

 

духовенства.

 

По

 

окончаніи

литургіи,

 

была

 

отслужена

 

панихида,

 

на

 

которую

 

вышелъ

 

и

Высокопреосвященнѣйшій

 

Антоній

 

Финляндскій.

 

На

 

выносѣ

и

 

богослуженіи

 

присутствовали:

 

Товарищъ

 

Оберъ'-Прокурора
Св.

 

Синода

 

В.

 

К.

 

Саблеръ,

 

С.-Петербургскій

 

градоеачаль-

никъ,

 

генералъ-майоръ

 

Н.

 

В.

 

Клейгельсъ,

 

и

 

много

 

почетныхъ

лицъ.

 

Послѣ

 

панихиды

 

началось

 

непрерывное

 

чтеніе

 

Еван-

гелія.

 

Пѳрвымъ

 

читалъ

 

Архіепископъ

 

Антоній,

 

за

 

нимъ

Архіепископъ

 

Димитрій

 

и

 

далѣе — Епископы

 

по

 

старшинству,

протоіереи

 

и

 

священники.

 

Послѣ

 

богослуженія

 

соборъ

 

былъ

открыть

 

для

 

публики,

 

и

 

толпы

 

народа

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

дня

длинными

 

вереницами

 

приходили,

 

постоянно

 

мѣняяоь.

 

по-

клониться

 

праху

 

Митрополита.
з
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Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

Тровцкоіиъ

 

соборѣ

 

Александро-

Невской

 

лавры

 

была

 

совершена

 

панихида

 

у

 

гроба

 

почившаго

Митрополита,

 

какъ

 

главнаго

 

попечителя

 

ймператорскаго
Человѣколюбиваго

 

Общества.

 

Число

 

молящихся

 

было

 

гро-

мадное.

Въ

 

6

 

час.

 

вечера

 

въ

 

Свято-Троицкомъ

 

соборѣ

 

лавры,

 

у

гроба

 

Высокопреосвященнѣишаго

 

Палладія

 

началось

 

служе-

ніе

 

такъ

 

называемой

 

великой

 

панихиды,

 

или

 

парастаса,

 

при

торжественномъ

 

пѣніи

 

полнаго

 

митрополичьяго

 

лаврскаго

хора.

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

великую

 

панихиду

 

еовершалъ

Высокопреосвященнѣйшій

 

Димитрій,

 

Архіепископъ Тверской,

въ

 

сослуженіи

 

съ

 

лаврскими

 

архимандритами.

 

Храмъ

 

былъ

переполненъ

 

молящимися.

 

Двери

 

собора

 

во

 

время, службы

были

 

открыты

 

для

 

всѣхъ,

 

и

 

у

 

гроба

 

Митрополита

 

перебы-

вало

 

нѣсколько

 

десятковъ

 

тысячъ

 

человѣкъ.

 

Вогослуженіе
окончилось

 

около

 

10

 

часовъ

 

вечера.

іні
Погребеніе

  

Высокопреосвященнаго

 

Митрополита

  

Пал-

ладія

 

состоялось

 

8

 

декабря.

 

Еще

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

густыя

толпы

 

народа

 

потянулись

 

къ

 

лаврѣ.

 

Наплывъ

 

лицъ,

 

желав-

шихъ

 

отдать

 

сочившему

 

Архипастырю

 

послѣдній

 

долгъ,

 

былъ

такъ

 

великъ,

 

что,

 

во

 

избѣжаніе

 

тѣсноты,

 

доступъ

 

въ

 

соборъ

былъ

 

открыть

 

не

 

для

 

всѣхъ.

 

Въ

 

лаврскомъ

 

же

 

дворѣ

 

весь

садъ,

 

его

 

аллеи

 

и

 

даже

 

поляны,

 

а

 

равно

 

и

 

площадь

 

передъ

Исидоровскою

 

церковью

 

были

 

густо

 

заполнены

 

народомъ.

Въ

 

соборѣ

 

духовенство

 

собралось

 

и

 

облачилось

 

къ

 

9

 

часам*

утра,

 

и,

 

согласно

 

церемоніалу,

 

началось

 

служеніе

 

заупокой-

ной

 

литургіи.

 

Литургію

 

совершали:

 

Высокопреосвященный

Антоніи,

 

Архіепископъ

 

Финляндскій,

 

въ

 

сослуженіи

 

съ

 

Епи-
скопами—Іоанномъ

 

Нарвскимъ

 

и

 

Веніаминомъ

 

Ямбургскимъ,

архимандритами

 

лавры

 

и

 

многочисленнымъ

 

духовенствомъ.

Во

 

время

 

службы

 

о.

 

прот.

 

П.

 

А.

 

Смирновымъ

 

было

 

произ-

несено

 

слово.

 

По

 

окончаніи

 

обѣдни

 

началось

 

торжественное



-588

 

—

отпѣваніе,

 

предъ

 

которымъ

 

о.

 

протоіерей

 

Ф.

 

Н.

 

Орнатскій
произнесъ

 

второе — надгробное

 

слово,

 

посвященное

 

памяти

усопшаго.

 

На

 

отпѣваніе

 

вышли:

 

Высокопреосвященнѣйшій

Іоанникій,

 

Митрополитъ

 

Кіевскій,

 

Высокопреосвященнійшіе —

Антоній,

 

Архіепископъ

 

Финляндскіи,

 

и

 

Димитрій,

 

Архіепи-

скопъ

 

Тверской,

 

Преосвященные —Гурій,

 

Іоаннъ

 

и

 

Веніа-
минъ,

 

архимандриты

 

и

 

многочисленные

 

представители

 

сто-

личнаго

 

духовенства.

 

На

 

отпѣваніи

 

присутствовали:

 

Ихъ

Императорскія

 

Высочества

 

Великіе

 

Князья —Павелъ

 

Але-

ксандровичъ,

 

Константинъ

 

Константиновичъ,

 

Димитрій

 

Кон-

стантиновичъ

 

и

 

Сергій

 

МихАиловичъ,

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

Синода

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ,

 

Товарвщъ

 

его

 

В.

 

К.

 

Саблеръ,
предсѣдатель

 

Комитета

 

Министровъ.,'

 

етатсъ- секретарь

 

И.

 

Н.

Дурново,

 

Министры—

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

А.

 

С.

Ермоловъ

 

и

 

Путей

 

Сообщенія,

 

князь

 

М.

 

И.

 

Хилковъ,

 

графъ

И.

 

И.

 

Воронцовъ-Дашковъ,

 

М.

 

Н.

 

Галкинъ-Врасскій,

 

С-

Петербургскій

 

губерраторъ,

 

графъ

 

С.

 

А.

 

Толь,

 

С.-Петерб.
комендантъ

 

Н.

 

О.

 

Адельсонъ,

 

чрезвычайный

 

Сербскій

 

по-

сланникъ

 

и

 

полномочный

 

'

 

министръ

 

С.'Гру.ичъ,

 

Болгарскіи

дішломатическій

 

агентъ

 

докторъ

 

Станчовъ,

 

повѣренный

 

въ

дѣлахъ 1

 

Греческаго

 

посольства

 

Томбазись,

 

повѣренный

 

Py L

ыынскаго

 

посольства

 

Теодореско;

 

С-Петербургскій

 

градона-

чальникъ,

 

генералъ-майоръ

 

Н.

 

В.

 

Клейгельсъ,

 

чины

 

Свят.
Синода,

 

профессора

 

Духовной

 

Академіи,

 

преподавательскій
персоналъ

 

Семинаріи

 

и

 

Духовныхъ

 

Училищъ

 

и

 

представи-

тели

 

различи ыхъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

учрежденій.

 

Во

 

время

 

бого-

служенія

 

по

 

всему

 

Петербургу

 

съ

 

11

 

час.

 

утра

 

идо

 

2

 

ч.

 

раз-

носился

 

печальный

 

перезвонъ

 

съ

 

колоколенъ

 

всѣхъ

 

столич-

ныхъ

 

церквей,

 

и

 

ровно

 

въ

 

2

 

часа

 

раздался

 

трезвонь,

 

свидѣ-

тельствовавшій

 

о

 

началѣ

 

погребенія.

 

По

 

окончаніи

 

отпѣва-

нія

 

гробъ

 

былъ

 

поднять,

 

по

 

церемоніалу,

 

четырьмя

 

архи-

мандритами

 

и

 

четырьмя

 

протоіереями

 

и

 

вынесеиъ

 

въ

 

глав-

ныя

   

двери

   

собора.

   

Шествіе

 

было

 

очень

 

длинное.

 

Впереди
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несли

 

хоругви,

 

иконы,

 

митру,

 

клобукъ,

 

панагію

 

и

 

посохъ,

затѣмъ

 

на

 

нѣкоторомъ

 

разстояніи

 

крышку

 

гроба

 

и

 

бархат-

ную

 

мантію

 

почившаго

 

и,

 

наконецъ,

 

открытый

 

гробъ

 

съ

 

тѣ-

ломъ

 

Владыки.

 

Предъ

 

гробомъ

 

шло

 

все

 

духовенство,

 

уча-

ствовавшее

 

въ

 

отпѣваніи.

 

за

 

исключеніемъ

 

Высокопрѳосвя-

щеннѣйшаго

 

Іоанникія,

 

благословввшаго

 

тѣло

 

у

 

дверей

 

храма.

Церемоніальное

 

шествіе,

 

при

 

пѣніи

 

хора,

 

обошло

 

съ

 

гро-

бомъ

 

вокругъ

 

собора

 

и

 

затѣмъ

 

направилось

 

въ

 

Исидоровокую
церковь,

 

гдѣ

 

была

 

приготовлена

 

могила

 

для

 

почившаго,

 

у

алтаря,

 

предъ

 

иконою

 

Богоматери.

 

Это

 

мѣсто

 

было

 

избрано

самимъ

 

почившимъ

 

Митрополитом*

 

еще

 

при

 

жизни.

 

Здѣсь

была

 

отслужена

 

послѣдняя

 

литія,

 

гробъ

 

закрыть

 

и

 

опущенъ

въ

 

могилу

 

при

 

пѣснопініи

 

„вѣчная

 

память".

 

У

 

могилы

 

по-

вѣрѳннымъ

 

Румынскаго

 

посольства

 

г.

 

Теодореско

 

былъ

 

воз-

ложенъ

 

вѣнокъ

 

отъ

 

Румынскаго

 

правительства.

 

Чинъ

 

погре

бенія

 

закончился

 

около

 

3

 

час.

 

дня.

 

Отъ

 

лавры

 

по

 

Невскому

долго

 

еще

 

тянулись

  

толпы

   

возвращавшагося

 

домой

 

народа.

По

 

случаю

 

кончины

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Палла-

дія,

 

Митрополита

 

С.-Пѳтербургскаго

 

и

 

Ладожскаго,

 

7

 

дека-

бря,

 

въ

 

храмѣ

 

при

 

Тверской

 

Дух.

 

Семинаріи,

 

въ

 

присут-

ствіи

 

всѣхъ

 

учащихъ

 

и

 

учащихся,

 

совершена

 

была

 

пани-

хида,

 

на

 

которой,

 

кромѣ

 

почившаго

 

Митрополита,

 

возглаша-

лось

 

имя

 

и

 

основателя

 

Тверской

 

Дух.

 

Семинаріи,

 

Преосвя-

щеннаго

 

Архіепископа

 

Митрофана

 

(|

 

7

 

декабря

   

1752

 

г.).
Въ

 

день

 

погребенія

 

Митрополита

 

Палладія,

 

8

 

декабря,

вх

 

Тверскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

согласно

 

телеграммѣ,

полученной

 

отъ

 

Выеокопреосвященнѣйшаго

 

Димитрія,

 

Архі-
епископа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго,

 

была

 

совершена

 

Прео-
священнымъ

 

Павломъ,

 

Епископомъ

 

Старицкимъ,

 

Викаріемъ

Тверской

 

епархіи,

 

заупокойная

 

литургія,

 

а

 

поокончаніи

 

ея

 

—

панихида,

 

съ

 

участіемъ

 

духовенства

 

градскихъ

 

церквей.



—

 

585-

lilSIIIl

шншш

 

ншшшш

 

тшш

 

шштыра.
(П

 

р

 

о

 

ir

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

и

 

і

 

е

    

1 ).

Съ

 

западной

 

стороны

 

отъ

 

холоднаго

 

Троицкаго

 

храма

находится

 

настоятельскій

 

корпусъ,

 

двухъэтажный,

 

каменный,

а

 

верхній

 

этажъ

 

деревянный;

 

покрыть

 

листовымъ

 

желѣзомъ

и

 

окрашенъ

 

мѣдянкою.

 

Этотъ

 

корпусъ,

 

отъ

 

давности,

 

при-

шелъ

 

въ

 

ветхость

 

и

 

требуетъ

 

капитальной

 

ремонтировки.

Съ

 

южной

 

стороны,

 

въ

 

связи

 

съ

 

оградой,

 

была

 

каменная

теплая

 

Макарьевская

 

церковь;

 

за

 

ветхостью

 

въ

 

1832

 

году,

упразднена

 

и

 

съ

 

разрѣшенія

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

въ

187 7

 

году

 

обращена

 

на

 

келліи

 

для

 

жительства

 

братіи;

 

ал-

тарное

 

помѣщеніе

 

отдѣлено

 

особою

 

каменного

 

стѣною.

 

Въ

связи

 

съ

 

этимъ

 

зданіемъ

 

находится

 

каменное

 

помѣщеніе,

 

въ

которомъ

 

было

 

Духовное

 

Правленіе,

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время

 

это

зданіе

 

обращено

 

также

 

для

 

жительства

 

монастырской

 

братіи.

Съ

 

сѣверной

 

стороны,

 

рядомъ

 

съ

 

Покровского

 

церковью

и

 

иг

 

связи

 

съ

 

оградой,

 

находится

 

каменный

 

братскій

 

кор-

пусъ,

 

внутри

 

котораго

 

устроены:

 

съ

 

сѣверной

 

стороны

 

кор-

ридоръ,

 

съ

 

южной —семь

 

братскихъ

 

келлій.

 

Въ

 

одну

 

линію

съ

 

этимъ

 

корпусомъ

 

находятся

 

трапеза,

 

кухня,

 

кладовая

 

и

погребъ — каменные,

 

и

 

всѣ

 

эти

 

зданія

 

покрыты

 

желѣзомъ

 

и

окрашены

 

мѣдянкою.

Рядомъ

 

съ

 

настоятельскимъ

 

корпусомъ,

 

на

 

сѣверо-за-

падъ,

 

въ

 

линію

 

ограды,

 

имѣется

 

крытое

 

тесомъ

 

каменное

зданіе

 

для

 

скотнаго

 

двора

 

и

 

сарай

  

для

 

храненія

 

экипажей.

Кругомъ

 

весь

 

монастырь

 

огражденъ

 

каменного

 

оградою,

съ

 

двумя,

 

съ

 

сѣвіфной

 

стороны,

 

по

 

угламъ

 

башнями,

 

по-

крытыми

   

лисгонымъ

   

ж^лѣзомъ,

   

выкрашеннымъ

  

мѣдянкого*

»)

 

См.

 

№№

 

15,

 

16,

 

19

 

и

 

20

 

Тв.

 

Ей.

 

Вѣд.

 

1898

 

г.



-

 

586

 

-

Внѣ

  

монастыря

   

имѣются:

   

деревянная

 

баня,

 

крытая

 

желѣ-

зомъ,

 

и

 

сарай

 

для

 

уборки

 

сѣна.

О

 

владѣніи

 

нѣкоторыми

 

землями

 

монастырь

 

имѣлъ

 

споръ

съ

 

сосѣдними

 

зѳмлевладѣльцами

 

').

 

Споры

 

эти

 

составляютъ

какое-то

 

неизбѣжное

 

зло

 

для

 

монастырей,

 

имѣющихъ

 

въ

 

сво-

емъ

 

владѣніи

 

земли

 

и

 

воды.

Такъ,

 

еще

 

въ

 

1565

 

году,

 

слѣдовательно

 

черезъбігодъ

послѣ

 

пожалованія

 

княземъ

 

Юріемъ

 

Іоанновичемъ

 

монастырю

Шестакова

 

займища,

 

завели

 

споръ,

 

какъ

 

выше

 

было

 

гово-

рено,

 

съ

 

монастыремъ

 

о

 

владѣніи

 

землею

 

Шестакова

 

зай-

мища

 

крестьяне

 

Кашинской

 

дворцовой

 

слободы—соцкой

Жданъ

 

съ

 

товарищами,

 

и

 

монастырь

 

долженъ

 

былъ

 

входить

съ

 

жалобою

 

на

 

сіе

 

въ

 

Дворцовый

 

Приказъ,

 

и

 

уже

 

послѣ

большого

 

повальнаго

 

обыска,

 

произведенная

 

по

 

граматѣ

Дворцоваго

 

Приказа,

 

въ

 

1565

 

году

 

воспрещено

 

было

 

Ждану
споркть

 

объ

 

этой

 

землѣ

 

съ

 

монастыремъ.

Въ

 

1706

 

году

 

заспорилъ

 

съ

 

Клобуковымъ

 

монастыремъ

о

 

владѣніи

 

принадлежавшею

 

ему

 

близъ

 

рѣчки

 

Вонжи

 

пу-

стошью

 

Алямишевою,

 

смежною

 

съ

 

пустошью

 

Верлятиной

села

 

Апраксина,

 

данною

 

монастырю

 

въ

 

1511

 

году

 

княземъ

Юріемъ

 

Іоанновичемъ,

 

владѣлецъ

 

села

 

Апраксина

 

помѣщикъ

Алексѣй

 

Голосовъ.

 

Этотъ

 

споръ

 

продолжала

 

по

 

смерти

 

его

дочь

 

его,

 

дѣвица

 

Дарья

 

Алексѣезна.

 

У

 

монастыря

 

одного

изъ

 

важныхъ

 

документовъ

  

на

  

владѣніе

 

этою

 

пустошью— въ

')

 

О

 

епорахъ

 

съ

 

монастыремъ

 

о

 

правахъ

 

владѣнія

 

нѣкоторыми

 

принадле-

жащими

 

ему

 

землями

 

сосѣднихъ

 

съ

 

его

 

земельными

 

владѣпіями

 

вѳмлевла-

дѣльцевъ

 

упоминалось,

 

съ

 

указаніемъ

 

на

 

источники,

 

въ

 

равныхъ

 

мѣстахъ,

Новое,

 

что

 

вошло

 

въ

 

сообщаемый

 

здѣсь

 

свѣдѣнія,—это

 

а)

 

о

 

присылкѣ

 

въ

1728

 

году

 

изъ

 

Герольдмейстерской

 

Конторы

 

межевой

 

граматы

 

1513

 

года

 

къ

спорному

 

дѣлу

 

монаст.

 

о

 

пустоши

 

Алямишева;

 

это

 

повое

 

свѣдѣніе

 

почерп-

нуто

 

изъ

 

копій

 

гран.,

 

зап.

 

п

 

вып.

 

на

 

владѣпія

 

кл.

 

мопаст.

 

вотчиннаго

 

Де-

партамента

 

№

   

2.



—

 

587

 

—

это

 

время

 

не

 

было:

 

разъѣзжуго,

 

или

 

межевую

 

грамату,

 

данную

ему

 

па

 

эту

 

землю

 

княземъ

 

Юріемъ

 

Іоанновичемъ

 

1513

 

г..

 

въ

168 (.)

 

году,

 

по

 

прошепію

 

окольничаго

 

Ивана

 

Семеновича

Головкина,

 

взяли

 

въ

 

разрядной

 

приказ -),

 

для

 

болѣе

 

подроб-

ного

 

поясненія

 

его

 

родословной,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

этой

 

межевой

граматѣ

 

предокъ

 

его,

 

Янь

 

Кучукомовичъ

 

Головкинъ,

 

кото-

рому

 

назначено

 

было

 

межевать

 

эту

 

землю,

 

названъ

 

былъ

ближнимъ

 

бояриномъ.

 

Спорное

 

дѣло

 

объ

 

этой

 

землѣ,

 

по

 

иску

Дарьи

 

Алексѣевны,

 

разематрнвалось

 

въ

 

1728

 

году

 

въ

 

Ка-

шинской

 

воеводской

 

канцеляріи,

 

и

 

Клобуковъ

 

монастырь

просилъ

 

Герольдмейстерскую

 

Контору,

 

въ

 

которой

 

находи-

лась

 

эта

 

грамата,

 

выслать

 

ее

 

въ

 

монастырь

 

къ

 

спорному

дѣлу,

 

и

 

она

 

была

 

выслана.

 

Кашинская

 

канцелярія

 

рѣшила

это

 

дѣло

 

въ

 

пользу

 

монастыря.

 

Тогда

 

помянутая

 

Дарья

 

Го-
лосова

 

въ

 

17В2

 

году

 

перенесла

 

это

 

дѣло

 

для

 

пересмотра

 

и

перерѣшенія

 

въ

 

государственную

 

Юстицъ-Контору;

 

но

 

въ

1738

 

году,

 

узнавъ

 

отъ

 

служащихъ

 

въ

 

Юствцъ-Конторѣ,

 

что

право

 

на

 

владѣніе

 

этою

 

землею

 

принадлежитъ

 

монастырю,

а

 

не

 

ей,

 

и

 

что

 

она

 

не

 

можетъ

 

надѣяться

 

на

 

успѣхъ

 

своего

иска,

 

ее

 

дожидаясь

 

рѣшенія

 

дѣла,

 

дала

 

архимандриту

 

Кло-

букова

 

монастыря

 

Гавріилу

 

мировую

 

запись,

 

въ

 

которой

свѣдома

 

своего

 

мужа

 

Ушакова,

 

прописала,

 

что

 

дѣло

 

это

 

пре-

кращаете,

 

и

 

объявила

 

неустойки

 

200

 

руб.

Такимъ

 

образомъ

 

опорный

 

дѣла

 

о

 

близкихъ

 

къ

 

мона-

стырю

 

земляхъ

 

Шестакова

 

займища

 

и

 

пустоши

 

Алямишева

сошли

 

для

 

монастыря

 

благополучно.

 

Но

 

послѣ

 

1764

 

гида

завели

 

споръ

 

съ

 

монастыремъ

 

о

 

принадлежавшие

 

ему

 

пу-

стошахъ,

 

находящихся

 

близъ

 

принадлежавшей

 

прежде

 

мона-

стырю,

 

а

 

потомъ,

 

послѣ

 

1764

 

года,

 

сдѣлавшейся

 

казенною,

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

по

 

прежнему

 

Вѣлогородской

 

волости

дор.

 

Плоской,

 

кргстьяне

 

оной

 

деревни.

 

Въ

 

этихъ

 

пустошахъ

было

 

земли,

 

какъ

 

выше

 

было

 

сказано,

 

595

 

десят.

 

618

 

саж.

Споръ

  

этоть

   

на

   

нѣкоторое

  

время

 

былъ

 

прекращенъ,

 

а

 

съ



—

 

588

 

—

1825

 

года

 

опять

 

возникъ;

 

дѣлопроизводство

 

по

 

нему

 

посту-

пило

 

въ

 

Правительствующій

 

Сенаіъ

 

въ

 

общее

 

собраніе,—
1869

 

года

 

августа

 

'±Ъ

 

дня

 

Правительствующая

 

Сената

 

1-мъ

Департаментомъ

 

рѣшено

 

дѣло

 

въ

 

пользу

 

монастыря.

 

Но

крестьяне

 

деревни

 

Плоской

 

подали

 

на

 

опредѣленіе

 

1-го

 

Де-

партамента

 

всеподданнѣишую

 

жалобу

 

въ

 

общее

 

собраніе

 

Се-
ната.

 

Послѣдствіями

 

этого

 

спора

 

было

 

то,

 

что

 

монастырь

могъ

 

отдавать

 

изъ

 

оброка

 

только

 

пустоши,

 

безспорно

 

ему

принадлежавшія,

 

и

 

полу чалъ

 

денежный

 

доходъ

 

ѵолько

 

съэтигь

пустошей,

 

а

 

съ

 

пустошей,

 

находившихся

 

въ

 

спорѣ,

 

во

 

все

продолженіе

 

спора

 

но

 

могъ

 

получать

 

пользы.

Въ

 

настоящее

 

время

 

земли

 

при

 

монастырѣ

 

по

 

планамъ

и

 

межевымъ

 

книгамъ

 

значится

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ,

 

въ21-й

пустошѣ,

 

878

 

десятинъ;

 

изъ

 

означенной

 

земли

 

5

 

десятипъ

1872

 

квадр.

 

саж.

 

имѣется

 

рядомъ

 

съ

 

монастыремъ:

 

па

 

одной

десятинѣ

 

построенъ

 

монастырь;

 

3

 

десятины

 

1022

 

кв.

 

саж,

подъ

 

садомъ,

 

огородомъ,

 

сѣннымъ

 

покосомъ,

 

остальныя

 

подъ

дорогами

 

и

 

рѣками

 

Кашинкою

 

и

 

Вонжею

 

и

 

подъ

 

прудами;

прочія

 

же

 

земли,

 

871

 

десятина,

 

отдаются

 

въ

 

арендное

 

содер-

жаніе

 

по

 

контрактовые

 

нотаріальнымъ

 

условіямъ.

 

Въ

 

1896

 

г.

получено

 

арендной

 

суммы

 

1744

 

руб.

 

25

 

к.

 

и,

 

кромѣ

 

того,

40

 

четвертей

 

ржи

 

и

 

40

 

четвертей

 

овса,

 

и

 

весь

 

зерновой

хлѣбъ

 

употребляется

 

для

 

продовольствія

 

монастыря.

 

Кромѣ

этого,

 

изъ

 

пустошей

 

каждогодно

 

заготовляется

 

для

 

отопленія
монастырскихъ

 

зданій

 

50

 

кубиковъ

 

дровъ;

 

считая

 

по

 

12

 

р.

за

 

кубическую

 

сажень,

 

они

 

стоять

 

600

 

р.

 

Значится

 

еще

 

за

монастыремъ

 

для

 

рыбной

 

ловли

 

два

 

пруда:

 

одинъ

 

въ

 

пяти

верстахъ,

 

въ

 

селѣ

 

Введенскомъ,

 

что

 

при

 

Углицкой

 

дорогѣ,

другой

 

въ

 

пятнадцати

 

верстахъ,

 

въ

 

селѣ

 

Вязовцѣ.

 

Въ

 

озна-

ченныхъ

 

прудахъ

 

монастырь

 

рыбною

 

ловлею

 

не

 

пользуется.

Шттщт^йше*

 

т$ш&щ®

 

и

 

ШМЩШшш

 

Шш»,

Вогослуженіе

   

церковное

   

отправляется

   

въ

   

монастырѣ



—

 

589

 

-

каждодневно:

 

въ

 

воскресенье

 

и

 

праздничные

 

дни

 

бываетъ

по

 

двѣ

 

литургіи.

 

а

 

въ

 

простые

 

дни

 

иногда

 

бывает^

 

двѣ

 

ли-

тургіи,

 

иногда

 

одна.

При

 

отправленіи

 

богослуженія

 

церковнаго,

 

въ

 

положен-

ное

 

уставомъ

 

время

 

производится

 

чтеніе

 

изъ

 

писаній

 

отече;

скихъ,

 

четьи-миней

 

и

 

развыхъ

 

поученій.

 

Такое

 

же

 

чтеніе

бываетъ

 

и

 

за

 

трапезою.

Самое

 

главное

 

церковное

 

торжество

 

отправляется

 

въ

день

 

перепесенія

 

мощей

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая

.ізъ

 

Мѵръ-Ликійскихъ

 

въ

 

городъ

 

Баръ

 

9-го

 

мая,

 

такъ

 

какъ

во

 

имя

 

сего

 

святителя,

 

съ

 

основанія

 

монастыря

 

до

 

1684

 

г.,

была

 

главная

 

монастырская

 

церковь.

 

Въ. этотъ

 

праздвикъ

изъ

 

Кашинскаго

 

Воскресенскаго

 

собора

 

совершается

 

крест-

ный

 

ходъ

 

въ

 

Клобуковъ

 

монастырь

 

съ

 

хоругвями,

 

крестами

и

 

иконами

 

и

 

духовенствомъ

 

всѣхъ

 

церквей

 

города

 

Кашина

и

 

при

 

сопровожденіи

 

многочисленна™

 

народа.

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

послѣ

 

кончины

 

схимонаха

 

Сергія

протекло

 

болѣе

 

200

 

лѣтъ,

 

а

 

послѣ

 

кончины

 

схимонахини

Марѳы

 

болѣе

 

180

 

лѣтъ,

 

дни

 

преставленія

 

ихъ,

 

18

 

августа

 

и

29

 

декабря,

 

воспоминаются

 

въ

 

монастыре

 

съ

 

нѣкоторою

 

тор-

жественностью.

 

Богослуженіе

 

отправляется

 

въ

 

эти

 

дни

 

по

праздничному,

 

бываетъ

 

большое

 

стеченіе

 

гражданъ

 

г.

 

Ка-

шина

 

и

 

послѣ

 

богослуженія

 

совершается

 

панихида

 

о

 

прв"

ставльшихся

 

Сергіи

 

и

 

Марѳѣ.

 

Такое

 

же

 

празднованіе

 

бываетъ

въ

 

монастырѣ

 

и

 

въ

 

дни

 

памяти

 

тезоименитыхъ

 

имъ

 

препо-

добныхъ.

 

Въ

 

прежнее

 

время

 

панихиды

 

отправляемы

 

были

 

въ

самой

 

палаткѣ

 

(склепѣ).

 

предъ

 

гробницами

 

мирно

 

почивающей

четы;

 

но

 

Высокопреосвященнымъ

 

Филоѳеемъ

 

въ

 

1858

 

году

воспрещено

 

было

 

служить

 

панихиды

 

при

 

ихъ

 

гробахъ,

 

и

входныя

 

двери

 

въ

 

ихъ

 

усыпальницу

 

приказано

 

было

 

запеча-

тать

 

и

 

никого

 

не

 

впускать

 

туда.

 

Съ

 

того

 

времени

 

панихиды

по

 

нихъ

 

отправляются

 

въ

 

церкви.

Монашествующихъ

 

при

   

монастырѣ

 

по

 

штату

 

положено



—
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—

семь

 

человѣкъ

 

съ

 

настоятелемъ;

 

на

 

лицо

 

въ

 

1897

 

году

 

со-

стоите:

 

настоятель,

 

архимандритъ,

 

4

 

іеромонаха,

 

2

 

іероді-

акона,

 

3

 

монаха

 

и

 

2

 

послушника;

 

и

 

еще

 

въ

 

монастырѣ

 

про-

живайте:

 

въ

 

заштатѣ,

 

за

 

болѣзнью,

 

бывшій

 

настоятель,

архимандритъ,

 

на

 

содержаніи

 

отъ

 

монастыря,

 

и

 

шесть

 

чело-

вѣкъ

 

прислушниковъ

 

проживаютъ

 

на

 

испытаніи.

Жизнь

 

монастырская

 

общежительная, —по

 

выдержанности

своего

 

строя,

 

въ

 

1887

 

году

 

привлекла

 

къ

 

себѣ

 

изъ

 

міра

 

до-

стойнѣишаго

 

и

 

выдающагося

 

старца,

 

проелужившаго

 

50

 

л.

въ

 

священномъ

 

санѣ.

 

То

 

былъ

 

заштатный

 

іерей

 

погоста

Вуйлова,

 

Вѣж.

 

уѣзда,

 

о.

 

Іоаннъ

 

Ѳеодоровичъ

 

Вогословскій,

въ

 

монашествѣ

 

іеромонахъ

 

Діонисій.

 

Считаемъ

 

назидатель-

нымъ

 

и

 

умѣстнымъ

 

сдѣлать

 

выдержки

 

изъ

 

составленнаго

нами

 

его

 

некролога

 

'),

Іеромонахъ

   

Діонисій

   

былъ

  

сынъ

 

причетника

 

Мѵроно-

сицкой

 

церкви

 

г.

 

Твери

   

и

 

родился

 

въ

 

1814

 

г.

 

Въ

 

дѣтствѣ,

во

 

время

 

обученія

 

въ

 

4

 

классѣ

 

Дух.

 

Училища,

 

его

 

постигла

повальная

   

тогда

   

болѣзнь— оспа.

 

Все

 

тѣло

 

его

 

было

 

въ

 

на-

рывахъ,

 

дыхательные

 

органы

 

завалило,

 

такъ

 

что

 

нельзя

 

было

говорить,

 

и

 

едва

 

можно

 

было

 

дышать;

 

крупные

 

нарывы

 

на

 

гла-

захъ

 

на

 

двѣ

 

недѣли

 

лишили

 

его

 

зрѣнія, — и

 

состояніе

 

здоровья

мальчика

 

казалось

 

безнадежнымъ.

 

Родители

  

горько

 

сокруша-

лись,

 

и

 

мать

 

уже

 

стерегла

 

послѣдній

 

вздохъ

 

своего

 

сына

 

и,

 

си-

дя

 

всю

 

ночь

 

около

 

постели

 

его,

 

плакала.

 

Но

 

вотъ

 

къ

 

утру

 

она

слышитъ

 

голосъ

 

неизвѣстной,

 

какъ

 

бы

 

вошедшей

 

женщины

(двери

 

были

 

заперты):

 

„Не

 

плачь,

 

сынъ

 

твой

 

будете

 

живъ.

Въ

 

Семеновской

 

улицѣ

 

отыщи

 

домъ,

 

въ

 

которомъ

 

есть

 

образъ

Вожіей

   

Матери

   

„Тучная

   

Гора",

   

возьми

   

изъ

   

лампады

  

Ея

масла,

   

дай

   

сыну

   

выпить

   

и

   

помажь

   

глаза".

 

Разбуженный

отецъ

   

недовѣрчиво

  

отнесся

   

къ

   

разсказу

   

матери,

   

говоря:

„Мало-ли

 

что

   

снится;

 

я

 

не

 

только

  

не

 

знаю

 

такого

 

дома,

 

а

даже

   

не

   

слыхивалъ

   

и

   

названія

   

„Тучная

 

Гора".

 

Отстоявъ

О

        

»)

 

См.

 

Тв.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

№

 

7

 

за

  

1897

 

г.
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утреню

   

в

   

литургію,

   

мать,

 

однако,

 

пошла

 

по

 

Семеновской
улицѣ

 

искать

 

сказанный

 

образі.

 

По

 

одной

 

сторонѣ

 

она

 

про-

шла

  

всю

  

улицу,

 

на

 

опросы

 

ея

 

всѣ

 

отзывались

 

незнаніемъ;

пошла

 

по

 

другой

 

сторонѣ;

 

послѣ

 

нѣсколькихъ

 

спросовъ,

 

ви-

дитъ

 

женщину,

 

которая

 

на

 

разсвѣтѣ

  

стала

 

отворять

 

закрои

оконъ.

 

Матери

 

изъ

 

открываемаго

 

окна

 

вдругъ

 

блеснулъ

 

ого-

некъ

   

лампады.

   

Остановившись

   

съ

   

женщиной,

   

мать

  

стала

спрашивать

   

ее

  

объ

 

образѣ.

 

Та

 

отвѣчала,

 

что

 

такой

 

образъ

въ

 

этомъ

 

домѣ.

 

Отъ

 

радости

  

мать

 

какъ

 

бы

 

испугалась.

  

Во-

шедши

 

въ

 

домъ,

 

она

 

молитвенно

 

простерлась

 

предъ

 

ликомъ

Царицы

 

небесной,

 

прося

 

объ

 

исцѣленіи

 

больного

 

своего

 

сына-

Купивши

 

въ

 

ближней

 

лавкѣ

 

деревяннаго

 

масла,

 

мать

 

отдала

 

его

хозяйкѣ,

 

которая

 

взамѣнъ

 

отлила

 

масла

 

изъ

 

лампадки,

 

теплив-

шейся

 

предъ

 

святой

 

иконой.

 

Пришѳдши

 

домой,

 

родительница

съ

   

молитвой

   

вливаетъ

   

изъ

   

чайной

   

ложечки

   

принесеннаго

масла

 

въ

 

разверстыя

 

уста,

 

что

 

сразу

 

благотворно

 

подейство-

вало

 

на

 

больного;

   

пузыри

 

въ

 

горлѣ

 

прорвались,

 

и

 

дыханіе
сдѣлалось

   

свободнѣе.

   

Этимъ

   

же

   

масломъ

 

мать

 

помазала

 

и

глаза

 

своему

 

сыну;

 

у

 

него

 

тотчасъ

 

же

 

открылся

 

одвнъ

 

глазъ,

и

   

онъ

   

увидѣлъ

  

свѣтъ.

   

Отъ

 

дальнѣйшаго

 

пользованія

 

симъ

масломъ

 

и

 

питья

 

его,

 

мальчикъ

 

сталъ

 

видѣть

 

обоими

 

глазами

и

 

дышать

 

свободно.

 

Скоро

 

онъ

   

совсѣмъ

 

выздоровѣлъ.

 

Обо-
зрѣвая

   

впослѣдствіи

   

прошедшую

   

свою

 

жизнь,

  

будучи

 

уже

75-лѣтнимъ

   

священеикомъ,

   

о.

   

Діонисій

   

писалъ:

   

г Сознаю
теперь,

 

что

 

жизнь

 

моя

 

на

 

18

 

году

 

должна

 

была

 

прекратиться,

и

   

если

   

я

   

теперь

   

живу,

  

то

  

это

 

есть

 

даръ

 

благоволившей

меня

   

принять

   

подъ

 

свое

 

покровительство

 

Пресвятой

 

Бого-
родицы".

   

Оспа

   

въ

   

Твери

 

свирѣпствовала

 

тогда

 

сильно;

 

не

только

 

младенцы,

 

но

 

и

 

болыніѳ

 

умирали.

 

Кромѣ

 

сего

 

благо-

ідтнаго

 

случая,

 

по

 

сознанію

 

почившаго

 

о.

 

Діонисія,

 

помощь

Вожія

 

явственно

 

была

 

ему

 

оказываема

 

и

 

въ

 

дальнѣйшѳй

 

его

жизни.

Цо

 

окончаніи

 

курс»

 

въ

 

Тверской

 

Духовной

 

Семинаріи,
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о

 

званіемъ

 

студента,

 

I.

 

Ѳ.

 

Вогословскій

 

въ

 

1835

 

г.

 

былъ

рукоиѳложеігъ

 

во

 

священника

 

въ

 

погостъ

 

ВуВлпво,

 

Бѣжецк-

уѣзда

 

Семейство

 

его

 

состояло

 

изъ

 

трехъ

 

сыновей

 

и

 

четы-

рехъ

 

дочерей.

 

Въ

 

продолженіе

 

пятидесятидвухлѣтняго

 

слу-

женія

 

сельскимъ

 

священникомъ,

 

о.

 

Іоаннъ

 

видѣлъ

 

порази-

тельные

 

случаи

 

наказания

 

нѣкоторыхъ

 

за

 

небреженіе

 

ихъ

къ

 

храму

 

Вожію

 

и

 

за

 

обиду

 

священноцерковнослужителямъ;

былъ

 

свидѣтелемъ

 

поразигельныхъ

 

случаевъ

 

при

 

напутство-

вали

 

умирающихъ

 

св.

 

таинствами,

 

и

 

испыталъ

 

на

 

себѣ

 

благо-

дѣющую

 

и

 

защищающую

 

десницу

 

Божію.

 

Священническое
служеніе

 

0.

 

Іоанна

 

Богословскаго

 

протекло

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

же

 

оелѣ

 

съ

 

1835

 

по

 

1887

 

годъ.

 

Здѣсь

 

онъ

 

въ

 

1855

 

г.

 

былъ

награжденъ

 

набедренникомъ,

 

съ

 

1856

 

года

 

состоялъ

 

катихи-

заторомт,

 

въ

 

память

 

войны

 

1853 —56

 

г.

 

имѣлъ

 

наперсный

бронзовый

 

крестъ,

 

съ

 

1860 — 18ь0

 

состоялъ

 

депутатомъ,

 

съ

1880

 

г.

 

духовникомъ

 

окружного

 

духовенства;

 

въ

 

1864

 

году

награжденъ

 

бархатною

 

фіолетовою

 

скуфьею,

 

въ

 

1870

 

г.

 

ка-

милавкою;

 

съ

 

1870

 

года

 

состоялъ

 

законоучителемъ

 

мѣстнаго

волостного

 

училища;

 

въ

 

1878

 

году

 

награжденъ

 

золотымъ

 

на-

перснымъ

 

крестомъ;

 

въ

 

1886

 

году

 

за

 

пятидесятилѣтнюю

 

без-

порочную

 

службу

 

въ

 

санѣ

 

священника

 

сопричисленъ

 

къ

 

ор-

дену

 

св.

 

Владиміра

 

4-й

 

степени.

 

Прослуживши

 

52

 

г.

 

сель-

скимъ

 

священникомъ,

 

о.

 

Іоаннъ

 

почувствовалъ

 

влеченіе

поступить

 

въ

 

монастырь,

 

гдѣ

 

для

 

него

 

было

 

бы

 

удобнве

приготовиться

 

къ

 

вѣчности.

 

„Достигнуть

 

этой

 

цѣли,

 

— пи-

салъ

 

къ

 

своимъ

 

роднымъ

 

о.

 

Іоаннъ, — не

 

во

 

всякомъ

 

мона-

стырѣ

 

равно

 

удобно.

 

Въ

 

Калязинѣ

 

монахи

 

получаютъ

 

де-

нежные

 

доходы;

 

естественно

 

желать

 

полученія

 

побольше,

 

и

можно

 

къ

 

деньгамъ

 

пристраститься,

 

а

 

такое

 

пристрастіе

 

въ

вѣчности

 

окажется

 

товарищемъ

 

худымъ.

 

Потому

 

я

 

предпо-

читаю

 

монастырь

 

общежительный:

 

такой

 

монастырь,

 

слы-

халъ

 

я,

 

Клсбуковъ".

Попросившись

   

у

 

о.

   

настоятеля

 

Клобукова

 

монастыря,
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о.

 

Іоаннъ

 

былъ

 

охотно

 

принять, имъ

 

(1887

 

г-

 

18

 

декабря}.
Здѣсь

 

онъ

 

нашелъ

 

полное

 

удовлетвореніе

 

своимъ

 

духовпымъ

потребностямъ.

 

Богослуженіе

 

въ

 

обители

 

совершается

 

три

раза

 

въ

 

день.

 

Слово

 

Вожіѳ

 

читается

 

неторопливо

 

и

 

внятно.

Духовную

 

радость

 

отъ

 

совершенія

 

божественной

 

литургіи

 

или

присутствованія

 

при

 

оной

 

можно

 

получать

 

каждодневно;

 

книгъ

лучшихъ

 

и

 

блаюнамѣреннѣйшихъ

 

авторовъ

 

довольно;

 

умныхъ

людей,

 

съ

 

коими

 

пріятно

 

и

 

назидательно

 

поговорить,

 

найти

удобно.

 

Огорченій —ни

 

отъ

 

кого

 

я

 

ни

 

однимъ

 

словомъ,

1890

 

года,

 

въ

 

праздникъ

 

Влаговѣщенія

 

Пресвятой

 

Бого-

родицы,

 

о.

 

Іоаниъ

 

былъ

 

постриженъ

 

въ

 

монашество

 

съ

 

имет

немъ

 

Діонисія

 

Келейная

 

жизнь

 

о.

 

Діонисія

 

провождалась

 

въ

молигвѣ,

 

постоянномъ

 

чт.еніи

 

духовно-нравственныхъ

 

книг.ъ

и

 

писаніи

 

толкованій

 

на

 

свящ.

 

писаніе,

 

особенно

 

на

 

Псал-

тирь.

 

Двери

 

келліи

 

его

 

никогда

 

не

 

запирались, — и

 

ищ.ущіе

назиданія

 

здѣсь

 

находили

 

его

 

безпрепятственно.

 

Исправляя

чередное

 

богослуженіе

 

и

 

участвуя

 

ежедневно

 

въ

 

пѣніи

 

на

клиросѣ,

 

о.

 

Діонисій

 

съ

 

1888

 

года

 

состоялъ

 

духовникомъ

Кашинскаго

 

женскаго

 

Срѣтенскаго

 

монастыря.

 

Здѣсь

 

онъ

велъ

 

и

 

церковныя

 

собесѣдованія,

 

предлагая

 

своимъ

 

слуша-

тельницамъ

 

тодкованіе

 

Псалтири,

 

10

 

заповѣдѳй

 

и

 

евангель-

скихъ

   

блаженствъ,

   

составленное

   

имъ

 

самимъ

 

на

 

основаніи
-

изъясненія

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

церкви.

 

Участвовалъ

 

о.Діо-
нисій

 

и

 

во

 

внѣбогослужебныхъ

 

чтеніяхъ

 

при

 

Кашинской

Троицкой

 

церкви

 

и,

 

по

 

приглашеиію,

 

являлся

 

съ

 

словомъ

ободренія

 

и

 

утѣшенія

 

въ

 

домы

 

обывателей

 

города

 

Кашина.
Рѣчь

 

его

 

была

 

проста

 

и

 

вразумительна,

 

полна

 

духовной

опытности

 

и

 

священнаго

 

достоинства;

 

произношеніе —ясное

и

 

внушительное.

Во

 

вниманіе

 

къ

 

шестидесятилетней

 

службѣ

 

въ

 

священ-

номъ

 

санѣ

 

и

 

къ

 

выдающейся

 

благоплодной

 

и

 

честной

 

ино-

ческой

 

жизни,

 

о.

 

Діонисій

 

14

 

мая

 

1896

 

г.

 

былъ

 

пожалованъ

палицею,

 

рѣдкою

 

наградою

 

въ

 

іеромонашескомъ

 

санѣ.
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Во

 

время

 

непродолжительной

 

болѣзни

 

о.

 

Діонисій

 

удо-

стоился

 

освятить

 

Себя

 

танствами

 

елеосвященія

 

и

 

два

 

раза

причащенія.

 

Простившись

 

съ

 

настоятелемъ

 

и

 

братіею,

 

со

всѣми

 

близкими

 

и

 

знаемыми,

 

сей

 

рѣдкіи

 

сіарецъ,

 

не

 

имѣв-

шій

 

при

 

жизни

 

никого

 

изъ

 

враговъ,

 

мирно

 

почилъ

 

о

 

Господѣ.

Вѣсть

 

о

 

кончинѣ

 

его

 

(17

 

декабря

 

1896

 

года)

 

привлекла

въ

 

монастырь

 

много

 

гражданъ

 

изъ

 

его

 

почитателей.

 

Боже-

ственная

 

лйтургія

 

и

 

отпѣваніе

 

совершены

 

по

 

монастырскому

уставу

 

о.

 

настоятелемъ

 

монастыря,

 

архим.

 

Ѳеофапомъ,

 

съ

іеромонахами

 

монастыря

 

и

 

сонмомъ

 

всего

 

Кашинскаго

 

град-

скаго

 

духовенства.

 

Предъ

 

отпѣваніемъ

 

о.

 

настоятель

 

мона-

стыря

 

сказалъ

 

слово

 

объ

 

иноческихъ

 

дсбродѣтеляхъ

 

почив-

шаго

 

и

 

о

 

значепіи

 

его

 

для

 

обители.

 

Священники

 

1.

 

П.

 

Ко-
лачевъ

 

и

 

П.

 

Л.

 

Шестовъ

 

почтили

 

достойнаго

 

священно-

іеромояаха

 

надгробными

 

рѣчами.

 

Церковь

 

едва

 

вмѣщала

 

мо-

лящихся.

 

Духовныя

 

дщери

 

почившаго— настоятельница

 

Ка-
шинскаго

 

Срѣтенскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

ИГум.

 

Иннокен-
тія

 

съ

 

сестрами

 

явились

 

на

 

мѣсто

 

погребенія

 

воздать

 

почив-

шему

 

послѣдній

 

долгъ

 

почитанія.

О

 

послѣдовавшей

 

кончинѣ

 

и

 

погребеніи

 

о.

 

Діопиоія

 

на-

стоятель

 

Клобукова

 

монастыря,

 

о-

 

архим

 

Ѳеофанъ,

 

своимъ

рапортомъ

 

донесъ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященнѣйшему

Димитрію,

 

Епископу

 

Тверскому

 

и

 

Кашинскому,

 

и

 

На

 

ономъ

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

таковая*.

 

„Вѣч-

ная

 

память

 

почтенному

 

старцу-іером.

 

Діонисію,

 

болѣе"

 

пол-

вѣка 1

 

послужившему

 

св.

 

церкви

 

въ

 

священномъ

 

санѣ.

 

Имя

его

 

внести

 

въ

 

монастырскій

 

сияодикъ

 

и

 

синодики

 

тЬхъ

 

цер-

квей,

 

въ

 

коихъ

 

оНъ

 

служилъ

 

До

 

поступленія

 

въ

 

монашества

Надѣюсь,

 

что

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

обителяхъ

 

Тверской

 

епархіи

   

бу-

дутъ

 

поминать

 

іеромонаха

 

Діонисія".
і

       

■ '

 

•

                                                                                 

.'.

   

>

---------------
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По

 

поводу

 

статьи

 

Р.

 

Р.

  

«Краткія

  

свѣдѣнія

 

о

 

блажевномъ
Константннѣ,

 

Новоторжскомъ

 

чудотворцѣ

 

')».

■

  

| _________________________________________________________________________________________________________ .

Въ

 

22

 

номерѣ

 

Тверскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

поду-

щена

 

была

 

статья

 

о

 

св.

 

Еонстантинѣ

 

Новоторжскомъ.

Авторъ

 

этой

 

статьи

 

на

 

основаніи

 

темныхъ

 

преданій,

 

слышан-

ныхъ

 

имъ

 

отъ

 

одного

 

старца,

 

стремится

 

отождествить

 

чтившагося

нѣкогда

 

Новоторжскаго

 

св.

 

Константина

 

съ

  

буйнымъ

  

сподвижни1

комъ

 

былиннаго

  

богатыря

  

Василія

 

Буслаева.

 

Эта

  

статья

   

автора

представляетъ

 

не

 

бѣглую

 

замѣтку,

 

а

 

является,

   

по

   

словамъ

   

его,
«сянндо

*)

 

Печатая

 

статью

 

Р.

 

Р.

 

о

 

блаж.

 

Конетантинѣ,

 

Новоторжскомъ

 

чудо-

творцѣ,

 

Редакція

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдоыостѳй,

 

въ

 

виду

 

удивительнаго

 

забве-

ния

 

чтившагося

 

нѣкогда

 

въ

 

г.

 

Торжкѣ

 

святого,

 

желала

 

вовбудить

 

вниманіе

изслѣдоватѳлей

 

къ

 

личности

 

забытаго

 

угодника

 

Божія

 

и

 

вызвать

 

сообщеніѳ

болѣе

 

обстоятельныхъ

 

о

 

немъ

 

свѣдѣній.

 

Признавая

 

сравнительное

 

превосход-

ство

 

прѳданія

 

о

 

блажевномъ

 

Конеіантинѣ,

 

сообщаемаго

 

въ

 

помещаемой

 

ньінѣ

вамѣткѣ,

 

Редакція

 

указаніѳ

 

автора

 

ея

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

нравствен-

ный

 

обликъ

 

Кости

 

Новоторжанина,

 

какъ

 

онъ

 

ивображѳнъвъ

 

былинахъ,

 

слиш-

комъ

 

не

 

гармонируетъ

 

съ

 

общими

 

представленіями

 

о

 

святомъ

 

подвижникѣ

благочестія,

 

считаетъ

 

не

 

особенно

 

сильнымъ

 

вовраженіемъ,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

обт

щая

 

агіологія

 

и

 

агіологія

 

русской

 

церкви

  

представляетъ

 

въ

 

лицѣ

 

святыхъ
■

 

I

не

 

одинъ

 

примѣръ

 

нравственнаго

 

перерожденія.

  

Извѣстно,

 

что

 

многіѳ,

 

а

 

въ
ІДООО'1

томъ

 

числѣ

 

и

 

знаменитый

 

историкъ

  

Карамзинъ

 

(Истор.

 

Государ.

 

Росс.

 

т.

   

1

49

 

I

  

стр.),

 

Калайдовичъ

 

(предисл.

 

къ

 

дрѳвн.

 

стих.,

 

собранным*

 

Киршею

 

Да-

ниловымъ)

 

и

 

другіѳ

 

считаютъ

 

преподобнаго

 

Илію

 

Кіево-Печерскаго

 

за

 

однб

лицо

 

съ

 

богатыремъ

 

Ильею

 

Муромцемъ,

 

который

 

характеризуется

 

въ

 

были-»

нахъ,

 

почти

 

такими

 

же

 

чертами,

 

какъ

 

и

 

Костя

 

Нрвоторжаницъ.

 

Относительно

лее

 

приводимаго

   

авторомъ

   

настоящей

 

эамѣтки

 

преданія,

  

запяс,аняаго

 

Кра^

сницкишъ,

 

Редакція,

  

въ

 

интеросахъ

 

истины,

 

полаі

 

аетъ

 

нелишнимъ

 

прибавить,
'

                                                    

ѵ

                                                                                       

і

                                     

'
съ

 

своей-

 

стороны,

 

что

 

на

 

иконѣ

 

блаженный

 

Константинъ

 

Новоторжскій

 

иво-
цпоаоі

браженъ

 

не

 

въ

 

монашескомъ

 

одѣяпіи,

 

какъ

 

бы

 

следовало

 

изобразить

 

его,

согласно

 

преданію,

 

записанному

 

у

 

Красницкаго',

 

а

 

въ

 

кафтанѣ.

 

Поэтому 1 ,

намъ

 

думается,

 

и

 

къ

 

преданію,

 

сообщаемому

 

Красницкимъ,

 

нужно

 

отнестись'

съ

 

тою

 

же

 

благоразумною

 

осторожностью,

 

какую

 

рекомендуетъ

 

авторъ

 

на-

стоящей

 

замѣтки

 

по

 

отношенію

 

ко

 

всякому

 

вообще

 

устному

 

прѳданію.

Прим.

 

Рѳдакціи.
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-

резудьтатомъ

 

долголѣтнихъ

 

розысковъ.

 

Это

 

только

 

обстоятельство

и

 

заставило

 

насъ

 

разобраться

 

въ

 

высказываемомъ

 

авторомъ

 

мнѣ-

ніи,

 

несмотря

 

на

 

его

 

очевидну-Ю

 

странность

 

и

 

небольшую

 

осно-

вательность.

Исходя

 

изъ

 

того

 

обстоятельства,

 

что

 

изъ

 

двухъ

 

им.ѣющихся

въ

 

Торжкѣ

 

иконъ

 

съ

 

изображеніемъ

 

св.

 

Константина

 

на

 

одной

 

онъ

изображена

 

вмѣстѣ

 

съ

 

святителями

 

Московскими:

 

Петромъ,

 

Алексі-

емъ,

 

Іоной

 

и

 

Филиппомъ.

 

а

 

на

 

другой

 

вмѣстѣ

 

съ

 

св.

 

Ефремомъ,

Аркадіемъ

 

и

 

Іуліаніею

 

Новоторжскими,

 

и

 

принявъ

 

ко

 

внимапіе,

 

что

первая

 

икона

 

старѣе,

 

авторъ

 

съ

 

довѣріемъ

 

отнесся

 

къ

 

разсказан-

ному

 

имъ

 

однимъ

 

Новоторжскимъ

 

старцемъ

 

преданію.

 

Этотъ

 

ста-

рецъ,

 

по

 

словамъ

 

автора,

 

разсказывалъ

 

ему

 

это

 

преданіе

 

такъ:

«Родился

 

блаженный

 

Константинъ

 

въ

 

Торжкѣ.

 

Родители

 

его

 

неиз-

вѣстны.

 

Такъ

 

какъ

 

онъ

 

отличался

 

большою

 

силою,

 

то

 

поступилъ

въ

 

число

 

рати

 

новгородской

 

и

 

считался

 

богатыремъ.

 

Жилъ

 

бла-

женный

 

Константинъ

 

до

 

временъ

 

Іоанна

 

Грознаго

 

и

 

много

 

помо-

галъ

 

новгородцамъ

 

борьбѣ

 

съ

 

врагами;

 

оставивъ

 

службу,

 

пересе-

лился

 

въ

 

родной

 

городъ

 

и

 

сталъ

 

проходить

 

подвигъ

 

юродства;

скончался

 

въ

 

Торжкѣ

 

и

 

погребенъ

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

стоить

 

ча-

совня,

 

на

 

площади,

 

противь

 

зданія

 

городской

 

думы.

 

Объ

 

этомъ

блаженномъ,

 

но

 

словамъ

 

старца,

 

пишется

 

и

 

въ

 

былинахъ

 

нов-

городскихъ».

Къ

 

устнымъ

 

преданіямъ

 

всегда

 

нулсно

 

относиться

 

съ

 

особою

осторожностью,

 

такъ

 

какъ

 

у

 

разсказчиковъ

 

такихъ

 

преданій,

 

осо-.

бенво

 

грамотныхъ,

 

всегда

 

есть

 

склонность

 

внести

 

въ

 

преданіе

 

свои

соображенія

 

и

 

заключенія

 

о

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

событіи,

 

и

 

нужно

немало

 

умѣнья,

 

чтобы

 

дойти

 

до

 

нстинныхъ

 

основъ

 

того

 

или

 

дру-

гого

 

преданія.

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

старецъ,

 

передающей

 

преданіе,

говорить,

 

что

 

о

 

блаженномъ

 

Константинъ

 

пишется

 

и

 

въ

 

былинахъ.

Что

 

же,

 

и

 

это

 

преданіе?

 

Очевидно,

 

нѣтъ,

 

а

 

просто

 

соображеніе

старца,

 

отождествляющее

 

блаж.

 

Константина

 

съ

 

былиннымъ

 

Костей

Новоторжаниномъ.

 

А

 

разъ

 

это

 

такъ,

 

то

 

кто

 

поручится,

 

что

 

и

 

все

остальное

 

содержаніе

 

преданія

 

не

   

представляетъ

 

собою

  

результа-

і
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товъ

 

изслѣдованій

 

этого

 

старца,

 

доходившаго

 

до

 

нихъ

 

своимъ

умомъ?

 

При

 

такомъ

 

методѣ

 

изслѣдованія

 

только

 

и

 

возможно

 

та-

кое

 

быстрое

 

отождествленіе

 

лицъ

 

на

 

основаніи

 

одного

 

только

 

сход-

ства

 

именъ.

Авторъ

 

статьи

 

отнесся

 

къ

 

разсказанному

 

ему

 

преданно

 

съ

полнымь

 

довѣріемъ,

 

и

 

послѣдняя

 

фраза

 

старца

 

не

 

возбудила

 

въ

вемъ

 

н

 

тѣни

 

сомнѣнія,

 

а

 

послужила

 

исходнымъ

 

пунктомъ

 

для

 

его

дальнѣйшихъ

 

разслѣдованій.

 

Онъ

 

сталь

 

наводить

 

справки

 

въ

 

бы-

линахъ

 

и

 

тутъ

 

впервые

 

ознакомился

 

съ

 

былинами

 

новгородскаго

цикла,

 

хотя

 

онѣ

 

и

 

помѣщаются

 

во

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

хрестоматіяхъ.

Онъ

 

приводить

 

дальше

 

выдержки

 

изъ

 

этихъ

 

былинъ,

 

минуя

 

въ

нихъ

 

мѣста,

 

особенно

 

дизгармонирующія

 

съ

 

общими

 

представле-

ніямп

 

о

 

святомъ

 

подвижникѣ

 

благочестія

 

*).

Обойдя

 

эти

 

мѣста

 

былинъ,

 

не

 

особенно

 

лестно

 

характеризую-

щая

 

Костю

 

Новоторжанина,

 

авторъ

 

не

 

остановился

 

и

 

предъ

 

вопро-

сомъ

 

о

 

томъ,

 

существовали-ли

 

въ

 

действительности

 

и

 

самъ

 

Васи-

лии

 

Буслаевичъ

 

и

 

его

 

дружина, —эти

 

несомнѣнпо

 

типическіе

 

пред-

ставители

 

новгородской

 

вольницы,

 

а

 

считая

 

показанія

 

былпнъ

 

оди-

наково

 

достовѣрными

 

съ

 

показаніями

 

исторіи,

 

останавливается

 

на

томъ

 

мѣстѣ

 

былины,

 

гдѣ

 

говорится,

 

что

 

у

 

Кости

 

были

 

«кудрп

 

л;ел-

тыя».

 

Считая

 

и

 

это

 

показаніе

 

былины

 

вполнѣ

 

согласнымъ

 

съ

 

исто-

рического

 

дѣйствптелыіостью,

 

онъ

 

въ

 

особомъ

 

примѣчаніи

 

говорить:

достойно

 

примѣчанія,

 

что

 

и

 

на

 

пконѣ

 

Климентовской

 

церкви

 

св.

Константинъ

 

изображенъ

 

имѣющимъ

 

власы

 

кудрявые».

Выводомъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

соображеній

 

автора

 

являются

 

слѣдую-

щія

 

слова

 

его:

 

«Сопоставляя

 

устное

 

преданіе

 

о

 

блаж.

 

Константине,

Новоторжскомъ

 

чудотворцѣ,

 

съ

 

повѣствованіемъ

 

о

 

Костѣ

 

Новотор-

жанйнІ

 

былины

 

о

 

Василіи

 

Буслаевичѣ,

 

замѣчаемъ

 

нѣкоторое

 

сход-

ство

 

между

 

тѣмъ

 

и

 

другимъ

 

лицомъ,

 

и

 

хочется

 

съ

 

пѣкоторою

 

ве-

роятностью

 

допустить,

 

что

 

Христа

 

ради

 

юродивый

 

Константинъ

ІІовоторжскій

   

и

   

Костя

 

Новоторжанипъ —одно

 

и

 

то

 

же

 

лицо».

 

Въ

')

 

Русскія

 

Хрестоматіи:

 

а)

 

А.

 

Галахова,

 

СПБ.

 

1868

 

г.,

 

т.

 

II,

 

стран-

67—68,

 

и

 

б)

 

Буслаева,

 

Москва

 

1894

 

г,,

 

стран.

 

429.

4
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—

дальнѣйшемъ

 

своемъ

 

изложеніи

 

авторъ

 

съ

 

безразличнымь

 

спикой-

ствіемъ

 

донускаетъ,

 

что

 

временемъ

 

жизни

 

указаннаго

 

имъ

 

былпи-

наго

 

героя

 

могъ

 

быть

 

и

 

ХШ

 

и

 

XV

 

вѣкъ.

Помощью

 

какихъ

 

пріемовъ

 

и

 

какого

 

метода

 

авторъ

 

дошелъ

 

до

своихъ

 

выводовъ,

 

видно

 

изъ

 

предыдущего,

 

но

 

любопытно

 

бы

 

было

знать,

 

какія

 

нравственныя

 

черты

 

излюбленнаго

 

имъ

 

былиннаго

 

ге-

роя

 

заставили

 

его

 

хотѣть

 

отожествить

 

съ

 

нимъ

 

блаженнаго

 

Кон-

стантина?

 

Едва-ли

 

и

 

самъ

 

авторъ

 

будетъ

 

въ

 

состодніи

 

дать

 

на

 

это

ясный

 

и

 

определенный

 

ответь.

 

Предположеніе

 

же

 

автора,

 

что

 

Костя

Новоторжанинъ

 

въ

 

качестве

 

сподвижника

 

Василья

 

Буслаевича

 

могъ

жить

 

въ

 

XT

 

веке,

 

прямо

 

не

 

согласуется

 

съ

 

данными

 

всторіп.

 

XY

векъ,

 

векь

 

уничтоженія

 

веча,

 

не

 

могъ

 

быть

 

временемъ

 

дикаго

разгула

 

вечевыхъ

 

безпорядковъ,

 

которые

 

и

 

обрисовываетъ

 

былина

о

 

Васнлье

 

Буслаевиче.

Высказать

 

все

 

эти

 

свои

 

соображенія

 

съ

 

целью,

 

показать

 

всю

несостоятельность

 

вывода

 

автора,

 

насъ

 

заставило

 

еще

 

одно

 

обстоя-

тельство,

 

именно

 

незнаніе

 

авторомъ

 

уже

 

напечатанныхъ

 

нзвѣстій

 

о

Константине

 

Новоторжскомъ.

 

Интересуясь

 

въ

 

теченіе

 

нѣскольвихь

лѣтъ

 

вопросомъ

 

объ

 

этомъ

 

блаженномъ,

 

авторъ,

 

кажется,

 

и

 

не

 

ви-

далъ

 

книжки

 

Красницваго

 

о

 

гор.

 

Торжке,

 

въ

 

которой

 

между

 

темъ

сообщается

 

другое

 

преданіе

 

о

 

блаяі.

 

Константине;

 

оно,

 

можетъ

быть,

 

более

 

удовлетворило

 

бы

 

и

 

самого

 

автора. —Вотъ

 

это

 

преда -

Hie,

 

по

 

записи

 

Красницваго:

 

«Когда

 

велпкая

 

княгиня

 

Ольга,

 

по

возвращеніи

 

изъ

 

Новгорода

 

въ

 

Кіевъ,

 

отправилась

 

для

 

принятія

христіанства

 

въ

 

Константинополь,

 

то

 

въ

 

числе

 

сопровождавшей

ее

 

свиты

 

находился

 

венгерецъ

 

Конъ

 

или

 

Кононъ,

 

принявшШ

 

вме-

сте

 

съ

 

великою

 

княгинею

 

христіаиство.

 

После

 

смерти

 

ея

 

онъ

 

уда-

лился

 

въ

 

вовгородскія

 

области

 

и

 

ноложилъ

 

начало

 

христианства

въ

 

окрестиостяхъ

 

Торжка

 

построеніемъ

 

въ

 

семи

 

верстахъ

 

отъ

 

го-

рода

 

скита

 

п

 

божницы

 

во

 

имя

 

Бога

 

Живаго,

 

и

 

въ

 

этомъ-то

 

ските

отшельникъ

 

жплъ

 

до

 

глубокой

 

старости.

 

Когда

 

лучъ

 

христіанства

озарилъ

 

новгородскія

 

области,

 

то

 

престарелый

 

пустыннпкь

 

отпра-

вился

 

въ

 

Новгородъ

 

и,

 

принявъ

 

у

 

епискона

   

Іоакима

 

монашество,
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—

возвратился

 

въ

 

свое

 

убвжище

 

подъ

 

именемъ

 

Константина,

 

где

 

и

окончилъ

 

жизнь

 

свою

 

въ

 

1015

 

г.

 

на

 

рукахъ

 

преп.

 

Ефрема,

 

но-

лучившаго

 

отъ

 

него

 

остатки

 

церковной

 

утвари,

 

уцелевшей

 

отъ

пожара,

 

разругаившаго

 

скитъ-

 

и

 

божницу

 

у-ъ

Я

 

говорю,

 

что

 

авторъ

 

не

 

видалъ

 

этой

 

книжки,

 

на

 

томъ

 

осно-

вами,

 

что

 

авторъ

 

не

 

упомннаетъ

 

ни

 

единымъ

 

словомъ

 

объ

 

этомъ

едва-ли

 

не

 

более

 

удобопріемлемомъ

 

преданіп.

Незнакомство

 

же

 

человека,

 

несомненно

 

интересующагося

 

прош-

лымь,

 

съ

 

такимъ

 

ьажнымъ

 

источникомъ

 

по

 

занимавшему

 

его

вопросу

 

слуліитъ

 

доказательствомъ

 

того,

 

вакую

 

услугу

 

можетъ

 

ока-

зать

 

всемъ

 

изследователемъ

 

прошлаго

 

Тверской

 

губерніи

 

изданіе

указателя

 

важнейшихъ

 

печатныхъ

 

источниковъ

 

о

 

Тверскомъ

 

крае,

съ

 

кратвимъ

 

изложеніемъ

 

содерліанія

 

пхъ,

 

составленіе

 

какового

 

уже

начато

 

вновь

 

возникшимъ

 

въ

 

гор.

 

Твери

 

Обществомъ

 

любителей

археологіи,

 

исторіи

 

и

 

естествознанія.

 

Не

 

зная

 

того,

 

что

 

было

 

на-

писано

 

по

 

тому

 

или

 

другому

 

вопросу

 

предыдущими

 

изслѣдователями,

нсторіи

 

не

 

пишутъ,

 

да

 

и

 

нельзя

 

писать

 

се

 

такимъ

 

образомъ.
_________

                              

В.

 

К— въ.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

Годъ

 

X3Z".

               

ОТКРЫТА

   

ПОДЦИСКА

              

Годъ

 

ХГ.

н

 

а

    

18

 

9

 

9

    

г.

©

         

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

ДУХОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

ЛИШЕН

 

ЙІІГШШ".
Въ

 

насту

 

пающемъ

 

1899

 

году

 

«Пастырскій

 

Собесѣдникъ»

 

бу-

детъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

программе.

 

Главнымъ

 

содержаніемъ
журнала

 

служатъ

 

общедоступныя

 

статьи

 

вѣроучительнаго

 

и

 

нази-

дательнаго

 

характера,

 

а

 

также

 

миссіонерскія

 

бесѣды,

 

направленныя

къ

 

обличенію

 

раскольническихъ

 

и

 

сектанскихъ

 

заблужденій.

 

Въ
остальные

 

отдѣлы

 

программы

 

входятъ:

 

статьи

 

и

 

замѣтки

 

церковно-

практическаго

 

характера — о

 

Богослуженіи,

   

проповѣдничествѣ,

   

за-

1)

 

И.

 

Красннцкій.

 

Тверская

 

Старина.

 

Городъ

 

Торжокъ.

 

С.-Петербургъ.

1876

 

г.

 

стр.

  

11—12.
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коноположеніяхъ

 

православной

 

церкви

 

и

 

т.

 

п.;

 

церковно-историче-

скіе

 

разсказы.

 

біографіи

 

замѣчательныхъ

 

церковныхъ

 

дѣятелей,

очерки

 

н

 

разсказы

 

изъ

 

быта

 

духовенства

 

и

 

религіозно-нравствен-
ной

 

жизни

 

народа,

 

отзывы

 

печати

 

по

 

текущимъ

 

вопросамъ

 

совре-

менной

 

жизни,

 

сообщенія

 

о

 

новыхъ

 

книгахъ;

 

разныя

 

извѣстія

 

и

 

т.

 

п.

Въ

 

видѣ

 

отдѣльнаго

 

приложенія

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

ежеме-

сячно

 

издаваться

 

книжки

 

подъ

 

однимъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

„ХРИСТІАНСКАЯ

 

БЕСЪДА".
Проповѣди

   

и

   

статьи

    

для

 

назидательнаго

 

чтенія

  

при

 

внѣбогослу-

жебныхъ

 

собесѣдованіяхъ.

Въ

 

«Христіанской

 

Бесѣдѣ»,

 

представляющей

 

собой

 

какъ

 

бы

отдѣльный

 

проповѣдническій

 

журналъ

 

и

 

предназначаемой

 

преиму-

щественно

 

для

 

народнаго

 

чтенія,

 

будутъ

 

печататься

 

отличающіяся
простотою

 

изложенія

 

и

 

прішѣоимостію

 

къ

 

народной

 

жизни

 

про-

повѣди

 

на

 

предстоящіе

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

катихизи-

ческія

 

поученія,

 

бесѣды

 

и

 

сказанія

 

о

 

жизни

 

святыхъ,

 

пастырскія

наставленія

 

на

 

разные

 

случаи,

 

приыѣнительно

 

къ

 

религіозно-нрав-
ственнымъ

 

потребностям'!,

 

современной

 

народной

 

жизни.

 

За

 

годъ

нзъ

 

этихъ

 

книжекъ

 

составится,

 

какъ

 

и

 

за

 

первыя

 

шесть

 

летъ
лзданія

 

(1893

 

— 1898

 

гг.),

 

два

 

болынихъ

 

тома,

 

до

 

500

 

страшить

 

въ

каждомъ.

Кроме

 

того,

 

какъ

 

безплатное

 

приложеніе

 

къ

 

журналу,

 

при

одномъ

 

изъ

 

январскихъ

 

Э&№

 

будетъ

 

выслана

 

всѣмъ

 

подписчикамъ

отдѣльная

 

книга:

СВЯТЫЕ

 

УЧИТЕЛИ

 

ВѢРЫ

 

И

 

БЛАГОЧЕСТІЯ
Душеспасительный'

 

чтенія

 

на

 

каждый

 

день

 

года.

 

Протоіерея

 

В.

 

X.
Преображенскаго.

Книга

 

эта

 

представляетъ

 

собою

 

часть

 

обширнаго

 

проповѣдни-

ческаго

 

труда,

 

начатаго

 

уже

 

початаніемъ

 

въ

 

кпижкахъ

 

«Христи-
анской

 

Бесѣды»

 

за

 

нстекающій

 

1898

 

годъ.

 

Въ

 

составъ

 

ея

 

войдутъ

чтенія,

 

пріуроченныя

 

къ

 

днямъ

 

февраля

 

месяца.

 

По

 

объему

 

сво-

ему

 

названная

 

книга

 

будетъ

 

иметь

 

не

 

менее

 

2

 

5

 

печатныхъ

 

лис-

товъ,

 

т.

 

е.,

 

400

 

страницъ.

Ьіакъ

 

восполпеніе

 

къ

 

церковно-практическому

 

отдѣлу

 

журна-

ла.

 

будетъ

 

издана

 

и

 

выслана

 

всѣмъ

 

подписчикамъ

 

НОВАЯ

 

СПРА-
ВОЧНАЯ

 

КНИГА

 

ДЛЯ

 

ДУХОВЕНСТВА,

 

подробно

 

излагающая:

ПРАВА

 

И

 

ОБЯЗАННОСТИ

 

ШШІІЙ

 

ПРИХОДСКІІХЪ

 

ЦЕРКВЕЙ
по

 

дѣйствующимъ

 

церковно-гражданскимъ

 

законоположеніямъ,

   

ру-

ководственнымъ

 

указамъ

 

Св.

  

Синода

   

и

   

разъяснительнымъ

 

распо-

ряясеніямъ

 

епархіальнаго

 

начальства.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

и

 

приложенія

 

къ

 

нему

 

съ

 

до-

ставкой

 

и

 

пересылкой:

 

на

 

годъ

 

ПЯТЬ

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

ТРИ

 

руб.
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Въ

 

редакціи

 

имѣются

 

полные

 

экземпляры

 

журнала

 

со

 

всѣмн

приложеніями

 

за

 

1897

 

и

 

1898

 

годъ.

 

Цѣна

 

за

 

каждый

 

годъ

 

по

 

пяти

рублей,

 

за

 

оба

 

года

 

вмѣстѣ

 

девять

 

рублей.

 

Подписчики

 

на

 

1899

 

г.

высылаютъ

 

по

 

четыре

 

рубля

 

за

 

полный

 

годовой

 

экземпляре

 

жур-

нала

 

за

 

1897

 

и

 

1898

 

годъ,

 

за

 

оба

 

года

 

вмѣстѣ

 

семь

 

рублей.
Требованія

 

адресовать — въ

 

Москву,

 

редактору-издателю

 

жур-

нала

 

«Пастырскій

 

Собесѣдеикъ»

 

Василію

 

Абрамовичу

 

Мавриико-
му.,

 

(Подробный

 

адресъ

 

редакціи

 

Московскому

 

почтамту

 

извѣстенъ:

—

 

Близъ

 

церкви

 

Богоявленія

 

въ

 

Елоховѣ,

 

д.

 

Дмитревской).

_________

ПРАВОСЛАВНЫЙ

 

СОБЕСѢДНИКЪ,

ИЗДАНІЕ

 

КАЗАНСКОЙ

 

АКАДЕМІИ,

въ

 

1899

 

году

будетъ

 

выходить

 

попрежнему

 

ежемѣсячно,

 

книжками

 

отъ

 

10

 

до

 

12

нечатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой,

 

и

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

прежней
программѣ,

 

въ

 

томъ

 

же

 

строго-православномъ

 

духѣ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

ученомъ

 

направленіи,

 

какъ

 

издавался

 

доселѣ.

Въ

 

1899

 

году

 

къ

 

одной

 

изъ

 

кнпжекъ

 

Православнаго

 

Собесѣд-

ника

 

безплатно

 

будетъ

 

приложенъ

 

второй

 

выпускъ

 

Твореній

 

св.

Ипполита,

 

епископа

 

Римскаго,

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

 

Бъ

 

составъ

этого

 

выпуска

 

войдутъ

 

слѣдующія

 

сочйненія:

 

«О

 

Христѣ

 

и

 

анти-

христ»

 

(новый

 

переводъ

 

по

 

недавно

 

открытой

 

болѣе

 

древней

 

и

исправной

 

редакціи),

 

«О

 

кончинѣ

 

міра,

 

объ

 

антихристѣ

 

и

 

второмъ

прншествіи

 

Христовомъ»

 

(подложное,

 

но

 

имѣющее

 

весьма

 

важное

зпаченіе

 

въ

 

изученіи

 

русскаго

 

раскола),

 

«Противъ

 

Поэта»,

 

«Слово
на

 

день

 

Богоявленія»

 

и

 

нѣкоторые

 

болѣе

 

важные

 

и

 

интересные,

дошедшіе

 

до

 

настоящаго

 

времени,

 

отрывки

 

изъ

 

другихъ

 

его

 

сочиненій.
Всѣ

 

новые

 

подписчики

 

пол\чатъ

 

также

 

безплатно

 

уже

 

вышед-

шій

 

первый

 

выпускъ

 

Твореній

 

св.

 

Ипполита,

 

представляющій

 

пе-

реводъ

 

недавно

 

открытаго

 

въ

 

полномъ

 

видѣ

 

его

 

«Толкованія

 

на

книгу

 

пророка

 

Даніилая .

Въ

 

пособіе

 

на

 

изданіе

 

журнала

 

и

 

въ

 

1899

 

г.

 

ассигнована

 

осо-

бая

 

сумма

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

Арсеніемъ,

 

Архіепископомъ

 

Казанскимъ

 

и

 

Свіяжскимъ.

 

На

 

средства

Владыки

 

будутъ

 

печататься,

 

между

 

прочимъ,

 

лекціи

 

по

 

Основному
Богословію

 

недавно

 

почившаго

 

нреосв.

 

Михаила

 

(Грибановскаго),
епископа

 

Таврическаго,

 

и

 

др.

 

статьи

 

богословскаго

 

содержанія.
Журналъ

 

Православный

 

Собесѣдникъ

 

рекомендованъ

 

Святѣй-

іпимъ

 

Синодомъ

 

для

 

выписыванія

 

въ

 

церковныя

 

библіотеки,

 

«какъ

изданіе

 

полезное

 

для

 

пастырскаго

 

служенія

 

духовенства»

 

(Синод,
■опред.

  

8

 

сент.

   

1874

 

г.

 

Л°

  

2792).



-

 

602

 

—

Цѣна

 

за

 

полное

 

годовое

 

изданіе,

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

къ

нему,

 

остается

 

прежняя:

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Имперіи —

СЕМЬ

 

РУБЛЕЙ.

При

 

журналѣ:

  

«Православный

 

Собесѣдникъ»

 

издаются

Извѣстія

 

но

 

Казанской

 

епархіи.

выходящія

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

нумерами

 

до

 

3

 

печатныхъ

 

листовъ

(вмѣсто

 

2-хъ)

 

въ

 

каждомъ.

 

убористаго

 

шрифта.

 

Размѣръ

 

изданія
увеличенъ

 

сравнительно

 

съ

 

прежнимъ

 

на

 

24

 

печатныхъ

 

диета

 

въ

годъ

 

вслѣдствіе

 

установленнаго

 

по

 

особому

 

распоряжение-

 

Высоко-
преосвященнѣйшаго

 

Архіепископа

 

Арсенія

 

пособія

 

на

 

изданіе

 

Епар-
хіальныхъ

 

Извѣстій

 

отъ

 

монастырей

 

Казанской

 

епархіи.

Цѣна

 

Извѣстій

 

для

 

духовенства

 

Казанской

 

епархіи,

 

съ

 

прияо-

женіемъ

 

журнала

 

«Православный

 

Собесѣдникъ»

 

и

 

съ

 

пересылкой
по

 

почтѣ

 

ВОСЕМЬ

 

РУБЛЕЙ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакціи

 

Православна

 

го

 

Собесѣдника,

при

 

Духовной

 

Академіи,

 

въ

 

Казани.

Въ

 

той

 

же

 

Редакціп

 

можно

 

получить

 

Православный

 

Собесѣдникъ

и

 

за

 

прежніе

 

годы:

 

въ

 

полномъ

 

составѣ

 

книжекъ

 

съ

 

приложеніями
за

  

1872,

    

1873,

   

1876

 

—

 

79

  

гг.

 

по

  

6

  

р.

  

(
іоо^

     

г.1

          

инп'л

     

«^

                 

г,

        

/

    

за

 

годовое

 

изданіе.
за

 

1880

 

—

 

81

  

и

    

1884

 

—

 

96

  

гг.

  

по

  

7

 

р.

 

(
въ

 

полномъ

 

составѣ

 

книжекъ,

 

но

 

безъ

 

приложеній
за

  

1855

  

и

  

1856

 

гг.

  

по

  

1

  

руб.,

за

 

1857

  

г.

  

по

  

2

  

руб.,

за

 

1859-1864

 

гг

   

по

 

3

  

руб.,

               

За

 

r0*OBOe

 

ю Д апіе -

за

  

1873.

  

1882

  

и

  

1883

  

гг.

 

но

  

5

  

р.

 

(

Можно

 

получать

 

и

 

отдѣльныя

 

книжки

 

Православнаго

 

Собесѣд-

ника

 

по

 

80

 

к.

 

за

 

книжку.

Указатель

 

статей,

 

помѣщенвыхъ

 

въ

 

„Православною,

 

Собесѣдпикѣ"

 

съ

 

1855-
по

 

1891

 

годъ.

 

Цѣна

 

40

 

коп.

ОБЪ

 

ИЗДАШИ

 

МИССІОНЕРСКАГО

 

ЖУРНАЛА

„Православный

 

Благовѣстникъ"

въ

  

1899

  

г.

(Седьмой

 

годъ

 

издаиія).

Изданіе

 

миссіонер^скаго

 

Журнала

 

„ПРАВОСЛАВНЫЙ

 

БЛЛГОВѢСТНИКЪ"

будетъ

 

продолжаться

 

и

 

въ

 

1899

 

году.

«Православный

 

Благовѣстникъ»,

    

какъ

 

органъ

   

Православнаго
Миссіонерскаго

 

Общества,

 

попрежнему

   

будетъ

 

имѣть

 

своею

 

цѣлію-



—

 

603

 

-

— съ

 

одной

 

стороны

 

выяснение

 

великой

 

важности

 

миссіонерскаго
служеній

 

для

 

Русской

 

православной

 

церкви

 

и

 

Русскаго

 

государ-

ства,

 

а

 

съ

 

другой — возможно-полное

 

и

 

вѣрное

 

изображеніе

 

дѣя-

теяьности

 

нашихъ

 

отечественныхъ

 

вѣропроповѣдниковъ

 

(миссіоне-
ровъ)

 

и

 

тѣхъ

 

условій,

 

среди

 

которыхъ

 

она

 

совершается

 

въ

 

настоя-

щее

 

время.

По

 

неложному

 

обѣтованій

 

Господа,

 

всѣ

 

народы

 

и

 

племена

 

зем-

ные,

 

въ

 

предопредѣленное

 

для

 

нихъ

 

Божественнымъ

 

Провидѣніемъ

время,

 

должны

 

вступить

 

въ

 

церковь

 

Христову

 

для

 

своего

 

духов-

наго

 

возрожденія

 

и

 

спасенія.

 

Поэтому

 

проповѣдь

 

Евангелія

 

наро-

дамъ,

 

еще

 

не

 

озареннымъ

 

свѣтомъ

 

истиннаго

 

Богослуженія,

 

или

миссіонерское

 

служтге

 

всегда

 

было

 

одною

 

изъ

 

самыхъ

 

существен

 

-

ныхъ

 

потребностей

 

и

 

однимъ

 

изъ

 

главнѣйшихъ

 

служеній

 

въ

 

церкви

Христовой

 

отъ

 

ея

 

основанія

 

и

 

донынѣ.

Уже

 

давно,

 

около

 

тысячи

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

и

 

наша

 

Русская
земля

 

услышала

 

слово

 

Евангельскаго

 

благовѣстія.

 

и

 

Русскій

 

на-

родъ

 

вступилъ

 

въ

 

благодатное

 

царство

 

Христово,

 

сдѣлавшись

 

на-

слѣдникомъ

 

его

 

высокихъ

 

обѣтованій.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

св.

 

вѣра

Христова

 

стала

 

самымъ

 

драгоцѣннымъ

 

достояніемъ

 

русскаго

 

на-

рода

 

и

 

самою

 

животворною

 

силою

 

всей

 

его

 

жизни

 

и

 

исторіи:

 

вѣ-

рою

 

строилась

 

вся

 

исторія

 

Россіи,

 

вѣрою

 

прежде

 

всего

 

крѣпокъ

 

и

силенъ

 

русскій

 

народъ.

Съ

 

постепеннымъ

 

расширеніемъ

 

предѣловъ

 

русскаго

 

государства,

въ

 

него

 

вошло

 

весьма

 

много

 

различныхъ

 

плеМенъ,

 

не

 

вѣдущихъ

истиннаго

 

Бога

 

и

 

донынѣ

 

еще,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

коснѣющихъ

 

во

тьмѣ

 

язычества

 

и

 

идолопоклонства.

 

Потому

 

прямой

 

и

 

священный
долгъ

 

каждаго

 

сына

 

Правоолавной

 

церкви

 

приложить,

 

по

 

мѣрѣ

 

дан-

ной

 

ему

 

отъ

 

Господа

 

благодати,

 

всѣ

 

свои

 

старанія

 

и

 

усилія

 

къ

тому,

 

чтобы

 

и

 

эти

 

наши

 

сограждане,

 

эти

 

наши

 

младшіе

 

братья,

услышали

 

наконецъ

 

слово

 

спасенія

 

и

 

были

 

приведены

 

въ

 

ограду

церкви

 

Христовой.
Но

 

этого

 

мало. —Неудержимый

 

ходъ

 

псторіи

 

подвига етъ

 

русское

владычество

 

все

 

далѣе

 

и

 

далѣе

 

въ

 

глубь

 

Азіи,

 

прібщая

 

къ

 

рус-

скому

 

царству

 

новыя

 

племена,

 

еще

 

не

 

озаренныя

 

свѣтомъ

 

Христо-
вой

 

вѣры.

 

Не

 

одинъ

 

только

 

церковный

 

интересъ,

 

но

 

и

 

государ-

ственная

 

мудрость

 

требуетъ.

 

чтобы

 

;гги

 

племена

 

прочно

 

привились

къ

 

русскому

 

государственному

 

организму

 

и

 

духовно

 

сроднились

 

съ

русскимъ

 

народомъ,

 

а

 

историческій

 

опытъ

 

вѣковъ

 

свидѣтельствуетъ,

что

 

пріобщеніе

 

инородцевъ

 

къ

 

русскому

 

народу

 

и

 

единеніе

 

съ

 

нимъ

вѣрнѣе

 

и

 

успѣшнѣе

 

всего

 

совершаются

 

чрезъ

 

обращеніе

 

ихъ

 

въ

христіанство,

 

чрезъ

 

усвоеніе

 

ими

 

началъ

 

православія.

 

Поэтому

з

 

іѣсь

 

открывается

 

необозримо

 

широкое

 

поле

 

деятельности

 

для

 

на-

шей

 

миссіи,

 

на

 

которомъ

 

могутъ

 

быть

 

собраны

 

обильные

 

плоды.

Наконецъ,

 

и

 

въ

 

Америкѣ

 

есть

 

наша

 

православная

 

миссія.

 

въ

которой

 

потрудился

 

нѣкогда

 

приснопамятный

 

миссіонеръ

 

йенокентій,
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впослѣдствіи

 

митрополитъ

 

Московскій.

 

Промыслу

 

Божію

 

угодно,

чтобы

 

Америка

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

знакомилась

 

съ

 

православіемъ
и

 

располагалась

 

къ

 

нему.

 

Въ

 

этой

 

далекой

 

отъ

 

насъ

 

странѣ

 

живетъ.

кромѣ

 

того,

 

много

 

нашихъ

 

братьевъ

 

славянъ,

 

стремящихся

 

къ

 

еди-

ненію

 

съ

 

православіемъ,

 

какъ

 

религіею

 

нѣкогда

 

общею

 

всему

 

сла-

вянскому

 

міру.
Вотъ

 

какъ

 

обширенъ

 

кругъ

 

дѣятельности

 

для

 

православной

 

мис-

сіи, — какъ

 

велика

 

и

 

трудна

 

работа,

 

ей

 

предстоялтая!

 

И

 

нѣтъ

 

со-

мнѣнія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

свѣдѣнія

 

объ

 

истинно-апостольской

 

деятель-

ности

 

нашихъ

 

отечественныхъ

 

вѣропроповѣдниковъ

 

(миссіонеровъ)
не

 

могутъ

 

не

 

представлять

 

живого

 

интереса

 

для

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кому

дѣйствительно

 

дороги

 

уснѣхи

 

православной

 

церкви

 

и

 

русской

 

граж-

данственности.

Сообщеніе

 

этихъ,

 

имѣющихъ

 

столь

 

важное

 

церковно-государ-

ственное

 

значеніе,

 

свѣдѣній

 

и

 

будетъ

 

составлять

 

главное

 

и

 

суще-

ственное

 

содерясаніе

 

миссіонерскаго

 

журнала

 

«Православный

 

Благо-
вѣстникъ».

Въ

 

настоящемъ

 

году

 

Редакція

 

предполагаете,

 

между

 

прочимъ,

обратить

 

особенное

 

внимапіе

 

на

 

изложеніе

 

и

 

опроверженіе

 

маго-

метанства.

Программа

 

журнала

 

слѣдующаи:

I.

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный.

 

Постановлепія

 

и

 

распоряженія

 

Пра-
вительства,

 

касающіяся

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

и

 

его

 

деятель-
ности.

 

Распоряженія

 

Совѣта

 

Миссіонерскаго

 

Общества.

 

Его

 

отчеты.

Свѣдѣнія

 

о

 

деятельности

 

Епархіальныхъ

 

Комитетовъ

 

Общества.
II.

 

Руководящія

 

статьи

 

по

 

вопросамъ,

 

касающимся

 

миссіонерскаго
дѣла

 

въ

 

Россіи.

 

III.

 

Современное

 

положеніе

 

отечественныхъ

 

мис-

сій.

 

Географическіе

 

очерки

 

мѣстностей.

 

населенныхъ

 

инородцами

и

 

служащихъ

 

поприщемъ

 

дѣятельности

 

для

 

нашихъ

 

вѣроироповѣд-

никовъ.

 

Очерки

 

этнографическіе,

 

изображающіе

 

религіозно-нрав-
ственныя

 

воззрѣнія

 

инородцевъ,

 

ихъ

 

бытъ,

 

а

 

также

 

семейныя

 

и

общественный

 

отношенія

 

въ

 

связи

 

съ

 

релпгіозными

 

вѣрованіями.

Русскіе

 

вѣропроповѣдники — въ

 

мѣстахъ

 

ихъ

 

постоянной

 

дѣятель-

ности,

 

внѣшняя

 

сторона

 

ихъ

 

жизни.

 

Проповѣдь.

 

условія,

 

благб-

пріятствующія

 

проповѣди

 

или

 

же

 

остапавливающія

 

ея

 

успѣхи.

Мѣры,

 

принимаемый

 

къ

 

утверждение

 

православія

 

меяоду

 

новообра-

щенными

 

инородцами

 

и

 

сближенію

 

ихъ

 

съ

 

русскими.

 

Просвѣтительно-

благотворительныя

 

учреясденія

 

въ

 

православно-русскихъ

 

миссіяхъ.
IV.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

первоначальнаго

 

распростра-

ненія

 

христіанства

 

въ

 

разныхъ

 

странахъ

 

свѣта

 

и

 

преимущественно

въ

 

Россіи,

 

Судьбы

 

отечественныхъ

 

миссій

 

въ

 

блилгайшемъ

 

прош-

ломъ.

 

У.

 

Мнссіонерская

 

дѣятельность

 

на

 

западѣ.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

ка-

толическихъ

 

и

 

протестантскихъ

 

миссіяхъ

 

и

 

ихъ

 

дѣятельности

 

пре-

имущественно

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

странахъ,

 

гдѣ

 

эти

 

миссіи

 

всту-

паютъ

 

въ

 

соприкосновеніе

 

и

 

борьбу

 

съ

 

православіемъ.

 

VI.

  

Извѣстія
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и

 

замѣтки:

 

краткія

 

отрывочныя

 

свѣдѣнія,

 

относящаяся

 

къ

 

миссіо-
нерскому

 

дѣлу

 

и

 

заимствуемый

 

изъ

 

газетъ,

 

писемъ

 

и

 

пр.

 

VII.

 

Биб-
ліографія.

 

Отзывы

 

о

 

разныхъ

 

книгахъ

 

и

 

статьяхъ,

 

относящихся

къ

 

миссіонерству.

 

VIII.

 

Извѣстія

 

о

 

пожертвованіяхъ,

 

поступающихъ

въ

 

пользу

 

православно-русскихъ

 

миссій.

 

ІК.

 

Объявленія.
Журналъ

 

выходитъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

(15

 

и

 

30)

 

книжками,

въ

 

объемѣ

 

не

 

менѣе

 

четырехь

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

Цѣна

 

изданія
ЧЕТЫРЕ

 

руб.

 

50

 

к.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

ПЯТЬ

 

руб,

 

съ

 

перес,

 

за

 

гра-

ницу— ШЕСТЬ

 

руб.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

журнала

 

«Православный
Благовѣстникъ»,

 

а

 

также

 

въ

 

канцеляріи

 

Совѣта

 

Православнаго
Миссіонерскаго

 

Общества.
Адресъ

 

редакціи

 

и

 

канцеляріи:

 

Москва,

 

Срѣтенка,

 

домъ

 

Спас-
ской

 

церкви.

Остающіеся

 

въ

 

неболыномъ

 

количествѣ

 

экземпляры

 

журнала

 

за

прошедшіе

 

годы

 

могутъ

 

быть

 

высланы

 

по

 

четыре

 

руб.

Редакторъ

 

Н.

  

Комарове.
--------------

Открыта

 

подписка

 

на

  

1899

 

годъ

на

 

еженедельный

 

и

 

иллюстрированный

 

семейный

 

жушіалъ

ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ.
ГОДЪ

   

ИЗДАНІЯ

   

XIII.

Учебнымъ

 

комитетомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

журналъ

 

журналъ

 

допущенъ

въ

 

библіотеки

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

Адресъ

 

редакціи:

   

Москва,

   

Мясницкая,

   

д.

 

Николаевской

 

церкви.

Вступая

 

въ

 

тридцатый

 

годъ

 

изданія,

 

жури.

 

«Воскресный

 

День»
останется

 

вѣрнымъ

 

своей

 

задачѣ

 

-быть

 

истиннымъ

 

другомъ

 

право-

славной

 

русской

 

семьи.

 

Всеобщую

 

симпатію,

 

которую

 

упорнымъ

трудомъ

 

и

 

добросовѣстнымъ

 

исполненіелъ

 

принятыхъ

 

на

 

себя

 

обя-
занностей

 

редакція

 

пріобрѣла

 

со

 

стороны

 

своихъ

 

многочнсленныхъ

подписчиковъ,

 

она

 

считаетъ

 

для

 

себя

 

лучшею

 

наградой

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

доказате.тьствомъ

 

вѣрности

 

избраннаго

 

ею

 

пути.

П

 

р

 

о

 

г

 

р

 

о

 

)і

 

ш

 

а

  

ж

 

у

 

р

 

и

 

а

 

л

 

а:

1)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

исторіи

 

библейской,

 

общей,

 

русской,

 

церковной

 

и

 

гражданской.

 

2)
Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

Жизнеописанія

 

служителей
Христовой

 

истины,

 

воспомипанія

 

о

 

нихъ

 

и

 

отдѣльные

 

случаи

 

изъ

ихъ

 

жизни.

 

3)

 

Христіанское

 

богослуженіе.

 

Исторія

 

его

 

и

 

его

 

зна-

чение.

 

4)

 

Христіанское

 

искусство.

  

Исторія

 

его

 

и

 

современное

   

со-
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етояніе.

 

5)

 

Церковная

 

географія.

 

Путешествія,

 

описанія

 

святыхъ

мѣстъ

 

Востока

 

и

 

русскихъ

 

святынь.

 

6)

 

Евангельская

 

проповѣдь.

Подвиги

 

проповѣдниковъ

 

евангелія

 

на

 

окраиналъ

 

русской

 

земли

и

 

за

 

предѣлами

 

оной.

 

7)

 

Христіанская

 

мысль,

 

Вѣроученіе

 

и

 

нраво-

ученіе.

 

Благодатный

 

явленія

 

вѣры.

 

Духовно-нравоучительное

 

пзло-

женіе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

 

8)

 

Религіозно-нравствен-
ная

 

оцѣпка

 

художествен ныхъ

 

произведений

 

свѣтской

 

литературы.

9)

 

Церковно-бытовая

 

жизнь.

 

Разсказы,

 

дневники,

 

записки,

 

воспо-

минанія

   

изъ

 

церковно-бытовоіі

   

и

 

религіозно-нравственной

 

жизни.

«Воскресный

 

День»

  

даетъ

 

за

 

4

 

р.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

перес.

 

и

 

доставк.:

л9

 

ЛЪІѴо

 

м-\!ііі!ііп

 

иллюстрированного,

 

въ

 

обт.еыѣ

 

l-'/a

 

печатныхъ

 

листовъ,
Оі

   

J\-J\-

   

/Kjpllit.ld

  

б 0ЛЬШ0г0

 

формата

 

каждый.

52Л*Л«

 

галеты

 

«Современная

 

Лѣтоппсь»,

   

т̂ £ЩШ^„
1)

 

Статьи

 

но

 

церковно-общественнымъ

 

вопросам!».

 

2)

 

Обзоръ

 

со-

бытій

 

церковно-общественной

 

жизни

 

какъ

 

въ

 

Россіи,

 

такъ

 

и

 

за

границей.

 

8)

 

Распоряженія

 

епархіальныхъ

 

начальствъ.

 

4)

 

Среди
газетъ

 

и

 

журналовъ.

  

5)

 

Разныя

 

извѣстія.

о2

 

Ж

 

„Воекрміьш,

 

іостшъ",

 

"SS^S&ls^SS^^
милліоновъ

 

экзем ляровъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

теченіе

 

года

 

подписчики

 

получатъ.

12

 

КН.

 

„ВОСКреРНИГО

 

СОиССКДШІКіГ''

 

иТусіа> ."

 

въ

 

состѴвТТпгеъЧш-^ив^
будутъ

 

входить

 

слова,

 

ноучепія

 

на

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

статьи

 

для

внѣбогос.іужебныхъ

 

собесѣдоваиій.

 

Ноучсніл

 

будутъ

 

печататься

 

за

 

мѣсяцъ

 

до

 

ихъ

произнесенія

 

въ

 

храмахъ

 

и

 

крупнымъ

 

шрифтомъ.

ПШІТІІІСН.ЧЯ

  

ІіѢН'1

   

11а

 

воскресный

 

День"

 

со

 

всѣ-

    

_

                 

НА

 

ПОЛГОДА
ііѵдііікііііи

  

шиш

 

ли

  

црііложетямп:

  

съ

 

газетой

   

д.4„Современная

 

Лѣтопись' - .

 

съ

 

„.Воскресными

 

Лист-

 

і

                                 

пп

нами"

    

и

 

книгами

    

„Воскресный

 

Со-

  

П*

   

ГПІТ,

 

ТЕ

   

Р

          

Л

             

t\\

   

к

бесѣдникъ",

   

съ

 

ігерееылк.

 

и

 

доставк,

 

ПА

   

I

 

иД

 

D

    

Я

   

»

 

*j

      

и

   

р.

     

ии

  

к

Благочинные,

   

выписывающіе

   

не

 

менѣе

   

10

 

экз.

    

журнала,

    

полу-

чаютъ

 

еще

  

1

  

экз.

  

БЕЗПЛАТНО.

Подписка

   

принимается

   

въ

 

Москвѣ,

   

въ

 

редакціи:

  

Мясницкая,

   

д.

Николаевской

 

церкви.

Редакторъ-издатель

 

священникъ

 

С.

  

Уварова.

ВОСКРЕСНЫЕ

 

ЛИСТКИ
1

 

р.

 

за

 

115

 

лист.

           

СЪ

 

РИСУНКАМИ

          

1

 

р.

 

за

 

115

 

лист.

Рекомендуются

 

для

 

собесѣдованін

 

съ

 

народомъ,

Адресъ:

  

Москва,

 

Мясницкая,

 

домъ

 

Николаевской

 

церкви,

 

священ.

С.

 

Уварову.

«Воскресные

 

Листки»

 

имѣюгь

 

цѣлыо

 

дать

 

полезное

 

и

 

духовпо-

назидательное

 

чтеніе.

  

Они

 

содержать

 

въ

 

себѣ:

 

толкованіе

 

Евангелія



-607-

отъ

 

Луки;

 

разсказы

 

изъ

 

священной

 

исторіи;

 

исторію

 

христіанскихъ-
праздниковъ;

 

описаніе

 

наиболѣе

 

чтимыхъ

 

православною

 

церковью

святыхъ

 

иконъ,

 

а

 

также

 

жизнеописание

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

съ

нравственными

 

уроками

 

по

 

отношенію

 

къ

 

современной

 

жизни

 

хри-

стіанъ.

 

Каждый

 

«Воскресный

 

Листокъ»

 

снабженъ

 

рисункомъ,

 

со-

отвѣтствующимъ

 

его

 

содержанію.
Всѣхъ

 

«Воскресныхъ

 

Листковъ»

 

по

 

1898

 

г.

 

вышло

 

450

 

№№.
Цѣна

 

каждаго

 

листка

 

1

 

к..

 

100

 

листковъ

 

стоятъ

 

70

 

к.,

 

съ

 

перес.

90

 

к.,

 

книжки

 

(по

 

50

 

листковъ)

 

40

 

к.,

 

съ

 

пересыл.

 

45

 

к.,

 

всѣхъ

книжекъ

 

вышло

 

9.

 

Выписывающіе

 

листки

 

на

 

5

 

р.

 

за

 

пересылку

не

 

платятъ,

 

если

 

разстояніе

 

не

 

болѣе

 

1000

 

верстъ.

Братствамъ.

 

а

 

равно

 

и

 

всѣмъ,

 

выписывающимъ

 

листки

 

на

 

25

 

р.

«Воскресные

 

Листки»

 

уступаются

 

по

 

60

 

к.

 

за

 

100

 

лист,

 

съ

 

перес.

На

 

одинъ

 

рубль

 

высылается

 

115

 

листковъ

 

разнаго

 

содержанія.

ТАМ'Ь

   

ЖЕ

   

ПРОДАЮТСЯ:
■

1)

   

«Воскресный

 

Собесѣдникъ»,

 

въ

 

5-ти

 

выпускахъ.

 

1

 

выпускъ —

Земная

 

жизнь

 

Спасителя.

 

2

 

выпускъ — Жизнь

 

св.

 

апостоловъ.

 

3

выпускъ — Исторія

 

Христовой

 

церкви

 

до

 

Константина

 

Великаго.

 

4
выпускъ — Вселенскіе

 

Соборы.

 

5

 

выпускъ— Жизнеописаніе

 

св.

 

пу-

стьшнпковъ.

 

Цѣна

 

каждаго

 

выпуска

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

65

 

к.

2)

  

Полное

 

иллюстрированное

 

описаніе

 

жизни,

 

чудесъ

 

и

 

иконъ

св.

 

Николая

 

Чудотворца.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

  

75

 

к.

О

 

Б

 

Ъ

   

И

 

3

 

Д

 

А

 

Н

 

I

 

И

   

ЖУРНАЛА:

въ

   

1899

   

году.

Въ

 

«Воскресномъ

 

Чтеніи»,

 

въ

 

1899

 

году,

 

по-прежнему,

 

бу-
дутъ

 

печататься:

   

'

1)

 

Соученія

 

п

 

бесѣды

 

на

 

всѣ

 

текущіе

 

воскресные

 

и

 

празд-

ничные

 

дни

 

и

 

на

 

разные

 

случаи.

 

Для

 

внѣбогослуэісебныхъ

 

чтенііі,—
въ

 

видѣ

 

особаго

 

безплатнаго

 

ириложенія

 

къ

 

журналу,

 

будетъ

 

разо-

слана

 

всѣмъ

 

подппсчикамъ

 

съ

 

первымъ

 

же

 

иоморомъ

 

книга,

 

подъ

заглав.:

 

«&тшты

 

м$ъ

 

ѵшщЫ

 

щтттштт

 

ад©р)№ш>г,
отъ

 

Сошествія

 

Св.

 

Духа

 

до

 

Константина

 

Велинаго

 

включительно

 

(первые
исповѣдники

 

и

 

мученики

 

за

 

вѣру

 

Христову),

 

около

 

300

 

страницъ,

свящ.

 

Ѳеодосія

 

Бетровскаго.

 

Номера

 

журнала,

 

въ

 

виду

 

помѣщае-

мыхъ

 

въ

 

немъ

 

срочныхъ

 

поученій,

 

будутъ

 

разсылаться

 

заблаго-
временно—къ

 

тѣмъ

 

днямъ,

 

на

 

которые

 

назначены

 

эти

 

поученія
или

 

бесѣды.



—
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2)

   

Статьи

 

по

 

свящ.

 

писанію,

 

особенно

 

по

 

пзъясненію

 

болѣе

трудныхъ

 

къ

 

понимаиію

 

мѣстъ

 

его

 

и

 

неправильно

 

толкуемыхъ

противниками

 

правосл.

 

церкви. —Статьи

 

объ

 

пстппахъ

 

христіанск.
вѣры

 

ч

 

нравственности,

 

о

 

важнѣйшихъ

 

церковныхъ

 

обрядахъ,

 

о

жизни

 

и

 

подвигахъ

 

свв.

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

и

 

проявлепіяхъ

 

бла-
годатной

 

силы

 

Божіей

 

въ

 

св.

 

правосл.

 

церкви,

 

нравственно-назида-

тельные

 

разсказы:

 

всѣ

 

такія

 

статьи

 

виолнѣ

 

пригодны

 

и

 

для

 

внѣ-

божлужебпыхъ

 

чтенііі

 

пароду,

 

а

 

также

 

иовѣсти,

 

стихотвореиія,
общеполезпыя

 

свѣдѣнія

 

(этотъ

 

отдѣлъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

будетъ
расшпренъ),

 

краткія

 

библіографіи

 

в

 

объявлевія

 

о

 

болѣе

 

важныхъ,

вновь

 

выходящихъ,

 

киигахъ

 

дух.

 

содержапія.
3)

   

Сверхъ

 

того,

 

по-прежнему,

 

будутъ

 

издаваться

 

отдѣльно

 

отъ

журнала

 

ЩЩШЖШ

 

ЖШйІШМ

 

религіозпо-нравствеинаго

 

содержанія
для

 

народнаго

 

чтенія.

 

Въ

 

Листкахъ,

 

во

 

іхъ,

 

будутъ

 

окончены

печатаніемъ

 

лшзнеописанія

 

свв,

 

угодниковъ

 

Еіево-Печерскихъ;

 

во

2-хъ,

 

будутъ

 

печататься

 

Лпстки,

 

а

 

также

 

и

 

книжечки— на

 

разыыя

нравственный

 

темы,

 

но- преимуществу

 

выдвигаемый

 

современною

пародною

 

жизнью,

 

каковы,

 

напр.,

 

пьянство,

 

сквернословіе,

 

воров-

ство,

 

конокрадство,

 

скотокрадство,

 

непочтеніе

 

дѣтеГі

 

къ

 

родителямъ,

свадебный

 

разгулъ

 

и

 

др.

Цѣна

   

годового

   

изданія

 

съ

 

приложепіями

 

и

 

пересылкой

 

4

 

р.

Адресъ

 

прежній:

 

Кіевъ,

 

въ

 

редакцію

   

«Воскреснаго

   

Чтенія>.
(Подолъ,

 

домъ

 

Ильинской

 

церкви,

 

Л?

 

4-й).

Р.едакторъ-издатель,

 

свящ.

 

/.

 

Богородицкій.

Годъ

 

III

              

Открыта

 

подписка

 

на

 

журналъ

              

1899.

Вѣстникъ

 

Благотворительности.
Журналъ,

  

посвященный

 

всѣмъ

 

воиросамъ,

   

относящимся

 

до

 

благо-

творительности

 

и

 

обществепнаго

 

призрѣнія.

Органъ

 

Вѣдомства

 

дѣтскнхъ

 

пріштовъ.

Журналъ

 

издается

 

Центральнымъ

 

Управленіемъ

 

дѣтскихъ

 

пріютовъ
Вѣдомства

 

учрежденій

 

Императрицы

 

Маріи.

 

подъ

 

редакціею

 

дѣйств.

статск.

 

сов.

  

Евгенія

 

Севастьяновича

  

ШУМИГОРСКАГО.

Журналъ

 

выходптъ

 

eжeмѣcяqнo,

 

книжками

 

объемомъ

 

не

 

менѣе

трехъ

 

печатныхъ

 

листовъ. — Подписная

 

цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе,
съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою,

 

три

 

рубля. — Доходъ

 

отъ

 

изданія,

 

за

покрытіемъ

 

всѣхъ

 

расходовъ,

 

обращается

 

въ

 

пользу

 

дѣтскихъ

 

прію-
товъ

 

Вѣдомства

 

учрежденій

 

Императрицы

 

Марш. —

 

Подписка

 

при-
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нимается

 

въ

 

редакціи

 

(С.-Петсрбургъ,

 

Казанская

 

улі,

 

7). — Статьи
для

 

напечатанія

 

и

 

всѣ

 

запросы,

 

касающіеся

 

журнала,

 

должны

 

быть

адресуемы

 

исключительно

 

въ

 

редакцію — Редакція

 

для

 

личныхъ

объясненій

 

открыта,

 

исключая

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

ежедневно

 

отъ

 

2

 

до

 

3

 

час.

 

пополудни.

 

—

 

Отдѣльные

 

ШШ

 

продаются-

по

 

30

 

к. — Лица,

 

желающія

 

получить

 

«Вѣстникъ

 

Благотворитель-
ности»

 

за

 

1897

 

и

 

1898

 

гг.,

 

могутъ

 

присылать

 

свои

 

требованія

 

въ

редакцію

 

съ

 

прилоасеніемъ

 

трехъ

 

рублей

 

за

 

каждый

 

годовой

 

экзем-

пляра

 

Число

 

экземпляровъ

 

за

 

1897

 

г.,

 

оставшееся

 

въ

 

редакціи,
крайне

 

ограничено. — Объявленія

 

принимаются

 

за

 

строчку

 

или

 

за-

нимаемое

 

ею

 

мѣсто,

 

по

  

15

  

коп.

ПРОГРАММ

 

А.

I.

 

Оффиціальный

 

отдѣлъ,

 

распоряжения

 

правительства.

 

II.

 

Спе-
ціальвый

 

отдѣлъ,

 

посвященный

 

дѣятельности

 

вѣдомства

 

дѣтскихъ

ііріютовъ

 

и

 

другихъ

 

благотворительныхъ

 

учрежденій,

 

III.

 

Литера-
турный

 

отдѣлъ,

 

разработка

 

всѣхъ

 

вопросовъ

 

благотворительности

іі

 

общсственнаго

 

призрѣнія.

 

IV.

 

Литературное

 

обозрѣніе

 

и

 

библіо-
графія.

 

V.

 

Современное

 

обозрѣніе.

 

VI.

 

Замѣтки

 

и

 

сообщения.

 

VII.
Хроника

 

русской

 

и

 

иностранной

 

благотворительности.

 

VIII.

 

Смѣсь.

IX.

 

Объявленія.

.Адресъ

 

редакціи:

 

С. -Петербурга,

 

Казанская

 

ул.,

  

7.

30-й

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНШ

открыта

 

подписка

 

на

 

1899

 

годъ

НА

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

 

ЛИТЕРАТУРЫ,

 

ПОЛИТИКИ'
И

 

СОВРЕМЕННОЙ

 

ЖИЗНИ

н

  

І/І

  

к

 

Д„IX

 

ML

 

Jj

 

xl
СО

 

МНОГИМИ

 

ПРИЛОЖЕНИЯМИ.
Иодиизка

   

принимается

   

въ

   

С.-Петербургѣ.

    

въ

 

Копторѣ

 

Редакціи,

    

Малая-
Морская,

 

22:

 

,

ПОДПИСНАЯ

 

ІГВНА

 

па

 

1899

 

годъ

 

за

 

годовое

 

пзданіе-

 

„Нивы"

 

со

і;сѢми

 

ириложеніяни:

 

безъ

 

доставки:

 

1)

 

въ

 

С. -П. -В.,

 

въ

 

Главной

 

конторѣ

„Нивы" — 5

 

р.

 

50

 

к.;

 

2)

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

Н.

 

Н.

 

Печковской

 

(Пет-
ровскія

 

Торгов,

 

лппіи)—6

 

р.

 

25

 

к.

 

и

 

3)

 

въ

 

Одессѣ,

 

въ

 

книжиомъ

 

мага-

зинѣ

 

„Образованіе"

 

(Рпшельевская

 

ул.,

 

№

 

]2)—6

 

p.

 

50

 

к.

 

Съ

 

доставкой
н Ъ

 

С.-П.-Б. — 6

 

р.

 

50

 

к;

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

 

мѣстности

 

Рос--
сіп—7

 

р.

 

и

 

за

 

границу

 

съ

 

пересылкою— 10

 

р.
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Тазсрочка

 

подписной

 

платы

 

за

  

„Ниву"

   

1899

 

г.

  

допускается

 

па

 

слѣдую-

щихъ

 

условіяхъ:

Для

 

Гг.

 

городскихъ

 

подписчиковъ:

 

въ

 

два

 

срока:

 

безъ

 

доставки:

 

при

подпискѣ

 

3

 

руб.

 

и

 

1

 

іюнѣ

 

1899

 

г.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

Съ

 

доставкою:

 

при

 

подпис-

кѣ

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

іюня

 

1899

 

г.

 

3

 

р.

 

Въ

 

три

 

срока:

 

безъ

 

доставки:

 

при

 

под-

пискѣ

 

2

 

р.,

 

1

 

апрѣля

 

1899

 

г.

 

2

 

р.

 

и

 

1

 

августа

 

1899

 

г.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

Съ

доставкою:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

р.

 

50

 

к

 

,

 

1

 

апрѣля

 

1899

 

г.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

1

августа

  

1899

 

г.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

Для

 

Гг.

 

пногороднихъ

 

подписчиковъ:

 

въ

 

два

 

срока;

 

прп

 

подпискѣ

 

4

 

р.

и

 

1

 

іюня

 

1899

 

г.

 

3

 

р.

 

Въ

 

три

 

срока:

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

р,,

 

1

 

апрѣля

 

1899

г.

 

2

 

р.

 

и

  

1

  

августа

 

1899

 

г.

  

2

 

р.

Для

 

Гг.

 

служащихъ

 

какь

 

въ

 

казенныхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

частпыхъ

 

учреж-

деніяхъ

 

(въ

 

С.-І

 

іетербургѣ,

 

Москвѣ

 

и

 

другихъ

 

городахъ)

 

допу. 'кается

 

раз-

срочка

 

за

 

ручатѳльствомъ

 

Гг.

 

казначеевъ

 

и

 

управляющихъ,

 

па

 

еще

 

болѣе

льготяыхъ

 

условіяхъ.
Лицамъ,

 

пользующимся

 

разсрочкой,

 

при

 

аккуратной

 

еысьілкѢ

 

ими

взносовъ,

 

журналъ

 

со

 

всѣмп

 

къ

 

нему

 

приложеніями

 

будетъ

 

высылаться

такъ-же

 

исправно,

 

какъ

 

и

 

годовымъ

 

подписчикамъ.

Съ

 

будущаго

 

1899

 

года

 

„Нива"

 

вступаетъ

 

въ

 

тридцатый

 

годъ

 

своего

существованія.

 

Немногія

 

частныя

 

повременный

 

взданія

 

въ

 

Россіп

 

проявили

такую

 

долговѣчность,

 

и

 

ни

 

одно

 

изъ

 

пихъ

 

не

 

достигло

 

такого

 

широкаго,

 

по-

всемѣстнаго

 

распространенія,

 

какъ

 

„Нива".

 

Это

 

служить

 

песомнѣннымъ

 

до-

казательствомъ,

 

что

 

„Нива"

 

удовлетворяетъ

 

насущной

 

потребности

 

русскаго

общества.

 

Оставаясь

 

вѣрной

 

своей,

 

выработанной

 

долголѣтнямъ

 

опытомъ,

программѣ — „Нпва"

 

и

 

въ

 

1899

 

году

 

дастъ

 

свопмъ

 

читателямъ

 

обильный

художественный

 

и

 

литературный

 

матеріалъ-

 

до

 

500

 

художественно-испол-

ненныхъ

 

гравюръ

 

и

 

рисувковъ

 

и

 

до

 

1500

 

столбцовъ

 

текста,

 

состоящаго

 

изъ

роиановъ,

 

повѣстей,

 

разсказовъ,

 

популярпо-научныхъ

 

статей

 

и

 

проч.— выдаю-

щихся

 

авторпвъ.

 

Съ

 

чувствомъ

 

особеннаго

 

удовольствія

 

мы

 

можемъ

 

сооб-

щить,

 

что

ГРДФЪ

 

ЛЕВЪ

 

НИЕОШВИЧЪ

 

толстой
доставилъ

 

наыъ

 

рукопись

 

своего

 

новаго,

 

самаго

 

обширпаго

 

послѣ

 

я

 

Войны

 

и

мира"

 

и

 

„Анны

 

Карениной",

 

художественна™

 

пропзведенія,

 

которое

 

будетъ

печататься

 

въ

 

„ВГпвѣ"

 

въ

 

будущемъ

 

1899

 

году.

 

Это—романъ

 

изъ

 

совре-

менной

 

русской

 

жизни,

  

озаглавленный

 

авторомъ:

По

 

глубинѣ,

 

реализму,

 

воодушевленно

 

и

 

свѣжести

 

новый

 

романъ

 

гр.

Л.

 

Н.

 

ТОЛСТОГО

 

не

 

уступаетъ

 

прежнимъ

 

его

 

твореніямъ,

 

и

 

мы

 

счастли-

вы,

 

что

 

авторъ,

 

избравъ

 

„Ниву"

 

для

 

напечатанія

 

своего

 

романа,

 

далъ

 

намъ

возможность

 

пріобрѣсти

 

его

 

для

 

нашихъ

 

читателей.

Это

 

новое

 

произведете

 

бытописателя

 

земли

 

русской

 

будетъ

 

иллюстри-

ровано

 

извѣствымъ

 

художникомъ

 

Л.

 

О.

 

ПАСТЕРНАКОМЪ,

 

изучзвшимъ

 

по

рукописи

 

изображаемые

 

въ

 

романѣ

 

типы

 

и

 

имѣвшимъ

 

возможность,

 

при

составлепіи

 

свопхъ

 

рисупковъ,

 

пользоваться

 

въ

 

самой

 

Ясной

 

Ііолянѣ

 

лич-

ными

 

указаніями

 

Гр.

 

Л.

 

Н.

 

ТОЛСТОГО.
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Переходя

 

къ

 

бевплатвымъ

 

приложеніяыъ

 

„Нивы",

 

укажемъ

 

прежде

всего

 

на

 

от,

 

что

 

„Оборникъ

 

Нивы",

 

украсившій

 

за

 

послѣднія

 

нѣсколько

л:Ьтъ

 

библіотеки

 

нашихъ

 

подписчиковъ

 

„полными

 

собраніями

 

сочиненій"

 

вы-

дающихся

 

русскихъ

 

писателей,—на

 

1899

 

г.

 

будетъ

 

содержать

 

проиаведенія

автора,

 

за,нимающаго

 

среди

 

нашихъ

 

классическихъ

 

писателей

 

одно

 

изъ

 

пер-

выхъ

 

мѣстъ,

 

а

 

именно—

Ни

 

одинъ

 

изъ

 

нашихъ

 

классическихъ

 

писателей

 

пе

 

стоитъ

 

такъ

 

близ-

ко

 

къ

 

вопросамъ,

 

волнующимъ

 

современное

 

русское

 

общество,

 

какъ

 

Ивапъ
Алѳксандровичъ

 

Гончаровъ.

 

Его

 

знаменитаа

 

трилогія;

 

„Обыкновенная

 

нсто-

рія",

 

„Обломовъ"

 

и

 

„Обрывъ" —представляютъ

 

собою

 

широкое

 

русло,

 

въ

которое

 

стекаются

 

многочисленные

 

ручьи

 

и

 

рѣки

 

нашей

 

общественной

 

мыс-

ли.

 

Бъ

 

этихъ

 

произведеніяхъ,

 

составившихъ

 

эпоху

 

въ

 

исторіи

 

русской

 

бел-

летристики,

 

нашъ

 

знаменитый

 

писатель

 

достигаетъ

 

такой

 

законченности

 

фор-

мы,

 

такой

 

глубины

 

мысли,

 

такой

 

близости

 

къ

 

жизни,

 

что

 

поэтъ

 

былъ

 

глу-

боко

 

правъ,

 

назвавъ

 

его

   

„безсмертныхъ

 

образовъ

 

творцомъ".
Въ

 

прошломъ

 

году

 

мы

 

пріобрѣли

 

„Стихотворенія"

 

Тургенева

 

н

 

дали

пашимъ

 

читателямъ

 

первое

 

полное

 

собраніе

 

его

 

сочиненій;

 

теперь

 

мы

 

прі-

обрѣли

 

за

 

значительную

 

сумму

 

отъ

 

наспѣдниковъ

 

Гончарова

 

разсказьт,

 

пред-

назначенные

 

имъ

 

самимъ

 

для

 

собранія

 

его

 

сочиненій,

 

но

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

пѳ

вошедшіе

 

въ

 

существующія

 

И8данія,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

„Оборникъ

 

Нивы"
па

  

1899

 

г.

  

представить

 

собой

ПЕРВОЕ

    

ПОЛНОЕ

собрше

 

сочиненій

 

Z.

 

L

 

ГОНЧАРОВА,
ВЪ

   

12-ти

  

томах

 

ъ,

отпѳчатапноѳ

 

четко

 

на

 

хорошей

 

бѣлой

 

глазированной

 

бумагѣ,

 

и

 

будетъ

 

вы-

ходить,

 

какъ

 

всегда,

 

въ

 

пачалѣ

 

каждаго

 

мѣсяца.

 

Содержаніе

 

отдѣльныхъ

томовъ

 

слѣдующее:

ТОМЪ

 

I.

 

Портретъ

 

и

 

факсимиле

 

И.

 

А.

 

Гончарова,—Віографическій
очеркъ

 

С.

 

А.

 

Венгерова.—Лучше

 

поздно,

 

чѣмъ

 

никогда.

 

Крптическія

 

замѣт-

ки.—Обыкновенная

 

исторія.

 

Романъ

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ.

 

Часть

 

I.
ТОМЪ

 

II.

 

Обыкновенная

 

исторія.

 

Романъ

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ.

 

Часть

 

II.
ТОМЪ

 

III.

 

Обломов

 

ь.

 

Романъ

 

въ

 

4-хъ

 

частяхъ.

 

Части

 

I

 

п

 

II.
ТОМЪ

 

IV-

 

Обломовъ.

 

Романъ

 

въ

 

4-хъ

 

частяхъ.

  

Части

 

III

 

и

 

IV.
ТОМЪ

 

V.

 

Фрегатъ

 

Паллада.

 

Очерки

 

путешествія,

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ,

Часть

 

I.

 

Главы

 

I—VIII.
ТОМЪ

 

VI.

 

Фрегатъ

 

Паллада.

 

Очерки

 

путешествія,

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

Часть

 

II.

 

Главы

 

I—IV.
ТОМЪ

 

VII.

 

Фрегатъ

 

Паллада.

 

Очерки

 

путѳшествія,

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

Часть

 

II.

 

Главы

 

V— IX,
ТОМЪ

 

VIII.

 

Обрывъ.

 

Романъ

 

въ

 

5-ти

 

частяхъ.

 

Части

 

I

 

и

 

И.
ТОМЪ

 

IX.

 

Обрывъ.

 

Романъ

 

въ

 

5-ти

 

частяхъ.

 

Часть

 

III.
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ТОМЪ

 

X.

 

Обрывъ.

 

Романъ

 

въ

 

5-ти

 

частяхъ.

 

Части- IV

 

и

 

V.
ТОМЪ

 

XI.

 

Очерки:

 

I.

 

Литературный

 

вечеръ.

 

II.

 

Милі.онъ

 

тѳрзаній.

III.

 

Замѣткп

 

о

 

личности

 

Бѣлинскаго.—Нарушѳніе

 

воли,-—Иванъ

 

Саввичъ
Поджабринъ.

  

Очеркъ.

ТОМЪ

 

XII.

 

Воспомпнанія:

 

I.

 

Въ

 

унпверситетѣ.

 

П.

 

На

 

родинѣ

 

—Слу-
ги

 

стараго

 

вѣка:

 

I.

 

Вален

 

гинъ.

 

II.

 

Антонъ.

 

III.

 

Степанъ

 

съ

 

семьей.

 

IV.
Матвѣй.'—Очерки:

  

Превратность

 

судьбы.

  

Май

 

мѣсяцъ

 

въ

 

Петербургѣ.

Прн

 

первомъ

 

томѣ

 

будутъ

 

приложены

 

автографъ

 

и

 

портретъ

 

И.

 

А.

Гончарова,

 

гравпрованпый

  

академикомъ

 

И.

  

П.

  

Пожалостннымъ.

*5іЩ*-

 

Обращаемъ

 

вниманіе

 

гг.

 

подписчиковъ,

 

что

 

въ

 

силу

 

договора,

заключенного

 

съ

 

собственниками

 

„Сочиненій"

 

Гончарова,

 

принадлежащая

цмъ

 

сочипенія

 

(стоящія

 

въ

 

ихъ

 

изданіи

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

14

 

p.

 

50

 

к.)

могутъ

 

быть

 

приложены

 

къ

 

„Нивѣ"

 

исключительно

 

въ

 

течѳніе

 

1899-го
подниспого

 

года

 

и

 

отдѣльно

  

отъ

 

журнала

 

продаваться

 

не

 

будутъ.

 

-4ШЗ*"

Какъ

 

въ

 

истекающемъ

 

году,

 

мы

 

приложимъ

 

а

 

въ

 

будущемъ

 

всевоз-

можныя

 

усплія,

 

чтобы

 

столбцы

 

и

 

страницы

 

„Нивы"

 

служили

 

вѣрнымъ

отраженіемъ

 

русской

 

жизни,

 

равно

 

какъ

 

и

 

жизни

 

другихъ

 

странъ,

 

въ

 

луч-

шпхъ,

 

тщательно

 

избранныхъ

 

лптературныхъ,

 

худоясественныхъ

 

и

 

популяр -

но-научныхъ

 

пропзведепіяхъ.

 

Литература,

 

искусство

 

и

 

наука'

 

вѣрпѣе

 

всего

освѣщаютъ

 

памъ

 

жизненный

 

путь.

 

Онп

 

аомогаютъ

 

намъ

 

разобраться

 

въ

 

за-

путанныхъ

 

вопросахъ

 

жизни,

 

возвышаютъ

 

васъ

 

надъ

 

ея

 

прозою,

 

даютъ

 

пи-

щу

 

въ

 

равной

 

мѣрѣ

 

и

 

уму

 

и

 

сердцу.— „Пива"

 

и

 

хорошо

 

извѣстныя

 

на-

шпмъ

   

читателямъ

„Ежемѣсячныя

 

Литературный

 

Приложенія"
къ

 

журналу—будз'тъ

 

и

 

въ

 

паступающемъ

 

году

 

не

 

меньше,

 

чѣмъ

 

и

 

въ

 

преж-

ніе

 

годы,

 

содѣйствовать

 

возможно

 

широкому

 

распрастранѳнію

 

свѣта,'

 

исхо-

дящаго

 

отъ

 

этпхъ

 

трехъ

 

основныхъ

 

силъ

 

умственного

 

и

 

нравствеппаго

 

про-

свѣщенія.

  

Во

 

всемъ

 

этомъ

   

.Нива"

   

останется

 

вѣрною

 

избранному

  

ею

 

пути.

Выходящія

 

въ

 

середпнѣ

 

каждаго

 

мѣсяца

 

„Литературный

 

Приложенія",
по

 

своему

 

содержание,

 

цмѣютъ

 

характеръ

 

ежемѣсячнаго

 

литературнаго

 

жур-

нала.

 

На

 

ряду

 

съ

 

беллетристическими

 

произведеніями:

 

романами,

 

повѣстями,

разсказами

 

и

 

стпхотвореніями

 

выдающихся

 

современныхъ

 

авторовъ.

 

„Еже-
мѣсячпыя

 

Литературный

 

Приложенія"

 

даютъ

 

въ

 

течепіе

 

года

 

цѣлый

 

рядъ

популярно-научныхъ

 

статей

 

и

 

очерковъ

 

по

 

исторіи.

 

критикѣ,

 

естествозпа-

нію

 

и

 

проч.

Не

 

касаясь

 

улучшепій

 

нашего

 

журнала,

 

которыми

 

^Нива",

 

какъ

 

вы-

яспнлъ

 

многолѣтній

 

опытъ,

 

постоянно

 

озабочена,

 

мы,

 

какъ

 

и

 

въ

 

1898

 

г.,

кончаемъ

 

это

 

обращеніе

 

къ

 

нашимъ

 

читателямъ

 

словами:

 

прошлое

 

служить

шімъ

 

ручательством'!,

 

за

 

будущее.

По

 

прнмѣрѵ

 

прожннхъ

 

лѣтъ,

 

прн

 

„Нивѣ"

 

1899

 

г.

 

будетъ

 

прнложепъ:

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

 

МОДНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ,

 

заключавший

 

въ

 

себѣ

 

12

 

№№
новѣйшпхъ

 

„ІІарижскихъ

 

модъ"

 

и

 

болѣе

 

300

 

прекрасно

 

выполнешшхъ

 

мод-

пыхъ

 

гравюръ

 

и

 

рисупковъ

 

по

 

послѣдпимъ

 

фаеонамъ

 

лучшихъ

 

мастеровъ.

На

 

отдѣльно

 

приложенных:,

 

12

 

большпхъ

 

дизтахъ

 

будетъ

 

помѣщепо

 

болѣе

300

 

рисупковъ

 

рукодѣльныхъ

 

и

 

выпильпыхъ

 

работъ

 

и

 

около

 

300

 

чертежей

Еыкроекъ

 

въ

 

натуральную

 

величину.

 

По

 

заключенному

 

„Нивою"

 

контракту

съ

 

одной

 

изъ

 

лучшихъ

 

фирмъ

 

въ

 

Парижѣ,

 

модныя

 

гравюры

 

при

 

„Нивѣ"

 

и

въ

 

1899

 

году

 

будутъ

 

кыходпть

 

одновременно

 

съ

 

парижскими

 

изданіями,

 

и

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

модномъ

 

отдѣлѣ

 

„Нивы"

 

будутъ

 

появляться

 

послѣдпія

новинки

 

лучшихъ

 

фасоіювъ

  

„Парижскпхъ

 

модъ".
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Въ

 

томъ

 

же

 

модномъ

 

журналѣ

 

читатели

 

найдутъ,

 

въ

 

отдѣлѣ

 

„Почто-

вый

 

ящикъ",

 

цѣлую

 

серію

 

рецептовъ

 

по

 

хозяйству

 

и

 

домоводству,

 

одина-

ково

 

полезныхъ

 

для

 

людей

 

какъ

 

богатыхъ,

 

такъ

 

и

 

не

 

располагающихъ

 

зна-

чительными

 

средствами.

При

 

первомъ

 

№

 

„Нивы"

 

подписчики

 

получатъ

 

СТЪННОЙ

 

КАЛЕН-

ДАРЬ

 

на

  

1899

 

г.

 

отпечатанный

 

въ

 

пѣсколько

 

красокъ.

Главная

 

контора

 

журнала

 

„Нива"

 

открыта

 

для

 

пріема

 

подписки

 

еже-

диевно

 

отъ

  

10

 

ч.

 

утра

 

до

 

6

 

ч.

 

вечера.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1899

 

годъ.

НА

   

ЛИТЕРАТУРНЫЙ,

   

ВАУПНЫЙ

   

И

   

ПОЛИТИЧЕСКИ

   

ЖУРНАЛЪ

Выходить

   

3

   

раза

       

|ЦА

 

||

 

fj

 

11

 

|

  

"
въыѣсяцъ(і,11,21)

3

 

6

 

книгь

 

въ

 

годъ.

               

II

 

||

 

I

                

11

 

О

 

Г

 

'Г

 

Р

 

Е

 

Т

 

Ы

Съ

 

1899

 

г.

   

журналъ

 

будетъ

 

выходить

   

при

 

обновленномъ

 

составѣ

редакціи

 

и

 

сотрудниковъ.

Въ

 

журналѣ

 

принимаютъ

 

участіе:

 

К.

 

С.

 

Баравцевичъ,

 

акаде-

микъ

 

Н.

 

Н.

 

Бекетов ъ,

 

В.

 

В.

 

Брусявинъ,

 

П.

 

Я.

 

Вейнбергъ,

 

А.

 

А.
Вербицкая,

 

В

 

В.

 

Вересаевъ,

 

3.

 

Л.

 

Воронова,

 

П.

 

Н.

 

Ге,

 

М.

 

В.

 

Глѣ-

бовъ,

 

Р.

 

Гвоздевъ,

 

М.

 

Горькій

 

(А.

 

М.

 

Пѣшковъ),

 

И.

 

А.

 

Гурвичъ,
Г.

 

А.

 

Джаншіевъ,

 

Б.

 

П.

 

Дружининъ,

 

А.

 

Дюкъ

 

(A.

 

Due),

 

Де-Греефъ
(De

 

Greef.),

 

Б,

 

П.

 

Ивфавіьевъ,

 

М.

 

К.

 

Исаевъ,

 

М.

 

В.

 

Калитивъ,
В.

 

Э.

 

Кетрицъ,

 

проф.

 

Г.

 

В.

 

Левидкій,

 

д-ръ

 

М.

 

Б.

 

Литвиновъ,

 

д-ръ

Б.

 

В.

 

Левашовъ,

 

А.

 

Е.

 

Лосицкій,

 

Г.

 

Ф.

 

Львовичъ,

 

В.

 

Микуличъ,
В.

 

М.

 

Мивскій,

 

Вас.

 

Ив.

 

Немировичъ-Данченко,

 

А.

 

А.

 

Никоновъ,
В.

 

А.

 

Окуневъ,

 

проф.

 

Э.

 

Ю

 

Бетри,

 

В.

 

А.

 

Боссе,

 

Д,

 

Д.

 

Брото-
поповъ,

 

К.

 

Б.

 

Бятвицкій,

 

Н.

 

А.

 

Рубакинъ,

 

В.

 

Ю.

 

Скалонъ,

 

М.

 

А.
Славинскій,

 

Е.

 

Смирновъ,

 

Евг.

 

А.

 

Соловьевъ,

 

П.

 

Б.

 

Струве,

 

В.

 

Ф.
Тепловъ,

 

д-ръ

 

В.

 

Ѳ.

 

Тотоыіанцъ,

 

М.

 

И.

 

Туганъ-Барановскій,

 

В.

 

М.
Черновъ,

 

А.

 

Б.

 

Чарушниковъ,

 

Евг.

 

Чирикоъъ,

 

Коврадъ

 

Шмидтъ
(Conrad

   

Schmidt),

   

проф.

 

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Эрисманъ

 

и

 

др.

М.

 

ГОРЬКІЙ

 

изтзявилъ

 

согласіе

 

печатать

 

въ

 

«Жизни»

 

ВС©
свои

 

новыя

 

произаеденія,

 

за

 

исключеніемъ

 

небольшихъ

 

очерковъ,

обѣщанныхъ

 

имъ

 

«Журналу

 

для

 

всѣхъ».

12

 

книжекъ,

 

выходящихъ

 

1 -го

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца.

 

эаклю-

чактъ

 

въ

 

себѣ

 

ЛБТЕРАТУРВЫЙ

 

отдѣлъ

 

журнала.

 

Въ

 

него

 

взЗо-
дятъ:

  

беллетристика,

 

литерат.

 

критика

 

и

 

искусство.

12

 

книжекъ.

 

выходяшихъ

 

11-го

 

числа,

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

БАУЧБЫЁ

 

отдѣлъ

 

журнала.

 

I

 

ъ

 

него

 

входятъ

 

статьи

 

по

 

естество-

знавію

 

и

 

по

 

обществ

 

еввьшъ

 

наукаыъ

 

(соціологія,

 

политическая

эковомія,

 

право,

 

исторія).
Особое

 

ввиыаніе

 

будетъ

 

обращено

 

на

 

ознакомленіе

 

читат.

 

съ

вовѣйш.

 

научными

 

теченіями.

б
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12

 

книжекъ.

 

выходящихъ

 

21-го

 

числа,

 

содержать

 

въ

 

себѣ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ

 

отдѣтъ

 

журнала.

 

Вь

 

него

 

входятъ:

 

руководящая
статьи

 

по

 

текущішъ

 

вопросамъ

 

русской

 

и

 

заграничной

 

жизни,

 

кор-

респонденции

 

изъ

 

провинціп

 

и

 

изъ-за

 

границы.

