
ТБЕРСК1Я
Епархіальные

 

Въдомости.
І

 

ТЛ*Я м?сяц„,

 

1

 

ДЕКАБРЯ

 

1900

 

Г.

 

П0АПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ
*"і

 

я

 

15-го

 

чиселъ.

           

ПНм

      

ДА

                  

в*

 

реданщи

діна

 

годовому

 

ивдапію

          

|\TU

       

у

 

V

            

Епархіапьныхъ

 

Ведомостей

 

и

8е8ъпѳресылки4р.50к.,

          

IU

 

В

       

LjU
а

 

пересылкою

   

5

   

руб.

            

ЯІ

 

И

         

ЙР

 

W I

              

у

 

МѣСТНЫХЪ

 

блаГОЧИННЫХЪ.

ГОДЪ

    

ДВАДЦАТЬ

   

ЧЕТВЕРТЫЙ.

=

    

часть

 

оФФидидьа&я.

   

^
Содеріканіе

 

части

 

оффиціальной:

 

Епархіальныя

 

распоряжѳнія

 

и

 

извѣ-

етія _—Епархіалъная

 

хроника.—Объявлѳнія. — Вакантный

   

мѣста.

Еіііірхіішныя

 

р.шоряжсіші

 

и

 

извИстія.

И.

 

д.

 

благочипнаго

 

-

 

округи,

 

Вышпеволоцкагоуѣзда,свя-
щенипкъ

 

Николаи

 

Доброхотовъ

 

рапортомъ,

 

отъ

 

15

 

минувшаго

ноября

 

за

 

№

 

293,

 

донесъ

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

что

священноцерковнослужители

 

благочипническаго

 

округа,

 

при-

бавь

 

на

 

съѣздъ

 

9

 

октября

 

сего

 

года,

 

между

 

прочимъ,

 

по-

становили:

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

кого-либо

 

изъ

 

своихъ

 

собратій,
каждом ъ

 

умершемъ

 

членѣ

 

окружного

 

духовенства

 

долженъ

служиться

 

сорокоустъ

 

по

 

очереди

 

всѣмъ

 

округомъ;

 

начало

 

со-

рокоуста

 

полагается

 

въ

 

той

 

церкви,

 

гдѣ

 

служилъ

 

умершій,

 

а

затѣмъ,

 

по

 

распредѣлепію

 

благочиннаго,

 

въ

 

другихъ

 

цер-

квахъ.

 

Оставшемуся

 

же

 

семейству

 

умершаго

 

духовенство

округи

 

даетъ

 

единовременное

 

Шіежное

 

пособіе

 

по

 

слѣдую-

Щему

 

расчету:

 

а)

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

священника,

 

каждый
священ

 

и

 

и

 

къ

 

впоситъ

 

3

 

р.,

 

штатный

 

діакоиъ

 

2

 

р.

 

и

 

псалом-

ВДкъ

 

1

 

р.;

 

б)

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

штатнаго

 

діакона,

 

каждый
свящеішикъ

 

вноситъ

 

2

 

р.,

 

діаконъ

 

2

 

р.

 

и

 

псііломщикъ

 

1

 

р.,

й1!)

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

псаломщика

 

каждый

 

священиикъ,

Шонъ

  

и

   

псаломщикъ

 

внрсятѣ

 

по

 

1

 

р.— На

 

семъ

 

рапортѣ

і



—

 

642-

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдовала

 

таковая 1

„Съ

 

удоволъствіемъ

 

утверждаю

 

постановление

 

благочинии^.
скаго

 

собрата

 

духовенства

 

2

 

Вышпеволоцкаго

 

округа

 

и

 

испра-

шиваю

 

благословеніе

 

Божге

 

на

 

сочувственно

 

отнесшихся

 

п

своимъ

 

умеришмъ

 

собратгямъ

 

и

 

ихъ

 

семействами .

О

 

вышеизложенномъ

 

Духовная

 

Консисторія

 

доводить

 

до

свѣдѣнія

 

духовенства

 

Тверской

 

епархіи

 

для

 

возбужденія

 

подра-

жанія

 

указанному

 

постановленію

 

благочинническаго

 

округа,

Объявлена

 

признательность

 

Епархіальнаго

 

Начальства
личной

 

почетной

 

гражданкѣ

 

Маріи

 

Кустовой

 

за

 

пожертво-

ваніе

 

ею

 

въ

 

пользу

 

причта

 

и

 

церкви

 

села

 

Застолбья,

 

%
жецкаго

 

уѣзда,

 

на

 

поминовеніе

 

125

 

руб.
Рукоположены:

 

во

 

священника

 

псаломщикъ

 

Весьегон-
скаго

 

Вогоянленскаго

 

собора

 

Николай

 

Розовъ

 

къ

 

церкви

 

с,

Хотошинъ.

 

Осташковскаго

 

уѣзда,

 

12

 

ноября,

 

и

 

во

 

діакона
—

 

псаломщикъ

 

села

 

Стоянца,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

Иватіір-
нецовъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Холмца,

 

Старицкаго

 

уѣзда.

 

16

 

ноября,
Переаіѣщепъ

 

священникъ

 

села

 

Вѣлеутова,

 

Кашинскаго
уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Толмачевскій

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Поддубья,

 

Вышне-
волоцкаго

 

уѣзда,

 

15

 

ноября.
Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

Заборовья,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

ЬиногщЫг,
17

 

ноября.
Уволепъ

 

за

 

штатъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

протоіереи

 

села

Поддубья,

 

Вышневол.

 

уѣзда,

  

Владиміръ

 

Танинъ,

 

15

 

ноября,

Указами

 

Св.

 

Прав.

 

Синода

 

оть

 

9

 

ноября

 

сего

 

года,

 

за

«№№

 

7757

 

и

 

7<58,

 

при

 

церквахъ—села

 

Андреевскшо,

 

Бѣ-

жецкаго

 

уѣзда,

 

и

 

погоста

 

Прусовичъ,

 

Осташковскаго

 

уѣзда,

открыты

 

вакансіи

 

вторыхъ

 

священниковъ

 

и

 

вторыхъ

 

оса-

ломщиковъ.

Опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

17

 

ноября

 

сего

 

1900 года

ректоръ

 

Тверской

 

духовной

 

семинаріи

 

архимандритъ/шшю
назначенъ

 

настоятелемъ

 

Аѳинской

 

посольской

 

церкви,

 

а

 

ва
должность

 

ректора

 

означенной

 

семинаріи

 

перемѣщенъ

 

пен-

зоръ

 

С.-Петербургскаго

 

духовнаго

 

цензурнаго

 

комитета,

 

архв-
мандритъ

 

Иннокентий.



—

 

643

 

—

ПРОТОКОЛЫ

tomaro

 

5—6

 

сентября

 

1900

 

года

 

съѣзда

 

духовенства

 

Старицкаго

 

ду-

ховно-училищнаго

 

округа.

№

 

1-й.

 

1900

 

года

 

сентября

 

5

 

дня.

 

О. о.

 

депутаты

 

Ста-
рицкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

собравшись

 

въ

 

зданіи
yqHjHrua

 

въ

 

числѣ

 

10

 

лицъ,

 

по

 

предъявленіи

 

своихъ

 

полно-

мочій

 

и

 

по

 

совершеніи

 

молитвы

 

въ

 

училищной

 

церкви,

 

при-

ступили

 

къ

 

избранію

 

предсѣдателя

 

и

 

дѣлопроизводителя

съезда

 

и

 

кандидатовъ

 

къ

 

нимъ

 

закрытою

 

баллотировкой

 

и

болыпинствомъ

 

избирательныхъ

 

шаровъ

 

избрали

 

на

 

должность

предсѣдателя

 

с.

 

Сергина,

 

Зубц.

 

уѣзда,

 

свящ.

 

I.

 

Гусева,

 

а

дѣлопроизводителемъ

 

села

 

Краснаго,

 

Стар,

 

уѣзда,

 

свящ.

 

I.

Титова;

 

о

 

таковомъ

 

избраніи

 

о. о.

 

депутаты

 

постановили

 

по-

чтителыіѣише

 

доложить

 

телеграммою

 

Высокопреосвященнѣи-

шену

 

Димитрію,

 

Архіепископу

 

Тверскому

 

и

 

Кашинскому,

 

и

покорнѣйше

 

просить

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

объ

 

утвер-

жденіи

 

избранныхъ

 

въ

 

ихъ

 

должностяхъ

 

и

 

о

 

преподаніи
Архипастырекаго

 

благословенія

 

па

 

открытіе

 

съѣзда. —На

 

семъ

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

9

 

сент.

1900

 

г.,

 

за

 

№

 

6886,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Избранные

 

съѣз-

iiff.ua

 

предсѣдатель

 

(свящ.

 

I.

 

Тусевъ)

 

и

 

дѣлопроизводитель

(свящ.

 

I.

 

Титовъ)

 

утверждаются"" .

№

 

2-й.

 

1900

 

г,

 

сентября

 

5

 

дня.

 

О. о.

 

депутаты

 

Ста-
рицкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

получивъ

 

въ

 

8

 

часовъ

вечера

 

отвѣтную

 

телеграмму

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

слѣ-

дующаго

 

содержанія:

 

„Избранные

 

предсѣдатель

 

и

 

дѣлопро-

взводитель

 

утверждаются.

 

Архіепископъ

 

Димитрій",

 

поста-

новили

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

свящ.

 

с.

 

Сергина,

 

Зубц.
уѣзда,

 

I,

 

Гусева

 

открыть

 

засѣданія

 

съѣзда

 

и

 

приступить

 

къ

обсужденію

 

предлол;енныхъ

 

ему

 

вопросовъ. — На

 

семъ

 

про-

токолѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

9

 

сент.

1900

 

г.,

 

за

 

№

 

6887,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„См.

 

Архіепископъ
Лимитргй 11 .

№

 

3-й.

 

1900

 

г.

 

сентября

 

6

 

дня.

 

Съѣздъ

 

о. о.

 

депутатовъ



—

 

644

 

—

Старицкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

по

 

разсмотрѣніи

журнала

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

и

 

представленнаго

 

Комвте-

томъ

 

экономическаго

 

отчета

 

Правленія

 

училища

 

по

 

содержа-

нію

 

училища

 

и

 

общежитія

 

за

 

1899

 

г.,

 

нашелъ,

 

что

 

ревизія

экономическаго

 

отчета

 

произведена

 

весьма

 

удовлетворительно

самый

 

же

 

отчетъ

 

составленъ

 

вполнѣ

 

правильно,

 

а

 

потом?

постановилъ:

 

экономическій

 

отчетъ

 

Правленія

 

училища,

 

сг

приложеніемъ

 

счетовъ,

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

Высокопреосвященства,

 

а

 

членамъ

 

Ревизіониаго

 

Комитета

выразить

 

благодарность

 

съѣзда

 

за

 

ихъ

 

труды

 

по

 

ревизіи.—

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолющя

 

Его

 

Высокопреосвященства,
отъ

 

9

 

сентября

 

1900

 

г.,

 

за

 

№

 

68t^8,

 

послѣдовала

 

таковая:

„Согласенъ

 

(на

 

выражение

 

благодарности

 

о.о.

 

депутатом
о.о.

 

членамъ

 

Ревпзіоннаго

 

Комитета)' 1, .

№

 

4-й.

 

1900

 

г.

 

сентября

 

6

 

дня.

 

СъѢідъ

 

о.о.

 

депута-

товъ

 

отъ

 

духовенства

 

Старицкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

разсмотрѣвши

 

я^урналъ

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

по

 

экономи-

ческой

 

отчетности

 

по

 

содержание

 

общелситія

 

при

 

Старицкои

духовномъ

 

училищѣ

 

за

 

1ь99

 

г.,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

самыми

 

отчетами,

нашелъ,

 

что

 

денежныя

 

суммы

 

училищнымъ

 

Правлсніемъ

 

рас-

ходованы

 

правильно. — На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

9

 

сент.

 

lwOO

 

г.,

 

за

 

JY°

 

68t$,

послѣдовала

 

таковая:

 

„Чгіт.

 

Архіепископъ

 

Дгшитрш".

J\s

 

5-й.

 

1900

 

г.

 

сентября

 

6

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

Ста-
рицкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

разсматривали

 

предста-

вленную

 

Правленіемъ

 

училища

 

смѣту

 

расходовъ

 

по

 

содержа-

нию

 

училища

 

на

 

1901

 

г.

 

и

 

нашли

 

возмояшымъ

 

принять

 

ее

въ

 

слѣдуюшеѵъ

 

видѣ:

 

1)

 

учителю

 

приготовительпаго

 

класса

я;аловапья —420

 

руб.,

 

2)

 

двумъ

 

надзирателямъ

 

за

 

учениками

училища— 360

 

руб.,

 

3)

 

эконому

 

при

 

училищномъ

 

обшежн-
тіи — 180

 

руб.,

 

-'})

 

на

 

пособіе

 

бѣднымъ

 

ученикамъ— 1?90

 

р,

80

 

к

 

,

 

5)

 

па

 

наемъ

 

двухъ

 

служителей

 

— 180

 

р..

 

0)

 

на

 

стра-

хованіе

 

училищиыхъ

 

зданій — 170

 

р.

 

24

 

к.,

 

7)

 

на

 

отоплепіе
училищныхъ

 

зданій —750

 

руб..

 

8)

 

на

 

починку

 

классной

 

ме-

бели—40

 

руб.,

 

9)

 

истопнику

 

калориферныхъ

 

печей— 05

 

р-і



—

 

645

 

—

Ю)

 

на

 

ремонтъ

 

калориферныхъ

 

печей- -100

 

рублей,

 

1.1)
на

 

рѳмоптъ

 

иконостаса— -90

 

р.,

 

12)

 

на

 

разные

 

мелкіе

 

хо-

зяйственные

 

расходы

 

по

 

училищу:

 

на

 

освѣщеніе,

 

покупку

тЖ

 

губокъ,

 

вставку

 

стеколъ,

 

чистку

 

трубъ

 

и

 

ретирадовъ

D

 

др.

 

— 116

 

р.,

 

1-))

 

на

 

выписку

 

и

 

переплетъ

 

книгъ

 

въ

 

уче-

ническую

 

библіотеку

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

ученикамъ—

75

 

руб.,

 

14)

 

на

 

выписку

 

и

 

переплетъ

 

учебныхъ

 

пособій

 

для

наставниковъ

 

въ

 

фундаментальную

 

библіотеку— 25

 

р.,

 

15)
на

 

выписку

 

и

 

переплетъ

 

учебныхъ

 

книгъ

 

для

 

безмездпаго

пользования

 

бѣднымъ

 

ученикамъ— 75

 

р.,

 

16)

 

на

 

починку

 

пе-

реплета

 

подержанныхъ

 

книгъ

 

изъ

 

фундаментальной,

 

учебной

и

 

ученической

 

библіотекъ—

 

Ъ\)

 

р.,

 

17)

 

завѣдующему

 

прода-

жей

 

книгъ

 

учебныхъ

 

ученикамъ— 15

 

р.,

 

18)

 

дѣлопроизводи-

телю—

 

J- 20

 

р.,

 

19)

 

письмоводителю— 1-0

 

р.,

 

20)

 

на

 

различ-

ная

 

канцелярскія

 

потребности —84

 

р.,

 

21)

 

священнику

 

учи-

лищной

 

церкви

 

за

 

отправленіе

 

богослуженій

 

и

 

исповѣдь

 

уче-

никовъ— 150

 

р.,

 

22)

 

на

 

медикаменты

 

и

 

лѣченіе

 

больныхъ
учениковъ— 125

 

р.,

 

%Щ

 

фельдшеру

 

при

 

училищѣ — 60

 

р.

 

и

24)

 

на

 

почтовые,

 

разъѣздные

 

и

 

другіе

 

мелочные

 

расходы—

30

 

руб.,

 

а

 

всего— 5391

 

руб.

 

04

 

коп.

 

На

 

покрытіе

 

выше-

означенгшхъ

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

имѣются

 

въ

виду

 

слѣдующія

 

средства:

 

1)

 

процентныхъ

 

сборовъ

 

съ

 

дохо-

іовъ:

 

кружечнаго,

 

кошельковаго

 

и

 

свѣчного— по

 

2 1 / 2

 

к.

 

съ

души

 

муж.

 

пола—3922

 

р.

 

40

 

коп.,

 

2)

 

вѣнчиковой

 

суммы —

453

 

р.

 

97

 

к.,

 

3)

 

°/°

 

съ

 

запасного

 

училищнаго

 

фонда— 13

 

р.

30

 

к.,

 

4)

 

платы

 

за

 

обученіе

 

съ

 

ииосословныхъ

 

и

 

иноокруж-

ныхъ

 

учениковъ—570

 

р.,

 

5)

 

случайныхъ

 

поступленій— 50

 

к.,

6)

 

°/о

 

съ

 

капиталовъ,

 

пожортвованныхъ

 

въ

 

пользу

 

училища

-90

 

р.

 

80

 

к.,

 

а

 

всего— 50-">0

 

руб.

 

97

 

к.,

 

а

 

недостающую

сумму

 

въ

 

340

 

р.

 

07

 

коп.

 

предположено

 

покрыть

 

изъ

 

имѣю-

щей

 

остаться

 

къ

 

январю

 

1901

 

г.

 

суммы

 

въ

 

800

 

р,

 

изъ

 

за-

пасного

 

фонда

 

и

 

суммы

 

па

 

устройство

 

общежитія.—

 

На

 

семъ

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

9
сентября

 

Ь;00

 

года,

 

за

 

№

 

6890,

 

послѣдовала

 

таковая:

Утверждается* .



-

 

646.—

№

 

6-й.

 

1900

 

г.

 

сентября

 

6

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

Старицкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

разсматривалъ

 

во-

просы:

 

1)

 

объ

 

ассигнованіи

 

300

 

р.

 

на

 

ремонтъ

 

иконостаса

въ

 

училищной

 

церкви

 

и

 

2)

 

объ

 

устройствѣ

 

30

 

штукъ

 

новыхь

партъ

 

въ

 

училищѣ;

 

при

 

чемъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

сумма,

 

по-

требная

 

на

 

ремонтъ

 

церкви,

 

уже

 

внесена

 

въ

 

общую

 

смѣту

(протоколъ

 

Ш

 

5

 

пункт.

 

11)

 

и

 

принята

 

сьѣздомъ,

 

а

 

въ

 

устрои-

ствѣ

 

новыхъ

 

партъ,

 

согласно

 

словесному

 

заявление

 

г.

 

смо-

трителя

 

училища,

 

не

 

имѣется

 

настоятельной

 

нужды,

 

поста-

новилъ:

 

обсужденіе

 

вышеозначенныхъ

 

вопросовъ

 

отложить.—

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,
отъ

 

У

 

сентября

 

1900

 

года,

 

за

 

№

 

6891,

 

послѣдовала

 

таковая:

„Чит.

 

Архіепископъ

 

Димитрій" '.

№

 

7-й.

 

1900

 

года

 

сентября

 

6

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

Ста-

рицкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

имѣли

 

сужденіе

 

объ

 

из-

браніи

 

членовъ

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

по

 

экономической

 

от-

четности

 

училища

 

за

 

1900

 

г.

 

и

 

кандидатовъ

 

къ

 

нииъ

 

и

 

по-

становили:

 

остазить

 

Ревизіонную

 

Комиссію

 

въ

 

прежнемъсо-

ставѣ,

 

а

 

именно:

 

предсѣдателя

 

прот.

 

Старицкой

 

кладбищен-

ской

 

Васильевской

 

церкви

 

о.

 

Н.

 

Троицкаго

 

и

 

священниковъ:

с.

 

Юрьевскаго— А.

 

Ушакова

 

и

 

села

 

Вайкова—I.

 

Соколова;
кандидатами

 

къ

 

нимъ:

 

Старицкой

 

Вогоявленской

 

церкви

 

свящ,

М.

 

Данилова

 

и

 

свящ.

 

села

 

Бороздина— А.

 

Богоявленскаго,
При

 

чемъ

 

члены

 

Ревизіоинаго

 

Комитета-

 

священники

 

Уша-
ковъ

 

и

 

Соколовъ

 

изъявили

 

яселаніе

 

отказаться

 

отъ

 

положен-

наго

 

каждому

 

изъ

 

нихъ

 

рублеваго

 

вознагражденія

 

на

 

путе-

выя

 

издержки

 

по

 

ревизіи

 

училищныхъ

 

сум мъ,

 

въ

 

пользу

 

бѣд-

ныхъ

 

учениковъ

 

онаго

 

училища.

 

— На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резо-

люція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

9

 

сентября

 

1900

 

г.,

за

 

№

 

6892,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Согласенъі1 .

№

 

8-й.

 

1900

 

года

 

сентября

 

6

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

Ста-
рицкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

по

 

обсужденіи

 

вопроса

объ

 

увеличеніи

 

общеліитія

 

при

 

училищѣ

 

на

 

40

 

человѣкъ,по

иниціативѣ

 

г.

 

ревизора,

 

дѣйств.

 

статск.

 

совѣтн.

 

М.

 

X.

 

Гри-



—

 

647

 

—

горевскаго— „въ

 

виіу,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

обширности

 

училищ-

ныхъ

 

помѣщеній,

 

а

 

съ

 

другой— недостатка

 

и

 

тѣсноты

 

уче-

нпнескихъ

 

квартиръ",

 

постановили:

 

увеличить

 

число

 

воспи-

танниковъ

 

въ

 

общежитіи

 

на

 

40

 

человѣкъ:

 

выборъ

 

же

 

для

вхъ

 

помѣщенія

 

комнатъ

 

предоставить

 

Правлеиію

 

училища

 

и

ассигновать

 

въ

 

его

 

распоряженіе

 

на

 

заготовку

 

необходимаго

для

 

сей

 

цѣли

 

инвентаря

 

420

 

р.

 

изъ

 

суммъ,

 

имѣющихъ

 

по-

ступить

 

по

 

протоколу

 

№

 

14,

 

и

 

пятирублевый

 

взносъ

 

съ

каждаго

 

вновь

 

поступающаго

 

въ

 

общежитіе

 

ученика,

 

по

 

рас-

ширеніи

 

обшежитія.

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященства,

 

отъ

 

9

 

сентября

 

1900

 

г.,

 

за

 

№

 

6893,
послѣдовала

 

таковая:

 

„Утверждается" .

,№

 

9-й.

 

1910

 

г.

 

сентября

 

6

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

Стариц-
каго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

по

 

обсужденіи

 

вопроса

 

о

сносѣ

 

старыхъ

 

училищныхъ

 

строеніз,

 

негодныхъ

 

по

 

своей

ветхости,

 

именно:

 

кухни

 

при

 

больиичномъ

 

пріемномъ

 

покоѣ

и

 

находящихся

 

подъ

 

одной

 

съ

 

ней

 

крышею

 

небольшихъ—

сарая

 

и

 

хлѣва,

 

а

 

также

 

ретирадпаго

 

строенія

 

и

 

курятника

во

 

дворѣ

 

училища,

 

постановили:

 

означенныя

 

строенія

 

за

 

ихъ

непригодностью

 

разобрать,

 

годный

 

изъ

 

нихъ

 

для

 

постройки

матеріалъ

 

па

 

случай

 

могущихъ

 

быть

 

ремонтировокъ

 

сложить

въ

 

сарай,

 

а

 

негодный—распилить

 

на

 

дрова.

 

Что

 

же

 

касается

устройства

 

новаго

 

хлѣва

 

съ

 

тремя

 

отдѣленіями,

 

по

 

предло-

жепію

 

Правленія

 

училища,

 

то,

 

въ

 

виду

 

отсутствія

 

настоя-

тельной

 

хозяйственной

 

въ

 

немъ

 

надобности

 

и

 

неимѣиія

нужныхъ

 

къ

 

устройству

 

средствъ,—съѣздъ

 

о.о.

 

депутатовъ

полагаетъ

 

постройку

 

отсрочить.

 

— На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резо-

люція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

9

 

сентября

 

1900

 

г.,

за

 

J\s

 

6S94,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Утверждается".

№

 

10-й.

 

1900

 

г.

 

сентября

 

6

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

Ста-
рицкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

обсулсдали

 

предложеніе
Правленія

 

училища

 

объ

 

увеличеиіи

 

платы

 

за

 

содержаніе

 

въ

общежитіи

 

воспитанниковъ

 

съ

 

55

 

р.

 

до

 

60

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

„въ

Иду

 

возрастающихъ

 

цѣнъ

 

на

 

хозяйственные

 

прииасы".

 

Со-
глашаясь

 

съ

 

доводомъ

   

Правлепія

   

относительно

 

возрастапія



—

 

648

 

—

дороговизны

 

хозяйствен ныхъ

 

припасовъ,

 

съѣзцъ

 

духовенства

находитъ

 

необходимымъ

 

прибѣгнуть

 

къ

 

повышенію

 

платы

 

за

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

 

съ

 

настоя щаго

 

учебнаго

 

года

 

до

60

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Родители

 

содержащихся

 

въ

 

немъ

 

пригла-

шаются

 

впредь

 

вносить

 

деньги

 

по

 

срокамъ,

 

руководствуясь

слѣдующимъ

 

порядкомъ:

 

въ

 

авгуетѣ

 

(послѣ

 

каникулъ)

 

— lop,;
въ

 

первой

 

половинѣ

 

ноября

 

— 10

 

р.;

 

послѣ

 

святокъ

 

(въ пер-

вой

 

половинѣ

 

января) — 10

 

р

 

;

 

послѣ

 

масляницы — 10

 

р.

 

и

послѣ

 

Пасхи

 

— 15

 

руб.

 

Въ

 

случаѣ

 

выбытія

 

учениковъ

 

изъ

общежитія

 

среди

 

трети

 

по

 

болѣзни,

 

разстроенному

 

здоровью,

совѣту

 

врача

 

или

 

овредѣленію

 

Правленія,

 

деньги,

 

внесен-

ный

 

авансомъ

 

за

 

тотъ

 

или

 

иной

 

срокъ,

 

подлежать

 

возвра-

щенію

 

за

 

время

 

отсутствія

 

выбывшаго,

 

по

 

расчету

 

стоимо-

сти

 

за

 

еодрриганіе.

 

Это

 

право

 

не

 

простирается

 

натѣхъ, кои

выбываютъ

 

изъ

 

общежитія

 

по

 

желанію

 

родителей

 

безъ

 

до-

статочныхъ

 

на

 

то

 

причинъ. — На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

9

 

сентября

 

1900

 

года,

 

за

№

 

6ь95,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Утверждается".

№

 

11-й.

 

1900

 

г.

 

сентября

 

6

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

Ста-
рицкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

по

 

обсуждеиіи

 

вопроса

о

 

ремонтѣ

 

стараго

 

училищнаго

 

дома,

 

заничаемаго

 

квартирами

начальствующихъ

 

лицъ,

 

постановили:

 

на

 

поправку

 

желобовъ

на

 

крышѣ,

 

ремонтировку

 

рамъ

 

и

 

обѣлку

 

стѣны,

 

поврежден-

ной

 

течью,

 

въ

 

квартирѣ

 

г.

 

смотрителя

 

П.

 

К.

 

Смирнова,

 

а

также

 

на

 

починку

 

пола

 

и

 

окраску

 

его,

 

русской

 

печи

 

и

 

рамъ

въ

 

квартирѣ

 

г.

 

помощника

 

смотрителя

 

А,

 

В.

 

Знаменскаго—
ассигновать

 

200

 

р.

 

изъ

 

суммъ,

 

имѣющихъ

 

поступить

 

по

 

про-

токолу

 

№

 

14. — На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высоко-
преосвященства,

 

отъ

 

9

 

сентября

 

1900

 

года,

 

за

 

.№

 

6896,

 

по-

слѣдовала

 

таковая:

 

„Исполнить".

№

 

12-й.

 

ІіЮО

 

г.

 

сентября

 

6

 

дня.

 

На

 

предло;кеніе

 

учи-

лищнаго

 

Правленія

 

объ

 

устройствѣ

 

новыхъ

 

гимнастическихъ

столбовъ

 

на

 

учплищномъ

 

дворѣ

 

съ

 

разными

 

другими

 

прпспо-

собленіями

 

для

 

гимнастики,

 

напр.,

 

двухъ

 

или

 

трехъ

 

лѣстнвцъ,



—

 

649

 

—

досячихъ

 

шестовъ

 

и

 

проч.,

 

съѣздъ

 

о.о.

 

депутатовъ,

 

сочув-

ственно

 

отнесшись

 

къ

 

означенному

 

предлоя;енію

 

Правленія,
постановилъ:

 

въ

 

виду

 

полезнаго

 

развитія

 

въ

 

учащихся

 

муску-

.іатуры, '—

 

устроить

 

гимнастическія

 

приспособленія,

 

подъ

 

ру-

ководотвомъ

 

училищнаго

 

врача

 

г.

 

Сперанскаго,

 

съ

 

соотвѣт-

ствующими

 

возрасту

 

дѣтскими

 

играми,

 

какъ,

 

напримѣръ:

игрой

 

въ

 

крокетъ,

 

рюхи

 

и

 

проч.;

 

на

 

расходы

 

по

 

каковому

предмету

 

ассигновать

 

сумму,

 

въ

 

размѣрѣ

 

30

 

руб.,

 

заимствуя

оную

 

изъ

 

остатковъ

 

отъ

 

добавочнаго-увеличеннаго

 

полуко-

иеечнаго

 

сбора

 

съ

 

приходской

 

души

 

на

 

разныя

 

училищныя

нужды.

 

При

 

чемъ

 

съѣздуо.о.

 

депутатовъ

 

весьма

 

желательно,

чтобы

 

свободное

 

время

 

удѣлялось

 

и

 

на

 

развитіе

 

въ

 

способ -

ныхъ

 

ученикахъ

 

эстетики— введеніемъ

 

музыки,

 

хотя,

 

на

 

пер-

вое

 

время, -фисъ-гармопіи,

 

какъ

 

инструмента,

 

болѣе

 

отвѣ-

чающаго

 

цѣлямъ

 

при

 

изученіи

 

различныхъ

 

нотныхъ

 

духов-

пыхъ

 

пѣснопѣній,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

училищѣ

 

имѣется

 

оный

инструмептъ;

 

при

 

этомъ

 

о.о,

 

депутаты

 

просили-бы

 

училищ-

ное

 

Правленіе

 

озаботиться

 

пріисканіемъ,

 

чрезъ

 

пропечатаніе
въ

 

епархі.альномъ

 

оргапѣ,

 

учителя

 

но

 

предмету

 

пѣнія,

 

кото-

іып-бы

 

совмѣщалъ

 

въ

 

себѣ

 

способности

 

и

 

по

 

обученію
музыкѣ.

 

—

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высоко-
вреосвященства,

 

отъ

 

9

 

сентября

 

1900

 

года,

 

за

 

№

 

6ь97,
вослѣдовала

 

таковая:

 

„Утверждается" .

№

 

13-й.

 

1900

 

г.

 

сентября

 

6

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

Ста-
рицкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

по

 

обсужденіи

 

вопроса

объ

 

изысканіи

 

средствъ

 

на

 

увеличеніе

 

общежитія

 

при

 

учи-

щѣ

 

на

 

40

 

человѣкъ,

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

средствамъ,

 

асси-

піованнымъ

 

по

 

протоколу

 

№

 

14,

 

постановили,

 

кромѣ

 

платы

за

 

содержание,

 

взимать

 

5

 

р.

 

на

 

инвентарь

 

съ

 

каждаго

 

вновь

воступающаго

 

въ

 

общежитіе

 

ученика

 

съ

 

будушаго

 

учебнаго
года.— На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолгоція

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства,

 

отъ

 

9

 

сентября

 

1900

 

года,

 

за

 

№

 

6898,

 

послѣдо-

»ш

 

таковая:

 

„Утверждается" .

•№

 

14-й.

 

1900

 

г.

   

сентября

 

6

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

Ста-



-650

 

—

рицкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

имѣли

 

сужденіе

 

объ

изысканіи

 

средствъ

 

на

 

увеличеніе

 

общежитія

 

при

 

училащѣ

на

 

40

 

человѣкъ,

 

на

 

ремонтъ

 

стараго

 

училищнаго

 

дома,

 

занв-

маемаго

 

квартирами

 

начальствующихъ

 

лицъ,

 

на

 

устройство

гимнастики

 

и

 

единовременное

 

вознагражденіе

 

бывшему

 

учи-

телю

 

пѣнія

 

при

 

училищѣ,

 

свящ.

 

Ѳ,

 

П.

 

Тугаринову,

 

на

 

что

въ

 

общемъ

 

потребно

 

до

 

700

 

р.,

 

и

 

постановили:

 

въ

 

1901

 

г,

увеличить

 

денежный

 

еборъ

 

па

 

74

 

коп.

 

съ

 

приходской

 

дуща

муж.

 

пола,

 

взимая

 

каждое

 

полугодіе

 

вмѣсто

 

прежнихъ

 

1'/<

коп. — по

 

Г/а

 

коп.

 

изъ

 

церковпыхъ

 

кошельковыхъ

 

суммъ,-

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,
отъ

 

9

 

сентября

 

1900

 

года,

 

за

 

№

 

6^99,

 

послѣдовала

 

тако-

вая:

 

„Церкви

 

обременены

 

уже

 

налогами,

 

а

 

потому

 

новый

налогъ

 

(хотл-бы

 

по

 

tys

 

коп.

 

съ

 

души)

 

не

 

можетъ

 

бить

разрѣшенъ" .

№

 

15-й.

 

1900

 

г.

 

сентября

 

6

 

дня.

 

Съѣздъ

 

о-о.

 

депута-

товъ

 

Старицкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

слушал:

1)

 

прошепіе

 

свящ.

 

с.

 

Березникова,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

А.

 

Мо-

шапскаго,

 

перемѣщеннаго

 

изъ

 

Старицкаго

 

въ

 

Тверской

 

уѣздъ,

о

 

возвращеніи

 

внесенныхъ

 

пмъ

 

за

 

содержапіе

 

въ

 

Старицкой
общежитіи

 

при

 

училищѣ

 

денегъ

 

за

 

двоихъ

 

сыновей:

 

Веніа-
мина

 

и

 

Іоанна

 

въ

 

колич.

 

20

 

руб.;

 

2)

 

прошепіе

 

училищнаго

фельдшера

 

Евг.

 

Быльева

 

о

 

разрѣшепіи

 

ему,

 

Быльеву,

 

по-

льзоваться

 

даровымъ

 

чайнымъ

 

довольствіемъ

 

отъ

 

общежитія
при

 

училищѣ.

 

и

 

3)

 

прошеніе

 

старшаго

 

училищнаго

 

служи-

теля

 

А.

 

Леонова

 

о

 

предоставленіи

 

ему

 

права

 

пользоваться

ученическимъ

 

готовымъ

 

столомъ

 

при

 

общежитіи,

 

взамѣнъ

квартиры

 

при

 

училищѣ,

 

которая

 

у

 

него

 

въ

 

настоящее

 

время

отнята.

 

По

 

всестороннемъ

 

обсужденіи

 

просьбъ

 

вышепоиме-

нованныхъ

 

лицъ

 

о.о.

 

депутаты

 

пришли

 

къ

 

елѣдуюідему

 

за-

ключенію:

 

свящ.

 

Мощанскому

 

предоставить

 

право

 

получить

обратно

 

внесенные

 

имъ

 

20

 

руб.

 

за

 

обученіе

 

сыновей,

 

какъ

иноокрулпіыхъ,

 

въ

 

Старицкомъ

 

дух.

 

училищѣ.

 

Прошеніе
фельдшера

 

Быльева,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

и

 

дальиѣйшую

 

его

полезную

   

службу

   

по

   

наблюдепію

   

за

 

больными

 

учениками,
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повлетворить.

 

Училищному

 

служителю

 

Леонову,

 

имѣя

 

въ

ввду

 

его

 

лолголѣтнюю

 

и

 

усердную

 

службу

 

ири

 

названномъ

яилишѣ,

 

дать

 

столъ

 

отъ

 

общежитія

 

въ

 

учебное

 

время

 

года,

если

 

онъ

 

не

 

будетъ

 

пользоваться

 

квартирой

 

отъ

 

училища..

^Насемъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,
от1

 

9

 

сентября

 

1900

 

г.,

 

за

 

JV;

 

6900,

 

послѣдовала

 

таковая:

/тверждешпел" .

№

 

16-и.

 

1900

 

г.

 

сентября

 

б

 

дня.

 

Съѣздъ

 

о. о.

 

депута-

тов*

 

Старицкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

про-

піепіе

 

свяш.

 

Старицкой

 

Ильинской

 

церкви

 

о.

 

Ѳ.

 

Тугарииова,
въ

 

которомъ

 

онъ,

 

указывая

 

на'

 

16

 

'Ы

 

лѣтъ

 

службы

 

своей

 

въ

должности

 

учителя

 

церковиаго

 

пѣнія

 

въ

 

Старицкомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ,

 

проситъ

 

съѣздъ

 

назначить

 

ему

 

единовремен-

ное

 

денежное

 

вознагражденіе.

 

Принимая

 

во

 

внимапіе

 

про-

должительные

 

труды

 

о.

 

Тугарииова

 

нр

 

пользу

 

дѣтей

 

окруж-

ного

 

духовенства

 

и

 

его

 

особыя

 

занятія

 

по

 

ежегодной

 

орга-

пшціи

 

училищнаго

 

хора,

 

d

 

также

 

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

учителя

 

церковиаго

 

пѣнія

 

пособій

 

и

 

пенсій

 

не

 

получаютъ

взъ

 

казны,

 

съѣздъ

 

призналъ

 

вполнѣ

 

справедливымъ

 

назна-

чить

 

въ

 

вознагражденіе

 

о.

 

Тугаринову

 

единовременную

 

гумму,

въ

 

количествѣ

 

50

 

руб. — На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его
Высокопреосвященства,

 

отъ

 

9

 

сентября

 

1900

 

г.,

 

за

 

Л!' 6901,
юслѣдовала

 

таковая:

 

„В

 

прежде

 

бывшге

 

г. г.

 

ревизоры

 

и

 

не-

кто

 

посгьтившій

 

училище

 

г.

 

Гршоревскій

 

находили

 

препо-

кмшіе

 

цгрштаго

 

пѣніл

 

свягц.

 

Ѳ.

 

Тугариновымъ

 

неудовле-
шоришельпыш,

 

и

 

по

 

пашолнію

 

послѣдплго

 

ревизора

 

о.

Ъщтповъ

 

долэюепъ

 

оставить

 

должность

 

учителя

 

по

 

цер-

шному

 

пѣнію;

 

въ

 

виду

 

сего,

 

едва-ли

 

удобно

 

давать

 

ему

 

воз-

ші.риждеше

 

за

 

особые

 

какіе-то

 

труды,

 

пгѣмъ

 

болѣе,

 

что

шьздъ

 

духовенства,

 

кат

 

видно

 

іізъ

 

протокола

 

за

 

№

 

14,
щдполагаетъ

 

для

 

выдачи

 

едииовременнаго

 

пособіл

 

(въ

 

50

 

р.)
дожить

 

церкви

 

но

 

V 2

 

коп.

 

съ

 

души.

 

Если

 

о.о-

 

депутаты
шьзда

 

духовенства

 

Старицкаго

 

округа

 

согласны

 

выдать

 

по-

А

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Тугаринову

 

изъ

 

своихъ

 

личных»

 

доходовъ,

 

то

 

со
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стороны

  

Епархгальнаго

  

Начальства

  

къ

  

тому

  

не

 

бУ№і.

преплтствш* .

№

 

17-й.

 

1900

 

г.

 

сентября

 

6

 

дня.

 

Сгѣздъ

 

о. о.

 

депута-

товъ

 

Старицкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

случайно

 

узнавъ

что

 

10

 

сентября

 

сего

 

1900

 

года

 

исполняется

 

25-лѣтіе

 

слу-

жебной

 

дѣятельности

 

учителя

 

Старицкаго

 

духовнаго

 

учалв.

ща,

 

свящ.

 

М.

 

Прозорова,

 

псстановилъ:

 

почтительнее

просить

 

у

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

Архипастырскаго

 

со-

изволенія

 

на

 

выраженіе

 

въ

 

юбилейный

 

день

 

искренней

 

при-

знательности

 

о.

 

Прозорову

 

за

 

его

 

плодотворные

 

трѵды

 

на

поприщѣ

 

воспитанія

 

и

 

обученія

 

дѣтей

 

окружного

 

духовен-

ства.— На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резол юція

 

Его

 

Высокоареосвя-
щенства,

 

отъ

 

9

 

сентября

 

1900

 

года,

 

за

 

№

 

69U2,

 

последо-

вала

 

таковая:

 

„Согласенъ и .

№

 

18-й.

 

1900

 

г.

 

сентября

 

6

 

дня.

 

Съѣздъ

 

о. о.

 

депута-

товъ

 

духовенства

 

Старицкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа, по

обсужденіи

 

всѣхъ

 

подлежавшихъ

 

его

 

разсмотрѣнію

 

вопро-

совъ,

 

постановилъ:

 

по

 

выраженіи

 

благодарности

 

о. о.

 

предсе-

дателю

 

и

 

дѣлопроизводителю,

 

засѣданія

 

закрыть

 

и

 

протоколы

съѣзда

 

представить

 

со

 

всѣми

 

документами

 

чрезт

 

п редсѣда-

теля

 

на

 

благоусмотрѣніс

 

Его

 

Высокопреосвященства.-На
семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

оть

9

 

сентября

 

1900

 

года,

 

за

 

$$

 

6'ЮЗ,

 

послѣдовала

 

таковая:

„Утверждается.

 

Архгепископъ

 

Ди.иитрій" .

С

  

п

  

И

  

С

  

О

  

К

 

ъ

лгщъ,

 

пожертвовавшихъ

   

разные

   

священные

  

предметы

 

въ

пользу

   

церкви

   

при

   

Тверскомъ

   

епархіальномъ

   

женском

училищѣ.

Тверская

 

духовная

 

сѳминарія — священные

 

сосуды

 

со

всѣми

 

относящимися

  

къ

 

нимъ

 

приборами.
Цротоіерей

 

Никольской

 

церкви

 

г.

 

Твери,

 

М.

 

В.

 

Озе-
ро

 

въ— паникадило

 

и

 

хоругви.



—

 

653

 

—

Учитель

 

пѣнія

 

при

 

Тверскомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

учвлвщѣ ,

 

надворный

 

совѣтникъ,

 

П.

 

Т.

 

Козыревъ,

 

сребро-
йзолоченный

 

крестъ

 

на

 

престолъ.

Йзмарагда,

 

начальница

 

Александро-Невской

 

общины

 

Ка-
лязнпскаго

 

уѣзда,— Евангеліе

 

на

 

престолъ.

Палладія,

 

игуменья

 

Тверского

 

Христорождественскаго
монастыря,

 

три

 

пелены

 

на

 

аналои,

 

пелену

 

на

 

столикъ

 

для

благословенпыхъ

 

хлѣбовъ

 

и

 

воздухи.

Антонія,

 

игуменья

 

Вѣжецкаго

 

монастыря,

 

парчу

 

для

обдаченій

 

на

 

престолъ

 

и

 

жертвенпикъ.

Бвстолія, настоятельница

 

Свято-Троицкой

 

женской

 

общины

(Корчевского

 

уѣзда),

 

священническое

 

и

 

діаконскоо

 

облаченіе.
Анатолій,

 

архимнндритъ

 

К-алязинскаго

 

монастыря,

 

свя-

щечническое

 

и

 

діаконское

 

облаченія,

 

2-е.воздуховъ

 

и

 

икону

преп.

 

Макарія,

 

Калязинскаго

 

чудотворца.

М.

 

А.

 

Арефьевъ,

 

кунецъ

 

г.

 

Твери,

 

священническое

 

и

діаконское

 

облаченія

 

и

 

воздухи.

Протоіерей

 

г.

 

Калязина,

 

Николаевскаго

 

собора,

 

о.

 

Стѳ-

фанъ

 

Бутягипъ,

 

двѣ

 

фелони,

 

три

 

подризника

 

и

 

7

 

воздуховъ.

Причтъ

 

Вышневолоцкаго

 

Казанскаго

 

собора

 

священ-

ішческое

 

и

 

діаконское

 

облаченія.
Причтъ

 

церкви

 

погоста

 

Бараньей

 

горы,

 

Новоторжскаго

уѣзда,

 

Евангеліе

 

па

 

престолъ.

М.

 

3.

 

Носковъ,

 

столопачальникъ

 

губернской

 

земской

управы,

 

икону

 

Спасителя.

Епархіальная

   

хроника.

Сентября

 

19.

 

Вторнпкъ.

 

10)

 

На

 

пути

 

изъ

 

с.

 

Млевичгі

 

въ

I

 

Мошки

 

Упирвпч.

 

прихода

 

въ

 

томъ

 

же

 

3

 

Новот.

 

благ,

 

округѣ—

находится

 

каменная,

 

довольно

 

значительныхъ

 

размѣроиъ,

 

въ

 

видѣ

шоі)

 

церкви

 

часовня,

 

построенная

 

крестьяшіномъ

 

сеіі

 

деревни

 

И.

 

Ки-
ршовылъ,

 

въ

 

память

 

.4

 

апр.

 

1866

 

г.

 

(снасенія

 

жизни

 

Государя

 

Импе-

ратора

 

Александра.

 

II).

 

Въ

 

этой

 

часовнѣ

 

у

 

восточной

 

стѣны

 

поста-

влены

 

въ

 

два.

 

ряда

 

пконы

 

довольно

 

значительного

 

размѣра,

 

и

 

имен-
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бо:

 

двунадесятыхъ

 

нраздниковъ,

 

св.

 

благ.

 

вел.

 

князя

 

Александр

Невскаго

 

п

 

друг.

 

Иконы

 

эти

 

ичепь

 

хорошаго

 

письма,

 

папнсаиывъ

Тропце-Сергіевой

 

лаврѣ.

 

Въ

 

этой

 

часовнѣ

 

Уппрвпчскпмъ

 

прочщ-

совершаются

 

иногда

 

всенощныя

 

и

 

молебны.

 

Изъ

 

этой

 

часовни

 

вію.

слѣдствіи

 

легко

 

устроить

 

и

 

церковь,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

дер.

 

щ 0Шки

довольно

 

населенная,

 

до

 

ста

 

дворовъ.

11)

   

На

 

пути

 

къ

 

с.

 

Аидреевскому

 

было

 

посѣщеио

 

с.

 

Аннщ.

ское,

 

Стар,

 

уѣзда.

 

Это

 

село

 

не

 

было

 

включено

 

въ

 

ыаршрутъ

потому

 

нрибытіе

 

Высоконреосвящеііііаго

 

Дпмптрія

 

было

 

совершенно

неожиданно

 

для

 

причта;

 

но

 

звону

 

па

 

колокольпѣ

 

явились —свя-

щеннпкъ,

 

псаломщикъ,

 

нѣсколько

 

прпхожанъ

 

и

 

значительное

число

 

дѣтей.

 

Церковь

 

въ

 

селѣ

 

Анипнскомъ

 

камениая,

 

довольно

обширная;

 

въ

 

ней

 

три

 

престола:

 

главный

 

(въ

 

холодномъ

 

отдѣленіи)

посвященъ

 

Пресв.

 

Тройцѣ,

 

а

 

придѣлы

 

въ

 

трапезной

 

(теплой)— Успе-

ііію

 

Пресв.

 

Богородицы

 

и

 

св.

 

Николаю

 

чудотворцу.

 

Замѣчатемъ

большого

 

размѣра

 

крестъ

 

съ

 

рельефиымъ

 

нзображепіемі.

 

Снасвад

и

 

таковыми

 

жа

 

пзображеніями

 

предстоящпхъ —Божіей

 

Матери

св.

 

аност.

 

и

 

еваиг.

 

Іоапна

 

Богослова;

 

этотъ

 

крестъ

 

свято

 

чтится

въ

 

прпходѣ.

12)

   

Село

 

Андреевское

 

въ

 

4

 

Тв.

 

благоч.

 

округѣ,

 

на

 

лѣвоыъ

берегу

 

р.

 

Волги.

 

Въ

 

этомъ

 

селѣ

 

двѣ

 

церкви:

 

одна

 

деревянная,

 

ста-

ринная,

 

но

 

еще

 

крѣпкая,

 

построена

 

въ

 

1773

 

г.,

 

однопрестольная

и

 

посвящена

 

въ

 

честь

 

Рождества

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Бъ

 

этой

церкви,

 

по

 

случаю

 

ремонта

 

въ

 

каменной,

 

была

 

встрѣча

 

Высоко-

преосвященнаго

 

Димитрія

 

мѣстнымъ

 

прпчтомъ.

 

Церковь

 

внутри—

тѣсная,

 

по

 

содержится

 

нъ

 

доллшомъ

 

норядкѣ;

 

другая

 

церковь

 

ка-

менная,

 

одиопрестолыіая,

 

построена

 

въ

 

1895

 

году

 

и

 

посвящена

также

 

Рождеству

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Въ

 

клировыхъ

 

вѣдозіостяхі

за

 

1898

 

г.

 

о

 

сей

 

церкви

 

было

 

сказано:

 

«икоиостасъ

 

еще.

 

бѣлый

(т.

 

е.

 

неокрашенный),

 

иконы

 

старыя,

 

внутри

 

нѣтъ

 

(нпшпхі

украшеній,

 

снаружи

 

неоштукатурена,

 

нѣтъ

 

ограды

 

> — и

 

при

 

веда

такомъ

 

непрпглядномъ

 

положеніи — на

 

церкви

 

болѣе

 

2000

 

р.

 

долгу,

Въ

 

настоящее

 

время

 

усердіемъ

 

прихожапъ

 

и

 

заботами

 

настоятеля

церквп

 

свящ.

 

Н.

 

В. — въ

 

новомъ

 

храмѣ

 

пконостасъ

 

золотятъ, стѣ-
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ЕИ

 

храма

 

внутри

 

расиисаны

 

священными

 

изобраигеніями,

 

и

 

по

ваѣшиости

 

своей

 

храмъ

 

пачинаетъ

 

благоукрашаться.

 

Андреевскій
приходъ

 

—

 

малолюдный

 

и

 

бѣдный.

 

Изъ

 

церковной

 

лѣтописи

 

(кото-

рая

 

почему-то

 

пыпѣшнимъ

 

священникомъ

 

не

 

продолжается)

 

видно,

что

 

въ

 

дер.

 

Кош

 

и

 

(принадлежащей

 

приходомъ

 

къ

 

Андреевской

 

цер-

кви)

 

въ

 

старпну

 

находился

 

Богородицкій

 

монастырь.

 

Въ

 

«Матеріа-
,іахъ

 

къ

 

поторіп

 

Тверскихъ

 

монастырей»

 

упоминается

 

Богородицкіи
монастырь

 

па

 

Бору,

 

мулсской,

 

нынѣ

 

село

 

Пречистый-Боръ.

 

Твер.

уізда,

 

въ

 

18

 

верст,

 

отъ

 

г.

 

Твери;

 

но,

 

очевидно,

 

это

 

другой

 

мона-

стырь,

 

отличный

 

отъ

 

бывшаго

 

близъ

 

деревни

 

Коши;

 

но

 

и

 

объ

 

этомъ

даіістырѣ

 

не

 

сохранилось

 

нпкакихъ

 

письменныхъ

 

свѣдѣній.

13)

   

Село

 

Избрижи

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Волги

 

въ

 

томъ

 

же

 

4
Тверскомъ

 

округѣ.

 

Церковь

 

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

деревянная^

 

построена

въ

 

1875

 

г.,

 

но

 

несмотря

 

на

 

недавнее

 

ея

 

иостроеніе,

 

она

 

накло-

няется

 

(особенно

 

колокольня)

 

къ

 

береіу

 

р.

 

Волги

 

и

 

— малая

 

по

объему,

 

а

 

потому

 

прихол;анамъ

 

настоитъ

 

надобность

 

строить

 

но-

вую,

 

или

 

же

 

произвести

 

въ

 

этой

 

церкви

 

капитальный

 

ремонтъ;

 

въ

Взбрижскон

 

церкви

 

одинъ

 

престолъ.

 

С.

 

Избрижи,

 

вѣроятно,

 

ста-

ринное

 

поселеніе,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

нѣтъ

 

лѣтоппси,

 

священнпкъ

же

 

(еще

 

молодой

 

и

 

способный

 

къ

 

писательству)

 

затрудняется,

 

съ

чего

 

писать

 

лѣтопись.

 

Въ

 

церкви

 

находятся

 

благочиннпч.

 

бпбліо-

тека,

 

недавно

 

заведенная;

 

въ

 

нее

 

выписываются

 

большею

 

частью

духовные

 

журналы

 

(Христіанское

 

Чтепіе,

 

Богословскій

 

Вѣстникъ,

Труды

 

Кіевской

 

Академіи,

 

Странникъ

 

п

 

друг.),

 

а

 

также

 

Творенія

свв.

 

отцовъ

 

(Іоанна

 

Златоуста,

 

Григорія

 

Богослова,

 

свят.

 

Тихона

Задопскаго

 

и

 

друг.);

 

вся

 

библіотека

 

помѣщается

 

въ

 

одномъ

 

не-

большом!,

 

шкафѣ.

 

Въ

 

Избрпжахъ—земская

 

школа;

 

спрошенные

 

по

кону

 

Божію

 

большею

 

частью

 

отвѣчалп

 

удовлетворительно.

 

Село

Ізбрпжи

 

было

 

посѣщено

 

Высокопреосвященнымъ

 

Димптріемъ

 

въ

другой

 

уже

 

разъ

 

(въ

 

первый

 

разъ

 

оно

 

было

 

посѣщено

 

22

 

іюня

1598

 

г.,

 

см.

 

Тв.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

№

 

16,

 

1898

 

г.).

14)

   

Село

 

Моркино- Городище

 

въ

 

томъ

 

же

 

Тв.

 

благ,

 

округѣ,

м

 

другомъ

 

правомъ

 

берегу

 

р.

 

Волги.

 

И

 

это

 

село,

 

какъ

 

Избрижи,

Высокопреосвященнымъ

 

Димптріемъ

 

было

 

посѣщено

 

22

 

іюня

 

1898

 

г.
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Послт,

 

означеннаго

 

времени — при

 

новомъ

 

настоятелѣ,

 

свящ,

 

Н.

 

д

уже

 

многое

 

сдѣлано

   

для

   

благоукрашенія

 

новой

 

каменной

 

цернвп^
стѣпы

 

ея

 

внутри

 

расписываются

 

священными

 

изображеніямя

 

очень

хорошей

 

кисти;

 

позолочены

 

всѣ

 

три

 

иконостаса;

 

нридѣльные

 

пре-

столы

 

(въ

 

честь

  

Казанской

   

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

прор.

 

\щ

уже

 

освящены;

 

пріобрвтено

 

довольно

 

цѣнныхъ

 

церковпыхъ

 

нещеа

въ

 

храмъ,

 

и

 

все

 

это

 

одѣлано

 

энергии,

 

дѣятелыіостью

 

новаго

 

сия.

щенника,

 

несмотря

 

на

 

протпводѣйствіе

 

нѣкоторыхъ

 

ивъ

 

его

 

прв-

хожанъ.

   

Старинная

 

церковь,

 

находящаяся

 

на

 

берегу

 

рѣки

 

Полги

остается

 

въ

 

ирежиемъ

 

видѣ

 

(см.

 

Тв.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

.№

 

16, 1898

 

г,

стр.

 

430).

   

Объ

   

этой

 

церквп

 

сохраняются

 

въ

 

церковной

 

рпзпвй

краткія

 

нисьменныя

 

свт.дѣнія.

 

Эта

 

церковь

 

построена

 

въ

 

1756

 

г.

на

 

мѣстѣ

 

"прежде

 

бывшей

 

и

 

также

 

деревянной

 

церкви,

 

которая

 

его-

рѣла

 

отъ

 

молніи,

   

и

  

обѣ

 

были

 

посвящены

 

св.

 

Николаю;

 

вѣроятш.

и

 

до

 

сгорѣвшеп

 

церкви

 

въ

 

Моркннѣ-Городищѣ

 

существовалъхрав

съ

 

давнихъ

 

времеиъ.

 

Въ

 

1821

 

г.

 

церковныя

 

стѣны

 

снаружи

 

бші

обиты

 

тесомъ;

   

въ

   

1845

 

г.

 

церковь

 

была

 

перекрыта

 

и

 

окрашена.

При

 

означенной

 

церкви

 

(построенной

 

въ

 

1756

 

г.)

 

свящеиствоішв

(съ

 

1824

 

г.)

   

о.

 

Кодратъ,

 

о.

 

Аѳанасій,

   

Іоаннъ

   

Серг.

   

Комаров!,,

Тихопъ

 

Игнат.

 

Нѣшехоновъ,

   

Іоаипъ

 

Tux.

 

Крюковъ,

 

Арсеиій

 

Лак.

Бухаревъ,

 

Вас.

 

Ѳеодор.

 

Преображеискій,

  

много

 

нотрудившійся

 

для

благоукрашенія

   

Моркпнскаго

  

храма

   

(онъ

 

умеръ

 

2і)

 

авг.

 

1889

 

г,

59

 

лѣтъ

 

и

 

погребенъ

  

близъ

 

опаго);

 

его

 

преемникомъ

 

былъ

 

свящ.

Пав.

 

Александр.

 

Одинцовъ;

 

свѣдѣніямп

 

о

 

немъ

 

оканчивается

 

лето-

пись

 

Моркинской

 

церкви.

 

Въ

 

этой

 

лѣтописи

 

особенно

 

замѣчатеЛва

статьи

 

о

 

доходахъ

   

свящеиноцерковнослулштелей

 

с.

 

Моркииа-Горо-
дпща

 

до

 

1859

 

г.

   

Доходы

 

эти

 

подразделены

 

иодъ

 

35

 

рубрик.,

 

ш

числу

 

буквъ

 

русской

 

грамматики

   

(перечисляются

 

доходы,

 

уже

 

не

существующее).

   

Изъ

   

статьи

 

о

 

прандникахъ

 

Моркинскаго

 

прихода

видно,

 

что,

 

кромѣ

 

престольпаго

 

праздника

 

въ

 

честь

 

свят.

 

Николая,

въ

 

нѣкоторыхъ

   

деревняхъ

   

праздновали

 

S

 

іюня

 

св.

 

вмч.

 

Ѳеодору

Стратилату

 

(сельцо

 

Путнлково

 

н

 

дер.

 

Порядина);

 

20

 

іюля

 

въд'вь

прор.

 

ІІліп-— ііъ

 

дер.

 

Чудпііковѣ,

 

Якшпнѣ

 

и

 

Иодъелышевѣ

 

(нродаі
нраздпованія

 

си.

 

нрорі

 

Иліи

 

особенно

 

возставалъ

 

надворный

 

совѣт-

никъ

 

Петръ

 

Ыакс.

 

Алымовъ;

 

онъ

 

не

 

донускалъ

 

со

 

своей. барщивн
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вародъ

 

для

 

богомоленія

 

въ

 

свою

 

приходскую

 

церковь);

 

18

 

августа

(вв.

 

я)' 4 '

 

ФЛ0 РУ

 

и

 

Лавру

 

въ

 

с.

 

Моркинѣ-Городищѣ,

 

дер.

 

Рубцовѣ

дсельцѢ

 

Головинѣ;

 

22

 

октября

 

Казанской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

въ

,ерев. —Жувовѣ,

 

Порядшгв,

 

Дубровкахъ

 

и

 

ссльцѣ

 

Путнлковѣ. « Долж-
но

 

полагать,

 

замѣчаетъ

 

лѣтописецъ,

 

что

 

всѣ

 

вообще

 

праздновали

Спасителю

 

6

 

августа,

 

свв.

 

муч.

 

Флору

 

и

 

Лавру

 

и

 

прор.

 

Иліи;

 

но

въ

 

настоящее

 

время

 

(1859)

 

за

 

работами

 

прекратили;

 

впрочемъ,

въ

 

вышенпсанные

 

случаи

 

(доллшо

 

быть,

 

праздники)

 

молебны

 

въ

ріахъ

 

своихъ

 

отправляютъ>.

15)

 

Село

 

Воскресенское-Собакино

 

въ

 

томъ

 

же

 

4

 

Тверскомъ

благоч.

 

округѣ.

 

Это

 

село

 

находится

 

въ

 

25

 

верст,

 

отъ

 

гор.

 

Твери,

въ

 

1

 

верстѣ

 

отъ

 

р.

 

Тьмаки,

 

недалеко

 

отъ

 

впаденія

 

въ

 

нее

 

рѣчкп

Собачки

  

(пли

   

Собакпной);

   

отъ

   

этой-то

 

рѣки

 

п

 

село

 

называлось

прежде

 

Собакино

   

(безъ

   

нрнбавленія

   

Воскресенскаго— по

 

храму).
Нынб

 

существующій

   

храмъ

   

въ

   

селв

   

Воскресенскомъ-Собакпнѣ

шениый,

 

трехпрестольный.

 

Главный

 

престолъ

 

посвященъ

 

Обновле-

ние

 

храма

   

Воскресенія

 

Христова

 

въ

 

Іерусалнмѣ

 

(празднуется

 

13

шября),

 

а

 

придѣлы

  

посвящены:

 

правый— Знаменію

 

Божіей

 

Ма-

тери,

 

а

 

лѣвый— свят.

 

Николаю.

 

Приходъ

 

этого

 

села

 

состоитъ

 

изъ

[шыхъ

 

деревень,

   

изъ

  

которыхъ

 

пѣкоторыя,

 

какъ-то:

 

Борпсково,

інтоноио,

 

Владѣево,

   

Іудово

   

и

   

сельцо

 

Спасское

 

носятъ

 

названіе

ісаевщипы,

 

вѣролтно,

 

потому

 

что

 

они

 

въ

 

крѣпостное

 

время

 

при-

надлежали

  

помѣщику

 

Асаеву.

 

Въ

 

рапонѣ

 

нынѣшняго

   

Воскресен-

ию

  

прихода,

   

вѣроятно.

   

существовали

   

отдѣльныя,

    

самостоя-

ійыіыя

   

церкви:

    

въ

   

сельцѣ

   

Максимовскомъ,

   

гдѣ

    

находилось

ориходское

 

шадбище,

   

во

   

время

 

весеннихъ

 

разливовъ

 

водою

   

вы-

шваетъ

 

дубовые

   

гробы

  

умершихъ

 

(въ

   

4

   

верстахъ

 

ниже

   

села

Воскресенскаго-Собакина,

    

на

    

берегу

    

рѣки

    

Тьмы);

   

старолшлы

[шиваютъ

 

и

 

мѣсто

  

существовавшей

 

въ

 

означенномъ

 

сельцѣ

   

цер-

ш:

 

на

 

мѣстѣ

   

алтаря

   

прелсде

 

существовавшей

   

церкви

   

лежптъ

мыпой

  

камень,

   

а

   

блпзъ

   

него

 

въ

 

кіотѣ

 

поставлена

 

икона

 

свв.

'Я

 

Флора

 

и

 

Лавра;

 

18

 

августа,

 

въ

 

день

 

памяти

 

сихъ

 

святыхъ,

шелн

  

этой

   

деревни

   

слулгатъ

   

молебны

 

симъ

 

свв.

 

мученикамъ,

ізі

 

чего

  

можно

   

заключать,

 

что

 

бывшая

 

здѣсь

 

церковь

 

была

 

по-

мнцена

 

свв.

   

Флору

   

п

   

Лавру.

 

Самое

 

названіе

 

дер.

 

Максимовой
2
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«сельцомъ»

 

служить

 

подтвсрясденіемъ

 

существованія

 

здѣсь

 

щщ

которая,

 

по

 

народному

 

преданію,

 

разорена

 

Литвой

 

(слѣд.

 

въ

 

начай

Х\'П

  

в.).

   

Въ

   

предѣлахъ

  

нынѣшняго

 

прихода

 

Воскресенскаго-Со-
бакина

 

находился

  

даже

   

монастырь

 

въ

 

честь

 

Успенія

 

Божіей

 

la.

тери,

 

разоренный

 

также

 

Литвой;

   

это

   

мѣсто

   

нынѣ

   

въ

 

пустоши

деревни

 

Порядина;

 

на

 

мѣстѣ

   

бывшаго

   

монастыря

   

выпахиваюті

человѣческія

   

кости

 

и

 

могильные

 

памятники.

 

Здѣсь

 

крестьянином!

Игнат.

 

Семеновымъ

 

поставленъ

 

столбъ,

 

а

 

въ

 

немъ

 

икона

 

Успенія

Божіеіі

 

Матери.

 

Ежегодно

 

здѣсь

 

15

 

августа

 

отправляется

 

молеоевь

и

 

служится

 

панихида.

   

Выше

  

сельца

 

Максимовскаго,

 

въ

 

д.

 

Поря-

дишь,

 

въ

 

100

 

сал;.

 

отъ

 

р.

 

Тьмы

 

существовалъ

   

храмъ— въ

 

честь

св.

 

вмч.

 

Ѳеодора

 

Стратидата.

 

Эта

 

деревня

 

населилась

 

въ

 

1815г.

изъ

   

жителей

  

села

   

Путплкова

   

(прихода

 

Моркипа-Городища);

 

она

была

    

приписана

    

Ѳеодоровскому

    

монастырю,

    

существовавши)

въ

 

Твери,

 

въ

 

Затьмацкой

 

части,

 

между

 

церковью

 

св.

 

Николая

 

п дух,

семинаріей;

 

въ

 

память

 

сего

 

и

 

новопоселенные

 

(въ

 

дер.

 

ПорядоноЛ

построили

 

церковь

 

въ

 

честь

 

св.

 

вмч.

 

Ѳеодора

 

Стратилата.

 

Въ

 

Вое

кресенскомъ

 

храмѣ — иконостасъ

 

въ

 

три

   

яруса,

   

иконы

  

отличеоі

лшвописп,

 

на

  

золотомъ

   

фонѣ;

 

устроенъ

 

въ

 

1891

 

году,

 

главны

образомъ,

 

на

 

сумму,

 

собранную

 

прихожанами,

 

въ

 

память

 

17

 

он

1888

 

г.,

 

о

 

чемъ

   

сдѣлана

   

соотвѣтствующая

  

надпись

   

на

 

двух'

металлическихъ

   

хоругвяхъ,

   

поставленныхъ

 

у

 

клиросовъ

 

главна;

храма.

 

Прежде

 

нынѣшняго

 

храма

 

въ

 

с.

 

Воскресенскомъ

 

существо

вали

 

преемственно

   

двѣ

   

деревянныя

   

церкви.

   

На

 

мѣстѣ

 

преем

второго

 

деревянного

 

храма

 

поставленъ

 

паыятникъ

 

изъбѣлагокаіі

въ

 

видѣ

 

усѣченной

 

пирамиды.

 

Вокругъ

 

церкви

 

устроена

 

каменва

ограда;

 

вблизи

 

ея

 

находится

 

старое

 

кладбище,

 

обнесенное

 

деревяі

ною

 

оградой;

 

на

 

этомъ

 

(старомъ)

 

кладбищѣ

 

устроена

 

усыпальпищ

въ

 

которой

 

почиваютъ

   

тѣла

   

умершихъ

   

со

   

дня

   

пхъ

 

смерти ;

погребенія.

 

Изъ

 

церковной

 

лѣтописи

 

извѣстны

 

слѣдующіе

 

свящеі

ники

 

Воскресенскаго

 

храма:

 

Тихонъ

 

Анисимовъ

 

f

 

1795

 

г.,

 

Bhei
лай

 

Тихоновъ

 

(студентъ

 

семпнаріи)

 

f

 

1800

 

г.,

 

Але.ксѣА

 

Григорьев
I

 

1808

 

г.,

 

Алексѣй

   

Мнх.

   

Барановъ

   

(студентъ

 

семинаріи);

 

и

нреемствовалъ

 

его

 

зять

 

Аникита

 

Троицкій

   

(студентъ

 

семииаріо
онъ

 

открылъ

 

первую

   

школу

 

въ

 

своемъ

 

собств.

 

домѣ;

 

до

 

1870
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«ящевотвовалъ

 

Дрримедонтъ

 

Матв.

 

Скобниковъ,

 

зять

 

его

 

Іоаннъ

] Ві

 

Колосовъ,

 

Алексѣй

 

Ив.

 

Лебедевъ,

 

съ

 

1884

 

г.

 

Николай

 

Воскре-

«кіО

 

(студентъ

 

семпнаріи).

 

Въ

 

недалекомъ

 

разстояніп

 

отъ

 

храма

находится

 

зданіе

 

земской

 

школы,

 

въ

 

которой,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

отвѣ-

товъ

 

учащихся,

 

не

 

безъ

 

успѣха

 

по

 

Закону

 

Божію

 

занимается

лестный

 

священнпкъ.

 

При

 

школѣ

 

открыта

 

народная

 

читальня

 

и

{Цоліотека.

16)

 

Село

 

Петровское

 

въ

 

томъ

 

же

 

4

 

Тв.

 

благоч.

 

округѣ,

Іетровсшгь

 

село

 

названо,

 

вѣроятно,

 

отъ

 

храма,

 

посвященнаго

 

свв.

апост.

 

Пет|)у

 

и

 

Павлу.

 

До

 

ныиѣшняго

 

храма

 

въ

 

с

 

Петровскомъ

 

была

еревяншія

 

церковь,

 

но

 

когда

 

она

 

была

 

построена,

 

неизвѣстыо.

 

На

исто

 

сего

 

обветшавшаго

 

храма

 

построенъ

 

нынѣ

 

существующей

менный,

 

съ

 

одпимъ

 

обширнымъ

 

куполомъ;

 

построенъ

 

въ

 

1760

 

г.;

впослѣдствіп

 

(въ

 

1856

 

г.)

 

пристроены

 

были

 

два

 

прпдѣла,

 

изъ

коихъ

 

правый

 

посвященъ

 

свят.

 

Николаю,

 

а

 

лѣвый— преп.

 

Маріи
египетской.

 

Замѣчательны

 

иконы

 

придѣлыіыхъ

 

иконостасовъ

 

по

своему

 

высоко-художественному

 

письму,— писаны

 

эти

 

иконы

 

брать-

ям

 

художниками

 

Александромъ

 

и

 

Михаиломъ

 

Волковыми,

 

сыновь-

іп

 

управлявшаго

 

въ

 

то

 

время

 

Петровскпмъ

 

имѣніемъ

 

Нпк.

 

Ал.

Волкова,

 

прпиимавшаго

 

съ

 

приходскимъ

 

свящ.

 

Ал—ромъ

 

Казанскимъ

^тельное

 

уч;істіе

 

въ

 

постройкѣ

 

трапезной

 

церкви

 

и

 

благоукра-

теніп

 

храма.

 

Эти

 

иконы

 

слѣдующія:

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Матери

(особенно

 

хороши

 

въ

 

лѣвомъ

 

иконостасѣ),

 

свят.

 

Николая,

 

препод.

Іаріп

 

Египетской,

 

московскихъ

 

святителей— Петра,

 

Алексія,

 

Іоны

і

 

Филиппа.

 

Придѣлъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

Николая

 

быль

 

освященъ

 

Тв.
ірхіеп.

 

Гавріиломъ

 

въ

 

1854

 

г.

 

(и

 

это

 

единственное

 

посѣщеніе

е,

 

Петровского

 

Тверскими

 

архіереями

 

осталось

 

въ

 

памяти

 

прихо-

иеъ).

 

Прп

 

Петровскомъ

 

храмѣ

 

священствовали:

 

Стеф.

 

Димитріевъ

еще

 

въ

 

ХѴПІ

 

столѣтіи,

 

съ

 

1810

 

по

 

1841

 

г.

 

быль

 

свищениикомъ

Іоюіанъ

 

Семен.

 

Пѣвцовъ,

 

известный

 

своимъ

 

высокнмъ

 

благоче-

(гіемъ,

 

молитвенною

 

настроенностью

 

(для

 

уединенія

 

и

 

молитвы

 

онъ

нерѣдко

 

удалялся

 

на

 

свою

 

пустошь

 

Веретье)

 

ш,

 

по

 

народной

Шй,

 

одаренный

 

даромъ

 

прозрѣнія;

 

тѣло

 

его

 

погребено

 

близь

Щщ

 

съ

 

1842

 

по

 

1871

 

г.

 

Ал-дръ

 

Ѳеодоров.

 

Казанскій;

 

съ

№2

 

по

 

1894

 

г.

 

Ѳеод.

   

Иллар.

 

Предтеченскій,

 

а

 

съ

 

1894

 

г.

 

по
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настоящее

 

время

 

Нпк.

 

П.

 

Любскій.

 

Петровскій

 

приходъ

 

состоит

изъ

 

14

 

деревень

 

и

 

имѣетъ

 

болѣе

 

2000

 

душъ

 

обоего

 

пола' въ

 

'
Петровскомъ

 

находится

 

водочиый

 

заводь

 

г.

 

Вейдемана.

 

Въ

 

веял

комъ

 

разстояніи

 

отъ

 

храма

 

находится

 

каменное,

 

обширное

 

зданіе

земской

 

школы.—въ

 

ней

 

обучалось

 

болѣе

 

100

 

душъ

 

дѣтей.

 

}'ча.

щіеся,

 

по

 

неизвѣстности

 

прибытія

 

Высокопреосвященнаго

 

Димитрія

(такъ

 

какъ

 

с.

 

Петровское

 

не

 

числилось

 

въ

 

маршрутѣ),

 

пе

 

бь

собраны;

 

по

 

изъ

 

явившихся

 

по

 

колокольному

 

звону

 

три

 

мальчик,

по

 

Закону

 

Божію

 

отвѣчали

 

хорошо,

 

осмысленно;

 

видно,

 

что

 

ев

Н.

 

Любскій

 

съ

 

усердіемъ

 

и

 

успѣхомъ

 

ведетъ

 

преподаваніе

 

он

Несмотря

 

на

 

слабость

 

здоровья,

 

онъ

 

ведетъ

 

внѣбогослужеб

собесѣдовапія,

 

въ

 

чемъ

 

помогает!,

 

ему

 

мѣстный

 

діаконъ

 

Садике

Въ

 

настоящее

 

время

 

причтъ

 

и

 

прихожане

 

озабочены

 

устройство»'

иконостаса

 

въ

 

главномъ

 

престолѣ,

 

такъ

 

какъ

 

существующей!

ударомъ

 

молпіи

 

7

 

авг.

 

1898

 

г.