Особое

 

вниманіе

 

будетъ

 

обращено

 

ва

 

разработку

 

вопросовъ,

касающихся

 

крестьяпскаго,

 

городского

  

и

 

земскаго

 

самоуправленія.
Многіе

 

мѣстные

 

общественные

 

двятени

 

обѣщали

 

свае

 

сотруд-

ничество.

Для

 

болѣе

 

полнаго

 

ознакомленія

 

читателей

 

съ

 

заграничной

жизнью,

 

кромѣ

 

отдѣльныхъ

 

статей

 

и

 

корреспонденции,

 

редакція
предполагаем

 

помѣщать

 

переводы

 

сте

 

шграфичѳскихъ

 

отчетовъ

 

о

наиболѣе

 

ингересныхъ

 

засвданіяхъ

 

западяо-европейскихъ

 

парла-

ментовъ.

Постоинныя

 

корреспонденции

 

изъ

 

Германія,

 

Франціи,

 

Англіи,
С.

 

Am.

  

Соед.

 

ПІтатовъ,

  

Австріи,

 

Бѳльгіи

 

и

 

др.

Библіографія

 

распределяется

 

по

 

соотвѣтетвующимъ

 

отдѣламъ.

Къ

 

каждой

 

изъ

 

36

 

книжекъ

 

притагается

 

обзоръ

 

русской

 

и

иностранной

 

жизни

 

за

 

10

 

дней.

 

Этимъ

 

будетъ

 

достигнуто

 

соеди-

неніе

 

удобствъ

 

еже мѣсяч наго

 

и

 

ежеяедѣлыіаг)

  

и

 

данія.
Кромѣ

 

того,

 

сжемѣсячно

 

будутъ

 

номѣщаться

 

новости

 

литера-

туры,

 

искусства

 

в

 

н :, уки,

 

Щ

 

т?о<ж»

 

м»лг>чи

 

русской

 

и

 

'заграничной

жизни.

 

Многія

 

статьи

 

(по

 

искусству,

 

исторіи

 

и

 

т.

 

д.)

 

будутъ

 

иллю-

стрированы

 

снимками

 

съ

 

картннъ

 

и

 

портреіамй.

Помѣщеніемъ

 

рисунковъ

 

и

 

портретовъ

 

редисція

 

однако

 

отнюдь

не

 

думаетъ

 

придать

 

журналу

 

характеръ

 

иллюстрированная

 

изданія.
Стремясь

 

избѣгать

 

помѣщенія

 

болыпихъ

 

іитературныхъ

 

upo-'

изведеаій

 

небольшими

 

отрывками,

 

редакція

 

р вшила

 

напечатать

 

пе-

реводъ

 

новаго

 

большого

 

романа

 

Гемфри

 

У

 

о

 

р

 

д

 

ъ

 

(автора

 

Мар-
челлы,

 

Сэра

 

Дж.

 

Тресседи,

 

Давида

 

Грива

 

и

 

др.)

 

Хельбѳкіъ'

изъ

 

Баннисдэля

 

отдельно

 

,і

 

книгой

 

и

 

разослать

 

его

 

въ

 

пер-

вой

 

четверти

 

1899

 

года

 

всѣмъ

 

подписчиками,

 

вяесіпимъ

 

полную

годовую

 

плату,

 

въ

 

видѣ

 

безпл

 

ітнаго

  

приложенія
Коптора

 

редакціи

 

готова

 

исполнять

 

поручения

 

инячіроднихъ

подписчиковъ

  

по

  

покупкѣ

  

И

 

ВЫСЫЛКЕ

  

имъ

  

книгъ

••'..•

 

Первыя

 

три

 

(январскія)

 

книжки

 

печатаются

 

и

 

выйдутъ

 

въ

декабрѣ

 

Жллающимъ

 

ознакомиться

 

съ

 

журналами

 

шѣ

 

высылают-

ся

 

за

 

одинъ

 

рубль.

 

Выаисавшіе

 

ихъ

 

продолжають

 

подписку

 

за

6

 

рублей.

                                                                                               

•

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

  

на

 

годъ.—^7

 

руб.;,,

на

   

|/а

  

года

 

-4

 

ру-5.

 

Допускается

 

разсрочка

 

оть

   

1

   

р.

  

въ

 

мѣсяць.

Главная

 

контора

 

СПБ

 

Басеейная

 

д.

 

14.

 

Огдѣленія

 

конторы

въ

 

Москвѣ:

 

кн.

 

маг.

 

«Книжное

 

Дѣло>

 

(Моховат.

 

домь

 

Би'нкзядор-

фа);

 

кн.

  

скл.

  

А.

  

М.

 

Муриновой

 

(Трехпрудный

 

пер

 

,

  

со>ств.

 

д.) 1.

   

:

Редакторъ-Издатель

 

Д.

  

М.

  

Остафьевъ.
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НОВАЯ

    

КНИГА

п

 

О

 

Д

 

Ъ

  

3

 

А

 

Г

 

Л

 

А

 

В

 

I

 

Е

 

м

 

ъ:

«Житін

 

святым,

 

какъ

 

обршатшо-вогиштшос

 

средство,

 

и
ихъ

 

зоаченіс

 

для

 

русской

 

школы

 

съ

 

дошю

 

«ремляъ».
СОДЕРЖАНІЕ

 

КНИГИ:

Предисловіе

 

къ

 

читателю.

Гл.

 

1.

 

Житія

 

святыхъ

 

въ

 

ихъ

 

церк.-богоолужебномъ

 

значеніи.
Гл.

 

2.

 

Житія

 

святыхъ

 

въ

 

ихъ

 

значеніа

 

для

 

домашняго

 

чтеиія.
Гл.

 

3.

 

Вліяніе

 

житій

 

святыхъ

 

на

 

жизнь

 

русскаго

 

народа.

Гл.

 

4.

 

Общія

 

замѣчанія

 

объ

 

образовательно-воспитательномъ
значеніи

 

житій

 

святыхъ.

Гл.

 

5.

 

Житія

 

святыхъ

 

въ

 

исторіи

 

русской

 

школы

 

съ

 

древ-

нихъ

 

временъ.

 

[

Гл.

 

6.

 

Замѣчапія

 

о

 

педагогическомъ

 

значеиіи

 

житій

 

святыхъ.

Приложеніе.

 

Вліяніе

 

житій

 

святыхъ

 

на

 

религіозныя

 

вврованія
и

 

представления

 

русскаго

 

народа,

 

т.

 

е

 

на

 

его

 

былины,

 

пѣснн

 

и

 

пр.

Примѣчанія,

 

Оощій

 

перечепь

 

иоточішйовъ

 

и

 

пособій.

 

Част-
ныя

 

прпмѣчанія.

Книга

 

посвящается

 

родителямъ

 

и

 

воспитателями

 

Изъ

 

печати

выіідетъ

 

въ

 

концѣ

 

іюля

 

мѣсяца

 

1898

 

года.

Все

 

изданіе,

 

безь

 

иоішочешй,

 

предпринимается

  

на

  

хорошей,
плотной

 

бумага.

 

Число

 

экзем пдяривъ

 

книги

 

ограниченное.

Цѣна

 

каждой

 

книги

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкой.

Книгопродавцамъ

 

и

 

дирекціямъ

 

народныхъ

 

школъ,

 

при

 

выпи-

сываніи

 

не

 

менѣе

 

10

 

экземпляровъ,

 

каждая

 

книга

 

можетъ

 

быть
продана

 

по

 

1

 

р.

 

35

 

к.

 

съ

 

пересылкой;
Духовно-учебнымъ

 

заведеніямъ,

 

духовно-просвѣтительпымъ

Братотвамъ,

 

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтамъ,

 

выппсываю-

щимъ

 

не

 

менѣе

 

10

 

экземпляровъ,

 

священникам!,

 

и

 

учнтелямъ

церковно-нриходскихъ

 

школъ

 

каждая

 

книга

 

можетъ

 

быть

 

продана

по

 

1р.

 

20

 

к.

 

съ

 

пересылкой.

Быписывающіе

 

отъ

 

автора

 

cpastflOO,

 

книгъ

 

платятъ

 

100

 

руб.

 

и

 

за

 

пе-

ресылки

 

не

 

платятъ.

Желающіе

 

пріобрѣстя

 

книгу

 

на

 

означешіыхъ

 

условіяхъ

 

бла-
гойолятъ

 

извѣстить

 

автора

 

по

 

следующему

 

адресу:

« /fo

 

городя

 

бѵыбирскт,.

  

пртодлван/ело

  

Дуѵбвнои

  

иемишшт

Александру

 

Яхонтову » .



—

 

616

 

—

Ш

 

"Ш

   

Ш

 

©

 

©

 

1С

 

8

 

^г
въ

 

кни±номъ

 

магазина

 

наслѣдниковъ

 

бр.

 

Салаѳвыхъ

 

на

 

Мясницкой,

ПРОДАЮТСЯ

   

КНИГИ

ііротоіерея

 

Александра

 

Г/вирѣлина:

1)

  

Толковыя

 

воскресныл

 

и

 

прмзничныш

 

Евангеліл.

 

Ново©
8

 

вздгиіе,

 

дополненное.

 

Ы.

  

1897

 

г ,

 

стр.

 

2&,0.

 

Цѣва

 

60

 

коп.

2)

  

Церковный

 

уставь

 

съ

 

ѵзъясшніел.ъ

 

Богослуженія

 

пра-

вославной

 

церкви.

 

М.

 

1897

 

г.

 

изд.

 

11.

 

Цтна

 

40

 

коп.

 

Руковод-
ство

 

для

 

Духовиыхъ

 

Учвлигдъ.
3)

   

Толковыя

 

чтетя

 

изъ

 

Апостола,

 

воскресныл.

 

и

 

празд-
ничныя.

 

Цѣна

 

60

 

к.,

 

2

 

изд.

  

1898

 

г.,

 

стр.

 

264.
4)

  

Толковые

 

заупокойные

 

Апостолы

 

и

 

Евателія.

 

Ц.

 

20

 

к.

5)

   

Краткая

 

церковная

 

исторіл

 

съ

 

ученіемъ

 

о

 

Богослу-
женіи

 

православной

 

церкви.

 

Изд.

 

6-е.

 

1897

 

г.

 

Ц.

 

40

 

к.

 

Допущена
къ

 

употреблению

 

въ

 

городскихъ

 

училищахъ

 

Мин.

 

Нар.

 

Просвѣще-

нія

 

въ

 

качествв

 

учебнаго

 

руководства.

6)

  

Православное

 

исповѣданіе

 

христіанской

 

вѣры

 

въ

 

че—

ттхъ-минеяхъ

 

св.

 

Димитрія

 

Востовскаго.

 

Ц.

 

60

 

я.

Пересылка

 

книгъ

 

съ

 

общаго

 

віса

 

ихъ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ

 

ГАТЧИНСКІЙ

 

ЗАВОДЬ
ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержд.

 

Т-ва

сЯ.

   

Ѳ.

  

o/laSpoSa
изготовляетъ

 

благозвучные

 

церковные

 

колокола

 

и

 

звоны,

 

настроен-

ные

 

по

 

камертонамъ,

 

всякаго

 

вѣса,

съ

 

инсынсниьшъ

 

ручательствомъ

 

въ

 

прочности

 

на

 

5

 

лѣтъ,

стальные

 

литые

 

цѣльные

 

колокольные

 

языки,

 

а

 

равно

 

и

 

желѣзные.

Ц

 

ѣ

 

н

 

ы

  

умѣреняыя.
Допускается

   

разсрочка

   

платежа

 

по

 

соглашенію.

 

Въ

 

счетъ

 

платы-

за

 

новые

 

колокола

 

принимаются

 

битые

 

и

 

старые

 

колокола.
---------------

За

 

подробными

 

свѣдзніямн

 

и

 

съ

 

заказами

 

желающіе

 

могцтъ

 

обращаться
кг

 

представителю

 

завода:

 

ЛЛЕКСѢЮ

 

ИВАНОВИЧУ

 

КОБЕЛЕБЦ',

 

въ

 

г.

Вышніи-Волочекъ,

 

Тверской

 

губ.,

 

по

 

Дворянской

 

ул.

 

въ

 

домѣ

 

Некрасова.
----------------

                                          

12—12

Редакторъ,

 

преподаватель

 

Семинаріи,

 

с.вященникъ

 

Н.

 

Жриницкгй-

Довволено

 

цензурою

  

15

 

декабря

 

1898

 

года.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правленія.
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лѣтосйисдедіві
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1

1.

   

Преиодабнаго

 

Мартиріяі

 

Зелйіецшгй

 

.іниии

 

оатѵэвдведП
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Праведной .
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Н
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.33
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Іоаса*!» 1^

 

Яэ(й6сріяі
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.Леонида
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Мартъ

 

мѣсяцъ —начало

 

весны,

 

у

 

древпѣйпіпхъ

 

народовъ

 

(егин-

тяиъ,

 

иерсовъ,

 

грековъ

 

и

 

др.)

 

быіъ

 

нервымъ

 

мѣсяцемъ

 

въ

 

году;

I

 

съ

 

пего

 

начинали

 

лѣтосчислепіе

 

н

 

у

 

рпмлянъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

иаименованія

 

7,

 

8,

 

9

 

и

 

10

 

(отъ

 

марта)

 

мѣсяцевъ:

 

сентябрь,

 

ок-

тябрь,

 

ноябрь

 

и

 

декабрь.

 

Евреи

 

также

 

съ

 

марта

 

начинали

 

свой

новый

 

годъ.

 

«Мѣсяцъ

 

сей,

 

такъ

 

предписывалъ

 

іудеямъ

 

Богодухно-

всиный

 

пхъ

 

законодатель

 

Моисей,

 

(да

 

будетъ)

 

вамъ

 

начало

 

мѣся-

цевъ,

 

первый

 

будетъ

 

вамъ

 

въ

 

мѣсяцѣхъ

 

лѣта».

 

(Исх.

 

12,

 

2).

 

И

въ

 

древней

 

Руси

 

существовало

 

мартовское

 

лѣтосчисленіе

 

по

 

од-

нимъ

 

(Татпщевъ

 

кн.

 

1

 

ч.

 

1

 

стр.

 

67)

 

до

 

1343

 

г.,

 

по

 

другимъ

(Дрсвн.

 

Вивл.

 

7,

 

16

 

стр.

 

85)

 

до

 

1492

 

г.;

 

можетъ

 

быть,

 

потому

мартъ

 

считался

 

нервымъ

 

мѣсяцемъ

 

въ

 

году,

 

что

 

въ

 

Роосіп

 

нзстарп

хранилось

 

иреданіе

 

о

 

сотвореніп

 

міра

 

и

 

Адама

 

въ

 

этомъ

 

мѣсяцѣ.

«Сей

 

есть,

 

говорится

 

въ

 

Слѣдован.

 

Псалтнрѣ

 

иодъ

 

1

 

числ.

 

марта,

въ

 

мѣсяцѣхъ

 

мѣсяцъ,

 

заие

 

въ

 

онь

 

начало— бытный

 

свѣтъ

 

сей

видимый

 

и

 

Адамъ

 

сотворена»

 

бысть

 

и

 

вся

 

тварь

 

его

 

ради».

 

(См.

въ

 

житіи

 

св.

 

Стефана

 

Пермекаго.

 

Памяти,

 

стар,

 

русск.

 

лптерат.

IV,

 

130).

 

О

 

преимущественном'!,

 

значеніи

 

марта

 

предъ

 

другими

мѣсяцами

 

въ

 

хрпстіан..

 

церкви—подъ

 

1

 

числомъ

 

сего

 

мѣсяца,

 

ска-

зано:

 

«Въ

 

сей.мѣояцъ

 

Богъ,

 

не

 

отступль

 

престола

 

велпчсствія

Своего,

 

сошелъ

 

за

 

человѣколюбіс

 

на

 

землю,

 

якоже

 

дождь

 

на

 

руно,
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—

съ

 

небеса

 

архангельскимъ

 

благовѣщеніемъ,

 

въ

 

иречистомъ

 

чревѣ

преблагое ловенныя

 

Дѣвы

 

Маріи

 

отъ

 

Духа

 

Святаго

 

плоть

 

Себѣ

 

истка

непостижимо,

 

якоже

 

Онъ

 

вѣсть

 

Самъ.

 

Въ

 

сей

 

мѣсяцъ

 

вольною

страстно

 

Его

 

плотскою

 

клятва

 

потребися,

 

смсртію

 

Его

 

смерть

умертвпея

 

и

 

нресвѣтложпвоначалыіымъ

 

Его

 

воскресепіемъ

 

пзъ

 

мерт-

выхъ

 

Адамь

 

и

 

весь

 

родъ

 

человѣчь

 

отъ

 

ада

 

возведеиъ

 

и

 

въ

 

пер-

вобытіе

 

паки

 

прпведенъ

 

небесная

 

иаслѣдовати.

 

Сего

 

ради

 

отъ

 

пер-

ваго

 

числа

 

его

 

начало

 

пріемлютъ

 

вой

 

крузи

 

солнечніи,

 

лупніи

 

и

вруцѣ

 

лѣто

 

и

 

пр.»

 

(Слѣд.

 

псал.

 

1

 

ч.).

 

Вслѣдствіе

 

чего

 

по

 

пер-

вому

 

числу

 

марта

 

русскій

 

иародъ

 

гадастъ

 

о

 

погодѣ

 

всего

 

года.

«Какова

 

Евдокея,

 

таково

 

и

 

лѣто.

 

На

 

Евдокею

 

погоже,

 

все

 

лѣто

пригоже.

 

На

 

Евдокею

 

сігьтъ —урожай,

 

теплый

 

вѣтеръ— лѣто

 

мо-

крое;

 

сиверко — холодное

 

лѣто.

 

Если

 

на

 

Евдокею

 

идетъ

 

дождь,

 

то

будетъ

 

рожь.

 

Если

 

мятель

 

и

 

вьюга,

 

то

 

сильный

 

голодъ

 

вымететъ

людей»

 

и

 

др.

 

Въ

 

1

 

ч.

 

марта,

 

какъ

 

въ

 

первый

 

день

 

года,

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

губерніяхъ

 

(напр.,

 

въ

 

Херсонской)

 

ириносятъ

 

въ

 

церковь

сѣмена

 

разиыхъ

 

сортовъ

 

хлѣба,

 

и,

 

по

 

совершсніи

 

надъ

 

ними

 

мо-

лебна,

 

читается

 

молитва

 

надъ

 

сѣяніемъ,

 

и

 

сѣмепа

 

окропляются

 

св.

водою

 

(Хере.

 

Епі

 

Вѣд.

 

Ш

 

19,

 

1873).

Въ

 

одпомъ

 

древне-русскомъ

 

стихотворном!,

 

мѣсяцесловѣ

 

нодъ

этимъ

 

числомъ

 

чптаемъ:

Ныпѣ

 

мартъ

 

нашъ

 

пачинаетъ,

Весшу

 

красну

 

возвѣщаетъ.

Это

 

наступлсніе

 

весны

 

въ

 

старое

 

время

 

русскіе

 

люди

 

празд-

новали

 

очень

 

весело

 

и

 

торжественно,

 

какъ

 

великій

 

народный

 

празд-

никъ,

 

отчего

 

и

 

св.

 

Евдокія

 

получила

 

прозваніе

 

Весновки.

 

По

 

за-

мѣчапію

 

оиытныхл.

 

иоселянъ,

 

съ

 

:->того

 

времени

 

начинают -!,

 

дуть

весеииіе

 

вѣтры,

 

важнѣйшіе

   

показатели

   

приближающейся

   

весны.

По

 

старому

 

обычаю,

 

въ

 

сельско-хозяйственномъ

 

быту

днемъ

 

св.

 

Евдокін

 

оканчиваются

 

сроки

 

зимнихъ

 

наймовъ,

 

и

 

на-

чинаются

 

весепніе:

 

потому

 

при

 

новыхъ

 

срокахъ

 

поселяне

 

гово-

рятъ

 

іШ

 

Евдокіи

 

до

 

Егорья;

 

ст,

 

Евдокіи

 

по

 

Петровъ

 

день»

 

и

 

т.

п.

 

(Калинскій,

 

108

 

стр.).

і
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Въ

 

древности

 

греки

 

наступленіе

 

весны

 

начинали

 

большими

сборищами,

 

на

 

которыхъ

 

совершались

 

игры,

 

неприличный

 

христі-

анамъ,

 

а

 

потому

 

6

 

вселенскій

 

соборъ

 

62

 

правиломъ

 

воспретилъ

народное

 

собраніе

 

1-го

 

марта.

 

«Народное

 

сборище

 

въ

 

первый

 

день

мѣсяца

 

марта

 

желаемъ

 

совсѣмъ

 

исторгнуть

 

изъ

 

житія

 

вѣрныхъ».

-£Э»е*

1.

Преподовнаго

 

Жартирід

 

Зелеиецклго.

Препод.

 

Мартирій,

 

въ

 

мірѣ

 

Мина,

 

сынъ

 

знаменитаго

 

Велпколуцкаго

гражданина

 

(Стефана);

 

оставшись

 

10

 

лѣтъ

 

сиротою,

 

быль

 

наста-

вленъ

 

и

 

книжной

 

мудрости

 

и

 

благочестивой

 

жизни

 

благоговѣйпымъ

іереемъ

 

благовѣщ.

 

церкви,

 

впослѣд.

 

игуменомъ

 

Боголѣпомъ,

 

и

 

имъ

былъ

 

пострижент.

 

въ

 

монашество.

 

Прояшвпш

 

7

 

лѣтъ

 

съ

 

своимъ

паставннкомъ,

 

Мартпрій,

 

по

 

указанно

 

свыше,

 

поселился

 

на

 

уеди-

пеиномъ,

 

возвышенномъ

 

и

 

покрытомъ

 

пріятпою

 

зеленью

 

островѣ

(отсюда

 

и

 

наимеповапіе

 

Зелепаго

 

острова)

 

и

 

здѣсь,

 

при

 

содѣйствіи

богатаго

 

новгородского

 

боярина

 

Ѳеодора

 

Сыркова,

 

устроплъ

 

свою

обитель

 

(ок.

 

1570

 

г.).

 

Въ

 

нослѣдніе

 

годы

 

своей

 

жизни

 

Мартпрій

прославился

 

даромъ

 

исцѣленій:

 

такъ

 

въ

 

1595

 

году

 

онъ

 

псцѣлилъ

отъ

 

тяжкой

 

болѣзни

 

(въ

 

Твери)

 

сына

 

царя

 

Симеона

 

Бекбулато-

впча.

 

Пр.

 

Мартирій

 

скончался

 

1

 

марта

 

1603

 

г.

Мощи

 

пр.

 

Мартирія

 

почпваютъ

 

въ

 

Іоанно-Богосл.

 

церкви,

 

Зеленец-

каго

 

монастыря,

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

храма,

 

нредъ

 

столбомъ,

 

въ

 

серебр.

ракѣ.

 

На

 

крышкѣ

 

ея

 

барельефно

 

пзображеиъ

 

ftp!

 

Мартпрій

 

на

 

смертномъ

одрѣ.

 

По

 

сторонамъ

 

раки

 

также

 

барельефный

 

пзображенія:

 

кончи-

ны

 

иреп.

 

Мартпрія,

 

исцѣленія

 

имъ

 

сына

 

Казан,

 

царевича

 

и

 

явле-

;!

 

нія

 

иреп.

 

Мартирію

 

Тихвинской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери;

 

въ

 

изго-

ловье

 

раки

 

два

 

ангела

 

держать

 

доску,

 

на

 

которой

 

наиисанъ

 

тро-

парь

 

преподобному:

 

«Отъ

 

юности,

 

Богоблаженне,

 

Христа

 

возлю-

бит.». ..

   

Противъ

 

раки

 

на

 

стѣнѣ

 

иконы,

 

принадлежав шія

 

препод.
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Мартирію,

 

Пресвятой

 

Троицы

 

и

 

Тихвинской

 

Богоматери.

 

Рядомъ
съ

 

преп.

 

Мартнріемъ

 

иочиваетъ

 

устроитель

 

обители

 

Коршілій,

 

новь

городскій

 

.митроиолитъ

 

(j

 

26

 

февр.

 

1698

 

г.).

 

Въ

 

полуверстѣ

 

отъ

обители —каменная

 

часовня,

 

построенная

 

въ

 

память

 

нооѣщещя

 

мо-

настыря

 

императрицею

 

Елисаветою

 

Петровною

 

въ

 

1741

 

году,

 

и,

какъ

 

говорятъ,

 

но

 

ея

 

разрѣшенію,

 

съ

 

того

 

времени

 

стали

 

отправлять

прей.

 

Мартпрію

 

молебны,

 

а

 

не

 

панихиды

 

но

 

немъ.

 

Преп.

 

Мартп-

рію

 

есть

 

служба,

 

отпечатанная

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

въ

 

1866

 

году,

въ

 

которой

 

сказано,

 

что

 

празднованіе

 

ему

 

совершается

 

11

 

ноября.

Въ

 

«Киигѣ,

 

глаголемой

 

описаиіе

 

рос.

 

святыхь >,

 

сказано:

 

«Препод.

Мартнрій

 

пгуменъ

 

Зеленецкія

 

обптсли

 

преставнся

 

въ

 

лѣто

 

6902

мѣсяца

 

октября

 

въ

 

25

 

день:

 

.

 

25

 

октября

 

выставлено,

 

какъ

 

день

кончины

 

иреп.

 

Мартпрія

 

Зеленецкаго,

 

вѣроятпо,

 

ради

 

его

 

тезоиме-

нитства

 

съ

 

св.

 

т.ч..

 

Мартирісмъ.

 

У

 

В.

 

Звѣринскаго

 

о

 

Зелснецк.

монастырь

 

говорится:

 

«Зсленецкій —Троицкій,

 

пли

 

Мартиріева

 

Зе-

леная

 

пустынь,

 

мужской

 

3-го

 

класса,

 

С.-Петербургской

 

губ.,

 

Ново-

ладожскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

4,8

 

верстахъ

 

къ

 

юговостоку

 

отъ

 

Новой

Ладоги,

 

расположен!,

 

какъ

 

бы

 

на

 

островѣ,

 

пмѣющемъ

 

видъ

 

зеле-

ный,

 

въ

 

иротпвонололшость

 

темному

 

и

 

сѣрому

 

цвѣтамъ

 

окружаю-

щий,

 

его

 

болотъ

 

и

 

лѣсовъ...

 

Съ

 

1698

 

по

 

1764

 

годъ

 

монастырь

состоялъ

 

приписным!,

 

къ

 

Новгород,

 

архіер.

 

дому;

 

по

 

штатамъ

 

1764

г.

 

положепъ

 

въ

 

3

 

классѣ,

 

при

 

чемъ

 

къ

 

нему

 

принисанъ

 

Нико-

лаевскій

 

Староладож.

 

монастырь,

 

и

 

пероведспъ

 

изъ

 

Новгородской

въ

 

С.-Петербургскую

 

епархііо».

 

(Материалы

 

для.

 

исторіи

 

монасты-

рей,

 

т.

 

I,

 

стр.

 

145).

 

Яінтіе

 

преп.

 

Мартпрія

 

было

 

составлено

 

Кор-

ннлісмъ,

 

который

 

до

 

1667

 

г.

 

былъ

 

пгумсномъ

 

Зеленец,

 

мопасты-

ря

 

п

 

скончался

 

въ

 

этой

 

лее

 

обители,

 

въ,

 

санѣ

 

Новгород,

 

митропо-

лита.

 

ЭВЙтіе

 

:->то

 

не

 

богато

 

фактическим'!,

 

содсрисаиіемъ,

 

по,

 

переда-

вая

 

немногія

 

свѣдѣнія

 

о

 

преп.

 

Мартиріи,

 

оно

 

умѣстъ

 

точно

 

ука-

зать

 

мѣсто,

 

дѣйствующія

 

лица

 

и

 

обстоятельства

 

разсказываемаго

событія.

 

Это

 

объясняется

 

нсточникомъ,

 

бывшпмъ

 

у

 

автора.

 

Марти-

рій

 

оставплъ

 

записки

 

о

 

своей

 

жпзші;

 

по

 

отрывку

 

изъ

 

пихъ,

 

пз-

лол;енному

 

г.

 

Буслаевымь,

 

видно,

 

что

 

біографъ

 

пользовался

 

ими.

Ключевскій,

 

Древне-русск.

 

жнтія,

 

стр.

 

346.

 

Буслаевъ,

 

Словес-

ность

 

п

 

Искусство,

 

т.

 

2,

 

стр.

   

342.

   

Филарет

 

ь,

   

Руоокіе

   

святые,
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мартъ

 

279 —282.

 

Иоторич.

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

178

 

стр.

ІІсторія

 

дерк.

 

іерархіи

 

IY,

 

155.

 

Житіе

 

п

 

подвиги

 

upeu.

 

Мартирія,

основателя

 

св.

 

Троиц.

 

Зелен,

 

обители,

 

СПб.

 

1866

 

года.

 

Исторія

 

и

 

|.
древности

 

Троицкаго

 

Зелен,

 

монастыря,

 

СПб.

 

1866.

 

Оипсаніе

 

Зе-

ленец.

 

Троиц,

 

монастыря,

 

СПб.

 

1883,

 

Ратшшгь,

 

477

 

стр.

 

Кузне-

цовъ

 

В.

 

въ

 

Русск.

 

Паломнпкѣ

 

1891

 

г.,

 

Ш

 

12

 

и

 

13.

 

Архим.

 

Сер-

ий,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

54;

 

П.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русской

агіографіи,

 

357.

 

Житіе

 

преп.

 

Мартирія

 

напечатано

 

В.

 

И.

 

Косто-

маровьшъ

 

въ

 

«Памятникахъ

 

Старин.

 

Русской

 

Литературы»,

 

«N»

 

52:

Ы.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

россійсв.

 

святыхъ,

 

189-

 

стр.

Архим.

 

Леонидъ

 

«Св.

 

Русь»

 

Ш

 

212.

Въ

 

1570

 

г.

 

благотворитель

 

Мартиріевой

 

обители,

 

новгородски

бояринъ

 

Ѳеодоръ

 

Сырковъ,

 

поотроившій

 

Ш

 

свое

 

иждивеніе

 

12' мо-

настырей

 

и

 

онабдивіпій

 

ихъ

 

доходами,

 

за

 

любовь

 

свою

 

ко

 

Росио-

ду

 

лріялъ

 

вѣнецъ

 

мученическій,

 

будучи

 

умерщвленъ

 

ГрозпыМъ

 

ца<-

ремъ.

 

Филаретъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

мартъ,

 

281

 

стр. ■

  

■

 

■

Ираведііоіі

 

ЛІйр^ы

 

юродивой.
[

 

ц

Въ

 

числѣ

 

мѣстночтимыхъ

 

святыхъ

 

гор.

 

Москвы

 

(у

 

архим.

Леонида

 

«Св.

 

Русь»,

 

стр.

 

138),

 

неканонйзованныхъ

 

(архим.

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока

 

II,

 

стр.

 

66)

 

упоминается

 

Марѳа

 

юроди-

вая^,

 

но

 

никакихъ

 

свѣдѣній

 

не

 

сохранилось

 

о

 

пей;

 

время

 

жизни

ея' отнооятъ

 

къ

 

XYII

 

столѣтію

 

и

 

день

 

кончины

 

ея

 

полагают!, ;

 

1-го

марта.

 

Погребена

 

въ

 

соборной

 

церкви

 

въ

 

бывшемъ

 

Ивановскомъ

монастырѣ.

 

Упоминается

 

правед.

 

Мароа

 

въ

 

«Книгѣ,

 

глаголемой

описаніе

 

о

 

россійск.

 

святыхъ

 

(Погодинское

 

древле-хранилище).

 

В.

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

358

 

стр.

і
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сйатлго

 

лроеш^,

 

шшбопл

 

тб6рсблго..

Святитель

 

Арсеній,

 

сыпь

 

богатыхъ

 

и

 

благочестивыхъ

 

родите-

лей,

 

родился

 

въ

 

Твери;

 

но

 

смерти

 

родителей,

 

раздавши

 

свое

 

иму-

щество

 

бѣднымъ,

 

онъ

 

тайно

 

удалился

 

въ

 

Кіевъ

 

и

 

въ

 

Печерской

лаврѣ

 

принялъ

 

монашество.

 

Смиреніемъ

 

и

 

благочестіемъ

 

Арсеній

обратилъ

 

на

 

себя

 

внпманіе

 

проживавшаго*

 

тогда

 

въ

 

Кіевѣ

 

митро-

полита

 

Книріана

 

(см.

 

16

 

септ.),

 

который

 

посвятилъ

 

его

 

въ

 

іеро-

діакона.

 

Когда

 

Кипріанъ

 

жплъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

Арсеній

 

въ

 

саиѣ

 

архи-

діакона

 

былъ

 

правителсмъ

 

дѣлъ

 

(по

 

митрополіи).

 

Въ

 

1390

 

году,

по

 

ннзложеиін

 

Тверского

 

епископа

 

Евфимія

 

1-го

 

(1374 —1390),

согласно

 

ходатайству

 

Тверского

 

князя

 

Михаила

 

Александровича

 

и

тверскихъ

 

гражданъ,

 

митронолитъ

 

Кипріанъ

 

возвелъ

 

Арсенія

 

въ

санъ

 

епископа,

 

хотя

 

онъ,

 

по

 

смиренно

 

и

 

любви

 

къ

 

уединенно,

долго

 

отрекался

 

отъ

 

принятія

 

святительства.

 

При

 

его

 

рукополо-

женіи

 

присутствовали

 

три

 

митрополита

 

•

 

(Всероссійскій

 

Кипріанъ,

Адріаноиольскій

 

Матоій

 

и

 

Гаянскій

 

Ыикаидръ)

 

и

 

4

 

епископа

 

(св.

Стефаігь

 

Пермскій— (26

 

аир.),

 

Михаплъ

 

Смоленскій,

 

Даніилъ

 

Зве-

ипгородскій

 

и

 

Іеремія

 

Рязанскій).

 

«Святитель

 

Арсеиій

 

скоро

 

по-

казалъ

 

себя

 

достойнымъ

 

столь

 

высокаго

 

сана.

 

Поставленный

 

на

архіерейской

 

канедрѣ,

 

какъ

 

свѣтильникъ

 

на

 

свѣіцницѣ,

 

онъ

 

горѣлъ

чпстою

 

любовію

 

къ

 

добродѣтели

 

и

 

благочестію

 

и

 

свѣтилъ

 

свѣтомъ

православнаго

 

ученія

 

и ' спасптелыіыхъ

 

наставленій

 

паствѣ

 

своей.

При

 

иемъ

 

все

 

было

 

умиротворено:

 

князь

 

съ

 

подданными,

 

духовные

съ

 

своимъ

 

владыкою

 

и

 

всѣ

 

взаимно

 

между

 

собою— власти

 

и

 

подчи-

ненные.

 

Ибо

 

святитель

 

Арсеній

 

самъ

 

первый

 

любилъ

 

миръ,

 

ти-

шину

 

и

 

послушаніе.

 

При

 

его

 

благочестіи

 

тѣмъ

 

свѣтлѣе

 

просіяло

благочестіе

 

великаго

 

князя

 

Михаила

 

Александровича

 

и

 

дѣтей

 

его

и

 

тѣмь

 

больше

 

принесло

 

благихъ

 

плодовъ.

 

Святитель

 

былъ

 

рев-

постенъ

 

къ

 

свящепнослуженііо

 

въ

 

храмѣ,

 

а

 

князья,

 

одипъ

 

послѣ

другого,

 

соревновали

 

ему

 

устройством!,

 

храмовъ

 

и

 

украшсніемъ

оныхъ»

 

(Чередѣевъ,

 

Біографія

 

Тверск.

 

іер.

 

38

 

стр.).

   

Такъ

 

князь
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Михаилъ

 

Александровичъ

 

въ

 

1398

 

г.

 

построилъ

 

въ

 

с.

 

Микулинѣ

каменный

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Архистратига

 

Михаила.

 

Этотъ

 

храмъ

былъ

 

освященъ

 

самимъ

 

святителемъ

 

Арсеніемъ;

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

тѣмъ

 

же

 

княземъ

 

построенъ

 

былъ

 

другой

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

того

 

же

архистр.

 

Михаила

 

въ

 

г.

 

Старпцѣ,

 

освяіценный

 

также

 

самимъ

 

свя-

тителемъ;

 

въ

 

1399

 

г.

 

св.

 

Арсеній

 

освятилъ

 

великолѣпно

 

возоб-

новленный

 

послѣ

 

пожара

 

Тверской

 

Спасо-Преображенскій

 

соборъ,

иадъ

 

украшеніемъ

 

котораго

 

много

 

потрудился

 

благоч.

 

князь

 

Ми-

хаилъ

 

Александровичъ;

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

святитель

 

Арсеній

 

26

августа

 

торжественно

 

совершилъ

 

погребеніе

 

тѣла

 

вел.

 

князя

 

Твер-

ского

 

(Михаила

 

Александровича),

 

который

 

предъ

 

смертію

 

прпнялъ

монашество

 

съ

 

именемъ

 

Матѳія

 

въ

 

Аѳанасьевскомъ

 

монастырѣ,

находившемся

 

близъ

 

алтаря

 

каоедрал.

 

собора.

 

Кромѣ

 

сего

 

князя,

святитель

 

совершилъ

 

погребеніе

 

въ

 

1395

 

г.

 

князя

 

Бориса

 

Михаи-

ловича,

 

умершаго

 

въ

 

Кашинѣ

 

и

 

перевезеннаго

 

въ

 

Тверь,

 

въ

1396

 

г.

 

супругу

 

князя

 

Василія

 

Михаиловича,

 

въ

 

1402

 

г. ,

 

Марію

Кейстутовну,

 

супругу

 

князя

 

Ивана

 

Михаиловича,

 

а

 

въ

 

1405

 

г.—

супругу

 

вел.

 

князя

 

Михаила

 

Александровича —Евдокію;

 

всѣ

 

эти

князья

 

были

 

погребены

 

въ

 

Тверскомъ

 

каѳедр.

 

соборѣ.

 

Самъ

 

же

святитель

 

Арсеній

 

скончался

 

2

 

марта

 

1409

 

года

 

и

 

погребешь

 

въ

Желтиковѣ

 

монастырѣ,

 

имъ

 

же

 

построеннодгь.

 

Нетлѣнныя

 

мощи

его

 

были

 

открыты

 

въ

 

1483

 

году.

 

Въ

 

«Иконописномъ

 

подлинннкѣ>

подъ

 

2

 

марта

 

сказано:

 

«нодобіемъ

 

старъ,

 

сѣдъ,

 

брада

 

аки

 

Сергі-

ева,

 

въ

 

схимѣ,

 

мантія

 

съ

 

источники,

 

омофоръ

 

перекинуть

 

чрезъ

плечи,

 

кольцами

 

нанередъ,

 

правая

 

рука

 

благословенна,

 

въ

 

лѣвой

Евангеліе»

 

(Филимоновъ,

 

стр.

 

282).

 

Въ

 

уставѣ

 

церков.

 

обрядовъ

Москов.

 

Усненскаго

 

собора

 

(1636)

 

подъ

 

2

 

марта

 

сказано:

 

«Арссніго

Тверскому

 

трезвонь

 

средній

 

въ

 

лебедь»

 

(Тпмоѳеевъ,

 

Русск.

 

Истор.

Библ.

 

Ш,

 

57).

 

Житіе

 

св.

 

Арсенія,

 

по

 

свидѣтельотву

 

г.

 

Ключев-

скаго,

 

очень

 

рѣдкое

 

въ

 

рукописяхъ,

 

сохранилось

 

съ

 

прибавкою

бблыпаго

 

или

 

менынаго

 

количества

 

позднѣйшихъ

 

чудесъ.

 

(Древн.

русск.

 

житія

 

181).

 

Оно

 

написано

 

въ

 

1483

 

г.

 

іеромонахомъ

 

Жел-

тикова

 

монастыря

 

Ѳеодосіемъ

 

(Обзоръ

 

Русск.

 

дух.

 

литературы

 

А.
Филарета,

 

155

 

стр.).

 

Въ

 

1764

 

г.

 

изложено

 

«собранное

 

пзъ

 

древ-

нихъ

 

рукописей

 

тако

 

и

 

изъ

 

напечатанныхъ

  

другихъ

 

надцисаніп,
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I

обрѣтающііхся

 

въ

 

Желтиковѣ

 

монастырь >,

 

житіе

 

Ректоромъ

 

Тверской
семинаріп

 

архим.

 

Макаріемъ;

 

это

 

житіе

 

было

 

напечатано

 

въ

 

1798

 

г.

въ

 

Москов.

 

Синодал.

 

тииографіп.

 

По

 

благословенно

 

патріарха

 

Ни-

кона,

 

въ

 

1665

 

г.

 

установлено

 

празднованіе

 

перенесеиія

 

моіцейсв.

Ароенія,

 

н

 

тогда

 

же

 

была

 

составлена

 

служба

 

на

 

этотъ

 

праздникъ.

(Списки

 

этой

 

службы

 

указаны

 

у

 

Н.

 

Барсукова:

 

Источники

 

русск.

атіогр.,

 

62

 

стр.).

 

Служба

 

св.

 

Арсепію

 

внесена

 

въ

 

март,

 

служеб.

 

минею

и

 

издается

 

отдѣлыю,

 

а

 

служба

 

на

 

перенесете

 

его

 

мощей— въ

 

рукописи.

Фнларетъ,

 

Русск.

 

святые,

 

1

   

кн.,

 

284

 

—

 

293.

 

Чередѣевъ,

Біографіп

 

Тверск.

 

іерарховъ,

 

1859,

 

36

 

стр.

 

Мпкулин.

 

лѣтопись.

Карамзнпъ,

   

Исторія

 

Госуд.

 

Рос.

 

IY

 

т.

 

373 —390.

 

Историч.

онисаиіе

 

Желтикова

 

монастыря

 

1852.

   

Никонов,

  

лѣтон.

   

IY,

300 — 301.

   

Митрой.

 

Платонъ,

 

Исторія

   

Россійск.

   

церкви

 

1,

249

 

стр.

 

А.

 

Н.

 

Муравьевъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

мартъ.

 

Историч.

словарь

  

о

 

русск.

   

святыхъ,

 

41

   

стр.

   

Борзаковскій,

   

Исторія

Тверск.

 

княжества.

 

Твер.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1885,

 

Л?

 

5.

 

Н.

 

Барсу-

ковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

60— 62

 

стр.

 

Толстой,

 

Кни-

га,

 

глаголемая

 

о

 

росс,

 

святыхъ,

 

п

 

друг.

ПрсподоБіілго

 

Слвіш

 

Тверсклго.

Преподобный

 

Савва— основатель

 

Саввина

 

Срѣтепскаго

 

мона-

стыря,

 

въ

 

20

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Твери,

 

нынѣ

 

уже

 

не

 

существую-

іцаго:

 

онъ

 

находился,

 

гдѣ

 

теперь

 

с.

 

Саввпно.

 

Пр.

 

Саввою,

 

вмѣстѣ

 

съ

братомъ

 

Варсоиофіемъ,

 

основанъ

 

былъ

 

монастырь

 

въ

 

1397

 

г.

 

Въ

Москов.

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

сохраняется

 

уставь

 

Тверского

 

Саввина

монастыря

 

XY

 

вѣка:

 

въ

 

копцѣ

 

иасхаліи

 

его,

 

доведенной

 

до

 

8

 

ты-

сячи,

 

сказано:

 

"конецъ

 

седьми

 

тыеящамъ.

 

Троице

 

святая,

 

слава

тебѣ,

 

оо£а

 

ооі,

 

<в

 

Ѳебс?.

 

Ирен.

 

Савва

 

преставился

 

въ

 

1467

 

году;

онъ

 

включеиъ

 

въ

 

Агіологіи

 

Востока

 

архим.

 

Сергія

 

въ

 

число

 

рус-

екпхъ

 

святыхъ

 

некаиоішзоваиныхъ,

 

II

 

т.,

 

55

 

стр.

 

Тѣло

 

его

 

погре-

бено

 

въ

 

церкви

 

бывшаго

 

Саввина

 

монастыря

 

(Архим.

 

Леонидъ,

 

Св.

Русь,

 

120

 

стр.).

 

Житіе

 

препод.

 

Саввы

 

Тверского

 

описано

 

прей.

Іосифомъ

 

Волоколамскимъ

 

(9

 

сент.)въ

 

«Сказаніи

 

о

 

святыхъ

 

отцахъ,
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иже

 

въ

 

Русстѣй

 

земли

 

сущихъ».

 

«Видѣлп

 

мы,

 

пишетъ

 

онъ,

 

и

 

бла-

женнаго

 

Савву,

 

который

 

настоятельствовалъ

 

въ

 

Саввинѣ

 

мона-

стырѣ,

 

въ

 

Тверской

 

сторонѣ

 

болѣе

 

50

 

лѣтъ».

 

іійні

 

былъ

 

строгій

игуменъ,

 

но

 

братія

 

его

 

монастыря

 

не

 

отличалась

 

строгою

 

дисци-

плиною

 

и

 

оскорбляла

 

самого

 

игумена.

 

Во

 

время

 

спльнаго

 

мора,

когда

 

перемерли

 

священники,

 

Савва

 

одииъ

 

заботился

 

о

 

всей

 

бра -

Tin:

 

посѣщалъ

 

больныхъ,

 

псиовѣдовалъ,

 

цричащалъ

 

св.

 

Таннъ

и

 

погребалъ

 

умершихъ.

 

Прей.

 

Іосифъ

 

свпдѣтельствовалъ,

 

что

 

пр.

Савва

 

при

 

жизни

 

былъ

 

удостоенъ

 

дара

 

чудесъ.

 

(Подробнѣе

 

о

 

пр.

Саввѣ

 

см.

 

лѣтопись

 

занятій

 

Археогр.

 

Коммиссіи

 

11,

 

отд.

 

2,

 

стр.

84 —87.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіѳграфіп,

 

479 —489).

Преп.

 

Савва

 

и

 

по

 

вмертп

 

своей

 

былъ

 

охранптелемъ

 

мопашескаго

строгаго

 

житія

 

въ

 

его

 

обители

 

и

 

строго

 

наказалъ

 

одного

 

игумена,

дозволпвшаго

 

нарушеніе

 

монастырскаго

 

устава.

 

Въ

 

«Икононпсномъ

подлинник'!;»

 

подъ

 

17

 

апрѣля

 

значится:

 

«Преподобный

 

отецъ

 

пашъ

Савва,

 

игуменъ

 

Срѣтенскаго

 

монастыря,

 

Тверской

 

новый

 

чудотворецъ,

подобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада

 

аки

 

Антипина,

 

ризы

 

иреподобническія,

 

вла-

сы

 

просты».

 

(Филимоновъ,

 

стр.

 

52).

 

Въ

 

храмѣ

 

с.

 

Саввина

 

есть

древняя

 

икона

 

пр.

 

Саввы

 

и

 

Варсонофія

 

Тверскихъ.

 

Оба

 

они

 

внесены

въ

 

«Полный

 

христіанск.

 

мѣсяцесловъ»

 

подъ

 

2-мъ

 

чпсломъ

 

марта.

ПрсподоБнлго

 

Влрсоіюфіл

 

Тверсклго.

Свѣдѣиія

 

о

 

прей.

 

Варсонофіи

 

находятся

 

у

 

прей.

 

Іосифа

 

Волоц-

каго.

 

Варсопофій,

 

прозванный

 

Неумой,

 

старшій

 

брать

 

прей.

 

Сав-

вы

 

(см.

 

выше),

 

поставленный

 

на

 

игуменство

 

Саввою

 

Бороздшшмъ

(1

 

окт.),

 

«егда

 

самъ

 

отъиде

 

въ

 

св.

 

гору».

 

«Блаженный

 

же

 

Варсо-

нофій

 

пять

 

лѣтъ

 

нребысть

 

на

 

игуменствѣ,

 

нотомъ

 

же

 

отъиде

 

въ

пустыню,

 

и

 

игуменство

 

же

 

предаетъ

 

сему

 

Саввѣ;

 

тогда

 

повелѣ

ему

 

и

 

священства

 

санъ

 

пріяти,

 

самъ

 

бо

 

о

 

иемъ

 

свидѣтельство-

ваше,

 

яко

 

чистъ

 

есть

 

отъ

 

чрева

 

матери

 

своея

 

и

 

достоишь

 

тако-

выя

 

благодати.

 

Поживе

 

же

 

въ

 

пустыни

 

четыредесять

 

лѣтъ,

 

и

 

въ

тѣхъ

 

лѣтѣхъ

 

ничто

 

же

 

ино

 

дѣло

 

бысть

 

ему,

 

но

 

точію

 

молитися

и

 

пѣти

   

и

 

книги

 

прочитати,

   

взимаше

 

бо

 

книги

   

отъ

 

христолюби-
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выхъ

 

и

 

прочетъ

 

отдаваше,

 

п

 

паки

 

индѣ

 

взимаше.

 

Бяше

 

же

 

бла-

женный

 

не

 

пмый

 

своего

 

ничесоже,

 

ниже

 

до

 

мѣдницы

 

единыя,

 

люб-

ляше

 

бо

 

вельми

 

неотяжаніе

 

иіхрнстоподобную

 

нищету.

 

Многаго

 

же

ради

 

вниманія,

 

и

 

молчанія,

 

и

 

молитвы,

 

и

 

чтенія,|толико

 

снодобися

Божественныя

 

благодати,

 

яко

 

же

 

ему

 

вся

 

Божественная

 

нисанія

помнити

 

и

 

на

 

языцѣ

 

обносити,

 

и

 

всякому

 

требующему

 

нескудно

нодавати».

 

Св.

 

Писаніе

 

Варсонофій

 

изучилъ

 

такъ

 

основательно,

что

 

зналъ

 

его

 

наизусть

 

и

 

свободно

 

преподавалъ

 

изъ

 

него

 

всяко-

му

 

требующему:

 

къ

 

Варсонофію

 

многіе

 

отовсюду

 

приходили,

 

ино-

ки

 

и

 

міряне, —одни

 

для

 

душевной

 

пользы,

 

а

 

другіе

 

за

 

разрѣшеніемъ

недоумѣнія

 

на

 

какое-либо

 

мѣсто

 

Писанія;

 

даже

 

всероссійскій

 

митро-

политъ

 

Фотій

 

(см.

 

2

 

іюля)

 

по-временамъ

 

присылал!,

 

къ

 

нему

 

съ

просьбой

 

разъяснить

 

непонятный

 

пзреченія

 

изъ

 

свящ.

 

Писанія,

 

о

которыхъ

 

былъ

 

у

 

него

 

съ

 

кѣмъ-либо

 

споръ.

 

Единственное

 

имущество

у

 

нр.

 

Варсонофія

 

въ

 

его

 

келіи

 

были

 

книги,

 

за

 

похищеніе

 

которыхъ

въ

 

его

 

отсутствіе,

 

одннъ

 

монахъ

 

нотерпѣлъ

 

сильное

 

наказаніе

(иалъ

 

мертвымъ,

 

но,

 

по

 

молптвамъ

 

ир.

 

Варсоно(І)ія,

 

былъ

 

возвра-

щенъ

 

къ

 

жпзнп).

 

«Егда

 

же,

 

шипеть

 

пр.

 

Іосифъ,

 

блаженный

 

Вар-

сопофій

 

доспѣ

 

въ

 

великую

 

старость,

 

тогда

 

св.

 

Савва

 

(брать

 

его)

новелѣ

 

того

 

въ

 

монастырь

 

привести;

 

бяше

 

же

 

всѣмъ

 

братіямъ

прпходъ

 

его

 

радостенъ

 

же

 

и

 

обрадованенъ,

 

цѣлитель

 

бо

 

врачъ

 

ду-

шевнымъ

 

вкуиѣ

 

и

 

тѣлеенымъ

 

страстемт,».

 

Пр.

 

Варсоиофій

 

скон-

чался,

 

вѣроятно,

 

ранѣе

 

своего

 

брата

 

Саввы

 

(-{-

 

1467).

 

Сохрани-

лась

 

рукописная

 

книга

 

Исаака

 

Сирина

 

на

 

«Словеса

 

постничьска»,

 

изъ

подписи

 

па

 

которой

 

видно,

 

что

 

она

 

написана

 

въ

 

1416

 

году

 

въ

монастырѣ

 

пр.

 

Саввы,

 

на

 

иждивение

 

ктитора

 

обители

 

князя

 

Алек-

сандра

 

Ивановича

 

(-j-

 

1426),

 

но

 

волѣ

 

пгумена

 

Варсонофія,

 

іеро-

монахами

 

Аврааміемъ

 

и

 

Исаакіемъ.

 

(Описапіе

 

рукописей

 

графа

Ѳ.

 

А.

 

Толстого,

 

323 — 324

 

стр.).

 

Пока

 

живы

 

были,

 

замѣчаетъ

 

ир.

Іосифъ,

 

блаж.

 

Савва

 

и

 

св.

 

Варсонофій,

 

въ

 

монастырѣ

 

было

 

все

чинно,

 

тихо

 

и

 

мирно,

 

при

 

ихъ

 

наставлеиіяхъ.

 

Если

 

являлся

 

ка-

кой-либо

 

строптивый

 

и

 

съ

 

худымь

 

иравомъ,

 

они

 

не

 

дозволяли

 

ему

творить

 

свою

 

волю.

 

Когда

 

же

 

преставились

 

блажен.

 

Савва

 

и

 

Вар-

сонофій

 

и

 

другіе

 

отцы,

 

ревнители

 

отеческаго

 

предапія,

 

братія

 

вы-

брали

 

игумена

 

изъ

 

другого

 

монастыря,

 

и

 

тоть

 

началъ

 

жить

 

не

 

по

S?S= 8 b—«-
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уставу

 

сего

 

монастыря

 

и

 

не

 

по

 

преданію

 

тѣхъ

 

св.

 

старцевъ,

 

но

за

 

это

 

былъ

 

строго

 

наказанъ

 

(см.

 

о

 

Саввѣ),

 

послѣ

 

чего

 

не

 

толь-

ко

 

отказался

 

отъ

 

настоятельства

 

въ

 

обители

 

преподобных!,,

 

но

возвратился

 

туда,

 

откуда

 

пришелъ

 

(Духов,

 

грамата

 

пр.

 

Іоспфа,

гл.

 

X.

 

Филаретъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

мартъ,

 

293 — 299.

 

Н.

 

Барсу-

ковъ,

 

Источники

 

русской

 

агіографіи,

 

479 — 484).

 

У

 

архим.

 

Леони-

да

 

«Св.

 

Русь»

   

между

 

Тверскими

 

святыми

 

упоминаются

 

два

 

игу-

1

 

мена

 

съ

 

именемъ

 

Саввы.

 

Первый

 

подъ

 

Ж

 

477

 

Савва

 

и

 

Варсо-

нофій,

 

основатели

 

бывшаго

 

Саввинскаго

 

монастыря,

 

въ

 

20

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

г.

 

Твери,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

с.

 

Саввино...

 

Второй

 

подъ

 

№

 

479

;

     

Савва

 

преподобный,

   

игуменъ

   

бывшаго

   

Срѣтенскаго

   

монастыря.

'

 

Не

 

канонизованъ.

 

Погребенъ

 

въ

 

церкви

 

бывшаго

 

Срѣтенскаго

 

мо-

настыря.

 

Но

 

о.

 

архимандритъ

 

Леонидъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

Савву

раздѣлилъ,

 

по

 

невѣдѣнію,

 

на

 

двухъ

 

святыхъ

 

съ

 

именемъ

 

Саввы,

одного

 

— какъ

 

игумена

 

Саввина

 

монастыря,

 

а

 

другого— какъ

 

игу-

мена

 

Срѣтеискаго

 

монастыря;

 

но,

 

какъ

 

выше

 

сказано,

 

одинъ

и

 

тоть

 

же

 

монастырь

 

носилъ

 

два

 

наименованія:

 

одно

 

отъ

 

имени

своего

 

основателя

 

(пр.

 

Саввы),

 

а

 

другое

 

отъ

 

главнаго

 

храма

 

оби-
тели — Срѣтенія

 

Господня

 

(Срѣтенскій),

 

вслѣдствіе

 

чего

 

ни

 

у

 

Стро-

ева,

 

ни

 

у

 

другихъ

 

историковъ

 

(Ист.

 

ц.

 

іерархіи)

 

не

 

упоминается

другой

 

Савва,

  

игуменъ

 

Саввина

 

монастыря.

   

У

 

Строева

 

(Настоя-
|

    

тели

 

монастырей

   

подъ

 

<№

 

23,

   

стр.

 

472)

   

о

  

Саввинѣ

 

монастырѣ

I

 

сказано:

 

«Саввинъ,

 

около

 

Твери,

 

упраздненный

 

(YI,

 

2).

 

Игумены:
Тихоиъ,

 

Евфимій,

 

Кипріанъ,

 

Сергій,

 

Тарасій,

 

Варсонофій,

 

(до

 

17
ноября

 

1693);

 

«тогда

 

монастырь

 

приписан!,

 

къ

 

Тверскому

 

архіер.

дому».

 

Еще

 

въ

 

первой

 

ноловинѣ

 

нын.

 

столѣтія

 

существовала

 

мо-

настырская

 

каменная

 

малая

 

церковь;

 

въ

 

этой

 

церкви

 

за

 

лѣвымъ

клиросомъ

 

были

 

двѣ

 

кирпичныя

 

гробницы,

 

а

 

надъ

 

ними

 

па

 

стѣиѣ

находились

 

изображенія

 

преп.

 

Саввы

 

и

 

Варсонофія

 

Тверскпхъ.

 

Цер-
ковь

 

эта

 

за

 

ветхостію

 

была

 

разобрана,

 

гробницы

 

и

 

нзображенія
преп.

 

Саввы

 

и

 

Варсонофія

 

были

 

уничтожены;

 

кириичъ

 

былъ

 

упо-

треблен!,

 

на

 

постройку

 

новой

 

церкви,

 

и

 

мѣсто

 

погребенія

 

остается

непзвѣстнымъ

 

(Твер.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1886

 

г.

 

Л?

 

И).

 

«Преп.

 

Варсонофій
и

 

Савва

 

Тверскіе».

 

Тверь,

 

1886

 

г.

 

Память

 

ихъ

 

положена

 

2

 

мар-
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та,

 

вѣроятно,

 

потому,

 

что

 

опи

 

были

 

современниками

 

св.

 

Арсенія,

епископа

 

Тверского

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

его

 

учениками.

Преподопиыр

 

Олввлтілѵ

 

и

 

бвсЬросинл

 

Тверскир.

Преподобные

 

Савватій

 

и

 

ученпкъ

 

его

 

Евфроспиъ

 

Тверскіе

 

осно-

вали

 

въ

 

XV

 

вѣкѣ

 

Савватіеву

 

пустынь,

 

въ

 

12

 

верстахъ

 

къ

 

вос-

току

 

отъ

 

г.

 

Твери,

 

при

 

рѣкѣ

 

Оршѣ,

 

что

 

нынѣ

 

с.

 

Савватьево.

 

Въ

с

 

Иконописном!,

 

подлшішікѣ>

 

подъ

 

24

 

ч.

 

апрѣля

 

сказано:

 

«Пре-

подобный

 

отецъ

 

нагаъ

 

Савватій

 

иустыннпкъ,

 

Твсрскій

 

новый

 

чудо-

творец!,,

 

иодобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада

 

аки

 

Богословля;

 

въ

 

схимѣ,

 

рпзы

иреподобнпческія».

 

(Филимоповъ,

 

52

 

стр.).

 

Вт,

 

Знаменской

 

церкви

бывшей

 

пустыни

 

находится

 

гробница

 

прей.

 

Савватія

 

съ

 

его

 

изо-

браженіемъ.

 

О

 

ирей.

 

Савватіи

 

и

 

Евфросннѣ

 

сообщаются

 

краткія

свѣдѣнія

 

прей.

 

Іоспфомъ

 

Волоцкимъ

 

въ

 

его

 

«Сказаніи

 

о

 

св.

 

от-

цѣхъ,

 

иже

 

въ

 

Русстѣй

 

земли

 

бывншхъ».

 

Савватіева

 

пустынь

 

такт,

была

 

извѣстна

 

по

 

строгости

 

и

 

святости

 

иравилъ

 

ея

 

основателя,

что

 

въ

 

нее

 

приходили

 

обучаться

 

иноческой

 

жизни

 

такіе

 

любители

благочестія,

 

какъ

 

пр.

 

Корннлій

 

Комельскій.

 

(см.

 

19

 

мая)

 

и

 

Іосифъ

Волоколамски

 

(9

 

септ.),

 

нредъ

 

приходомъ

 

котораго

 

скончался

 

пр.

Савватій

 

(не

 

позже

 

1434

 

года).

 

«Вериги

 

его,

 

нпшетъ

 

нреосвя-

іценный

 

Фплареть

 

(Русск.

 

святые,

 

мартъ

 

229

 

стр.),

 

найденныя

въ

 

иещерѣ,

 

находящейся

 

близъ

 

села,

 

иоказываютъ

 

подвижничество

его

 

противъ

 

плоти;

 

а

 

пещера,

 

свидѣтелышца

 

чистыхъ,

 

безмолв-

иыхъ

 

его

 

молитвь,

 

говорить,

 

что

 

иребываніе

 

и

 

съ

 

людьми

 

пусты-

ни

 

не

 

всегда

 

было

 

легко

 

душѣ

 

его,

 

и

 

онъ

 

ио-времепамъ

 

укры-

вался

 

въ

 

пещеру

 

для

 

бесѣдъ

 

съ

 

Госиодомъ».

Евфросинъ,

 

ученпкъ

 

и

 

преемникъ

 

Савватія

 

въ

 

его

 

нустынѣ,

родомъ

 

изъ

 

князей

 

Тепринских'ь,

 

безвыходно

 

прожилъ

 

въ

 

иустынѣ

6-0

 

лѣтъ;

 

къ

 

нему

 

многіе

 

приходили

 

для

 

душеспасительной

 

бесѣ-

ды,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

прерывали

 

его

 

безмолвіе,

 

и

 

Евфросинъ

 

на-вре-

мя

 

удалился

 

на

 

озеро

 

Ыево

 

(Ладожское);

 

но

 

и

 

здѣсь

 

посѣтители

нарушали

 

его

 

безмолвіе,

 

и

 

онъ

 

снова

 

возвратился

 

въ

 

Савватіеву

пустынь.

 

Слухъ

 

о

 

святости

 

пр.

 

Евфросина

 

распространялся

 

вездѣ,
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Tf'

и

 

его

 

чтили

 

за

 

чудотворца.

 

Тверской

 

князь

 

Борись

 

Александро-

вичъ

 

нрпслалЪ;КЪ

 

нему

 

юную

 

свою

 

дочь

 

(Марію)

 

больную,

 

и

 

пр.

Евфросинъ,

 

но

 

неотступной

 

просьбѣ

 

свиты,

 

сопровождавшей

 

княж-

ну,,

 

лісцѣлилъ

 

се ■ отъ

 

болѣзип.

 

Кончина

 

преп.

 

Евфроспиа

 

послѣ-

довала

 

не

 

позже.

 

1460

 

г.

                    

і

Весьма

 

интересный

 

свѣдътіія

 

сообщаются

 

въ

 

Тверокихъ

 

Енарх.

Вѣдом.

 

за

 

1883

 

ft

 

о

 

почптаиіи

 

пр.

 

Савватія

 

въ

 

о.

 

Савватьевѣ.

|

          

Въ

 

1846

 

г.,

   

когда

   

въ

 

свѣтской

 

литературѣ

   

ходили

 

толки

  

о

I

 

томъ,

 

что

 

православное

 

духовенство

 

только

 

поддерживаетъ

 

и

 

рас-

|

 

пространяетъ

 

суевѣріе

 

въ

 

пародѣ,

 

выдумывая

 

будто

 

бы

 

иконы

 

и

мощи

 

разныхъ

 

святыхъ,

 

Тверской

 

архіепископъ

 

Григорій

 

(впосл.

С.-П.-Б.

 

мптрополитъ)

 

далъ

 

предложеніе

 

(чрезъ

 

консисторію)

 

«опро-

сить

 

священно-церковно-слулштелей

 

с.

 

Савватьева,

 

а

 

также

 

селъ

Саввина

 

и

 

Нектарьева

 

о

 

томъ:

 

а)

 

почему

 

они

 

отправляютъ

 

празд-

нества

 

и

 

молебствія

 

въ

 

Савватіевокой

 

церкви

 

Савватію,

 

въ

 

Сав-

виной—Саввѣ

 

и

 

Варсонофію

 

(см.

 

8

 

и

 

9

 

стр.),

 

въ

 

Нектарьевой —-Нек-

тарію?

 

б)

 

по

 

какимъ

 

основаніямъ

 

означенныя

 

лица

 

почитаются

святыми?

 

в)

 

кто

 

именно

 

они

 

были,

 

и

 

гдѣ

 

описано

 

ихъ

 

лштіе?»

Не

 

пмѣя

 

свѣдѣцій

 

о

 

томъ,

 

что

 

нисалъ

 

пр.

 

Іоспфъ

 

Волоколам-

ске

 

о

 

ир.

 

Савватіи

 

и

 

его

 

учеиикѣ

 

пр.

 

Евфросинѣ,

 

и

 

не

 

зная

 

исто-

Jj

 

ріи

 

своей

 

собственной

 

церкви,

 

священно-церковно-служптели

 

ста-

|

 

рались

 

оправдать

 

себя

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

сдужатъ

 

молебны

 

угод

 

-

никамъ

 

Божіимъ,

 

иризнаннымъ

 

нравославною

 

церковію

 

святыми,

j]

 

каковы:

 

пр.

 

Савватій

 

Соловецкій,

 

Савва

 

Освященный,

 

Варсонофій,

|

 

ешісконъ

 

Тверской

 

п

 

др.

 

Преосвященный

 

Грпгорій,

 

считая

 

это

I

 

дѣло

 

весьма

 

важнымъ,

 

волѣлъ

 

отобрать

 

ноказанія

 

отъ

 

священ но-

I

 

служителей

 

вышеуномянутыхъ

 

селъ,

 

и

 

вотъ

 

что

 

показалъ

 

церков-

■|І

 

ный

 

причтъ

 

с.

 

Савватьева.

 

Священшікъ:

 

а)

 

<Савватій,комувсѣ

 

при-

І

 

хожане

 

села

 

Савватьева

 

служатъ,

 

и

 

онъ

 

съ

 

причетниками

 

по

 

прось-

|

 

бѣ

 

ихъ,

 

прихожанъ,

 

отправляетъ

 

молебствія,

 

почитается

 

за

 

свя-

I

 

таго

 

по

 

тому

 

основание,

 

что

 

онъ,

 

Савватій,

 

нричисленъ

 

правосл.

I

 

церковію

 

к'ь

 

лику

 

святыхъ

 

и

 

называется

 

Соловецкимъ

 

чудотвор-
цемъ;

 

б)

 

Житіе

 

онаго

 

чудотворца

 

описано

 

въ

 

Нрологв

 

и

 

Четьи-

Минеѣ

 

въ

 

самый

 

день

 

ираздиованія

 

ему,

 

и

 

в)

 

иразднованіе

 

ему

 

от-

иравляемъ

 

съ

 

давнихъ

 

временъ£7

 

сентября

 

и

 

празднуешь

 

Соло-
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вецкому

 

чудотворцу,

 

а

 

не

 

другому

 

какому-либо

 

святому,

 

кото-

раго

 

житіе

 

неизвѣстно.

 

(Очевидно,

 

священникъ

 

ничего

 

не

 

знаетъ

 

о

пр.

 

Савватіи,

 

упомпнаемомъ

 

у

 

пр.

 

Іосифа,

 

и

 

изъ

 

желанія

 

выйти

изъ-подъ

 

страха

 

отъ

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

указалъ

 

на

 

пр.

Савватія

 

Соловецкаго).

 

При

 

семъ

 

священникъ

 

счелъ

 

нужнымъ

 

при-

бавить,

 

что

 

<въ

 

ихъ

 

Савватьевской

 

церкви,

 

бывшемъ

 

прежде

 

мо-

настырѣ,,— имѣется

 

гробница,

 

подъ

 

коей

 

будто

 

бы

 

похороненъ,

 

какъ

носится

 

молва,

 

основатель

 

и

 

строитель

 

онаго

 

монастыря

 

Савватій.

Надъ

 

гробницею —пелена,

 

на

 

которой

 

вышить

 

серебромъ

 

ликъ

 

и

 

над-

пись,

 

въ

 

которой, между

 

прочимъ,

 

находятся

 

слѣдующія

 

слова:

 

<

 

Савватій

Тверскій',

 

а

 

ташке

 

икона,

 

изображающая

 

житіе

 

Савватія

 

Тверско-

го,

 

и

 

пещера

 

въ

 

недальыемъ

 

разстояніи

 

отъ

 

церкви

 

па

 

южной

 

сто-

рон'!;,

 

гдѣ

 

онъ,

 

Савватій,

 

но

 

предположение,

 

жплъ,

 

и

 

вериги,

 

хра-

нящаяся

 

понынѣ,

 

которыя

 

онъ

 

якобы

 

на

 

себѣ

 

іюсилъ.

 

Приходящій

для

 

богомоленія

 

народъ

 

покланяется

 

гробнпцѣ

 

и

 

надѣваетъ

 

на

 

себя

вериги.

 

Все

 

это

 

существуетъ

 

съ

 

давняго

 

времени;

 

достовѣрнаго

 

же

свѣдѣнія

 

объ

 

немъ,

 

Савватіи,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

основателемъ

 

и

 

стро-

ителемъ

 

монастыря,

 

и

 

о

 

жизни

 

его

 

при

 

церкви

 

не

 

имѣется>.

 

(Вотъ

это

 

слѣдовало

 

бы

 

и

 

сказать

 

іерею

 

съ

 

прибавленіемъ,

 

что

 

до

 

кон-

ца

 

нрошлаго

 

столѣтія

 

правилась

 

служба

 

пр.

 

Савватію

 

по

 

общей

минеѣ,

 

а

 

съ

 

конца

 

прошлаго

 

столѣтія,

 

по

 

распоряженію

 

консисто-

ріи— и

 

нужно

 

сказать

 

произвольному, — отправляется

 

служба

 

пр.

Савватію

 

Соловецкому.

 

Могъ

 

бы

 

священникъ

 

указать

 

и

 

на

 

сино-

дикъ

 

Савватіевской

 

церкви,

 

въ

 

которомъ

 

упомянуть

 

основатель

 

мо-

настыря

 

Савватій,

 

и

 

перечислены

 

его

 

преемники

 

до

 

XYIII

 

в.).

Діаконъ

 

Савватіевскій

 

показалъ,

 

что

 

«народъ,

 

приходящій

 

въ

ихъ

 

церковь

 

для

 

молебствія,

 

м.

 

б.,

 

почнтаетъ

 

другого

 

угодника

Савватія,

 

а

 

не

 

Соловецкаго,— это

 

ему,

 

діакону,

 

доподлинно

 

не-

извѣстно.

 

Народъ

 

покланяется

 

гробницѣ,

 

въ

 

Савватьевской

 

церкви

находящейся,

 

и

 

надѣваетъ

 

на

 

себя

 

вериги,

 

тутъ

 

же

 

хранящіяся;

надписи

 

же

 

надъ

 

гробницею

 

иѣтъ».

Пономарь

 

с.

 

Савватьева

 

показалъ,

 

что

 

надъ

 

пещерою

 

близт,

ихъ

 

церкви

 

стоитъ

 

образъ

 

Савватія

 

Тверского;

 

къ

 

этому

 

же

 

при-

совокупил!,,

 

что

 

Савватьев.

 

свящ.-ц. -служители

 

служатъ

 

молебенъ

предъ

 

образомъ

 

пр.

 

Савватія

 

Тверского

 

«по

 

древнему

 

обычаю»,

 

и

1

і
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бываетъ

 

крестный

 

ходъ

 

для

 

водоосвященія

 

въ

 

такъ

 

называемую

«пуотыиъку»,

 

что

 

совершается

 

во

 

2-е

 

воскресенье

 

послѣ

 

Троицы
и

 

27

 

сентября.

 

Первый

 

крестный

 

ходъ

 

установленъ

 

по

 

просьбѣ

волостного

 

головы

 

и

 

крестьянъ,

 

по

 

случаю

 

скотскаго

 

падежа.

 

О

гробницѣ

 

въ

 

показаніяхъ

 

сообщили:

 

«гробница

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

церкви

 

и

 

покрыта

 

пеленою,

 

а

 

надъ

 

нею

 

изображеніе

 

пр.

 

Савватія,

Оршинскаго

 

и

 

Тверского

 

чудотворца,

 

во

 

весь

 

ростъ;

 

предъ

 

оною

гробницею,

 

въ

 

футлярѣ

 

за

 

стекломъ

 

вериги...

 

и

 

говорятъ,

 

что

 

буд-

то

 

бы

 

тутъ

 

погребенъ

 

пр.

 

Савватій,

 

бывшій

 

игуыенъ

 

того

 

мона-

стыря.

 

Съ

 

какого

 

времени

 

находятся

 

въ

 

церкви,

 

имъ

 

неизвѣстно,

но

 

съ

 

давнихъ

 

норъ.

 

Въ

 

Тверскую

 

консисторію

 

изъ

 

Савватьевской

церкви

 

были

 

вытребованы:

 

1)

 

образъ:

 

«изображеніе

 

житія

 

преп.

отца

 

нашего

 

Савватія,

 

подвизавшагося

 

въ

 

пещерѣ

 

близъ

 

р.

 

Орши-

ны;

 

при

 

брезѣ

 

оныя

 

рѣки

 

создася

 

монастырь,

 

зовомъ

 

Савватьева

пустынь»;

 

2)

 

мѣстный

 

образъ

 

изъ

 

иконостаса

 

придѣла

 

св.

 

Нико-

лая

 

съ

 

изображеніемъ

 

пр.

 

Савватія

 

Тверского;

 

3)

 

пятилистовой

образъ

 

пр.

 

Савватія,

 

молящагося

 

предъ

 

крестомъ

 

на

 

колѣняхъ,

стоявшій

 

въ

 

алтарѣ

 

Срѣтен.

 

храма,

 

въ

 

серебряной

 

позолоченной

ризѣ;

 

4)

 

довольно

 

облинявшій

 

малый

 

образъ

 

пр.

 

Савватія

 

Тверского,

бывшій

 

въ

 

пещерѣ;

 

5)

 

гарнитуровый

 

голубой

 

покровъ

 

съ

 

изобра-

женіемъ

 

въ

 

ростъ

 

пр.

 

Савватія

 

и

 

съ

 

надписью

 

вокругъ

 

головы:

«пр.

 

Савватій.

 

Воршинскій

 

и

 

Тверскій

 

чудотворецъ»;

 

6)

 

парусин-

ный

 

покровъ,

 

съ

 

пзображеніемъ

 

пр.

 

Савватія

 

во

 

весь

 

ростъ

 

и

 

Не-

рукотвореннымъ

 

образомъ

 

вверху

 

съ

 

двумя

 

ангелами,

 

и

 

7)

 

желѣзныя

вериги

 

въ

 

18 7*

 

ф.,

 

б.ч.

 

потертыя

 

и

 

довольно

 

свѣтлыя.

 

На

 

осно-

вами

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

22

 

апр.

 

1722

 

г.,

 

консисторіею

 

предписано:

1)

 

гробницу

 

теперь

 

же

 

до

 

земли

 

разобрать

 

и

 

матеріалъ

 

изъ

 

нея

употребить— дерево

 

на

 

отопленіе

 

церкви,

 

а

 

кирпичъ

 

на

 

церковный

подѣлки;

 

2)

 

иконы

 

и

 

пелену

 

съ

 

изображеніемъ

 

пр.

 

Савватія

 

и

 

ве-

риги

 

его

 

отослать

 

въ

 

каѳедральный

 

(Тверской)

 

соборъ.

 

Но

 

Саввать-

евскіе

 

крестьяне

 

отъ

 

всего

 

прихода

 

просили

 

благочиннаго

 

оставить

всѣ

 

эти

 

вещи

 

неприкосновенными,

 

что

 

и

 

исполнено

 

(нѣтъ

 

только

веригъ).

 

Подробнѣй

 

см.

 

въ

 

Твер.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1888

 

г.

 

въ

 

Ж

 

2.

Филаретъ,

   

Русск.

 

святые,

   

мартъ,

 

294 — 300.

   

Журналъ

Минист.

 

внутрен.

 

дѣгь

 

5

 

г.

 

505

 

стр.

 

Буслаевъ,

 

Словесность
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Искусство

 

2,

 

357;

 

Арханг.

 

лѣтоиись

 

у

 

Карамзина

 

5

 

пр, 3

346.

 

Тверск.

 

Епарх.

 

Вѣдомости,

 

Щк

 

2—5

 

за

 

1883

 

г.

 

Н.

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

492 — 494

 

стр.

 

,8вѣ-

рпнскій

 

В.,

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

2

 

вып.

 

ЛИ

 

139,

стр.

 

302.

 

Преп.

 

Іоспфъ

 

въ

 

Чтеніяхъ

 

Общества

 

Рос.

 

Древ-

ностей,

 

1847

 

г.

 

№

 

7.

 

Словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

159

 

стр.

Тверск,

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1848

 

г.

 

Щ

 

8.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголе-

мая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

116

 

стр.

 

187

 

(«N5

 

358).

 

Строевъ,

 

Списки

іерарховъ

 

и

 

настоятелей

 

473,

 

№

 

24;

 

Макарій

 

Исторія

 

Русс.

церкви

 

VII,

 

23.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока

 

II,

 

53;

Архим.

 

Леоиидъ,

 

«Св.

 

Русь»

 

118.

 

А.

 

Митроиолъскій.

 

Очсркъ

исторіп

 

Савватьевскаго

 

монастыря,

 

Тверь

 

1897

 

г.

 

Имена

 

Сав-

ватія

 

и

 

Евфросина,

 

какъ

 

святыхъ,

 

внесены

 

въ

 

Полный

 

хри-

стиан,

 

мѣсяцесловъ,

 

(Кіевъ,

 

1875

 

г.)

 

подъ

 

2

 

ч.

  

марта.

П

 

р

 

с

 

п

 

о

 

д

 

о

 

б

 

и

 

л

 

г

 

о

   

Я

 

в

 

р

 

а

 

л

 

лл

 

і

 

д.

Преп.

 

Авраамій—

 

совершенно

 

неизвѣстпый —упоминается

 

подъ

2

 

чпсломъ

 

марта

 

въ

 

Оолныхъ

 

святцахъ

 

Коряжемскаго

 

монастыря,

хранящихся

 

въ

 

Румянцевскомъ

 

музеѣ.

 

Авраамій

 

называется

игуменомъ

 

Всемилостпваго

 

Спаса,

 

но

 

какого

 

монастыря

 

пеизвѣ-

стно.

 

Извѣстенъ

 

одппъ

 

только

 

Коряжемскій

 

монастырь

 

въ

 

Вологод.

епархіи,

 

но

 

онъ

 

называется

 

Николасвскимъ,

 

и

 

въ

 

Спискахъ

 

(у

 

Стро-

ева,

 

стр.

 

751)

 

нѣтъ

 

пи

 

одного

 

настоятеля

 

съ

 

именемъ

 

Авраамія.

Преосвященный

 

Сергій

 

(Агіологія

 

Востока.

 

2

 

т.

 

въ

 

3

 

приложены)

предполагаете,

 

что

 

Аііраамііі,

 

вѣроятпо,

 

одно

 

лице

 

съ

 

пр.

 

Аврааміемъ

Спасо-Мпрожскимъ

 

(см.

 

24

 

сент.)

 

или

 

Аврааміемъ,

 

архимапдритомъ

Богоявленскаго

 

Ростовскаго

 

монастыря

 

(29

 

октября).

 

У

 

архиман-

дрита

 

Леонида

 

«Св.

 

Русь»

 

подъ

 

Ш

 

720

 

(стр.

 

184)

 

между

 

святы-

ми

 

г.

 

Ярославля

 

упоминается:

 

<Аврааміі°г

 

пгуменъ

 

Ярославскаго

монастыря,

 

основапнаго

 

въ

 

1219

 

году,

 

XIII

 

столѣтія.

 

Не

 

капонп-

зовапъ.

 

Погребспъ

 

въ

 

Спасо-Преображеискомъ

 

мопастырѣ».

 

День

памятп

 

Авраамія

 

не

 

указанъ.

 

Но

 

этотъ

 

Авраамій

 

отличается

 

отъ

Авраамія,

 

игумена

 

Коряжемскаго,

 

о

 

коемъ

 

у

 

Архим.

 

Леонида

 

Ш

 

332
па

 

82

 

стр.)

 

сказано:

 

«Авраамій

 

преп.,

 

игуменъ

 

Коряжемскаго

 

мо-
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-

настыря

 

-f

 

XYII

 

вѣка.

 

Память

 

его

 

чтилась

 

еще

 

въ

 

первой

 

поло-

винѣ

 

.XVII

 

вѣка.

 

Мощи

 

его

 

почиваютъ

 

подъ

 

спудож

 

въ

 

часовнѣ

упраздненная

 

Коряжемскаго

 

монастыря».

 

Слѣдовательно,

 

Авраамій,

упоминаемый

 

въ

 

Коряжемск.

 

святцахъ,

 

былъ

 

игуменомъ

 

Коряж.

монастыря

 

и

 

жилъ

 

въ

 

XVII

 

вѣкѣ,

 

но,

 

какъ

 

видно,

 

почитаніе

 

его

памяти

 

было

 

кратковременно:

 

умеръ

 

въ

 

XVII

 

вѣкѣ

 

и

 

память

 

его

еще

 

почиталась

 

въ

 

первой

 

половпнѣ

 

XVII

 

вѣкѣ.

Празднество

 

Смоленской

 

нконѣ

 

Божіей

 

Матери.

Празднество

 

Смоленской

 

нконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

2-го

 

марта

 

со-

вершается

 

въ

 

г.

 

Мглинѣ

 

Чернигов,

 

епархіи,

 

по

 

случаю

 

обрѣтенія

ея

 

въ

 

сей

 

день

 

(т.

 

е.

 

2

 

марта).

 

Къ

 

этому

 

дню

 

бываете

 

значитель-

ное

 

стеченіе

 

богомольцевъ

 

въ

 

г.

 

Мглинѣ.

Филарете,

 

Описаніе

 

Черниг.

 

Еп.,

 

кн.

 

7,

 

стр.

 

113.

«-=—ts^^i^fc^c^-'a^-s^B

3.

Празднество

 

Волоколамской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери.

Прославлеиіе

 

Волоколамской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

относятъ

къ

 

1677

 

г.

 

Она

 

была

 

привезена

 

пзъ

 

Москвы

 

преп.

 

Іоспфомъ,

основателемъ

 

Волоколамскаго

 

монастыря

 

(f

 

9

 

септ.

 

1516).

 

Празд-

нество

 

сей

 

иконѣ

 

совершается

 

3-го

 

марта.

Слава

 

Божіей

 

Матери,

 

3

 

ч.,

 

стр.

  

107.

  

Архиман.

 

Сергій,
Агіологія

 

Востока.

 

Сиессорева,

 

Жптіе

 

Божіей

 

Матери,

 

стр.

 

178.
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Празднество

 

иконѣ

 

Знаменія

 

Божіей

 

Матери.

Чудотворная

 

икона

 

Знаменія

 

Божіей

 

Матери

 

(въ

 

Моск.

 

Златоуст,

моиастырѣ)

 

прославилась

 

чудотвореиіями

 

съ

 

1848

 

г.;

 

въ

 

этомъ

году

 

одинъ

 

московскій

 

граясданипъ,

 

по

 

имени

 

Иродіонъ,

 

страдалъ

тяжкою

 

болѣзнію:

 

онъ

 

обратился

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

Божіей

 

Матери

о

 

избавленіп

 

отъ

 

недуга.

 

Однажды

 

во

 

снѣ

 

явился

 

ему

 

образъ

Знаменія

 

Пресвятыя

 

Богородицы;

 

отъ

 

него

 

исходило

 

великое

 

сія-

ніе:

 

исполненный

 

духовной

 

радости,

 

больной

 

иоспѣшплъ

 

прило-

житься

 

къ

 

св.

 

образу;

 

вслѣдъ

 

затѣмъ

 

онъ

 

почувствовалъ

 

облег-

чсніе

 

п

 

возымѣлъ

 

намѣреніе

 

отыскать

 

впдѣшіую

 

пмъ

 

икону

 

Бо-

гоматери, —п

 

нашелъ

 

эту

 

икону

 

въ

 

Златоустовской

 

обители.

 

Съ
того

 

времени

 

эта

 

икона

 

сдѣлалась

 

пзвѣстною

 

по

 

всей

 

Москвѣ,

 

и

благочестивые

 

христиане

 

постоянно

 

притекаютъ

 

съ

 

молптвой

 

къ

этой

 

святынѣ.

 

Кромѣ

 

3

 

марта,

 

празднество

 

ей

 

совершается

 

27

ноября.

Архим.

 

Іоспфъ.

 

Путеш.

 

по

 

Моск.

 

святынямъ,

 

119

  

стр.

I

г лѵ а-®щ&Ш&щ&

 

'Ьг'

4.

Преподовнаго

 

Гердсіша

 

Нологодсклго.

Въ

 

семи

 

верстахъ

 

отъ

 

Кіева,

 

въ

 

Лѣспикахъ

 

(село,

 

принадле-

жавшее

 

нѣкогда

 

Кіевоиечер.

 

монастырю)

 

доныпѣ

 

находится

 

пе-

щера,

 

въ

 

которой

 

пр.

 

Оеодосіп

 

имѣлъ

 

обыкновсніе

 

ежегодно

 

про-

водить

 

великій

 

посте

 

въ

 

совершешюмъ

 

безмолвіп

 

п

 

уедипепіи.

Пещера

 

эта

 

извѣстна

 

подъ

 

наимеиоваиіемъ

 

Ѳеодосіевской.

 

Она

 

не

осталась

 

необитаемою

 

п

 

иослѣ

 

кончины

 

пр.

 

Оеодосія

 

(-J-

 

3

 

мая

1074

 

г.).

 

Любители

 

безмолвія

 

изъ

 

многолюдной

 

Кіевопеч.

 

лавры

охотно

 

селились

 

на

 

мѣстѣ,

 

освящешюмъ

 

его

 

подвигами,

 

и

 

такимъ

образомъ

   

въ

   

XII

  

вѣкѣ

 

составилась

  

Рлииецкая

 

или

   

Рпилецкая
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—

иноческая

 

обитель

 

съ

 

церковію

 

Усненія

 

Божісй

 

Матери.

 

Въ

 

оча-

ровательной

 

мѣстностп,

 

на

 

возвышенномъ

 

берегу

 

р.

 

Днѣпра,

 

вда-

ли

 

отъ

 

городского

 

шума,

 

Рнплецкая

 

пустынь,

 

окруженная

 

со

 

всѣхъ

стороиъ

 

лѣсами,

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

удобна

 

была

 

для

 

ашзни

 

со-

зерцательной.

 

Она

 

служила

 

тихнмъ

 

и

 

мирнымъ

 

иріютомъ

 

для

 

стар-

цевъ

 

Кіевопсчср.

 

монастыря,

 

но

 

иріімѣру

 

пр.

 

Ѳеодосія,

 

пскавшііхъ

въ

 

ней

 

безмолвія.

 

Въ

 

первой

 

половшіѣ

 

12

 

вѣка

 

пришелъ

 

въ

 

нее

изъ

 

Кіева

 

одшгь

 

юноша,

 

усердно

 

прося

 

пустынную

 

братію

 

при-

нять

 

его

 

въ

 

свое

 

сояситіе.

 

Благочестивые

 

старцы,

 

послѣ

 

непро-

должительная

 

искуса,

 

постригли

 

его

 

4

 

марта

 

и

 

нарекли

 

пменемъ

нраздпуемаго

 

въ

 

тотъ

 

день

 

ир.

 

Рерасима

 

Іорданскаго

 

(«Тако

 

бо

тогда

 

иарнцаху

 

нмеиа—въ

 

оньже

 

день,

 

аще

 

котораго

 

святаго

 

па-

мять

 

прилунится,

 

въ

 

то

 

время

 

ирорицаху

 

постригающемуся

 

имя»

Собр.

 

лѣтоп.

 

6,

 

120;

 

Никон.

 

4,

 

206).

 

Подъ

 

руководствомъ

 

опыт-

ных!,

 

старцсвъ,

 

Рераснмъ

 

нроводнлъ

 

дни

 

своп

 

въ

 

совершенномъ

нослушапін

 

и

 

пепрестанныхъ

 

трудахъ;

 

достигши

 

возраста,

 

ио-

требнаго

 

для

 

сана

 

свящсииаго,

 

хотя

 

п

 

долго

 

отрицался

 

по

 

своему

смнрснію

 

отъ

 

этого

 

сана,

 

но

 

изъ

 

иослушанія

 

братін,

 

долженъ

былъ

 

принять

 

иосвященіе

 

во

 

пресвитера.

 

Роря

 

аностольскпмъ

 

же-

лаиісмъ

 

иросвѣтить

 

язычннковъ

 

свѣтомъ

 

православной

 

вѣры,

 

Ре-

раснмъ,

 

вѣроятно,

 

пмѣлъ

 

свыше

 

внушеніе

 

оставить

 

обитель

 

и

 

ро-

дину

 

свою

 

н

 

иттп

 

въ

 

Вологду,

 

страну

 

совершенно

 

непзвѣстную

 

ему.

Можете

 

быть,

 

къ

 

оставлснію

 

обители

 

побуждали

 

его

 

съ

 

одной

 

сто-

роны—иачавшіяся

 

въ

 

Кіевскомъ

 

княжествѣ

 

смуты,

 

закончившіяся

въ

 

1147

 

г.

 

убіеніемъ

 

вел.

 

князя

 

Игоря

 

(см.

 

іюня

 

5),

 

а

 

съ

 

дру-

гой —увая;спіе

 

къ

 

нему

 

братіи

 

и

 

слава

 

объ

 

его

 

подвигахъ,

чего

 

онъ

 

особенно,

 

но

 

своему

 

смиренію,

 

избѣгалъ.

 

Послѣ

 

продол-

жптслыіаго

 

и

 

труднаго

 

нутешествія,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

старин.

 

Во-

логодской

 

лѣтописи,

 

«въ

 

1147

 

г.

 

августа

 

въ

 

19

 

день,

 

на

 

память

св.

 

мучен.

 

Андрея

 

Стратилата,

 

нрінде

 

преподобный

 

Герасимъ

 

отъ

Богосиасасмаго

 

града

 

Кіева,

 

Глушенскаго

 

(вѣриѣе,

 

Рлинецкаго)

монастыря

 

пострюкенникъ,

 

къ

 

Вологдѣ

 

рѣкѣ,

 

еще

 

до

 

зачала

 

гра-

да

 

Вологды,

 

на

 

великій

 

лѣсъ,

 

на

 

средній

 

носадъ

 

Воскресенія

 

Хри-

стова

 

.лѣинвыя

 

площади

 

малаго

 

торжку

 

и

 

созда

 

пречестеиъ

 

мона-

стырь

 

во

 

славу

 

Пресв.

 

Троицы,

   

отъ

 

рѣкп

  

Вологды

   

разстояніемъ

{
1
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-

въ

 

иолпонрпща».

 

Къ

 

этому

 

лѣтописиому

 

сказаиію

 

нредаиіе

 

при-

бавляете,

 

что

 

преп.

 

Гераснмъ

 

ирп

 

устройствѣ

 

монастыря

 

пмѣ.іъ

спорь

 

еъ

 

мѣстнымъ

 

землсвладѣльцемъ

 

Пяташевымъ,

 

который

 

ие

хотѣлъ

 

ему

 

уступить

 

земли

 

подъ

 

обитель

 

(и

 

которому

 

будто

 

бы

преподобный

 

иредрекъ,

 

что

 

родъ

 

его

 

не

 

будетъ

 

ни

 

богатъ,

 

ни

 

бѣдспъ;

родъ

 

Пяташевыхъ

 

прекратился

 

въ

 

1854

 

г.,

 

п

 

дѣйствптелыю,

 

въ

течеиіе

 

700

 

лѣтъ

 

Пяташевы

 

жплн

 

нп

 

бѣдио,

 

ни

 

богато —Волог.

Еп.

 

Вѣдом.

 

1868

 

г.

 

Л?

 

8).

 

Основанная

 

преп.

 

Герасимомъ

 

Тропцкая

Кайсарова

 

обитель

 

была

 

первымъ

 

и

 

дрсвиѣйшпмъ

 

моиастыремъ

въ

 

сѣверной

 

Россіп.

 

Преп.

 

Гсрасимъ

 

скончался

 

въ

 

1178

 

г.

 

4

 

мар-

та,

 

вЪ

 

день

 

пноческаго

 

своего

 

тезоименитства.

 

Бсзъ

 

сомиѣиія,

 

бо-

лѣе

 

нежели

 

тридцатилетняя

 

жизнь

 

пренодобиаго

 

была

 

исполнена

многихъ

 

трудовъ

 

и

 

нодвиговъ

 

и

 

ознаменована

 

чудесами,

 

такъ

какъ

 

немного

 

спустя

 

послѣ

 

его

 

кончины

 

уже

 

написаны

 

были

житіе

 

его

 

и

 

чудеса,

 

а

 

па

 

день

 

преставленія

 

его

 

составлена

 

была

церковная

 

служба

 

съ

 

поліслеемъ,

 

какъ

 

великому

 

угоднику

 

Божію

п

 

чудотворцу.

 

Въ

 

рукоппсномъ

 

сказаніп

 

(XVII

 

в.)

 

о

 

чудесахъ

 

пр.

Герасима,

 

между

 

прочимъ,

 

сказано:

 

<;въ

 

слухи

 

наши

 

простираются

отъ

 

древнихъ

 

человѣкъ,

 

что

 

въ

 

старыхъ

 

вологодсшхъ

 

лѣтоннсяхъ

пишется,

 

что

 

пренодобиаго

 

сего

 

отца

 

Герасима

 

служба

 

вся

 

съ

ноліелеемъ

 

п

 

чудеса

 

его

 

написана

 

быша

 

для

 

празднества

 

и

 

на

память

 

пренодобиаго:

 

но

 

егда

 

Божіимъ

 

поиущсніемъ,

 

грѣхъ

 

ради

иаіппхъ,

 

иріпде

 

разореиіе

 

на

 

градъ

 

Вологду

 

отъ

 

иновѣрныхъ,

 

тог-

да

 

житіе

 

святаго

 

съ

 

службою

 

безвѣстно

 

утратилися/.

 

(Это

 

было
въ

 

1612

 

г.,

 

при

 

разореиіи

 

Вологды

 

поляками

 

и

 

друг,

 

непріятеля-

мп).

 

Составитель

 

службы

 

нрсп.

 

Герасиму

 

(хранящейся

 

въ

 

Троиц-

кой

 

монастырской

 

церкви)

 

указываете,

 

какъ

 

на

 

преимущественно

данный

 

ему

 

отъ

 

Бога

 

даръ:

 

«слѣиыя

 

разрѣшатн

 

и

 

уставляти

 

лю-

тые

 

человѣковъ

 

недуги

 

во

 

славу

 

Христа».

 

Мощп

 

преп.

 

Герасима

иочиваюгі.

 

подъ

 

спудомъ

 

въ

 

Тропцкой

 

бывшей

 

монастырской

 

церк-

ви.

 

По

 

разорены

 

монастыря

 

въ

 

1612

 

году,

 

на

 

мѣстѣ

 

монастыр-

ская

 

храма

 

была

 

построена

 

сначала

 

часовня.

 

Виослѣдствіп,

 

когда

постоянное

 

стечеиіе

 

народа

 

ко

 

гробу

 

пренодобиаго

 

п

 

молва

 

о

 

со-

вершающихся

 

отъ

 

него

 

исцѣлепіяхъ

 

побудили

 

граждань

 

блпзъ

часовни

 

устроить

 

церковь

   

въ

  

честь

   

Пресв.

   

Троицы,

 

въ

 

намять
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-

бывшаго

 

Тропцкаго

 

монастыря,

 

тогда

 

стали

 

записывать

 

чудесный

исцѣленія

 

болыіыхъ

 

при

 

гробѣ

 

преподобная;

 

въ

 

1646

 

г.

 

Вологод-

скій

 

архіеиископъ

 

Маркеллъ

 

собственноручно

 

запнеалъ

 

шідѣшюе

пмъ

 

чудесное

 

исцѣлспіе

 

больного

 

(разелабленнаго)

 

п

 

нрпказалъ

ст.

 

тѣхъ

 

поръ

 

записывать

 

всѣ

 

послѣдующія

 

чудеса.

 

Въ

 

древней

описи

 

Вологодская

 

архіер.

 

дома

 

упоминается

 

грамата

 

иатріарха

Адріана

 

о

 

свндѣтельствѣ

 

мощей

 

нр.

 

Галактіона

 

н

 

Герасима,

 

на-

писанная

 

въ

 

1691

 

году.

 

По

 

обветшаніп

 

деревянной

 

церкви,

 

въ

1717

 

году,

 

съ

 

благословенія

 

Павла,

 

епископа

 

Вологодская,

 

на

мѣстѣ

 

часовни

 

заложена

 

была

 

новая

 

каменная

 

Троицкая

 

цер-

ковь,

 

въ

 

которой

 

и

 

находятся

 

иынѣ

 

мощи

 

преп.

 

Герасима

 

подъ

спудомъ,

 

въ

 

сѣверозаиадномъ

 

углу

 

ея,

 

подъ

 

ракою

 

и

 

балдахиномъ.

Служба,

 

отправляемая

 

иынѣ

 

преп.

 

Герасиму,

 

составлена

 

въ

 

поло-

вишь

 

XVII

 

вѣка.

Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

1

 

кн.,

 

301

 

стр.

 

Исторпч.

 

сло-

варь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

76

 

стр.

 

ВѣрюжскШ,

 

0

 

жизни

 

свя-

тыхъ

 

въ

 

Вологод.

 

спархіи,

 

25— 43

 

стр.

 

Истор.

 

Росс,

 

іерарх.

IV,

 

323.

 

Карамзпнъ,

 

Истор.

 

государ.

 

Рос.

 

4,

 

стр.

 

117;

 

Му-

равьевъ

 

А.,

 

Жнтія

 

русск.

 

святыхъ.

 

П.

 

Барсуковъ,

 

Источники

русск.

 

агіографін,

 

126 — 127

 

стр.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

Востока,

 

II,

 

57.

 

Вологод.

 

Еп.

 

Вѣдом.

 

1868

 

г.

 

Ж

 

5.

 

Архим.

.Леоипдъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

стр.

 

31.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

гла-

големая

 

о

 

рос.

 

святыхь,

 

114

 

стр.

 

Въ

 

Обозрѣніи

 

Кіева

 

Фун-

дуклея

 

(Кіевъ,

 

1847

 

г.

 

17—19)

 

о

 

Гнилецкой

 

обители

 

(гдѣ

прішялъ

 

пострижете

 

пр.

 

Гераспмъ)

 

сказано:

 

«въ

 

семи

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

Кіева

 

п

 

въ

 

3-хъ

 

отъ

 

с.

 

Ппрогова

 

находилась

древняя

 

Гнилецкая

 

пустынь.

 

Слѣды

 

ея

 

обозначены

 

остатками

кирпичей

 

на

 

мѣстѣ,

 

которое

 

въ

 

иародѣ

 

называется

 

церко-

шпцем'ь,

 

и

 

на

 

которомъ

 

находилась

 

каменная

 

церковь

 

въ

 

честь

Пресв.

 

Богородицы,

 

существовавшая,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

до

нашсствія

 

Батыя.

 

Вблизи

 

этого

 

мѣста

 

находятся

 

пещеры,

 

на-

зываемый

 

Ѳеодосіевымп

 

(а

 

въ

 

народѣ-Антонісвыми)...

 

Устрой-

ством'!,

 

пшлецкія

 

пещеры

 

сходны

 

съ

 

лаврскими.

 

Онѣ

 

имѣютъ

два

 

входа,

 

одиігь

 

съ

 

восточной,

 

другой

 

съ

 

западной

 

стороны.

Пространство

    

отъ

    

одного

    

входа

    

къ

   

другому

    

на

     

по-

=» —іі—fr^ss^ —is-д »—и

   

<г^ і—»—і р^?—е.—$=й=^?=ір—у=Ч83
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—

верхности

 

земли

 

около

 

15

 

сажеиъ.

 

Отъ

 

каждая

 

входа

 

идете

пещерная

 

улица

 

покато

 

внизъ,

 

въ

 

длину

 

сажень

 

около

 

10-ти,

вышина—сажень,

 

а

 

шириной

 

не

 

болѣе

 

аршина.

 

Потомъ

 

эти

улицы

 

раздѣляются

 

на

 

нѣсколько

 

вѣтвей

 

или

 

ходовъ.

 

Неко-

торые

 

ходы

 

уже

 

завалены

 

обрушившимися

 

сводами...

 

Пеще-

ры

 

эти

 

открыты

 

издавна,

 

но

 

въ

 

общую

 

извѣстность

 

приве-

дены

 

въ

 

1835

 

году

 

ректоромъ

 

Кіев.

 

Академіп

 

(впослѣдствіи

Херсонск.

 

архіепнскопомъ)

 

Иннокеитіемъ.

 

Но

 

его

 

ходатайству

Гпилецкая

 

земля,

 

съ

 

Высочайшая

 

разрѣшеиія,

 

отдана

 

изъ

казенная

 

вѣдомства

 

въ

 

вѣдомство

 

Кіево-Братск.

 

монастыря,

п

 

заботами

 

его

 

пещеры

 

были

 

расчищены,

 

и

 

при

 

восточномъ

входѣ

 

въ

 

ннхъ

 

устроена

 

часовня

 

(Кіев.

 

Еп.

 

Вѣд.,

 

1841

 

г.

30—31

 

стр.).

Овгѵгдго

 

iaifh3rh

 

ЛІосковсвлго

 

ДйнійАя

 

Ллексяидроішчд.

Даніи.іъ,

 

младшій

 

сынъ

 

Александра

 

Невскаго,

 

усвоилъ

 

себѣ

хрпстіаиское

 

благочестіе

 

своего

 

отца.

 

Оставшись

 

двухъ

 

лѣтъ

 

но

смертп

 

родителя,

 

онъ,

 

никѣмъ

 

не

 

тревожимый

 

въ

 

т!і

 

смутиыя

 

вре-

мена,

 

достигъ

 

лѣтъ

 

зрѣлыхъ.

 

Москва, — его

 

удѣлъ,

 

составляла

 

ма-

лое

 

тогда

 

княжество;

 

Даніилъ

 

шюслѣдствіп

 

увеличил!,

 

его,

 

по

не

 

мѣрами

 

неправды

 

и

 

насп.тія,

 

обычными

 

въ

 

то

 

время.

 

Неизбеж-

но

 

вовлекаемый

 

въ

 

междоусобія

 

князей,

 

почти

 

безпрерывиыя,

 

Да-

ніиіъ,

 

по

 

своему

 

смирепію

 

и

 

мпролюбію,

 

уступалъ

 

другимъ

 

и

 

ста-

рался

 

мирить

 

враждовавпшхъ

 

между

 

собою

 

князей

 

(какъ,

 

напрнм.,

свопхъ

 

братьевъ

 

Андрея

 

и

 

Димитрія),

 

и

 

Господь,

 

помимо

 

иска-

тельств!,,

 

расширил'!,

 

его

 

владѣиія.'

 

Племянник!,

 

Данінла

 

Іоаннъ

Дпмптріевичъ,

 

князь

 

Переяславская

 

княжества

 

(обшприѣйшаго

 

въ

то

 

время

 

иослѣ

 

Ростовскаго),

 

па

 

которое

 

расчптывалъ

 

велпкій

князь

 

Андрей,

 

передъ

 

смертію

 

передал!,

 

своп

 

земли

 

дядѣ

 

(Данінлу)

въ

 

1302

 

г.,

 

и

 

это

 

ваясное

 

пріобрѣтеніе

 

возвысило

 

владѣтсля

 

Москвы

на

 

степень

 

князя

 

весьма

 

сильная.

 

Даніилъ,

 

искренно

 

благочести-

вый,

 

построил'!,

 

на

 

берегу

 

р.

 

Москвы

 

обитель

 

въ

 

честь

 

своего

ангела,

 

прей.

 

Даніила

 

Столпипка;

 

въ

 

1303

 

г.

 

почувствовавъ

 

себя

a s—о —і ?
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-

тяжко

 

больнымъ,

 

нринялъ

 

схиму

 

и

 

4

 

марта

 

скончался.

 

По

 

глу-

бокому

 

смиренію

 

своему,

 

онъ

 

завѣщалъ

 

похоронить

 

себя

 

не

 

въ

храмѣ,

 

а

 

на

 

общемъ

 

монастырскомъ

 

кладбищѣ

 

близъ

 

церкви.

Дапиловъ

 

монастырь

 

въ

 

1330

 

году

 

былъ

 

закрыть;

 

монахи

оная

 

во

 

главѣ

 

съ

 

архпмандритомъ

 

были

 

переведены

 

въ

 

г.

 

Мо-

скву

 

къ

 

церкви

 

Преображенія

 

Господия

 

(Спасъ

 

на

 

Бору),

 

и

 

самый

монастырь

 

былъ

 

отданъ

 

во

 

владѣніе

 

новая

 

монастыря.

 

Въ

 

Сте-

пенной

 

кнпгѣ

 

говорится:

 

«Мнозѣмъ

 

лѣтомъ

 

прешедшпмъ,

 

и

 

мона-

стырь

 

Даниловскій

 

оскудѣ,

 

иерадѣніемъ

 

древнихъ

 

архимандритовъ

Спасскихъ,

 

яко

 

ни

 

слѣду

 

монастыря

 

иознаватися,

 

токмо

 

едина

церковь

 

оста,

 

во

 

имя

 

св.

 

Даніила

 

Столпника,

 

и

 

прозвася

 

мѣсто

оно

 

сельцо

 

Даниловское,

 

монастыря

 

же

 

ни

 

слуху

 

не

 

бяше,

 

аки

н

 

не

 

бысть»

 

(кн.

 

I,

 

377 — 381).

 

При

 

великомъ

 

князѣ

 

Іоаннѣ

 

Ва-

снльевичѣ

 

3-мъ

 

одному

 

придворному,

 

проѣзжавшему

 

мимо

 

бывшая

Данилова

 

монастыря,

 

явился

 

непзвѣстпый

 

и

 

сказалъ:

 

«не

 

бойся, —

я

 

христіанипъ

 

п

 

госиодпнъ

 

сего

 

мѣста;

 

имя

 

мое

 

Даніилъ,

 

князь

Московскій;

 

но

 

волѣ

 

Божіей

 

я

 

положенъ

 

здѣсь.

 

Скажи

 

отъ

 

меня

велик,

 

князю

 

Іоапну:

 

Самъ

 

ты

 

утѣшаешь

 

себя,

 

а

 

меня

 

за

 

былъ:

но

 

не

 

забылъ

 

меня

 

Богъ».

 

Велнкій

 

князь

 

послѣ

 

сего

 

установил!,

пѣть

 

соборныя

 

панихиды

 

по

 

князѣ

 

Даніилѣ.

 

Во

 

время

 

царя

 

Іоан-

на

 

Грозная

 

при

 

гробѣ

 

св.

 

Даніила

 

исцѣлился

 

сынъ

 

Коломенскаго

купца,

 

бывшій

 

блпзкпмъ

 

къ

 

смерти.

 

Грозный

 

возобновить

 

Дапи-

ловъ

 

монастырь,

 

построить

 

въ

 

немь

 

каменный

 

храмъ

 

въ

 

честь

седьмп

 

вселенскпхъ

 

соборовъ,

 

въ

 

которомъ

 

открыто

 

почпваютъ

мощи

 

св.

 

князя

 

Даіііила,

 

обрѣтеішыя

 

ііетлѣпными

 

въ

 

1652

 

году.

Соборъ

 

русскихъ

 

епископовъ

 

установплъ

 

ежегодно

 

совершать

 

крест-

ный

 

ходъ

 

къ

 

Данилову

 

монастырю.

 

Служба

 

св.

 

Даніилу

 

составле-

на,

 

по

 

благословенно

 

патріарха

 

Іова,

 

Снмеономъ

 

Романов.

 

Олферье-

вымъ

 

и

 

инокомъ

 

Данилов,

 

обители

 

Сергіемъ,

 

(Впкторовъ,

 

«Руко-

писи

 

Ундольская»,226

 

стр.).

 

По

 

замѣчанію

 

иреосвящепная

 

Амфн-
лохія,

 

эта

 

служба

 

составлена

 

позднѣе,

 

поолѣ

 

1652

 

г.,

 

при

 

царяхъ

I

 

Петрѣ

 

и

 

Іоаниѣ

 

и

 

патріархѣ

 

Іоакимѣ

 

(«Лѣтон.

 

и

 

другія

 

сказаиія

I

 

о

 

св.

 

князѣ

 

Даніплѣ,

 

18 — 38).

 

Ныиѣшняя

 

же

 

служба

 

св.

 

князю

|

 

Даиіилу

 

составлена

 

Москов.

 

митрополптомъ

 

Платономъ

 

въ

 

1791

 

г.,

тогда

 

же

 

была

 

и

 

напечатана.

   

Кромѣ

 

полной

  

слуя;бы,

 

издаваемой



4

   

МАРТА.

—

 

24

 

—

отдѣлыю

 

отъ

 

служебной

 

мпнен,

 

св.

 

князю

 

Даніилу

 

есть

 

акаонстъ.

Амфилохіемъ,

 

еппскоиомъ

 

Углпчскпмъ,

 

въ

 

бытность

 

его

 

настояте-

лемъ

 

Данилова

 

монастыря

 

напечатаны:

 

«Лѣтонисныя

 

и

 

другія

древнія

 

сказанія

 

о

 

св.

 

б.іагов.

 

вел.

 

киязѣ

 

Даніилѣ

 

Алсксандровичѣ,

1875

 

г.».

 

У

 

св.

 

князя

 

Даніпла

 

было

 

пять

 

сыновей:

 

ІОрій

 

(вно-

слѣдствіи

 

великій

 

князь

 

Московскій),

 

Александр!,,

 

Борись

 

(см.

 

24

іюля),

 

Аоанасій

 

(см.

 

18

 

янв.)

 

и

 

Іоашгь

 

Калита—великій

 

князь.

Нѣкоторые

 

говорить

 

еще

 

о

 

двухъ

 

сыновьях -!.

 

Дапіила

 

Александро-

вича—

 

Симеонѣ

 

п

 

Андреѣ.

 

Думается,

 

что

 

Андрей

 

было

 

монашеское

имя

 

Аоанасія.

Житіе

 

св.

 

Даніила

 

князя,

 

М.

 

1791

 

г.

 

У

 

11.

 

Барсукова,

въ

 

■>

 

Источниках!, русской

 

агіогрпфіи»,

 

указано

 

нисколько

 

житій

болѣе

 

раиняго

 

времени

 

(стр.115);

 

Филаретъ,

 

Русскіе

 

святые,

1

 

кн.

 

316

 

—

 

320.

 

Истор.

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

84

 

стр.

Исторія

 

росс,

 

іерархіи

 

IV,

 

5.

 

Экзомнлярскій,

 

«Великіе

 

и

 

Удель-

ные

 

Князья»,

 

2

 

т.

 

273

 

—

 

275.

 

Ошісаніе

 

Данилова

 

Московск.

монастыря,

 

1817

 

г.

 

Ключевскій,

 

Древне-русскія

 

житія

 

317.

Москов.

 

Губ.

 

Вѣдом.

 

1853,

 

№

 

11.

 

Путешествія

 

но

 

святымъ

русскимъ

 

мѣстамъ,

 

I,

 

156:

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

гла-

големая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

57,

 

Л?

 

162;

 

Строевъ,

 

198

 

стр.

 

Звѣ-

ринекій,

 

ЗІатсріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

т.

 

2,

 

Л°

 

777.

Gii(hTaro

 

влшвѣшаго

 

иелиилго

 

т<ъ?л

 

Георгія

 

(Юрі^)

 

Всеволодовичи,

Св.

 

Георгій

 

(Юрій)

 

былъ

 

третій

 

сынъ

 

велпкаго

 

князя

 

Всево-

лода

 

3-го

 

(Дпмптрія)

 

Юрьевича

 

и

 

Маріи

 

Шварновны

 

(см.

 

19

 

марта),

родился

 

въ1189г.

 

въг.

 

Владпмірѣ.

 

На

 

2-мъ

 

году

 

отъ

 

роясденія,

 

по

обычаю

 

того

 

времени,

 

княишчу

 

Юрію

 

даны

 

были

 

«постриги»

 

въ

г.

 

Суздаль;

 

въ

 

память

 

чего

 

велпкій

 

князь

 

для

 

своего

 

любимая

сына

 

заложим,

 

въ

 

Суздалѣ

 

крѣпость,

 

а

 

во

 

Владпмірѣ —церковь

Роя;дества

 

Пресв.

 

Богородицы

 

и

 

при

 

ной

 

общея;ителыіый

 

мужской

монастырь,

 

и

 

донынѣ

 

существующій

 

(архіер.

 

домъ).

 

Въ

 

1207

 

году

Георгій

 

Всеволодовпчъ

 

прппималъ

 

участіе

 

въ

 

иоходѣ

 

съ

 

братьямп
Константином!,,

 

Ярославомъ

 

и

   

В.іадпміромъ

   

противъ

   

рязанскихъ
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князей,

 

которые

 

вступили

 

въ

 

союзъ

 

съ

 

Ольговпчами,

 

княжившими

въ

 

южной

 

Руси

 

и

 

«воевавшими

 

съ

 

погаными

 

русскую

 

землю; .

Участіе

 

его

 

въ

 

ноходѣ

 

противъ

 

рязаіщевъ

 

повторилось

 

подъ

 

на-

чал

 

ьстіюмъ

 

отца

 

его

 

Всеволода

 

и

 

въ

 

1208

 

т.,

 

когда

 

осадою

 

взятъ

былъ

 

г.

 

Пронскъ,

 

а

 

въ

 

Рязани,

 

но

 

уговору

 

съ

 

рязапцами,

 

ігоса-

женъ

 

былъ

 

братъ

 

Юрія —Ярославъ

 

Всеволодовичъ.

 

Въ

 

1209

 

году

рязанскіе

 

князья

 

(Мзяславъ

 

и

 

Мнханлъ),

 

желая

 

отмстить

 

Всево-

лоду

 

Юрьевичу,

 

воевали

 

московскія

 

земли,

 

принадлежавшія

 

Вла-

димірскому

 

великому

 

князю.

 

Въ

 

войиѣ

 

съ

 

ними

 

ІОрій

 

Всеволодо-

вичъ,

 

предводительствуя

 

владпміро-суздальскими

 

князьями,

 

наиесъ

рязаннамъ

 

сильное

 

нораженіе

 

нри

 

р,

 

Гюреснѣ

 

(Дрезнѣ).

 

Въ

 

1210

 

г.

Георгій

 

Всеволодовичъ

 

участвовалъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своими

 

братьями

Константином'!,

 

и

 

Ярославомъ,

 

въ

 

болі>шомъ

 

походѣ

 

противъ

 

ве-

ликаго

 

Новгорода

 

за

 

зак.іюченіе

 

новгородцами

 

въ

 

архіерейскомъ

домѣ

 

кпяжпвшаго

 

у

 

нихъ

 

сына

 

велнкаго

 

князя

 

Святослава.

 

Нов-

городцы

 

отпустили

 

Святослава

 

съ

 

его

 

дружшіою.

 

Велпкій

 

князь

Всеволодъ,

 

предъ

 

своею

 

смсртію

 

(19

 

аир.

 

1212

 

г.),

 

желая

 

уря-

дить

 

сыновей,

 

нредложнлъ

 

старшему

 

сыну

 

Константину,

 

Ростов-

скому

 

князю,

 

занять

 

отаршій

 

столъ

 

во

 

Владпмірѣ,

 

а

 

Ростовъ

 

усту-

пить

 

Реоргію;

 

но

 

Константпнъ,

 

отчасти

 

но

 

своей

 

любви

 

къ

 

г.

 

Ро-

стову,

 

а

 

отчасти

 

но

 

убѣжденію

 

ростовцевъ,

 

отказался

 

отъ

 

пред-

|

 

ложепія

 

отца

 

и

 

неирсмѣішо

 

хотѣлъ,

 

чтобы

 

ему

 

отданы

 

были

 

оба

города —Ростовъ

 

и

 

Владиміръ.

 

ВеликШ

 

князь

 

за

 

такое

 

упор-

ство

 

Константина,

 

по

 

совѣту

 

бояръ

 

и

 

епископа

 

Іоанпа,

 

отдалъ

старшій

 

столъ

 

(Владимірокій)

 

Рсоргію

 

Всеволодовичу

 

(второй

 

сынъ

Борись

 

умеръ

 

въ

 

дѣтствѣ).

 

Сдѣлавшись

 

велнкимъ

 

княземъ,

 

Реоргій

Всеволодович'!,,

 

въ

 

устраненіс

 

неудовольствій,

 

роздалъ

 

братьямъ

свопмъ

 

удѣлы:

 

Ярославу

 

-

 

Псреяславль

 

Залѣсскій,

 

Владпміру

 

—

 

Мо-

скву,

 

Святославу —Юрьевъ

 

Поволжскій,

 

а

 

Константпнъ,

 

оставшій-

ся

 

въ

 

Ростовѣ,

 

не

 

только

 

не

 

уступалъ

 

ростовскаго

 

княжества,

 

по

требовалъ,

 

чтобъ

 

Георгій

 

ему

 

(Константину),

 

какъ

 

первородному,

передать

 

и

 

великое

 

княжество

 

Владимірское.

 

Братья

 

готовы

 

были

взяться

 

за

 

оружіе,

 

и,

 

враждебно-настроенные,

 

они

 

съ

 

войсками

сошлись

 

для

 

битвы

 

Дизъ-за

 

старшинства)

 

подъ

 

г.

 

Юрьевымъ-По-

волжскимъ

 

(Владим.

 

губ.).

 

Къ

 

счастію,

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

дѣло

 

окон-
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чилось

 

ирнмнреиіем'!,,

 

и

 

оба

 

соперника

 

разошлись

 

но

 

своимъ

 

обла-

стям!,

 

владѣть

 

своими

 

удѣлами.

 

Однако

 

въ

 

1213

 

г.

 

великій

 

князь

Георгій

 

Всеволодовичъ

 

отправить

 

своп

 

войска

 

въ

 

ростовскую

 

зем-

лю,

 

а

 

Константпнъ,

 

заслышавъ

 

о

 

томъ,

 

послалъ

 

своп

 

полки

 

въ

владимірскую

 

область

 

(въ

 

предѣлы

 

иыпѣшней

 

Костромской

 

губер-
ніи).

 

На

 

р.

 

Идшѣ

 

войска

 

великаго

 

князя

 

одержали

 

нобѣду

 

иадъ

ростовцамп,

 

по

 

Константпнъ,

 

по

 

заключенному

 

неремирію,

 

остался

всетаки

 

въ

 

Ростовѣ.

 

Новгородцы,

 

пзгиавъ

 

отъ

 

себя

 

Святослава,

брата

 

великаго

 

князя,

 

призвали

 

къ

 

себѣ

 

князя

 

Мстислава

 

Уда-

лого.

 

На

 

защиту

 

Святослава

 

возстали

 

братья

 

Юрій

 

(Георгіп)

 

и

Ярославъ

 

Всеволодовичи.

 

Мстиславъ

 

съ

 

новгородцами,

 

съ

 

Рости-

славпчамп — южнорусскими

 

князьями,

 

выстунплъ

 

против!,

 

Всеволо-

довичей;

 

къ

 

Мстиславу

 

Удалому

 

присоединился

 

и

 

Коистантинъ

ростовскій.

 

Не

 

желая

 

проливать

 

крови,

 

Мстиславъ

 

не

 

разъ

 

пытал-

ся

 

примирить

 

новгородцевъ

 

съ

 

Ярославомъ

 

и

 

убѣдить

 

Гсоргія

 

не

отнимать

 

ростовскаго

 

княжества

 

у

 

Константина.

 

Всеволодовичи,

расчитывая

 

на

 

своп

 

войска,

 

въ

 

пастойчпвомъ

 

убѣжденін

 

Мсти-

славомъ

 

in,

 

пс])емирію

 

усмотрѣлп

 

боязнь

 

вступить

 

съ

 

ними

въ

 

битву,

 

а

 

потому

 

предпочли

 

войну

 

мир)"

 

и

 

въ

 

1216

 

году

 

всту-

пили

 

въ

 

бой,

 

окопчпвшійся

 

силыіымъ

 

поражспісмъ

 

войска

 

князей

Георгія

 

и

 

Ярослава;

 

па

 

полѣ

 

битвы

 

пало

 

свыше

 

9.000

 

вопповъ

изъ

 

н\ъ

 

полковъ.

 

Гсоргій

 

и

 

Ярославъ

 

едва

 

спаслись

 

бѣгствомъ.

Великій

 

князь

 

во

 

время

 

бѣгства

 

заморнлъ

 

трезй>

 

коней

 

и

 

на

 

чет-

вертом!,

 

копѣ,

 

въ

 

одномъ

 

бѣльѣ,

 

прпскакалт,

 

во

 

Владиміръ,

 

къ

 

кото-

рому

 

вскорѣ

 

прибыли

 

Мстиславъ

 

п

 

союзные

 

съ

 

иимъ

 

князья:

 

столь-

ный

 

городъ

 

оказался

 

беззаіцптпымъ,

 

но

 

Владнміръ

 

не

 

быль

 

взятъ

благодаря

 

великодушно

 

Мстислава,

 

разгромившаго

 

землю

 

суздаль-

скую.

 

ВелпкіП

 

князь

 

добровольно

 

вышелъ

 

изъ

 

своей

 

резидеиціи

(Владпміра)

 

и,

 

поклонившись

 

Мстиславу

 

Удалому,

 

иередалъ

 

ве-

ликое

 

княжество

 

брату

 

своему

 

Константину,

 

который

 

завладѣлъ

Владиміромъ,

 

а

 

брату

 

своему

 

(быв.

 

великому

 

князю)

 

Георгію

 

наз-

начил'!,

 

удѣлъ

 

Радпвиловъ

 

городокъ

 

на

 

Волгѣ

 

(пынѣ

 

Городецъ,

 

въ

Балахн.

 

уѣздѣ).

 

На

 

лодкахъ

 

по

 

р.

 

Клязьмѣ,

 

со

 

всѣмъ

 

своимъ

 

се-

мсйствомъ,

 

въ

 

сопровождепіи

 

епископа

 

Симона

 

(10

 

мая),

 

Георгій

Всеволодовичъ

 

удалился

   

изъ

 

Владиміра

 

въ

   

отдаленный

   

Городецъ
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и

 

здѣсь

 

прожилъ

 

до

 

смерти

 

брата

 

своего

 

Константина,

 

который

въ

 

1218

 

г.

 

скончался,

 

33

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Предъ

 

смертію

 

своею

онъ

 

примирился

 

съ

 

братомт,

 

Георгіемъ

 

и

 

ему

 

передалъ

 

велпкокня-

жескШ

 

Владимірскій

 

столъ

 

и

 

нросилъ,

 

чтобы

 

онъ

 

(Георгій)

 

былъ

его

 

дѣтямъ

 

вмѣсто

 

отца.

 

Послѣ

 

торжественпаго

 

погребепія

 

Кон-

стантина

 

въ

 

Успенскомъ

 

Владимірскомъ

 

соборѣ,

 

Георгій

 

Всеволо-

довичъ

 

вторично

 

вступилъ

 

на

 

великое

 

княжество;

 

нлемяиникамъ

своимъ,

 

дѣтямъ

 

Константина, —Васильку

 

(см.

 

4

 

мая)

 

отдалъ

 

Рос-

товъ,

 

Всеволоду — Ярославль

 

и

 

Владнміру —Угличь.

 

Ростовско-Вла-

димірскія

 

междоусобія

 

1212 —1216

 

г.

 

ослабили

 

могущество

 

вели-

каго

 

князя;

 

этимъ-то

 

рѣінились

 

воспользоваться

 

камскіе

 

болгары

и,

 

въ

 

отмщеніе

 

за

 

свое

 

иоражеиіе

 

при

 

великомъ

 

князѣ

 

Всеволодѣ

III,

 

начали

 

нападать

 

на

 

русскія

 

селенія.

 

Георгій

 

Всеволодовичъ

отправить

 

противъ

 

иихъ

 

большое

 

войско

 

подъ

 

нредводптельствомъ

своего

 

брата

 

Святослава,

 

Юрьевскаго

 

князя!

 

Святославъ

 

наиесъ

сильное

 

иоражсиіе

 

камски.мъ

 

болгарамъ,'

 

сжсгъ

 

пхъ

 

укрѣиленный

городъ

 

опіемт,

 

н

 

съ

 

богатой

 

добычей

 

и

 

множествомъ

 

нлѣпныхъ

возвратился

 

въ

 

Владпміръ

 

къ

 

великому

 

князю.

 

Болгары

 

въ

 

ту

 

же

зиму

 

1221

 

г.

 

прислали

 

къ

 

великому

 

князю

 

просить

 

о

 

мирѣ,

 

но

Георгій

 

Всеволодович'!,

 

отказалъ

 

пмъ

 

п

 

лѣтомъ

 

1222

 

года

 

высту-

инлъ

 

съ

 

войскомт,

 

противъ

 

иихъ

 

изъ

 

Владиміра

 

къ

 

Городцу,

 

гдѣ

его

 

встрѣтило

 

второе

 

посольство

 

отъ

 

болгаръ.

 

Въ

 

Городцѣ

 

Георгій

Всеволодовичъ

 

остановился

 

па

 

нѣкоторое

 

время,

 

вѣроятно,

 

въ

 

ожи-

дапіп

 

муромскаго

 

войска.

 

Въ

 

это-то

 

время

 

велнкій

 

князь,

 

на

 

устьѣ

рѣки

 

Оки,

 

на

 

Дятловых -!,

 

горахъ,

 

въ

 

зсмлѣ

 

мордовской,

 

заложить

городъ

 

«Новъ-градъ»,

 

названный

 

Нижнимъ,

 

какъ

 

въ

 

отлпчіе

 

отъ

великаго

 

Новгорода,

 

такъ

 

и

 

потому,

 

что

 

земля

 

по

 

Волгѣ,

 

гдѣ

 

по-

ставлен!,

 

Новъ-городъ,

 

называлась

 

пизовскою.

 

Тогда

 

же

 

онъ

 

по-

строил!,

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ

 

первую

 

церковь

 

въ

 

честь

 

архи-

стратига

 

Михаила

 

(ныиѣ

 

Архапгельскій

 

соборъ).

 

Здѣсь

 

же

 

болга-

ры

 

въ

 

третій

 

разъ

 

просили

 

великаго

 

князя

 

о

 

мпрѣ.

 

Прннявъ

 

отъ

иихъ

 

богатые

 

дары

 

и

 

оставивъ

 

въ

 

Новъ-градѣ

 

свопхъ

 

русскихъ

людей,

 

Георгій

 

Всеволодовичъ

 

возвратился

 

во

 

Владиміръ.

 

Придавая
важное

 

значеиіе

 

новому

 

городу,

 

какъ

 

важному

 

пункту

 

для

 

ограж-

доиія

  

своихъ

 

владѣній

  

отъ

   

инородцевъ —сосѣдей,

  

вслпкій

   

князь
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ycTponn,

 

въ

 

иемъ

 

крѣиость,

 

въ

 

12.25

 

j.

 

заложить

 

церковь

 

въ

 

честь

Спасителя,

 

а

 

въ

 

1229

 

г.

 

былъ

 

уже

 

устроснъ

 

въ

 

иемъ

 

монастырь

Пресвятыя

 

Богородицы

 

(ныпѣ

 

Благовѣщенскій).

 

На

 

погранпчиыя

селепія

 

русскія

 

нападала

 

мордва,

 

противъ

 

которой

 

Георгій

 

Всево-

лодовичъ

 

высылалъ

 

іюйска,

 

сначала

 

подъ

 

нредводнтсльствомъ

 

сво-

ихъ

 

братьевъ

 

Святослава

 

и

 

Іоапна,

 

потомъ, — иодг,

 

иачальствомъ

своего

 

племянника

 

Василька

 

Ростовскаго. •— а

 

зимой

 

1229

 

года

 

и

самъ

 

отправился

 

въ

 

походъ

 

съ

 

братомъ

 

своимъ

 

Ярославомъ

 

и

 

дру-

гими

 

князьями

 

и

 

ианесъ

 

сильное

 

иораж'спіс

 

мордвѣ,

 

которая

 

раз-

оружалась

 

по

 

лѣсамъ.

 

Въ

 

отсу.тствіе

 

великаго

 

князя,

 

мордовскій

князь

 

Пургась

 

пытался

 

сжечь

 

Иижпій-Новгородъ,

 

по

 

былъ

 

прог-

наігь

 

нижегородским!,

 

воеводою

 

(изъ

 

ноловцевъ)

 

Пурешою.

 

Та-

кты,

 

образомъ

 

нобѣждсна

 

была

 

мордва;

 

лишь

 

чрсзъ

 

три

 

года,

 

въ

1232

 

г.

 

она

 

сдѣлала-было

 

попытку

 

отмстить

 

русскнмъ

 

и

 

стала

собирать

 

свои

 

войска,

 

по

 

посланный

 

Георгіемъ

 

сыпъ

 

его

 

Всево-

лод'ь

 

(см.

 

7

 

февр.)

 

усмирить

 

мордву.

 

Великій

 

князь

 

старался

 

жить

въ

 

мирѣ

 

со

 

всьми

 

подручными

 

ему

 

князьями

 

и

 

особенно

 

съ

 

сво-

ими

 

родственниками.

 

Дошла

 

до

 

пего

 

однажды

 

молва,

 

что

 

брать
его

 

Ярославъ.

 

князь

 

Переяславскій,

 

неосновательно

 

новѣрплъ

клевета мъ,

 

будто-бы

 

велнкій

 

князь

 

педоволенъ

 

пмъ

 

и

 

ду-

маетъ

 

его

 

лишить

 

престола:

 

тогда

 

Георгій

 

Всеволодовичъ,

 

для

 

ула-

жёнія

 

взанмныхъ

 

нсдоразумѣній,

 

составить

 

съьздъ

 

князей

 

северо-

восточной

 

Россіи

 

въ

 

г.

 

В.іаднмірѣ

 

въ

 

септябрѣ

 

1229

 

г.,

 

и

 

вели-

кому

 

князю

 

удалось

 

уладить

 

всѣ

 

споры

 

и

 

псдоразумѣнія

 

между

родичами,

 

и

 

всѣ

 

князья

 

поклонились

 

Георгію

 

Всеволодовичу,

 

назы-

вая

 

его

 

отцомъ

 

своимъ

 

и

 

«государемъ>;

 

въ

 

прпміірсніи

 

братьевъ,

Георгія

 

п

 

Ярослава,

 

принимал!,

 

участіс

 

и

 

Владимірскій

 

синсконъ

 

св.

Мнтрофант,

 

(см.

 

7

 

февр.).

 

Улаживая

 

распри

 

между

 

своими

 

за-

падно-южными

 

князьями,

 

Георгій

 

Всеволодовичъ

 

иомогалъ

 

и

 

сосѣд-

ннмъ

 

кпязьямъ

 

въ

 

устранении

 

междуусобій;

 

такъ

 

опт,

 

иомогъ

 

Ря-

занскому

 

князю

 

Ипгварю

 

Игоревичу

 

въ

 

отражении

 

отъ

 

Рязани

Г.іѣба

 

(вѣро.юмпо

 

избнвшаго

 

свопхъ

 

родичей — б

 

князей,

 

въ

 

1217

год}).

 

Не

 

разъ

 

великому

 

князю

 

приходилось

 

уснокопвать народныя

волненія

 

въ

 

великомъ

 

Новгород-/;,

 

граждане

 

котораго

 

перѣдко

 

выра-

жа.ш

 

неудовольствіе

 

па

 

свопхъ

 

князей,

   

каковыми

 

были

   

въ

   

это
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время

 

понерем'ьшю

 

то

 

сыиъ

 

великаго

 

князя— Всеволодъ

 

(два

 

раза),

то

 

брать

 

его

 

Ярославъ,

 

то

 

дѣти

 

Ярослава— Ѳеодоръ

 

(5

 

іюпя)

 

и

Александр!,

 

(Невскій).

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

Россіи

 

узналп

 

о

 

тата-

рах!,,

 

выходцахъ

 

изъ

 

степей

 

Азіи,

 

въ

 

1224

 

г.

 

Они

 

напали

 

на

 

по-

ловцсвъ,

 

жившихъ

 

между

 

Дпьнромъ

 

и

 

Дономъ.

 

Половцы

 

просили

помощи

 

у

 

русскихъ

 

князей.

 

Южно-русскіе

 

князья:

 

Мстиславъ

 

Кіев-

скій,

 

.Мстиславъ

 

Удалой,

 

Мстиславъ

 

Черниговскій

 

и

 

Даиіплъ

 

Га-

лпцкій — первые

 

откликнулись

 

па

 

призывъ

 

ноловцевъ

 

и

 

были

 

раз-

биты

 

на

 

р.

 

Калкѣ

 

(18

 

іюня).

 

Великій

 

князь

 

Георгій

 

Всеволодо-

вич!,

 

па

 

помощь

 

пмъ

 

послать

 

своего

 

племянника

 

Василька

 

Кон-

стантиновича,

 

но

 

было

 

уже

 

поздно,

 

и

 

Василій

 

Константиновпчъ,

узнавъ

 

о

 

нораженіп

 

южію-русскихъ

 

князей,

 

отъ

 

Чернигова

 

воз-

вратился

 

во

 

Владиміръ.

 

Въ

 

1237

 

году

 

татары

 

потребовали

 

себѣ

дани

 

отъ

 

князей

 

Рязанских-!,,

 

но

 

тѣ

 

отказали

 

и

 

рѣшнлпсь

 

скорѣй

умереть,

 

чѣмъ

 

подчиниться

 

басурмаиамъ.

 

Рязанскіе

 

князья

 

про-

сили

 

помощи

 

у

 

великаго

 

князя,

 

но

 

тотъ

 

не

 

иашелъ

 

возможнымъ

оказать

 

имъ

 

оную,

 

думая,

 

вѣроятно,

 

самъ

 

сразиться

 

съ

 

татарски-

ми

 

полчищами.

 

Въ

 

декабрѣ

 

1237

 

года

 

татары

 

истребили

 

города

Пропскъ,

 

Бѣлгородъ,

 

Рязань

 

и

 

другіе

 

и

 

въ

 

февралѣ

 

1238

 

года

овладѣли

 

Владиміромъ,

 

гдѣ

 

была

 

ими

 

умерщвлена

 

вся

 

семья

 

ве-

ликаго

 

князя

 

(7

 

февр.).

 

ГеоргіМ

 

Всеволодовичъ

 

стоялъ

 

па

 

бере-

гахъ

 

р.

 

Сити,

 

когда

 

татары

 

съ

 

двухъ

 

сторонъ

 

вошли

 

въ

 

земли,

иаходпвшіяся

 

подъ

 

защитой

 

велнкокняжескпхъ

 

войскъ.

 

Князь

 

Юрьев-

скій

 

Святослав -!,

 

находился

 

в.мѣстѣ

 

съ

 

братомъ;

 

здѣсь

 

же

 

находи-

лись

 

и

 

племянник!,

 

его

 

Василько,

 

Всеволод!,

 

и

 

Владиміръ

 

Констан-

тиновичи.

 

Помощи

 

отъ

 

Ярослава

 

Новгородскаго,

 

равно

 

какъ

 

и

 

отъ

князей

 

южпо-русскихт,

 

не

 

было.

 

Марта

 

4 — 1238

 

г.

 

велпкій

 

князь

вступить

 

въ

 

открытый

 

бой

 

съ

 

Батыемъ,

 

въ

 

защиту

 

своей

 

страны

и

 

св.

 

вѣры.

 

Злая

 

сѣча

 

была

 

на

 

берегахъ

 

р.

 

Сити.

 

Однако

 

храб-

рость

 

русских!,

 

князей

 

съ

 

пхъ

 

войсками

 

не

 

спасли

 

русскую

 

зем-

лю.

 

Русскія

 

войска

 

иобѣжалп

 

предъ

 

полчищами

 

татаръ,

 

а

 

въ

 

бит-
вѣ

 

пали

 

мертвыми

 

нослѣ

 

геройских -!,

 

подвигов!,

 

самъ

 

великій

 

князь

Георгій

 

Всеволодович!,

 

п

 

множество

 

войска,

 

И

 

до

 

сего

 

времени

 

на

берегахъ

 

р.

 

Сити,

 

въ

 

окрестностях!,

 

села

 

Божепки

 

и

 

ближайшпхъ

къ

 

нему

 

селеній,

 

паходятъ

 

кости

 

и

 

оружіе

 

русскихъ

 

геросвъ,

 

нав-

•

с

і

!
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30

 

—

шихт,

 

за

 

свободу

 

родной

 

земли

 

и

 

за

 

православную

 

вѣру

 

въ

 

неравной

борьбѣ

 

съ

 

татарами.

 

О

 

кончинѣ

 

св.

 

Георгія

 

Всеволодовича

 

въ

 

лѣ-

тописи

 

записано:

 

<Въ

 

лѣто

 

6745

 

(1237

 

—

 

по

 

сентяб.

 

лѣтосчпслс-

нію)

 

марта

 

въ

 

4

 

день,

 

на

 

память

 

св.

 

мучен.