 

быль

 

опаленъ

 

и

 

испорченъ.

17)

 

Село

 

Третьяки

 

въ

 

томъ

 

же

 

4

 

Тв.

 

благоч.

 

округ!,

маршруту

 

не

 

подлежавшее

 

обозрѣнію,

 

было

 

посѣщено,

 

в

находившееся

 

по

 

пути

 

слѣдованія.

 

Этотъ

 

приходъ

 

одинъ

 

изъ

лыхъ

 

въ

 

Тверской

 

епархіи

 

(не

 

болѣе

 

300

 

душъ

 

муж.

 

пола);

 

а

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

двѣ

 

церкви,

 

одна— новая

 

деревянная,

 

одноку

ная

 

п

 

однопрестольная,

 

иосвящеііа

 

свят.

 

Николаю,

 

построена

 

в

1877

 

г.,

 

освящена

 

25

 

октября

 

1881

 

г.;

 

подъ

 

церковью

 

устрое»

амосов,

 

печь,

 

а

 

потому

 

она

 

теплая.

 

Въ

 

иконостасѣ

 

находятся

 

ими

мѣстныхъ

 

святыхъ:

 

благ.

 

вел.

 

князя

 

Михаила,

 

ев

 

Арсенія,

 

прс

Макарія

 

Калязинскаго,

 

Нила

 

Столобенскаго

 

и

 

Ефрема

 

Новотор;

скаго;

 

въ

 

ней

 

пѣтъ

 

ни

 

древпихъ,

 

ни

 

замѣчательныхъ

 

икоііъ;

 

і

алтарной

 

внѣшнеп

 

сторонѣ

 

подъ

 

желѣзнымъ

 

навѣсомъ

 

находи

хорошей

 

живописи

 

икона

 

св.

 

Николая,

 

даръ

 

СПБ.

 

литохрош

заведенія

 

Ив.

 

Порф.

 

Сидорскаго,

 

который

 

родомъ

 

изъ

 

Тверской
берніи,

 

Бѣж.

 

уѣзда;

 

вокругъ

 

храма

 

обширный

 

церковный

 

нога

обнесенный

 

каменного

 

оградою.

 

Другая

 

церковь

 

также

 

деревяіш

и

 

также

 

посвящена

 

святителю

 

Николаю,

 

весьма

 

ветхая,

 

находя

на

 

кладбищѣ;

 

эта

 

церковь

 

построена

 

въ

 

1 744

 

г.

 

на

 

средства

шаго

 

прихожанина

 

помѣщика

 

Арцыбашева,

 

освящена

 

29

 

окт

1749

 

г.;

 

возобновлялась

   

эта

 

церковь

 

въ

 

1844

 

г.,

 

но

 

теперь



—

 

661

 

—

ветхости

 

подлежитъ

 

упраздненію.

 

Кладбище

 

обсажено

 

деревьями,

йь-за

 

которыхъ

 

и

 

не

 

видно

 

самой

 

церкви;

 

богослуженіе

 

въ

 

ней

ве

 

совершается

 

изъ

 

опасенія

 

ея

 

разрушенія...

 

Въ

 

с.

 

Третьякахъ

перк.-прІіХ -

 

школа,

 

устроенная

 

трудами

 

мѣстнаго

 

свящ.

 

И.

 

Спас-
(Езго,

 

который,

 

несмотря

 

на

 

бѣдность

 

прихода,

 

священствуетъ

 

бо-

ле

 

30

 

лѣтъ

 

въ

 

одиомъ

 

и

 

томъ

 

же

 

приходѣ;

 

церк.-прих.

 

школа

первоначально

 

находилась

 

въ

 

домѣ

 

священника,

 

а

 

затѣмъ

 

при

 

по-

дав

 

отъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

построено

 

особенное,

 

довольно

 

обшир-

ное

 

деревянное

 

зданіе,

 

надъ

 

входомъ

 

въ

 

которое

 

красуется

 

боль-
ниш

 

словами

 

надпись:

 

«Третьяковская

 

церк.-прих.

 

школа».

 

По

лишу

 

на

 

колокольеѣ

 

собралось

 

болѣе

 

10

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочегсъ,

[йчапшихся

 

въ

 

школѣ;

 

отвѣты

 

ихъ

 

въ

 

знаніи

 

молитвъ

 

и

 

Закона

Божія

 

показывали,

 

что

 

о.

 

Илія

 

въ

 

ней

 

трудится

 

съ

 

надлея;ащпмъ

кердіемъ;

 

явилась

 

и

 

учительница— получившая

 

образование

 

при

[в.

 

Христорожд.

 

женскомъ

 

монастырѣ;

 

обучающихся

 

въ

 

школѣ

 

за

іротедппй

 

учебный

 

годъ

 

было

 

до

 

30;

 

начало

 

ученія

 

предпола-

іется

 

съ

 

21

 

сентября,

 

и,

 

вѣроятно,

 

въ

 

этомъ

 

году

 

будетъ

 

не

іиыне

 

учащихся

 

въ

 

школѣ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Отъ

 

Нравленія

 

Тверской

 

духовной

 

семпнаріп.

Въ

 

Тверской

 

духовной

 

семинаріи

 

открывается

 

вакансія

[шника

 

в

 

законоучителя

 

начальной

 

образцовой

 

школы.

Іяца,

 

желающія

 

занять

 

означенныя

 

должности,

 

имѣютъ

 

по-

ить

 

о

 

семъ

 

прошенія

 

въ

 

Правленіе

 

семинаріи.

 

Въ

 

проше-

ііхъ

 

должны

 

быть

 

показаны:

 

лѣта

 

просителя,

 

составъ

и

 

семьи

 

и

 

главнѣйшія

 

перемѣны

 

въ

 

его

 

служебномъ

 

поло-

мш,

 

Прошенія

 

будутъ

 

принимаемы

 

Правленіемъ

 

семинаріи

Ш

 

до

 

1

 

марта

 

1901

 

года.



—

 

662

 

—

Отъ

 

Тверского

 

Еиархіальнаго

 

Училпщнаго

 

Совѣта.

Въ

 

книжномъ

 

склалѣ

 

Братства

 

св.

 

благ,

 

князя

 

Михаила

Ярославича

 

Тверского

 

продаются

 

письменныя

 

принадлежности

для

 

школъ:

 

бумага,

 

карандаши,

 

перья,

 

чернила,

 

тетради,

аспидныя

 

доски

 

и

 

грифели.

 

Складъ

 

Братства

 

принимаете

 

за-

казы

 

и

 

по

 

отправленію

 

этихъ

 

принадлеясностей

 

въ

 

школы.

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

согласно

 

журналь-

ному

 

опредѣленію

 

своему

 

отъ

 

27-го

 

октября

 

сего

 

1900

 

года,

утвержденному

 

Его

 

Высокопреоевященствомъ,

 

предлагаеть

какъ

 

уѣзднымъ

 

Отдѣленіямъ,

 

такъ

 

и

 

завѣдующимъ

 

церковно-

приходскими

 

школами

 

и

 

школами

 

грамоты

 

снобжачь

 

учащихся

письменными

 

принадлежностями

 

изъ

 

книжнаго

 

склада

 

Брат-

ства.

 

Это,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

расширило

 

бы

 

деятельность

Братства,

 

а

 

съ

 

другой—дало

 

бы

 

возможность

 

школамъ

 

пріобрѣ-

тать

 

письменныя

 

принадлежности

 

сравнительно

 

дешевле,

Отъ

 

Енархіальпаго

   

Комитета

  

по

  

сбору

 

пожертвованій

 

на

больпыхъ

 

и

 

ранепыхъ

 

вошювъ.

Въ

 

Тверской

 

Ежрхгалтый

 

И'омитетъ,

 

со

 

2

 

октября

по

 

I

 

ноября

 

сего

 

года,

 

поступили

 

полсертвооангя

 

и

 

сборы

по

 

гіерквамъ

 

епирхіи

 

па

 

больпыхъ

 

и

 

ранепыхъ

 

воѵиовъ

 

отъ

слѣдуюгцихъ

 

лицъ:

Отъ

 

настоятеля

 

Осташковскаго

 

Житеннаго

 

монастыря

игумена

 

Василія — '61

 

p.

 

50

 

к.;

 

настоятельницы

 

Вѣжецкаго

Благов ьщенскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

игуменіи

 

Антоніи—
18

 

р.;

 

настоятельницы

 

Новоторжскаго

 

женскаго

 

монастыря

игуменіи

 

Іоанны— 5

 

p.

 

20

 

к.;

 

настоятеля

 

Кашинскаго

 

Дмит-
ровскаго

 

монастыря

 

архимандрита

 

Арсенія —5

 

р.;

 

настоятеля

Троицкаго

 

Калязина

 

монастыря

 

архимандрита

 

Анатолія — Пр.;
настоятеля

 

Кашинскаго

 

Клобукова

 

монастыря

 

архимандрита

Ѳеофана— 3

 

р.

 

54

 

к.;

 

настоятельницы

 

Осташковскаго

 

Зна-
менскаго

 

монастыря

 

игуменіи

 

Еликониды— 11

 

р.;

 

настоятеля



-663-

Николо-Столпенской

 

пустыни

 

іеромоиаха

 

Антонія — 1

 

p.

 

50

 

к.;

на стоятеля

 

Краснохолмскаго

 

Антоніева

 

монастыря,

 

архиман-

дрита

 

Рафаила —32

 

р.

 

5

 

к.,

 

и

 

9

 

р.

 

35

 

к.;

 

отъ

 

благочиннаго
единовѣрческихъ

 

церквей — свящ.

 

I.

 

Сграхова — 13

 

р.

 

80

 

к.;

отъ

 

благочинныхъ:

 

Тверского

 

уѣзда:

 

2

 

округа

 

свящ.

 

В,
Троицкаго —77

 

р.

 

97

 

к.;

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Вышеславцева

 

—

50

 

р.

 

4

 

к.;

 

5

 

окр.

 

протоіерея

 

Гр.

 

Соколова — 118

 

р.

 

50

 

к.;

ВіШЦшЬо

 

уѣзда:

 

1

 

окр.

 

протоіерея

 

Н.

 

Стратонитскаго —

21

 

р.

 

70

 

к.;

 

2

 

окр.

 

свящ.

 

П.

 

Никотина — lb

 

р.

 

45

 

к.;

у

 

окр

 

протоіерея

 

А.

 

Гроздова —48

 

р.

 

55

 

к.;

 

6

 

окр.

 

свящ.

Д.

 

Зосимовскаго — 15

 

р.;

 

7

 

окр.

 

свящ.

 

М.

 

Морковина — 29

 

р.;

Нестон скаго

 

уѣзда:

 

2

 

окр.

 

свящ.

 

I,

 

Петропавловскаго

 

30

 

р.;

В

 

окр.

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Зосимовскаго —21

 

р.

 

85

 

к.;

 

4

 

окр.

 

свящ.

Д.

 

Ушакова — 10

 

р.

 

85

 

к.;

 

5

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Рогова — 10

 

р.

L'O

 

к.;

 

Вишнево лоцкаго

 

уѣзда:

 

1

 

окр,

 

иротоіерея

 

11.

 

Але-
ксѣева— 39

 

р.

 

47

 

к.;

 

2

 

окр.

 

свящ.

 

Н.

 

Доброхотова — 19

 

р.

8

 

к.;

 

3

 

окр

 

свящ.

 

А.

 

Сборовскаго —43

 

р.

 

76

 

к.;

 

4

 

окр.

свят.

 

А.

 

Любскаго —24

 

р.;

 

5

 

окр.

 

свящ.

 

Д.

 

Никольскаго
-23

 

d.

 

40

 

к.;

 

Зубцовскаго

 

уѣзда:

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

I.

 

Воскре-
сенскаго —47

 

р.

 

6

 

к.;

 

2

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Рождесгвенскаго —

34

 

р.

 

21

 

к.;

 

3

 

окр.

 

протоіерея

 

М.

 

Рязанцева — 11

 

р.

 

53

 

к.

и

 

15

 

р.

 

12

 

к.;

 

Калязинскаго

 

уѣзда:

 

1

 

окр.

 

протоіерея

 

Ст.
Бутягина —34

 

р.

 

58

 

к.;

 

2

 

окр.

 

свящ.

 

Аѳ

 

Васильевскаго —

31

 

р.

 

37

 

к.

 

и

 

19

 

р.

 

78

 

к.;

 

4

 

окр.

 

Кашинскаго

 

уѣзда:

 

свящ.

М.

 

Малинина — 11

 

р.;

 

Корчевского

 

уизда:

 

1

 

окр.

 

протоіерея
П.

 

Плетнева

 

36

 

р.;

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

I.

 

Малыгина — 18

 

р.

 

10

 

к.:

Новоторжскаго

 

уѣзда:

 

1

 

окр.

 

протоіерея

 

Н.

 

Михайлове ка го

—50

 

р

 

;

 

2

 

окр.

 

свящ.

 

I.

 

Невскаго —9

 

руб.

 

10

 

к.;

 

4

 

окр.

свящ.

 

В.

 

Анкирскаго — 19

 

р.

 

25

 

к.;

 

Осташковскаго

 

уѣзда:

1

 

окр.

 

иротоіерея

 

И.

 

Соколова —32

 

р.;

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

0.
Алекеапдровскаго — 14

 

р.

 

15

 

к.;

 

Ржевского

 

уѣзда'.

 

1

 

окр.

протоіерея

 

К.

 

Финикова

 

51

 

р.

 

77

 

к.;

 

2

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Ни-
кольскаго— 20

 

р.

 

14

 

к.;

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

П.

 

Архангельскаго —

ЭД

 

р.

 

36

 

к.

 

и

 

28

 

р.;

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Мощанскаго —26

 

р.

47

 

к.;

 

отъ

 

причта

 

пог.

   

Покрова- Лаптева

   

Ржевскаго

 

уѣзда,



—

 

664-

— 10

 

р.;

 

итъ

 

причта

 

с.

 

Новоуспенскаго—2

 

р.;

 

Старицкаго
уѣзда:

 

благочиннаго

 

1

 

окр.

 

иротоіерея

 

I.

 

Преображенскаго
—

 

24

 

р.;

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

D.

 

Панкова— 14

 

р.;

 

5

 

окр.

 

свящ,

Г.

 

Волкова-

 

10

 

руб.

 

Итого

 

поступило— 1360

 

р.

 

85

 

к.;

 

къ

2

 

октября

 

оставались— 10

 

р.

 

19

 

к.,

 

а

 

всего

 

къ

 

1

 

ноября

въ

 

кассѣ

 

Комитета

 

состояло

 

на

 

лицо— 1371

 

руб.

 

4

 

к.;

 

изъ

нихъ

 

7

 

ноября

 

отослано

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

Святѣйшемъ

 

Синодѣ— 1300

 

руб.,затѣмъ

 

въ

 

кассѣ

 

Комитета
осталось— 71

 

руб.

 

4

 

коп.

О

 

Б

 

Ъ

    

II

 

3

 

Д

 

А

 

Н

 

I

 

И

ТВЕРСКИХ!

 

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ
въ

 

1901

 

году.

Тверскія

 

Епархіальныя

 

Ведомости

 

въ

 

1901

 

году

 

будутъ
издаваться

 

по

 

прежней

 

программѣ

 

и

 

выходить

 

два

 

раза

 

въ

мѣсяцъ,

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ.—Цѣпа

 

за

 

годовой

 

экаемпляръ

 

Вѣ-

домостей

 

въ

 

брошюровапномъ

 

видѣ

 

съ

 

пересылкой

 

5

 

руб.,

 

а

безъ

 

пересылки

 

4

 

руб.

 

50

 

кои.

 

О.о.

 

благочинпыхъ

 

Редакція
покорнѣйше

 

проситъ

 

высылать

 

деньги

 

отъ

 

всѣхъ

 

причтовъ,

имъ

 

подвѣдомыхъ,

 

заразъ

 

и

 

заблаговременно,

 

съ

 

указаніямъ,—
по

 

прежнимъли

 

адресамъ

 

продолжать

 

высылку

 

Вѣдомостей,

или

 

по

 

повымъ

 

и

 

какимъ

 

именно.

U

 

А

 

К

 

А

 

И

 

Т

 

II

 

Ы

 

Я

   

М

 

Ъ

 

С

 

Т

 

А.

С

 

в

 

ягценпич

 

е

 

с

 

к

 

г

 

я:

а)

 

При

 

церкви

   

села

 

Рвеницъ,

 

Осташковскаго

 

уѣзда,

 

и

б)

 

при

 

церкви

 

села

 

Пухлимо-Отрубнева,

 

Калязинскаго

 

уѣзда.

Редакторъ,

 

преподаватель

 

Семинаріп,

 

священникъ

 

Н-

 

Кринщш-

Печатать

 

разрѣшается.

  

30

 

ноября

   

1900

 

года.

Печатано

 

въ

 

Типогрнфіп

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правленія.



ТВЕРСШ
Епархіальныя

 

Ведомости.
1

 

ДЕКАБРЯ

 

1900

 

ГОДА.

ш

 

щ
■1

 

в

   

wwe

ГОДЪ

   

ДВАДЦАТЬ

   

ЧЕТВЕРТЫЙ.

'"

        

ЧАСТЬ

   

НВОФФЯЩІ&ДЬДДЯ.
Содеріканіе

 

части

 

неоффиціальной:

 

Слово

 

въ

 

день

 

Введепія

 

во

 

храмъ

Иресвятыя

 

Богородицы.—Торжество

 

освящѳнія

 

храма

 

при

 

Тверскоыъ

 

Епар-
хіалыіомъ

 

зкепскоыъ

 

учплищѣ

 

во

 

имя

 

св.

 

великомуч.

 

Варвары. —Объявления.

СЛОВО
въ

 

день

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пресвятыя

  

Богородицы.

Радуется

 

сердечно-вѣрующіи

 

и

 

благочестивый

 

христіа-

нинъ,

 

срѣтая

 

и

 

провождая

 

каждый

 

торжественно

 

празднуемый

св.Щерковію

 

великій

 

праздникъ;

 

радуется

 

не

 

столько

 

тому,

что

 

получаетъ

 

отдыхъ

 

и

 

успокоеніо

 

отъ

 

своихъ

 

трудовъ

 

и

занятій,

 

сколько

 

свободѣ

 

отъ

 

злободневной

 

мірской

 

суеты,

 

сво-

бодѣ,

 

при

 

которой

 

онъ

 

можетъ

 

всецѣло

 

отдаться

 

душою

 

и

 

тѣломъ

Богу:

 

прійти

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

помолиться

 

и

 

провести

 

хотя

нѣсколько

 

дорогихъ

 

минуть

 

подъ

 

благотворнымъ

 

вліяніемъ
живо

 

представляемыхъ

 

ему

 

Церковію

 

всѣхъ

 

обстоятельствъ

празднуемаго

 

событія.

 

И

 

какъ

 

много

 

говорятъ

 

уму

 

и

 

сердцу,
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въ

 

какой

 

благоговѣйкый

 

восторгъ

 

и

 

умиленіе

 

приводятъ

 

ду.

ту

 

христіанина

 

эти

 

празднственно

 

воспоминаемый

 

событія

изъ

 

жизни

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Его

 

Пречистой
Матери!

Чтобы

 

убѣдиться

 

въ

 

сказанномъ,

 

достаточно

 

представить

себѣ

 

то

 

душевное

 

настроепіе,

 

въ

 

которомъ,

 

вѣроятно,

 

нахо-

дился

 

каждый

 

изъ

 

насъ,

 

присутствовавшихъ

 

въ

 

храмѣ

 

при

богослуженіи

 

настоящаго

 

дня. — И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

кто

 

изъ

насъ

 

подъ

 

чарующимъ

 

вліяніемъ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

не

уносился

 

мыслію

 

къ

 

мѣсту

 

и

 

времени

 

воспоминаемаго

 

собы-

тія

 

и

 

не

 

умилялся

 

сердцемъ,

 

созерцая

 

дивную

 

картину

 

ше-

стая

 

и

 

входа

 

во

 

храмъ

 

Пресвятой

 

Богородицы?

 

Кто

 

изъ

внимательно

 

слушавшихъ

 

сіи

 

пѣспопѣнія

 

не

 

находился

 

подъ

такимъ

 

впечатлѣніемъ,

 

что

 

онъ

 

какъ

 

будто

 

перел;иваетъ

 

ту

незабвенную

 

пору

 

дѣтства,

 

когда

 

въ

 

первый

 

разъ

 

услышалъ

онъ

 

чудную

 

исторію

 

введеиія

 

во

 

храмъ

 

Пресвятыя

 

Богоро-

дицы?

 

Съ

 

какимъ

 

восторгомъ

 

и

 

умилепіемъ,

 

а

 

можетъ

 

быть,

и

 

со

 

слезами

 

на

 

глазахъ,

 

слушали

 

мы

 

тогда

 

этотъ

 

разсказъ

отъ

 

своихъ

 

родителей

 

или

 

на

 

школьной

 

скамьѣ!

 

То

 

же

 

самое

испытывае.мъ

 

мы

 

и

 

теперь,

 

вслушиваясь

 

внимательно

 

въ

 

пѣсно-

пѣнія

 

церкви. —

 

Вотъ

 

мысленному

 

взору

 

нашему,

 

какъ

 

бы

 

въ

живой

 

дѣиствительности,

 

представляется

 

Она,

 

Богоизбранная

Отроковица,

 

въ

 

силу

 

обѣта

 

Своихъ

 

родителей

 

въ

 

трехлѣтнемъ

возрастѣ

 

уже

 

отюѣшившаяся

 

отъ

 

естественной

 

дѣтскои

 

при-

вязанности

 

къ

 

родителямь

 

и

 

оставляющая

 

ихъ,

 

чтобы

 

посвя-

тить

 

Себя

 

на

 

служеиіе

 

Богу.

 

Вотъ

 

Она,

 

сіяющая

 

небесною

радостью,

 

торжественно

 

гаествуетъ

 

въ

 

сопровояіденіи

 

родныхъ

и

 

сверстницъ

 

съ

 

возженными

 

свѣчами,

 

воспѣвая

 

хвалебная

пѣсни

 

Господу

 

Богу,

 

изъ

 

Назарета

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Вотъ
Она

 

уже

 

въ

 

преддверіи

 

церкви

 

и

 

идеть,

 

никѣмъ

 

не

 

поддержи-

ваемая,

 

по

 

высокимъ

 

и

 

просторнымъ

 

ступенямъ

 

храма.

 

Вотъ...
и

 

о

 

дивное

 

чудоі

 

на

 

послѣдной

 

ступени

 

срѣтаетъ

 

Ее

 

самъ

первосвящонникъ

 

и

 

вводитъ

 

не

 

въ

 

притворъ

 

или

 

святилищеі
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а

 

во

 

Святая

 

Святыхъ,

 

ту

 

сокровенную

 

часть

 

храма,

 

въ

 

ко-

торую

 

и

 

самъ

 

онъ

 

могъ

 

входить

 

только

 

однаячды

 

въ

 

годъ.

Какое

 

необычайное

 

событіе!

 

Дивнымъ

 

казалось

 

оно

 

присут-

ствовавшие

 

тогда

 

въ

 

храмѣ,

 

дивнымъ

 

стало

 

и

 

самимъ

 

небо-

жителямъ.

 

И

 

ангелн,

 

вхооісденіе

 

Пречнстыя

 

зрягце,

 

воспѣваетъ

Церковь,

 

уднвишася,

 

како

 

Дѣва

 

вниде

 

во

 

Святая

 

Святыхъ.

Но

 

не

 

останавливается

 

па

 

этомъ

 

событіи

 

мысленный

 

взоръ

нашъ

 

и

 

благовѣйпо

 

слѣдитъ

 

за

 

дальнѣйшими

 

обстоятельства-

ми

 

въ

 

судьбѣ

 

Богоотроковицы.

 

Вотъ

 

она,

 

посвященная

 

при

извѣетныхъ

 

обрядовыхъ

 

дѣйствіяхъ

 

Господу

 

и

 

благословен-

ная

 

руками

 

іереевшш,

 

разлучается

 

съ

 

Своими

 

родителями

 

и

остается

 

;кить

 

здѣсь,

 

при

 

храмѣ,

 

безотлучно

 

до

 

четырнадца-

тилілтіяго

 

возраста.

 

Чѣмъ

 

же

 

занимается

 

Она?— Большую

часть

 

времени

 

проводить

 

въ

 

храмѣ

 

на

 

молитвѣ,

 

затѣмъ,

 

внѣ

храма,— въ

 

чтеніи

 

слова

 

Божія,

 

размышленіи

 

о

 

прочитан-

ному

 

въ

 

духовныхъ

 

бесѣдахъ

 

со

 

старшими

 

при

 

храмѣ;

 

не

чуждается

 

и

 

обычпыхъ

 

л;енскихъ

 

рукодѣлій:

 

прядеть

 

волну

и

 

ленъ,

 

шьетъ

 

и

 

вышиваетъ

 

священныя

 

одежды.

 

Какъ

 

и

это

 

все

 

необычайно:

 

въ

 

такомъ

 

возрастѣ

 

и

 

такія

 

занятія!

Нужно

 

ли

 

теперь

 

говорить

 

намъ,

 

братіе,

 

сколько

 

душе-

спасительнаго

 

пазиданія

 

могутъ

 

извлечь

 

для

 

себя

 

изъ

 

воспо-

минаемаго

 

событія — введенія

 

во

 

храмъ

 

Пресвятой

 

Богоро-

дицы—христіанскіе

 

родители?

 

Сколько

 

уроковъ

 

вѣры

 

и

 

бла-

гочестія

 

найдутъ

 

въ

 

немъ

 

христіанскія

 

дѣти?

 

Но

 

конечная

цѣль

 

установленія

 

пастоящаго

 

праздника

 

попечительной

 

ма-

терію

 

нашей,

 

св.

 

Церковію,

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

напо-

минать

 

и

 

всѣмъ

 

намъ— каждому

 

христіанину,

 

что

 

онъ,

 

по

примѣру

 

Богоматери,

 

всю

 

я;изнь

 

свою

 

обязанъ

 

посвящать

 

на

служеніе

 

Богу.'

Какимъ

 

же

 

это

 

образомъ?

 

спросятъ

 

насъ:

 

да

 

это

 

и

 

не-

возможно

 

для

 

многихъ

 

и

 

вообще

 

для

 

мірянъ.

 

Долгъ

 

службы,

занятія

   

домашнія

 

и

 

общестаенныя,

   

самое

 

званіе

   

нише

 

со-
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всѣмъ

 

исключаютъ

 

возможность

 

заниматься

 

дѣлами

 

духовны-

ми

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

посвящать

 

себя

 

на

 

служеніе

 

Богу.

Иное

 

дѣло—иноки,

 

отшельники:

 

они

 

отреклись

 

отъ

 

міра,

на

 

то

 

и

 

посвятили

 

себя,

 

чтобы

 

служить

 

Богу.— Но

 

правда-

ли

 

это?

 

Правда-ли,

 

что

 

только

 

въ

 

монастырской

 

оградѣ,

 

или

при

 

полномъ

 

отреченіи

 

отъ

 

міра,

 

молшо

 

служить

 

Господу

Богу?— Нѣтъ.

 

Мы

 

вполнѣ

 

убѣдимся

 

въ

 

противномъ,

 

если

обратимъ

 

вниманіе

 

на

 

образъ

 

лшзни

 

благочестивыхъ

 

предковъ

нагаихъ

 

и

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

и

 

нынѣ

 

дороясатъ

 

преданіями

и

 

завътами

 

доброй

 

старины.

 

Не

 

отрекались

 

они,

 

предки

 

на-

ши,

 

отъ

 

міра

 

и

 

проводили

 

ясизнь

 

среди

 

обыденныхъ

 

своихъ

мірскихъ

 

занятій,

 

но

 

умѣли

 

эту

 

мірскую

 

жизнь

 

свою

 

поста-

влять

 

такъ,

 

что

 

она

 

была

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

и

 

елуя;еніемъ.

Богу.

 

Не

 

могли

 

они

 

я;ить

 

при

 

храмѣ,

 

но,

 

часто

 

посѣщая

храмъ

 

Божій

 

и

 

благоговѣйно

 

созерцая

 

все

 

находящееся

 

въ

немъ,

 

старались

 

и

 

внутреннюю

 

обстановку

 

дома

 

своего

 

устроять

на

 

подобіе

 

храма

 

Божія,

 

и

 

семейный

 

порядокъ

 

вести

 

въ

 

немъ

такъ,

 

что

 

жилище

 

ихъ

 

представляло

 

изъ

 

себя,

 

поистипѣ,

 

до-

машнюю

 

церковь.

 

Любили

 

обладавшіе

 

изъ

 

нихъ

 

достаточными

средствами

 

украшать

 

внутреннія

 

иомѣщенія

 

ясилишъ

 

своихъ,

но

 

чѣмъ

 

болѣе?—не

 

красивою

 

и

 

часто

 

излишнею

 

мебелью,

не

 

свѣтскими

 

картинами

 

и

 

люстрами,

 

не

 

гардинами

 

и

 

дру-

гими

 

ненуяшыми

 

предметами

 

роскоши,

 

а

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

всего

болѣе

 

изобилуютъ

 

храмы

 

Болии:

 

благолѣппо

 

украшенными

и

 

содержимыми

 

въ

 

примѣрной

 

чистотѣ

 

и

 

аккуратности

 

св.

иконами— Спасителя,

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

многихъ

 

семеино-

чтимыхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

 

И

 

не

 

приходилось

 

тогда,

 

какъ

нынѣ,

 

лселающему

 

при

 

входѣ

 

въ

 

домъ

 

помолиться—долго

искать

 

глазами

 

гдѣ-либо

 

кроющійся

 

едва

 

замѣтный

 

образокъ,

—иногда

 

же

 

и

 

вовсе

 

не

 

находить

 

его,—а

 

оставалось

 

только

обратиться

 

въ

 

передній

 

священный

 

уголъ,

 

чтобы

 

видѣть

тамъ

 

искусной

 

работы

 

кіотъ

 

и

 

въ

 

немъ

 

мноясество

 

св.

 

иконъ

въ

 

дорогихъ

 

ризахъ

 

и

 

съ

 

неугасимо

   

горящими

   

предъ

 

ними
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лампадами.

 

Настольную

 

принадлежность

 

у

 

благочестивыхъ

предковъ

 

нашихъ

 

составляли

 

не

 

альбомы,

 

ліурналы

 

или

 

книги

иногда

 

съ

 

сомнительно-нравственнымъ

 

содержаніемъ,

 

а — св.

Библія

 

или

 

Евангеліе,

 

Псалтирь,

 

житія

 

святыхъ

 

и

 

другія
душеспасительныя

 

книги.

Такая

 

обстановка

 

сама

 

собой

 

говорила

 

уже

 

и

 

о

 

строѣ

семейной

 

жизни

 

нашихъ

 

предковъ.

 

Ни

 

одинъ

 

день

 

не

 

начи-

нался,

 

не

 

оканчивался

 

у

 

нихъ

 

безъ

 

молитвы.

 

Безъ

 

крестнаго

знаменія

 

и

 

молитвы

 

не

 

вкушали

 

они

 

никакой

 

пищи

 

и

 

питія,

не

 

предпринимали

 

и

 

не

 

оканчивали

 

никакихъ

 

доѵашнихъ

 

и

обіцественныхъ

 

запятій.

 

Свободное

 

время

 

проводили

 

они

 

не

въ

 

шумныхъ

 

бесѣдахъ,

 

не

 

въ

 

безсодеряіательныхъ,

 

а

 

иногда

и

 

непристойныхъ

 

разговорахъ,

 

tie

 

въ

 

играхъ,

 

зрѣлищахъ

 

и

разныхъ

 

забавахъ,

 

а

 

въ

 

скромной

 

дѣловой

 

бесѣдѣ

 

о

 

продето-

ящихъ

 

заиятіяхъ,

 

о

 

лучшемъ

 

устройствѣ

 

своей

 

семейной

 

и

общественной

 

жизни

 

и,

 

непрсмѣнно,

 

хотя

 

бы

 

на

 

краткое

время,

 

въ

 

душеполезномъ

 

чтеніи

 

слова

 

Божія

 

или

 

житія

 

свя-

тыхъ

 

и

 

въ

 

разсуяіденіи

 

о

 

возможности

 

примѣненія

 

уроковъ

вѣры

 

и

 

благочестія

 

къ

 

своей

 

жизни.

 

И

 

какъ

 

блапугворно

вліялъ

 

такой

 

образъ

 

жизни

 

на

 

нравственное

 

состояніе

 

всѣхъ

члеповъ

 

семьи

 

и

 

отраліался

 

на

 

внѣшнемъ

 

ихъ

 

благоеостояніи!
Простота

 

и

 

чистота

 

иравовъ,

 

родственное

 

общеніе

 

и

 

участіе,

согласіе

 

и

 

едиподушіе

 

царили

 

въ

 

сомьяхъ

 

сихъ

 

и

 

слуашли

вѣрпымъ

 

залогомъ

 

благоуспѣшности

 

въ

 

ихъ

 

предпріятіяхъ,

во

 

всемъ

 

довольства

 

и

 

изобилія,

 

крѣпкаго

 

здоровья

 

и

 

долго-

лѣтной

 

ЖИЗНИ.

Братіе!

 

если

 

мы

 

желаемъ

 

хотя

 

въ

 

нѣкоторои

 

степени

подражать

 

въ

 

дѣлѣ

 

служепія

 

Богу

 

прославляемой

 

нами

 

ны-

нѣ

 

Богоматери,

 

послѣдуемъ

 

добрымъ

 

ПримФ.рамъ

 

и

 

завѣтамъ

вѣрьі

 

и

 

благочестія

 

нашихъ

 

предковъ.

 

Находили

 

возмояшымъ

они,

 

добрые

 

предки

 

наши,

 

и

 

при

 

обыденныхъ

 

занятіяхъ
посвящать

   

нѣкоторое

   

время

   

на

 

служеніе

   

Богу,

 

и

 

мірскую
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жизнь

 

содѣлывать

 

богоугодною;

 

ничто

 

не

 

препятствуетъ

 

и

намъ

 

устроять

 

домашнюю

 

жизнь

 

свою

 

такимъ

 

же

 

образомъ,—

на

 

тѣхъ

 

же

 

началахъ

 

и

 

правилахъ

 

доброй

 

старины.

 

Тогда

 

и

наша

 

семья

 

будетъ,

 

поистине,

 

домашнею

 

церковію,

 

и

 

благо-

честивый

 

строй

 

жизни

 

въ

 

ней— дѣйствительнымъ

 

служеніемъ

Господу

 

Богу.

 

Аминь.
Тверской

 

Борпсоглѣбской

 

церкви

 

свящ.

 

I.

  

Сабининъ.

ТОРЖЕСТВО
освященія

 

храма

 

при

 

Тверскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

во

 

имя

 

св.

 

великомученицы

 

Варвары.

Бъ

 

воскресенье,

 

5

 

ноября,

 

состоялось

 

торжественное

 

освяще-

ніе

 

храма

 

въ

 

честь

 

св.

 

вмч.

 

Варвары

 

во

 

вновь

 

построешшмъ

 

зда-

ніи

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

 

Наканунѣ

 

дня

 

освящешя

 

св.

мощи,

 

приготовленный

 

для

 

положенія

 

въ

 

освованіе

 

престола

 

пмѣю-

щаго

 

быть

 

освященнымъ

 

храма,

 

принесены

 

были

 

о.

 

благочинным,

1

 

округа

 

г.

 

Твери,

 

прот.

 

Н.

 

Модестовымъ

 

во

 

Бладимірскую

 

цер-

ковь,

 

которую

 

посѣщали

 

воспитанницы

 

училища

 

до

 

устроепія

 

сво-

его

 

храма,

 

и

 

изъ

 

которой

 

предположено

 

было

 

совершить

 

крестный

ходъ.

 

Св.

 

мощи

 

полол;ены

 

были

 

на

 

аналоѣ

 

предъ

 

царскими

 

вра-

тами

 

въ

 

придѣлѣ

 

св.

 

вмч.

 

Георгія,

 

а

 

затѣмъ,

 

послѣ

 

всенощного

бдѣнія,

 

внесены

 

были

 

въ

 

алтарь

 

и

 

поставлены

 

на

 

престолъ.

 

Въ

этотъ

 

же

 

день

 

въ

 

зданіи

 

Епархіальнаго

 

яіенскаго

 

училища,

 

въ

 

но-

мѣщеніи,

 

нредназеаченчомъ

 

для

 

церкви,

 

совершено

 

было

 

всенощное

бдѣніе

 

каѳедральнымъ

 

протоіереемъ

 

П.

 

Соколовымъ,

 

въ

 

сослуженів

предсѣдателя

 

Совѣта

 

училища,

 

свящ.

 

Косьмодемьяповской

 

церкви

П.

 

Невскаго

 

и

 

инспектора

 

классовъ

 

училища,

 

свящ.

 

Ы.

 

Березина.

За

 

всенощной

 

присутствовали

 

начальствующіе,

 

учащіе

 

и

 

учащіеся,

и

 

значительное

 

число

 

богомольцевъ.

 

Весьма

 

стройное

 

и

 

гармоничное

нѣніе

 

воспптанницъ

 

на

 

два

 

хора,

 

подъ

 

управленіемъ

 

учителя

 

пѣ-

нія

 

П.

 

Т.

 

Козырева,

   

на

 

всѣхъ

 

присутствовавщихъ

 

за

 

богослуже-
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иіемъ

 

производило

 

прекрасное

 

впечатлѣніе

 

и

 

возбуждало

 

молитвен-

ное

 

наотроеніе.

На

 

другой

 

день,

 

въ

 

воскресенье,

 

въ

 

8 '/а

 

час.

 

утра

 

во

 

Вла-

димірской

 

церкви

 

начался

 

звопъ

 

къ

 

литургіи.

 

Къ

 

этому

 

же

 

вре-

мени

 

сюда

 

прибыли

 

духовныя

 

лица,

 

назначенныя

 

для

 

несенія

 

св.

мощей

 

и

 

сопровожденія

 

крестнаго

 

хода:

 

наст.

 

Усп.

 

Желт,

 

мона-

стыря,

 

архпм.

 

Владиміръ,

 

свящ.

 

Вознесенской,

 

что

 

на

 

проспектѣ,

церкви

 

П.

 

Дубакинъ,

 

свящ.

 

Алексапдро-Невской

 

церкви

 

Г.

 

Моде-

стовъ,

 

свящ.

 

Екатерининской

 

церкви

 

Н.

 

Вологодскій

 

и

 

викарный

свящ.

 

Владимірской

 

церкви

 

М.

 

Ннкольскій.

 

Въ

 

9 '/« часовъ

 

собрав-

шееся

 

духовенство,

 

въ

 

сопровожден^

 

запрестольныхъ

 

крестовъ

 

и

хоругвей,

 

при

 

нѣніи

 

тропаря

 

«Иже

 

во

 

всемъ

 

мгрѣ

 

мучетікъ

Твогіхъ»...

 

и

 

при

 

торжественномъ

 

колокольномъ

 

звонѣ,

 

направилось

къ

 

Епархіальному

 

женскому

 

училищу,

 

при

 

чемъ

 

архпм.

 

Владиміръ,

поддерживаемый

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

священниками,

 

несъ

 

на

 

главѣ

своей

 

св.

 

мощи.

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

церкви

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

утромъ

 

въ

 

Щ/і

 

часовъ

 

совершено

 

было

 

свящ.

 

М.

 

Березпнымъ

освящепіе

 

воды,

 

и

 

окроплены

 

всѣ

 

принадлежности

 

престола

 

и

 

жер-

твенника,

 

паходившіяея

 

на

 

столѣ

 

посреди

 

церкви.

 

По

 

окончаніи

освященія

 

воды,

 

около

 

8Ѵз

 

часовъ,

 

воспитанницы

 

старшихъ

 

клас-

совъ

 

училища

 

были

 

разставлены

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

лѣстницы

отъ

 

входа

 

въ

 

училище

 

до

 

храма

 

и

 

встрѣчалв

 

всѣхъ

 

лицъ,

 

при-

иашенныхъ

 

на

 

торжество.

 

Въ

 

9

 

часовъ

 

прибылъ

 

Высокопреосвя-

щенный

 

Димитрій,

 

Архіеппскопъ

 

Тверской

 

и

 

Еашинскій.

 

Встрѣ-

ченвый

 

духовенствомъ

 

и

 

начальствующими

 

лицами

 

при

 

входѣ

 

въ

зданіе

 

училища,

 

Владыка

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

помѣщеніе

 

церкви

 

и

немедленно,

 

по

 

облаченіи,

 

во

 

время

 

котораго

 

хоръ

 

архіерейскихъ

ііѣвчихъ

 

пѣлъ

 

Богороднченъ

 

8

 

гласа

 

«Царь

 

небесный»...

 

присту-

пил!,

 

къ

 

совершенно

 

чина

 

освященія

 

храма.

 

Участіе

 

въ

 

соверше-

ны

 

чина

 

освященія

 

храма

 

приняли:

 

викарій

 

Тверской

 

епархіи,

Преосвященный

 

Василій,

 

Епископъ

 

Старицкій,

 

ректоръ

 

дух.

 

семи-

наріи,

   

архим.

   

Іоанникій,

 

протоіереи—каѳедр.

 

собора

 

П.

 

Соколовъ
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Н.

 

Модестовъ,

 

Никольской,

 

что

 

на

 

Звѣрннцѣ,

 

церкви

 

М.

 

Озеровъ

священники— Косьмодемьяновской

 

церкви

 

П.

 

Иевскій

 

и

 

инспектора

классовъ

 

училища

 

М.

 

Березинъ.

 

Когда

 

наступило

 

время

 

омовенія

престола,

 

Владыка,

 

при

 

иѣпіи

 

хоромъ

 

восиитанницъ

 

тропаря

 

«■Вар-

вару

 

святую

 

почшімъ»,

 

иаирачился

 

въ

 

алтарь,

 

а

 

за

 

нпмъ

 

по-

слѣдовало

 

духовенство,

 

неся

 

принадлежности

 

для

 

облаченія

 

престола

и

 

я;ертвенника.

 

Во

 

время

 

омовепія

 

и

 

облаченія

 

престола,

 

хоръ

 

архі-

ерейскихъ

 

пѣвчпхъ

 

исполпялъ

 

положенные

 

но

 

чпйу

 

псалмы.

 

За-

тѣмъ,

 

по

 

выходѣ

 

пзъ

 

алтаря,

 

Архипастырь

 

совершилъ

 

помазаніе

святымъ

 

мѵромъ

 

стѣнъ

 

вновь

 

созданнаго

 

храма.

 

Къ

 

концу

 

освященія

храма

 

къ

 

зданію

 

Епарх.

 

женскаго

 

училища

 

приблизился

 

крестный

ходъ

 

со

 

св.

 

мощами,

 

и

 

Высокопреосвященный

 

ДимптріГі.

 

въ

 

сопро-

вождены

 

духовенства

 

ц

 

преднесеніп

 

свв.

 

пконъ,

 

вышелъ

 

навстрѣчу,

принялъ

 

св.

 

мощи

 

и

 

направился

 

ко

 

входу

 

во

 

вновь

 

освященный

храмъ.

 

Наступила

 

торжественная

 

и

 

въ

 

высший

 

степени

 

трогатель-

ная

 

минута

 

священнодѣйствія,

 

совершаемаго

 

при

 

освященіи

 

храма.

По

 

святому

 

вѣрованію

 

Православной

 

Церкви,

 

въ

 

эту

 

минуту

 

Самъ

Господь,

 

почпваюіцій

 

въ

 

св.

 

мощахъ,

 

входптъ

 

во

 

вновь

 

устроен-

ное

 

для

 

Него

 

жилище,

 

и

 

съ

 

этого

 

времени

 

оно

 

становится

 

мѣ-

стомъ

 

постояпнаго

 

Его

 

присутствія.

 

Вотъ

 

почему

 

святитель,

 

совер-

шающей

 

освященіе

 

храма,

 

остановившись

 

предъ

 

закрытыми

 

две-

рями

 

его,

 

громко

 

возглашаетъ

 

словамп

 

псалмопѣвца:

 

Возжіте,

врата,

 

князи

 

ваша,

 

и

 

воз.ѵнтеся

 

врата

 

вѣчная,

 

и

 

втідетъ

Царь

 

славы. — Кто

 

есть

 

сей

 

Царь

 

славы,—

 

какъ-бы

 

вопрошаеть

его,

 

въ

 

лпціі

 

остающихся

 

въ

 

храмѣ.

 

Церковь. — Господь

 

сгілъ,

 

Той

есть

 

Царь

 

славы,

 

отвѣчаетъ

 

Архипастырь.

 

Господь

 

силъ,

 

Господь

силъ,

 

Той

 

есть

 

Царь

 

славы,— радостно

 

п

 

торжественно

 

восш-

цаетъ

 

за

 

нимъ

 

Церковь.

 

И

 

вотъ

 

отнимается

 

преграда,

 

закрывавшая

дверп

 

храма,

 

входить

 

святитель

 

со

 

св.

 

мощами,

 

а

 

вмѣств

 

съ

 

нпмъ

входптъ

 

Самъ

 

Господь

 

о

 

освящаетъ

 

храмъ

 

Своею

 

благодатно.

 

Тор-

жество

 

освящешя

 

храма

 

закончилось

 

провозглашеніемъ

 

мпоголѣтій:

Государю

 

Императору,

 

Государыпямъ

 

Импбратрпцамъ,

 

Государю

Наследнику

 

п

   

всему

   

Царствующему

 

Дому,

 

Свят.

 

Синоду,

 

Архі-
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еппскопу

 

Димитрію,

 

Епископу

 

Василію

 

съ

 

богохранимою

 

вхъ

 

паст-

вою,

 

вачальствующимъ,

 

учащимъ

 

и

 

учащимся

 

и

 

всѣмъ

 

православ-

ным

 

христіанамъ.

Послѣ

 

многолѣтій

 

Высокопреосвященный

 

Димитрій

 

обратился

къ

 

воснитанницамъ

 

училища

 

съ

 

слѣдующпмъ

 

глубоко-прочувство-

ваняымъ

 

и

 

иазидательнымъ

 

словомъ:

«Воспитанницы

 

сего

 

учебнаго

 

заведенія!

 

Нынѣшній

 

день

 

весьма

знаменательный

 

и

 

приснопамятный

 

не

 

только

 

для

 

васъ,

 

но

 

и

 

для

самаго

 

училища.

 

Нынѣ

 

совершилось

 

освященіе

 

храма

 

при

 

училищѣ,

п

 

тѣмъ

 

довершено

 

благоустройство

 

вашего

 

жилищі.

 

Доселѣ

 

учи-

лищное

 

зданіе,

 

величественное

 

по

 

внѣшности,

 

обширное;,

 

свѣтлое

 

и

по

 

внутреннему

 

своему

 

расположенію,

 

лишено

 

было

 

величія

 

и

 

свѣта

духовнаго:

 

въ

 

немъ

 

не

 

было

 

церкви,

 

а

 

учебныя

 

заведенія,

 

осо-

бенно

 

для

 

дѣтей

 

духовенства,

 

безъ

 

храма

 

Божія,

 

какъ

 

тѣло

 

безъ

оживляющей

 

оное

 

души.

 

Съ

 

нынѣшняго

 

дня

 

это

 

зданіе

 

не

 

есть

только

 

домъ—

 

жилище

 

ваше,

 

но

 

вмѣстѣ

 

есть

 

и

 

домъ

 

Божій.

 

Среди

васъ

 

водружена

 

скинія

 

божественная,

 

подъ

 

благодатиымъ

 

осѣне-

віемъ

 

коей

 

вы

 

будете

 

получать

 

свое

 

истиино-христіанское,

 

благо-

qec™oe

 

воспитаніе.

 

Великое

 

счастье,

 

для

 

васъ

 

жить

 

близъ

 

храма

Божія,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

воспитываться

 

при

 

ономъ.

 

И

 

царь

 

Давидъ

прпходплъ

 

въ

 

восторгъ.

 

при

 

одной

 

мысли

 

итти

 

въ

 

храмъ

 

Воліій

 

и

/келалъ

 

приметаться

 

къ

 

нему

 

во

 

всю

 

свою

 

жизнь.

 

Въ

 

Ветхомъ

Завѣтѣ

 

при

 

скииіи

 

жилн

 

и

 

воспитывались

 

величайшіе

 

праведники,

какъ-то:

 

пророкъ

 

Самуилъ,

 

сыны

 

пророческіе;

 

при

 

храмѣ

 

Іеруса-

жчскомъ

 

приготовлялись

 

къ

 

служенію

 

Господу

 

первенцы

 

Израи-

левы,

 

назореи;

 

при

 

храмѣ

 

жила

 

п

 

Богоизбранная

 

Отроковица,

 

Пре-

святая

 

Дѣва

 

Ыарія,

 

Матерь

 

Спасителя

 

міра.

 

Въ

 

Новомъ

 

Завѣтъ

храмъ

 

сдѣлался

 

первою

 

насущною

 

потребностью

 

человѣка-христіа-

нвна,

 

что

 

особеино

 

усматривается

 

изъ

 

псторіи

 

нашего

 

православ-

на™

 

отечества.

 

Заводится

 

въ

 

какомъ-либо

 

не

 

населенномъ

 

мѣстѣ,

среди

 

лѣса,

 

поселокъ,

 

и

 

первое,

 

что

 

у

 

поселенцевъ

 

устрояется —

это

 

Бо;кіе

 

милосердіе:

 

строится

 

сначала

 

убогая

 

часовня,

 

изъ

 

коей

виослѣдствіи,

 

съ

 

увеличеніемъ

 

народонаселенія,

 

устрояется

 

велпче-

з
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ственный

 

храмъ

 

Божій.

 

Вотъ

 

почему

 

въ

 

русскихъ

 

селахъ

 

и

 

горо-

дахъ

 

храмы

 

Божіи

 

занпмаютъ

 

лучшее,

 

срединное

 

положеніе,

 

и

 

во-

кругъ

 

нихъ,

 

какъ

 

своей

 

духовной

 

благодатной

 

матери,

 

ютятся

 

дѣтп

— прихожане,

 

поселяне,

 

граждане...

 

Въ

 

храмахъ

 

они

 

изливаютъ

своп

 

сердечныя

 

молитвы

 

и

 

въ

 

дни

 

радости

 

и

 

въ

 

годину

 

несчастья1

въ

 

домѣ

 

Божіемъ

 

они

 

находятъ

 

благодатное

 

утѣшеніе

 

и

 

въ

 

семеіі-

номъ

 

горѣ

 

и

 

въ

 

несчастіяхъ,

 

постигающихъ

 

все

 

общество.

 

За

 

храмъ

свой

 

они

 

готовы

 

были

 

положить

 

и

 

душу

 

свою.

 

Самые

 

города

 

посвяща-

лись

 

покровительству

 

храмовъ

 

и

 

назывались

 

ихъ

 

именемъ—

 

дома-

ми

 

то

 

Пречистыя

 

(Богородицы),

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

Москва,

 

то

 

св.

Софіи

 

(Премудрости

 

Божіей),

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

великій

 

Новгородъ,

то

 

домомъ

 

Самого

 

Спаса

 

(Всемилостиваго),

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

Тверь,

Нашъ

 

праотецъ

 

(Адамъ)

 

до

 

своего

 

паденія

 

яшлъ

 

въ

 

раю,

 

былъ

въ

 

постояиномъ

 

общеніи

 

съ

 

своимъ

 

Творцомъ-Богомъ

 

и

 

не

 

нуждался

въ

 

храмахъ.

 

Мы,

 

грѣпшые

 

его

 

потомки,

 

лишились

 

такого

 

блажен-

ства,

 

но

 

для

 

насъ

 

Господь

 

въ

 

храмахъ

 

Своихъ

 

благоволилъ

 

дать

благодатный

 

рай.

 

Въ

 

нихъ

 

мы,

 

при

 

богослулгепіп.,

 

приближаемся

къ

 

Богу,

 

какъ

 

къ

 

своему

 

небесному

 

Отцу,

 

въ

 

молитвахъ

 

своихъ

бесѣдуемъ

 

съ

 

нашимъ

 

Творцомъ-Господомъ.

 

Для

 

насъ

 

храмъ— рай

земной,

 

домъ

 

Божій.

 

Въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

мы

 

имѣемъ

 

невидимое

общеніе

 

съ

 

міромъ

 

духовнымъ.

 

Алтарь —небо,

 

въ

 

которомъ

 

на

 

вп-

димомъ

 

нами

 

престолѣ

 

невидимо

 

возсѣдаетъ

 

Царь

 

царствующихъ—

Господь,

 

окруженный

 

сонмомъ

 

небесныхъ

 

силъ—ангелами.

 

Между

алтаремъ— отобраассніемъ

 

царства

 

славы— и

 

присутствующими

 

въ

храмѣ

 

поставляется

 

иконостасъ,

 

какъ

 

символъ

 

Церкви

 

торжествую-

щей

 

въ

 

святыхъ

 

своихъ

 

и

 

иобулсдающей

 

насъ,

 

лшвущихъ

 

на

 

землѣ

и

 

составляющихъ

 

еще

 

Церковь,

 

обуреваемую

 

житейскими

 

скорбяма

и

 

искушеніями,

 

подралсать

 

въ

 

своей

 

жизни

 

и

 

дѣятелыюсти

 

свя-

тымъ,

 

изображенія

 

коихъ

 

мы

 

видимъ

 

предъ

 

собой

 

въ

 

иконостас!

И

 

что

 

такое

 

иконостасъ,

 

какъ

 

не

 

воспроизведете

 

въ

 

изображеві-

яхъ

 

всей

 

Церкви

 

Божіей,

 

отъ

 

начала

 

основанія

 

ея

 

Спасителемъ

міра,

 

Господомъ

 

нашимъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ?...

Глубоко

 

назидательные

 

уроки

 

вы

 

должны

 

извлекать

 

для

 

себя
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изъ

 

разсмотртшія

 

иконостаса

 

своей

 

.церкви.

 

На

 

мѣстныхъ

 

пконахъ

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

царскихъ

 

вратъ,

 

на

 

которыхъ

 

изображается

благовѣстіе

 

архангела

 

Гавріила

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ

 

о

 

спасеніи

 

міра,

изложенное

 

въ

 

Евангеліи

 

4-хъ

 

свв.

 

апостоловъ-евангелистовъ,

 

вы

видите

 

Спасителя

 

міра,

 

съ

 

любовью

 

Отца

 

возложеніемъ

 

рукъ

 

бла-

словляющаго

 

дѣтей,

 

въ-

 

подобіи

 

коихъ

 

вы

 

должны

 

и

 

себя

 

пред-

ставлять

 

и

 

испрашивать

 

у

 

Него

 

благословеніе

 

на

 

свои

 

занятія;

зачѣмъ

 

созерцаете

 

вы

 

Пресвятую

 

Дѣву,

 

Матерь

 

Болшо

 

п

 

нашу

сильную

 

молитвенницу

 

и

 

заступницу

 

предъ

 

Богомъ

 

за

 

грѣшный

иіръ,

 

омофоромъ

 

Своимъ

 

покрывающую

 

дѣтей —символъ

 

небеснаго

Ея

 

покрова

 

и

 

надъ

 

всѣми

 

здѣсь

 

учащимися.

 

Къ

 

Ней

 

съ

 

усердной

молитвой

 

обращайтесь

 

во

 

всѣ

 

дни

 

жизни

 

вашей,

 

какъ ,

 

къ

 

сильной

лредъ

 

Богомъ

 

о

 

васъ

 

молптвенницѣ. —Выше

 

надъ

 

мѣстными

 

ико-

нами

 

вы

 

созерцаете

 

въ

 

изображеніяхъ

 

земную

 

жизнь

 

Спасителя

ліра

 

отъ

 

Его

 

рояіденія

 

до

 

ниспосланія

 

Св.

 

Духа

 

на

 

апостоловъ

(Пресв.

 

Троицы)

 

и

 

лшзиь

 

Пресв.

 

Богородицы

 

таклге

 

отъ

 

дня

 

Ея

рожденія

 

до

 

блалсеннаго

 

успенія.

 

Далѣе—вы

 

видите

 

цѣлый

 

сонмъ

святыхъ

 

женъ,

 

благоугодившихъ

 

Богу

 

своею

 

праведною

 

лшзнію,

прославившихъ

 

Господа-

 

своими

 

подвигами

 

на

 

землѣ.

 

Ближе

другпхъ

 

къ

 

иконѣ

 

Тайной

 

Вечери

 

надъ

 

царскими

 

вратами

изображены

 

праведныя

 

л^ены,

 

заключающія

 

собою

 

Ветхій

 

Завѣтъ,

указывающія

 

въ

 

себѣ

 

на

 

начало

 

нашего

 

спасенія

 

и

 

начинающія

собой

 

рядъ

 

святыхъ

 

въ

 

церкви

 

новозавѣтной.

 

Это —

 

праведныя

Елисавета

 

и

 

Анна

 

пророчица.

 

Обѣ

 

съ

 

благоговѣйно

 

наклонен-

ными

 

главами,

 

направленными

 

къ

 

Спасителю,

 

напоминаютъ

 

важ-

нѣпшія

 

событія

 

въ

 

младенческой

 

лсизни

 

Спасителя

 

міра.

 

Праведная

Елисавета

 

какъ-бы

 

встрѣчаетъ

 

преблагословенную

 

свою

 

родственницу

Дѣву

 

Марію

 

и

 

ироизносптъ

 

Ей

 

то

 

восторженное

 

привѣтствіе,

 

какъ

Матери

 

Госиода,

 

которое

 

вмѣстѣ

 

съ

 

архангельсвимъ

 

благовѣ-

стіемъ,

 

составило

 

общеизвѣстнуіо

 

молитву

 

ко

 

Пресвятой

 

Богоро-

дицѣ:

 

Богородице

 

Дѣво,

 

радуйся...

 

Другая

 

праведница

 

Ветхаго

 

За-

вета,

 

црестарѣлая

 

Анна

 

пророчица — высокій

 

примѣръ

 

истинной

храстіанской

 

вдовицы,

 

которая

 

не

 

отходила

 

отъ

 

храма,

 

постомъ

 

и
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молитвою

 

слул^а

 

Богу

 

день

 

и

 

ночь.— Она

 

какъ-бы

 

и

 

теперь

 

вѣ-

щаетъ

 

всѣмъ

 

о

 

Младенцъ

 

Іисусѣ,

 

принесенномъ

 

въ

 

40-й

 

день

 

въ

Іерусалимскій

 

храмъ,

 

какъ

 

о

 

чаяніи

 

языковъ,

 

Избавителѣ

 

міра.

 

За

ней

 

изображена

 

св.

 

Марія

 

Магдалина,

 

ревностнѣйшая

 

ученица

Господа,

 

которая

 

за

 

исцѣлевіе

 

ея

 

отъ

 

тялской

 

болѣзни

 

возлюбила

Его

 

отъ

 

всей

 

своей

 

пламенной

 

души,

 

и

 

до

 

того

 

была

 

предана

своему

 

Божественному

 

Учителю,

 

что

 

не

 

оставила

 

Его

 

даже

 

въто

время,

 

когда

 

разбѣлгались

 

ученики

 

Его,

 

а

 

по

 

смерти

 

Его,

 

прези-

рая

 

всѣ

 

опасности

 

отъ

 

враговъ

 

п

 

ночного

 

времени,

 

стремилась

 

къ

гробу

 

Его

 

съ

 

благовонными

 

ароматами.

 

За

 

такую

 

глубокую

 

лю-

бовь

 

къ

 

Господу

 

она

 

первая

 

удостоилась

 

узрѣть

 

Воскресшаго

 

изъ

мертвыхъ

 

и

 

возвѣстила

 

апостоламъ,

 

а

 

чрезъ

 

вихъ

 

и

 

всему

 

міру

отрадную

 

вѣсть:

 

Христосъ

 

воскресе!

 

За

 

свои

 

труды

 

въ

 

пропо-

вѣдованіи

 

Евангелія

 

она

 

удостоилась

 

наименованія

 

равноапостоль-

ной.

 

Далѣе—

 

вы

 

видите

 

лики

 

двухъ

 

святыхъ

 

царицъ

 

Елены

 

и

Александры.

 

При

 

имени

 

первой

 

изъ

 

нихъ

 

возстаетъ

 

въ

 

памяти

тяжелое

 

положеніе

 

хрпстіанъ

 

во

 

время

 

гоненій

 

на

 

нихъ

 

отъ

 

язы-

ческпхъ

 

риторовъ,

 

усиливавшихся

 

стереть

 

съ

 

лица

 

земли

 

христіанъ,

упичтожить

 

и

 

самое

 

имя

 

ненавпстныхъ

 

пмъ

 

галилеянъ...

 

Она

 

пер-

вая

 

не

 

только

 

приняла

 

вѣру

 

Христову,

 

но '

 

распололсила

 

къ

 

тому

же

 

сына

 

своего,

 

равноапост.

 

царя

 

Константина,

 

и

 

содѣйствовала

 

къ

утвержденію

 

вѣры

 

христіанской

 

въ

 

греко-римскомъ

 

государствѣ;

дерлпімый

 

ею

 

крестъ

 

напомипаетъ

 

памъ

 

объ

 

обрѣтеніп

 

ею

 

жпво-

творящаго

 

креста,

 

на

 

которомъ

 

былъ

 

распять

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

Хрпстосъ.

 

Другая — св.

 

муч

 

Александра — первая

 

пзъ

 

царицъ

 

по-

лояшвшая

 

душу

 

свою

 

за

 

Христа

 

Бога,

 

своимъ

 

именемъ

 

напоип-

наетъ

 

ііамъ

 

о

 

тезоименитой

 

ей

 

пашей

 

Благочестпвѣйшей

 

Госуда-

рынь

 

Императрице

 

Александра-

 

Ѳеодоровнѣ,

 

покровительствующей

вмѣстѣ

 

съ

 

Государыней

 

Имиератрицсй

 

Маріей

 

Ѳеодоровной,

 

на-

родному

 

образованію

 

и

 

особенно

 

лсенскимъ

 

учебнымъ

 

заведен іямъ.

Предъ

 

лпкомъ

 

ея

 

и

 

св.

 

равноапост.

 

Маріп

 

Магдалины

 

возносите

свои

 

горЯчія

 

молитвы

 

о

 

Царствующемъ

 

Домѣ

 

и

 

возгрѣваите

 

въ

себѣ

   

патріотвческія

   

чувства

   

преданности

   

Царю

 

и

 

отечеству.—
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Равноапост.

 

Нина,

 

просвѣтительница

 

Грузіи,

 

и

 

великая

 

княгиня

россійская

 

Ольга

 

напоминаютъ

 

вамъ

 

о

 

просвѣщеніи

 

христіанскою

вѣрою

 

нашего

 

отечества.

 

Первая

 

изъ

 

нихъ

 

еще

 

въ

 

IY

 

вѣкѣ

 

по-

трудилась

 

надъ

 

распространеніемъ

 

евангельекаго

 

ученія

 

среди

язычниковъ

 

на

 

Кавказѣ

 

и

 

своими

 

трудами

 

въ

 

ироповѣди

 

о

 

Христѣ

—Сиасителѣ

 

міра

 

уподобилась

 

свв.

 

апостоламъ,

 

и

 

потому

 

полу-

чила

 

наименованіе

 

равноапостольной.

 

Вторая

 

изъ

 

нихъ—св.

 

Ольга

прпнятіемъ

 

христіанской

 

вѣры

 

внесла

 

первый

 

лучъ

 

благодатнаго

свѣта

 

во

 

тьму

 

язычества,

 

облегавшую

 

тогда

 

нашихъ

 

нредковъ,

 

и

своимъ

 

благотворнымъ

 

вліяніемъ

 

на

 

юнаго

 

своего

 

внука

 

(Влади-

міра)

 

подготовила

 

его

 

къ

 

принятію

 

христіанской

 

вѣры

 

и

 

крещепію

русскаго

 

народа;

 

она,

 

по

 

выраяіенію

 

лѣтоппсца,

 

была

 

денницей

(утренней

 

зарей)

 

предъ

 

восходомъ

 

солнца

 

на

 

русской

 

землѣ.

 

За

ними

 

вы

 

видите

 

св.

 

вмч.

 

Екатерину

 

премудрую

 

и

 

Параскеву

всехвальную.

 

Первая

 

изъ

 

нихъ

 

была

 

высокообразованною

 

дѣ-

вицею

 

изъ

 

царскаго

 

рода,

 

изучившею

 

въ

 

совершепствѣ

 

всѣ

тогданшія

 

пауки,

 

и

 

считается

 

у

 

занадныхъ

 

христіанъ

 

покровитель-

ницею

 

ученыхъ;

 

держимая

 

ею

 

пальма

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

томъ,

что

 

эта

 

св.

 

мученица

 

п

 

славу

 

земную,

 

и

 

человѣческую

 

мудрость,

п

 

свою

 

тѣлесную

 

красоту,

 

и

 

знатность

 

рода

 

презрѣла

 

ради

 

любви

ко

 

Христу,

 

своему

 

неземному

 

женпху. .

 

Всехвальная

 

Параскева,

 

на-

рпцаемая

 

Пятницею

 

(такъ

 

какъ

 

греческое

 

слово

 

Ilapaaxsorj

 

по

русскому

 

переводу

 

означает!»

 

Пятница,

 

равно

 

какъ

 

имя

 

'Avaaxaai'a

означаетъ

 

Воскресеніе),

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ

 

всегда

 

пользовалась

глубокпмъ

 

увалгеніемъ;

 

въ

 

честь

 

ея

 

устроялись

 

съ

 

глубокой

 

древ-

ности

 

часовни,

 

храмы,—во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

Россіи

 

много

 

свято-

чтимыхъ

 

иконъ

 

ея;

 

вамъ

 

же

 

ея

 

икона

 

доллша

 

напомпнать

 

и

 

о

томъ,

 

что

 

до

 

устройства

 

этого

 

храма

 

вы

 

посѣщалп

 

церковь

 

Вла-

димірской

 

Божіей

 

Матери,

 

замѣнившую

 

собою

 

древнюю,

 

можетъ

быть,

 

современную

 

осиованію

 

г.

 

Твери

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

муч.

Параскевы,

 

въ

 

честь

 

коей

 

донынѣ

 

существуетъ

 

во

 

Владимірскомъ

ірамѣ

 

придѣлъ.

 

Далѣе,

 

между

 

святыми

 

женами,

 

изображенными

на

 

иконостасѣ

 

вашего

  

храма,

   

вы

 

видите

 

преп.

 

Марію

 

Египет-
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скую

 

и

 

св.

 

вмч.

 

Анастасію.

 

Первая

 

изъ

 

нихъ,

 

написанная

 

въ

убогомъ

 

вретищѣ,

 

изможденною,

 

съ

 

распущенными

 

сѣдыми

 

воло-

сами,

 

въ

 

юности

 

своей

 

отличалась

 

необыкновенною

 

красотою,

 

про-

водила

 

л^изнь

 

въ

 

роскоши,

 

предавалась

 

неудержимо

 

грѣховнымъ

удовольствіямъ,

 

слыла

 

великою

 

грѣпшицей,

 

но

 

впослѣдствіи

 

(когда

за

 

свои

 

грѣхи

 

она

 

не

 

могла

 

наравнѣ

 

съ

 

другими

 

поклониться

животворящему

 

кресту

 

Господин))

 

она

 

сознала

 

свое

 

глубокое

 

нрав-

ственное

 

паденіе,

 

раскаялась

 

и

 

болѣе

 

40

 

лѣтъ

 

провела

 

въ

 

пустыпѣ

въ

 

постѣ

 

и

 

молитвѣ,

 

и

 

погруженная

 

прелсде

 

въ

 

бездну

 

грѣховъ,

она

 

еще

 

на

 

землѣ

 

возвысилась

 

до

 

равноангельской

 

лшзнн

 

и

 

сво-

ими

 

подвигами

 

угдивпла

 

строгаго

 

подвижника,

 

преп.

 

Зоспму.

 

Прен.

Марія

 

Египетская

 

въ

 

Православной

 

Церкви

 

представляетъ

 

примѣръ

покаянія

 

п

 

нравствсннаго

 

исправленія

 

отъ

 

тяжкихъ

 

грѣховъ.— Ст.'

Анастасія,

 

изображенная

 

здѣсь,

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

другихъ

 

святыхъ

женъ,

 

носящпхъ

 

это

 

имя,

 

носнтъ

 

проименованіе

 

«Узорѣгантель-

ницы»,

 

т.

 

е.

 

разрѣшительницы

 

и

 

освободительницы

 

отъ

 

узъ,

 

оковъ,

Эта

 

знатная,

 

богатая

 

римлянка,

 

супруга

 

сенатора-язычника,

 

лю-

била

 

посѣщать

 

заключенныхъ

 

въ

 

темницѣ

 

христіаиъ,

 

для

 

чего

 

она

мѣняла

 

свои

 

богатыя

 

одежды

 

на

 

рубище

 

и,

 

въ

 

сопровождены

 

пре-

данной

 

ей

 

слулшнки,

 

тайно

 

ночью

 

уходила

 

изъ

 

дома

 

своего

 

въ

мѣсто

 

заключенія

 

мучениковъ

 

за

 

вѣру

 

во

 

Христа;

 

богатыми

 

подар-

ками

 

и

 

деньгами

 

она

 

подкупала

 

странней,

 

проникала

 

вътемппцып

здѣсь

 

слулсила

 

страдальцамъ

 

за

 

Христа

 

съ

 

величайшимъ

 

усердіемъ:

обмывала

 

ихъ

 

ноги,

 

перевязывала

 

раны,

 

надѣвала

 

чистое

 

бѣлье

 

и

всѣми

 

мѣрами

 

старалась

 

облегчать

 

тяжкое

 

положеніе

 

узнпковъ

 

и

нерѣдко

 

разрѣшала

 

ихъ

 

отъ

 

узъ

 

чрезъ

 

свое

 

ходатайство

 

предъ

сильными

 

міра

 

сего;

 

за

 

такое

 

самоотверяіеніе,

 

подвиги

 

и

 

мплосер-

діе

 

къ

 

страждущимъ

 

много

 

она

 

выстрадала

 

отъ

 

своего

 

мужа

 

п

закончила

 

свою

 

лшзнь

 

мученичествомъ

 

(она

 

была

 

солсжена

 

я;ивою).

Такую

 

же

 

кончину

 

приняла

 

за

 

Христа

 

и

 

ев

 

мученица

 

Антонина,

память

 

коей

 

совершается

 

1

 

марта.—На

 

дверяхъ

 

иконостаса

 

(сѣвер-

ныхъ

 

и

 

юяшыхъ),

 

гдѣ

 

обычно

 

изображаются

 

или

 

св.

 

ангелы,

 

или

 

св.

діакопы,

 

въ

 

знакъ

 

ихъ

 

особаго

 

предстательства

 

предъ

 

Богомъ

 

за

 

моля-
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щвхся

 

въ

 

храмѣ,

 

вы

 

видите

 

въ

 

своемъ

 

храмѣ

 

изображенія

 

діако-

ннссъ— св.

 

мученицъ

 

Татіаны

 

и

 

Олимпгады.

 

Служеніе

 

ихъ

 

въ

«ней

 

церкви

 

состояло

 

въ

 

приготовленіи

 

женщинъ,

 

обращавшихся

изъ

 

іудейства

 

пли

 

язычества

 

въ

 

христіапскую

 

вѣру,

 

въ

 

посѣщеніи

оольныхъ

 

и

 

уходѣ

 

за

 

ними,

 

въ

 

надзорѣ

 

въ

 

храмѣ

 

Болгіемъ

 

за

 

при-

сутствовавшими

 

въ

 

немъ

 

женщинами -христіанками.

 

Нынѣ,

 

къ

 

со-

жалѣнію,

 

нѣтъ

 

въ

 

православной

 

церкви

 

діакониссъ;

 

ихъ

 

отчасти

напомпнаютъ

 

сестры

 

мплосердія

 

своимъ

 

уходомъ

 

за

 

больными

 

и

ранеными.

 

Виѣпшимъ

 

отличіемъ

 

діакониссъ

 

служить

 

носимый

 

ими,

какъ

 

діаконами,

 

орарь,

 

какъ

 

сестрами

 

милосердія

 

красный

 

крестъ.

Олпмпіада,

 

подобно

 

Анастасіи

 

Узорѣшительницѣ,

 

происходила

 

изъ

знатнаго,

 

богатаго

 

рода.

 

Лишившись

 

рано

 

своего

 

муліа,

 

она

 

всецѣло

посвятила

 

себя

 

Богу,

 

а

 

своп

 

богатыя

 

средства

 

на

 

украшеніе

 

храмовъ

Божінхъ,

 

на

 

устройство

 

больницъ,

 

нріютовъ

 

и

 

другихъ

 

благотво-

рптельныхъ

 

учрел;деній,

 

и

 

великимъ

 

святителемъ

 

Іоанномъ

 

Злато-

устомъ

 

она

 

была

 

посвящена

 

въ

 

діаконпссы

 

Константинонольскаго

соборнаго

 

храма.

 

Дерлшмый

 

ею

 

въ

 

рукѣ

 

свитокъ

 

напоминаетъ

 

объ

ея

 

перепискѣ

 

съ

 

св.

 

Златоустомъ,

 

письма

 

котораго

 

къ

 

Олимпіадѣ

по

 

своему

 

прекрасному

 

излояіенію

 

считаются

 

образцовыми,

 

класси-

ческими. —Св.

 

Татіана,

 

знатная

 

дѣвица-римлянка,

 

свое

 

служеніе

 

на

пользу

 

блшкнпхъ

 

закончила

 

исповѣданіемъ

 

вѣры

 

во

 

Христа

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

своимъ

 

отцомъ,

 

діакономъ

 

(бывншмъ

 

прелѵде

 

знатнымъ

 

чиновни-

шіъ,

 

префектомъ),

 

и

 

прислугой,

 

въ

 

количествѣ

 

8

 

человѣкъ,

 

была

усѣчена

 

мечомъ.

 

Св.

 

Татіанѣ

 

въ

 

первомъ

 

изъ

 

русскихъ

 

универ-

сптетовъ

 

(въ

 

Москвѣ)

 

посвящеиъ

 

храмъ,

 

а

 

потому

 

она

 

считается

у

 

насъ

 

покровительницею

 

нросвѣщенія.

 

Предъ

 

ноющими

 

на

 

лѣвомъ

клиросѣ

 

и

 

въ

 

нилшемъ

 

ярусѣ

 

иконостаса

 

изображена

 

св.