 

Павла

 

и

 

Ульяны

убіенъ

 

бысть

 

князь

 

Юрій

 

на

 

Сити

 

на

 

рѣцѣ;

 

блаженный

 

же

 

епп-

скоіть

 

Кирилл!,

 

взя

 

князя

 

мертва,

 

идый

 

съ

 

Бѣлаозера,

 

и

 

принесе

въ

 

Ростовъ,

 

и

 

гіѣвъ

 

надъ

 

нимъ

 

обычныя

 

пѣспи

 

съ

 

игумены

 

и

съ

 

клнрошаны

 

и

 

съ

 

ноны,

 

со

 

многими

 

слезами,

 

положиша

 

во

гробъ

 

во

 

святой

 

Богородицы.»

 

«Богъ

 

же

 

вѣсть,

 

како

 

скончася,

много

 

бо

 

глаголютъ

 

иніи

 

о

 

немъ».

 

(III,

 

52).

 

(Кромѣ

 

сего,

 

о

 

св.

 

велик,

князѣ

 

Георгіп

 

Всеволодович -!;,

 

см.

 

4

 

февр.,

 

а

 

о

 

семействѣ

 

его

 

7

 

февр.),

СвЛТДГО

   

ЙаСНЛІА

   

(НЛСІІЛЫІЛ)

   

КОНСТАНТИНОВИЧА,

   

РоСТОИСНЛГО

   

кнлз^.

Вмѣстѣ

 

съ

 

великимъ

 

княземъ

 

Георгіемъ

 

Всеволодовнчемъ

въ

 

битвѣ

 

съ

 

татарами

 

за

 

святую

 

вѣру

 

и

 

свое

 

отечество

 

принялъ

мученическую

 

кончину

 

Василько

 

Константиновичъ,

 

князь

 

Ростов-

скій.

 

Этотъ

 

князь

 

для

 

современниковъ

 

казался

 

идеальным!,

 

образ-

цомъ

 

князя:

 

«красавеігь

 

лпцомъ,

 

съ

 

очами

 

свѣтлыми

 

и

 

грозными,

Василько

 

былъ

 

храбръ,

 

добръ

 

сердцемъ

 

и

 

ласковъ

 

съ

 

боярами.

Кто

 

изъ

 

бояръ

 

служилъ

 

ему,

 

кто

 

ѣлъ

 

хлѣбъ

 

его

 

и

 

нилъ

 

нзъ

 

его

чаши,

 

тотъ

 

не

 

могъ

 

забыть

 

его,

 

не

 

могъ

 

быть

 

слугою

 

другого

князя;

 

онъ

 

очень

 

любилъ

 

служившихъ

 

ему.

 

Въ

 

немъ

 

мужество

соединено

 

было

 

съ

 

умомъ

 

и

 

правдивость

 

съ

 

знаніемъ;

 

онъ

 

былъ

во

 

всемъ

 

свѣдущъ

 

и

 

па

 

все

 

способен!,.

 

Очи

 

сердца

 

его

 

отверсты

были

 

Богомъ

 

на

 

весь

 

церковный

 

чнпъ,

 

и

 

онъ

 

былъ

 

отиомъ

 

для

всѣхъ

 

духовных!,

 

и

 

бѣдныхъ>.

 

(Татищсвъ,

 

2,

 

417).

 

Василько

 

(или

Василій),

 

сынъ

 

великаго

 

князя

 

Константина

 

Всеволодовича,

 

родился

7

 

декабря

 

1209

 

года

 

въ

 

Ростовѣ;

 

въ

 

1212

 

году

 

23

 

мая

 

были

надъ

 

нимъ

 

совершены

 

< постриги».

 

На

 

духовное

 

развптіе

 

его

 

имѣ-

ли

 

сильное

 

вліяніе

 

благочестивые

 

Ростовскіе

 

епископы

 

Пахомій

(f

 

1214)

 

и

 

Кириллъ

 

1-й

 

(f

 

1230).

 

Предъ

 

смертью

 

своего

 

отца

(f

 

2

 

февр.

 

1218)

 

онъ

 

получилъ

 

въ

 

удѣлъ

 

г.

 

Ростовъ

 

и

 

былъ

первымъ

   

самостоятельпымъ

   

княземъ

   

Ростовскаго

  

княжества.

   

Въ
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1220

 

году

 

Василько

 

принималъ

 

участіе

 

въ

 

иоходѣ

 

съ

 

дядею

 

сво-

I

 

имъ

 

Святославомъ

 

Всеволодовичемъ

 

для

 

усмиренія

 

болгаръ;

 

въ

 

томъ

I

 

же

 

году,

 

по

 

приказанію

 

великаго

 

князя

 

Георгія

 

Всеволодовича

 

(см.

4

 

февр.),

 

онъ

 

съ

 

своими

 

полками

 

прибыль

 

въ

 

Городецъ

 

для

 

похо-

да

 

противъ

 

болгаръ;

 

но

 

этотъ

 

походъ

 

не

 

состоялся,

 

такъ

 

какъ

 

бол-

гары

 

склонили

 

великаго

 

князя

 

къ

 

миру

 

съ

 

ними.

 

Въ

 

1223

 

г.

Василько

 

былі)

 

отправлен!,

 

великимъ

 

княземъ

 

на

 

помощь

 

южно-

русскимъ

 

князьямъ

 

противъ

 

татаръ,

 

но,

 

узнавъ

 

о

 

пораженіи

 

рус-

скихъ

 

на

 

р.

 

Калкѣ,

 

онъ

 

изъ

 

Чернигова

 

возвратился

 

во

 

Владиміръ.

Зимой

 

1226

 

года

 

Василько

 

посваталъ

 

за

 

себя

 

дочь

 

Черниговскаго

князя

 

Михаила

 

Всеволодовича

 

(20

 

сент.)

 

Марію;

 

таинство

 

брака

было

 

совершено

 

въ

 

Москвѣ

 

10

 

февраля

 

1227

 

г.,

 

и

 

12

 

февраля

онъ

 

съ

 

молодою

 

супругою

 

возвратился

 

въ

 

Ростовъ.

 

Въ

 

1228

 

г.

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

великимъ

 

княземъ

 

ходить

 

войной

 

противъ

 

мордвы

и

 

изъ

 

похода

 

возвратился

 

съ

 

многочисленнымъ

 

полономъ;

 

въ

1227

 

г.

 

онъ

 

участвовалъ

 

въ

 

Суздальскомъ

 

съѣздѣ

 

князей

 

и

 

при-

сутствовалъ

 

8

 

сентября

 

на

 

трапезѣ

 

епископа

 

Митрофана,

 

прими-

рившаго

 

великаго

 

князя

 

Георгія

 

Всеволодовича

 

съ

 

его

 

братомъ

 

Яро-

славомъ

 

(30

 

септ.).

 

Памятникомъ

 

благочестія

 

Василька

 

Констан-

тиновича

 

и

 

доселѣ

 

служить

 

величественный

 

каменный

 

соборъ

 

въ

Ростовѣ;

 

храмъ

 

этотъ

 

былъ

 

освященъ

 

14

 

авг.

 

1231

 

г.

 

епнско-

помъ

 

св.

 

Кирилломъ

 

2-мъ

 

(см.

 

21

 

мая).

 

Въ

 

битвѣ

 

съ.

 

татарами

на

 

р.

 

Сити

 

Василько

 

своею

 

беззавѣтною

 

храбростію

 

обратилъ

 

на

себя

 

вниманіе

 

варваровъ:

 

его

 

не

 

умертвили,

 

но,

 

взявъ

 

въ

 

плѣнъ,

усиленно

 

старались

 

убѣдить

 

«пристать

 

къ

 

ихъ

 

нечестивымъ

 

обы-

чаямъ

 

и

 

воевать

 

сыіими»;

 

однако

 

Василько

 

съ

 

презрѣніемъ

 

отвергъ

ихъ

 

льстпвыя

 

предложенія,

 

порицая

 

скверные

 

обычаи

 

своихъвра-

ловъ,

 

и

 

отъ

 

нихъ,

 

какъ

 

отъ

 

нечестивыхъ,

 

онъ

 

не

 

хотѣлъ

 

даже

принимать

 

ни

 

пище,

 

ни

 

питья.

 

Вознося

 

молитвы

 

ко

 

Господу

 

о

томъ,

 

чтобы

 

Вседержитель

 

избавить

 

его

 

отъ

 

этихъ

 

плотоядцевъ,

Василько

 

горячо

 

молился

 

за

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Татары,

 

въ

 

виду

 

его

отказа

 

принять

 

ихъ

 

иредложеніе,

 

разсвирѣпѣли,

 

нещадно

 

убили

 

Ва-

силька

 

въ

 

Ширинскомъ

 

лѣсу

 

(въ

 

25

 

вер.

 

отъ

 

г.

 

Кашина)

 

и

 

бро-

сили

 

тамъ

 

его

 

тѣло.

 

Спустя

 

нѣсколько

 

дней

 

какая-то

 

женщина

увидѣла

 

тѣло

 

кпязя

 

и

 

сообщила

 

о

 

томъ

 

благочестивому

 

священнич.



к

Благовѣщ.

 

монастырь,

 

церковь

 

коего

 

нынѣ

 

приходская

 

с.

 

Ши-

рннскаго

 

въ

 

Кашин,

 

уѣздѣ

 

Тверской

 

епархіи,

 

(Строевъ,

 

482).
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32

 

—

сыну

 

Адріану,

 

который,

 

гйявъ

 

тѣло

 

Василька,

 

скрылъ

 

его

 

въ

 

по-

таенномъ

 

мѣстѣ.

   

Вскорѣ,

   

но

 

распоряжепію

   

Ростовскаго

 

епископа

Кирилла

 

2-го

 

п

 

княгини

 

Маріп

 

Михаиловны,

 

тѣло

 

св.

 

Василька

 

бы-

ло

 

перевезено

 

въ

 

Ростовъ

 

и

 

было

 

погребено

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ.

Въ

 

Ростовѣ

 

существуетъ

 

преданіе,

 

что

 

нетлѣнное

 

тѣло

 

князя

 

Ва-

силька

 

прежде

 

было

 

«па

 

вскрытіи».

 

Супруга

 

св.

 

Василька,

 

Марія

основала

 

мліастырь

 

въ

 

честь

 

Спаса

 

въ

 

Ростовѣ

 

(этотъ

 

монастырь

назывался

   

Спасскій-на-Псскахъ-Княгшшпъ,

    

блпзъ

    

Спасо-Іаковл.

монастыря,

 

которому

 

нынѣ

 

служить

 

кладбищемъ

 

для

 

монастырской

братіи).

 

Въ

 

этомъ

 

монастырѣ

 

была

 

погребена

 

княгиня

 

Марія,

 

скон-

чавшаяся

 

9

 

дек.

 

1271

 

года.

   

Въ

 

лѣтоппсіі

  

подъ

 

6779

 

(1271)

 

г.

записано:

   

«Преставися

   

Марія

 

княгиня

 

Василькова,

   

декабря

 

9-го,

зъ

 

зачатье,

 

въ

 

день

 

обѣдпю

 

п'оютъ,

 

ту

 

сушу

 

сыну

 

ея

 

Борису

 

съ

княгинею

 

и

 

дѣтьми,

 

и

 

иоложпша

 

ю

 

у

 

Спаса

 

въ

 

своемъ

 

монасты-

рѣ».

 

У

 

Василька

 

было

 

два

 

сына:

 

Борись,

 

князь

 

Ростовскій

 

(f

 

16

сент.

 

1277

 

г.)

 

и

 

Глѣбъ,

 

князь

 

Бѣлозерскій

 

(f

 

13

 

дек.

 

1278

 

г.).

Фплаоетъ,

   

Русскіе

 

святые,

   

мартъ,

   

309— 316.

   

Собран,

лѣтоп.

 

1,'

 

183—185;

   

IY,

 

27;

   

YII,

   

116—125.

   

Погодинъ

Біограф.

 

словарь

   

русск.

   

святыхъ;

   

его

 

же,— Изслѣдованія

 

о

русской

 

исторііі,

   

т.

 

ТІ,

   

стр.

 

326.

   

Толстой

 

М.,

   

Святыни

 

и

Древности

 

Ростова,

 

1866.

 

Соловьсвъ,

 

Исторія

 

Россіи

 

111,275.

Карімзииъ,

 

Исторін

 

госуд.

 

Росс.

 

Ill,

 

158.

   

Ярослав.

 

Губерн.

Вѣдомости

 

1843

 

г.

 

Ml

 

16,

 

гдѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

сказано,

  

что

Василько

 

такъ

 

назвапъ

   

за

 

свою

 

необыкновенную

 

красоту

  

и

уподобленъ

   

красивому

   

цвѣтку

   

«василекъ».

    

Экземплярскій.

Велик,

 

и

 

Удѣл.

 

князья,

   

т.

 

2,

   

стр.

 

16 — 21.

   

Н.

 

Барсуковъ,

Источники

   

русск.

 

агіографіп

 

94;

   

Архим.

   

Сергій,

   

Агіологія

Востока

 

I,

 

195,

   

II,

 

57.

   

Архим.

 

Леонидъ

 

«Св.

 

Русь»

 

158.

Историч.

 

словарь

 

русск.

 

святыхъ

 

53.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаго-

лемая

 

о

 

росс,

 

святыхъ,

 

98

 

—

 

99

 

стр.

   

Страданіе

 

блаж.

 

князя

Василька

 

напечатано

 

въ

 

Степ.

 

Книгѣ

 

I,

 

338—340.

 

На

 

мѣстѣ

Кончины

 

св.

 

Василька

 

въ

 

Ширинскомъ

 

лѣсу

   

былъ

 

мужской

   

I
Т^

 

П*1

 

ГЛТ^ІТГ

        

МП

 

It

 

РРгрт

 

ТП1.

        

ТТОт?ПТ?Т.

      

ГПОГЛ

    

UtTTIffc

    

ППИѴПТТРЕ'

 

«о

   

л

      

ТТТті-

        

SL

&;=*
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I

Елдговѣрндго

 

кнлзл

 

Нсеволодл

 

Константиновича.

                          

:

>

Всеволодъ,

 

въ

 

крещеніи

 

Іоаннъ,

 

сынъ

 

Константина

 

Всеволоде-

     

■■

вича,

   

родной

 

братъ

 

св.

 

Василька,

 

Ростовскаго

 

князя

 

(см.

 

выше),

родился

   

18

 

іюня

   

1210

 

г.

   

въ

 

г.

 

Ростовѣ,

   

гдѣ

 

23

 

мая

 

1212

 

г.

      

!
были

 

совершены

 

надъ

 

нимъ

   

и

 

его

 

старшимъ

 

братомъ

 

Василькомъ
постриги.

   

«И

 

бысть

   

(но

 

сему

 

случаю)

   

радость

 

велика

  

во

 

градѣ

     

,

Ростовѣ».

   

Предъ

 

смертью

 

отецъ

 

его

 

Константинъ

 

назначилъ

 

Все-
володу

 

въ

 

удѣлъ

 

г.

 

Ярославль

 

и

 

при

 

семь

 

далъ

 

сыновьямъ

 

своимъ

(Васильку

 

и

 

Всеволоду)

 

такое

 

наставленіе:

  

«Возлюбленный

 

моя

 

чада!

      

!

будите

 

между

 

собою

 

въ

 

любви,

 

Бога

 

бойтсся

 

всею

 

душею,

 

заповѣди

 

Его

во

 

всемъ

 

соблюдающи

 

и

 

моя

 

нравы

 

воспріимите,

   

яже

 

видѣста

 

мя

творяща:

 

нищихъ

 

и

 

вдовицъ

 

не

 

презирайте,

 

церкви

 

не

 

отлучайтеся,

     

.

іерейскій

   

и

   

монашескій

 

чинъ

 

любите

   

и

 

будьте

 

въ

 

любви

 

между

собою,

 

и

 

Богъ

 

мира

 

будетъ

 

съ

 

вами;

 

пмѣйте

 

послушаніе

 

къ

 

старѣй-

     

'■

шимъ

 

васъ,

   

иже

 

васъ

 

на

 

добро

 

учатъ,

   

понеже

 

еста

   

въ

 

младен-

    

|
ствѣ;

   

азъ

 

бо

 

вѣмъ,

   

сына

 

моя,

 

яко

 

отшествіе

 

мое

 

близъ

 

прибли-

жается

   

отъ

 

свѣта

 

сего,

   

и

   

се

 

поручаю

 

васъ

 

Богу

   

и

   

Пречистѣй

    

|
Его

 

Матери

 

и

 

брату

 

и

 

господину

 

Георгію,

   

да

 

тотъ

  

будетъ

  

вамъ

    

|
вмѣсто

 

меня».

 

(Поли.

 

Собр.

 

Лѣтоп.

 

1, 187;

 

YII,

 

125).

 

Братья

 

Кон-

     

L
стантиновичи

 

свято

 

исполняли

 

завѣтъ

 

отца

 

по

 

отношенію

 

къ

 

дядѣ

    

|
вел.

 

князю

 

Георгію

 

Всеволодовичу

 

(4

 

марта);

 

они,

 

за

 

исключеніемъ

     

г

времениаго

 

союза

 

съ

 

Ярославомъ

 

Всеволодовичемъ

 

(30

 

сеит.),

 

на-

правленнаго

 

противъ

 

Юрія,

 

постоянно

 

находились

 

на

 

сторонѣ

 

стар-

     

[
шаго

 

дяди

 

и

 

дѣлипи

 

съ

 

нимъ

 

труды

 

боевой

 

жизни.

 

Такъ,

 

изъ

 

лѣто-

    

і
писей

 

видно,

 

что

 

въ

 

1224

 

и

 

1226

 

г.

 

велпкій

 

князь

 

носылалъ

 

Всеволода

    

і
въ

 

различные

 

походы.

 

Послѣдній

 

походъ

 

(1226),

 

обошедшійся

 

безъ

     

?

кровопролитія,

 

былъ

 

въ

 

южную

 

Россію,

 

для

 

примпренія

 

Чернигов-

     

Г

скаго

 

князя

   

Михаила

 

Всеволодовича

   

съ

 

Олегомъ

   

Святославичемъ

Курскнмъ,

 

на

 

дочери

 

котораго

 

Маринѣ

 

Всеволодъ

 

Константиновичъ

     

[
женился

 

въ

 

1228

 

году.

 

(Нѣкоторые

 

называют!,

 

супругу

 

Всеволода

    

|
Константиновича

 

Ольгою,

 

предполагая,

 

что

 

имя

 

Марины

 

было

 

ино-

     

I
ческое

 

ея

 

имя;

 

Хмыровъ).

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

Всеволодъ

 

Константа-

     

г

новнчъ

 

участвовалъ

 

въ

 

походѣ

 

великаго

 

князя

 

противъ

   

мордвы—
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въ

 

Пургасову

 

область.

 

Въ

 

1229

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

на

 

Суздальскомъ

съѣздѣ

 

князей

 

для

 

примпренія

 

великаго

 

князя

 

съ

 

братомъ

 

его

 

Яро-
славомъ

 

Всеволодовпчемъ.

 

Въ

 

1238

 

г.

 

Всеволодъ

 

Константиновичъ

палъ

 

геройскою

 

смертію

 

въ

 

бптвѣ

 

съ

 

татарами

 

на

 

р.

 

Сити

 

(4
марта).

 

У

 

Всеволода

 

Константиновича

 

отъ

 

Марины

 

Святославны
(j

 

1272

 

и

 

погребена

 

въ

 

Ярославлѣ)

 

были

 

два

 

сына:

 

Василій

 

и

Константпнъ

 

Всеволодовичи

 

(причисленные

 

къ

 

лику

 

святыхъ,

 

см.

о

 

нихъ

 

3

 

іюля).
Экземплярскій,

 

Вел.

 

к

 

Удѣл.

 

князья,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

66 — 70.

ПреподоыюлАйчениковй

 

Іолсдфл

 

и

 

Ялсилілі.

Въ

 

4-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

Пскова,

 

па

 

берегу

 

р.

 

Великой,

 

па

 

Снѣт-

I

 

ной

 

горѣ

 

Іоасафъ

 

основалъ

 

монастырь

 

въ

 

честь

 

Рождества

 

Пре-
I

 

святыя

 

Богородицы.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

въ

 

Спасо-Мпрожской

 

обители
подвизался

 

игуменъ

 

Васплій.

 

О

 

кончинѣ

 

ихъ

 

въ

 

лѣтоппсп

 

сказа-

но:

 

«Жарта

 

4-го,

 

1299

 

г.

 

нѣмцы

 

(Лпвои.

 

рыцарп)

 

неожиданно

1

    

напали

 

па

 

посадъ

 

у

 

Пскова,

 

умертвит

 

игумена

 

Василія,

 

Іоаоафа,
51

 

пгумена

 

Спѣтной

 

горы,

 

множество

 

черноризцевъ

 

(17

 

иноковъ

 

и

инокинь),

 

нпщпхъ,

 

жепъ

 

и

 

дѣтей;

 

мужщинъ

 

Богъ

 

сохранилъ,

 

но

монастыри

 

сожжены.»

 

Мощи

 

нреп.

 

муч.

 

Іоасафа

 

и

 

ппоковъ

 

почи-

ваютъ

 

подъ

 

епудомъ

 

за

 

иравымъ

 

клпросомъ

 

соборнаго

 

монастыр-

скаго

 

храма;

 

надъ

 

ними

 

устроена

 

гробница,

 

а

 

въ

 

ковчегѣ

 

открыто

положены

 

его

 

глава

 

и

 

двѣ

 

кости.

 

Надъ

 

гробницею

 

икона

 

св.

 

Іоа-

сафа

 

и

 

убіеішыхъ

 

съ

 

нпмъ

 

пноковъ.

 

Мощп

 

св.

 

Василія

 

ночиваютъ

въ

 

Спасо-Мпрожскомъ

 

монастырѣ

 

подъ

 

епудомъ.

Фпларетъ,

 

Русск.

 

святые

 

1

 

ч.

 

320.

 

М.

 

Толстой,

 

Древ-

ности

 

Пскова,

 

66,

 

75

 

стр.

 

Муравьев!,

 

А.,

 

Житія

 

русск.

 

свя-

тыхъ,

 

марта

 

32

 

стр.

 

Архпм.

 

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»

 

(у

 

о.

 

архим.

Леонида

 

сказано,

 

что

 

память

 

ихъ

 

совершается

 

4

 

мая)

 

66

 

стр.

П.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

262;

 

объ

Іосафѣ

 

здѣсь

 

сказано:

 

«убнтъ

 

лифляндцамп4

 

мая

 

1299

 

года».

Исторпч.

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

стр.

 

135.

 

Имена

 

преп.

Іоасафа

 

п

 

Васплія

 

Псковскаго

 

внесены

 

въ

 

Полный

 

хрпстіан.
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мѣсяцесловъ

 

подъ

 

4

 

марта.

 

О

 

Василіи

 

у

 

Н.

 

Барсукова

 

ска-

зано:

 

«Васплій,

 

преподобный

 

Мирожскій.

 

Память

 

4

 

мая

 

(Фп-

ларстъ,

 

Указатель

 

святыхъ,

 

3

 

стр.).

 

Быль

 

третышъ

 

игумо-

иомъ

 

Спасо-Мпрожскаго

 

монастыря.

 

Убитъ

 

въ

 

1295

 

году

Лифляндцами.

 

(Строевъ,

 

Сгшскп

 

іерарховъ,

 

стр.

 

389).

 

У

 

пре-

освяід.

 

Филарета

 

«Русскіе

 

святые

 

>

 

память

 

преиодобномуч.

Васплія

 

въ

 

Указателѣ

 

святыхъ

 

(при

 

3-й

 

кнпгѣ)

 

показана

4

 

мая

 

(3

 

стр.),

 

а

 

въ

 

1-й

 

книгѣ

 

(мартъ

 

32

 

стр.)

 

подъ

 

4-мъ

числомъ

 

марта

 

сказано

 

о

 

Баспліи

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Іоасафомъ.

 

Въ

Истории,

 

опис.

 

Псков,

 

ей.

 

свящ.

 

В.

 

Смпречанскаго

 

(стр.

 

160)

 

I
Іоасафъ

 

названъ

 

Іоснфомъ.

 

В.

 

Звѣрннскій,

 

Матеріалы

 

для

исторіи

 

монастырей,

 

2

 

т.

 

326

 

стр.

 

(Л'»

 

1162).

Нрс-подовнол^ченикА

 

Доро^ел

 

игужнд.

Въ

 

Спискѣ

 

іерарховъ

 

и

 

настоятелей

 

Строева

 

(стр.

 

1006)

 

ока-

зано

 

о

 

Дороѳеѣ:

 

«Игум.

 

Дороѳей

 

1587 —90,

 

4

 

марта

 

убитъ

 

нѣм-

цамп».

 

Игумеиомъ

 

онъ

 

былъ

 

Задне-Никифоровой

 

Введенской

 

пу-

стыни,

 

на

 

р.

 

Охтѣ.

 

Упразднена

 

въ

 

1764

 

г.

 

Далѣе

 

высказывается

догадка,

 

не

 

тотъ

 

ли

 

это

 

монастырь,

 

что

 

въ

 

С.-Петербургской

 

епар-

хіи?).

 

Подъ

 

16

 

М

 

(Спб.

 

епарх.)

 

говорится

 

объ

 

Островокомъ

 

I
Введеискомъ

 

при

 

устьѣ

 

р.

 

Охты

 

монастырѣ.

 

У

 

В.

 

Звѣрпнскаго

(Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей

 

т.

 

1,

 

стр.

 

145,

 

Ж

 

193)

 

ска-

зано:

 

«Около

 

1612

 

г.

 

игуменъ

 

Дороѳей

 

и

 

7

 

человѣкъ

 

братіи

убиты

 

литовцами».

Марта

 

4-го

 

въ

 

Зилантовѣ

 

монастырѣ

 

Казанской

 

епархіи

 

со-

вершается

 

память

 

св.

 

Германа,

 

архіенискона

 

Казанскаго

 

(у

 

6

 

нояб.

1567

 

г.),

 

а

 

въ

 

Кирилло-Ыовоезерскомъ

 

монастырѣ

 

Новгородской

енархіи

 

совершается

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

намять

 

прпбытія

 

препод.

Кирилла

 

ВЪ

 

иредѣлы

 

Новаго

 

озера.

Казанскій

 

календарь,

   

1873

 

г.,

 

29

   

стр.

   

Русскій

 

Палом-

ннкъ,

 

1888,

 

Л?

 

7.

 

(Кприлло-Новоезер.

 

мои.).
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<

Адріаиь,

 

ученпкъ

 

иреи.

 

Корнплія

   

Комельскаго,

   

(4

   

мая),

   

ро-

\

    

домъ

 

пзъ

 

Ростова,

 

п

 

старецъ

 

Леонидъ,

  

съ

 

благословенія

 

игумена:

I,

    

Лаврентія

 

въ

 

1540

 

г.

 

удалились

 

въ

 

пустыню

 

на

 

берегу

 

р.

 

Вохи,

,

 

•

    

и

 

здѣсь,

 

по

 

указанно

 

черноризца

 

Бсетужа,

 

основали

 

свою

 

обитель

въ

 

честь

 

Успснія

 

Божіей

 

Матери;

 

въ

 

1543

   

г.

   

Адріапъ

  

митроно-

'

     

литомъ

 

Макаріемъ

 

возведенъ

 

былъ

   

въ

 

сапъ

  

игумена.

   

Любимымъ

его

 

занятіемъ

 

было

 

ппсапіе

 

пкоиъ.

   

Старецъ

   

Леонпдъ

   

мирно

  

до-

чплъ

 

въ

 

1549

 

г.;

 

а

 

прсп.

 

Адріапъ

  

окончплъ

   

свою

   

жизнь

   

стра-

і

    

дальческою

   

кончиною.

   

Въ

 

1550

 

г.

 

шайка

   

злодѣевъ

   

напала

 

на

|

    

Адріапову

 

пустынь

 

и

 

выпытывала,

 

гдѣ

 

скрыты

 

деньги;

 

они

 

жгли

|

    

Адріана

 

горячею

 

лучиною,

 

кололи

   

ножомъ,

   

п

  

когда

 

св.

   

старецъ

jj

    

просилъ

 

их'ь

 

отпустить

 

его

 

въ

 

Корниліевъ

 

монастырь,

   

злодѣп

 

съ

наглою

 

насмѣшкою

 

сказали:

  

«мы

 

здѣсь

 

надѣпемъ

 

на

 

тебя

 

шлемъ

J

    

и

 

иустіімъ

 

на

 

небо»,

 

п

 

удавили

 

св.

 

старца

 

веревкою.

 

Уже

 

вначалѣ

I

    

17

 

в.

 

начали

 

совершаться

 

на

 

могплѣ

 

св.

 

Адріана

  

различный

 

пс-

I

    

цѣлеиія,

 

и

 

народъ

 

ко

 

дню

 

ирор.

 

Иліи

 

стекался

 

къ

 

бывшей

 

обпте-

|

    

ли

 

для

 

служеиія

 

паннхпдъ

  

но

 

Адріанѣ.

 

Патріарх'і.

 

Фпларетъ,

   

no-

li

    

лучпвъ

 

свѣдѣиія

 

о

 

пр.

 

Адріанѣ,

 

ііредписалъ

 

возобновить

 

его

 

оби-

тель

 

и

 

перенести

 

въ

 

нее

 

моіцп

 

Адріана,

 

которыя

 

донынѣ

 

открыто

I

    

почиваютъ

 

въ

 

монастырском'!,

   

храмѣ,

 

построенномъ

  

въ

   

1637

 

г.;

I

    

тамъ

 

одинъ

 

пзъ

 

иридѣловъ

 

иосвяіценъ

 

пр.

 

Адріану.

   

Эта

  

обитель

-|

    

въ

 

5

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Пошехонья.

I

           

Бъ

 

«Иконопнсиомъ

 

подлинник!,»

 

подъ

 

17

 

марта

 

значится:

 

«нрепо-

|

    

добный

 

Адріанъ

 

иодобіемъ

 

надсѣдъ,

 

брада

 

подолѣ

 

Козьмииы,

 

власы

 

но

плечамъ,

 

ризы

 

нренодобшічсскія

 

и

 

въ

 

патрахили;

 

нѣцып

 

ппшутъ

 

въ

I

    

схимѣ>

 

(Филнмоиовъ,

 

48

 

стр. ).

 

Житіе

 

пр.

 

Адріана,

 

но

 

замѣчанію

 

г;

|

    

Ключевокаго,

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

частей:

 

повѣсть

 

о

 

жизни

 

п

 

слово

 

объ
Іоткрытін

 

моіцей

 

въ

 

1626

 

году

 

съ

 

чудесами.

 

Въ

 

повѣсти,

 

подверг-

шейся

 

позднѣишимъ

 

поправкам!,,

 

уцѣлѣлп

 

указаиія

 

на

 

автора

 

(Лу-

кіанъ,

 

духбвникъ

 

схимника

 

Іопы),

 

нагіисавшаго

 

ее

 

въ

 

концѣ

 

царство-
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И

ванія

 

царя

 

Іоанна

 

Грознаго.

 

Слово-

 

о

 

мощахт,

 

составлено

 

въ

1626 — 1643

 

г.

 

Житіе

 

и

 

слово

 

любопытны

 

по

 

подробностямъ

 

объ
отношеніяхъ

 

пустынниковъ

 

къ

 

крестьянамъ,

 

о

 

монастырскомъ

 

п

сельскомъ

 

бытѣ

  

XYI

 

и

 

XYII

 

стол.»

   

(Ключевокій,

   

Древне-русск.

'[

 

житія,

 

328

 

стр.).

 

Списки

 

жптія

 

пр.

 

Адріана

 

указаны

 

у

 

Н.

 

Барсуко-

ва:

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи

 

15

 

стр.

 

О

 

ирен.

 

Леонидѣ

 

въ

«Икононисномъ

 

подлпнникѣ»

 

подъ

 

17

 

ч.

 

марта

 

сказано:

 

«Преио-

до'бный

 

старецъ

 

Леонидъ

 

Успенскаго

 

монастыря,

 

спостнпкъ

 

преп.

Адріана>.

 

(Филимоновъ,

 

48

 

стр.).

 

Рукоп.

 

жптіе

 

преп.

 

Адріана

 

у

Буслаева,

 

Словесн.

 

н

 

Искусе.

 

2,

 

374;

 

Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

1

 

кн.

 

323—325.

 

Муравьевъ

 

А.

 

Житія

 

русск.

 

святыхъ,

 

33

 

стр.

Крыловъ,

 

Истор.

 

стат.

 

обозрѣніе

 

Яросл.

 

епархіи

 

46,

 

572;

 

Чтепія

въ

 

Обществѣ

 

Ист.

 

п

 

Древн.

 

1860,

 

III.

 

Бычковъ,

   

Описаніе

 

руко-

J

 

писей

 

Ими.

 

Публ.

 

Библіотекп

 

1,

 

142,

 

Ж

 

15.

 

В.

 

Звѣринскій,

 

Ма-

теріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

2

 

т.,

 

301

 

стр.,

 

Ж°

 

1137.

 

Строевъ,

Списки

 

іерарховъ

 

и

 

настоятелей,

 

374

 

стр.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источ-

ники

 

русск.

 

агіографіп,

 

13

 

—

 

15

 

и

 

323.

 

Акты

 

истории.

 

III,

 

229 —

230.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока

 

11,

 

59.

 

Архим.

 

Леонидъ,

«Св.

 

Русь»

 

188

 

стр.

 

Гр.

 

М.

 

Вл.

 

Толстой,

 

Кнпга,

 

глаголемая

 

о

россійск.

 

святыхъ,

 

134—136.

 

Имена

 

пр.

 

Адріана

 

и

 

Леонида

 

вне-

сены

 

(подъ

 

5

 

ч.

 

марта)

 

въ

 

Полный

 

хрпст.

 

мѣсяцесл.

 

(Кіевъ,

 

Ж

 

75).

!

Оврѣтбіііе

 

лдофбй

 

си.

 

влагонѣрнаго

 

кн^З'Л

 

-Ѳчодора

 

СлШ£ІІСКаГО

  

II

Лросллвскаго

 

и

 

чдд7,

 

его

 

Давида

 

и

 

Константина.

Св.

 

Ѳеодоръ,

 

князь

 

Смоленскій

 

и

 

Ярославскій,

 

скончался

 

въ

 

г

1298

 

г.

 

(о

 

жизни

 

его

 

и

 

чадъ

 

его

 

см.

 

19

 

сентября).

 

Въ

 

1463

 

г.

 

|
Спасскій

 

архимандритъ

 

Христофоръ

 

обрѣлъ

 

нетлѣнпыя

 

мощи

 

св.

князей

 

Ѳеодора,

 

Давида

 

и

 

Константина,

 

«подъ

 

церковію,

 

въ

 

иод-

клѣти,

 

поверхъ

 

земли».

 

Послѣ

 

совѣщанія

 

настоятеля

 

съ

 

братісю,
рѣшено

 

было

 

положить

 

мощи

 

тутъ

 

же,

 

въ

 

землю,

 

въ

 

самой

 

цер-

кви,

 

и

 

возвѣстить

 

объ

 

этомъ

 

Ярославскому

 

князю

 

Александру.

 

Князь

I
Sif=8=>=>» —к—» —я

   
ft—Уг=ъ —і :—ft—и —ft=4i=? —іс-^ » —Я
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согласился

 

съ

 

рѣшеніемъ

 

игумена

 

и

 

братіп

 

и

 

прпказалъ

 

устроить

каменную

 

гробницу,

 

покрыть

 

ее

 

дорогпмъ

 

покровомъ

 

и

 

поставить

свѣчн.

 

Въ

 

субботу

 

2-й

 

недѣли

 

великаго

 

позта

 

собрались

 

духо-

венство,

 

князь

 

съ

 

боярами

 

и

 

иародъ,

 

и

 

началось

 

надгробное

пѣпіе;

 

въ

 

числѣ

 

присутствовавшихъ

 

быль

 

соборный

 

священник'!,

съ

 

сыномъ, —оба

 

одержимые

 

тяжкпмт,

 

иедугомъ,

 

отъ

 

коего

 

они

чудесно

 

исцѣлнлпсь

 

прп

 

гробнпцѣ

 

св.

 

князей.

 

Всѣ

 

прослави-

ли

 

Господа,

 

начался

 

звонъ,

 

и

 

вскорѣ

 

еще

 

послѣдовалп

 

чу-

десныя

 

псцѣлепія

 

отъ

 

воды,

 

коею

 

омывали

 

мощи.

 

Тогда

 

вмѣсто

 

| ;

панихиды

 

стали

 

иѣть

 

молебны,

 

и

 

сі!.

 

мощи

 

съ

 

подобающею

 

-

честью

 

были

 

перенесены

 

пзъ-подъ

 

храма

 

и

 

положены

 

въ

церкви

 

Преображспія

 

Господия.

 

Объ

 

обрѣтоніи

 

мощей

 

и

 

чудесахъ

отъ

 

ннхъ

 

донесено

 

было

 

Ростовскому

 

епископу

 

Трифону;

 

онъ

 

сна-

чала

 

отнесся

 

кт,

 

этому

 

съ

 

сомпѣпіемъ,

 

но

 

въ

 

1467

 

г.

 

ио-

слалъ

 

въ

 

Ярославль

 

протоіерея

 

Константина

 

освидетельствовать

св.

 

мощи.

 

Этотъ

 

протоіерой

 

не

 

былъ

 

встрѣчеиъ

 

игуменомъ,

 

что

сильно

 

разеердпло

 

его,

 

и

 

онъ,

 

но

 

открытіи

 

раки,

 

сорвалъ

съ

 

св.

 

князя

 

одежду, — и

 

въ

 

ту

 

же

 

минуту

 

гнѣвъ

 

Божій

 

иоразплъ

Константина:

 

онъ

 

внезапно

 

уналъ

 

и

 

потерялъ

 

созпаніе.

 

Всѣ

 

при-

сутствовавшіо

 

пришли

 

въ

 

ужасъ.

 

Извѣстпли

 

о

 

случившемся

 

архи-

мандрита,

 

который

 

отслужилъ

 

молебепъ

 

и

 

окропплъ

 

протоісрея

 

св.

водою, —и

 

тотъ

 

ожплъ,

 

по

 

остался

 

разелабленнымъ.

 

Послѣ

 

сего

 

тор-

жественно

 

совершено

 

было

 

ираздновапіе

 

св.

 

князьямъ.

 

Мощи

 

пхъ

почпваютъ

 

въ

 

бывшемъ

 

Спасскомъ

 

монастырѣ,

 

пынѣ

 

обращенпомъ

въ

 

архіерепскій

 

домъ.

 

«Во

 

градѣ

 

Ярославль,

 

пишется

 

въ

 

лѣтопи-

сяхъ

 

подъ

 

1463

 

г.,

 

въ

 

монастырѣ

 

св.

 

Спаса,

 

лежаху

 

три

 

князи...

во

 

церкви

 

св.

 

Спаса

 

поверхъ

 

земли,

 

самъ

 

же

 

князь

 

велпкій

 

Ѳео-

дорт,

 

великъ

 

ростомъ

 

человѣкъ

 

былъ,

 

и

 

тѣ

 

(дѣти)

 

у

 

него

 

Кон-

стантин!,

 

и

 

Давпдъ

 

подъ

 

пазухами

 

лежали,

 

запеже

 

менпш

 

его

 

ро-

стомъ,

 

лежаху

 

же

 

въ

 

новомъ

 

гробѣ...»

 

(О

 

жизни

 

св.

 

Ѳеодора

 

и

чадъ

 

его,

 

см.

 

19

 

сентября).
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Явленіе

 

пконы

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

именуемой

 

Воспитаніе.

Икона

 

Божіей

 

Матери,

   

именуемая

   

Воспитаніе,

 

находится

   

въ.

Москвѣ,

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.

 

Богоматерь

 

изображена

  

съ

  

Бого-

младенцемъ,

 

сѣдящимъ

 

на

 

лѣвой

 

Ея

 

рукѣ.

 

Изображепіе

  

ея

  

нахо-

дится

 

въ

 

книгѣ

 

Е.

 

Снесооревой:

 

«Земная

 

жизнь

 

Пресвятой

 

Бого-

родицы»,

 

стр.

 

178.

 

Поли,

 

иравосл.

 

мѣсяцесловъ

 

5

 

марта.

Пятаго

 

марта

 

память

 

св.

 

муч.

 

Конона

 

Исаврійскаго.

 

По
древне-русскому

 

народному

 

вѣрованію,

 

онъ

 

считается

 

хранптелемъ

дѣтей

 

отъ

 

оспы;

 

потому

 

въ

 

Сказаніп

 

о

 

томъ,

 

какпмъ

 

святымъ

въ

 

какпхъ

 

болѣзняхъ

 

должно

 

молиться,

 

ему

 

назначается

 

особая

молитва

 

отъ

 

этой

 

болѣзни.

 

Основаніемъ

 

такого

 

вѣрованія

 

относи-

тельно

 

св.

 

Конона,

 

безъ

 

сомпѣнія,

 

послужило

 

слѣдующее

 

обстоя-

тельство,

 

записанное

 

въ

 

Четьѣ-мппеѣ

 

(5

 

марта):

 

въ

 

одной

 

странѣ

«бѣси

 

начата

 

вредити

 

человѣки

 

различными

 

болѣзнями,

 

а

 

наи-

паче

 

оспами;

 

разумѣвъ

 

же

 

святый

 

вражду

 

тѣхъ,

 

помолися

 

Богу,

и

 

абіе

 

дадеся

 

ему

 

власть

 

на

 

нихъ».

Въ

 

тоть

 

же

 

день

 

наша

 

церковь

 

нразднуетъ

 

святаго

 

мученика

Конона

 

Градаря.

 

Въ

 

древнпхъ

 

церковныхъ

 

нашпхъ

 

мѣсяцесло-

вахъ

 

этотъ

 

угодникъ

 

называется

 

Оградникомъ,

 

и

 

о

 

немъ

 

паши

предки

 

говорили:

 

« Хотя

 

бы

 

въ

 

день

 

Конона

 

Градаря

 

была

 

и

 

зима,

начинай

 

пахать

 

огородъ,

 

и

 

ты

 

только

 

почни

 

въ

 

этотъ

 

день:

 

не-

иремѣнпо

 

огородъ

 

будетъ

 

добръ,

 

п

 

овощу

 

будетъ

 

много».

 

Такой

совѣтъ

 

и

 

надежда

 

на

 

успѣшпое

 

занятіе

 

огородпичествомъ

 

объяс-
няется

 

тѣмъ,

 

что

 

мученпкъ

 

Кононъ

 

самт,

 

быль

 

градаремъ.

 

Въ

 

житіп
его

 

замѣчается,

 

что

 

онъ

 

«оградъ

 

себѣ

 

добръ

 

устрой

 

и

 

сѣя

 

зелія,
и

 

пищу

 

отъ

 

того

 

себѣ

 

имяше».

 

(Калпнскій,

 

Церковно-иародный

календарь

 

стр.

 

109).

-i-vtr^a^f,?Ш%&Ы$&!Я



6

   

МАРТА.

—

 

40

 

—

6.

Перенесете

 

л\ош£іі

 

св.

 

мученика

 

Лвраа.ніл

 

Болгарская.

Русскіе

 

купцы

 

изъ

 

Мурома,

 

бывшіе

 

свидѣтелями

 

мучениче-

ской

 

кончины

 

св.

 

Авраамія

 

(1

 

анрѣля

 

1229

 

г.),

 

погребли

 

тѣло

его

 

въ

 

г.

 

Болгарахъ,

 

а

 

чрезъ

 

годъ

 

(1230),

 

взявъ

 

тѣло

 

мученика,

съ

 

честію

 

перевезли

 

въ

 

г.

 

Владпміръ,

 

гдѣ

 

велпкій

 

князь

 

Георгій

Всеволодович!,

 

(j

 

4

 

марта

 

1238

 

г.)

 

съ

 

духовеиствомъ

 

и

 

со

 

всѣмъ

городомъ

 

встретили

 

мощи

 

Авраамія

 

и

 

перенесли

 

ихъ

 

въ

 

обитель,
называвшуюся

 

Княгпнпнъ

 

монастырь,

 

что

 

нынѣ

 

Успенскій

 

дѣви-

чій,

 

и

 

тамъ

 

въ

 

церкви

 

Богоматери

 

погребли

 

ихъ

 

(6

 

марта).

 

Па-

мять

 

Авраамія

 

еще

 

воспоминается

 

1

 

апрѣлл,

 

день

 

мученической

его

 

кончины,

 

10

 

мал

 

(какъ

 

видно

 

изъ

 

службы

 

св.

 

мученику

Авраамію,

 

особою

 

книжкою

 

изданной

 

въ

 

1876

 

г.

 

въ

 

Спб.,

 

а

 

по

историческим'!,

 

свѣдѣніямъ

 

о

 

Владимірскомъ

 

Успенскомъ

 

мона-

стырѣ,

 

протоіерея

 

П.

 

Флориискаго—-11

 

мая)

 

въ

 

воспоминаніе

 

пе-

репесенія

 

мощей

 

св.

 

мученика

 

пзъ

 

прпдѣла

 

въ

 

главный

 

храмъ;

но

 

такъ

 

какъ

 

это

 

торжество

 

въ

 

1712

 

году

 

(т.

 

е.

 

въ

 

годъ

 

пере-

несенія

 

мощей)

 

случилось

 

въ

 

четвертую

 

недѣлю

 

по

 

Пасхѣ,

 

то

 

въ

недѣлю

 

разслаблениаго

 

во

 

Владимірѣ

 

съ

 

особою

 

торжественно-

стію

 

празднуется

 

св.

 

Авраамію,

 

такъ

 

что

 

этотъ

 

воскресный

 

день

у

 

иоселянъ

 

Владпмірской

 

губернін

 

не

 

иначе

 

называется,

 

какъ

Аврааміевымъ

 

воскресеньемъ.

 

Къ

 

этому

 

дню

 

во

 

Владиміръ

 

во

множествѣ

 

стекаются

 

богомольцы

 

не

 

только

 

изъ

 

Владимірской,

 

но

и

 

изъ

 

другихъ

 

губерній.

 

Замѣчательно,

 

что

 

св.

 

Авраамія

 

считаютъ

покровителемъ

 

дѣтей,

 

и

 

родители,

 

имѣющіе

 

болыіыхъ

 

дѣтей,

 

прино-

сятъ

 

ихъ

 

къ

 

ракѣ

 

св.

 

мученика

 

и

 

молятся

 

о

 

выздоровлепіи

 

ихъ

 

св.

Авраамію.

 

Непзвѣстно,

 

на

 

чемъ

 

основывается

 

вѣра

 

въ

 

особое

 

по-

кровительство

 

святого

 

болящимъ

 

дѣтямъ;

 

по

 

объ

 

этомъ

 

говорится

и

 

въ

 

службѣ

 

святому,

 

какъ-то:

 

въ

 

акаѳистѣ

 

(икосъ

 

6

 

*

 

Раду

 

йен,

болпщихъ

 

дѣтей

 

исцѣленіе...^)

 

и

 

молитвѣ

 

(Вѣруемъ,

 

преслав-

ный

 

ѵудотворче,

 

лко

 

ты

 

силою

 

Всемогущаго

 

Господа

 

lucyca
Христа

 

чрезъ

 

святил

 

твоя

 

мощи...

 

благосердно

 

помогавши

немощнымъ

 

младенцамъ).
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Преподовндго

 

Іова,

 

Голго^о-расплтскаго

 

скита.

Іовъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Іоаинъ,

 

родился

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

1635

 

г.;

 

отецъ

его,

 

по

 

имени

 

также

 

Іоаниъ,

 

прпнадлежалъ

 

къ

 

духовенству,

 

п

 

Іовъ

получилъ

 

воспитаиіе

 

въ

 

духѣ

 

благочестія;

 

по

 

достиженіп

 

совер-

шеііполѣтія

 

онъ

 

былъ

 

рукоположепъ

 

въ

 

пресвитера.

 

Съ

 

нрпня-

тіемъ

 

священства,

 

врожденная

 

въ

 

душѣ

 

Іоанна

 

наклонность

 

къ

благочестивой

 

жизни

 

высказывалась

 

въ

 

ежедневномъ

 

совершеиіи

 

бо-

жественной

 

службы;

 

онъ

 

привлекалъ

 

къ

 

себѣ

 

множество

 

богомольцевъ

благоговѣйнымъ

 

совериіеніемъ

 

священнослуженія

 

и

 

иріятпымъ

 

пѣніемъ

по

 

кіевскому

 

напѣву.

 

Миогіе,

 

особенно

 

изъ

 

несчастныхъ

 

и

 

скорбя-

щпхъ,

 

жаждали

 

услышать

 

слово

 

утѣіпепія

 

изъ

 

его

 

краспорѣчивыхъ

устъ,

 

по

 

Іоанпъ

 

не

 

всегда

 

охотно

 

пршшмалъ

 

приходившихъ:

 

онъ

любилъ

 

помотать

 

бѣднымъ,

 

и

 

для

 

узнанія

 

нуждъ

 

народа,

 

нерѣдко

переодѣвался

 

въ

 

простую

 

одежду

 

и '

 

въ

 

разговорахъ

 

развѣдывалъ

 

о

нуждающихся.

 

Слава

 

о

 

благочестивомъ,

 

учительномъ

 

и

 

милости-

вомъ

 

о.

 

Іоаннѣ

 

дошла

 

до

 

слуха

 

царскаго,

 

и

 

Петръ

 

I

 

вызвалъ

 

его

въ

 

С. -Петербургъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

былъ

 

опредѣлеиъ

 

къ

 

придворной

 

церкви

 

и

сдѣлался

 

духовннкомъ

 

царской

 

семьи.

 

Пользуясь

 

царскимъ

 

благово-

леніемъ,

 

Іоанпъ

 

вездѣ

 

являлся

 

съ

 

посильною

 

помощью

 

и

 

особенно

 

лю-

билъ

 

посѣщать

 

узниковъ

 

въ

 

тюрьмѣ.

 

Но

 

когда

 

по

 

столицѣ

 

разнеслась

молва

 

о

 

его

 

благодѣяпіяхъ,

 

Іоапнъ

 

на

 

время

 

прекратплъ

 

своп

 

по-

сѣщенія

 

несчастныхъ

 

и

 

посылалъ

 

имъ

 

милостыню

 

чрезъ

 

довѣрен-

иыхъ

 

ему

 

людей.

 

Послѣ

 

сильной

 

болѣзип

 

Іоаннъ,

 

заключившихся

было

 

отъ

 

посетителей

 

и

 

ведшій

 

съ

 

ними

 

бесѣду

 

чрезъ

 

письма,

сталъ

 

допускать

 

к гь

 

оебѣ

 

всякаго

 

прпходящаго

 

и

 

входилъ

 

въ

 

раз-

нообразный

 

ихъ

 

нужды;

 

по

 

клевета

 

не

 

замедлила

 

обвинить

 

благо-

честиваго

 

старца.

 

Петру

 

донесено

 

было

 

о

 

мішмыхъ

 

сношеніяхъ

о.

 

Іоапна

 

съ

 

извѣстнымъ

 

фанатикомъ

 

Грпгоріемъ

 

Талицкимъ,

 

и

царскій

 

духовиикъ,

 

но

 

указу

 

государя,

 

немедленно

 

(въ

 

1701

 

г.)

отосланъ

 

былъ

 

къ

 

Холмогорскому

 

архіепнскопу

 

Аѳанасію

 

для

 

по-

стриженія

 

его

 

въ

 

иночество

 

и

 

заточенія

 

въ

 

Соловецкій

 

монастырь;

3

 

апрѣля

 

1701

 

г.

 

Іоаннъ

 

былъ

 

пострижешь

 

въ

 

иночество

 

съ

 

пме-

немъ

 

Іова,

 

и

 

на

 

пего

 

наложено

 

было,

 

подъ

 

руководствомъ

 

старца

Іоны,

 

послушаніе

 

въ

 

пекариѣ.

 

Іовъ,

 

прозванный

 

за

  

строгое

   

воз-
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держаніе

 

иостшікомъ,

 

безропотно

 

несъ

 

всѣ

 

возлагаемый

 

на

 

него

.

 

пос.іушаиія,

 

за

 

что

 

братія

 

полюбила

 

его,

 

и

 

въ

 

1702

 

г.

 

дана

 

была

<[

 

ему

 

особая

 

келья,

 

но

 

онъ,

 

съ

 

благословеиія

 

архимандрита

 

Ѳирса,

:

 

переселился

 

въ

 

Анзерскій

 

скитъ,

 

гдѣ

 

вскорѣ

 

быль

 

избраиъ

 

насто-

'!

 

ятелемъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

открылось,

 

что

 

обвпиепіе

 

на

 

о.

 

Іоанна

 

въ

|

 

сообществѣ

 

съ

 

Талицкимт, —клевета,

 

и

 

Государь

 

сиова

 

прпглашалъ

'

 

Іова

 

къ

 

прежннмъ

 

должностями

 

но

 

смиренный

 

старецъ

 

отклонилъ

I

 

отъ

 

себя

 

почетное

 

иоложеніе

 

въ

 

свѣтѣ.

 

Въ

 

Анзерскомъ

 

скиту

!

     

Іовъ

 

занялся

 

благоустройством!,

 

его,

 

собпраиіемъ

 

свѣдѣній

 

о

 

иод-

впжннкахь

 

скитскихт,

 

и

 

благотворителяхъ

 

обители;

 

любимымъ

 

его

'

 

занятіемъ

 

было

 

посѣщать

 

болыіыхъ,

 

навѣщать

 

братію.

 

Въ

 

одпо

'j

    

изъ

 

таішхъ

 

посѣщсній

 

благочсетиваго

 

іеродіакона

 

Петра,

 

жпвшаго

въ

 

6

 

верстахт,

 

отъ

 

Анзерскаго

 

скита .

 

у

 

подошвы

 

большой

 

горы,

 

въ

;

     

видѣніп

 

отъ

 

лпца

 

Богоматери

 

онъ

 

получплъ

 

повелѣніе

 

устроить

 

скитъ

въ

 

память

 

раснятія

 

Христова

 

(Голгоѳо-раснятскій)

 

на

 

горѣ,

 

кото-

;

 

рая

 

отселѣ

 

должна,

 

называться

 

Голгоѳою.

 

Въ

 

1710

 

г.

 

архпмапдр.

'

     

Ѳпрсъ,

 

согласно

 

давнему

 

желанію,

 

посвятплъ

 

Іова

 

въ

   

схиму

   

съ

пменемъ

 

Іпсуса,

 

въ

 

память

 

I.

 

Навпна.

 

Въ

   

1713

 

г.

 

Іовъ

   

исиро-

сплъ

 

у

 

Холмогорскаго

 

епископа

 

Варнавы

   

разрѣніеиіе

  

на

   

Голгоѳ-

ской

 

горѣ

 

устроить

 

скитъ

 

и

 

въ

 

1714

 

г.

 

построил'!,

 

небольшую

;

     

деревянную

   

церковь

  

въ

   

честь

   

расиятія

   

Господня.

   

Петръ

   

1-й,

узнавъ

 

о

 

новоуетраиваемомъ

 

по

 

особому

 

впдѣиію

 

Раснятскомъ

!

     

скитѣ,

 

повелѣлъ

 

ежегодно

 

отпускать

 

хлѣбъ

 

изъ

 

государственныхъ

хлѣбпых'1,

 

магазпиовъ

 

(въ

 

Архангельскѣ)

 

на

 

продовольствіе

 

братіи

\

 

екпта;

 

въ

 

1714

 

г.

 

вел.

 

княжна

 

Марія

 

Алексѣевиа

 

прислала

 

Іову

;

     

драгоцѣпную

 

утварь

 

п

 

книги,

 

а

 

также

 

икону

 

Успенія

 

Богоматери,

въ

 

серебряной

 

ризѣ.

 

За

 

богоугодную

 

жизнь

 

схимопахъ

 

Іисусъ

 

еще

:

 

при

 

жизни

 

удостоился

 

дара

 

прозрѣнія

 

и

 

чудесь,

 

нредузналъ

 

день

!'

    

и

 

част,

 

своей

 

кончины,

 

о

 

чемъ

 

пзвѣстплъ

 

и

  

братію.

   

Преп.

   

Іовъ

скончался

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

6

 

марта

 

1720

 

г.,

 

85

 

лѣтъ

 

отъ

,

     

рождеиія.

   

Преемником'!,

 

своимъ

   

онъ

   

иазпачплъ

   

своего

   

ученика

Макарія.

 

Скитскіс

 

иноки

 

погребли

 

тѣло

 

своего

   

любпмаго

   

настав-

Іппка

 

на

 

самой

 

вершннѣ

 

горы

 

и

 

поверхъ

 

склепа

 

поставили

 

дере-

вянную

 

гробницу,

 

на

 

которой

 

сдѣлали

 

надпись:

 

«Здѣсь

 

скончался

1720

 

года

 

марта

 

6

 

дня

   

преподобный

  

Іовъ

   

(въ

   

схимѣ

  

Іисусь),

і
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строитель

 

прежде

 

бывшій

 

Анзерскій,

 

а

 

иотомъ

 

Голгоѳскій,

 

рожден-

ный

 

1635

 

года,

 

въ

 

монашество

 

поступить

 

1701

 

г.,

 

въ

 

Аизерскій

скитъ

 

перешелъ

 

на

 

безмолвіе

 

1702

 

года,

 

строительство

 

Анзерское

приіщлъ

 

1706

 

г.,

 

въ

 

схиму

 

постригся

 

въ

 

1710

 

г.,

 

на

 

гору

 

Гол-

гооу

 

пришелъ

 

жить

 

строителем!,

 

1714

 

г.,

 

показавши

 

образъ

 

доб-

родѣтелей—словомт,

 

и

 

жптіемъ,

 

любовію

 

и

 

духомъ,

 

вѣрою

 

и

 

чи-

стотою

 

сердечною.

 

Отъ

 

рожденія

 

жптія

 

его

 

было

 

85

 

лѣтъ.

 

1720

года

 

марта

 

9

 

дня

 

ногребеиъ

 

здѣсь».

 

Съ

 

самаго

 

дня

 

погребены

усердствующіе

 

во

 

множествѣ

 

начали

 

отправлять

 

на

 

могилѣ

 

его

панихиды,

 

и

 

усердіемъ

 

учепиковъ

 

нреп.

 

Іова

 

надъ

 

гробницею

 

его

поставлена

 

часовня,

 

а

 

на

 

надгробной

 

доскѣ

 

изображен -!,

 

ликъ

 

ире-

подобнаго. —Въ

 

1723

 

г.

 

Голгоѳскій

 

скптъ

 

за

 

малолюдствомъ

 

бра -

Tin

 

приииеанъ

 

къ

 

Аизерскому.

Соловец.

 

Патерикъ

 

Снб.

 

1873.

---------------------- і_________

>

#

я'

ЦреподоБііаго

 

Лнтонід

 

Бологодсваго.

                               

j-

Въ

 

Агіологіи

 

Востока

 

Архимандрита

 

Сергія

 

во

 

2

 

т.,

 

на

 

стр.

59,

 

3

 

п.,

 

подъ

 

рубрикою:

 

Русскіе

 

святые,

 

находящееся

 

въ

 

руко-

ииспыхт,

 

святцахъ,

 

но

 

не

 

канонизованные,

 

упоминается

 

объ

 

этомъ

святомъ

 

такъ:

 

«АнтонійнаКуштѣ

 

Вологодскій

 

чудотворецъ».

 

(Фплим,

6

 

марта).

 

Куштскій

 

монастырь,

 

основанный

 

препод.

 

Алексапдромъ

(9

 

іюня)

 

въ

 

40

 

всрстахъ

 

отъ

 

Вологды,

 

въ

 

17

 

вѣкѣ

 

упразднен!,.

 

)>
(Не

 

одно

 

ли

 

лицо

 

съ

 

пр.

 

Алексапдромъ,

 

9

 

іюия?).

Празднество

 

Ченстоховскоп

 

пконѣ

 

Вожіеіі

 

Матери.

Св.

 

апостолъ

 

Лука,

 

какъ

 

говорить

 

иредаиіе,

 

иаппсалъ

 

въ

 

Іеру-

салпмѣ

 

съ

 

лика

 

Пресвятой

 

Дѣвы

 

образъ

 

Ея

 

въ

 

домѣ

 

устаиовленія

Тайной

 

Вечери

 

и

 

сошествія

 

св.

 

Духа.

 

Драгоцѣиая

 

икона

 

эта

 

на-

ходилась

 

три

 

вѣка

 

на

 

востокѣ

 

и

 

преимущественно

 

въ

 

Іерусалпмѣ.

Въ

 

66-хъ

 

и

 

67-хъ

 

годахъ

 

по

 

Р.

 

Хр.,

 

во

 

время

 

нападенія

 

на

 

св.

городъ

 

Веспасіана

 

и

 

Тита,

 

христіане,

 

опасаясь

 

разрушенія

 

Іеру-

салима

 

и

 

помня

 

слова

 

Спасителя,

 

что

 

«камень

 

на

 

камнѣ

 

не

 

оста-

Ч&^&^Ѵг^ —І С—»=^%^ау=Я5=» —К    ft    К    ft—Я—»    іі— ^ft—S5—ft—К—»=І53
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нется

 

въ

 

Іерусалпмѣ»,

 

унесли

 

этотъ

 

образъ

 

съ

 

другою

 

святынею,

какъ

 

драгоцѣнность

 

для

 

хрпстіанъ,

 

въ

 

мѣстечко

 

Пеллу,

 

лежащее

между

 

горами,

 

гдѣ

 

всѣ

 

святыни

 

сохранялись

 

въ

 

пещерахъ.

 

Въ

 

312

году,

 

по

 

прппятін

 

императоромъ

 

Константиномъ

 

Великимъ

 

хрнсті-

анской

 

вѣры,

 

мать

 

его

 

Елена

 

отправилась

 

па

 

востокъ

 

поклонить-

ся

 

мѣсту

 

страдаиій

 

Спасителя

 

и

 

отыскивать

 

свящ.

 

памятники

 

и,

между

 

прочимъ,

 

нашла

 

крестъ

 

Христовъ

 

и

 

другія

 

свящ.

 

вещи.

 

Ког-

да

 

св.

 

Елена

 

уѣзжала

 

съ

 

востока,

 

пародъ

 

подарплъ

 

ей

 

на

 

память

икону

 

Божіей

 

Матери,

 

написанную

 

на

 

кипарисной

 

доскѣ,

 

и

 

эту

икону

 

царица,

 

привезши

 

въ

 

Константинополь,

 

поставила

 

въ

 

двор-

цовой

 

часовнѣ.

 

Икона

 

эта

 

находилась

 

въ

 

Царьградѣ

 

пять

 

вѣ-

ковъ:

 

затѣмъ

 

она

 

пребывала

 

въ

 

Галпчѣ,

 

Болгарін,

 

Моравіи,

 

Чехіи

и

 

на

 

Руси.

 

Предполагают^

 

что

 

въ

 

Россію

 

(въ

 

Ченстоховъ)

 

при-

несли

 

ее

 

св.

 

Кирпллъ

 

и

 

Меѳодій.

 

Впослѣдствіп,

 

чрезъ

 

семейное

 

род-

ство

 

князей,

 

св.

 

икона

 

досталась

 

князю

 

Владнміру

 

Опольскому,

который,

 

опасаясь

 

нападеиія

 

татаръ

 

на

 

кшпкество,

 

намѣрепъ

 

былъ

перенести

 

ее

 

въ

 

Сплезію,

 

въ

 

крѣпостиой

 

замокъ

 

Ополье;

 

по

 

когда

приготовлялись

 

къ

 

перепесенію

 

иконы,

 

то

 

всѣми

 

овладѣли

 

боязнь

и

 

страхъ.

 

Князь

 

палъ

 

на

 

колѣна

 

предъ

 

иконою,

 

молился

 

и

 

про-

сить

 

указанія

 

свыше,

 

куда

 

перенести

 

св.

 

икону.

 

Оставили

 

икону

пока

 

на

 

мѣстѣ.

 

Въ

 

наступившую

 

затѣмт,

 

ночь

 

князь

 

увпдѣлъ

 

Бо-

жію

 

Матерь

 

во

 

снѣ,

 

п

 

Она

 

указала

 

ему

 

Ясную

 

Поляну

 

(гора

близь

 

г.

 

Ченстохова),

 

какъ

 

мѣсто

 

ііостояшіаго

 

пребыванія

 

Ея

 

св.

иконы,

 

куда

 

она

 

и

 

была

 

перенесена

 

9

 

августа

 

1382

 

года.

Чудотворная

 

икона

 

Ченстоховской

 

(отъ

 

пазвапія

 

города

 

Чен-

стохова

 

въ

 

217

 

верстахъ

 

отъ

 

Варшавы)

 

была

 

принесена

 

въ

 

Россію

изъ

 

Константинополя

 

русскимъ

 

княземъ

 

Лыюмъ,

 

который

 

съ

 

ве-

ликою

 

честію

 

препроводил,

 

ее

 

въ

 

свое

 

отечество

 

и

 

поставить

 

въ

Бельзскомъ

 

замкѣ,

 

подъ

 

вѣдѣпіемъ

 

греческаго

 

духовенства.

Явлеиія

 

и

 

чудеса

 

отъ

 

этой

 

иконы

   

описаны

   

въ

   

особой

  

кни-*

гѣ,

   

хранящейся

  

въ

 

Чепстоховскомъ

 

храмѣ.

   

Съ

  

сей

  

иконы

  

рас-

пространено

 

много

 

копій,

 

находящихся

 

въ

 

храмахъ

 

и

 

домахъ

 

хрп-

стіанъ

 

какъ

 

православиаго,

 

такт,

 

и

 

католическаго

 

псновѣданія.

Древній

 

сппсокъ

 

съ

 

Ченстоховской

 

иконы

 

въ

 

1813

 

году

 

былъ

поднесешь

 

поляками

 

барону

 

Сакену.

 

Императоръ

 

Александръ

 

I

 

сни-
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мокъ

 

сей

 

украсилъ

 

богатою

 

ризою

 

съ

 

драгоцѣнными

 

камнями

 

и

поставплъ

 

ее

 

въ

 

С.-Петсрбургскомъ

 

Казанскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

прп-

дѣлѣ

 

Рождества

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

у

 

лѣваго

 

клироса.

 

Предъ

сею

 

иконою

 

горптъ

 

неугасимая

 

лампада.

Въ

 

Вознесенской

 

церкви

 

г.

 

Острогожска

 

(Воронежской

 

енархіи)

находится

 

мѣстно

 

чтимая

 

икона

 

Ченстоховской

 

Б.

 

Матери.

Въ

 

Хорошевскомъ

 

женскомъ

 

монастырь

 

(Харьковской

 

епархіи)

находится

 

чтимая

 

мѣстно

 

древняго

 

письма

 

икона

 

Ченстоховской

Божіей

 

Матери.

 

На

 

ней

 

надпись

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ.

 

Икона

эта

 

собственность

 

стараго

 

Черкасска

 

(ХТІ

 

в.).
Филареть,

 

Он.

 

Харьковской

 

епархіп

 

кн.

 

1,

 

118

 

стр.

Въ

 

слободѣ

 

Сыроваткѣ

 

(Сумскаго

 

уѣзда,

 

Харьковской

 

епархіи)

мѣстно

 

чтимая

 

за

 

чудотворную

 

икона

 

Ченстоховской

 

Божіей

 

Ма-
тери

 

весьма

 

древняя,

 

въ

 

богатомъ

 

кіотѣ,

 

устроешюмъ

 

г.

 

Алферо-

вымъ.

 

Откуда

 

принесена

 

эта

 

икона,

 

неизвѣстпо;

 

нѣкоторые

 

гово-

рятъ,

 

что

 

она

 

принесена

 

нзъ

 

польскаго

 

города

 

Ченстохова,

Филаретъ,

 

Опис.

 

Харьковской

 

епархіи

 

кн.

 

3,

 

371

 

стр.

Въ

 

Кременецкомъ

 

(Волынской

 

еиархіи)

   

Нпколаевскомъ

 

соборѣ

чудотворная

 

икона

 

Ченстоховской

 

Божіей

 

Матери.

Волынскія

 

Еиарх.

 

Вѣдом.

 

%

 

3,

 

1896

 

г.

Въ

 

м.

 

Тывровѣ

 

Винницкаго

 

уѣзда

 

Подольской

 

епархіи,

 

въ

 

Воз-

несенской

 

церкви,

 

на

 

горнемъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

алтарѣ,

 

въ

 

особо

 

устро-

еиномъ

 

кіотѣ,

 

находится

 

древняя

 

святочтимая

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

копія

 

съ

 

Ченстоховской.

 

Она

 

почитается

 

чудотворною,

 

и

 

отъ

 

мѣс-

течка,

 

в гь

 

коемъ

 

находится,

 

извѣстиа

 

подъ

 

назваиісмъ

 

Тывровской.
Праздновапіе

 

сей

 

иконѣ

 

совершается

 

на

 

второй

 

день

 

праздника

Пресвятой

 

Троицы

 

(въ

 

Духовъ

 

день);

 

къ

 

этому

 

времени

 

въ

 

Тыв-

ровъ

 

на

 

ноклонсніе

 

св.

 

пконѣ

 

приходить

 

множество

 

богомольцевъ

изъ

 

Подольской,

 

Волынской,

 

Еіевской

 

и

 

другпхъ

 

губерній.

 

Вт>

 

честь

Тывровской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

составлено

 

нѣсколько

 

иѣснопѣ-

иій,

 

распѣваемыхъ

 

и

 

доселѣ

 

лирниками

 

и

 

благочестивыми

 

поклон-

никами

 

святыни.

 

Отъ

 

сей

 

иконы

 

бывали

 

чудесныя

 

исцѣлепія

 

боль-
ныхъ,

 

что

 

свндѣтельствуется

 

привѣсками

  

къ

 

ней

 

разныхъ

 

частей
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человѣч.

 

тѣла,

 

и

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

чудесь

 

описаны

 

(см.

 

Подол.

 

Ей.

Вѣдом.

 

№

 

23,

 

1873

 

г.).

 

Въ

 

1739

 

г.

 

Калптинскій,

 

владѣлецъ

 

м.

Тыврова

 

былъ

 

въ

 

Ченстоховѣ.

 

Здѣеь

 

какая-то

 

бѣдпая

 

дѣвица

предложила

 

купить

 

у

 

лея

 

икону,

 

копію

 

съ

 

Ченстоховской

 

иконы

Божіей

 

Матери.

 

Калитпнскій

 

пріобрѣлъ

 

икону

 

и

 

ноставилъ

 

се

 

въ

столовой

 

своего

 

дома.

 

Въ

 

1740

 

г.

 

9

 

мая

 

къ

 

нему

 

изъ

 

м.

 

Иестер-
варкн

 

(Брацл.

 

уѣзда

 

Подол,

 

губерніи)

 

прибыли

 

кунстеръ

 

Иванъ

 

Ни-

куленко

 

и

 

портной-еврей.

 

Они

 

расположились

 

для

 

работъ

 

въ

 

сто-

ловой,

 

гдѣ

 

была

 

икона,

 

отъ

 

которой

 

они

 

замѣтилн

 

какое-то

 

не-

обычайное

 

сіяпіе,

 

чѣмъ

 

особенно

 

быль

 

иоражснъ

 

еврей,

 

приняв-

ши!

 

затѣмъ

 

св.

 

креіценіе.

 

Свѣтъ

 

отъ

 

пконы

 

вндѣли

 

г.

 

Еалптин-

скій,

 

ирпходскій

 

свяіцеипнкъ

 

н

 

другіе.

 

Икона

 

послѣ

 

сего

 

была

 

пе-

ренесена

 

въ

 

церковь.

 

(Свящ.

 

Евф.

 

Сѣцинскій,

 

Подол.

 

Еиарх.

 

Вѣ-

домости

 

Ж

 

7,

 

1889

 

г.).
Въ

 

церкви

 

с.

 

Каташина

 

Ольгоп.

 

уѣзда

 

Подольской

 

енархіп

 

на-

ходится

 

святочтпмая

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

(конія

 

съ

 

Ченстохов-

ской).

 

Ради

 

сей

 

иконы

 

бываетъ

 

значительное

 

стеченіе

 

богомоль-

цевъ

 

въ

 

10

 

пятницу

 

по

 

Пятидесятницѣ,

 

когда

 

въ

 

приход,

 

храмѣ

совершается

 

« отиустъ » .

Празднество

 

Шсстоковскоіі

 

(Шелтомсжской)

 

икоиѣ

 

Божіей

Матери.

По

 

сохранившимся

 

преданіямъ,

 

эта

 

икона

 

въ

 

незаиамятныя

времена

 

явилась

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

домѣ

 

г.

 

Скрипицына.

 

Одна

 

дѣвп-

ца

 

впдѣла

 

во

 

снѣ,

 

что

 

въ

 

печной

 

трубѣ

 

(въ

 

домѣ

 

Ник.

 

Дм.

 

Скри-

пицына)

 

«Пресвятая

 

Богородица»,

 

и

 

три

 

раза

 

заявляла

 

о

 

семъ

домашнпмъ,

 

но

 

на

 

слова

 

ея

 

не

 

обращали

 

впнмаиія

 

до

 

тѣхъ

 

норъ,

пока

 

не

 

усмотрѣлп

 

выпавшій

 

изъ

 

псчпой

 

трубы

 

на

 

шестокъ

 

свер-

токъ

 

холста,

 

и

 

когда

 

развернули

 

оный,

 

усмотрѣли— прекрасное

пзображсніе

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

съ

 

Прсдвѣчпымъ

 

Младеицемъ;

на

 

правой

 

рукѣ

 

у

 

Богоматери

 

замѣченъ

 

былъ

 

обжогъ, —ясное

 

до-

казательство,

 

что

 

икона

 

была

 

въ

 

огнѣ,

 

но

 

силою

 

Божісю

 

оста-

лась

 

невредимою.

 

Съ

   

благоговѣпіемъ

  

приняли

   

эту

   

св.

 

икону,

 

и
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домовладѣлецъ

 

благолѣшю

 

украсилъ

 

ее

 

и

 

нредъ

 

смертію

 

передалъ

своимъ

 

дѣтямъ

 

въ

 

благословеніе;

 

наименована

 

же

 

сія

 

икона

 

Ше-

стоковскою

 

потому,

 

что

 

она

 

явилась

 

на

 

шесткѣ

 

(печной

 

трубы).

Неизвѣстно,

 

когда

 

и

 

какъ

 

она

 

была

 

передана

 

г.

 

Скрипицынымъ

 

въ

церковь

 

с.

 

Шелтомежи

 

Кашппскаго

 

уѣзда

 

Тверской

 

губерніп

 

*).

Извѣстно

 

только,

 

что

 

въ

 

1779

 

году

 

секундъ-маіоръ

 

Скришщыиъ

испрашпвалъ

 

у

 

Тверского

 

епископа

 

Арсенія

 

благословеиіе

 

устро-

ить

 

каменный

 

храмъ

 

вмѣсто

 

деревяннаго,

 

построенпаго

 

еще

 

въ

1686

 

году.

 

Изъ-за

 

этой

 

иконы

 

между

 

наслѣдниками

 

г.

 

Скрипи-

 

||
цыпа

 

было

 

много

 

сиоровъ

 

и

 

даже

 

судебная

 

тяжба,

 

такъ

 

какъ

каждому

 

желалось

 

пмѣть

 

эту

 

(родовую)

 

святыню

 

у

 

себя.

 

Съ

 

этою

иконою

 

бывали

 

крестные

 

ходы

 

по

 

Тверской

 

п

 

Ярославской

 

губер-

ніямъ,

 

и

 

отъ

 

нея

 

совершались

 

чудесный

 

псцѣлепія

 

болыіыхъ.

 

Съ

1851

 

г.

 

сія

 

икона,

 

замѣчателыіая

 

по

 

древности

 

и

 

чудесамъ,

 

была

передана,

 

по

 

опредѣленііо

 

Св.

 

Сипода,

 

въ

 

неотъемлемую

 

собствен-

ность

 

церкви

 

с.

 

Шелтомежи,

 

гдѣ

 

ради

 

ея

 

(иконы)

 

въ

 

1886

 

году

 

<

устроена

 

женская

 

Шестоковская

 

община.

 

Икона

 

Шестоковской

Божіей

 

Матери

 

въ

 

длину

 

3

 

аршина,

 

въ

 

ширину

 

около

 

2

 

аршшгь,

украшена

 

серебр.

 

рпзого

 

и

 

драгоцѣнными

 

камнямп.

 

Вь

 

честь

 

ико-

ны

 

(Шестоковской)

 

устроеиъ

 

придѣлъ

 

въ

 

церкви

 

с.

 

Шелтомежи,

освященный

 

4

 

декабря

 

1884

 

г.

 

(«Шесток,

 

жен.

 

община

 

при

 

церк-

'j

 

ви

 

с.

 

Шелтомежи»

 

Тверь,

 

1891

 

г.

 

Е.

 

Сиессорева,

 

Земная

 

жизнь

 

|
Пр.

 

Богородицы

 

181

 

стр.

 

Гацпсскій,

 

Нижегор.

 

сборпикъ

 

т.

 

X

 

!

1890

 

г.

НѴ"-@5Ш©В©^Ѵ

г)

 

С.

 

Шелтомежи

 

свое

 

названіе

 

заимствовало

 

пэъ

 

древняго

 

преданія,

что

 

врагъ

 

Россіи

 

(татары)

 

въ

 

1238

 

г.

 

„шелъ

 

до

 

межи",

 

до

 

назначѳннаго

ему

 

(Богомъ)

 

предѣла.

 

На

 

поляхъ

 

этого

 

села,

 

какъ

 

и

 

ближайшихъ

 

къ

 

нему

селъ

 

Боженки

 

и

 

Могилицы,

 

была

 

страшная

 

битва

 

русскихъ

 

съ

 

татарами,

 

и

здѣсь

 

скончался

 

мучепикомъ

 

великій

 

князь

 

Георгій

 

Всѳволодовичѣ

 

(см.

 

4

февраля).
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Овптыхя

 

свАфённрлвченйЙова;

 

ві

 

ХерсоиисК

 

Тдврическоллг

 

епископство-

вавшир,

 

Пасііліл,&[>р(5ш,§вгеіііп ;

 

блпидіп,

 

Лгл-ѳ-одорл,

 

S-$eP|<fi

 

и

 

Капитона.

Таврическій

 

(Крымскій)

 

полуостровъ,

 

по

 

народному

 

преданно,

оглашенъ

 

былъ

 

проповѣдію

 

св.

 

ап.

 

Андрея

 

Первозвапнаго

 

(см.

 

30

ноября),

 

и

 

въ

 

теченіе

 

18

 

вѣковъ

 

христіаиство,

 

навѣрное,

 

не

 

пе-

реставало

 

существовать

 

здѣсь.

 

Таврида

 

нерѣдко

 

обагрялась

 

кровью

христіаігь;

 

среди

 

жителей

 

Крымскаго

 

полуострова

 

являлось

 

не-

мало

 

угоднпковъ

 

Божіихъ,

 

прославдяемыхъ

 

православною

 

церковію,

къ

 

числу

 

копхъ

 

относятся

 

семь

 

Хсрсонесскнхъ

 

святителей:

 

Васплій,

Ефремъ,

 

Евгеній,

 

Елпидій,

 

Агаѳодоръ,

 

Еѳерій

 

и

 

Еапитонъ.

 

Хотя

непзвѣстно,

 

гдѣ

 

почиваютъ

 

мощи

 

этихъ

 

святителей,

 

но

 

имена

 

ихъ

свято

 

чтутся

 

въ

 

Крыму,

 

и

 

на

 

развалпнахъ

 

древпяго

 

Херсонеса

 

въ

честь

 

ихъ

 

воздвигнутъ

 

храмъ.

 

(Служба

 

спмъ

 

святптелямъ

 

помѣ-

щается

 

въ

 

мартов,

 

мѣсяч.

 

мпнеѣ,

 

7

 

числа).

 

Ёъ

 

сожалѣнію,

 

мало

сохранилось

 

свѣдѣній

 

о

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

ихъ.

Въ

 

началѣ

 

4

 

вѣка,

 

въ

 

царствованіе

 

императора

 

Діоклитіана

Іерусалпмскій

 

иатріархъ

 

Ермонъ

 

(Германъ

 

303 — 313

 

г.)

 

послалъ

еипскоповъ

 

въ

 

различныя

 

страны

 

для

 

ироповѣданія

 

слова

 

Божія;

изъ

 

пихъ

 

Васнлій

 

отправился

 

въ

 

городъ

 

Херсонесъ

 

Таврпческій;

подвизаясь

 

здѣсь

 

въ

 

распространеиіи

 

христіанской

 

вѣры,

 

онъ

 

воз-

будплъ

 

иротивъ

 

себя

 

ярость

 

язычипковъ,

 

которые

 

изгнали

 

св.

 

Ва-

силія

 

изъ

 

своего

 

города.

 

Святитель

 

удалился

 

на

 

гору,

 

отстоявшую

на

 

сто

 

стадій

 

.отъ

 

Херсонеса.

 

(Гора

 

эта

 

называлась

 

Парѳенонъ,

 

или

Дѣвичья,

 

потому

 

что

 

на

 

ней

 

былъ

 

храмъ

 

языческой

 

богини

 

Діаны—

дѣвственипцы).

 

Вскорѣ

 

по

 

изгнаніи

 

св.

 

Василія,

 

у

 

одного

 

пзъ

 

Хер-

сонесскихъ

 

князей

 

умерь

 

единственный

 

сыиъ,

 

смерть

 

котораго

неутѣпшые

 

родители

 

горько

 

оплакивали,

 

и

 

вотъ

 

въ

 

одну

 

ночь

явился

 

умершій

 

и

 

объявилъ,

 

что

 

къ

 

жизни

 

можетъ

 

воскресить

 

его

только

 

выгнанный

 

пзъ

 

Херсонеса

 

страинпкъ,

 

ироповѣдующій

 

объ
едпномъ

 

пстииномъ

 

Богѣ.

 

Родители

 

отыскали

 

св.

 

Васплія

  

въ

  

не-
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щеріюй

 

горѣ

 

и

 

со

 

слезами

 

умоляли

 

воскресить

 

ихъ

 

сына.

 

Долго

отказывался

 

святитель

 

сотворить

 

чудо,

 

которое

 

возможно

 

только

Богу,

 

и

 

объявилъ,

 

что

 

если

 

они

 

увѣруютъ

 

въ

 

него,

 

то

 

онъ

 

можетъ

воскресить

 

ихъ

 

сына.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

вошелъ

 

съ

 

родителями

 

умер-

шаго

 

внутрь

 

гробницы,

 

сотворилъ

 

крестное

 

знаменіе

 

надъ

 

нимъ

и

 

окропилъ

 

св.

 

водою

 

тѣло

 

умершаго,

 

призывая

 

Пресв.

 

Троицу,

 

и

мертвый

 

ожилъ,

 

иослѣ

 

чего

 

родители

 

воскресшаго

 

и

 

многіе

 

пзъ

жителей

 

Херсонеса

 

приняли

 

крещеніе

 

отъ

 

св.

 

Васплія.

 

Подъ

 

влія-

ніемъ

 

проповѣди

 

святителя

 

христіаиская

 

вѣра

 

начала

 

быстро

 

рас-

пространяться

 

между

 

евреями

 

и

 

язычниками,

 

и

 

капища

 

языческія

 

и

еврейскія

 

синагоги

 

упразднялись.

 

Тогда

 

іудеи,

 

обитавшіе

 

въ

 

Херсоне-

сѣ,

 

возбудили

 

язычнпковъ

 

возстать

 

иротивъ

 

хрпстіанъ

 

и

 

особенно

противъ

 

ихъ

 

учителя.

 

Собралось

 

множество

 

язычнпковъ

 

съ

 

ору-

жіемъ

 

въ

 

рукахъ

 

и

 

съ

 

воплемъ

 

напали

 

па

 

святителя;

 

они

 

из-

влекли

 

святаго

 

Васнлія

 

изъ

 

дома

 

.

 

связаішаго

 

влачили

 

по

улпцамъ,

 

и

 

поражая

 

камнями

 

и

 

дреколіями,

 

привлекли

 

къ

 

мѣсту,

гдѣ

 

былъ

 

водруженъ

 

крестъ,

 

и

 

здѣсь

 

умертвили

 

св.

 

Василія

(7

 

марта

 

310

 

г.).

 

Брошенное

 

на

 

мѣстѣ

 

смерти

 

тѣло

 

святителя

христіане

 

тайпо

 

взяли

 

и

 

погребли

 

съ

 

честью,

 

но

 

гдѣ—неизвестно.

Въ

 

иоловипѣ

 

16

 

вѣка

 

Бароній

 

писалъ

 

напѣ

 

Павлу

 

IY,

 

что

 

онъ

впдѣлъ

 

могилу

 

св.

 

Василія

 

около

 

Херсонеса.

 

По

 

«Иконописному

подлиннику»,

 

св.

 

Василій

 

изображается:

 

русъ,

 

аки

 

Василій

 

Ееса-

рійскій,

 

брада

 

на

 

копцѣ

 

раздвоилась.

 

(Иконоп.

 

нодлшшпкъ

 

рсдак-

ціи

 

ХТШ

 

вѣка,

 

Москва

 

1876

 

г.

 

286

 

стр.).

Четьи-Минея

 

7

 

марта,

 

Acta

 

Sanctor.,

 

t.

 

III.

 

81,

 

683

 

p.

Архим.

  

Сергій,

 

Агіологія

  

Востока

  

т.

   

II,

  

ч.

 

II,

 

стр.

 

72.

 

Д.

Струкопъ,

 

Жнтія

 

святыхъ

 

Крымскихъ,

 

изд.

 

2,

 

Москва

 

1882.

17—18

 

стр.

Св.

 

Ефремъ,

 

еипсконъ

 

Херсонесскій,

 

былъ

 

послапъ

 

патріар-

хомъ

 

Германомъ

 

въ

 

Таврпческій

 

нолуостровъ,

 

вѣроятпо,

 

уже

 

по

смерти

 

св.

 

Васил'ш,

 

не

 

ранѣе

 

310

 

года,

 

Изъ

 

Херсонеса,

 

куда

 

при-

быль

 

съ

 

проповѣдыо

 

св.

 

Евгепій,

 

святитель

 

(Ефремъ)

 

отправился

далѣе

 

къ

 

скиѳамъ,

 

на

 

берега

 

Дуная,

 

и

 

тамъ,

 

обративъ

 

многпхъ

ко

 

Христу,

 

скончался

 

мученикомъ:

 

онъ

 

быль

 

отъ

 

язычнпковъ

 

усѣ-
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ченъ

 

во

 

главу

 

мечемъ;

 

день

 

кончины

 

его

 

полагаютъ

 

также

 

7-гѳ

марта

 

315

 

года.

 

Св.

 

Ефрему

 

приписывается

 

сказаніе

 

о

 

совершив-

шемся

 

надъ

 

отрокомъ

 

чудѣ

 

отъ

 

мощей

 

свящепномучепика

 

и

 

апо-

стола

 

Климента

 

(Записки

 

Одесск.

 

Общ.

 

Исторіи

 

и

 

Древн.

 

т.

 

IX,

 

стр.

134,

 

переводъ

 

съ

 

греческаго

 

хранится

 

въ

 

Синод.

 

Библіотекѣ,

 

ру-

коп.

 

ХШ

 

в.

 

Струковъ

 

Д.—Житія

 

Крымск.

 

святыхъ

 

стр.

 

61 — 66).

По

 

«Иконописному

 

подлиннику»,

 

св.

 

Ефремъ

 

подобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада

аки

 

Аѳанасіева,

 

власы

 

кратки.

 

(Иконоп.

 

подлпннпкъ

 

сводной

 

ре-

дакции

 

ХАЧП

 

в.

 

М.

 

1776,

 

стр.

 

286).

 

Четьи-Минея

 

св.

 

Дпмитрія,

7

 

марта.

 

Родіоновъ,

 

Истор.-Стат.

 

онисаніе

 

Таврич.

 

губерніи

 

1872,

12.

 

Макарій,

 

Исторія

 

хрпстіан.

 

въ

 

Россіи

 

1868,

 

стр.

 

49,

 

Архим.

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока

 

1876

 

г.

 

т.

 

II,

 

ч.

 

II,

 

стр.

 

372.

 

Д.

Струковъ,

 

Житія

 

Таврич.

 

святыхъ,

 

стр.

 

18 — 19.

 

Прот.

 

Д.

 

Вер-

ишнскій,

 

Мѣсяцесловъ

 

святыхъ,

 

7

 

марта.

Св.

 

Евгенгй

 

епискоиъ,

 

посланный

 

Іерусалимскимъ

 

патріар-

хомъ

 

Германомъ

 

въ

 

Геллеспонтскія

 

страны

 

для

 

ироповѣдыванія

слова

 

Божія,

 

услЫшавъ

 

тамъ

 

о

 

мученической

 

кончинѣ

 

св.

 

Васи-

лія,

 

еппскопа

 

Херсонесскаго,

 

рѣпшлся

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

двумя

еппскопамп

 

(Елппдіемъ

 

и

 

Агаѳодоромъ)

 

отправиться

 

въ

 

Херсоиесъ

 

для

продолженія

 

благовѣстнпческпхъ

 

трудовъ

 

св.

 

Васнлія.

 

Евангель-

|

 

екая

 

проиовѣдь

 

ихъ

 

имѣла

 

успѣхъ,

 

но

 

враги

 

христіаиства

 

всѣми

мѣрами

 

старались

 

препятствовать

 

успѣху

 

распространенія

 

св.

 

вѣры.

Собравшись

 

во

 

множествѣ,

 

язычипки

 

схватили

 

св.

 

Евгепія

 

и

 

свя-

заннаго

 

привлекли

 

къ

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

былъ

 

водруженъ

 

крестъ

 

(вѣро-

ятно,

 

тотъ,

 

предъ

 

коимъ

 

прежде

 

умерщвленъ

 

былъ

 

св.

 

Василій),

 

и

подъ

 

ударами

 

враговъ

 

хрпстіаиства

 

скончался

 

свят.

 

Евгепій

 

въ

311

 

г.

 

(п

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

св.

 

Васплій

 

и

 

Ефремъ— 7

 

марта).

 

По

«Иконописному

 

подлиннику»,

 

св.

 

Евгеній

 

подобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада

 

долѣ

Николпны,

 

на

 

коицѣ

 

раздвоилась,

 

власы

 

съ

 

ушей

 

кратки.

Св.

 

Елпгідгй,

 

или

 

Елиидіамъ,

 

посланный

 

тѣмъ

 

же

 

патріархомъ

Ермономъ

 

(Германомъ)

 

вмѣстѣ

   

съ

 

Евгепіемъ

   

въ

   

страны

   

Гелле-

спонта,

 

былъ

 

убитъ

 

язычниками

 

также

 

въ

 

Херсоиесѣ.

 

Коичпну

 

его

одни

 

полагаютъ

 

7

 

марта

 

311

 

года,

 

а

 

другіе

 

(Супрасльская

 

Минея}

 

—
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=

6

 

декабря.

 

Едігадій,

 

по

 

«Иконописному

 

подлиннику»,

 

нодобіемъ

 

брада

руса,

 

короче

 

Іоациа

 

Богослова,

 

власы

 

цросты.

■

€в.

 

Агаѳодоръ,

 

отправленный

 

съ

 

Евгеніемъ

 

и

 

Елпидіемъ

 

тѣмъ

же

 

Іерусалпмскимъ

 

иатріархомъ

 

въ

 

Геллеспонтскія

 

страны

 

для

проповѣди

 

слова

 

Божія,

 

иосѣтилъ

 

Херсонесъ,

 

гдѣ

 

и

 

былъ

 

распять,

на

 

крестѣ

 

язычниками

 

въ

 

311

 

году

 

(но

 

.однимъ —7

 

марта,

 

а

 

но

другимъ-

 

6

 

декабря).

 

П.о

 

«Иконописному

 

подлиннику >,

 

Агаѳодоръ

цодобіемъ

 

русъ,

 

брада

 

не

 

велика,

 

власы

 

съ

 

ушей

 

долги.

Св.

 

Еѳерій

 

1-й

 

ирибылъ

 

въ

 

Херсонесъ

 

послѣ

 

мученической

кончины

 

прежде

 

его

 

святительствовавшихъ

 

въ

 

Тавридѣ

 

Васплія,

Ефрема,

 

Евгепія,

 

Елпидія

 

и

 

Агаеодора.

 

Св.

 

Еѳерій

 

въ

 

313

 

году

принесъ

 

съ

 

собою

 

въ

 

Херсонесъ

 

эдиктъ

 

св.

 

равноапостольнаго

императора

 

Константина

 

о

 

свободѣ

 

псновѣданія

 

христіаиской

 

вѣры

въ

 

греко-римской

 

имперіп,

 

послѣ

 

чего

 

ярость

 

язычнпковъ

 

иротпвъ

христианства

 

ослабела,

 

и

 

вѣрующіе

 

во

 

Христа

 

свободно

 

собирались

для

 

слушанія

 

богослужеиія

 

и

 

евангельской

 

проповѣди

 

въ

 

свопхъ

храмахъ,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ,

 

но

 

нреданію,

 

былъ

 

основанъ

 

самимъ

Еѳеріемъ.

 

Утвердпвъ

 

христіанство,

 

св.

 

Еѳерій

 

вознамѣрплся

 

воз-

вратиться

 

въ

 

Византію,

 

по

 

па

 

пути

 

на

 

о.

 

Алсосѣ

 

(Аасъ)

 

мирно

скончался,

 

гдѣ

 

съ

 

чссті.ю

 

было

 

погребено

 

христіаиамп

 

его

 

тѣло

 

').

х )

 

Достовѣаность

 

пребыванія

 

св.

 

Еѳерія

 

въ

 

Крыму

 

увѣковѣчена

 

наиме-

новапіемъ

 

острова

 

Алсосъ —-именемъ

 

ев-

 

Еѳерія.

 

Эготъ

 

островъ,

 

по

 

пзслѣ-

дованію

 

Карамзина,

 

Лерберга

 

и

 

Васильевскаго, —Березань.

 

Въ

 

русской

 

ре-

дакціи

 

старинпаго

 

памятника

 

агіографической

 

литературы —именно

 

въ

 

жи-

тіи

 

св.

 

мучениковъ

 

Херсонесскихъ

 

говорится,

 

что

 

одипъ

 

И8Ъ

 

современныхъ

Константину

 

Великому

 

Херсонесскихъ

 

святителей,

 

именно

 

Еѳерій,

 

окончилъ

свою

 

жизнь

 

на

 

пути

 

иаъ

 

своей

 

епархіи

 

пъ

 

Царьградъ —па

 

островѣ

 

Аасѣ.

Въ

 

изслѣдованіи

 

г.

 

Вруна

 

(въ

 

сборннкѣ

 

изслѣдованій

 

по

 

нсторическ.

 

гео-

графіи

 

южной

 

Россіи

 

ч.

 

1,

 

6

 

ст.

 

1879

 

года,

 

Одесса)

 

это

 

именно

 

вышеупо-

мянутый

 

о.

 

Березань.

 

Но

 

по

 

новѣйшимъ

 

изслѣдованіямъ

 

(см.

 

журн.

 

М.

 

Н.

Пр.

 

1879

 

г.

 

ноябрь)

 

окавывается,

 

что

 

островъ,

 

на

 

которомъ

 

скончался

 

св.

Еѳерій,

 

назывался

 

не

 

Аасъ,

 

а

 

Длсосъ

 

("АХао^)

 

или

 

Алесъ,

 

Алсъ.

 

Аагомъ

этотъ

 

островъ

 

пазванъ

 

въ

 

Acta

 

Sani

 

torum

 

Болландистовь,

 

и

 

оттуда-то

 

ѳто

наимсповапіе

 

острова

 

внесено

 

было

 

и

 

въ

 

старинный

 

русскія

 

и

 

даже

 

гре-

ческія

 

жизнеоппсанія

 

Херсопесскпхъ

 

святителей.

 

Въ

 

древвѳмъ

 

же

 

пространпомъ

=^=tf=^<=ii i —« —ir~»
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По

 

«Иконописному

 

подлиннику >-,

 

св.

 

Еѳерій

 

подобіемъ

 

надсѣдъ,

 

брада

долѣ

 

Тихона

 

чудотворца

 

(т.

 

е.

 

Тихона

 

Амафунтскаго,

 

16

 

іюня)

 

и

власы

 

таковы

 

же.

Св.

 

Лапитонъ —послѣдній

 

изъ

 

седмочисленныхъ

 

Херсонесскихъ

священпомучепиковъ,

 

коихъ

 

память

 

православною

 

церковію

 

совер-

шается

 

7

 

марта.

 

По

 

смерти

 

св.

 

Еѳерія

 

въ

 

324

 

году,

 

херсонесскіе

хрпстіане

 

просили

 

у

 

императора

 

Константина

 

Великаго

 

прислать

пмъ

 

епископа, —и

 

на

 

Херсонскую

 

каоедру,

 

подъ

 

охраною

 

500

 

во-

нновь

 

и

 

военачальника

 

Ѳеоны,

 

былъ

 

доставленъ

 

Каиптонъ,

 

мужъ

высокой,

 

богоугодной

 

жизни,

 

прославпшпійся

 

еще

 

при

 

жизни

 

да-

ромъ

 

чудотвореиій.

 

Язычники,

 

слуіиавшіе

 

ученіе

 

св.

 

Капитона,

потребовали

 

отъ

 

него

 

знаменія,

 

подобпаго

 

тому,

 

которое

 

Богъ

 

со-

вершилъ

 

въ

 

спасеніп

 

трехъ

 

отроковъ

 

въ

 

Вавплоиѣ.

 

Святитель

 

ра-

ди

 

снасенія

 

мпогпхъ

 

тысячъ

 

душъ,

 

нимало

 

не

 

колеблясь,

 

рѣшился

на

 

подвпгъ

 

самоотверженія.

 

Онъ,

 

сотворивъ

 

молитву

 

и

 

по

 

возгла-

шено!

 

діакоиомъ

   

-вонмемъ»,

 

немедленно

 

вошелъ

 

въ

 

печь,

 

разжен-

гречѳскомъ

 

житіи

 

ихъ

 

островъ

 

этотъ

 

называется

 

Алсосъ,

 

и

 

греч.

 

текстъ

житія,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

былъ

 

выписапъ

 

изъ

 

минеи

 

XI

 

вѣка,

 

украшен-

ный

 

мпніатюрамн

 

на

 

подобіе

 

тѣхъ,

 

какія

 

находятся

 

въ

 

Ватикаиск.

 

меноло-

гіи

 

пли

 

Мартирол.

 

импер.

 

Васплія,

 

и

 

составляетъ

 

одпо

 

изъ

 

сокровпщъ

 

Мо-

сковской

 

Спнодальпой

 

библіотеки.

 

Данное

 

мѣсто

 

въ

 

упомянутомъ

 

житіи

 

чи-

тается

 

такъ:

 

п "0<;

 

("АіОгро^)

 

щтм

 

хфі

 

Хгрзйѵа

 

-/.ataXa^wv,

 

^ѵаѵтішѵ

 

avs'

 

jirov

w/ma

 

£vv

 

~tvt

 

vrjaco

 

'AXooq

 

(ovujxaajic'vT]

 

xai

 

xoic,

 

jxepsat

 

та

 

Даѵарззол;

 

тго-

~<х\і.й

 

"poay.sijxs'vTi

 

у.атаіргі"...

 

Въ

 

Супрасльскомъ

 

сборппкѣ,

 

изданномъ

 

Мик-

лошичемъ,

 

въ

 

жптіп

 

Херсонесскихъ

 

мучениковъ

 

(редакція

 

же

 

этого

 

житія,

 

по

всѣмъ

 

признакамъ,

 

даже

 

болѣѳ

 

близкая

 

къ

 

первоначальному

 

полному

 

житію,

чѣмъ

 

редакція

 

греческой

 

синодальной

 

минеи,

 

содержащей

 

вообще

 

только

сокращенный

 

житія),

 

читается

 

это

 

мѣсто

 

такъ:

 

«Еѳѳрин...

 

прнвръжепъ

 

бысть

въ

 

островъ

 

нариціемьтп

 

Алосъ

 

въ

 

странахъ

 

рѣки

 

Дьпапра»;

 

а

 

иэъ

 

этого

выходитъ,

 

что

 

мнѣніе

 

г.

 

Г.

 

П.

 

Бурачка,

 

утверясдающаго,

 

что

 

островъ

 

св.

ЕІосрія

 

пе

 

Березань,

 

а

 

Тепдра,

 

не

 

справедливо.

 

Нельзя

 

при

 

этомъ

 

не

 

за-

мѣтнть,

 

что

 

по

 

обѣимъ

 

дрѳвпѣйшимъ

 

редакціямъ

 

житія

 

св.

 

Еоерій

 

умираетъ,

прибитый

 

бурею

 

къ

 

извѣстпому

 

острову

 

не

 

па

 

возвратпомъ

 

пути,

 

поелѣ

 

пу-

тешестшя

 

въ

 

Царьградъ,

 

а

 

при

 

первомъ

 

путешествіи

 

въ

 

Херсонъ,

 

никогда

пе

 

видавг,

 

своей

 

епархіи.

 

(/Курп.

 

Ы.

 

Н.

 

Пр.

 

ноябри.

 

1874

 

г.

 

Крит,

 

библі-

огр.

 

замѣткн

 

90— 95

 

стр.).
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ную

 

для

 

цриготовленія

 

извести,

 

пробылъ

 

въ

 

ней

 

нѣсколько

 

вре-

мени

 

въ

 

молптвенномъ

 

ноложеніи,

 

потомъ

 

вложилъ

 

въ

 

омофоръ

горящіе

 

уголья

 

и,

 

къ

 

удпвленію

 

всѣхъ,

 

вышелъ

 

изъ

 

печи

 

невре-

димымъ.

 

Чудо

 

это

 

поразило

 

язычниковъ,

 

и

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

были

 

крещены

 

самнмъ

 

Капитономъ.

 

Въ

 

намять

 

сего

 

чуда

 

святи-

тель

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

оно

 

совершилось,

 

иостроилъ

 

церковь

 

въ

честь

 

св.

 

ап.

 

Петра.

 

О

 

чудѣ

 

этомъ

 

и

 

крещеніп

 

херсонскпхъ

 

языч-

никовъ

 

св.

 

Каинтонъ

 

донесъ

 

императору

 

Константину,

 

присут-

ствовавшему

 

въ

 

то

 

время

 

(въ

 

325

 

г.)

 

въ

 

Никеѣ

 

на

 

1-мъ

 

все-

ленскомъ

 

соборѣ.

 

Св;

 

отцы

 

Никейскаго

 

собора

 

прославили

 

Бога

 

и

удивились

 

великому

 

дерзновенно

 

св.

 

Капнтона.

 

Чрезъ

 

нѣсколыш

времени

 

послѣ

 

сего

 

святнтель

 

отилылъ

 

пзъ

 

Херсопеса

 

въ

 

Кон-

стантинополь,

 

но

 

буря

 

занесла

 

корабль

 

къ

 

устью

 

р.

 

Днѣпра,

 

гдѣ

жители,

 

захвативъ

 

бывшихъ

 

на

 

кораблѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

св.

 

Канпто-

номъ,

 

утопили

 

въ

 

рѣкѣ.

 

Событіе

 

это

 

совершилось

 

21

 

декабря,

 

но

церковь

 

присовокупила

 

его

 

имя

 

къ

 

его

 

предшественникам!)

 

п

 

по-

становила

 

совершать

 

ему

 

память

 

7

 

марта

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими.

 

По

«Иконописному

 

подлиннику»,

 

св.

 

Каиитонъ

 

иодобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада

аки

 

Іоанна

 

Богослова,

 

главою

 

мало

 

плѣшатъ.

Въ

 

Супрасльской

 

минеѣ

 

XI

 

в.

 

есть

 

похвальное

 

слово

 

па

 

св.

мучсннковъ

 

Херсоппсскихъ,

 

писанное,

 

какъ

 

впдно

 

пзъ

 

конца

 

оз-

ченнаго

 

слова,

 

жптелемъ

 

г.

 

Херсонпса.

 

По

 

греческ.

 

мартирологу

им.

 

Василія,

 

св.

 

Каиитонъ

 

скончался

 

22

 

декабря.

 

Acta

 

sanctor.

mart.

 

1,

 

639.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

72

(замѣтки

 

подъ

 

7

 

ч.

 

марта).

 

Д.

 

Струковъ,

 

Жптія

 

Таврич.

 

святыхъ

Москва,

 

1892,

 

стр.

 

16 —23.

 

Родіоновъ,

 

Истор.

 

оппс.

 

Таврич.

 

губ.

Въ

 

служеб.

 

Минеѣ

 

подъ

 

7

 

ч.

 

марта

 

помѣщается

 

служба

 

св.

 

Хер-

сонесскимъ

 

святнтелямъ.

 

Въ

 

1896

 

г.

 

наиечатанъ

 

въ

 

Одессѣ

 

(въ

 

3

книжкѣ

 

журнала

 

«ІІаставленія

 

и

 

утѣшеиія

 

св.

 

вѣры»)

 

акаонстъ

симъ

 

святнтелямъ,

 

составленный

 

однпмъ

 

изъ

 

русск.

 

архипастырей.

При

 

восиоминаніп

 

о

 

Херсонесскихъ

 

свящешюмученпкахъ,

 

нельзя

умолчать

 

о

 

св.

 

мощахъ,

 

которыя

 

обретены

 

были

 

въ

 

окрестностях!,

древняго

 

Корсуня

 

въ

 

1634

 

году,

 

и

 

чудной

 

о

 

нпхъ

 

повѣстп

 

рус-

скаго

 

священника

 

Іакова.

 

Повѣсть

 

сія

 

находится

 

въ

 

рукописи

XYII

 

вѣка,

 

въ

 

началѣ

 

коей

 

иомѣщепъ

 

«Просвѣтптель»

 

пр.

 

Іоспфа

■

l

I
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Волоколамска™,

 

а

 

въ

 

концѣ

 

нѣсколько

 

словъ

 

прей.

 

Максима

 

Гре-

ка:

 

она

 

въ

 

русскомъ

 

иерсводѣ

 

напечатана

 

А.

 

И.

 

Муравьевымъ

въ

 

мартов,

 

кпигѣ

 

(60— 69

 

стр.).

 

Житій

 

русск.

 

святыхъ.

«Во

 

времена

 

благочестивый

 

державы

 

Государя,

 

Царя

 

и

 

Велп-

каго

 

Князя

 

Михаила

 

Ѳеодоровпча,

 

всея

 

Русіп

 

Самодержца,

 

и

 

при

иаствѣ

 

велика

 

го

 

Господина

 

йвятѣйшаго

 

Іоасафа,

 

натріарха

 

Мо-

сковскаго

 

и

 

всея

 

Русіп,

 

въ

 

7143

 

(1635)

 

году

 

случилось

 

мнѣ,

многогрѣшпому

 

попу

 

Іакову,

 

быть

 

въ

 

Крымской

 

землѣ,

 

съ

 

гао-

слашшкомъ

 

Борисомъ

 

Дворяниновымъ.

 

Есть

 

тамъ

 

на

 

полуденной

страпѣ,

 

на

 

берегу

 

Чернаго

 

моря,

 

протпвъ

 

Бѣлаго

 

города

 

(Ахтіара,

или

 

Севастополя)

 

чрезъ

 

морской

 

рукавъ,

 

между

 

Козловымъ

 

и

 

Ба-

лаклавою,

 

гора

 

весьма

 

высокая,-каменный

 

утесъ,

 

какъ

 

бы

 

стѣна,

высотою

 

въ

 

сто

 

и

 

больше

 

саженъ,

 

отъ

 

моря

 

три

 

версты,

 

а

 

на

верху

 

горы

 

городокъ

 

каменный,

 

небольшой

 

и

 

немноголюдный,

называемый

 

по

 

ихъ

 

татарскому

 

языку

 

Инкермень

 

(ксрмень

 

же

 

по

нашему

 

языку

 

значитъ

 

городъ),

 

и

 

живутъ

 

въ

 

немъ

 

татары,

 

гре-

чане

 

и

 

армяне;

 

есті.

 

къ

 

нему

 

отъ

 

моря

 

нроливъ,

 

п

 

тѣмъ

 

проли-

вомъ

 

нриходятъ

 

корабли

 

отъ

 

многнхъ

 

страпъ.

Подъ

 

городкомъ

 

въ

 

полугорѣ

 

есть

 

древняя

 

христіаиская

 

цер-

ковь,

 

вся

 

высѣченпая

 

пзъ

 

камня,

 

какъ

 

во

 

ІІсковѣ

 

у

 

Пречистыя

Богородицы

 

(вероятно,

 

оттуда

 

родомъ

 

быль

 

писатель);

 

вся

 

церковь

была

 

расписана

 

по

 

стѣнамъ,

 

но

 

письмо

 

сіо

 

отъ

 

многпхъ

 

лѣтъ

полиняло,

 

и

 

алтарь

 

раззорепъ:

 

въ

 

пей

 

четыре

 

столба,

 

толщиною

вокруп.

 

въ

 

4

 

пяди;

 

позади

 

лѣваго

 

клироса

 

стоить

 

гробница

 

ка-

менная,

 

длиною

 

въ

 

12

 

пядей,

 

высотою

 

въ

 

поясъ,

 

а

 

шпротою,

 

какъ

двумъ

 

лечь..

 

Надъ

 

гробницею

 

сдѣлаиа

 

карупа

 

(вѣроятпо,

 

это

 

зна-

чить

 

сѣнь),

 

какъ

 

у

 

Петра

 

митрополита;

 

вверху

 

сѣнн

 

наиисаиъ

Саваонъ,

 

а

 

но

 

еторонамъ

 

его

 

пророки;

 

надь

 

гробницею

 

па

 

стѣнѣ

написаны

 

двое

 

святыхъ.

 

Съ

 

правой

 

стороны

 

святой

 

. ростомъ

 

не

велпкъ,

 

одежда

 

на

 

немъ,

 

какъ

 

на

 

Димитріи

 

Царевнчѣ:

 

наволока

багровая

 

по

 

золоту,

 

пеподъ

 

ея

 

зеленый,

 

въ

 

рукѣ

 

держнтъ

 

мечъ

въ

 

ножнахъ;

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

наппсанъ

 

другой

 

святой

 

высокаго

роста,

 

одежда,

 

какъ

 

на

 

Димптрін

 

мучеппкѣ

 

Солунскомъ:

 

верхняя

риза

 

багровая

 

съ

 

золотомъ,

 

нсиодъ

 

зеленый,

 

верхняя

 

пуговица

застегнута,

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

держнтъ

 

поднятый

 

крестъ,

 

около

  

гла-
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вы

 

круги.

 

Стѣыы

 

тесаныя,

 

авъ

 

гробшщѣ

 

лежать

 

.мощи

 

обнажен-

ный,

 

но

 

нетлѣнныя;

 

вь

 

той

 

же

 

гробницѣ

 

земля,

 

н

 

ш>

 

ней

 

останки

другихь

 

мощей,

 

однѣ

 

лишь

 

кости.

Подлѣ

 

той

 

гробницы

 

есть

 

другая

 

въ

 

помостѣ

 

церковномъ,

 

и

тамъ

 

многія

 

человѣческія

 

главы

 

и

 

кости;

 

позади

 

же

 

нраваго

 

кли-

роса

 

каменныя

 

перила,

 

вышиною

 

въ

 

человѣка,

 

а

 

промежду

 

перилъ

и

 

стѣны

 

еще

 

гробница

 

въ

 

церковномъ

 

помостѣ,

 

рака,

 

какъ

 

бы

вмѣстилпще

 

человѣкъ

 

для

 

трехъ

 

или

 

четырехъ,

 

а

 

въ

 

ней

 

семь

главъ

 

и

 

кости

 

обнаженный.

 

Двери

 

у

 

церкви

 

изъ

 

дерева

 

чинара;

изъ

 

паперти

 

двое

 

дверей

 

створчатыхъ,

 

а

 

противъ

 

церковныхъ

 

две-

рей

 

окошко

 

красное

 

ради

 

свѣта,

 

какъ

 

у

 

Пречистой

 

во

 

Псковѣ.

При

 

входѣ

 

въ

 

храмъ

 

направо

 

трапеза,

 

какъ

 

бы

 

свѣтлица,

 

а

 

съ

лѣвой

 

стороны

 

два

 

придѣла,

 

также

 

разоренные,

 

да

 

вдоль

 

паперти

многія

 

комары

 

(арки),

 

какъ

 

бы

 

келліп,

 

и

 

лѣстница

 

на

 

паперть,

какъ

 

у

 

Благовѣщенія

 

(вѣроятно,

 

въ

 

Московском'!,

 

соборѣ).

Около

 

той

 

горы

 

многія

 

горы

 

высокія

 

до

 

самыхъ

 

желѣзныхъ

врать

 

и

 

до

 

Таманскаго

 

перевоза

 

къ

 

востоку;

 

облака

 

ходятъ

 

низко

въ

 

полугорѣ;

 

по

 

горамъ

 

есть

 

много

 

хрпстіанскпхъ

 

церквей

 

разо-

ренныхъ,

 

и

 

между

 

горъ

 

есть

 

армяне

 

п

 

хрпстіаис

 

православные,

 

но

отъ

 

насилія

 

татарскаго

 

благочестіе

 

изсякло.

 

Около

 

тѣхъ

 

церквей

жилья

 

въ

 

горахъ,

 

подобно

 

итпчыімъ

 

гнѣздамъ,

 

своды

 

надъ

 

свода-

ми

 

высоко

 

и

 

низко,

 

больше

 

чѣмъ

 

па

 

полверсты;

 

въ

 

пныхъ

 

жи-

вутъ

 

гречане,

 

другія

 

пусты;

 

да

 

мимо

 

того

 

городка,

 

нромежъ

 

горъ

прошла

 

рѣчка,

 

съ

 

Яузу,

 

и

 

впала

 

въ

 

море.

Марта

 

во

 

второй

 

день

 

хотѣлъ

 

я

 

итти-

 

въ

 

Инь-городокъ,

 

на

поклоненіе

 

мощамъ,

 

и

 

взялъ

 

съ

 

собою

 

посольскаго

 

приказа

 

тол-

мача

 

Юрья

 

Бурнашева

 

и

 

Воротынскаго

 

уѣзда

 

Рождественскаго

дьячка

 

Силу

 

Кириллова.

 

Съ

 

памп

 

была

 

отъ

 

посланника

 

Бориса

Дворяип;,ова

 

одежда

 

па

 

мощи,

 

срачица

 

и

 

саванъ,

 

калиги,

 

вѣнцы

и

 

иокро;;ь.

 

Отъ

 

Яшловскаго

 

стана,

 

гдѣ

 

мы

 

стояли,

 

верстъ

 

съ

тридцать

 

ходу;

 

пришли

 

мы

 

въ

 

городъ

 

Инь

 

и

 

взошли

 

въ

 

пещеру

|

 

къ

 

русскому

 

полонянику

 

Максиму

 

Новосильцу,

 

который

 

жпветъ

въ

 

илѣпу

 

тридцать

 

два

 

года.

 

Дояцались

 

мы

 

ночи,

 

ради

 

татарскаго

дозора,

 

и

 

взошли

 

въ

 

храмъ,

 

гдѣ

 

были

 

мощп,

 

вынули

 

ихъ

 

изъ

гробницы,

 

положили

 

на

 

доскѣ

 

и

 

отерли

 

нлатомъ

 

съ

 

теплою

 

водою,

і
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потому

 

что

 

пала

 

на

 

мощи

 

пыль;

 

послѣ

 

теплой

 

воды

 

онѣ

 

побаг-

ровѣли,

 

какъ

 

тѣло

 

у

 

живого

 

человѣка;

 

мы

 

же,

 

хваля

 

Бога,

 

обле-

кли

 

ихъ

 

въ

 

одежду

 

и

 

взяли

 

отъ

 

мощей

 

правой

 

руки

 

большой

иерстъ,

 

по

 

первый

 

составь,

 

который

 

какъ

 

бы

 

нарочно

 

отпалъ;

мы

 

вложили

 

его

 

въ

 

дароносицу

 

и,

 

отпѣвнш

 

панихиду

 

по

 

воѣмъ

православнымъ

 

хрнстіанамь,

 

положили

 

опять

 

мощи

 

въ

 

гробницу,

которую

 

осѣиили

 

покровомъ,

 

потомъ

 

отпѣли

 

молебенъ

 

всѣмъ

 

свя-

тымъ

 

и,

 

облобызавъ

 

мощи,

 

возвратились

 

въ

 

прежнюю

 

пещеру,

гдѣ

 

дождались

 

утра.

Созвавши

 

грсчанъ

 

и

 

полоняииковъ

 

русскихъ,

 

которые

 

живутъ

тутъ

 

лѣтъ

 

по

 

сороку,

 

начали

 

мы

 

ихъ

 

спрашивать

 

о

 

мощахъ,

 

и

многіе

 

гречаие

 

сказали:

 

«мы,

 

господине,

 

того

 

не

 

вѣдаемъ,

 

какъ

тѣмъ

 

мощамъ

 

имя;

 

памяти

 

о

 

томъ

 

у

 

насъ

 

нѣтъ,

 

и

 

письма

 

о

 

томъ

не

 

видали,

 

а

 

запустѣло

 

то

 

мѣсто,

 

и

 

благочеотіе

 

изсякло

 

лѣтъ

 

съ

десять

 

послѣ

 

взятія

 

Царь-града».

 

Бѣлорусецъ

 

плѣнный,

 

Ваоилій

хромой,

 

сказаль:

 

«мнѣ

 

здѣсь

 

въ

 

городкѣ

 

сорокь

 

лѣтъ,

 

и

 

я

 

засталь

тѣ

 

мощи

 

еще

 

цѣлымн;

 

брада

 

была

 

черная,

 

продолговатая,

 

и

 

одежда

на

 

мощахъ

 

цѣла,

 

и

 

были

 

онѣ

 

покрыты

 

чернымь

 

бархатомъ.

 

Въ

недавиихъ

 

годахъ

 

собрались

 

татарс,

 

взяли

 

тѣ

 

мощи

 

изъ

 

гробницы

и

 

отнесли

 

отъ

 

городка

 

въ

 

степь,

 

верстъ

 

за

 

пять,

 

и

 

закопали

 

глу-

боко

 

въ

 

землю,

 

потому

 

что

 

стало

 

отъ

 

мощей

 

страхованіе

 

великое

татарамъ,

 

которые

 

живутъ

 

въ

 

городкѣ

 

надъ

 

церковію;

 

но

 

на

 

утро

мощи

 

обрѣлнсь

 

въ

 

гробннцѣ.

 

И

 

въ

 

другой

 

разъ

 

покусились

 

тата-

ре

 

отнести

 

и

 

закопать

 

мощи

 

въ

 

ту

 

же

 

яму,

 

и

 

опять

 

обрѣлись

онѣ

 

въ

 

своей

 

гробнпцѣ.

 

Въ

 

третій

 

день,

 

съ

 

великою

 

яростію,

пришли

 

въ

 

церковь

 

окаянные

 

агаряне,

 

рыкающіе

 

подобно

 

львамъ,

ибо

 

думали,

 

что

 

отъ

 

христіапъ

 

переносимы

 

бывали

 

мощи;

 

обвя-

завъ

 

мощи

 

веревкою,

 

повлекли

 

ихъ

 

еще

 

однажды

 

въ

 

степь,

 

вверг-

ли

 

въ

 

ту

 

же

 

яму

 

п,

 

пабросавъ

 

сверху

 

много

 

тяжелыхъ

 

камней,

поставили

 

тутъ

 

стражу,

 

но

 

и

 

въ

 

третій

 

разъ

 

обрѣлись

 

мощи

 

въ

той

 

же

 

гробннцѣ».

«Тогда

 

одпнъ

 

изъ

 

татаръ,

 

жившій

 

версты

 

съ

 

двѣ

 

отъ

 

города,

исполнившись

 

ярости,

 

нришелъ

 

въ

 

церковь

 

и,

 

извлекши

 

мощи

 

изъ

гробницы,

 

сбросилъ

 

ихъ

 

въ

 

красное

 

окошко

 

на

 

землю,

 

а

 

паперть

отъ

 

земли

 

сажепъ

 

съ

 

иятьдесятъ,

 

и

 

была

 

въ

 

то

 

время

 

тутъ

 

грязь
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великая.

 

Но

 

Господь

 

на

 

сей

 

разъ

 

воздалъ

 

отмщеніе

 

за

 

рабовъ

своихъ:

 

в'ь

 

тотъ

 

самый

 

часъ,

 

когда

 

нечестивый

 

агарянинъ

 

не-

истовствовалъ

 

надъ

 

святынею,

 

у

 

него

 

въ

 

домѣ

 

невидимою

 

силою

поразило

 

все,

 

что

 

было

 

живого:

 

жену

 

и

 

дѣтей

 

и

 

скотъ;

 

самъ

 

онь,

окаянный,

 

не

 

вѣдая,

 

что

 

у

 

него

 

совершилось

 

въ

 

домѣ,

 

возвратился

и,

 

какъ

 

только

 

переступиль

 

черезъ

 

норогъ,

 

внезапно

 

тутъ

 

же

 

по-

раженъ

 

былъ

 

невидимою

 

сплою,

 

и

 

обратилась

 

болѣзнь

 

на

 

Главу

его,

 

но

 

слову

 

псаломному,-дворъ

 

его

 

сталъ

 

пусть,

 

и

 

по

 

сіе

 

время

нѣтъ

 

въ

 

немъ

 

живущпхъ.

 

Съ

 

той

 

поры

 

татаре

 

не

 

смѣють

 

ходить

въ

 

ту

 

церковь,

 

а

 

мощи

 

опять

 

въ

 

ней

 

обрѣлпсь.

 

Называютъ

 

цер-

|

 

ковь

 

Святымъ

 

Юрьемъ

 

пзстари,

 

а

 

мощамъ

 

имени

 

отнюдь

 

провѣ-

j

 

дать

 

не

 

могли;

 

гречане,

 

армяне,

 

съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми,

 

каждую

пятницу

 

и

 

воскресенье

 

приходятъ

 

къ

 

мощамъ

 

на

 

поклонепіе

 

и

приносить

 

свѣчи

 

и

 

ѳиміамь».

і

           

«Мы

 

же,

 

говорить

 

пресвитеръ,

   

облобызавь

   

опять

 

мощи,

 

воз-

ложили

 

поверхъ

 

гроба

 

доску

 

каменную

 

великую,

 

и

 

на

 

другой

 

день,

возвратившись

 

въ

 

стань

 

къ

 

посланнику,

 

написали

 

то,

 

что

 

видѣли

и

 

слышали,

 

во

 

славу

 

Христа,

 

Бога

 

нашего,

 

аминь.

 

Но

 

и

 

сіе

 

да

 

не

будетъ

 

предано

 

молчанію:

 

великое

 

тщаніе

 

имѣли

 

мы

 

о

 

томъ,

 

какъ

бы

 

намъ

 

увѣдать

 

имя

 

сего

 

святого

 

и

 

взять

 

мощи

 

съ

 

собою

 

на

Русь;

 

но

 

однажды

 

одному

 

изъ

 

насъ

 

явился

 

блаженный

 

въ

 

томъ

видѣ,

 

какъ

 

онь

 

написанъ

 

на

 

стѣнѣ,

 

пмѣя

 

около

 

главы

 

своей

 

кругъ,

и

 

сказалъ

 

съ

 

велпкпмь

 

запрещеніемъ:

 

^помышляете

 

вы,

 

о

 

други

мои,

 

взять

 

мощи

 

мол

 

на

 

Русь,

 

я

 

же

 

хочу

 

по-прежнему

 

учи-

|

 

нить

 

здѣсь

 

Русь,

 

а

 

имя

 

мнѣ

 

и

 

память

 

мнѣ

 

бываетъ

 

въ

 

Семе-

|

 

повъ

 

день»

 

(то

 

есть,

 

1-го

 

сентября,

 

въ

 

день

 

святого

 

Сѵмеона

|

 

Столпника).

 

Сказавъ

 

сіе,

 

онь

 

сталь

 

певидпмъ;

 

тотъ

 

же,

 

кому

 

яв-

лялся,

 

восирянувъ

 

отъ

 

сна,

 

новѣдалъ

 

видѣніе

 

свое

 

посланнику

 

и

всѣмь

 

людямъ,

 

и

 

мы

 

прославили

 

за

 

сіе

 

Бога

 

и

 

его

 

угодника,

 

ко-

тораго

 

Господь

 

вѣдаеть».

«Полагаю,

 

заключает!,

 

пресвитеръ,

 

что

 

сей

 

градъ

 

Инь

 

быль

древній

 

Ангіань,

 

который

 

обрѣтался

 

въ

 

тѣхъ

 

странахъ,

 

гдѣ

 

по-

страдали

 

святые

 

мученики

 

Онисифоръ

 

и

 

Порфирій » —и

 

вслѣдъ

за

 

тѣмъ

 

разсказываетъ

 

о

 

прочихъ

 

мѣстностяхъ

 

Крымской

 

земли,

съ

 

своими

 

иредположеніямн

 

о

 

древнпхъ

 

городахь

 

ея.

 

Но

 

если,

 

быть
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можеть,

 

дѣпствительно

 

два

 

сіи

 

мученика

 

написаны

 

были

 

надъ

гробницею,

 

непзвѣстио

 

однако,

 

чьи

 

собственно

 

святыя

 

мощи

 

въ

ней

 

хранились,

 

ибо

 

память

 

святыхъ

 

Ониспфора

 

и

 

Порфирія

 

со-

вершается

 

9-го

 

ноября,

 

а

 

въ

 

день

 

святого

 

Сѵмеоиа

 

Столпника,

 

о

 

і

которомъ

 

упомянулъ

 

явившійся,

 

воспоминаются

 

иные

 

мученики:

Анфаль,

 

діаконъ

 

Аммуігь,

 

Каллистъ,

 

Еводъ

 

и

 

Ермогенъ.

 

Господь

 

I
одинѣ

 

вѣдаеть

 

избранника

 

своего»!

«Исполнилось

 

нредсказаніе

 

невѣдомаго

 

угодника

 

Божія,

 

утаив-

шаго

 

имя

 

свое;

 

не

 

сохранились

 

до

 

нашего

 

времени

 

святыя

 

мощи

 

,

его,

 

но

 

истиною

 

самаго

 

событія

 

засвидѣтельствовалъ

 

онь

 

святость

свою

 

иредь

 

Богомъ

 

и

 

человѣкамп.

 

Присоедшшмъ

 

благоговѣйио

 

на-

 

:

мять

 

его

 

къ

 

памяти

 

ирочихъ

 

мучениковъ

 

Херсонскихъ

 

и

 

просла-

впмъ

 

Бога,

 

дивнаго

 

во

 

святыхъ

 

свопхъ».

 

(Муравьевъ,

 

Житія

 

рус-

ских'],

 

святыхъ,

 

марта

 

7).

                                                                      

,

Въ

 

Крымъ

 

(Таврич.

 

нолуостровъ)

 

во

 

времена

 

иконоборческпхь

смутъ,

 

особенно

 

при

 

Константинѣ

 

Коиронимѣ,

 

переселилось

 

много

     

і

православныхь

 

христіанъ

   

изъ

 

Греко-Византійской

 

пмнеріи.

 

Среди

всеобщаго

 

волпеиія

 

отъ

 

иконоборцевь,

 

многіе

 

изъ

 

почитателей

 

св.

иконь,

 

преимущественно

 

иноки,

 

явились

   

къ

 

пр.

 

Стефану

 

Новому

(28

 

ноября),

 

подвизавшемуся

 

въ

 

Впѳинской

 

въ

  

Авксеніевой

   

пе-

щерѣ

   

на

   

горѣ,

   

и

   

просили

 

у

 

него

 

совѣта.

 

Въ

 

утѣшеиіе

 

плачу-

     

:

щпмъ

 

братіямъ

 

св.

 

Стефаіп.

 

даль

  

замѣчателыіыіі

   

совѣтъ:

 

«Есть

     

•

три

 

области,

 

которыя

 

не

 

приняли

  

участія

   

въ

   

нечестивой

   

ереси

     

;

иконоборческой:

 

тамъ

 

вы

   

должны

  

искать

   

убѣжпща».

   

Когда

   

яге

инокп

 

спросили

 

у

 

св.

 

Стефана:

  

<гдѣ

 

именно

 

находятся

 

эти

 

обла-

     

|
стп?» — то

 

святой

 

отвѣтплъ.

 

что

 

:-)то

  

суть,

 

во-первыхъ,

 

сѣвериые

     

:

склоны

 

Ввксинскаго

 

Понта

 

(та

 

тсрод

 

то

 

аѵаѵтг^

 

т«

 

Ej3?st'va

 

ттбѵт»),

побережиыя

 

его

 

области,

 

лежащія

 

но

 

наиравлепію

   

кь

 

Закхійской

     

;

епархіи,

 

и

 

пространство

 

оть

 

Воснора

 

(Керчи),

 

Херсона,

 

Никонсиса

но

 

направленно

 

кь

 

Готніи

 

низменной

 

(/at'

 

та

 

тгро;

 

щу

 

ГотОшѵ);

во-вторыхь,

   

области,

 

лежащія

   

но

 

Парѳенійскому

  

(Средиземному)

     

,

морю,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

простирается

 

южный

 

за.швъ

 

(т.

 

е

 

,

 

Адріатическое

море),

   

именно:

   

митрополія

   

Никопольская —иасупротивъ

   

стараго

     

!

Рима,

 

Неаполь,

 

и

 

отсюда

 

пространство

 

до

 

р.

 

Тибра

 

(т.

 

е.,догра-

нпць

  

Римсігой

   

области):

   

вь-третьпхь,

   

нижиія

   

части

   

Ливійской

     

:
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области,

 

отъ

 

Силея

 

и

 

Спки;

 

далѣе

 

на

 

самомъ

 

морѣ—о.

 

Кппръ

 

и

противоположный

 

берегъ

 

до

 

Триполиса,

 

Тира

 

и

 

Яффы....

 

Выслу-

шавъ

 

рѣчь,

 

монахи

 

рѣшились

 

послѣдовать

 

совѣту

 

и,

 

давъ

 

св.

 

Сте-

фану

 

прощальное

 

цѣлованіе,

 

разошлись

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

удалиться

въ

 

мѣста,

 

безопасныя

 

отъ

 

соблазна

 

и

 

гоненія.

 

«Византія

 

осиро-

тѣла,

 

какъ

 

будто

 

вое

 

монашество

 

было

 

уведено

 

въ

 

плѣнъ.

Одни

 

отплыли

 

но

 

Эвпсинскому

 

Понту,

 

иные

 

на

 

о.

 

Кипрь,

 

а

другіе

 

въ

 

старый

 

Римъ».

 

Громадное

 

выселеніе

 

впзантійскаго

 

мо-

нашества

 

въ

 

періодъ

 

иконоборчества

 

есть

 

несомпѣнный

 

исторически

фактъ,

 

огромное

 

значеніе

 

котораго

 

въ

 

судьбахъ

 

Италіи,

 

одной

 

изъ

страиъ,

 

куда

 

направлялась

 

эмиграція,

 

можно

 

считать

 

доказаннымъ,

хотя

 

и

 

недостаточно

 

разъясненными

 

Оно

 

содѣйствовало

 

сохране-

нію

 

греческаго

 

языка

 

и

 

культуры

 

въ

 

южной

 

Италіи

 

во

 

всѣ

 

сред -

Hie

 

вѣка;

 

оно

 

поддержало

 

господство

 

греческой

 

народности

 

и

 

пра-

вославной

 

церкви

 

въ

 

Апуліи

 

и

 

Калабріи

 

до

 

утвержденія

 

здѣсь

норманновъ...

 

При

 

этомъ,

 

конечно,

 

нужпо

 

помнить,

 

что

 

монаше-

ская

 

эмиграція

 

сопровождалась

 

также

 

переселеніемъ

 

мірскихь

 

и

семейиыхъ

 

людей,

 

дорожпвшихъ

 

своими

 

религіозными

 

убѣжденіями,

и

 

опиралась

 

на

 

присутствіе

 

въ

 

странѣ

 

греко-впзантійскаго

 

прави-

тельства

 

(со

 

времени

 

Юстпніана),

 

представляемаго

 

многочислеи-

иымь

 

чиновничеством!,

 

и

 

т.

 

д.

 

Мѣстные

 

археологи

 

насчитывают!,

двѣсти

 

греческихь

 

монастырей,

 

осповаипыхъ

 

въ

 

періодь

 

времени

отъ

 

начала

 

иконоборчества

 

до

 

X

 

вѣка

 

въ

 

одной

 

Калабріп.

 

Есть

списокь,

 

составленный

 

на

 

основаніп

 

средневѣков.

 

хроникь,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

поименовано

 

95

 

древнихъ

 

обителей

 

въ

 

этой

 

же

 

самой

|

 

ировинціи

 

(у

 

Зимбеля:

 

'

 

ІтаХоеШ|

 

vr/d

 

s'v

 

'AfrrjvaiQ,

 

1865).

 

Если

I

 

не

 

всѣ

 

онѣ

 

возникали

 

въ

 

періодъ

 

иконоборчества,

 

то,

 

съ

 

другой

 

сто-

I

 

роны,

 

и

 

самый

 

списокь

 

можетъ

 

быть

 

легко

 

дополненъ

 

па

 

осно-

ваніи

 

в'ювь

 

издаиныхъ

 

документов!..

 

Десять

 

болыпихъ

 

греческихь

монастырей

 

основано

 

было

 

въ

 

иконоборч.

 

эпоху

 

около

 

одного

 

го-

рода

 

Россано.

 

Въ

 

733

 

году

 

въ

 

епархіи

 

Барской

 

(Бари,

 

въ

 

Апу-

ліп)

 

поселилось,

 

говорятъ,

 

до

 

тысячи

 

монаховъ

 

изъ

 

Греціп.

 

Число

всѣхъ

 

икопоночптателей,

 

оставивших!,

 

родину

 

и

 

нашедшихь

 

убѣ-

жище

 

в'і.

 

Италіи,

 

по

 

расчетам'!,

 

иовыхъ

 

исторпковъ,

 

простиралось

за

 

50.000.

 

Цѣлый

 

рядъ

 

преданій,

 

сохраняющихся

 

въ

 

южной

 

Ита-

>
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ліи,

 

говорить

 

объ

 

иконахъ

 

и

 

святыняхъ,

 

перенесенныхъ

 

сюда

 

съ

востока,

 

когда

 

почитателей

 

ихъ

 

тамъ

 

нреслѣдовали.

 

Одна

 

женщи-

на,

 

принесшая

 

въ

 

YHI

 

в.

 

въ

 

Неаполь

 

серебряный

 

ковчегъ,

 

заклю-

чашній

 

въ

 

себѣ

 

главу

 

Грпгорія,

 

просвѣтитсля

 

Арменіи,

 

построила

въ

 

честь

 

сего

 

святого

 

знаменитый

 

и

 

доселѣ

 

монастырь

 

(San

 

Sig-

nori).

 

Чудотворная

 

икона

 

Богоматери

 

Одигитріи,

 

донынѣ

 

почита-

емая

 

въ

 

Бари,

 

перенесена

 

сюда

 

во

 

времена

 

иконоборцевъ...

 

Еслп

южныя

 

нровппціи

 

полуострова,

 

находнвшіяся

 

подъ

 

непосредствен-

ной

 

властью

 

пмперіи,

 

по

 

своему

 

отдаленно

 

отъ

 

центра,

 

считались

удобнымъ

 

пристаппщемъ

 

для

 

спасавшихся

 

отъ

 

пконоборческаго

гоненія,

 

то

 

еще

 

въ

 

болѣе

 

выгодныхъ

 

условіяхъ

 

находилась

 

Рим-

ская

 

область.

 

Римскій

 

первосвящеинпкъ

 

сталь

 

во

 

главѣ

 

опиозиціи

протнвъ

 

новой

 

ересп;

 

его

 

престолъ

 

считался

 

убѣжищемь

 

и

 

защи-

тою

 

правовѣрныхъ.

 

Въ

 

житіяхъ

 

святыхъ

 

этого

 

времени

 

нерѣдко

встрѣчаются

 

указанія

 

на

 

греческпхъ

 

иноковъ,

 

удалившихся

 

изъ

отечества

 

въ

 

старый

 

Римъ,

 

гдѣ

 

они

 

находили

 

безопасность

 

п

 

пра-

вильное

 

богослужепіе

 

на

 

своемъ

 

родномъ

 

языкѣ.

 

Еще

 

во

 

время

монооелнтской

 

ереси,

 

при

 

наиѣ

 

Агаѳонѣ,

 

въ

 

Римѣ

 

существовало

четыре

 

греческпхъ

 

монастыря

 

(Mansi,

 

XI,

 

195).

 

Віюслѣдствіп

 

чис-

ло

 

ихъ

 

умножается:

 

такъ

 

папа

 

Пасхалій

 

1-й

 

въ

 

817

 

г.

 

отдалъ

новымъ

 

греческим!,

 

прншельцамъ

 

монастырь

 

св.

 

Пракседа

 

(та

 

сф'а

Hpals'o»)

 

съ

 

условісмъ,

 

чтобы

 

въ

 

иемь

 

совершались

 

и

 

днемъ

 

и

ночью

 

греческія

 

богоолужсиія

 

(Анастасія,

 

Vita

 

Paschalis).

 

Около

750

 

г.

 

въ

 

Римъ

 

(въ

 

царствованіе

 

Копстаптина

 

Копронима)

 

при-

были

 

греческія

 

монахини.

 

Папа

 

Захарія

 

(грекъ)

 

отдалъ

 

имъ

 

мо-

настырь

 

па

 

Марсовомь

 

полѣ,

 

гдѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

мощами

были

 

положены

 

мощи

 

св.

 

Григорія

 

Назіанзина;

 

открытая

 

здѣсь

монахинями

 

школа

 

для

 

дѣвочекъ

 

славилась

 

во

 

все

 

время,

 

пока

живы

 

были

 

прпшелпцы

 

изъ

 

ученой

 

Греціи

 

(Rodota,

 

Istoria

 

del

vito

 

graeco,

 

t,

 

II,

 

71).