 

мученица

Софгл

 

съ

 

своими

 

дочерьми

 

Вѣрой,

 

Надеждой

 

и

 

Любовію.

 

Имена

ихъ

 

всегда

 

да

 

папомимаютъ

 

вамъ,

 

что

 

истинное

 

образованіе,

 

му-

дрость

 

(Софія)

 

должва

 

сопровождаться

 

пріобрѣтеніемъ

 

главныхъ

христіанскихъ

 

добродѣтелей:

 

вѣры,

 

надеи;ды

 

и

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

мпжннмъ.

 

Эти

 

св.

 

мученицы

 

въ

 

своихъ

 

страдапіяхъ

 

за

 

Христа

 

въ

юномъ

 

еще

 

возрастѣ

 

показали,

 

что

 

опѣ

 

матерію

 

своею,

 

премудрою
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€офіею,

 

были

 

воспитаны

 

въ

 

истинномъ

 

благочестіи,

 

напоены

 

были

христіанскою

 

мудростію —и

 

увѣнчаны

 

вѣчною

 

славою

 

въ

 

царствѣ

небеснаго

 

свѣта,

 

онѣ

 

свыше

 

призираютъ

 

на

 

молящихся

 

предъ

 

ихъ

иконами

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

и

 

укрѣпленіи

 

въ

 

сердцахъ

 

твердой

 

вѣры

въ

 

Бога,

 

непоколебимой

 

на

 

Него

 

надежды

 

и

 

горячей

 

любви

 

къ

своему

 

небесному

 

Отцу.

Наконецъ,

 

въ

 

иконостасѣ —на

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

обычно

 

ставится

храмовая

 

икона,

 

вы

 

видите

 

изображеніе

 

покровительницы

 

вашего

храма,

 

св.

 

великомученицы

 

Варвары,

 

по

 

выраженію

 

церковнаго

пѣспопънія,

 

прекрасной

 

невѣсты

 

Христовой.

 

Въ

 

ея

 

рукахъ

 

нахо-

дятся

 

чаша

 

и

 

свитокъ,

 

на

 

коемъ

 

написано:

 

«Троицу

 

Святую

 

чтр,

Это — ея

 

исповѣданіе

 

вѣры

 

предъ

 

язычниками,

 

за

 

что

 

претерпѣла

она

 

страшныя

 

мученія,

 

пролила

 

свою

 

кровь

 

за

 

Христа,

 

Спасителя

міра,

 

а

 

чаша,

 

дерлспмая

 

ею,

 

символъ

 

ея

 

тялшіхъ

 

страдапіѲ,

 

какъ

о

 

семъ

 

выражено

 

въ

 

службѣ

 

ей:

 

Весь

 

сладчайшій

 

Інсусъ

 

сла-

дость,

 

весь

 

желат'е

 

тебѣ

 

быстъ,

 

святая

 

Варваре,

 

сладщ

бо

 

Его

 

ради

 

горькіл

 

терпѣла

 

ecu

 

муки,

 

глаголющн:

 

чашу

страдангй,

 

юже

 

даде

 

ми

 

возлюбленный

 

мой

 

Женихъ,

 

не

 

имамі

ли

 

пиши;

 

тѣмъ

 

же

 

и

 

сама

 

показалася

 

ecu

 

чаша

 

сладостей,

чудесныхъ

 

исцѣленій

 

изливающая

 

(Икосъ

 

8).

 

Отъ

 

петлѣиныхъ

ея

 

мощей,

 

почпвающпхъ

 

въ

 

Кіевѣ,

 

и

 

допынѣ

 

совершаются

 

чудес-

ныя

 

псцѣленія

 

больпыхъ,

 

съ

 

вѣрою

 

притекающихъ

 

къ

 

ея

 

засту-

плению

 

предъ

 

Богомъ;

 

за

 

великую

 

любовь

 

къ

 

Господу

 

дана

 

св.

Варварѣ

 

особенная

 

благодать

 

спасать

 

всѣхъ,

 

ея

 

имя

 

прпзывающихъ

въ

 

молитвенную

 

помощь,

 

отъ

 

внезапной,

 

безъ

 

покаянія,

 

смерти,

многочисленные

 

прпмѣры

 

чего

 

подтверждаются

 

и

 

въ

 

исторіп

 

оби-

тели,

 

гдѣ

 

находятся

 

ея

 

мощи,

 

и

 

въ

 

разсказахъ

 

многихъ

 

лицъ.

Имѣя

 

предъ

 

собою

 

въ

 

храмѣ

 

своемъ

 

такой

 

сонмъ

 

св.

 

Божіихъ

угодницъ,

 

имена

 

коихъ

 

многія

 

изъ

 

васъ

 

носятъ,

 

вы

 

обращайтесь

къ

 

нимъ

 

съ

 

своими

 

усердными

 

молитвами,

 

просите

 

ихъ

 

ходатайства

за

 

васъ

 

предъ

 

Богомъ

 

во

 

всѣхъ

 

вагаихъ

 

пуждахъ

 

и

 

скорбяхъ,

 

взи-

рая

 

мысленно

 

на

 

пхъ

 

земную

 

жизнь,

 

на

 

ихъ

 

подвиги

 

и

 

доброде-

тели,

 

коими

   

оиѣ

 

отличались;

   

подражайте

 

нмъ

   

по

 

возможности

 

и
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вг

 

своей

 

жизни.

 

Въ

 

этихъ

 

святыхъ

 

жепахъ

 

вы

 

всѣ

 

имѣете

 

вы-

сокіе

 

примѣры

 

глубокой

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

къ

 

людямъ.

 

Предъ

 

ва-

шими

 

духовными

 

очами

 

въ

 

сонмѣ

 

святыхъ

 

угодницъ

 

представлена

картина

 

истпнно-хрпотіанской

 

жизни

 

отъ

 

лѣтъ

 

юности,

 

дѣтства

(въ

 

лицѣ

 

св.

 

мученицы

 

Любви,

 

8-ми

 

лѣтъ

 

пострадавшей

 

за

 

Христа)

до

 

лѣтъ

 

преклонной,

 

глубокой

 

старости

 

(въ

 

лицѣ

 

Анны

 

пророчицы,

влѣвшей

 

84

 

года

 

во

 

время

 

принесенія

 

сорокадневнаго

 

Богомладенца

во

 

Іерусалимскій

 

храмъ).

 

Въ

 

вашемъ

 

училищномъ

 

храмѣ

 

и

 

отвнѣ

приходнщія

 

могутъ

 

находить

 

себѣ

 

высокій

 

образецъ

 

для

 

благоче-

стивой,

 

пстинно-христіанской

 

жизни

 

во

 

всякомъ

 

общественномъ

 

по-

ложеніп,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

лпцѣ

 

пзображеппыхъ

 

здѣсь

 

святыхъ

 

есть

 

и

царицы

 

(Елена

 

и

 

Александра),

 

княгини

 

(Ольга),

 

царевны

 

(Екатерина),

высокаго

 

зпатнаго

 

рода

 

лица

 

(Варвара,

 

А

 

настасія)

 

н

 

простого

 

зва-

вія

 

(Антонина

 

и

 

др.).

 

Отроковицы

 

найдутъ

 

здѣсь

 

для

 

себя

 

глубоко

назидательный

 

урокъ

 

любви

 

къ

 

своимъ

 

родителямъ

 

и

 

къ

 

Богу

 

въ

лпцѣ

 

святыхъ

 

Вѣры,

 

Надежды

 

и

 

Любви,

 

юныя

 

дѣвы—

 

высокій

 

ирп-

мѣръ

 

благонравнаго

 

поведенія

 

въ

 

лицѣ

 

св.

 

Параскевы;

 

пзъ

 

жизни

праведной

 

Елисаветы,

 

мудрой

 

Софіп —матери

 

христіанки

 

извлекутъ

назидательные

 

уроки

 

правилыіаго

 

воспитанія

 

евоихі.

 

дѣтей;

 

высо-

копоставлепныя

 

особы

 

въ

 

лицѣ

 

св.

 

царицы

 

Елены,

 

діакоппссы

Олимпіады

 

найдутъ

 

идеалы

 

для

 

своей

 

общественной

 

дѣятелыюсти;

занимающаяся

 

дѣлами

 

благотворенія

 

могутъ

 

подражать

 

въ

 

своей

дѣятельности

 

св.

 

Анастасіп

 

Узорѣшителыпщѣ;

 

занимающіяся

 

на-

уками,

 

учащіяся

 

да

 

подражаготъ

 

св.

 

великомуч.

 

Екатеринѣ.

 

Кратко,

всѣ

 

п

 

во

 

всякомъ

 

ноложеніи

 

п

 

возрастѣ

 

приходящія

 

въ

 

сей

 

храмъ

на

 

молитву

 

извлекутъ

 

назидательиые

 

уроки

 

для

 

своей

 

жизни

 

и

дѣятельности

 

и

 

въ

 

семьѣ

 

и

 

въ

 

обществѣ.

По

 

молитвамъ

 

сихъ

 

святыхъ

 

женъ,

 

а

 

паче

 

св.

 

великомуче-

ницы

 

Варвары,

 

имени

 

которой

 

посвященъ

 

сей

 

храмъ,

 

да

 

пребулетъ

на

 

васъ

 

благословеиіе

 

Божіе

 

отнынѣ

 

и

 

до

 

конца

 

вашей

 

земной

жизни,

 

а

 

по

 

переходѣ

 

въ

 

загробную

 

жизнь,

 

да

 

удостоитъ

 

васъ

Господь

 

вѣчнаго,

 

блажеппаго

 

сожительства

 

со

 

всѣмп

 

ими!

  

Аминь.
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По

 

произнесены

 

поученія,

 

часы

 

были

 

прочитаны

 

одиой

 

изъ.

воспнтанницъ

 

YI

 

класса,

 

и

 

затѣмъ

 

Высокопреосвященным!

 

Дими-

тріемъ

 

совершена

 

была

 

литургія,

 

въ

 

сослуяіенін

 

Преосиященнаго

Василія,

 

Епископа

 

Старицкаго,

 

ректора

 

дух.

 

семинаріп,

 

архии.

Іоаннпкія,

 

настоятеля

 

Желтик.

 

монастыря,

 

архим.

 

Владпміра,

 

про-

тоіереевъ — П.

 

Соколова,

 

II.

 

Ыодестова,

 

М.

 

Озерова

 

и

 

сішщеіщц-

ковъ—П.

 

Невскаго

 

и

 

М.

 

Березина.

 

На

 

литургіи

 

рукоположенъ

 

въ

санъ

 

священника

 

къ

 

церкви

 

Воскрешенія

 

Лазаря,

 

что

 

въ

 

арестант-

скихъ

 

ротахъ

 

гор.

 

Твери,

 

преподаватель

 

дух.

 

семипаріп

 

А.

 

Миро-

жинъ,

 

во

 

діакона

 

окончпвшій

 

семинарскій

 

курсъ

 

П.

 

Розовъ,

 

и

 

по-

священы

 

въ

 

стихарь

 

два

 

воспитанника

 

6

 

класса

 

дух.

 

семинары.

Послѣ

 

пѣнія

 

причастнаго

 

стиха,

 

наст,

 

церкви,

 

инспекторъ

 

клас-

совъ

 

училища,

 

свящ.

 

М.

 

Березпнъ

 

произнесъ

 

слѣдующее

 

поученіе:

Оставите

 

діьтей

 

приходный

 

ко

 

Мнгь,

и

 

не

 

браните

 

имъ,

 

таковыхъ

 

бо

 

есть

 

цар-

ствге

 

Божіе

 

(Луки

 

XVIII,

 

16).

Эти

 

слова,

 

сказанныя

 

Спасителемъ

 

19

 

вѣковъ

 

тому

 

назадъ,

невольно

 

приходятъ

 

теперь

 

на

 

умъ

 

при

 

взглядѣ

 

на

 

сегодняшнее

торжество.

 

Совершилось

 

освященіе

 

храма,

 

въ

 

которомъ

 

дѣтскія

сердца

 

будутъ

 

возносить

 

свои

 

молитвы

 

къ

 

Богу.

 

Это

 

событіе

имѣетъ,

 

конечно,

 

неоспоримо

 

важное

 

значепіе

 

въ

 

жизни

 

тѣхъ,

для

 

кого

 

устроенъ

 

этотъ

 

храмъ,

 

и

 

даетъ

 

намъ

 

поводъ

 

сказать

нѣсяолько

 

словъ

 

вообще

 

о

 

важности

 

релнгіозной

 

основы

 

въ

 

дѣлѣ

воспптанія.

Какъ

 

часто

 

современные

 

воспитатели

 

забываютъ,

 

а

 

многіе

далее

 

не

 

знаютъ

 

илп

 

пе

 

раздѣляютъ

 

той

 

истины,

 

которая

 

такъ

ясно

 

ц

 

коротко

 

выражена

 

въ

 

извѣстномъ

 

изреченіи

 

Тертулліана—

«душа

 

человѣческая — по

 

ирпродѣ

 

христіапка».

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

отъ

незпанія

 

или

 

нежелаиія

 

вникнуть

 

въ

 

это

 

положеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

вое-

питанія

 

происходятъ

 

такія

 

ошибки,

 

которыя

 

имѣютъ

 

гибельное

вліяніе

 

на

 

всю

 

послѣдующую

 

судьбу

 

дѣтей.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

вос-

питывать

   

человѣка,

   

не

 

зная

 

его

 

природы,

 

не

 

зная

 

ея

 

коренныхъ
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іребовяній

 

и

 

запросовъ,

 

не

 

значитъ-ли— болѣе

 

уродовать

 

его,

 

чѣмъ

воспитывать?

 

Если

 

къ

 

растенію,

 

которое

 

желаютъ

 

культивировать

относятся

 

съ

 

большой

 

осторожностью,

 

во

 

всемъ

 

сообразуясь

 

съ

его

 

строеніемъ

 

и

 

природой,

 

пе

 

тѣмъ-ли

 

больше

 

осторолсности

 

и

зеаній

 

требуется

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитаиія

 

человѣка?

Современное

 

воспитаніе,

 

какъ

 

отчасти

 

замѣтилп

 

мы,

 

нерѣдко

ставить

 

дѣтей

 

внѣ

 

всякаго

 

вліянія

 

религіи.

 

Глубокая

 

ошибка!

Церковь

 

для

 

воспитывающихся

 

должна

 

быть

 

ихъ

 

вторымъ

 

кро-

вомъ,

 

вторымъ

 

жплищемъ.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

высокихъ

 

релпгіозныхъ

дѵмъ

 

и

 

молитвеннаго

 

настроеиія

 

растутъ

 

и

 

крѣпнутъ

 

духовныя

свлы

 

человѣка.

 

Вѣдь,

 

высокое

 

достоинство

 

христианской

 

религіи

заключается,

 

между

 

прочлмъ,

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

она

 

подчиняетъ

 

сво-

ему

 

могущественному

 

вліянію

 

всѣ

 

силы

 

человѣческой

 

души,

 

она

даетъ

 

иросторъ

 

всестороннему

 

и

 

гармоническому

 

развитію

 

человѣ-

ческпхъ

 

способностей;

 

человѣкъ-христіанпнъ,

 

въ

 

истинномъ

 

смыслѣ-

этого

 

слова,

 

есть

 

именно

 

тотъ

 

идеалъ,

 

къ

 

которому

 

должно

 

стре-

миться

 

настоящее

 

восиптаніе.

 

Напрасно

 

думаютъ,

 

что

 

христіанство

стъхняетъ

 

свободу

 

человѣческаго

 

развптія;

 

оно

 

не

 

стѣсняетъ,

 

а

только

 

устанавливаем

 

норму

 

дѣятельностп

 

каждой

 

человѣческой

способности;

 

оно

 

умѣряетъ

 

дѣйствія

 

однѣхъ

 

силъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

цать

 

больше

 

свободы

 

въ

 

развптіп

 

другихъ;

 

оно

 

старается

 

поста-

вить

 

прнсущія

 

человѣку

 

дарованія

 

въ

 

извѣстное

 

соотношеніе,

 

все

подчиняя

 

одной

 

высшей

 

идеѣ,

 

каковой

 

является

 

Богъ.

 

Ни

 

одна

[елпгія,

 

пи

 

одно

 

міровоззрѣніе

 

не

 

вносптъ

 

въ

 

душевную

 

ліизнь

человѣка

 

такой

 

органической

 

цельности

 

и

 

единства,

 

какія

 

вносятся

ірпгаіанской

 

религіей.

 

А

 

въ

 

дѣлѣ

 

ііоспитанія

 

это

 

очень

 

важно.

 

За-

дача

 

воспитателя,

 

между

 

прочимъ,

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

виести

 

надлежащую

 

дисциплину

 

въ

 

проявленія

 

внутренней

жизни

 

человѣка,

 

указать

 

каждой

 

способности

 

мѣсто

 

и

 

мѣру

 

ея

деятельности,

 

нбо

 

отъ

 

правильной

 

постановки

 

душевнаго

 

строя

почти

 

всецѣло

 

завнситъ

 

духовное

 

развитіе

 

человѣка.

 

Упоминая

о

 

развптін,

 

мы

 

не

 

мояіемъ

 

не

 

сказать

 

о

 

томъ

 

вліяпіи,

 

которое

мѣетъ

 

христіанство

  

на

 

внутреннюю

 

жизнь

 

человѣка

 

со

 

стороны
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ея

 

содержанія.

 

Вышеприведенное

 

изреченіе

 

Тертулліана

 

есть

 

ну.

-бокая

 

психологическая

 

истина.

 

Христіанское

 

настроепіе

 

для

 

щ.

вѣческой

 

души

 

есть

 

свое

 

родное

 

настроите.

 

Въ

 

мірт,

 

хрпстіанскихъ

чувствъ

 

и

 

мыслей

 

человѣкъ

 

чувствуетъ

 

себя,

 

какъ

 

въ

 

свчей

 

род.

ной

 

стнхіи.

 

Не

 

было,

 

кажется,

 

примѣровъ,

 

чтобы

 

христіанинъ,

 

до-

стигшій

 

наиболѣе

 

высокой

 

ступени

 

въ

 

отношеніи

 

своего

 

ре.чиі

 

іоз-

наго

 

развитія,

 

разочаровался

 

въ

 

содержаши

 

своей

 

внутренней

жизни;

 

наоборотъ,

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

встрѣчаются

 

въ

 

жизни

 

слу-

чаи

 

неудовлетворенности

 

своимъ

 

антирелигіозпымъ,

 

себялюбивымъ

настроеніямъ.

 

Характеристичная

 

черта

 

этой

 

неудовлетворенности

есть

 

чувство

 

тоски

 

пли

 

скуки,

 

свидѣтельствующее,

 

что

 

въ

 

области

душевной

 

жизни

 

человѣка

 

есть

 

пробѣлы,

 

требующіе

 

эаооиим,

что

 

наличное

 

содержаніе

 

душевной

 

жизни

 

недостаточно,

 

чтобы

удовлетворить

 

всѣмъ

 

духовнымъ

 

запросам!)

 

человѣка,

 

что

 

кътаі-

пикѣ

 

человѣчсскаго

 

духа

 

живутъ

 

какіе-то

 

иевѣдомые

 

дѣятели,

 

ко-

торые

 

время

 

отъ

 

времени

 

какъ-бы

 

заявляютъ

 

глухой

 

ппотестъ

 

по

поводу

 

ненормальнаго

 

къ

 

ипмъ

 

отношенія — И

 

только

 

христіаіш

настроеніе

 

не

 

знаетъ

 

этнхъ

 

безпокойпыхъ

 

минутъ;

 

ему

 

чуждо

всякое

 

представленіе

 

скуки

 

или

 

неудовлетворенности;

 

оно

 

запол-

няет!,

 

своимъ

 

содержаніемъ

 

всю

 

область

 

душевной

 

жизни:

 

ни

 

одна

духовная

 

способность

 

не

 

остается

 

безъ

 

дѣла,

 

все

 

полно

 

жизни

 

н

лжкдетъ

 

работы.

 

Недаромъ

 

поэтому

 

утверлідаютъ,

 

что

 

всей

 

со-

временной

 

цивнлизаціей

 

человѣчество

 

обязано

 

христіанству,

 

что

застой

 

въ

 

цивилпзаціи

 

восточиыхъ

 

народовъ

 

объясняется

 

отсут-

ствии,

 

среди

 

нпхъ

 

христіанства.

Итакъ,

 

и

 

съ

 

внѣишей,

 

и

 

съ

 

внутренней

 

стороны

 

воспптаніе

должно

 

всецѣло

 

созидаться

 

на

 

религіозпой

 

основѣ;

 

въ

 

противной

случаѣ

 

оно

 

никогда

 

не

 

достпгнетъ

 

своей

 

цѣли,

 

и

 

даже

 

болѣе:

создастъ

 

людей'

 

съ

 

совсѣмъ

 

нежелательными

 

наклонностями

 

и

 

на-

строепіемъ.

 

Лучшимъ

 

же

 

средствомъ

 

религіознаго

 

воспитапія

 

но-

л;етъ

 

быть

 

признано

 

ианболѣе

 

частое

 

иосѣщеніе

 

храма

 

съ

 

молит-

венною

 

цѣлыо,

 

ибо

 

нигдѣ

 

такъ

 

сильно

 

не

 

пробуягдается

 

молитвен-

ное

   

настроеніе,

   

какъ

   

въ

   

мѣстахъ

  

общественнаго

 

богослуженія.
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Присутствуя

 

при

 

совершеніи

 

разныхъ,

 

иолныхъ

 

глубокаго,

 

таин-

(івеннаго

 

смысла,

 

религіозныхъ

 

дѣйствій,

 

внимая

 

болгествепному

учевію

 

въ

 

различныхъ

 

чтеніяхъ

 

изъ

 

книгъ

 

св.

 

писаны,

 

слыша

постоянные

 

призывы

 

оберегать

 

свою

 

душу

 

отъ

 

чрезмѣрныхъ

 

мір-

оквхъ

 

поиеченій

 

и

 

.

 

всецѣло

 

предаться

 

покорности

 

божественной

вол'Ь,

 

христіанинъ

 

чувствуетъ

 

въ

 

себѣ

 

нѣкоторое

 

духовное

 

пере-

рожденіе,

 

видитъ,

 

какъ

 

незамѣтно,

 

само

 

собой,

 

ослабѣваетъ

 

бремя

шрскихъ

 

заботъ,

 

и

 

духъ,

 

почувствовавъ

 

сравнительную

 

свободу,

влечется

 

къ

 

иной,

 

неземной

 

жизни.

 

Частая

 

молитва

 

будетъ

 

спо-

собствовать

 

укорененію

 

такого

 

наотроенія

 

въ

 

душѣ

 

человѣка

 

и

 

въ

концѣ

 

концовъ

 

преобразитъ

 

его

 

изъ

 

прежняго

 

ветхаго

 

въ

 

человѣка

нтю,

 

созданнаго

 

по

 

Богу,

 

въ

 

правдѣ

 

и

 

преподобіи

 

истины.

Будемъ

 

же

 

молиться,

 

чтобы

 

подъ

 

сѣнію

 

этого

 

святого

 

мѣста

юное

 

поколѣпіе

 

росло

 

и

 

крѣпло

 

въ

 

мѣру

 

возраста

 

исполнены

Аристова:

 

пусть

 

тихій

 

и

 

кроткій

 

свѣтъ

 

христіанской

 

вѣры

 

и

лобвп

 

иаполняетъ

 

ихъ

 

душу,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

но

 

выходѣ

 

изъ

сгбнъ

 

этого

 

заведенія

 

онѣ

 

несли

 

этотъ

 

свѣтъ

 

въ

 

свою

 

семейную

жизнь

 

или

 

въ

 

темную

 

народную

 

массу,

 

гдѣ

 

большинству

 

изъ

 

нпхъ,

метъ

 

быть,

 

придется

 

нести

 

свои

 

тяжелые

 

труды.

 

Пусть

 

высо-

кая

 

покровительница

 

этого

 

храма,

 

св.

 

Варвара,

 

предстоя

 

престолу

Божію,

 

неустанно

 

возносить

 

свою

 

молитву

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

бол;е-

ствешіая

 

благодать,

 

незримо

 

обитающая

 

съ

 

сегодняшняго

 

дня

 

на

этомъ

 

мѣстѣ,

 

оберегала

 

ихъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

дурныхъ

 

помысловъ

 

и

окрыляла

 

ихъ

 

души

 

свѣтлыми

 

порывами

 

къ

 

благой

 

и

 

безкорыстной

$ятелыюсти.

 

Аминь.

За

 

богослуженіемъ

 

присутствовали:

 

начальникъ

 

губерніп,

 

тай-

ный

 

совѣтипкъ

 

князь

 

Н..Д.

 

Голицыпъ,

 

вице-губернаторъ,

 

възва-

віи

 

камергера

 

Высочайшдго

 

Двора

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Н.

 

П.

 

Усовъ.

упрамяющіп

 

казенной

 

палатой

 

дѣйствительный

 

статскій

 

совѣт-

нпкъ

 

И.

 

А.

 

Нвановъ,

 

управляющій

 

акцизными

 

сборами

 

статскій

соввтникъ

 

А.

 

Ѳ.

 

Мецъ,

 

начальиикъ

 

губернскаго

 

жандармсваго

ушкшенія,

   

генералъ-майоръ

   

П.

 

П.

   

Бекъ,

  

директоръ

   

реальнаго



училища,

 

дѣйств.

 

статскійсовѣтникъ

 

П.

 

Г.

 

Смпрновъ,

 

представители

учебнаго

 

и

 

военнаго.вѣдомства,.городскихъ

 

учрелсдеыій,

 

духовенство

градскихъ

 

церквей

 

и

 

другія

 

почетныя

 

лица

 

города.

 

По

 

окончааіп

лптургіи,

 

присутствовавшіе

 

внимательно

 

осматривали

 

вновь

 

освя-

щенный

 

храмъ,

 

при

 

чемъ

 

особенное

 

вниманіе

 

обратили

 

на

 

импо-

ста

 

съ,

 

исполненный

 

по

 

мысли

 

и

 

подъ

 

руководством!.

 

Высокопре-

освященнаго

 

Димитрія

   

и

  

но

 

рисункамъ

 

архитектора

 

Назаряна

 

щ

мастерской

 

Шишкина,

   

въ

   

гор.

  

Калязинѣ.

 

Иконостасъ

 

этотъ__въ

строго

 

выдержанномъ

 

древне-русскомъ

 

стилѣ;

 

орнаменты

 

для

 

ком-

позиціи

 

его

 

взяты

 

изъ

 

предметовъ,

 

находящихся

 

въ

 

Тверской

историческомъ

 

музеѣ.

•

Послѣ

 

совершенія

 

литургіи

 

и

 

непродолжительнаго

 

промежутка,

во

 

время

 

котораго

 

всѣмъ

 

прпглашеннымъ

 

лицамъ

 

предлоя.енъ

 

был,

чай

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

классовъ,

 

состоялся

 

торжественный

 

актъ,

 

про-

псходившій

 

въ

 

залѣ,

 

прилегавшей

 

къ

 

церкви.

 

Зало

 

было

 

украшено

портретами

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,

 

Высоко-

преосвященнаго

 

Дпмитрія,

 

Архіепископа

 

Тверского

 

и

 

Кагаинскаго,

въ

 

Бозѣ

 

почивающаго

 

Архіепископа

 

Тверского

 

Саввы

 

и

 

позта

А.

 

С,

 

Пушкина;

 

всѣ

 

портреты

 

были

 

убраны

 

зеленью

 

и

 

цвѣтамп.

При

 

входѣ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

хоръ

 

воспитаншщъ

 

вспсь

нилъ

 

стихиру:

 

Днесь

 

благодать

 

Св.

 

Духа

 

пасъ

 

собра,

 

а

 

по

иреподаніи

 

архппастырскаго

 

благословенія —е'іс

 

тсо),Ы

 

щ

ое'атсотос.

 

Когда

 

всѣ

 

прпсутствовавшіе

 

заняли

 

свои

 

мѣста

 

за

столомъ,

 

находившимся

 

среди

 

зала

 

и

 

накрытымъ

 

зеленымъ

 

сукпомъ,

преподаватель

 

духовной

 

семинаріи

 

Н.

 

А.

 

Ѳаворскіп,

 

состоявши

въ

 

числѣ

 

членовъ

 

комитета

 

по

 

иостройкѣ

 

зданій

 

училища,

 

прочв-

талъ

 

историческую

 

записку

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

г.

 

Твери

 

женскаго

Епархіальнаго

 

училища

 

и

 

устройств!,

 

новаго

 

для

 

него

 

зданія.

 

lion

эта

 

записка.

Съ

 

совершеніемъ

 

нынѣ

 

Высокопреосвященнымъ

 

Дпмитріемъ,
Архіенискоіюмъ

 

Тверскимъ

 

и

 

Еашпнскпмъ,

 

освященія

 

храма

 

въ

зданіи

 

л;енскаго

 

епархіалыіаго

   

училища,

   

устройство

  

зданія

 

для



-

 

593

 

—

него

 

и

 

по

 

содержание,

 

и

 

по

 

формѣ,

 

съ

 

внутренней

 

и

 

внѣшней

стороны,

 

можетъ

 

считаться

 

оконченным^

 

а

 

потому

 

въ

 

торже-

ственный

 

день

 

освященія

 

церкви,

 

по

 

распоряженію

 

Его

 

Высокопре-

освященства,

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

членовъ

 

комиссіи

 

по

 

устройству

женскаго

 

епархіальнаго

 

училища,

 

долгъ

 

имѣю

 

предложить

 

проовѣ-

щешюму

 

вниманію

 

всѣхъ

 

присутствующих!,

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

изъ

псторіп

 

открытія '

 

женскаго

 

епархіальпаго

 

училища

 

и

 

устройства

зданія

 

для

 

пего.

Тверскіе

 

архипастыри

 

и

 

духовенство

 

епархіп

 

давно

 

озабочи-

вались

 

вопросомъ

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

Твери

 

женскаго

 

епархіалыіаго

учплшца;

 

вопрооъ

 

этотъ

 

поднимается

 

еще

 

въ

 

1870

 

г.

 

при

 

покой-

ныхъ

 

Высокопреосвященпыхъ

 

Филоѳеѣ

 

и

 

Алексіп.

 

Многочислен-

ность

 

въ

 

епархіи

 

(въ

 

то

 

время

 

ихъ

 

было

 

9)

 

мужсиихъ

 

духовныхъ

учплпщъ,

 

многолюдность

 

семинаріи,

 

внѣшнее

 

неустройство

 

ихъ

требовали

 

болыиихъ

 

расходовъ,

 

и

 

за

 

неимѣиіемъ

 

средствъ

 

дѣло

открытія

 

женскаго

 

епархіальнаго

 

училища

 

въ

 

Твери

 

пришлось

отложить

 

на

 

долгое

 

время,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

существующее

 

во

Ржевѣ

 

женское

 

епархіалыюс

 

училище

 

до

 

нѣкоторой

 

степени,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

для

 

4-хъ

 

уѣздовъ

 

епархіи,

 

удовлетворяло

 

потреб-
ности

 

воспитанія

 

дочерей

 

духовенства.

 

Но

 

жизнь

 

выдвинула

 

во-

просъ

 

о

 

скорѣйшемъ

 

устройствѣ

 

женскаго

 

епархіальнаго

 

училища

въ

 

Твери,

 

такъ

 

какъ

 

существующія

 

въ

 

Твери

 

жоискія

 

учебпыя

заведенія,

 

переполненный

 

до

 

послѣдней

 

степени,

 

и

 

въ

 

постановкѣ

учебно-воспитательной

 

части

 

не

 

вполнѣ

 

отвѣчаютъ

 

будущему

 

на-

значение

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

и

 

малодоступны

 

для

 

большин-

ства

 

изъ

 

нпхъ

 

по

 

дороговизнѣ.

 

Черезъ

 

устроеніе

 

женскаго

 

епар-

хіалыіаго

 

училища

 

дѣвочки-сироты,

 

часто

 

находящіяся

 

въ

 

со-

вершенной

 

заброшенности

 

и

 

нищенской

 

безпріютности,

 

дѣлаются

обеспеченными,

 

и

 

на

 

всю

 

предстоящую

 

жизнь

 

получаютъ

 

возмож-

ность

 

быть

 

полезными

 

и

 

для

 

себя

 

и

 

для

 

другихъ.

Въ

 

1892

 

году

 

въ

 

день

 

50-лѣтпяго

 

юбилея

 

служенія

 

въ

 

свя-

щенном!,

 

санѣ

 

покойиаго

 

Преосвященнаго

 

Саввы

 

духовенство

 

вы-

разило

 

л;еланіе

 

скорѣйшаго

 

устройства

 

женскаго

 

училища

 

въ

 

адресѣ

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

и

 

пожертвовало

 

на

 

сей

 

предмета

5940

 

р.

 

80

 

к.;

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

пожертвовалъ

 

на

 

тотъ
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л;е

 

предмет!,

 

1000

 

руб.

 

Указомъ

 

Тверской

 

духовной

 

копспсторщ

отъ

 

22

 

мая

 

1892

 

г.

 

въ

 

составъ

 

комиссіп

 

для

 

предварительной

разработки

 

вопроса

 

объ

 

устройствѣ

 

женскаго

 

енархіалыіаго

 

учи-

лища

 

назначены

 

слѣдующія

 

ляца:

 

каѳедральный

 

иротоіерей,

 

нын|

покойный,

 

Гр.

 

П.

 

Иервухпнъ,

 

бывшій

 

ректоръ

 

семпнаріп,

 

пыні;

каѳедральный

 

протоіерей

 

П.

 

А.

 

Соколов!.,

 

ключарь

 

собора,

 

также

покойный,

 

протоіерей

 

I.

 

А.

 

Орловъ,

 

преподав,

 

семипаріи,

 

свящ.

В.

 

И.

 

Тропцкій,

 

свящ.

 

П.

 

И.

 

Невскій

 

и

 

преподаватель

 

семішаріи

Н.

 

А.

 

Ѳаворскій.

Комнссія,

 

разработавъ

 

вопросъ

 

объ

 

источникахъ

 

и

 

средствахъ

содержанія

 

училища,

 

сначала

 

остановилась

 

на

 

мысли

 

купить

 

под-

ходящая

 

для

 

устройства

 

въ

 

нпхъ

 

женскаго

 

епархіальнаго

 

училища

старыя

 

здаиія

 

и

 

приспособить

 

ихъ

 

для

 

означенной

 

цѣлп.

 

Вопросъ

этотъ

 

передашь

 

былъ

 

комиссіей

 

очередному

 

съѣзду

 

духовенства,

бывшему

 

въ

 

1892

 

г.

 

Съѣздъ

 

этотъ

 

назначенных!,

 

Его

 

Высоко-

преосвященством!,

 

лпцъ

 

для

 

первоначальной

 

разработки

 

вопроса

объ

 

устройотвѣ

 

женскаго

 

епархіальнаго

 

училпща

 

избралъ

 

въ

 

члены

постоянной

 

комиссіп

 

по

 

устройству

 

училища,

 

виолнѣ

 

уиолномо-

чивъ

 

на

 

означенное

 

дѣло.

 

Такъ

 

какъ

 

журналы

 

комиссіи

 

по

устройству

 

лсенскаго

 

еиархіалыіаго

 

училища

 

передаваемы

 

были

покойнымъ

 

Преосвящениымъ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

ц

 

заключеніе

 

консп-

сторін,

 

которая

 

не

 

соглашалась

 

со

 

многими

 

предположеніями

 

ко-

мпссіи

 

и

 

прежде

 

всего

 

находила

 

необходимым!,

 

отложить

 

вопросъ

объ

 

устройствѣ

 

училпща

 

до

 

того

 

времени,

 

когда,

 

не

 

ирибѣгая

 

къ

займу,

 

сполна

 

будутъ

 

приготовлены

 

на

 

этотъ

 

иредметъ

 

средства,

то

 

компссія

 

вынулдона

 

была

 

лсурналомъ

 

отъ

 

20

 

сентября

 

1893

 

г.

просить

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

или

 

предоставить

 

комиссіи

 

тѣ

полномочія,

 

которыя

 

даны

 

ей

 

съѣздомъ

 

и

 

утверлсдены

 

Его

 

Высоко-

преосвящеиствомъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что,

 

какъ

 

показывал!,

 

и

 

самый

 

ходъ

дѣла,

 

одновременное

 

завѣдываиіе

 

дѣломъ

 

и

 

консисторіп

 

и

 

комиссіп
ведетъ

 

къ

 

напрасной

 

тратѣ

 

времени,

 

излишней

 

переписки

 

н

 

къ

 

без-
плодным!.,

 

только

 

тормозящимъ

 

благое

 

дѣло

 

устройства

 

женскаго

сиархіалыіаго

 

училища,

 

иререкаиіямъ,

 

или

 

прпзиать

 

дѣйствія

 

ко-

мнссіп

 

законченными

 

н

 

передать

 

дѣло

 

объ

 

устройствѣ

 

женскаго

еиархіалыіаго

 

училпща

 

въ

 

полное

 

завѣдываиіе

 

коисисторіп.

 

ffiyp-
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налъ

 

этотъ

 

опять

 

поступилъ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

конспсторіи.

 

Изъ

консисторіи

 

отъ

 

5

 

февраля

 

1894

 

года

 

за

 

«№

 

1397,

 

на

 

имя

 

про-

тоіерея

 

Первухина

 

послѣдовало

 

отиошеиіе

 

такого

 

содержанія:

 

«Ре-
золюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

на

 

ясурналѣ

 

конспсторін

 

но

іѣлу

 

объ

 

устройств'!;

 

женскаго

 

еиархіалыіаго

 

училища

 

пзобрал;еио:
«Прискорбно

 

видѣть

 

взапмныя

 

недоразумѣнія

 

и

 

пререкаиія

 

между

ииспсторіей

 

и

 

компссіей

 

въ

 

столь

 

важномъ

 

и

 

благоиотребномъ

для

 

духовенства

 

епархіи

 

дѣлѣ,

 

каково

 

устройство

 

л;енскаго

 

еиар-

хіалыіаго

 

училища.

 

Чтобы

 

прекратить

 

эти

 

недоразумѣнія

 

и

 

пре-

веканія,

 

предлагаю

 

конснсторіи

 

совмѣстно

 

съ

 

членами

 

компссіи,

при

 

участіи

 

Преосвященнаго

 

викарія,

 

всесторонне

 

обсудить

 

насто-

ящее

 

дѣло

 

и

 

представить

 

соображенія

 

дальнѣйшаго

 

наиравленія
онаго».

 

Па

 

совмѣстныхъ

 

засѣданіяхъ

 

копспсторіп

 

и

 

компссіи

 

23

января

 

1894

 

г.

 

п

 

9

 

сентября

 

того

 

же

 

года

 

было

 

ностаиовлено

пріобрѣсти

 

усадьбу

 

Нечаевой

 

для

 

устройства

 

новаго

 

здапія

 

л,енскаго

епархіальнаго

 

училища

 

за

 

20

 

тысячъ;

 

проспть

 

съѣздъ

 

ассигновать

на

 

это

 

дѣло

 

250

 

тысячъ,

 

испросить

 

отъ

 

вмени

 

Его

 

Высокопре-

освященства

 

у

 

Св.

 

Синода

 

разрѣшенія

 

на

 

устройство

 

учплшца

 

и

покупку

 

мѣста

 

для

 

него.

 

Эти

 

иостановлеиія

 

были

 

утверждены

 

Его

Высокопреосвящеиствомъ.

Енархіальнымъ

 

съѣздомъ,

 

бывпшмъ

 

въ

 

сентябрь

 

1894

 

года,

члены

 

компссіи

 

по

 

устройству

 

ліенскаго

 

епархіалыіаго

 

училпща

вновь

 

переизбраны

 

(вмѣсто

 

умершаго

 

протоіерся

 

Орлова

 

пзбраиъ

свящ.

 

А.

 

С.

 

Вниоградовъ),

 

принято

 

было

 

предложеніе

 

компссіп

объ

 

ассигнованы

 

250

 

тыс.

 

на

 

устройство

 

училпща;

 

указаны

источники

 

и

 

средства

 

для

 

его

 

содерл;аиія.

Указомъ

 

Св,

 

Синода

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

1895

 

года

 

разрѣшено

устроить

 

женское

 

училище

 

и

 

купить

 

для

 

него

 

усадьбу

 

Нечаевой.

Еомиссія

 

журналомъ

 

отъ

 

2

 

мая

 

1895

 

г.

 

просила

 

Владыку

 

раз-

решить

 

ей

 

обратиться

 

къ

 

духовенству

 

енархіи

 

чрезт.

 

отцовъ

 

бла-
гочинных*!,

 

сь

 

предіоженіемъ,

 

жслаетъ-ли

 

оно

 

скорѣйшаго

 

открытія
училпща

 

въ

 

семъ

 

же

 

году

 

въ

 

составѣ

 

псрвыхъ

 

двухъ

 

классовъ;

при

 

этомъ

 

комиссія

 

предложила

 

на

 

разсмотрѣше

 

духовенства

 

и

смѣту

 

расходов!.,

 

потребных!,

 

на

 

ремоитъ

 

старых!,

 

здапій,

 

вѣрнѣе—

на

 

полное

 

переустройство

 

ихъ

 

нодъ

 

номѣщеніе

 

училпща.

4
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По

 

получепіи

 

утвердптельныхъ

 

отвѣтовъ

 

отъ

 

духовенства

 

епар-

хіи

 

на

 

означенное

 

предлолгеніе,

 

комиссія

 

приступила

 

къ

 

началу

работъ

 

хозяйственнымъ

 

образомъ,

 

заключивъ

 

условіе

 

съ

 

стариц.

кпмъ

 

купцомъ

 

Епапечниковымъ.

 

Владыкою

 

образован!,

 

былъ

 

вре-

менный

 

строительный

 

комитетъ,

 

въ

 

составъ

 

котораго

 

вошли:

 

пн-

спекторъ

 

семинаріи

 

М.

 

П.

 

Пашкевичъ,

 

смотритель

 

училпща

 

Иванъ

Ив.

 

Александровскій,

 

преподаватели

 

Н.

 

Н.

 

Лебедевъ,

 

А.

 

Ив.

 

Цц.

рожшгь,

 

Анд.

 

М.

 

Діекскій,

 

а

 

отъ

 

духовенства

 

священники

 

Ив.

 

В.

Виноградов!.,

 

о.о.

 

Калачевъ

 

и

 

Лѣсоклинскій.

 

Ко

 

дню

 

открытія

 

учи-

лища

 

компссія

 

разсмотрѣла

 

ирошенія

 

лНцъ,

 

нзъявпвшпхъ

 

желаиіе

занять

 

учебпо-воспптатсльныя

 

доллшостп

 

въ

 

училищѣ.

 

Въ

 

началь-

нпцы

 

училища

 

комиссіей

 

была

 

опредѣлепа

 

С.

 

.

 

Ф.

 

Виноградова,

окончившая

 

курп.

 

въ

 

Александровскомъ

 

институт*!;

 

15

 

лѣтъ

 

тому

назадъ

 

и

 

пмѣвшая

 

солпдныя

 

рекомеидаціи

 

о

 

своей

 

учебно-воспи-

тательной

 

дѣятелыюсти

 

(нынѣшній

 

годъ

 

она

 

оставила

 

службу

 

при

учплпщѣ).

 

Законоучптелемъ

 

и

 

инспекторомъ

 

классов*!,

 

избраиъ

 

был

кандидат!,

 

богословія

 

Лав.

 

Ѳ.

 

Добромысловъ,

 

также

 

оставивши

 

службу

при

 

училпщѣ:

 

учителем*!,

 

ариѳметикн

 

А.

 

Ив.

 

Анкирскій,

 

преподав.

семинаріп,

 

не

 

состояний

 

нынѣ

 

на

 

службѣ

 

но

 

духовно-учебному

вѣдомству;

 

учительницею

 

русскаго

 

языка

 

дочь

 

священника

А.

 

М-

 

Лебедева,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Тверской

 

гимпазіп

 

съ

 

зо-

лотою

 

медалью.

 

Председателем!,

 

совѣта

 

назначен!,

 

былъ

 

протоіе-

рей

 

Н.

 

М.

 

Лебедевъ,

 

членами

 

оиаго:

 

протоіерей

 

М.

 

В.

 

Озеровъ

 

я

свящ.

 

Ѳ.

 

М.

 

Лисицыпъ.

 

Означенных!,

 

лицъ

 

въ

 

составѣ

 

совѣта

 

ныпі.

угже

 

нѣтъ.

 

Принято

 

въ

 

1

 

и

 

2

 

классъ

 

79

 

учепицъ;

 

1 2

 

изъ

 

подавшіга,

прошеніе

 

къ

 

экзамену

 

не

 

явились,

 

по

 

не

 

зависящим!,

 

отъ

 

нихъ

 

обсто-
ятельствам'^

 

почему

 

комиссія

 

постановила:

 

принимать

 

въ

 

учи-

лище

 

по

 

экзамену

 

до

 

тѣхъ

 

иоръ,

 

пока

 

не

 

образуется

 

полный,

допускаемый

 

уставом!,

 

лгенскаго

 

опархіалыіаго

 

училища

 

комплект!

воспитанниц!,

 

въ

 

1

 

и

 

2

 

класс!;.

 

Свободныхъ

 

вакансій

 

осталось,

впрочем!,,

 

только

 

11.

Днемъ

 

открытія

 

училища

 

назначено

 

было

 

воскресенье

 

19

 

но-

ября

 

1895

 

г.

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

по

 

болѣзни,

 

не

 

могъ

лично

 

совершить

 

освященіе

 

училища

 

и

 

поручилъ

 

это

 

сдѣлать

Гавріилу,

 

Епископу

 

Старицкому.

  

Владыка

   

благословилъ

 

училище
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иконою

 

Спасителя,

 

прекраснаго

 

византійскаго

 

стиля,

 

въ

 

сребропо-

зяащсшюп

 

ризѣ

 

и

 

передалъ

 

председателю

 

совѣта

 

100

 

руб.

 

На

эти

 

деньги

 

была

 

принята,

 

по

 

распоряжение)

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства,

 

въ

 

иптерііатъ

 

училища

 

одна

 

изъ

 

лучшихъ

 

восиптаншщъ-

спротъ,

 

которой

 

за

 

недостатком!,

 

вакансій

 

было

 

отказано

 

въ

 

при-

няли

 

въ

 

общеиштіе

 

училища

 

на

 

счетъ

 

епархіальнаго

 

духовенства.

Торжество

 

открытія

 

женскаго

 

енархіалыіаго

 

училища

 

въ

 

гор.

Твери

 

совершилось

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ.

Въ

 

12

 

часовъ

 

дня

 

въ

 

залѣ

 

ремонтированыаго

 

корпуса

 

собра-

лись

 

воспитанницы

 

и

 

чипно

 

размѣстилпсь

 

по

 

рядамъ.

 

Около

 

нихъ

заняли

 

мѣста

 

начальница

 

и

 

надзирательницы;

 

собрались

 

члены

шшссіи

 

и

 

строительнаго

 

комитета

 

по

 

устройству

 

училища;

 

яви-

лись

 

многіе

 

городскіе

 

и

 

сельскіе

 

священники

 

и

 

постороннія

лица.

 

Ііъ

 

началѣ

 

перваго

 

часа

 

прибылъ

 

Преосвященный

 

Гавріплъ.

По

 

окончаніп

 

водоосвященія

 

и

 

молебнаго

 

иѣнія,

 

Преосвященный

обратился

 

къ

 

вновь

 

поступившим!,

 

воепптанницамъ

 

со

 

словами

пазпданія

 

и

 

благословилъ

 

пхъ

 

иконою

 

прей.

 

Нпла

 

Столобеискаго.
Члепъ

 

комиссіи

 

Ѳаворскій

 

сказалъ

 

рѣчь

 

о

 

желателышмъ

 

напра-

ыеніп

 

и

 

характерѣ

 

воспптанія

 

п

 

образованія

 

въ

 

новооткрытомъ

учплшцѣ.

Затѣмъ

 

Преосвященному

 

и

 

гостямъ

 

предложенъ

 

былъ

 

скром-

ный

 

завтракъ,

 

на

 

которомъ

 

предложенъ

 

былъ

 

восторженно

 

приня-

тый

 

тостъ

 

за

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Николая

Александровича

 

и

 

весь

 

Царствующій

 

Домъ,

 

провозглашено

 

много-

лѣтіе

 

г.

 

Оберъ-Прокурору

 

Св.

 

Синода,

 

Высокопреосвященному

Савнѣ

 

и

 

Преосвященному

 

Гавріилу.

 

Были

 

предложены

 

тосты

 

за

духовенство

 

епархіи,

 

за

 

председателя

 

и

 

членовъ

 

компссіи,

 

стро-

ительный

 

комитетъ,

 

за

 

совѣтъ

 

училища.

Въ

 

1897

 

г.

 

съ

 

благословсиія

 

п

 

въ

 

присутствии

 

Выооконре-
освяіценпѣйшаго

 

Димитрія

 

заложенъ

 

былъ

 

новый

 

корпусь

 

училища.

На

 

съѣздѣ,

 

бывшемъ

 

въ

 

1897

 

г.,

 

было

 

постановлено

 

ходатайство-

вать

 

о

 

разрѣшеніп

 

займа

 

изъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

духовенства

въ

 

100

 

т.

 

руб.,

 

каковой

   

заемъ

 

и

 

былъ

 

разрѣшенъ

 

Св.

 

Синодомъ.

Постройка

 

главнаго

 

корпуса

 

училища,

 

по

 

не

 

зависящимъ

 

отъ

компссіп

 

обстоятельствам!,,

 

замедлилась.

 

Въ

 

1897

 

и

 

98

 

г.

   

стро-
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ительный

 

матеріалъ

 

въ

 

Тверп,

 

вслѣдствіе,

 

такъ

 

сказать,

 

строитель-

ной

 

горячки,

 

охватившей

 

Тверь,

 

неимовѣрпо

 

поднялся

 

въ

 

цѣцтѵ

кириичъ

 

вмѣсто

 

16

 

руб.,

 

по

 

смѣтѣ

 

училища,

 

продавался

 

по

 

27

 

р.

да

 

и

 

по

 

этой

 

цѣнѣ

 

его

 

трудно

 

было

 

добывать.

 

До

 

нѣкоторой

 

сте-

пени

 

и

 

Епанечнпковъ

 

медленно

 

велъ

 

работы.

Такъ

 

какъ

 

нельзя

 

было

 

разсчптывать

 

на

 

скорое

 

окончаніе

 

по-

стройки,

 

то

 

комиссія,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Высокопреосвященства
построила

 

для

 

времеинаго

 

помѣщепія

 

училища

 

больничный

 

кор-

иусь,

 

который,

 

конечно,

 

и

 

безъ

 

того

 

необходпмъ;

 

такт,

 

какъ

 

ивъ

1899

   

г.

 

Епанечнпковъ

 

медлепно

 

нропзводилъ

 

работы

 

но

 

главному

корпусу,

 

то

 

компссія

 

вынуждена

 

была

 

устранить

 

его

 

и

 

оканчи-

вать

 

работы

 

по

 

постройкѣ

 

главпаго

 

корпуса

 

хозяйственнымъ

 

об-

разомъ,

 

заключив!,

 

условіе

 

съ

 

подрядчиками

 

по

 

разнымъ

 

отдѣламъ

строителыіаго

 

дѣла:

 

малярами,

 

столярами,

 

стекольщиками

 

и

 

т.

 

п.

 

Ві

1900

   

году

 

на

 

окончательное

 

устройство

 

зданія

 

для

 

женскаго

 

учи-

лища

 

былъ

 

сдѣланъ

 

съѣздомъ

 

духовенства,

 

съ

 

разрѣшеиія

 

Св.

Синода,

 

дополнительный

 

заемъ

 

въ

 

30

 

тыс.

 

руб.

Всего

 

на

 

присиособленіе

 

старыхъ

 

зданій

 

женскаго

 

eiiapxia.Hr

наго

 

учплпща

 

п

 

на

 

устройство

 

новыхъ,

 

нрпблизптелыю,

 

истрачено:

на

 

покупку

 

мѣста

 

20

 

тыс.,

 

на

 

ремонтъ

 

старыхъ

 

29

 

тысячъ,

 

па

постройку

 

болышчнаго

 

корпуса

 

25

 

тыс.,

 

на

 

постройку

 

главпаго

корпуса

 

230 — 240

 

тыс.;

 

вирочемъ,

 

окончателыіыхъ

 

расчетовъ

еще

 

не

 

сдѣлаио.

Много

 

было

 

истрачено

 

духовенствомъ

 

средств!,,

 

много

 

было

положено

 

труда,

 

заботь,

 

много

 

вынесено

 

огорченій,

 

какъ

 

Высоко-

преосвященнымъ

 

Димнтріемъ,

 

который

 

неустанно

 

и

 

зорко

 

слѣдплъ

за

 

ходомъ

 

постройки

 

здапія

 

женскаго

 

еиархіальнаго

 

училища,

 

вся-

чески

 

содѣйствовалъ

 

своими

 

указапіями

 

и

 

распоряжениями

 

къбіа-

гополучиому

 

окоичаиію

 

этого

 

дѣла,

 

такъ

 

и

 

членами

 

комиссіп

 

и

строптелыіаго

 

комитета.

 

По

 

смѣемъ

 

думать,

 

что,

 

благодаря

 

Господу,

зданіе

 

вышло

 

прекрасное,

 

вполнѣ

 

отвѣчающее

 

учебпо-восппта-

тельнымъ

 

задачам!,

 

женскаго

 

енархіалыіаго

 

училища;

 

оно

 

долікііо

служить

 

вѣчнымъ

 

иамятшікомъ

 

сердечныхъ

 

заботь

 

Высокопреосвя-

щеинаго

 

Димитрія

 

и

 

духовенства

 

еиархіи

 

о

 

прнзрішіи

 

и

 

восппи-

ніп

 

дочерей

 

духовенства.
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Съ

 

освященіемъ

 

храма

 

Божія

 

воспитаніе

 

и

 

образованіе

 

въ

 

жен-

ско.чт>

 

епархіальномъ

 

учплпщѣ

 

могутъ

 

и

 

должны

 

итти

 

въ

 

непо-

средственной

 

связи

 

и

 

зависимости

 

отъ

 

церкви

 

Божісй.

 

Пожелаемъ

же

 

освященному

 

и

 

обновленному

 

училищу

 

приблизиться

 

къ

 

осу-

ществлении

 

идеала

 

хрпстіапскаго

 

воспитаиія.

 

Образованіе

 

виѣ

 

ре-

лигіозіюй

 

основы

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

дѣйствптелыю

 

просвѣщать

уяы,

 

омрачаетъ

 

ихъ

 

полузнапіемъ

 

или

 

ложнымъ

 

понпманіемъ.

Цожедаемъ-жё

 

учплпщу

 

оправдать

 

тѣ

 

надежды,

 

который

 

спра-

ведливо

 

возлагаются

 

на

 

него.

 

Пусть

 

воспитанницы

 

женскаго

 

енар-

хіалыіаго

 

училища

 

запечатлѣютъ

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ

 

завѣты

 

ма-

тери—Церкви,

 

пусть

 

неуклонно

 

п

 

нелицемѣрно,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

школы,

 

проводят!,

 

въ

 

жизнь

 

тѣ

 

святыя

 

начала

 

вѣры,

 

преданности

Государю

 

и

 

любви

 

къ

 

народу,

 

которыя

 

служатъ

 

пстпшіымъ

 

осно-

вапісмъ

 

государственной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

п

 

которыя,

 

къ

счастію,

 

крѣпко

 

сохраняются

 

въ

 

народной

 

средѣ,

 

ставъ

 

завѣтнымп

основами

 

обществепнаго

 

и

 

семейпаго

 

быта

 

православнаго

 

народа!

По

 

прочтеніи

 

записки,

 

хоръ

 

воспитанницъ,

 

подъ

 

управле-

піеаъ

 

учителя

 

пѣнія

 

П.

 

Т.

 

Козырева

 

и

 

подъ

 

звуки

 

фисъ-гармо-

BJBj

 

весьма

 

стройно

 

исполнилъ

 

слѣдующее

 

стихотвореиіе

 

подъ

шавіемъ:

 

«Пѣснь

 

благодаренія».

Сердце

 

мое

                                 

Благословенъ

Піцетъ

 

Тебя,

                               

Въ

 

вышнихъ

 

мой

 

Богъ!

Благо

 

свое

                         

.

       

Кто

 

быть

 

блаженъ

Алчно

 

любя.

                               

Внѣ

 

Тебя

 

могъ?

Совѣсть

 

во

 

мнѣ

                         

Благодарпмъ

Диемъ

 

и

 

во

 

снѣ

                        

Даромъ

 

Твоішъ:

Шепчетъ,

 

гласитъ:

                    

Святъ,

 

Святъ,

 

Пресвятъ,

Богъ

 

тебя

 

зритъ.

                       

Призри

 

на

 

чадъ!

Хвалить

 

вся

 

тварь,

                   

О,

 

исцѣли,

ВѣчныГі

 

мой

 

Царь,

                    

Чтобы

 

мы

 

шли

Славу

 

Твою,

                               

Правой

 

стезей

Радость

 

мою.

                              

Волн

 

Твоей!

Вслѣдъ

 

затѣмъ

 

преподавателем!,

 

Епархіальнаго

 

училища

 

А.

 

М.

овымъ

 

была

 

произнесена

 

обширная

 

рѣчь

 

на

 

тему:

   

«Задачи
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женскаго

 

образованія»,

 

послѣ

 

которой

 

хоръ

 

воспптапницъ

 

иропѣлъ

стихотвореніе

 

«Пѣснь

 

весны».

Но

 

особенно

 

пріятное

 

впечатлѣніе

 

произвела

 

на

 

веѣхъ

 

при-

сутствующихъ

 

простая

 

но

 

формѣ,

 

но

 

исполненная

 

глубокяхъ,

 

дс-

креннихъ

 

чувствъ

 

благодарности

 

рѣчь,

 

составленная

 

воспитанницей

Yl

 

класса

 

Маріей

 

Колтыпиной,

 

но

 

за

 

болѣзныо

 

ея

 

произнесенная

подругой

 

ея,

 

Анной

 

Копецкой.

 

Вотъ

 

эта

 

прекрасная

 

рѣчь.

«Баше

 

Высокопреосвященство!

«Съ

 

чувствомъ

 

глубокаго

 

смущенія

 

являюсь

 

я

 

предъ

 

столь

многолюднымъ

 

и

 

торжественнымъ

 

собраніемъ.

 

Но

 

это

 

самое

 

мно-

голюдство

 

и

 

побуяѵдаетъ

 

меня

 

выступить

 

съ

 

моимъ

 

слабымъ

 

словом!

«Едва

 

ли

 

можно

 

найти

 

еще

 

болѣе

 

удобный

 

случай

 

для

 

выра-

женія

 

тѣхъ

 

благодарных!,

 

чувствъ,

 

какія

 

теперь

 

волнуютъ

 

наши

молодыя

 

сердца.

 

Я

 

припоминаю,

 

при

 

какпхъ

 

условіяхь

 

провели

мы

 

первыя

 

пять

 

лѣтъ

 

въ

 

училиіцѣ.

 

Помѣщеній

 

было

 

мало,

 

а

 

насъ

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

становилось

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе.

 

Большинству

приходилось

 

жить

 

па

 

квартпрахъ,

 

часто

 

весьма

 

неудобныхъ

 

и

отдаленныхъ

 

отъ

 

училища.

 

Мпогія

 

заболѣвали,

 

а

 

пріютпться

 

было

негдѣ;

 

своей

 

больницы

 

не

 

было.

 

А

 

сколько

 

разъ

 

за

 

непогодой

намъ

 

приходилось

 

лишаться

 

радостей

 

праздничных!,

 

службъ?

 

А

теперь?!

 

Свѣтъ,

 

просторъ

 

и

 

удобство!

 

Прекраспыя

 

дортуары,

 

про-

сторные

 

классы,

 

обширный

 

рекреаціониый

 

залъ,

 

благоустроенная

больница,

 

а

 

съ

 

сегодняганяго

 

дня— п

 

своя

 

церковь!

 

—

 

Всѣ

 

влѣств

и

 

все

 

подъ

 

руками!

«Кому

 

же

 

мы

 

обязаны

 

всѣмъ

 

этимъ?

 

Да

 

упокоить

 

Богъ

 

въ

своихъ

 

обителяхъ

 

Преосвященнаго

 

Владыку

 

Савву!

 

Оиъ

 

положил

начало

 

этому

 

великому

 

дѣлу- — Вторая

 

паша

 

благодарность— в.імъ,

ПреоснящеішБіішій

 

Бладыко

 

и

 

Отецъ!

 

Вашу

 

любовь

 

и

 

заботы

 

о

скорѣпшемъ

 

оконпаніи

 

постройки

 

мы

 

вндѣлн

 

сами.

 

Сколько

 

разъ

вы

 

иріѣзжали

 

и

 

лично

 

наблюдали

 

за

 

ходомъ

 

работы!

 

Новое

зданіе— это,

 

попстпнѣ,

 

ваше

 

дитя!

«Третья

 

благодарность —вамъ,

 

наши

 

родители!

 

На

 

ваши

 

жертвы

пользуемся

  

мы,

 

и

 

будутъ

   

пользоваться

   

наши

   

преемницы

 

всеми
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упомянутыми

 

удобствами.

 

Знаемъ

 

мы,

 

какими

 

трудами

 

достается

иль

 

каждая

 

копейка,

 

и

 

тѣмъ

 

теплѣе

 

наше

 

чувство

 

къ

 

вамъ. —

Благодаримъ

 

и

 

тѣхъ,

 

кто

 

несъ

 

свой

 

личный

 

трудъ

 

на

 

нашу

 

пользу.

«Вѣчно

 

мы

 

будемъ

 

въ

 

нынѣ

 

освященномъ

 

храмѣ

 

возносить

горячія

 

молитвы

 

за

 

всѣхъ

 

создателей

 

этого

 

дома.

 

И

 

пусть

 

помо-

жетъ

 

памъ

 

Богъ

 

хотя

 

отчасти

 

отплатить

 

имъ

 

своими

 

успѣхами

здБ сь

 

п

 

полезною

 

дѣятельностью

 

но

 

выходѣ

 

изъ

 

школы

 

за

 

всѣ

пхъ

 

труды

 

и

 

жертвы»!

Въ

 

заключеніе

 

акта

 

преподавателемъ-

 

училища

 

М-

 

Д.

 

Кузпе-

цовымъ

 

былъ

 

прочитанъ

 

краткіп

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

женскаго

епархіальнаго

 

училища

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

 

отношеніи.

Цзъ

 

отчета

 

оказалось,

 

что

 

съ

 

наступленіемъ

 

настоящаго

 

учебнаго

года

 

въ

 

составѣ

 

служебнаго

 

персонала

 

училища

 

произошли

 

слѣ-

дующія

 

иеремѣиы.

 

Указомъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

29

 

сентября

 

на

 

вакант-

ное

 

мѣсто

 

начальницы

 

училища

 

назначена

 

старшая

 

воспитатель-

вица

 

Таврііческаго

 

Епархіалыіаго

 

женскаго

 

училища,

 

дѣвица

 

М.

 

М.

Жежелено,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

училищѣ.

 

Затѣмъ

 

на

исто

 

преподавателя

 

русскаго

 

языка

 

и

 

дидактики,

 

оставленное

преподавателемъ

 

Залазинскимъ.

 

вслѣдствіе

 

назначенія

 

послвдняго

инспекторомъ

 

классовъ

 

Уфпмскаго

 

Ёнархіалыіаго

 

женскаго

 

учи-

лища,

 

оиредѣлеыъ

 

1

 

октября

 

сего

 

года

 

кандидатъ

 

духовной

 

академіи

A.M.

 

Смирновъ.

 

На

 

уроки

 

физики

 

опредѣленъ

 

съ

 

сентября

 

окончивши!

курсъ

 

С.-Петербургскаго

 

университета,

 

преподаватель

 

семпнаріи

к.

 

Н.

 

Ыетевскій,

 

а

 

уроки

 

чистонисанія

 

поручены

 

окончившей

курсъ

 

въ

 

мѣстной

 

женской

 

гимназіи

 

А.

 

Ѳ.

 

Рождественской.

 

На

открывшіяся,

 

вслѣдствіе

 

увеличенія

 

количества

 

воспитаниицъ,

 

ва-

мнсіа

 

воспитательнницы

 

и

 

помощницы

 

воспитательницы

 

опредѣ-

•іены:

 

окончившая

 

курсъ

 

Ржевскаго

 

Епархіальнаго

 

училища

 

А.

 

А.

Цвѣткова

 

и

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

учительской

 

школѣ

 

Максимовича

А.

 

А.

 

Лебедева.

Къ

 

иріемнымъ

 

иопытаніямъ

 

въ

 

сентябрѣ

 

текущаго

 

года

 

яви-

юсь

 

112

 

дѣвочекъ;

 

изъ

 

нпхъ

 

въ

 

составъ

 

перваго

 

класса

 

принято,
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какъ

    

папболѣе

   

удовлетворительно

   

выдержавшія

 

пспытаніе __ 97

остальнымъ

 

въ

 

пріемѣ

 

отказано.

Всѣхъ

 

воспптанницъ

 

въ

 

наступившем!,

 

учебномъ

 

году

 

со-

стоитъ

 

345,

 

изъ

 

коихъ

 

къ

 

духовному

 

сословію

 

принадлежать

 

336

и

 

9

 

пносословныхъ.

Актъ

 

закончился

 

пѣніемъ

 

гимна — «Более,

 

Царя

 

храни,»

 

п

 

мо-

литвы

 

«Достойно

 

есть,»

 

иснолненныхъ

 

хоромъ

 

воспитанпицъ.

Послѣ

 

акта

 

всѣ

 

присутствовавіиіе

 

были

 

приглашены

 

за

 

обі

денный

 

столъ,

 

приготовленный

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

классовъ

 

училища.

Первый

 

тостъ

 

за

 

драгоцѣниое

 

здоровье

 

Его

 

Императорокаго

 

Вели-

чества

 

и

 

всего

 

Царствующаго

 

Дома

 

былъ

 

провозглашен!,

 

Высоко-

преосвященным!,

 

Днмитріемъ.

 

Тостъ

 

этотъ

 

вочбудилъ

 

величайшее

воодушевленіе,

 

и

 

всѣ

 

присутствовавшіе

 

исполнили

 

сначала

 

гпмпъ

«Боже,

 

Царя

 

храни,»

 

а

 

затвмъ

 

пропѣлп

 

многолѣтіе.

 

Второй

 

тостъ

за

 

г.

 

Оберъ-прокурораСв.

 

Сѵнода,

 

дѣйствптсльнаго

 

тайпаго

 

еовѣтпша

К.

 

П.

 

Победоносцева

 

п

 

его

 

товарища,

 

тайпаго

 

совѣтнпка

 

Б.

 

К.

 

Саблена

былъ

 

также

 

провозглашен!,

 

Высокопреосвященным!,

 

Димитріеиъ.

Затѣмъ

 

слѣдовали

 

тосты

 

за

 

Архипастыря,

 

Высокопреосвященного

Димитрія,

 

Архіеипскопа

 

Тверского

 

и

 

Кашипскаго,

 

за

 

Преосвященнаго

Василія,

 

Еппскопа

 

Старицкаго,

 

за

 

начальника

 

губерніи

 

и

 

другпхъ

іючетиыхъ

 

лицъ.

Во

 

время

 

обѣда

 

получены

 

были

 

телеграммы

 

отъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

1)

   

Отъ

 

иервеиствующаго

 

члена

 

Св.

 

Синода,

 

Высононреосвя-

щепнаго

 

Антонія,

 

митрополита

 

С.-Петербургскаго.

«Передайте,

 

Владыка,

 

мой

 

привѣтъ

 

училищу

 

съ

 

спѣтлымъ

торжеством!,

 

освященія

 

храма

 

и

 

мои

 

ему

 

молитвенный

 

пожеланія

добрыхъ

 

успѣховъ

 

и

 

процвѣтанія.

 

Да

 

пребудетъ

 

на

 

немъ

 

Вожіе

благослоізеніс > !

 

—

 

Прпвѣтствіе

 

это

 

прислано

 

въ

 

отвѣтъ

 

ua

 

телеграмму

училища

 

слѣдукпцаго

 

содержапія:

 

«Тверское

 

Епархіалыюе

 

училище,

празднуя

 

освящеиіе

 

новоустроепнаго

 

храма,

 

просить

 

Вашпхъ

молнтвъ

 

и

 

благословепія>.

2)

    

Отъ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвященного

Митрополита

   

Кіевскаго

   

Ѳеогноста.
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«Благодарен!,

 

за

 

телеграмму,

 

прпвѣтствую

 

съ

 

освященіемъ

храма.»—

 

Телеграмма

 

эта

 

послѣдовала

 

на

 

слѣдующее

 

увѣдомленіе

отъ

 

имени

 

Высокопреосвященнаго

 

Димптрія:

 

«Родное

 

Бамъ

 

епархі-

алыюе

 

женское

 

училище

 

въ

 

новосозданиомъ

 

храмѣ

 

молится

 

о

Вашемъ

 

здравіи».

3)

 

Отъ

 

товарища

 

г.

 

Оберъ-прокурора

 

Св.

 

Синода,

 

тайпаго

совѣтпика

 

В.

 

К.

 

Саблера:

«Поздравляю

 

Тверское

 

Епархіальное

 

училище

 

съ

 

радостнымъ

торжествомъ;

 

искренно

 

желаю,

 

чтобы

 

воспитанницы,

 

участвуя

 

въ

чтепіп

 

и

 

нѣнін

 

церковпомъ,

 

усвоили

 

себѣ

 

умѣнье

 

руководить

школьными

 

хорами.

 

Привѣтствую

 

начальницу. »— Поздравленіе

 

это

прислано

 

в!,

 

отвѣтъ

 

на

 

слѣдующую

 

телеграмму

 

Высокопреосвя-

щенного

 

Димитрія:

 

«Сожалѣя

 

о

 

Вашемъ

 

отсутствіп,

 

молились

 

о

Вашемъ

 

здравіи

 

въ

 

иовоосвящеппомъ

 

храмѣ

 

женскаго

 

училища».

На

 

другой

 

день,

 

послѣ

 

совершенія

 

въ

 

новоосвященпомъ

 

храмѣ

лптургіп.

 

Его

 

Высокоиреосвящеиствомъ,

 

въ

 

присутствін

 

началь-

ствующихъ,

 

учащихъ

 

и

 

учащихся,

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

ев,

великомучениц'!,

 

Варварѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

П.

 

Соколова,

 

священника

 

Алексапдро-Невской

 

церкви

 

Г.

 

Модестова,

инспектора

 

классовъ

 

училища,

 

священника

 

М.

 

Березина

 

и

 

священ-

ника

 

Екатерининской

 

церкви

 

Н.

 

Вологодскаго.

 

Предъ

 

молебпомъ,

выйдя

 

изъ

 

алтаря,

 

Высокопреосвященный

 

Димптрій

 

обратился

 

къ

восиптапнпцамъ

 

съ

 

слѣдующпмъ

 

иоучепіемъ:

 

«Храмъ

 

вашъ,

 

дѣтн,

посвящепъ

 

св.

 

великомученпцѣ

 

Варварѣ,

 

которая

 

становится

 

съ

зтого

 

времени

 

вашею

 

покровительницею

 

и

 

теплою

 

молнтвенпицею

предъ

 

Богомъ.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

ея

 

къ

 

вамъ

 

отношепія,

 

па

 

васъ

лежит ъ

 

долгъ

 

ознакомится

 

съ

 

жпзпію

 

св.

 

великомученицы,

 

чтобы,

по

 

возможности,

 

подражая

 

ей

 

въ

 

своей

 

жизни,

 

достигнуть

 

вамъ

въчпаго

 

блажзнства.

(«Св.

 

Варвара,

 

хотя

 

но

 

иронсхожденію

 

не

 

русская,

 

еще

 

съ

 

пер-

выхъ

 

времеиъ

 

хрпстіапства

 

въ

 

Россіи

 

(съ

 

11

 

вѣка)

 

свято

 

чтится

въ

 

вашемъ

 

отечествѣ,

 

такъ

 

какъ

 

петлѣииыя

 

мощи

 

ея

 

были

 

пере-
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несены

 

пзъ

 

Константинополя

 

въ

 

Кіевъ,

 

гдѣ

 

и

 

донынѣ

 

открыто

иочпваютъ

 

въ

 

Златовсрховскомъ

 

Михайлов,

 

монастырѣ

 

и

 

привле-

кают!,

 

къ

 

себѣ

 

множество

 

богомольцевъ — не

 

только

 

нашихъ

 

сооте-

чественников!,,

 

но

 

и

 

западных!,

 

христіанъ,

 

даже

 

ппославныхъ;

 

св.

Варвару

 

глубоко

 

чтутъ

 

не

 

только

 

католики,

 

но

 

и

 

лютеране,

 

считая

ее

 

въ

 

чпслѣ

 

святыхъ,

 

особенно

 

благоугодпвшихъ

 

Богу

 

своею

 

св.

 

жиз-

нію

 

и

 

получпвшихъ

 

отъ

 

Него

 

особые

 

благодатные

 

дары

 

снасанія

отъ

 

внезапной

 

смерти.

 

Дивная

 

жизнь

 

свыше

 

избранной

 

угодницы

Божіей,

 

ея

 

тяжкія

 

«нреестествепныя

 

страдаиія»

 

за

 

Христа

 

въ

 

юныхъ

лѣтахъ,

 

иреданіе

 

на

 

мучеиія

 

и

 

совсршеніе

 

казни

 

роднымъ

 

отцомъ

всегда

 

возбуждали

 

въ

 

слушателяхъ

 

и

 

чптателяхъ

 

глубокое

 

благо-

говѣніе

 

къ

 

св.

 

Варварѣ:

 

ея

 

подвиги

 

были

 

прославлены

 

многими

писателями,

 

воспѣты

 

христіанскпмп

 

поэтами, — въ

 

честь

 

ея

 

соста-

влены

 

чудесный

 

иѣснопѣшя,

 

отчастп

 

п

 

употреоляемыя

 

въ

 

церков-

номъ

 

богослужеіііп;

 

ей

 

составлены

 

каноны,

 

акаѳисты

 

не

 

только

въ

 

Греціи,

 

но

 

п

 

въ

 

Россіп;

 

каионъ

 

въ

 

честь

 

ея

 

былъ

 

составлен!