 

Папа

 

Грнгорій

 

Ш-й

 

основалъ

 

для

 

убѣжи-

іца

 

греческнхъ

 

монаховь

 

и

 

для

 

совершенія

 

греческой

 

лнтургіи

 

мо-

настырь

 

св.

 

Хрнсогона.

 

Папа

 

Павель

 

1-й

 

обратил!,

 

собственный

наследственный

 

домь

 

вь

 

монастырь

 

св.

 

Сильвестра

 

и

 

нодариль

его,

 

въ

 

761

 

году,

 

поселившимся

 

въ

 

Римѣ

 

грекамъ

 

(Rodota

 

II,

 

63;

Бароній

 

sub

 

761

 

anno).

 

Эта

 

монашеская

 

эмиграція

 

имѣла

 

огром-
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ное

 

значеніе

 

для

 

исторіи

 

средневѣковаго

 

просвѣщенія,

 

науки

 

и

церковнаго

 

искусства

 

на

 

западѣ.

 

Извѣстія

 

о

 

греческихъ

 

мона-

шескихъ

 

подвигах!,

 

въ

 

Крыму,

 

конечно,

 

гораздо

 

скуднѣе,

 

чѣмъ

данныя,

 

отиосящіяся

 

къ

 

однородному

 

явленію

 

въ

 

Италіи.

 

Но

 

уже

по

 

аналогіи

 

можно

 

судить,

 

какой

 

важный

 

фактъ,

 

совсѣмъ

 

не

 

отмѣ-

ченный

 

визаптійскими

 

хрониками,

 

скрывается

 

подъ

 

краткимъ

 

ука-

заніемъ

 

на

 

Корсунь,

 

Керчь

 

и

 

Готскій

 

берегъ,

 

вложеннымъ

 

въ

 

уста

преп.

 

Стефана

 

Новаго.

 

(Журн.

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев.

 

1877.

 

Іюнь

 

318).

Крымь

 

съ

 

своими

 

древностями

 

представляетъ

 

богатое

 

достоя-

иіе

 

церковной

 

археологіи,

 

но

 

нельзя

 

не

 

пожалѣть,

 

что

 

изслѣдова-

тели

 

крымокихъ

 

древностей,

 

возводя

 

оныя

 

къ

 

доисторическимъ

 

вре-

менамъ,

 

мало

 

говорить

 

о

 

памятникахъ

 

церковныхъ,

 

дорогихъ

 

для

сердца

 

каждаго

 

христіашша,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

русскаго;

 

здѣсь,

 

вѣро-

ятно,

 

впервые

 

наши

 

предки,

 

язычники-славяне,

 

ознакомились

 

съ

христіанствомъ;

 

отсюда,

 

можетъ

 

быть,

 

задолго

 

до

 

крещенія

 

св.

Владиміра,

 

русскіе,

 

иобывавиііе

 

въ

 

многолюдныхъ

 

торговыхъ

 

горо-

дахъ,

 

но

 

лицу

 

русской

 

земли

 

разносили,

 

хотя

 

и

 

скудный,

 

свѣдѣ-

нія

 

о

 

вѣрѣ

 

греческой —хрнстіанской,

 

а

 

со

 

времени

 

св.

 

Владиміра

въ

 

Крыму

 

и

 

его

 

окрестностяхъ

 

едва-ли

 

не

 

каждый

 

памятникъ

 

ста-

рины

 

напоминаетъ

 

о

 

процвѣтавшемъ

 

здѣсь

 

хрпстіанствѣ,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

всѣ

 

свѣдѣнія,

 

иногда

 

и

 

-косвенно

 

относящаяся

 

къ

 

исто-

ріи

 

отечественной

 

церкви,

 

въ

 

глазахъ

 

русскаго

 

должны

 

имѣть

 

осо-

бенное,

 

высокое,

 

священное

 

зиаченіе;

 

въ

 

каяцой

 

пещерѣ,

 

въ

 

ста-

ринной

 

надписи,

 

въ

 

развалинахъ

 

нужно

 

отыскивать

 

обломки

 

ста-

рины

 

церковной,

 

собирать

 

эти

 

разрозненные

 

штрихи

 

одной

 

вели-

I

 

кой

 

исторіи —просвѣщенія

 

свѣтомъ

 

христіанской

 

вѣры

 

нашихъ

I

 

предковъ— славяпъ,

 

а

 

чрезъ

 

нихъ

 

и

 

насъ,

 

отдалепнѣйншхъ

 

потом -

|

 

ковъ

 

ихъ,

 

русскнхъ,

 

и

 

чѣиъ

 

менѣе

 

встрѣчается

 

подобныхъ

 

опи-

|

 

саній

 

крымскихъ

 

церковныхъ

 

древностей,

 

тѣмъ

 

они

 

должны

 

быть

1

    

драгоцѣннѣе

 

для

 

русскаго— православнаго.

Въ

 

восьми,

 

верстахъ

 

отъ

 

Севастополя,

 

въ

 

йнкерманской

 

долинѣ

1

    

находится

 

киновія —огтатокь

 

святыни

 

отъ

 

первыхъ

 

вѣковь,

 

выруб-

I

      

ленная

 

въ

 

громадной

 

скалѣ,

 

на

 

высотѣ

 

40

 

сажень

 

отъ

 

поверхности

|

    

моря.

 

Это

 

небольшой

 

храмъ

 

св.

 

муч.

 

Климента,

 

еішскопа

 

Римскаго,

II

      

здѣсь

 

же

 

находится

 

много

  

гробнпцъ

   

мучениковъ,

   

пострадавшихъ



7

   

МАРТА,
gt f

   

t

    

«—>—и

   

ft

   

в

   

й —*—ft —И—»

   

и

   

*

  

-» —»—'»-

 

*

   

и

   

fr

 

—ft —■?■—іі

   

f

    

|> —»

   

«

   

i | i

   

I

—

  

62

 

—

за

 

Христа.

 

Заточенный

 

императоромъ

 

Траяномъ

 

въ

 

инкермацскія

.

 

каменоломни

 

на

 

тяжкіе

 

труды

 

и

 

медленную

 

смерть,

 

св.

 

Климента
і

 

здѣсь

 

создалъ

 

во

 

славу

 

Божію

 

семнадцатью

 

вѣками

 

не

 

сокрушен-

і|

 

ный

 

храмъ.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

великій

 

узнпкъ

 

о

 

Христѣ

 

въ

 

модит-

'

 

вѣ

 

находилъ

 

для

 

себя

 

утѣшеніе

 

и

 

здѣсь

 

возвѣщалъ

 

древнимъ

крымскимъ

 

язычпикамъ

 

царствіе

 

Божіе

 

и

 

евоимъ

 

учеиіемъ

 

многихъ

обратилъ

 

ко

 

Христу,

 

за

 

что,

 

по

 

иовелѣнію

 

того

 

же

 

императора,

,

 

і

 

быль

 

утопленъ

 

въ

 

Черномъ

 

морѣ;

 

но

 

и

 

но

 

кончинѣ

 

святителя

;j

 

христіане

 

свято

 

чтили

 

его

 

память,

 

и

 

въ

 

день

 

кончины

 

его,

 

25
ноября,

 

собирались

 

для

 

ноклоненія

 

мощамъ

 

святителя

 

(см.

 

Четьи

 

-

Мин.

 

25

 

ноября).

 

Замѣчателыю,

 

что

 

и

 

на

 

ирибрежьѣ

 

отдаленпаго

отъ

 

Крыма

 

другого

 

моря

 

(Ледовитаго)

 

свято

 

чтилась

 

память

 

св.

Климента

 

Рпмскаго,

 

какъ

 

великаго

 

угодника

 

Болня,

 

и,

 

вѣроятно,

сѣверные

 

поморяне,

 

пускаясь

 

въ

 

открытое

 

море

 

по

 

евоимъ

 

про^

мысламъ,

 

вѣровали,

 

какъ

 

и

 

на

 

югѣ

 

Россіи,

 

въ

 

Крыму,

 

въ

 

особое

покровительство

 

этого

 

святителя

 

на

 

бурной

 

стихіи.

 

На

 

берегахъ

Бѣлаго

 

и

 

Ледовитаго

 

морей,

 

въ

 

нынѣшней

 

Архангельской

 

губериіи,

въ

 

X

 

в.

 

изъ

 

15

 

храмовъ

 

три

 

были

 

посвящены

 

имени

 

св.

 

Климен-

та

 

Римскаго

 

(см.

 

Нрав.

 

Собес.

 

1855

 

г.).

Въ

 

Крыму

 

замѣчателыіа

 

скала

 

Тепе-Еермаиъ(Кримскія

 

пеще-

ры).

 

Тепе-Керманская

 

скала

 

съ

 

пещерами

 

находится

 

въ

 

той

 

мѣстно-

I

 

сти,

 

гдѣ

 

въ

 

Крыму

 

находятся

 

многія

 

пещерный

 

скалы,

 

а

 

именно,

 

съ

: і

 

сѣверной

 

стороны

 

крымекпхъ

 

горъ,

 

которыя

 

такъ

 

замѣчателыіы

здѣсь

 

своими

 

суровыми

 

очзртаніями

 

и

 

грозно-поэтическимъ

 

харак-

теромъ

 

горной

 

породы.

 

Тепе-Керманская

 

пещерная

 

скала

 

останав-

ливаетъ

 

на

 

себѣ

 

вниманіе

 

евоимъ

 

особеннымъ

 

страннымь

 

видомъ;

она

 

издали

 

бросается

 

въ

 

глаза

 

своею

 

совершенно-четвероугольной

вершиной,

 

легко

 

замѣтной

 

среди

 

глубокихъ

 

лощинъ,

 

покрытыхъ

 

лѣ-

сомъ,

 

въ

 

уединенной

 

и

 

пустынной

 

мѣстности.

 

Тепе-Керманъ

 

—

 

ска-

ла-крѣпоспгь —какъ

 

назвали

 

ее

 

татары — въ

 

5

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

Бакчисарая.

 

Подъѣзжая

 

къ

 

Тепе-Керману

 

прямо

 

отъ

 

Бакчисарая,

горы

 

этой

 

вовсе

 

не

 

видно,

 

пока

 

не

 

подойдешь

 

къ

 

самому

 

краю

 

той

котловины,

 

среди

 

которой

 

она

 

высится.

 

Тутъ

 

только

 

внезапно

 

от-

крывается

 

грозная

 

гора

 

оъ

 

своею

 

плоскою

 

и

 

квадратною

 

верши-

ною,

 

образуя

 

совершенно

 

равносторонній

 

четыреугольникь,

 

точно

1
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лгертвенникъ,

 

поставленный

 

на

 

громадную

 

скалу.

 

Такой

 

именно

видь

 

этой

 

горы

 

вполнѣ

 

соотвѣтствуетъ

 

тому

 

назначенію,

 

какое

нѣкогда

 

она

 

имѣла

 

въ

 

древности,

 

когда

 

пещеры

 

ея

 

слулсили

 

един-

ственнымъ

 

убѣжищемъ

 

несомнѣнно

 

здѣсь

 

обитавшихъ

 

христіанъ,

которые,

 

какъ

 

видно,

 

въ

 

этой

 

неприступной

 

пещерной

 

скалѣ,

 

въ

этой

 

пустынѣ,

 

среди

 

подвиговъ

 

и

 

тялікихъ

 

испытаній

 

какъ

 

бы

приносили

 

себя

 

Богу

 

въ

 

чистую

 

лсертву. —Вся

 

мѣстность,

 

окру-

жающая

 

Тепе-Керманскую

 

скалу,

 

отличается

 

особеннымъ

 

однообра-

зіемъ:

 

вокругъ,

 

куда

 

ни

 

посмотришь,

 

однѣ

 

только

 

извѣстковыя

 

ска-

лы,

 

какъ

 

стѣны,

 

да

 

отвѣсные

 

утесы.

 

Входъ

 

къ

 

пещерамъ

 

нахо-

дится

 

съ

 

сѣверной

 

стороны, — отсюда

 

идетъ

 

дорожка,

 

которая

 

къ

востоку

 

огибаетъ

 

холмъ,

 

покрытый

 

наверху

 

иеболынимъ

 

лѣскомъ

(орѣшникомъ).

 

Дорожка,

 

хорошо

 

протоптанная

 

постоянно

 

пасущимся

здѣсь

 

татарскимъ

 

скотомъ,

 

приводить

 

прямо

 

къ

 

разрушеннымъ

 

пе-

щерамъ;

 

пещеры

 

обращены

 

къ

 

сѣверо-востоку,

 

гдѣ,

 

собственно,

 

на-

ходились

 

нѣкогда

 

только

 

пещерные

 

храмы

 

и

 

погребальным

 

пеще-

ры

 

съ

 

ихъ

 

могилами,

 

какъ

 

видно

 

но

 

множеству

 

находящихся

 

тутъ

(сильно

 

раздробленныхъ)

 

человѣчеокпхъ

 

костей.

 

Слѣдуя

 

далѣе

кверху

 

по

 

той

 

же

 

самой

 

дорожкѣ,

 

упирающейся

 

въ

 

уступъ

 

скалы,

перебравшись

 

чрезъ

 

другой

 

такой

 

же

 

уступъ,

 

вдругъ

 

очутишься

на

 

самой

 

вершинѣ

 

горы.

 

Вершина

 

Тепе-Керманской

 

горы

 

соста-

вляете

 

квадрата

 

не

 

болѣе

 

40

 

саженъ.

 

Съ

 

трехъ

 

стороыъ

 

гора

высится

 

неприступною,

 

отвѣсною

 

скалою.

 

Самая

 

площадь

 

вершины

этой

 

горы

 

повсюду

 

изрыта

 

внутрь

 

пещерами,

 

къ

 

которымъ

 

внизъ

ведутъ

 

полуразрушенный

 

ступеньки.

 

Вся

 

поверхность

 

площади

покрыта

 

стелющимся

 

густымъ

 

колючпмъ

 

кустарником!,

 

и

 

наворо-

ченными

 

небольшими

 

камнями,

 

между

 

которыми

 

виднѣются

 

отвер-

стія

 

внизъ,

 

въ

 

пещеры;

 

у

 

южнаго

 

же

 

края

 

скалы

 

видны

 

три

 

или

четыре

 

болыиихъ

 

камня,

 

около

 

сажени

 

длиной

 

и

 

3 /і

 

аршина

 

ши-

риной,

 

очевидно,

 

служившіе

 

основаиіемъ

 

небольшого

 

христіанскаго

храма,

 

котораго

 

и

 

вся

 

величина

 

была

 

не

 

болѣе

 

2

 

саженъ

 

длины

и

 

одной

 

салсени

 

гапрппы.

 

Камень,

 

составлявши!

 

основаніе

 

восточ-

ной

 

алтарной

 

стѣны,

 

выдѣланъ

 

полукругом!.,

 

—

 

несомнѣнпый

признакъ

 

греческаго

 

алтаря. —Съ

 

вершины

 

Тене-Керманской

 

скалы

открывается

 

замѣчательпый

 

видъ

 

на

 

всю

 

дикую

 

окрестность,

 

ере-
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ди

 

глубокихъ

  

ложбинъ,

 

нокрытыхъ

 

лѣсомъ,

 

и

   

среди

   

отвѣспыхъ

утесовъ,

 

сплошной

 

стѣной

 

б.

 

ч.

 

окрулсающихъ

 

эту

   

мѣстность,

  

и

    

I
отъ

 

такой

 

пустынной

 

и

 

мрачной

 

мѣстности

 

взоръ

   

невольно

  

под-

     

,

нпмается

 

къ

 

небу,

 

гдѣ

 

такъ

 

свѣтло.

 

Дѣйствительно,

 

величествен-

     

і

ное

 

мѣсто

 

для

 

храма!

   

Въ

   

Тене-Кермаиѣ,

 

при

 

самомъ

   

входѣ

  

на

    

г

вершину

    

этой

   

горы

    

нѣкогда

    

существовалъ

   

источник!,

   

воды,

    

1
въ

 

одной

 

изъ

 

ближайпшхъ

   

къ

  

вершинѣ

   

пещерь;

   

но

   

источникъ

этотъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

скрыть;

 

только

 

по

 

сильпой

 

влажности

    

|
на

 

томъ

 

мѣстѣ

 

и

 

но

 

проведепнымъ

 

отсюда

 

по-надъ

 

стѣиой

 

скалы

    

|
водопроводам^

 

въ

 

видѣ

 

корытъ,

 

изсѣчеішыхъ

   

въ

   

самой

   

стѣнѣ,

    

|
или

 

болыішхъ

 

жолобовъ,

 

проведенных!,

 

въ

 

нихъ

 

къ

 

иогребалыіымъ

    

|
нещерамъ,

 

можно

 

видѣть,

 

гдѣ

 

именно

 

былъ

 

источникъ

 

воды.

 

Тепе-

Керманскій

 

источникъ

 

суіцествовалъ

 

въ

 

очень

 

недавнее

 

время,

 

и

 

оби-

    

|

тавшіе

 

здѣсь

 

хрнстіане

 

счпталп

 

воду

 

его

 

святою

 

и

 

особенно

 

чтилн. —

    

1
Число

 

всѣхъ

 

пещерь

 

въ

 

Тепе-Керманѣ

 

доходить

 

до

   

200,

 

но

  

всѣ

    

|
почти

  

полуразрушены.

   

Первоначальное

   

устройство

 

Теие-Кермац-

    

I
скихъ

 

пещерь

 

нужно

 

отнести

 

къ

 

той

 

лее

 

отдаленной

  

энохѣ,

 

какъ

    

|
вообще

 

всѣ

 

крымскія

 

пещеры

 

иодобнаго

 

рода.

 

Послѣ

 

первобытныхъ

обитателей —троглодитов!,,

 

изрывшихь

 

эти

 

каменный

 

логовища,

 

не-

извѣстпо,

 

какой

 

именно

 

народа

  

древняго

 

міра

   

могъ

   

обитать

   

въ

    

|
этихь

 

пещерахь,

 

но

 

по

 

оставшимся

 

слѣдамъ

 

древнпхь

   

развалинъ

    

I
нещерныхъ

 

хрпстіанскпхъ

 

храмовъ

 

видно,

 

что

 

по

 

Ролідествѣ

 

Христо-

    

|
вомь

 

пещеры

 

Тене-Кермана,

 

песомиѣішо,

 

были

 

жилищами

 

христіаиъ,,

можетъ

 

быть,

 

даже

 

вь

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

время,

 

какъ

 

пещеры

 

Инкер-

мапской

 

скалы

 

н

 

другихъ

 

подобных!,

 

нещерныхъ

 

мѣстностей;

 

тѣмъ

болѣе

 

можно

 

предположить

 

это,

 

что

 

всѣ

  

нещерныя

   

скалы

   

здѣсь

     

I
расположены

 

не

 

въ

 

дальнемъ

 

разстояніи.

 

Но

 

какое

 

племя

 

собствен-

     

I
но

 

обитало

 

въ

 

Тене-Керманскпхъ

 

пещерахь, —положительно

 

неиз-

     

I
вѣстно.

 

Можно

 

только

 

предполагать,

 

что

 

обитатели

  

Тене-Кермана

    

|
были

 

готоы,

 

потому

 

что

 

только

 

готоы

 

именно

 

здѣсь

 

приняли

 

хри-

стианство

 

Jib

 

большом!,

 

количеств!',

 

и

 

прежде

 

другихъ

 

язычпиковъ,

     

[
оГштавшпхь

 

въ

 

тѣ

 

времена

 

на

 

Киммерійскомь

  

полуостров!;;

  

даже

    

1
самая

 

столица,

 

готоовъ

 

Мапіунь— Кале

  

(въ

 

древности

 

Манкопфъ)

    

|
была

 

недалеко

 

отъ

 

этлй

 

мѣ(;тности.

 

Тене-Керманъ,

 

вѣроятно,

 

посплъ

    

|
тогда

 

другое

 

назвапіе

 

на

 

языкѣ

 

здѣсь

 

обитавшаго

 

народа.

  

Число
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пещериыхъ

 

древнпхъ

 

христіанскихъ

 

храмовъ

 

въ

 

Теие-Ёерманской

скалѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

трудно

 

опредѣлить,

 

потому

 

что

 

самыя

ігещеры

 

находятся

 

почти

 

въ

 

разрушенномъ

 

видѣ;

 

только

 

по

 

едва

замѣтнымъ

 

признакамъ

 

(по

 

указанію

 

Кеппена,

 

въ

 

Ерымскомъ

сборпикѣ)

 

можно

 

еще

 

открыть

 

въ

 

Тепе-Керманскихъ

 

пещерахъ

слѣды

 

трехъ

 

древнпхъ

 

христіанскихъ

 

храмовъ;

 

по

 

этому

 

можно

заключить,

 

что

 

число

 

обптавпшхъ

 

здѣсь

 

христіапъ

 

было

 

доволь-

но

 

велико,

 

что

 

видно

 

п

 

по

 

количеству

 

костей

 

чеювѣческихъ

остововъ

 

въ

 

ногребальныхъ

 

псщерахъ.

 

При

 

посѣщеніп

 

этихъ

 

свя-

щеиныхъ

 

остатковъ,

 

развалинъ

 

древнпхъ

 

христіанскихъ

 

храмовъ

среди

 

пещериыхъ

 

убѣжищъ,

 

невольно

 

пробуждается

 

чувство

 

глу-

бокаго

 

благого

 

вѣнія

 

къ

 

хрпстіанскимъ

 

подвпжникамъ

 

первыхъ

 

вре-

менъ

 

христіанства,

 

скитавшимся

 

въ

 

этихъ

 

пустынныхъ

 

мѣстахъ,

въ

 

этихъ

 

вертепахъ

 

и

 

пропастяхъ

 

земныхъ,

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

скры-

вавшимся

 

отъ

 

свопхъ

 

же

 

едипоплеменниковъ-язычниковъ,

 

еще

 

не

принявшпхъ

 

христіанства.

Свящ.

 

Алексан.

 

Накропинъ,

 

Таврич.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1880

 

годъ

Л?

 

1.

 

Лучшее

 

п

 

достовѣрнѣйшее

 

описаніе

 

Тепе-Кермана

 

(по

словамъ

 

Накроппна)

 

принадлежитъ

 

г.

 

Кеппеиу

 

въ

 

Ерымск.

сборникѣ;

 

а

 

г.

 

Маркпнъ

 

въ

 

свопхъ

 

«Крым.

 

Очеркахъ»

 

допу-

стилъ

 

слишкомъ

 

много

 

ошибокъ,

 

такъ

 

что

 

подаетъ

 

поводъ

думать,

 

не

 

писалъ

 

ли

 

онъ

 

только

 

по

 

слуху,

 

какъ,

 

напр.,

 

о

болыпомъ

 

четыреугольн.

 

укрѣпленіи

 

на

 

вершпнѣ

 

Тепе-Керма-

па,

 

готѳск.

 

кладбпщѣ

 

и

 

пр.

Въ

 

Крыму,

 

въ

 

окрестностяхъ

 

с.

 

Мангупъ

 

сохраняется

 

много

слѣдовъ

 

христіанскаго

 

населенія.

 

Такова

 

гора

 

Бакла;

 

въ

 

верхней

 

ча-

сти

 

ея

 

замѣтны

 

слѣды

 

бывшей

 

здѣсь

 

церкви,

 

ay

 

подошвы

 

ея—могиль-

ные

 

склепы

 

оъ

 

человѣческими

 

костями;

 

тутъ

 

же

 

находятъ

 

глиня-

ные

 

сосуды

 

для

 

пищи

 

и

 

питья.

 

Таюво

 

урочище

 

Сары- Мат.
Здѣсь

 

на

 

горѣ

 

развалины

 

церкви,

 

которая,

 

по

 

преданію.

 

была

 

по-

священа

 

сз.

 

равноапостольнымъ

 

Константину

 

и

 

Еленѣ.

 

Ниже

 

раз-

валинъ —иоточпикъ

 

чистой,

 

вкусной

 

воды,

 

а

 

еще

 

ниже —старинное

кладбище.

 

Такова

 

мѣстность

 

Бодрикг;

 

здѣсь

 

было

 

греческое

 

по-

селеніе;

 

сохранились

 

слѣды

 

церкви

 

и

 

кладбища.

 

Въ

 

самомъ

 

Ман-

гупѣ

 

была

 

старинная

 

церковь,

 

въ

  

которой

   

совершалось

   

богослу-

=» —И—»=И=а» —Я —»—8і—»—К

    

»—Я=8= Н—ft

    

И

    

»—К —»

    

К

    

>»

    

К

    

<=ЯИ—■?—Я=&=ІЁІ
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—

женіе.до

 

1821

 

года.

 

Въ

 

12

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Симферополя,

 

въ

 

с.

Сабллхъ

 

найдена

 

была

 

плита

 

съ

 

тремя

 

анаграммами:

 

въ

 

первой—

крестъ,

 

въ

 

средней— имя

 

Алексѣя,

 

владѣтеля

 

города

 

Ѳердора,

 

а

 

въ

послѣдней —двуглавый

 

орелъ

 

съ

 

короною

 

Визаитійскаго

 

герба.

 

На

плитѣ

 

надпись

 

на

 

греческомъ

 

языкѣ:

 

<довершенъ

 

храмъ

 

сей

 

ръ

благословенною

 

крѣпостію,

 

которую

 

нынѣ

 

видите,

 

во

 

дни

 

господина

Алексія,

 

владѣтеля

 

города

 

Ѳеодора

 

и

 

приморскаго

 

берега

 

и

 

ктито-

ра

 

(вѣроятно,

 

церкви)

 

святыхъ,

 

всеславныхъ,

 

благовѣрныхъ,

 

вели-

кихъ

 

царей

 

и

 

равноапостольныхъ

 

Константина

 

и

 

Елены,

 

мѣсяца

I

 

октября,

 

индикта

 

6-го,

 

лѣта

 

6931

 

(1423

 

по

 

Р.

 

Хр.)>.

 

Изъ

 

этого

|

 

видно,

 

что

 

въ

 

XV

 

вѣкѣ

 

въ

 

Крыму

 

былъ

 

городъ

 

Ѳеодоръ.

 

Въ

 

6

J

 

верстахъ

 

отъ

 

с.

 

Зуи

 

(въ

 

Крыму),

 

въ

 

скалѣ

 

Хиркъ-Азисъ

 

(сорокъ

святыхъ)

 

есть

 

пещера.,

 

въ

 

которой

 

высѣченъ

 

продолговатый

 

камень

на

 

подобіе

 

гроба,

 

покрытый

 

темнымъ

 

сукномъ.

 

Въ

 

эту

 

пещеру

 

со-

бираются

 

христіане

 

въ

 

предположеніи,

 

что

 

въ

 

пещерѣ

 

покоятся

■

 

сорокъ

 

святыхъ

 

юношей,

 

умерщвленыыхъ

 

за

 

распространеніе

 

хри-

стіанской

 

вѣры.

 

Татары,

 

считая

 

эту

 

пещеру

 

своею

 

святынею,

 

го-

ворятъ,

 

что

 

въ

 

ней

 

погребено

 

40

 

братій,

 

убитыхъ

 

гяурами

 

(хри-

,

     

стіанами)

 

во

 

время

 

стоянія

 

ихъ

 

(братій)

 

на

 

молитвѣ.

Въ

 

брошгорѣ

 

Д.

 

М.

 

Струкова

 

(Житія

 

святыхъ

 

Таврическихъ-

Крымскихъ

 

чудотворцевъ,

 

М.

 

1882

 

г.)

 

показаны

 

дни

 

честврваній

ихъ— въ

 

такомъ

 

порядкѣ:

Января

 

9-го

 

св.

 

Василій,

 

епископъ

 

Суражскій.

Февраля

 

14-го

 

св.

 

Кприллъ,

   

въ

 

мірѣ

 

Константинъ,

   

епископъ

Ыоравскій

 

(просвѣтитель

 

славянъ).

Марта

 

7-го

 

св.

 

енисконы:

 

Василій,

 

Ефремъ,

 

Евгеній,

 

Елнидій,

Агаоодоръ,

 

Eoepift

 

и

 

Еапитонъ.

—

 

28-го

 

св.

 

преподобному ч.

 

Евстратій

 

Кіевопечерскій.

Апрѣля

 

2-го

 

св.

 

Савва,

 

архіенископъ

 

Сурожскій.

—

    

14-го

 

св.

 

Мііртпнъ,

   

епископъ

 

Римскій

   

(пострадалъ

  

въ

Инкерманѣ).

—

     

23-го

 

св.

 

велпкомуч.

 

Георгій

 

Побѣдоносецъ.

Мая

 

11-го

 

св.

 

Кириллъ

 

и

 

Ыеѳодій,

 

равноапостол.

 

просвѣтители

славянъ.

—

   

19-го

 

св.

 

Іоаннъ,

 

епископъ

 

Готѳскій.
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скій

 

князь.

Іюия

 

26-го

 

св.

 

Іоаннъ,

 

епископъ

 

Готѳскій

 

(тотъ

 

же,

 

что

 

19

 

мая).

Іюля

 

15-го

 

св.

 

равноапостольный

 

великій

 

князь

 

Владиміръ.

Октября

 

4-го

 

св.

 

Копстантинъ-Кассіанъ

 

Мангупскій

 

(21

  

мая).

Ноября

 

24-го

 

св.

 

мученшіъ

 

Меркурій.

—

     

25-го

 

св.

 

Климентъ,

   

епископъ

 

Римскій

   

(скончался

 

въ

Инкерманѣ).

Декабря

 

6-го

 

св.

 

Елпйдій,

 

Херсонисскій

 

еписконъ.

—

    

15-го

 

св.

 

Стефанъ,

 

епископъ

 

Сурожскій.

—

    

21-го

 

св.

 

Капитонъ,

 

епископъ

 

Херсонисскій.

—

    

30-го

 

перенесеніе

 

мощей

 

св.

 

Климента,

 

обрѣтенныхъ

 

въ

морѣ

 

(стр.

 

6).

Не

 

обозначены

 

днп

 

памяти

 

св.

 

Ѳивы,

 

ученика

 

Климента,

 

(вѣро-

ятно,

 

25

 

ноября),

 

преп.

 

Параскевы

 

(26

 

іюля),

 

св.

 

безсребренни-

ковъ

 

Косьмы

 

и

 

Даміана

 

1

 

іюля

 

(но

 

у

 

г.

 

Струкова

 

память

 

ихъ

 

от-

несена

 

къ

 

октябрю,

 

должно

 

быть,

 

вмѣсто

 

1

  

ноября —см.

 

1

 

іюля).

___

     

___

■

    

■

Празднество

  

нконѣ

 

Божіей

 

Матери,

   

именуемой

 

Споручница
грѣшныхъ.

Празднество

 

сей

 

иконѣ

 

совершается

 

въ

 

Одрппѣ

 

Николэевскомъ

мужсвомъ

 

монастырѣ,

 

Карачев.

 

уѣзда

 

Орловской

 

епархіп;

 

при

 

игу-

мепѣ

 

Сераиіопѣ

 

(см.

 

15

 

ноября)

 

эта

 

икона

 

прославилась

 

чудотво-

репіями

 

въ

 

1844

 

году.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

въ

 

монастырь

 

прпшла

 

на

богомолье

 

одна

 

женщина

 

съ

 

больнымъ

 

ребенкомъ

 

и

 

пламенно

 

мо-

лилась

 

иредъ

 

иконою

 

Богоматери

 

объ

 

исцѣленіи

 

разслабленнаго

сына,

 

который

 

вскорѣ

 

затѣмъ

 

получилъ

 

исцѣленіе.

 

Въ

 

недавнее

время

 

въ

 

Одринѣ

 

монастырѣ

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Божіей

 

Матери —Спо-

ручпицы

 

устроенъ

 

обширный

 

трехпрестольный

 

каменный

 

храмъ.

Изображеніе

 

сей

 

иконы

 

см.

 

у

 

Снсссоревой,

 

Житіе

 

Пресв.

 

Богоро-

дицы,

 

стр.

 

183.

 

Въ

 

честь

 

этой

 

иконы,

 

кромѣ

 

7

 

марта,

 

праздне-

ство

 

совершается

 

въ

 

четвергъ

 

1-й

 

недѣлп

 

по

 

Пятидесяти

 

и

 

цѣ.
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Душепол.

 

Чтеніе

 

1872

 

г.

 

Архим.

 

Іосифъ,

 

Путеш.

 

по

 

Моск.

святынямъ,

 

150

 

стр.

 

Странникъ,

 

мартъ,

 

1862

 

г.

 

Иркутск.

 

Еп.

Вѣд.

 

1874

 

г.

 

№

 

8.

Въ

 

Москвѣ,

 

при

 

Николаевской

 

въ

 

Хамовникахъ

 

церкви,

 

устроенъ

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери,

 

«Споручницы

 

грѣшныхъ».

Въ

 

1844

 

году,

 

послѣ

 

прославленія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

въ

 

Одринѣ

 

монастырѣ,

 

по

 

усердію

 

благочест.

 

жителя

 

Москвы,

 

Ди-

митрія

 

Боыческулъ,

 

съ

 

чудотв.

 

иконы

 

сдѣланъ

 

былъ

 

списокъ

 

и

 

по-

ставленъ

 

въ

 

его

 

домѣ.

 

Однажды,

 

когда

 

онъ,

 

по

 

обычаю

 

своему,

молился

 

предъ

 

этою

 

иконою,

 

то

 

увидѣлъ

 

на

 

ней

 

капли,

 

подобный

дождевымъ,

 

которыя

 

источались

 

изъ

 

лика

 

Богоматери,

 

и

 

когда

 

ими

начали

 

помазываться

 

больные,

 

то

 

получали

 

исцѣленіе.

 

Послѣ

 

сего

икона

 

была

 

перенесена

 

въ

 

церковь

 

св.

 

Николая

 

(въ

 

Хамовникахъ),

гдѣ

 

и

 

донынѣ

 

находится,

 

источая

 

благодатныя

 

утѣшенія

 

п

 

чудес,

исцѣленія

 

всѣмъ,

 

съ

 

вѣрою

 

къ

 

ней

 

приходяшимъ.

 

Списки

 

съ

 

сей

чудотворной

 

иконы

 

находятся

 

во

 

многихъ

 

церквахъ

 

и

 

домахъ.

 

Бла-

гочестивые

 

родители

 

имѣютъ

 

обычай

 

благословлять

 

своихъ

 

дѣтей

иконою

 

Богоматери

 

«Споручницы

 

грѣшныхъ»,

 

и

 

поручаютъ

 

ихъ

покровительству

 

Самой

 

Царицы

 

Небесной.

Въ

 

Полыомъ

 

христіанскомъ

 

мѣсяцесловѣ,

 

подъ

 

9

 

числомъ

 

марта

сказано:

 

Открытіе

 

св.

 

мѵроточивыхъ

 

главъ,

 

числомъ

 

15-ть,

 

въ

Кіевскихъ

 

пещерахъ

 

при

 

митрополитѣ

 

Евгеніи,

 

въ

 

1831

 

году.

сг*—'6~~@_5Й9 :?

 

<§?■''=>—■ "-а
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ПреподоБиаго

 

Ллзлрл

 

Ж^рлАднскаго.

Преп.

 

Лазарь,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

его

 

предсмертнаго

 

завѣщанія,

родился

 

въ

 

Константинополѣ,

 

тамъ

 

прииялъ

 

иночество

 

отъ

 

преп.

Аѳанасія,

 

Высокогорскаго

 

игумена

 

(см.

 

12

 

сент.);

 

затѣмъ

 

жилъ

у

 

Кесарійскаго

 

епископа

 

Василія,

 

который,

 

наслышавшись

 

о

 

нов-

городской

 

святыыѣ,

 

отправилъ

 

его

 

съ

 

дарами

 

и

 

иконами

 

къ

 

св.

Василію,

 

епископу

 

Новгородскому, — списать

 

для

 

него

 

(т.

 

е.,

 

для

Кесар.

 

епископа)

 

св.

 

Софію

 

и

 

описать

 

Новгород,

 

монастыри

 

и

 

цер-

кви.

 

Исполнивши

 

порученіе

 

своего

 

святителя,

 

Лазарь

 

остался

 

въ

Новгородѣ,

 

откуда,

 

но

 

смерти

 

Василія,

 

Новгород,

 

владыки,

 

отпра-

вился.,

 

по

 

его

 

завѣщанію,

 

въ

 

Мурман.

 

край

 

(въ

 

60

 

верстахъ

 

отъ

Печоры)

 

и,

 

купивши

 

здѣсь

 

островъ

 

Мучь

 

(у

 

Новгород,

 

посадника

Ивана

 

Захаровича),

 

построил,

 

первый

 

во

 

всей

 

Поморской

 

стра-

нѣ

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери.

 

Много

 

скорбей

 

и

бѣдъ

 

потерпѣлъ

 

онъ

 

отъ

 

звѣрообразныхъ

 

жителей

 

того

 

дикаго

 

края

(Лопи

 

и

 

Чуди),

 

но

 

сила

 

Божія

 

невидимо

 

сохраняла

 

жизнь

 

правед-

ника;

 

благодать

 

Божія

 

коснулась

 

закоренѣлыхъ

 

сердецъ

 

Лопарей

 

и

Чуди,

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ,

 

видя

 

богоугодные

 

труды

 

и

 

крайнее

иезлобіе

 

св.

 

Лазаря,

 

принимали

 

св.

 

крещеніе.

 

Лазарь

 

Новгородск.

святителемъ

 

былъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

іеромонаха;

 

данъ

 

былъ

ему

 

антиминсъ

 

для

 

вновь

 

созданной

 

церкви,

 

вокругъ

 

которой

 

со-

ставилась

 

обитель,

 

и

 

первымъ

 

игуменомъ

 

ея

 

былъ

 

св.

 

Лазарь.

Скончался

 

онъ

 

8

 

марта

 

1391

 

г.

 

105

 

лѣтъ.

 

Мощи

 

его

 

почиваютъ

подъ

 

сиудомъ

 

близъ

 

Успенской

 

церкви.

 

Монастырь,

 

основанный

 

пр.

Лазаремъ,

 

сначала

 

былъ

 

мужскпмъ

 

монастыремъ

 

(см.

 

Строевъ,

 

Спис-

ки

 

настоятелей,

 

1009

 

стр.),

 

въ

 

1768

 

г.

 

былъ

 

обращенъ

 

въ

 

жен-

скій,

 

а

 

затѣмъ

 

(въ

 

1787

 

г.)

 

совсѣмъ

 

упраздненъ,

 

но

 

въ

 

1867

 

г.

снова

 

возстановленъ,

 

съ

 

учреясденіемъ

 

при

 

немъ

 

Дома

 

престарѣлыхъ

и

 

убогихъ,

 

на

 

что

 

было

 

пожертвовано

 

12,000

 

руб.

 

почета,

 

граж-

даниномъ

 

Малокрошечнымъ.

 

Память

 

преп.

 

Лазаря

 

въ

 

прежде

 

быв-

шей

 

его

 

обители

 

совершается

 

въ

 

Лазареву

 

субботу

 

и

 

24

 

марта.
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Житіе

 

преп.

 

Лазаря

 

описано

 

съ

 

его

 

словъ

 

учепикомъ

 

и

иреемникомъ

 

его

 

по

 

управлёнію

 

обитслію,

 

Ѳеодосіемъ

 

игуме-

номъ.

 

Повѣсть

 

о

 

Муромскомъ

 

островѣ

 

и

 

завѣщаніе

 

св.

 

Лазаря

напечатано

 

въ

 

Исторіи

 

Росс,

 

іорархіи

 

Y,

 

115.— 129.

 

Филаретъ,

Русскіе

 

святые,

 

1

 

кн.

 

325 — 328;

 

Его

 

же,

 

Исторія

 

русской

церкви

 

2

 

т.,

 

45

 

стр.

 

Истор.

 

словарь

 

о

 

русскихъ

 

святыхъ,

164

 

стр.

 

Хрпст.

 

Чтеніе,

 

1890

 

г.

 

декабрь.

 

Ратшинъ,

 

422

 

стр.

Озерецковскій,

 

Путешествіе

 

по

 

Ладож.

 

и

 

Онеж.

 

озерй'мъ,

 

313

стр.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

оппсаніе

 

о

 

росс,

 

святыхъ

180,

 

Ж

 

473.

 

Макарій,

 

Исторія

 

Русск.

 

церкви

 

IY,

 

207.

 

Про-

топоповъ,

 

Житія

 

русск.

 

святыхъ,

 

61 — 63

 

стр.

 

А.

 

Н.

 

Му-

равьеву

 

Жптія

 

Русск.

 

святыхъ,

 

мартъ,

 

192

 

стр.

 

Архим.

Леонидъ

 

«Св.

 

Русь>,

 

92.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока

II,

 

76

 

стр.

 

В.

 

Звѣринскій,

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

монасты-

рей,

 

вып.

 

1,

 

А1»

 

301.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русской

 

агі-

ографіи,

 

322

 

стр.

 

Въ

 

Полномъ

 

христіанскомъ

 

мѣсяцесловѣ

(Кісвъ,

 

1875

 

г.)

 

память

 

пр.

 

Лазаря

 

Мурманскаго

 

положена

подъ

 

8

 

числомъ

 

марта.

Нреподовныр

 

-Ѳ-еодосіл

 

ЛІ^рллднскдго

 

и

 

Іоны

 

Ашеезерсклго.

т.

                                                            

•

                                   

Ѵт

По

 

случаю

 

возстановлешя

 

Лазарева

 

Мурманскаго

 

монастыря

(см.

 

выше),

 

Аркадій,

 

архіеппсконъ

 

Олонецкій,

 

въ

 

1867

 

г.

 

ппсалъ

(къ

 

протоісрею

 

Петру

 

Мегорскому):

 

сОбрадуйте

 

благочестивыхъ

чтителей

 

пр.

 

Лазаря

 

Муромскаго

 

(Мурманскаго):'

 

обитель

 

его

 

воз-

становлеиа!

 

Возвѣстпте

 

всѣмъ — и

 

роду

 

отступивших!,

 

отъ

 

вѣры

свопхъ

 

предковъ —учениковъ

 

прей.

 

Лазаря,

 

Царсградскаго

 

урожен-

ца.

 

Съ

 

возетановленіемъ

 

обители

 

его,

 

опт.

 

(Лазарь)

 

вновь

 

является

проповѣднпкомъ

 

той

 

вѣры,

 

которую

 

прппесъ

 

изъ

 

Царь-града,

 

ко-

торою

 

просвѣтилъ

 

Лоиь

 

и

 

Чудь,

 

жителей

 

восточііаго

 

берега

 

озера

Оиегп,

 

п

 

которую,

 

по

 

смерти

 

его,

 

утверждалъ

 

и

 

распространялъ

преемникъ

 

его

 

въ

 

управленіи

 

обителью,

 

преподобный

 

Ѳеодосііі,

прншедшШ

 

къ

 

нему

 

отъ

 

Св.

 

горы!

 

Могутъ

 

ли

 

быть

 

такія

 

благо-

датиыя

 

явленія,

 

какъ

 

возстановленіе

 

обителей:

  

преп.

 

Іоны

 

Яше-
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езерскаго,

 

преп.

 

Іоны

 

Климецкаго

 

(6

 

іюпя)

 

и

 

преп.

 

Лазаря

 

Му-

ромскаго, — могугъ

 

ли

 

быть

 

такія

 

благодатный

 

явленія

 

въ

 

царство-

ваиіе

 

антихриста?..

 

Наиротивъ,

 

cfe

 

возстановлепіе

 

не

 

служить

 

ли

очевидней

 

шимъ,

 

торжественнѣйишмъ,

 

неопровержимымъ

 

свидетель-

ством!.,

 

что

 

въ

 

ліобимѣйшемъ

 

наіпемъ

 

отечеств!;

 

царствуетъ

 

бла-

іочестивѣйшій

 

Царь.,

 

истинный

 

иомазашшкъ

 

Божій?

 

И

 

въ

 

какой

день

 

сей

 

благочестивѣйшій

 

Государь

 

(Александръ

 

II)

 

соизволилъ

принять

 

и

 

утвердить

 

всеіюддашіѣйшій

 

докладъ

 

о

 

возстаповленіи

Муромской

 

обители?...

 

18

 

февраля,

 

т.

 

е.,

 

въ

 

день

 

своего

 

восше-

ствія

 

па

 

Всероссійскій

 

ирестолъ!..

 

Впдѣна

 

быша

 

піествія

 

Твоя,

Боже,

 

шествія

 

Бога

 

моего

 

Царя,

 

иже

 

во

 

святыхъ!

 

(Исаіп

 

67,

 

25).

(Хрис/г.

 

Чт.

 

дек.

 

1890

 

г.

 

631

 

стр.).

 

О

 

Ѳеодосіп

 

пзвѣстно,

 

что

онъ

 

былъ

 

игуменомъ

 

ііослѣ

 

прей.

 

Лазаря

 

и

 

нисателемъ

 

его

 

житія

(Н.

 

Барсуковъ,

 

стр.

 

222).

 

Іоиа

 

былъ

 

основателем!,

 

монастыря

 

на

Яшѣ-озерѣ

 

(Петрозаводская

 

уѣзда,

 

Олонецкой

 

губ.,

 

въ80-тп

 

верст,

къ

 

юговостоку

 

отъ

 

г.

 

Петрозаводска).

 

Въ

 

описп

 

монастыря

 

1582

 

г.

сказано:

 

«Монастырь

 

на

 

Яшѣ-озерѣ,

 

сталь,

 

ново

 

послѣ

 

писма

 

на

черной

 

землѣ

 

не

 

тяглой.

 

А

 

въ

 

немъ

 

церковь

 

Благовѣщенія

 

Пре-

чистой

 

Богородицы

 

древяна,

 

и

 

въ

 

ней

 

придѣлъ

 

Николы

 

чудотворца.

А

 

въ

 

моиастырѣ

 

иоиъ

 

черный

 

Іона,

 

да

 

8

 

старцевъ».

 

До

 

1674

 

г.

Яше-езерская

 

обптель

 

была

 

приписана

 

къ

 

Климецкому

 

монастырю,

а

 

потомъ

 

къ

 

архіерейскому

 

дому,

 

но

 

въ

 

1857

 

году

 

возведена

 

на

степень

 

самостоятельной

 

обители.

 

(В.

 

Звѣрпнскій,

 

Матеріалы

 

для

исторіи

 

Монастырей,

 

выи.

 

1,

 

Ж

 

581).

 

У

 

Строева

 

(Списки

 

настоя-

телей,

 

стр.

 

1001)

 

Іона

 

показапъ

 

нервымъ

 

игуменомъ

 

Яше-езер-

скаго

 

монастыря

 

съ

 

1582

 

по

 

1592

 

годъ.

:,

 

і

 

;

-- Н—^Х^—

 

-Ч —
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МАРТА.

—

 

72

 

—

Празднество

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери— «Слово

 

плоть

 

бысть>

Нѣтъ

 

никакихъ

 

истории,

 

свѣдѣшй

 

объ

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матерп,

иарпцаемой

 

«Слово

 

плоть

 

бысть».

 

На

 

сей

 

иконѣ

 

изображается

Богоматерь

 

стоящею

 

и

 

Богомладспецъ

 

также

 

стоящимъ

 

въ

 

обна-
жешюмъ

 

видѣ

 

(кромѣ

 

препоясанія

 

на

 

чреслѣ);

 

одна

 

рука

 

его

 

(лѣ-

вая)

 

опущена

 

вниз!.,

 

а

 

другую

 

(правую)

 

приложилъ

 

къ

 

своей

груди;

 

изображеніе

 

Спасителя

 

въ

 

ростъ

 

(дѣтскій)

 

и

 

все

 

окружено

оіяніемъ;

 

пзображеніе

 

этой

 

иконы

 

находится

 

у

 

Е.

 

Сиессоревой:

Земная

 

жизнь

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

Сиб.

 

1892

 

г.,

 

стр.

 

184.

ОофронЦ

 

епископа

 

Нркутскаго

Между

 

святителями

 

Иркутскими

 

свято

 

чтится

 

намять

 

(въ

 

Си-

бири)

 

Софроиія

 

(Крпсталевскаго),

 

бывшаго

 

въ

 

Иркутскѣ

 

еписко-

номъ

 

съ

 

1753

 

г.

 

по

 

1771

 

г.;

 

(у

 

Строева,

 

Списки

 

настоятелей,

стр.

 

556,

 

сказано,

 

что

 

опъ

 

18

 

аир.

 

1753

 

г.

 

изъ

 

иамѣстниковъ

Алексаіідро-Невскихъ

 

хиротописанъ

 

во

 

епископа

 

въ

 

Иркутскѣ).

Архіеппскоігь

 

Иркутскій

 

Пароеній

 

въ

 

пнсьмѣ

 

къ

 

Платону,

 

архі-

еішскопу

 

Костромскому

 

(15

 

февр.

 

1870

 

года)

 

писалъ:

 

«Недавно,

при

 

исправления

 

пола

 

въ

 

нашей

 

(Иркут.)

 

церкви,

 

найдены

 

совер-

шенно

 

иетлѣпныя

 

мощи

 

третьяго

 

епископа

 

Иркутскаго

 

Софроиія;

руки

 

бѣлы,

 

какъ

 

сньтъ;

 

все

 

облаченіе

 

цѣло,

 

и

 

маптія,

 

которая

положена

 

на

 

гробъ,

 

совершенно

 

крѣикая.

 

Кончина

 

святителя

 

была

9

 

марта

 

1771

 

г.

 

(у

 

Строева—показано

 

30

 

марта)».

 

Замѣчателыю,

что

 

надъ

 

гробомъ

 

его

 

не

 

сдѣлаио

 

п

 

склепа,

 

а

 

просто

 

выше

 

гроб-

ницы

 

положена

 

другая

 

крышка,

 

вѣроятпо,

 

потому,

 

что

 

отпѣваніе

тѣла

 

его

 

совершали

 

чрезъ

 

полгода

 

послѣ

 

его

 

смерти,

 

такъ

 

какъ

не

 

знали,

 

какимъ

 

чииомъ

 

совершить

 

погребете,

 

—

 

священнпче-

скимъ

   

или

   

мопашескимъ,

   

п

   

спрашивали

   

объ

   

этомъ

   

Синодъ.
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МАРТА.

-

 

73

 

—

Подъ

 

тѣмъ

 

же

 

цоломъ

 

.найдено

 

еще

 

два

 

гроба

 

святителей

 

въ

совершенной

 

цѣлости,

 

но

 

ихъ

 

не

 

открыли.

 

Одинъ

 

умеръ

 

въ

 

прошед-

шемъ

 

столѣтіи,

 

а

 

другой —въ

 

тридцатыхъ

 

годахъ

 

настоящаго.

 

Отъ

того

 

святителя—

 

Софронія,

 

котораго

 

гробница

 

видна

 

и

 

открывалась,

было

 

нѣсколько

 

исцѣленій...

 

Въ

 

Вознесенскомъ

 

монастырѣ,

 

гдѣ

 

по-

чиваютъ

 

открыто

 

мощи

 

святителя

 

Иннокентия

 

(26

 

поября),

 

есть

еще

 

двое

 

нетлѣнныхъ

 

мощей,

 

и

 

однѣ

 

недавно

 

открыты

 

особеннымъ

устроеніемъ

 

Божіимъ

 

и

 

найдены

 

совершенно

 

нетлѣниымп,

 

—

 

это,

архимандрита

 

Синезія,

 

который

 

сначала

 

былъ

 

экономомъ

 

у

 

пре-

освященнаго

 

Софронія

 

(о

 

Спнезіи

 

см.

 

11

 

мая;

 

Пастыр.

 

Собесѣд-

никъ,

 

№

 

18,

 

1889

 

г.).

I

П

 

а

 

л\

 

л

 

т

 

ь

   

Ф

 

о

 

т

 

і

 

д

   

с

 

т

 

а

 

р

 

ц

 

л.
г

•

 

У

 

архимандрита

 

Леонида,

 

«Св.

 

Русь»

 

(стр.

 

150),

 

между

 

свя-

|

 

тыми

 

г.

 

Волоколамска

 

поименованъ

 

Фотій

 

старецъ,

 

пнокъ

 

Вплоко-

ламскаго

 

Іосифова

 

монастыря;

 

скончался

 

9

 

марта

 

1554

 

года.

 

Не

канонизованъ.

 

Память

 

его

 

9

 

марта.

 

Погребенъ

 

въ

 

означен,

 

монас-

тырѣ.

 

Неизвѣстно

 

никакихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

праведномъ

 

старцѣ

 

Фотіи;

кромѣ

 

о.

 

Леонида,

 

ни

 

у

 

кого

 

имя

 

его

 

не

 

встрѣчаетоя

 

въ

 

числѣ

русскихъ

 

святыхъ.

и

Оиатыд'й

 

четыредесАти

 

0евлстіііскн^7.

 

лЛ'чениковя.

Православная

 

церковь

 

издревле

 

свято

 

чтить

 

память

 

этихъ

 

св.

мучениковъ;

 

славные

 

отцы

 

церкви:

 

св.

 

Василій

 

Великій,

 

Грпгорій

Великій,

 

Ефремъ

 

Сиринъ

 

и

 

др.

 

въ

 

день

 

ихъ

 

памяти

 

произносили

нроповѣди.

   

Такъ

 

св.

 

Василій

   

въ

 

словѣ

   

на

 

40

 

мучениковъ

 

гово-
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МАРТА.
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«-

 

a

   

£—-«—»—аьые=» і—ft-^t_* —sfc

-74-

ріітъ:

 

«скорбящій

 

гірибѣгаотъ

 

къ

 

четырёдсслтй

 

м'ученикаМъ,

 

вёсе-
лящійся

 

притскаетъ

 

къ

 

ним'ъ

 

Жеіодинъ —да

 

обрящетъ

 

разрѣі1іё'йі&

скорбей,

 

другой —да,

 

соблюдутся 1

 

у

 

него

 

благая.

 

Здѣсь

 

жена

 

благо-

честивая

 

молится

 

о

 

чадахъ:

 

ііроситъ

 

возвращеиія

 

отпіёдпгаго

 

му-

жа,

 

недугуюіцему- —здравія».

 

Въ

 

Т

 

вѣкѣ,

 

'Когда,

 

пб

 

откровенітО

ІІульхеріи

 

царицѣ,

 

въ

 

438

 

г.

 

были

 

обрѣтепы

 

йхъ

 

мощи,

 

день

 

па-

мяти

 

40

 

мучениковъ

 

сдѣлался

 

еще

 

торжесТвеипѣе.

 

Память

 

ихъ

чтится

 

п

 

мусульманами.

 

Султанъ

 

Селимъ

 

2,

 

рѣіиившійся

 

на

 

пого-

ловное

 

пстребленіе

 

христіннъ,

 

былъ

 

отклоненъ

 

отъ

 

такого

 

наг'уб-
паго

 

предиріятія

 

явлеиіемъ

 

ему

 

ІО

 

мучениковъ.

 

На

 

Аоопѣ

 

тогда

находился

 

Кутлумуш.

 

монастырь

 

въ

 

развалинахъ, — и

 

Селимомъ

былъ

 

возстановленъ

 

на

 

счетъ

 

казны.

 

Благоговѣя

 

къ

 

св.

 

мученн-

камъ,

 

православная

 

церковь

 

постановила

 

въ

 

день

 

ихъ

 

памяти

 

облег-

чать

 

ностъ

 

а

 

совершать

 

литургію,

 

что

 

во

 

время

 

св.

 

четыредесят-

нпиы

 

бываеть

 

только

 

во

 

дни

 

великихъ

 

святыхъ,

 

какъ— то

 

въ

 

день

св.

 

Іоанна

 

Предтечи;

 

такое

 

же

 

благоговѣніс

 

къ

 

ихъ

 

памяти

 

пере-

шло

 

и

 

въ

 

русскую

 

церковь.

 

По

 

уставу

 

XY

 

в.

 

Тропце-Сергіевской

лавры,

 

9

 

марта

 

на

 

трапезу

 

поставлялась

 

братіи

 

икра

 

или

 

лапша,

да

 

пиво

 

сычено.

 

(См.

 

Исторія

 

Серг.

 

лавры

 

Горскаго,

 

гл.

 

2

 

ст.

 

8).

По

 

уставу

 

Моск.

 

Бол.

 

Усп.

 

собора,

 

въ

 

9

 

день

 

марта

 

благовѣстъ

въ

 

лебедь

 

и

 

трезвонъ

 

средиій;

 

а

 

аще

 

въ

 

постъ

 

въ

 

субботу

 

при-

лунится,

 

благо вѣстъ

 

въ

 

ревутъ;

 

и

 

о

 

томъ

 

докладывали

 

у

 

патріар-

ха

 

(Историч.

 

библ.

 

3,

 

стр.

 

57).

Русскій

 

народъ

 

издавна

 

благоговѣеть

 

предъ

 

памятью

 

св.

 

40

мучениковъ

 

и

 

изстари

 

называетъ

 

день

 

пхъ

 

памяти

 

просто

«■Сороки* — и

 

замѣчаетъ,

 

между

 

прочимъ:

 

«Во

 

что

 

Сороки,

 

въ

 

то

и

 

Петровки».

 

На

 

основаніи

 

числителыіаго

 

слова

 

«сорокъ»

 

простой

людъ

 

прпвязываетъ

 

ко

 

дню

 

памяти

 

сорока

 

мучениковъ

 

множество

разнообразныхъ

 

обычаевъ

 

и

 

повѣрій.

 

Такъ,

 

иапримѣръ,

 

поселяне

вѣрятъ,

 

что

 

на

 

сорокъ

 

мучениковъ

 

ирилетаютъ

 

изъ-за

 

моря

 

сорокъ

птпцъ.

 

На

 

Сороки

 

сорока

 

кладетъ

 

сорокъ

 

палѳчекъ.

 

Въ

 

старину

 

въ

Малороссін

 

въ

 

день

 

сорока

 

мучениковъ

 

былъ

 

у

 

школьников!,

 

обы-

чай

 

приносить

 

своему

 

учителю

 

по

 

сорока

 

бубликовъ;

 

великороссы

вѣрятъ,

 

что

 

съ

 

9-го

 

марта

 

будетъ

 

40

 

морозовъ.

 

Число

 

сорока

мучениковъ

   

нмѣетъ

   

особенное

 

значеніе

  

п

 

у

   

другихъ

   

народовъ.
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МАРТА.

10.
«

                                                                                                

!

    

■

Празднество

 

Свято-Илымскоіі

 

иконы

 

ііожіеи

 

Матери.

Свято-Илыіпская

 

Черниговская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

просла-

вилась

 

въ

 

1662

 

году.

 

На

 

трехъ

 

фипифтяпыхъ

 

д'ощёчкахъ

 

внизу

иконы

 

укрѣпленныхъ,

 

слѣдуюіція

 

надписи,— па

 

первой

 

доіцечкѣ:

«сей

 

святый

 

образъ

 

Божіей

 

Матери,

 

пмснуемыя

 

Илышскою

 

Черни-
говскою,

 

нашісант.

 

1658

 

года»;

 

па

 

второй:

 

«Чудодѣйствениое

 

тече-

те

 

слезъ

 

на

 

ономъ

 

образѣ

 

видимо

 

было

 

1662

 

года,

 

съ

 

16

 

по

 

24

числа

 

мѣсяца

 

апрѣля».

 

Объ

 

этомъ

 

св.

 

Дпмитрій

 

Ростовскій

 

по 1

вѣствуетъ

 

такъ:

 

«Въ

 

царство

 

нресвѣтлаго

 

государя

 

царя

 

и

 

вели-

каго

 

князя

 

Алексѣя

 

Михаиловича,

 

всея

 

великія

 

и

 

малый

 

и

 

бѣлыя

Россіи

 

самодержца,

 

содержание

 

престолъ

 

архіерейства

 

въ

 

Черии-

говѣ

 

преосвященному

 

господину

 

отцу

 

Лазарю

 

Барановичу,

 

право-

і
....

                                         

.

 

rmxw

 

п

   

;

            

■■■.

 

ад

 

і

                              

Е
Болгары

 

пьютъ

 

въ

 

честь

 

сорока

 

мучениковъ

 

сорокъ

 

чашъ

 

вина

 

и

    

J,

пекутъ

 

«кравайче».

 

Греки

 

вѣрили,

 

что

 

сорокъ

 

мучениковъ

 

приво-

дить

 

съ

 

собою

 

весну.

 

Во

 

многпхъ

 

мѣстахъ

 

на

 

Руси

 

на

 

день

сорока

 

мучениковъ

 

приготовляются

 

печенія '

 

въ

 

впдѣ

 

жаворонковъ,

прилетомъ

 

къ

 

этому

 

времени

 

предвѣщающихъ

 

наступающую

 

весну.

(П.

 

Нар.

 

Мѣсяц.

 

Калинскаго,

 

стр.

 

110).
Сахаровъ,

 

Сказ.

 

Русск.

 

нар.,

 

II

   

(Нар.

   

ди.).

   

Снегпревъ,

Русскіе

   

въ

   

своихъ

   

послов.,

   

Гг.

 

Петрушевичъ,

 

Общерусск.

пн.

   

Даль,

   

Поел,

   

(мѣсяцесл.).

   

Пантеопъ

   

1859

   

г.

   

ХХТІ.

Виленск.

   

Вѣст.

   

1869

   

г.,

   

I.

   

Спегиревъ,

   

Русск.

   

простои.

праздн.,

 

I,

 

64.
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МАРТА.

—

 

76

 

—

славному

 

архіеппскопу

 

черниговскому,

 

новогородскому

 

и

 

всего

 

се-

вера,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

1662

 

мѣсяца

   

апрѣля,

 

въ

мопастырѣ

 

Ильинскомъ,

 

при

  

пгуменѣ

   

того

   

жъ

   

монастыря

   

отцѣ

Зосимѣ,

 

образъ

 

пречистой

   

и

 

лреблагословенной

   

Дѣвы

   

Маріи,

 

въ

церкви,

 

отъ

 

16

 

числа

 

до

 

24,

 

илакалъ.

 

Па

 

сіе

 

чудо

 

всп

 

людіе

 

го-

рода

 

Чернигова

 

съ

 

міюгймъ

 

ужасомъ

 

смотрѣша».

 

Далѣе—на

 

третьей

дощечкѣ

 

чптаемъ:

 

«Въ

 

1662

 

году

 

было

 

нашествіе

 

татаръ

 

на

 

градъ

Чернпговъ,

 

но

 

къ

 

сему

 

чудотворному

 

образу

 

не

 

могли

 

прикоснуть-

ся

 

руки

 

нечестивыхъ

 

сарацппъ».

   

Объ

 

этомъ

   

святитель

   

пишетъ:

«Егда

 

попуіцеиісмъ

 

Божіимъ

 

за

 

грѣхи

 

наши,

 

въ

 

1662

 

г.,

   

пкона

Богородичиа

 

плакате,

 

тпхо

 

нашедше,

 

сарацины

 

мпого

 

весей

 

окрсстъ

Чернигова

 

иоплѣниша:

 

ииоци

 

того

 

Илышскаго

 

монастыря,

 

не

 

вѣ-

дуіци

 

нашествія

 

варварскаго,

 

въ

 

обители

 

своей

 

сидяху.

 

Едииоя

 

же

ночи,

 

возвѣщено

 

бысть

 

пмъ

 

о

 

татарѣхъ.

 

Тогда

 

возбуждшеся

 

вни-

доша

 

въ

 

церковь,

 

и

 

въ

 

неіцерѣ

 

преподобиаго

 

отца

 

нашего

   

Анто-

нія

 

скрышася.

 

Въ

 

полуноіцп

 

же

 

нападоша

 

татаре

  

на

  

монастырь,

п

 

въбѣппе

 

въ

 

церковь,

 

идѣже

 

стояше

 

чудотворная

 

Пресвятой

 

Бо-

городицы

 

икона,

 

серебренными

 

табличками,

 

яко

 

есть

 

обычай,

 

укра-

шенная,

 

много

 

безбожиіп

 

сотворпша

 

пакости.

 

Всѣ

 

иконы

 

отъ

 

мѣстъ

свопхъ

 

па

 

землю

 

опровергоша.

   

Всю

   

утварь

   

церковную

   

възяша.

Иконы

 

же

 

Богородичиы,

 

па

 

па

 

мѣстиомъ

 

мѣстцу

 

стоящей,

 

и

 

срсб-

ряныхъ

 

на

 

ней

 

табличекъ

 

не

 

косиушася.

 

Яко

 

лее

 

бо

 

иногда

 

за

 

Ели-

сея

 

пророка,

 

тако

 

и

 

здѣ

 

иогаиовъ

 

поразить

 

Господь

 

Богъ

 

слѣио-

тою,

 

да

 

душевными

 

слѣпы

 

суще

 

очпма,

 

и

 

тѣлеспымн

   

не

  

узрятъ

пконы

 

Матери

 

Божія,

 

на

 

ню

 

же

 

мы

 

взираюіце,

 

яко

 

истинную

 

са-

мую

 

зримъ

 

Богородицу.

 

Воспрети

 

пмъ

 

сила

  

Божія,

   

да

   

недостой-

ными

 

руками

 

не

 

коснутся

 

кіота

 

мыслеинаго.

  

Яко

 

одушевленному

Божію

 

кіоту

 

да

 

но

 

коснется

 

иикакоже

 

рука

 

невѣриыхъ.

 

Не

 

точію

же

 

не

 

ирикоспушася

 

иконѣ,

 

по

 

ни

 

въ

   

пещеру

 

винти

   

къ

   

крыю-

іцимся

 

въ

 

ней

 

пнокомъ

 

мо;каху,

 

аіце

 

и

 

миогаіцп

  

покушахуся

   

съ

возженою

 

лучиною

 

и

 

обнаженными

 

мечи,

 

обаче

 

акп

 

нѣкпмт,

 

отрѣ-

ваемы

 

п

 

пзгошімп,

 

воспять

 

возвращахуся.

 

Сила

 

бо

 

Пречистой

 

Дѣвы,

защищающая

 

ппоковъ,

  

сарациномъ

   

входа

   

въ

 

пещеру

 

возбрани.-.

Икона

 

сія

 

написана

 

живописцемъ

 

Дубенскимъ

  

Григоріемъ,

   

а

   

въ

монашествѣ

 

Геннадіемъ

 

Копстаитішовіічемъ.

 

Икона

 

покрыта

 

сере-
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бряною

 

вызолоченною

 

ризою,

 

вѣнцы

 

и

 

ожерелья

 

украшены

 

доро-

гими

 

камнями.

 

Кіотъ,

 

въ

 

которомъ

 

стоить

 

чудотворный

 

образъ,

внутри

 

покрыть

 

бархатомъ

 

малиноваго

 

цвѣта,

 

и

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

Богоматери

 

обложенъ

 

сереброкованными

 

дощечками,

 

на

 

которыхъ

изображены

 

праздники

 

Богородицы

 

и

 

Спасителя.

 

Къ

 

чудотворной

пконѣ

 

Богоматери

 

не

 

только

 

жители

 

г.

 

Чернигова

 

и

 

окрестныхъ

селеній

 

питаютъ

 

особенное

 

благоговѣніе

 

и

 

усердіе,

 

но

 

и

 

весьма

многіе

 

богомольцы,

 

нутешествующіе

 

изъ

 

далекихъ

 

странъ

 

въ

 

Ёіевъ,

проходя

 

чрезъ

 

Черииговъ,

 

поставляютъ

 

священнымъ

 

долгомъ

 

по-

клониться

 

иречестному

 

образу

 

Божіей

 

Матери,

 

прославленному

 

чу-

десами.

 

Нѣкоторыя

 

лица

 

нынѣ

 

Царствующаго

 

Дома,

 

носѣщая

 

Чер-

ииговъ,

 

благоговѣйно

 

прибѣгали

 

къ

 

святыиѣ

 

его

 

—

 

чудотворной

икоиѣ

 

Богоматери,

 

являя

 

собою

 

прпмѣръ

 

искренней

 

вѣры

 

и

 

благо-

честія.

 

Великое

 

усердіе

 

народа

 

къ

 

прославленному

 

образу

 

Бого-

матери

 

особенно

 

открывается

 

въ

 

пѣкоторые

 

нарочптые

 

дни,

 

ка-

ковы:

 

день

 

Пресвятыя

 

Троицы

 

(храмовый

 

день),

 

16-го

 

апрѣля

(день

 

нрославленія

 

сей

 

иконы),

 

день

 

пророка

 

Иліи, —когда

 

на-

ложные

 

богомольцы

 

не

 

только

 

со

 

всего

 

города,

 

но

 

и

 

со

 

многпхъ

отдаленныхъ

 

селеиій

 

радостно

 

стекаются

 

подъ

 

кровъ

 

Пресвятой

Дѣвы,

 

невидимо,

 

но

 

ощутимо

 

изливающей

 

благодатную

 

силу

 

отъ

святой

 

своей

 

иконы.

 

Живая

 

вѣра

 

въ

 

чудодѣйственное

 

покровитель-

ство

 

Богородицы

 

съ

 

давнпхъ

 

временъ

 

содѣлалась

 

потребностію

 

сердца

всѣхъ

 

окрестныхъ

 

жителей

 

до

 

того,

 

что

 

никакое

 

важное

 

предпріятіе,

никакое

 

сколько-нибудь

 

знаменательное

 

происшествіе

 

либо

 

въ

 

се-

мейной,

 

либо

 

въ

 

общественной

 

жизни,

 

не

 

совершалось

 

безъ

 

иснроше-

пія

 

благословепія

 

у

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Св.

 

икону

 

приносить

 

на

мѣсто,

 

на

 

которомъ

 

хотятъ

 

заложить

 

домъ,

 

освящаютъ

 

Ея

 

присут-

ствіемъ

 

иовоустроеиные

 

домы.

 

Ея

 

покрову

 

иоручають

 

иоворожден-

иыхъ

 

младеицевъ;

 

къ

 

ней

 

прибѣгаютъ

 

новобрачные,

 

отправляющіеся

въ

 

далыіій

 

путь,

 

а

 

также

 

людп,

 

предпршшмающіе

 

какое-либо

 

валшое

дѣло.

 

Весьма

 

часто

 

опасно

 

больные,

 

не

 

могущіе

 

сами

 

нрибѣгнуть

къ

 

иеизсякаемому

 

источнику

 

исцѣлспій—чудотворному

 

образу

 

Бо-
гоматери,

 

умоляютъ

 

вносить

 

оный

 

въ

 

домы

 

свои,

 

и

 

здѣсь

 

благо-

говѣйно

 

совершаютъ

 

ігредъ

 

нймъ

 

молебны,

 

акаоисты,

 

водоосвяще-

нія.

 

Общее

 

благоговѣйіюе

 

усердіе

 

п

 

пламенная

   

вѣра

   

парода

   

въ
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застуилсніе

 

и

 

нокровъ

 

Пресв.

 

Богородицы

 

открывались

 

во

 

всей

снлѣ

 

въ

 

тяжкія

 

времена

 

эпидемическнхъ

 

болѣзпей.

 

Тогда

 

съ

 

уми-

леіііем

 

ь

 

можно

 

было

 

видѣть,

 

какъ

 

грозно

 

караемыя

 

Божіимъ

 

пра-

восудіемъ,

 

но

 

смиренпо-покорйыя,

 

кающіяся

 

чада

 

церкви

 

тѣсии-

лись

 

подъ

 

милостивый

 

иокровъ

 

общей

 

Матери —Царицы

 

неба

 

и

земли.

 

Заступницы

 

и

 

Покровительницы

 

рода

 

хрпстіанскаго;

 

какъ

спѣшпли

 

прикоснуться

 

къ

 

чудотворному

 

образу

 

Ея,

 

старались

одинъ

 

иередъ

 

другими

 

скорѣе

 

оградить

 

осънешемъ

 

святой

 

иконы

своп

 

дома

 

и

 

семейства

 

и

 

обносили

 

ее

 

но

 

стогнамъ

 

града,

 

да

 

со-

хранить

 

Она

 

всѣхъ

 

чудодѣйствешюю

 

защитою

 

отъ

 

губительной

язвы.

 

Со

 

времени

 

иерваго

 

ирославленія

 

иконы,

 

въ

 

каждую

 

субботу

совершается

 

церковное

 

молебное

 

пѣніе

 

Пресвятой

 

Богородицѣ

 

предъ

чудотворнымъ

 

Ея

 

образомъ,

 

на

 

которое

 

усердные

 

богомольцы

 

со-

бираются,

 

не

 

взирая

 

ни

 

на

 

какую

 

погоду,

 

пи

 

на

 

какія

 

лштейскія

заботы.

 

(Черниг.

 

Ей.

 

Вѣд.

 

Щ

 

22,

 

23,

 

1892

 

г.).

Древнія

 

чудеса

 

Ильинской

 

иконы

 

Божісй

 

Матери

 

описаны

 

дву-

мя

 

великими

 

святителями

 

церкви—св.

 

Димнтріемъ

 

и

 

блаж.

 

Іоап-

іюмъ

 

Максимовпчемъ.

 

(Оипс.

 

Черниг'.

 

еиарх.

 

кн.

 

1,

 

стр.

 

30

 

—

 

35).

Въ

 

церкви

 

12

 

аиостоловъ,

 

въ

 

Москвѣ,

 

находится

   

древнѣйшій

списокъ

 

съ

 

чудотворной

 

иконы

 

Черниговской

 

Божіеи

 

Матери.

 

Она

паиисана

 

ирп

 

патріархѣ

 

Никонѣ

 

въ

 

1658

 

г.,

 

въ

 

то

 

самое

 

время,

когда

 

была

 

наппсана

 

самая

 

чудотворная

 

икона,

 

въ

 

Чернигов'!».

Арх.

 

Іоснфъ,

 

Пут.

 

по

 

Москов.

 

святыпямъ,

 

стр.

 

56.

')

 

Въ

 

с.

 

Никольском/в,

 

Московскаго

 

уѣэда,

 

въ

 

1878

 

году,

 

была

 

огла-

шена

 

икона

 

Черниговской

 

Вожіѳй

 

Матери

 

за

 

чудотворную,

 

По

 

сему

 

случаю

Св.

 

Синодомъ

 

въ

 

указѣ

 

па

 

имя

 

Московскаго

 

ыптрополита

 

(отъ

 

14

 

іюпя

1878

 

г.

 

№

 

181 71,

 

изъяснено:

 

„По

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

21-го

 

февраля

1 722

 

г.,

 

иконы,

 

оглашаемыя

 

чудотворными,

 

должны

 

быть

 

немедленно

 

от-

бираемы

 

п

 

поставляемы

 

для

 

храпѳнія

 

въ

 

ривпацѣ

 

каоедральпыхъ

 

соборовъ.

Вслѣдствіе

 

сего

 

Св.

 

Синодъ

 

опрѳдѣляетъ:

 

поручить

 

Московскому

 

епархіаль-

пому

 

начальству

 

сдѣлать

 

раеноряженіе,

 

чтооы

 

съ

 

означенною

 

икопою

 

по-

ступлепо

 

было

 

на

 

точномъ

 

основанін

 

вышеозпаченпаго

 

укава,

 

и

 

чтобы

 

во-

обще

 

духовепство,

 

въ

 

случаѣ

 

оглашенія

 

какнхъ-либо

 

иконъ

 

чудотворными,

не

 

оставляло

 

ихъ

 

въ

 

церквахъ

 

или

 

чаетныхъ

 

домахъ

 

и

 

не

 

совершало

 

предъ

ними

 

свящепнодѣйствій,

 

а

 

немедленно

 

допоеило

 

о

 

толъ

 

епархіадьаому

 

на-

чальству".



Пр^подоБіілго

 

Гсннлділ

 

иконописца.

Въ

 

«Сказаніи

 

объ

 

пконошісцахъ»

 

о

 

немъ

 

замѣчено:

 

«Преподоб-

,!

    

ный

 

отецъ

 

Геннадій

 

Чёрпиговскій,

 

иже1

 

въ

 

Ильин'скомъ

 

монастырѣ

    

|
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ДО

 

-

лшвяше,

 

и

 

наниса

 

чудотворный

 

образъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

кой

 

многое

 

время

 

плакалъ

 

въ

 

дѣто

 

7170

 

(1652).

 

Чти

 

книгу

Руно

 

Орошенное».

 

(Рукопись

 

графа

 

С.

 

Г.

 

Строганова,

 

Буслаевъ,

Иотор.

 

очерки

 

русск.

 

народности

 

и

 

искусства,

 

II,

 

380.

 

Н.

 

Барсу-

кову

 

Источники

 

русской

 

агіографіп,

 

119

 

стр.
і

И.
I

Свгіііаго

 

§вфил\іА

 

Новгородскаго.

Евфимій,

 

въ

 

мірѣ

 

Іоаішъ,

 

сыпъ

 

Новгородскаго

 

священника

Михея,

 

на

 

15

 

году

 

встуиилъ

 

въ

 

Вяжицкую

 

обитель

 

и

 

отличался

высокимъ

 

благочестіемъ.

 

Новгородскій

 

владыка

 

Симеоиъ

 

прпблп-

зплъ

 

его

 

къ

 

себѣ

 

и

 

поручилъ

 

ему

 

завѣдывать

 

церковнымъ

 

иму-

ществомъ.

 

По

 

смерти

 

Симеона,

 

Евфпмій

 

удалился

 

въ

 

Хутыпь

 

на

безмолвіе,

 

но

 

иноки

 

о.бителп

 

па

 

Лисичьей

 

горѣ

 

упросили

 

его

 

быть

игуменомъ;

 

въ

 

1429

 

г.

 

«священпоппокъ

 

Евфпмій

 

съ

 

Лисичьей

горы

 

по

 

жребію

 

возведенъ

 

былъ

 

па

 

сѣнп»,

 

т.

 

е.

 

пзбранъ

 

на

епископскую

 

каѳедру

 

въ

 

Новгородъ,

 

и

 

посвященъ

 

былъ

 

въ

 

Смо-

ленски

 

мптрополитомт.

 

Герасимомъ

 

(въ

 

1434

 

г.)

 

въ

 

санъ

 

еписко-

па.

 

Св.

 

Евфимій

 

много

 

потрудился

 

въ

 

возобповленіп

 

ветхпхъ

 

хра-

мовъ

 

или

 

сгорѣвшихъ

 

(какъ,

 

наирпм.,

 

поолѣ

 

ножара

 

въ

 

1442

 

году),

въ

 

украшеиіи

 

и

 

въ

 

построены

 

новыхъ

 

церквей.

 

13

 

ъ

 

1439

 

году —

 

I
по

 

откровенно

 

свыше,

 

пмъ

 

установлено

 

было

 

совокуиное

 

всѣмъ

Новгородскимъ

 

святителямъ

 

номпповеніе

 

(4

 

октября

 

и

 

10

 

февра-

ля),

 

и

 

тогда

 

л;е

 

были

 

обрѣтепы

   

мощи

  

св.

   

архіеппскопа

   

Іоанна
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(7

 

сентября).

 

Евфимій

 

заботился

 

о

 

просвѣщеніи

 

своей

 

паствы,

 

о

умноженіи

 

книг'ь,

 

спасительныхъ

 

для

 

души,

 

и

 

доселѣ

 

цѣлы

 

книги,

писапныя

 

по

 

его

 

волѣ

 

и

 

на

 

его

 

счеть

 

(какъ-то:

 

октоихъ,

 

.

 

слу-

жебный

 

минеи,

 

уставь

 

святителя,

 

служебппкъ

 

и

 

др.;

 

см.

 

Указа-

тель

 

А.

 

Саввы,

 

Ж

 

252,

 

262).

 

Доселѣ

 

въ

 

Новгородѣ

 

довольно

 

па-

мятниковъ

 

старины,

 

постросппыхъ

 

Евфиміемъ,

 

(какъ-то:

 

«палаты

Евфпміевы»,

 

удпвлявшія

 

совремеішиковъ;

 

«часозвоня» —каменная

высокая

 

башня

 

съ

 

часами

 

со

 

звономъ).

 

По

 

своему

 

миролюбивому

характеру

 

св.

 

Евфимій

 

старался

 

о

 

прнмпреніи

 

Димптрія

 

Шемяки,

тогда

 

пролшвавшаго

 

въ

 

Новгородѣ,

 

съ

 

вел.

 

княземъ

 

Василіемъ.

Святитель

 

скончался

 

въ

 

1458

 

г.

 

п

 

погребсиъ

 

въ

 

любимой

 

его

Вялшцкой

 

обители.

 

Нпколаевскій

 

Вяжпцкій

 

монастырь

 

въ

 

12

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

г.

 

Новгорода,

 

въ

 

лѣсу,

 

на

 

болотистомъ

 

мѣстѣ,

 

назы-

ваемом!.

 

Вяжнщи,

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

р.

 

Каменки.

 

Св.

 

Евфимій

много

 

потрудился

 

для

 

этой

 

обители.

 

Въ

 

1436

 

г.

 

вмѣсто

 

деревян-

ной

 

«Владыка

 

Евфпмій

 

иостави

 

церковь

 

каменную

 

св.

 

Николая

чудотворца

 

на

 

Вялшщахъ:

 

а

 

на

 

другое

 

лѣто

 

и

 

наде

 

оная

 

церковь».

Тогда

 

въ

 

1437

 

году

 

«новелѣніемъ

 

владыки

 

Евфимія

 

поставили

церковь

 

каменную

 

св.

 

Николая

 

чудотворца

 

на

 

Вяжпщахъ,

 

въ

 

дру-

гой

 

разъ».

 

Въ

 

1439

 

г.

 

поставп

 

архіепископъ

 

Евфимій

 

церковь

каменную,

 

съ

 

трапезного

 

теплою,

 

св.

 

и

 

всехвалыіаго

 

апостола

 

и

евангелиста

 

Іоашіа

 

Богослова,

 

со

 

многими

 

монастырскими

 

потре-

бами,

 

и

 

хлѣбшо

 

иодъ

 

трапезою

 

устропша,

 

и

 

иодішсаніемъ

 

под-

иисаша».

 

Въ

 

1441

 

г.,

 

повелѣіііемъ

 

того

 

же

 

владыки,

 

«подписана

бысть

 

церковь

 

св.

 

Николы

 

на

 

Вяжпщахъ».

 

Оба

 

храма

 

существуютъ

нонынѣ,

 

но

 

перестроены

 

были

 

въ

 

ХТІІ

 

вѣкѣ.

 

Подъ

 

церковію

 

св.

Николая

 

подъ

 

спудомъ

 

покоятся

 

мощи

 

св.

 

Евфимія,

 

о

 

которомъ

подъ

 

6966

 

(1458)

 

годомъ

 

говорится:

 

« Иреставпся

 

въ

 

великомъ

Новгород!',

 

архіеппскопъ

 

Евфпмій,

 

и

 

положенъ

 

бысть

 

въ

 

монастырѣ

па

 

Вялшщахъ,

 

въ

 

своемъ

 

создапіи,

 

марта

 

въ

 

11

 

день;

 

былъ

 

на

владычествѣ

 

24

 

года».

 

Въ

 

ЛІкопописпомъ

 

подлинник!;»

 

подъ

 

11

марта

 

сказано:

 

подобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада

 

акп

 

Іоанна

 

Богослова,

 

подолѣ,

иовплась;

 

ни

 

главѣ

 

клобукъ

 

бѣлъ,

 

риза

 

святительская,

 

омофоръ

иЕвангеліе».

 

(Филпмоиовъ,

 

291).

 

Прсдъ

 

своею

 

кончиною,

 

въ

 

1458

году

 

святитель

 

Евфпмій

 

иосылалъ

   

въ

 

Москву

  

митрополиту

  

Іонѣ
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-

слугу

 

своего

 

Ѳеодора

 

съ

 

писаніемъ,

 

въ

 

которомъ

 

пзвѣщалъ

 

мит-

рополита

 

«о

 

своей

 

велицѣй

 

нестерпимѣй

 

немощи»

 

и

 

просилъ

 

у

него

 

«благословенія

 

и

 

прощенія».

 

Митронолить

 

нанпсалъ

 

ему

«прощальную

 

грамату»

 

и

 

послалъ

 

ее

 

въ

 

Новгородъ

 

съ

 

свопмъ

духовипкомъ

 

Евмепіемъ,

 

которому

 

поручилъ

 

благословить

 

архі-

еішскоиа

 

Евфимія

 

«своимъ

 

благословепіемъ»,

 

если

 

только

 

заста-

иетъ

 

его

 

въ

 

живыхъ;

 

а

 

если

 

не

 

застанетъ,

 

то

 

велѣлъ

 

«сіе

 

свое

инсаніе

 

ирочестн

 

надъ

 

его

 

ракою».

 

(Акты

 

истор.

 

1.

 

500—501).

Праздиованіе

 

памяти

 

св.

 

Евфпмія

 

устаповлено

 

на

 

Московскомъ

соборѣ

 

1549

 

года.

 

«Поготь

 

ему

 

службу

 

съ

 

иолѵелеемъ»

 

(Савва-

итова,

 

Сборипкъ

 

ХУШ

 

в.

 

л.

 

222

 

об.).

 

Въ

 

«Уставѣ

 

церков.

 

обря-

довъ,

 

совершавшихся

 

въ

 

Московск.

 

Усиенскомт,

 

соборѣ»

 

(акты

1634

 

г.),

 

сказано:

 

«Марта

 

въ

 

11

 

день.

 

Евфимія,

 

архіеппскопа

 

Нов-

городскаго;

 

благовѣстъ

 

въ

 

лебедь,

 

трезвонъ

 

середпей».

 

(Тимоѳеевъ,

Рус.

 

пстор.

 

бпб.і.

 

ПІ,

 

57).

 

Жптіе

 

св.

 

Евфпмія

 

наппсано,

 

но

 

по-

рученію

 

Новгородскаго

 

архіепнскопа.

 

Іоны

 

(f

 

1470

 

г.

 

см.

 

5

 

ноября),

Пахоміемъ

 

Логоѳетомъ

 

и,

 

по

 

замѣчапію

 

г.

 

Ключевскаго,

 

прппад-

лежнтъ

 

къ

 

числу

 

«немногихъ

 

удовлетворителыіыхъ

 

трудовъ

 

Па-

хомія»

 

(Древнерусск.

 

лштія,

 

стр.

 

156).

 

Въ

 

«Описи

 

келейной

 

каз-

ны

 

патріарха

 

Филарета>

 

значится:

 

«6

 

тетрадей,

 

вънолдесть,

 

слуяс-

ба

 

и

 

житіе

 

Евфимія,

 

епископа

 

Новгородскаго

 

чудотворца

 

>

 

(Тимо-

неовъ,

 

Русск.

 

истор.

 

библ.

 

Ш,

 

908).

 

Списки

 

жптія

 

и

 

службы

св.

 

Евфимія

 

перечислены

 

у

 

П.

 

Барсукова:

 

Источники

 

русск.

 

агі-

ографіи,

 

188 — 189

 

стр.

 

(Св.

 

Евфпмій

 

былъ

 

2-й'

 

Новгородскій

архіепископъ:

 

предмѣстникъ

 

его

 

былъ

 

тоже

 

Евфпмій-Брадатый.

Фплареть,

 

Русск.

 

свитые

 

1

 

к.

 

338 — 349:

 

Истор.

 

сло-

варь

 

о

 

русск.

 

святыхъ

 

107

 

стр.;

 

Исторія

 

Россійск.

 

іерархіи

HI,

 

635;

 

А.

 

11.

 

Муравьевъ,

 

Житія

 

русск.

 

святыхъ,

 

марта

71— 79;

 

Костомаровъ

 

Н.,

 

Памятники

 

старин,

 

русск.

 

литера-

туры,

 

4

 

кн.

 

СПб.

 

1862.

 

Толстой

 

pp.

 

М.

 

В.

 

«Святыни

 

и

древности

 

Вел.

 

Новгорода;

 

207

 

—

 

211;

 

его

 

же,

 

Кпига,

 

гла-

големая

 

оппсаніе

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

стр.

 

37;

 

Архпм.

 

Сергій,

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

63;

 

архим.

 

Макарій,

 

Археолог,

 

оипса-

ніе

 

церков.

 

Новгород,

 

древностей

 

I,

 

595;

 

II,

 

41,

 

75,

 

85,

99,

 

115,

 

119,

   

130,

   

150—157

   

и

   

др.

   

Павловь,

 

Истории.



11

   

МАРТУ.
p i

    

$

    

а.

   

д,

    

и

    

»

   

■: »

    

»

    

м

    

it

    

и

    

д.

    

и

    

л

  

-а

    

л

    

«-

 

д ,

    

jfaa» —я—»—і «—&—и

    

»

    

I—.

—

 

82

оппсаніе

 

Новгор.

 

святыни

 

1848

 

г.

 

29:

 

Вихровъ,

 

Новгород,

святыя

 

мѣста

 

1866,

 

44

 

л.

 

Звѣринскій

 

В.

 

Матеріалы

 

для

нсторіи

 

монастырей,

 

II,

 

№

 

979.

 

стр.

 

223 —225.

 

Архим.

 

Ле-

онид'!.,

 

«Св.

 

Русь»

 

стр.

 

194.

 

Д.

 

Протопопов!.,

 

Житія

 

свя-

тыхъ,

 

83— 86

 

стр.

Преподовнаго

 

Оофроніл

 

Кіевопсчерскаго.

Преп.

 

Софроній —затворникъ

 

печерскій.

 

Ничего

 

неизвѣстно

 

о

жизни

 

его.

 

Въ

 

«Сказаніи

 

о

 

житіяхъ

 

святыхъ,

 

почивающвхъ

 

въ

пещерѣ

 

преп.

 

Ѳеодосія,

 

о

 

немъ

 

говорится

 

только,

 

что

 

онъ

 

каждый

день

 

прочитывалъ

 

псалтирь,

 

всегда

 

носилъ

 

власяницу

 

и

 

желѣзный

поясъ

 

на

 

тѣлѣ

 

своемъ».

 

Мощи

 

его

 

почиваютъ

 

въ

 

дальнихъ

 

пеще-

рахъ,

 

и

 

память

 

его

 

совершается

 

совмѣстно

 

съ

 

преподобными

 

озна-

ченныхъ

 

пещеръ

 

28

 

августа,

 

а

 

также

 

особо

 

11

 

марта.

 

Особой

службы

 

пр.

 

Софронію

 

нѣтъ,

 

но

 

есть

 

ему

 

рукописные

 

тропарь

 

и

кондакъ.

 

Въ

 

каноыѣ

 

преподобнымъ

 

Ѳеодос.

 

пещеръ

 

воспоминается

преп.

 

Софроній

 

(6

 

иѣснь):

 

«Софроніе

 

преподобие,

 

въ

 

темнѣмъ

 

мѣс-

тѣ

 

себе

 

затворпвый,

 

непрестанно

 

во

 

псалмѣхъ

 

пѣлъ

 

еси

 

Богу:

 

и

нынѣ,

 

въ

 

пространнемъ

 

селеніи

 

горнемъ

 

наслаждался

 

ангельскихъ

пѣній,

 

молися,

 

да

 

и

 

мы

 

тая

 

слышати

 

сподобимся».

Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

аві.

 

123

 

стр.

 

Сементовскій,

Указатель

 

святыни

 

Кіева.

 

Истории,

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ.

Архсм.

 

Леонидъ,

 

Св.

 

Русь»,

 

Ж

 

136.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источ-

ники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

539.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

Востока.

   

Путеводитель

 

къ

 

святынѣ

 

Кіева,

 

1891

 

г.

 

стр.

 

20.

СвАтаго

 

Оофронід,

 

архиепископа

 

О^здальскаго.

Въ

 

числѣ

 

русекпхъ

 

святыхъ

 

неканонизованныхъ

 

(Архим.

 

Сер-

ий,

 

Агіологія

 

Востока,

 

III,

 

пр.

 

3.

 

стр.

 

68)

 

упоминается

 

Софроній,

архіепископъ

 

Суздальскій.

 

Мало

 

сохранилось

 

о

 

немъ

 

свѣдѣній.

 

Оиъ

былъ

 

сначала

 

архимандритомъ

 

Хутын.

 

монастыря

 

(1652),

  

затѣмъ

V=#=4F=ie= K

   

tt~4t

   

»

   

ii —» —й=а =~~и—3=3F=» —к—<s= h —» —и—» —к—» —и—»~^й —ѵ*
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29

 

янв.

 

1654

 

г.,

 

при

 

патріархѣ

 

Никонѣ,

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

Суз-

дальскаго

 

архіепископа

 

(по

 

смерти

 

Серапіона

 

1653),

 

но

 

въ

 

томъ

же

 

году

 

(13:

 

сент.),

 

во

 

время

 

бывшаго

 

въ

 

Москвѣ

 

мора,

 

онъ

 

скон-

чался

 

(Донолн.

 

къ

 

Истор.

 

Актамъ

 

III,

 

460)

 

и

 

былъ

 

похороненъ

въ

 

Суздальскомъ

 

иодворьѣ.

 

Въ

 

1716

 

г.

 

тѣло

 

его

 

было

 

перевезено

въ

 

Суздаль

 

и

 

погребено

 

въ

 

соборной

 

церкви.

12.

•6

 

.в

 

а

 

дм

 

ни,

 

Q

 

л\

 

V

 

ч

 

і

 

н

 

и

 

к

 

а

   

11

 

и

 

к

 

и

 

І

 

о

 

р

 

а.

Нпкпфоръ,

 

іеромонахъ,

 

оклеветанный

 

богатымъ

 

армяниномъ —

купцомъ

 

предъ

 

крымскпмъ

 

ханомъ,

 

былъ

 

прннуждаемъ

 

къ

 

отре-

ченію

 

отъ

 

христіапской

 

вѣры;

 

послѣ

 

разлпчныхъ

 

истязаній,

 

онъ

был'ь

 

повѣшспъ

 

па

 

деревѣ

 

въ

 

1730

 

г.

 

въ

 

г.

 

Каѳѣ

 

(въ

 

нынѣпін.

Ѳеодосіп)

 

и

 

погребеігь

 

па

 

городскомъ

 

кладбпщѣ.

   

(Херсон.

 

Епарх.

Вѣдомости,

 

1860

 

г..

 

Ш

 

2).
_________

Въ

 

оиисаніп

 

«Древппхъ

 

памятников'!,

 

христіанства

 

въ

 

Таври-

дѣ,

 

1867

 

г.-,

 

разсказьпіается

 

о

 

свяпкзшшкѣ,

 

непзвѣстномъ

 

по

пмени,

 

коего

 

убили

 

турки

 

и

 

о

 

коемъ

 

умѣстпо

 

упомянуть

 

въ

 

депь

памяти

 

священпомучеппка

 

крымскаго

 

Нпкпфора.

 

Въ

 

селеніи

 

Еозы,

въ

 

7

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Судана

 

сохранится

 

древній

 

православный

храмъ,

 

построенный

 

пзъ

 

камня,

 

съ

 

каменнымъ

 

престоломъ

 

у

 

стѣ-

ны,

 

деревяшіымь

 

пконостасомъ

 

и

 

мраморного

 

крестилыіею.

 

Храмъ

этотъ

 

благѳговѣйпо

 

охраняется

 

одного

 

православного

 

семьею.

 

Су-

щестеуетъ

 

мел^ду

 

окрестными

 

лпітелямн

 

прсданіе

 

о

 

погребенномъ

у

 

входной

 

двери

 

храма

 

священппкѣ,

 

убптомъ

 

турками

 

во

 

время

богослул;еиія.

 

Убитый

 

считается

 

у

 

лштелей

 

чудотворцемъ,

 

и

 

близъ

входной

 

двери

 

гь

 

наружной

 

<'тороны

 

храма

 

есть

 

скамья,

 

на

 

ко-

торую

 

возлагатоть

 

болі.ныхь

 

для

 

пзлѣченія

 

(Д.

 

Струковъ,

 

Жптія

святыхъ

 

Крымскпхъ,

 

Москва,

 

1882,

 

стр.

 

56).
і
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Празднество

 

Лпддскои

 

пкоиѣ

 

Божіей

 

Матери.
■

Св.

 

апостолы

 

Петръ

 

и

 

Іоаннъ

 

Богословъ,

 

прежде

 

отшествія

своего

 

въ

 

отдаленный

 

страны

 

для

 

проповѣди

 

слова

 

Божія,

 

благо-
вѣствовали

 

Госиода

 

Іпсуса

 

въ

 

мѣстахъ,

 

блнжайншхъ

 

къ

 

Іеруса-

лиму.

 

Когда

 

они

 

обратили

 

къ

 

христіапской

 

вѣрѣ

 

множество

 

на-

рода

 

въ

 

город!;

 

Лиддѣ,

 

иазванпомъ

 

впослѣдствіп

 

Діоснолемъ,

 

тогда

соорудили

 

здѣсь

 

для

 

новообращенныхъ

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Нресвятыя

Дѣвы

 

Маріи,

 

и,

 

прпніедпш

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

молили

 

Богоматерь

 

по-

сетить

 

и

 

Своимъ

 

прпшествіемъ

 

освятить

 

и

 

благословить

 

сей

 

храмъ,

посвященный

 

Ея

 

имени,

 

дабы

 

■возносимый

 

въ

 

немъ'

 

молитвы

 

вѣ-

руіощихъ

 

біагопріятны

 

были

 

рожденному

 

отъ

 

Нея

 

Сыну

 

Божію.

Пречистая

 

Дѣва

 

сказала

 

имъ:

 

«идите

 

ст.

 

миромъ;

 

тамъ

 

и

 

Я

 

съ

вами

 

буду>.

 

Ирншедшп

 

въ

 

созданный

 

ими

 

храмъ,

 

оип

 

узрѣли

 

на

одномъ

 

изъ

 

поддерживавших!,

 

его

 

столбовъ

 

образъ

 

Богоматери,

 

по-

видимому,

 

не

 

человѣческою

 

рукою,

 

по

 

Самимъ

 

Богомъ

 

наипсанный

и

 

представлявшій

 

истинное

 

подобіе

 

святаго

 

лика

 

и

 

честныхъ

 

оделцъ

Владычицы.

 

Увпдѣвнш

 

это

 

дивное

 

знаменіе,

 

апостолы

 

съ

 

благо-

говѣніемъ

 

поклонились

 

нерукотвореипому

 

образу

 

и

 

возблагодарили

Господа.

 

Потомъ

 

Сама

 

Богоматерь

 

посѣтила

 

храмъ

 

Лпддскій

 

и,

нашодіііи

 

тамъ

 

весьма

 

много

 

увѣровашпихъ

 

во

 

Христа,

 

возрадо-

валась

 

духомъ

 

и

 

даровала

 

образу

 

Своему

 

благодать

 

и

 

силу

 

чудо-

творепія.

 

Въ

 

честь

 

явлепін

 

этого

 

образа

 

установлено

 

и

 

совер-

шается

 

праздновапіе

 

12

 

марта.

Въ

 

IV

 

в.

 

во

 

время

 

гопенія,

 

воздвигнутаго

 

Юліаномъ

 

на

 

цер-

ковь

 

Христову,

 

носланъ

 

быль

 

пмъ

 

въ

 

Лидду

 

ероднпкъ

 

его

 

для

 

упп-

чтоженія

 

образа

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

При

 

этомъ

 

посдѣдовало

новое

 

чудо:

 

какъ

 

пи

 

старались

 

камеиосѣчцы

 

разными

 

орудіями

стесать

 

священное

 

нзображеиіе,

 

но

 

оно

 

не

 

сглаживалось,

 

а

 

углуб-
лялось

 

болѣе

 

п

 

брлѣе

 

внутрь

 

столба

 

со

 

всъми

 

красками

 

и

 

очер-

таниями,

 

такт,

 

что

 

ремесленники

 

по

 

могли

 

никакими

 

усиль-

ями

 

уничтожить

 

его

 

и

 

принуждены

 

были

 

оставить

 

свою

 

безу-

снѣншуго

 

работу.

 

Слух

 

ь

 

о

 

вслпкихъ

 

и

 

многочисленных'!,

 

чудесахъ,

бывшнхъ

 

отъ

 

честнаго

 

образа

 

Бол;іеГі

 

Матери,

 

распространился

 

во

всѣ

 

концы

   

міра,

 

п

 

потому

  

вѣрующіе

  

ежегодно

  

отовсюду

  

стека-
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лпсь

 

въ

 

Лидду

 

для

 

іюклоненія

 

ему.

 

Подробности

 

о

 

сей

 

иконѣ

 

см.

у

 

Снессоревой,

 

Земная

 

жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы

 

стр.

 

184 — 188.

Римскою

 

эта

 

икона

 

названа

 

потому,

 

что

 

копія

 

съ

 

нея

 

во

 

времена

иконоборцевъ

 

иатріархомъ

 

Германомъ

 

(714—730)

 

отослана

 

была

изъ

 

Константинополя

 

въ

 

Римъ

 

къ

 

папѣ

 

Григорію

 

2

 

(у

 

731).

Списки

 

съ

 

этой

 

иконы

 

находятся

 

и

 

въ

 

Россіи.

Празднество

 

Римской

 

иконѣ

 

Божіеіі

 

Матери.
■

Въ

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

села

 

Лукина

 

Серпуховскаго

уѣзда

 

Московской

 

енархіп

 

находится

 

евнточтимая

 

икона

 

Божіей

Матери,

 

мѣстно

 

именуемая

 

Римскою,

 

и

 

нразднованіе

 

ей

 

совершается

12

 

марта.

 

На

 

иконѣ

 

Пресвятая

 

Богородица

 

изображена

 

оѣдящею

на

 

кругломъ,

 

сшіеватаго

 

цвѣта,

 

шарѣ,

 

какъ

 

«Владычица

 

міра»:

 

у

Спасителя

 

въ

 

обѣихъ

 

рукахъ,

 

приноднятыхъ

 

Ш

 

правому

 

плечу,

длинное

 

копье,

 

на

 

верху

 

котораго

 

крестъ

 

(въ

 

формѣ

 

ордеыскаго

знака);

 

остріемъ

 

копія

 

Онъ

 

пронзаетъ

 

зміевидную

 

голову

 

чудови-

ща,

 

какъ

 

бы

 

обогнувшаго

 

подъ

 

луною,

 

на

 

которой

 

отоитъ

 

Бого-

матерь,

 

земной

 

шаръ;

 

нодъ

 

нимъ

 

въ

 

видѣ

 

извивающейся

 

ленты

надпись:

 

«Па

 

крестѣ

 

пригвожден

 

Адамовъ

 

грѣхъ,

 

раздери

 

рукоип-

саніе

 

согрѣшеиій

 

нашихъ>.

 

Вверху

 

окруженный

 

херувимами

 

Го-

сподь

 

Саваоѳъ:

 

въ

 

десной

 

рукѣ

 

Богоматери

 

райская

 

вѣтвь.

 

Икона

сія

 

итальянской

 

живописи

 

п

 

поставлена

 

въ

 

алтарѣ

 

главн.

 

храма.

(Москов.

 

Церк.

 

Вѣд.

 

Ж

 

36,

 

1894

 

г.).

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

'есть

 

дру-

гая

 

мѣстночтимая

 

икона

 

Божіей

 

Матери.



13—14

   

МАРТА.

—

 

86

 

—

13.

Празднество

 

Молдавской

 

пконѣ

 

Божіей

 

Матери

Въ

 

Нолномъ

 

хрпстіанскомъ

 

мѣсяцесловѣ

 

(Шевъ,

 

1875)

 

подъ

13

 

число

 

марта

 

сказано:

 

«Явленіе

 

чудотворный

 

иконы

 

Пресвятая

Богородицы —Молдавскія».

 

Вт.

 

Агіологіи

 

Востока

 

архим.

 

Сергія

 

(т.

 

2,.

стр.

 

65),

 

подъ

 

13

 

марта

 

замѣчено:

 

«Молдавскія

 

иконы

 

Божісй

 

Ма-

тери

 

въ

 

Молдавскою

 

монастырѣ

 

вт,

 

гор.

 

Ппколаевѣ

 

Херсонской

губернііг".

 

Въ

 

книгѣ

 

Е.

 

Снессоревой:

 

Земная

 

жизнь

 

Пресв.

 

Бого-

родицы,

 

подъ

 

тѣмъ

 

же

 

числомъ

 

сказано:

 

•

 

-Молдавская

 

икона

 

на-

ходится

 

въ

 

г.

 

Николаевѣ,

 

въ

 

Сиасо-Николаевекомъ

 

Молдавскомъ

мужскомъ

 

монастырѣ

 

Херсонской

 

енархіп.

 

На

 

иконѣ

 

Богоматерь

изображается

 

съ

 

Младенцемі.

 

Іисусомт.,

 

держащнмъ

 

руку

 

у

 

Своей

 

|,
главы:

 

(стр.

 

189);

 

въ

 

означенной

 

кнпгѣ

 

находится

 

и

 

изображе-

ніе

 

Молдавской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

Въ

 

гор.

 

Нпколаевѣ,

 

какъ

видно

 

пзъ

 

книги

 

г.

 

Звѣриііскаго

 

(Матеріалы

 

для

 

исторіп

 

монасты-

рей),

 

нѣтъ

 

Молдавскаго

 

мужского

 

монастыря.

 

Думаютъ,

 

что

 

пор)

наименованіемъ

 

Молдавской

 

разумѣется

 

Гербовецкая

 

икона

 

Вожіей

Матери

 

(см.

 

1

 

октября).

 

О

 

Молдавской

 

икоиѣ

 

Богоматери

 

нѣтъ

иикакихт.

 

псторпческихъ

 

свѣдѣній.

14.

Сидтлго

 

-Ѳчогностд,

 

ЛІоскокскдго

 

лштрополптд.

Св.

 

Ѳеогностъ,

 

родомъ

 

грскъ,

 

въ

 

митрополита

 

для

 

Россіи

 

посвя-

іценъ

 

въ

 

1328

 

г.,

 

по

 

смерти

 

святителя

 

Петра

 

(см.

 

21

 

дек.).

 

Про-

бывши

 

иѣсколько

 

времени

 

въ

 

Кісвѣ

 

и

 

Владимірѣ,

 

онъ

 

рѣшился

 

<жшгв

во

 

дворѣ

 

св.

 

Петра» —и

 

остался

 

въ

 

Москвѣ,

 

что

 

другимъ

 

князьямъ,

особенно

  

юго-западнымъ,

   

не

   

нравилось,

   

потому

   

что

   

мптропо-
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-

литъ

 

«тяпулъ»

 

за

 

интересы

 

Московскаго

 

князя;

 

такъ

 

онъ

 

убѣждалъ

Повгородъ

 

и

 

Псковъ

 

не

 

держать

 

у

 

себя

 

Тверского

 

князя

 

Алек-

сандра

 

Михаиловича,

 

врага

 

Московскому

 

князю.

 

Ѳеогностъ,

 

послѣ

продолжительнаго

 

нутешествія .

 

по

 

Россіи,

 

отправился

 

въ

 

Констан-

тинополь,

 

гдѣ

 

ирисутствовалъ

 

на

 

соборѣ,

 

бывшемъ

 

для

 

рѣшеиія

педоумѣній,

 

возбужденных!.,

 

имъ

 

при

 

обзорѣ

 

русскихъ

 

епархій.

 

Въ

1342

 

г.

 

иервосвятитель

 

выпужденъ

 

былъ

 

отправиться

 

въ

 

Орду,

 

отку-

да

 

иослѣ

 

истязаній,

 

нри

 

вымогательств!!

 

у

 

него

 

богатыхъ

 

даровъ,

онъ

 

возвратился

 

съ

 

нрлыкомъ,

 

подтверждавшим!,

 

льготы

 

русскаго

духовенства.

 

Въ

 

иослѣдніе

 

годы

 

дѣятелыіымъ

 

сотрудником!,

 

его

 

въ

управлепін

 

митроио.ііей

 

былъ

 

св.

 

Алексій,

 

преемник!,

 

его

 

но

 

каѳсд-

рѣ.

 

Прсстарѣлый

 

святитель

 

скончался

 

14

 

марта

 

1353

 

г.

 

и

 

погре-

бешь

 

въ

 

Московском!.

 

Болыпомъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ.

 

Мощи

 

его

почивнютъ

 

подъ

 

снудомъ

 

въ

 

нридѣлѣ,

 

близъ

 

мощей

 

св.

 

Петра.

Прославлрніе

 

его

 

началось,

 

вѣроятпо,

 

послѣ

 

1474

 

года.

 

Подъ

этимъ

 

годомт.

 

во

 

2-й

 

Софійской

 

лѣтоииси

 

разсказывается

 

о

 

томъ,

что

 

въ

 

этомъ

 

году

 

Богт.

 

простиль

 

у

 

гроба

 

митрополита

 

Ѳеогпоста

человѣка

 

глухонѣмого.

 

Обь

 

этомъ

 

чудѣ

 

было

 

донесено

 

митрополи-

ту

 

Геронтію

 

(см.

 

28

 

мая)

 

и

 

великому

 

князю

 

Іоаину

 

3-му.

 

«Они

же,

 

говорится

 

далѣе,

 

иевѣріемъ

 

одержими

 

бѣша,

 

не

 

повелѣша

 

зво-

пити

 

всему

 

городу

 

славитп

 

его;

 

но

 

послѣди

 

новую

 

церковь

 

сотво-

риша

 

ту

 

св.

 

Богородицу

 

и

 

задѣлаша

 

мощи

 

его

 

въ

 

землю

 

поко-

павши

 

и

 

покрова

 

на

 

гробшщп

 

каменной

 

не

 

ноложпша,

 

и

 

нынѣ

въ

 

ііебрежепіп

 

гробь

 

его».

 

(Соф.

 

лѣт.

 

198

 

стр.).

 

Преосвященный

Филаретъ

 

нпшетъ:

 

-/Блаженный

 

святитель

 

Ѳеогностъ

 

не

 

былътѣмъ,

чѣмъ

 

былъ

 

его

 

предшественник!.,

 

великій

 

въ

 

смиреиіи

 

святитель

Петры

 

не

 

былъ

 

и

 

ті.мъ,

 

чѣмъ

 

быль

 

его

 

преемникъ,

 

дивный

 

по

духу

 

вѣры

 

святитель

 

Алексій.

 

И

 

однако

 

онъ

 

также

 

въ

 

числѣ

звѣздъ

 

нсбесныхъ,

 

въ

 

лпкѣ

 

святителей,

 

угодивпшхъ

 

Господу

 

дѣ-

лами

 

своими».

 

(Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

мартъ).
«Сказаніо

 

о

 

страданіи

 

иреосвящеинаго

 

Ѳеогпоста

 

митро-

полита

 

о

 

дани

 

церковнѣй»

 

напечатано

 

въ

 

:Стеиенной

 

кни-

гѣ»

 

I,

 

442—444

 

л.

 

и

 

номѣщено

 

въ

 

Милютин.

 

Четьп-Ми-

неяхъ

 

подъ

 

14

 

марта.

 

Исторія

 

Русск.

 

церкви

 

архіен.

 

Мака-

рія,

 

IV,

 

21 — 31.

   

Архіеп.

  

Филаретъ

   

Чернпговскій,

   

Русскіе
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святые,

 

I,

 

334 — 354.

 

Истории,

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ

272

 

стр.

 

А.

 

Муравьев!.,

 

Житія

 

русск.

 

святыхъ.

 

Толстой

 

М.

 

В.,

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

русск,

 

святыхъ,

 

стр.

 

61.

 

II.

 

Барсуковъ,

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

584.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агі-

ологія

 

Востока,

 

II

 

т.

 

66

 

стр.

 

Архим.

 

Леонид!.

 

«Св.

 

Русь»
стр.

 

130.

 

Д.

 

Протопопов!,,

 

Житія

 

святыхъ,

 

мартъ,

 

116 — 119

стр.

 

Е.

 

Е.

 

Голубпнскій,

 

Исторія

 

каноиизаціи

 

святыхъ

 

въ

русск.

 

церкви,

 

143

 

стр.

СгВАтаго

 

Благбвърнаго

 

велйк'агб

 

кндЗл

 

Ростислава

 

(Мйхаилат
Жстиславича.

Ростиславъ,

 

въ

 

св.

 

крещеніи

 

Михаплъ,

 

сын!,

 

Мстислава

 

Вели-

каго

 

(см.

 

15

 

аир.),

 

внукъ

 

Владпміра

 

Мономаха,

 

вь

 

древних!,

 

свят-

цахъ

 

наиисанъ

 

въ

 

числѣ

 

святыхъ.

 

Въ

 

«Книгѣ

 

о

 

святыхъ»

 

онъ

номѣщенъ

 

между

 

святыми

 

«града

 

Кіева»:

 

«Св.

 

благовѣрный

 

вели-

ки

 

князь

 

Ростиславъ

 

Мстиславпчъ

 

преставися

 

въ

 

лѣто

 

6675

 

мар-

та

 

въ

 

14

 

день».

 

(Рукоп.

 

Савваитова,

 

л.

 

2);

 

не

 

каноннзовннъ.

 

Рос-

тиславъ

 

съ

 

молодых!,

 

лѣтъ

 

отличался

 

храбростью.

 

Ему

 

пришлось

не

 

разт.

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

спорных!,

 

дѣлахъ

 

между

 

родственны-

ми

 

князьями

 

(Моиомаховичамп

 

и

 

Ольговичами).

 

По

 

смерти

 

отца

 

его

Мстислава —Ростиславу

 

достался

 

въ

 

удѣлъ

 

Смоленск!,,

 

и

 

онъ

 

счи-

тается

 

родоначальником!.

 

Смоленских!,

 

князей.

 

Онъ

 

МНОГО

 

заботил-

ся

 

о

 

распространен іп

 

хрнстіанства

 

въ

 

своей

 

области.

 

Въ

 

Смолен-

ск'!)

 

Ростислав!,

 

ностроилъ

 

нѣсколько

 

храмовь,

 

между

 

коими

 

камен-

ный

 

Петронавловскій

 

существует!,

 

и

 

донынѣ.

 

(Исторія

 

Смолен-

ска

 

Мурзакевпча,

 

170

 

стр.).

 

Ему

 

приписывают!,

 

учреждепіе

 

ениск.

каоедры

 

въ

 

Смоленск!;,

 

хотя

 

другіе

 

относить

 

открытіе

 

ея

 

къ

 

бо-

лѣе

 

раннему

 

времени

 

(Исторія

 

Росс,

 

іерархш

 

I,

 

313).

 

Для

 

обез-

неченія

 

содержанія

 

епископа,

 

Ростиславомъ

 

составлена

 

была

 

грача-

та

 

(около

 

1150

 

г.).

 

Въ

 

этой

 

граматѣ

 

на

 

церковь

 

св.

 

Богородицы

(каоедр.

 

соборъ)

 

и

 

на

 

содержаніе

 

епископу

 

съ

 

клиромъ

 

назначено:

 

\
1)

 

доходъ

 

сь

 

нроіцешшкові.

 

(т.

 

е.

 

отиущенныхъ

 

на

 

волю

 

или

 

же

получивших!,

 

отъ

 

Бога

 

особ,

 

милость,

 

какъ-то

  

псцѣленіе

 

отъ

 

бо-
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лѣзпи):

 

<се

 

даю

 

св.

 

Богородпцѣ

 

и

 

епископу

 

прощенншш

 

съ

 

ме-

домъ

 

и

 

купли

 

и

 

съ

 

вирою

 

и

 

съ

 

продажами,

 

и

 

не

 

надо

 

бѣ

 

ихъ

 

су-

дпти

 

никакому

 

же

 

человѣку>;,

 

2)

 

десятину

 

деньгами —отъ

 

всѣхъ

даней

 

Смоленскихъ,

 

кромѣ

 

пени

 

за

 

престуилеіііе

 

и

 

княжихъ

 

дохо-

дов!,:

 

3)

 

нисколько

 

селъ

 

и

 

угодій

 

С!,

 

людьми,

 

озера

 

съ

 

сѣножатн-

ми;

 

4)

 

судъ

 

церковный

 

исключительно

 

предоставлен!,

 

епископу».

Въ

 

Смоленск!.

 

Ростислав!,

 

оставплъ

 

но

 

себѣ

 

добрую

 

намять,

как!,

 

о

 

благочестпвомъ,

 

кроткомт.

 

и

 

любвеобилыюмъ

 

князѣ.

 

Смольняне

высоко

 

цѣніі.іц

 

добрыя

 

качества

 

своего

 

князя

 

и

 

стояли

 

за

 

него

нротивъ

 

его

 

недруговь.

 

Такъ

 

въ

 

отсутствіе

 

Ростислава

 

они

 

не

приняли

 

къ

 

себѣ

 

Святослава

 

Черниговскаго

 

(Ольговпча),

 

врага

 

Мо-

помаховпчей

 

(Новгор.

 

1

 

лѣт.

 

нодъ

 

1147

 

г.);

 

во

 

всѣхъ

 

походахъ

 

Рос-

тислава

 

па

 

помощь

 

брату,

 

великому

 

князю

 

Кіевскому

 

Изяславу,

 

не

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

эти

 

походы

 

были

 

часты,

 

смольняне

 

показали

рѣдкое

 

еднподушіе

 

съ

 

своимъ

 

княземъ.

 

Одинъ

 

разъ

 

Ростислав!,,

 

бывши

уже

 

великимъ

 

(Кіев.)

 

княземъ,

 

отправлялся

 

въ

 

Новгородъ

 

чрезъ

Смоленск!..

 

Признательные

 

къ

 

нему

 

граждане

 

вышли

 

навстрѣчу

за

 

300

 

верстъ,

 

затѣмъ

 

встрѣтпли

 

его

 

внукъ,

 

сынъ

 

Романъ,

 

енис-

копъ

 

Мануил!,

 

и

 

тысяцкій

 

Виѣздо

 

(V)

 

и

 

весьма

 

обрадовались

 

при-

ходу

 

его

 

и

 

принесли

 

множество

 

даровъ

 

(Инат.

 

лѣтоп.

 

94

 

л.).

 

Въ

1153

 

году

 

Новгородцы

 

призвали

 

къ

 

себѣ

 

Ростислава

 

Мстислави-

ча,

 

но

 

опъ

 

недолго

 

иробылъ

 

у

 

шіхъ;

 

но

 

смерти

 

брата

 

своего

 

Изя-

слава(-|- 13

 

пояб.

 

1154

 

г.),

 

онъ,

 

какъ

 

старшій

 

въ

 

родѣ,

 

долженъ

 

былъ

быть

 

великимъ

 

(Кіев.)

 

княземъ.

 

Отправляясь

 

въ

 

Кіевъ,

 

Ростислав!,

оставплъ

 

въ

 

Новгородѣ

 

своего

 

сына

 

Давида,

 

котораго

 

недоволь-

ные

 

чѣмъ-то

 

Новгородцы

 

изгнали

 

отъ

 

себя.

 

Не

 

болѣе

 

недѣли

пришлось

 

и

 

Ростиславу

 

сидѣть

 

на

 

велнкокняжескомъ

 

престолѣ.

Чернпговскій

 

князь

 

Изяслав'ь

 

Давидовичи

 

разбнлъ

 

его

 

на

 

Бѣлоусѣ

 

(?)

и

 

изгпалъ

 

Ростислава

 

изъ

 

Кіева,

 

въ

 

котором!,

 

сталь

 

княжить

 

Юрій

Долгорукій.

 

Въ

 

Новгородѣ

 

у

 

Ростислава

 

были

 

преданные

 

ему

 

сто-

ронники

 

(Софійская

 

сторона),

 

которые,

 

изгиавъ

 

отъ

 

себя

 

Мстисла-

ва

 

Юрьевича

 

(изъ

 

рода

 

Ольговичей),

 

приняли

 

къ

 

себѣ

 

сыновей

Ростислава

 

Мстиславпча,

 

Святослава

 

и

 

Давида

 

(1157

 

г.);

 

вско-

рѣ

 

въ

 

Новгородъ

 

прибылъ

 

и

 

самъ

 

Ростиславъ,

 

при

 

которомъ

 

Нов-

городскія

 

партіи

 

примирились

 

(Поли.

 

Собр.

 

лѣтоп.

 

Ill,

 

12).

 

Носа-
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дивпш

 

Святослава

 

въ

 

Новгородѣ,

 

а

 

Давида— в

 

ъ

 

Торжкѣ,

 

Рости-

слав!.

 

Мстиславичъ

 

съ

 

своею

 

супругою

 

отправился

 

(въ

 

1158

 

г.)

вт.

 

Смоленск!..

 

Въ

 

томъ

 

же

 

(1158)

 

году

 

Мстпславъ

 

Изяславичъ
(племяппикъ

 

Ростислава),

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

другими

 

князьями,

 

выгпалъ

изъ

 

Кіева

 

Нзнслава

 

Давндоіиіча

 

Чсрнпговскаго,

 

и

 

великокняжеский

престолъ

 

возвращенъ

 

быль

 

Ростиславу

 

Мстиславпчу.

 

Изгнанный

изъ

 

Кіева,

 

Нзяславъ

 

Давидович!,

 

сталь

 

сноситься

 

съ

 

Андреемъ

Боголюбскпмъ

 

и

 

просить

 

у

 

пего

 

помощи.

 

Суздальско-Владимірскій
князь

 

(Андрей

 

Боголгобскій),

 

сильно

 

желавшій

 

выгнать

 

сыновей

 

Рос-

тислава

 

(Святослава

 

и

 

Давида)

 

изъ

 

Новгородской

 

земли,

 

не

 

только

вступился

 

за

 

Изяслава,

 

но

 

даже

 

породнился

 

съ

 

нпмъ:

 

онъ

 

вы-

далъ

 

свою

 

дочь

 

за

 

племянника

 

его

 

Святослава

 

Владиміровпча,

 

кнн-

жпвшаго

 

во

 

Вщижѣ

 

(пынѣ

 

село

 

въ

 

Орловской

 

губериіп

 

на

 

р.

 

Дес-

нѣ).

 

По

 

требование

 

Андрея

 

Воголюбскаго,

 

Новгородцы

 

въ

 

1160

 

г.,

вопреки

 

крестному

 

нѣлованііо,

 

выгнали

 

сыновей

 

Ростислава

 

Мстп-

славпча,

 

Давида—изъ

 

Торжка,

 

а

 

Святослава—изъ

 

Новгорода.

 

Впро-

чемъ,

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

(1161

 

г.)

 

Ростислав!,

 

Мстпелавпчъ

 

и

Андрей

 

Юрьевпчъ

 

Боголюбскій

 

; у рядились*

 

между

 

собою

 

и

 

снова

ввели

 

(28

 

сеит.)

 

Святослава

 

въ

 

Поигородь.

 

(Поли.

 

собр.

 

лѣтоп.

Ill,

 

13:

 

IV,

 

11).

 

Въ

 

1166

 

г.

 

престарѣлый

 

велпкій

 

князь

 

Рости-

слав!.

 

Мстпелавпчъ,

 

желая,

 

вѣроятпо.

 

упрочить

 

ноложеніе

 

Свято-

слава,

 

отправился

 

въ

 

Новгород!,,

 

по

 

по

 

нездоровью

 

доѣхнлъ

 

толь-

ко

 

до

 

і'.

 

Великих!.

 

Лукт,

 

(Псков,

 

губ.),

 

а

 

оттуда

 

ужь

 

больной

 

не-

ворезеиъ

 

былъ

 

въ

 

Смоленск!,,

 

гдѣ

 

родные

 

его

 

(сестра

 

Рогнѣда

 

и

зять

 

киязь

 

Олегъ)

 

убѣждали

 

остаться

 

у

 

инхъ

 

(въ

 

Смоленск!;),

 

что-

бы

 

быть

 

погребенным!,

 

въ

 

созданном!,

 

имъ

 

храмѣ;

 

по

 

благочести-

вый

 

князь

 

упрашивал!,:

 

«везите

 

меня

 

въ

 

Кіевъ:

 

если

 

я

 

умру

 

въ

дорогѣ,

 

то

 

положите

 

меня

 

въ

 

«отнемъ»

 

мопастырѣ

 

(въ

 

Кіевѣ)

 

у

св.

 

Оеодора:

 

если

 

Боп,

 

исцѣлитъ

 

меня,

 

молитвами

 

Пречистой

 

Своей

Матери

 

и

 

ирей.

 

Ѳеодосія

 

Печерскаго,

 

постригусь

 

въ

 

Печерскомъ

монастырь».

 

Не

 

разъ

 

вь

 

бытность

 

свою

 

великим ь

 

княземъ

 

Рости-

слав!.

 

ЗІстпславичъ

 

выражнлъ

 

желаніе

 

оставить

 

міръ

 

и

 

поступить

въ

 

монашество.

 

Но

 

игуменъ

 

Пименъ

 

отклоня.іъ

 

его

 

отъ

 

этого

 

на-

мѣренія,

 

указывая

 

на

 

то,

 

что

 

дѣло

 

князя

 

ограждать

 

покой

 

ввѣ-

ренныхъ

 

ему

 

людей

 

правосудіемъ

 

и

 

мечомъ.

 

Но

 

и

 

въ

 

мірѣ

 

Рости-
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славь

 

Мстиславичъ

 

жиль,

 

какъ

 

монахъ:

 

во

 

время

 

велнкаго

 

поста

онъ

 

каждый

 

воскресный

 

день

 

пріобщался

 

св.

 

Таинъ;

 

часто

 

по

 

вос-

кресным!,

 

н

 

праздничным!,

 

днямъ

 

приглашалъ

 

къ

 

своей

 

трапезѣ

Печерскаго

 

игумена

 

съ

 

12

 

избранными

 

старцами

 

и

 

бесѣдовалъ

 

съ

ними

 

о

 

душевном!,

 

сиасеиіи.

 

Однажды

 

въ

 

годъ

 

(въ

 

субботу

 

Лазаря)

онъ

 

приглашал!,

 

къ

 

своей

 

трапезѣ

 

всѣхъ

 

пноковъ

 

Печерской

 

и

 

дру-

гих!,

 

обителей

 

Кіевекпхъ.

 

Св.

 

Ростиславъ,

 

чувствуя

 

приближеніе

смерти,

 

пригласил!,

 

къ

 

себѣ

 

духовпаго

 

своего

 

отца,

 

священника

Симеона,

 

псиовѣдался

 

и

 

иріобщплся

 

св.

 

Таинъ,

 

а

 

затѣмъ,

 

воззрѣв-

ши

 

на

 

св.

 

иконы,

 

со

 

слезами

 

тихо

 

проговорилъ:

 

«Нынѣ

 

отнущае-

ши

 

раба

 

Твоего,

 

Владыко,

 

по

 

глаголу

 

Твоему

 

съ

 

миромъ»,

 

и

 

за-

тѣмъ

 

(на

 

пути

 

кь

 

Кіеву)

 

скончался

 

(въ

 

селѣ

 

княгини

 

Рогнѣды,

Зарубѣ)

 

14

 

марта

 

1167

 

г.

 

Тѣло

 

его

 

было

 

положено

 

въ

 

гробѣ

 

и

погребено

 

въ

 

Кіевѣ,

 

согласно

 

завѣщанію,

 

въ

 

«отнемъ»

 

(Ѳедоров-

ском'ь)

 

моиастырѣ.

Филаретъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

мартъ,

 

349—354.

 

Экземпляр-

скій,

 

Великіе

 

и

 

Удѣльныс

 

князья,

 

1

 

т.

 

316

 

—321.

 

Д.

 

Про-

топопов!,,

 

Житія

 

святыхъ,

 

мартъ,

 

119—121.

 

Н.

 

Барсуков!,,

Источники

 

русск.

 

агіографін,

 

467 — 471.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агі-

ологія

 

Востока,

 

III,

 

пр.

 

3,

 

67

 

стр.

 

Гр.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Кни-

га

 

глаголемая

 

«Онпсаніе

 

рос.

 

святыхъ

 

>,

 

8

 

стр.

 

Архим.

 

Лео-

нид!,,

 

«Св.

 

Русь>

 

Л?

 

12,

 

4

 

стр.

 

Полное

 

собр.

 

русск,

 

лѣто-

niH'i'ft

 

II.

 

94

 

—

 

95.

Празднество

 

Оеодоровскон

 

пкоиѣ

 

Божіей

 

Матери.

.

 

Чудотворная

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

нарицаемая

 

Ѳеодоровскою,

прославилась

 

въ

 

ХШ

 

вѣкѣ,

 

по

 

наппсаніе

 

ея

 

относится

 

къ

 

болѣе

раннему

 

времени.

 

Еще

 

въ

 

XII

 

(вѣроятно,

 

уже

 

въ

 

концѣ

 

его)

 

вѣ-

кѣ

 

она

 

находилась

 

въ

 

часовпѣ,

 

стоявшей

 

близъ

 

старпннаго

 

горо-

да

 

Кпдекша.

 

Князь

 

Юрій

 

Всеволодович!,

 

(подъ

 

коимъ

 

нѣкоторые

разумѣютъ

 

Псковского

 

князя,

 

никогда

 

не

 

существовавшаго —см.

Экземплярскаго,

 

Вел.

 

н

 

удѣл.

 

князья,

 

вып.

 

1

 

стр.

 

190;

 

вѣроят-

нѣе— это

 

былъ

 

св.

 

Георгій

 

Всево.іодовпчъ

 

f

 

1237

 

см.

   

4

   

марта,
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или

 

же

 

сыпь

 

его

 

Всеволод!.

 

Юрьевичъ — см.

 

7

 

фсвр.),

 

при

 

устроеніп

г.

 

Кидекша

 

(пли

 

Китежа—кажется,

 

миѳическій

 

городъ),

 

хотѣлъ

перенести

 

эту

 

икону

 

въ

 

самый

 

городъ,

 

но

 

посланные

 

никакъ

 

не

могли

 

поднять

 

ее

 

съ

 

мѣста.

 

Изъ

 

этого

 

киязь

 

заключил!.,

 

что

 

Пре-

святой

 

Богородицѣ

 

угодно

 

пребывать

 

сею

 

иконою

 

именно

 

въ

 

ча-

совнѣ,

 

а

 

потому

 

на

 

мѣстѣ

 

часовни

 

осиованъ

 

былъ

 

монастырь

близь

 

Городца

 

(Балахн.

 

уѣзда,

 

Нижегор.

 

спархіи),

 

отчего

 

икона

 

на-

именована

 

была

 

Городецкого,

 

а

 

Ѳеодоровскою

 

названа

 

была

 

пото-

му,

 

что

 

она

 

прежде

 

стояла

 

въ

 

деревянной

 

церкви

 

св.

 

Ѳеодора

Стратплата

 

(есть

 

и

 

другія

 

нредаиія

 

о

 

ііаименованіи

 

иконы

 

Оеодо-

ровскою,

 

какъ,

 

папрпмѣръ,

 

что

 

ее

 

несъ

 

какой-то

 

юный

 

вопиъ,

 

по-

хожій

 

на

 

пзображеніе

 

сві

 

Оеодора

 

Стратилата).

 

Во

 

время

 

паше-

ствія

 

Батыя,

 

не

 

только

 

ГородецкШ

 

Оеодоровскій

 

монастырь,

 

но

 

и

самый

 

Городецъ

 

былъ

 

разрушен!.,

 

жители

 

разбѣжались;

 

осталась

въ

 

соборпомъ

 

храмѣ

 

за

 

престолом!,

 

икона

 

Богоматери,

 

имѣвшая

на

 

оборотной

 

сторонѣ

 

изображеніе

 

св.

 

мучен.

 

Параскевы-Пятницы.

Всѣ

 

думали,

 

что

 

икона

 

эта

 

сгорѣла

 

во

 

время

 

разоренія

 

обители.
Въ

 

1239

 

году

 

князь

 

Васплій

 

(непзвѣстный

 

въ

 

лѣтоиисяхъ)

 

близъ

Костромы,

 

въ

 

густомъ

 

лѣсу

 

быль

 

на

 

охотѣ,

 

и

 

какой-то

 

звѣрь

 

нро-

бѣжалъ

 

мимо

 

пего.

 

Князь

 

бросился

 

за

 

нимъ

 

и

 

вдругъ

 

увидѣлъ

предь

 

собою

 

на

 

соснѣ

 

икону

 

Богоматери;

 

оігь

 

иротянулъ

 

руку,

чтобы

 

снять

 

ее

 

съ

 

дерева,

 

но

 

икона

 

поднялась

 

на

 

воздухъ.

 

Князь

н

 

спутники

 

вь

 

благоговѣйномъ

 

страхѣ

 

иалн

 

на

 

колѣііи.

 

Икона

снова

 

появилась

 

на

 

ирежнсмъ

 

мѣстѣ;

 

тогда

 

кпязі,

 

послгЬшилъ

 

въ

городъ,

 

собралъ

 

духовенство

 

и

 

народ

 

ь,

 

и

 

въ

 

крсстномъ

 

ходѣ

 

от-

правил'ись

 

къ

 

мѣсту

 

явлепія

 

иконы,

 

которая

 

была

 

торжественно

перенесена

 

въ

 

соборный

 

храмъ

 

г.

 

Костромы.

 

Къ

 

иконѣ

 

стали

 

сте-

каться

 

во

 

множеств'!;

 

богомольцы,

 

между

 

коими

 

были

 

и

 

купцы

 

изъ

Городца,

 

которые

 

признали,

 

что

 

эта

 

икона

 

та

 

самая,

 

какая

 

нахо-

дилась

 

въ

 

ихъ

 

Городецкомъ

 

монастырѣ.

 

На

 

мѣстѣ

 

обрѣтенія

 

ико-

ны,

 

на

 

берегу

 

р.

 

Заирудни,

 

былъ

 

поставлепъ

 

монастырь

 

въ

 

честь

Нерукотвореинаго

 

образа

 

Спаса

 

(такъ

 

какъ,

 

по

 

преданно,

 

икона

явилась

 

князю

 

Василію

 

16

 

августа),

 

названный

 

Занрудненскимъ;

къ

 

этому

 

монастырю

 

ежегодно

 

16

 

августа

 

бываетъ

 

крестный

 

ходъ

съ

 

иконою

 

Оеодоровской

 

Богоматери

 

(см.

 

16

 

августа).

 

Чрезъ

 

нѣ-
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сколько

 

времени

 

Костромской

 

соборъ

 

сгорѣлъ,

 

и

 

предполагали,

 

что

въ

 

иемъ

 

сгорѣла

 

if

 

икона.

 

Но,

 

къ

 

удивленію,

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

дней

нашли

 

икону

 

подъ

 

пепломъ,

 

невредимою

 

отъ

 

огня,

 

и

 

тогда

 

же

она

 

была

 

поставлена

 

въ

 

Ѳеодоровскомъ

 

храмѣ

 

in.

 

Костромѣ.

 

Съ

этого

 

иконою

 

князь

 

Василій

 

(по

 

одпимъ,

 

Василій

 

Кузьмичъ

 

Кваш-

ня,

 

а

 

но

 

другимъ— Василій

 

Ярославичъ

 

Костромской

 

f

 

1276

 

г.;

 

см.

Экземилярскій

 

Вел.

 

и

 

Удѣл.

 

князья,

 

1

 

кн.

 

40— 44.

 

2

 

т.

 

264

 

стр.)

одержал!,

 

иобѣду

 

надъ

 

татарами

 

близъ

 

озера,

 

которое

 

съ

 

того

 

вре-

мени

 

стало

 

называться

 

«святымъ».

 

Спустя

 

пѣсколько

 

времени,

снова

 

сгорѣлъ

 

соборъ,

 

но

 

икона

 

чудесиымъ

 

образомъ

 

была

 

спа-

сена.

 

По

 

иовелѣнію

 

князя,

 

была

 

построена

 

небольшая

 

деревянная

церковь

 

для

 

временнаго

 

иомг.щенія

 

чудотворной

 

иконы,

 

и

 

затѣмъ

вскорѣ

 

воздвигнуть

 

бы.іъ

 

каменный

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Успенія

 

Бо-

жіей

 

матери

 

съ

 

придѣломъ

 

св.

 

Ѳеодора

 

Стратплата.

 

Икона

 

постав-

лена

 

была

 

въ

 

Костромском!,

 

(Успенскомъ)

 

соборѣ

 

противъ

 

праваго

клироса.

 

На

 

иконѣ

 

золотая

 

риза,

 

украшенная

 

драгоцѣпиыміі

 

камнями.

Празднество

 

Оеодоровской

 

пконѣ

 

Божіей

 

Матери— 14

 

марта,

 

въ

воспомипаніе

 

избранія

 

in,

 

1613

 

году

 

на

 

царство

 

Михаила

 

Оеодо-

ровича

 

Романова,

 

въ

 

Костромѣ.

 

Въ

 

Москвѣ,

 

по

 

изгнаніи

 

враговъ,

собрались

 

выборные

 

отъ

 

всей

 

русской

 

землп

 

для

 

пзбранія

 

царя,

 

и

выбор!,

 

их!,

 

(согласно

 

предсмертному

 

указапіго

 

иатріарха

 

Гермо-

гена,

 

см.

 

17

 

февр.)

 

паль

 

на

 

гонаго

 

боярина

 

Михаила

 

Романова,

который

 

въ

 

то

 

время

 

проживал!,

 

съ

 

матерью,

 

великою

 

старицею

 

Марѳою

(Ксепіею)

 

Ивановною,

 

въКостромѣ,

 

въ

 

Ииатьевскомъ

 

монастырѣ

 

').

')

 

Въ

 

историческом!,

 

описаніи

 

Ипатьевскаго

 

монастыря

 

(Протоіер.
Мих.

 

Діева,

 

М.

 

1858

 

г.

 

стр.

 

2)

 

сказано,

 

что

 

Ипатьевсіпй

 

мона-

стырь

 

основанъ

 

татарскпмъ

 

княземъ

 

Четомъ.

 

Сен

 

знаменитый
вельможа

 

Золотой

 

Орды,

 

въ

 

1330

 

г.,

 

плывя

 

по

 

Волгѣ,

 

остановился

блнзъ

 

мѣста,

 

гдѣ

 

р.

 

Кострома

 

изливается

 

въ

 

Волгу.

 

Здѣсь

 

онъ

видѣлъ

 

чудесное

 

явленіе

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

съ

 

предстоящими

ап.

 

Фплиппомъ

 

и

 

св.

 

м.

 

Ипатіемъ

 

Гангрскимъ.

 

Это

 

чудо

 

располо-

жило

 

татарина

 

къ

 

хриотіанской

 

вѣрѣ.

 

Прибывъ

 

въ

 

Москву,

 

онъ

иринялъ

 

св.

 

крещепіе

 

съ

 

пмеиемъ

 

Захаріи

 

и,

 

благосклонно

 

при-

нятый

 

вел.

 

княземъ

 

Іоапномъ

 

Даніил.

 

Калитою,

 

навсегда

 

остался

жить

 

въ

 

Ыосквѣ,

 

а

 

на

 

мѣстЬ

 

явленія

 

осиовалъ

 

монастырь.
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Послы,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Рязаискимъ

 

нрхіепископомъ

 

Оеодори-

том'ь,

 

отправились

 

изъ

 

Москвы

 

вь

 

Кострому,

 

гдѣ

 

были

 

встрѣ-

чены

 

духовенством!)

 

съ

 

чудотворною

 

Оеодоровскою

 

иконою.

 

Всѣ

вмѣетѣ

 

за

 

симъ

 

отправились

 

въ

 

Ипатіевскій

 

монастырь.

 

При

 

при-

ближеніи

 

крестнаго

 

хода,

 

Михапль,

 

вь

 

сопровожденіи

 

матери,

 

вы-

шелъ

 

за

 

св.

 

ворота

 

и

 

приложился

 

ко

 

крест)'

 

и

 

св.

 

пкопѣ, — но

 

отъ

принятія

 

царскаго

 

престола

 

отказался,

 

да

 

и

 

великая

 

старина,

 

его

мать,

 

страшась

 

за

 

сына,

 

не

 

давала

 

своего

 

благословепія:

 

«Мнози

прежде

 

бывшіе

 

цари,

 

говорила

 

она

 

со

 

слезами,

 

обругаемы

 

бяху,

а

 

иніи

 

и

 

чуждую

 

землю

 

познаша...

 

Молю

 

васъ:

 

не

 

лишите

 

мене

единороднаго

 

чада».

 

Тогда

 

архіеиископъ

 

взялъ

 

вь

 

руки

 

Оеодоров-

скую

 

икону

 

Богоматери,

 

а

 

Троице-Сергіев.

 

келарь

 

АвраамШ — об-

разъ

 

Московских!,

 

святителей

 

и

 

поднесли

 

св.

 

иконы

 

къ

 

Марѳѣ

Иваповпѣ

 

и

 

ея

 

сыну

 

Михаилу

 

и

 

сказали:

 

«Если

 

не

 

склоняетесь

на

 

милость

 

ради

 

насъ,

 

по

 

крайней

 

мі.рѣ— ради

 

чудотворнаго

 

обра-

за

 

Царицы

 

всѣхъ

 

и

 

Богоматери

 

и

 

ради

 

велшшхъ

 

святителей

 

не

иреслушайтесь

 

и

 

сотворите

 

иовелѣниое

 

вамъ

 

отъ

 

Бога.

 

Не

 

про-

гнѣвляйте

 

всѣхъ

 

Владыку

 

и

 

Бога;

 

.

 

При

 

видѣ

 

лика

 

Богоматери,

инокиня

 

Марѳа

 

была

 

глубоко

 

тронута:

 

поверглась

 

иредъ

 

иконою

 

и

долго

 

молилась,

 

иотомъ

 

подвела

 

сына

 

къ

 

св.

 

икоиѣ,

 

благословила

его

 

и

 

сказала:

 

«Тебѣ,

 

Владычице,

 

поручаю

 

сына

 

моего!

 

Да

 

будетъ

Твоя

 

святая

 

воля

 

надъ

 

нимш .

 

Избранный

 

на

 

царство,

 

Михаилъ

Ѳеодоровичъ

 

немедленно

 

быль

 

возведешь

 

на

 

всероссійскій

 

престолъ.

Тогда

 

же

 

установлено

 

было

 

нраздпованіе

 

сей

 

иконѣ,

 

по

 

царскому

новелѣиію

 

(въ

 

1613

 

году),

 

вслѣдствіе

 

живой

 

вѣры

 

царя

 

въ

нокровптельство

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

въ

 

лицѣ

 

Его

 

и

 

всей

 

цар-

ственной

 

дппастіп.

 

Глубокое

 

уважеиіс

 

къ

 

сей

 

икопѣ

 

питала

мать

 

Михаила

 

Ѳеодоровича,

 

царица

 

Марѳа

 

Ивановна,

 

принесшая

изъ

 

Костромы

 

въ

 

Москву

 

копію

 

сь

 

чудотворной

 

Оеодоровской

иконы.

 

Икона

 

эта

 

находится

 

въ

 

Московской

 

придворной

 

Рожде-

ство-Богородпцкой

 

церкви.

 

Вт,

 

уставѣ

 

Московскихъ

 

натріарховъ

говорится:

 

«въ

 

14

 

день

 

марта,

 

св.

 

о.

 

Венедикта;

 

въ

 

сей

 

деиыіразд-

нуготъ

 

пречистой

 

Богородицѣ

 

Оеодоровской

 

для

 

наречеиія

 

госу-

дарева;

   

аіце

   

вь

 

иостеігі,

   

день

 

нрилучптся

 

праздник!,

 

сей,

  

иака-
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иунѣ

 

къ

 

часамъ

 

благовѣотъ

 

повседневной,

 

а

 

къ

 

всчериѣ

 

звонъ

 

съ

больпшмъ

 

Успенскимъ

 

отарымъ,

 

когда

 

бываетъ

 

выходъ,

 

ко

 

все-

нощному

 

благовѣстятъ

 

и

 

звонъ

 

съ

 

болыішмъ

 

же,

 

а

 

на

 

самый

нраздннкъ

 

не

 

часятъ,

 

благовѣстъ

 

до

 

самой

 

вечерни...

 

Патріархъ

у

 

праздника

 

бываетъ,

 

служптъ

 

со

 

властьми,

 

послѣ

 

обѣднп

 

моле-

бенъ

 

бываетъ».

 

(Опис.

 

Костром.

 

Успенск.

 

собора

 

10

 

стр.).

 

Такое

празднованіе

 

образу

 

Ѳеодоровскія

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

допынѣ

 

про-

должается

 

въ

 

Московскомъ

 

нридворномъ

 

Рождество-Богородпцкомъ

храмѣ.

 

Въ

 

Памятниках!,

 

Московскпхъ

 

древностей

 

говорится:

 

«До-

ныііѣ

 

здѣсь

 

отправляется

 

акаѳистъ

 

Богоматери,

 

но

 

особенному

 

по-

велѣнію

 

Императрицы

 

Елизаветы

 

Петровны.

 

Въ

 

1636

 

году

 

царь

Михаплъ

 

Ѳеодоровичъ,

 

посовѣтовавшись

 

съ

 

отцомъ

 

своимъ,

 

патрі-

архомъ

 

Филаретомъ,

 

приказалъ

 

обновить

 

чудотворную

 

(въ

 

Костром,

соборѣ)

 

икону,

 

вновь

 

украсить

 

золотомъ

 

и

 

драгоцѣнностями

 

и

 

по-

ставить

 

на

 

прежнемъ

 

мѣстѣ,

 

нротивъ

 

праваго

 

клироса.

 

(£.

 

Снес-

соревой,

 

Жизнь

 

Пресв.

 

Богоматери,

 

190—195.

 

Описаніе

 

Костром.

Успеп.

 

собора,

 

10

 

стр.).

Вторично

 

Ѳеодоровской

 

иконѣ

 

Богоматери

 

празднуется

 

16

 

ав-

густа

 

(см.

 

это

 

число).

 

Въ

 

честь

 

сей

 

иконы

 

составлена

 

особенная

служба,

 

издаваемая

 

отдѣлыюю

 

книжкою'.

Особеннымъ

 

благоговѣиіемъ

 

и

 

благодарною

 

признательностью

къ

 

чудотворной

 

икопѣ

 

(Костр.)

 

Ѳеодоровской

 

Болсіей

 

Матери

 

Ми-

хаила

 

Ѳеодоровича

 

можно

 

объяснить

 

тѣ

 

права

 

и

 

льготы,

 

кои

 

да-

ровалъ

 

онъ

 

Успенскому

 

(Костр.)

 

собору,

 

гдѣ

 

находится

 

чудотворная

икона,

 

а

 

именно:

 

1)

 

увеличснъ

 

штатъ

 

соборнаго

 

причта:

 

Іпротоіерей

и

 

4

 

священника.

 

2)

 

Денежное

 

жалованье

 

увеличено

 

и,

 

сверхъ

того,

 

для,

 

милости

 

Вогородгщы,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

граматѣ

 

1634,

дана

 

хлѣбная

 

руга.

 

3)

 

Соборъ

 

сталъ

 

извѣстенъ

 

а

 

ноставленъ

 

на

равнѣ

 

чуь

 

прпдворнымъ,—

 

жалованье

 

и

 

хлѣбная

 

руга

 

сравнены

 

съ

Срѣтенскиыъ

 

соборомъ

 

«что

 

у

 

насъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

на

 

нашемъ

 

дворѣ».

Успенскому

 

(Костр.)

 

соборному

 

протопопу

 

иовелѣно

 

давать

 

иод-

воды

 

отъ

 

Костромы

 

до

 

Москвы

 

(и

 

обратно)

 

безъ

 

прогоновъ

 

иодъ

праздничные

 

дни

 

по

 

три —лѣтомъ

 

въ

 

день

 

Успенія

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

и

 

по

 

двѣ

 

подводы

 

зимою— въ

 

праздникъ

 

14

 

марта

 

и

 

съ

 

браті-
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ею

 

быть

 

у

 

вел.

 

государя

 

съ

 

св.

 

водою.

 

4)

 

Право

 

взимать

 

за

 

вѣнечн.

знамя

 

(дозволеиіе

 

вступить

 

въ

 

бракъ)

 

пошлины

 

со

 

всѣхъ

 

жите-

лей

 

г.

 

Костромѣ

 

и

 

съ

 

уѣздовъ

 

его.

 

5)

 

Повелѣпо

 

изъ

 

таможен-

ныхъ

 

Костром,

 

доходовъ

 

давать

 

предъ

 

чудотв.

 

образъ

 

Богоматери

на

 

неугасимую

 

свѣчу

 

воску

 

семь

 

иудовъ,

 

ведро

 

церковн.

 

вина

 

и

12

 

фунт,

 

ладону.

 

6)

 

Право

 

владѣть

 

разными

 

по

 

р.

 

Болгѣ

 

и

Косіромѣ

 

пожнями —на

 

416

 

копенъ

 

сѣна.

 

7;

 

Повелѣиіе

 

царя

 

Ми-

хаила

 

Ѳеодоровнча

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Костромскіе

 

приход,

 

священники

и

 

діаконы

 

съ

 

великою

 

честію

 

и

 

тщаніемъ

 

ходили

 

въ

 

Усиенскій

соборъ

 

на

 

молебны

 

и

 

крестные

 

ходы —въ

 

госиодскіе

 

праздники

вокругъ

 

города

 

(кремля),

 

а

 

въ

 

храмовые

 

по

 

приходскнмъ

 

церк-

вамъ

 

съ

 

чудотв.

 

образомъ,

 

а

 

воеводы

 

посылали

 

въ

 

крестные

 

ходы

стрѣльцовъ

 

и

 

пушкарей

 

для

 

чести

 

и

 

охраненія

 

образа.

 

8)

 

Право

освящать

 

всѣ

 

церкви

 

въ

 

Костромѣ

 

п

 

ея

 

юродахъ,

 

иосадахъ

 

и

 

се-

лахъ,

 

чтобы

 

пи

 

одно

 

освященіе

 

церкви

 

не

 

могло

 

быть

 

совершено

безъ

 

соборныхъ

 

свящеішоцерковнослужнтелей —(опис.

 

Усп.

 

собора

132).

 

9)

 

Указомъ

 

Моск.

 

Сииодалышп

 

Каицеляріи

 

въ

 

1736

 

г.

 

пре-

доставлено

 

первенство

 

соборному

 

протопопу

 

предъ

 

строителями

монастырей,

 

а

 

діакопу

 

—

 

предъ

 

іеродіаконами,

 

съ

 

воснрещеніемъ

архпмапдритамъ —брать

 

съ

 

собою

 

въ

 

соборъ

 

для

 

служенія

 

іеро-

монаховъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

не

 

давать

 

случая

 

іеромонаху

 

стать

выше

 

собориаго

 

священника.

 

(Оппс.

 

Уси.

 

Костр.

 

соб,

 

134).

Мѣстно

 

чтимая

 

икона

 

Ѳеодоровской

 

Божіей

 

Матери

 

находится

въ

 

Вознесеискомъ

 

Оршннѣ

 

монастырѣ

 

Тверской

 

енархіп;

 

въ

 

честь

этой

 

иконы

 

устроенъ

 

правый

 

придѣлъ

 

въ

 

Вознесеискомъ

 

храмѣ.

Ѳеодоровская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

имѣетъ

 

историческое

 

значеніе

для

 

Оршпна

 

монастыря.

 

Она

 

наиомпнаетъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

настоятель

этой

 

обители,

 

архпмаидритъ

 

Іосифъ

 

былъ,

 

въ

 

качествѣ

 

выбориаго

отъ

 

Тверской

 

области,

 

посланъ

 

въ

 

г.

 

Кострому,

 

гдѣ

 

въ

 

Итіатіев-

скомъ

 

монастырѣ

 

предъ

 

иконою

 

(Ѳеодоровской)

 

Божіей

 

Матери

былъ

 

пзбранъ

 

юный

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ

 

Романовъ

 

на

 

всероссій-

скій

 

престолъ

 

(см.

 

выше).

 

Вѣроятно,

 

въ

 

память

 

этого

 

событія

архпмаидритъ

 

Іосифъ

 

для

 

своей

 

(Оршппской)

 

обители

 

пріобрѣлъ

икону

 

Ѳеодоровской

 

Божіей

 

Матери.

 

Замѣчателыю,

 

что

  

въ

  

числѣ
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найденныхъ

 

въ

 

1846

 

г.

 

въ

 

Оршинѣ

 

монастырѣ

 

трехъ

 

антиминсовъ

и

 

богослужебныхъ

 

сосудовъ,

 

скрыты хъ

 

предъ

 

нашествіемъ

 

литвы

на

 

Тверь

 

въ

 

17

 

вѣкѣ

 

архим.

 

Ѳеодооіемъ,

 

былъ

 

антимпнсъ,

 

выдан-

ный

 

15

 

марта

 

1613

 

года,

 

т.

 

е.

 

на

 

2-й

 

день,

 

по

 

пзбраніп

 

Миха-

ила

 

Ѳеодоровича

 

на

 

царство.

 

(Оршинъ

 

монастырь,

 

Москва

 

1847

 

г.).

Въ

 

Срѣтенской

 

церкви

 

с.

 

Савватьева,

 

Твер.

 

уѣзда,

 

блшкайшаго

 

къ

Оршину

 

монастырю,

 

находится

 

старинная

 

икона

 

Ѳеодоровской

 

Бо-

жіей

 

Матери.

Икона

 

Ѳеодоровской

 

Божіей

 

Матери,

 

свято

 

чтимая,

 

находится

въ

 

г.

 

Ярославлѣ,

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Николая,

 

что

 

на

 

Пескѣ

 

(Яросл.

Епарх.

 

Вѣд.

 

1872.

 

Л1»

 

32).

 

Другая

 

икона,

 

также

 

мѣстно

 

чтимая,

находится

 

въ

 

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Ярославля,

 

(А.

 

Титовъ,

 

«Путе-

водитель

 

по

 

г.

 

Ярославлю,

 

60

 

стр.).

Празднество

 

Ѳеодоровской

 

пкопѣ

 

Божіей

 

Матери

 

совершается

въ

 

г.

 

Моршанскѣ

 

(Тамбовской

 

еііархіи).

 

Подъ

 

этотъ

 

день

 

всенощ-

ное

 

бдѣніе

 

совершается

 

въ

 

городскомъ

 

соборѣ,

 

откуда

 

предъ

 

ли-

тургіею

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

Ѳеодоровской

 

(копія,

 

доставленная

изъ

 

Костромы

 

и

 

богато-украшенная)

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

прино-

сится

 

въ

 

приходскую

 

(прежде

 

бывшую

 

кладбищенскую)

 

церковь

въ

 

честь

 

Ѳеодоровской

 

иконы

 

Богоматери;

 

а

 

отсюда,

 

по

 

соверше-

ніи

 

литургіи,

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

иконою

 

возвращается

 

въ

 

соборъ.

Въ

 

слободѣ

 

Ворожбѣ

 

(Лебедшіскаго

 

уѣзда,

 

Харьковской

 

епар-

хіи),

 

въ

 

ириходскомъ

 

храмѣ

 

находится

 

древняя

 

и

 

большая

 

икона

Ѳеодоровской

 

Божіей

 

Матери;

 

па

 

пей

 

серебряная

 

позлащенная

 

ри-

за;

 

къ

 

этой

 

нконѣ

 

напели

 

питаютъ

 

особенное

 

уваженіе.

Фи.іаретъ,

 

Оипсаніе

 

Харьковской

 

епархіп,

 

3

 

кн.

 

511

 

стр.

Въ

 

Спасо-Преображенскомъ

 

Тамбовскомъ

 

каѳедралыюмъ

 

соборѣ

икона

 

Ѳеодоровской

 

Божіей

 

Матери —наслѣдствсішая

 

въ

 

домѣ

Головішыхъ

 

и

 

пожертвованная

 

(4

 

мая

 

1869

 

г.)

 

одною

 

пзъ

 

иа-

слѣдпнцъ

 

этого

 

дома

 

(Олпмпіадою

 

Димитріевною

 

Головпною)

 

въ

 

со-

боръ;

 

она

 

поставлена

 

надъ

 

жертвешшкомъ

 

въ

 

придѣлѣ

 

св.

 

Нико-

лая

 

чудотворца;

 

каѵкдогодно

 

предъ

 

нею

 

(но

 

распоряжение

 

пре-

освящениаго

 

Ѳеофава,

 

бывшаго

 

епископа

 

Тамбовскаго)

 

служится

молебен'ь,

 

обыкновенно

   

предшествующій

   

иаиихидѣ

   

по

 

святптелѣ
і

&==S=4F



14

   

МАРТА.

—

 

98

 

—

Питирнмѣ.

 

Икона

 

древней

 

греческой

 

живописи,

 

украшена

 

серебря-

ною

 

позлащенною

 

ризою.

Тамбовскія

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

Ж

 

22.

 

1863

 

года.

Въ

 

Краснослободскомъ

 

(Пензенской

 

епархіи)

 

Успенскомъ

 

жен-

скомъ

 

мопастырѣ

 

особеннымъ

 

благоговѣиіемъ

 

со

 

стороны

 

бого-

мольцевъ

 

пользуется

 

икона

 

Ѳеодоровскои

 

Бооісіей

 

Матери —

точная

 

коиія

 

съ

 

чудотворной

 

(въ

 

Костромѣ).

 

Икона

 

эта

 

пожерт-

вована

 

купчихою

 

г.

 

Елатьмы

 

(Тамбовской

 

спархіи)

 

К.

 

Кузнецовою.

На

 

нкопѣ

 

серебряная

 

нозлащешіая

 

риза.

Оиисаиіс

 

Краснослободск.

 

Усііеи.

 

мои.,

 

стр.

 

32,

 

1878

 

г.

Чудотворная

 

икона

 

Ѳеодоровской

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

Покров-

ской

 

церкви

 

с.

 

Дмитровецъ,

 

Смоленской

 

еиархіи,

 

Юхновскаго

 

уѣзда.

Икона

 

сія

 

длиною

 

9

 

верш.,

 

а

 

шириною

 

7

 

верш.,

 

написана

 

на

 

кипа-

рисной

 

доскѣ,

 

обложена

 

серебряною

 

вызолоченною

 

ризою,

 

съ

 

кам-

нями

 

въ

 

вѣицѣ

 

п

 

звѣздахъ.

 

На

 

оборотной

 

сторонѣ

 

ея

 

надпись:

«Въ

 

знаіп,

 

Божія

 

благословенія

 

и

 

въ

 

залогь

 

будущпхъ

 

падь

 

вра-

гомъ

 

иобѣдъ,

 

вручаю

 

сію

 

св.

 

икону

 

3-му

 

Костромскому

 

пѣхотпо-

му

 

полку —Серий,

 

епискоиъ

 

Костромскій

 

п

 

Галицкій.

 

1812

 

года,

августа

 

27

 

дня».

 

Этою

 

иконою

 

преосвященный

 

Сергій

 

благосло-

внлъ

 

полковника

 

Аптшіа

 

Ив.

 

Дуикера,

 

въ

 

отечественную

 

войну

бывшаго

 

въ

 

Костромской

 

дружинѣ.

 

Дупкерь,

 

но

 

окончаиіи

 

войны,

въ

 

1814

 

году

 

благословилъ

 

этою

 

иконою

 

свою

 

дочь

 

Анну

 

въ

 

за-

мужество

 

за

 

исправима1

 

въ

 

гор.

 

Юрьевѣ-Поволжскомъ,

 

Александра

Михаил.

 

Баранова,

 

а

 

Барановъ,

 

по

 

смерти

 

своей

 

жены

 

въ

 

концѣ

трпдцатыхь

 

годовъ,

 

эту

 

икону

 

въ

 

1842

 

г.

 

по

 

завѣщанію

 

передалъ

въ

 

Дмитровецкую

 

церковь.

 

Въ

 

1848

 

году,

 

во

 

время

 

холеры

 

при-

хожане

 

с.

 

Дмптровца

 

съ

 

особою

 

вѣрою

 

ирнбѣгалп

 

къ

 

этой

 

пконѣ,

и

 

холеры

 

въ

 

Дмитровцѣ

 

не

 

было,

 

хотя

 

въ

 

сосѣдиихъ

 

деревняхъ

многіе

 

отъ

 

лея

 

умерлп.

 

Съ

 

тѣхт,

 

поръ

 

Дмитровецкіе

 

прихолгане

начали

 

благоговѣйно

 

чтить

 

эту

 

св.

 

икону;

 

а

 

съ

 

1857

 

года

 

въ

Дмптровецкой

 

церквп

 

установлен'!,

 

праздник'!,,

 

который

 

и

 

донынѣ

съ

 

особеннымъ

 

торл;ествомъ

 

совершается.

(Смолен.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

Л?

 

2,

 

1866

 

г.;

 

С.

 

П.

 

Богдановичъ).
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'в'СОГНОСТЛ.

Въ

 

числѣ

 

святыхь

 

г.

 

Перемышля

 

(Калуж.

 

епархіп)

 

у

 

архим.

Леонида

 

(<Св.

 

Русь»)

 

упоминается

 

«Ѳеогностъ

 

Шаровка,

 

препо-

добный,

 

основатель

 

бывшей

 

Шаровкиной

 

пустыни

 

въ

 

1530

 

г.,

 

пзъ

ппоковъ

 

Бѣлопесочпой

 

пустыни

 

(Москов.

 

епархіп)

 

ХАТ

 

столѣтія.

Не

 

канопизоваиъ.

 

Погребеігь

 

за

 

алтаремъ

 

соборной

 

церкви

 

быв-

шего

 

монастыря».

 

(Ж

 

609,

 

стр.

 

156).

 

Въ

 

кнпгѣ

 

В.

 

Звѣринскаго

(Матеріалы

 

для

 

псторіи

 

монастырей,

 

в.

 

1

 

стр.

 

286,

 

№

 

576)

 

на-

ходятся

 

слѣдующія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

основанной

 

Ѳеогностомъ

 

обители.

Шаровкшгь,

 

пли

 

Шаровъ —Усиенскій,

 

мужской

 

(монастырь),

 

ны-

пѣ

 

двѣ

 

камснныя

 

церкви

 

блпзъ

 

с.

 

Ильппскаго,

 

Калужской

 

губер-

иіи

 

Перемышльскаго

 

уѣзда,

 

in,

 

9

 

верстахъ

 

къ

 

юго-западу

 

огь

Перемышля,

 

на

 

нравомъ

 

берегу

 

р.

 

Жиздры,

 

недалеко

 

отъ

 

впадепія

ея

 

въ

 

Оку;

 

церкви

 

расположены

 

на

 

высокомъ

 

мѣстѣ,

 

откуда

 

от-

крывается

 

превосходный

 

видъ

 

на

 

противоположный

 

берегъ.

 

Оспо-

ванъ

 

въ

 

XYI

 

вѣкѣ

 

пнокомъ

 

Ѳеогпостомъ,

 

скончавшимся

 

въ

 

1548

году,

 

и

 

состоялъ

 

въ

 

вотчпнѣ

 

князей

 

Воротынскпхъ.

 

Въ

 

1684

 

году

пришісапъ

 

къ

 

Московскому

 

Донскому

 

монастырю:

 

въ

 

1764

 

году

оставлен!,

 

за

 

штатомъ:

 

въ

 

1775

 

г.,

 

вслѣдствіе

 

появленія

 

разбой-

ников!,,

 

пнокп

 

покинули

 

монастырь

 

и

 

перешли

 

въ

 

Лютпковъ

 

мо-

настырь,

 

куда

 

перенесли

 

всѣ

 

вещи:

 

въ

 

1776

 

г.

 

онъ

 

сгорѣлъ;

 

уцѣ-

лѣлн

 

лишь

 

церкви,

 

изт,

 

копхъ

 

часть

 

ризницы

 

передана

 

въ

 

церковь

с.

 

Ильппскаго».

■•*А-,-.-:£і :Л^Щ^Ь?і£^.'

 

В

 

*?■
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15.

Цреподовнлго

 

Нншідрл

 

Городноезсрсклго.

Мел;ду

 

святыми

 

г.

 

Новгорода

 

велнкаго,

 

неканоинзованиымп,

 

въ

старшшыхъ

 

рукописных!,

 

святцахъ

 

помещается

 

прей.

 

Никандръ,

живщій

 

въ

 

первой

 

иоловниѣ

 

XVI

 

вѣка;

 

о

 

пемъ

 

не

 

осталось

 

нн-

какихъ

 

свѣдѣній,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

пмъ

 

была

 

основана

 

Ннкандрово-

Городноезерская

 

въ

 

Шероховичахъ

 

пустынь

 

(пыпѣ

 

Нпкандровскій

погостъ)

 

въ

 

47

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Борошічп,

 

въ

 

4

 

верстахъ

 

отъ

погоста

 

Шсроховпчей,

 

при

 

озерѣ

 

Городно.

 

Когда

 

основанъ

 

былъ

этотъ

 

монастырь,

 

иепзвѣстио.

 

Въ

 

описи

 

1581

 

года

 

сказано:

 

«Въ

Нпкольскомъ

 

ногостѣ

 

вт>

 

Шероховичахъ

 

царевъ

 

и

 

великаго

 

князя

монастырь,

 

сталь

 

въ

 

черномъ

 

лѣсу,

 

Нпкандрова

 

пустынь.

 

А

 

въ

ней

 

церковь

 

Воскресенье

 

Христово,

 

да

 

теплая

 

церковь—Димитрій

Вологодской

 

чудотворецъ;

 

келья

 

игуменская,

 

да

 

10

 

келей,

 

а

 

въ

нпхъ

 

три

 

старцы,

 

а

 

7

 

келій

 

пусты».

 

Въ

 

1764

 

году

 

Нпкандрова

пустынь

 

была

 

упразднена

 

п

 

обращена

 

въ

 

приходскую

 

церковь.

Мбгма

 

прей.

 

Иіікандра,

 

съ

 

часовнею

 

надъ

 

нею,

 

въ

 

рощѣ

 

за

 

ного-

стомъ.

 

Въ

 

церкви

 

бывшаго

 

монастыря

 

устроенъ

 

придѣлъ

 

во

 

имя

нреп.

 

Ннкаіідра

 

Городиоезерекаго.

Исторія

 

Рос.

 

іерархіп,

 

V,

 

180.

 

Фнларетъ,

 

Русск.

 

святые,

1

 

к.

 

365.

 

Архпм.

 

Леонпдь,

 

«Ск

 

Русь»

 

Л?

 

213.

 

Полный

Христ.

 

Мѣпщесловъ,

 

Кіевь,

 

1875

 

г.

 

иодъ

 

15

 

чпсломъ

 

марта.

Архпм.

 

Сергій,

 

Лгіологія

 

Востока,

 

т.

 

II,

 

67;

 

И.

 

Барсуковъ,

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

388

 

стр.

 

В.

 

Звѣрппскій,

 

Мате-

ріалы

 

для

 

исторіп

 

монастырей,

 

вып.

 

2,

 

Ж

 

945.

 

Истор.

 

словарь

іі

 

русск.

 

святыхъ,

 

203

 

стр.

 

Пав.іовъ,

 

Историч.

 

оиисаніе

 

Нов-

город,

 

святыни,

 

1848

 

г.,

 

38:

 

Онпсапіе

 

Боровпч.

 

Свято-Ду-

хова

 

монастыря

 

п

 

окрестностей,

 

23

 

стр.

 

Строевъ,

 

Списки

іерарховъ

 

и

 

настоятелей,

 

121,

 

Л?

 

84.

 

Архіеп.

 

Макарій,

 

Ист.

русской

 

церкви,

 

VII,

 

28.
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16.

Овлтлго

 

Сердпіонл,

 

дрхіепнскопд

 

Новгородсклго.

Св.

 

Сераиіонъ

 

былъ

 

сынъ

 

священника

 

с.

 

Пахры

 

(Пехорка)

блпзъ

 

Москвы;

 

онъ

 

рано

 

научился

 

грамотѣ

 

и

 

съ

 

молодыхъ

 

лѣтъ

іімѣл'і,

 

желаыіе

 

разстаться

 

съ

 

міромъ

 

и

 

поступить

 

въ

 

монастырь,

но,

 

повинуясь

 

роднтелямъ,

 

вступилъ

 

въ

 

бракъ

 

и

 

иринялъ

 

cam,

священника:

 

чрезъ

 

годъ

 

умерла

 

его

 

супруга,

 

а

 

затѣмъ

 

вскорѣ

умерли

 

и

 

его

 

родители.

 

Серапіонъ,

 

раздавт,

 

свое

 

нмѣніе,

 

вступил'ь

въ

 

Дубенскій

 

моиастырь

 

(на

 

р.

 

Дубеикѣ,

 

на

 

грашщѣ

 

Тверской

 

и

Владпмірской

 

губерній),

 

п

 

вскорѣ,

 

но

 

смерти

 

игумена,

 

братія

 

за

добродѣтелыіую

 

жизнь

 

избрала

 

его

 

своимъ

 

иастоятелемъ.

 

Много

потрудился

 

Сераіііонъ

 

для

 

этой

 

обители,

 

благоустроилъ

 

ее,

 

но

 

за-

боты

 

но

 

управление

 

мопастыремъ

 

не

 

давали

 

ему

 

времени

 

для

подвигов!,

 

безмолвія

 

и

 

келейныхъ

 

молптвъ:

 

опт,

 

отказался

 

отъ

 

на-

стоятельства

 

въ

 

обители

 

и

 

иерешелъ

 

на

 

жительство

 

въ

 

Тронце-Сер-

гіеву

 

лавру.

 

Въ

 

1493

 

г.

 

пгуменъ

 

лавры

 

Симоігь

 

возведенъ

 

былъ

на

 

каоедру

 

Московскаго

 

митрополита,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

былъ

 

опре-

дѣлепъ

 

Серапіонъ,

 

по

 

желанію

 

велнкаго

 

князя

 

Іоанпа

 

III.

 

Въ

1506

 

году

 

14

 

января,

 

опредѣленіемъ

 

Московскаго

 

собора,

 

Сера-

ніоігь

 

былъ

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

Новгородскаго

 

архіепискоиа

 

(послт,

св.

 

Реинадія,

 

см.

 

4

 

дек.).

 

Много

 

скорбей

 

выпало

 

на

 

долю

 

Новго-

родскаго

 

святителя:

 

въ

 

томъ

 

же

 

(1506)

 

году

 

въ

 

Новгород!;

 

была

сильная

 

моровая

 

язва

 

(продолл;авшаяся

 

два

 

года),

 

отъ

 

которой

умерло

 

болѣе

 

5000

 

человѣкъ.

 

Серапіонъ

 

въ

 

эту

 

несчастную

 

го-

дину

 

много

 

потрудился

 

для

 

облегченія

 

бѣдствешюй

 

участи

 

своей

паствы,

 

и

 

новгородцы

 

такъ

 

сильно

 

полюбили

 

его,

 

что

 

видѣли

 

въ

нсмь

 

святителя,

 

подобпаго

 

свопмъ

 

древнимъ

 

св.

 

владыкамъ.

 

Въ

1508

 

г.

 

въ

 

Новгородѣ

 

былъ

 

такой

 

страшный

 

ножаръ,

 

какого,

 

по

сказанію

 

лѣтоппецевъ,

 

п

 

старики

 

не

 

помнили.

 

Огненная

 

рѣка

 

нла-

>\

 

мени,

 

охвативши

 

иредмѣстья

 

Новгорода,

 

увеличивалась

 

сильною

бурею,

 

отъ

 

которой

 

на

 

Волховѣ

 

разбито

 

было

 

много

 

судовъ;

 

сго-

рѣло

 

болѣе

 

3000

 

человѣкъ,

 

много

 

погибло

 

н

   

въ

   

волнахъ

   

рѣки.

?==S>=«5
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Страшная

 

картина

 

разрушенія

 

отъ

 

огня,

 

бури

 

и

 

воды

 

навела

ужасъ

 

на

 

иовгородцевъ.

 

Молитвами

 

святителя,

 

сопровождавшимися

плачемъ

 

народа,

 

пожаръ

 

прекратился,

 

и

 

пламя

 

угасло

 

прежде

 

всего

па

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

куда

 

онъ

 

выше.тъ

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ.

 

Вт,

 

1509

году

 

постигло

 

и

 

самого

 

св.

 

Серапіопа

 

тяжкое

 

исиытаиіе.

 

Іосифъ,

настоятель

 

Волоколамской

 

обители

 

(см.

 

9

 

сент.),

 

былъ

 

прптѣепяемъ

Волоколамскпмъ

 

княземъ

 

Ѳеодоромъ.

 

Князь

 

всячески

 

старался

 

очер-

нить

 

Іоснфа

 

предъ

 

Новгородекпмъ

 

владыкою,

 

къ

 

епархіп

 

котораго

принадлежать

 

Волоколамске

 

монастырь.

 

Чтобы

 

избавиться

 

отъ

прптѣсненій

 

князя,

 

Іоспфъ

 

упросиль

 

Московскаго

 

митрополита

 

при-

нять

 

его

 

обитель

 

въ

 

свое

 

вѣдѣніо.

 

Митронолптъ

 

Спмоііъ

 

охотно

прниялъ

 

это

 

ходатайство,

 

н

 

Волоколамскій

 

монастырь

 

былъ

 

отчи-

слень

 

отъ

 

Новгородской

 

къ

 

Московской

 

енархін.

 

Видя

 

въ

 

поступ-

ке

 

игумена

 

Іоспфа

 

нарушеніе

 

цсркоішыхъ

 

правплъ,

 

Ссрапіонъ

подвергнул'!,

 

его

 

занрещенію

 

in,

 

священнодѣйствіп.

 

За

 

Іоспфа

 

всту-

пились

 

мптронолптъ

 

п

 

велпкій

 

князь,

 

глубоко

 

чтпвшіе

 

Волоколам-

скаго

 

игумена,

 

и

 

на

 

Московском'!,

 

соборѣ

 

1509

 

г.

 

Серапіопъ

 

за-

очно

 

былъ

 

лпшенъ

 

епархіп,

 

вызванъ

 

въ

 

Москву

 

и

 

заключепъ

 

въ

Апдропісвъ

 

монастырь,

 

гді;

 

архпмандрптомъ

 

быль

 

Симсонъ,

 

сто-

ронник'!,

 

Іоспфа

 

и

 

его

 

почитателей.

 

Изъ

 

своего

 

заключенія

 

Сера-

иіонъ

 

паппсалъ

 

оправдательное

 

посланіс

 

къ

 

митрополиту

 

Спмопу,

въ

 

которомъ

 

свидѣтельствовалъ

 

о

 

своей

 

невинности

 

и

 

защитѣ

 

цер-

ковныхъ

 

правнлъ.

 

Въ

 

15 11

 

году

 

мптронолитъ

 

Симоіп,,

 

предчув-

ствуя

 

прибліГ/Кеніе

 

смерти,

 

съ

 

согласія

 

великаго

 

князя,

 

нригласплъ

къ

 

себѣ

 

Серапіопа,

 

испрооилъ

 

у

 

него

 

прощеніе,

 

иростнвъ

 

его

 

и

самъ.

 

Вт,

 

то

 

Же

 

время

 

примирился

 

съ

 

Ссраніопомъ

 

и

 

пр.

 

Іоспфъ,

который

 

у

 

великаго

 

князя

 

нсходатайствовалъ

 

бьівшему

 

Новгородскому

владыкѣдозволспіе переселиться въТропце-Сергіеву

 

лавру,

 

гдѣ

 

св.

 

Се-

раиіонъ

 

въ

 

строгать'

 

подвпгахъ

 

благочсстія

 

закончить

 

свою

 

лспзнь,за

что

 

Господь

 

сподобилъ

 

его

 

дара

 

ирозорливостп.

 

Въ

 

част,

 

кончины

пр.

 

Іоснфа

 

Сераніонъ

 

сказалъ

 

бывшпмъ

 

ирпнемъ:

 

<братънашъ

 

Іо-

си'фъ

 

преставился:

 

да

 

простить

 

его

 

Богъ,»

 

и

 

затѣмъ

 

нрпбавплъ:

бываетъ

 

подобное

 

и

 

съ

 

праведными, .

 

Но

 

замѣчапіго

 

К.

 

И.

 

Нево-

етрусва,

 

о

 

спорь

 

пр.

 

Іосифа

 

съ

 

св.

 

Сераиіономъ

 

и

 

о

 

взапмномъ

пхъ

 

прймиренш

 

справедливо

  

и

   

духовно

   

разсудилъ

   

непзвѣстный
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жизнеописатель

 

Іосифа.

 

«Сія

 

бо

 

преподобнымъ

 

свойственна:

 

егда

кая

 

стропотпа

 

бываютъ

 

пмъ,

 

вражду

 

ноправше,

 

на

 

смпреніе

 

нріити,

якоже

 

блаженный

 

Іоапнъ

 

и

 

Еппфаній,

 

тако

 

же

 

и

 

сін

 

отцы

 

Сера-

иіонъ

 

и

 

Іосифъ».

 

Нужно

 

въ

 

этому

 

замѣтить,

 

что

 

дѣло

 

полу-

чило

 

такой

 

размѣръ

 

и

 

имѣло

 

такія

 

нечальныя

 

послѣдетвія

 

для

Сераніона

 

отъ

 

того,

 

что

 

тутъ

 

прпмѣшалась

 

государственная

 

по-

литика*

 

(Отчетъ

 

о

 

12

 

присужденіи

 

наградъ

 

гр.

 

Уварова,

 

стр.

 

138).

Враги

 

св.

 

Сераніона,

 

но

 

замѣчанію

 

Новгородских'!,

 

лѣтописей,

 

не

избѣгли

 

наказанія:

 

<-Въ

 

оедьмомъ

 

лѣтѣ

 

послѣ

 

сведенія

 

пзъ

 

Новго-

рода

 

архіеішскопа

 

Серапіона,

 

смирился

 

велпкій

 

князь

 

со

 

архіепп-

скономъ

 

Сераніопомъ;

 

и

 

кто

 

на

 

него

 

ни

 

постоялъ,

 

Василій

 

Андр.

Челяднннъ,

 

и

 

владыка

 

Ростовскій

 

Вассіаиъ,

 

и

 

брать

 

его

 

Іосифъ,

и

 

владыка

 

Суздальскій

 

(вѣроятно,

 

Симеонъ),

 

и

 

того

 

льта

 

всп

умерли,

 

а

 

Иванъ

 

Апдр.-

 

Челяднинъ

 

въ

 

Литвѣ

 

главу

 

свою

 

ноло-

жйлъ,

 

а

 

Рсзанскій

 

Тарасій

 

владычество

 

свое

 

оставплъ,

 

его

 

л;е

 

ради,

да

 

того

 

же

 

лѣта

 

и

 

Перемскій

 

(Пермскій)

 

умерь

 

владыка

 

Тарасій».

(Подъ

 

1516

 

г.).

 

Подъ

 

тѣмъ

 

же

 

годомъ

 

въ

 

Новгородской

 

лѣтониси

записано

 

и

 

о

 

кончшгі,

 

св.

 

Сераиіопа:

 

«Преставися

 

преподобный

архіенископъ

 

Серапіоні,

 

великаго

 

Новагорода

 

и

 

Пскова,

 

у

 

Троици

in,

 

Сергіевѣ

 

монастыри,

 

тутъ

 

л;е

 

полол^еіп,

 

бысть

 

въ

 

схпмѣ,

 

а

 

пре-

ставися

 

въ

 

Лазареву

 

субботу,

 

въ

 

7

 

часу

 

дни

 

(III,

 

548)».

 

Въ

 

Ико-

нописном!)

 

подлпшшкѣ

 

иодъ

 

1 6

 

марта

 

сказано:

 

<Преставленіс

 

гоке

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Серапіона,

 

архіепнскона

 

Новгородскаго

 

чу-

дотворца;

 

нодобьемъ

 

старь,

 

сѣдъ,

 

аки

 

Сергій

 

Радонел,-скій,

 

брада

такова

 

жъ;

 

власы

 

не

 

съ

 

-ушей,

 

маптія

 

его

 

съ

 

исподники,

 

псподъ

дичь

 

съ

 

бѣлилы,

 

въ

 

рукахъ

 

Евангеліе».

 

(Фплимоновъ,

 

стр.

 

294).
Служба

 

св.

 

Сераиіону

 

нолѵелейная.

 

Предъ

 

лптургіею

 

или

 

предъ

часами

 

при

 

моіцахъ

 

его

 

соборнѣ

 

отправляется

 

молебенъ

 

(Мѣсяце-

словъ

 

Троице-Сергіевой

 

лавры,

 

5

 

стр.).

 

Мѣстное

 

празднованіе

 

св.

Сераніону,

 

вѣроятно,

 

установлено

 

послѣ

 

открытія

 

мощей

 

и

 

вто-

рпчнаго

 

ихъ

 

ногребепія

 

въ

 

повомъ

 

гробѣ,

 

въ

 

1559

 

году,

 

при

чемъ

 

совершались

 

чудеспыя

 

знаменія.

 

(Е.

 

Голубшіскіп,

 

Кано-
ипзація

 

русскихъ

 

святыхъ,

 

стр.

 

108).

 

Въ

 

1608

 

году,

 

во

время

 

осады

 

Троице-Сергіевой

 

лавры

 

поляками,

 

«мнозн

 

черно-

ризцы

  

п

 

міряие

 

впдѣша

 

св.

 

Сергія

 

чудотворца

 

ходяща

 

по

  

мона-

і
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—

 

104

 

—

стырю

 

и

 

будяща

 

братію...

 

И

 

потомъ

 

вндѣша

 

вшедша

 

въ

 

церковь

св.

 

Троицы

 

Серапіопа,

 

архіеппскоиа

 

Новгородского,

 

въ

 

святитель-

ской

 

одеждѣ

 

п

 

во

 

св.

 

алтари

 

предъ

 

образомъ

 

св.

 

Богородицы

 

ставя

ша;

 

п

 

обратнвся

 

къ

 

нему

 

св.

 

чудотворецъ

 

Сергій

 

рече:

 

отче

 

Се-

рапіоне,

 

почто

 

умедлплъ

 

есн

 

принести

 

моленіе

 

ко

 

Всемилостиво-

му

 

Богу

 

и

 

Пречистѣй

 

Богородицѣ?

 

Святый

 

же

 

архіепископъ

 

Сера-

піонъ,

 

воздѣвъ

 

свои

 

руцѣ,

 

и

 

возопи:

 

0

 

всепѣтая

 

Мати...

 

аллилуіа.

И

 

абіе

 

начата

 

благовѣстптп

 

къ

 

заутреннему

 

пѣнію».

 

(Палицынъ,

Сказаніе

 

объ

 

осадѣ

 

Тр.-Серг.

 

монастыря,

 

М.

  

1882,

 

стр.

 

112).

Житіе

 

св.

 

Серапіопа,

 

по

 

предположение

 

архіен.

 

Филарета,

написано

 

ученпкомъ

 

его,

 

игуменомъ

 

Сергіев.

 

лавры

 

Іаковомъ

(Обзоръ

 

русск.

 

духовн.

 

литер.

 

184

 

стр.),

 

но

 

это

 

опровер-

гается

 

В.

 

Ключевскнмъ

 

(Древне-русск.

 

житія

 

святыхъ,

 

стр.

291).

 

Въ

 

жіітііі

 

Серапіона,

 

говорить-

 

г.

 

Ключевскій,

 

легко

замѣтпть

 

цѣль

 

біографа

 

оправдать

 

архіенискона

 

отъ

 

обвине-

ній,

 

взводимыхъ

 

на

 

него

 

сторонниками

 

Іоспфа

 

Волоколамскаго.

Списки

 

л;итій

 

упомянуты

 

у

 

Н.

 

Барсукова,

 

Источники

 

русск,

агіографін,

 

стр.

 

508.

 

Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

кн.

 

1,

 

стр.

366.

 

Истор.

 

словарь

 

русск.

 

святыхъ,

 

241;

 

Чстья-мпнея

 

16

марта,

 

Прологъ

 

16

 

марта.

 

Макарій,

 

Исторія

 

русск.

 

церкви,

т.

 

ТІІ,

 

210.

 

А.

 

Муравьев!,,

 

Жнтія

 

руоокнхъ

 

святыхъ,

 

мартъ.

Прав.

 

Собесѣдникъ,

 

1859

 

г.,

 

II,

 

353.

 

Горскій

 

А.

 

Описаніе

Троіще-Серг.

 

лавры,

 

68

 

стр.

 

Д.

 

Протопопов'!,,

 

Жнтія

 

святыхъ,

мартъ,

 

128 — 135.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источи,

 

русск.

 

агіографіп

502 — 508:

 

Архпм.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока

 

II,

 

68:

 

Архим.

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

140

 

стр.

 

Толстой

 

М.

 

В.

 

Книга,

 

глаго-

лемая

 

о

 

росс,

 

святыхъ,

 

38

 

стр.

 

Чтенія

 

въ

 

Общ.

 

Ист.

 

и

 

Древ.

Рос,

 

1859,

 

4

 

кн.
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преподонияго

 

мшрш,

 

кол&зинеклго

 

ишіенд.

Макарій,

 

въ

 

мірѣ

 

Матвей,

   

сыпь

 

славиаго

 

и

 

богатаго

 

боярина

Василія

 

Кожи,

 

родился

 

въ

 

имѣіііи

 

своемъ,

 

с.

 

Кожинѣ,

 

въ

 

10

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

г.

 

Кашина.

 

Не

 

смотря

 

на

 

желаніе

 

посвятить

 

себя

 

Бо-

'|

    

Pjn,

   

оль

 

выиужденъ

 

быль

 

родителями

  

вступить

 

в'Ь

 

бракъ

 

съ

 

до-

;

    

тсрыо

 

номѣщика

 

Яхонтова,

   

Еленою;

   

но

   

но

 

смерти

 

родителей

   

и

; j

   

супруги,

 

опт.

 

немедленно

 

постригся

 

въ

 

Еапшнскомъ

   

Елобуковомъ

монастырѣ;

 

изъ

 

любви

 

къ

 

уединенно,

 

онъ

 

оставилъ

 

град,

 

обитель

1

   

и

 

поселился

 

въ

 

18

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Еапшна,

 

между

 

двумя

 

озерами,

;

     

вблизи

 

Волги,

 

на

 

помѣстьѣ

 

боярина

 

Ивана

 

Еоляги

 

(отсюда

 

и

 

названіе

Макаріев.

 

обители

 

Еолязинской),

 

который,

 

боясь,

 

чтобы

 

на

 

его

 

землѣ

:

     

не

 

основалась

 

обитель,

 

рѣшился

 

убить

 

Макарія,

 

но

 

вразумленный

чрезъ

 

сильную

 

болѣзнь,

   

отъ

 

которой

 

выздоровѣлъ

  

но

   

молитвамъ

преподобиаго,

 

Еоляга

 

отдашь

 

ему

 

всѣ

 

свои

 

земли,

 

и

 

такимъ

 

обра-

I

   

зомъ

   

была

 

основана

   

обитель

   

св.

 

Троицы,

   

въ

 

которой

   

иервымъ

игумепомь

   

былъ

 

сам»

 

Макарій;

   

обитель

 

его

 

славилась

 

высокими

     

,

і

     

подвижниками,

 

и

 

Макаріп,

 

строгій

  

но

 

евоей

 

жизни,

   

быль

 

еще

 

до

     

■.

смерти

 

прославленъ

 

даромъ

 

чудесь:

 

по

 

смерти

 

на

 

немъ

 

паінли

 

тя-

;

     

желыя

 

вериги:

 

онъ

 

скончался

 

17

 

марта

 

1483

 

г.,

 

83

 

лѣтъ:

 

иослѣд-

     

:

[

     

ними

 

словами

   

его

 

были:

   

«Шва

 

Богу

 

о

 

всемъ>.

   

Ирен.

 

Іосифъ

ВолоиоламскіГі

 

въ

 

слюемъ

 

«Сказаніи

 

о

 

св.

  

отцѣхъ»

  

иишетъ:

 

<гВи-

     

,

дѣхъ

 

же

   

п

   

блажеинаго

 

оиаго

 

Макарія

 

игумена,

 

создателя

 

монас-

     

,

тыря

 

Еолязиискаго,

 

иже

 

ювѣда

 

ми

 

сице.

 

Егда,

 

рече,

 

нріидохъ

 

въ

"'

    

сіе

 

мѣсто,

  

и

   

пріидоша

  

со

   

мною

  

седмь

 

старцеігь

 

отъ

 

монастыря

     

:

Елобуковсиаго,

   

толнко

 

же

 

совершении

 

добродѣтельми

 

и

 

ностииче-

скимъ

 

и

 

иноческпмъ

 

;кптіемъ,

  

якоже

 

и

 

всѣмъ

 

братіямъ

 

нриходити

.

     

къ

 

нимъ,

 

поучсніе

 

и

 

пользу

 

пріимати;

  

они

 

же

 

всѣхъ

 

нросвѣіцаю-

іце

 

и

 

на

 

полезная

 

учаху,

 

и

 

иже

 

въ

 

добродѣтелехъ

 

жнвущихъ

 

нод-

і

     

тверждаху,

 

а

 

пже

 

въ

 

безчинство

 

уклоншимся,

 

таковымъ

 

заирещающе,

|

    

и

 

возбрапяюще,

  

и

  

не

 

понуншюще

 

своимъ

 

волямъ

 

послѣдовати;

 

и

|

    

таково

 

речено

 

бысть

 

тогда

   

въ

 

монастырѣ

 

ономъ

 

благоговѣинство

I
               

___

          
■г^^глг^ г^г^
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—

же

 

и

 

благочиніе:

 

вся

 

бо

 

творяху

 

но

 

евидѣтельству

 

отеческихъ

и

 

общежителышхъ

 

иреданій,

 

яжо

 

дпвитися

 

великому

 

старцу

Митрофану

 

Бывальцеву.

 

Сей

 

бо

 

бяше

 

тогда

 

прпшелъ

 

отъ

 

св.

горы

 

Анонскія,

 

поживе

 

бо

 

во

 

св.

 

горѣ

 

девять

 

лѣтъ;

 

глаголаше

 

же

къ

 

братій:

 

яко

 

всуе

 

труднхся

 

и

 

безъ

 

успѣха

 

шествовахъ

 

толикъ

путь,

 

ежѳ

 

во

 

св.

 

гору,

 

мимо

 

Кол

 

язнпской

 

"'монастырь:

 

мощно

 

бо

ѳрэп.

 

въ

 

нем

 

т.

 

жнвуіцимъ

 

сиастнся:

 

во

 

веемъ

 

подобие

 

творится

 

здѣ

киновіямъ,

 

иже

 

во

 

св.

 

горѣ

 

суіцимь

 

(Пынннъ,

 

Лѣт.

 

Зап.

 

Арх.

Коммпс.

 

И,

 

89).

 

Въ

 

1521

 

г.,

 

при

 

конаніи

 

фундамента

 

для

 

церкви,

были

 

открыты

 

мощи

 

нр.

 

Макарія,

 

отъ

 

которыхъ

 

совершались

 

чу-

десиыя

 

исцѣленія

 

болыіыхъ.

 

Когда

 

было

 

донесено

 

великому

 

князю

н

 

митрополиту

 

Даніилу

 

о

 

чудесахъ

 

отъ'мощсп

 

нр.

 

Макарія,

 

мптро-

политъ

 

посла.іъ

 

въ

 

Колязпнскій

 

монастырь

 

Чудов,

 

архимандрита

Іону,

 

для

 

производства

 

дознанія

 

объ

 

ихъ

 

достовѣрностп,

 

и,

 

получивъ

отыіегоблагопріятное

 

донесеніе,

 

Даніплъ

 

установил -!,

 

мѣстіюе

 

празд-

нование

 

нр.

 

іЧакарію.

 

('/Емакпнъ,

 

Митрой.

 

Даніплъ,

 

214

 

стр.).

 

Вт.

окружной

 

граматѣ

 

митрополита

 

Макарія

 

(1547

 

г.)

 

оказано:

 

«Пѣти

и

 

ираздноватн

 

повсюду,

 

марта

 

въ

 

17

 

день,

 

великому

 

чудотворцу

Наварю,

 

игумену

 

Еолязпнскому

 

(Акты

 

Археогр.

 

Нксн.

 

I,

 

203).
Въ

 

Икоііописиомъ

 

подлинник!;

 

подт.

 

17

 

марта

 

записано:

 

'-Престав-

леніе

 

нреподобиаго

 

отца

 

нашего

 

Макарія,

 

игумена

 

Колнзпнскаго

монастыря,

 

поваго

 

чудотворца:

 

подобіемъ

 

старт,

 

и

 

сѣдъ,

 

брада

 

це-

менте

 

Власіевы,

 

не

 

раздвоилась,

 

риза

 

преиодобннческая,

 

ряска

 

пра-

зелень

 

съ

 

бѣлилы>.

 

(Филимоновъ,

 

295).

 

Сохранилась

 

краткая

 

за-

писка

 

о

 

пр.

 

Макаріи,

 

которая

 

составлена

 

по

 

разсказамт.

 

монахи ни-

родствгннпцы

 

святого.

 

8апиока

 

зга

 

любопытна

 

но

 

пѣкоторымъ

біографнч.

 

нертамь,

 

не

 

вошедпшмъ

 

въ

 

пространное

 

житіе:

 

<

 

лѣта

7032

 

марта

 

во

 

2-й

 

день

 

иыталт,

 

князь

 

Юрьн

 

Иванович -!.

 

Срѣтен-

<-кіе

 

старицы

 

Ёвфросинін

 

Васильевской,

 

жеш

 

Кожина,

 

о

 

житіи

 

пр.

Макарія

 

чудотворца,

 

отт.

 

каковыхъ

 

родителей

 

родися,

 

и

 

каково

бысть

 

ѵкитіе

 

его>.

 

Точно

 

также

 

не

 

вошло

 

въ

 

пространное

 

жнтіе

много

 

любопытных -!,

 

чертъ,

 

заішсанныхъ

 

Дорооесмъ

 

Тоиорковымъ

вт.

 

Волоколамском!.

 

Патерикѣ,

 

по

 

разсказамт.

 

прей.

 

Іосифа

 

Сани-

на.

 

(Ключевскіп,

 

Дрсвне-русск.

 

житія,

 

289 —240.

 

Н.

 

Барсуковъ,

Источники

 

русской

 

агіографіп,

 

340 — 343

 

стр.,

 

гдѣ

 

и

 

перечислены

gf==s«=ai=
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1 й

—

 

107

 

—

списки

 

житія

 

нр.

 

Макарія,

 

сказанія

 

о

 

мощахъ.

 

о

 

чудесахт.

 

и

 

спис-

ки

 

службъ

 

ему).

 

Вторично

 

празднуется

 

пр.

 

Макарію

 

26

 

мая,

 

но

случаю

 

обрѣтенія

 

его

 

мощей

 

въ

 

1521

 

году.

 

На

 

родннѣ

 

нр.

 

Мака-

рія

 

въ

 

Рождество-Богор.

 

церкви

 

с.

 

Кожина

 

устроенъ

 

нрпдѣлт.

 

въ

честь

 

его.

 

Въ

 

зтомт,

 

храмѣ

 

сохраняются

 

брачн.

 

вѣнцы,

 

въ

 

коихъ,

по

 

предапію,

 

вѣнчался

 

ирей.

 

Макарій

 

(см.

 

Описаніс

 

Твер.

 

музея

А.

 

Жизневскаго,

 

стр.

 

137).

Ирологъ,

 

Жптіе

 

ирен.

 

Макарія

 

въ

 

Велик.

 

Четыі-Мипеяхъ

митрой.

 

Макарія

 

написано

 

въ

 

1540

 

г.

 

инокомъ

 

Макаріемъ.

Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

1

 

кн.,

 

372 —374.

 

ИсторіяРос.

 

іерар-

хіи

 

IY,

 

585.

 

Онпсаніе

 

Твер.

 

губ.

 

1847

 

г.

 

Житіе

 

пр.

 

Мака-

рія,

 

составленное

 

пнокомъ

 

Внкторомъ,

 

Тверь,

 

1864

 

г.

 

Истор.

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

171.

 

Макарій,

 

Исторія

 

Русск.

 

цер-

кви

 

ТІ,

 

203:

 

YII,

 

21,

 

441.

 

Борзаковскій,

 

Исторія

 

Тверского

княжества,

 

210

 

стр.

 

А.

 

Муравьев -!,,

 

Жптія

 

русск.

 

святыхъ

подт.

 

17

 

ч.

 

марта.

 

Архим.

 

Сергіг,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

69.

Архим.

 

Леонпдъ

 

'-Св.

 

Русь»,

 

122

 

стр.

 

Оипсаніе

 

Троиц.

 

Коляз.

монастыря,

 

1850

 

г.

 

Ратшинъ,

 

508

 

стр.

 

Оиноаніе

 

монастыря

1817

 

г.

 

Толстой

 

М.

 

В.,

 

Книга,

 

глаголемая

 

онпсаиіе

 

россійск.

святыхъ,

 

№

 

189.

 

Строевъ,

 

Списки

 

іерарх.

 

и

 

настоятелей,

 

448

стр.

 

В.

 

Зиѣрпискій,

 

Матеріалы

 

для

 

петоріи

 

монастырей,

 

вып.

2,

 

Л

 

1271.

6п.

 

длексі^,

 

челоііѣііл

 

Божіл.

Житіе

 

этого

 

святого —одно

 

изт,

 

лтобпмыхъ

 

народныхт.

 

чтеній:

подвиги

 

св.

 

Алексія,

 

его

 

самоотверженная

 

и

 

преисполненная

 

доб-

ровольных -!,

 

страда nift

 

жизнь,

 

подт.

 

видомъ

 

нищаго

 

у

 

воротъ

 

своего

отца,

 

знатнаго

 

и

 

богатаго

 

рпмскаго

 

сенатора

 

сдѣлались

 

иредметомъ

пародныхъ

 

легендъ;

 

о

 

немъ

 

ниіціе —бѣдш.іе

 

распѣваютъ

 

псалмы;

старцы-бандурпсты

 

восиѣваготъ

 

св.

 

Алексѣю

 

хвалебныя

 

пѣсни.

(Въ

 

собрапіп

 

народи,

 

пѣсенъ

 

у

 

Рыбникова

 

находится

 

болѣе

 

1Ѳ

'

 

подобныхъ

 

нѣсенъ).

 

Св.

 

Алексій— у

 

русскаго

 

народа

 

слыветт.

 

подт.

именемъ

 

«тенлаго»,

 

потому

 

что

 

около

 

дня

 

его

 

памяти

 

усиливается

 

ве-
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—

сенняя

 

теплота,

 

начинает -!,

 

таять

 

на

 

горахт.

 

снѣп,

 

и

 

въ

 

вндѣ

 

ручь-

евъ

 

и

 

нотоковъ

 

стекаетъ

 

въ

 

низменный

 

мѣста,

 

вслѣдствіе

 

чего

образовалась

 

нримѣта:

 

«Алексѣя

 

целовѣка

 

Божія —ст.

 

горъ

 

пото-

ки:.

 

-"Алекст.я —ст.

 

сорт.

 

вода:.

Бллженнаго

 

Іолннд — отрока

 

Коладшсклго.

Умѣстпо

 

въ

 

день

 

памяти

 

прей.

 

Макарія

 

Ко.тязннскаго

 

упомя-

нуть

 

о

 

мѣстно

 

чтпмомт.

 

въ

 

г.

 

Колязинѣ

 

Тверской

 

енархіп — отро-

кѣ

 

Іоаннѣ.

 

Въ

 

лѣтописи

 

Христорожд.

 

церкіиі

 

г.

 

Колязнна

 

записа-

но:

 

«ст.

 

лѣвой

 

стороны

 

церкви

 

находится

 

могила

 

такъ

 

называема-

го

 

отрока

 

Іоанна,

 

отличашнагося

 

подвижническою

 

жіізііію~.

 

По

устным - !,

 

преданіямъ,

 

Іоаннъ

 

быль

 

сынт.

 

Колязиискаго

 

жителя,

Синридоиа

 

Шишкина,

 

по

 

ремеслу

 

столяра.

 

Іоапнъ

 

съ

 

дѣтскаго

 

воз-

раста

 

отличался

 

благоііравіем - ь

 

н

 

ст.

 

12 — 13

 

лѣть,

 

ст.

 

дозво-

лепія

 

родителей,

 

надѣлъ

 

на

 

себя

 

желѣзныя

 

веригл

 

и

 

обрект,

себя

 

на

 

постоянный

 

нутсшествія

 

по

 

св.

 

мѣстамъ.

 

Эти

 

нутеше-

ствія

 

онъ

 

ежегодно

 

совершалт.

 

съ

 

ранней

 

весны

 

до

 

поздней

 

осени;

на

 

зиму

 

возвращался

 

къ

 

родителям -!,

 

вт.

 

Колязипъ,

 

по

 

жнлт.

 

вт,

вырытой

 

имъ

 

самнмъ

 

вт.

 

горѣ

 

за

 

монастырем - !,

 

земляпкѣ;

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

никто

 

и

 

изъ

 

старожилов -!,

 

не

 

можетъ

 

указать

 

мѣ-

сто

 

пробы

 

ванія

 

Іоанпа;

 

время

 

жизни

 

его

 

относить

 

къ

 

концу

 

18

вѣка.

 

Эта

 

догадка

 

основывается

 

на

 

томъ,

 

что

 

въ

 

метрич.

 

книгахт.

1761

 

г.

 

записано

 

о

 

смерти

 

копіпста

 

Василія

 

Спиридонова

 

Шиш-

кина,

 

вт.

 

лпцѣ

 

котораго

 

думаютт.

 

впдѣть

 

родного

 

брата

 

подвиж-

ника

 

Joanna.

 

Власяница

 

его

 

и

 

жслѣзпыя

 

вериги

 

досолѣ

 

хранятся

при

 

Христорождественской

 

церкви:

 

въ

 

лѣтнее

 

время,

 

по

 

свидетель-

ству

 

мѣстнаго

 

причта

 

(отъ

 

7

 

февраля

 

1897

 

г.

 

за

 

№

 

20),

 

нерѣд-

ко

 

богомольцы,

 

особенно

 

больные,

 

просятт.

 

служить

 

панихиды

 

по

отрокѣ

 

Іоаннѣ,

 

и

 

возлагается

 

на

 

пихт,

 

его

 

власяница

 

и

 

вериги.

Власяница

 

въ

 

родѣ

 

подрясника,

 

толстая

 

и

 

тяжелая

 

(вѣсу

 

въ

 

ней

болѣе

 

иуда),

 

искусно

 

связанная.

 

Тѣло

 

Іоанна,

 

но

 

особому

 

къ

 

нему

уваженію,

 

въ

 

свое

 

время

 

было

 

похоронено

 

не

 

на

 

кладбищѣ,

 

а

 

близъ

приходской

 

Христорождественской

 

церкви.

 

Умеръ

 

онъ

 

вт.

 

возрастѣ
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109

 

-

отъ

 

20

 

до

 

25

 

лѣтъ;

 

отрокомъ

 

же

 

назваиъ

 

потому,

 

что

 

вт,

 

этомт.

краѣ

 

въ

 

старину

 

всякій

 

умершій

 

въ

 

молодых -!,

 

лѣтахт.

 

и

 

не

 

всту-

пивши

 

вт.

 

бракъ

 

слылъ

 

подъ

 

названіемъ

 

отрока;

 

судя

 

но

 

влася-

ницѣ—Іоаннъ

 

былъ

 

росту

 

выше

 

срсдпяго.

 

Жители

 

г.

 

Колязпна

 

и

окрестных'!,

 

селт,

 

вносят-!,

 

въ

 

свои

 

номянникн

 

имя

 

отрока

 

Іоанпа,

и,

 

по

 

желаиію

 

ихъ,

 

ежегодно

 

отправляется

 

панихида.

 

Особое

 

уваже-

иіе

 

ииталп

 

кт.

 

его

 

памяти

 

жители

 

г.

 

Кашина,

 

гдѣ

 

жили

 

его

 

род-

ные

 

(Шишкины).

 

За

 

монастырскимъ

 

боромъ,

 

но

 

большой

 

дорогѣ

между

 

г.

 

Кашииымъ

 

и

 

Колязннымъ,

 

на

 

разетояніи

 

версты

 

отъ

Колязннск.

 

монастыря

 

есть

 

колодезь,

 

свято

 

чтимый,

 

особенно

 

бо-

гомольцами,

 

идущими

 

кт,

 

пр.

 

Макарію.

 

Этотъ

 

колодезь,

 

по

 

народ-

ному

 

преданно,

 

выкопанъ

 

отрокомъ

 

Іоаииомь.

 

(Ранортт,

 

благочин-

наго

 

1

 

Каляз.

 

округа

 

протоіерея

 

Ст.

 

Бутягина

 

отъ

 

10

 

февраля

1897

 

г.,

 

№

 

51,

 

и

 

причта

 

Каляз.

 

Христорожд.

 

церкви

 

свящ.

 

Вас.

Морошкниа,

 

Вас.

 

Крестппкова

 

п

 

др.,

 

отъ

 

7

 

февр.

 

1897

 

г.,

 

Ш

 

20).

-®&Щв&>тя д>

 

" и "

 

„

18.

ІІреііодоннаго

 

Кирилла

 

ар^ймандрн га.

Вт.

 

русских - !,

 

рукописных!,

 

святцахъ

 

подъ

 

18

 

марта

 

(напр.,

 

у

Филимонова)

 

поставляется

 

имя

 

Еирилла,

 

Астраханскаго

 

Троицкаго

архимандрита,

 

вѣроятно,

 

потому,

 

что

 

въ

 

этотъ

 

день

 

православная

церковь

 

празднует -!,

 

св.

 

Кириллу,

 

Іерусалимскому

 

еппскопу,

 

хотя

вт.

 

точности

 

непзвѣстенъ

 

день

 

кончины

 

тезоименитаго

 

этому

 

свя-

тителю

 

мѣстно

 

чтпмаго

 

въ

 

Астрахани

 

Кирилла

 

(по

 

Кіево-Соф.

 

м.

Кириллъ

 

скончался

 

10

 

іюля,

 

см.

 

Агіологія

 

Востока

 

архим.

 

Сергія,

т.

 

2,

 

ирпл.

 

3.

 

65

 

стр.).

О

 

блаж.

 

Кирпллѣ

 

извѣстпо

 

немногое

 

По

 

ирисоедипеіііи

 

Астра-

хани

 

къ

 

Московском) -

 

государству,

 

первый

 

Астрахапскій

 

воевода

Серебряный

 

(Оболенскій)

 

просилт,

 

царя

 

Іоаииа

 

Грознаго

  

прислать
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110
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«человѣка

 

святого —монаха,

 

чтобы

 

онъ

 

училъ

 

добру

 

и

 

въ

 

кре-

щеную

 

вѣру

 

загошілъ,

 

какъ

 

разумъ

 

достанетъ»,

 

вслѣдствіе

 

чего

и

 

посла нъ

 

быль

 

въ

 

Астрахань,

 

въ

 

1568

 

г.,

 

нгумент,

 

Кириллъ

 

съ

царскою

 

граматою,

 

въ

 

которой

 

повелѣвалось

 

ему

 

устроить

 

въ

Астрахани

 

мужской

 

монастырь

 

св.

 

Николая

 

чудотворца;

 

на

 

со-

держало

 

монастыря

 

определена

 

была

 

руга:

 

19

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

да

муки

 

но

 

51

 

четверти

 

и

 

столько

 

же

 

овса,

 

да,

 

сверхъ

 

того,

 

отведены

были

 

монастырю

 

рыбный

 

ловли,

 

внизъ

 

по

 

Синему

 

морю...

 

Изъ

 

че-

лобитной

 

царю

 

(въ

 

1572

 

г.)

 

видно,

 

что

 

Кириллъ

 

построил -!,

 

храмъ

Жпвоначальньія

 

Троицы,

 

да

 

соорудить

 

еще

 

два

 

храма:

 

храмъ

 

Пре-

чисты)!

 

Введеніе,

 

да

 

храмъ

 

Николы

 

чудотворца;

 

далѣе—вт,

 

той

 

же

челобитной

 

онъ

 

жалуется

 

па

 

притѣспенін,

 

чпппмыя

 

ему

 

разными

должностными

 

лицами;

 

Іоаипт,

 

1Y

 

двумя

 

граматами

 

(отъ

 

5

 

марта

1574

 

г.

 

и

 

12

 

февр.

 

1575

 

г.)

 

подтвердить

 

и

 

оградилт,

 

права

 

игу-

мена

 

Кирилла

 

въ

 

полученіи

 

ежегодной

 

руги,

 

въ

 

пепривлечепіи

 

мо-

настырских - !,

 

жителей

 

къ

 

свѣтскому

 

суду

 

и

 

т.

 

п.

 

(Астрах.

 

Епарх.

Вѣдом.

 

Л»

 

3,

 

1880

 

г.).

 

Кириллъ,

 

пользуясь

 

покровнтсльствомъ

царя,

 

ревностно

 

занимался

 

просвѣщеніемъ

 

А страха нскаго

 

края

 

и

своею

 

кротостію

 

и

 

б.тагочестіемт.

 

заслужн.іъ

 

уважепіе

 

даже

 

у

 

ма-

гометанъ,

 

иазывавшихъ

 

его

 

но-своему

 

Кара-Даудъ

 

(черный

 

Давндъ),

въ

 

отлнчіе

 

отъ

 

св.

 

царя

 

Давида]

 

Кириллъ,

 

вѣроятно,

 

скончался

въ

 

1576

 

году.

 

Память

 

о

 

немъ

 

въ

 

Астрахани

 

и

 

доселѣ

 

сохраняет-

ся,

 

какъ

 

о

 

святомт.

 

и

 

чудотворцѣ.

 

Вт,

 

рукописном -!,

 

житіп

 

его,

 

со-

ставленном -!,

 

въ

 

1790

 

і'.,

 

разсказывается

 

о

 

чудесном - !,

 

спасеніи

вь

 

1676

 

г.

 

Емельяна

 

Парѳеитьева,

 

который

 

спасепъ

 

былъ

 

отъ

потонленія

 

въ

 

Волгѣ

 

старцемъ,

 

назвавшим -!,

 

себя

 

Кирплломъ.

 

Въ

память

 

этого

 

Пароеитьсвъ,

 

по

 

обѣту,

 

наинсалъ

 

его

 

нзобраяіспіе,

которое

 

находится

 

па

 

гробовой

 

доскѣ

 

его.

 

На

 

могплѣ

 

Кирилла

 

часто

служатъ

 

панихиды,

 

берутъ

 

песокъ

 

и,

 

растіюряя

 

его

 

ст.

 

водою,

 

даютъ

нить

 

болыіымъ.

 

Многіе

 

астраханцы

 

вѣрятъ,

 

что

 

мощи

 

игумена

 

Ки-

рилла

 

давно

 

были

 

бы

 

открыты,

 

если

 

бы

 

онъ

 

не

 

ушелъ

 

изъ

Астрахани,

 

что,

 

говорят -!,,

 

видѣлъ

 

нѣкогда

 

часовой,

 

стоявшій

 

въ

 

во-

ротах -!,

 

кремля.

 

На

 

спросъ

 

часового

 

о

 

его

 

имени,

 

Кириллъ

 

будто

бы

 

сказать,

 

кто

 

онъ,

 

и

 

объявить,

 

что

 

уиадокъ

 

благочестія

 

въ

 

Астра-

хани

 

и

 

усиленіе

 

магометанства

 

заставили

 

его

 

оставить

 

свою

 

могилу
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lll-

ii

 

удалиться

 

въ

 

Кіевъ. —Кириллу

   

составленъ

   

тропарь

 

и

 

кондакъ

(см.

 

Астрах.

 

Енарх.

 

Вѣд.

 

№

 

47,

 

1877

 

г.).

                                   

•

ВъИкоиопиономъ

 

подлинники иодъ

 

18

 

марта

 

значится:

 

«Преподоб-

ный

 

отецъ

 

нагаъ

 

Кириллъ —начальника,

 

пгуменъ

 

Троицкаго

 

монасты-

ря,

 

Астраханешй

 

чудотворецъ;

 

подобіемъ

 

сѣдъ

 

изжелта,

 

брада

 

до

 

по-

яса,

 

на

 

конецъ

 

тупа,

 

вт,

 

схпмѣ,

 

ризы

 

монашескія;

 

иніи

 

пишутъ:

подобіомъ

 

сѣдъ,

 

брада

 

аки

 

Кирилла

 

Бѣлозерскаго»

 

(Фплпмоновъ,

стр.

 

48).

О

 

т

 

л

 

р

 

и

 

ц

 

л

   

Ж

 

а

 

р

 

и

 

и

 

а.

Въ

 

1884

 

году

 

18-

 

марта

 

въ

 

г.

 

Воронеж!?

 

скончалась

 

старица

Марина

 

(пли,

 

какъ

 

ее

 

обычно

 

называли,

 

Марпиушка).

 

Прибывши

на

 

богомолье

 

около

 

1840

 

г.

 

изъ

 

Кіевской

 

губерніи, — она,

 

какъ

не

 

имѣвшая

 

пнсьменнаго

 

вида,

 

была

 

арестована

 

полпціею

 

и

 

заклю-

чена

 

въ

 

тюрьму.

 

Затѣмъ,

 

по

 

выпускѣ

 

изъ

 

тюрьмы,

 

Марпна

 

навсег-

да

 

осталась

 

въ

 

Воронежѣ

 

и

 

посвятила

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

«не-

счастными.

 

Поселившись

 

за

 

городом -!,

 

въ

 

землянкѣ,

 

она

 

все,

 

что

ни

 

получала,

 

отдавала

 

заключенным -!,

 

въ

 

тюрьмѣ.

 

Воропежскіе

 

жи-

тели,

 

особенно

 

купцы,

 

подавали

 

ей

 

щедрую

 

милостыню,

 

которую

Марина

 

относила

 

арестантамъ

 

или

 

же

 

нпщимъ,

 

устраивала

 

въ

своей

 

землянкѣ

 

(а

 

затѣмъ

 

въ

 

построенной

 

для

 

нея

 

купцбмт.

 

В.

хижинѣ)

 

обѣды

 

для

 

странниковъ

 

и

 

бѣдныхъ.

 

Беззавѣтная

 

любовь

ко

 

всякаго

 

рода

 

несчастнымъ,

 

щедрыя

 

милостыни

 

для

 

иищихъ

сдѣлалп

 

ее

 

весьма

 

популярною

 

въ

 

городѣ,

 

что

 

особенно

 

вырази-

лось

 

при

 

погребеніи

 

ея,

 

когда

 

десятки

 

тысячт.

 

сошлись

 

для

 

иро-

водовт.

 

ея

 

тѣла

 

на

 

кладбище

 

(20

 

марта

 

тѣло

 

ея

 

погребено

 

па

Всесвятскомъ

 

городском -!,

 

кладбищѣ,

 

гдѣ

 

погребено

 

было

 

уже

 

тѣло

весьма

 

чтимой

 

юродивой

 

Христины

 

(Хрпстипушкп).

 

Надъ

 

мѣстомъ

погребенія

 

почитателями

 

ихъ

 

памяти

 

поставлены

 

памятники.

(Воронеж.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

Ж

 

7,

 

1884.

 

Благовѣстъ,

 

пздаиіе

 

Кулжпп-

скаго,

 

за

 

1884

 

г.).

•ЙйЙЙ&Н
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112-

19.

Нрсподовнаго

 

Инііокеіггіл

 

Кол^льскаго.

Преподобный

 

Иннокептій

 

бьыт.

 

сынт,

 

боярина

 

Охлѣбннипа

 

п

родственник -!.

 

і;нязей

 

Хворостпшшыхт..

 

Опт,

 

принялъ

 

монашество

вт.

 

монастырь

 

преп.

 

Кирилла

 

Бѣлозерскаго

 

(см.

 

4

 

фовр.),

 

но

 

ни-

чего

 

непзвѣстно

 

о

 

жизни

 

Инноксптія

 

до

 

вступленія

 

его

 

въ

 

Кп-

рилло-Бѣлозерскую

 

обитель.

 

Краткое

 

житіе

 

его

 

закопчено

 

такими

словами:

 

«Бысть

 

же

 

ппсапія

 

не

 

мало

 

о

 

иреп.

 

Иппокептіп,

 

и

 

грѣхъ

ради

 

нашнхт.

 

бысть

 

пашествіе

 

ноган'ыхъ

 

татарт.-казапцевъ

 

на

русскую

 

землю,

 

на

 

иредѣлы

 

Вологоцкія,

 

н

 

тогда

 

пустыню

 

ирсно-

добпаго

 

отца

 

Иннокентія

 

погаіііп

 

разориша

 

п

 

иаписаніе

 

о

 

нреп.

Иниокентіи

 

тогда

 

згорѣло,

 

а

 

иное

 

нпсапіе —нѣціп

 

отъ

 

братіи

 

отъ-

пдоша

 

п

 

писапіе

 

о

 

немъ

 

ст.

 

собою

 

снесоша

 

во

 

иные

 

монастыри,

н

 

тако

 

въ

 

его

 

монастырь

 

не

 

оста

 

ппсаніе

 

о

 

немъ».

 

(Бычковъ

 

Аѳ.

Оппсаніе

 

сборника.

 

I,

 

15— 16)..

 

Извѣстно

 

только,

 

что

 

Иішокептій

въ

 

Кприлло-Бѣлозерскомъ

 

монастырѣ

 

поручень

 

былъ

 

для

 

руководства

 

|
Нилу

 

Майкову,

 

происходившему

 

также

 

изъ

 

боярскаго

 

рода,

 

обра-

зова

 

ішѣйшему

 

человѣку

 

своего

 

времени,

 

строгому

 

подвижнику

 

и

знаменитому

 

писателю

 

шючеекаго

 

устава.

 

Желая

 

довести

 

совре-

менное

 

иночество

 

до

 

полноты

 

жизни

 

и

 

совершеиствъ

 

древних - !.

подвижнйвовъ

 

восто!;а,

 

преп.

 

Нилъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Иннокентісмъ

 

от-

правились

 

на

 

Аеонъ,

 

гдѣ

 

прожили

 

пѣсколько

 

лѣтъ,

 

изучая

 

отече-

скія

 

ппсанія

 

Й

 

подражая

 

подвигам -!.

 

Аѳоискихт.

 

стнрцевъ.

 

Обога-

щенные

 

духовною

 

мудростью,

 

Нилъ

 

съ

 

Ипнокентіемъ

 

возвратились

въ

 

Кпрплло-Бѣлозерскій

 

монастырь,

 

но

 

поселплпсь

 

не

 

вт,

 

самой

обители,

 

а.

 

въ

 

уединенной

 

келліи

 

за

 

монастырскою

 

оградою.

 

Видя

ослабленіе

 

иноческой

 

жизни

 

въ

 

обители,

 

нр.

 

Нить

 

и

 

Иипокентій

изъ

 

любви

 

кт.

 

пустынножительству

 

удалились

 

въ

 

Ипатіевскій

непроходимый

 

лѣсъ,

 

на

 

р.

 

Сорку,

 

за

 

15

 

верстъ

 

отт,

 

Кирилло-

Бѣлозерскаго

 

монастыря.

 

Здѣсь

 

они

 

водрузили

 

крестъ,

 

выкопали

колодезь,

 

поставили

 

себѣ

 

ксллін

 

отдѣльпо,

 

по

 

образцу

 

скптскпхъ

пустынножителей;

 

затѣмт.

 

ст.

 

большими

 

трудами

 

устроили

 

на

  

бо-

і



-m-
ллтпетрй

 

^стщдртр

 

(па

 

высоком*

 

нанрснрмъ

 

холмѣ)

 

церковь,

 

,0т-

шельникд

 

вем

 

оррвьгй

 

образт,

 

жизни.

 

ИнпокентЩ

 

много .

 

лѣп,

подвизался

 

in.

 

Сорскомъ

 

сщу, .

 

строго

 

слѣдуя

 

паставлеиіямъ

 

и

прпмѣру

 

своего

 

руководителя,

 

и

 

никогда

 

не

 

думать

 

разлучитьря

 

съ

ціімт.,

 

по

 

пр.

 

Нилъ,

 

пррвпдя,

 

что

 

ученик/ь

 

его

 

можетт.

 

быть

 

руко г

в.одителемъ

 

другпхъ

 

к;р

 

спасеиііо,

 

хотя

 

и

 

не

 

отшельнической

 

жиз-

нью,

 

.сказать

 

Иннокентию:

 

«Иди

 

на

 

Нурму:

 

Богъ

 

имать

 

тя

 

лросла-

вити

 

тамо,

 

и

 

твоя

 

обитель

 

будетъ

 

обща,

 

а

 

моя

 

пустыня

 

будетъ

какъ

 

при

 

животѣ

 

моемъ,

 

такожде

 

и

 

по

 

смерти

 

моей,

 

и

 

братія

 

uo

единому

 

пмать

 

жити

 

въ

 

келіяхъ

 

сводхъ».

 

Какъ

 

ни

 

прискорбно

было

 

разставаться

 

съ

 

любимымт.

 

наставнпкомъ,

 

Инпркентій,

 

ири-

нявъ

 

благословеніе

 

отъ

 

пр.

 

Нпла,

 

отправится

 

въ

 

глушь

 

Комель-

скаголѣ.са

 

и

 

на

 

рѣчкѣ

 

Едѣ,

 

впадающей

 

въ

 

Нурму,

 

поставить

себѣ

 

(въ

 

1491

 

г.)

 

келыо.

 

Въ

 

скоромь

 

времени

 

къ

 

иему

 

стали

приходить

 

любители

 

безмолвной

 

пноческой

 

жизни.

 

Инпокеитій

 

съ

любовію

 

пршшмалъ

 

ихъ,

 

и

 

каждый

 

устроялъ

 

себѣ

 

келыо;

 

когда

 

же

число

 

прнходящихъ

 

стало

 

умножаться,

 

пр.

 

Иннокентій

 

ностроплъ

церковь'

 

въ

 

честь

 

св.

 

Іоаппа

 

Предтечи.

 

Подражая

 

нестяжательно-

сти

 

своего

 

наставника

 

(Нила),

 

Иниокснтій

 

ни

 

у

 

кого

 

не

 

выпра-

шивать

 

ни

 

вкладовъ,

 

ни

 

угодій

 

и

 

селъ.

 

Онъ

 

составить,

 

на

 

бснова-
нііі

 

подвижнпческпхт.

 

твореиій

 

св.

 

отцовъ

 

и

 

преимущественно

 

на

осповапіп

 

сочпненія

 

пр.

 

Нила,

 

наставленія

 

для

 

братіи

 

своей

 

оби-
тели.

 

Тридцать

 

лѣтъ

 

пр.

 

Ипнокептій

 

трудился

 

въ

 

устройствѣ

 

сво-

его

 

монастыря

 

(который

 

сначала

 

назывался

 

Предтечеііскій-Инно-

кентіевъ,

 

а

 

затѣмъ

 

Снасо-Преображснскій,

 

по

 

главному

 

храму

 

оби-

тели);

 

скончался

 

въ

 

глубокой

 

старости,

 

въ

 

1521

 

г.,

 

19

 

марта

 

и

былъ

 

погребешь

 

братіею

 

«во

 

углу

 

монастыря

 

близь

 

ржавца

 

(?)»;

на

 

могилу

 

его

 

положили"

 

камень,

 

на

 

котором -!,

 

написали

 

годъ,

 

мѣ-

|

 

сяп,ъ

 

и

 

день

 

его

 

иреставленія;

 

по

 

пе

 

смотря

 

на

 

такую

 

точность,

|

 

годъ

 

кончины

 

пр.

 

Иннокентия

 

нѣкоторые

 

относятъ

 

къ

 

1422

 

или

I

 

къ

 

1421

 

г.

 

(Исторія

 

PoccittcK.

 

ісрархіп

 

IY,

 

301;

 

Филаретъ,

 

Русск.

I

 

святые,

 

мартъ,

 

109

 

п

 

др.),

 

а

 

вмѣсто

 

19

 

марта

 

къ

 

1

 

ч.

 

марта.

I

 

Вт,

 

Отенскихт,

 

евятцахъ

 

сказано:

 

«иреставпся

 

въ

 

лѣто

 

7029

?

 

(1&21)

 

марта

 

въ

 

19

 

день»,

 

что

 

вѣрнѣе

 

и

 

соооразпѣе

 

съ

 

годомъ

кончины

 

его

 

учителя

 

пр.

 

Нпла

 

у

 

1508

 

г.

 

(7

 

мая

   

и

 

съ

 

другими
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обстоятельствами.

 

Вт.

 

1538

 

г. :

 

казанскіе

 

татары

 

нечаянно

 

напали

на

 

Ипнокентіеву

 

пустынь,

 

сожгли

 

церковь

 

п

  

келііі;

   

трехъ

 

'сУар1 -1
цевъ— ученпко'въ

 

преподобпаго

 

и

  

мнбгпхъ ; '

 

пустыннпковъ

   

убилй,
другпхъ

 

взяли

 

въ

 

н.іѣнъ,

 

и

 

только

 

немпогіе

 

Спаслись

   

бѣгствомъ;

но

 

вскорѣ

 

монастырь

 

былъ

 

нозобповленъ

 

іі

 

существовалъ

 

до

 

1764

года.

 

Ныиѣ

 

на

 

мѣстѣ

   

обители

  

находится

   

село

   

Иннокентіевокое,

или

 

Подмоиастырская

 

слобода

 

(въ

 

13

 

вер'стахъ

 

къ

 

юговостоку

 

отъ

г.

 

Грязовца,

 

Вологодской

 

губерніи).

 

Мощи

 

ripen.'

 

Иннокептія

 

почи-

ваютъ

 

подъ

  

спудомъ,

  

въ

   

каменной

   

приходской

   

Благовѣщенской

церквп.

 

Въ

 

«Икоиоппспомъ

 

подлппнпкѣ»

 

подъ

 

19

 

мгірта

 

сказано:

«Преподобный

 

отецъ

 

нашъ

  

Иппокентій,

  

игуменъ "

 

Предтеченскаго

мопастыря,

 

Вологодской

 

чудотворецъ,

   

подобіемт, —сѣдипа

   

вчернѣ,

брада

 

аки

 

Власіева,

 

покороче

 

и

 

не

 

раздвоилась,

 

ризы

 

прсподобни-

ческія>

 

(Фплпмоповъ,

 

стр.

 

16).
;

              

,

                

[тюоіі.

 

а

Вѣрюжскій,

   

Истор.

 

сказаиія

 

о

 

Вологод.

 

святыхъ,

   

379 —■

386;

 

Фплареть,

 

Русскіе

 

святые,

 

мгіртт,

 

107

 

стр.

 

Словарь

истор.

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

119;

 

Толстой

 

М.

 

В.,

 

Книга,

 

глаго-

лемая

 

о

 

росс,

 

святыхъ,

 

Ж

 

255;

 

Иртор.

 

церк,

 

іерарх.

 

IY,

 

299

(гдѣ

 

помѣщено

 

завѣщаніе

 

нр.

 

Иіщокеитія);

 

В.

 

Звѣрпнскій,

 

Ма-

теріалы

 

для

 

псторіп

 

монастырей

 

II

 

в.

 

«N=833.

 

Макарій,

 

Исто-

рія

 

русск.

 

церкви

 

YH,

 

48;

 

Бычковъ

 

Ао.

 

Описаніе

 

рукописей

Имн.

 

Публ.

 

Бпбл.

 

1,

 

15,

 

Ж

 

10.

 

Н.

 

Барсукову

 

Источники

русск.

 

агіографіи

 

222—223.

 

Горскій

 

Л

 

134,

 

XYffl

 

в.

Уваровъ,

 

Ж

 

107,

 

ХѴШ

 

в.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока

II,

 

70;

 

Архим.

 

Леонпдъ,

 

«Св.

 

Русь>

 

82;

 

А.

 

II.

 

Муравьевъ,

Жптія

 

русск.

 

святыхъ

 

1

 

марта

 

1 — 4

 

стр.

 

Д.

 

Протопопову

Житія

 

святыхъ,

 

мартъ.

 

Полный

 

хрпст.

 

мѣсяцесловъ

 

(Кіевъ,

1875)

 

подт,

 

19

 

ч.

 

марта.

Въ

 

Агіологіп

 

Востока

 

архим.

 

Сергія

 

(2

 

томъ,

 

3

 

прилож.,

 

стр.

60)

 

упоминается

 

подъ

 

19

 

чнсл.

 

марта

 

Вгікентій

 

Вологодскій,—

святый

 

XYII

 

вѣка

 

(1621

 

г.),

 

но

 

о

 

жпзии

 

его

 

ничего

 

неизвѣстно.

Нѣтъ

 

святого

 

съ

 

именемъ

 

Викептія

 

п

 

вт,

 

ликѣ

 

Вологодскпхъ

 

свя-

тыхъ

 

(см.

 

17

 

августа);

 

не

 

встрѣчается

 

Викентій

 

и

 

у

 

Строева

вт,

 

числѣ

 

настоятелей

 

Вологодскпхъ

 

монастырей.

   

Не

  

одно

   

ли

   

и



.,

                                                                    

19

 

марта:

-

 

1'І5

 

-

то

 

же

 

лицо

 

Вйкентій

 

съ

 

Иннокентіемъ

 

Вологодокймъ,

 

память

 

ко-

тораго

 

19

 

марта,

 

но

 

но

 

времени

 

жизни

 

этотъ

 

свитый

 

относится

не

 

ѴЯ&Щ

 

а'

 

къ

 

16

 

вѣку

 

(см.

 

: вышё): ;

                  

итвкдп

 

.и-

til

    

(НТОІІВН

    

і I'm, III

   

,i

 

.iiiii.n. i, I'Kimnni

    

л

   

81 Э J

Преподобной ■

 

©офіи,

 

книжны

 

Слуцкой.

      

WW*
[1

   

I

  

IJBliQIA

 

fl

   

>

 

■

                                                       

'

                                               

.-,..,■.,.,

Софія

 

была

 

дочь

 

Юрія

 

(Георгія)

 

Юрьевича

 

Олельковича

 

отъ

брака

 

его

 

съ

 

Екатериною

 

Купчанкою.

 

Онъ

 

отличался глубокимъ

 

бла-

гочестіемъ

 

и

 

не

 

пзмѣнялъ

 

православно,

 

какъ

 

это

 

сдѣлали

 

его

 

братья

Иванъ

 

л

 

Александр -!).

 

Оставшись

 

единственною

 

наследницею

 

кня-

зей

 

Слуцкихъ,

 

Софія

 

Юрьевна,

 

обладательница

 

двухъ

 

кпяжествъ,

Слуцкаго

 

и

 

Еоныльскаго,

 

находилась

 

въ

 

домѣ

 

своего

 

,

 

дяди

 

Іер.о-

ішма

 

Ходкевпча.

 

Какъ

 

выгодная

 

невѣста,

 

она

 

была

 

сосватана

виленскимъ

 

воеводою

 

Хрпстофоромъ

 

Радзпвплломъ

 

за

 

сына

 

его

Януша;

 

но

 

до

 

наступлепія

 

бракосрчетапія

 

произошла

 

ссора

 

между

Ходкевпчамн

 

и

 

Радзіпшллами.

 

Дѣло

 

доходило

 

до

 

суда

 

и

 

грозило

открытою

 

войною

 

между

 

представителями

 

этпхъ

 

двухъ

 

зиамеии-

тыхъ

 

родовъ.

 

Всѣ

 

военный

 

ирпготовленія

 

были

 

сдѣланы

 

съ

 

обь-

ихъ

 

стороиъ.

 

Бдагодаря.

 

однако,

 

друзьямъ

 

и

 

внущеніямъ

 

лптовскпхъ

сепаторовъ,

 

враги

 

примирились,

 

и

 

на

 

радость

 

Янушу

 

бракъ

 

его

состоялся.

 

Софія

 

Юрьевна

 

до' смерти

 

оставалась

 

вѣрною

 

право-

славно.

 

Она

 

скончалась

 

при

 

рождепіи

 

ею

 

дочери,

 

умершей

 

вмѣстѣ

съ

 

нею

 

въ

 

1627

 

году.

 

Какъ

 

бы

 

въ

 

награду

 

за

 

твердость

 

въ

 

пра-

вославіи

 

и

 

въ

 

пазиданіе

 

и

 

обличеніе

 

ея

 

сородичей,

 

измѣнпвшпхъ

вѣрѣ

 

своихъ

 

предковъ,

 

тѣло

 

Софіи

 

Юрьевны

 

идоселѣ

 

пребываетъ

нетлѣннымъ;

 

оно

 

покоится

 

въ

 

Троицкомъ

 

Слуцкомъ

 

монастырѣ.

Надъ

 

гробницею

 

ея

 

надпись:

 

«1612

 

г.

 

марта

 

19

 

преставися

 

бла-

говѣрная

 

Софія,

 

княжна

 

Слуцкая

 

Олельковна

 

Юревичпа,

 

Ольгер-

дово

 

племя,

 

положена

 

бысть

 

въ

 

Слуцку

 

въ

 

монастиру

 

святыя

 

жи-

воначалышя

 

Троицы».

 

Видь

 

раки

 

съ

 

мощами

 

св.

 

Оофіп

 

помѣщенъ

въ

 

пздапіп

 

П.

 

Ы.

 

Батюшкова:

 

«Бѣлоруссія»,

 

стр.

 

217.

Бѣлоруссія,

 

изданіе

 

Батюшкова

 

162,

 

210,

 

217.

 

Минск.

Еп.

 

Вѣд.

 

1872

 

г.

 

1

 

42.

 

Архим.

 

Леонпдъ,

 

«Св.

 

Русь»

 

Л?

 

791
(годъ

 

кончины

 

ея

 

показанъ

 

въ

 

1617

 

г.

 

какъ

 

п

 

у

 

В.

 

Звѣ-

ринскаго,

 

Матеріалыдля

 

исторіи

 

монастырей,

 

вып.

 

1-й,

 

Л1»

 

507).

I
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4

     

t

     

T|

    

i |

    

m

—

 

lie

 

—

GBfhTwp

 

л\Ѵ"ч(-никовй

 

Хрнслнфл

 

и

 

Дарін. ,

    

.цщ

День

 

памяти

 

св.

 

Хриоанфа

 

и

 

Даріи

 

знаменатсленъ

 

для

 

Россіи,

Въ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

1613

 

г.

 

родоиачалышкъ

 

нынѣ

 

царствую іцаго

дома

 

Романовыхъ

 

Мнхаилъ

 

Ѳеодоровичъ,

 

избранный

 

на

 

царство

всею

 

русскою

 

землею,

 

оставивши

 

Костромской

 

Инатьевскій

 

монастырь,

1

 

гдѣ

 

скрывался

 

отъ

 

враговъ,

 

отправился

 

въ

 

царствуюіцій

 

городъ

1

 

Москву.

 

Для

 

увѣковѣчепія

 

памяти

 

о

 

такомъ

 

важномъ

 

не

 

для

 

одной

только

 

Костромы,

 

но

 

и

 

для

 

всей

 

Россіи

 

событіи,

 

Государь

 

Импе-

раторъ

 

Николай

 

Павловпчъ

 

въ

 

1840

 

г.

 

Высочайше

 

повслѣть

 

со-

изволилъ

 

устроить

 

въ

 

Ииатьевскомъ

 

Костромскомъ

 

монастырѣ

 

цер-

ковь

 

во

 

имя

 

св.

 

мученпковъ

 

Хрпсанфа

 

и

 

Даріи,

 

на

 

что

 

тогда

 

же

ассигнована

 

была

 

сумма

 

изъ

 

госуд.

 

казначейства.

 

Первая

 

заклад-

ка

 

храма

 

сего

 

была

 

совершена

 

25

 

іюня

 

1840

 

г.,

 

но

 

храмъ,

 

со-

вершенно

 

уже

 

оконченный

 

каменного

 

кладкою,

 

2

 

августа

 

1841

 

г.

обрушился;

 

вторично

 

постройка

 

этого

 

храма

 

начата

 

была

 

въ

1854

 

г.,

 

а

 

окончена

 

въ

 

1857

 

году.

 

Въ

 

1858

 

г.

 

этотъ

 

храмъ

иосѣтили

 

Государь

 

Ммператоръ

 

Александр!.

 

Николаевпчъ

 

и

 

Госу-

дарыня

 

Императрица

 

Марія

 

Александровна,

 

и

 

тогда

 

же

 

Высочайше

иовелѣно

 

было

 

Станы

 

этого

 

храма

 

расписать

 

въ

 

строго-впзантій-

скомъ

 

вкусѣ,

 

что

 

и

 

было

 

исполнено

 

художпикомъ

 

Софроиовымъ,

по

 

рисуикамъ

 

академика

 

Солнцева.

Па

 

мят.

 

книжка

 

для

 

Костр.

 

епархіи

 

1868

 

г.

  

Самаряпова,
ПО

        

-

      

'
стр.

 

98.

Празднество

 

пконѣ

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемой

 

«Уяпдсніе».

Чудотворный

 

образъ

 

Умилешя

 

Ьожіей

 

Матери

 

явилея

 

въ

 

1103

 

г.

въ

 

г.

 

Смолспскѣ.

 

На

 

сей

 

икоиѣ

 

Божія

 

Матерь

 

изображается

 

въ

коропѣ,

 

съ

 

руками,

 

сложенными

 

на

 

нерсяхъ;

 

взоръ

 

Ея

 

обраіценъ

па

 

Богомладенца,

 

возлежащаго

 

па

 

Ея

 

одеждѣ

 

и

 

держаіцаго

 

въ

 

дес-

шщѣ

 

державу.

 

Изображеніе

 

этой

 

иконы

 

находится

 

въ

 

кнпгѣ

 

Е.

Спессаревой,

 

Жизнь

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

стр.

 

196.
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Въ

 

предѣлахъ

 

г.

 

Смоленска,

 

въ

 

Окопахъ,

 

въ

 

церкви

 

находится

древній

 

образъ

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

именуемый

 

«Умнленіе»,

мѣстное

 

ираздпованіе

 

которому

 

совершается

 

19

 

марта.

 

Мѣстные

жители

 

съ

 

глуб,

 

окимъ

 

уважеиіемъ

 

относятся,

 

къ

 

сей

 

|

 

иконѣ

 

по

 

обп-

лію

 

отъ

 

иея

 

чудесь.

 

По

 

ііреданію,

 

эта

 

икона

 

принесена

 

изъ

 

Гру-

зіи, 1

 

но1

 

кѣмъ

 

И

 

когда—неизвѣстно.

 

Эта

 

икона

 

находилась

 

посто-

янно'

 

въ

 

лэгерт-

 

воеВодЫ

 

Шеина

 

вовремя

 

битвы

 

его

 

(подъ

 

Смолен 1-

скомъ)

 

съ

 

поляками.

 

ОкОпы—историческое

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

мужественный

русски

 

вождіі' |! бчі

 

торотыо

 

храбреЦов'ь

 

въ

 

тяжелую

 

для

 

Россіи

годину

 

(1611—1613)

 

20

 

мѣсяцевъ

 

удерживалъ

 

полчища

 

поляковъ

 

|
отъ

 

разгромленія

 

ими

 

Смоленска;

 

здѣсь

 

каждый

 

шагъ

 

обагреііъ
кровью

 

русскихъ.

 

(Душепол.

 

чтеиіе

 

1896

 

г.

 

іюиь,

 

244

 

стр.).

Чудотворная

 

икона

 

Умилепія

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

Псково-Пе-

черсномъ

 

мопастырѣ,':

 

въ'. 'серебряной

 

вызолоченной

 

ризѣ

 

чеканной

работы,

 

убрана

 

жемиугомъ

 

и

 

камнями:

 

алмазами,

 

изумрудами,

 

яхон-

тами,

 

аметистами

 

и

 

др.;

 

находится

 

въ

 

иконостасѣ

 

соборн.

 

монас-

тырскага

 

храма

 

(Успенскаго),

 

но

 

лѣвую

 

сторону

 

царскпхъ

 

вратъ,

(на

 

лѣто,

 

вирочемъ,

 

переносится

 

въ

 

Архаигельскш

 

храмъ).

 

Икона

эта

 

писана

 

раиѣе

 

1581

 

г.-,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

этомъ

 

году

 

была:

 

при-

носима

 

въ.Псковъ,

 

какъ

 

чудотворная;

 

украшена

 

она

 

въ

 

1585

 

г:,

ив

 

память

 

избаменія

 

Пскова

 

отъ

 

Баторіевой

 

осады.

Толстой,

 

Древности

 

Пскова^

 

стр.

 

102.

."і, '.Чудотворная

 

икона

 

Умилетя

 

Божіей

 

Матери

   

въ

 

Псконркомъ

Овятогорскомъ

 

моиастырѣ,

  

на

 

Синичьей

 

горѣ,

   

въ

 

100

   

веретахъ

отъ

 

Пскова;

 

явилась 'въ

 

XVII

 

в.

Архим.

 

Оергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

т.

 

2

 

стр.

 

70.

Чудотворная

 

икона

 

Умиленья

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

церкви

 

Лю-

бятовскаго

 

погоста

 

(Псков,

 

енархіи),

 

гдѣ

 

прежде

 

былъ

 

мужской

монастырь,

 

упраздненный

 

въ

 

1645

 

г.

 

Икона

 

эта,

 

прострѣленпая

въ

 

1581

 

г.

 

воинами

 

Баторія,

 

при

 

иападепіи

 

ихъ

 

на

 

Любятовскую

обитель,

 

находится

 

въ

 

иконоотасѣ.

Гр.

 

М.

 

Вл.

 

Толстой,

 

Древн.

 

Пскова,

 

стр.

 

77.
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.
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Преподобный

 

Евфроопиъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Ефремъ, ,

 

родился

 

въКорель-

скомъ

 

краю,

 

близь

 

Ладожскаго

 

озера.

 

: 0ъ

 

юных'ь

 

лѣтъ

 

поовятивъ

себя

 

службѣ

 

Божіей,

 

онъ

 

первые

 

годы

 

подвижнической

 

жизни

 

своей

ировелъ

 

въ

 

Валаамской

 

обители,

 

а

 

оттуда

 

переселился

 

въ

 

Новгородъ

ивъ

 

скоромъ

 

времени

 

былъ

 

онредѣленъ

 

нрпчетнпкомъ

 

къ ! церкви

 

села

Долоскаго,.въ

 

30

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Устюжны.

 

Достигнув!,

 

зрѣлаго

 

возра-

ста,

 

Евфроспиъ

 

постригся

 

въ

 

Тихвинскомъ

 

болыномъ

 

монастырѣ

 

и

жплъ

 

тамъ

 

долгое

 

время;

 

но,

 

соскучивъ

 

миоголюдствомъ

 

посѣтйтелей

обители,

 

въ

 

1600

 

г.

 

поселился

 

па

 

берегу

 

Спничьяго

 

озера,

 

въ

 

60

верстахъ

 

отъ

 

Устюжны.

 

Тамъ,

 

водрузивъ

 

крестъ,

 

онъ

 

пскопалъ

себѣ

 

пещеру,

 

а

 

потомъ

 

и

 

келью.

 

Святостію

 

своей

 

отшельнической

жизни,

 

Евфросинъ

 

обратилъ

 

на

 

себя

 

внпмаиіе

 

жителей

 

окрестныхъ

селеній,

 

и

 

миогіс

 

приходили

 

къ

 

нему

 

для

 

собесѣдовація,

 

а

 

нѣко-

торые

 

и

 

селились

 

въ

 

его

 

иустынѣ,

 

тагь

 

что

 

па

 

третій

 

годъ

 

онъ

вынуждеиъ

 

былт,

 

устроить

 

монастырь

 

для

 

собравшейся

 

вокругъ

него

 

братін

 

и

 

сооружена

 

была

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Благовѣщенія

Пресв.

 

Богородицы.

 

Такимъ

 

образомъ

 

полои;ено

 

было

 

оспованіе

Синоезерской

 

пустыни

 

(нынѣ

 

упраздненной).

 

Господу

 

угодно

 

было,
чтобы

 

Евфросинъ

 

свои

 

подвиги

 

увѣнчалъ

 

страдальческою

 

кончи-

ною.

 

Въ

 

1612

 

г.

 

сторонники

 

Тушинскаго

 

Лжедимитрія

 

проникли

въ

 

округъ

 

г.

 

Устюжны

 

для

 

грабежа

 

и

 

разбоя.

 

Православные,

 

осо-

бенно

 

дорожа

 

св.

 

вѣрою,

 

скрывались

 

въ

 

глухихъ

 

лѣсахъ. , Тогда

 

и

Евфросинова

 

пустынь

 

послужила

 

убѣжищемъ

 

для

 

окрестныхъ

 

но-

селяігь.

 

За

 

день

 

до

 

нападснія

 

па

 

обитель,

 

Евфросинъ

 

посовѣто-

валъ

 

скрывавншмся

 

въ

 

ней

 

мірянамъ

 

бѣгствомъ

 

спасаться

 

отъ

приближающихся

 

враговъ.

 

Инокъ

 

Іона

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

хотѣлъ

было

 

бѣжать,

 

но

 

Евфросинъ

 

удержалъ

 

его:

 

«Мы

 

дали

 

обѣтъ

 

жить

и

 

умереть

 

въ

 

пустыни.

 

Надобно

 

быть

 

вѣрными

 

слову,

 

данному

нредъ

 

Господомъ;

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

смерть

 

вводить

 

въ

 

покой.

Другое

 

дѣло —мірскіе

 

люди:

 

они

 

не

 

связаны

 

словомъ,

 

и

  

имъ

  

на-



20

 

марта.
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Д° бР

 

ікЩі)

 

<Шн

 

'вдя

 

Дѣтей»,.

 

20

 

марта

 

поляки,

 

напали

 

на

Евфросии.ову

 

обитель.

 

Евфросинъ

 

въ

 

схцмѣ

 

молился

 

у

 

креста:

наглые

 

грабители

 

потребовали ,

 

у

 

него

 

монастырских'!,

 

сокровпщъ,

и

 

Евфросинъ

 

указалъ

 

имъ

 

на

 

храмъ

 

Богоматери,

 

какъ

 

на

 

,

 

един-

ственное

 

сокровище

 

пустьшниковъ.

 

Тогда

 

одипъ

 

цзъ

 

убійцъ

 

уда-

 

!'
рилъ

 

Евфросина

 

по

 

шеѣ

 

и

 

разсѣкъ

 

ему

 

голову.

 

Съ

 

нимъ

 

вмѣстѣ

былъ

 

убить,

 

и

 

Іоиа.

 

Оба

 

они

 

были

 

погребены

 

у

 

креста,

 

иостав-

лещіаго

 

Евфросииомъ,

 

но

 

нрибытіп

 

его

 

въ

 

эту

 

пустыниу.

 

^ъ

1653

 

г.

 

при

 

Новгородском'!,

 

митрополитѣ

 

Макаріи

 

мощи

 

цреп.

Евфросина

 

бьіли

 

перенесены

 

иодъ

 

колокольню

 

благовѣщепской

церкви.

 

Прсн.

 

Евфросинъ

 

былъ

 

роста

 

средияго,

 

съ

 

широкими

 

пле-

чами

 

и

 

мужественною

 

грудью;

 

русые

 

волосы

 

его

 

покрыты

 

были

сѣдипою;

 

борода

 

продолговатая

 

и

 

раздвоенная

 

на

 

кодіцѢ,

,

 

Имя,

 

преподобиомученика

 

Евфросина

 

Спнозерскаго

 

внесено

 

въ

Полный

 

хрнстіанскій

 

мѣсяцесловъ

 

нодъ

 

20

 

чпеломъ

 

марта,

 

но

время

 

кончины

 

его

 

отнесено

 

къ

 

1422

 

году. —Архим.

 

Леоиндъ

 

«Св.

Русь»,

 

Nj

 

2,30.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

71.

 

Истории,

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

106

 

стр.

 

Фпларетъ,

 

Русскіе

 

святые,

мартъ,

 

110.

 

Ратшішъ,

 

406

 

стр.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

о

 

росс,

 

святыхъ,

 

стр.

 

181.

 

Исторія

 

Росс,

 

іерархіп

 

AT,

 

108 —ill.

А.

 

Н.

 

Муравьев!.,

 

Житія

 

русск.

 

святыхъ,

 

146—152.

 

Д.

 

Прото-

попову

 

Яіитія

 

святыхъ,

 

мартъ

 

167—169.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источ-

ники

 

русск.

 

агіографіи,

 

185.

 

Существуетъ

 

рукой,

 

жптіе

 

преп.

Евфросина.

 

Чпстовичъ

 

И.

 

И.,

 

Исторія

 

правосл.

 

церкви

 

въ

 

Фин-

ляндии,

 

57

 

стр.

 

В.

 

Звѣринскій,

 

Матеріалы

 

для

 

псторіи

 

монасты-

рей

 

вып.

 

2-й

 

стрі

 

359,

 

№

 

1235.

 

Троицкая-Синозерская

 

или

 

Сн-

ноезерская

 

мужская

 

пустынь,

 

ныпѣ

 

ногостъ

 

Сииозерская

 

пустынь.

Строевъ,

 

списки

 

іерарховъ

 

и

 

настоятелей

 

124,

 

А1?

 

90.

 

Извѣстія

археолог,

 

общества

 

1861

 

г.

 

II,

 

366

 

(рукопись

 

Поливппа

 

о

 

Си-

нозерской

 

пустыни).
.
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ПрЬ'довнлго

 

бифросинл

 

К%жевскагО. " ;і
,і'ніі

    

нінѳщ

   

'
Вт,

 

числѣ

 

русскихъ

 

святыхъ,

 

внесенных'!,

 

въ

 

рукописный

 

свят-

цы,

 

по

 

неканонизованныхъ,,

 

упоминается

  

пр.

 

Евфросинъ-иустын-

і—» —й=у= зд —*— j :—» —н=8=в —»~чі —й—гс^ду^цду^ і—» —w=»=ff=i« ^-а
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Ы-

пйкЪ,

 

Куржевскій

 

чудотВорецъ,

 

иже

 

въ

 

Андомской 1

 

нуШіпи

 

(Кар-
гопольекІй)

 

f

 

71 бо'

 

(Архим.

 

Ссргій,

 

Агіологія

 

Ш'тока ;|,2' 1, тГ Ир-

 

3

стр.

 

62)'.

 

Ничего

 

йепзвѣстпо

 

о

 

жизни

 

сего

 

подвижника.

 

АпдомСкая,

или

 

вѣрнѣе

 

Апдогская(пли

 

Андоезерская

 

Успенская

 

Ііъ

 

Стапбвищахъ)
мужская

 

пустынь—Пыпѣ

 

церковь

 

Усиспія

 

Божіей

 

Матери,

 

приігас-

I

 

пая

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

Андозерскаго

 

потоста,

 

Находится

 

РІъ
I

 

Новгород.

 

еПархій,

 

въ

 

50 j

 

верстахъ

 

ііъ

 

западу

 

отъ

 

г.

 

Бѣлозерска

 

іі
въ

 

6

 

верстахъ

 

(зимою,

 

а

 

лѣтомъ

 

въ

 

9-ти1 )

 

отъ

 

погост-а;

 

'наустьѣ

р.

 

Ладоги.

 

Обитель

 

эта

 

существовала

 

еще 1

 

въ

 

ХѴГнѣкѣ',

 

такъ

какъ

 

въ

 

иачалѣ

 

ХГІІ

 

вѣкаимѣла

 

въ:

 

своемъ

 

владѣиіп" мѣстность -

нынѣіпн.

 

погоста'

 

Стаиовпщп,

 

гдѣ

 

находилась

 

мннайтжрскйя

 

ча-

совня.

 

Въ

 

1615

 

г.

 

въ

 

ней

 

былъ

 

настбятелемъ

 

Ѳеодосій.

 

Упр'азд1-
нена

 

въ

 

1779

 

году

 

И

 

обращена

 

въ

 

пр'ихо'дЪ

 

Успепскаго

 

погоста^--
но

 

за

 

малочисленностію

 

прихода

 

въ

 

1831

 

г.

 

приписана

 

къ

 

Андо-

|

 

зерскому

 

погб'сту.

 

Въ

 

церкви

 

находится

 

икона' УсПенія

 

Пресв.

 

Bo-

's

 

городицы,

 

въ

 

богатой

 

серебряной

 

рпзѣ.

 

Здѣсь

 

же

 

погребет,

 

бла-

женный

 

Евфросинъ,

 

нустышшкъ

 

Куржевскій, '

 

скончавшійся

 

въ

1652

 

г.

 

(В.

 

Звѣрипскій,

 

Материалы

 

для-'т^то^п

 

монастырей,

 

выН.,

стр.

 

74).

 

У

 

М.

 

В.

 

Толстого,

 

въ

 

КгіпЙ','

 

глаЖтембй

 

'

 

описапіе

 

о

россійск.

 

святыхъ,

 

о

 

семъ

 

пренодобномь

 

сказано:

 

І Преподобный

отецъ

 

Евфросинъ

 

пустышшкъ,

 

Куржсвскіп

 

чудотворецъ,

 

иже

 

во

Андогской

 

пустыиѣ,

 

ирестависЯ

 

въ

 

лѣто

 

7160.

 

Апдогская

 

Успен-

ская

 

пустынь

 

(нынѣ

 

приходская

 

Успенская

 

Церковь)

 

находилась

 

въ

Череиовецкомъ

 

уѣздѣ.

 

Она

 

была

 

пѣкогда

 

приписною

 

къ

 

'Кириллову

Новоезерскому

 

монастырю.

 

Въ

 

ней

 

погрёбепт*.

 

блаженный

 

Евфро-
синъ,

 

жпвшій

 

въ

 

ХТІІ

 

в.»

 

(Ратишиъ,

 

стр.

 

405.

 

Толстой,

 

стр.

 

180).

День

 

памяти

   

этого

 

нреподобиаго

   

йепзігвсгенъ.

   

(Архим.

 

'Леонидъ,
«Св.

 

Русь»

 

100

 

стр.).
-іі4іі—U—. ,

  

і ;

 

і ,- ;

   

і

i«i'j

 

і/іі

 

йоя'і(]оеов
Ьвлтдго

 

Олегд

 

Игоревича,

 

пъзднсклго

 

кнлзл.

Въ

 

сКнпгѣо

 

святыхъ >

 

упоминается:

 

«Святый

 

благовѣрный

 

князь

Олегъ

 

Игоревич!,

 

Ироііскій

 

Красный,

 

во

 

св.

 

крещеніи

 

Косьма,

убіеігь

 

отъ

 

Батьія

 

царя

 

за

 

псПовѣданіе

 

Христово

 

въ

 

лѣто

 

6755»

(Рукопись

 

Савваптова,

 

л.

 

21),

 

НО

 

другймъ— Ш

 

6747

 

г.

 

(что,

 

й-
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— Ш

 

-

т

   

LtinabU

 

оіоитасіжнэн

 

сто

 

влшд.^т.0

   

.&m\'J

 

.

      

[ѵлт
жется,

 

вѣриѣе).

   

Олегъ

 

Игоревичъ— (см.

 

19

 

поля)

   

красавецъ

 

лп-

цомъ

 

и

 

ростомъ:

 

онъ

 

вмѣстъ

 

съ

 

Юріемъ

 

Йвайовпчемъ,

 

Рязанскпмъ
'

 

:

               

К!

            

■

 

ѵ

 

вопя

      

«Ш

                   

>

   

.

княземъ,

 

и

 

другими

 

вступплъ

 

въ

 

оитву

 

съ

 

Батыемъ

 

и

 

оылъ

 

силь-

но

 

ранепъ.

 

Батый,

 

увидавъ

 

мужествеинаго

 

киязя,

 

хотѣлъ

 

лѣчить

его

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтооы

 

тотъ

 

вступилъ

 

въ

 

служоу

 

къ

 

нему.

 

<

 

Съ

 

вра-

гомъ

 

христтанъ

 

не

 

могу

 

быть

 

въ

 

пріязпи,

 

>

 

сказалъ

 

умирающій

князь.

 

Раздраженный

 

такимъ

 

бтііѣтомъ,

 

Батый

 

нриказалъ

 

въ

 

кус-

ки

 

изрубить

 

Олега.

 

Тѣ.іо

 

его

 

было

 

погребено

 

въ

 

Рязани,

 

въ

 

Борисо-
глѣбскомъ

 

соборѣ.

 

День

 

смерти

 

Олега

 

Игоревича

 

относять

 

пѣкото-

рые

 

(Архим.

 

Леопидъ

 

«Св.

 

Русь»,

 

стр.

 

126V

 

къ

 

20

 

марта;

 

но

 

это

невѣрно.

 

Битва

 

рязанскихъ

 

князей

 

съ

 

татарами

 

была

 

гораздо

 

раньше —

въ

 

девабрѣ

 

(см.

 

21

 

дек.).

 

Очевидно,

 

здѣсь

 

смѣшеиіе

 

двухъ

 

князей

 

ря-

занскихъ,

 

носившихъ

 

имя

 

Олега.

 

Прптомъ

 

убитый

 

Батыемъ

 

Олегъ
былъ

 

князь

 

Пропскій,

 

а

 

не

 

Рязанскій,

 

каковымъ

 

былъ

 

въ

 

то

время

 

его

 

старшій

 

орать —Юрій,

 

убитый

 

татарами

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

(см.

 

4

 

марта).

 

Далѣе,

 

князь

 

Олегъ,

 

скЬнчавіпійся

 

20

 

марта,

 

предъ

смертію

 

былъ

 

ибстрижёНъ

 

въ

 

монашество

 

(Чего

 

не

 

могло

 

быть

 

съ

убитЫмъ

 

отъ

 

Батыя).

 

Другой

 

князь

 

Рязанскіп

 

Олегъ,

 

лшвшій

 

во

время

 

нашествія

 

татаръ

 

На

 

Рязан.

 

княжество,

 

былъ —Олегъ

 

Йпгва-
ревичъ

 

(а

 

не

 

Игоревичъ).
Ооъ

 

Олсгѣ

 

Ингваревпчѣ

 

у

 

А.

 

с)кземплярскаго

 

(Вел.

 

и

 

Удѣл.

Князья,

 

т.

 

2

 

стр.

 

572)

 

сОобпіаются

 

слѣд.

 

свѣдѣпія:

 

Олегъ

 

Ингва-
ревпчъ,

 

братъ "Ингваря,

 

взять

 

былъ

 

татарами

 

въ

 

плѣнъ

 

вѣ

 

бптвѣ

иодт,

 

Коломной,

 

въ

 

яиварѣ

 

'1237

 

года,— былъ

 

прииуждаемъ

 

Ба-
тыемъ

 

къ

 

Прйнятію

 

его

 

вѣры,

 

отъ

 

которой

 

смѣло

 

и

 

рѣзко

 

отка-

зался,

 

презирая

 

явно

 

угрожавшую

 

ему

 

за

 

то

 

смерть.

 

Однако,

 

онъ

былъ

 

Нощажепъ

 

ради

 

рѣдкой

 

его

 

красоты,

 

йзъ

 

плѣна

 

онъ

 

бьілъ
выиущепъ

 

только

 

въ

 

1252

 

году,

 

йзъ

 

шестплѣтняго

 

неріода

 

его

княжепія

 

по

 

лѣтописямъ

 

намъ

 

только

 

пзвѣстно,

 

что

 

при

 

немъ

 

(въ
1257

 

г.)

 

татары

 

«пзочлп>

 

всю

 

землю

 

Суздальскую,

 

Рязанскую

 

и

Муромскую,

 

и

 

что

 

въ

 

1258

 

; г.,

 

въ

 

среду

 

на

 

страстной

 

недѣлѣ,

 

онъ

принялъ

 

иноческій

 

образъ

 

и

 

схиму

 

(неизвестно,

 

съ

 

какимъ

 

име-

немъ)

 

и

 

скончался

 

20

  

(по

 

другимъ

 

8

 

')

 

марта

  

и

   

иоложенъ

   

въ

')

 

Если

 

Олѳгъ

 

умеръ

 

на

 

страстной

 

недѣлѣ,

 

то

 

вѣрнѣе

 

день

 

его

 

кончины

относить

 

къ

 

20

 

мар^га,

 

такъ' какъ

 

самое

 

раннее

 

время

 

страстной

 

недѣли

бываетъ

 

съ

  

16 — 17

  

марта.

1 т—#—1Я
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-ш
храмѣ

 

св.

 

Спаса.

   

Отъ

 

брака

 

съ

 

неизвѣстною

 

Олегъ

 

ИнгваревичъЗтъ

 

брака

 

съ

 

неизвѣстною

 

Олегъ

 

'.
ana

  

(см.

 

19,

 

іюля).

   

Въ

 

лѣтописи
rr

   

'

      

■

    

■

 

'„

 

;

    

•

                      

тчі'-

    

'

 

•„

оставплъ

 

сына

 

Романа

 

(см.

 

19

 

іюля).

 

Въ

 

лѣтоинси

 

подъ

 

1258
годомъ

 

замѣчено:

 

<Преставися

 

Олегъ,

 

князь

 

Рязанскій,

 

'страстный
недѣлп

 

въ. среду,

 

въ

 

чернцѣхъ

 

и

 

схимѣ;

 

и

 

положенъ,

 

бысть

 

у

 

св.

Спаса,

 

мѣсяца

 

марта

 

въ

 

20

 

день,

 

на

 

память

 

св.'

 

мученицы

 

Фо-
тиііыі

 

Самаряньшп».

 

(Бычковъ,

 

Лѣтои.

 

по

 

Лаврент.

 

списку,

 

стр.

450 — 451).

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

Агіографіи,

 

стр.

 

411.
У

 

Архим.

 

Серия

 

(Агіологія

 

Востока)

 

о

 

семь

 

Олегѣ

 

сказано:

 

«Олегъ
Игоревичъ

 

(Ингваревичъ),

 

благовѣрный

 

князь,,

 

нослѣ

 

плѣна

 

у

 

та-

таръ,

 

скончался

 

въ

 

Переяславлѣ

 

Рязансконъ

 

въ

 

схимѣ

 

въ1258г.

(т.

 

2,

 

стр.

 

6).

 

Карамзшгь,

 

IV,

 

90

 

пр.
*■

          

'

       

р

      

Щ

        

Г.Ш

 

ПѴЩНТЁѴ

              

!Г

                  

-

       

Щ

 

БІІ

 

riul

■KtfEr.ft ___ Ц П.ИЯО І

       

.:

   

,'і

    

li.'

  

.!/•>)

 

c'l'tplj

   

19

.I.'.'.,.

Г.КВЧ

   

"11

     

і,

      

ПШІЮСГІІ

         

'

            

i

 

ШО
Марта

 

20-го

 

православная

 

церковь

 

совсршаеть

 

намять

 

св.

 

Фо-
тиніп

 

Самарянкп,

 

съ

 

которою

 

во

 

время

 

земной

 

жизни

 

бесѣдовалъ

I.

 

Христось

 

при

 

кладезѣ

 

блпзъ

 

г.

 

Сихема

 

(Сихарь;

 

Іоан.

 

IV

 

гл.

5—46).

 

Въ

 

честь

 

св.

 

Фотиніи

 

въ

 

г.

 

Смирнѣ

 

построен!,

 

величест-

венный

 

храмъ.

 

Св.

 

Фотппія

 

чтится

 

и

 

русскпмъ

 

народом!,,,

 

но,

 

къ

,

 

I

 

сожалѣнію,

 

къ

 

ея

 

памяти

 

примешивается

 

суевѣріе.

 

Въ

 

пзвѣстномъ

Сказаны,

 

какимъ

 

святымъ

 

во

 

время

 

напои

 

болѣзни

 

слуьдуетъ
молиться,

 

св.

 

Фотппія

 

считается

 

нсцѣлнтслышцею

 

отъ

 

лихорадки

(см.

 

Русскій

 

Архивъ

 

1863).

 

Во

 

миогихъ

 

селахъ

 

^п

 

городахъ

 

ей

служатъ

 

молебпы

 

о

 

стражду щихъ

 

трясавицею,

 

а

 

иные

 

выписы-

ваютъ

 

на

 

лоскуткѣ

 

бумаги

 

тропарь,

 

(къ

 

сожалѣиію,

 

неизвестно,

какой

 

тропарь:

 

общій

 

ли

 

св.

 

мученпцамъ,

 

или

 

особый,

 

составлен-

ный

 

въ

 

честь

 

св.

 

м.

 

Фотпиіп

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

съ

 

упоминаніемъ

въ

 

немъ

 

о

 

чудеспомъ

 

дарѣ

 

мученицы— прогонять

 

отъ

 

людей

 

тря-

савпчную

 

болѣзнь)

 

и,

 

заішзавъ

 

эту.

 

выпись

 

въ

 

ветошку,

 

даютъ

больному

 

носить

 

ее

 

на

 

шеѣ

 

нѣсколько

 

дней

 

(три —девять),

 

а

 

но-

томъ

 

заставляют!,

 

больного

 

или

 

проглотить

 

самую

 

записку,

 

или

сжечь

 

ее

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ветошкою

 

па

 

страстной

 

(четверговой)

 

свѣчѣ

и

 

съѣсть

 

оставшШся

 

отъ

 

нея

 

пепелъ».

 

(Рукоіюд.

 

для

 

сел.

 

паст.

1866

 

г.

 

11).

 

Нерѣдко

 

больные

 

лихорадкою

 

даютъ

 

обѣтъ

 

въ

 

слу-

чав

 

своего

 

выздоровленія

 

написать

   

или

   

пріобрѣсти

 

пкопу

 

св.,

 

м.
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—

Фотиніи,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

въ

 

селахъ

 

Владимірской

 

губерніп,

 

гдѣ

процвѣтаетъ

 

торговля

 

иконами

 

суздальскаго

 

произведенія,

 

заказы-

ваются

 

и

 

продаются

 

иконы

 

ея

 

въ

 

самомъ

 

болыномъ

 

колпчествѣ,

какъ

 

цѣлительиоѳ

 

врачество

 

противъ

 

лих'орадки.

 

Въ

 

Холуѣ,

 

(гдѣ

находится

 

мастерская

 

подобныхъ

 

иконъ,

 

и

 

гдѣ

 

нерѣдко

 

свирѣпствуетъ

лихорадка,

 

такъ

 

какъ

 

село

 

расположено

 

въ

 

болотиСтомъ 1

 

мѣстѣ.

 

и

въ

 

весеннее

 

время,

 

большею

 

частію,

 

заливается

 

по'лбю

 

водою),

 

на-

равпѣ

 

съ

 

св.

 

Сисиніемъ

 

чтится

 

и

 

св.

 

м.

 

Фотинія.

 

Холуйскіе

 

жп 1

тёли,

 

въ

 

недавнее

 

время,

 

по

 

обѣту

 

устроили

 

въ

 

Борковской

 

Нико-

лаевской

 

пустыпи

 

придѣлъ

 

въ 1

 

честь

 

св.

 

м.

 

Фотпніп,

 

вслѣдствіе

чудесиаго

 

дара

 

ея

 

исцѣлять

 

отъ

 

лихорадки

 

(Саратов.

 

Еп.

 

Вѣдом.

Ж

 

13,

 

1871)'!

 

Основаніемъ

 

чтить

 

св.

 

Фотинію

 

исцѣлителышцею

отъ

 

лихорадки

 

могло

 

служить

 

сказаиіе

 

Пролога

 

о

 

чудесномъ

 

исцѣ-

леиіи

 

Фотиніею

 

дукса

 

Севастіана

 

отъ

 

болѣзни,

 

во

 

время

 

которой

от

 

разжегся

 

лицемъипаде

 

на- землю

 

отъ

 

зельныя

 

великгя

 

и

лютыя

 

болѣзни

 

(Пролог.

 

20

 

марта).

 

Г.

 

Калпискій

 

(Душепол.

 

Чт.
1872

 

г.

 

мартъ)

 

приводить

 

въ

 

осиованіе

 

почитанія

 

св.

 

м.

 

Фоти-

ніи

 

иоцѣлителышцею

 

отъ

 

лихорадки

 

то,

 

что

 

м.

 

Фотинія

 

вмѣстѣ

съ

 

другими

 

женами

 

осталась

 

невредимою

 

отъ

 

смертиаго

 

зелія,

 

ка-

кое

 

пмъ

 

далъ

 

волхвъ

 

(см.

 

Прол.

 

20

 

марта).

 

Самое

 

время

 

празд-

нованія

 

памяти

 

св.

 

м.

 

Фотиніи

 

20

 

марта,

 

весеннее

 

время,

 

способ-
ствующее

 

развитію

 

лихорадки,

 

конечно,

 

имѣло

 

свою

 

долю

 

вліяиія
на

 

почитаиіе

 

св.

 

Фотиніи,

 

какъ

 

исцѣлительницы

 

отъ

 

лихорадки.

Быть

 

можетъ,

 

и

 

бесѣда

 

Спасителя

 

съ

 

Самаряпкою

 

при

 

кладязѣ

не

 

была

 

упущена

 

йзъ

 

виду

 

народомъ,

 

и

 

это

 

обстоятельство

 

при-

нято

 

было

 

къ

 

свѣдѣнію

 

страдавшими

 

лихорадкою,

 

такъ

 

какъ

 

лихо-

радки

 

живѵтъ,

 

ио

 

народ,

 

мнѣпію,,

 

въ

 

водѣ:

 

въ

 

колодцахъ,

 

озерахъ,

болотахъ,

 

рѣкахъ.

■

 

;!і

  

,ііі

      

:>щ\м

'

                         

l'.<Ttl

 

,'.!

   

I

 

KITtl

 

LOT')

     

,

     

.

                

.

   

i

 

:
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ІПЯР

    

'ill

 

i'i),-ll.'':i

         

;:,

 

■

 

ГоФ

21.

                                                 

■

 

''"i"

•

     

Прлвсдидго

 

Ілковл,

 

.

 

Христл

 

рлди

 

юродивлго.

litqU

                                                               

:■■.,;

                   

.1

 

о/ВЦ
,

 

Въ

 

рУкоинсныхъ

 

святцахъ

 

(Кайдалова,

 

Чтенія

 

въ

 

Москов.

Обществѣ

 

любителей

 

духовп.

 

иросвѣщспія,

 

1878

 

г.)

 

нодъ

 

21

 

чис-

ломъ

 

марта

 

упоминается

 

Іаковь,

 

Христа

 

ради

 

юродивый,

 

свято-

езерскій,

 

мѣстночтнмый.

 

Но

 

о

 

жизни

 

этого

 

праведника

 

ничего

 

не-

извѣстно.

 

Извѣстііы

 

два

 

Святоезерскихь

 

монастыря:

 

одииъ—

 

жен-

ски

 

во

 

Владимірской

 

епархіи,

 

въ

 

60

 

верстахъ

 

отъ

 

г,

 

Гороховца,

при

 

Святомъ

 

озсрѣ,

 

а

 

другой—Святоезерскій

 

Иверскій,

 

въ

 

Новго'р.
енархіп,

 

въ

 

Валдайск.

 

уѣздѣ;

 

въ

 

этомт,

 

послѣднемъ

 

почйваіртъ
мощи

 

св.

 

Іакова

 

Боровичскаго,

 

память

 

коего

 

ZS

 

окт.

       

,,,

ж------------ ■

                                

'

    

"Ч

 

5W0

ШШЫ

 

Ідковд

 

'АоскояскігА.-

'

 

Въ

 

«КНигб'о

 

святыхъ»

 

между

 

святыми

 

«царствующаго

 

града

Москвы »

 

поставлеиъ:

 

«Снятый

 

блаженный

 

Іаковъ

 

НоВоДѣвпчьЯ

монастыря,

 

иже

 

въ

 

Москвѣ,

 

подъ

 

церковью».

 

(Рукопись

 

Оаввай-

това,

 

л.

 

10).

 

Некапонизованъ.

 

(Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока

III,

 

'пр.

 

3,

 

стр.

 

63).

 

Ничего

 

неизвестно1

 

и

 

о

 

жизни

 

сегО

 

блажен-
наго.

                                                              

■■"•'

 

;і '

 

'

             

■■■

 

'

 

' і:і '

■

   

■

 

'

                                

:

   

,

                       

ШІЭДГ(Н

         

.і.іГг

   

эн
I

 

д

 

к

 

о

 

в

 

д

   

Е

 

е

 

з

 

л

 

о

 

л

 

в

 

н

 

и

 

к

 

д.

На

 

кладбищѣ

 

Воронежскаго

 

Покроводѣвпчьяго

 

монастыря

 

погре-

бено

 

тѣло

 

мѣстночтпмаго

 

безмолвника

 

Іакова,

 

о

 

дивныхъ

 

подви-

гахъ

 

коего

 

г.

 

Марковъ

 

сообщает!,

 

слѣдующее:

 

«Въ

 

началѣ

 

двад-

цатыхъ

 

годовъ

 

(пып.

 

столѣтія)

 

въ

 

Бѣлогорскихъ

 

пещерахъ

 

(Остро-
гожскаго

 

уѣзда,

 

Воронежской

 

губериіп)

 

появился

 

никому

 

невѣдо-

мый

 

юноша-странникъ

 

въ

 

нпщенскомъ

 

рубпщѣ,

 

съ

 

босыми

 

ногами,

съ

 

непокрытой

 

головой—даже

 

въ

 

самый

 

лютый

 

холодъ;

 

онъ

 

нико-

му

 

не

 

говорилъ

 

ни

 

слова,

 

никого

 

ни

 

о

 

чемъ

 

не

 

просплъ

 

и

 

даже

не

 

прпнималъ

   

пи

 

отъ

 

кого

 

ничего,

   

кромѣ

 

куска

  

чернаго

 

хлѣба,
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который

 

иотомъ

 

почта

 

весь

 

раздавалъ

 

другпмъ

 

бѣднякамъ.

 

Его

считали

 

за

 

нѣмого

 

и

 

изумлялись

 

безирекословііому

 

его

 

по-

слушанію,

 

смиренію

 

и

 

неутомимому

 

трудолюбію.Зиму

 

и

 

лѣто

онъ

 

жилъ

 

въ

 

крѣцко

 

заиертомъ

 

пргребѣ,

 

прячась

 

тамъ

 

днемъ

и

 

ночью

 

выходя

 

на

 

работу;

 

онъ

 

не

 

зналъ,

 

что

 

такое

 

печь

и

 

зимняя

 

одежда,

 

и.

 

спалъ

 

на

 

голомъ

 

камнѣ.

 

Силы,

 

наконецъ,

измѣнюш

 

ему,

 

и

 

онъ

 

вдаль

 

въ

 

тяжкій

 

недугъ.

 

Власти

 

взяли

 

его

въ

 

Воронежъ,

 

иомѣстпли

 

въ

 

городской

 

больницѣ

 

и,

 

какъ

 

безпас-

портнаго

 

бродягу,

 

предали

 

суду.

 

Когда

 

въ

 

большщѣ

 

раздѣлп

 

его,

на

 

голомъ

 

изможденномъ

 

тѣлѣ

 

увидѣли

 

наглухо

 

заклеплеиныя

нолуторанудовыя

 

желѣзныя

 

вериги.

 

Одпнъ

 

пзъ

 

почитателей

 

нѣмо-

готрудішка

 

Шагановъ,

 

человѣкъизвѣстныйпо

 

благочестію

 

въ

 

Воро-

дежѣ,

 

вынросилъ

 

у

 

губернатора

 

иозволеніе

 

взять

 

къ

 

себѣ

 

на

 

по-

руки

 

этого

 

< арестанта»,

 

уже

 

ирисужденнаго

 

судебиымъ

 

дригово-

ромъ

 

за

 

бродяжничество

 

къ

 

ссылкѣ

 

въ

 

Сибирь.

 

Шагановъ

 

посе-

лллъ

 

его

 

въ

 

глубинѣ

 

своего

 

сада,

 

въ

 

уедпненномъ

 

флигелькѣ,

 

подъ

которымъ

 

была

 

устроена

 

пещера.

 

Когда

 

иѣмой

 

съ

 

нпмъ

 

і

 

вошелъ

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

свое

 

новое

 

жилище,

 

онъ

 

вдругъ

 

упалъ

 

на

земь

 

предъ

 

св.

 

иконами

 

и

 

сказалъ

 

пораженному

 

хозяину:

 

<Хрис-
то.съ

 

посредѣ

 

насъ».