велпкпмъ

 

святптелсмъ

 

нашей

 

церкви

 

Дпмптріемъ,

 

мнтрополнтомъ

Ростовскимъ,

 

имѣвшимъ

 

къ

 

этой

 

святой

 

глубокую

 

вѣру

 

за

 

ея

предъ

 

Богомъ

 

заступленіе;

 

акаѳнстъ

 

ей,

 

образцовый

 

по

 

своему

прекрасному

 

изложенію,

 

составлен!,

 

знаменитым!,

 

изъ

 

Кіевскпхъ

митрополптовъ

 

Іоасафомъ

 

Краковскимъ

 

(который,

 

кстати

 

замѣтпть,

скончался

 

въ

 

Твери,

 

на

 

пути

 

въ

 

Петербург!,

 

и

 

погребешь

 

въ

 

зді.ш-

немъ

 

каоедр.

 

соборѣ,

 

въ

 

1718

 

г.);

 

художники

 

и

 

западные

 

и

 

паши

съ

 

особенным!,

 

интерссомъ

 

избирали

 

предметомъ

 

своихъ

 

сюжетовъ

прекрасный

 

ликъ

 

св.

 

великом.

 

Варвары,

 

изображали

 

страдаиія

 

ея.

Такъ

 

юная

 

дѣва,

 

мало

 

извѣстиая

 

при

 

своей

 

жизни,

 

за

 

свою

 

лю-

бовь

 

къ

 

Богу,

 

за

 

мученическую

 

кончину

 

прославлена

 

не

 

только

на

 

небѣ,

 

но

 

и

 

па

 

землѣ.

«Св.

 

Варвара

 

жила

 

болѣе

 

600

 

лѣтъ

 

тому

 

иазадъ,

 

въ

 

3

 

вѣкѣ

по

 

Рожд.

 

Хр.;

 

родиною

 

ея

 

былъ

 

фипикійскій

 

городъ

 

Иліополь.

 

Роди-
тели

 

ея

 

были

 

знатпаго

 

рода

 

и

 

исновѣдывали

 

языческую

 

религію,
Еще

 

въ

 

дѣтствѣ

 

св.

 

Варвара

 

лишилась

 

своей

 

матери

 

п

 

не

 

испы-

тала

 

нѣжныхъ

 

попечсиій

 

ея

 

о

 

ссбѣ.

 

Отецъ

 

ея

 

Діоскоръ,

 

какъ

 

зѣ-

ипцу

 

ока,

 

любилъ

 

и

 

лелѣялъ

 

свою

 

единственную

 

дочь, —придал

всѣ

 

заботы

 

о

 

возможно

    

лучшемъ

   

ея

 

воснитаніп

   

и

   

образованіп,



—

 

005-

окружилъ

 

ее

 

множеством!,

 

женской

 

прислуги

 

и,

 

чтобы

 

предохра-

нить

 

ее

 

отъ

 

дурного

 

вліянія

 

неблаговосиптаппыхъ

 

сверстницъ,

построил!,

 

для

 

пея

 

особый,

 

богато

 

украшенный

 

теремъ

 

(столбъ),

въ

 

которомъ

 

она

 

безысходно

 

пребывала.

 

Варвара

 

отличалась

 

не-

обыкновенною

 

красотою

 

и

 

была

 

краспвѣе

 

всѣхъ

 

дѣвнцъ

 

въ

 

Иліо-

полѣ;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

она

 

одарена

 

была

 

прекрасными

 

душевными

способностями,

 

при

 

помощи

 

коихъ

 

она

 

своимъ

 

умомъ

 

уразумѣла,

что

 

одинъ

 

есть

 

Богъ— Творецъ

 

міра.

 

Изъ

 

окоиъ

 

высокаго

 

терема

Варвара

 

созерцала

 

чудные

 

виды

 

ирпроды:

 

горы,

 

покрытый

 

лѣсомъ,

луга,

 

украшенные

 

разнообразными

 

цвѣтамп,

 

безбрежное

 

(Среди-

земное)

 

море;

 

ея

 

юный

 

умъ

 

поражали

 

величественный

 

иооходъ

 

п

чудный

 

закатъ

 

солнца

 

(недаромъ

 

и

 

самый

 

ея

 

родной

 

городъ

 

на-

зывался

 

городомъ

 

солнца —Иліополь);

 

яркія

 

звѣзды

 

въ

 

нрекрасныя

ю;кныя

 

ночи —все

 

это

 

производило

 

глубокое

 

виечатлѣніе

 

въ

 

душѣ

разумной

 

отроковицы,

 

и

 

часто

 

задавала

 

она

 

себѣ

 

вопросъ:

 

Кто

 

это

сотворилъ?

 

Чья

 

мощная

 

рука

 

создала

 

такую

 

земную

 

красоту?

 

— Съ

такими

 

вопросами

 

она

 

обращалась

 

и

 

къ

 

своимъ

 

іюспптателышцамъ,

и

 

тѣ,

 

какъ

 

грубый

 

язычницы,

 

отвѣчалп,

 

что

 

это

 

сотворили

 

боги,

которыхъ

 

серебряные

 

и

 

золотые

 

идолы

 

находятся

 

въ

 

ея

 

терсмѣ.

Но,

 

умудряемая

 

свыше,

 

дѣв.

 

Варвара,

 

по

 

выраженію

 

церк.

 

пѣсин,

беевдовала

 

со

 

своимъ

 

разумомъ,

 

глаголя:

 

«отъ

 

темныхъ

 

кучн-

ровъ,

 

которые

 

сами

 

созданы

 

человѣчсскпмп

 

руками,

 

чуднымъ

свѣтиламъ

 

небеснымъ

 

како

 

бѣ

 

создатпея

 

мощно?»

 

Нѣтъ,

 

это

невозможно.

 

Одинъ

 

долженъ

 

быть

 

Богъ,

 

Иже

 

небеса

 

и

всѣ

 

свѣтпла

 

ихъ

 

сотворилъ.

 

И

 

такимъ

 

образомъ

 

размышляя

 

о

Творцѣ

 

впдимаго

 

міра,

 

«умиѣ

 

восхождаше»

 

отъ

 

тьмы

 

язычества

къ

 

евѣту

 

еванг.

 

ученія

 

п

 

отъ

 

прелестныхъ

 

пдоловъ

 

къ

 

единому

пстшшому

 

Богу».

 

Такъ

 

размышляла

 

юная

 

дѣва

 

о

 

мірѣ

 

и

 

дѣлахъ

Божінхт,

 

и

 

возымѣла

 

сильное

 

желапіе

 

ясиѣе

 

познать

 

едпнаго

истиннаго

 

Бога,

 

Творца

 

всего

 

видпмаго.

 

Не

 

было

 

только

 

учителя,

который

 

могъ

 

бы

 

открыть

 

ей

 

псторію

 

творсиія

 

міра

 

и

 

паставнть

ее

 

на

 

истинный

 

путь

 

спасеиія.

 

Но

 

Господь

 

всегда

 

близокъ

 

къ

тіімъ,

 

кто

 

стремится

 

къ

 

Нему

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

своимъ.

 

Св.

 

Вар-

вара

 

уже

 

близка

 

была

 

къ

 

воспріятію

 

божествешіаго

 

учеііія;

 

она

въ

 

созерцаніи

 

твореній,

 

какъ

 

въ

 

зерцалѣ,

 

уже

 

усматривала

 

Самого



-

 

<Ю6

 

-

Творца

 

и

 

вскорѣ

 

въ

 

созданиыхъ

 

свѣтплахъ

 

узрѣла

 

несоздашіый

свѣтъ— пстпииаго

 

Бога

 

(пкосъ

 

2).

 

Когда

 

умъ

 

и

 

сердце

 

Варвары

стремились

 

познать

 

Бога

 

истппнаго,

 

отецъ

 

ея

 

Діоскоръ

 

занять

былъ

 

мыслью

 

устроить

 

судьбу

 

своей

 

единственной

 

дочери,

 

ярі^

искать

 

ей

 

достойнаго

 

и

 

равиаго

 

по

 

иоложенію,

 

по

 

богатству

 

и

красотѣ

 

жениха,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

много

 

знатных!,

 

и

 

краспныхъ

юношей

 

желали

 

бы

 

имѣть

 

его

 

дочь

 

своею

 

супругою;

 

но

 

на

 

всѣ

предложенія

 

Варвара

 

отвѣчала

 

отказомъ,

 

что

 

особенно

 

беспокоило

Діоскора,

 

прнблпжавшагося

 

къ

 

старости;

 

и

 

какъ

 

ни

 

упрашивалъ

отецъ

 

свою

 

дочь

 

вступить

 

въ

 

бракъ,

 

св.

 

Варвара

 

навсегда

 

реши-

лась

 

остаться

 

дѣвою.

 

Діоскоръ

 

пршиелъ

 

къ

 

мыслп,

 

что

 

причиною

нежсланія

 

дочери

 

вступить

 

въ

 

супружескую

 

жизнь

 

Служить

 

ея

уединенная

 

жизнь

 

въ

 

теремѣ,

 

отчужденіе

 

отъ

 

жпзпп

 

общественной,
а

 

потому

 

рѣшплся

 

дать

 

ей

 

полную

 

свободу —выходить,

 

куда

 

захо-

четъ,

 

и

 

вестп

 

знакомство

 

съ

 

сверстницами

 

своими,

 

въ

 

надеждѣ,

что,

 

увлеченная

 

иримѣромъ

 

своихъ

 

иодругь,

 

она

 

нерсмѣпитъ

 

свои

мысли,

 

прельстится

 

удовольстшямп

 

міра

 

и

 

найдетъ

 

оебѣ

 

достойнаго

супруга.

 

Воспользовавшись

 

разрѣшсиіемъ

 

свободно

 

носѣщать

 

Илі-

ополь,

 

Варвара

 

вскорѣ

 

познакомилась

 

съ

 

иѣкоторыми

 

дѣиицамп-

хрпстіаикамп,

 

которыя,

 

насколько

 

могли,

 

сообщали

 

ей

 

истины

 

св.

вѣры,

 

повѣдалп

 

об!,

 

едином!,

 

Богѣ,

 

Творцѣ

 

міра.

 

Отъ

 

пихт,

 

оно

узнала

 

о

 

ііришествіи

 

на

 

землю

 

Спасителя

 

міра,

 

об!,

 

Его

 

жпзии,

ученіп,

 

чудесахъ,

 

о

 

крестной

 

смертп

 

и

 

воскресеніп

 

изъ

 

мертвили;

изъ

 

разсказовъ

 

своих!,

 

иодругь

 

узнала

 

о

 

тяжеломъ

 

ііЬіШеяіи
христіапъ,

 

о

 

нреслѣдовапіп

 

пхъ

 

язычниками.

 

Слыша

 

все

 

это,

 

св.

Варвара

 

отъ

 

всего

 

сердца

 

возлюбила

 

Госиода

 

п

 

пламенно

 

желала

скорѣе

 

принять

 

св.

 

крещеиіе.

 

Богъ,

 

но

 

нспсповѣдпмымъ

 

Своимъ

судьбамъ,

 

вскорѣ

 

исполнил!,

 

ея

 

сердечное

 

желаиіе.

 

Отецъ

 

ея

 

Діо-
скоръ

 

по

 

свопмъ

 

дѣламъ

 

должепъ

 

былъ

 

на

 

время

 

оставить

 

городъ

и

 

прп

 

отбытіп

 

своемъ

 

пзъ

 

Иліоноля

 

приказал!,

 

управляющему

свопмъ

 

домомъ

 

построить

 

роскошную

 

каменную

 

баню

 

съ

 

двумя

окнами!

 

Въ

 

отсутствіе

 

его

 

въ

 

Иліополь,

 

подъ

 

видомъ

 

странствую-

щ'аго

 

купца,

 

прибыль

 

христіапскій

 

пресвитер!, (что

 

тогда,

 

во

 

время

иреслѣдованія

 

язычниками

 

хрнстіаігь,

 

было

 

иерѣдкостію).

 

Западные

ученые

 

думают!,,

 

что

 

это

 

былъ

  

знаменитый

   

ученый

   

пресвитеръ



—

 

сот

 

—

Оригенъ

 

Велнкій,

 

но,

 

кажется,

 

такое

 

предположеніе

 

вытекало

 

пзъ

той

 

мысли,

 

что

 

для

 

такой

 

мудрой

 

и

 

богато

 

одаренной

 

душевными

способностями

 

дѣвы,

 

какою

 

была

 

Варвара,

 

наставнпкъ

 

долженъ

 

быть

не

 

обыкновенный

 

христіанскій

 

свящеинпкъ,

 

а

 

глубоко

 

ученый,

 

ге-

ніалыіый

 

учитель— Оригенъ;

 

во

 

кто

 

бы

 

ни

 

былъ

 

этотъ

 

пресвптеръ,

онъ

 

подъ

 

видомъ

 

купца

 

съ

 

драгоцѣннымп

 

камнями

 

вводенъ

 

былъ

 

въ

теремъ

 

Варвары,

 

и

 

отъ

 

него

 

пріобрѣла

 

она

 

безцѣнное

 

сокровище—

св.

 

крещеніе

 

и

 

наставлена

 

была

 

въ

 

истинахъ

 

хрпстіанской

 

вѣры.

Глубокою

 

сердечною

 

радостію

 

исполнилась

 

св.

 

Варвара;

 

съ

 

увле-

чеиіемъ

 

она

 

изучала

 

христіан.

 

догматы;

 

она

 

перемъпнла

 

образъ

жизни

 

своей:

 

вмѣсто

 

мірскпхъ

 

развлечепій

 

и

 

увлечепій

 

свѣтской

суетой

 

стала

 

вести

 

строгую

 

аскетическую

 

жизнь,

 

часто

 

молилась,

постилась...

 

Всецѣло

 

занятая

 

мыслію

 

о

 

богоугожденіп,

 

однажды

еь.

 

Варвара

 

подошла

 

къ

 

строящейся

 

банѣ

 

и,

 

замѣтпвъ

 

въ

 

ней

два

 

окна,

 

потребовала

 

отъ

 

строителей

 

устроить

 

въ

 

ней

 

три

 

окна.

«Аще,

 

сказала

 

она,

 

идолослужптсли

 

уста

 

имутъ,

 

и

 

не

 

глаголютъ

сланы

 

истиннаго

 

Бога,

 

то

 

каменныя

 

въ

 

сей

 

банѣ

 

стѣны

 

тремя

окнами,

 

аки

 

тремя

 

устами,

 

да

 

овидѣтельствуютъ,

 

яко

 

едпнъ

 

есть

Богъ,

 

въ

 

Тропцѣ

 

Святѣй

 

отъ

 

всея

 

твари

 

славимый

 

и

 

поклоняемый»

(вкось

 

3).

 

Строители

 

бани

 

не

 

осмѣлились

 

ослушаться

 

распоряже-

ній

 

любимой

 

дочери

 

своего

 

господина.

 

По

 

возвращеніп

 

домой

 

Діо-
скоръ,

 

осматривая

 

постройку

 

бани,

 

замѣтплъ,

 

что

 

строители

 

сдѣ-

ла.ш

 

въ

 

пей

 

три

 

окна

 

вмѣсто

 

двухъ,

 

какъ

 

было

 

пмъ

 

приказано.

 

Съ

гнт.вомъ

 

нотребовалъ

 

онъ

 

объясненія

 

въ

 

невыполненіи

 

его

 

повелѣ-

ііій;

 

рабочіе

 

отвѣчали,

 

что

 

на

 

устройствѣ

 

трехъ

 

оконъ

 

въ

 

банѣ

 

на-

стояла

 

дочь

 

его.

 

Діоскоръ

 

позвалъ

 

св.

 

Варвару

 

и

 

грозно

 

потребо-

валъ

 

объясненія

 

устройства

 

трехъ

 

оконъ

 

вопреки

 

его

 

распоряже-

нію.

 

Св.

 

дѣва

 

отвѣчала,

 

что

 

онъ,

 

вѣроятно,

 

ириказалъ

 

устроить

два

 

окна

 

въ

 

банѣ

 

въ

 

честь

 

двухъ

 

небесныхъ

 

свѣтплъ,

 

солнца

 

и

луны,

 

иочитасмыхъ

 

язычниками

 

за

 

боговъ,

 

но

 

она

 

велѣла

 

устроить

три

 

окна

 

въ

 

зпамеиіе

 

Троичнаго

 

иесоздашіаго

 

и

 

неизреченнаго

Снііта,

 

въ

 

честь

 

едниаго

 

Бога,

 

Троичнаго

 

въ

 

лнцахъ.

 

Уясняя

 

зна-

чсніе

 

трехъ

 

оконъ,

 

какъ

 

снмволъ

 

Отца,

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа,

 

Вар-

вара

 

указала

 

на

 

изображеиіе

 

креста,

 

начертаннаго

 

ею

 

на

 

камнѣ

затѣмъ,

 

чтобы

 

сплою

 

распятаго

 

на

 

немъ

 

Спасителя

 

міра

 

отгонять



—

 

608

 

—

бѣсовскія

 

вражія

 

нападенія

 

и

 

искушенія

 

на

 

людей.

 

Съ

 

ужасомг

поиялъ

 

Діоскоръ,

 

что

 

единственная,

 

любимая

 

его

 

дочь

 

стала

 

хри-

стианкою,

 

приняла

 

ненавистное

 

для

 

язычнпковъ

 

ученіе

 

распятаго

іудеями

 

Іисуса

 

пзъ

 

Назарета.

 

Встунлоніемъ

 

въ

 

общество

 

хрпстіанъ

по

 

миѣиію

 

Діоскора,

 

какъ

 

ревпостиаго

 

язычника,

 

дочь

 

его

 

нанесла

ему

 

сильное

 

оскорблепіе,

 

такъ

 

какъ

 

тогда

 

хрпстіанамъ

 

приписы-

вали

 

многія

 

тяжкія

 

прёступленія.

 

Христіанъ

 

считали

 

безбожниками,
потому

 

что,

 

почитая

 

сдинаго

 

нстиииаго

 

Бога,

 

они

 

не

 

кланялись

впдимымъ

 

языч.

 

боягествамъ-кумпрамъ;

 

за

 

уклопеніе

 

отъ

 

обществ,

собраній,

 

сопровождавшихся

 

ирнпошепісмъ

 

жертвъ

 

идоламъ,

 

on

прпнятія

 

должностей

 

въ

 

языческомъ

 

мірѣ,

 

иослѣдователей

 

Христа

считали

 

врагами

 

обществеппаго

 

п

 

государственнаго

 

строя.

Язычники

 

распространяли

 

молву

 

о

 

гнусныхъ

 

и

 

тайных*

 

пре-

ступленіяхъ,

 

будто

 

совершаемыхъ

 

ими

 

Въ

 

своихъ

 

релпгіозиып

собраиіяхъ;

 

превратно

 

понятое

 

ими

 

прпчащеніе

 

св.

 

Тапнъ— тѣла

 

п

крови

 

Христовой— было

 

причиною

 

обіишеиія

 

христіанъ

 

въ

 

ядеш'я

тѣла

 

и

 

крови

 

человѣческой.

 

Язычники

 

съ

 

нрезрѣіііемт>

 

относились

къ

 

христіанамъ,

 

признававшимъ

 

Богомъ

 

распятаго

 

въ

 

Іудеѣ

 

I,

Христа;

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

новую

 

вѣру

 

(хрпстіан.)

 

принимали

 

бол.

частію

 

люди

 

простые,

 

незнатные,

 

рабы, —имѣть

 

знакомство

 

съ

 

ко-

торыми

 

знатные

 

язычники

 

считали

 

позорнымъ.

 

Понятно,

 

что

 

гор-

дый

 

свопмъ

 

знатнымъ

 

положеніемъ

 

въ

 

обществѣ,

 

богатый

 

Діоскоръ,

въ

 

прпнятіп

 

Варварою

 

хрпстіанской

 

вѣры

 

увпдѣлъ

 

тяжелое

 

р

себя

 

оскорбленіе:

 

его

 

дочь

 

до

 

того

 

унизилась,

 

опозорила

 

себя,

 

что

стала

 

хрпстіанкой,

 

слѣдовательно

 

участницею

 

въ

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

тяжкнхь,

гнусныхъ

 

престуиленіяхъ,

 

какія

 

возводили

 

на

 

христіанъ

 

язычники.

Лучше

 

было

 

бы,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

умереть,

 

чѣмъ

 

впдѣть

 

свою

 

лю-

бимую

 

дочь

 

христіанкой.

 

«Услышавъ

 

отъ

 

мудрыя

 

дщери

 

своеяне-

слышанная

 

(имъ)

 

о

 

святой

 

Троицѣ

 

словеса,

 

Діоскоръ,

 

пко

 

аслщъ

глухій,

 

затка

 

уши

 

своя

 

и,

 

по

 

подобію

 

зміпну

 

съ

 

жаломъ

 

ядоотнымъ,

устремися

 

съ

 

остріемъ

 

меча

 

па

 

убіеніе

 

св.

 

Варвары»

 

(Икосъ

 

4).
Діоскоръ,

 

считая

 

себя

 

оиозореннымъ

 

ноступкомъ

 

своей

 

дочери,

выхватилъ

 

мечъ,

 

чтобы

 

лишить

 

жизни

 

свою

 

дочь,

 

но

 

св.

 

Варвара

убѣжала

 

отъ

 

я^естокаго

 

отца

 

п

 

скрылась

 

въ

 

горѣ,

 

въ

 

пещер!
Ослѣпленный

 

душевно,

 

Діоскоръ

 

и

 

«тѣлеснымп

 

очами

 

>

 

не

 

видѣлъ.
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гдѣ

 

находится

 

его

 

дочь;

 

но

 

одинъ

 

изъ .

 

пастуховъ,

 

пасшихъ

 

на

і'орѣ

 

овецт>,

 

молча

 

указалъ

 

на

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

скрылась

 

св.

 

Варвара.
«И

 

се

 

Діоскоръ,

 

паче

 

волка

 

лютѣйшій,

 

востече

 

на

 

гору

 

и

 

тамо

скрывшуюся

 

(дочь

 

свою)

 

обрѣтъ

 

и

 

похптивч,

 

за

 

дѣвическія

 

ея

власы,

 

влечаше

 

ко

 

своему

 

дому

 

по

 

жестокому

 

пути»

 

(икосъ

 

5);

кровію

 

св.

 

Варвары

 

обагрился

 

этотъ

 

путь;

 

избитая,

 

окровавленная,

съ

 

вырванными

 

изъ

 

головы — волосами

 

Варвара,

 

но

 

прпказанію

 

сво-

его

 

отца,

 

заперта

 

была

 

въ

 

теремѣ.

 

Каждый

 

день

 

она

 

подвергалась

жестокпмъ

 

истязаиіямъ:

 

и

 

голодомъ,

 

и

 

жаждой,

 

и

 

жестокими

 

побо-

ямп

 

Діоскоръ

 

принуждалъ

 

свою

 

дочь

 

отречься

 

отъ

 

Христа,

 

но

 

ни-

что

 

не

 

могло

 

поколебать

 

твердой

 

вѣры

 

св.

 

Варвары

 

въ

 

сдинаго

истшшаго

 

Бога.

 

Видя,

 

что

 

пикакія

 

увѣщапія,

 

угрозы

 

и

 

мученія

 

не

дѣнствуютъ

 

па

 

дочь,

 

Діоскоръ

 

рѣшился

 

отдать

 

ее

 

въ

 

руки

 

началь-

ника

 

города— Мартіапа,

 

и

 

чрезъ

 

это

 

думалъ

 

несчастный

 

снять

 

съ

себя

 

иозоръ3

 

нанесенный

 

ему

 

и

 

его

 

дому

 

дочерыо-христіаикою.

«Дочь

 

моя,

 

говорилъ

 

онъ

 

игемону,

 

отвергаете

 

пашихъ

 

боговъ

 

и

вѣруетъ

 

въ

 

Распятаго;

 

если

 

она

 

спова

 

не

 

обратится

 

къ

 

богамъ

 

и

не

 

поклонится

 

пмъ

 

вмѣстѣ

 

со

 

мной,

 

то

 

она

 

ул;е

 

мнѣ

 

не

 

дочь,

 

и

я

 

ей

 

не

 

отецъ.

 

Суди

 

ее

 

но

 

всей

 

строгости,

 

какъ

 

измѣннпцу

 

оте-

чествеиной

 

вѣрѣ».

 

Мартіанъ,

 

видя

 

слишкомъ

 

лсестокое

 

обраіценіе

Діоскора

 

съ

 

дочерью,

 

ея

 

истерзанный

 

видъ,

 

вздумалъ

 

ласковыми

 

и

льстивыми

 

рѣчами

 

убѣдить

 

Варвару

 

оставить

 

христіаискую

 

вѣру,

какъ

 

позорящую

 

ее,

 

обратиться

 

снова

 

къ

 

богамъ,

 

которыхъ

 

издавна

чтутъ

 

сами

 

императоры,

 

и

 

чрезъ

 

это

 

сохранить

 

свою

 

цвѣтущую

красоту,

 

примириться

 

съ

 

своимъ

 

отцомъ

 

и

 

снова

 

пользоваться

благами

 

этого

 

міра.

 

Но

 

«мудрая

 

дѣва—на

 

всѣ

 

эти

 

ласкательный

слова

 

отвѣчала:

 

первѣе

 

твердый

 

адамантъ

 

въ

 

мягкій

 

воскъ

 

ире-

тіюриши,

 

нежели

 

мене

 

отвратиши

 

отъ

 

Христа,

 

Бога

 

моего:

 

Того

 

бо

со

 

Отцемъ

 

и

 

св.

 

Духомъ

 

единаго

 

истпннаго

 

Бога

 

исповѣдую,

 

хва-

лю

 

и

 

ною

 

Ему:

 

Аллилуіа»

 

(копдакъ

 

6).

 

Убѣдившись,

 

что

 

ника-

кія

 

увѣщанія

 

не

 

въ

 

силахъ

 

отвратить

 

св.

 

Варвару

 

отъ

 

христіан-

ской

 

вѣры,

 

Мартіапъ

 

ириказалъ

 

подвергнуть

 

юную

 

хрпстіанку

жестокпмъ

 

истязаніямъ:

 

ее,

 

обнаженную

 

и

 

на

 

землю

 

поверженную,

 

не-

щадно

 

били

 

сухими

 

воловьими

 

жилами

 

до

 

того,

 

что

 

земля

 

подъ

нею

 

обагрилась

 

кровію,

 

и,

 

до

 

полусмерти

 

избитую,

 

ее

 

бросили

 

въ
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темную,

 

смрадную

 

темницу,

 

гдѣ

 

она

 

удостоилась

 

узрѣть

 

Господа

подкрѣиившаго

 

ее

 

въ

 

тяжкпхъ

 

подвпгахъ

 

и

 

исцѣлнвшаго

 

отъ

 

рань

такъ

 

что,

 

снова

 

приведенная

 

па

 

судилище,

 

св.

 

Варвара

 

предстала

совершенно

 

здоровою

 

и

 

цвѣтущей

 

неземной

 

красотой.

 

Мартіанъ

какъ

 

грубый

 

язычнпкъ,

 

прниисалъ

 

чудесное

 

ея

 

исцѣленіе

 

свопмъ

богамъ:

 

«Видпшь-лп

 

ты,

 

какъ

 

о

 

тебѣ

 

заботятся

 

наши

 

богп

какъ

 

они

 

къ

 

тебѣ

 

милостивы?

 

вчера

 

ты

 

умирала

 

отъ

 

рань,

 

а

 

ны-

нѣ

 

они

 

тебѣ

 

возвратили

 

здоровье

 

и

 

красоту,

 

поклонись

 

же

 

имъп

принеси

 

яіертву».

 

На

 

эти

 

слова

 

отвѣчала

 

Варвара:

 

«Не

 

боги

ваши

 

псцѣлиліі

 

меня,

 

а

 

Господь

 

мой

 

I.

 

Христосъ,

 

Который

 

псцѣ-

ляетъ

 

всякія

 

болѣзнп,

 

воскрешаетъ

 

мертвыхъ,

 

и

 

за

 

Котораго

 

я

готова

 

пролить

 

свою

 

кровь.

 

Онъ

 

есть

 

истинный

 

Богъ,

 

а

 

ваши

боги-идолы,

 

измышленные

 

врагомъ

 

спасеиія —діаволомъ,

 

для

 

вашей

вѣчиой

 

погибели».

 

Слыша

 

такія

 

дерзновенный

 

облпченія,

 

Мартіаиъ

прпказалъ

 

св.

 

дѣву

 

подвергнуть

 

тяяжимъ

 

мученіямъ.

 

Ее

 

повѣспли

на

 

деревѣ,

 

строгали

 

ея

 

тѣло

 

желѣзомъ,

 

опаляли

 

ее

 

огненными

факелами,

 

били

 

молотомъ

 

въ

 

голову.

 

Трудно

 

исчислить

 

всѣ

 

роды

пстязаній,

 

какпмъ

 

подвергнута

 

была

 

св.

 

дѣва,

 

такъ

 

что,

 

но

 

вы-

раженію

 

акаопста,

 

въ

 

честь

 

ея

 

составлениаго,

 

п

 

«витіп

 

многовѣ-

щаиніи

 

риторскими

 

своими

 

языки

 

не

 

возмогутъ

 

пзрещи

 

величества

безчпсленныхъ

 

страданій

 

Варвары»

 

(пкосъ

 

9).

 

Видя

 

такія

 

лютый

страданія

 

юной

 

дѣвы,

 

мпогіе

 

изъ

 

зрителей

 

обливались

 

слезами,

 

а

.одна

 

потаепная

 

хрпстіаика,

 

по

 

имени

 

Іуліапія,

 

рѣшплась

 

разде-

лить

 

съ

 

св.

 

Варварою

 

ея

 

мученія, —дерзновенно

 

обличила

 

звѣр-

скую

 

жестокость

 

мучителя,

 

объявила

 

себя

 

христіанкою,

 

за

 

что

была

 

подвергнута

 

такпмъ

 

же

 

мучепіямъ,

 

какъ

 

и

 

св.

 

Варвара.
Видя,

 

что

 

иикакія

 

мучспія

 

не

 

отвратятъ

 

свв.

 

страдалпцъ

 

отъ

 

вѣры

во

 

Христа,

 

игемоиъ

 

осудилъ

 

обѣихъ

 

на

 

смертную

 

казнь.

 

Услы-
шавъ

 

объ

 

этомъ,

 

отецъ

 

св.

 

Варвары,

 

по

 

выраяіеиію

 

церк.

 

нъхнп,

«не

 

точію

 

о

 

смерти

 

своей

 

единственной

 

и

 

нѣкогда

 

любимой

 

дщерп

не

 

поболѣ,

 

но

 

п

 

самъ

 

свопмъ

 

мечемъ

 

на

 

мѣстѣ

 

осуждспія

 

святую

главу

 

ея

 

усѣче,

 

и

 

тако,

 

по

 

предречеиіго

 

Госпогдию,

 

окаянный

 

отецъ

предаде

 

на

 

смерть

 

чадо

 

свое»

 

(пкосъ

 

10).

 

Предъ

 

своею

 

смертно

св.

 

Варвара

 

обратилась

 

ко

 

Господу

 

съ

 

такою

 

молитвою:

 

«Боже
безначальный!

 

Услыши

 

ныиѣ

 

молящуюся

 

Тебѣ

 

рабу

 

Твою

 

и

 

нпс-
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поели

 

благодать

 

Твою

 

всякому

 

человѣку,

 

который

 

меня

 

и

 

мои

страданія

 

будетъ

 

вспоминать:

 

да

 

не

 

приблизится

 

къ

 

нему

 

внезап-

ная

 

смерть».

 

Господь

 

милостиво

 

принялъ

 

эту

 

молитву

 

св.

 

Варвары,
и

 

слышенъ

 

былъ

 

съ

 

неба

 

голосъ

 

Господа,

 

обѣщавшій

 

исполнить

просимое

 

св.

 

великомученицей.

 

Тѣла

 

свв.

 

мученицъ

 

погребены

 

были
въ

 

отечествепномъ

 

ихъ

 

городѣ.

 

Впослѣдствіи

 

мощи

 

св.

 

Варвары

оылп

 

перенесены

 

въ

 

5

 

вѣкѣ

 

въ

 

Константинополь,

 

гдѣ

 

императоръ

,1евъ

 

Мудрый

 

ностроилъ

 

въ

 

честь

 

ея

 

великолѣпный

 

храмъ,

 

такъ

что

 

эта

 

часть

 

столицы

 

была

 

извѣстна

 

подъ

 

ея

 

наименованіемъ

(св.

 

Варвары);

 

затѣмъ

 

въ

 

иачалѣ

 

12

 

вѣка

 

(1108)

 

мощи

 

св.

 

Вар-
вары

 

были

 

перенесены

 

изъ

 

Константинополя

 

въ

 

Кіевъ

 

царевною

Варварой

 

(дочерью

 

императора

 

Алексѣя

 

Комнина),

 

вышедшею

 

въ

замужество

 

за

 

русскаго

 

великаго

 

князя

 

Святополка

 

2-го

 

(въ

 

кре-

щеиіп

 

Михаила),

 

и

 

положены

 

были

 

въ

 

Златоверх.

 

Михайловскомъ

монастырѣ,

 

гдѣ

 

и

 

донынѣ

 

иочиваютъ

 

открыто».

Въ

 

заключеніе

 

сказаннаго

 

Высокопреосвященный

 

благословилъ

учащихся

 

иконою

 

св.

 

великомуч.

 

Варвары

 

и,

 

осѣнивъ

 

ихъ

 

оною,

сказалъ:

 

«Эта

 

икона

 

св.

 

в.-муч.

 

Варвары

 

въ

 

бытность

 

мою

 

въ

въ

 

прошломъ

 

(1899)

 

году

 

въ

 

Кіевѣ

 

была

 

пріобрѣтена

 

мной

 

въ

обители

 

ея

 

(Михайлов,

 

монастырѣ)

 

и

 

освящена

 

возложеніемъ

 

на

петлѣнныя

 

ея

 

мощи.

 

Да

 

будетъ

 

же

 

надъ

 

вами

 

и

 

надъ

 

училищемъ

по

 

молптвамъ

 

св.

 

великом.

 

Варвары

 

благословеніе

 

Божіе!

 

Моли-

тесь

 

ежедневно

 

и

 

усердно

 

предъ

 

ликомъ

 

ея,

 

чтобы

 

она

 

за

 

васъ

ходатайствовала

 

предъ

 

Господомъ.

 

Отецъ

 

небесный

 

услышитъ

 

ва-

ши

 

теплыя

 

сердечныя

 

моленія

 

во

 

благо

 

и

 

спасеніе

 

ваше».

Икона

 

св.

 

Варвары

 

была

 

положена

 

на

 

аналоѣ,

 

и

 

затѣмъ

 

предъ

нею

 

Архіепископомъ

 

Димитріемъ

 

былъ

 

совершенъ

 

молебенъ

 

съ

 

про-

чтеніемъ

 

по

 

6-й

 

пѣсни

 

акаѳиста.

 

Молебенъ

 

законченъ

 

молитвой

къ

 

св.

 

великомуч.

 

Варварѣ

 

и

 

обычнымъ

 

многолѣтіемъ.

По

 

окончаніи

 

молебствія,

 

начальствующіе,

 

учащіе

 

и

 

воспи-

танницы

 

собрались

 

въ

 

актовомъ

 

залѣ.

 

Когда

 

сюда

 

прибылъ

 

изъ

храма

 

Высокопреосвященный

 

Димитрій

 

съ

 

духовенствомъ,

 

воспи-

танницы

 

пропѣли

 

сначала

 

молитву

 

«Царю

 

небесный,»

 

а

 

затѣмъ

тропарь

 

св.

 

великомученицѣ

 

Варварѣ.

 

Послѣ

 

пѣнія

 

молитвы,

 

Вы-

сокопреосвященый

  

Димитрій

   

обратился

   

къ

   

воспитанницамъ

  

съ
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ірѣЧБЮ,

 

въ

 

которой

 

выяснилъ

 

имъ

 

значевіе

 

чана

 

освященія

 

храма

а

 

затѣмъ

 

роздаДъ

 

книги

 

тѣмъ

 

воспитанницамъ,

 

которыя

 

удостоены

быйи

 

£той

 

награды,

 

но

 

постановление

 

Совѣта

 

училища,

 

за

 

особые

успѣхй

 

и

 

п|)имѣрноё

 

поведеніе.

Ёв'иШй

 

были

 

награждены

 

слѣдующія

 

воспитанницы:

 

VI клас-

са— 'Соколова

 

Александра,

 

Ильинская

 

Фавста,

 

Рѣзвякова

 

Татіана

Преображенская

 

Зиновія

 

и

 

Новгородская

 

Антонина;

 

У

 

класса-

Богословская

 

Александра,

 

Никольская

 

Зинаида,

 

Виноградова

 

Але-

ксандра,

 

Гнѣвышева

 

Вѣра

 

и

 

Троицкая

 

Александра;

 

1У

 

класса-

Веселова

 

Анна,

 

Воскресенская

 

Марія,

 

Дашинькина

 

Александра,

Богословская

 

Серафима

 

и

 

Борисоглѣбская

 

Александра;

 

Шкмсса-

Филаретова

 

Александра,

 

Богословская

 

Надежда,

 

Воскресенская

 

Ма-

ірія,

 

Воскресенская

 

Татіана

 

и

 

Голубева

 

Марія;

 

II

 

класса—Таирова

Анна,

 

Сербская

 

Елисавета,

 

Орлова

 

Антонина,

 

Божукова

 

Татіанаи

П#бзб{говская

 

Анйа.