 

Молча лыіпчество

 

было

 

только

 

подвигомъ,

 

ко-

торый

 

онъ

 

добровольно

 

возложплъ

 

на

 

себя

 

Онъ

 

разсказалъ

 

мало-

по-малу

 

Шаганову

 

всю

 

свою

 

трогательную

 

исторію.

 

Онъ

 

былъ
дворянинъ

 

Смоленской

 

губерпіи,

 

сынъ

 

полковника,

 

по

 

имени

 

Яковъ
Александровичъ

 

Л....

 

Онъ

 

еще

 

ребенкомъ

 

бѣжалъ

 

отъ

 

жестокостей

дяди-опекуна,

 

претерпѣвъ

 

всякія

 

мытарства,

 

бродплъ

 

по

 

далекимъ

мопастырямъ

 

и

 

пустынямъ;

 

въ

 

Саровской

 

пустыпи,

 

по

 

совѣту

старца

 

Серафима

 

(2

 

янв.),

 

наложплъ

 

на

 

себя

 

обѣтъ

 

молчанія.
Удивительный

 

юноша

 

и

 

въ

 

домѣ

 

Шагапова

 

продолжалъ

 

свои

 

тяж-

кіе

 

подвиги,

 

иревышающіс

 

силы

 

человѣка;

 

когда

 

наступплъ

 

вели-

кій

 

иостъ,

 

онъ

 

законалъ

 

себя

 

на

 

половину

 

въ

 

землю

 

въ

 

пещерѣ

|

 

Шагапова

 

и

 

пробылъ

 

такъ

 

всѣ

 

семь

 

недѣль

 

поста,

 

питаясь

 

толь-

[

 

ко,

 

по

 

три

 

раза

 

въ

 

педѣлю

 

аіітидоромъ

 

(просфорою)

 

съ

 

си.

 

водою,

въ

 

нодражапіс

 

пр.

 

Іоанну

 

Многострадальному

 

(18

 

ііоля;

 

Русски

Вѣстішкъ,

 

янв.

 

1892

 

г.).
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ІІреподовилго

 

Вдсиліа

 

КрлтиЛировсклго.

 

'
Bll

     

l;i

                                

..

    

.il

    

II

Между

 

святыми

 

г.

 

Архангельска

 

(у

 

Архим.

 

Леонида

 

«Св.

Русь»

 

№

 

457)

 

упоминается

 

Васплій

 

преподобный)

 

основатель

Кратпмнровскаго

 

монастыря,

 

блпзъ

 

Бѣлаго

 

моря.

 

Мощи

 

его

 

почи-

ваютъ

 

Подъ

 

спудомъ

 

въ

 

основанной

 

имъ

 

обптелп.

 

Никакихъ

 

нѣтъ

свѣдѣній

 

о

 

времени

 

и

 

обстОятельствахъ

 

жизни

 

сего

 

святого.

 

Не

упоминается

 

его

 

имя

 

ни

 

въ

 

Книгѣ

 

о

 

святыхъ

 

(гр.

 

М.

 

В.

 

Толсто-
го),

 

ни

 

у

 

Архим.

 

Сергія

 

(Агіологія

 

Востока).

 

Нѣтъ

 

и

 

Кратемиров-
скаго

 

монастыря

 

ни

 

у

 

Строева

 

(Списки

 

іерарховъ

 

и

 

настоятелей

монастырей),

 

ни

 

у

 

В.

 

Звѣринскаго

 

(Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

монас-

тырей).

 

У

 

Звѣрннскаго

 

упоминается

 

Крсстиморовскій-Пертомннскій
монастырь

 

въ

 

Архангельской

 

губерніи,

 

на

 

мысѣ

 

Бѣлаго

 

моря,

 

гдѣ

почиваютъ

 

мощи

 

преп.

 

Вассіана

 

и

 

Іоны

 

Пертоминскихъ

 

(5

 

іюпя).

Не

 

этотъ-ли

 

монастырь

 

носплъ

 

наименованіе

 

Кратимцровскаго

 

у

Бѣлаго

 

моря?...

 

У

 

Строева—не

 

показано

 

имя

 

основателя

 

этого

монастыря,

 

и

 

между

 

настоятелями

 

этой

 

обители

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

съ

 

пменемъ

 

Василія.

і

:

 

нвояэьА

по

                                      

:

 

*~ иУМ
гтя

                                       

эвиом

Прбподоонлго

 

Ннконд,

 

нг^ллеид

 

ІІечерскдго,
1.0)

                                                                           

'

Преподобный

 

Никонъ

 

пришелъ

 

къ

 

преп.

 

Антонію

 

въ

 

его

 

мо-

настырь

 

уже

 

инокомъ

 

и

 

иресвптеромъ;

 

гдѣ

 

онъ

 

принялъ

 

пострижеиіе,

непзвѣстно.

 

По

 

волѣ

 

преп.

 

Антонія,

 

Никонъ,

 

какъ

 

пмѣвшій

 

свя-

щенный

 

санъ,

 

нострпгалъ

 

приходившихъ

 

въ

 

пещеры

 

для

 

иноческой

жизни

 

Иостриженіе

 

знатныхъ

 

людей,

 

прпдворныхъ,

 

какъ-то:

 

Ефре-

ма,

 

казначея

 

великокняжескаго,

 

и

 

молодого

 

боярина

 

Варлаама

 

Вы-

шатича

 

навлекло

   

на

  

обитель 'св.

 

Антонія

 

и

 

особенно

 

па

 

Никона

Э рг-»

    

п.,

 

,»,.

 

,и

    

»

    

и-,

 

»— тй
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'Ш—
сильное

 

негодованіе

 

великаго

 

князя

 

Кіевскаго

 

Изяслава.

   

«Ты

  

ли
П'

 

НИШИ/.

       

II

    

[Н

       

.

    

-

 

: . ;

 

l

 

I ;

 

I

 

і

     

HU-1 'ІГМ'

    

.ЩПП

 

ШЧИЧШ

    

,І*Ш

 

Г.ННК»

 

BJ

      

v

постригъ

 

ихъ

 

(т.

 

е.

 

Ефрема

 

и

 

Варлаама) .

 

Оезъ

 

моего

 

повелѣшя»?

гнѣвно

 

спросилъ

 

князь

 

Никона:

 

тотъ

 

отвѣчалъ:

 

«благодатно

 

Бо-

жіею

 

я

 

постригъ,

   

но

 

повелѣнію

 

Царя

 

неоеснаго,

   

Іцсѵса

 

Христа,
1

      

.1

   

.ІѴІіІІП

 

"'!

 

/"'Им)

    

II

   

.ІѴІГИ.і

 

I

    

аТ,')Т)І1

             

„

 

)l

      

II

   

■

  

П

                       

■

 

:/

    

и

призвавшаго

 

ихъ

 

на

 

таковой

 

иодвигъ».

 

«Такъ

 

ступай,

 

сказалъ
„■

     

П :

 

і

 

гаі

 

ѵ.

 

йі

                 

ГГит;щг,то

 

яо

 

сил

     

-..

 

іошшоя

 

і

 

-

Изяславъ,

 

и

 

,угцвори

 

ихъ,

 

воротиться

 

домой;

 

иначе

 

пошлю

 

тебя

 

и
ѵ

 

"

 

■

 

■

 

■'

        

•

                             

j

     

ф\

  

ггхяпоі

 

15

 

,

   

.

 

- ;

   

d

 

.

       

illl

 

|>Ц

   

01
всѣхъ,

 

живущихъ

 

съ

 

тобою,

 

въ

 

заточеше,

 

а

 

пещеру

 

велю

 

раско-

пать».

 

«Івори,

 

что

 

угодно

 

теоѣ ;

 

отвѣчалъ

 

Никонъ:

 

но

 

я

 

не

 

могу

отнимать

 

воиновъ

 

у

 

небеснаго

 

Царя».

 

ИзЯславъ

 

иослалъ

 

воиновъ

разогнать

 

Кіево-печерскихъ

 

иноковъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

(1054

 

г.)

 

св.

Никонъ

 

съ

 

однимъ

 

изъ

 

иноковъ

 

обители

 

'Св.мМины,

 

отправился

 

къ

берегамъ

 

Азовскаго

 

моря

 

и,

 

«аінедши

 

безмолвное

 

мѣсто

 

близъ:

 

Тму-

таракани

 

'

 

(Тамани

 

j,

 

иостроилъ

 

-

 

тамъ

 

Храмъвъ

 

честь

 

Пресвятой

Богородицы

 

и

 

ооставилъ

 

близъ

 

него

 

монастырь.

 

Преп.

 

Никонъ

 

у

жителей

 

Тамани

 

пріобрѣлъ

 

высокое

 

уваженіе.

 

Когда

 

коварный

 

грекъ

убилъ

 

князя

 

Ростислава

 

(1065

 

г.),

 

таманцы

 

упросили

 

Никона

отправиться

 

посломъ

 

ихъ

 

къ

 

Черниговскому,

 

князю

 

Святославу

 

съ

просьбою

 

прислать

 

къ

 

иимъ

 

въ

 

Тамань

 

на

 

княлсеніе

 

сына

 

своего

Глѣба.

 

Никонъ,

 

исполнивъ

 

поручеиіё

 

въ

 

Чернпговѣ,

 

иосѣтилъ

 

и

Кіевоііечерскую

 

обитель,

 

гдѣ

 

съ

 

любовію

 

быль

 

принять

 

св.

 

Ѳео-

досіемъ,

 

и

 

послѣдній

 

просилъ

 

Никона

 

не

 

оставлять

 

его

 

обители,

на

 

что

 

Никонъ

 

согласился

 

и,

 

проведши;

 

въ

 

Тамань

 

князя

 

Рлѣба,

возвратился

 

въ

 

Кіевопечерскую

 

лавру.

 

Преп.

 

Ѳеодосій

 

оказывалъ

Никону

 

самую '

 

почтительную

 

любовь.

 

«Когда,

 

говорить

 

Несторъ,

отлучался

 

онъ

 

(Ѳеодосій)

 

куда-либо,

 

то

 

Нпкону

 

поручалась

 

вся

братія

 

въ

 

вѣдѣиіе.

 

Иногда

 

иредоставлялъ

 

онъ

 

великому

 

Никону

вмѣстѳ

 

себя

 

предлагать

 

ноученіе

 

братіи.

 

Много

 

разъ,

 

когда

 

велики
Никонъ

 

сидѣлъ

 

и

 

псреплеталъ

 

книги,

 

блаж.

 

Ѳеодосій

 

сидѣлъ

 

при

немъ

 

и

 

прялъ

 

нитки,

 

нужныя

 

для

 

сего

 

дѣла».

 

Въ

 

1068

 

г.,

 

когда

въ

 

Кіевѣ

 

начались

 

смуты,

 

окончившіяся

 

изгианіемъ

 

вел.

 

князя

Изяслава,

 

Никонъ

 

удалился

 

въ

 

Тмутаракань,

 

гдѣ

 

съ

 

почетомъ

былъ

 

принять

 

княземъ

 

Глѣбомъ

 

и

 

пользовался

 

благорасположеніемъ

преемника

 

его

 

Романа

 

Святославича

 

(брата

 

Рдѣба).

 

По

 

убіеніи

князя

 

Романа

 

Олегомъ

 

Черниговскимъ,

 

св.

 

Никонъ

 

въ

 

1078

 

году

снова

 

возвратился

 

въ

 

Кіево-печерскую

 

лавру,

 

гдѣ

 

братія,

 

по

 

смерти
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дрен.

 

Ѳеодосія,

 

избрала

 

его

 

игуменомъ.

 

Въ

 

1073

 

г.

 

изъ

 

Царь-

града

 

явились

 

иконописцы,

 

чудесно

 

нанятые

 

преп.

 

Антоніемъ

 

и

Ѳеодосіемъ

 

для

 

украшеиія

 

великой

 

лаврской

 

церкви,

 

и

 

подъ

 

пад-

зоромъ

 

прей.

 

Никона

 

Печсрскаго

 

храмъ

 

украшенъ

 

былъ

 

иконами

и

 

мозаикою.

 

Преп.

 

Никонъ,

 

послѣ

 

долгпхъ

 

и

 

богоугодныхъ

 

подви-

гов*!

 

скончался

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

(86

 

лѣтъ)

 

23

 

марта

 

1088

 

г.

Мощи

 

его

 

почпваютъ

 

въ

 

пещерахъ

 

пр.

 

Антонія.

 

Въ

 

Иконоппсномъ

иодлпнникѣ

 

подъ

 

23

 

ч.

 

марта

 

сказано:

 

«Подобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада

 

по-

острее

 

Сергія

 

чудотворца,

   

въ

 

рукахъ

 

книга,

 

ризы

 

преподобниче-

скш».

 

(Фплпмоновъ,

 

стр.

 

299).
I

Несторъ,

 

Жптіе

 

ирен.

 

Ѳеодосія

 

(Четьи-Минея

 

3

 

мая).

Прологъ

 

23

 

марта.

 

Филаретъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

мартъ

 

384 —

390.

 

А.

 

Муравьевъ,

 

Жптія

 

русск.

 

святыхъ,

 

мартъ

 

161

 

— 167.

Кіево-нечер.

 

Патерикъл.

 

91.

 

Кіевъ,

 

его

 

святыни,

 

древности,

Н.

 

Сементовскаго,

 

165.

 

Истории,

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

211

 

стр.

 

Воскр.

 

чтсніе

 

1867

 

г.

 

Л»

 

32.

 

Архим.

 

Серий,

 

Агі-

ологія

 

Востока,

 

II,

 

74.

 

Архим.

 

Леонпдъ

 

«Св.

 

Русь»,

 

Ш

 

47,

12

 

стр.

 

Мѣсяцесловъ —23

 

марта.

 

Н.

 

Барсуковт>,

 

Источники

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

402.

 

Д.

 

Протопоповъ,

 

Житія

 

святыхъ,

мартъ

 

181 — 184.
■

  

.

 

■

Мея;ду

 

русскими

 

святыми,

 

мѣстно

 

чтимыми,

 

извѣстны

 

еще

 

три

Дикона(т.

 

Агіологія

 

Востока,

 

архим.

 

Сергія,

 

2

 

т.

 

3

 

нрил.

 

стр.

 

66).

Никонъ

 

ирен.

 

Новгородски

 

чудотворсцъ

 

(но

 

Филнм.

 

память

его

 

16

 

ноября).

 

Ничего

 

пепзвѣстно

 

объ

 

его

 

яіизни;

 

17

 

ноября
память

 

ирен.

 

Никона,

 

игумена

 

Троице-Оергіевой

 

лавры, —не

 

онъ

 

ли

разумѣется

 

подъ

 

пменемъ

 

Никона

 

Новгородскаго

 

чудотворца.

RlvkoM,

 

Василій

 

и

 

Тихонъ,

 

иже

 

въ

 

пустынь

 

Соколовской

близь

 

монастыря

 

Воскресенскаго

 

на

 

р.

 

Истрѣ,

 

братія

 

но

 

плоти.

(Подробнее

 

о

 

нпхъ

 

см.

 

16

 

іюня).
Ннкоиъ

 

и

 

Діошсііі

 

ирен.

 

отцы,

 

ихъ

 

же

 

мощи

 

иеизвѣстпо

гдѣ,

 

Новгородскіе

 

святые;

 

(по всей

 

вероятности,

 

этотъ

 

Никонъ

 

одно

и

 

то

 

же

 

лицо

 

съ

 

первымъ

 

Никоиомъ).

 

(Кіово-Соф.

 

и

 

друг.).

|
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ладной!

  

ш.п
Пахомій,

   

въ

   

мірѣ

  

Іаковъ,

   

сынъ

   

Владимірскаго

   

священника

Игнаты,

 

семи

 

лѣтъ

 

«вданъ

 

оысть

 

учитися

 

свящеинымъ

 

книгамъ»,
.'

 

ІНІІІ

    

іІТНДГ „

               

[1

 

I

 

.

      

■

      

CD

     

■■

              

!Р

                          

.

              

'

             

'

 

Г.А 1
а

 

потому

 

издѣтства

 

«навыкъ

 

божественному

 

нисашю»,

 

и

 

утѣше-

иіемъ

 

его

 

было,

   

какъ 'можно

 

чаще,

 

посѣщать

   

храмъ"

 

Божій;

   

по
\if

 

■

 

іноя

 

гГИ

 

ѵгшюитп

 

Пін*)н;іі'і>Пѵ7г

 

гля_ іГПіиоііііпп

   

птиц

  

и

   

.іітоон
смерти

въ

 

монахи

и

 

отца,

 

съ

 

согласія

 

матери,

 

онъ,

 

21

 

года,

 

пострижецъ

 

оылъ
?

   

>ш

 

aivDoiin

 

и

 

щ

       

'

           

■■

 

'

        

S

   

где

 

.ііЯсТл
шахи

   

въ

 

Владимірскомъ

   

Рождественскомъ

   

монастырѣ,

   

гдѣ
■

 

іі

 

-iiair.i.-'u

 

ни

  

ішилпі

 

,1'сіиі

 

j:l<tRii

 

а'фшлою

 

.йііш:оп

 

отѵ

 

' а

 

чвн
почивали

 

мощи

 

св.

 

Александра

 

Невскаго.

 

ІІахомій

 

оезропотно

 

про-

ходилъ

 

въ

 

ооители

 

разный

   

послушаны

 

(напр.

  

въ

 

пекарнѣ).

  

Въ

1352

 

году

 

Пахомій,

 

по

 

просъбѣ .

 

настоятеля,

 

былъ

 

порвященъ

 

job.

Алексіемъ

 

енископомъ

 

Владимірскпмъ

 

(впослѣдствіи

 

Москов.

  

Мит-

рополіітъ)

 

въ

 

діакона,

 

а

 

въ

 

1365

 

г.

  

тѣмъ

 

же

   

святителемъ

   

онъ

оылъ

 

взять

 

изъ

   

Рождественскаго

 

монастыря

 

и

  

ноставленъ

  

игу-
:

 

-:ѵ

  

..ijcuitrii

           

п\

 

и

 

<щи

 

іоьо

 

.rnqoi

 

'?Tr . ';;.<■.

   

rj

  

ui/ii

 

щ

 

\\

    

J
меиомъ

 

Константииовской

 

обители;

 

по,

 

уртроивъ

 

эту

 

обитель,

 

Па-

хомій

 

изъ

 

любви

 

къ

 

уедииенію,

 

тайно

 

оставилъ

 

братііо ,

 

и,

 

нашед-

пій

 

въ

 

глухомъ

 

^.qy,

 

близъ

 

Йерехты,

 

полуостровъ

 

Сынаново^

 

рѣ-

шллря

 

здѣсь '

 

устроить

 

''пустынную,

 

обитель.

 

Жители

 

Нерехты

 

от-

дали

 

ему

 

это

 

"мѣсто

 

и

 

помогали

   

въ

 

устроеиіи

 

обители.,,

 

Пахомій.

написавши

 

ооразѣ

 

св.

 

Троицы,

 

съ

 

молеонымъ

 

нѣшемъ

 

нринесъ
-вам

   

.w

     

■

   

к

 

а

 

эы

 

іііе

    

?пян

          

.

               

И

   

..f

          

іЛ
ег.о^ца

 

Сыианово

 

и

 

іщложилъ

 

основаше

 

храму

 

въ

 

честь

 

св.

 

Тро-

ицы.

 

Строгая

 

благочестивая,

 

жизнь

  

Пахомія

  

привлекла

 

къ

  

нему

братію,

 

для

 

которой

 

онъ

 

составилъ

 

уставъ.'иноческаго

 

Жптія.

 

По
1

 

,і

    

гшшттш

   

.гіінчшшиЕ

   

.о

    

.tfro

 

TIL

 

.мфшг.

 

.щм

 

Г-'иш
его

 

правилу,

 

.никто

 

щ.

 

Должеиъ

 

имѣть

 

собственности

 

.

 

въ

 

своей
дэікіт:

 

ішш.Ш

 

Л

 

ѵЬ

  

.Ътеі

   

/ь.п -S

  

ліыя

  

.інкштоянон

 

rkiot-ui

   

.

ооители.

   

Всякій

 

обязаиъ

 

питаться

 

трудами,

 

своихъ

 

рукъ

   

оорабо-

тывая

 

землю,

 

и

 

самъ

 

онъ

 

пахалъ,

 

подавая

 

другимъ

 

примѣръ.

 

Предъ

смертію

 

назиачивъ

 

своимъ

 

преемникомъ

 

Ѳеодора

 

(пришедшаго

 

къ

нему

 

изъ

 

Рождественск.

 

монастыря),

 

Пахомій

 

скончался

 

23

 

марта

1384

 

г.

 

Чудесно

 

освобожденный ютъ

 

обуреванія

 

страстей,

 

учеиикъ

его

 

Иринархъ,

 

въ

 

благодарность,

 

написалъ

 

образъ

 

Пахомія;

 

а

 

братія

надъ

 

могилою

 

(но

 

правую

 

сторону

 

алтаря

 

Л роиц.

 

церкви)

 

,

 

устро-

или':'

 

гробницу

 

и

 

въ

 

ней

 

поставили

 

икону.

 

При

 

построеиіи

 

камен-

наго

 

храма,

 

мощи'

 

прен.

 

Пахомія

 

видѣли

 

нетленными 1

 

инаді:

 

ними

иОстроенъ-былъ

 

храмъ '

 

въ

 

еТо'йМя.'

 

Мѣстіібе

 

нразднествО' , ' |Въ

 

быв- '

шемъ "его

 

моНастьірѣ— нынѣ

 

'приходская

 

церковь —совершается

 

15

_

 
t

f

If

f



-Wr=.
мая.

 

Въ

 

Иконописном

 

ь

 

под.іішникѣ

 

о,

 

пр.

 

Пахоміи,

 

сказано:

 

«Пре-

подобный

 

отецъ

 

напгь

 

Пахомій,

 

строитель

 

Сынанова

 

монастыря

Пресвятыя

 

Троицы,

 

иже

 

на

 

Солоницѣ

 

рѣцѣ,

 

Костромскій

 

чудотво-

ре

 

цъ,

 

подроіемъ

 

сЛ.дъ,

   

брада

   

покороче

 

Власіевы,

 

схима

   

на

 

нле-

чахъ,

 

ризы

 

иреподобническія»

 

(Филпмоновъ,

 

стр.

 

62).

 

Житіе

 

преп.
-9ШЯТ

                                           

:

       

Л

    

;

                

;

 

•'

     

г

        

>

                     

гон

  

в

Пахомія

 

очень

 

мало

 

распространено

 

въ

 

древней

 

русской

 

письмен-

ности,

 

и

 

время

 

наппсанія

 

его

 

Ключевскій

 

относить

 

къ

 

концу

 

XYI

вѣка.

 

Дѣлыіый,

 

внушающій

 

довѣріе

 

и

 

простой

 

разсказъ

 

показы-

ваешь,

 

что

 

поздній

 

оіргоафъ

 

нмѣлъ

 

подъ

 

руками

 

надежные

 

источ-

ники.

 

Предисловие

 

п

 

житіе —ііередѣлка

   

съ

 

житія

   

Евфросинш

 

По-
ГТ

                            

■

      

■

     

■

              

V

                               

Uldl

               

Ш.'П

   

iffif

      

.

            

I'l.IIJ
лоцкой.

 

Передъ

 

ясптіемъ

 

помѣщена

 

служба

 

съ

 

наставлешемъ,

 

какъ

изображать

 

святого

 

на

 

иконѣ.

 

(Клю.чевсюй,

 

Древнерусск.

 

житія.

311

 

стр.).
Фнларетъ,

 

Русск.

 

святые,

 

мартъ

 

391 —395.

 

Исторія

 

Рос.

Іерархіи

 

VI,

 

339.

 

Истории,

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

22б.
4

   

тт

   

w

                          

чті.

   

•

                                                           

i'lJSU'ri

 

j.-li .

А.

 

Н.

 

Муравьевъ,

   

Житш

 

русск.

 

святыхъ,

 

мартъ

 

167 —174

стр.

 

Д.

 

Протоноповъ,

 

Житш

 

святыхъ,

 

мартъ,

 

188 —192.

 

II.

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи

 

429.

 

Архим.

 

СергШ,

Агіологія

 

Востока

 

II,

 

74.

 

Архим.

 

Леоиидъ,

 

аСв.

 

Русь»,

 

188

стр.

 

Ратшинъ,

 

162.

 

Строевъ,

 

Списки

 

іерарховъ

 

и

 

настоя-

телей

 

876.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

росс,

 

свя-

тыхъ,

 

194,

 

Ш

 

368.

 

Костромск.

 

Губ.

 

Вѣдом.

 

1854

 

г.,

 

№

 

46.

Макарій,

 

Исторія

 

рус.

 

церкви,

 

Ж

 

196.

 

Историч.

 

описаніе

 

Тро-

пце-Серг.

 

лавры,

 

114

 

стр.

 

В.

 

Звѣринскій,

 

Матеріалы

 

для

исторіи

 

монастырей,

 

вып.

 

2-й,

 

Л?

 

1283,

 

377.

 

Полный

 

христ.

'

    

У

                              

,оіГ

       

'

      

Т>'

            

ОН

                       

"°
мѣсяцесловъ,

 

1875

 

г.

 

Кіевъ,

 

23

 

марта.
[,.ВВШ>Г,ОП

                 

:

     

fit

          

I

                       

'

     

RliHId

 

i

71

   

IHJ

  

ЧІІІШ|

    

I

  

)

        

Щі

      

І')Ѳ

        

ГВ

                                                             

-:■:,-

п.

                 

о

      

•

          

т

                 

П

                   

Л'

       

'

 

'■

 

'і

 

ЖО'І

     

ii.il

    

fWil\
^влтлго

 

Бдссідид

 

1-го,

 

дрѵіепискоил

 

Ростовскдго.

 

,,

г

      

■

    

п

                       

'

    

)

 

а

                                          

'

  

М 1

   

.

 

I

    

І-ѴІ.

 

1

Вассіанъ

 

(Рыло

 

ч

 

родился

 

въ

 

пачалѣ

 

1 5

 

столѣтія

 

въ

 

г.

 

Воло-
t

   

«.

                    

•

                                                 

iinrjifnic
коламскѣ,

 

Москов.

 

епархш,

 

или

 

въ

 

его

 

окрестностяхъ

 

и

 

оылъ

 

pot

')

 

По

 

ростовской

 

лѣтописи

 

(рукописи

 

собранія

 

A.

 

Aj

 

Титова,

 

№

 

2768

и

 

3494)

 

мѣсторождѳніе

 

Вассіана

 

означено

 

въ

 

ростовской

 

области,

 

въ

 

19

вѳрстахъ

 

отъ

 

г.

 

Ростова,

 

при

 

рѣкѣ

 

Лугѣ,

 

гдѣ

   

и

 

теперь

   

существуем

   

де ,



2

 

3

  

МАРТА;

- 13,1|-

стврндик/ъ

 

ирен.

 

Іосиф.у

 

Волоколамскому

 

(см.

 

9

 

септ.).

 

Еще

 

юно-

шей

 

от»

 

нрпшелъ

 

въ

 

Боровскій

 

монастырь

 

къ

 

преп.

 

Пафиутію

(см.

 

1

 

мая)

 

и

 

былъ

 

любимымъ

 

его

 

учоникомъ;

 

внослѣдствіи

 

на-

нисалъ

 

житіе

 

своего

 

наставника

 

(см.

 

Четьи-Мипею

 

св.

 

Днмитрія

1-е

 

мая).

 

По

 

отшествіп

 

ирен.

 

Мартиніана

 

(см.

 

12

 

янв.),

 

Вассіанъ

былъ

 

поставлен),

 

цастоятелемъ

 

Троице-Сергіевой

 

лавры,

 

въ

 

1455

 

г.,

а

 

оттуда,

 

переведешь

 

въ

 

1466

 

г.

 

въ

 

Московски

 

Новоспасскій

 

мо-

настырь,

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

сань

 

архимандрита,

 

на

 

мѣсто

 

Трифона,

хиротонисаннаго

 

въ

 

санъ

 

архіепискона

 

Ростовскаго

 

(см.

 

1

 

февраля).

Вассіанъ

 

былъ

 

мужъ

 

ііросвѣщешіый

 

и,

 

по

 

краснорѣчію,

 

считался

«Демосоеномъ»

 

своего

 

времени.

 

Онъ

 

пользовался

 

благорасположе-

ніемъ

 

великихъ

 

князей

 

(Василія

 

Васильевича

 

и

 

Іоанна

 

3-го

 

Ва-

сильевича);

 

въ

 

1479

 

г.,

 

апрѣля

 

4-го,

 

Вассіанъ

 

крестилъ

 

у

 

вел.

кшізя

 

Іоанна

 

(3-го)

 

сына

 

его

 

Василія

 

(впослѣдствіи

 

великаго

 

князя).

Васоіана

 

лгобилъ

 

бывшій

 

въ

 

то

 

время

 

Москов.

 

митрополитъ

 

Фи-

липъ

 

1-й

 

(см.

 

5

 

аир.),

 

вслѣдствіе

 

чего,

 

со

 

времени

 

своего

 

рукопо-

лояіенія

 

въ

 

«анъ

 

архіепнскопа

 

Ростовскаго

 

(13,

 

аир.

 

1467

 

г.),

 

онъ

почти

 

постоянно

 

ирожлвалъ

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

прпнималъ

 

участіе

 

въ

тогдашнихь

 

выдающихся

 

торжествахъ

 

и

 

событіяхъ,

 

какъ

 

цервов-

ныхъ

 

такъ

 

и

 

гражданских).:

 

въ

 

1471

 

году

 

онъ

 

присутстврвалъ

при

 

хиротоніи

 

рязапскаго

 

епископа

 

Ѳеодосія

 

(8

 

дек.)

 

и

 

новгород-

скаго

 

архіепископа

 

Ѳеофила

 

15

 

дек.

 

(см.

 

26

 

окт.),

 

а

 

въ

 

1473

 

г.

(29

 

іюня)

 

въ

 

возведеніи

 

Суздальскаго

 

епископа

 

Геронтія

 

(см.

 

28.

мая)

 

въ

 

митрополита

 

Московскаго;

 

съ

 

этимъ

 

нервосвятителемъ

 

Вас-

'

    

і

 

,

     

.

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Г)
ревня

 

Рылова.

 

Будучи

 

архіепископомъ.

  

Вассіанъ

   

на

 

ыѣстѣ

   

своей

   

родины

устроилъ

 

малую

 

пустынь,

 

гдѣ

 

часто

 

проводилъ

 

время

 

въ

 

уединеніи,

 

въ

 

по-

сте

 

и

 

молитвѣ.

 

Но

 

словамъ

 

той-же

 

лѣтонисн,

 

Вассіанъ

 

получилъ

 

свое

 

на-

именованіе

 

я Рыло"

 

будто -бы

 

отъ

 

того,

 

что

 

имѣлъ

 

страсть

 

рыть

 

большіѳ

пруды.

 

Цамятникомъ

 

его

 

трудовъ

 

до

 

части

 

рытья

 

прудовъ

 

и

 

доселѣ

 

оста-

ются

 

два

 

вырытыхъ,

 

по

 

его

 

нрикаванііо,

 

въ

 

бывшпхъ

 

вотчинахъ

 

ростов-

скихъ

 

владыкъ,

 

въ

 

селахъ

 

Воржѣ

 

и

 

Цесошнѣ,

 

огромныхъ

 

пруда;

 

особенно

великъ

 

послѣдній

 

прудъ,

 

составляющій

 

и

 

теперь

 

собственность

 

архіерейскаго

Ярослав,

 

дома.

 

(А.

 

А.

 

Титовъ,

 

Лѣтопись

 

ростов,

 

архіереевъ.

 

Спб.

 

16

 

стр.).

Вассіапъ

 

Рыло

 

былъ

 

первый

 

изъ

 

архіепископовъ,

 

носившпхъ

 

это

 

имя.

 

Вас-

сіапъ

 

2-й

 

(Санинъ),

 

родной

 

братъ

 

преп.

 

Іосифа

 

Волоколамскаго,

 

былъ

 

Ро-

стовскимъ

 

архіепископомъ

 

съ

 

1505

 

по

  

1515

 

г.

 

(см.

 

28

 

августа).
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—

 

132

 

—

сіанъ

 

но

 

иѣкоторымъ

 

церковнымъ

 

вопросамъ

 

не

 

былъ

 

въ

 

согласіи

 

(см.

Макарія,

 

Псторіярус.

 

церкви

 

т.

 

YI,

 

стр.

 

68-74),

 

Вассіаиъ

 

участвовал!,

при

 

освященіи

 

возобновленная

 

при

 

митроиолитѣ

 

Геронтіи

 

большого

Успенскаго

 

собора

 

и

 

(въ

 

1479

 

г.)

 

при

 

обрѣтепіи

 

и

 

иеренесеніи

 

j
мощей

 

Московскпхъ

 

нервосвятителей

 

Кппріаиа,

 

Фотія

 

и

 

Іоны

 

(см.

27

 

мая).

 

Вассіана,

 

какт.

 

знаменитаго

 

свонмъ

 

ораторскимъ

 

краснорѣ-

чіемъ,

 

вел.

 

князь

 

Іоаннъ

 

3-й

 

Васильевич!,

 

два

 

раза

 

употреблялъ

посредникомъ

 

при

 

раздорѣ

 

съ

 

своими

 

братьями

 

Борисомъ

 

Волок олам-

скимъ

 

и

 

Андреемт.

 

Суздальскимъ.

 

Еще

 

ранѣе,

 

митроиолить

 

Іона

также

 

два

 

раза

 

(1455

 

и

 

1460

 

г.)

 

отиравлялъ

 

Вассіана

 

(тогда

 

еще

игумена

 

Тропце-Серг.

 

лавры)

 

па

 

топ.

 

къ

 

князьямъ,

 

спископамъ

 

и

пароду

 

съ

 

посланіемъ,

 

для

 

утвержденія

 

ихъ

 

въ

 

вѣрнбсти

 

православію,

и,

 

къ

 

утѣшенію

 

нервосвятитсля,

 

оиъ

 

иснолиплъ

 

это

 

порученіе

 

съ

успѣхомъ (Истории,

 

акты

 

1

 

т.

 

Ш№

 

45,

 

62,

 

63,

 

65

 

и

 

66).

 

Въ

 

особен-

ности

 

же

 

извѣстно

 

краснорѣчивое

 

посланіс

 

Вассіана

 

(въ

 

1480

 

г.)

къ

 

великому

 

князю

 

Іоанну

 

3

 

Васильевичу

 

на

 

Утру,

 

когда

 

тотъ

 

ко-

лебался

 

вступить

 

въ

 

рѣшительную

 

битву

 

съ

 

татарами.

 

Послѣдстві-

емъ

 

благодѣтельнаго

 

вліяиія

 

Вассіана

 

на

 

велпкаго

 

князя

 

было

окончательное

 

свержеиіе

 

Россіею

 

татарскаго

 

ига

 

(см.

 

23

 

іюня).

Иосланіе

 

Вассіана

 

къ

 

вел.

 

князю

 

Іоанну

 

3-му

 

напечатано

 

въ

Степей,

 

книгѣ

 

т.

 

II,

 

стр.

 

140 — 149,

 

Собран,

 

лѣтоп.

 

YI,

 

225

и

 

слѣд.

 

Объ

 

этомъ

 

послапіи

 

архіепископъ

 

Филаретъ

 

(Обзоръ

духовной

 

литературы,

 

Спб.

 

1884

 

г.

 

стр.

 

118)

 

замѣчаетъ,

 

что

 

и

Карамзинъ,

 

слабо

 

убѣжденный

 

въ

 

значепіи

 

пастырей

 

русскпхъ

 

для

Россіи,

 

быль

 

въ

 

восторгѣ

 

отъ

 

этого

 

посланія.

 

Оно

 

образецъ

 

сер-

дечнаго

 

краспорѣчія

 

и

 

христіанскаго

 

патріотизма

 

(см.

 

Шевыревъ,

Исторія

 

русск.

 

словесности

 

IY,

 

30— 34

 

стр.).

 

Распорядительная

грамата

 

Вассіаиа

 

напечатана

 

въ

 

Актахъ

 

Эксиедиціи

 

т.

 

1,

 

№

 

85).

Въ

 

Ростовѣ

 

святитель

 

Вассіанъ

 

болѣе

 

всего

 

занимался

 

благо-

устройствомъ

 

храмовъ;

 

такъ

 

въ

 

1473

 

г.

 

онъ

 

освятилъ

 

церковь

св.

 

Іоанна

 

Предтечи

 

на

 

своемъ

 

архіерейскомъ

 

дворѣ;

 

въ

 

1476

 

г.

онъ

 

ностроплъ

 

«колокольницу»,

 

а

 

незадолго

 

до

 

своей

 

кончины

далъ

 

знамопитымъ

 

тогдашнимъ

 

иконописцамь

 

сто

 

рублей

 

за

 

пат

ішсаніе

 

иконы

 

«Деисуса*

 

и

 

другихъ

 

пконъ.

 

Вскорѣ

 

иослѣ

 

знаме-

нитаго

 

иатріотпческаго

 

подвига — составленія

 

иастырскаго

 

посланія
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Kb

 

вел.

 

князю

 

Іоанну,

 

Вассіаіп,

 

возвратился

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

Ро-

стовъ,

 

гдѣ.въ

 

глубокой

 

старости

 

скончался

 

23

 

марта

 

1481

 

года.

Тѣло

 

его

 

былр

 

погребено

 

въ

 

Ростовскомъ

 

соборе

 

По

 

руконнснымъ

святдамъ

 

архіенпскопъ

 

Вассіанъ

 

считаетря

 

святымъ,

 

и

 

память

 

его

чтится

 

23

 

марта.

 

Подъ

 

этюгь

 

числомъ

 

въ

 

рукописи,

 

святцахъ

(находящихся

 

въ

 

собраніи

 

А.

 

А.

 

Титова,

 

за

 

№№,2768

 

и

 

3494")
записано:

 

«Иже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Вассіана,

 

епископа

 

Ро-

стовскаго,

 

преставился

 

въ

 

лѣто

 

1481-е

 

*).

 

Макарій,

 

Исторія

 

русской

церкви,

 

т.

 

YI,

 

стр.

 

68—74.

 

Карамзпнъ,

 

Исторія

 

государства

 

Росс.

т.

 

VI,

 

нрнмѣч.

 

232.

 

Шевыревъ,

 

Ист.

 

русск.

 

словестностп,

 

3

 

к.,

Соловьевъ,

 

Ист.

 

Россіи,

 

т.

 

Y.

 

Строевъ,

 

списки

 

іерарховъ,

 

331

 

стр.

А.

 

А.

 

Титовъ,

 

Лѣтопись

 

о

 

ростов,

 

архіереяхъ,

 

стр.

 

15,

 

16,

 

руко-
/■
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1
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ндодонн

')

 

Преѳмнпкомъ

 

Вассіапа

 

по

 

Ростовской

 

каѳедрѣ

 

былъ

 

I

 

о

 

аса

 

фъ

 

изъ

рода

 

бояръ

 

Оболенскихъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Савва

 

Іовлевичъ;

 

онъ

 

вступилъ

 

въ

 

бракъ

съ

 

Даріею

 

Васильевною

 

Луховскою,

 

замѣчательпою

 

по

 

своей

 

необыкновенной

красотѣ.

 

На

 

свадебномъ

 

пиру

 

въ

 

Роетовѣ

 

явился

 

блаженный

 

ИсидоръТвердп-

словъ

 

(см.

 

14

 

мая)

 

съ

 

вѣнкомъ,

 

снлетеппымъ

 

изъ

 

травы

 

и

 

цвѣтовъ,

 

и,

 

по-

дойдя

 

къ

 

новобрачному

 

(князю

 

Саввѣ

 

Оболенскому),

 

подалъ

 

ему

 

цвѣточный

вѣнокъ.

 

говоря:

 

„вотъ

 

тебѣ,

 

князь,

 

и

 

архіерейская

 

шапка".

 

Въ

 

скоромъ

времени

 

супруга

 

его,

 

Дарія,

 

на

 

пути

 

изъ

 

Ростова

 

(гдѣ

 

жилъ

 

ея

 

отецъ)

 

въ

вотчины

 

своего

 

мужа,

 

разрѣшплась

 

отъ

 

бремени

 

рожденіемъ

 

сына,

 

по

 

отъ

неблагополучныхъ

 

родовъ

 

скончалась;

 

на

 

мѣстѣ

 

ея

 

кончины

 

мужемъ

 

ея

 

по-

строена

 

пебольшая

 

церковь

 

(въ

 

деревнѣ

 

Дарцево),

 

и

 

молодой

 

вдовецъ

 

князь

Оболенскій

 

вскорѣ

 

послѣ

 

сего

 

поступилъ

 

въ

 

Ѳерапонтовъ

 

Бѣлозерскій

 

мо-

настырь,

 

гдѣ

 

былъ

 

постриженъ

 

въ

 

монашество

 

съ

 

именемъ

 

Іоасафа,

 

а

 

за-

тѣмъ

 

съ

 

1474

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

игуменомъ

 

Кирилло-Бѣлозер.

 

обители,

 

въ

 

1481

 

г.

быігь

 

посвященъ

 

въ

 

санъ

 

Ростовскаго

 

архіепископа,

 

управлялъ

 

епархіей

семь

 

лѣтъ,

 

а

 

въ

 

1489

 

г.

 

удалился

 

на

 

покой

 

въ

 

Ѳерапоптовъ

 

монастырь,

гдѣ

 

послѣдніѳ

 

годы

 

своей

 

жизни

 

провелъ

 

въ

 

совершенномъ

 

безмолвіи;

 

скон-

чался

 

7

 

октября

 

1514

 

года

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

Ѳерапонтоволъ

 

монастырѣ.

 

Въ

рукописи,

 

ростовской

 

лѣтописи

 

находится

 

прекрасная

 

легенда

 

отпосительно

прѳдсказанія

 

ему

 

архіѳрѳйства

 

блажен.

 

Исидоромъ

 

ростовскпмъ;

 

она

 

съ

 

нѣ-

которыми

 

измѣненіями

 

напечатана

 

въ

 

Яросл.

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

за

 

1875

 

г.,

и

 

въ

 

отдѣльной

 

брошюрѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

предапіями

 

о

 

ростов.!

 

князьяхъ

(А.

 

А.

 

Титова,

 

М.

 

1885

 

г.

 

стр.

 

12).

 

Исторія

 

Рос.

 

Іерархіи,

 

ч.

 

VI,

 

стр.

357.

 

Рукопись

 

Вахрамѣева

 

М

 

273,

 

28

 

л.

 

Прологъ

 

21

 

мая.

 

А.

 

А.

 

Титовъ,

Лѣтопись

 

о

 

ростов,

 

архіѳрѳяхъ,

 

Спб.

  

1890

 

г.

 

стр.

  

16.
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игіси

 

Вахрам'в'ева,

 

ѵ№

 

273.Руконпсисо,

 

бранный

 

Л.

 

А.

 

Титовым^ 2Ш
2768

 

и'

 

3494.

 

Акты

 

Археолог,

 

экспедпцін,

 

т.

 

1

 

Л.

 

'85,

 

Акты

 

ис-

тории'.

 

45,

 

66.

 

ФнлареТъ,

 

Обзоръ

 

духов,

 

лптбратуры,

 

1884,

 

118

|

 

стр.

 

(Преіі.

 

Вассіанъ);

 

въ

 

1471

 

году

 

было

 

присоединено

 

ярослаів-

 

I:
§

 

ское

 

княжество

 

іп.

 

московскому.

 

Экземплярскій,

 

Вел.

 

и 1

 

Удѣл.

Князья,

 

т.

 

2,

 

стр:'

 

95.
і

                

Г,Я

                                                                 

'

 

.

 

(!•)

                                                      

-Ill,;

:

                    

,

   

■

                                                                                                         

fjll

.,.)0с]

                     

Праиеднаго

 

Влсиліл

 

ДІлнглзейсклго.

I'
Блаженный

 

Васплій

 

былъ

 

сыпь

 

Ярославского

 

мелка

 

го

 

торговца

Ѳсодора.

 

Постунивъ

 

въ

 

приказчики

 

къ

 

богатому

 

купцу,

 

онъ

 

съ

его

 

товарами

 

отправился

 

въ

 

Мапгазею,

 

тогда

 

повое

 

поселеиіе

 

рус-

скихъ

 

между

 

инородцами

 

на

 

р.

 

Тазѣ.

 

Купецъ-хозяпнъ,

 

человѣкъ

сладострастный

 

и

 

жестокій,

 

хотѣлъ

 

пользоваться

 

Василіемъ,

 

какъ

орудіемт.

 

для

 

удовлетворенія

 

скотскимъ

 

страстямъ,

 

но

 

благочести-

вый

 

юноша

 

гнушался

 

такнмъ

 

порокомъ,

 

а

 

потому

 

купецъ

 

грозилъ

ему

 

жестокпмъ

 

мщеніемъ.

 

Въ

 

праздничную

 

утреню,

 

когда

 

Василій

былъ

 

въ

 

храмѣ,

 

обокрадена

 

была

 

лавка

 

у

 

купца;

 

тотъ

 

доиест.

 

о

покражѣ

 

воеводѣ

 

Пушкішу

 

и

 

въ

 

похпщеніи

 

товара

 

обвинялъ

 

Ва-

силія.

 

Пушкшгь,

 

по

 

настоянію

 

озлившагося

 

купца,

 

нодвергъ

 

юно-

шу

 

пыткѣ

 

и

 

такой

 

жестокой,

 

что

 

Василій

 

надалъ

 

замертво,

 

но,

приходя

 

въ

 

себѣ,

 

новторялъ,

 

что

 

онъ

 

невинснъ.

 

Разсвпрѣиѣвшій

хозяинъ

 

связкою

 

ключей

 

ударилъ

 

в'ь

 

високъ

 

Васнлія,

 

и

 

тотъ

 

налъ

мертвымъ.

 

Пушкшгь

 

ириказалъ

 

немедленно

 

положить

 

тѣло

 

въ

 

гробъ

и

 

бросить

 

въ

 

болотистое

 

мѣсто,

 

подлѣ

 

съѣзжей

 

избы,

 

въ

 

которой

замученъ

 

былъ

 

Василій;

 

гробъ

 

погруженъ

 

былъ

 

въ

 

болото,

 

и

 

чрезъ

него

 

положили

 

доски

 

для

 

прохода

 

просителей

 

въ

 

съѣзжую.

 

Вто

было

 

въ

 

1602

 

г.,

 

а

 

въ

 

1652

 

г.,

 

при

 

воеводѣ

 

Корсаковѣ,

 

гробъ

Василія

 

съ

 

петлѣішымъ

 

его

 

тѣломъ

 

показался

 

надъ

 

тиною.

 

Жи-
телю

 

Маигазеп

 

Ст.

 

Ширяеву,

 

видѣвшему

 

и

 

прежде

 

еще

 

гробъ,

 

явил-

ся

 

въ

 

видѣиіи

 

молодой

 

человѣкъ,

 

безъ

 

бороды,

 

съ

 

свѣтлыми

 

во-

лосами

 

и

 

въ

 

бѣлой

 

рубашкѣ.

 

Гробъ

 

вынули

 

изъ

 

болота,

 

постави-

ли

 

на

 

сухое

 

мѣсто

 

и

 

выстроили

 

часовню.

 

Въ

 

1670

 

г.

 

старцу

Тихону,

 

основавшему

 

(еще

 

въ

 

1660

 

г.)

 

въ

 

Енисеѣ

 

монастырь

является

 

молодой

 

человѣкъ

 

съ

 

бѣлокурымп

 

волосами,

 

безъ

 

бороды,
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въ

 

бѣкой

 

одеждѣ

 

п

 

приказываешь

 

нтти

 

въ

 

Ыангазею

 

за

 

его

 

тѣ-

ломъ,

 

говоря:

 

«я

 

тотъ

 

самый

 

Васплій,

 

о

 

которомъ

 

говорятъ

 

въ

 

народѣ,

 

и

который

 

замученъ

 

воеводою

 

Пушкішьімъ>.,,Тихонъ

 

нашелъ

 

на

 

ука-

занном'ь

 

мѣстѣ

 

нетлѣішое

 

тѣло

 

п

 

10

 

мая

 

перенесъ

 

его

 

въ

 

свою

обитель.

 

На

 

мѣстѣ

 

кончины

 

Ва'сплія,

 

въ

 

часовнѣ

 

и

 

доселѣ

 

видятъ

звѣриныя

 

шкуры—нриношейія

 

сибйрЬкйхъ

 

йнізродпевъ,

 

и

 

каждый

счйтаетъ

 

за

 

святотатство

 

взять

 

оттуда

 

что-нибудь

 

въ

 

собственность.

 

У

поселенцевъ

 

Турухан.

 

края

 

съ

 

1672

 

г.

 

сохраняются

 

иконы

 

св.

 

Василій'.

'

 

Повѣсть

 

о

 

страдавіи

 

блажен.

 

Ваеилія

 

нанечатагіа

 

преосвяіцен.

Нйкодимомъ,

 

епископомъ

 

Енисейокимъ,

 

въ

 

Иркут.

 

Енарх.

 

Вѣдом.

1864

 

г.

 

№

 

7—9.

 

Повѣсть

 

эта,

 

но

 

мпѣнію

 

иреосв.

 

Нпкодима,

 

со-

ставлена,

 

'

 

иовидимому,

 

современнпкомъ

 

Тобольскйго

 

митрополита

Филоѳея

 

(Лещинскаго —схимонаха

 

Ѳеодора),

 

бывйіаго

 

въ

 

Тарухан-

скѣ

 

въ

 

1719

 

году.

 

Но

 

кто

 

ей

 

составитель,

 

неизвѣстно;

 

вѣроятнѣе

всего,

 

настоятель

 

Турухан.

 

монастыря,

 

бывшій

 

въ

 

это

 

Время,

 

или

одииъ

 

изъ

 

братіи

 

онаго.

 

Подлинная

 

рукопись

 

повѣсти

 

утрачена

(въ

 

Турухан.

 

монастырѣ).

 

Ее

 

взялъ

 

какой-то

 

чиновппкъ

 

й

 

не

 

воз-

вратилъ.

 

(Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русей,

 

агіографіи,

 

стр.

 

88-89).

Повѣсть

 

сія,

 

изложенная

 

свободно

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

напечатана

въ

 

авг.

 

киижкѣ

 

Русск.

 

святыхъ

 

въ

 

1858

 

г.

 

А.

 

Н.

 

Муравьевымъ.

У

 

благочестивые)

 

поселенцевъ

 

Турухан.

 

края,

 

какъ

 

замѣчено

 

уже

 

йы-

ше,

 

съ

 

1672

 

г.

 

сохраняются

 

иконы

 

св.

 

Василія

 

Мангазейскаго.

 

На

 

од-

нѣхъ

 

онъ

 

изображенъ

 

бѣлокурымъ,

 

Краспвымъ

 

юношею,

 

въ

 

бѣлой

 

со-

рочкѣ,

 

а

 

съ

 

боку

 

представлено

 

истязаніе

 

его

 

при

 

купцѣ

 

и

 

воеводѣ;

 

на

другихъ

 

представляется

 

Тропцкій

 

Туруханскій

 

монастырь,

 

а

 

падъ

 

нимъ

молящійся

 

Василій

 

въ

 

бѣлой

 

сорочкѣ

 

и

 

безъ

 

обуви.

 

Память

 

его

 

свя-

то

 

чтится

 

во

 

всей

 

сѣверной

 

Оибпргі.

 

Имя

 

его

 

внесено

 

въ

 

Полный

христ.

 

мѣсяцесловъ

 

(Кіевъ,

 

1875

 

г.)'

 

поД'ь

 

23

 

марта.

 

Филаретъ,

Русск.

 

Святые,

 

мартъ,

 

395—399.

 

Архим.

 

Леоиидъ

 

<Св.

 

Русь»

114.

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

росс,

 

святыхъ

 

174

 

стр.

 

Архим.

 

Сергій,
Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

74.

 

Звѣринскій

 

В.

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

монастырей,

 

вып.

 

2

 

Ш

 

1272.

 

Турухан.

 

монастырь

 

въ

 

Москвитя-

нинѣ,

 

1852.

 

Истор.

 

Рос.

 

ІерархіиТ,

 

48.

 

Протопоповъ

 

Д.

 

Житія

святыхъ,

 

мартъ,

 

190 — 193.

■---------- ^ —«-•- я= ----------
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Въ

 

рукошюныхъ

 

святцахъ:

 

«Святіи

 

великомученицы

 

и

 

новые

страдальцы

 

Петръ

 

и

 

Стефапъ

 

нострадаша

 

отъ

 

казанокихъ

 

татаръ,

убіенп

 

быша—марта

 

въ

 

24

 

день».

 

Стофацъ

 

родомъ

 

,изъ

 

татаръ,

болѣе

 

20

 

лѣтъ

 

страдавшій

 

разслаблеиіем'і>

 

ногъ,

 

по

 

взятіи

 

Казани

I.

 

Грознымъ,

 

увѣровалъ

 

во

 

Христа

 

и

 

получилъ

 

исцѣлсніе;

 

иросвѣ-

іценъ

 

св.

 

креіцеиіемъ

 

Тпмофеемъ,

 

иротоіереемъ

 

Московск.

 

собора,

который

 

доставлялъ

 

посланіе

 

митрой.

 

Макарія

 

войску

 

I.

 

Грозпаго.

Татары,

 

по

 

удалепіп

 

русскихъ

 

изъ

 

Казани,

 

за

 

твердость

 

въ

 

хрнст*

вѣрѣ

 

изрубили

 

Стефана

 

на

 

части,

 

тѣло

 

его

 

разметали,

 

а

 

домъ

разграбили.

 

Той

 

же

 

участи

 

подвергся

 

и

 

Петръ,

 

обращенный

 

въ

христианство

 

изъ

 

мусульманства.

 

Убитый

 

за

 

Христово

 

имя,

 

Петръ

иохороненъ

 

на

 

томъ

 

мѣетѣ,

 

гдѣ

 

ныиѣ

 

стоитъ

 

(въ

 

Казани)

 

храмъ

Воскресенія

 

Христова,

 

что

 

па

 

житиомъ

 

торгу,

 

нынѣ

 

близь

 

двор-

цовой

 

церкви

 

въ

 

честь

 

Сошествія

 

св.

 

Духа

 

на

 

аностоловъ.,

 

Св.

мученпкп

 

Стефапъ

 

и

 

Петръ

 

внесены

 

(подъ

 

24

 

марта)

 

въ

 

Полный

христіап.

 

мѣсяцесловъ

 

(Кіевъ,

 

1875

 

г.)

 

Въ

 

ѵИконописномъ

 

Под-

линник];»,

 

подъ

 

24

 

марта

 

значится:

 

-Стефанъ—подобіемъ

 

старъ,

сѣдъ,

 

брада

 

долга,

 

ризы

 

простая

 

мученическія;

 

Петръ — подобіемъ

старъ,

 

сѣдъ,

 

брада,

 

аки

 

Николина,

 

ризы

 

проподобническія,

 

про-

стая».

 

(Фп.шмоновъ,

 

44

 

стр.).
Фнларетъ,

 

Русск.

 

святые,

 

1

 

к.

 

стр.

 

399 — 402.

 

Исторія

о

 

Казанск.

 

царствѣ,

 

С. -П.-Б.

 

1791

 

г.

 

Записки

 

Казан.

 

Уни-

верситета,

 

IY

 

к.

 

157,

 

1839

 

г.

 

Описаніе

 

Зилантова

 

монас-

тыря

 

1840

 

г.

 

Архим.

 

Леонидъ

 

«Св.

 

Русь»

 

200.

 

Архим.

 

Ни-

каноръ

 

«Святыни

 

Казани».

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русскі

.

 

Агіографіп

 

542.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

стр.

 

542.

Ы.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

254.

 

Д.

Протопопову

 

Житія

 

святыхъ,

 

194—195:'

 

(о

 

Казан,

 

мучени-

кахъ

 

см.

 

мѣсяцесловъ

 

подъ

 

2

 

ч.

 

октября).
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Празднество

 

иконѣ

 

Божіей Матери,

 

именуемой

 

«Тучная

 

Гора»
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'
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ЭЙОЯІ
,

 

Икона

 

Божіей

 

Матерп, ,

 

извѣстиая

 

цодъ

 

наимеиованіемъ

 

«Туч-

ная

 

Гора»,

 

находится

 

въ

 

иридѣлыюмъ,

 

въ

 

честь

 

сей

 

иконы

 

устро-

ешюмъ

 

икоиостасѣ

 

въ

 

кладбищенской

 

(Смоленской)

 

церкви

 

г.

 

Тве-

ри,

 

Изображешс

 

сей

 

икопы

 

слѣдующее:,

 

Богоматерь

 

изображена

 

въ

ростъ

 

стоящею

 

на

 

полукругл,

 

возвышеиіи

 

(горѣ)

 

и

 

держащею

 

на

лѣвцй

 

рукъ

 

Богомладеіща,

 

у

 

Котораго

 

десница

 

поднята

 

внерхъ

 

для

благословеиія;

 

на

 

главѣ

 

Богоматери

 

малая

 

корона,

 

или

 

діадема;

на

 

правой

 

рукі;

 

ея—небольшая

 

гора,

 

на

 

которой

 

видится

 

верхъ

церкви

 

съ

 

пѣсколышмц

 

куполами

 

и

 

крестами;

 

величина

 

иконы

 

въ

вышину

 

14

 

верщковъ,

 

а

 

въ

 

ширину

 

12

 

вершковъ.

 

О

 

сей

 

икоиі;

хранится

 

предапіе,

 

что

 

она

 

лѣтъ

 

200

 

тому

 

назадъ

 

находилась

 

въ

одномъ

 

нзъ

 

мужск.

 

монастырей

 

и

 

настоятелемъ

 

опаго

 

была

 

пода-

рена

 

Тверскому

 

гражданину

 

Косьмѣ

 

Волчанпнову,

 

въ

 

благодарность

за

 

хорошо

 

ііснолнешіыя

 

пмъ

 

впутреішія работы

 

въ

 

монастырскомъ

храмѣ.

 

Эта

 

икона,

 

какъ

 

святыня,

 

хранилась

 

въ

 

домѣ

 

Волчашшо-

ныхъ

 

п

 

передавалась,

 

какъ

 

дорогое

 

паслѣдство,

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ,

но

 

однігі.

 

пзъ

 

внуковъ

 

Косьмы,

 

вѣроятпо,

 

но

 

ветхости,

 

икону

 

вы-

весь

 

па

 

чердакъ

 

своего

 

дома.

 

Невѣотка

 

его

 

миого

 

терпѣла

 

оскор-

ч

 

бленій

 

отъ

 

мужа

 

и

 

его

 

родпыхъ

 

и,

 

выведенная

 

изъ

 

терпѣпія,

 

рѣ-

j

 

шшъос ь ,

 

покончит],

 

жизнь

 

самоубійствомъ,

 

для

 

чего

 

и

 

отправилась

|

 

въ ,

 

баню,

 

но

 

на

 

пути

 

ей

 

явился

 

какой-то ,

 

мопахъ

 

н

 

сказалъ

 

( ей:

куда

 

ты,

 

несчастная,

 

идешь?

 

воротись

 

назадъ;

 

иди,

 

помолись

 

Бо-
жісй

 

Матерп

 

—Тучной

 

Горѣ,—и

 

будешь

 

жить

 

хорошо

 

и

 

покойно».

Испуганная

 

молодая

 

женщина,

 

возвратившись

 

въ

 

домъ,.

 

разеказала

|

 

все,

 

не

 

скрывая

 

и

 

престуішаго

 

своего

 

намѣрепія.

 

Послѣ

 

ея

 

раз-

 

I
сказа

 

стали

 

разыскивать

 

монаха,

 

но

 

не

 

нашли

 

его,

 

и

 

никто,

 

кро-

мѣ

 

нея,

 

не

 

впдѣлъ

 

монаха.

 

Случилось

 

это

 

наканунѣ

 

праздника

Благовѣщенія

 

Иресвятыя

 

Дѣвы.

 

Св.

 

икона

 

немедленно

 

была

 

отыс-

кана

 

на

 

чердак];,

 

обмыта

 

и

 

поставлена

 

была

 

въ

 

домѣ

 

на

 

почет-

I

 

помъ

 

мѣстѣ.

 

Вечеромъ

 

того

 

же

 

дня

 

(24

 

марта)

 

прпглашенъ

 

ыылъ

приход,

 

свящешшкъ;

 

иредъ

 

св.

 

иконою

 

было

 

отправлено

 

все-

нощное

 

бдѣніе,

 

и

 

съ

 

того

 

времени

 

ежегодно

 

въ

 

домѣ

 

Волчаншю-
выхъ

 

совершалось

 

24

 

марта

   

торжественно

 

всенощпое

 

бдѣніе

   

в

 

ь
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честі,

 

Божіей

 

Матери.

 

-

 

-Н*вѣсШ'і

 

ШШткшЫ»

 

ИбріРШрЧЯи"

 

<$-
шевное

 

снокойствіе,

 

подъ

 

нокровомъ

 

Небесной

 

Царицы.

 

Болѣе

полутораста

 

лѣтъ

 

ев:

 

икона

 

находилась

 

въ

 

домѣ

 

Волчайппбвыхъ,
до

 

времени

 

нресѣчеііія

 

ихъ

 

рода

 

Ш

 

мужскомъ

 

іюколѣніи.

 

Дочь

Василія,

 

послѣдняго

 

нзъ

 

рода

 

Волчапиновыхъ,

 

Екатерина,

 

вышед-

шп

 

въ

 

замужество

 

ЗаТеоргія

 

Ив.

 

Коняева,

 

взяла

 

къ

 

себѣ

 

икону

Богоматери,

 

какъ

 

дорото'е

 

пасл];діе.

 

Предъ

 

этою

 

иконою

 

въ

 

домъ

Коняева

 

совершались

 

молебствія

 

и

 

всепощПыя

 

24

 

марта

 

И

 

7

 

ноября:
I,

 

вѣроятно,

 

этотъ

 

день

 

7

 

ноября

 

былъ

 

дпемъ

 

перенесения

 

иконы

 

изъ

монастыря

 

въ

 

домъ

 

Косьмы

 

Волчанинова.

 

С'ь

 

теченіемъ

 

времени

 

уве-

личивалось

 

число

 

усердствовавпшхъ

 

помолиться

 

предъ

 

св.

 

иконою;

нерѣдко

 

приходили

 

матери

 

съ

 

больными

 

дѣтьмп

 

и

 

помазывали

 

ихъ

елеемъ

 

отъ

 

лампады

 

предъ

 

иконою

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

и

 

больные,
по

 

вѣрѣ

 

ихъ,

 

получали

 

псцѣлепіе:

 

предъ

 

сею

 

иконою

 

получить

нснѣленіе

 

отъ

 

глазной

 

болѣзпп

 

священипкъ

 

с.

 

Буйлова

 

Іоашгь

Богословскій.

 

Прпходпвшіе

 

помолиться

 

ирішосплп

 

въ

 

даръ

 

Влады-

чиц];

 

міра

 

кто

 

восковыя

 

свѣчи,

 

кто

 

деревян.

 

масло,

 

а

 

иные

 

но

обѣту

 

заказывали

 

списывать

 

копіп

 

съ

 

святочтпмой

 

иконы.

 

Нико-

торые

 

изъ

 

получившнхъ

 

облегчсніе

 

отъ

 

болѣзней

 

иредъ

 

иконой

Божіей

 

Матери

 

украшали

 

оную:

 

такъ

 

вт.

 

1848

 

г.

 

жена

 

Тверского

купца

 

Екатерина

 

Богданова

 

устроила

 

на

 

икону

 

фольг.

 

ризу;

 

въ

1853

 

г.

 

Тверской

 

куиецъ

 

Димитрій

 

Ветошкинъ

 

украсилъ

 

икону

серебрян,

 

рпзою,

 

а

 

Андрей

 

Кобелевъ

 

вызолотилъ

 

ризу

 

на

 

свято-

чтпмой

 

икоиѣ;

 

устроепъ

 

былъ

 

жестяной

 

футляръ

 

для

 

ношенія

 

ико-

ны

 

по

 

домамь

 

жителей,

 

бравшнхъ

 

ее

 

къ

 

себѣ.

 

Въ

 

1863

 

г.

 

причтъ

и

 

церк.

 

староста

 

Смоленской

 

кладбищен.

 

церкви

 

рѣшились

 

устро-

ить

 

въ

 

своем'!,

 

храм/;

 

ирндѣлъ

 

для

 

служенія

 

раннихъ

 

литургій.

Составлепъ

 

быль

 

нланъ

 

для

 

расншренія

 

церкви

 

съ

 

юЖиой

 

сторо-

ны,

 

гдѣ

 

предполагалось

 

устроить

 

придѣлъ

 

въ

 

честі.

 

св.

 

Тихона

 

и

пр.

 

Макарія

 

Калязпискаго, —по

 

въ

 

одииъ

 

изъ

 

воскреси,

 

дней

 

пос-

,іѣ

 

лптургіи

 

пришелъ

 

въ

 

Смолен,

 

церковь

 

глубокій

 

старецъ,

 

Геор-

гій

 

Нн.

 

Копяевъ,

 

разсмотрѣль

 

нланъ

 

и

 

сказалъ

 

цсрков.

 

старостѣ:

«сдѣлайте

 

плапъ

 

на

 

два

 

прпдѣла:

 

одинъ

 

изъ

 

ипхЪ

 

пусть

 

бУдетъ

во

 

имя

 

Божіей

 

Матери —Тучной

 

Горы.

 

У

 

меня

 

въ

 

дом];

 

Она,

 

Ма-

тушка,

 

находится

 

болѣе

 

50

 

лѣтъ;

 

я

 

теперь

 

старъ:

 

сыновей

 

у

 

Ш
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ия

 

нѣтъ,

 

п

 

я

 

считаю

 

самымъ

 

лучшимъ

 

для

 

Нея

 

мѣстомъ—

храмъ

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери,

 

потому

 

что

 

мѣсто,

 

на

 

кото-

ром'],

 

построена

 

эта

 

церковь,

 

въ

 

старину

 

называлась

 

горою,;

 

j

 

какъ

самое

 

высокое

 

мѣсто

 

въ

 

городской,

 

части.

 

На

 

эту

 

гору

 

въ,

 

мреж-

|

 

нее

 

время

 

жители

 

город,

 

части,

 

і

 

во

 

время

 

наводненій

 

(какъ,

 

напр.,

 

|
въ

 

1810

 

г.),

 

сносили

 

свое

 

имущество

 

и

 

здъсь

 

спасались

 

сами

 

отъ

 

|
погибели.

 

Пусть

 

же

 

Царица

 

Небесная

 

—Тучная

 

Гора— почнваетъ

своею

 

благодатію

 

на

 

этой

 

горѣ

 

и

 

покрываетъ

 

всѣхъ

 

здѣсь

 

погре-

 

[
бенныхъ

 

Своею

 

милостію.

 

Если

 

Богь

 

благословить

 

меня

 

дожить

 

до

 

I
такой

 

радости,

 

чтобы

 

увидѣть

 

созданный

 

здѣсь

 

нридѣдъ

 

во

 

имя

 

|
Ея,

 

то

 

я

 

обязуюсь

 

представить

 

св.

 

икону

 

ко

 

дню

 

освященія

 

его:

если

 

же

 

не

 

доживу,

 

то,

 

когда

 

нонесутъ

 

меня

 

на

 

погостъ,

 

пусть

со

 

мною

 

несутъ

 

и

 

Божію

 

Матерь

 

и

 

потомъ

 

пусть

 

оставить

 

Ее

 

въ

церкви

 

навсегда».

 

Для

 

большаго

 

удостовѣренія

 

въ

 

точности

 

испол-

ненія

 

своего

 

обѣщанія,

 

г.

 

Копяевъ

 

даль

 

причту

 

и

 

церк.

 

старост];

 

ij.
письменное

 

заявленіе.

 

Перемѣненъ

 

былъ

 

нланъ

 

распшренія

 

на

 

два

придьла,

 

и

 

работы

 

начались

 

въ

 

сентябрѣ

 

1865

 

г.

 

и

 

окончены

 

въ

1866

 

году.

 

15

 

іюля

 

1866

 

г.,

 

иослѣ

 

литургіи

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

иослѣ

молебна

 

съ

 

водоосвященіемъ

 

въ

 

домѣ

 

Г.

 

И.

 

Коняева,

 

св.

 

икона

съ

 

крести,

 

ходомъ

 

была

 

перенесена

 

въ

 

Смолен,

 

кладбпщ,

 

церковь

и

 

поставлена

 

мѣстною

 

въ

 

прпдѣлѣ

 

Божіей

 

Матери

 

(Тучная

 

Гора),

а

 

16

 

іюля,

 

въ

 

ирнсутствіп

 

г.

 

Коняева,

 

торжественно

 

былъ

 

освя-

щеиъ

 

означенный

 

придѣлъ

 

Старицкимъ

 

епискоиомъ

 

Антоніемъ.

Георгій

 

И.

 

Копяевъ

 

скончался

 

97

 

лѣтъ

 

въ

 

1868

 

г.

 

Праздиованіе

въ

 

честь

 

иконы

 

Божіей

 

Матери —Тучной

 

Горы,

 

кромѣ

 

24

 

марта,

въ

 

Смол,

 

кладбищ,

 

церкви

 

совершается

 

7

 

ноября,

 

но

 

древле

 

уста-

новившемуся

 

обычаю,

 

и

 

16

 

іюля,

 

въ

 

память

 

освящеиія

 

придѣла

 

въ

честь

 

иконы

 

въ

 

1866

 

году.

                                       

а'шчгнн

Смолен,

 

кладбищ,

 

церквп

 

протоіерей

 

П.

 

Дмитровскій —въ

Тверск.

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

1888

 

г.

 

<№

 

5

 

и

 

отдѣлыю

 

бро-
шюрой:

 

«Икона

 

Божіей

 

Матери —Тучная

 

Гора

 

въ

 

Тверской

Смоленской

 

кладбищ,

 

церкви».

 

На

 

обложкѣ

 

брошюры

 

воспро-

изведено

 

нзображеніе

 

икопы

 

Божіей

 

Матери —Тучная

 

Гора.

---------------
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ІТрсподовнаго

 

Зарріи

  

Печерскаго.

Въ

 

Полиомъ

 

христіанскомъ

 

мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

1875

 

г.)

 

подъ

24

 

числомъ

 

марта

 

помѣщена

 

память

 

иренодобнаго

 

Захаріи,

 

пост-

ника

 

Печерскаго,

 

въ

 

дальней

 

иещерѣ

 

почнвающаго.

 

Никакихъ

 

свѣ-

дѣній

 

не

 

осталось

 

о

 

жизни

 

сего

 

святого,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

опъ

отличался

 

строгостію

 

поста,

 

доходившаго

 

до

 

того,

 

что

 

преподобный

 

не

вкушалъ

 

ничего

 

варенаго,

 

а

 

питался

 

только

 

зеліемъ,

 

и

 

то

 

однажды

 

въ

день,по

 

захожденіи

 

солнца,

 

что

 

и

 

выражено

 

въ

 

общей

 

службѣ

 

преио-

добнымъ,

 

ночивающимъ

 

въ

 

дальнихъ

 

(Ѳеодос.)

 

пещерахъ.

 

«Заха-

ріе,

 

памяти

 

Господней

 

тезопмеиите,

 

по

 

имени

 

твоему

 

и

 

жптіе

 

стя-

жавый:

 

тако

 

бо

 

на

 

враги

 

постомъ

 

мужески

 

вооружился

 

еси,

 

яко

во

 

всемъ

 

жптіи

 

твоемъ

 

зеліемъ

 

нптаяся,

 

доволен'ь

 

былъ

 

еси,

 

тѣмъ

имени

 

твоего

 

бояхуся

 

бѣси:

 

отъ

 

сихъ

 

убо

 

злодѣйства

 

избавлься,

ускори

 

на

 

помощь

 

нашу,

 

смиренно

 

молимся

 

ти»

 

(6

 

нѣснь

 

кано-

на).

 

Въ

 

Путеводителѣ

 

по

 

Кіевскимъ

 

святынямч,

 

этотъ

 

Захарія

принимается

 

за

 

одно

 

лицо

 

съ

 

Захаріею,

 

сыномъ

 

Іоанна

 

кіевскаго

жителя,

 

который

 

отдалъ

 

иечер.

 

игумену

 

Іоанну

 

все

 

свое

 

наслѣд-

ство

 

на

 

украшеніе

 

Печерскаго

 

храма.

 

(Кіевъ,

 

1891

 

г.

 

стр.

 

22),

но

 

едва

 

ли

 

это

 

вѣрно

 

(о

 

Захаріп

 

и

 

Іоаинѣ

 

см.

 

5

 

дек).

Фпларетъ,

 

Рус.

 

святые,

 

авг.

 

124.

 

П.

 

Барсуковъ,

 

Источ-

ники

 

русск.

 

агіографіи

 

стр.

 

203.

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

святыхъ

 

№

 

91.

 

Архим.

 

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»

 

стр.

 

128.

 

Кіев.

Патерпкъ.

 

(Вост.

 

Мѣояцесловъ

 

И.

 

Косолапова

 

подъ

 

24

 

ч.

 

мар-

та — память

 

прей.

 

Іоанпа

 

и

 

сына

 

его

 

Захаріи, —о

 

нихъ

 

см.

5

 

декабря).

 

Память

 

ирей.

 

Захарін

 

совершается

 

28

 

августа

совмѣстно

 

съ

 

преподобными,

 

почивающими

 

въ

 

далышхъ

 

(Ѳе-

одосіевскпхъ)

 

пещерахъ.

■

Преподовнаго

 

Захдріи.

Въ

 

книгѣ

 

«Оннсаніе

 

о

 

россійскихъ

 

святыхъ

 

>

 

(Кіево-Соф.

 

библіо-

тека)

 

упоминается

 

преподобный

 

Захарія,

 

«иже

 

на

 

рѣкѣ

 

Турѣ

 

гра-

да

 

Тюменя

  

яшіся

 

въ

 

лѣто

 

1707».

   

Въ

  

Агіологіи

   

Востока

   

архи-



24

 

maptA.

—

 

141^-

мандрита

 

Сергія

 

(Ш

 

т.

 

3

 

пр.

 

62)

   

онъ

   

попменованъ

   

въ

   

числѣ

русскихъ

 

святыхъ

 

некаііонизованныхъ.

 

Но

 

о

 

немъ

 

не

 

сохранилось

,}

   

никакихъ

 

свѣдѣній.

 

Неизвѣстенъ

 

и

 

день

 

памяти

 

сего

 

пр.

 

Захаріи.

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источипки

 

русск.

 

агіографш т

 

стр.

 

203.

|

                           

.ИІІІ

             

Л'!!!

 

й

_______

■

"лиц !

 

(;qn

 

чігыГнк)

Праведнаго

 

За^аріи,

 

Христа

 

ради

 

юродиваго.

.

                                                                                

■

Въ

 

Кнпгѣ,

 

глаголемой

 

описаніе

 

о

 

россійскихъ

 

святыхъ

 

(пзда-

ніе

 

М.

 

В.

 

Толстого

 

стр.

 

146)

   

подъ

 

Л?

 

292

 

упоминается:

 

«Свят'ьгй

}

 

блаженный

 

Христа

 

ради

 

юродивый

 

Захарія,

 

иже

 

бысть

 

во

 

градѣ

Шеикурсковѣ,

 

преставися

 

въ

 

лѣто

 

7000»

 

(1492).

 

Некаионпзо-

ваиъ.

 

(Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

Ш,

 

3

 

пр.

 

62

 

стр.).

 

У

архим.

 

Леонида

 

(«Св.

 

Русь»,

 

стр.

 

104):

 

«Захарія

 

блаженный,

Христа

 

ради

 

юродивый,

 

+

 

ХТІ

 

вѣка

   

мѣстпо

 

пе

 

памятуемый».

 

Объ

I

 

немъ

 

(Захаріи)

 

иикакпхъ

 

свѣдѣпій

 

не

 

найдепо.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

стр.

 

146.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источ-
ники

 

русской

 

агіографіп,

 

203

 

стр.
,1'ЯІІ

 

:

                                      

ІННЧІІОІ

                             

і

 

.

.КГ.ІИЫШі

ol

■

                                                                     

I

                                       

УСЩО

,•■.

■

■
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ъ

 

с

шхтщт

 

пршаш

 

іаядычниы

 

тѣ

 

ттш
\\

 

НРИШДШ

 

ІПІІПІІ.

«Благовѣстп

 

Архангелъ

 

Гавріилъ

 

Пресвятѣй

 

Богородиц];

 

илотію

зачатіе

 

во

 

чревѣ

 

Сына

 

Божія,

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

въ

 

лѣто

 

5508,

въ

 

недѣлю,

 

въ

 

пятый

 

часі>

 

дня».

Событіе

 

праздника.

 

По

 

достиженіи

 

совершеннолѣтія

 

'),

 

со-

гласно

 

оіычаю,

 

имѣвшему

 

силу

 

закона.

 

Пресвятая

 

Дѣва,

 

хотя

 

не-

охотно,

 

оставила

 

храмъ

 

и

 

отъ

 

сонма

 

священниковь

 

вручена

 

была

обручнику,

 

пли

 

хранителю

 

дѣвства

 

Ея,

 

нрсстарѣлому

 

древодѣла-

телю

 

Іоспфу,

 

который

 

бы

 

оставилъ

 

неиарушнмымъ

 

Ея

 

обѣтъ.

 

(Іоанііъ

Дамцскинъ

 

Бес.

 

1

 

Усл.

 

Богород.,

 

Patrolog.

 

tom.XCVI.

 

col.

 

709).
Живя

 

въ

 

Назаретѣ,

 

въ

 

домѣ

 

Іосифа,

 

Пресв.

 

Дѣва

 

большею

 

частно

проводила

 

время

 

въ

 

уедііііеіііи

 

и

 

безмолвін,

 

занималась

 

богомыс-

ліемъ

 

и

 

молитвою,

 

чтеніемъ

 

св.

 

книгъ

 

и

 

рукодѣліемъ.

 

Свидѣтсль-

ствомъ

 

постояннаго

 

пзученія

 

и

 

глубокаго

 

знаиія

 

Ею

 

св.

 

писанія

служить

 

возвышенная

 

нѣснь,

 

восиѣтая

 

Ею

 

при

 

свиданіи

 

съ

 

Ели-

саветою

 

(Лук.

 

I,

 

46— 56)

 

и

 

состоящая

 

изъ

 

разныхъ

 

свящ.

 

изре-

чеиій.

 

По

 

церковному

 

иреданію,

 

и

 

во

 

время

 

архангельскаго

 

благо-

вѣстія

 

Преблагословенная

 

Дѣва

 

занималась

 

чтеніемъ

 

св.

 

писанія

и

 

размышляла

 

о

 

таішственныхъ

 

словахъ

  

прор.

  

Исаіи:

   

се

   

Дѣва

] )

 

Въ

 

Апокрифич.

 

сказаніяхъ

 

(Protoevang.

 

с.

 

ѴШ.

 

histoir

 

Joseph.

Ш).

 

говорится,

 

что

 

св.

 

Дѣва

 

имѣла

 

12

 

лѣтъ,

 

когда

 

Ей

 

священ-

ники

 

предложили

 

оставить

 

храмъ;

 

но

 

Евангеліе

 

о

 

рожденіи

 

Дѣвы

Маріи

 

полагаетъ

 

Ей

 

14

 

лѣтъ

 

(Sevang,

 

de

 

nativ.

 

Mariae,

 

cap.

 

УІТ,

Histor.

 

de

 

nativ.

 

Mariae,

 

cap.

 

VIII),

 

Большинство

 

церковвыхъ

 

пи-

сателей

 

также

 

допускаетъ

 

14-лѣтній

 

возрастъ

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

(Чет.

Мин.

 

25

 

марта;

 

Никиф.

 

Калист.

 

Histor.

 

eccles.

 

lib.

 

II.

 

с.

 

3).

 

Въ

Моисеевомъ

 

законѣ

 

не

 

опредѣлены

 

лѣта

 

возмужалости;

 

ео,

 

по

 

обы-

чаю

 

позднѣйшаго

 

времени,

 

не

 

могли

 

вступать

 

въ

 

бракъ

 

дѣвица

ранѣе

 

12

 

лѣтъ

 

и

 

одного

 

дня,

 

юноша

 

13

 

лѣтъ

 

и

 

одного

 

дня,

 

Winer.

ВіЫ.

 

Reahvort.

 

В.

 

I.

 

Seit.

 

29

 

7).



-m-

во

 

чревѣ

 

цфьнетъ...

 

и,,

 

будучи

 

уже

 

предварена

 

%

 

что

 

избрап-

нымъ

 

орудіемъ

 

для

 

соверіііепія

 

этого

 

таинства

 

суждено

 

быть

 

Ей,

Она,

 

въ

 

увлеченін

 

божественной

 

любви

 

и

 

пламениаго

 

ііетерпѣпія

скорѣе

 

узрѣть

 

обѣтованнаго

 

Мессію,

 

стала

 

такъ

 

молитвенно

 

взы-

вать

 

къ

 

Богу:

 

«когда

 

же

 

настанетъ

 

то

 

вожделѣпное

 

время,

 

н

 

Соз-

датель

 

мой

 

благоволить

 

сойти

 

съ

 

небесъ

 

и

 

принять

 

плоть

 

чело-

веческую

 

».

 

Въ

 

это

 

мгновение

 

молитвеішыхъ

 

размышдецій

 

,

 

пред-

сталъ

 

предъ

 

.Нею

 

Архапгелъ

 

п,

 

какъ

 

бы

 

отвѣчая

 

на

 

Ея

 

мысли,

произнесь:

 

радуйся,

 

Благодатная:

 

Господь

 

съ

 

Тобою,

 

благосло-

венна

 

Ты,

 

въ

 

оюенахъ

 

(Лук.

 

I.

 

28).

 

Явлеціс

 

Архангела

 

не

 

устра-

шило

 

Пресв.

 

Дѣвы;

 

живя

 

во

 

храмѣ,

 

Она

 

привыкла

 

къ

 

явлеиіямъ

и

 

бесѣдамъ

 

ангельскимъ;

 

но

 

нривѣтствіе, ,

 

которое,

 

Она

 

теперь

услышала,

 

смутило

 

Ер

 

своею

 

ііеобычайностію:

 

смутися

 

о

 

словеси

его

 

,,(Арх.

 

Гавріила)

 

ц

 

помцшляше,

 

каково

 

будешь

 

цѣлованіе

сіе?

 

(Лук.

 

I,

 

29).

 

Сміірещіѣйшая' изъ

 

женъ,

 

хотя

 

и

 

предваренная

о

 

грядущемъ

 

своемъ

 

велпчіп,

 

Дѣва

 

Марія

 

считала

 

апгельскія

 

обѣ-

тованія

 

слишкомъ

 

высокими,

 

и

 

недрступными

 

для

 

себя,

 

а

 

в.чѣртѣ

съ

 

тѣмъ,

 

но

 

благоразумно

 

и

 

осторожности

 

при

 

слушанш

 

слпш-.,

комъ

 

радостныхъ

 

обѣтованій,

 

Опа,

 

можетъ

 

быть,

 

руководствова-

лась

 

правиломъ

 

всѣхъ

 

праведнпковъ:

 

^искушать

 

духи,

 

ащр

 

отъ

Бога,

 

.суть?

 

(1

 

loan.

 

4,

 

1);

 

и

 

вотъ

 

Она

 

размышляла,

 

что

 

бы

 

это

было

 

за

 

прпвѣтствіе,

 

и

 

отъ

 

Бога

 

ли

 

оно?

 

Пресв.

 

Дѣва,'

 

выказывав-

шая

 

въ

 

юномъ

 

возраст];

 

ясный

 

умъ,

 

хорошо

 

помнпла,

что

 

праматерь

 

Ева,

 

разъ

 

неосторожно

 

открывъ

 

свое

 

сердце

 

^

 

лу^.

кавому

 

врагу

 

п

 

повѣривъ

 

хптрымъ

 

его

 

внушеніямъ,

 

пагубно

обольстилась

 

предложенною

 

ей

 

честью

 

быть

 

всевѣдущею

 

и

 

равною

Богу.

 

Съ .

 

олагоговѣніемъ

 

взиралъ

 

небесный

 

вѣстнивъ

 

на

 

смущеніе

Пречистой

 

Дѣвы.

 

Желая

 

екорѣе

 

успокоить

 

Ее

 

и

 

увѣрить

 

въ

 

истинѣ

')

 

Въ

 

первоевангеліи

 

Іакова

 

записано

 

преданіе,

 

что

 

Пресв*

 

Дѣва

однажды

 

пошла

 

почерпнуть

 

воды

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

услышала

 

гласъ

Архангела:

 

«радуйся,

 

Благодатная!

 

Господь

 

съ

 

Тобою,

 

благословенна

Ты

 

въ

 

женахъ»!

 

Озираясь

 

во

 

всѣ

 

стороны

 

и

 

не

 

видя

 

никого,

 

Пресв.

Дѣва

 

въ

 

недоумѣніи

 

возвратилась

 

домой;

 

поставивъ

 

водоносъ,

 

сѣла

прясть

 

багряницу;

 

тогда

 

предсталъ

 

Ей

 

Архангелъ

 

Гавріилъ

 

(Чет.-

Мин.

  

Макар,

 

митр.,

 

изд.

  

1868,

 

сент.,

 

357

 

стр.).
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144

 

—

своего

 

прпвѣтствш,

 

Арх.

 

Гавршлъ

 

говорилъ

 

Ей ?

  

что

  

Она

  

глуоо-

кпмъ

 

смпренномудріемъ

 

свопмъ

 

ббрѣла1

   

величайшую

  

и

 

Ей'

 

одной
Н>ШШ

                  

"г

            

-

 

:

     

:

   

-яг

   

'

    

'

       

I'Ml

    

■

     

nI

    

принадлежащую

 

благодать

  

у

 

Бога

 

— оыть

  

Матерпо

    

Сына

 

Божія.

*

 

Не

 

бойся,

 

Маріамъ!

 

Обрѣла

 

бо

 

ёсж

 

благодать

 

у

 

Бога

 

(Лук.

I,

 

30).

 

Не

 

обольстить

 

Тебя

 

пришелъ

 

я:

 

не

 

лукавый

 

змій

 

говорить

съ

 

Тобой

 

и

 

не

 

земной

 

вѣстникъ

 

предстонтъ

 

Тебѣ!

 

Съ

 

неба

 

несу

Тебѣ

 

благовѣстіе,

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

простое;"

 

а

 

благо вѣстіе

 

радости.

Ее

 

бойся!

 

Не

 

вотще

 

это

 

прнвѣтствіе,

 

не

 

печаль

 

онбпредвѣщаетъ

Тебѣ!

 

Я

 

сказаль

 

Тебѣ:

 

Господь

 

съ

 

ЩЬоюІ—•^еМдНМатеЛь

 

вся-

кой

 

радости

 

и

 

Спаситель

 

міра,

 

Господь

 

закона,

 

но

 

Отецъ

 

благо-

дати

 

и

 

псточнпкъ

 

истины.

 

Я

 

назвалъ

 

Тебя

 

благодатною,

 

'чтобы
этимъ

 

выразить

 

полноту

 

радости

 

сокрываемагб

 

въ

 

Тебі;

 

таинства.

Не

 

бойся,

 

Маріамъ!

 

Обрѣла

 

бо

 

ecu

 

благодать

 

у

 

Бога,

 

бла-

годать,

 

которой

 

не

 

получила

 

Сарра,

 

не

 

испытала' 1

 

Ревекка,

 

не ''но-'

 

|>
знала:

 

Рахиль,

 

не

 

удостоилась

 

пп

 

славная

 

Анна

 

(мать

   

Самуила),

ШШІ

     

UUOUA'

 

.

      

\

 

XJ\J\J

      

іПи

      

OCLJfl.U^,

 

lDUDClllU

        

1IO

 

D

       

VrlUDD

V'A'i

                          

I

        

■

                           

,

 

,

            

i

 

^

;аго

 

па

 

Благовѣщеиіе

 

Пресв!

 

Дѣвы,

 

см.

 

Хр.

 

Чт.

I,

 

266 — 268).

 

Для

 

болынаго'

 

удостовѣренія

 

Пре-

ни

 

соперпица

 

ея

 

Фснаина,

 

потому

 

что

 

хотя

 

онѣ

 

изъ

 

'безчадныхъ

и

 

сдѣлались

 

матерями,

 

но

 

матерями

 

людей,

 

тогда

 

какъ

 

Ты

 

будешь

Матерію

 

Самого

 

Сына!'

 

БожіяѴ.

 

(Все

 

это

 

заимствовано

   

изъ

  

словъ

св.

 

Андрея

 

Критсг

1829

 

г.

 

ч.

 

ХХХШ

чистой

 

Дѣвы,

 

Архангелъ

 

возвѣстилъ

   

Ей' тайну

  

воплОщенія

  

Сына

Божія

 

тѣми

 

же

 

словами,

 

въ

 

какихъ

 

прёдсказал'ь

 

об

 

ь

 

этомъ

  

собы-

     

|
тіи

 

за

 

семьсотъ

    

лѣтъ

 

пророкъ

 

Исаія:

 

Се

 

'затеши

   

во

  

чревѣ

 

и

родишн

 

Сына

 

и

 

наречеши

 

имя

 

Ему

   

Іисусъ

 

(Исаіи

  

Х\\\.

   

Сей

будешь

 

велгй

 

и

 

Сыт

 

Вышняго

 

наречется

 

и

 

даешь

 

Ему

 

Гос-
подь

 

Богъ

 

престолъ

 

Давида,

 

отца

 

Его,

 

и

 

воцарится

 

въ

 

дому

Іаковли

 

во

 

вшш,

 

и

 

царствію

 

Его

 

не

 

будетъконца

 

(Лук.

 

I,

 

31 — 32),

Объясняя

 

въ

 

этихъ

 

словахъ

 

свойства

 

іімѣющагб

 

родиться

 

отъ

Нея,

 

Архангелъ

 

выразить

 

ими,

 

что

 

этотъ

 

Велій,

  

принявши

  

отъ

Дѣвы

 

плоть

 

человѣческую,

 

есть

 

Господь

 

во

 

всемъ

 

величіи

 

Своемъ,

и

 

потому

 

наречется

 

Сыномъ

  

Вышняго,

   

Бога —Отца

   

небеснаго!

А

 

такт,

 

какъ

 

Пречистая

 

Марія

 

происходила

 

отъ

 

племени

 

Давидова, 1

то

 

и

 

рожденный

 

отъ

 

Нея,

 

какъ

 

нотомокъ

 

Давида

 

по

 

плоти,

 

будетъ

наслѣдникомъ

 

царскаго

 

престола ; его;

 

'только

  

Новое

   

царство ;т этб і:
не

 

земное

 

и

 

преходящее,

 

d '

 

духовное

 

И

 

вѣФтое,

   

которому'

  

ирооб-

!

a t

 

ф

 

к-
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—

разомъ

 

служило

 

щ

 

Израиль

 

славное

 

царство

 

Давидово:

 

Господь

воцарится

 

въ

 

дому

 

Іаковлп

 

во

 

вѣкп,

 

т.

 

е.

 

въ

 

церкви

 

Своей,

 

по-

тому

 

что

 

Он'ь

 

будстъ

 

Глава

 

и

 

Вождь

 

всьхъ

 

вѣруюіцпхъ

 

въ

 

Его

имя

 

н

 

стремящихся

 

къ

 

небесному

 

царству

 

славы

 

(1

 

Кор.

 

XV,

 

25).

Пресв.

 

Дѣва,

 

внимая

 

чуднымъ

 

словамъ

 

Архангела,

 

соображала

 

все

слышанное

 

съ

 

возможпостію

 

сохраиеиія

 

данпаго

 

Ею

 

обѣта

 

нено-

рочнаго

 

дѣвства:

 

возможно

 

лп,

 

думала

 

Она,

 

чтобы

 

этотъ

 

обѣтъ,

принесенный

 

Богу

 

со

 

всеусердною

 

готовностію,

 

былъ

 

отвергнуть

Имъ,

 

и

 

чтобы

 

душа

 

Ея,

 

непричастная

 

и

 

мысли

 

грѣховной,

 

до-

пустила

 

что-либо

 

несогласиое

 

съ

 

любовію

 

божественною?

 

а

 

бсзъ

этого

 

Ей

 

казалось

 

невозможным'!,

 

сдѣлаться

 

Матерію.

 

<:Ты

 

обе-

щаешь

 

Мнѣ,

 

такъ

 

толкустъ

 

отвѣтъ

 

Ея

 

Архангелу

 

св.

 

Андрей

Крптскій, —что-то

 

странное

 

и

 

возвѣіцаешь

 

то,

 

что

 

превосходить

естество!

 

Я

 

не

 

прпчастиа

 

браку,

 

Я

 

обручилась

 

жениху,

 

по

 

не

сочеталась

 

съ

 

нпмъ

 

бракомъ:

 

и

 

хотя

 

пмѣю

 

мужа

 

по

 

обряду

 

обру-

ченія,

 

но

 

не

 

имѣю

 

мужа

 

по

 

обѣту

 

дѣвства:

 

знаю

 

Іосифа,

 

какъ

обручнпка,

 

признаю

 

его,

 

какъ

 

защитника,

 

по

 

не

 

какъ

 

мужа»

 

(Бес.

 

на

Благов.

 

Богород.

 

въ

 

Хр.

 

Чт.

 

1829

 

г.

 

ХХХШ,

 

стр.

 

266).

 

<Обѣтъ

дѣвства

 

Моего

 

допуіцеиъ

 

имъ,

 

и

 

сколько

 

я

 

сама

 

не

 

желаю

 

нару-

шить

 

этого

 

обѣта,

 

столько

 

же

 

и

 

законъ

 

иовелѣваетъ

 

исполнить

все,

 

обѣщаниое

 

Богу

 

(Числ.

 

XXX,

 

3).

 

Господь

 

не

 

иарушаеть

 

хво-

ихъ

 

законовъ:

 

какъ

 

же

 

совершится

 

то,

 

что

 

и

 

обѣтъ

 

дѣвства

 

со-

хранится,

 

и

 

законъ

 

исполнится,

 

и

 

сынъ

 

родится?

 

(Мптроп.

 

Фплар.

слово

 

па

 

Благов.

 

Богор.

 

1848

 

г.

 

I,

 

стр.

 

162).

 

Бако

 

будетъ

 

сіе,
идѣже

 

мужа

 

не

 

знаю?

 

(.Тук.

 

I,

 

34).

 

-.-Неужели

 

природа

 

одну

Меня

 

сдѣлаетъ

 

матерію

 

безъ

 

брака?

 

Неужели

 

Я

 

одна,

 

вопреки

природѣ,

 

покажу

 

новый

 

образъ

 

рожденія»?

 

(Св.

 

Аидр.

 

Критскій
ibid.

 

269

 

стр.).

 

Но

 

Архангелъ,

 

по

 

мысли

 

св.

 

Андрея

 

Еритскаго,
какъ

 

бы

 

такъ

 

отвѣтствовалъ

 

на

 

сомнѣиія

 

благодатной

 

Дѣвы:

 

«по-

чему

 

ты,

 

Всеблажснная,

 

вѣщаешь

 

это?

 

Почему

 

произносишь

 

такія

слова?

 

Я

 

съ

 

неба

 

пришелъ

 

возвѣстить

 

Тсбѣ

 

о

 

иовомъ

 

образѣ

 

за-

чатія:

 

не

 

земнородный

 

въ

 

лнць

 

моемъ

 

говорить

 

съ

 

тобою.

 

Я

 

ска-

залъ:

 

Господь

 

съ

 

Тобою,

 

а

 

Ты

 

съ

 

еомпѣиіемъ

 

говоришь:

 

какъ

 

это

будетъ

 

со

 

Мною?

 

Я

 

благовѣствую

 

Тсбѣ

 

о

 

Томъ,

 

Который

 

былъ
прежде

 

моего

 

прпшествія,

 

а

 

Ты

 

говоришь

 

миѣ

 

о

 

мужѣ.

 

о

 

земномъ

(
ю
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рожденін,

 

спрашивая:

 

какъ

 

это

 

будетъ

 

со

 

Мною?

 

Какъ

 

будетъ

 

это

съ

 

Тобою?

 

Газмыслп,

 

какъ

 

процвѣл ъ

 

жсзлъ?

 

(Чпсл.

 

XYII,

 

8).

 

Какъ

камень

 

источплъ

 

воду,

 

п

 

откуда

 

онъ

 

исполнился

 

сю?

 

(Исх.

 

17

 

гл.).

Какъ

 

огонь

 

купины

 

обиялъ

 

кустарнпкъ,

 

не

 

сожпгая

 

его?

 

(Исход.

Ш,

 

2).

 

Если

 

Ты

 

вѣришь

 

этнмъ

 

событіямъ,

 

то

 

вѣрь

 

и

 

мнѣ.

 

Ви-

новппкъ

 

чудесъ

 

какъ

 

тѣхъ,

 

о

 

которыхъ

 

новѣствуетт>

 

Мопсей,

 

такъ

и

 

тѣхъ,

 

о

 

которыхъ

 

я

 

благовѣствую

 

Тсбѣ,

 

одинъ

 

п

 

тотъ

 

же.

 

Ты

нѣкоторымъ

 

особеііпымъ

 

и

 

сверхъестественнымъ

 

образомъ

 

будешь

питать

 

зачатаго

 

во

 

чревѣ

 

Твосмъ

 

младенца,

 

п

 

совсѣмъ

 

не

 

такъ,

какъ

 

Елпсавета

 

или

 

Анна,

 

мать

 

Твоя,

 

Ты

 

родишь

 

сына

 

безъ

мужа.

 

Если

 

Ты

 

хочешь

 

знать

 

самый

 

образъ

 

событія,

 

то

 

я

 

объясню

Тебѣ

 

п

 

его.

 

Духъ

 

Святыи

 

пайдетъ

 

па

 

Тя,

 

и

 

сила

 

Выишяго

осѣнитъ

 

Тя.

 

Зачатіе

 

совершится

 

не

 

образомъ

 

естественным!,,

но

 

сверхъестественнымъ,

 

чрезъ

 

наптіе

 

Св.

 

Духа,

 

Который

 

непостижимо

содѣлаетъ

 

Тебя —Матерію.

 

Тѣмъ

 

оюе

 

и

 

рождаемое

 

свято

 

наре-

чется

 

Сыт

 

Боэюій

 

(Лук.

 

I,

 

35).

 

Тотъ

 

предвѣчный

 

Младенецъ,

Который

 

отъ

 

Св.

 

Духа,

 

чрезъ

 

Бога

 

Отца,

 

непостижимо

 

воплотится

во

 

чревѣ

 

Твоемъ,

 

ио-пстпнѣ

 

будетъ

 

святымъ

 

п

 

назовется

 

Сыномъ

Всевышняго,

 

какъ

 

Слово,

 

отъ

 

вѣчности

 

Всевыпшимъ

 

пзглаголан-

ное» — (Св.

 

Апдр.

 

Критскій

 

слово

 

на

 

Благов.

 

Богород.

 

въ

 

Хр.

 

Чт.

1829

 

г.).

 

Открывъ

 

въ

 

благовѣстіп

 

своемъ

 

высочайшую

 

тайну

 

со-

единена

 

естества

 

Божескаго

 

и

 

человѣческаго

 

въ

 

ліщѣ

 

Богочело-

века,—тайну,

 

непостижимую

 

для

 

самыхъ

 

гориихъ

 

силъ,

 

Архаи-

гелъ,

 

для

 

совершеннаго

 

убѣжденія

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

въ

 

иеиреложности

свопхъ

 

словъ,

 

указаль

 

па

 

ігрйіѣръ

 

Елисаветы,

 

осуществлягоіцій

плат,

 

Божественнаго

 

домостроительства:

 

и

 

се

 

Елпсавета.

 

южика

Твоя,

 

и

 

та

 

заѵатъ

 

сына

 

въ

 

старости

 

своей;

 

и

 

сей

 

мѣсяцъ

шестып

 

есть

 

ей

 

парицаёмѣй

 

неплоды:

 

яко

 

не

 

изнеможете

у

 

Бога

 

всякъ

 

?лаголъ/

 

(Лук.

 

1,

 

36—37).

 

Для

 

людей

 

кажется

невозможным^

 

чтобы

 

неискусомужная

 

Дѣва

 

родила,

 

и

 

чтобы

 

без-

плодиая

 

и

 

уже

 

соетарѣвшаяся

 

зачала:

 

но

 

у

 

Всемогуіцаго

 

Творца —

і

 

все

 

это

 

возможно:

 

по

 

Его

 

воль

 

зачала

 

и

 

безнлодная

 

старица,

зачнешь

 

и

 

Ты,

 

не

 

знающая

 

мужа.

 

•

 

Богъ

 

идѣже

 

хощетъ,

 

побѣж-

дается

 

естества

 

чипь*

 

(25

 

марта

 

утр.

 

на

 

Госп.

 

возв.

 

стих.

 

3).

Пресв.

 

Дѣва.

 

выслушавъ

 

слова

 

Архангела

 

и

 

озарившись

  

свѣтомъ
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Духа

 

Божія,

 

возрадовалась

 

объ

 

истинѣ

 

благовѣстія

 

(св.

 

Андр.

Крит.

 

ibid.

 

273

 

стр.).

 

Видь

 

и

 

достоинство

 

ангела

 

открылись

 

те-

перь

 

предъ

 

Нею

 

во

 

всей

 

ихъ

 

песомнѣнностп;

 

предсказаніе

 

его

 

было

опредѣлителыю,

 

и

 

Она

 

увѣрилась,

 

что

 

слышптъ

 

волю

 

Божію!

Пречистая

 

душа

 

Ея,

 

проникнутая

 

велпчайшимъ

 

благоговѣніемъ

 

къ

своему

 

Создателю

 

п

 

постоянно

 

заботившаяся

 

о

 

точпомъ

 

и

 

безпре-

кословиомъ

 

исполненіи

 

Его

 

воли,

 

теперь

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

когда-либо

сознавала

 

безконечное

 

разстояніе

 

тварн

 

отъ

 

Творца

 

п

 

ничтожество

совершенств'!,

 

и

 

достоинств'!,

 

человѣческихъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

свя-

тостію

 

Божіею.

 

Присиодѣва

 

отвѣчала

 

Архангелу:

 

Се

 

раба

 

Гос-

подня!

 

буди

 

Мпѣ

 

по

 

глаголу

 

Твоему

 

(Лук.

 

I,

 

28).

 

Втп

 

сми-

ренный

 

слова,

 

преклонит,

 

небеса,

 

низвели

 

на

 

землю

 

предвѣчное

Слово.

 

Это

 

тихое,

 

послушное

 

буди

 

сдѣлалось

 

какъ

 

бы

 

творчес-

кпмъ:

 

Слово

 

плоть

 

бысть!

 

(loan.

 

I,

 

14).

 

Исиолнивъ

 

повелѣніе

Божіе,

 

Архангелъ

 

оттде,

 

т.

 

е.

 

возвратился

 

снова

 

въ

 

царство

свѣта.—Такъ

 

совершилось

 

таинственное

 

воплощепіе

 

Бога

 

Слова;

такъ

 

Дѣва

 

стала

 

Матерію,

 

и

 

Матерь

 

пребыла

 

Дѣвою.

 

Знамена-

тельно

 

воспѣваетъ

 

св.

 

церковь,

 

прославляя

 

это

 

великое

 

событіе:

«Дпесъ

 

спасенія

 

нашего

 

главизна

 

и

 

еже

 

отъ

 

вѣка

 

таинства

 

явле-

иіе!

 

Сынъ

 

Божій

 

Сынъ

 

Дѣвы

 

бываетъ;

 

и

 

Гавріилъ

 

благодать

благовѣствуетъ.

 

Тѣмже

 

и

 

мы

 

съ

 

нимъ

 

[Богородицѣ

 

возо-

ніпмъ:

 

радуйся,

 

Благодатная,

 

Господь

 

съ

 

Тобою».

 

(См.

 

Сказан,

 

о

земной

 

жизни

 

Пресв.

 

Дѣіш,

 

Аѳонск.

 

изд.,

 

94— 120

 

стр.).

Наішенованіе

 

праздника.

 

Празднпкъ

 

Благовѣщенія

 

Пресв.

Дѣвѣ

 

у

 

древннхъ

 

былъ

 

пзвѣстеиъ

 

подт,

 

различными

 

наименованія-

ми,—но

 

въ

 

сущности

 

выражавшими

 

одну

 

и

 

ту

 

же

 

мысль,

 

радост-

ную

 

для

 

людей

 

вѣсть

 

о

 

воплощеніп

 

сына

 

Божія

 

отъ

 

Дѣвы

 

Маріи:

Благовѣщенге

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ,

 

Запатіе

 

Христа

 

Спасителя,

 

на-

чало

 

(главизна)

 

нашего

 

спасенья,

 

искупленія

 

(initium

 

redemptions):

ангельское

 

благовѣстіе

 

Маріи

 

(см.

 

Diction.

 

Martigny,

 

268

 

p.):

TjjjLs'pa

 

аагахацй

 

(день

 

привѣтствія),

 

r\\ii pa

 

/аріпарін

 

(день

 

радо-

ваны),

 

TQjJ.spa

 

S'JaYYSAtaptw

 

(день

 

благовѣстія),

 

7jjJ.cpa

 

s'vaap/coaecoQ
(день

 

воплощенія);

 

Festura

 

incamationis

 

sive

 

conceptionis

 

Christi

(Herzog

 

Real.

 

Encycl.

 

t.

 

IX

 

p.

 

90).

 

Этоть

 

праздникь, въ

 

соотвѣт-

ствіе

 

съ

 

словами

 

Архангела

 

Гавріила

 

>[Ш>

 

Жцт:

 

радуйся,

 

Елаго-

а?=8=
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датная,

 

и

 

сообразно

 

ел,

 

тою

 

радостію,

 

съ

 

какою

 

сопровождалось

благовѣстіе

 

о

 

воплощеніп

 

Сына

 

Божія

 

(Лук.

 

I,

 

28,

 

41,

 

44,

 

47),

п

 

въ

 

восточной

 

и

 

въ

 

западной

 

церкви

 

называется

 

Благовѣще-

ніемъ

 

Богородицѣ.

 

Св.

 

I.

 

Златоустъ

 

говорить:

 

«куда,

 

обрадован-

ная

 

Благовѣщеніемъ,

 

ни

 

приходила

 

Марія,

 

тамъ

 

все

 

исполнялось

радостна.

 

(Дебол.

 

ч.

 

1,

 

95).

Древность

 

праздника

 

Благовѣщенія.

 

Бо.ілаіцисты

 

устапов-

леніе

 

этого

 

праздника

 

возводить

 

къ

 

аностольскпмъ

 

врсменамъ

(Mart.

 

25,

 

t.

 

ХШ,

 

п.

 

24).

 

Въ

 

основаиіе

 

своего

 

мнѣнія

 

они

 

при-

водить

 

положеніе

 

блаж.

 

Августина,

 

что

 

«на

 

все,

 

что

 

содсржнтъ

вселенская

 

церковь

 

и

 

что

 

не

 

отвергнуто

 

соборами,

 

а

 

принято

 

ими,

нужно

 

смотрѣть,

 

какъ

 

па

 

апостольское

 

предапіе».

 

(Lib.

 

de

 

baptis-

mo,

 

24).

 

О

 

иразднпкѣ

 

же

 

Благовѣщепія

 

блаж.

 

Авгуетмпъ

 

говорить:,

предками

 

предано

 

церкви,

 

что

 

Благовѣщсніе

 

совершилось

 

25

 

марта

(Lib.

 

VI

 

de

 

Militate

 

cap.

 

V).

 

По

 

этому

 

преданно

 

замѣчаетъ

 

ііротоіср.

Дебольскій,

 

день

 

Благовѣщенія

 

былъ

 

праздникомъ

 

отъ

 

времеиъ

 

апос-

тольских!,,

 

согласно

 

el,

 

Евапге.ііемъ,

 

которое

 

изображает!,

 

событіе

Благовѣщепія

 

высокнмъираздникомъ

 

въдомѣ

 

Іоспфа

 

и

 

Захарін(Дии

Богослуж.,

 

ч.

 

I,

 

93

 

стр.).

 

Но

 

свидетельства

 

о

 

глубокой

 

древности

сего

 

праздника,

 

апостольскомъ

 

его

 

пронсхожденіп,.

 

учеными

 

оспа-

риваются

 

и

 

подвергаются

 

сомнѣиію.

 

Бесѣда

 

св.

 

Григорія

 

Чудо-

творца

 

(у

 

206)

 

на

 

нраздпнкъ

 

Благовѣщенія

 

считается

 

не

 

под-

линною,

 

не

 

принадлежащею

 

этому

 

отцу

 

церкви.

 

Сомпѣваются

 

так-

же

 

въ

 

подлинности

 

слова

 

св.

 

Аоаиасія

 

па

 

этоть

 

праздиикь

 

(Nat.

Alex.

 

Hist.

 

eccl.

 

m.

 

83

 

с.

 

4;

 

Tomnssin

 

de

 

Fest.

 

с

 

4,

 

12).

 

Като-

лически

 

археолоп,

 

Биптеримъ

 

однако

 

признает -!,,

 

что

 

сей

 

празд-

ник!,

 

совершается

 

въ

 

восточной

 

церкви

 

не

 

позднѣс

 

4-го

 

вѣка

(Denk.

 

Wurd.

 

V,

 

353).

 

Мартэпъ

 

думаетъ,

 

что

 

первый

 

изъ

 

отцовъ

церкви

 

объ

 

этомъ

 

праздпнкѣ

 

упомннаетъ

 

блаж.

 

Авгусишъ

 

(-]-

 

430);

но

 

иротнвъ

 

сего

 

мнѣнія—бссѣды

 

па

 

Благовѣщепіе,

 

нссомігьтшо

пршіадлежащія

 

св.

 

I.

 

Златоусту

 

(f

 

407),

 

Проклу

 

Константино-

польскому

 

(у

 

447);

 

послѣдній

 

иаиисалъ

 

па

 

этоть

 

праздншгь

 

мно-

го

 

слош,

 

(Binterim,

 

Denk.

 

Wurd

 

,

 

ч.

 

1,

 

357).

 

Блаж.

 

Іероиимъ

 

пи-

салъ,

 

что

 

въ

 

Иазаротѣ,

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

благовѣствовалъ

Архангелъ,

 

быль

 

сооружен!,

 

храмъ.

   

Толедскій

 

соборъ,

 

бывшій

 

въ
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в.

 

въ

 

Испаиіи,

 

называетъ

 

этоть

 

праздннкъ

 

всликимъ,

 

и,

 

вѣро-

I

 

ятио,

 

па

 

этомъ

 

соборѣ

 

постановлено

 

праздновать

 

этоть

 

праздннкъ

I

 

и

 

въ

 

западной

 

церкви.

 

Св.

 

Анастасы

 

Аптіохійскій,

 

писатель

 

6-го

 

|
1

 

вѣка,

 

основываясь

 

на

 

преданы,

 

упомпнаетъ

 

о

 

празднпкѣ

 

Благо-

 

[
|

 

вѣщенія.

 

Въ

 

7

 

вѣкѣ

 

(ок.

 

650)

 

св.

 

Андрей

 

Критскій

 

на

 

этоть

 

день

 

1
|

 

говорив

 

слово

 

ьН

 

тоѵ

 

sdaYysXtajj-ov-

 

лютеранскіе

 

ученые,

 

считая

 

|
I

 

эту

 

бесѣду

 

иесомнѣнно

 

подлинною,

 

склоняются

 

къ

 

той

 

мысли,

|

 

что

 

этотт,

 

праздннкъ

 

установленъ

 

въ

 

церкви

 

не

 

раньше

 

7

 

вѣка;

(см.

 

Herzog.

 

Real.

 

encycl.,t.

 

IX,

 

p.

 

81).

 

Трулльскій

 

соборъ

 

(692

г.)

 

бъ

 

52

 

нравилѣ

 

говоритъ

 

объ

 

этомъ

 

празднпкѣ:

 

«во

 

всѣ

 

дни

поста

 

святыя

 

четыредесятннцы,

 

кромѣ

 

субботы

 

и

 

недѣлп

 

и

 

свя-

таго

 

дня

 

Благовѣщеиія,

 

святая

 

литургія

 

да

 

бываеть

 

не

 

иная,

какъ

 

иреждеосвященныхъ

 

даровъ».

 

Св.

 

Андрей

 

Крптскій

 

(7

 

в.),

I.

 

Дамаскннъ

 

(8

 

в.),

 

препод.

 

Оеофанъ

 

(9

 

в.)

 

и

 

другіе

 

написали

многія

 

хвалебныя

 

пѣсни

 

па

 

день

 

Благовѣщенія

 

Богородицы,

 

кои-

ми

 

и

 

доиынѣ

 

церковь

 

нрославляеть

 

это

 

свящ.

 

событіе.

 

Такимъ

образомъ

 

ираздипкъ

 

Благовѣщепія

 

принадлежитъ

 

кт>

 

древинмъ

празднпкамъ

 

(не

 

позже

 

4

 

в.)

 

п

 

первоначально

 

былъ

 

извѣстенъ

 

въ

Восточной

 

церкви,

 

а

 

оттуда

 

перешелъ

 

и

 

въ

 

Западную.

День

 

нразднованія

 

Благовѣщенія.

 

Праздппкь

 

Благовѣщенія,

какъ

 

день

 

воплощенія

 

Сына

 

Божія,

 

стоить

 

въ

 

связи

 

съ

 

празд-

ником!,

 

Рождества

 

Христова.

 

Вселенская

 

церковь

 

постановила

праздновать

 

Рождество

 

Христово

 

25-го

 

декабря,

 

и

 

этимъ

 

самымъ

опредѣлялся

 

праздннкъ

 

Благовѣщенія,

 

какъ

 

день

 

зачатія

 

Сына

Божія;

 

рожденіе,

 

по

 

естественному

 

закону,

 

бываетъ

 

послѣ

 

9

 

мѣся-

цевъ

 

отъ

 

зачатія,

 

а

 

такимъ

 

мѣсяцемъ

 

долженъ

 

быть

 

мартъ,

 

и

 

въ

полное

 

соотвѣтствіе

 

25

 

декабря —должно

 

быть

 

днемъ

 

зачатія

 

Сы-

на

 

Божія

 

25

 

число

 

марта.

 

Св.

 

отцы

 

въ

 

свонхъ

 

нпсаніяхъ

 

пред-

ставляютъ

 

и

 

другія

 

причины,

 

почему

 

Сынъ

 

Божій

 

благоволнлъ

 

во-

плотиться

 

въ

 

25-й

 

день

 

марта.

 

Такъ,

 

св.

 

Аоанасій

 

Великій

 

гово-

ритъ,

 

что

 

«Хрнстось

 

воплотися

 

въ

 

утробѣ

 

Дѣвы

 

въ

 

25-й

 

день

марта,

 

потому

 

что

 

въ

 

этоті,

 

день

 

первоначально

 

Богъ

 

создалъ

человѣпа»

 

(отвѣтъ

 

47

 

кн.

 

Аптіоху).

 

Ту

 

же

 

мысль

 

высказываетъ

н

 

св.

 

Анастасій

 

Сппаитъ:

 

^Сотвореніе

 

человѣка

 

было

 

въ

 

25-й

день

 

марта;

   

а

   

посему

 

и

 

Гаврінлъ

   

въ

 

этотъ

 

день

  

былъ

 

посланъ



!э

  

МАРТА.

—

 

150

 

-

благовѣстить

 

Дѣвѣ

 

нетлѣиное

 

отъ

 

Нея

 

воплощеніе

 

Спасителя

 

и

предвозвестить

 

ей

 

имѣющес

 

совершиться

 

чрезъ

 

Нес

 

спасепіе

 

че-

ловѣковъ.

 

Ибо

 

прилично,

 

чтобы

 

согрѣшившій

 

и

 

возсосднненъ

 

былъ
въ

 

такое

 

время,

 

въ

 

какое

 

создашь :>

 

(Бесѣда

 

на

 

Благовѣщеніе).

Св.

 

I.

 

Златоусть,

 

Кирпллъ

 

Александрійокій

 

и

 

др.

 

думаютъ,

 

что

I.

 

Христосъ,

 

какъ

 

зачать,

 

такт,

 

и

 

пострадалъ

 

въ

 

одннъ

 

день,

 

т.

 

е.

25

 

марта

 

(Агіологія

 

Востока,

 

Сергія

 

архпмандр.,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

87).

Въ

 

западной

 

церкви

 

не

 

вездѣ

 

празднуется

 

Благовѣщеніе

 

25

 

мар-

та:

 

такъ

 

въ

 

Медіолапской —въ

 

послѣдпее

 

воскресеніе

 

предъ

 

празд-

ником!,

 

Рождества

 

Христова,

 

въ

 

Испаніи,

 

по

 

опредѣлснію

 

толед-

скаго

 

собора

 

(въ

 

565

 

г.) — 18

 

декабря

 

(впрочемъ,

 

въ

 

послѣднее

время

 

этоть

 

праздннкъ

 

перенесешь

 

на

 

25

 

марта).

 

Армяне

 

празд-

нують

 

Благовѣщсніе

 

5-го

 

января.

Важность

 

праздника.

 

День

 

Благовѣщенія —ВеликШ,

 

Свя-
тый—по

 

выраженію

 

Трулльскаго

 

собора

 

(52

 

прав.),

 

изъ—двуна-
десятыхъ

 

праздішкъ.

 

Событіе

 

Благовѣщепія

 

въ

 

Евапгеліп

 

и

 

въ

церковпыхъ

 

иѣсиопѣніяхъ

 

изображается

 

высочайшимъ,

 

всемірнымъ,

вѣчпымъ,

 

Божественным!,.

 

По

 

выражение

 

церквп,

 

Благовѣщспіе

Пресв.

 

Дѣвѣ—главизна

 

нашего

 

сиасснія

 

(тропарь),

 

явленіе

 

таин-

ства,

 

отъ

 

вѣка

 

предонредѣлепнаго,

 

исполненіе

 

благословепія,

 

дан-

паго

 

Богомъ

 

Аврааму,

 

Исааку,

 

Іакову

 

и

 

Давиду.

 

«Почему,

 

сира-

шиваетъ

 

свопхъ

 

слушателей

 

напгь

 

отечественный

 

Златоусть,

 

ііы-

нѣіпній

 

день

 

называется

 

днемъ

 

Благовѣщенія?

 

Очевидно,

 

по

 

какой-

либо

 

благой

 

вѣстп

 

для

 

всѣхъ

 

пасъ.

 

Что

 

эта

 

за

 

вѣсть?

 

Та

 

вѣсть,

что

 

і;ъ

 

намъ,

 

бѣднымъ,

 

на

 

землю

 

шісшелъ

 

нынѣ

 

Единородный

Сынъ

 

Божій,

 

вѣчное

 

Слово,

 

коимъ

 

сотворено

 

п

 

держится

 

въ

 

бытіи

все

 

видимое

 

и

 

невидимое, —писшелъ

 

до

 

того,

 

что

 

облекся

 

есте-

ством'!,

 

нашимъ,

 

сдѣлался

 

во

 

всемъ,

 

кромѣ

 

грѣха,

 

иодобнымъ

 

намъ

человѣкомъ,

 

и

 

это

 

не

 

па-время

 

какое-либо, —малое

 

или

 

боль-

шое,

 

а

 

на

 

всю

 

вѣчность.

 

—Та

 

вѣсть,

 

что

 

сей

 

вонлотившійся

Сынъ

 

Божій

 

содѣлаетъ

 

для

 

нашего

 

спасеиія

 

все,

 

что

 

нужно:

 

—

озарить

 

наст,

 

свѣтомъ

 

истины

 

и

 

укажетъ

 

путь

 

къ

 

жизни

 

вѣчной;

восиріпметъ

 

на

 

себя

 

грѣхп

 

наши

 

и

 

загладить

 

нхъ

 

своими

 

страда-

иіями;

 

нпзойдетъ

 

во

 

гробі>

 

и

 

воскресепісмъ

 

свонмъ

 

разсѣетъ

 

для

насъ

 

мракъ

 

гроба

 

и

 

страхъ

 

смерти;

 

иодастъ

 

намъ

 

Духа

 

Святого,
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МАРТА.

1
I

 

и

 

съ

 

Нпмъ

 

всю

 

полноту

 

даровъ

 

благодатныхъ,

 

да,

 

очистившись

I

 

отъ

 

всякія

 

скверны,

 

содѣласмся

 

способными

 

къ

 

сожитію

 

па

 

небѣ

|

 

со

 

ангелами.

 

Та

 

вѣсть,

 

что

 

мы

 

иосредствомъ

 

сего

 

безпрнмѣрнаго

I

 

снисхождепія

 

къ

 

намъ

 

и

 

соеднненія

 

съ

 

нами

 

Сына

 

Божія,

 

изъ

?

 

враговъ

 

Богу

 

содѣлались

 

близкими

 

и

 

какъ

 

бы

 

своими

 

Богу,

 

изъ

I

 

пзгпанниковъ

 

рая,

 

нришсльцевъ

 

земли,

 

паслѣдппкамп

 

неба

 

и

 

благъ

|

 

вѣчпыхъ, — что

 

всѣ

 

бѣдствія,

 

коими

 

пспоіияется

 

міръ,

 

иасъ

 

окру-

I

 

жающій,

 

пройдутъ

 

невозвратно,

 

все

 

возвратится

 

къ

 

первобытному

|

 

совершенству.

 

Видите,

 

сколько

 

радостей

 

и

 

надеждъ

 

ирннесъ

 

намъ

|

 

день

 

Благовѣщенія!

 

Сравните

 

всѣ

 

радостный

 

вѣстп,

 

какія

 

только

мы

 

можемъ

 

получить

 

отъ

 

кого-либо,

 

и

 

онѣ

 

окажутся

 

малы

 

и

 

не

значительны...

 

Измыслите,

 

какія

 

угодно,

 

радостный

 

пзвѣстія, —и

всѣ

 

оии

 

обрѣтутся

 

въ

 

благой

 

вѣсти,

 

принесенной

 

вамъ

 

пынѣ

 

отъ

Архангела».

 

(Иннокентія

 

т.

 

2,

 

27

 

стр.).

На

 

Св.

 

Руси

 

Благокѣщеніе

 

считается

 

велпчайшюгь

 

праздни-

ком'!,:

 

съ

 

него

 

въ

 

старину

 

начинали

 

годъ.

 

Благовѣщеніс,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

предковъ

 

нашнхъ,

 

такой

 

великій

 

праздннкъ,

 

что

 

па

 

него

 

и

птица

 

не

 

вьетъ

 

себѣ

 

гнѣзда.

 

Если

 

птица

 

проспать

 

Благовѣщеи-

скую

 

утреню

 

и

 

завьетъ

 

въ

 

этоть

 

день

 

гнѣздо,

 

то

 

въ

 

наказанье

за

 

это

 

у

 

ней

 

отнимаются

 

на

 

иѣсколько

 

времени

 

крылья,

 

и

 

она

 

не

можеть

 

летать,

 

а

 

вмѣсто

 

того

 

ходптъ

 

по

 

землѣ

 

(Слов.

 

Рус.

 

суевѣр.

1782

 

г.).

 

Въ

 

этоть

 

день,

 

по

 

благочестивому

 

вѣроваиію

 

русскаго

народа,

 

какъ

 

и

 

на

 

Пасху,

 

въ

 

аду

 

не

 

мучатъ

 

грѣшниковъ.

 

На

 

Бла-

говѣщеиіс,

 

какъ

 

и

 

на

 

Пасху,

 

солнце

 

играетъ

 

(Чтен.

 

общ.

 

истор.

и

 

древ.

 

1862

 

г.

 

Народи,

 

сказан.

 

Сахар.)

 

').

')

 

По

 

поводу

 

такого

 

вѣрованія

 

русскаго

 

простонародія,

 

преосв.

 

Инно-

кентій

 

въ

 

одной

 

изъ

 

свопхъ

 

бесѣдъ

 

на

 

Благовѣшепіе

 

говорить:

 

„Поелику

благотворная

 

пѳремѣна

 

сія

 

(воспріятіѳ

 

насъ

 

въ

 

чада

 

Болсіп)

 

въ

 

судьбѣ

 

на-

шей

 

произошла

 

въ

 

пастоящій

 

день,

 

то

 

нисколько

 

не

 

удивительно,

 

что

 

день

сей

 

есть

 

день

 

радости

 

не

 

для

 

человѣка

 

только,

 

а

 

для

 

всей

 

твари;

 

и

 

церковь,

приглашая

 

землю

 

къ

 

благовѣстію,

 

а

 

небеса— къ

 

лохвалѣ,

 

выражаетъ

 

симъ

только

 

то,

 

что

 

есть

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

Итак1*,

 

братіе

 

мои,

 

когда

 

услышите

изъ

 

устъ

 

простолюдина,

 

что

 

нынѣ

 

играетъ

 

солнце,

 

еѳ

 

спѣшите

 

давать

 

знать

ему

 

своею

 

улыбкой,

 

что

 

опъ

 

ошибается.

 

Нѣтъ,

 

простынь

 

языкомъ

 

своимъ

онъ

 

выражаетъ

 

то

 

же

 

самое,

 

что

 

говорить

 

памъ

 

о

 

семь

 

предметѣ

 

самое

 

воз-

вышенное

 

христіанское

 

любомудріе.

 

Вмѣсто

 

глумленія

 

въ

 

семь

 

случаѣ

 

падь



25

   

МАРТА.

—

 

152

 

—

Богос.іуженіе.

 

Праздник!,

 

Благовѣщепія

 

бываеть

 

въ

 

проме-

жутокъ

 

в|)еменн—съ

 

четверга

 

3-й

 

иедѣли

 

вслпкаго

 

поста

 

до

 

среды

свѣтлой

 

(пасхальной

 

седмицы),

 

вслѣдствіе

 

чего

 

этоть

 

праздппкъ,

хотя

 

и

 

дванадесятый,

 

пмѣетъ

 

только

 

одипъ

 

день

 

предпраздиества

и

 

день

 

иоііразднества,

 

нлп

 

отдапія

 

праздника;

 

по

 

если

 

Благовѣ-

щеніс

 

случится

 

вь

 

Лазареву

 

субботу,

 

то

 

не

 

пмѣетъ

 

попразднества,

такъ

 

какъ

 

слѣдующій

 

день—педѣля

 

Ваій,

 

тоже

 

велпкій

 

иразднпк'ь,

дванадесятый:

 

а

 

если

 

Благовѣщспіе

 

случится

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій

 

пли

въ

 

страстную

 

или

 

свѣтлую

 

седмицу,

 

то

 

не

 

имѣетъ

 

ни

 

предпразд-

иества,

 

пи

 

попразднества,

 

и

 

празднуется

 

одипъ

 

день.

а)

 

Предпразднество

 

Благовѣщенія

 

начинается

 

вечернею

 

съ

23

 

на

 

24

 

марта

 

(см.

 

послѣдовапіе

 

на

 

24

 

марта).

 

О

 

дпѣ

 

пред-

праздиества

 

Благовѣщеиія

 

нужно

 

замѣтпть,

 

во

 

1-хъ,

 

что

 

иногда

предпразднествепныя

 

ігьспоігьпія

 

Благовѣщепія

 

поются

 

не

 

на-

кинуть

 

Благовіьщенія,

 

а

 

за

 

иѣсколько

 

дней

 

предъ

 

празднпкомъ.

Такъ:

 

а)

 

если

 

праздннкъ

 

БлаговТ.щепія

 

случится

 

въ

 

среду

 

5

 

не-

дѣли

 

поста,

 

а

 

предпразднество

 

во

 

вторникъ,

 

то

 

служба

 

предпраздие-
ства

 

поется

 

въ

 

понедѣлышкъ,

 

такъ

 

какъ

 

во

 

вторникъ

 

совер-

шается

 

служба

 

велпкаго

 

канона;

 

б)

 

если

 

нраздникъ

 

Благовѣще-

пія

 

случится

 

въ

 

пятопъ

 

5-й

 

недѣлн,

 

то

 

служба

 

прсдііразднества

совершается

 

не

 

въ

 

четвертокъ,

 

а

 

въ

 

среду,

 

ибо

 

въ

 

четвергь

 

со-

вершается

 

служба

 

велпкаго

 

канона

 

(Тин.

 

послѣд.

 

24

 

марта,

 

аще

въ

 

четвертокъ

 

5

 

иедѣ.ні).

 

Во

 

2-хъ,

 

если

 

предпразднество

 

Благо-

вѣщопія

 

случится

 

въ

 

иедѣли

 

(воскресенья)

 

4-й,

 

5-й

 

седмнцъ

 

ве-

ливаго

 

поста,

 

то

 

служба

 

Іоапну

 

Лѣетвпчнику

 

(4

 

нед.)

 

и

 

Маріи

Египетской

 

(5

 

под.)

 

оставляются

 

и

 

поются,

 

егда

 

екклесіархъ

 

раз-

судшпъ

 

(Тин.

 

24

 

марта,

 

аще

 

въ

 

4

 

и

 

5

 

недьлп...);

 

если

 

праздннкъ

такъ

 

называемыми

 

предразеудками

 

народными,

 

вспомните

 

мысль

 

Апостола

о

 

стеііапіи

 

всей

 

твари,

 

вслѣдствіе

 

нашего

 

падепія,

 

и

 

вы

 

самп,

 

можетъ

 

быть,

будете

 

искать

 

нынѣ

 

прпзнаковъ

 

радости

 

п

 

па

 

небѣ

 

и

 

на

 

землѣ.

 

Бѣдпая

 

та

мудрость,

 

которая

 

думпетъ

 

ограничивать

 

и

 

паши

 

бі.дствія

 

и

 

наши

 

радости

одними

 

намп;

 

пѣтъ,

 

въ

 

мірѣ,

 

какъ

 

не

 

папрасно

 

говорить,

 

все

 

связано

 

ме-

жду

 

собою;

 

тѣмъ

 

паче

 

все

 

связано

 

съ

 

человѣкомъ,

 

хотя

 

мы,

 

по

 

близору-

кости

 

умственной,

 

и

 

пе

 

видимъ

 

подробностей

 

этой

 

связи.

 

(Соч.

 

Иннокентия

т.

  

2,

 

стр.

  

35).



Благовѣщенія

 

случится

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій,

 

а

 

предпразднество

 

въ

 

Ла-

зареву

 

субботу,

 

то

 

служба

 

предпразднества

 

совершается

 

въ

 

чет-

вери,

 

этой

 

седмицы

 

(Тип.

 

нослѣд.

 

24

 

марта).

б)

 

Богослуженіе

 

въ

 

самый

 

праздннкъ

 

Благовѣщенія.

 

О

службѣ

 

въ

 

сей

 

день

 

должно

 

замѣтпть

 

слѣдующее:

1)

   

Всенощное

 

бдѣпіе

 

иногда

 

начинается

 

великимъ

 

новечері-

емъ,

 

а

 

иногда

 

великою

 

вечернею.

 

Великимъ

 

повечеріемъ

 

начи-

нается

 

всенощное

 

бдѣніе

 

на

 

Благовѣщеніе

 

тогда,

 

когда

 

нака-

нуне',

 

Благовѣщснія

 

была

 

отправлена

 

вечерня

 

нредъ

 

иреждеосвя-

щенною

 

лнтургіею.

 

Такъ,

 

если

 

Благовѣщеніе

 

случится

 

во

 

вторникъ,

среду,

 

четвертокъ,

 

нятокъ

 

и

 

субботу

 

велпкаго

 

поста,

 

или

 

во

вторникъ,

 

среду

 

и

 

четвертокъ

 

страстной

 

седмицы,

 

накануиѣ

 

ко-

торых'!,

 

совершается

 

лнтургія

 

иреждсосвященпыхъ

 

даровъ,

 

п

 

совер-

шается

 

обыкновение

 

великое

 

повечеріе,

 

то

 

всенощное

 

бдѣпіе

 

на-

чинается

 

великимъ

 

повечеріемъ.

 

Если

 

же

 

празднпкт,

 

Благовѣщопія

случится

 

въ

 

иедѣли

 

(т.

 

е.

 

воскресепья)

 

и

 

въ

 

нонедѣлыіпки,

 

то

всенощное

 

бдѣніе

 

начинается

 

великою

 

вечернею.

 

Если

 

vice

 

Бла-

говѣщеніе

 

случится

 

въ

 

великіі!

 

иятокт,

 

пли

 

вь

 

великую

 

субботу,

то

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

пли,

 

иначе

 

сказать,

 

утреннее

 

богослужсніс

начинается

 

утренею.

 

Въ

 

Киріонасху,

 

т.

 

е.,

 

если

 

Благовѣщепіе

 

слу-

чится

 

въ

 

самый

 

день

 

Пасхи,

 

бываетъ

 

утреня

 

съ

 

тою

 

особенное™,

что

 

съ

 

насхалыіымъ

 

каіюномъ

 

поется

 

канонъ

 

Благовѣщенія,

 

и

полагается

 

чтепіе

 

Евапгелія

 

Благовѣщенію

 

но

 

6-й

 

пьеин

 

канона.

Въ

 

ирочіе

 

же

 

дни

 

пасхальной

 

седмицы

 

всенощное

 

бдѣиіе

 

па

 

Бла-

говѣщеніе

 

начинается

 

великою

 

вечернею.

 

О

 

разпыхъ

 

особенпостяхъ

утренпяго

 

богослуженія

 

см.

 

у

 

о.

 

Нпкольскаго

 

«Пособіс

 

къ

 

изу-

чение

 

устава».

2)

   

Часы

 

въ

 

день

 

Благовѣщснія

 

бываготъ

 

иногда

 

великопост-

ные,

 

а

 

иногда

 

обьтиые,

 

вседневные.

 

Великопостные

 

часы—въ

тѣ

 

дни

 

велпкаго

 

поста,

 

въ

 

которые

 

полагаются

 

великопостные

 

ча-

сы

 

(какъ-то:

 

въ

 

понедѣлышкъ,

 

вторникъ,

 

среду,

 

четвертокъ

 

и

 

ня-

токъ

 

великой

 

четыредесятиицы;

 

въ

 

попедѣлыіпкъ,

 

вторникъ

 

и

среду

 

страстной

 

седмицы).

 

Въ

 

велнкій

 

ность

 

на

 

велнкопостиыхъ

часахъ

 

положены

 

великіе

 

поклоны

 

только

 

на

 

1-мъ

 

часѣ

 

и

 

іп,

копцѣ

 

пзобразителыіыхъ,

 

а

 

на

 

3,

 

6

 

и

 

9

 

часахъ

 

великих'!,

 

иокло-



I О

   

МАРТА.

—

 

154

 

—

новь

 

не

 

бывастъ.

 

Въ

 

страстную

 

седмицу

 

(понедѣлынікъ,

 

втор-

никъ

 

п

 

среду)

 

положены

 

поклоны

 

на

 

каждомъ

 

часѣ.

 

Болѣе

 

трехъ

поклоновъ

 

на

 

Благовѣщсиіе

 

не

 

полагается

 

при

 

чтеніи

 

молитвы

 

св.

Ефрема

 

(т.

 

е.

 

12

 

малыхъ

 

поклоновъ

 

оставляются).

 

Вседневные
часы

 

на

 

Благовѣщеніе

 

полагаются

 

въ

 

субботы

 

и

 

недѣли

 

велпкаго

поста.

 

Если

 

Благовѣщспіс

 

случится

 

въ

 

велпкій

 

иятокъ,

 

то

 

совер-

шаются

 

тѣ

 

часы,

 

коп

 

обыкновенно

 

совершаются

 

въ

 

великій

 

ия-

токъ.

 

Въ

 

Благовѣщеніе

 

па

 

пасхальной

 

недѣлѣ

 

часы

 

поются

 

пас-

хальные.

3)

   

Вечерня

 

совершается

 

предъ

 

литургіею

 

въ

 

праздннкъ

 

Бла-

говѣщенія

 

во

 

всѣ

 

тѣ

 

дни,

 

въ

 

которые

 

на

 

Благовѣщсніе

 

соверша-

ются

 

великопостные

 

часы,

 

а

 

также— въ

 

четвертокъ,

 

иятокъ

 

и

 

суб-

боту

 

страстной

 

исдѣли.

 

Вечерни —послѣ

 

литургги

 

въ

 

субботы

 

и

недѣлп

 

(воскресенья)

 

3,

 

4,

 

5

 

и

 

6

 

седмнцъ

 

велпкаго

 

поста.

 

Такъ

бываетъ

 

и

 

вь

 

пасхальную

 

педѣлю.

4)

   

Литургіл

 

въ

 

праздннкъ

 

Благовѣщенія,

 

въ

 

какой

 

бы

 

день

онъ

 

(т.

 

е.

 

нразднпкь)

 

ни

 

случился,

 

всегда

 

совершается

 

полная

пли

 

св.

 

Іоашіа

 

Златоуста,

 

или

 

Василія

 

Велпкаго.

 

Лптургія

 

нреж-

деосвященныхъ

 

даровъ

 

на

 

Благовѣщеніе

 

никогда

 

не

 

совершается

(Трул.

 

соб.

 

нрав.

 

62).

 

.Інтурггя

 

св.

 

Василія

 

Великаго

 

совер-

шается,

 

если

 

Благовѣщеиіе

 

случится

 

въ

 

3,

 

4

 

и

 

5

 

недѣли

 

(вос-

кресенья)

 

великаго

 

поста,

 

въ

 

великій

 

четвертокъ

 

и

 

въ

 

великую

субботу,

 

т.

 

е.

 

въ

 

тѣ

 

дин,

 

въ

 

которые

 

положено

 

совершать

 

ее,

хотя

 

бы

 

и

 

не

 

бьыо

 

праздника

 

Благовѣщеиія.

 

Въ

 

прочіс

 

дин

 

(да-

лее

 

п

 

въ

 

великій

 

иятокъ)

 

совершается

 

литургія

 

I.

 

Златоуста.
Въ

 

велпкій

 

иятокъ

 

она

 

(т.

 

е.

 

литургія

 

Златоуста)

 

совершается

сряду

 

послѣ

 

вечерни.

 

(Тип.

 

послѣдов.

 

на

 

25

 

марта).

 

Въ

 

грамотѣ

Москов.

 

митрополита

 

Фотія

 

(2

 

іюля)

 

въ

 

Псковъ

 

сказано:

 

«А

 

что

пишете

 

о

 

Б.іаговѣщепіп

 

Пречистая

 

Богородицы,

 

яже

 

причтется

 

въ

великую

 

пятницу:

 

нно

 

литургія

 

нѣти

 

Златоустаго,

 

такт,

 

же

 

и

 

въ

иедѣлю

 

Цвѣтную,

 

и

 

въ

 

ионедѣлыпікь,

 

и

 

во

 

вторникъ

 

п

 

въ

 

среду

(разумьются

 

дни

 

страстной

 

недѣлн):

 

а

 

въ

 

велнкій

 

четвертокъ

 

пли

въ

 

великую

 

субботу

 

причтется,

 

ппо

 

литургія

 

пѣти

 

Василія

 

Вели-

каго».

 

(Русск.

 

Исторпч.

 

Бпбліотека,

 

т.

 

VI,

 

378

 

стр.).

 

Вт,

 

сбор-

нике

 

XV

 

в'ька,

   

об'!,

 

отвътахъ

   

на

   

разные

   

вопросы

   

пастырской
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практики,

 

47

 

вопросъ

 

таковъ:

 

«На

 

Благовѣщеньевъ

 

день

 

выпяти

ли

 

агнецъ

 

на

 

запасъ?

 

Аще

 

есть

 

недѣля,

 

ино

 

выпяти,

 

а

 

въ

 

пный

день —иѣсть».

 

(Руск.

 

Истории.

 

Библіотека,

 

т.

 

VI,

 

8G6

 

стр.).

             

$>
О

   

вьшосѣ

   

плащаницы

   

въ

   

великій

   

пятокъ,

   

совнавшій

   

(въ

|

    

1855

 

г.)

 

съ

 

празднпкомъ

 

Благовѣщенія

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

Моск.

    

|
|

    

митроиолитъ

 

Фпларетъ

 

писалъ

 

намѣстннку

 

Троице-Сергіевоп

 

лавры

I

    

архпм.

 

Антонію:

   

«Въ

  

всликій

   

иятокъ

   

праздник ъ

   

Благовѣщенія.

     

\,
I

    

Уставъ

 

полагаетъ

 

литургію

 

съ

 

вечернею

   

и

  

ничего

  

не

   

говорить

;{

    

о

 

плаіцаницѣ:

 

потому

  

думаю,

   

что

  

ношеніе

 

плащаницы

   

нервона-

•

     

чалыю

 

было

 

положено

 

только

 

во

 

время

 

утрени;

 

а

 

потомъ

 

на

 

ве-

I

    

черню

 

перенесено

 

только

 

для

 

архісрейокихъ

 

соборныхъ

   

служеній,

I

    

чтобы

 

духовенство

 

всего

 

города

   

могло

   

совершить

   

сей

   

чинъ

 

съ

і

    

архіереемъ

 

на

 

всчернѣ,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

своихъ

 

мѣстахъ

  

иа

 

утренѣ.

1

    

Теперь

 

пошеніе

 

плащаницы

 

на

 

вечернѣ

 

распространено,

 

и

 

совер-

шается

   

по

  

иреданію;

  

а

 

какъ

 

ему

 

быть

  

при

 

лптургіп,

 

не

 

разрѣ-

шаетъ

 

ни

 

уставъ,

 

ни

   

преданіе.

  

Примѣръ

  

для

 

прпмѣненія

   

можно

     

!

найти

 

въ

 

иовечеріп

  

Богоявленія.

  

Тогда

  

по

   

заамвонной

   

молитвѣ

поются

 

стихиры

 

на

 

стиховнѣ,

 

и

 

слѣдуетъ

 

освященіе

 

воды.

 

По

 

сему

примѣру

 

нынѣ

 

въ

 

великій

 

иятокъ,

  

по

  

заамвонной

 

молитвѣ

  

при-

лично

 

п1',ть

 

стпхиры

   

на

 

стиховнѣ

  

изъ

 

вечерни

 

велпкаго

   

пятка,

потомъ

 

трнсвятое,

   

тропарь

 

«Благообразный

 

Іоспфъ»,

 

и

 

во

 

время

пѣнія

 

сего

 

тропаря

 

пошеніе

 

плащаницы,

 

но

 

иренесеніи —кажденія,
поклоненія,

 

цѣлованія

 

и

 

отиустъ.

 

А

 

малое

 

новечеріе,

 

какъ

 

никогда

не

 

соединяемое

 

съ

 

литургіею,

 

особо,

 

по

 

времени.

 

Такъ

 

мы

 

п

 

по-

ложили

 

здѣсь

 

(въ

 

Москвѣ);

 

такъ

 

предлагаю

 

быть

  

и

 

у

 

васъ

  

(въ
лаврѣ).

 

(17

 

марта

 

1855.

  

Письма

   

митрой.

   

Филарета

  

къ

  

архим.

Аитоиію,

 

ч.

 

3-я,

 

стр.

 

322 — 323).

 

Въ

 

Кіевскпхъ

 

перквахъ

   

пла-

щаница

 

была

 

вынесена

 

въ

 

вел.

 

иятокъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

(1855)

 

году

послѣ

 

нолнаго

 

отиуста

 

литургіи.

 

Во

 

время

 

иѣпія

 

стпхиръ

 

стпхов-

иыхъ

 

(послѣ

 

лптургіп),

 

свящеинослужптелп

 

переоблачилпсь

 

въ

 

чер-

ный

 

одежды

 

и

 

положили

 

на

 

ирестолъ

 

плащаницу.

 

Послѣ

 

стпхиры

«Тебѣ одѣющагося» слѣдовало

 

«Ныиѣ отпущаеши

 

>,

 

«Трисвятое»,« От-
че

 

иашъ»

 

и

 

но

 

возглаоѣ,

 

при

 

пѣиін

 

тропаря

 

« Благообразный

 

Іосифъ»,

троекратное

 

кажденіо

 

плащаницы

 

на

 

престолѣ,

  

п

   

затѣ"иъ

  

совер-

шеігъ

 

былъ

 

ея

 

выпосъ

 

на

 

средину

 

храма.

 

Здѣсь,

 

по

 

троекратпомъ
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каждеиіи,

 

нропѣта

 

была

 

стихира

 

на

 

цѣлованіе

 

плащаницы — -Прі-

пдпте,

 

ублажнмъ»,

 

затѣмъ

 

малое

 

иовечеріе

 

съ

 

канономъ

 

(Плачъ

Богоматери)

 

и

 

отпустъ.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

епархіал.

 

городовъ

 

въ

 

томъ

же

 

(1855)

 

году,

 

по

 

случаю

 

храмового

 

праздника

 

Благовѣщенія,

лптургія

 

была

 

совершена

 

послѣ

 

часовъ

 

непосредственно,

 

а

 

вечерня,

но

 

уставу

 

вел.

 

пятка,

 

въ

 

два

 

часа

 

пополудни

 

(Лнтов.

 

Вііі

 

Вѣд.

1877

 

г.

 

№

 

9).

 

]!се

 

это

 

разнообразіе

 

и

 

запутанность

 

въ

 

обрядѣ

іыноса

 

плащаницы

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

вызвали

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

указъ

 

Св.

 

Синода

 

такого

 

содсржанія:

 

Щ%

 

повечерію

 

въ

 

5

 

часовъ

пополудни

 

благовѣстъ

 

въ

 

большой

 

колоколъ

 

и

 

полный

 

звоиъ

 

во

вся.

 

Настоятель

 

облачается

 

въ

 

полное

 

облаченіе,

 

а

 

ирочіе

 

въ

 

ма-

лое.

 

Плащаницу

 

заблаговременно

 

иолагаютъ

 

па

 

ирестолѣ

 

п

 

но-

ставляютъ

 

подсвѣчнпкн.

 

Иовечеріе

 

начинается

 

по

 

обычаю.

 

По

 

нро-

чтеиіп

 

символа

 

вѣры,

 

отверзаются

 

дарскія

 

врата,

 

и

 

поется

 

стихира

-Тебѣ

 

одѣющагося

 

.

 

Въ

 

сіе

 

время

 

настоятель,

 

раздавъ

 

свѣчп,

каднтъ

 

плащаницу

 

па

 

престолѣ,

 

обходить

 

крѵгомь

 

трижды.

 

По

проиѣтіи

 

стпхиры,

 

поднимают!,

 

плащаницу

 

съ

 

престола,

 

при

 

иѣпіп

тропаря

 

Благообразный

 

Іоснфъ>,

 

и

 

несуть,

 

по

 

обычаю,

 

на

 

уго-

тованное

 

мѣсто

 

посреди

 

храма

 

или

 

въ

 

иной

 

храмъ.

 

Но

 

иоложе-

нін

 

плащаницы

 

на

 

мѣсто,

 

настоятель

 

паки

 

каднтъ

 

опую

 

кругомъ

трижды,

 

при

 

пѣнін

 

другого

 

тропаря

 

ІІпропоспцамъ

 

женамъ».

 

По

семъ—

 

цѣловапіс

 

плащаницы,

 

во

 

время

 

коего

 

читается

 

положенный

уставомъ

 

на

 

иовечерін

 

каноігь

 

о

 

раснятіи

 

Господни

 

и

 

на

 

плачъ

Пресв.

 

Богородицы.

 

Повечеріе

 

оканчивается

 

по

 

показанному

 

въ

 

уста-

вѣ?

 

(Ннкольскій,

 

Пособіе

 

къ

 

нзученію

 

цер.

 

устава,

 

604

 

стр.)

 

М.
____________________

[)

 

Въ

 

Уставѣ

 

грековосточпоіі

 

церкви

 

всѣ

 

ватрудиепіл

 

въ

 

данпомъ

 

слу-

чаев

 

устраняются

 

тѣмъ,

 

что

 

празднпкъ

 

Благовѣщепія,

 

если

 

оиъ

 

случится

въ

 

веяпкіи

 

пятокъ

 

пли

 

въ

 

ветнкуго

 

субботу,

 

переносится

 

па

 

Пасху,

 

Ш

TOJjd't

 

о

 

ЕЬіуугма)іо<;

 

щ

 

'Аул

 

ѵлі

 

Ущ&щ

 

Иараз/го^

 

f,

 

тм

 

аЩаЩ

 

Ш$$аЩ
цЕтатііІгтаі

 

7)

 

zopzrr

 

ѵ.аі

 

Ьш.гігі

 

тг,ѵ

 

ІЬШ

 

rjjj.s

 

f>av

 

тн

 

Ш.~/а'\

 

(ІЪ-і/оѵ,

Ксоѵтсаѵ".

 

ІІр(ото'І>а/~в,

 

Uenct.

 

1S84,

 

]70

 

р.).

 

При

 

этозіъ

 

уставъ

 

показываете

и

 

основанія

 

для

 

такого

 

перенесенія.

 

„ Святая

 

бо

 

великая

 

Христова

 

церковь,

говорится

 

въ

 

этомъ

 

уставѣ,

 

прея;де

 

еднпаго

 

вѣка

 

п

 

отъ

 

тогда

 

отъ

 

патріар-

хоіл.

 

древшіхъ

 

и

 

архіепис.коповъ,

 

якоже

 

пріяхомъ.

 

увѣдѣвши

 

разпогласіе

 

и

смуіценіе,

 

случающееся

 

во

 

всѣхъ.

 

яже

 

въ

 

градѣ.

 

церквахъ,

 

попечепіе

 

по

Благовѣщенію,

 

торжествеипѣйшемъ

    

праздницѣ

   

воспрія.

 

И

   

убо

 

къ

 

преста-
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Крестный

 

ходъ

 

съ

 

лютею.

 

По

 

церковному

 

уставу

 

полагается

J

 

въ

 

нраздникъ

 

Благовѣщенія

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

въ

 

монастыряхъ

 

совер-

I

 

шеніе

 

крестнаго

 

хода.

 

«Въ

 

3-й

 

часъ

 

дня

 

нсходпмъ

 

со

 

кресты

 

съ

литіею

 

впѣ

 

монастыря,

 

п

 

возвращыпеся

 

входимъ

 

въ

 

трапезу,

и

 

иоемъ

 

часъ

 

3-й,

 

6-й

 

съ

 

каѳизмамп».

 

Если

 

случится

 

Благовѣ-

щеиіе

 

въ

 

педѣлю

 

4

 

поста,

 

пли

 

въ

 

5-ю,

 

или

 

въ

 

Лазареву

 

субботу,

то

 

псхожденіе

 

впѣ

 

монастыря

 

для

 

лптіи

 

полагается

 

въ

 

2-мъ

 

часу

дня.

 

Такъ

 

же

 

и

 

въ

 

недь.по

 

Ваій,

 

въ

 

великій

 

ионедѣльннкъ,

 

во

 

втор-

шікъ

 

и

 

въ

 

среду.

 

Въ

 

велнкій

 

четвертокъ

 

«при

 

часѣ

 

5-мъ

 

дня

бываетъ

 

исхожденіе

 

впѣ

 

монастыря,

 

и

 

возвращыпеся

 

иоемъ

 

часы

въ

 

ирнтворѣ

 

3,

 

6

 

и

 

9-й,

 

также

 

—

 

и

 

въ

 

великую

 

пятницу».

в)

 

Еопраздиество

 

Благовѣщенія

 

(отданіе).

 

Въ

 

слѣдующій

день

 

иослѣ

 

Благовѣщенія

 

празднуется

 

соборъ

 

Архангела

 

Гавріпла,

который

 

благовѣствовалъ

 

Прпснодѣвѣ.

 

Празднованіс

 

дня

 

собора

Архангела

 

Гавріпла,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

Іерусалпмскаго

 

церковнаго

устава,

 

древнее;

 

въ

 

6-мъ

 

в.

 

Іоснфъ

 

Студитъ

 

наппсалъ

 

на

 

этотъ

день

 

канонъ.

 

О

 

Богослуженіи

 

въ

 

этотъ

 

день

 

слѣдуетъ

 

замѣтить:

когда

 

день

 

Благовѣщенія

 

случится

 

въ

 

четвертокъ

 

пли

 

иятокъ

 

5

седмицы

 

великаго

 

поста

 

(тип.

 

послѣд.

 

26

 

марта),

 

тогда

 

служба

велнкаго

 

канона

 

переносится

   

па

 

вторннкъ

   

5-й

 

недѣлн

   

великаго

тію

 

мнпмаго

 

стропотства.

 

наипаче

 

же

 

въ

 

простаго

 

народа

 

слусѣхъ,

 

по

 

глу-

бннѣ

 

духовпаго

 

неразумѣвагоіцаго.

 

опредѣлили

 

праздника

 

преложепіе,

 

аще

случится

 

въ

 

двухъ

 

снхъ

 

сѣтовательпыхъ

 

днехъ,

 

въ

 

Господонзіепптый

 

депь

Пасхи,

 

яко

 

да

 

радостная

 

съ

 

веселыми

 

соглашаются

 

и

 

споются,

 

смотрнтельпо

уклопяющіі

 

смѣшеніе

 

свѣтлыхъ

 

съ

 

плачевными,

 

и

 

дабы

 

пе

 

являлося

 

несогласіе

между

 

тропарьмп:

 

„Днесь

 

впсптъ

 

иа

 

древѣ

 

Владыка

 

твари"....

 

съ„

 

Днесь

 

радость

Благовѣщепія"

 

и

 

„Слезоточпыя

 

рыдаш'я

 

на

 

Тебе

 

чпстая"...

 

съ

 

„Гавріплъ

Дѣвѣ

 

благовѣстіе

 

еъ

 

небесе

 

иринесъ"...

 

(ibid.

 

170

 

етр,).

 

Но

 

это

 

отно-

сится

 

только

 

къ

 

городским),

 

и

 

сельскимъ

 

(нриходскимъ)

 

церквамъ,

 

тогда

какъ

 

моиастыр':кіе

 

(пыпѣшиіе

 

греческіе)

 

уставы,

 

изъ

 

увалгеиія

 

къ

 

древнішъ

ктиторамъ

 

нх'ь

 

и

 

отцамъ

 

и

 

по

 

прнчнпѣ

 

особыхъ

 

условій

 

монашеской

 

жпяпи

п

 

высшаго

 

руководства,

 

остаются

 

пеизмѣпнымн,

 

пепрпкосповепнымн

 

п

 

не-

подвижными".

 

Устав.

 

242).

 

(О

 

богослужепіп

 

въ

 

празднпкъ

 

Благовѣшепія

Пресв.

 

Богородицы

 

по

 

повому

 

греческ.

 

уставу

 

см.

 

статьи

 

діакона

 

II.

 

Бѣ-

ляева

 

въ

 

25

 

JN&

 

Москов.

 

Церков.

  

Вѣдомостей

 

за

  

1897

 

г.)
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поста

 

(Тип.

 

посльд.

 

25

 

марта).

 

Если

 

отданіе

 

Благовѣщенія

 

слу-

чится

 

въ

 

Лазареву

 

субботу,

 

или

 

въ

 

иедѣлю

 

Ваій,

 

илп

 

въ

 

одннъ

изъ

 

дней

 

страстной

 

седмицы,

 

пли

 

свѣтлой

 

седмицы,

 

то

 

отданія

Благовѣщенія

 

не

 

бываетъ,

 

и

 

поются

 

стпхиры

 

и

 

каноігь

 

попразд-

иества

 

н

 

Архангела

 

Гавріила

 

на

 

новечерін

 

« в _ь

 

мпмошедшпхъ

 

днехъ

шестыя

 

педѣлн»

 

(Тип.

 

иослѣд.

 

26

 

марта,

 

въ

 

коицѣ

 

устава

 

объ

отданіп

 

Благовѣіценія).

Лкаонстъ

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

—

 

съ

 

ирппѣвомъ:

 

Радуйся

невѣсто

 

иеневѣстная —есть

 

собственно

 

Влаговѣщенскій

 

(ака-
оистъ).

 

Составленіе

 

итого

 

акаеиста

 

одни

 

прнппсываютъ

 

Георгію
ппсндійскому,

 

діакопу

 

великой

 

Константинопольской

 

церкви,

 

жив-

шему

 

въ

 

половппѣ

 

7

 

вѣка

 

(см,

 

Дин

 

Богослуженія,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

82),

а

 

другіе — Сергію,

 

Константинопольскому

 

натріарху

 

(-J-

 

639)

(Попеченіе

 

церкви

 

о

 

спасеніи

 

міра,

 

ч.

 

1,

 

45

 

стр.):

 

во

 

всякомъ

случаѣ,

 

этотъ

 

аканистъ

 

былъ

 

составленъ

 

вскорѣ

 

послѣ

 

чудеснаго

отраженія

 

отъ

 

стѣнъ

 

Константинополя

 

переовъ,

 

аваровъ

 

(или

 

са-

рацішъ),

 

напавпшхъ

 

съ

 

безчисленнымъ

 

войскомъ

 

въ

 

626

 

году

 

на

столицу

 

греческаго

 

государства.

 

Лапы

 

обратили

 

вннманіе

 

на

 

сей

аканистъ.

 

Такъ,

 

Бенедиктъ

 

XIV

 

(j

 

1758)

 

«слѣдующіе

 

(т.

 

е.

 

по-

лагаемые

 

на

 

аканпстѣ

 

Благовѣщенію

 

Пресв.

 

Богородицы)

 

кондаки

и

 

икосы

 

благоговѣйио

 

чтущпмъ

 

когда

 

либо

 

дней

 

пятнадцать,

 

по

древнему

 

первенствующей

 

церкви

 

(?)

 

обычаю,

 

эпитиміи

 

дарство-

ватн

 

благоволи: ,

 

(Почаев.

 

уніат.

 

кратк.

 

молитвословъ,

 

стр.

 

25),

т.

 

е.

 

папа

 

Бенсдпктъ

 

XIY

 

далъ

 

ііндульгенцію

 

на

 

1 5

 

дней

 

за

 

чте-

ніе

 

этого

 

аканнста:

 

но

 

этому

 

случаю

 

находится

 

онъ

 

въ

 

почаев.

акаоистнпкѣ,

 

а

 

таки^е

 

въ

 

кннгѣ

 

Preslaw.

 

gora

 

Voz.

 

(Почаевская).

Иконы

 

Благовѣщенія

 

Боя;іей

 

Матери.

 

Изображеніе

 

Благо-

вѣщенія

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

относится

 

къ

 

глубокой

 

древности.

 

Первое

изъ

 

таковыхъ

 

изображеній —но

 

нзслѣдованію

 

церковной

 

археоло-

гіи— находится

 

на

 

фрескѣ

 

въ

 

катакомбахъ

 

св.

 

Прискиллы

 

въ

 

Римѣ,

(Bottari,

 

t.

 

166).

 

Св.

 

событіе

 

на

 

этой

 

фрескѣ

 

изображено

 

такъ:

юноша

 

(ангелъ,

 

но

 

безь

 

нимба

 

и

 

безъ

 

крыльевъ)

 

вь

 

туннкѣ

 

и

палліумѣ

 

колѣпопреклоненный

 

нредъ

 

Дѣвою

 

простираетъ

 

иравую

^

 

руку

 

кь

 

ней,

 

а

 

въ

 

лѣвой — свитокъ

 

(хартія).

 

какъ

 

символънобѣды.

Пресвятая

 

Дѣва

 

представлена

   

сидящею

   

й

   

на.

   

лицѣ

   

ея

   

замѣтно
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удивлеию,

 

соединенное

 

съ

 

выраженіемъ

 

притреиетнаго

 

страха.

Подобное

 

же

 

изображеніе

 

Благовѣщенія — мозаическое

 

на

 

большой

аркѣ

 

въ

 

Римской

 

церкви

 

св.

 

Ыаріп —Великой

 

(Marie— Majore);

по

 

на

 

этой

 

иконѣ

 

ангелъ

 

пзображенъ

 

въ

 

двухъ

 

видахъ:

 

сначала

летящій

 

въ

 

воздухѣ

 

съ

 

распростертыми

 

руками

 

(въ

 

наиравленіп

къ

 

Дѣвѣ);

 

а

 

потомъ

 

колѣнонреклоненный

 

и

 

бесѣдующій

 

съ

 

Пресв.

Дѣвою

 

(Ciamin.

 

Vet.

 

Man.,

 

t.

 

1,

 

tab.

 

11,

 

p.

 

200)

 

*).

 

Оба

 

эти

изображенія

 

относятся

 

къ

 

4

 

и

 

5

 

вѣку.

 

Д.

 

Ажинкуръ

 

пздалъ

 

въ

свѣтъ

 

мииіатюрпое

 

изображеніе

 

Благовѣщенія

 

съ

 

иконы,

 

относя-

щейся

 

къ

 

6

 

вѣку

 

и

 

находящейся

 

въ

 

Флорентинской

 

церкви.

 

Бла-

говѣщеніе

 

здѣсь

 

представлено

 

слѣдующпмъ

 

образомъ:

 

Дѣва

 

Марія,

наклонившись

 

предъ

 

скалою,

 

изъ

 

которой

 

ключемъ

 

бьетъ

 

вода,

въ

 

сосудь

 

(амфору)

 

наливаетъ

 

воду;

 

въ

 

моментт.

 

приближенія

 

къ

ней

 

ангела

 

(съ

 

крыльями)

 

Пресв.

 

Дѣва,

 

съ

 

выраженіемъ

 

страха

на

 

лнцѣ,

 

обращается

 

къ

 

Гавріплу

 

и,

 

иовпдимому,

 

говоритъ

 

съ

ипмъ.

 

Это

 

изображеніе

 

Благовѣщенія,

 

несогласное

 

съ

 

евангель-

скимъ

 

сказапіемъ

 

о

 

свящ.

 

событіи,

 

заимствовано

 

изъ

 

анокрифп-

ческаго

 

Евангелія

 

св.

 

Іакова,

 

которое

 

издано

 

Фабрпціемъ

 

(Codex

Nov.

 

Test.,

 

t.

 

1,

 

p.

 

91).

 

«Et

 

accepto

 

hydria

 

exit

 

hanrire

 

aquam.

Et

 

esse

 

vox

 

dicens

 

illi:

 

Ave,

 

gratiae

 

plaena>.

Вт,

 

нашей

 

отечественной

 

церкви

 

изображеніе

 

Благовѣщенія

 

б.

ч.

 

слѣдующее:

 

Архангелъ

 

Гавріилъ

 

(обыкновенно

 

съ

 

крыльями

 

и

нпмбомъ

 

во

 

кругъ

 

головы,

 

а

 

иногда

 

(съ

 

тороцами

 

вь

 

ушахъ)

предстоитъ

 

(прямо

 

или

 

колѣнопреклоненпый)

 

предъ

 

Св.

 

Дѣвою:

 

въ

одной

 

рукѣ

 

Архангела —райская

 

вѣтвь,

 

символъ

 

радостиаго

 

бла-

говѣстія,

 

а

 

другою

 

(правою)

 

благословляетъ

 

Дѣву:

 

иногда

 

же

 

вмѣсто

вѣтви

 

върукТ.

 

Гавріпла— трезубецъ.

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

представлена

сидящею

 

(въ

 

храминѣ)

 

и

 

благоговѣйно

 

читающею

 

книгу

 

(Пророка

Исаіп):

 

вь

 

кнпгт.

 

иногда

 

написаны

 

слова:

 

'се

 

Діьва

 

во

 

чревѣ

прішіеШі

 

1 ).

')

 

Нѣкоторые

 

археологи

 

это

 

изображеніе

 

не

 

относятъ

 

къ

 

Благовѣщепію

(сы.

 

Н.

 

Покровскій,

 

Евангеліе

 

въ

 

Пямятникахъ

 

иконографіи,

 

стр.

 

3 — 5).

а)

 

Иногда

 

же

 

въ

 

книгѣ,

 

раскрытой

 

предъ

 

Св.

 

Дѣвою,

 

написаны

 

слова:

Величитъ

 

дута

 

моя

 

Господа...

 

Подобное

 

изображеніе

 

Влаговѣщенія

 

въ

 

Бла-

говѣщенский

 

Новгород,

 

церкви

 

на

 

Аркажѣ — (Новгор.

 

древн.,

 

ч.

  

1,

 

стр.

 

116).

Ч==5=*і
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Встречаются

 

па

 

дровпнхъ

 

пкопахъ

 

ішбражснія

 

Благовѣщенія

съ

 

некоторыми

 

измѣнеиіямп,

 

несогласными

 

съ

 

Евангельскимъ

 

но-

вѣствованіемъ.

 

Такт,,

 

иногда

 

Пресв.

 

Дѣва

 

изображается

 

съ

 

вере-

теномъ

 

или

 

ночаткомъ

 

вь

 

рукахъ.

 

Въ

 

Кіево-Софійскомъ

 

со-

борѣ

 

замѣчательно

 

мозаическое

 

нзображеніе

 

Благовѣщенія

 

Пресв.

Богородицы.

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

представлена

 

на

 

золотомъ,

 

узорча-

том!,,

 

четырехъуголыюмъ

 

иодножіи.

 

Одежда

 

ея

 

состонтъ

 

изъ

 

спняго

хитона:

 

па

 

г.інвъ

 

и

 

па

 

рамспахъ

 

покровъ,

 

тоже

 

снияго

 

цвѣта,

el,

 

большими

 

складками,

 

спускающимися

 

до

 

колѣнъ.

 

Ниснадающія

съ

 

лѣвой

 

руки

 

складки

 

покрова

 

украшены

 

богатою

 

золотою

 

ба-

храмою.

 

Поручи

 

золотыя,

 

съ

 

крестами;

 

обувь

 

красная,

 

съ

 

золо-

тыми

 

полосками;

 

на

 

главѣ

 

и

 

нерсяхъ

 

три

 

звѣзды.

 

Вокругъ

 

главы

вѣнсцъ

 

означеиъ

 

синею

 

полосою.

 

Вь

 

лѣвой,

 

пѣсколько

 

приподня-

той,

 

рукѣ

 

Она

 

держптъ

 

продолговатый

 

к.іубокъ

 

і;распой

 

пряжи.

Отъ

 

этого

 

клубка

 

внситъ

 

на

 

ииткѣ

 

другой

 

такой

 

же

 

точно

 

клу-

бокъ,

 

елужащій

 

вмѣсто

 

веретена

 

и

 

поддерживаемый

 

правою

 

рукою.

Въ

 

другой,

 

соответствующей

 

части

 

той

 

же

 

иконы,

 

благовѣствую-

щій

 

архапгелъ

 

представлсш,

 

какъ

 

бы

 

идущимъ

 

на

 

встрѣчу

 

Божіей

Матери:

 

ликъ

 

его

 

обращень

 

къ

 

лпку

 

Пресв.

 

Дѣвы.

 

Одежда

 

его

состоптъ

 

изъ

 

бѣлаго

 

хитона:

 

иовсрхъ

 

хитона

 

наброшена

 

узкая

 

и

короткая

 

хламида:

 

одпнъ

 

копецъ

 

ея

 

иерсброшеиъ

 

чрезъ

 

лѣвую

руку

 

и

 

въ

 

круглыхъ

 

складкахъ

 

волнообразно

 

заканчивается

 

выше

колѣпа.

 

Поручи

 

у

 

пего

 

золотыя

 

съ

 

полосками,

 

на

 

чслѣ

 

родъ

 

лен-

ты,

 

концы

 

которой,

 

выходя

 

нзъ-за

 

ушей,

 

свободно

 

вьются

 

въ

воздухѣ.

 

На

 

погахъ

 

сапда.ііи;

 

простертая

 

правая

 

рука

 

нѣсколько

приподнята,

 

а

 

въ

 

лѣвой— оиъ

 

дерлштъ

 

красную

 

лнлію.

 

(Нолевой,

Очерки

 

русск.

 

псторіп,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

102—108.

 

Захарчепко

 

(Куль-

женко),

 

Кіевъ

 

теперь

 

и

 

ирея;де.

 

Кіевъ,

 

1888

 

г.,

 

стр.

 

190.

 

Описа-

піе

 

Кіево-Соф.

 

собора,

 

мнтроп.

 

Евгенія).

 

Такое

 

же

 

пзображеиіе
Благовѣщепія

 

Божіей

 

Матери —держащей

 

въ

 

рукахъ

 

веретено

 

въ

Борнсоглѣб-ской

 

церкви

 

въ

 

Новгородѣ,

 

въ

 

Аитоніев.

 

Новгор.

 

мона-

стыре,

 

(Архнм.

 

Мака]іія,

 

Иовгор.

 

древности,

 

2

 

т.

 

115

 

—

 

116),

 

Никол,

церкви

 

с.

 

Сучковъ,

 

Твср.

 

еп.

 

На

 

нѣкоторыхъ

 

же

 

иконахъ,

 

какъ

 

напр.

въ

 

Москов.

 

Усиенск.

 

соборѣ,

 

въ

 

Мнроносицкой

 

въ

 

гор.

 

Новгород!,

церкви,

 

изпбраи;сна

   

прядущею

 

не

 

сама

   

Богоматерь,

 

а

 

дѣвы

   

или
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дѣва,

 

нрисьдящая

 

при

 

догахъ

 

х )

 

ііреблагослов.

 

Маріи.

 

(См.

 

Успей,

соборъ,

 

изд.

 

Мартынова,

 

стран.

 

1^0);,

 

или

 

сидящая

 

за

 

нею,

 

какъ

наприм.

 

въ

 

Мироноснцкой

 

Новгор г

 

церки

 

(Новгород.

 

Древц.,

 

ч.

 

2,

стр.

 

116).

 

Прядущею

 

пли

 

держащею

 

въ,

 

рукахъ

 

веретено

 

Пресв.

Дѣва

 

изображается

 

согласно

 

идеальному

 

изобрансепію

 

доброй

 

жены

 

у

Соломона,

 

(Притч.

 

31,

 

\§=<утверюдающая

 

жена

 

добляя

 

ЩШ

свои

 

па

 

вретено).- —Встрѣчаются

 

иконы

 

Благовѣпі,енія

 

съ

 

такимъ

изображепіемъ:

 

Божія

 

Матерь

 

стоить

 

съ

 

водоносомъ

 

у

 

кладезя

(или

 

источника

 

вь

 

скалѣ)

 

и

 

чернаетъ

 

воду,

 

а

 

сзади

 

или

 

иредъ

нею

 

благовѣствующій

 

Архангель.

 

Таковы

 

иконы,

 

напримЪръ,

 

въ

 

Кова-

левской

 

въ

 

Новгородѣ,

 

церкви

 

и

 

въ

 

Никольской

 

церкви

 

Вяжлцкаго

монастыря

 

близь

 

Новгорода

 

(Новгорода;.

 

Древн.,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

117);

на

 

иослѣдней

 

нконѣ

 

внизу

 

изображены

 

птицы,

 

пыощія

 

воду

 

изъ

бассейна.

 

На

 

Устюжской

 

икопѣ

 

Благовѣщенія,

 

отъ

 

которой

 

въ

 

ХШ

в.

 

было

 

чудесное

 

сиасеніе

 

городу

 

(См.

 

Четыі-Мин.

 

8

 

іюля),

 

свя-

щеицое

 

событіе

 

изображено

 

въ

 

такомъ

 

видь:

 

иредвѣчиый

 

Младе-

нецъ

 

і

 

представлешь

 

явившимся

 

па

 

персяхъ

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

въ

 

то

 

са-

мое

 

время,

 

когда

 

ей

 

:блпговѣстщъ,,

 

радость

 

велію

 

Архангель,

 

съ

полумѣсяцемъ

 

щ

 

челѣ

 

и

 

сь

 

золотыми

 

волосами

 

ца

 

главів

 

(Уси.

соб.,

 

нзд.

 

Мартынова,

 

стр.

 

10).

 

Въ

 

такомъ

 

же

 

вндѣ

 

изображено

Благовьщеніе

 

на

 

мѣстныхъ

 

пкопахъ

 

въ

 

Архангельск,

 

и

 

Благовѣщ.

Московскпхъ

 

соборахъ

 

(см.

 

тамъ-же) ;

 

а- также

 

въ

 

Городшценской

близъ

 

Новгорода

 

церкви

 

(Новгород,

 

церк.

 

древп.,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

117).
Послѣдиюю

 

икону

 

считаютъ

 

написанною

 

Новгород,

 

архіеппскопомт,

св.

 

Василіемъ

 

(въ

 

14

 

в.).

 

,До

 

17

 

вѣка

 

въ

 

Россіп

 

распространились

было

 

иконы

 

Благовьщенія

 

съ

 

изображеніемъ

 

Саваоѳа,

 

дышущаго

па'

 

Пресв, ,

 

Дѣву

 

(вероятно,

 

для

 

иагляднаго

 

иьграженія

 

словъ

 

Архан-

гела:

 

Духъ

 

святий

 

найдетъ

 

на

 

Тл,

 

и

 

сила

 

Ныншяго

 

осѣнишь

Тя

 

(Лук.

 

1,

 

35),

 

но

 

Мовсковскій

 

соборъ

 

1667

 

г.

 

запретил!,

 

изобра-
жать

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

Благовѣщепіе:

  

«Еще

 

же

 

ппшутъ,

 

сказало

 

въ

,.

    

.

   

.

   

.

   

|

               

. .

')

 

0

 

разлпчныхъ

 

пзображеніяхъ

 

Божіей

 

Матери

 

на

 

иконѣ

 

Благовѣще-

нія

 

церковный

 

предапія — въ

 

Маргарит»

 

1641

 

г.

 

въ

 

путешествіи

 

игумена

Дапіила

 

вѣ

 

!

 

Іерусалпмъ

 

(См.

 

пзслѣдоваше

 

о

 

русскомъ

 

пконописапіп

 

кп.

 

1

 

] ,

стр.

 

54).

 

Объ

 

изображепіяхъ

 

Благовѣщѳпія

 

въ

 

западной

 

церкви

 

(См.

 

Мі^пё

Diction.

 

iconograpli.,pag.

 

59—52).

И
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дѣяніяхъ

 

собора

 

гл.

 

46,

 

во

 

пкопахъ

 

святому

 

Благовѣщенію

 

Сава-

оѳа,

 

иже

 

отъ

 

устъ

 

дышеТъ;

 

и

 

то

 

дыхаиіе

 

пдетт,

 

во

 

чрево

 

Пресв.

Богородицы:

 

и

 

кто

 

то

 

впдт>,

 

или' 1

 

кое

 

святое

 

ііисаніе

 

о

 

семъ

 

свп-

дѣтельствуетъ,

 

и

 

откуду

 

сіе

 

взято?

 

Явственно

 

есть,

 

яко

 

таковъ

обычай

 

и

 

пиа

 

подобна

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

суёмудрыхъ,

 

или,

 

паче

рещи,

 

буемудрыхъ

 

и

 

безумпыхъ

 

нріятся,

 

и

 

обаче

 

сего

 

ради

 

пове-

лѣваемъ:

 

отнынѣ

 

то

 

суемудрое

 

и

 

бсзмѣстнбе

 

ппсаніе

 

да

 

иреста-

нетъ~.

 

(Брат.

 

Слово,

 

1876

 

г.,

 

2

 

кн.,

 

254

 

стр.).
Икона

 

Благовѣщенія

 

Божіей

 

Матери,

 

какъ

 

символъ

 

благовѣ-

стія

 

человѣческому

 

роду

 

о

 

сиасепіп,

 

какъ

 

начало

 

нашего

 

искуп-

лепія,

 

съ

 

древннхъ

 

времснъ,

 

по

 

церковному

 

законоположение,

устрояется

 

нацарскнхт,

 

врата хъ:

 

царскія

 

врата

 

изображаютѵйодъ

въ

 

царство

 

небесное,

 

а

 

икона

 

Благовѣщснія

 

Пресв.

 

Богородицы

папомппаетъ

 

намъ

 

объ

 

отверзеніп

 

для

 

насъ

 

рая,

 

такт,

 

какъ

 

это

 

Свя-

щенное

 

событіе

 

было

 

главизного

 

нашего

 

спасеиія.

 

Иконою

 

Благо-

вѣіцепія

 

наши

 

предки

 

благословляли

 

путешествующнхъ,

 

выражая

этпмъ

 

искреннюю

 

вѣру,

 

что

 

молитвами

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

благопоспѣ-

шествуется

 

и

 

благоустрояется

 

путсшествіе.

 

Такъ,

 

когда,

 

по

 

вызову

Іоапиа

 

Грозиаго,

 

Новгородцы

 

отправляли

 

изъ'

 

Новгорода

 

своего

Владыку

 

Оеофила,

 

его

 

изъ

 

города

 

провожали

 

съ

 

крестпымъ

 

хо-

домъ,

 

въ

 

которомъ

 

была

 

икоиа

 

Благовѣщенія

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

(Новгор.

церк.

 

древн.,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

244).

Церкни

 

въ

 

честь

 

Благовѣщепія

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Тако-

вое

 

Ш

 

значеиіе

 

наши

 

предки

 

придавали

 

и

 

храмамъ,

 

посвяіцеинымъ

Пресв.

 

Дѣвѣ.

 

Ярославъ

 

1-й

 

Мудрый

 

устроилъ'

 

крѣиость

 

вбкр)гъ

своего

 

стольпаго

 

города

 

(Кіева)

 

и

 

падъ

 

золотыми

 

воротами

 

иовопо-

строенной

 

крѣпостп

 

быль

 

воздвигнуть

 

храмт,

 

Благовѣщенія,

 

съ

 

тою

мыслію,

 

да

 

всегда

 

будетъ

 

радость

 

граду

 

том}'

 

молитвами

 

Пречи-

стый

 

Богородицы

 

и

 

св.

 

Архангела

 

Гавріила

 

(Фил.

 

Церк.

 

пстор.,

стр.

 

27).

 

Съ

 

тою

 

же

 

цѣлію,

 

конечно,

 

устроены

 

были

 

храмы

 

Бла-

говѣщепія

 

въ

 

крѣноетяхъ

 

или

 

кремляхъ

 

древнпхъ

 

русскихъ

 

горо-

довъ

 

(какъ-то:

 

Москвы,

 

Нігжняго

 

Новгорода,

 

Воронежа

 

п

 

друг.).

Блпзъ

 

Новгорода

 

— па

 

красивомъ

 

и

 

возвышенномъ

 

берегу

 

р.

 

Вол-

хова,

 

откуда

 

вндѣпъ

 

весь

 

городъ

 

со

 

всѣми

 

окрестными

 

церквами

и

 

монастырями, — на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ,

 

но

 

сказанію

 

лѣтописца

 

пр.

^г^ге^*»—я

   

»

   

к

   

» ■

 

щ

   

»

   

к

   

<ri j
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Нестора,

 

въ

 

862

 

г.

   

старѣйшій

 

пзъ

 

трехъ

 

нрнзванныхъ

   

на

 

Русь

Гбратьевъ,

   

«Рюрикъ

   

:сруби

 

і

 

надъ

   

рѣкою

   

Волховомъ

   

городъ

 

п

5

   

ліареие

 

>его

 

Великій

 

Новгородъ

 

и

 

сѣде

 

ту

  

княжити»

   

(Поли.

 

собр.

і

    

рус.

 

лѣт,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

235),

 

на

 

этомъ-то

 

мѣстѣ,

 

называемомъ

 

нынѣ

■j

    

Городище

 

(Новгор.

 

древн.,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

484)

 

съ

 

давнпхъ

 

норъ,

 

съ

10

 

в.;

 

(1099

 

г.),

 

т.

 

е.

 

почти

 

съ

 

начала

 

распространенія

 

христіан-

ской

 

вѣры,

 

въ

 

Новгорода,

 

была

 

устроена

 

Блтовѣщенская

 

церковь

(Новгор.

 

лѣт.,

 

11

 

нояб.

 

6773;

 

Новг.

 

древн.,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

486)

 

и,

 

по

 

всей

вѣроятности,

 

съ

 

тою

 

же

 

мыслію,

   

съ

   

какою

   

устроенъ

   

былъ

   

въ

Кіевѣ

 

Ярославомъ

 

1-мъ

 

надъ

 

золотыми

 

воротами,

 

«да

 

будетъ

 

нодъ

нокровомъ

 

Пресв.

 

Богородицы

   

всегда

 

радость

   

городу».

   

Конечно,

ош

 

тою

 

же

 

цѣлію

 

устроились

 

Благовѣщенскія

 

церкви

 

надъ

 

въѣз-

жими

 

воротами

 

въ

 

городской

 

кремль,

 

какъ

 

наирим.

 

въ

   

Новгородѣ

(Новг.

 

древн.,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

106),

 

надъ

 

нроѣзжими

 

воротами

 

въ

 

мо-

настырь

 

(Новг.

 

древн.,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

372),

 

Съ

 

такою

 

же

 

цѣлію

 

при

■

 

своей

 

новой

 

канедрѣ

 

устроилъ

 

соборный

 

храмт,

   

Благовѣщенія

 

св.

-Сте.фанъ

 

Пермскій

 

въ

 

Усть-Вымѣ

 

и

 

князь

 

Константипъ

 

въ

 

Муромѣ.

Блаженный

 

Іеронпмъ

 

свидѣтельствуетъ,.

 

что

   

въ

  

Назарет!;

  

па

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

Архангель

  

благовѣстплъ

   

Дѣвѣ

  

Маріи

 

о

зачатіи

 

Спасителя,

 

былъ

 

сооруженъ

 

въ

 

IY

 

вѣкѣ

 

храмъ

 

въ

 

память

Благовѣщенія.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

на

 

мѣстѣ

 

Благовѣщепія

 

нахо-

дится

 

латпнскій

  

монастырь,

   

обнесенный

 

высокою

   

стѣною;

   

тогда

какъ

 

самъ

 

Назаретъ

 

нпчемъ

   

не

 

защищенъ,

   

и

  

одно

   

только

   

имя

Маріи

 

охраняетъ

 

его

 

.среди

 

бурнаго

 

потока

 

народовъ.

 

Церковь

 

На-

заретская

 

прекрасна

 

и

 

даже

 

велшіолѣнна:

 

мраморъ

 

одѣваетт,

 

стѣны

и

 

иомостъ;

 

лмавиый

 

алтарь

 

возвышается

 

на

 

17

 

ступеней,

 

и

 

боль-

шой

 

надирестолыіый

 

образъ

 

Благовѣщенія

   

господствустъ

  

съ

  

вы-

.соты

 

надъ;

 

всѣмт,

 

храмомъ.

 

Подъ

 

этимъ-то

 

великолѣиіемъ,

   

соста-

вляющим!,

   

илодъ

  

хрпстіанскаго

   

усердія,

   

таится

   

первоначальное

скромное

 

я.тілище

 

Матери

 

Божіей.

   

Подобно

  

другимъ,

   

еще

   

доселѣ

существующимъ

 

бѣдиымъ

 

домамъ

   

Назарета,

 

это

   

жилище

   

Пресв.

Дѣвы

 

прилегаетъ

 

къ

 

уступу

 

скалы,

 

въ

 

которой

 

изсѣченъ

 

вертепъ,

составляющій

 

три

 

неболынія

 

комнаты.

 

Туда

 

нынѣ

 

оходятъ

 

съ

 

лѣ-

вой

 

стороны

 

алтаря,

   

но

 

иѣсколькимъ

   

ншрокпмъ

   

ступенямъ

   

изъ

бѣлаго

 

мрамора.

 

Подъ

 

сводомъ

 

этого

 

святилища

 

устроенъ

 

католи-
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ческій

 

нрестолъ,

 

подъ

 

мраморною

 

доскою :

 

котора

 

го

 

помѣщено : >н'и'-
скол!,ко

 

богатыхъ

 

ламнадъ,

 

пенрерыііііо

 

горящихъ

 

'и

 

озарлгощихъ

священный

 

номостъ,

 

облитый

 

благоіюніямн

 

и

 

украшенный

 

надписью:

«Hie

 

Verbnm

 

саго

 

fuit» — «Здѣсь

 

Слово

 

плоть

 

бъгстьЬ.

 

На

 

нрестолѣ

и

 

внизу

 

его

 

стоятъ

 

нисколько

 

хрустальныхъ

 

вазъ

 

съ

 

бѣлыми

 

ли-

ліямп,

 

енмволомъ

 

небесной

 

чистоты,

 

прославленными

 

Сампмъ

 

Сна-

сителемъ.

 

Надпрестолыіый

 

образт,

 

въ

 

вертепѣ

 

также

 

нрекрасенъ,

какъ

 

п

 

въ

 

главномъ

 

алтарѣ.

 

При

 

иходѣ

 

въ

 

этотъ.

 

священный

 

вер>-

тенъ,

 

въ

 

правой

 

сторонѣ

 

его

 

устроепъ

 

нрестолъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Анны,

матери

 

Пречистой

 

Дѣвы:

 

а

 

пройдя

 

далѣе,

 

и©

 

лѣвой

 

стороиѣ,

 

обра-

щают!,

 

впиманіе

 

двѣ

 

мраморный

 

колонны,

 

поставленныя

 

св.

 

Еленою

на

 

тѣхъ

 

самыхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

иредсталъ

 

благовчіотвующій

 

Архан-

гелъ

 

и

 

гдѣ

 

находилась,

 

при

 

явленіи

 

его,

 

Матерь

 

Боаая.

 

(Жизнь

Б.

 

М.,

 

Анон.

 

изд.,

 

120

 

стр.).

Въ

 

Россіи

 

изъ

 

храмовъ,

 

поевищенныхъ

 

Благовѣіценію,

 

болѣе

другихъ

 

замечательны:

 

Благовѣщенскій

 

'соборъ

 

въ

 

Москвѣ

 

(въ

Крсмлѣ),

 

Благовѣгцепскій

 

храм гі,

 

Нѣжип.

 

Благовѣщепскаго

 

мона-

стыря,

 

иостроепнаго

 

Стефапомъ

 

Яворскнмъ

 

и

 

названпаго

 

нмъ

 

Еа-
заретомъ

 

(см.

 

Оиис.

 

Нерп.

 

Ей.

 

3,

 

157 — 208

 

стр.)

 

и

 

въ

 

С. -Пе-

тербург!;- —что

 

въ

 

Конно-Гватід.

 

полку.

\

 

■'

   

ЭВНОИ

     

і

Минъ

 

х.іѣбо.юмлснія.

 

Въ

 

русской

 

церкви

 

то

 

императора»

 

Истра

Великаго —въ

 

Москвѣ

 

(а

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

въ

 

другихъ

 

городахъ)

(довершался

 

на

 

празднпкъ

 

Благовѣщепія

 

чит

 

хлѣболо.членія.

Забѣлииъ

 

такъ

 

описываетъ

 

этотъ

 

чинъ:

 

«На

 

Благовѣщепіе

 

Госу-

дарь

 

выходилъ

 

ко

 

всенощному

 

и

 

къ

 

обѣднѣ

 

вт,

 

Благовѣщенскій

соборъ.

 

За

 

всенощнымъ

 

(бдішіемъ)

 

иатріарть

 

совершалъ

 

чииъ

 

хлѣбо-

ломленія, — благословпвъ

 

приготовленные

 

для

 

освященія

 

хлѣбы

 

и

вино

 

(на

 

литіп),

 

опт,

 

раздроблял!,

 

первые

 

и

 

поднооплъ

 

Государю

 

чаетц

а

 

иногда

 

и

 

цѣлыіі

 

хльбъ,

 

вмЪпт,

 

Ш

 

кубкомъ

 

вина.

 

Потомъ

 

разда-

вал'!,

 

властямъ

 

и

 

боярамъ,

 

каждому

 

но

 

цѣлому

 

хлѣбу

 

иипо

 

цѣлой

стоит,

 

вина.

 

Хлѣбьі

 

эти

 

назывались

 

тіікже

 

укругами.

 

Такіе

 

укруги

(собственно

 

ломтн)

 

съ

 

небольшою

 

частію

 

вина

 

нолучалъп

 

народы

къ

 

парнцѣ

 

и

 

ко

 

всему

   

семейству

   

государя

   

натріархъ

   

иосылалъ
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1

б.гокпнго

 

боярина,;

 

за

 

которымь

 

стольники

  

несли

  

хлѣбъ

 

и

 

кубки

съ

 

,ішшш>:>.

 

(Бытъ,

 

р^сск.

 

царицу

 

стр.

 

348-7-349)

 

1 ).,,;п,

 

■

"I'fn іс;і

    

.КШГЗОІІ

   

iti.].

  

1:1,1111c-

,

 

Л і^да^оі$щсиская

 

1

 

просФОра.

 

Въ

 

Московской

 

и

 

другпхъ

 

губер-

иінхъ,,

 

преимущественно

 

пассдеішыхъ

 

великорусами,

 

въдсш,

 

Бла-

гов[1щн}нщ

 

Дрерв,

 

Б^грродіщы

 

особеинымъ

 

уваженіемь

 

пользуется,

такъ^иазьі^іемая,

 

Благрвѣщепская

 

просфора,

 

.«Въ, ; з-тотъ

 

день,

 

іш-

пістъ :i Q. nfI fJ

 

Ф.. м(,Мрск г /Бііарх. :; В:Ьд.,

 

1S70

 

г.,

 

Ц

 

17),

 

иль

 

каждаго

крестьянскдгд-ріа

 

самъ

 

хозяинъ

 

или,

 

если

 

ему

 

почему-либо

 

нельзя,

кто

 

нибудь,

 

,изъ

 

іуленрві. ,

 

семейства,,

 

діепремьнпо

 

идутъ

 

въ

 

цер-

крвь

 

щ

 

божественной

 

лидтргід;

 

здѣсь.

 

каждый

 

нзъ

 

пихъ

 

счптаетъ'

 

1

нсиремѣіщою

 

обязаіщрстио

 

купить

 

просфору,

 

а

 

кто

 

дозажиточнѣе,;

 

;

т^днѣ^идрдгітд

 

опын

 

для

 

вынутія

 

рзъ.ішхъ

 

частицъ

 

,за

 

здравіе

живых'ь,

 

наличных'!.,

 

членовъ

 

семейства,

 

ц

 

за

 

унокод,

 

родныхъ

умерших'ь,

 

.Просфоры

 

эти

 

послѣ

 

лптургіи

 

не

 

съьдаются , крестьян-

скими

 

семействами,

 

какъ

 

это

 

обыкновенно

 

дѣлается

 

въ

 

другіе

 

дни,

по

 

, высушиваются

 

и,

 

берегутся

 

съ

 

особенною

 

заботливостію

 

въ

 

ирн-

личиомъ

 

; м:іістѢ

 

до

 

пзвѣстиаго

 

времени,...

 

Весною,

 

рогда

 

земля

вспахана,,

 

заборонена

 

и

 

подготовлена,

 

какъ

 

слѣдуегц

 

къ

 

посѣву,

старшій

 

въ

 

ссмейстііѣ ? ,

 

отправляясь

 

начинать

 

посѣвъ,

 

благасло-

вясл,

 

беретъ

 

съ

 

собою

 

и

 

просфору,

 

вынутую,

 

за,

 

литургіей

 

въ

 

день

Благовѣщенія;

 

здѣсь,

 

въ

 

полѣ,

 

насыпавши

 

зеренъ

 

въ

 

сѣвадку

 

(лу-

кошко,

 

изъ

 

котораго

 

сѣютъ),

 

онъ

 

сюда

 

же

 

въ

 

зерна

 

ъмадетъ

 

и

взятую

 

съ

 

собою

 

просфору,

 

и

 

иотомъ,

 

помолившись

 

па

 

всѣ

 

четыре

стороны,

 

пачпнаетъ

 

раскидывать

 

зерна

 

по

 

полю;

 

и

 

такичъ

 

обра-

зрмъ

 

просфора

 

эта

 

лежитъ

 

въ

 

сѣвадкт.

 

до

 

тѣхъ

 

норъ,,

 

пока

 

не

окончится

 

совсѣмъ

 

іюсѣвъ

 

яроваго

 

хлѣба.

 

По

 

окончаніп

 

иосѣва,

просфору ,

 

дѣлятъ

 

между

 

собою

 

члены

 

семейства

 

и

 

съѣдаютъ

 

ее.

Ыѣкоторые,

 

впрочемъ

 

иемпогіе,

 

сберегаютъ

 

Благовѣіценскія

 

прос-

форы

 

и

 

до

 

времени

 

носѣва

 

ржаного

   

хлѣба,

 

и

   

тогда

  

поступаютъ

1 )

 

«Но

 

литургіп

 

(на

 

Благовѣщенье)

 

святѣйшій

 

патріархъ

 

подносилъ

 

ве-

ликому

 

государю

 

благоыовтиый

 

х.іѣОъ

 

да

 

и

 

кружку

 

церк.

 

вина,

 

другой

 

хлѣбъ

—архіереомъ

 

и

 

чернымъ

 

властямъ,

 

3-й

 

хлѣбъ

 

боярамъ,

 

окольничпыъ

 

и

 

дум-

нымъ

 

людямъ,

 

4-й

 

хлѣбъ

 

соборяпамъ,

 

подъяконамъ

 

и

 

пѣвчпыъ

 

дьяконамъ

и

 

подъякомъ,

 

пятый

 

хлѣбъ

 

на

 

раздачу

 

рѣжѵтъ

 

на

 

аіелкія

 

части».

 

(Чиновн.

патр.

 

Тоакима).

t

&
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съ

 

ними

 

точно

 

такимъ

 

же

 

образомъ.

 

А

 

'нѣкоторыв:

 

дѣлаютъ

 

пеще 1

такъ:

 

мелко

 

растерши

 

эту

 

просфору

 

Mffl

 

часть

 

онОй^.

 

веыиакш.

,

 

|

 

этотъ

 

порошокъ

 

въ

 

зерна,

 

приготовленный

 

для

 

иосѣва,

 

которыми

потомъ

 

и

 

засѣваютъ

 

иоле»

 

(стр.

 

8,

 

Л?

 

18; ;

 

1870

 

г.).

 

Въ

 

другнхъ

губерпіяхъ

 

(напр.

 

Орловской)

 

въ

 

день

 

Б.іаговѣщеііія

 

священники:

раздаютъ

 

просфоры

 

своимъ

 

прихожанамъ,

 

съ

 

которыми

 

(просфо-

рами)

 

пмѣется

 

обычай

 

засѣвать

 

хлѣбъ

 

на

 

но.тяхъ;

 

иънѣкоторыхъ

мѣстностяхъ

 

за

 

эту

 

просфору

 

нлатятъ

 

:

 

духов<Ніству' ! ' деньги:

 

въ'

другнхъ '

 

же —духовенство,

 

обыкновенно

 

великимъ

 

постбмъ,

 

соби--

раетъ

 

по

 

приходу

 

ржаную

 

муку

 

па

 

просфоры.

 

(О-

 

раздамѣ

 

прос-

форъ

 

въ

 

Орлов,

 

губерніи,

 

см.

 

Современ.

 

Извѣстія

 

1875

 

г.

 

№

 

49).

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

губерніяхъ

 

(наприм.

 

въ

 

Псковской)

 

во

 

время

 

по-

жара

 

съ

 

Благовѣщенскою

 

просфорою

 

обходятъ

 

вокругъ

 

!

 

заг^орѣв-

пшхъ

 

зданій,

 

съ

 

увѣрённостію,

   

что

  

огонь

  

не 1

 

проникнетъ

  

далѣе

того

 

мѣста,

 

около

 

котораго

 

обнесепа

 

Благовѣщоііская 1

 

просфора.
I

      

::

                                         

:

       

.in/ г.: і

 

і" ■ ! : •

 

•

 

h' •!•

 

і

   

:і

 

■

Въ

 

западной

 

церкви

 

и

 

именно

 

въ

 

Римѣ

 

существует'!,

 

обычай

сжбженія

 

придапымъ

 

бѣЬныхъ

 

дѣвушекі

 

въ

 

день

 

Благовѣіце-

нія,

 

называемый

 

но

 

сему

 

Anminciatiis.

 

Въ

 

католической

 

церкви

весьма

 

распространепъ

 

обычай

 

при

 

крещеніи

 

нарекать

 

дѣвочкамъ

имя

 

Маріп

 

въ

 

честь

 

Пресв.

 

Дѣвы,

 

и

 

мпогія

 

изъ

 

пихъ

 

нраэіднуютъ

день

 

свонхъ

 

пмяпинъ

 

25

 

марта.

 

Этотъ

 

обычай,

 

къ

 

сожалтішіо,-

 

вопреки:

практикѣ

 

Восточной

 

церкви,

 

начипаетъ

 

распространяться

 

и

 

въ

 

на-

шемъ

 

отечестве,

 

особенно

 

въ

 

юго

 

и

 

сѣверо-занаДной

 

Россіи.
I

    

'

               

,

 

1JH1

                  

[ЦОС]

Народный

 

суевѣрія —соедйненПБ!я

 

'

 

съ

 

праздникомъ'

 

Благовѣ-

щепія.

 

Такт,

 

какъ

 

съ

 

Б.іаговѣщеніемъ

 

совпаДаетъ

 

начало

 

веспы

 

(ом.

Душеполезн.

 

Чтен.,

 

1872

 

г.),

 

то

 

въ

 

этотъ

 

день,

 

по

 

народному

 

вбз-

рѣнію,

 

Господь

 

благовѣстптъ

 

землю

 

и

 

открываіетъ

 

ее

 

насѣяиье

 

(Рус
Бес,

 

1856

 

г.,

 

1

 

кн.,

 

стр.

 

64).

 

Гражда!іскій

 

гОДЪу

 

свреевъ

 

начинался'

съ

 

весны

 

(въ

 

половинѣ

 

марта):

 

у

 

русскихъ

 

годъ

 

въ

 

древности

также

 

начинался

 

съ

 

весны

 

и

 

начало

 

его

 

иріурочивалось

 

къ

 

Благо-

вТ.іцепію.

 

Вслѣдствіе

 

чего

 

суевѣрные

 

обычаи

 

и

 

народный

 

прпмѣты

и

 

гадапія

 

главнымъ

 

образомъ

 

пмѣютъ

 

своимъ

 

предметом'!. — буду-

щій

 

урожай,

 

погоду,

 

удачу

 

п

 

въ

 

ра,гіііаго

 

рода

 

предпріятіяхъ

 

и

 

т.

 

и.
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Такъ,

 

въ

 

нѣкотррыхъ

 

губерніяхъ

 

Россід

 

сохранилась.,

 

обычаи,

 

и

обряды

 

изъ

 

языческой

 

древности,

 

какъ-то:

 

сожшаніе

 

соломен-

ныхъ

 

постелей

 

и

 

обуви,

 

скаканье

 

чрезъ

 

огонь,

 

чрезъ

 

костры,

окуриваніе,

 

какъ

 

предохранительное

 

средство

 

отъ

 

всякаго

 

рода

 

бо-

лезней

 

(Сказ.

 

Рус, Нар.

 

С.

 

2,

 

Быть

 

русск.

 

народа,

 

Терещ.,

 

YI

 

и

 

др.).

Въ

 

этпхт»

 

обычаяхъ

 

выражается

 

вьра

 

въ

 

очистительную

 

и

 

цѣлеб-

ную

 

силу,огня,

 

свойственная

 

всѣмъ

 

древиимъ

 

языческпмъ

 

религіямъ

1

 

и

 

въ

 

частности — славянской.

 

Пріурочены

 

же

 

эти

 

обычаи

 

къ

 

Бла-

I

 

говѣіценію

 

потому,

 

что

 

этотъ

 

день

 

считается

 

началомъ

 

весны,

 

про-]

буждсніемъ

 

всеоживляющаго

 

солнца, — источника

 

теплоту

 

и

 

свѣта

(Поэтич.

 

возрѣп.

 

славянъ

 

на

 

природу,

 

Аѳан.

 

1

 

ч.).

 

Эти

 

обряды,

какъ

 

языческіе,

 

церковь, ;

 

осуждала.

 

Такъ,

 

въ

 

Кормчей

 

1282

 

года

находится

 

запрещеніе

 

противъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

въ

 

день

 

Благрвѣще-

нія

 

спредъ

 

храмины

 

или

 

враты

 

домовъ

 

своихъ,

 

іщжаръ

 

задаливше,

прескакаютъ

 

по

 

древнему

 

нѣкоему

 

обычаю».

 

(Ысторнч,

 

Хрестом.

Буслаева,

 

354

 

стр.).

 

Къ

 

такимъ

 

же

 

грубымъ

 

рбычаямъ

 

относится

и

 

то,

 

что

 

воръ

 

накапунѣ

 

Благовѣщенія

 

старается

 

что

 

ппбудь
украсть,

 

въ

 

иадеждѣ,

 

что

 

если

 

ему

 

это

 

удастся

 

теперь,

 

т,о

 

весь

годъ

 

будетт.

 

счастлпвъ

 

въ

 

воровствѣ

 

(Обще-русск.

 

дн.

 

Петруш.,

Порлов.

 

Дал.).

 

Этотъ

 

обычай

 

коренится

 

на

 

томъ,

 

что

 

БлаговЪщеніе—

первый

 

день

 

года,

 

а

 

по

 

народному

 

повѣрыо,

 

кто

 

какъ

 

встр^

тптъ

 

и

 

проведетъ

 

первый

 

день

 

года,

 

тот ь

 

проведетъ

 

такъ

 

и

 

цѣлып

годъ.

 

По

 

этому

 

же

 

иобужденію,,днемъ

 

мальчики

 

(въ

 

Бѣлоруссіи,

 

а

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

взрослые

 

охотники)

 

стараются

 

увидТ.ть

ласточку,

 

и

 

кому

 

это

 

удастся,

 

тотъ

 

будстъ

 

нмѣть

 

счастливый

уси'ьхъ

 

вь

 

нахождение

 

нтичыіхъ

 

гнѣздъ

 

и

 

ловлѣ

 

цтичек'ь

 

въ

 

те-

!

 

чепіе,

 

всего

 

года.

 

Въ

 

Бѣлоруссіи

 

хозяйки

 

дома

 

стараются

 

встать

|

 

пораньше,

 

чтобы

 

щщпщтъ

 

>соху,

 

пока

 

еще

 

де,

 

всталъ

 

: мужъ.

j

 

Хозяйка

 

думаетъ,

 

что

 

въ

 

такомъ

 

с.іучаѣ

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

куры

хорошо

 

будутъ

 

нести

 

яйца.

 

Въ

 

ні.которыхь

 

мѣстахъ

 

хозяйки

 

до

іюсхода

 

солнца

 

сѣютъ

 

разсаду,птогіЩ

 

жекладутъ

 

въ

 

дымъ

 

го-

ловки

 

луку

 

въііадеждѣ,

 

что

 

отъ

 

этого

 

лучше

 

будетт,

 

ростн

 

лукт,,

и

 

иль

 

средины,

 

его

 

не

 

будутъ

 

выходить

 

столбики,

 

которые

 

пордятъ

лукъ.

 

Въ

 

Малороссін

 

существовал'!,

 

въ

 

старину

 

обычай— на

 

лубкѣ

изъ, дому

 

вывозить

   

престарѣлыхт.

   

дѣдовъ

 

и

 

бѣдньіхь

   

отцовъ

 

на
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—

улпиу

 

и

 

собирать

 

мйлостьіню

 

(Рус

 

Бесѣд.,

 

1856

 

с,

 

ч.

 

1).

 

'Неиз-
вестно,

 

на

 

чемъ '

 

осігЬвывастся

 

и

 

ШШ

 

поддерживается

 

эт6ть !, 0бъі-

чагі.

 

Съ

 

Благовѣіі^еній— во

 

многпхъ

 

мѣстахѵьі,> Россш''(оМеішО л Ш
югѣ)

 

перестаютъ

 

зажигать

 

въ

 

домахъ '

 

но' 'вечера мъ

 

огонь

 

ft

 

спать

вт.

 

избахъ, а

 

ночуютъ

 

'подъ

 

открытым!,

 

воздухоіиъ.

 

'Р'аспробтранень
въ

 

Роееіп,

 

особенно

 

въ'

 

МосквГ,,—

 

обычай

 

выпускать

 

изъ

 

плѣтокт,

на

 

свободу

 

птичекъ.

 

по

 

всей

 

вѣроятпости,

 

въ

 

знак

 

г,

 

великой

 

ра-

дости

 

'о' !

 

началѣ

 

нашего

 

спасепія'

 

съ

 

радостпаго

 

дня

 

Благовѣщеііія

Поесвятой

 

Тѣвѣ

 

! '

      

'

     

,;

   

и.'-'>.ано]

                

і

    

„ymotoii

 

оііноді.І^р]

: На

 

востокѣ,' у !

 

православных-!,

 

грекоіп,

 

съ

 

особенною

 

торжост-

веппостію

 

празднуется

 

Благовѣщеніе

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ.

 

Такъ/одигіъ
православный

 

свящепнпкъ

 

(о.

 

Нпкаіідръ

 

Карапіёвнчѣ),

 

нутешсст-

вовашній

 

но

 

св.

 

мѣстамъ

 

въ

 

ПаЛестппѣ,

 

Замѣчаетъ,

 

что

 

въ ;

 

гор.

Смпрдѣ

 

на

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

церковь1

 

была

 

устлана

 

зелепьіб,

убрана

 

цвѣтамн,

 

а

 

внѣ

 

храма

 

(гдѣ

 

Богослуженіе

 

соверніалъ

 

Смйрп-

скій

 

'архіеппскопъ)

 

стоявшіе

 

молодые

 

греки,

 

для

 

придапія

 

большей

торжественности

 

празднику,

 

стрѣлялй

 

изъ

 

ружей.

 

(Волын.

 

Епіірх.

Вѣд.,

 

Я

 

20,

 

1874

 

г.).

     

'

                                                         

ШН
Л!

     

.',';-і

 

[

 

і

   

іДіОО

                                      

d'JlUl.'rOlil1 *)

    

l

 

I'H

 

in

   

dX.0'1

Особочтпкыіі

 

иконы

 

БлаговѣщенІя

 

Пресв.

 

Дѣвы.

 

Икона

Благовѣщенія

 

Прссв.

 

Богоматери

 

Ш

 

Жнтномъ

 

дворь,

 

въ

 

Москвѣ.

Внутри

 

Кремля

 

подъ

 

горою,

 

между

 

Тайпндкпми

 

воротами

 

и

 

водо-

взводною

 

угловою

 

башнею,

 

существовал!,

 

въ

 

старину

 

"царек

 

иг

Житный

 

дворъ.

 

Здѣсь

 

въ

 

камеипыя

 

п

 

деревянный

 

житницы

 

ссы-

пался

 

разнаго

 

рода

 

хлѣбъ,

 

привозимый

 

для

 

царскаго

 

хозяйства
изъ

 

двордовыхъ

 

селъ

 

и

 

волостей.

 

Житницы

 

примыкали

 

къ

 

одной

безыменной

 

башпѣ,

 

въ

 

которую

 

сажали

 

нрёступнпковъ.

 

Сохрани-

лось

 

преданіе,

 

что

 

въ

 

царствованіе

 

Joanna

 

Грозпаго

 

въ

 

эту

 

баш-

ню-темницу

 

бы.тъ

 

лаключенъ,

 

по

 

бклеветапію,

 

какой-то

 

воевода.

Съ

 

терпѣніемт,

 

и

 

вѣрою

 

in,

 

милосердіе

 

Божіе

 

спосп.ть

 

заключенный

незаслуженное

 

паказаніе

 

н

 

проводить

 

все

 

время

 

въ

 

молптвѣ.

 

Въ

 

одну

ночь

 

явилась

 

ему

 

Нресв.

 

Богоматерь

 

и

 

приказала

 

просить

 

царя

 

о

свободѣ.

 

Чрезъ

 

иѣсколько

 

дпей

 

повторилось

 

тоже

 

видѣніе,

 

и

 

при-

j

 

томъ

 

Заступница

 

обѣщала

 

Сама

 

нрптти

 

на

 

помощь

 

заключенному.

Какъ

 

ни

 

страшенъ

 

быль

 

царь,

   

по

   

воевода

   

укрѣпился

   

вѣрою

  

и

!

і

 

•
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обратился

 

къ'^партУ

 

6і'-

 

нрУбъ'бУю

 

•

 

ббъ ; освоббжденіи.

 

Удивленный

царь :

 

послалъ

 

за

 

воеводою,— мбжёТѢ 1

 

быТЦ

 

съ

 

намѣреніемъ

 

казнить

его'.'

 

'Но

 

гфомысломъ^БЬжіимѵ

 

сёііддё''ёі^ііодвнгнуЛось

 

йа^ милость,

особенно

 

когда

 

послаііііые

 

за

 

воеі^доігі^возвратясь^

 

объявили

 

царю,

что''

 

на

 

стііггг,

 

'баггтйи-'гторъмы1

 

Явііііасьі

 

самописанная1

 

икона

 

Благо-

въщенія

 

Пре'св: '

 

^ѣвы.' ^Воевбда1

 

былъ

 

йрощенъ,'1

 

'а

 

при

 

образѣ

 

по-

ставлена

 

оъі.іаі

 

'д'ёревянйая'

 

^іасои^гя.- ! Ыгі6г/6 ; ! !оѣ

 

этого

 

■

 

времени

 

про-

пйЬ

 

&ШЩ$ЩШ$Ш(Ш®>Ш$ь

 

''Крейііемъ:

 

Пожары,

 

ненріятели

уничТожйіііг

 

Вт,

 

(К*ремлѣ'

 

лйгоіія

 

зданія; ' ;

 

iib !

 

разрушительный

 

силы

не

 

коснулись

 

Явленн6гі' ; іікЬі)і,і,"й

 

!страЬкіг,уЩіе

 

дуіиевно

 

или

 

тѣлеснО

ири-гёкалп

 

и'

 

прптёкають'еъ

 

вѣрою

 

на

 

поклоненіе

 

св.

 

нконьѵ

 

Въ

17ЭІ1

 

г!.'

 

императрица'Айна

 

Йвангііша^ііѣрОЯтіІо/пв

 

какому

 

ігпбудь

особешіЙу

 

'1%чаю)

 

4ір4гказа'.та; !

 

'будучи1 : въ '

 

Шпівѣ,' 1 'построить

 

прп

ШЩ

 

камейй^1

 

'йеркШѴта^ъ

 

"«к-гЬбііг' 'вііѣіпняя

 

сторона

 

башни,

на■'

 

которой " '

 

іівіілаѴъ

 

икона,

 

находилась

 

внутри

 

церкви.

 

По

мѣітйостгі

 

эта1,1

 

цЬркок^1

 

''іго.ті^иСта' ' ■

 

нйёвйніе

 

Благовѣщеніе\

 

что

на

 

Яйітномъ

 

дворѣ.' Явленная ' ігкбііа

 

БлагоМшнмгія

 

Написана

 

на

штук;кт]^п

 

Ж^ШЩІкіШ^&І)

 

ййЖ

 

ШШ®

 

и

 

Обложена
інчіиколѣппьімъкіотоіъ.' 1 "'^' 4 ' 1

 

Чадямя

 

гл

 

«крш.

 

м

 

шшвтэоп

 

в

1

 

С.йШ !Ѣбгоматерн,^^ І ' , 5;!і 6т^ ;і ІЙ4. ІІ, еб6рникъІ І йзббраЖеній
'' ' ,!:1

 

Б:'

 

М.,

 

13

 

стр.

 

I

 

Церковь 1

 

іі

 

еяч

 

служители,

 

стр.'

 

219.

 

Путевод.

~" л "

 

по1

 

Моск'ов.

 

святынямъ,

 

арх.'Іосйфа ,.:І -'" ,м,:, І І1

 

,п' і|{-

 

.вдыштайв
[о

   

ші!ііпі;і'

 

сГнэдаш/іоіоО

  

щ

   

цщ

 

.,

 

цц,

  

R

Остробрамская

 

или

 

Островратская-- въ

 

Вилыіѣ,

 

особо

 

чти-

мая

 

католиками.

 

На

 

этой '

 

пконѣ

 

ПреСв.

 

Дѣва

 

представлена'

 

въ

 

мо-

мент')1,

 

б.тагоігіістія

 

ей

 

Архангела

 

Гавріпла.

 

'Вѣроятно,

 

она

 

была

въ

 

каком'ъ

 

либо

 

Храмѣ

 

въ

 

пкойостасѣ;

 

соответствующая'

 

другая

ей

 

часть— благовѣствующій

 

Арханге.іъ— утрачена.

 

Существуетъ

прсданіе,

 

ЧТО

 

Остробрпмскай

 

икона

 

Явилась

 

чудесно"

 

на

 

воротахъ

г.

 

Впльны

 

14

 

аир.

 

1431

 

года;

 

нѣкоторыя

 

же

 

письменным

 

указа-

ны

 

свидѣтельотвуютъ,

 

что

 

икона

 

эта

 

привезена

 

въ

 

Вильну

 

вели-

кнмъ

 

князсмъ

 

литовскимъ

 

Ольгердомъ

 

Редимиповичемъ

 

изъ

 

Кор-

суня

 

пли

 

Херсоисса

 

поел),

 

1363

 

года,

 

когда

 

этотъ

 

городъ

 

былъ

взять

 

Ольгердомъ

 

и

 

изъ

 

него

 

(т.

 

ё.

 

Херсонеса)

 

вывезены

 

были
свящ.

 

предметы

   

й

 

церковная

   

утварь,

   

почему

 

и

 

икона

   

первона-
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чально

 

называлась

 

Кореунскою. .

 

,|Икоцу, , ,

 

эту

 

рлыердъ

 

передать

своей

 

благочестивой,

 

сунругѣу,

 

|щщр_А.трксаддровцѣ

 

(дочери

 

Твер-

ского

 

князя

 

Александра ;

 

Михаиловича), , , ,

 

которая

 

if ом^стила

 

речр

 

г

скую

 

святыню

 

(шерпу

 

БожіеД ,

 

Матери)

 

въ

 

доіщсрорудаемъір

 

Вшіен-

скій,

 

Святотропцкій,

 

монастырь, цВ^ірсліІідствін^ірда^и

 

щ$.

 

обители,

перенесли

 

икону

 

.въмасрвцю

 

.у,

 

і Орт|ірд'а, ь ,;рли !: щсскд І[,р ! іК.оіі!ді

 

го-

рода,

 

блпзъ

 

самаго

 

монастыря.

 

Это

 

ііереііеррдіе^рьщр

 

I(Okh.io,.

 

1.^30
года.

 

Въ

 

ррнщбвіШ]

 

вѣка

 

Впльнѣ

 

угрожало

 

надіестріе

 

тутгдръ,

 

на-

ходившихся

 

уже : ;ВЪ.,!5лизком г [,;

 

разстоянід.,.

 

(вт*,.,, 1^

 

.церстахъ,

 

^^"ь

литов.

 

столицы).

 

По

 

просьбѣ

 

городскнхъ

 

властей

 

и

 

жителей,

 

ве-

ликій

 

князь

 

Алекоаидръ

 

Каздміррвичт,

 

приказах^

 

.пбне^лті^рродъ

новою

 

каменною

 

ет:1шого.,;В;ь

 

Д49,

 

8 :

 

г.

 

^^уаіірѣлп^ща

 

совершена

закладка

 

гланныхъ

 

иунктовъ,

 

городской .

 

^стс^ньі-„и^ппи

 

этомъ^въ

мѣстѣ,

 

называемомъ , Острымъ,

 

; илп .,

 

Рурским'ь^.крндомъ,,,

 

прложецр

было

 

основаніе

 

главнымъ

 

городскимъ

 

ворртамъ,

 

корорымъ

 

дано,

 

было

названіе

 

Мѣдницкія,

 

а

 

такжр.ДІмудскія.діли,

 

Рурскія. (

 

Вроота,

 

со-

стояли

 

изъ

 

болыпрй

 

баищи,

 

вверху,

 

кррройус^ррізна

 

была,

 

часовня.

Въ

 

эту-то

 

часовню

 

ннокп.

 

Тронцкаго

 

монастыря

 

перенесли

 

икону

и

 

поставили

 

ее

 

ликомт,

 

къ

 

юлшой

 

сторонѣ, , такъ. что., въѣзжающіе

въ

 

городъ

 

прежде

 

всего

 

обращали

 

свой

 

взоръ, .

 

къ

 

лікодѣ.,

 

Къ

 

ча-

совни

 

быль

 

устроеиъ

 

ходъ

 

съ

 

наружной

 

стороны

 

башни,,

 

въ

 

видѣ

лѣстшгцы.

 

Идѣсь

 

православное

 

духовенство

 

совершало

 

„цредъ

 

ико-

ною

 

молебны,

 

а

 

литургіи

 

для

 

богомольцев!,

 

часовни

 

отправлялись

въ

 

монастырской

 

церкви

 

(,св.(і

 

Троицы),,

 

.находившейся

 

блнзъ,.

 

ба-

шепныхъ

 

воротъ.

 

Съ

 

тТ,хт,

 

прръ

 

преждее,

 

назваиіе

 

иконьі

 

Кореун-

скою

 

стало

 

забываться,

 

и

 

она

 

стала

 

постеденно

 

называться-

 

Остро-

вратскою,

 

Островоротскою,

 

а

 

,съ :

 

усиленіемъ

 

польскаго

 

элемента

 

въ

краѣ

 

русские

 

иазваніе , <<0,ртры й д}ата^ (ІІ

 

обратилось

 

въ

 

польское

«Острая

 

Брама^,,

 

а

 

.дтсюда,

 

и

 

къ. р .иоднТ) (

 

перешлд

 

ітдмецованіе

с

 

Остробрамская,»,,

 

Къ

 

сржалѣцію,

 

въ

 

Вильнѣ

 

діастали

 

тяиерлыя

времена

 

для. ,

 

православных!,. , ..Доявилась

 

уиія,

 

^.сопровождавшаяся

жестокнмъ

 

годеніемъ

 

па

 

дравославіе

 

и

 

захдатрмъ

 

церквей..

 

Въ

 

чцсдѣ

ностьдпнхъ

 

быль

 

отпять

 

уніатами

 

,и

 

іТррпцкій

 

монастырь,

 

въ

 

вѣ-

дѣиіи

 

кохораго

 

находилась

 

Островоро.тскдя

 

часовня, (

 

У.стѵпивъ

 

на-

тиску

 

фаііатиковъ,

 

православные

 

иноки,

 

оставляя '|щдкую

   

оби-
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тель,

 

взяли

 

изъ

 

нея

 

икону

 

'

 

Божіей

 

і

 

Матери

 

-

 

и

 

•

 

поместили

 

ее

 

въ

одной"

 

изъ'

 

ирпходскихъ

 

церквей,

 

вѣроятно,

 

въ

 

церковь

 

святителя

Николая.'

 

29-го

 

іюля

 

того

 

-■

 

же

 

годау

 

королевскіе

 

приближен-

ные,

 

'

 

Сенковскій

 

и

 

Краевскій,

 

въ

 

отсутствіи

 

настоятеля

 

Ни-

колаевской

 

церкви, >

 

иротоіерея

 

Варѳоломея

 

Жашковскаго^

 

разломали

двери,

 

ворвались

 

съ

 

гайдуками

 

въ

 

церковь,

 

переписали

 

церковное

имущество, :

 

забравъ

 

часть

 

его

 

съ

 

собой,

 

и

 

объявили

 

церковь

 

взя-

тою

 

<--въ

 

распоряженш

 

короля,

 

какъ

 

наивысшаго

 

нодавцы

 

и

 

обо-

ронца

 

церквей

 

Божіпхъ».

 

Отселѣі

 

икона

 

Богоматери

 

ноступаетъ

 

въ

вѣдъиіс

 

уніатовъ,

 

которые

 

перенесли

 

ее

 

въ

 

часовню

 

Островоротской

башни;.

 

Вице-канцлеръ

 

Стефанъ

 

Пацъ,

 

занявъ

 

пустопорожнее

 

мѣ-

сто-от'в

 

оотрыхъ

 

воротъ

 

по

 

направление/,

 

къ

 

щрэвосл.

 

монастырю

Св.

 

Духа,

 

воздвигт,

 

каменныя

 

сооруженія,

 

въ

 

кѳторыхъ

 

вноодѣДг

ствіи'

 

поселились

 

кармелиты.

 

Они,

 

воспользовавшись

 

близостью

Островоротской

 

часовни,

 

мало

 

но

 

>маілу

 

! присвоили

 

ее

 

.себг-

 

вмѣстѣ

СЪ' иконою

 

Богоматери.

 

Съ

 

1655

 

но

 

4661

 

г.

 

Впльна,

 

взятая

 

вой-

сками

 

царя

 

Алексия

 

Михайловича,

 

находилась

 

въ

 

дукахъ,;

 

.русской

власти.

 

Опасаясь

 

возвращенія

 

русскими

 

Островратской

 

иконы

 

нра-

вослаийымъ,

 

кармелиты

 

тайно

 

вывезли!

 

икону,

 

и

 

скрыли , ее:: въ

Кро.іевцѣ

 

(Кенпгсбергѣ)

 

и

 

уже

 

оттуда

 

привезли

 

и

 

ее

 

обратно'

 

въ

Вильну,

 

когда

 

вышли

 

ишшт

 

русскіе.

 

Переходъ

 

русской

 

святыни

(пко'пы)

 

къ

 

латпнскимъ

 

монахами

 

кармелитамъ

 

усилплъ

 

почитаще

ея.

 

Въ

 

Оотроворотскую

 

часовню

 

начали

 

притекать

 

и

 

православные,

и

 

уніаты,

 

и

 

католики.

 

Смотря

 

потому,

 

кого

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

данное

 

время

было

 

больше,

 

латинскіе'

 

наТёры

 

облекались

 

или

 

въ

 

восточныяі

 

или

латинскія

 

священный

 

одежды

 

и

 

служили

 

или

 

по

 

упіатскому,

 

или

 

латин-

скому

 

ритуалу.

 

По

 

случаю

 

ветхости,

 

Островоротская

 

часовня

 

въ

 

1671

 

г.

была!

 

разодрана

 

и

 

вмѣсто

 

нея

 

кармелиты

 

устроили

 

новую.

 

На

время

 

постройки

 

икона,

 

была

 

перенесена

 

въ

 

Терезнискій

 

коотеліц

Устанавливая

   

въ

 

новой

 

часовнѣ

 

чікону,

 

кармелиты

   

обратили: нее'

ЛИКОМЪ

   

КЪ

   

ГОРОДУ,

 

И

   

ОЪ

   

ТѢХЪ

   

ІІОрЪ

   

ВЪ

   

УЗКОЙ

  

уЛІІЦѢ

 

ПОЯВИЛИСЬ

 

ДѲп

льтгопреклоненные

 

богомольцы,'

 

послышались

 

открыто

 

раслѣваемыс

гимны

 

и- т.

 

п.

 

Прнсвоивъ

 

себѣ

 

икону

 

Божіей

 

Матери,

 

поляки

 

воз-

величили

 

ее

 

какъ

 

«Польскую

 

Королеву»,

 

назвавъ

 

Острый

 

ворота

«престоломъ

 

Королевы,

 

оилотомъ

 

отчизны».

 

Заблужденіе

 

тѣмь

 

бо-
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лѣе

 

печальте,

 

дао

 

слова

 

і

 

неразумныхъ

 

иатріотовъ

 

иногда .

 

перехо-

дили

 

въ

 

дѣло.

 

При

 

каждомъ

 

революціонномъ/двпженііі,

 

характерно

называемом'!,

 

'самими

 

поляками

 

-арухавкамн*.,

 

евященныя

 

іОстрьщ

ворота

 

обращались

 

въ

 

мѣсто

 

скопища

 

повоТанцевъ.

 

Такъ,

 

31

 

іюля

1794

 

г.

 

въ

 

воротахъ

 

выставлено

 

было

 

ими

 

нѣсколько

 

орудій,

 

на-

правленных'!,

 

протяни

 

русскпхъ,

 

при

 

чемъизъ

 

башни,

 

сыпался

 

въ

пихт,

 

ц'глый

 

градъійулЬі,

 

а

 

коѳпзъ

 

Целица,

 

взобравшись

 

въ

 

башню,

еразплъ

 

русскаго

 

полковника

 

Дѣева:

 

въ

 

1830

 

и

 

1831

 

г.с

 

здѣсь

распѣвались

 

революціонные

 

гимны,

 

произносились

 

разжигающія

проповѣди,

 

собирались

 

«офиры

 

і

 

на

 

будовапье

 

отчизны;: ;

 

тоже

происходило

 

и

 

въ

 

вазстаніе

 

1864

 

года.

 

Въ

 

1829

 

г.

 

часовня,

 

по-

врежденная

 

но

 

время

 

прохода

 

французовъ

 

чрезъ

 

Вильну

 

въ

 

1812

 

г.,

была

 

роскошно

 

реетаврироваиа,

 

при

 

чемъ

 

ликъ

 

Божіей

 

Матери

 

быдъ

нѣсколько

 

подновленъ.

 

При

 

обновлепіи

 

і

 

иконы

 

съ

 

ней

 

была

 

снята

риза

 

п

 

на

 

нконѣ

 

оказалась

 

надпись

 

на

 

славяискомъ

 

языки:

 

«Честней-

шую

 

херувпмъ*.

 

Остробрамская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

наннсана

на

 

дубовой

 

доскѣ и

 

нмѣетъ

 

болѣс

 

Mja

 

арш.

 

вышнны<

 

и

 

2,інршпна

ширины.

 

Мзображеиіе

 

Божіей

 

Матери —нояонре.

 

въ

 

натуральную

 

.ве-

личину.

 

Икона

 

покрыта

 

вызолоченной

 

ризой

 

съ

 

двуярусной

 

короной

п

 

лучистыми

 

сіяніемъ.

 

Она

 

вставлена

 

въ

 

большой

 

кіотъ

 

іг

 

покрыта

безчиолѳннымъ множествомъ

 

металлическпхъ

 

привѣсоі;ъ въ

 

видѣ

 

нзо-

браженій

 

креста,

 

евятыхъ и

 

разныхъ

 

час/гей

 

человѣч,

 

тѣла.,

 

Подъ

иконой

 

устроенъ

 

латипскій

 

преото.тіу.на

 

которомъ

 

ежедневно

 

со-

вершается

 

не

 

менѣе

 

двухъ

 

литургій.

 

(Бѣлоруссія;

 

и

 

Литва,

 

нзд.

П.

 

Н.

 

Батюшкова,

 

СПб.

 

189.0,.

 

стр.

 

49,— 53.:

 

въ

 

прнложенін).

ВПТВІ

          

:

    

'.

 

: '

     

■

   

'•'■'•

             

11.11

 

1

       

liTf,'»

 

ГГ

                                          

'

Въ

 

Иолномъ

 

христіанскомъ

 

.мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ 1,

 

.1875

 

г.)

 

подъ

25

 

чпсломч,

 

марта

 

показано:

 

«Явлсніе

 

иконы

 

Бого.іюбскія щ

 

Бого-

родицы».

 

(О

 

і

 

Боголюбской

 

нконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

см.

 

18

іюня).

 

Въ

 

книги

 

С.

 

Снессоревой:

 

Земная

 

жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы

(стр.

 

197)

 

подъ

 

25

 

чпсломъ

 

марта

 

написано:

 

праздновапіс

 

Зпма-

ровской-Боголюбской

 

пконѣ

 

Божіей

 

Матери.

 

(Празднованіе

 

Боголюб-

екой

 

иконѣ

 

бываетт,

 

почти

 

повсемѣстпо

 

18

 

іюня

 

(см.

 

это

 

число).

і

:
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День

 

кончины

 

приснопамятнаго

 

іеросхимонаха

 

Парѳенія.
■ : :!1<[П

     

.1.1

 

ПК]

 

ІГ.

 

I

    

)

        

.

Пароеиій

 

родился

 

въ

 

1790

 

г.:

 

Отецъ

 

его

 

быль

 

прігчетникомъ

въ

 

с

 

Семеновѣ;

 

не

 

окончили

 

курса

 

семинарскихъ

 

наукъ т

 

Парееній

прибыль,

 

въ

 

Кіевъ

 

на

 

богомолье,

 

съ

 

особепш,імы

 

радушіемъ

 

былъ

принять

 

началыіикомъ

 

лаврской

 

тжпографіи

 

Антопіемъ

 

(вностЬдЬ

ствіи

 

Воронежскими

 

архіепііскопомъ)

 

н

 

пострижешь

 

въ

 

монашество

въ

 

1827

 

г.

 

сыіменемъ

 

Пафнутія,

 

а

 

48

 

лТ.тъ —въ

 

схиму.

 

Пароеній,

со

 

времени

 

посвященія

 

въ

 

священный

 

сайт,,

 

почти

 

ежедневно

 

до

самой

 

смерти

 

совершал!,

 

литургію

 

и

 

отличался

 

совершенными

 

без-

корыстіемъ;

 

быль

 

духовникомъ

 

Кіевскаго

 

мнтроиолпта

 

Филарета,,

 

и

за

 

свою ,

 

подвижническую

 

жизнь,

 

до

 

смерти

 

пользовался

 

огь

 

всТ.хъ

глубокнмъ

 

уваженіемъ;.

 

скончался

 

25

 

марта

 

(въ.

 

велпкій

 

щітокъ)

въ

 

1855

 

г.

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

храмѣ

 

Живоносиаго

 

, Источника

 

въ

Голосѣевской

 

нустынѣ.

                       

;

               

.

Сказаніе

 

о

 

жиаип

 

н

 

нодвнгахъ

 

іеросхлм.

 

Париедія,

 

Кісвъ,

1856

 

г.

 

Душен.

 

Чт.

 

1870,

 

ноябрь,

 

Домашн.

 

Бесѣда.

:

       

- •;.

  

I

              

: :

   

ПѴ

   

Ц

   

.lilll;

   

()£)

   

\s\i.V

 

<Л

    

и

ll/.ll

   

.'1

   

("OJ

   

all

   

.1

 

Itio

     

;

      

■

                     

WfiH

ШШѴ.И

■■•.i.)

 

[ПМ.ШГ

 

внэвй'аояй'а

 

/

  

r;q

ft№

 

евлтлго

 

ЩШШ&

 

Тлноіилл.'
- : : ;/

  

0

  

R

                                         

и

   

(І!)Г.ітв')Ші

  

,1

 

/i.uiiii.

 

■

На

 

другой

 

день

 

праздника

   

Благовѣіцепія.

 

Пресв..

  

Боіюроднцы

церковію

 

установлеиъ

 

соборе

 

(церковное

 

собраніе)

   

въ

  

честь-

 

св.

Архангела

   

Равріила,

  

небеснаго

  

благовѣстнпка.

  

День

   

собора

  

въ

честь

 

св.

 

Архангела

 

Гавріила

 

установлеиъ.

 

церковію

 

издревле,,

 

на

основаиіи

 

Іерусалимскаго

 

устава,

 

въ

 

которомъ

 

сохранились

 

сііящ.

обычаи

 

и

 

ностаиовленія

 

первенствующей

 

церкви.

 

Древность

  

этого

установленія

 

свидетельствуется,

 

между

 

прочими,

 

тѣ.мь,

 

что

 

въ

 

6

вѣкѣ

 

Іоспфъ

 

Студить

 

паппсалъ

 

на

 

этомь

 

день

 

каиопъ.

 

О

 

прнчннѣ

установлепія

 

этого

 

праздника

 

въ

 

26

 

день

 

марта,

 

у

 

ирот.

 

Дебольежаго
(Дни

 

Богос.іуженіяу

 

ч.

 

1,

 

стр..

 

196)

 

сказано:

 

«Какъ

 

въ

 

обществахъ

гражданскнхъ

   

уважаются

 

представители

 

н

 

посланники

  

государей,

I

■
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-

 

174

 

-

облеченные. высокою

 

властію:

 

ШШЩ№ШШ

 

небе^аго
посланника — Архангела

 

Раврінла,

 

нринссшагб

 

на

 

землю

 

радостную

вѣсть

 

о

 

воплощеніп

 

Сына

 

Божія,

 

собираясь

 

для

 

ирославленія

Архангела

 

и

 

куино

 

съ.

 

ними

 

прочихъ

 

небесиыхъ

 

силь

 

па

 

другой

день

 

Благовѣіценія

 

и

 

называя,

 

этотъ

 

щіь

 

соборймъ

 

Архангела

Гавріпла».

   

minora

 

t\

 

ні

                              

.

  

атсолвн

 

ікі

ОЯТ*

                                                    

ЮН

   

П

  

(■:

 

'■

 

■

  

_____

 

.

                                                                      

.

И..

                          

■■••■.,;

               

■

                  

_

               

■■.

    

.

Он.

 

ліѵнеркова,

 

іюстрдллвшиѵг

 

ни

 

(I

 

оточи)

 

Ддкіи.
;

                    

шин

 

п

 

■

 

л

      

i

 

kma.il

 

■

 

J

Древняя

 

Дакія,

 

думають

 

иѣкоторЫе

 

историки,

 

занимаетъ

 

часть

нынѣшпей

 

Бессарабіи

 

п

 

Румынін,

 

а

 

потому

 

не

 

излишне,

 

хотя

 

въ

краткпхъ

 

чертахь,

 

представить

 

очеркъ

 

распространенія

 

христіанства

въ

 

Дакгп,

 

часть

 

которой

 

нринадлежптъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

Россіи.

Первымъ

 

проповѣднпкомъ

 

хрнстіанства

 

въ

 

Дакіи

 

считается

 

св.

ап.

 

Андрей

 

Первозванный,

 

но

 

едвали

 

это.

 

справедливо, — вѣрнѣе

предаиіе

 

то,

 

что

 

въ

 

этой

 

странѣ

 

первыми

 

вѣропроповѣдникамп

Еваигельскаго

 

ученія

 

были

 

учениі;и

 

св.

 

ап.

 

Андрея

 

РІнна,

 

Пинна
п

 

Римма

 

(20

 

янв.

 

и

 

20

 

іюня),

 

которые

 

и

 

пострадали

 

въ

 

предѣ-

лахт,

 

нын.

 

Бессарабіп

 

(Архим.

 

Порфпрія,

 

Проиовѣдь

 

въ

 

Болгаріи,

Накко,

 

Исторія

 

Бессарабін).

 

Въ

 

105

 

г.

 

императоръ

 

Траянъ

 

овла-

дѣлъ

 

Дакіею

 

и

 

сдѣлалъ

 

ее

 

римскою

 

ііровинціею.

 

Память

 

о

 

походѣ

этого

 

императора

 

увѣковѣчена

 

валами

 

(земляными

 

насыпями)

 

и

 

въ

Подоліи.

 

Эти

 

валы.иослѣ

 

названы

 

Траяповымн.

 

Со

 

2-го

 

вѣка

 

у

церковиыхъ

 

писателей

 

появляются

 

свѣдідіія

 

о

 

хрпстіанахъ

 

въ

 

Да-

кіи

 

(Тертулліанъ,

 

Cursus

 

complet.

 

t.

 

ill)

 

p.

 

611).

 

Занесено

 

же

сюда

 

христіапство

 

римскими

 

колонистами

 

(вѣроятно,

 

римлянами,

кои

 

за

 

прпнятіе

 

хрнстіаиской

 

вѣры,

 

какт,

 

недозволенной,

 

ссыла-

лись

 

въ

 

отдаленный

 

провиицін —въ

 

Тавриду,

 

Дакію

 

и

 

друг.).

 

Пер-

вый

 

несомиѣпный

 

мученнкъ

 

въ

 

Дакіи

 

былъ

 

св.

 

Меркурій

 

(f

 

24

ноября

 

252

 

г.).

 

Ошв

 

былъ

 

сынъ

 

скиоа

 

Гордіана,

 

ваижаго

 

санов-

ника

 

при

 

император),

 

Декіи:

 

Меркурій

 

за

 

тайное

 

расиространепіе

хрнстіанства

 

былъ

 

усѣченъ

 

мечемъ

 

во

 

главу.

 

Мощп

 

сего

 

мученика

въ

 

Кесаріи

 

(Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

ч.

 

2,

 

371

 

стр.).

j

 

Послѣ

 

Меркурія

 

извѣстенъ

 

св.

 

Савва

 

стратнлатъ

 

(военный

 

на-

чальник'!,),

 

пострадавшій

 

за

 

хрпст.

 

вѣру

 

съ

 

70

 

воппами

   

въ

 

пре-

т —» —і?^?—а —»— я

  

» —к^?—it

  

» —i.—» —i
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Vi

   

ч
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ti

   

г

   

-j

   

-"■}

   

a

   

т

 

"'

   

«F

0"

— Л^б

 

—

дѣлахъ

 

Дакіи

 

(j

 

24

 

аир.

 

272

 

'

 

гО'/'Ж^Савва

 

быль

 

утоплонъ

 

і

 

въ

р.

 

Дуііаѣ.

 

Ві>

 

нынѣіІшей

 

ТраНспльваніи

 

(Даніи

 

Траяна)

 

въ

 

началѣ

4-го

 

вѣка

 

была

 

открыта

 

'Си'с'аЙская

 

енархія,

 

и

 

первый

 

еяенископъ

св.

 

'''Ширит

 

(Кприпъ)

 

въ'

 

309

 

или

 

310

 

году

 

былъ

 

утонлеиъ,

 

но

приказаііііо

 

Ліікиііія^

 

і?ъ !

 

р.'

 

Саівѣ

 

(4

 

ііоня).

 

Не

 

много

 

позже

 

была

открыта

 

другая

 

епархія

 

Ремезганская,

 

и

 

первымъ

 

!

 

ея

 

еппскопомъ

былъ

 

Никита,

 

въ

 

мест?»

 

коего,

 

какъ

 

проиовѣдника

 

хриет.

 

вѣры

въл Дакіи,

 

составить

 

стихи

 

св.

 

ПавлиНъ,

 

епискоПъ

 

Ноланскій,

 

его

другъ

 

(De

 

reditu

 

in

 

Daciam).

 

Никита

 

былъ :і

 

возведенъ

 

'въ

 

санъ

еііііспона

 

Ѳсофиломъ, '

 

епископомъ

 

Томи

 

(въ

 

Готѳіи);

 

ѳнъ

 

былъ
миссіоиеромъиъ

 

Даігіи.

 

Атанарихъ,

 

предводитель

 

Готѳовъ,'

 

убилъ

его

 

15

 

септ.

 

372

 

г.

 

Пре'ёмникомъ

 

св.

 

Никиты

 

былъ '

 

Ѳеотимъ,

заслуживши,

 

по

 

словаМъ

 

Созомена,

 

наименованіе

 

«Божества

 

Ро-

меевъ^. "Онъ

 

былъ

 

совремепшшъ

 

ев:

 

Іоанна! 1

 

Златоуста, : ' 'распро-

странял'!)

 

хрнстіанство

 

по

 

'берегамъ

 

Дуная

 

'(но

 

'^'"'Сторону

 

этой

рѣки)

 

'и

 

былъ

 

извѣстеиъ,

 

какъ

 

писатель.

 

Скончался

 

20 '

 

апрѣля

не

 

позже

 

412

 

года.

 

Одновременно

 

съ

 

св.

 

Никитою

 

пострадалъ

 

св.

Савва

 

Готоскій

 

(15

 

аир.

 

372

 

г.).

 

Къ

 

подвнгамъ

 

мученія

 

за

 

св.

вѣру

 

его

 

иодіфѣплялъ

 

Асхолій,

 

епископъ

 

;Солунскій.

 

По

 

приказанію

Атанариха,

 

Савва

 

'быль

 

утонлеиъ

 

12

 

апрѣля

 

въ

 

р.

 

Муссовѣ

 

(въ

Валахіп).

 

Мощи

 

его

 

были

 

перенесены

 

вь

 

Каіпіадокію

 

пшѳскпмъ

полководцемъ

 

ІОніемъ

 

Сарапомъ,

 

вслѣдствіе

 

послаігія

 

св.

 

Василія

Велнкагр.

 

(Acta

 

sanctor.,

 

2

 

apr.).

 

Вмѣстѣ

 

Ы

 

св.

 

Саввою

 

по-

страдалъ

 

преевптерт,

 

Сансалъ

 

(Четыі-Мпн.

 

св.

 

Димитрія,

 

15

 

апр.).

Около

 

375

 

г.

 

въ

 

Константіолѣ

 

(Дафна\

 

при

 

устьѣ

 

p.

 

Ardiis

 

(въ
Валахіи),

 

пострадали

 

26

 

мучецнковъ,

 

готѳовъ,

 

восномннаемыхъ

церковію

 

26

 

марта.

 

Во

 

время

 

церковной

 

службы

 

готѳскій

 

царь

(Юнгерихь)

 

ириказалъ

 

зажечь

 

церковь

 

и сжегъ

 

всѣхъ

 

въ

 

ней

 

на-

ходившихся

 

(число

 

коихъ

 

по

 

одиимъ

 

было

 

308),

 

а

 

также

 

вельль

бросить

 

въ

 

огонь

 

христіанина,

 

который

 

несъ

 

въ

 

церковь

 

приноше-

нія.

 

Въ

 

числѣ

 

пострадавшихъ

 

были:

 

два

 

священника

 

Ваѳусііі

 

и

Веркъ

 

(съ

 

двумя

 

сыновьями

 

и

 

двумя

 

дочерями),

 

монахъ

 

Арпилла,

міряне:

 

Авивъ,

 

Агиъ,

 

Реасъ,

 

Лгафраксъ,

 

Некой,

 

Сила,

 

Ситцъ,

Сориниллъ,

 

Суимвлъ,

 

Филлъ

 

и

 

Ѳермъ;

 

жены:

 

Анна,

 

Алла,

Лариса,

  

Моника,

 

Мимика,

 

Уирка

  

(Впрка)

 

и

 

Анимаиса

 

(Анп-

г?

<>
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-

маида).

 

Мощи

 

сихъ

 

мучениковъ

 

собрала

 

Гііаѳа,

 

хрнстіаика,

 

вдов-

ствующая

 

супруга

 

-другого

 

Гртѳскагр,

 

.царя^НередавъчВлар'р^сво,-

ему

 

сыну

 

(Арпмерито),:

 

она.

 

съ

 

^пресвитерами. ,

 

,д . ...рвреір..

 

.дочерію

Дуклидою

 

(Дуциллою)

 

переходила

 

съ

 

мкта

 

па,

 

мѣсто,

 

докодіѣ

 

не

поселилась

 

въ

 

римской

 

нрадшнцш

 

(ргоушсшп, .

 

Bomanorum — пред-

полагаю

 

л,

 

вь

 

Румыиін).

 

Потому,

 

нрнзвавъ

 

.своего ..сыда

 

и

 

отходя

съ

 

ніімыіъ

 

Готоію,

 

отдала

 

св.

 

мощи

 

дочери

 

своей

 

Дуклидіі ..(Дуци.і-

лѣ).

 

■

 

До.

 

|

 

возвращении

 

въ

 

отечество,

 

Гааоа :

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Аіафонот
была

 

побита

 

камнями

 

оть

 

язычниковь.

 

,

 

Дочь

 

,ея,

 

Дуцил.іа,

 

нріі-

шедши

 

щ

 

Кизпкъ,

 

отдала

 

часть

 

мощей

 

па

 

освященіе

 

храма

 

и

 

сама

скончалась

 

въ

 

мирѣ.

 

(У

 

Болландистовъ

 

въ

 

числѣ

 

сихъ

 

мучециковъ

упоминается

 

ще

 

Шнітансд,

 

Acta

 

Sanctor.

 

mart,

 

Ш.

 

619,).

 

Д.

Струковъ

 

(Житія

 

святыхъ

 

Таврическпхъ,

 

Москва,

 

1882)

 

шипеть,

что

 

въ

 

Крыму

 

близъ

 

Па.іладской

 

горы

 

(въ

 

земхь

 

древней

 

Готоіи)

 

есть

природная

 

пещера

 

большого

 

размѣра,

 

въ

 

которой

 

лежптъ

 

множество

чсловѣческихъ

 

костей.

 

Среди

 

окрестныхъ

 

жителей,

 

потомковъ

 

древ-

нпхъ

 

иравославпыхъ

 

христіапъ

 

Га

 

нынѣ

 

маг(рметанъ),

 

.существует!,

нреданіе,

 

что

 

когда-то

 

въ

 

давнее

 

время

 

здѣсь

 

было

 

замучено

 

до

300

 

хрнстіапь

 

во

 

время

 

церковной

 

службы.

 

Местность

 

эта

 

въ

назвапіи

 

своемь

 

произносится

 

Ай-Рафа

 

или

 

Att-Гаѳа

 

(св.

 

Гаоа-

Гаана).

 

Если

 

лреданіе

 

это

 

имѣстъ

 

за

 

собою

 

что

 

либо

 

историческое,

то

 

извѣстно,

 

что

 

въ

 

Готвіи,

 

при

 

царь

 

ЮнгерихТ)

 

(364 — 383)

 

во

время

 

церковной

 

службы

 

были

 

сожжены

 

христіане...

 

(стр.

 

58),
По

 

свидетельству

 

того-же

 

Струкола,

 

въ

 

Крыму

 

есть

 

местность
Кизпкъ

 

(куда

 

могла

 

скрыться

 

царевна

 

Дуклида).

Явленіе'

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

—

 

Мальтійскія

 

(въ

 

Ноли,

христіан.

 

мѣсяцесловѣ,

 

подъ

 

26

 

марта),

 

а

 

у

 

С.

 

Снессоревой

 

и

другихъ —подъ

 

тѣмъ

 

же

 

числомъ

 

(вмѣсто

 

Мальтійской

 

иконы)

 

—

положено

 

празднованіе

 

іМелетпнекой

 

иконы

 

Божіей

 

Матори,

 

изобра-

женіе

 

коей

 

помѣщепо

 

у

 

Снессоревой

 

на

 

198

 

стр.

 

Одна

 

ли

 

эта

икона,

 

пли

 

различныя — неизвестно.

 

Нѣтъ

 

о

 

нихъ

 

нпкакнхъ

 

исто-

рических!,

 

свъдьнігі.

 

Время

 

и

 

мѣсто

 

явлепія

 

сей.

 

(т:

 

е.

 

Мелетин-

скоп)

 

иконы

 

нензвьстпы».

 

(Ноли,

 

мѣсяцесловъ,

 

іізданньй

 

Косола-

повымь,

 

1880

 

г.,

 

въ

 

Симбирск

 

1>).
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аг.

 

гшшнэр

ШЩщ

 

щдарша

 

доррта

 

і9,%

 

шейеж

 

ш ,

 

№й
жилъ, ; въ,12 ,

 

gjjsfo.ft

 

даШтвйЙ»,

 

1$

 

[§'№#

 

ТО

 

fe.-ІШІЩЙЬ-
тррыр.іі^рщдей.іН^ь^вается

 

ЯЭДШі

 

,0,

 

дер^іъ

 

„^фр.емѣ

 

,дз,-

в^р/гдо^чтр

 

опъ

 

,былъ

 

совремеішнкомъ,

 

^еллцаго

 

княэд

 

Владиміра

Мономер

 

$\ІЩвіЦда еШгі

 

Ігаразізпна,

 

tefei#o$r

mm-т-м, щщт і

 

lira

 

Іш і

 

^шждаігШ¥шь
скпмъ^н^азщъщ

 

йРЩЙДЪцСу^л^щ^;

 

.рнъг

 

въ^рядѵ

 

Ро-
стовсі;нхл,,,с^гштелсй

 

занимает^,. пятое

 

мѣето (

 

^между^

 

с^ ф Дсаіею

(fl5

 

мая

 

,1090],.

 

и

 

Нестрррмъ

 

^Та^МЙ

 

ЙЙЗДИ*

 

вР емя

святительства,

 

.его— копецъ,

 

11,-гр,

 

и

 

начали

 

1 2-го

 

.в/іка,

 

(по

 

другимъ

опъ

 

заіщмае^ъ^Д.елгктр.^і^-сррраціе

 

лѣт.

 

^,,,3,14,;

 

,1^

 

102;

ЩЩ

 

Tffl 5ll 6,9), Время

 

^ончпнь^п

 

м£е,тр

 

.погребет}}

 

,^р,

 

ne-

нзв^стцы.

 

He;, j

 

Еароіілзованъ.

 

Другой— ев, , ,

 

Ефремъ,

 

архіе.н.псшшъ

PocTOBCKittf

 

У,

 

арэдм.

 

^ронида,

 

онъ /ностаішпъ, ,,между

 

святыми

града

 

Ростова,, д^сообпіщся^о,,

 

Н|еэдъдлѣдіоіідее: ,,

 

«.Ефремъ,,

 

архіт
еипскриъ

 

Ростовскііі

 

(у,

 

1454 і; г.

 

март^,,27,)..,Цамя ггь

 

его

 

27, марта.

Мощи

 

его

 

ііочивають./цодъ^рпудрмъдвъ

 

Ростов,

 

соборномъ

 

храм:ь».

(Св.

 

Русь,

 

^-624.

 

стр.

 

162).

 

У

 

А.

 

А.

 

Титова

 

между

 

святыми

града

 

Ростова

 

подъ

 

29

 

марта

 

значится:

 

«Св.

 

Ефремъ,

 

архіепп-
скопъ

 

Ростовскій,

 

поставленъ

 

отъ

 

митрополита

 

Фотія

 

въ

 

лѣто

 

6932
априлія

 

въ

 

13

 

день,

 

а

 

преставпея

 

въ

 

лѣто

 

6962;

 

марта

 

29.

 

Погре-
бешь

 

въ

 

Ростов.

 

Успей,

 

соборѣ».

 

(Рукописи

 

№№35 3,426,826.11.
Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографін,

 

2р2

 

стр.

 

Строевъ,

 

Списки
іерарховъ,

 

331

 

стр.).

 

У

 

: архнм..

 

Сергіц.

 

(Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

стр.

62)

 

сказано:

 

Ефремъ,

 

сп,

 

Рострвскій

 

f

 

6000.

 

Два

 

извѣстпы:

Ефремъ

 

1-й,

 

совремепппкъ

 

Владимира

 

Мономаха,

 

пострпжеинпкъ

КіевопечерскіГі,

 

,п

 

Ефремъ, Il-fi,

 

хнротописанъ

 

1427

 

г.

 

аирѣля

 

13,
скончался

 

1454

 

г.

 

марта

 

29

 

(Нсторія

 

іерарховъ).,^

 

т

.а__

   

■'

 

■__

                

кщооадо
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л
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Ялексдндра,

Между

 

святыми

 

г.

 

Ралича

 

(Костром,

 

енархіи)

 

у

 

архим.

 

Леони-

да

 

(«Св.

 

Русь»,

 

Л1»

 

747)

 

упоминается:

 

«Алексаидръ

 

преподобный,

основатель

 

Преображенскаго

 

монастыря

 

на

 

р.

 

Вочп,

 

близъ

 

Соли

 

Галиц-

кой,

 

въ

 

50

 

верстахъ.

 

Память

 

27

 

марта.

 

Есть

 

иадгробіе

 

■ft

 

древпѣйшій

образъ

 

этого

 

святого.

 

Мощи

 

его

 

почпваютъ

 

подъ

 

спудомъ

 

при

 

церкви

упраздненной

 

обители,

 

въ

 

палаткѣ».

 

О

 

семъ

 

преподобномъ

 

у

 

архим.

Сергія

 

сказано:

 

«Алексаидръ

 

преподобный,

 

иже

 

на

 

Воцѣ

 

рѣцѣ,

Преображенскаго

 

монастыря

 

близъ

 

Соли

 

Галпцкой,

 

8

 

ноприщъ'.
Образъ

 

его

 

въ

 

каменной

 

палаткѣ

 

штилистовой.

 

Подобіемъ— -ііки

 

96-
сима

 

Соловецкій,

 

схима

 

поуже

 

на

 

нлечахъ».

 

(Агіологія

 

Востока,
II,

 

стр.

 

58).

 

Тоже

 

сказіано

 

и

 

у

 

Н.

 

Барсукова

 

(Источники

 

русской

агіографіи,

 

стр.

 

16).

 

В.

 

Звѣрпнскій

 

сообщаетъ

 

слѣдующія

 

свѣдѣ-

нія

 

о

 

монастырѣ,

 

основаиномъ

 

пр.

 

Александромъ:

 

«Александрова

Спасская

 

па

 

Вочѣ

 

пли

 

Преображенская

 

мужская

 

пустынь,

 

нынѣ

село

 

Коровкипо,

 

Костромской

 

губерніп,

 

Солигаличскаго

 

уѣзда,

 

при

впадеиіп

 

р.

 

Вочи

 

въ

 

Вексу.

 

Неизвестно,

 

когда

 

основана

 

св.

 

Але-

ксапдромъ

 

Вочскпмъ;

 

но

 

уже

 

существовала

 

въ

 

1534

 

г.,

 

когда

 

въ

ней

 

былъ

 

пгуменъ

 

Алексій.

 

Упразднена

 

въ

 

1764

 

г.

 

Въ

 

церкви

Преображенія

 

находится

 

гробница

 

основателя,

 

память

 

котораго

 

и

до

 

иынѣ

 

чтится

 

окрестными

 

жителями».

 

(Матеріалы

 

для

 

исторіи

монастырей,

 

II

 

в.,

 

стр.

 

48,

 

Ш

 

602.

 

Ист.

 

Рос.

 

іерархіи

 

VI,

 

201.

Строевъ,

 

Списки

 

іерарховъ

 

и

 

настоятелей

 

865,

 

№

 

12).
[OT1

   

':

'

Празднование

 

ризѣ

 

Господней.

Въ

 

уставѣ

 

церковных'!,

 

обрядовъ,

 

совершавшихся

 

въ

 

Москов.

Успей,

 

соборѣ

 

при

 

патріархѣ

 

Филаретѣ,

 

подъ

 

27

 

ч.

 

марта

 

сказано:

«Въ

 

27

 

день

 

нразднуютъ

 

ризѣ

 

Господней,

 

а

 

празднества

 

въ

 

кой

день

 

свой

 

не

 

установлено;

 

благовѣстъ

 

и

 

трезвонъ

 

съ

 

новымъ

 

(д.
б.

 

колоколомъ).

 

А

 

буде

 

на

 

свѣтлѳй

 

педѣлѣ

 

учнутъ

 

праздновать,

празднуй

 

по

 

Благовещенской

 

главѣ

 

и

 

со

 

всенощнымъ»...

 

Затѣмъ

слѣдустъ

 

подробное

 

изложеніе

 

богослуж.

 

чина

 

въ

 

этотъ

 

день

 

(59 —



27—28

 

марта.

—

 

179^

69

 

стр.).

 

Празднество

 

это

 

подъ

 

27

 

ч.

 

марта

 

въ

 

чиновник!;

 

натр.

Іоакима

 

не

 

упомянуто.

По

 

полученіи

 

ризы

 

Господней

 

изъ

 

Персіп,

 

Москов.

 

патріархъ

Филаретъ

 

приказалъ

 

составить

 

< иразднественную

 

службу,

 

стихѣ-

ры

 

и

 

іканонъ 1

 

иі

 

вся

 

по

 

чину

 

церковному

 

на

 

иоложеніе

 

многоцѣ-

лебныя

 

ризы

 

Госиода

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

I.

 

Христа;

 

повелѣ

праадновати

 

праздникъ

 

сей

 

въ

 

царствующемъ

 

градѣ

 

Москвѣ

 

и

 

но

всфмъ

 

градовомъ

 

русскаго

 

государства

 

мѣсяца

 

марта

 

въ

 

27

 

день»,

заі.нсключеніемъ

 

Соловецкой

 

обители,

 

гдѣ

 

постановлено

 

праздно-

ван)

 

ризѣ

 

Господней

 

въ

 

недѣлю

 

или

 

предъ

 

Благовѣщеніемъ,

 

или

послѣ

 

.этого

 

праздника

 

«ради

 

разрѣшенія

 

велпкаго

 

поста,

 

понеже

де.тотъ

 

(поетъ),

 

умыслися

 

и

 

составися

 

св.

 

апостолы,

 

преподоб-

ными

 

отцы

 

прежде

 

(этого

 

празднества)».

 

Уставь

 

о

 

нищѣ

 

въ

 

сей

день

 

въ

 

Соловецкой

 

обители:

 

«снѣдь

 

же

 

братіи

 

на

 

трапезѣ

 

повелѣ

I

 

(патріархъ)

 

представляти,

 

щот

 

въ

 

день

 

воздвиженія

 

честнаго

креста

 

Господня

 

п

 

въ

 

недѣлю

 

3

 

свят,

 

и

 

великаго

 

поста,

 

на

 

по-

клоніеню

 

честному

 

кресту

 

Тосподшо;

 

рыбы

 

же

 

въ

 

той

 

день

 

ино-

комъ

 

и

 

бѣльцомъ

 

никакоже

 

повелѣ,

 

понеже

 

поется

 

все

 

крестно»..

и

 

далѣе

 

говорится:

 

«на

 

траігезѣ

 

же

 

братіямъ

 

снѣдп

 

тогда

 

поста-

вляются

 

ихавъ

 

ярь

 

(греч.

 

I'/Oudpiov

 

отъ

 

(фйа

 

рыбка),

 

сирѣчь

икра

 

черная

 

пли

 

красная,

 

какова

 

нрилучитца,

 

да

 

три

 

варенья

сш

 

маслами,

 

крамбія

 

(греч.

 

ѵ.рй]і.)г\

 

капуста),

 

да

 

лапша

 

сочивная,

да

 

каша

 

соковная,

 

да

 

квась

 

отъ

 

меду».

 

(Опис.

 

Соловецк.

 

библіо-

теки,л.

 

1.34.

 

Сказаиіе

 

о

 

рпзѣ

 

Госп.,

 

Прав.

 

Собесѣд.

 

1878

 

г.,

 

февраль).

^~*-^#-
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(Q

 

преподобыомучепикѣ

 

Евстратін

 

св.

 

Симонъ,

 

енпсконъ

 

Суздаль-

скій

 

ппсалъ

 

къ

 

Поликарпу:

 

«нришелъ

 

нѣкто

 

изъ

 

Кіева

 

въ

 

пещеру,

желая

 

быть

 

чфрпорпзцемъ;

 

онъ

 

роздалъ

 

имѣніе

 

свое

 

нищимъ.

 

и

только

 

малую

 

часть

 

оставилъ

 

роднымъ,

 

чтобы

 

они

 

роздали

 

нослѣ

чѵ^ Ъ—КЗ
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—

него.

 

Преуеігьвая

 

въ

 

воздсржаніи

 

и

 

великомъ

 

иощсШп^іино&ь
Евстратій

 

съ

 

велпчайишмъ

 

старапісмъ

 

исполнясь

 

і

 

всякія ікиаваі
стілрскія

 

иослушаііія

 

п

 

быль

 

«послушника,

 

препзлн.ха>'і'іі

 

nil

Когда

 

нопущеніемъ

 

Божіимъ

 

нришелъ

 

>на

 

русскую,:

 

земѵіюі.зио^

честивый

 

Бопякъ,

 

со

 

мпожествомъ

 

ноловцевъ,і.и

 

ігаѣпнлъ.,іРоссій|

скую

 

землю,

 

тогда

 

и

 

святый

 

Ёвстратіп,

 

при

 

вторікеніиі.

 

цогшвш.

въ

 

Печерскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

многіе

 

были

 

ими

 

по(фчеиы.:і'Мечамщ

былъ

 

захвачсиъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими* въ •

 

-итішъ'. ■

 

in ■

 

продаііъі

 

втитре*-

ческую

 

землю,

 

въ

 

городъ

 

Корсуньуодному

 

еврею1,

 

въмпслѣ

 

друвпхъ

50-ти

 

христіапъ.

 

Жидовинъ

 

началъ'<ігопуждать'!

 

плѣйшшовъ

 

.шь-

ихъ

 

отрѣчься

 

отъ

 

Христа,

 

и

 

угрожалъ

 

противящимся*— уморить

нхъ

 

въ

 

оковахъ

 

голодомъі"

 

Но

 

'мужественный

 

■'

 

ппокъ

 

Евстратіі,

молясь,

 

укрѣп.іялъ:

 

и

 

иоучалъ

 

.

 

івюѣхъ

 

-и

 

Шй{гі

 

наста влмпгк

«Братіе,

 

кто

 

изъ

 

васт,

 

крестился

 

пи

 

увѣровалъ^въ

 

Э

 

Вота^пнв

будьте

 

нзмѣпнпкп

 

обѣту,

 

данному

 

при

 

іфещеніюіХристее.ъі.івозроЬ

дплъ

 

иасъ

 

водою

 

и

 

Духомъ,

 

Хриотосъ

 

искупилъ

 

пасѵотъ 1

 

клятіщ

законной

 

Своею

 

кровію

 

и

 

сдѣлалъ

 

иасъ 1

 

наслѣдниками

 

іСвоего

Царства.

 

Если

 

живемъ— будемъ

 

жить

 

для -Господа:

 

еслні

 

умрем гв+*

умремъ

 

въ

 

Господѣ,

 

и

 

временною

 

смертью

 

обрящемъ

 

вѣчнуго

 

жизнь.

Будемъ

 

подражателями

 

Тому. '< Кто

 

сказалъ:

 

Моя

 

,жшшь~— Хрисгасъ,

а

 

смерть

 

пріобрѣтеніе».

 

Укрѣпляемые

 

словами

 

нреподобиаго,

 

плен-

ники

 

предпочли

 

умереть

 

отъ

 

недостатка 1

 

временной

 

!ішцп

 

и

 

питья,

чѣмъ

 

отлучиться

 

отъ

 

Христа,

 

Который

 

есть

 

Источник'!)

 

вѣчпой

жизни.

 

II

 

такт,

 

въ

 

короткое

 

время,

 

истаевая

 

отъ

 

исядѣнія

 

и

 

жажды,

всѣ

 

пятьдесят'!)

 

человѣкъ

 

умерли— один

 

чрезъ

 

три

 

дня,

 

другіе —

чрезъ

 

четыре,

 

нѣкоторыс —чрезъ

 

семь,

 

самые

 

крѣпкіе—чрезъ

 

де-

сять.

 

Только

 

одппъ

 

Евстратій,

 

томимый

 

голодомъ

 

уже

 

14

 

дней,

оставался

 

живъ

 

и

 

невредпмъ,

 

ибо'

 

отъ

 

юности

 

прпвыкъ

 

кт,

 

посту.

Жидовинъ,

 

видя,

 

что

 

черпорпзецъ

 

былъ

 

причиною

 

пропажи

 

его

денегъ,

 

занлаченпыхъ

 

за.

 

нлѣнныхъ,

 

которыхъ

 

ѳнъ

 

падѣялся

 

при-

вести

 

въ

 

свое

 

зловѣріе.

 

задумалъ

 

ему

 

месть.

 

Кбгда

 

иастуиплъ

день

 

Воскресеиія

 

Христова,

 

жидовинъ

 

и

 

друзья

 

его,

 

подвергли

 

св.

Евстратія

 

иоруганію,

 

и

 

какъ

 

въ

 

древности

 

распяли

 

Христа,,

 

такъ

пригвоздили

 

ко

 

кресту

 

и

 

этого

 

праведнпка.

 

Св.

 

Евстратій

 

благо-

дарил],

 

Бога

 

п

 

нродолжалъ

 

уже

 

15-й

 

день

 

жить,

 

безъ

 

пищи

 

и

 

питья.
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Жидовинъ

 

и

 

ирочіе

 

друзья

 

его

 

поносили

 

распятаго

 

и

 

говорили

ему;

 

«Вкусинііынѣ,

 

безумный,

 

законной

 

пасхи,

 

чтобъ

 

остаться

живымъііиінзбѣгнуть

 

проклятія.

 

Ибо

 

Моисей

 

иередалъ

 

намь

 

законъ,

который

 

нрпнялъ.

 

отъіБога,п

 

сказалъ

 

въ

 

книгахъ

 

своих ь:

 

«Прок-

лят

 

і,

 

веякъ,

 

висяй

 

на

 

древѣ>.

 

Преподобный

 

отвЪчалъ:

 

«Великий

благодати

 

і,

 

сподобилъ

 

меня

 

'Господь.

 

Онъ

 

даровалъ

 

мнѣ

 

ми-

лосП)

 

пострадать!

 

ізаішмя

 

Его

 

на

 

креств,

 

по

 

I

 

образу

 

Его

 

креста.

Надѣюоь,

 

чтоіі

 

и

 

мнѣ

 

скажетъ

 

Онъ,

 

какъ

 

иѣкогда

 

разбойнику:

«Днесь

 

со

 

Мною

 

будеши

 

въ

 

рай».

 

Не

 

нужна

 

мнѣ

 

насха

 

ваша,

не

 

боюсь

 

клятвы,' 'ибо

 

наша

 

пасха' і быль

 

.закланный

 

за

 

нас ъ

 

Хрн-

стооъ,

 

Который

 

разорить

 

наложенное

 

за

 

нреступленіе

 

закона

 

п

 

за

древом

 

проклятіе

 

пввелъ

 

благословеніе

 

древомъ

 

крестпымъ,

 

па

 

ко-

торомъ

 

ібылъ/ ирнгвождепъ,

 

будучи

 

жпзнію

 

всѣхъ,

 

какъ■•„ сказалъ

 

о

томш-

 

и , .Моисей:

 

«Вы

 

узрите

 

животь

 

вашъ,

 

висящъ

 

прямо

 

очима

ваніііма»і;

 

Давндъ

 

же

 

пророчествовалъ:

 

«Прнгвоздпша

 

руцѣ

 

мои

 

и

нозѣ

 

мои»,

 

и

 

еще:

 

«раздѣлшпа

 

ризы

 

моя

 

себѣ

 

и

 

о

 

иматисмѣ

 

моей

меташа

 

жребій»..

 

О

 

нраздішкѣ

 

же

 

Пасхп

 

Давидъ

 

говорить:

 

«Сей

день,

 

иже

 

сотвори

 

Господь,

 

возрадуемся

 

и

 

возвеселимся

 

въ

 

онь».

Но

 

ты,

 

распявши

 

меня,

 

п

 

всѣ

 

твои

 

евреи,

 

восилачете

 

п

 

воз-

рыдаете

 

днесь,

 

ибо-

 

ностигнетъ

 

васъ

 

отомщеніе

 

за

 

кровь

 

мою

и

 

кровь

 

другихъ,

 

куилешіыхъ

 

вами

 

христіанъ.

 

Ненавндптъ

 

Го-

сподь

 

субботы

 

ваши

 

и

 

преложить

 

праздники

 

ваши

 

въ

 

сѣто-

ваиіе,

 

и

 

приблизилось

 

время

 

убіепія

 

начальника

 

вашего

 

беззаконія».

Услышавъ

 

это,

 

жидовинъ

 

распалился

 

гиѣвомъ,

 

схватилъ

 

копье

 

п

пронзилъ

 

нрпгвожденпаго.

 

II

 

была

 

видна

 

тогда

 

огненная

 

колесница

и

 

огненные

 

коии г

 

и

 

они

 

несли

 

на

 

небо

 

душу

 

лпкующаго

 

побѣдо-

носнаго

 

мученика,

 

и

 

былъ.

 

слышенъ

 

голосъ,

 

говорпвшій

 

грече-

скими

 

.словами:

 

«Вогь

 

доблестный

 

граждапинт,

 

небеснаго

 

града!».

Тѣло

 

мученика

 

жидовинъ,

 

снявъ

 

со

 

креста,

 

ввергнулъ

 

въ

 

море.

(Памятники

 

'русск.

 

литер.

 

XII

 

и

 

ХШ

 

в.в.

 

В.

 

Яковлева,

 

изд.

 

1872

 

г.,

стр.

 

ХСШ.

 

Кіев.

 

Патерикъ,

 

перелож.

 

съ

 

изд.

 

1702

 

г.

 

Е.

 

Поселя-

нина,

 

Москва,

 

изд.

 

1897

 

г.,

 

стр.

 

327— 330).

 

Мощи

 

преиодобио-
мученпка

 

Евстратія

 

внослѣдствін

 

были

 

отысканы

 

христіанами

 

и

препровождены

 

въ

 

Кіевскую

 

лавру,

 

гдѣ

 

и

 

почпваютъ

 

открыто

 

въ

блпжнпхъ

 

(Антоніев.)

 

иещерахъ.

 

Св.

 

Евстратію

 

есть

 

полная

 

служба,
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въ

 

которой,

 

между

 

прочимъ,

 

сказано

 

объ

 

его

 

мощахъ:

 

«Сокровище

многошинное

 

моіцп

 

твоя,

 

нреблаженне,

 

беззаконный

 

еврешіъ,

 

хотя

утантп,

 

вверже

 

въ

 

море,

 

но

 

Божіимъ

 

смотрѣиіемъ

 

обрѣтошася

 

здѣ

въ

 

пещерѣ,

 

пмъ

 

же

 

покланяющеся,

 

прославляемъ

 

ироелавлынато

 

тя

нетлѣніемъ

 

и

 

чудесы

 

Господа

 

во

 

вся

 

вѣкп»

 

(стих.

 

4-й

 

въ

 

8

 

пѣожи

канона).

 

О

 

сподвпжннкахъ

 

св.

 

Евстратія

 

въ

 

службѣ

 

его

 

упоминается

въ

 

5

 

пѣсни

 

канона:

 

«Твопмъ,

 

отче,

 

ученіемъ

 

вси

 

нлѣшшцы

 

сущіи

 

въ

темницѣ,

 

богоубійствеинаго

 

евренна

 

поплеваша

 

буйство

 

и

 

изво-г

лиша

 

паче

 

гладомъ

 

и

 

жаждою

 

умрети,

 

ниже

 

отрещпся

 

Христа,

всѣмъ

 

жпзиь

 

подающаго».— «Полкъ

 

мученпкъ

 

пятдесяточиоленпый

гладомъ

 

и

 

жаждею

 

убіеиь

 

отъ

 

жидовпна,

 

преднослалъ

 

іеси,

 

бла-

женпе,

 

Хрпсту

 

своему,

 

самъ

 

послѣжди

 

тожде

 

иоетрадати

 

хотяі

 

щ

любовь

 

Іисуса,

 

всѣмъ

 

ягнзиь

 

подающаго»

 

(2

 

и

 

3

 

стихи

 

5^й

 

шѣени

канона).

 

Въ

 

«ІІконоппсномъ

 

подлиннике»

 

подъ

 

28

 

чиеломъ

 

марта

сказано:

 

«Евстратій —подобіемъ

 

русъ,

 

брада

 

не

 

велика,

 

акп

 

ііоз-

мина,

 

на

 

главѣ

 

клобукъ

 

старческій,

 

въ

 

единой

 

ряскѣ г

 

йоги

 

босы»'.

(Фплимоиовъ,

 

304

 

стр.).

 

Въ

 

службѣ

 

св.

 

іЕвстратііО'

 

(Кіевъі,

1855)

 

иренодобномученнкъ

 

изображенъ

 

распятымъ

 

на

 

креоѣ;

одинъ

 

изъ

 

евреев'ь

 

ирободаетъ

 

коніемъ

 

ему

 

ребро,

 

а

 

другой

(вѣроятпо,

 

куипвшій

 

его

 

съ

 

др.

 

плѣненпымп)

 

представляетсяг.іГО''

воряншмъ

 

съ

 

мученпкомъ.

 

Вверху

 

креста— иредставленъ.

 

,св.

Евстратіп

 

возносящимся

 

на

 

небо

 

на

 

огненной

 

колесницѣ,

 

запря-

женной

 

двумя

 

конями.

 

«Отъ

 

него

 

(безумнаго

 

іудея)

 

быть

 

ecu

 

на

крестѣ

 

распять

 

тьломъ,

 

душа

 

же

 

твоя

 

огненною

 

колеснициюі

 

вос^

тече

 

къ

 

небеснымъ»...

 

(2

 

стих,

 

на

 

Господи

 

воззвахъ).

Фплареть,

 

Русск.

 

святые,

 

1

 

кн.,

 

402 — 404.

 

Истор.ч

 

елок

варь

 

о

 

русск.

 

святых 1 !,.

 

Д.

 

Струковъ,

 

Жптіе

 

(Крымск.)

 

свя-

тыхъ,

 

1882,

 

45

 

—

 

46.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіо-

графіи,

 

176

 

стр.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

79.

А.

 

Муравьевъ,

 

Житія

 

русск.

 

святыхъ,

 

мартъ/.|1йб1

 

етр:

 

Д.

Протопопов'!,,

 

Жптія

 

святыхъ,

 

мартъ,

 

216

 

; стр. "■'.
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■
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Преподовнаго

 

Илдріонд

 

Гдоксклго.

! : )

 

ВЗ

                        

РВЯ

                                                                       

[• .

Иларіоиъ,

 

ученикъ

 

црец.

 

Евфросниа

 

Псковскаго

 

(20

 

марта),
основалъ

 

на

 

берегу

 

р.

 

Желчи

 

въ

 

Гдовскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

1460

 

г.

Покровскій

 

Озерецкій

 

(Озеретскій)

 

монастырь.

 

Обитель

 

много

 

тер-

пима

 

и

 

отъ

 

недостатка

 

средствъ,

 

и

 

отъ

 

паиадепія

 

на

 

нее

 

прнвер-

женцевъ

 

папы.

 

Иларіонъ

 

скончался

 

28

 

марта

 

1476

 

года.

 

Въ

 

1695

 

г.

Озерецкій

 

мопастырь

 

былъ

 

ирииисань

 

къ

 

Псковск.

 

архіер.

 

дому,

а

 

въ

 

1764

 

г.

 

уиразднеиъ.

 

Отъ

 

бывшаго

 

монастыря

 

сохранилась

Покровская

 

церковь,

 

остаток ь

 

келлій

 

и

 

«еадші»,

 

или

 

садокъ

 

для

рыбы

 

пзъ

 

бревенъ,

 

стоящихъ

 

рядомъ

 

и

 

вертикально

 

вбитыхъ

 

въ

землю.

 

Эта

 

(Покровская)

 

церковь

 

построена

 

была

 

въ

 

1687

 

году,

вѣроятно,

 

для

 

монастырскихъ

 

служителей,

 

оставшихся

 

здѣсь

 

по

уираздпеиін

 

монастыря.

 

Прежде

 

была

 

здѣсь

 

п

 

другая

 

церковь

(Рождества

 

Христова),

 

разрушенная

 

въ

 

1843

 

г.

 

На

 

мѣстѣ

 

упразд-

ненной

 

церкви

 

стоить

 

четвероугольный

 

дерсшшный

 

срубъ

 

съ

 

кре-

стомь

 

па

 

верху.

 

Въ

 

ііып.

 

Покровской

 

церквп

 

два

 

прпдѣла— Рож-
дества

 

.Христова

 

(на

 

память

 

о

 

бывшей

 

Христорожд.

 

церкви)

 

и—

лѣвый

 

въ

 

честь

 

прей.

 

Иларіона

 

велпкаго

 

(21

 

окт.),.

 

имя

 

котораго

иосилъ

 

иреп.

 

Иларіоні)

 

Гдовскій.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

подь

 

сиудомъ

почивають

 

мощи

 

пр.

 

Пларіона

 

(подлі,

 

сѣвериыхъ

 

дверей)

 

въ

 

углу

иконостаса.

 

Надь

 

мощами

 

красиаго

 

дерева.

 

( рака

 

и

 

надъ

 

нею

 

сьнь,

рѣзная

 

съ

 

позолотою.

 

Преп,

 

Иларіону

 

праздиуртся

 

28

 

марта

 

и

 

21

октября.

 

|

 

На

 

мѣстѣ

 

бывшей

 

обителн

 

ныпѣ

 

погость

 

«Озера»

 

въ

25,0

 

всрстахъ,

 

отъ

 

С.-Петербурга,

 

въ

 

35

 

верстахъ

 

отъ

 

г,

 

Гдова;

назваціе

 

погосту

 

дано

 

отъ

 

множества

 

озеръ.

Фи,іаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

мартъ,

 

405

 

стр.

 

Исторія

 

княжества

Псковскаго

 

3,

 

77.

 

Историко-стат.

 

опнсапіе

 

С.-Петерб.

 

енар-

хіи,

 

X

 

т.,

 

стр.

 

259—261.

 

В.

 

Звѣрннскій.

 

Матеріалыдля

 

псторіи
монастырей,

 

в.

 

2,

 

Л?

 

1067.

 

Нстор.

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

119

 

стр.

 

Строевъ,

 

Списки

 

настоятелей,

 

412

 

стр.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

53,

 

Л1?

 

153.

 

Архим.

 

Ле-
пить,

 

«Св.

 

Русь»,

 

70

 

стр.

 

Исторія

 

Pociepapxiu,

 

А",

 

365,

 

581.
Русск.

 

цстор.

 

библіотека,

 

IT,

 

582

 

(Палинодія,

 

1621

 

г.),

 

Архим.
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Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

79

 

стр.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

русск.

 

агіографін,' 2Т5

 

стр.

 

Д.

 

Протопопов'!.,

 

Жптія

 

святыхъ,

мартъ,

 

216

 

стр.

 

Памятьпр.

 

Иларіона

 

Гдовскаго

 

внесена

 

(подъ

28

 

марта)"

 

въ

 

Ho'iii.

 

! хр'иСтіап.

 

мѣсяцесловъ

 

:(Кіевъ,'

 

1875).
>

    

•
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Симоновскаго

 

іеросхимонаха

 

Алексія.
'

 

'

 

І-і

 

вЩіііІ

 

8£

 

ІКѴШПИШ

 

.піміі[і;і.ІІ

   

.иикп

 

.МЭИНЭЖ

Въ

 

Снмоновскомъ

 

Московском^

 

мопастырѣ

 

свято

 

чтйте&Чіамять
благочестпваго

 

іероехнмоііаха 1 '

 

Алексія.'

 

Алексій,

 

въ

 

мірѣ"

 

ВасЙйй'
происходил'!)

 

изъ

 

дворяпской

 

фампліи' Тлйнскпхъ:

 

родилсяігь

 

1722
году

 

въ

 

с.

 

Орлѣ,

 

Пермской

 

губерніи.

 

СоликаМ.

 

уѣзда.

 

Мать 'его," по

смерти 'тіерваго'

 

мужа

 

(Іоаііиа),

 

вторично

 

вышлаізамужъ^Лѵмало-

Лѣтііяго 1

 

Васплія

 

(на

 

2-мъ

 

году)'

 

отдала

 

Па

 

воспнтапіе

 

дядѣ',

 

въ

домѣ

 

котораго

 

опъ

 

обучился

 

грамотѣ.

 

Съ

 

дѣтства

 

ліобилъ

 

оігъ1

 

носѣ-

щать

 

близь

 

находившийся

 

монастырь 1

 

п'тамъ

 

пользовался

 

мудрыми

наставлеішімн

 

добрых'!,

 

и

 

благочестпвьіхъ

 

пноковъ.

 

Достиічпп

 

со-

вершенполѣтія,

 

Васп.тій' иоступилъ

 

вЪ!| воениую

 

службу

 

(въ

 

Шир-
ванскій

 

полкъ),

 

въ

 

коей

 

прослужплъ

 

24

 

года.'

 

По

 

ходатайству

Инпокептія,

 

епископа

 

Псковскаго

 

(у

 

1799

 

г.),

 

опъ

 

былъ

 

уво'ленъ

отъ

 

военной

 

службы

 

п

 

былъ

 

прпшгп,

 

послушпикомъ

 

въ

 

Площан-

ской

 

пустыни

 

Орлов,

 

епархіи

 

при

 

нгумонѣ

 

Тоилѣ 1

 

(1768

 

г.).

 

Въ

1772

 

г.

 

Адріапъ

 

иоступилъ

 

въ

 

Симоповъ

 

монастырь,

 

и

 

былъ

пострижет,

 

здТ>сь

 

съ

 

имеиемъ

 

Адріапа:

 

въ

 

1775

 

г.

 

посвященный

in,

 

санъ

 

іеромонаха,

 

опъ

 

снова

 

возвратился

 

въ

 

Площкнекую

пустынь,

 

по

 

вскорѣ,

 

по

 

любви

 

къ

 

уедпиеиію,

 

съ

 

благо-

словепія

 

настоятеля,

 

съ

 

мопахомъ

 

Іоною,

 

удалился

 

въ

 

глухой

(Брян.)

 

лѣсъ,

 

гдѢ

 

они

 

проводили

 

суровую

 

жіізпь.

 

Нре.ть

 

8

 

лѣтъ,

 

когда

сосѣдніе

 

жители

 

стали

 

вырубать

 

лѣсъ,

 

Адріапі,

 

переселился

 

въ

болѣе

 

глухую

 

мѣстноеть,

 

гдѣ

 

разбойники

 

ограбили

 

его,

 

а

 

пустын-

ника

 

Варнаву

 

убили

 

(см.

 

11

 

іюня).

 

Тогда

 

Адріанъ

 

съ

 

сво-

ими

 

подвижниками

 

удалился

 

въ

 

Смоленскую

 

еиархію

 

и

 

поселил-

ся

 

въ

 

имѣніи

 

благочестнваго

 

номѣщпка

 

Храиовнцкаго;

 

вызванный

отсюда

 

ііамѣстшшомъ

 

С.-Петерб.

 

Алекоандроневской

 

лавры

 

Іоаса-

фомъ,

 

Адріапъ.

 

съ

 

благословенія

 

митрополита

 

Григорія,

 

поселился
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-185-

]гь : 'Ео! псвск6мъ

 

монастырѣ,

 

и

 

вскорѣ

 

ему

 

поручено

 

было

 

здѣсь

іЫётояте.іьсіѣЬ.

 

Обремененный

 

годами

 

и

 

недугами,

 

Адріанъ

непроеилъ

 

у !

 

митрополита

 

увольнеиіе '

 

отъ

 

унравленія

 

Коневскою

обитеаію 1

 

'іі

 

W

 

свопмъ

 

другомъ

 

іеромонахомъ

 

Іоною

 

Ш

 

1800

 

г.

уДаліілсяъъ

 

Сюшновъ 'моішстырь

 

и

 

въ

 

1801

 

г.

 

прннялъ

 

схиму

съ'именемъ 1

 

Алексія.

 

За

 

благочестивую

 

жизнь

 

онъ

 

одаренъ

 

былъ

даромъ

 

прозрѣнія

 

(предсказалъ

 

патествіе

 

французовъ

 

и

 

пожаръ

Москвы

 

в1>

 

1812

 

г.).

 

Іеросхимонахъ

 

Алексій

 

скончался

 

90

 

лѣтъ,

28

 

марта 1

 

1812

 

г.

 

Тѣлоего

 

погребегіО

 

блпзъ

 

церкви

 

Св.

 

Духа,

 

пере-

именованной

 

нъ

 

1853

 

г.

 

въ

 

честь

 

нр.

 

Александра

 

Свирскаго.

 

Могила

іеросхнмоиаха

 

Алексія

 

находится

 

па

 

южной

 

сторонѣ

 

церкви

 

(близъ

бывшей

 

его

 

келліи).

 

На

 

могилѣ

 

большая

 

чугунная

 

плита

 

ст.

 

над-

гіпсыо.

 

На

 

могИлт, и о:

 

Алексія

 

нерѣдко

 

совершаются

 

по

 

немъ

 

иани-

хйдъі,'''вслідствіе

 

благоговѣпнаго

 

уваженія

 

къ'

 

памяти

 

благочестн-

вагѴ

 

старца!

 

Съ

 

уваженіемъ

 

къ

 

его

 

памяти,

 

какъ

 

«раба

 

Божія. ,

относился

 

и

 

мнтропол'птъ

 

Фііларетъ

 

(письма

 

'Къ

 

архнм.,

 

1

 

Ч;,

 

344

стр.).

 

'Въ

 

'братской

 

тране'зноп

 

Симонова

 

монастыря

 

находится

іюртрётъ

 

iepoc^iiMOiiaxa

 

Алексія.

 

Жизнь

 

его

 

описана,

 

по

 

разска-

замъ

 

сподвижника

 

его, '

 

іёромопаха

 

Іоны,

 

Кпяз.

 

Дим 1. 11

 

Урусовымъ

въІІ!Страниикѣ

 

1861

 

г.

 

мартъ.

 

Н.

 

Розановъ,

 

о

 

чудотворной

 

иконь

ШШІ

 

Божіей

 

Матери,

 

стр.

 

4.
[і

   

.

 

і

;-ни|ІГі||

      

rhT7^ 3^^^^
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,

           

■

     

,
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Пренсдоішлго

 

ДІдркл,

 

^(^ионлчддыпжл,

 

Нсковоп^ч&іской

 

овители.

ПервоначадьНикъ

 

Пс'ковЬпечерской

 

обители

 

пр.

 

Маркъ

 

подви-

зался 1

 

въ

 

природной

 

ііеіцерѣ

 

близь

 

потока

 

Каменки.

 

Неизвѣстны

ни

 

время

 

сто

 

жизни,

 

ни

 

подвиги

 

"его.

 

«Первоначальная

 

истНрія

Псковопеч'ерскаго

 

монастыря,

 

говорил,

 

В.

 

Звѣрпнскій

 

(Матеріалы

для

 

нсторіи

 

монастырей,

 

1

 

в.,

 

Л?

 

398),

 

покрыта

 

мракомъ

 

неиз-

вестности:

 

только

 

случайно

 

открытыя

 

пещеры,

 

около

 

1470

 

года,

даютъ

 

новодъ

 

предполагать,

 

что

 

атп

 

мѣста

 

издавна

 

были

 

мѣстомъ

подвижничества

 

отшелышковъ,

 

вѣроятпо,

 

последователей

 

иреподоб-



29

   

МАРТА.
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■ ,

ныхь

 

Кіевскпхъ.

 

Въ

 

лѣтоцпсяхъ

 

монастыря

 

сохранилось

 

только,

 

имя

одного

 

изъ

 

отшельниковъ —Марка,

 

мощи

 

коего

 

ночпваготъ

 

въ

 

пеі^е-

рахъ».

 

«Іѣтоипсь

 

передаетъ

 

слѣдующій

 

разсказъ

 

спбирскаго

 

звѣролова:

разъ

 

случайно

 

пришли

 

мы

 

съ

 

отцомъ

 

на

 

край

 

горы

 

(где

 

ньгнѣ

церковь

 

Богородицы)

 

и

 

слыпшмъ

 

какъ

 

будто

 

церковное

 

иѣиіе;

иь.ш

 

стройно,

 

благоговъйіщ,

 

а

 

нѣвцовъ

 

не

 

видно,

 

.было,,

 

н

 

ішдухъ

нанолненъ

 

быль

 

благоухаціемъ

 

«иміама».

 

.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

замѣ-

чаетъ

 

архіешіскоиъ

 

Филаретъ,

 

это

 

были

 

пустынники,

 

совершавшіе

въ

 

нсшерѣ

 

вечернее

 

богослуженіе, — блаж.

 

Маркъ

 

съ

 

однимъ

 

иди

двумя

 

учениками: .

 

(Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,,

 

мадтъ 7

 

408).

 

ЗвІ,-

роловы,

 

но

 

ихъ

 

разсказамъ,

 

видГии

 

отшельника

 

то

 

у, дахъ^ ..кам-

ней

 

на

 

горѣ,

 

то

 

на

 

поток!;

 

КамепкЪ,

 

близъ

 

того

 

места,,

 

где

 

иоелѣ

найдена

 

была

 

пещера;

 

два

 

изъ

 

зтнхъ

 

камней,,и

 

теперь

 

еще

 

видны

близъ

 

кровли

 

Успенской

 

церкви,

 

обросшіе

 

мохомъ,

 

иодъ

 

вѣковыми

дубами:

 

одинъ

 

весі>

 

па

 

поверхности,

 

другой

 

глубоко

 

опустился

 

въ

землю,,

 

но

 

третШ

 

совсѣмъ

 

ушелъ

 

въ

 

нес.

 

Дрен.

 

Іоца

 

(см.

 

ниже),

поселившись

 

въ

 

пещере

 

внесъ

 

въ

 

снноднкъ

 

плія..

 

Марка,

 

какъ

иерваго

 

иодвнжпика

 

пещерной

 

обители;

 

но

 

прей.

 

Корилдій

 

(см.

 

20

февр.),

 

бывшій

 

въ

 

последующее

 

время

 

нгуменомъ,

 

усумпдлся

 

іп>

върности

 

записи,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

найдено

 

было

 

ипеьлешіаго. памятника

о

 

его

 

подвигать,

 

и

 

велѣлъ

 

изгладить

 

его

 

имя

 

изъ

 

синодика.

 

Но

 

вне-

запно

 

пораженный

 

болѣзиію: ,

 

онъ

 

поиялъ

 

о

 

причин!;

 

болъзии

 

и

вельлъ

 

несть

 

его

 

къ

 

гробу

 

старца.

 

Здѣсь

 

испроспвъ

 

себѣ

 

про-

щение

 

слезною

 

молитвою,

 

Корцнлій

 

получилъ

 

исцѣлепіе

 

и

опять

 

внисалъ

 

имя

 

преп.

 

Марка

 

въ

 

спнодикъ.

 

Игуменъ

 

До-

роней

 

нашелъ

 

гробь

 

его . нстльвшюгь,

 

а

 

моіцп

 

(Марка)

 

и

 

одежду

невредимыми

 

(М.

 

Толстой,

 

Святыни

 

и

 

древности

 

Пскова,

 

116

 

стр.).

Гробница

 

Марка

 

находится

 

въ

 

церкви

 

ГІсковонечерскаго

 

монастыря

подъ

 

иконою

 

Спасителя.

 

Въ

 

Рукописи,

 

святцахъ

 

сказано:

 

< препо-

добные

 

отцы

 

нсчерскіе,

 

иервоначалъпикъ

 

Маркъ

 

ііДопа

 

священно-

инокъ

 

и

 

строитель...

 

Между

 

рукописями

 

патріарха

 

Фнла]іета,

 

по

описи

 

1631)

 

г.,

 

находится

 

.повѣсть

 

о

 

нечереклцъ

 

монастырь

 

д,

 

о

нервомъ

 

старцѣ

 

Марк!,

 

и

 

о

 

чудесѣхъ

 

Пресв.

 

Богородицы^ .

 

(Филаретъ,

Русск.

 

„святые,

 

мартъ,

 

480

 

стр.,.
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I

іП^ііодобіілго

 

Іоиы

 

Псковснеч^рсклго .

 

и

 

с^прЪтн

 

его

 

Плесы.

-І5Н0И

    

dell

    

.ЙЭЬЭТНЖ

   

d

 

.

                                     

:;;г/

   

ОІІІИ

Св:

 

Іона,

 

въ

 

мірѣ '

 

Іоаннъ,

 

быль

 

свяіценипкомъ

 

въ

 

Юрьевѣ

(Дериті;),

 

куда

 

быль

 

нрігсланъ

 

изъ

 

Москвы.

 

Въ

 

1470

 

г.

 

онъ

 

вы-

нуждеиь

 

былъ'

 

отъ

 

ирит гІ?сненій

 

со

 

стороны

 

нѣмцевъ

 

переселиться,

и

 

съ

 

женою

 

и

 

дѣтьми

 

поселился' въмйещерѣ,

 

рдѣ

 

і

 

прежде

 

подви-

зался

 

пр.

 

Маркъ:

 

въ

 

иещерѣ

 

устроилъ

 

храмъ

 

и

 

келліи.

 

Супруга

его,

 

въ

 

иночествѣ

 

Васса,

 

скончалась

 

и' была

 

погребена

 

въ

 

пещерѣ,

а

 

самъ

 

Іона

 

свято

 

ночплъ

 

около

 

1480

 

г.

 

По

 

смерти

 

на!

 

тѣлѣ

 

его

нашли

 

ианцырь,

 

похищенный

 

впослѣдствіи

 

нѣмцамп.

 

Въ

 

1642

 

г.,

но

 

граматѣ

 

Псковскаго

 

епископа

 

Геннадія>

 

устроены

 

были

 

иовыя

гробницы

 

съ

 

покрывалами

 

и

 

въ

 

пихт,

 

съ

 

иішіемъпсалмовъ

 

поло-

жены

 

были

 

мощи

 

нтихъ

 

подвпжииковъ.

 

'Гробница

 

Іоны

 

находится

при

 

вход!;

 

въ

 

пещеру,

 

а

 

Вассы

 

на

 

правой

 

стороіг!;

 

въ

 

пещерѣ.

Псково-Псчерскій

 

У спенокій

 

мужской

 

монастырь,

 

при

 

городѣ

Печорахъ,

 

въ

 

56

 

верстахъ

 

отъ

 

Пскова-- : расположена

 

въ

 

красивой

мѣстностН

 

среди

 

двухъ

 

крутыхъ

 

горъ;

 

.покрытыхъ

 

деревьями.

Первоначальникч.

 

йПочества

 

въ

 

этой

 

мѣстности

 

былъ

 

МаркЪ

 

(см.

выше),

 

а

 

затѣмъ)'

 

по

 

открытін 1

 

Діёщеръ

 

въ

 

1470

 

г.,

 

Іона,і

 

нскопавшій

около

 

пещеръ

 

церковь

 

Успенія

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Преемники

 

его

Михаплъ

 

построили

 

церковь

 

іы;еллііііна

 

горѣ,

 

но

 

вскорѣ

 

лифляндцы

разорили

 

монастырь,

 

и-

 

онъ

 

оставался

 

вУ

 

запустъніп

 

до

 

1519

 

г.,

когда

 

былъ

 

Возобновлен!,

 

ПсковскиМъ

 

дьякомъ

 

Мисюрею;

 

Мунехп-

иым'ь.

 

Ст.

 

того

 

времени,

 

по

 

замѣчаніюі

 

лѣтописцз,

 

онъ

 

сдѣлался

главиыіі'

 

не 1

 

только

 

на

 

Руси,

 

нон

 

въ

 

Латынѣхъ, даже

 

въ

 

немецкой

землѣ

 

до

 

моря

 

Варяжскаго.

 

Въ

 

1813

 

г.

 

въ

 

память

 

освобожденія

отъ

 

непріяте.ія

 

возведем,

 

(изъ

 

8-го)

 

въ

 

1-й

 

классу.

 

Въ

 

древнемъ

храмѣ

 

Усиенія

 

Пресв. -Богородицы

 

находятся

 

Ьвяточтпмыя

 

иконы

Успенія

 

Божіей

 

Матери,

 

написанная

 

въ

 

1521

 

іѵѴ/(см.

 

15

 

авг.),
Умнленія

 

Божіей

 

Матери,' писанная

 

въ

 

1581

 

году

 

(см.

 

7

 

окт.),
Одигптріп

 

и

 

Казанской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

Тутъ

 

же

 

помѣщена

и

 

другая

 

икона

 

Усненія

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

издревле

 

называемая

старою,

 

которая,

 

но

 

миѣнію

 

художннковъ,

 

писана

 

въ

 

XI

 

пли

въ

 

XII

 

вѣкѣ.

 

Въ

 

пещерахъ,

 

кромѣ

 

мощей

 

пр.

 

Марка,

 

Іоны

 

и

 

Вассы,



'

i

29

   

МАРТА,

—

 

188-

иокоятся

 

мощи

 

пр.

 

Корннлія

 

(см.

 

20

 

февр.);

 

въ

 

пещерахъ

 

погре-

бенъ

 

также

 

схпмонахъ

 

Лазарь,,

 

скончавшйіеЯ:27

 

мая

 

и

 

заслужіівшій

своею

 

строгою

 

жпзнію

 

уваженіе

 

окрестныхъ

 

жителей.

 

Изъ

 

мона-

стыря

 

совершаются

 

въ

 

Бсковъ

 

два

 

крешіыхъ

 

хода:

 

одннъ

 

на

 

7-й

недѣл'!;

 

но

 

Насхѣ,

 

установленный,

 

въ

 

,1601

 

году;

 

въ

 

восноминаніе

пзбавлснія, города

 

отъ

 

осады

 

Стеф.,

 

Баторіемъ

 

въ

 

1581

 

г.,

 

;дру г

гой—»ъ

 

3-го

 

но:

 

15-е

 

октября,

 

учролгденпый

 

въ

 

1813,

 

г^жъляан

мять

 

іизбавлеиія

 

отъ

 

.французовъ.

 

(В.

 

ЗвЪрпнскШ,

 

Матеріады

 

для

исторіиі

 

монастырей,

 

выд.

 

1,

 

М

 

388).

    

,вУ

           

гпдаеии

 

ал

Повѣсть

 

о

 

наічалѣ

 

и :

 

осповаиін

 

Печерск.

 

монастыря*

 

взя-

і

 

(.

 

тая

 

изъ

 

лѣтошюцевъ,

 

обрѣтающнхся

 

въ

 

книгохранилищах!,

онаго

 

монаотыря,

 

изданіе

 

1-е^і1807

 

г.,,

 

изданіе!2-е,

 

(Псковъ)
1849

 

г.

 

Оиисаніе

 

Псковопечер.

 

монастыря,

 

Дерптъ,

 

изд.

 

1-е,

1821

 

г.,

 

изд.

 

2-е,

 

1832

 

г.

 

Исковонсчер.

 

монастырь,

 

изд.

 

1-е

СПБургь,

 

1860

 

гй.

 

лізд.

 

2-е,

 

Новгороду

 

1864

 

г.

 

Памяти.

1 1 пі (книжка

 

Псков,

 

губернии,

 

на

 

I860,

 

г.

 

Исторія

 

Рве

 

іерархіи

V,,

 

543.

 

Ратшииъ,

 

447

 

стр.

 

Оппсаніе

 

Псковопечер.

 

монастыря,

1817

 

г..

 

Историч.

 

словарь

 

о

 

русск.

 

гЩЩЫЩ

 

161

 

стр.

 

М.

В.

 

Толстой,

 

Святыни

 

и

 

древности

 

Пскова,

 

103 — 116

 

стр.

 

Фила-

ретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

марть,

 

406— 409

 

стр.

 

Книга,

 

глаголемая

описаніе

 

о

 

Рос.

 

святыхъ,

 

стр.

 

55

 

(въ

 

этомъ

 

ошісаніи

 

ука-

занъ.день

 

памяти

 

пр,, Марка

 

и

 

Іопы—-7

 

марта).

 

Архим,

 

Сергій,

Агіо.іогія

 

Востока,

 

II,

 

70.

 

Н.<

 

Барсукову

 

Источники

 

русск.

агіографіиу

 

275

 

стр.

 

Тнмоі|)еевъ,,і Русская

 

историч.

 

библиотека,

Ш,

 

907

 

.«ар

 

А.

 

Н.

 

Муравьеву

 

Житія

 

русск,

 

святыхъ,

.

 

мартъ.

 

Д.

 

Протоионовъ,

 

Жптія

 

святыхъ, , марть,

 

220

 

стр.

Ключевскій,

 

Древнерусск.

 

житія,

 

249,

 

315

 

стр.

 

Мцтроц.

 

Мака-

рій,

 

Исторія

 

русск.

 

щ

 

т.

 

VI.

 

Строевъ,

 

Списки

 

іерарховъ

 

и

настоятелей,

 

385

 

стр.,

 

Ш

 

1.

 

Архим.

 

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»,

66

 

стр.,,^Л«

 

266 — 268.

 

В.

 

Звѣрипскій,

 

Матеріады

 

.для

 

нстог

ріп

 

монастырей,

 

выи.

 

1,

 

Ш

 

398,

 

213 —215

 

<:тр.

.
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Кончина

 

Маріи,

 

матери

 

св.

 

Димитрія,

 

Ростов,

 

митрополита.

О

 

смерти

 

матери

 

своей

 

Март

 

Михаиловны

 

святитель

 

Дпмптрій
въ

 

своемъ

 

Діаріушѣ

 

(Дневныхъ

 

заипскахъ)

 

нодъ

 

29

 

марта

 

1689

 

г.

заипса

 

лъ

 

слѣдующее:

 

I

 

к

 

Въ

 

і

 

самый .

 

і і

 

велпкій

 

пятокъ

 

,

 

іспасптелышя

страсти,

 

мать

 

моя

 

преставилась

 

въ

 

девятый

 

часъ

 

дне,

 

точно

 

въ

тотъ

 

часъ,

 

когда

 

Спаситель

 

Нанъ^кнйикрестт!)/

 

сяграждуіцШ

 

заііспа-

сеніе

 

Машѳл

 

духъ

 

Свой

 

:Богу і Оіцуі

 

вті

 

руцѣ-

 

предали

 

.

 

Им:1;ла,о.тъ
рожденія '

 

своего

 

лѣтъ

 

болѣе

 

7і0,,..

 

і

 

даі

 

помянет*

 

і

 

ю;

 

іГо&подь.

 

во

царствіц

 

«своемъ

 

небесном

 

ь!

 

Скончалй«Я'

 

съ

 

хорошимъ

 

роподоже-

ніемъ,

 

памятью

 

и

 

рѣчыо.

 

О,

 

дабы

 

н

 

мене

 

таковой,

 

блаженной

 

кон-

чины

 

іГоснодн! удостоить

 

'еяТмолнтвами.

 

<IL

 

подлинно:;)

 

христанекая

была

 

іѳя, кончина:

 

ибо

 

со

 

всѣми

 

і

 

обрядами

 

'іхрнстіаисішмиг.іаіі^ъ
обыкновенными

 

таинствами,

 

бѳзстрашпа^

 

неиостыдна,'

 

мирна.

 

,Еще

же/да

 

сподобить

 

ю

 

Господь

 

дббраго^шжъта

 

на

 

страшНФмъ

 

Своемъ

судѣ,

 

якоже

 

и

 

но

 

ооМнѣваюсь

 

о'

 

Божаемъ.і милосердии,,ій' оіеяі

 

сна-

сепіп,

 

вѣдая

 

постоянную,

 

добр.одътелыгую

 

и

 

набожную

 

еяі

 

жизнь.

А>|й

 

то

 

за

 

.добрый

 

ея

 

знакъ

 

іпмѣю,

 

что

 

і того-же

 

>дщіі

 

иі;тргдиже

часа,

 

когда

 

Христосъ

 

Господь

 

[разбойнику,

 

вй

 

время

 

вольныя

 

своея

страсти,

 

рай,

 

отверзлъ,.

 

тогда

 

і

 

иі

 

"ея

 

I

 

душѣ

 

отъ

 

тѣла

 

разлучиться

повелѣлъ...».

 

Погребена

 

і

 

была

 

она

 

юамимъ

 

іоыномъ

 

ея

 

(ов^Дпвдт-

ріемъ)

 

въ

 

Кісвскомъ

 

Кириллов,

 

монастыре

 

(Діар.

 

1689

 

г.

 

29

 

марта.

Св.

 

Дпмптрій,

 

и.

 

Ростовскій,

 

і Москва,

 

1849

 

і;.,

 

стр..

 

2.

              

ряор.
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ЙООНО

   

ШПГРИОЛ
Въ

 

Ореноургѣ

 

съ

  

.1883

   

г.,

   

по

   

распоряжение

   

епархіалыіаго
1
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О
начальства,

 

ежегодно

 

29

 

марта

   

въ

   

Іропцкой

 

церкви,

 

какъ

 

древ-

нѣйшей,

 

совершается

 

панихида

 

позащптпикамъ

  

города,

   

уоитымъ

во

 

время

 

осады

 

его

 

Пугачевым'!,.
1

Оренб.

 

Епарх.

 

ВІцомостп,

 

Ж

 

11

                              

f

                                         

,

 

3
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'
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.Ш'НЧП

Блдж<-ннлго

 

Оофроніл,

 

епископл

 

ИркЪтсклго.

              

мм;;.

Подъ

 

9

 

чпсломъ

 

марта

 

иомѣщены

 

были

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

свято-

чтимомъ

 

въ

 

Иркутск!;

 

святитель

 

Оофронін,

 

каковыя

 

воополняются

подъ

 

симъ

 

(30)

 

чпсломъ,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

скончался

 

30

 

марта.

Святитель

 

Софроній — въ

 

мірѣ

 

Стефанъ

 

Кристалевскій,

 

уроженецъ

мѣстечка

 

Березанп,

 

Переяславскаго

 

уѣзда,

 

ныпѣшней

 

Полтавской

губерніи.

 

Родился

 

онъ

 

25

 

декабря

 

1703

 

г.;

 

обучался бівтоі Перея-

славской

 

семинаріи;

 

въ

 

монашество

 

пострижет,

 

въ

 

одномь 1

 

изъ

тамошнихъ

 

монастырей

 

23

 

апрѣля

 

1750

 

года:

 

хиротонисанъ

 

во

епископа

 

Иркутскаго

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

изъ

 

намѣстииковъ

 

Але-

ксандроневскаго

 

монастыря

 

(нынѣ

 

лавры),

 

18

 

анрѣля

 

1753

 

года,

при

 

чемъ

 

ему

 

дарована

 

была

 

(первому

 

изъ

 

Иркуртскпхъ

 

архи-

пастырей)

 

иривиллегія

 

совершать

 

богослуженіе

 

въ

 

саккосѣ.

 

При-

былъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

20

 

марта

 

1754

 

года,

 

скончался

 

во

 

вторникъ

свѣтлой

 

седьмицы

 

30

 

марта

 

1771

 

г.,

 

68

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Погре-

бешь

 

святитель

 

Софроній

 

8

 

октября

 

1771

 

года,

 

въ

 

одномъ

 

изъ

пристроенныхъ

 

его

 

стараніемъ

 

къ

 

Богоявленскому

 

собору

 

нридѣ-

ловъ — Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

(другой

 

придѣлъ,

 

построенный

имъ

 

же,

 

освященъ

 

въ

 

честь

 

всѣхъ

 

святыхъ).

 

Во

 

все

 

время

 

отъ

кончины

 

своей— 30

 

марта

 

до

 

отпѣванія

 

и

 

погребепія — 8

 

октября,

т.

 

е.

 

6

 

мѣсяцсвъ

 

и

 

9

 

дней,

 

святитель

 

Софропій

 

находился

 

во

гробѣ

 

въ

 

Казанскомъ

 

придѣлѣ.

 

Несмотря

 

на

 

столь

 

продолжи-

тельный

 

промежуток!,,

 

иротекшій

 

между

 

смертно

 

и

 

погребеніемъ

святителя

 

Софронія,

 

тѣло

 

его

 

не

 

дало

 

никакнхъ

 

ирпзнаковъ

 

тлѣиія.

Послѣ

 

иогребепія

 

всѣмп

 

почнтаемаго

 

архипастыря,

 

намять

 

о

 

его

мудрости

 

и

 

благоиопечптслыіомъ

 

управленіи

 

паствою

 

сохранилась

у

 

благодарной

 

ему

 

паствы,

 

и

 

отъ

 

современниковъ

 

почившаго

 

пе-

решла

 

къ

 

далекому

 

пхъ

 

потомству,

 

которое

 

и

 

донынѣ

 

чтить

 

бла-

женнаго

 

святителя

 

Софронія.

 

Въ

 

семидесятом!,

 

году,

 

при

 

капиталь-
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ной

 

ремонтировкѣ

 

собора,

 

при

 

преосвященномъ

 

архіеписконѣ

 

Пар-

ѳеніи,

 

нетлѣнное

 

тѣло

 

святителя

 

Софронія

 

было

 

вторично

 

открыто

и

 

свидѣтельствовано

 

').

 

Убѣжденіе

 

же

 

въ

 

нетлѣніи

 

тѣла

 

преосвя-

щеннаго

 

Софронія

 

и

 

о

 

силѣ

 

его

 

молитвеннаго

 

предстательства

 

у

Бога

 

всегда

 

коренилось

 

глубоко

 

и

 

крѣнко

 

въ

 

сознаніи

 

иркутянт,

и

 

переходило

 

отъ

 

предковъ

 

къ

 

ихъ

 

потомству.

 

Вѣроятно,

 

и

 

жизнь

пбчившаго,

 

и

 

мудрое

 

унравленіе

 

паствою,

 

и

 

долгое

 

нребываніе

тѣла

 

почившаго

 

безъ

 

всякихъ

 

признаков'!,

 

тлѣнія

 

до

 

погребенія, —

вое

 

это

 

заставляло

 

многихъ

 

имѣть

 

такое

 

убѣждеиіе.

 

Признакомъ

олагоговѣйнаго

 

почтенія

 

къ

 

почившему

 

архипастырю

 

его

 

паствы,

современниковъ

 

и

 

соборнаго

 

клира

 

служитъ,

 

между

 

прочимъ,

 

ука-

заніе

 

описи

 

каеедральн.

 

собора,

 

составленной

 

въ

 

1803 — 1805

 

г.г.,

гдѣ

 

сказано,

 

что

 

въ

 

Казанскомъ

 

придѣлѣ,

 

въ

 

коемъ

 

покоится

 

не-

тлѣнное

 

тѣло

 

святителя

 

Софронія,

 

на

 

лѣвой

 

сТѣнѣ,

 

надъ

 

мѣстомъ

его

 

погребенія,

 

была

 

помѣщена

 

икона

 

блаженнаго

 

Софронія,

 

пат-

ріарха

 

Іерусалимскаго,

 

и

 

архидіакона

 

Стефана

 

(это— святые,

 

имена

ііоихъ

 

носилъ

 

преосвященный

 

Софроиій,

 

енисконъ

 

Иркутскій),

 

а

подъ

 

сею

 

икойою

 

ниже

 

былъ

 

иомѣщепъ

 

иортретъ

 

преосвя-

пДейгіаго

 

Софронія,

 

писанный

 

масляными

 

красками,

 

еще

 

при

 

его

жизни.

 

При

 

капитальной

 

внутренней

 

передѣлкѣ'

 

собора,

 

образъ

святыхъ

 

Стефана

 

архидіакоиа

 

и

 

Софронія

 

патріарха

 

перенесены,

а

 

портретъ

 

святителя

 

Софроиія

 

и

 

теперь

 

находится

 

на

 

окнѣ

 

Ка-

заискаго

 

нридѣла,

 

у

 

входа

 

въ

 

пещеру,

 

въ

 

коей

 

стоить

 

на

 

своемъ

мѣстѣ,

 

сП

 

времени

 

иогребенія

 

святителя,

 

недвижпмъ

 

гробъ

 

съ

 

не-

тлѣинымъ

 

тѣломъ

 

блаженнаго

 

Софронія.

 

У

 

гроба

 

преосв.

 

Сбфро-

нія,

 

предъ

 

его

 

келейною

 

иконою

 

Успенія

 

Богоматери,

 

теплится

 

во

время

 

богослуженій

 

въ

 

соборѣ

 

лампада,

 

масло

 

для

 

которой

 

въдо-

статочномт,

 

количествѣ

 

приносятъ

 

почитатели

 

святителя.

 

Здѣсь

 

же

въ

 

пещерѣ

 

помѣщается

 

витрина,

 

въ

 

коей

 

находятся

 

мантія,

 

най-

денная

 

на

 

гробѣ

 

святителя,

 

и

 

бѣлой

 

мамонтовой

 

кости

 

жезлъ

 

его.

По

 

распоряженію

 

архіеииокоиа

 

Парѳеиія,

 

при

 

соборѣ

 

заведена

 

про-

шнурованная

   

и

 

припечатанная

   

архіенископскою

   

печатію

   

книга,

въ

 

коей

 

записываются

   

заявленія

   

о

   

благодатиыхъ

   

знаменіяхъ

 

и
і

                                                                                                                                                                        

|

   

.

')

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

нетлѣнное

 

тѣло

 

святителя

   

Софронія

   

обрѣтено,

   

при

передѣлкѣ

 

пола

 

въ

 

Казанскомъ

 

придѣлѣ,

 

при

 

архіепископѣ

 

Нилѣ.
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о

 

п

 

RinoqqioO

 

оивннвщ

„[„ц.іі.ѵл

 

гор,; fofeq н д,г 9,;,,pMf

 

%ШОДоя

 

6j

 

гон

 

вюв

ГОМОТОІІ

    

,1/1!

   

(ГЯ

   

.1

 

МОИ!

 

'п[||

    

,|И,

   

ii|,|lJ.H/Mij'i|l

    

II

Вт,

 

мѣеяцесловѣ

 

Слѣдоваішой.

 

.

 

Псалдецш.'

 

црдъ

 

„ЗО^доодщ
марта

 

сказано:;

 

с<$д,

 

сей

 

день

 

.раедят/ь

 

быетъ

 

Госдодъ

 

нгщъ^прдъ
Хрнстосъ

 

въ

 

царетвованіе

 

Гиверія

 

кесаря,,

 

четвертовла^твующсму

же

 

Иоитійскому

 

Пилату,

 

при

 

И^И'^н^и'Ш^^Лв
отъ,

 

сорюрепія

 

,міра

 

553.ib.

   

,

            

,

               

,,

 

, |; ,

  

і;!

Въ

 

русскихъ

 

подлинниках'!,,

 

расположенных^, ,, по (| ,кал,енвд}ір

нодъ

 

30

 

чпсломъ

 

марта,

 

пишется: , , --въ : . сед

 

день

 

распять

 

..бысть

Господь

 

нашь

 

Інсусъ

 

Хрнстосъ,

 

въ

 

.гьто,

 

,5533,

 

въ(| ^[ятокЪ]1|с| въ

шестой

 

часъ

 

дне

 

па

 

гор;!;

 

roaiwf>;, ; .rqpa,

 

вохра ?( -,

 

парней

 

^крестъ

Госцодець,,

 

подъ

 

крестомъ

 

глава,.

 

Адамова,,,

 

на

 

, крест!;

 

расіигтъ

Господь

 

нашъ

 

I.

 

Хрнстосъ,

 

дгь^руцГ,

 

,|

 

позѣ

 

четырьми

 

гво?эдміі

пригвожденъ;,,,изъ

 

язвъ

 

Его

 

течетъ ,

 

кровь

 

,на

 

главу

 

Адамову;

 

ребро
его

 

ирободено

 

копіемъ,

 

нзт,

 

язвы

 

течетъ

 

кровь

 

и

 

вода;

 

Хрисгос/Ъ,

главу

 

имья

 

иаклоиепу

 

на

 

правую

 

сторону.

 

Вверху

 

аигелц^осцрдіш,

умиленно

 

лстщцп

 

на

 

воздусѣ.

 

Врздухъ

 

изображен'!,

 

тьмою;

 

^

 

ррлдце

иомерче,

 

луна

 

въ

 

кровь

 

претворпся;

 

па правой

 

.сторон!;

 

при

 

крест!;

стоить

 

Пречистая

 

Богородица

 

умиленно

 

и

 

печалыіымъ

 

образом -!,,

и

 

съ

 

нею,

 

св.

 

жены

 

мѵроноснцы —Марія

 

Магдалина,

 

Марія

 

Іакрвля

и

 

Саломія,

 

но

 

лѣвую

 

сторону

 

Іоанігь

 

Богосдовъ —образомъ

 

младъ,

власы

 

кудреваты,

 

поддѣ

 

него

 

Логпшъ..сотцикъ,.

 

брада,

 

не, . Велика,

курчевата,

 

на

 

главѣ

 

платъ,

 

риза

 

верхняя,

 

киноварь,

 

,въ

 

врщнжой

латѣ,

 

за

 

горою,

 

градъ

 

Іерусалимъ>.

 

(Иодлцшшкъ

 

,Г/ Г

 

Д.'

 

Фпднмрнрва.*

305 — 806.

 

Подлип.

 

СПб.

 

дух.

 

акад., Ж

 

116,

 

13,4.

 

Н.

 

Пртонскій,

Евапгеліе

 

въ

 

иамятппкахъ

 

пкоионпсанія,

 

346).

            

^

        

кннніі

Вмѣстѣ

 

ст,

 

Спасителем'!,

 

міра

 

были

 

распяты

 

диа

 

разбрйцика ?і н

одпиъ,

 

изъ

 

пихт,,

 

цсиовѣдавъ

 

I.

 

Христа

 

Сыпомъ

 

Божіимъ,

 

удосто-

ился

 

отъ, Него

 

услышать:

 

»:нминь,

 

глаголю,

 

тебѣ,

 

днесь

 

со

 

мною

будешп

 

въ

 

ран>

 

(Лук.

 

23,

 

43).

 

Имя

 

этого

 

благоразумнаго

 

разбой-

ника

 

не

 

упомянуто

 

въ

 

снящ.

 

писаніи,

 

по

 

предайте

 

даетъ

 

ему

 

раз-

I

^— X

   

$—&\
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липныя 1

 

имена

 

(Титъ

 

и

 

Дисмахъ

 

вЬ

 

арабск.

 

Евангеліи,

 

дѣтство

 

I.

Христа;

 

Диемасъ,

 

Гестаеъ

 

въ

 

Никодимов.

 

Евангеліи- -и

 

друг.).

Сохранилось

 

много1

 

преданій

 

въ

 

древней

 

Ш

 

'новой-

 

Письменности

о

 

разбойниках-^

 

■

 

распятыхъ

 

съ

 

Господомъ

 

напшмъ

 

I.

 

Хрпстомъ.

Арабское

 

Евангеліе

 

о

 

дѣтствѣ

 

Іі

 

Христа

 

сообщаетъ,

 

что;

 

когда

 

св.

сешйство'

 

(Преісв.

 

Дѣва

 

съ

 

Богомладенцемъ

 

и

 

праведігый

 

Іосифъ

обручникъ

 

съ

 

сынОмЪ'

 

своимъ

 

Іаковомъ,

 

братомъ

 

Господнимъ)

 

пу-

тешествовало

 

во

 

Етипетъ,

 

вслѣдствіе

 

ангельскаго

 

нредваренія

 

о

иам1;реніи'царя

 

Ирода

 

убить

 

I:

 

Христа

 

(Матѳ.

 

2,

 

13),

 

въ

 

одномъ

мѣеті;

 

окружили

 

н\ъ<

 

разбойники

 

и

 

хотѣли

 

отнять

 

осла

 

и

 

бѣдные

иожнтші"

 

ев.

 

і

 

нутпиковъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

разбойнпковъ

 

(Титъ),

 

удивля-

ясь

 

необыкновенной

 

красотй

 

Младенца'

 

Іисуса,

 

сказалъ:

 

«если

 

бы

Богт,

 

иринялъ 1 'на

 

себя ■

 

тѣло 1

 

человѣческое,

 

то

 

не

 

былъ-бы

 

краси-

вѣе

 

этого' малютки?,

 

и

 

затѣмъ

 

не

 

допустить

 

свонхт,

 

товарищей

 

и

особенно

 

і

 

одного,

 

иастаивавшаго

 

на

 

грабежѣ,

 

сдѣлать

 

какое

 

либо

ѳскорбленіе

 

св.

 

Семейству,

 

едва

 

только

 

цѣнпымп

 

дарами

 

(золо-

том!,)

 

смягчивъ

 

его

 

жестокость.

 

Тогда

 

Пресв.

 

Дѣва

 

сказала

 

ему

(Титу):

 

«Этотъ

 

отрокъ

 

воздастъ

 

тебѣ

 

воздаяніемъ

 

благостыпнымъ:

Бопі

 

ноддержитъ

 

тебя

 

Своею

 

десницею

 

и

 

даруетъ

 

тебѣ

 

отпущеніе

грѣховъ».

 

Богомладенецъ

 

изрекъ

 

своей

 

Пречистой

 

Матери:

 

«чрезъ

тридцать

 

лѣтъ'

 

іудеи

 

раопнутъ

 

меня

 

въ

 

Іерусалпмѣ

 

вмѣст!;

 

съ

этими

 

разбойниками,

 

и

 

Титъ

 

будетъ

 

по

 

правую

 

сторону,

 

а

 

Дисмахъ

но

 

лѣвуж

 

п '

 

въ '

 

тотъ

 

;

 

день

 

Титъ

 

войдетъ

 

въ

 

рай

 

прежде

 

Меня»

(Evangelium

 

infantiae!,

 

ed.

 

Tischendorf,

 

p.

 

183).

 

Въ

 

Евангеліи
Никодима

 

благоразумному

 

разбойнику

 

усвоено

 

имя

 

Диемасъ,

 

а

 

зло-

нравному

 

Гестаеъ

 

(Evang.

 

Nicodcmi,

 

pars

 

1,

 

А.

 

с.

 

IX;

 

Tischendorf,

p.

 

231—233,

 

284 — 286,

 

341),

 

Сказанія

 

о

 

спхъ

 

разбойниках!,

находятся

 

и

 

вь

 

Коптекпхъ

 

памятниках'!,

 

(Записки

 

Восточнаго

отдѣл..

 

Имнерат.

 

Археолог.

 

Общества,

 

т.

 

IT,

 

вын.

 

I—II,

 

стр.

 

18).
Въ

 

славянекпхъ

 

руконнеяхъ

 

отрывочныя

 

сказанія

 

древности

 

све-

дены

 

вь

 

вид-!;

 

особыхь

 

статей

 

о

 

крестномь

 

древѣ,

 

приписываемых!,

иногда»- св.

 

„Грнгорію

 

Богослоьу,

 

или

 

въ

 

вид!;

 

«Слова

 

за

 

два

 

раз-

бойника,

 

како

 

зачахуся

 

н

 

распяты

 

на

 

нречпетомъ

 

древѣ

 

но

 

обѣ

стороны

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа»

 

(Рукой.

 

Софійск.

 

библ.

 

XVII
в.,

 

Л?

 

1186,

   

л.

 

100.

  

Кугаелевъ-Безбородко,

 

Памятники

 

отречен.

іа
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—

литературы

 

Ш,

 

81—

 

82;

 

Порфирьевъ,

 

Апокриф,

 

сказанія

 

о

 

новозав.

лицахъ,

 

52—55

 

стр.).

 

Въ

 

ннхъ

 

| разсказывается,

 

какъ

 

даа

 

разбой^

ника

 

захватили

 

св.

 

Семейство

 

на

 

пути

 

въ

 

Египетъ

 

и

 

какъ, Бого-

матерь,

 

по

 

просьб!;

 

жены

 

одного

 

пзъ

 

нихъ,

 

увидѣвшей

 

і!вѣтущаго

красотой

 

и

 

здоровьемъ

 

Богомладеица,

 

покормила

 

Своею

 

грудью

 

ея

ребенка,

 

хилаго

 

и

 

болѣзненнаго,

 

и

 

этотъ

 

младенец^

 

|

 

щаноенцый

млекомъ

 

Богоматери,

 

впослѣдствіи

 

|

 

былъ

 

именно

 

„(благоразумный

разбойнпкъ,

 

распятый

 

съ

 

Сна

 

сите

 

лемъ,

 

и

 

удостоился

 

войти

 

въ

 

рай

 

').

«О

 

спутніщѣ

 

Госнодші-разбойницѣ»,

 

т.

 

е.

 

о

 

благоразумному

 

раз-

бойник!;,

 

разсказывается

 

особо

 

въ

 

принисываемомъ

 

он.

 

I.

 

Златоусту

словѣ:

 

«О

 

воилощеніи

 

Господни

 

и

 

о

 

иришествіи

 

:Его ,

 

на

 

общее

 

во-

станіе

 

(Рукон.

 

Соф.

 

библ.

 

XV

 

в.,

 

$

 

1248,

 

ср.

 

Ж\И448— 1449)
и

 

вт,

 

новомъ

 

Маргарит!;

 

(А.

 

Архангельский,

 

Къ

 

изученію,

 

древне-

русск.

 

литературы,

 

69.

 

Порфирьевъ,

 

Новозав.

 

апокрифы,

 

54).

 

На

многихъ

 

иконахъ,

 

изображающихъ

 

сошествіе

 

Спасителя

 

во

 

адъ,

 

на

правой

 

сторон!;

 

представляется

 

I.

 

Хрнстосъ,

 

вручающій

 

крестъ

 

благо-

разумному

 

разбойнику,

 

въ

 

верхней

 

части

 

иконы—рай

 

въ

 

видѣ

 

верто-

града

 

съ

 

палатами,

 

окруженнаго

 

стѣною;

 

у

 

врать

 

рая,

 

предь

 

херуви-

момъ

 

съ

 

огненнымъ

 

мечемь,

 

стоить

 

благоразумный

 

разбойникъ

 

съ

крестомъ:

 

онъ

 

же

 

изображеиъ

 

и

 

въ

 

3-й

 

разъ

 

бесѣдующимь

 

съ

 

двумя

старцами

 

(Енохомъ

 

и

 

pp.

 

Иліею).

 

Пзображеніе

 

разбойника

 

(бдаго-

разумнаго),

 

входящаго

 

въ

 

рай,

 

извѣстно

 

и

 

но

 

Бизантійскимъі

 

па-

мятникам!,:

 

о

 

немъ,

 

какъ

 

изображенін

 

древиемъ,

 

уиоминаютъ

 

акты

VII

 

вселен,

 

собора

 

(Harduini,

 

acta

 

Cone.

 

\Х Ь

 

18).

 

Но

 

ни

 

въ

 

од-

номъ

 

пзъ

 

внзантійекихь

 

иамятниковь

 

идея

 

о

 

разбойник!;

 

не

 

по-

лучила

 

такой

 

подробной

 

разработки,

 

какъ

 

на

 

русскихъ

 

иконахъ

ХТІІ

 

в.

 

Благоразумная

 

разбойника

 

можно

 

видѣть.

 

въ

 

стѣноішсяхъ

Димнтріевскаго,

 

Успенскато

 

Владимірск.

 

соборовъ

 

и

 

на

 

старинных!,

алтарныхъ

 

(б.

 

ч.

 

боковыхь)

 

вратахъ,

 

пзвѣстпыхъ

 

но

 

древи.

 

опи-

сям!,

 

(см.

 

Дубасова

 

И.

 

И.

 

въ

 

Запискахь

 

Тамб.

 

ученой,

 

архиви.

коммисіи)

 

и

 

по

 

уцЪлТ.віпимъ

 

памятникам!,

 

(Музей

 

Общества

 

любит.

')

 

Лютеръ,

 

отвергавшій

 

множество

 

свящ.

 

преданій,

 

призна.тъ

 

это

 

Ьказаніё
за

 

историческое,

 

а

 

благочестивый

 

нашъ

 

поіітъ

 

Ѳ.

 

Глинка

 

написалъ

 

цѣлую

поэзау

 

о

 

Таинственной

 

каплѣ

 

(о

 

ра8бойнпкѣ,

 

въ

 

младенчествѣ

 

удостоившемся

принять

 

въ

 

себя

 

каплю

 

млека

 

отъ

 

Пресв.

 

Богородицы).
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195

 

—

дух. .

 

просвѣщ.

 

Собраніе

 

кн.

 

Вяземскаго,

 

Собраніе

 

СЦб.

 

Дух.

 

Ака-

деміи).

 

На

 

нѣкоторыхъизображеніяхъ

 

воспроизведены

 

цѣлыя

 

сце-

ны

 

встрѣчи

 

и

 

бесѣды,

 

разбойника

 

съ

 

праведниками.

 

Изведенные

Господомъ

 

изъ

 

яда |. праведники

 

на

 

пути

 

въ

 

рай

 

встрѣчаютъ

 

двухъ

старцеві),,

 

ветхихъ

 

деимн.

 

Цраведникн

 

сирашиваютъ

 

ихъ,

 

кто

 

они

такіе?

 

откуда

 

они

 

взялись,— такъ

 

какъ

 

во

 

адѣ

 

они

 

не

 

были

 

вмѣстѣ

съ

 

другими.

 

Одинъдзъ

 

отарцевъ

 

отвѣчаетъ:

 

«я—Енохъ,

 

благоуго-

дившій

 

Богу

 

и

 

взятый

 

Имъ

 

на

 

небо,

 

а

 

сей—Плія

 

Ѳесвптянинъ;

мы

 

будемъ

 

живы

 

др

 

скончанія

 

вѣка;

 

антпхрпстъ

 

убьетъ

 

насъ,

 

но

мы

 

чрезъ

 

три

 

дня

 

воскреснемъ,

 

для

 

срѣтенія

 

Госиода

 

на

 

обла-

кахъ».

 

Пока

 

Енохъ

 

говорилъ.

 

;->то, —прнходитъ

 

другой

 

неизвест-

ный

 

мужъ

 

съ

 

крестомъ

 

па

 

плечахъ.

 

«А

 

ты

 

кто

 

такой?» — сііранш-

ваютъ

 

его

 

праведники:

 

«наружность

 

твоя

 

обличаетъ

 

въ

 

тебѣ

 

раз-

бойника,—

 

и

 

что

 

озшічаетъ

 

крестъ

 

на

 

твоихъ

 

плечахъ?»

 

Незнако-

мецъ

 

отвѣчаетъ:

 

«я,

 

дѣйствительно,

 

разбойнпкт.,

 

осужденный

 

на

крестную

 

смерть

 

вмѣстѣ

 

съ

 

I.

 

Христомъ;

 

но

 

на

 

крестѣ,

 

при

 

видѣ

зііамепій,

 

увѣровалъ

 

въ

 

Него,

 

и

 

Онъ

 

миѣ

 

сказалъ:

 

«днесь

 

со

 

Мною

будешь

 

въ

 

раіо».

 

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

я

 

могъ

 

безіірепятственно

достигнуть

 

рал,

 

I.

 

Христосъ

 

даль

 

мпѣ

 

этотъ

 

крестъ

 

и

 

сказалъ:

еслл

 

ангелъ,

 

охраняющій

 

входъ

 

въ

 

рай

 

заградитъ

 

тебѣ

 

путь,

 

то

покажи

 

ему

 

знаменіе

 

креста,

 

и

 

скажи,

 

что

 

тебя

 

нослалъ

 

распятый

I.

 

Христосъ,

 

Сыиъ

 

Божій.

 

Я

 

такъ

 

и

 

поступплъ.

 

Ангелъ

 

открылъ

мнѣ

 

двери

 

и

 

помѣстплъ

 

на

 

правой

 

стороиѣ,

 

сказавъ,

 

что

 

здѣсь

я

 

увцжу

 

праотца

 

Адама

 

н

 

всѣхъ

 

праведнпковъ,

 

входяіцихъ

 

въ

 

рай.

И

 

ъотъ

 

теперь,

 

видя

 

вась,

 

я

 

вышелъ

 

встрѣтпть

 

васъ».

 

(Descens.

с.

 

IX —X.

 

Н.

 

Покровскій,

 

Ёвангеліе

 

въ

 

иамятникахъ

 

пконографіи,

422

 

стр.).

 

Въ

 

древнѣйпшхъ

 

намятнпкахъ

 

благоразумный

 

разбой-

ігикъ

 

изображается

 

по

 

правую

 

сторону

 

креста

 

Спасителя,

 

въ

 

вндѣ

молодого

 

человѣка

 

безъ

 

боро;гьі,

 

а

 

злонравный —но

 

лѣвую

 

сторону

и

 

съ

 

бородою;

 

объясняется

 

такое

 

пзображепіе

 

аитпчнымп

 

поня-

тіямн

 

о

 

красотѣ

 

и

 

с оедшіешіой

 

съ

 

нею

 

добродѣтели

 

(хаХ6;=аус({)6;);
въ

 

русскихъ

 

же

 

цамятникахъ— наоборотъ,

 

такъ

 

какъ

 

борода,

 

но

понятіямъ

 

русскихъ

 

въ

 

старину,

 

одпнъ

 

изъ

 

важнѣйшпхъ

 

ирнзна-

ков'ь

 

образа

 

Божія

 

въ

 

человѣкѣ.

 

Благоразумный

 

ргзбойыпкъ

 

обра-

щаетъ

 

умоляюіціе

 

взоры

 

къ

 

распятому

   

на

 

крестѣ

  

Спасителю,

  

а
і

=Ф=*Я
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Ш

 

—

злонравный

 

съ

 

горькою

 

проніею

 

нодымаетъ

 

нверхъ' голову;

 

иж

 

гіъ

уныніи

 

опускаетъ

 

ее

 

впизъ.

 

Над*

 

разбойниками

 

иногда 1

 

изобра-

жаются

 

ангелы:

 

надъ

 

благоразумнымъ — ангёлЪ

 

въ

 

св'ѣ гі,льіх'ъ

 

'Одеж"

дахъ,

 

какъ

 

символъ

 

небесной

 

радости

 

о

 

снайёній

 

егб ;

 

(разбойника)

души,

 

а

 

надъ

 

злонравпымъ — ангелъ

 

въ

 

черных-ь

 

одеждахъ,

 

какъ

символъ

 

скорби

 

о

 

погибели

 

души.

Въ

 

Россіи

 

иногда

 

на

 

алтари,

 

дверяхъ

 

и 1

 

на

 

іткойахъ

 

Вбскресенія

I.

 

Хрпста

 

или

 

Сошествія

 

Его

 

во

 

адъ— надписывается

 

надъ

 

бла-

горазумнымъ

 

разбойнпкомъ

 

имя

 

Рихъ *).

 

Въ

 

старинныхъ

 

церішвй'.

оппсяхъ

 

имя

 

благоразумном)'

 

разбоііпику

 

усвояется

 

шіРгда

 

ДйсМасъ^

Днсмонъ,

   

а

  

злонравному —Гестасъ,

 

Эстасъ....

 

2)?" !!

')

 

Въ

 

икопописныхъ

 

подлннникахъ

 

имя

 

благоразумному

 

разбойнику

 

над-

писывается

 

Варваръ.

 

Такъ.

 

подъ

 

6

 

числомъ

 

мая

 

описывается

 

иконографй-

ческій

 

образъ

 

его:

 

„Св.

 

мученикъ

 

Варваръ,

 

ижѳ

 

бѣ

 

равбойникъ,

 

власы

 

глав-J

ные

 

по

 

плечамъ,

 

русъ,

 

брада

 

Козмина,

 

порты

 

едины-

 

на

 

пемъ;

 

а

 

индѣ

 

пи-

шутъ:

 

сѣдъ,

 

брада

 

Богословля,

 

риза

 

мученическая,

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

крестъ

великъ,

 

а

 

въ

 

лѣвой

 

свитокъ,

 

а

 

на

 

немъ

 

писано:

 

„Помяни

 

насъ,

 

Господи,

 

эо

царствіп

 

своемъ"

 

(Подлпн.

 

Общ.

 

Любит.

 

Древп.

 

письменности

 

изъ

 

собранія

князя

 

П.

 

П.

 

Вяземскаго,

 

№

 

162);

 

но

 

въ

 

зтомъ

 

описаніи

 

смѣшаны

 

иконо-

графическія

 

черты

 

двухъ

 

разныхъ

 

лицъ,

 

а

 

именно:

 

благоразумнаго

 

разбой-

ника

 

и

 

разбойника,

 

св.

 

муч.

 

Варвара,

 

жившаго

 

въ

 

Луканскихъ

 

страдах1*,

мощи

 

коего

 

находятся

 

въ

 

монастырѣ

 

Келлій

 

въ

 

Ѳессаліи,

 

близъ

 

г.

 

Лариссы;

память

 

его

 

6

 

мая.

 

Этотъ

 

разбойнпкъ,

 

св.

 

муч.

 

Варваръ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

подлинника

 

Я.

 

Е,

 

Забѣлина,

 

XVI

 

в.,

 

изображался

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

 

„еѣдъ,

брада,

 

аки

 

Іоапна

 

Богослова,

 

риза

 

празелень,

 

исподъ

 

лаворь".

2 )

 

Откуда

 

и

 

какъ

 

явились

 

эти

 

имена,

 

неи8вѣстно,

 

пишетъ

 

Н.

 

В.

 

По-

кровский.

 

Попытки

 

произвести

 

ихъ

 

отъ

 

именъ

 

парпцательпыхъ

 

неудачны.

Цолагаютъ,

 

что

 

имя

 

Дисмасъ

 

произошло

 

отъ

 

Диацса^Западъ

 

(винит,

 

падежъ

AuajiaO,

 

каковое

 

слово

 

будто-бы

 

надписывалось

 

надъ.изображеніями

 

солнца

я

 

луны,

 

которыя

 

въ

 

древнѣйшихъ

 

Н80браженіяхъ

 

Распятія

 

Спасителя

 

пи-

сались

 

постоянно

 

по

 

сторонамъ

 

креста

 

Христова

 

надъ

 

разбойниками

(Revue

 

<le

 

l'art

 

clnet.

 

1884,

 

p.

 

74).

 

Имя

 

же

 

злого

 

разбойника

 

Гестасъ

 

г.

Д.

 

А.

 

Ровинскій,

 

согласно

 

съ

 

Клермопомъ-Гаио,

 

производить

 

отъ

 

словъ:

ЕЧс

 

та;,

 

которыя

 

могли

 

стоять

 

предъ

 

словомъ

 

Дуз)ха?

 

(ЕЧс

 

та;

 

ооаца;),

 

и

будто-бы,

 

по

 

педоразумѣнію.

 

эти

 

слова

 

(Е'.з

 

~&г

 

іио\і.і'),

 

стоявшія

 

сперва

 

въ

неразрывной

 

связи,

 

были

 

раздѣлены

 

и

 

признаны

 

за

 

два

 

имени

 

равбойниковъ

(Подроб.

 

разбпръ

 

неудачи,

 

попытки

 

уяснить

 

изъ

 

сихъ

 

словъ

 

имена

 

разбой-

никовъ.

 

раепятыхъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Спасптелемъ

 

міра г

 

см.

 

у

 

Н.

 

Покровскаго,

Евангеліе

 

въ

 

икопографіп,

  

стр.

  

367).

ЙЯ=*—й—



30

   

МАРТА.

йояэвШнМйгь

 

..спасшагося

 

благоразумнаго

 

разбойника

 

устрояются

храмы;

 

такъ,

 

есть

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

его

 

въ

 

Іерусалим.

 

Воскресені
храдаѣ

 

на

 

Ррлгоѳѣ,

 

а

 

въ

 

Россіи— иридѣлъ.въ

 

Новомъ

 

Іерусалимѣ

(Воцкресен.

 

соборѣ)

 

и

 

церковь

 

въ

 

Геѳсиманскомъ

 

скиту

 

близъ

Тррнце-Сергіевой

 

лавры,

 

устроенная

 

по

 

мысли

 

Москов.

 

митропо-

лита

 

Филарета.

 

Иконы

 

благоразумнаго

 

разбойника

 

въ

 

старину

большею

 

частью

 

помѣіцалпсь

 

на

 

алтари,

 

(боковыхъ)

 

дверяхъ

 

и

довольно

 

часто

 

встречались

 

въ

 

древнихъ

 

храмахъ

 

(см.

 

Дубасова

Ив.

 

Ив.,

 

Очерки

 

изъ

 

псторіи

 

Тамбов,

 

края).

 

На

 

старпнныхъ

 

<пол-

ныхъ»

 

иконахъ

 

Воскресенія

 

Христа

 

съ

 

сошествіемъ

 

Его

 

во

 

адъ,

благоразумный

 

разбойникъ

 

изображался

 

толкущимъ

 

въ

 

двери

 

рая

стоящимъ

 

съ

 

крестомъ

 

Ш

 

нрсддверіи

 

ада,

 

въ

 

ожиданіи

 

изшествія

Сйасптеляизъ

 

преисподней,

 

откуда

 

Онъ

 

нзводилъ

 

души

 

веѣхъ

 

ветхо-

завѣтиыхъ

 

ираведниковъ.

 

Изображался

 

благоразумный

 

разбойникъ

большею

 

частью'

 

безЪ

 

ознаЧенія

 

еію

 

имени,

 

по

 

затѣмъ

 

стали

 

дѣ-

лать

 

надъ

 

его

 

главою

 

надпись:-

 

Святый

 

Рахъ.

 

или

 

сокращенно:

Св'.''Ра:хъ, пСт! и (1і'0'ДЪ

 

тйТломъ

 

святый)

 

Рахъ;

 

въ

 

послѣднемъ

 

над-

писаніи

 

на

 

нконѣ

 

благоразумнаго

 

разбойника

 

Ст.

 

Рахъ

 

нѣкоторые

Малограмотные

 

живописцы

 

стали

 

сливать

 

эти

 

слова

 

въ

 

одно

 

(Ст-Рахъ),
йёічѣдствіе

 

чего

 

имя

 

его

 

получалось

 

Страхъ

 

').

 

Имя

 

благоразумн.

 

раз-

бо'ййика-

 

Страхъ

 

в г ь

 

народѣ

 

породило

 

Много

 

разсказовъ

 

и

 

легендъ,

 

а

«воровскіе>

 

люди

 

древней

 

Россіп,

 

особенно

 

разбойники,

 

воепользовав-

шись'ёго

 

именемъ,

 

признавали

 

ого

 

своимъ

 

покровителем!,

 

и.

 

отправляясь

йаи йвои'

 

опасные

 

и

 

гибельные

 

подвиги,

 

призывали

 

свят,

 

разбойника,

съ' тѣмъ

 

чтобы

 

онъ

 

наводплъ

 

страхъ

 

на

 

тѣхъ,

 

коихъ

 

собирались

Ограбить:

 

была

 

даже

 

молитва

 

св.

 

Страху

 

(Художеств,

 

журналъ,

СПБ.

 

1853

 

г.,

 

мартъ, ' Благоразумный

 

разбойникъ ).

 

Въ

 

иослѣднее

время

 

иконописцы

 

(особенно

   

Москов.

   

художники)

   

стали

   

писать

благоразумнаго

 

разбойника

 

на

 

иконостасн.

 

алтарпыхъ

 

дверяхъ

 

и

"in

 

і

 

-і.

    

____________________

1,111>><)"Шдобныя

 

сліянія

 

можно

 

видѣть

 

и

 

на

 

пконахъ

 

другихъ

 

святыхъ;

въ

 

цослѣднее

 

время

 

стали

 

во

 

мпожествѣ

 

появляться

 

иконы

 

св.

 

Іуліана

Кевоманійскаго,

 

какъ

 

покровителя

 

больпыхъ

 

дѣтей,

 

съ

 

надписью:

 

св.

 

Іулі-

анъ,

 

затѣмъ

 

изъ

 

сліянія

 

этихъ

 

словъ

 

выходило

 

Стпліанъ,

 

Стуліанъ,

 

и

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

изъ

 

Іуліана

 

явился

 

пе

 

бывалый

 

святой — Стпліанъ,

 

или

Стуліанъ....
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198

 

—

уже

 

съ

 

надписью:

 

Св.

 

Рахъ

 

(Ст.

 

Рахъ).

 

Такъ,

 

въ

 

Ксеніевской

церкви

 

с.

 

Дранкп

 

Бряцлав.

 

уѣзда—на

 

правой

 

алтарной

 

двери

 

ху-

дожественно

 

пзображенъ

 

благоразумный

 

разбойникъ

 

въ

 

ростъ

 

иду-

щими

 

по

 

нанравленію

 

въ

 

алтарь

 

съ

 

болынимъ

 

четверокоиечнымъ

крестомъ

 

на

 

плечахъ

 

и

 

угломъ

 

этого

 

креста,

 

какъ-бы

 

толкущимъ

въ

 

алтарь

 

(въ

 

двери

 

рая).
[ДШсШОО

■

Прі-подовндго

   

Ісдннд

   

Лѣствичника.

■

 

iij

 

...

Прей.

 

Іоаннъ

 

названъ

 

лѣствичникомъ

 

отъ

 

творенія

 

его

 

«Лѣстг

впца»,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

представилъ

 

въ

 

30

 

главахъ

 

восхожденіе

 

къ

духовному

 

совершенству.

 

Нашъ

 

народъ

 

нріурочилъ

 

къ

 

памяти

иреподобнаго

 

следующее

 

обыкновеніе:

 

въ.

 

день

 

пренодобнаго

 

опи-

сателя

 

«Лѣствицы»

 

приготовляются

 

хлѣбныя

 

печенья,

 

которыя

обыкновенно

 

убираются

 

тѣстяными

 

перекладинами

 

и

 

называются

ио-просту

 

лѣстннцами

 

пли

 

лѣсенками.

 

По

 

заведенному

 

изстарп

обычаю,

 

это

 

печенье

 

приносится

 

въ

 

церковь,

 

надъ

 

нимъ

 

служатъ

молебенъ

 

съ

 

водосвятіемъ,

 

и

 

народъ

 

при

 

этомъ

 

окропляется

 

свя-

тою

 

водою.

 

Часть

 

этнхъ

 

х.гьбовъ

 

отдается

 

нрпчту,

 

а

 

остальные

идутъ

 

въ

 

пользу

 

шіщихъ

 

(Обще-русск.

 

дневн.

 

Петрушевича.

 

Быть

русск.

 

народа

 

Терещенко,

 

YI).

 

Обыкновеніе

 

печь

 

лѣстницы

 

въ

 

день

преподобнаго

 

Іоанна,

 

если

 

не

 

основывается

 

на

 

грубо

 

чувствен

 

номъ

понпманіп

 

значенія

 

слова

 

<:Лѣствичникъ>

 

и

 

на

 

назцаніп

 

его

 

книги

«Лѣствнца>,

 

то

 

могло

 

произойти

 

нзь

 

желанія

 

въ

 

чувственномъ

образѣ

 

выразить

 

мысль

 

о

 

степеняхъ

 

духовнаго

 

совершенства.

 

Въ

нѣкоторыхъ

 

греческихъ

 

и

 

славянскихъ

 

руконпсяхъ,

 

при

 

самой,

кнпгѣ,

 

изображалась

 

лѣстница

 

съ

 

30

 

ступенями,

 

наверху

 

кото-

рой

 

стоялъ

 

Христосъ,

 

ирпнимающій

 

монашествующихъ,

 

восходяп

іцпхъ

 

съ

 

правой

 

стороны,

 

а

 

внизу

 

представляется

 

съ

 

разверстою

пастью

 

драконъ,

 

поглощающій

 

ниспадающихъ

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

(Калпнскій,

 

Н.

 

Ц.

 

Мѣсяцесл.,

 

117

 

стр.

 

Москвитянинъ

 

1846

 

г.,

Ш

 

3,

 

стр.

 

164).

 

Еромѣ

 

30

 

марта,

 

преп.

 

Іоанну

 

Лѣетвпчппку

 

св.

церковь

 

посвящаетъ

 

4-ю

 

недѣлю

 

вел.

 

поста.

....
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Ьвлтлго

 

Іоны,

 

митрополита

 

(Ьіексклго)

 

/Иосковсклго

 

и

 

всед

 

Россіи.

Святитель

 

Іона

 

происходить

 

лзъ

 

г.

 

Сольгалича

 

(Костр.

 

епар-

хіи).

 

Съ

 

молодыхъ

 

лѣтъ

 

(12

 

л.)

 

поступилъ

 

въ

 

монастырь,

 

сначала

въ

 

Галичскій,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

Московски

 

Симоновъ,

 

гдѣ

 

подвигами

благочестія

 

отличался

 

нредъ

 

всѣми,

 

н

 

мнтроп.

 

Фотій

 

предсказалъ

о

 

нем'ь,

 

что

 

«сей

 

инокъ

 

будетъ

 

великимъ

 

святителемъ

 

земли

 

рус-

ской,

 

приведетъ

 

многихъ

 

невѣрныхъ

 

къ

 

истинному

 

Богу

 

и,

 

нако-

нецъ,

 

будетъ

 

поставленъ

 

пастыремъ

 

и

 

учителемъ

 

самому

 

царст-

вующему

 

граду —Москвѣ».

 

При

 

жизни

 

еще

 

Фотія,

 

Іона

 

постав-

лен'!,

 

былъ

 

епископомъ

 

въ

 

Рязань.

 

Какъ

 

архіенпсконъ

 

епархіп

рязанской,

 

занимавшей

 

тогда И

 

обширную

 

страну,

 

въ

 

которой

 

жили

язычники

 

(мордва,

 

черемисы

 

и

 

др.)

 

и

 

магометане,

 

св.

 

Іона

 

съ

апостольскою

 

ревностію

 

раснространялъ

 

среди

 

нихъ

 

православную

вѣру

 

и

 

«многія

 

тамо

 

невѣрныя,

 

къ

 

Богу

 

обративъ,

 

крести п

 

По

смерти

 

св.

 

Фотія,

 

соборомъ

 

русск.

 

епископовъ

 

I она

 

былъ

 

признанъ

достойнымъ

 

занять

 

первосвятительскую

 

каѳедру,

 

но,

 

- какъ

 

уже

«нареченный

 

на

 

митронолію

 

русскую»

 

(1431

 

г.),

 

онъ

 

занялъ

 

ее

только

 

въ

 

1443

 

г.,

 

такъ'

 

какъ

 

въ

 

Константиноиолѣ

 

ускб'рили

 

но-

ставленіемъ

 

во

 

воерос.

 

митрополита

 

сначала

 

Герасима,

 

Смолен-

ска™

 

епископа

 

(-J- 1435

 

г.),

 

а

 

потомъ

 

Исидора,

 

извѣстнаго

 

отступ-

ника

 

Православія.

 

Св.

 

Іонѣ

 

пришлось

 

*ить

 

въ

 

смутное

 

время

княжеск.

 

междоусобицъ,

 

борьбы

 

Днмитрія

 

Шемякп

 

съ

 

вел.

 

княземъ

Василіемъ

 

Васпльевичемъ

 

Темпымъ,

 

п

 

только

 

благодаря

 

сильнымъ

обличеніямъ

 

первосвятптеля,

 

ИІемяка

 

устуиплъ

 

великокняж.

 

пре-

столъ

 

Василію.

 

При

 

святомъ

 

митрополитѣ

 

Іонѣ

 

вся

 

Россія,

 

и

 

се-

верная

 

н

 

южная,

 

соединилась

 

въ

 

церковномъ

 

о'тношенш

 

и

признавала

 

одного

 

первосвятптеля

 

—

 

Московскаго

 

митрополита.

Послѣдніе

 

годы

 

св.

 

Іонѣ

 

пришлось

 

перенести

 

много

 

бѣдствій

 

отъ

приверженцевъ

 

паны

 

и

 

вслѣдствіе

 

отпаденія

 

отъ

 

всероссійской

митрополіи— -югозападной

 

Россіи.

 

Сві,

 

Іона

 

скончался

 

въ

 

глубокой



31

   

МАРТА.

1

200

г
старости.

 

3.1

 

марта

 

1461

 

г.

 

О

 

кончпнѣ

 

св.

 

Іоны

 

въ

 

лѣтописяхъ

записано:

 

«Въ

 

лѣто

 

6969

 

(1461)

 

мѣсяца

 

марта

 

въ

 

31

 

день,

 

на

память

 

св.

 

отца

 

Ипатія,

 

иреставися

 

преосвященный

 

Іопа,

 

митро-

полнтъ

 

Кіевскій

 

и

 

всея

 

Руси,

 

во

 

вторннкъ

 

страстной

 

недѣли,

 

въ

2

 

часа

 

дни,

  

князю

 

же

 

.великому

 

Василію

 

и

 

сыновомъ .

 

его

 

не

 

су-
г-.

     

)

                                                   

;,ч

 

-;і

 

п

                                

II.

щымь

 

тогда

 

во

 

градѣ

 

Москвѣ;

 

по

 

бысть

 

тогда

 

во

 

градѣ

 

великая

княгиня

 

Марія

 

(Ярославна,

 

супруга

 

Василія

 

Васильевича

 

Темнаго)

н

 

другая

 

великая

 

княгиня

 

Марія

 

(Борисовна,

 

супруга. сына,

 

Васи-

лія

 

Темнаго,

 

Іоанна

 

3-го

 

Васильевича)

 

и

 

множество

 

народа

 

много,

Бѣ

 

же

 

тогда

 

зрѣтп

 

лице

 

его

 

не

 

икоже

 

бѣ

 

обычай

 

мертвымъ,

 

но

 

|Ц

яко

 

сиящу

 

показу яся,

 

за

 

преславное

 

и

 

великое.;

 

его

 

житіе,

 

якожс

 

|
-с.іышахомъ

 

о

 

немъ,

 

еже

 

отъ

 

юности,

 

якоже

 

древніи

 

ев;

 

отци.

 

И

люложеігь

 

бысть

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Богородицы

 

въ ,

 

градѣ

 

Москвѣ».

(Y,

 

273:

 

ѴШ,

 

149).

 

Въ сЛІконописномъподлнииикѣ»

 

иодъ

 

31

 

числомъ

марта,

 

сказано:

 

Преставлепіе

 

пже

 

во

 

евятыхъ

 

отца

 

нашего

 

Іоны,

митрополита

 

Кіевскаго

 

и

 

Московскаго

 

и

 

всея

 

Россіи

 

чудотворца;

подобіемъ

 

ве.іьми

 

старт,

 

н

 

сѣдъ...

 

въ

 

.рукѣ

 

Евапгеліе,

 

другая

 

бла-

гословенна»

 

(Филимоновъ,

 

308).

 

Строго

 

благочестивая

 

жизнь

 

и

даръ

 

чудесь,

 

коими

 

при

 

жизни

 

еще

 

прославился

 

Іона,

 

побудили

Новгород,

 

архіеиискоиа

 

Іону

 

(j

 

5

 

нояб.

 

1471)

 

поручить

 

Пахомію

Логонету

 

пъ

 

1462

 

г.

 

(т.

 

е.

 

чрезъ

 

годъ

 

по

 

смерти

 

святителя)

 

со-

ставить

 

капонъ

 

св.

 

Іоиѣ.

 

Въ

 

Окружной

 

граматѣ

 

Москов.

 

митро-

полита

 

Макарія

 

1547

 

г.

 

предписано:

 

«Пѣти

 

и

 

праздиовати

 

по-

всюду,

 

марта

 

въ

 

30

 

(вѣрнѣе

 

31)

 

день,

 

великому

 

чудотворцу

 

ІонЪ,

митроио.іпту

 

всея

 

Руси?-

 

(Акты

 

Археол.. .Экспединіи

 

I,

 

203

 

сир.).

Св.

 

Іопа

 

былъ

 

ревностнымч,

 

учптелемъ

 

Православной

 

въры;

 

отъ

него

 

осталось

 

до

 

35

 

послаиій:

 

одни

 

изъ

 

иосланій

 

относятся

 

къ

охрапепію

 

гражданскаго

 

покоя

 

Россіи

 

(Ист,,

 

акты

 

,-■!,.. ;

 

Л?

 

40,

 

43,

51,

 

53,

 

56,

 

60,

 

262.

 

Ак.- Эк.

 

1,

 

Л°

 

4!)):

 

другія

 

къ

 

охранение

православіи

 

отъ

 

папизма

 

(Ист.

 

акты

 

1,

 

Л»

 

45,

 

47,

 

52,

 

62,

 

33,

65,

 

66,

 

260,

 

271,

 

275.

 

Доп.

 

къ

 

ист.

 

акт.

 

1,

 

Ш

 

63):

 

третьи

утѣшаютъ

 

скорбящихъ

 

или

 

вразумляютъ

 

невнимательных'!,

 

къ

себѣ

 

(Ист.

 

акты

 

1,

 

X

 

37,

 

44,

 

46,

 

265,

 

267.

 

Дополи,

 

къ

 

ист.,

акт.

 

1,

 

Л?

 

11);

 

ппыя

 

охраняютъ

 

иорядокъ

 

внутренняго

 

церков-

наго

 

управленія

 

(Ист.

   

акты

 

1,

 

Ц

 

45,

 

50,

 

67,

 

266,

 

268—271).

»5=* і;=й=* ::
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День

 

памяти

 

св.

 

Іоны

 

считался

 

въ

 

Москвѣ

 

великимъ

 

ираздникомъ:

|

 

вНу

 

іуставѣ

 

церковн.

 

: обрядовъ,

 

совершавшихся

 

въ

 

Моск.

 

Уснеиск.

соборѣ:(ивд.

 

1876

 

,г.,;

 

стр.

 

70—-75),

 

шжвщенЪ*

 

подробный

 

чинъ

богослуженк

 

та

 

этотъ

 

день.-і ■

 

«Въі.ЗО

 

день

 

(къ

 

вечернѣ)

 

Іонѣ

митрополиту^

 

благовѣотъ;

 

вь

 

новый

 

большой

 

колоколъ,,

 

а

 

звонъ

 

во

воя|'

 

а.

 

къ

 

венюриѣ

 

ключари

 

полагают,

 

на

 

.палой

 

образъ

 

Іоны

 

чу-

дотворца,,,

 

аоторыйі.въчіходы

 

нооятъі...

 

А

 

облаченіе

 

бываетъ

 

въ

бѣлыя

 

ри^тввд

 

ризы.

 

Послѣ

 

вечерни,:

 

к

 

входшгъ

 

иатріархъ

 

воолтарь

еоіівластБМпіИ!,'Ѳмачаются

 

къ

 

Молебну,і

 

а

 

ключари

 

поставляютъ

налой

 

щ

 

наіврлашю!

 

у

 

раки

 

Іоны

 

чудотворца,

 

а

 

на

 

иалоѣ'

 

пола-

гают,

 

образъ

 

'■

 

Іоны.

 

чудотворца!

 

да

 

образъ

 

Лремнстыя

 

Богородицы —

Пвтраг чудотворца

 

письма,-*

 

ипгоіоатіустъ

 

вечерни,

 

выходить

 

шіт-

piapxT.

 

изъ

 

оятаряоИ)!начинае№і.молебенъ!

 

у

 

:

 

чудотворцевой.

 

Іоиы

раки,

 

но

 

уставу

 

шѣтлыя

 

недѣлиуа

 

отиустъ

 

молебну

 

со

 

крестомъ.

На

 

всенощной,

 

по

 

6-й

 

лѣсни,

 

кондакъ

 

и

 

икось

 

святому

 

и

 

чтеніе;

а

 

въ

 

то

 

время

 

патріархъ

 

со

 

властьми

 

входить

 

вь

 

св.

 

олтарь

 

и

облачаются;

 

а

 

ключари

 

поставляютъ

 

налой

 

съ

 

ираздникомъ

 

по*

среди

 

церкви,

 

а

 

патріарху

 

постіілаютъ

 

единъ

 

коверъ

 

да

 

орлецъ

противъ

 

праздника.

 

И

 

но

 

чтеиіп

 

натріархъ

 

выходить

 

со

 

властьми

изъ

 

олтаря,

 

и

 

станетъ

 

на,своемъ

 

мѣстЪ,

 

п

 

раздаетъ

 

свѣщп

 

го-

сударю-царю

 

и

 

боляромъ,

 

п

 

властемъ,

 

и

 

священником!.,

 

а

 

пѣвчіе

дьяки

 

поютъ,

 

но., іклыросамъ., у блаженіе

 

святителю

 

на

 

3

 

статіи,

 

за

оимъ

 

(2)

 

глаго.щотъ

 

блажени

 

ненорочни,

 

а

 

патріархъ

 

ііъ

 

то

 

время

 

каднтъ

праздникъна

 

налоѣ,

 

и

 

св.

 

иконы,

 

и

 

всю

 

церковь;

 

и

 

по

 

кажеиіи

прикладывается

 

къ.і

 

празднику

 

государь

 

царь,

 

а

 

по

 

немъ

 

натрі-

архіъ,

 

а

 

по

 

нихъ

 

митрополиты

 

и

 

архіепискоиы

 

да

 

бояре

 

и

 

власти

черныя^

 

Память

 

ісв.

 

Тоны,

 

Москов.

 

митрополита,

 

совершается

 

еще

27м-,маяі"ИиГІ5,

 

шня.',;і!' /і.піі

   

<гнд

    

гяштаои

 

и

 

еганш

      

,

Житіе

 

св.

 

Лоны

 

сохранилось

 

въ

 

трехъ

 

редакціяхъ,

 

списки

 

ко-

пхъ

 

перечислены

 

у

 

И.

 

Барсукова

 

(Источники

 

>руосв.

 

агіограі))ін,

стр.і;

 

270 — 272)

 

0

 

первой

 

редакціи

 

жнтія

 

святителя

 

Іоны

 

Клю-

чевСкій

 

вамѣчаетъ,

 

что:, эта

 

«редакція-риторическая»,

 

въ

 

заглавіи

названа

 

похвалыіымъ

 

словомъ

 

н

 

паиисаиа,

 

по

 

норученію

 

митро-

полита

 

Макарія,

 

въ

 

1547

 

году,

 

по

 

поводу

 

каиоиизаціи

 

святого

 

на

Москов.

 

соборѣ

 

1547

 

года.

 

Написана

 

неизвѣстнымъ

  

автором

 

ь

 

на

8f=*=»f
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,у

 

,
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»

   

f
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»

 

;

—

 

202

 

—

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

покоится

 

святитель,

 

«посреди

 

сего

 

царствующаго

 

и

Богомт,

 

спасаемаго

 

града

 

Москвы».

 

Третья

 

редакція,

 

по

 

а

 

свидѣ*-

тельству

 

В.

 

0.

 

Ключевскаго,

 

представляетъ

 

.

 

самый

 

полный

 

сводъ

извѣстій

 

о

 

жизни

 

св.

 

Іоны.

 

Самое

 

любопытное

 

добавленіе

 

къ

 

этой

редакціи —разсказъ

 

о

 

соборахъ

 

1547 — 1549

 

гг.,

 

помѣщеный

 

между

предисловіемъ

 

и

 

началомъ

 

жмтія,

 

перечисленіе

 

святыхъ,

 

которымъ

эти

 

соборы

 

установили

 

церковное

 

празднованіе»

 

(Ключевскій,

Древнерусск.

 

житія

 

24

 

к.).

 

По

 

«Иконописному

 

подлиннику»,

 

Іона

подобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада

 

покороче

 

Власьевы,

 

на

 

концѣ

 

мало

 

подт

вои.тась,

 

на

 

главк

 

шапка

 

святительская,

 

сакт.

 

на

 

немъ

 

нразелешц

кресты,

 

омофоръ

 

и

 

Евангеліе»

 

(Фплимоновъ,

 

стр.

 

167).

 

Для

 

цер-

ковнаго

 

употребленія

 

въ

 

день

 

памяти

 

святителя

 

Іоны

 

составлены

похвальный

 

ему

 

слова

 

(см.

 

у

 

Барсукова,

 

Источники

 

русск.

 

ariot

графіи,

 

стр.

 

271:

 

тамъ-же

 

перечислены

 

п

 

списки

 

службъ

 

сему

святителю.

 

Служба

 

св.

 

Іонѣ,

 

Москов.

 

митрополиту,

 

въ

 

мѣсячн.

минеяхъ

 

помѣщается

 

-въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

ііодъ

 

31

 

числам*

марта,

 

а

 

15

 

іюня.

________

                                       

•

 

.:

  

щ

 

iqg

■

ІІр<?подоиндго

 

Ипдтіп

 

Кіс-вопечерскаго.

Преподобный

 

Ипатій

 

называется

 

цѣлебникомъ,

 

цѣлителемъ

 

бо-

лезней,

 

но

 

ничего

 

не

 

пзвѣстно

 

о

 

подвигах!,

 

его:

 

і

 

время

 

жизни

 

его

относить

 

къ

 

XIY

 

вѣку.

 

Мощи

 

пр.

 

Ипатія

 

открыто

 

почпваютъ

 

въ

далышхъ

 

(Ѳеодосіев.)

 

пещерахъ.

 

Вт.

 

сказаніп

 

о

 

нреиодобныхъ,

почивающихь

 

въ

 

нтихъ

 

пещерахъ,

 

о

 

пр.

 

Ипатіи

 

сказано:.

 

Пре-

подобный

 

Ииатій

 

цѣлебникъ

 

служилъ

 

св.

 

отцамъ

 

во

 

время

 

болѣзни

ихъ:

 

молитвеннпкъ

 

и

 

постникъ,

 

оіп.

 

иолучилъ

 

отъ

 

Бога

 

такой

дарь,

 

что

 

прикосновеніемъ

 

рукп

 

исцѣлялъ

 

больныхъ:

 

и

 

нынѣ,

 

кто

въ

 

болѣзнп

 

притекаетъ

 

къ

 

мощамъ

 

его, 1

 

получаетт.

 

исцѣленіе^.

Преп.

 

Ииатію

 

особой

 

слуя;бы

 

нѣтъ,

 

но

 

онъ

 

воспоминается

 

въ

общей

 

службѣ

 

пренодобнымъ

 

дальнихъ

 

иещеръ

 

(5

 

стихъ

 

3-й

 

иѣсни

канона);

 

есть

 

сему

 

святому

 

рукописные

 

тропарь

 

и, кондакъ.

 

Па-

мять

 

его

 

совершается

 

съ

 

преподоби.

 

отцами

 

дальнихъ

 

иещеръ

 

28

августа

 

и

 

отдѣльно

 

31

 

марта,

 

радп

 

тезоименитства

 

его

   

съ

  

свя-

=ч і—» —ІІ=» —і г

   

»

   

и

    

<*~= я—V
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щенномучен.

 

Инатіемъ,

 

епископомъ

 

Гангрскимъ

 

(-J-326).

 

Вь

 

Шш

номъ

 

христіан.

 

мѣсяцеслЬвк-,

 

подъ

 

3-1

 

ч.- марта,

 

имя

 

Пр.

 

Ииатія

 

измъ-

неноЛ'по

 

ошибкѣ)

 

въ

 

Игнатія:

 

«Прен.

 

Игнатія

 

-и-влебника

 

нечер-

скаго,

 

въ

 

Дальней

 

ііещерѣ

 

почивающаго»

 

(стр>.

 

81),

 

а

 

вслѣдъ

 

за

мѣсяцесловомъ

 

св.

 

Ипатія

 

стали

 

именовать

 

ИгнатГемъ

 

я

 

въ

 

дру-

гихъ

 

изданіяхъ,

 

какъ

 

напр.

 

въ

 

Кіевскомъ

 

Путеводитель

 

(Кіевъ,

1891

 

г.,

 

стр.

 

20).

Филаретъ,

 

Русбк.

 

святые,

 

августъ,

 

122

 

стр.

 

Архим.

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

226

 

стр.

 

История,

 

словарь

 

о

русск.

 

свяіыхъ,

 

122

 

бтр.

 

Архим.

 

Лёонидъ,

 

^Св.

 

Русь»,

№

 

Ш,

 

стр.

 

22.
:.:

 

, :

       

-

 

!

           

____

                                            

ІІГ/

 

)

Великдго

 

кіі^зл

 

ЛІосковсклго

 

Іодннл

 

Длниловичд.
■

 

•-..:

  

■

                                                           

■

Въ

 

«Книгѣ

 

о

 

святыхъ>

 

между

 

святыми

 

«царствующаго

 

града

Москвы»

 

упоминается— «святый

 

благовѣрныйивеликій

 

князь

 

Іоаннъ

Даніиловичъ

 

Калита,

 

иже

 

нреставпоя

 

въ

 

лѣто

 

6897

 

мая

 

9

 

д.(Въ

 

ио-

казаніи

 

дня

 

и

 

года

 

кончины

 

Ивана

 

Даниловича

 

допущены

 

ошибки:

 

въ

6897

 

(1389)

 

г.

 

мая

 

9

 

(19)

 

умерь

 

вел.

 

князь

 

Дпмптрій

 

Донской,

а

 

Лоаннъ

 

Даниловпчъ

 

скончался

 

въ

 

1340

 

(6849)

 

31

 

марта).

 

О

кончииѣ

 

его

 

въ

 

лѣтонисяхъ

 

записано:

 

«Въ

 

лѣто

 

6849

 

(1340)

мѣсяца

 

марта

 

въ

 

31

 

день, -преставися

 

великій

 

князь

 

Иванъ

 

Да-

ниловичъ

 

въ

 

чернпѣхъ

 

и

 

во

 

бхимѣ,

 

и-

 

положенъ

 

бысть

 

въ

 

церкви

святого

 

и

 

великаго

 

Архангела

 

Михаила

 

на

 

Москвъ,

 

апрѣля

 

Т»

(YII,

 

206).

 

Іоаннъ

 

Даниловпчъ,

 

ігослѣ'

 

продолжительных'!,

 

и

 

мно-

гйхъ ■■

 

трудовъ,

 

заня.ть- въ

 

1329

 

году

 

великокняжеский

 

столъ

 

и,

 

по

замѣчанію

 

лѣтописей,

 

« бысть :

 

всей'

 

земли

 

тишина

 

на

 

многа

 

лѣта».

(Поли. 1

 

собр.

 

лѣтоп.

 

I,

 

230;

 

IT/ 51]. . Велики!

 

князь

 

быль

 

крест-

нымъ

 

отцемъ

 

Москов.

 

митрополита

 

Алексія,

 

«еще

 

сый

 

не

 

въ

 

ве-

ликомъ

 

княженіи».

 

(YUI 3 -26).

 

Иванъ

 

Даниловпчъ

 

прозванъ

 

Ка-

литою

 

отъ

 

того;

 

что

 

постоянно

 

носплъ

 

при

 

себѣ

 

калиту

 

(сумку)
съ -деньгами

 

для

 

раздачи

 

оныхъ

 

бѣднымъ.

 

Памятниками

 

благоче-

стія

 

великаго

 

князя

 

служатъ:

 

АрхаіігельскіЙ

 

соборъ,

 

Успенскій

 

соборт.
(виослѣдствіи

 

перестроенный)

 

п

 

церковь

 

преп.

 

Іоанна

 

Лѣствичника
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(нынѣ

 

нридѣлъ

 

иодъ

 

колокольнею

 

Усиенск.

 

собора),

 

которая

  

отъ

церкви

 

въ

 

честь

 

св.

 

Іоанна

 

называется

 

Ивановскою.

   

Іоаннъ

 

Да т

ниловпчъ,

 

отлпчавшійся

 

миролюбивым!,

 

характером'!.,

 

,благочестіемъ,

такъ

 

расположить

 

къ

 

себѣ

 

всероссійскаго

 

святителя

 

Петра,

 

что

 

онъ

навсегда

   

переселился

  

въ

   

Москву,

 

чрезъ

 

что

 

этотъ

 

городъ

 

сталь

во

 

главу

 

всѣхъ

   

другихъ

   

княжествъ.

   

Іоаннъ

   

Дашщшнчъ,

   

какъ

нервоначалышкъ

 

возвышенія

 

п

 

могущества

 

Московского

 

великагр

княжества,

 

пользовался

 

у

 

своихъ

 

иреехниковъ

 

глубокимт.

  

увая;е-

ніемъ.

 

Лѣтоинсцы

 

передают!.,

 

что

 

ве.іикій

 

і;нязь

   

Іоаннъ

 

3-й

 

Ва-

спльевнчъ,

 

нредъ

 

свопмъ

 

отнравленіемъ

 

въ

  

1471

   

г.

   

вь

   

походъ

противт.

 

Новгородцевъ,

 

молился

 

нредъ

 

гробомъ

 

Іоаина

 

Даниловича

(ѴШ,

 

162)

 

п

 

что

   

мптроиолитъ

   

Филшпгь

 

1-й

   

благословилъ

  

его

крестомь,

 

которымъ

 

внослѣдствіи,

 

въ

 

1534

 

году,

 

вел.

 

князь

 

Ва-

сн.іій

 

Іоанновпчъ

 

предъ

 

своею

 

смертію

 

благословилъ

 

своего

 

сына

Іоанна

 

(Трозиаго)

 

на

 

царство:

 

<.п

 

прннесоша

 

къ

 

великому

 

князю

сына

 

его

 

на

 

рукахь,

 

князя

 

Ивана...

  

Князь

 

же

 

великій

 

енядъ

 

съ

себя

 

крестъ

 

Петра

 

чудотворца

 

и

 

приложил:!,

 

ко

 

кресту

 

сына

 

сво-

его

 

н

 

благословилъ

 

его

 

крестомь,

 

прече

 

ему:

  

<-будн

 

на

 

тебъ:

 

ми-

лость

 

Божія

   

и

   

Пречистыя

   

Богородицы

   

и

   

благос.щвеиіе

   

Петра

чудотворца;

   

такъ

   

благослови

    

Петръ

   

чудотворецъ

   

прародителя

нашего

   

ве.іпкаго

 

|

 

князя

   

Ивана

 

Даниловича....,

 

и

   

буди

   

на

  

'лебі.

благословеціе

 

Петра

 

чудотворца

 

и

 

на

 

тврихъ,

 

дѣтяхъ

   

и

 

на-

 

; вну 7

чатахъ

 

отъ

 

рода

 

въ

 

родъ»

 

(VI,

 

272).

 

Вел.

   

кцязь

  

Іоанпъ

 

Дапи-

ловичъ

 

отъ

 

супруги

 

своей

 

Елены

  

имѣлъ

 

4-хъ

 

сыновей:

 

Симеона

(Гордаго,

 

вел.

 

князя),

 

Данінла,

 

Ивана

 

(вел.

 

князя,

 

отца

 

Дшштрія

Донского)

 

и

 

Андрея

 

(Боровскаго)

 

и

 

4-хъ

 

дочерей:

 

Ѳеотпнію

  

(фо-

типііо

 

?),

 

Марію,

 

Евдокію

 

и

 

Ѳеодосію,

   

(У

 

Экземплярскагр,

 

В.ели-

кіе

 

и

 

УдЪльные

 

князья,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

79,

   

сказано^,

 

что

   

Іоаннь. Да-

ниловпчъ,

 

но

 

смерти

 

1-й

 

супруги,

 

встуцилъ

 

во

 

второй

 

бра.къ

 

съ

Іуліаніею,

   

отъ

   

которой

   

нмѣлъ

  

дочь,

   

неизвѣстпую

   

но

   

имени).

Вт,

 

Ми.ііоттінскихъ

 

Четыі-Мпнеяхъ

 

подъ

 

31

 

марта

 

помѣщепа

 

<; По-

весть

 

о

 

богоизбранномъ

 

ве.пщомъ

 

князѣ

 

Иванѣ

 

Даниловичѣѵ-.

Н.

 

Барсу ковъ,

 

Источники

 

русск,

 

агіографіи,

 

245 —,246.,

А.

 

Экземплярскій,

 

Вел.

 

и

 

Удѣл.

 

князья,

 

1

 

т.

 

71

 

—

 

80.

 

Ка-

рамзину

 

Соловьевъ

 

и

 

др.

 

историки.

   

Вл.

 

Вншняковъ,

 

о

 

при-



.
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=

 

205

 

—

■

   

в

   

чинахъ

 

возвышенія

 

Москвы

 

и

 

Москов.

 

княжества,

 

СПб.

 

1851.

Станкевичъ,

 

0

 

причинах!,

 

постеиен.

  

возвытненія

  

Москвы

 

до

•"Канна

 

Шч'о'въ

 

запискам»

 

университетских!,

 

1834,

 

№

 

1.

 

П.

Д;

 

БѣляевЪ,

 

Городъ

 

Москва

 

(въ

 

Москвитянин!»

 

1844).

 

Архпм.

■

 

іфергііі,

 

Агіологій 1

 

Востока

 

(Іоанігь

 

Даниловичъ

 

Калита

 

помѣ-

■|']|'М

 

щенъ

 

въ

 

числѣ

 

руоскихъ

 

святыхъ

  

некашшнзованныхъ)

  

Ш,

''•'•

    

3,

 

64.

 

М.

 

В:

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

  

о

   

рос.

   

святыхъ,

стр.

 

57

 

(К

 

163).

 

Архим.

 

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»

 

Ж

 

51)1,

 

стр.

126.

  

-Житіе

 

и

 

служба

 

печатный

 

составлены

 

Москов.

 

мптро-

политомъ

 

Платономъ,

 

въ

 

1791

 

г.».

•'

 

. ____________ .

.

  

|>М

 

I

        

•

                                                                                                

'

 

і;іііД')и!і

Ок^тдго

 

свдфеннод^ченикл

 

Ѵпаті*,

 

епискогід

 

Гднгрскдго.

Православная

 

церкові»

 

31

 

марта

 

празднуетъ

 

священномученпку

Ипатію

 

чудотворцу,

 

епископу

 

Гангрскому.

 

Въ

 

честь

 

этого

 

святого

•построен!»

 

въ

 

Костромѣ

 

знаменитый

 

по

 

истории,

 

воспомннаніямъ

первоклассный

 

(Ипатіевскій)

 

монастырь.

 

Этотъ

 

монастырь'

 

былъ

основанъ

 

въ

 

1330

 

году

 

родоначалышкомъ

 

фамиліп

 

Годуновых!,,

татарскпмъ

 

мурзою

 

Четомъ,

 

въ

 

крещеніи

 

Захаріею.

 

Захарія

 

по-

строилъ

 

Ииатъевскій

 

монастырь

 

въ

 

благодарственное

 

воспоминаніе

чудеснаго

 

явленія

 

ему

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

нредвѣчиымъ

 

Младенцемъ

и

 

съ

 

предстоящими

 

въ

 

молитвенномъ

 

положеніи

 

св.

 

ап.

 

Филиппомъ

и

 

свящ.-муч.

 

Ипатіемъ

 

Гангрскимъ.

 

Это

 

чудесное

 

явленіе

 

Чету

послѣдовало

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

онъ,

 

привлекаемый

 

молвою

 

о

 

доб-

ром'ь

 

Іоаннѣ

 

Даниловичѣ

 

Калитѣ,

 

оотавпвъ

 

орду

 

и

 

вѣру

 

своихъ

отцовъ,

 

отъѣхалъ

 

на

 

службу

 

къ

 

Москов.

 

князю

 

и

 

остановился

близъ

 

Костромы

 

для

 

отдыха. ■'■

 

Построив!»

 

монастырь

 

и

 

богато

 

снаб-
див!»

 

его

 

<

 

всѣмъ

 

нужнымъ,

 

Захарія

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни

 

бла-
тодѣтельствовалъ

 

ему.

 

Захарія

 

погребеиъ

 

въ

 

Ипатьев,

 

монастырѣ

по

 

правую

 

(гожи.)

 

сторону

 

Богородицкой

 

церкви.

 

Многочисленные

•потомки

 

его,

 

особенно

 

Годуновы,

 

были

 

усердными

 

почитателями

и

 

щедрыми

 

вкладчиками

 

Инатіев.

 

монастыря

 

(особенно

 

Днмнтрій
'ИвановИчъ

 

И

 

Борись

 

Ѳедоровичъ

 

Годуновы),

 

вслѣдствіе

 

чего

 

но

боТатетву

 

монастыр.

 

здаиій,

 

но

 

значительному

 

количеству

 

дашіыхъ
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—

 

206

 

—

ему

 

угодій^

 

рыбныхъ

 

ловедь

 

и

 

земель,

 

считался

 

лаврою.

 

При

 

царѣ

Борис!»

 

въ

 

Ипатьев,

 

монастырь

 

учреждена

 

архимандрія,

 

а

 

съ

 

откры-

та

 

Костромской

 

енархіи

 

настоятелемъ

 

его

 

сдѣлалея,

 

мѣстный

 

преосвя-

щенный.

 

Обитель

 

Ипатьевская

 

въ

 

древнія

 

времена'

 

привлекала

 

кгь

 

себѣ

jj

 

многихъ

 

благочестивых!»

 

чтптелей

 

не

 

только-

 

изъ

 

бояръ

 

и

 

вельможъ,

но

 

и

 

изъ

 

князей

 

и

 

царей.

 

Такъ,

 

въ

 

1382

 

г.

 

въ

 

этомъ

 

монастырѣ

молился

 

Московскій

 

вел.

 

князь

 

Димйтрій

 

Іоанновичъ

 

Донской

 

съ

супругою

 

и

 

дѣтьми,

 

когда

 

собиралъ

 

войска

 

для

 

отраженія

 

отъ

предѣловъ

 

Госсіи

 

Тахтамыша;

   

въ

 

1409

   

г.

   

вел.

   

князь

 

.

 

Василій

4

 

Дмптріевич!»,

 

послѣ

 

наіиествія

 

на

 

Россію

 

Эдш'ея,

 

молился

 

съ

 

сво-

им!»

 

семейством!,

 

въ

 

Ипат.

 

монастырь,

 

и

 

послѣ

 

1409

 

г.

 

не

 

ра.ть

посѣщалъ

 

эту

 

обитель:

 

въ

 

ней

 

дважды

 

былъ

 

(1433

 

и

 

1434)

 

вел.

князь

 

Василій

 

Васильевич!,.

 

Съ, начала

 

ХУЦ

 

в.,

 

т.

 

е.

 

со

 

времени

избранія

 

Михаила

 

Ѳсодоровича,

 

эта

 

обитель,

 

ставшая

 

колыбелью

Царственнаго

 

Дома

 

Романовыхъ,

 

сдѣлалась

 

особенно

 

пзвѣстною

въ

 

Россіи,

 

и

 

щедрыми

 

ея

 

благотворителями

 

были

 

цари

 

Михаилъ

Ѳеодоровнчъ

 

и

 

Алексѣй

 

Михайлович!..

 

Съ

 

открытіемъ

 

въ

 

Костром!»

енархіи

 

(съ

 

1744

 

г.),

 

Ииатьевскій

 

монастырь

 

склонялся,

 

къ

 

упадку,

и

 

древняя

 

его

 

слава

 

пришла

 

въ

 

забвеніе.

 

Въ

 

1834 1

 

году

 

иосѣтилъ

 

|,
Кострому

 

Государь

 

Император!»

 

Николай

 

Павлович!».

 

Онъ, ,

 

какъ

глубокій

 

знатокь

 

церковн.

 

древностей,

 

обратил!»

 

свое

 

внпманіе

 

на

Нпатьевскій

 

монастырь,

 

и

 

его

 

щедротами

 

эта

 

древняя

 

славная

обитель

 

была

 

возобновлена.

Онис.

 

Костром.

 

У

 

си.

 

кан.

 

собора,

 

изд.

 

1855

 

г.

 

Истории,

записки

 

о

 

Костромѣ

 

и

 

ея

 

святынѣ

 

1864

 

г.

 

(нрот.

 

П.

 

Остров-

скаго).

 

ІІамят.

 

книжка

 

Костр.

 

енархіи

 

18G8

 

г.

—.

             

-

    

.

 

.

Въ

 

Москвѣ

 

въ

 

Кптай-городѣ,

 

въИпатской

 

улицѣ,

 

между

 

Ильин-

скими

 

и

 

Варваров,

 

воротами,

 

еще

 

въ

 

.начал!;

 

XVII

 

в!;ка

 

существо-

вала

 

церковь

 

св.

 

священномуч.

 

Ниатія

 

Гаигрскаго,

 

и

 

при

 

ней

 

быль

священник!,

 

Георгій

 

Кириллович!,,

 

нмѣвшій

 

къ

 

св.

 

Инатію

 

особенно

великое

 

усердіе.

 

Онъ

 

къ

 

различным!,

 

лицамъ

 

инсалъ

 

письма

 

съ

цѣлію

 

пріобрѣстн

 

для

 

своей

 

церкви

 

что

 

либо

 

на

 

намять,

 

или

 

въ

честь

 

св.

 

Ипатія.

 

Послѣ

 

о.

 

Георгія

 

до

 

ііыпѣ

 

сохранился

 

(въ

 

4-ю

долю

 

листа)

 

сборникъ

 

службъ

 

и

 

молитвъ

   

св.

 

Ипатію.

 

жптія,

 

но-

1

                           
'

                                           
,
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хвальныхъ.

 

словъ.

 

и

 

ноученій

 

въ

 

день

 

памяти

 

сего

 

святителя,

 

а

также

 

сборникъ

 

писемъ

 

іерея

 

Георгія.

 

Изъ

 

этого

 

сборника

 

видно,

что

 

сви

 

Ипатію,

 

праздновалось,

 

кромѣ

 

31

 

марта,

 

еще

 

14

 

ноября

и

 

25

 

февраля.

 

Въ

 

упомянутомъ

 

сборникѣ

 

св.

 

Ипатііо

 

двѣ

 

службы

(л.

 

1 —62), —одна

 

на

 

25

 

февраля

 

почти

 

такая

 

жѳ,:какъи

 

нынѣ

печатается

 

нодъ

 

означен,

 

чисдомъ

 

въ

 

мартовской

 

мѣсячной

 

минеѣ

(но

 

иростраинѣе:

 

каноны

 

св.

 

Іосифа

 

Студита).

 

Другая

 

поліелейная

служба

 

(на

 

Зіі

 

марта)

 

сгьіканономъ

 

и

 

акаоистомъ

 

св.

 

Инатію.

 

Въ

нредисловіи

 

къ

 

.этой

 

послѣдней

 

службѣ

 

говорится:

 

«Служба

 

сія

 

вся,

какова

 

здѣ

 

обрѣтается,

 

стихиры,

 

каионъ,

 

кондаки

 

и

 

икосы,

 

счинися

 

и

наииоася

 

ново

 

въ

 

царствующем!»

 

град!»

 

Москвѣ

 

въ

 

пречестнѣй

 

и

 

ве-

ликой

 

обители

 

Арханг.

 

Михаила

 

и

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Алексія

всея

 

Россіи

 

митрополита

 

и

 

чудотворца

 

въ

 

монастырѣ

 

Чудовѣ,

 

1707

л'ъта

 

въ

 

м.

 

мартѣ.

 

Трудодѣльотвова

 

въ

 

сей

 

св.

 

обители

 

обиталецъ

хуждиіій,

 

іеромонахъ

 

Каріонъ

 

Истомпиъ,

 

смотритель

 

бывшей

 

царст-

венной

 

тииографіи».

 

Одна

 

изъ

 

молптвъ

 

св.

 

Ипатію

 

(стр.

 

64—68)

твореніе

 

грѣишаго

 

іерея

 

Георгія,

 

исправлена

 

<

 

нреосвященнымъ

 

Ди-

митріемъ,

 

митронолитомъ

 

Ростовскимъ

 

и

 

Яроелавскимъ>.

 

Вторая

молитва

 

(л.

 

69—

 

72),

 

между

 

нрочпмъ,

 

о

 

помощи

 

Великому

 

Мо-

нарху.

 

Государю

 

Царю

 

и

 

Великому

 

Князю

 

Петру

 

Алексеевичу:

еще—молитва

 

(л.

 

73 —74)

 

къ

 

св.

 

Инатію

 

о

 

чадородіи;

 

далѣе

(л.

 

195— 200)

 

еще

 

молитва

 

тому

 

же

 

святому.

 

Житія

 

св.

 

Ипатію —

одно

 

заимствовано

 

изъ

 

Четыі-Мпнеп

 

св.

 

Димитрія

 

(31

 

марта),

 

а

другое-г— пространное

 

(л.

 

291— 380)

 

списано

 

(но

 

откуда

 

не

 

из-

вестно),

 

съ

 

изложеніемъ

 

чудесь

 

(1705

 

г.

 

1

 

февраля),

 

«но

 

благо-

словенно

 

преосвяіценнаго

 

Дпмитрія,

 

митрополита

 

Ростовскаго

 

и

 

Яро-

славская.

 

На

 

оборотѣ

 

380

 

л.

 

краткая

 

выписка

 

о

 

явленіи

 

св.

Инатію

 

Спасителя,

 

при

 

его

 

коичинѣ,

 

изъ

 

житія,

 

номѣіцениаго

 

въ

письменной

 

Четьи-Минеѣ

 

митр.

 

Шакарія,

 

находящейся

 

въ

 

Чудовѣ

мопастырѣ.

 

На

 

лист!»

 

381— 382

 

изложено

 

заимствованное

 

изъ

Пролога

 

сказаніе

 

о

 

св.

 

Ипатіп.

 

«Сіе

 

же

 

и

 

въ

 

соборной

 

Минеѣ-

Четьи,

 

писанной

 

Макаріемъ

 

митроиолптомъ > ..

 

На

 

листѣ

 

382—385

Синаксарій

 

изъ

 

мѣсячной

 

мцнеи,

 

печатанной

 

въ

 

Венеціи

 

и

 

соста-

вляющей

 

собственность

 

Никольскаго

 

'въ

 

Москвѣ

 

греч.

 

монастыря.

На

 

лпстѣ

 

386 — 389

 

оннсаніе

 

страданій

 

св.

  

Ипатія,

  

взятое

   

изъ

>

!

=&-*-і *=і«=ът==#=і г~ъ

   

Я

   

Ч=і :—»

   

и

   

»~~тг~»

   

я

   

»— іу—з

   

к—^=ѵг-^ —ни



31

   

МАРТА.
t

   

»

    

t ,

    

»

    

t

   

д

    

t

    

'-»

    

ч

    

ч

    

»

   

Д

   

»

   

*■

    

и

   

л— и

    

й

    

mi

   

4,

    

i t— .s^— ЪввквИ

    

♦

   

JH

-

 

208

 

—

Пролога.

 

Три

 

нохвальныхъ

 

слова

 

св.

 

Ипатію

 

'(204— 260):

 

одно

изъ

 

пихт,

 

твореніе

 

инока

 

Зиновія,

 

ученика

 

пр.і

 

Максима

 

грекяі

Два

 

поученія

 

на

 

31

 

марта:

 

одно

 

о

 

страхѣ.

 

Божіемі»!,

 

істіі

 

изложе и

ніемъ

 

житія

 

и

 

чудесь

 

св.

 

Ипатія,

 

а

 

другое

 

«Георгія

 

пресвитера»,—

поученіс

 

as;

 

14

 

ноября

 

на

 

литургіп

 

(л.

 

394—410)',

 

написанное

 

въ

1707

 

году.

 

Письма

 

іерся

 

Георгія

 

къ

 

Нижегор*.

 

митрополиту

 

Исаіи

(j

 

1720)

 

съ

 

просьбой

 

«составить- св.

 

Ипатію

 

службу

 

большую

съ

 

поліелеемъ,

 

синаксарь,

 

поучение

 

на>

 

литургіи 1

 

и

 

молитву

 

t»j

Митрополитъ

 

Исаія

 

составил!,

 

«поучеіиѴп

 

молитву».

 

Его

 

же

(митрой.

 

Исаію)

 

о.

 

Георгій

 

просить;

 

«повели

 

посмотрѣть,

 

Ш

 

вла^

дыко,

 

въ

 

Макарьевѣ

 

(Желтовод.)

 

монастырь,

 

in,

 

нисьменныхъ

Четьи-Минеяхъ

 

жнтіе

 

св.

 

Ипатія

 

14

 

ноября,

 

пвдѣі

 

16

 

дня,'! да

марта

 

въ

 

31

 

деш,:>.

 

Въ

 

3-мъ

 

письмѣ

 

о.

 

Теорий

 

просптъ

 

мйтроп.

Исаію:

 

•-пришли

 

часть

 

мощей

 

св.

 

Ииатія,

 

и

 

будетъ

 

сдѣлянаіпана-

гія,

 

и

 

будутъ

 

сіи

 

мощи

 

у

 

чудотворного

 

образа

 

Ипатія».

 

Въ

 

иисьмѣ

къ

 

Софронію

 

и

 

Іоашшкію

 

Лпхудамъ,

 

о.

 

Георгій

 

нроситъ

 

ихъ

 

со-

ставить

 

аканистъ

 

св.

 

Ипатію,

 

за

 

что

 

готовъ

 

дать

 

не

 

одппъ,

 

не

два,

 

но

 

даже

 

пять

 

рублевъ».

 

Архимандрита

 

Костромского

 

Ииатіев.

монастыря

 

Симеона

 

нроситъ

 

к

 

списать

 

точную

 

копію

 

съ

 

чудотвор-

ной

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

предстоящими

 

ан.

 

Филиппом!,

 

и

свящепномуч.

 

Ипатіемъ,

 

его

 

же

 

(т.

 

е.

 

обрнзъ)

 

со

 

честными

 

кресты

и

 

св.

 

иконами

 

носите

 

(въ

 

крестномъ

 

ходу). .

 

Къ

 

архимандриту

 

Анон-

скаго

 

Пантелеймон,

 

монастыря

 

о.

 

Георгій

 

обращается

 

сыіросьбою:

 

«по-

искать

 

на

 

Аооиѣ

 

полное

 

жптіееи.

 

йпатіііч

 

Константинопол.

 

патріарха

Гаврінла

 

(1702 — 1707)

 

о.

 

Георгій

 

благодарил!,

 

за

 

доставленіе

частпцъ

 

мощей

 

св.

 

Нпатія

 

и

 

нросилъ,

 

чтобы

 

для

 

него

 

были

 

спи-

саны

 

житіе

 

и

 

служба

 

св.

 

Ииатіто

 

въ

 

Сѳ.іунѣ,

 

гдѣ

 

есть

 

храмъ

 

св.

Ипатія.

 

Строителю

 

Казаиск.

 

монастыря

 

св.

 

Николая

 

(7)

 

о.

 

Георгій

наппсалъ

 

три

 

иконы

 

св.

 

Нпатія,

 

чтобы

 

тотъ

 

устроилъ

 

|(гам'і»"

 

цер>-

ковь

 

св.

 

Ипатія.

 

(Чгепін

 

въ

 

Москов.

 

Общоствѣ

 

Исторіи

 

и

 

Древ-

ностей

 

Росс,

 

1879

 

г.

 

кн.

  

1).

                                       

виз

 

въ

Церковь

 

св.-муч.

 

Ипатія,

 

бывшая

 

приписною

 

Ш

 

церкви

 

св.

Николая — Красный

 

звонъ,

 

была

 

въ

 

1847

 

г.,

 

по

 

опредѣленію

 

ШІ
Синода

 

и

 

съ

 

благословенія

 

Москов.

 

митрополита

 

Филарета,

 

нере-

дана

 

вт,

 

вѣдѣніе

 

Антіохійскаго

 

натріархата,

 

подъ

 

иапменованісмъ

и—ъ —и=?—8!—»=п —» —а=ъ —а —*— » г

  

» —г ъ=ъ —к

  

»

   

і і—■»—is —»

   

п —» —к—*=&=**=
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'Аитіохійскаго

 

подворья

 

>,

 

по

 

просьб!»

 

натріарха

 

Меоодія,

 

для

 

нро-

живапія

 

на

 

означенном!»

 

нодворьѣ

 

ирисылаемыхъ

 

духовныхъ

 

лицъ

отъ

 

иатріарха

 

въ

 

Россію

 

для

 

сбора

 

доброволыі.

 

приношеній.

 

Ре-

золюціею

 

отъ

 

23

 

мая

 

1848

 

г.

 

мптрополптъ

 

Фпларетъ

 

опредѣлилъ:

1)

 

Вознесснско-Ипатіев.

 

церковь

 

(въИпатіев.

 

церкви

 

главный

 

ире-

столъ

 

посвященъ

 

Возиесенію

 

Господню),

 

со

 

всею

 

ея

 

утварью

 

и

церков.

 

землею,

 

отдать

 

въ

 

принадлежность

 

антіохійскому

 

патріар-

шему

 

престолу,

 

съ

 

напменованіемъ

 

Антіохійскаго

 

подворья,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

сіе

 

учрежденіе

 

и

 

пріобрѣтаемыс

 

пмъ

 

способы

 

назначены

 

были

образованію

 

духовенства

 

и

 

просвѣщенію

 

въ

 

антіохійской

 

иатріар-

хін;

 

2)

 

для

 

сего

 

предоставить

 

преосвященному

 

митрополиту

 

Иліо-

польскому

 

(Неофиту)

 

принять

 

оную

 

по

 

описи;

 

3)

 

священ ническій

на

 

землѣ

 

сей

 

церкви

 

домъ

 

предоставить

 

ему

 

иріобрѣстн

 

покупкою;

4)

 

предоставить

 

блаженнѣйшему

 

патріарху

 

антіохійскому

 

назна-

чать

 

къ

 

сей

 

церкви

 

одного

 

начальствующего,

 

и

 

съ

 

нимъ

 

одного

или

 

двухъ

 

іеромонаховъ,

 

съ

 

потребнымъ

 

числомъ

 

низшпхъ

 

клпри-

ковъ

 

пли

 

монашествующихъ;

 

5)

 

предложить

 

его

 

блаженству,

 

не

признает!»

 

ли

 

за

 

благо.,

 

для

 

пользы

 

антіох.

 

церкви,

 

въ

 

число

 

кли-

риков!»

 

подворья

 

«присылать

 

такпхъ,

 

которые

 

могли

 

бы

 

пользо-

ваться

 

учепіемъ

 

въ

 

здѣшнпхъ

 

духов,

 

училпщахъ,

 

дабы

 

могли

 

воз-

вратиться

 

къ

 

дальнейшему

 

служенію

 

въ

 

антіох.

 

церкви,

 

соедшшвъ

съ

 

мѣстноіо

 

паціопалыіостію

 

потребное

 

образование».

 

(Собраніе

мпьн.

 

и

 

отзывов!»

 

М.Мптр.

 

Филарета,

 

Дополи,

 

томъ,

 

СПб.

 

1887

 

г.,

стр.

 

241-243).

!
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Корсуня

    

.

 

■■......

        

54

Изображенія

 

на

 

стѣнахъ

 

подземной

 

церкви

 

въ

 

Крыму

        

—

Гробница

 

(древняя)

 

съ

 

человѣч.

 

костями

 

въ

 

Крыму

 

.

Оскорбленіе

 

хрпстіанской

 

святыни

 

татарами

 

....

        

56

Явленіе

 

неизвѣстнаго

 

святого,

 

коего

 

память

 

1

 

сентября

      

57
Его

 

предсказание

 

о

 

водвореніи

 

русскихъ

 

въ

 

Крыму

 

.

        

—

Переселеніе

 

(со

 

временъ

 

иконоборчества

 

въ

 

Византійск.

имперіп)

 

православных!,

 

хрнстіанъ

 

въ

 

Крымъ

   

.

   

.

        

58

Совѣтъ

 

пр.

 

Стефана

 

новаго

 

(28

 

ноября)

  

хрпстіанамъ

пкононочитателямъ

 

(въ

 

Коистантнноиолѣ)

 

....

Монашеская

 

з-миграція

 

въ

 

великую

 

Грецію

 

и

 

отношеніе

къ

 

ней

 

римскихъ

 

нанъ ........... *

       

60

Греческіе

 

монастыри

 

въ

 

Италіи .........

        

—

Крымъ— богатая

 

почва

 

для

 

церков.

 

археологіи

  

...

        

61

Храмъ

 

св.

 

муч.

 

Климента

 

римскаго

 

въ

 

Инкерманѣ

    

.

        

—

Церкви

 

въ

 

честь

 

его

 

на

 

берегахъ

 

Чернаго

 

п

 

Бѣлаго

 

морей

       

62

Скала

 

Тепе

 

Керманъ

 

съ

 

пещерами ........

        

—

Остатки

 

христіан.

 

церкви

 

въ

 

пещерахъ

 

......

        

63

'

 

Я

    

»

    

В-^=к—»-=к —»—і5=ду=}р=»= ^—»—I ?—»—Я—»—Я—»—Я—»—II —<Г^Н—»—И—<ГЫ



Стран.

Мѣстно

 

чтиШЙ' источник!,

 

у

 

скалы

 

ТёйеДКёрманЪ ; .

   

.

       

64

Мнѣніс

 

объ

 

обитателяхъ

 

Тейё-'Керман.'

 

пещеры

 

.

   

.

   

.

Слѣды

 

древни-хъ

 

хриотіансііихъ

 

поееленш 1

 

въ1 " Крыму |!|.''>^

   

65

Могильные

 

•

 

смелы

 

на'гор'Б'Бакла'

 

: ,|/; і - .

 

ФЩЩЩ

 

ЖФ

  

—

Развалины

 

пёркяв'въ1

 

d.' СаблЯхъ 11

 

бъ'-'аиаг'р'аМмамй

    

.

       

66

Пещера

 

40

 

мучениковъ-

 

(сорока

 

братій)

 

.......

       

—
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Чтимые

 

вѣ ,; Таі4рійескомъ

 

йбЛу(Л,тровѣ

 

СвМъіё' ^і 11
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JiiJ
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.
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,іімі-, !.-)іііі'і

                      

up/
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Готѳскіе

 

святые

 

и

 

мученики:

 

.о)

 

щърЦ

 

w

,'і

 

а)

 

св.

 

двадцати

 

шести

 

мучениковъ,,

 

иоотрадавшихъ

 

въ

 

Гот-

 

;

, ,

 

ѳіи

 

въ

 

царствованіе

 

имцераторовъ

 

Валента

 

и

 

Граціана:
8'!!

       

.

   

.

   

.

 

\

 

_

 

і

   

щ

     

Щ

     

'

    

•

 

,і

 

I

   

•

 

„

       

л

                   

.ПІІІВОІ
пресвитеры

 

Ваоусій

 

и

 

Веркъ

 

(Виркъ

 

и

 

J

 

иркъ),

 

съ

 

двумя

сыновьями

 

и

 

дочерьми;

 

монахъ

 

Арпнлла;

 

міряне— АвивЪІ
Апнъ,

 

Реасъ,

 

Игафраксъ',

 

Иской^

 

Сила,

 

Сигицъ,

 

і СорвбптвН

ниллъ,

  

Суимвлъ,'

 

Филлъ

 

и

  

Фер-мъ;

  

мученицы —Анна/! 1

Алла,

 

Ларисса,

  

Мойка, '

 

Мамика,

 

Уирка

 

(Бирка),

  

Ани-

маиса

 

(Аннмаида).

 

Древность,

  

нразднованія

 

ГотескимъчіоноИ
мучешікамъ

 

(26

 

марта)

 

.

   

.

 

щрда'Щ

  

щ.

 

-і

   

...

     

175

-б)

 

Готнская

 

царица

 

Гааоа,

 

собравшая

 

мощи

 

св.

  

мучени-

 

НОНОЯ

     

[
ковъ

 

и

 

удалившаяся

  

съ

  

ними

   

и

   

съ

  

своею

   

дочерью

ДуКЛИДОЮ

  

ВЪ

  

Г.

   

КИЗИКЪ.

                     

,Г/.ІІГіп\ПІ,і\')[)

    

*яоаоЗ

в)

 

Мучешши,

 

пострадавшіе

 

въ

 

Готеіи

 

(въ

 

нын.

 

Бессарабіи)

Инна,

 

Пинііа

 

и

 

Римма,

 

скиоы,

 

ученики

 

св.

 

аи.

 

Андрея

(20

 

янв.„

 

20

 

ііоня),

 

Меркурій

 

(24

 

нояб.

 

252

 

г.),

 

св.

м.

 

Савва

 

стратилатъ ,

 

съ

 

70

 

воинами

 

(24

 

аир.),

 

Гото-

скіе

 

святители:

 

Квпринъ

 

(или

 

Кирииъ)

 

священномуче-

пикъ,

 

утопленный

 

въ

 

310

 

г.

 

(4

 

іюня),

 

Ремезійскій

енископъ

 

Никита

 

(священиомуч.,

 

15

 

сент.

 

372),

 

епискоиъ

Ѳеотпмъ

 

(20

 

аир.

 

412),

 

иресвптеръ-мученикъ

 

Сансалъ

(Четьп-Мннея

 

св.

 

Димитрія,

 

15

 

аир.),

 

мученики

 

Готоскіе

Савва

 

(15

 

аир.

 

372),

 

Агаѳодъ и

 

Коистапсъ

 

(26

 

марта)

 

174-176

Дарія

 

св.

 

мученица,

 

супруга

 

св.

 

Хрисанба

 

(19

 

марта)

   

.

 

;

   

116

Евгеніо — одинъ

 

изъ

 

Херсонесскихъ

 

священномуч.

 

(7

 

марта)
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Евдокія,

 

преподобному ченица

 

(1

 

марта) .......
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—
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ведны,,

 

средня

 

.,св.

 

.Цщрти . ту

 

. lV„ nm . ttV

 

Wj.*It.O

  

—

_

    

СрОКИ.

 

ЗИМНИХ!,

   

ІіаЙМОВ!,,,,Дс^|

 

Ср,, ( ЕвДрЮЮ п . „.„.,.. ИЛ |...|. . :ч .,р

    

—

Воспрещеніе

 

ѴЦ

 

вселен,

 

^оборомъ

 

наро^цщъ

 

с^ррцщъ

 

ч

и

 

пгръ

 

въ

 

1-й)

 

дедЬ|, марта

 

я) -сгаояннда^

 

оі-

 

щэщыі

     

3
Елпидій

 

свящеішомучеішііЪзіХерсодесс^ій, (7|

 

марта)

 

: ,

  

,.,,

 

,,

   

ji

   

50

Еѳерій

 

свящ.-муч.,

 

Херсонесскій

 

ешіскопъ

 

(7

 

марта)

   

.

   

.

       

51

Алсосъ—островъ

 

св.

 

Еоерія

 

(о.

 

Бѳрезавдѵ)

 

j:

 

ѵщыЬ

 

:>І'л-н)ші
Дни

 

чествбваніяі

 

Херсонесскихънсвятыіхъ-дъііКрыігу.і

 

.'.яз

   

66
,

           

ьіііііііі,

 

,'!

 

II

 

ІіТІ

 

іог.пЯІ,

 

сгЬопі

 

»т

 

кадиш]

   

эшвцоятмв/і

  

.И!

   

ніо. ло

Іоаннъ

 

преп.,

 

сппсатель

 

Лѣстцицы

 

(3,0

 

марта)

 

...

   

.

   

.

   

.

     

198
тт

          

га

 

Г

             

гяони

  

,,;,іФ'<Т

 

я

 

Іпотѳва

  

ыаэтняээап
Народныя

 

представлешя

 

о

 

Лѣствнцѣ

 

.:.....

       

—

йш—

 

'jTntqiM

 

•

 

:вшн

       

г /bhow

  

тщ'

 

г<ч.

 

и

 

ііімі.іінчіі.п

Капнтонъ

 

св.

 

мучеішкъ,

 

епнсконъ

 

ХерсонеемМй

 

(7,

 

міірта)і/

    

52

Чудо,

 

совершенное

 

св.

 

Каиитономъі

 

въ

 

Херсон*']

   

..іы.ші

   

53
Церковь

 

св.

 

аил

 

Петра,

 

построенная!

 

ісШ

 

Капптонбмъ!

 

j

 

./

    

—

Кононъ,

 

Ысаврійсніп

 

мученикъ

 

(5

 

марта,!)

 

..{ и;

  

.

   

.

  

..

 

|

 

.ѵ,-чи\и

   

39
П

 

ВІолптва.

 

ему

 

объ

 

освобожденіи

 

отъьроны!''.)

 

$шц;іщ%пѵ

   

—

Кононъ

 

св.

 

мученикъ,,Градарь

 

(5

 

марта)

 

і;П

 

eanqan

 

оддакгоі

 

(tfc-r

Покровитель

 

огородниковъіі,,.і,и

   

rs..RW>ui««.r.8jr.*

 

н.

 

<гаоя

    

—

Сорокъ

 

Севаетіискнхъ

 

святыхъ

 

мучениковъ

 

(9

 

марта)
Пспхій,

 

Мелптонъ,

 

Ираклій,'

 

С.міірагдъ,

 

Домііъ,

 

Евііонкъ'
(или

 

Евішкъ),

 

Вален'тъ

 

(или

 

Уалъ),

 

Впвіанъ,

 

'Клавдіп,
Прпскъ,

 

Ѳсоду.іъ,

 

Евтихій, '

 

Гоанііъ, 'Мапоіп;

 

Иліаиъ,

Спсиііій,

 

Щж)

 

(пли

 

Кпрій),

 

Агіп,

 

(Апгій),

 

А:->тійу ! '
Флавіп,

 

Акакій,

 

ЕкдиТЪ(ЕкдпкіІі),

 

Лпсимахъ,

 

Александр!,,

Илій,

 

Горгоній,

 

Ѳёофи.гь, '

 

Дометіапт,,

 

Гаій,

 

Аоаііасін^
Кирилл!,,'

 

Сакердоиъ,

 

Николай,

 

Валерий,

 

'

 

Филбктгімонъ '
(или

 

Фйлоктпмъ),

 

СсверіаіЦ

 

Худнлгъ;

 

ЛёЬйтій,

 

каядп-дъ'''
'Arn'i'ft-

 

' " '' ! '"'

 

'•"

 

; - і:; !||;<''

 

іЩтчѵщ

 

до

 

rohhM-НсітэР)

   

«о

-тт '.

 

!

        

:■!-!,

   

ri&LjOUJxL' ..... 'I

 

li'liU-'i-'hl/
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'

 

) ВВВвЭПочитаіпё

 

пхъ

 

ъъ

 

православной

 

Восточной

 

Церкви

 

.

 

—

Церковное

 

нразднованіе

 

дня

 

их ь

 

памяти

 

,

 

. ,

 

.,

  

,,

 

„.

 

-}Гі

 

пф
Уважёніе

 

къ

 

нямъ

 

мусульман!. ........

   

.

Народные'

 

обычаи

 

и

 

новѣрія

 

въРоссін,

 

соединенные

 

сніітмЯ
памятью

 

св.

 

40

 

мучешіковъ

  

....

   

.....

   

.

   

.

   

.ціиодій

іІііі
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Фотішія

 

св.,

 

Самарянка,

 

съ

 

коею

  

бесѣдовалъ

 

I.

  

Христосъ

(20

 

марта) ...................

1 1;

 

1

   

Величественный

 

въ

 

честь

 

ея

 

храмъ

 

въ

 

г.

 

Смнрнѣ

: І

  

Народныя

 

вѣрованія

 

въ

 

благодатную

 

ея

 

помощь

 

въ

 

бо-

п дѣзни

 

(лихорадкѣ)

   

.

   

.

   

. ..........

Осиоваиія

 

народныхъ

 

вѣрованій ..... •

   

...

Обѣтныя

 

иконы

 

въ

 

честь

 

св.

 

муч.

 

Фотиніи

   

....

ѴпатШ

 

священномученикъ,

 

еиисконъ

 

Гангрскій

 

(31

 

марта)

Въ

 

Костромѣ

 

въ

 

честь

 

его

 

монастырь,

 

основанный

 

мур-

зою

 

Четомъ,

 

въ

 

св.

 

креіценіи

 

Захаріею,

 

родоначаль-

пикомъ

 

Годуновых!» ........... 93.

Годуновы — усердные

 

почитатели

 

и

 

щедрые

 

жертвова-

тели

 

этой

 

обители .............

Посѣщеніе

 

Тпат.

 

монастыря

 

вел.

 

князьями

 

и

 

царями.

Избраніе

 

на

 

русское

 

царство

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

изъ

Ѵпатьевск.

 

монастыря .............

Церковь

 

св.

 

муч.

 

Тнатія

 

въ

 

Москвѣ .......

Глубокое

 

уважсніе

 

въ

 

его

 

памяти

 

священника

 

Георгія

Кириллова

 

и

 

его

 

усиленный

 

заботы

 

о

 

составленіи

полной

 

службы

 

и

 

житія

 

св.

 

Тпатія ......

Сборники

 

службъ

 

и

 

молитвъ,

 

составленный

 

усердіемъ

свящ.

 

о.

 

Георгія ..............

Частицы

 

мощей

 

св.

 

муч.

 

Тпатія

 

въ

 

храмѣ

 

его,въМосквѣ

Икона

 

Ѳеодоровской

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

предстоящими

 

ей

св.

 

ап.

 

Филшшомъ

 

и

 

священномуч.

 

Тпатіемъ

    

.

   

.

Дни

 

памяти

 

священномуч.

 

Тнатію ........

Церковь

 

св.

 

Ѵпатія

 

въ

 

Москвѣ,

 

переданная

 

въ

 

вѣдѣніе

Антіохійскаго

 

натріархата ..........

Мѣстио

 

чтимая

 

въ

 

Москвѣ

 

икона

 

священномуч.

 

Ѵиатія

Благоразумный

 

разбопннкъ,

 

распятый

 

вмѣстѣ

 

съ

 

I.

 

Хри-
стомъ,

 

Спасителемъ

 

міра

 

(30

 

марта) ......
Изображеиіе

 

его

 

на

 

иконахъ

 

Расиятія

 

Господа

 

нашего

I.

 

Христа ................

=№=*=№
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Сказаніе

  

о

 

благоразумном!»
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Никодима

     

.

   

.

   

.

   

.
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192

Изображеніе

 

его

 

на

 

иконѣ

 

Сошсствія

 

I.

 

Христа

 

во

 

адъ

 

194

Бесѣда

 

въ

 

раю

 

праотца

 

Еноха

 

съ

 

благораз.

 

разбойником!».

 

195

Типы

   

разбойнпковъ,

   

раснятыхъ

   

съ

   

1.

   

Христомъ;'по

иконой,

 

подлшшпкамъ

 

............

       

—

Различный

 

ііапменоішіія

 

благозум.

   

разбойника

  

(Тптъ,

Дпсмасъ) .................

     

196

Муч.

 

Варвар!»

 

(6

 

мая),

 

признаваемый

 

за

 

■

 

благоразумна

 

•"

разбойника ............ ••'.'...

       

—

Въ

 

Россіи

  

благораз.

   

разбойнику

  

придают!,

  

имя

  

Рахъ

(-Страхъ) ....... '

 

.

   

.

   

. ......

       

—

Изображенія

 

благоразумн.

 

разбойника

   

съкрестомъ

 

на

алтарныхъ

 

дверяхъ .............

       

—

Церкви

 

и

 

прпдѣлы

 

въ

 

честь

 

благоразум.

 

разбойника

 

.

       

—

Народныя

 

повѣрія,

 

соединенный

 

съ

 

именем!»

  

благораз.

разбойника

 

(си.

 

Раха — Страха) .......

   

.

       

—
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Фотинія

 

св.,
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съ

 

коею

  

бесѣдовалъ

 

I.

 

Христосъ

им

 

(20

 

марта) .................
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,і

 

|

  

Величественный

 

въ

 

честь

 

ея

 

храмъ

 

въ

 

г.

 

Смирнѣ

    

.

        

—

Народный

 

вѣров.анія

 

въ

 

благодатную

 

ея

 

помощь

 

въ

 

бо-

лѣзии

 

(лихорадкѣ) .............

        

—

Основанія

 

народныхъ

 

вѣрованій

 

......

   

...
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Обѣтныя

 

иконы

 

въ

 

честь

 

ов.

 

муч.

 

Фотиніи

   

....

        

—

Ѵпатій

 

священномученикъ,

 

епископъ

 

Гангрскій

 

(31

 

марта)
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Въ

 

Костромѣ

 

въ

 

честь

 

его

 

монастырь,

 

основанный

 

мур-

зою

 

Четомъ,

 

въ

 

св.

 

крещеніи

 

Захаріею,

 

родоначаль-

никомъ

 

Годуновых!» ........... 93.

 

205

Годуновы —усердные

 

почитатели

 

и

  

щедрые

  

жертвова-

тели

 

этой

 

обители .............
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