Вѣ

 

память

 

ёовершйвшагося

 

торжества

 

книгами

 

награждены

бъигя1

 

также

 

воспитаннипъі

 

УІ

 

класса—Колтыпина

 

Марія,

 

соста-

впвптая

 

благодарственную

 

рѣчь,

 

и

 

Конецкая

 

Анна,

 

пропзпеспш

ее

 

на

 

торжественномъ

 

актѣ.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1901

 

годъ

'на

 

еікён'едѣлыгый,

 

иллюстрированный,

 

религіозно-нравственный

........

народный

 

журналъ

4

 

р.

 

за

 

годъ

         

II

    

Д

    

\\

    

ПІ

    

(I

    

|

    

ЯІ"

     

2р.50к.і
_съ_перес^

     

^П

   

V

    

Г

    

Hi

     

I

    

I

    

II

         

пропер

(Четырнадцатый

 

годъ

 

издангл).

«КОРМЧІИ»

 

одобренъ

 

Его

 

Императорскимъ

 

Высочествомк
Государемъ

 

Великимъ

 

Кияземъ

 

Михайломъ

 

Николаевичемъ,

 

канъ

'полезное

 

чтеніе

 

для

 

солдатъ,

 

й

 

рекомендована

 

Имъ

 

къ

по

 

Россійской

 

артиллеріи.



-біа-

Его

 

Императорскимъ

 

Высочествомъ,

 

Государемт,

 

Великимъ

 

Кня-
зев

 

Сергіемъ

 

Александровичемъ

 

рекомендоват

 

къ

 

выпвскѣ

 

по

войскамъ

 

Московская,

 

военнаго

 

округа.

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

допущенъ

 

въ

 

библіотеки

 

народныхъ

 

училищъ

 

для

 

внѣкласснаго

чтенія

 

учащихся

 

и

 

взрослыхъ.

Училищнымъ

 

совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

допущенъ

 

въ

 

библі-
отеки

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Одобренъ

 

и

 

рекомендованъ

 

Епархіальными

 

Начальствами:

 

Мос-
ковским^

 

Костромскимъ,

 

Пензенскимъ,

 

Тульскимъ,

 

Томскимъ,

 

Ени-
сейскпмъ,

 

Минскимъ,

 

Астраханскимъ,

 

Подольскимъ

 

и

 

Рижскимъ
5'чплпщнымъ

 

Совѣтомъ.

«КОРМЧІЙ»

 

имѣетъ

 

своею

 

главною

 

цѣлію,

 

какъ

 

показывает*

и

 

самое

 

названіе,

 

указывать

 

православному

 

христіанину

 

тотъ

истинно-добрый

 

путь

 

ко

 

спасенію,

 

который

 

Церковію

 

Православною
иредначертанъ

 

для

 

всѣхъ

 

чадъ

 

ея.

«КОРМЧІЙ»

 

предназначаетря

 

доя

 

воскреонаго

 

и

 

праздничнаго

тенія

 

въ

 

ХРИСТІАНСКОЙ

 

СЕМЬЪ '

 

православнаго

 

русскаго

 

народа.

Въ

 

виду

 

этого

 

программа

 

изданія

 

его

 

носитъ

 

характеръ

 

общедо-
ступности,

 

какъ

 

въ

 

выборѣ

   

статей

 

для

 

чтенія,

 

такъ

 

и

 

въ

 

формѣ

іхъ

 

изложенія.

Ш

 

журнала

 

будутъ

 

украшаться

 

рисунками

 

религіозно-нравствен-
паго

 

содержанія

 

съ

 

соотвѣтствующими

 

поясненіями

 

въ

 

текстѣ.

Въ

 

1901

 

году

 

въ

 

журналѣ

 

<ІШРМЧІЙ»

 

попрежнему

 

будетъ

  

при-

нимать

 

участіе

 

своими

 

литературными

 

трудами

извѣстпый

 

Кронштадтски!

 

пастырь

 

отецъ

 

Іоаннъ.

Въ

 

1901

 

году

 

редакціи

 

«КОРМЧАГО»

 

дастъ

 

своимъ

 

подписчикамъ:

52

 

И?

 

религіозно-нравственнаго

 

чтенія

 

и

 

обзора

 

собьітій

 

текущей

 

^ЩЩ-
52

 

И

 

иллюстрированных^

 

листковъ

 

по

 

воскрѳснымъ

 

ікитіямъ

 

святыхъ.

52

 

ШШ

 

иллюстрированные

 

лиогковъ

 

на

 

великіе

 

праздники

 

святыхъ.

Не

 

задаваясь

 

никакими

 

широкими

 

и

 

заманчивыми

 

обѣщаніямп

и

 

вообще

 

далекіе

 

отъ

 

всякихъ

 

рекламъ,

 

мы

 

лишь

 

твердо

 

можемъ

завѣрить,

 

что

 

прилошимъ

 

всѣ

 

усилія,

 

чтобъ

 

«КОРМЧІЙ»

 

п

 

въ

наступающемъ

 

году

 

явилъ

 

себя

 

такимъ

 

же

 

истиннымъ

 

другомъ

 

пра-

вославнаго

 

народа

 

русскаго

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

излюбленнымъ

 

релииозво-

вравственнымъ

 

журналомъ,

 

какимъ,

 

по

 

мцлости

 

Божіей,

 

бьш.

 

въ

чредшествующіе

 

годы.



614

 

—

Полные

 

сброшюрованные

 

экз.

 

«РОРМЧАПЬ

 

за

 

1893,

 

94,95

96,

 

97,

 

98

 

и

 

99

 

гг.

 

продаются

 

по

 

три

 

рубля

 

за

 

годъ.

 

Есть

 

въ

продажѣ

 

нѣсколько

 

неполныхъ

 

экземпляровъ

 

журнала

 

за

 

1892

 

годъ

цѣна

 

съ

 

перес.

 

2

 

руб.

 

Выписывающіе

 

журналъ

 

сразу

 

за

 

?

 

лѣтъ

(начиная

 

съ

 

1893

 

г.)

 

уплачпваютъ

 

(вмѣсто

 

21

 

р.)

 

18

 

руб.

 

съ

перес,

 

а

 

безъ

 

перес.

 

15

 

руб.

Лица

 

и

 

учреждевія,

 

выписывающія

 

одновременно

 

не

 

менѣе

десяти

 

экземпляровъ

 

журнала

 

за

 

1901

 

г.,

 

получаютъ

 

одиннад-

цатый

   

безплатно.

Есть

 

въ

 

продажѣ

 

релпгіозно-нравственныя

 

книжки

 

для

 

народа

(5

 

названій);

 

за

 

100

 

книжекъ

 

80

 

к.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

съ

 

перес.

 

1

 

р,

Изданія

 

сКОРМЧАГО»

 

налолсеннымъ

 

платежомъ

 

не

 

высылаются,

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Большая

 

Ордынка,

 

д.

 

Бажановой

 

(квар-
тира

 

протоіерея

 

Скорбященской

 

церкви).

Редакторы:

  

Протоіерев

 

(||'

 

^'^Г*
Издатель

 

священникъ

 

С.

 

С.

 

ЛлпндевсА

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"
ВЪ

   

1901

   

ГОДУ

ГОДЪ

  

ИЗДДНІЯ

   

СОРОКЪ

   

ВТОРОЙ.

Въ

 

изданныхъ

 

доселѣ

 

ста

 

двадцати

 

трехъ

 

томахъ,

 

или,

что

 

то

 

же,

 

въ

 

четыреста

 

девяносто

 

двухъ

 

книгахъ

 

Душеполезнаго
Чтенія

 

(достаточныхъ

 

для

 

составленія

 

цѣлой

 

библиотеки)

 

уже

имѣется

 

твердое

 

основаніе

 

для

 

суяіденія

 

о

 

журналѣ,

 

и

 

только

 

для

 

лицг,

незнакомыхъ

 

съ

 

нимъ,

 

считаемъ

 

необходимымъ

 

присовокупить,

 

что

въ

 

составь

 

журнала

 

входить:

1)

 

Труды,

 

относящіеся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія,

 

творенііі

 

св.
отцовъ

 

и

 

православнаго

 

Богослуженія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучительеаго

и

 

нравоучительнаго

 

содержанія,

 

съ

 

обращеніемъ

 

особеннаго

 

внп-
манія

 

на

 

современныя

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

и

 

частной

 

жизни.
3)

 

«Публичныя

 

богословскія

 

чтенія».

 

4)

 

Церковно-исторнчесвіе

 

раз-

сказы

 

на

 

основаніи

 

первоисточниковъ

 

и

 

исторически

 

авторитетных!.
памятниковъ.

 

5)

 

Воспоминавія

 

о

 

лицахъ,

 

замѣчательныхъ

 

по

 

заму-



—

 

615

 

—

Ганъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовно-нравственной

 

жизни.

 

6"*

 

Письма

 

и
рязныя

 

изслѣдованія

 

преосвященнаго

 

ѲЕОФАНА-Затворника,

 

іеро-
йимонаха

 

о.

 

АМВРОСЛЯ

 

Оптпнскаго.

 

«Бесѣды>

 

Вселенскаго

 

патрі-
арха

 

АНѲИМА

 

VII,

 

достойнаго

 

преемника

 

святѣйшаго

 

патріарха
фотія

 

и

 

мудраго

 

первосвятителя

 

православной

 

Церкви.

 

Уроки

 

бла-
годатной

 

жизни

 

по

 

руководству

 

о.

 

ІОАННА

 

КРОНШТАДТСКАГО.
Слова,

 

поученія

 

и

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды

 

особенно

 

на

 

основаніи
святоотеческихъ

 

твореній

 

и

 

наиболѣе

 

знаменитыхъ

 

пастырей

 

Цер-
кви.

 

7)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-поучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

 

8)

 

Описаніе

 

путешествій

 

къ

 

святымъ

нъттамъ

 

в

 

«богоспасаемымъ

 

градамъ».

 

9)

 

Новыя

 

данныя

 

о

 

расколѣ,

особенно

 

при

 

содѣйствіи

 

высшаго

 

спеціалиста

 

по

 

расколу

 

Н.

 

И.
СУББОТИНА.

 

Подъ

 

его

 

же

 

ближайшимъ

 

наблюденіемъ

 

печатается

въ

 

Душеполезномъ

 

Чтеніи

 

разсмотрѣніе

 

изданной

 

поповцами

 

Ав-
стрійскаго

 

согласія

 

книги:

 

«Разборъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

сто

 

пять

 

вонро-

совъ

 

Б.

 

Е.

 

Антонова»,

 

гдѣ,

 

по

 

отзыву

 

Богословскаго

 

Библіографи-
ческаго

 

Листка:

 

«можно

 

сказать,

 

собрано

 

все,

 

что

 

выставляется

расволомъ-

 

поповщиной

 

противъ

 

Цравославной

 

Церкви,

 

и

 

все,

 

что

обличаетъ

 

заблужденія

 

раскола».

 

10)

 

По

 

возможности

 

документаль-

ный

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

понятныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

западныхъ

 

испо-

вѣданіяхъ:

 

римско-католическомъ,

 

англиканскомъ,

 

лютеранскомъ,

реформатскомъ,

 

многоразличныхъ

 

сектахъ

 

съ

 

разборомъ

 

ихъ

 

ученій
и

 

обрядовъ.

 

По

 

тому

 

самому,

 

что

 

редакторъ

 

журнала

 

долгое

 

время

преподавалъ

 

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяхъ

 

въ

 

Московской

 

ду-

ховной

 

академіи

 

и

 

три

 

раза

 

отправлялся

 

за

 

границу,

 

чтобы

 

лучше

ознакомиться

 

съ

 

ними

 

на

 

мѣстѣ,— на

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

обращено

 

его

особенное

 

вниманіе.

Во

 

исполненіе

 

желанія

 

очень

 

многихъ

 

читателей

 

Дугаепо-
лезнаго

 

Чтенія,

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

журналу

 

печатается

 

съ

 

особымъ
счетомъ

 

страницъ

 

полное

 

собрате

 

резолюцгй

 

Филарета,

 

Митро-
полита

 

Московским,

 

съ

 

примѣчаніями

 

Протопресвитера

 

Мо-
сковская

 

Еольшаго

 

Успенскаго

 

собора

 

В.

 

(J.

 

Маркова.

По

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ,

 

и

 

въ

 

1901

 

году

 

въ

 

Душепо-
лезномъ

 

Чтеніи

 

нъкоторыя

 

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

 

соотвѣт-

ственными

 

рисунками.

Для

 

лицъ,

 

нулідающихся

 

во

 

внѣшнемъ

 

свидѣтельствѣ

 

о

 

жур-

налѣ,

 

слѣдуетъ

 

присовокупить,

 

что

 

извѣстный

 

всей

 

Россіи

 

преосвя-

щенный

 

Ѳеофанъ—докторъ

 

Богословія

 

и

 

затворникъ,

 

на

 

обращен-
ный

 

къ

 

нему

 

вопросъ

 

о

 

выборѣ

 

чтенія,

 

писалъ:

 

с

 

Для

 

чтенія

 

вы-



—

 

616^

писывайте

 

журналъ

 

«Душеполезное

 

Чтеніе».

 

Очень

 

пригодный щ.

налъ

 

и

 

дешевый— 4

 

р.

 

съ

 

пересылкой».

Московская

 

Вѣдомостн

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

«Душеполезное
Чтеніе

 

всецѣло

 

и

 

исключительно

 

оправдываетъ

 

свое

 

названіе»,,,

«Среди

 

журналовъ,

 

избравшихъ

 

для

 

себя

 

нарочитою

 

цѣлію— давать

свопмъ

 

читателямъ

 

назидательное

 

чтеніе,

 

говоритъ

 

Руководство

 

щ

Сельскихъ

 

Пастырей,

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

мы

 

должны

 

поставить

Душеполезное

 

Чтеніе».
И

 

въ

 

Русскомъ

 

Словѣ

 

читаемъ:

 

«Душеполезное

 

Чтеніе

 

богато
какъ

 

и

 

всегда,

 

статьями

 

популярными

 

и

 

нравоучительными,

 

кото-

рый

 

всѣ

 

читаются

 

легко

 

и

 

съ

 

іштересомъ.

 

Большую

 

ценность

представляютъ

 

печатающіяся

 

здѣсь

 

письма

 

преосвященнаго

 

Ѳеофа

на-Затворника

 

и

 

Амвросія

 

Оптннскаго,

 

этнхъ

 

двухъ

 

великихъ

 

знатр-

ковъ

 

души

 

и

 

учителей

 

христіанской

 

мудрости.

 

Въ

 

этихъ

 

нисьмахъ

и

 

поученіяхъ

 

заключается

 

цѣлая

 

система

 

христіанской

 

фплософіи».
Редакція

 

Тропцкихъ

 

Листковъ,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

присовокупляете

«Отъ

 

души

 

совѣтуемъ

 

нашимъ

 

читателямъ

 

выписывать

 

этотъ

 

во-

истину

 

душеполезный

 

журналъ.

 

Это

 

такое

 

чтеніе,

 

которое

 

даетъ,

пищу

 

уму

 

и

 

сердцу,

 

и

 

за

 

которымъ

 

отдыхаетъ

 

душа*.

Опредѣленіемъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

отъ

 

16—19

 

іюня

 

1898

 

года

 

за

 

Л?

 

477,

 

утвержденнымъ

 

Г.

 

Оберъ-
Прокуроромъ

 

Св.

 

Синода,

 

постановлено:

 

издаваемый

 

въ

 

Москвѣ

 

еже-

месячный

 

духовный

 

журналъ

 

Душеполезное

 

Чтеніе— одобрить,

 

въ

ііастоящемъ

 

его

 

видѣ,

 

для

 

библіотекъ

 

церк.- приход,

 

школъ.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

книгъ,

 

въ

 

которыхъ

 

до

 

2.300
странпцъ,

 

4

 

рубля

 

съ

 

пересылкой.

 

За

 

границу— -5

 

рублей.

Адресъ:

 

Москва.

 

Въ

 

редакцію

 

журнала:

 

Душеполезное

 

йтеніе,
при

 

церкви

 

Святителя

 

Николая

 

въ

 

Толмачахъ.

Можно

 

подписываться

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

болѣс

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

магазинахъ.

Редакторъ-издатель

 

заслуж.

 

проф.

 

прот.

 

Димитрій

 

іхасщим.

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

„Проповѣдническаго

 

Листка"
въ

 

1901

 

году.
Въ.

 

1901

 

году

 

поученія,

 

помѣщаемыя

 

въ

 

,ДІроповѣдничесшгь

Листкѣ''

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

а

 

также

 

на

 

ма-
лые

   

праздники,

 

будутъ

   

издаваться

   

въ

 

прежнемъ

   

видѣ:

 

1)

 

они



—

 

617

 

—

будутъ

 

кратки,

 

но

 

содержательны;

 

2)

 

по

 

азложенію

 

будутъ

 

про-

сты,

 

общедоступны;

 

3)

 

будутъ

 

выходить

 

за

 

мѣеяцъ

 

до

 

того

 

вре-

мени,

 

на

 

которое

 

назначены. — Въ

 

листкѣ

 

будутъ

 

помѣщаться

также

 

внѣбогослужебныя

 

собесѣдованія,

 

ноученія

 

на

 

различные

случаи

 

(іюгребеніе,

 

вѣнчаніе

 

и

 

т.

 

д.)

 

и

 

рѣчн

 

къ

 

ученикамъ

 

на-

родныхъ

 

н

 

др.

 

школъ.

 

Цѣна

 

„Upon.

 

Листка"

 

одинъ

 

рубль

 

за

 

годъ.

За

 

прежніе

 

годы

 

-1882,

 

83,

 

84,

 

85,

 

86,

 

87,

 

88,

 

89,

 

90,
91,92,

 

93,

 

94,

 

95,

 

96,

 

97,

 

98,

 

99,

 

900

 

можно

 

иолучать

 

„Про-
пев.

 

Ластокъ"

 

во

 

одному

 

рублю

 

за

 

годъ.

 

Выпвсыішощіе

 

не

 

менѣе,

какъ

 

за

 

5

 

лѣтъ,

 

прилагаютъ

 

по

 

80

 

коп.

 

за

 

годъ.

 

,,Катехизич.
собесѣдованія",

 

издан,

 

при

 

,,Проп.

 

Л",

 

за

 

94

 

и

 

95

 

годы,

 

вы-

сылаются

 

за

 

80

 

коп;

 

а

 

Житія

 

святыхъ

 

за

 

янв.

 

и

 

февр.

 

мѣсяцъ,

издан,

 

цри

 

„Upon.

 

Л.",

 

высылаются

 

за

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

О

 

продолженіи

 

изданія

 

въ

 

1901

 

г.

 

журнала:

щщІшшшш

 

ввозрѣшй.
Въ

 

новомъ

 

1901

 

году

 

«Миссіонерское

 

Обозрѣніе»

 

будетъ

 

вы-

ходить

 

въ

 

слѣдуюіцемъ

 

составѣ

 

и

 

порядкѣ:

1)

  

12

 

ежемѣсячныхъ

 

выпусковъ

 

журнала,

 

въ

 

объеыѣ

 

отъ

 

8

до

 

12

 

печатныхъ

 

листовъ

 

(Одна

 

книжка

 

журнала

 

въ

 

вакаціонное
время

 

выйдетъ

 

сводною— іюль— августъ).
2)

  

4

 

книжки

 

приложенія

 

(трехмѣсячники),

 

въ

 

объемѣ

 

отъ

10

 

до

 

12

 

печатныхъ

 

листовъ

 

каждая

 

книжка,

 

съ

 

Миссіонерскими
листками, — при

 

сихъ

 

же

 

книгахъ,

 

въ

 

формѣ

 

—

 

«Отвѣты

 

изъ

 

Слова
Божія».

3)

   

6

 

особыхъ

 

проповѣдническихъ

 

приложеній

 

(двухмѣсяч-

вики),

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

Проповѣди

 

«Миссіонерскаго

 

Обозрѣнія»,

въ

 

объемѣ

 

отъ

 

4

 

до

 

8

 

л.

 

каждая

 

брошюра.

Условія

 

подписки

 

остаются

 

безь

 

перемѣны,

 

а

 

именно:

а)

  

за

 

подписную

 

годовую

 

плату

 

въ

 

шесть

 

руб.,

 

съ

 

пересыл-

кою,

 

подписчики

 

получаютъ

 

полное

 

изданіе

 

«Мис.

 

Обозр

 

»,

 

т.

 

е.

12

 

книжекъ

 

журнала,

 

4

 

кн.

 

Приложенія,

 

6

 

кн.

  

Проповѣдей.

б)

  

За

 

пять

 

руб. — только

 

12

 

ежемѣсячныхъ

 

выпусковъ

 

жур-

нала

 

безъ

 

всякихъ

 

приложенін.

Заграничные

 

подписчики

 

взносятъ

 

восемь

 

руб.

 

за

 

одинъ

 

жур-

налъ

 

и

 

Ю

 

руб.

 

за

 

журналъ

 

со

 

всѣми

 

приложеніями.
Отдѣльной

 

подписки

 

на

 

приложенія

 

въ

 

новомъ

 

году

 

не

 

до-

пускается,

 

а

 

также

 

разсрочки

 

платежа,

 

за

 

исключеніемъ

 

требова-

ній,

 

посту пающихъ

 

чрезъ

 

о. о.

 

благочинныхъ.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

въ

 

редакціи

 

«Мас-
сіонерскаго

 

Обозрѣнія>,

 

Литейный

 

просп.,

 

М

 

34,

 

кв.

 

4.

 

Въ

 

Кіевѣ,



Прибавлепіе

 

кь

 

23

 

№

 

Те

  

Епарх.

 

Ведомостей.

Во

 

время

 

перенесенной

 

Государемъ
Императоромъ

 

болѣзни

 

безпрерывно

 

по-

ступали,

 

какъ

 

непосредственно

 

на

 

Высочай-
шее

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ
Имя,

 

такъ

 

и

 

черезъ

 

Министровъ

 

Импера-
торскаго

 

Двора

 

и

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

отъ

эазличныхъ

 

сословій,

 

учрежденій

 

и

 

обществъ
ИмЕеріи,

 

а

 

также

 

и

 

отъ

 

отдѣльныхъ

 

лицъ,

ѵшогочисленныя

 

заявленія

 

вѣрноподданниче-

ской

 

любви

 

и

 

преданности.

 

Независимо

 

сего,

населеніемъ

 

всѣхъ

 

вѣроисповѣданій

 

повсе-

мѣстно

 

были

 

возносимы

 

всенародныя

 

мо-

і

 

литвы

 

о

 

скорѣйшемъ

 

выздоровлеыіи

 

Etfo
Императорскаго

  

Величества.

По

 

доведеніи

 

о

 

семъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

Его
Императорскаго

 

Величества

 

Государь
Императоръ

 

Всемилостивѣйше

 

повелѣть

соизволилъ

 

объявить

 

всѣмъ

 

сословіямъ,

 

учре-

жденіямъ

 

и

 

обществамъ

 

Имперіи

 

сердечную

благодарность

 

за

 

выраженныя

 

чувства.

Ливадія,

 

30-го

 

ноября

 

1900

 

года.

Министръ

 

Императорскаго

 

Двора,
генералъ-адъютантъ

 

баронъ

 

Фредержсъ,

Тверь.

   

Твпографія

 

губервсмго

 

правдепія.



—

 

618

 

—

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

Оглоблина

 

и

 

Розова,

 

въ

 

Москвѣ

 

въ"

 

Сино-

дальной

 

типографіи

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

магазинахъ.

Подробное

   

объявленіе

   

объ

   

изданіи

   

журнала

 

«МИССЮНЕРСКОЕ
ОБОЗРЪНІЕ»

 

см.

 

Тв.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

за

 

1900

 

г.

 

№

 

21,

 

стр.

 

497-499.

Рѳдакторъ-ивдатель

 

В.''М.

 

Скворцовъ

С.-ПЕТЕРБУРГСК0-А30ВСКІЙ
КОММЕРЧЕСКИ

 

БАНКЪ.
ТВЕРСКОЕ

  

ОТДѢЛЕНІЕ

(Милліонная

 

ул.,

 

домъ

 

Муравьевой).

Правлѳніе

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

 

Отдѣленія:

 

Въ

 

Баку,

 

Борнео-
глѣбскѣ,

 

Воронежѣ,

 

Ельцѣ,

 

Казани,

 

Козловѣ,

 

Минскѣ,

 

Мое-
квѣ,

 

Новочеркасск,

 

Твери

 

и

 

за

 

границей,

 

въ

 

Брюсселі
Производитъ

 

всѣ

 

разрѣшенныя

  

уставомъ

 

Банка

 

операців,

Отдѣленіе

 

взимаетъ:

по

 

учету

 

векселей

 

отъ

  

.

   

.

   

.

 

7%.
по

 

ссудамъ

 

отъ

     

.

   

.

   

.

 

7 1/« 0/0 -

П

 

л

 

а

 

т

 

и

 

т

 

ъ:

по

 

вкладамъ

 

на

 

7*

 

года

 

4'/»°/«
„

   

1

 

годъ

 

5>
„

   

2

 

года

 

5'А 0/»
»

        

»

я

             

я

по

 

тек.

 

счету

 

простому

 

ЗУ,°/о
„

    

„

        

„

    

условному

 

4°/ 0

„

  

вклад,

 

безерочнымъ

 

4°/°
Переводы

 

съ

 

текущаго

 

счета

 

на

 

Правленіе

 

и

 

всѣ

 

свои

Отдѣленія

 

банкъ

 

дѣлаетъ

 

безплатно.
Гербовый

 

сборъ

 

по

 

тскущамъ

 

счетамъ,

 

а

 

также

 

по

 

вкла-

дамъ

 

свыше

 

500

 

руб.

 

банкъ

 

принимаетъ

 

на

 

свой

 

счетъ.

Покупка

   

и

   

продажа

 

%

 

бумагъ

 

по

 

цѣнамъ

 

столичныхъ

биржъ

 

при

 

комиссіи

 

Ѵ 4 7°.
Страхованіе

   

выигрышныхъ

 

билетовъ

 

всѣхъ

 

трехъ

 

зай-
мовъ

 

отъ

 

тиражей

 

погашенія.
__________

Редакторъ,

 

преподаватель

 

Сѳыинаріи,

 

священникъ

 

Н.

 

Кршшф

___________ ,______________

Печатать

 

раврѣшается.

  

30

 

ноября

 

1900

 

года.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губѳрнскаго

 

Правленія.
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Стран.

1.

   

Преиодобнаго

 

Агапита,

 

•

 

безмезднаго

 

врача

 

....

        

1

Бреподобнаго

 

Діониоія

 

Глушицкаго

 

.

     

.

     

.

     

....

        

3

Святаго

 

муч.

 

Іустина

 

философа

     

......

        

7

2.

   

Святаго

 

муч.

 

Іоанііа

 

новаго,

 

Сочавскаго

 

....

      

10

Обрѣтеніе

 

мощей

 

св.

 

благовѣрной

 

княгини

 

Іуліанін

 

.

      

12

Святаго

  

благовѣриаго

   

князя

  

Андрея

   

Константиновича

Нижегородская

 

(Суздалъскаго) .....

     

—

3.

   

Святаго

 

царевича

 

Димитрія

 

Іоаішовича

 

Углицкаго

 

.

     

.

      

15

Празднество

 

Юрской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

      

.

     

.

     

.

      

18

Свящеішомученика

 

Лукилліана

 

.......

      

21

Преподобнаго

 

Димптрія

 

Ирилудкаго

      

...

     

.

     

.

      

—

4.

   

Преподобныхъ

 

Елеазара

 

и

 

Назарія

 

Олонецкихъ

 

.

 

/'23

Преиодобнаго

 

Евменія

 

Олонецкаго

   

.

     

,

     

.

     

.

     

.

     

.

      

24

5.

   

Святаго

 

благовѣрпаго

 

князя

 

Игоря

 

Ольговича

 

...

       

—

Святаго

 

Константина,

 

митрополита

 

Кіевскаго

 

.

     

.

     

.

      

31

Святаго

 

благ,

 

князя

 

Ѳеодора

 

Ярославича

 

Новгородскаю

    

34

Преподобныхъ

 

Вассіаиа

 

и

 

Іоиы

 

Пертоминскихъ

     

.

     

;

      

35

Преиодобнаго

 

Иларіона

 

.

   

'

 

.

     

.

     

.

     

...

     

.

     

.

      

38

Празднество

 

Игоревокой

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

...

     

—

Преиодобнаго

 

Дороѳея,

 

основателя

 

Югской

 

пустыни

    

.

      

39

6.

   

Преиодобнаго

 

Паисія

 

Углпчскаго

    

.

     

.

     

...

     

.

      

41
Преиодобнаго

 

Вассіана .........

      

43

Святаго

 

Іоны,

 

епископа

 

Пермскаго

 

.

     

.

     

.

     

.

     

.

     

.44
Празднество

 

въ

 

честь

 

Пименовской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

    

46

Преподобнаго

 

Іоны

 

Климецкаго

      

.

     

...

     

.

     

.

     

.

      

47
7.

   

Преподобнаго

 

Антонія

 

Кожеезерокаго

   

.

     

.

     

.

    

.

     

.

      

49
8.

   

Святаго

 

Ѳеодора,

 

епископа

 

Ростовскаго

 

....

 

.

      

—

Святыхъ

 

князей

 

ЯроСлавскихъ

  

Василія

 

и

 

Константина

Всеволодовичей

      

.

     

.

   

'.

     

•

     

.

 

;

 

.

     

.

     

•

   

■

 

.

      

53
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Стран.

Празднество

 

Ярославской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

     

.

    

.

      

55

9.

   

Преиодобнаго

 

Кирилла

 

Бѣлозерскаго .....

     

__

,|

           

Преподобныхъ

 

Досиѳся,

 

Игнатія

 

и

 

Германа

     

...

      

61

Преподобнаго

 

Александра

 

Куштскаго .....

      

62

Празднество

 

Колочской

 

пконѣ

 

Божіей

 

Матери

  

...

      

64

Блаженнаго

 

Кирилла

 

Вельскаго ..... •

 

.

    

.66

ІО.

 

Преподобнаго

 

Силуана

 

Кіевопечерскаго

 

.

     

•

     

.

     

.

    

.

      

68

Блаженнаго

  

Іоанна

  

Максимовича,

  

митрополита

 

Тоболь-

скаго

 

и

 

Сибирскаго

  

•

 

. .......

      

69

Обрѣтепіе

 

мощей

 

святаго

 

Василія,

 

енископа

 

Рязанскаго

     

72

1

 

[.

   

Святаго

 

апостола

 

Варѳоломея ......

    

.73

Преподобнаго

 

Варнавы

 

Ветлужскаго

     

.

     

.

     

...

      

74

Преподобнаго

 

Ефрема

 

Новоторжскаго,

   

.

     

...

    

.

      

77

Варнавы

 

пустынножителя ..... ■....-

Празднество

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

«Достойно

 

есть»

   

.

      

78

Анѳима,

 

епископа

 

Сарскаго

 

и

 

Подонскаго

 

.

    

.

    

.

    

. <

   

80

12.

     

Преподобнаго

 

Арсенія

 

Коневокаго

   

.

     

.

     

.

     

.

     

.

   

■

 

4

      

81

Преподобныхъ

 

Іакова

 

и

 

Ѳеофила

 

Коневскихъ

 

...

      

84

Преподобнаго

 

Онуфрія

 

Великаго

     

■, .....

      

85

Преподобнаго

 

Онуфрія

 

Катромскаго

      

.....

      

91

;

   

Преподобнаго

 

Стефана

 

Озерскаго

   

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

92

Преиодобнаго

 

Онуфрія

 

Мальскаго

   

.

   

...

 

■

 

..

    

.

    

.

    

.

    

95

Преподобныхъ

 

Авксентія

 

и

 

Онуфрія

    

...

    

.

    

.

    

—

Святаго

 

Серапіоиа,

 

епископа

 

Владимірскаго

     

...

    

97

Праведнаго

 

Онуфрія,

 

Христа

 

ради

 

юродпваго

   

.

    

.

    

.100
Преподобныхъ

 

Іоны

 

и

 

Вассіана

 

Пертоминскихъ

     

.

    

.

   

101
Преподобнаго

 

Онуфрія

 

Соловедкаго

      

.

     

...

    

.

    

-

Преподобнаго .

 

Серапіона

      

.

     

...

     

.

     

.

     

.

    

..

    

.

    

—

Празднество

 

Рѣипцкой

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

.

 

.

 

.102
Празднество

 

Игринкой-Смоленской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

—

Празднество

 

Голубинской

 

(Коневской)

 

иконѣ

 

Бож.

 

Матери

   

—

13.

    

Преподобнаго

 

Андроника

 

Московскаго

   

.

     

.

     

.

    

...

   

ЮЗ
Преподобнаго

 

Саввы

 

Спасоандронпковскаго

 

.

    

.

    

.

    

.

   

104
14.

    

Святаго

 

благовѣрнаго

 

вел.

 

князя

 

Мстислава

 

Ростиславича

 

106
Преподобнаго

 

Меѳодія

 

Пѣшношскаго ..... 109
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Стран.

Преподобнаго

 

Елисея,

 

Сумскаго

 

чудотворца

 

.

 

.

 

.111

|5.

 

Святаго

 

Михаила,

 

перваго

 

митрополита

 

Кіевскаго

 

.

 

.112

Святаго

 

Михаила,

 

втораго

 

митрополита

 

Шевскаго

 

.

 

.

 

113

Святаго

 

Іоны,

 

митрополита

 

Московскаго

 

.

 

.

 

.

 

.118

Святаго

 

Симеона,
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ИРеПОДОПНЛГО

 

ЛГЛШІТЛ,

 

БбЗЛШЗДНЛГО

 

ПРЛЧЛ.
■

Прен.

 

Агаиитъ,

 

родомъ

 

кіевлянпнъ,

 

иостуинлъ

 

въ

 

Кіевоиеч.

монастырь

 

еще

 

при

 

прей.

 

Аптоніп

 

и

 

подряжал*

 

его

 

равноангель-

сшіу

 

жптіго.

 

Полипарнъ,

 

въ

 

иослаиіп

 

ш

 

Акпндппу,

 

оиисываеть

особенные

 

подвиги

 

Агапита:

 

«Когда

 

кто

 

изъ

 

братіи

 

заболѣвалъ,

Лгапитт.

 

оставлялъ

 

свою

 

келыо,

 

приходилъ

 

къ

 

больпому

 

брату

 

лі

служил

 

і.

 

ему,

 

іюды.малъ

 

и

 

клалъ

 

его,

 

выносплъ

 

его

 

на

 

своихъ

рукахъ

 

и

 

давалъ

 

ему

 

свою

 

пшцу —траву,

 

которую

 

себТ»

 

варплъ.

И

 

билыый

 

становился

 

здоровымъ

 

но

 

его

 

молптвѣ.

 

Если

 

болѣзнь

продолжалась, — такъ

 

бывало

 

угодно

 

Богу,

 

чтобы

 

усилить

 

вѣру

 

п

молитву

 

раба

 

своего, — блаженный

 

Агаиитъ

 

неотступно

 

оставался

п.

 

больпымъ,

 

непрестанно

 

молился

 

за

 

пего,

 

пока

 

Господь

 

пода-

валъ

 

здраиіс

 

больному

 

по

 

его

 

молнтвѣ.

 

За

 

это

 

онъ

 

прозваігь

 

былъ

прачсмі,

 

(лѣчсцъ).

 

Господь

 

даровалт>

 

ему

 

даръ

 

исцѣлепіГі.

 

И

 

шь

юродѣ

 

было

 

слышно,

 

что

 

въмонастырѣ

 

есть

 

врачъ,

 

потому

 

мно-

гіе

 

приносили

 

къ

 

ному

 

больныхъ

 

и

 

тѣ

 

становились

 

здоровыми.

<0в.

 

Агапита

 

участвовалъ

 

въ

 

молитвѣ

 

объ

 

исцѣленіп

 

виавіиаго

кі.

 

прелесть

 

Никиты»

 

(см.

 

31

 

января).

 

При

 

пгуменѣ

 

Никоиѣ

 

въ

Кіевк

 

въ

 

то

 

время,

 

по

 

словамъ

 

Полпкарпа,

 

пѣкто

 

родомъ

 

и

 

вѣрою

армянинъ

 

былъ

 

опытный

 

врачъ,

   

какого

   

прежде

   

не

 

бывало;

 

ему



1

 

гонь.

стоило

 

только

 

носмотрѣть

 

на

 

больного,

 

и

 

онь

 

назпачалъ

 

день

 

и

часъ

 

его

 

смерти,

 

и

 

слова

 

врача

 

въ

 

точности

 

исполнялись.

 

Такого

уже

 

н

 

не

 

лечили.

 

Одшгь

 

изъ

 

обреченныхъ

 

этимъ

 

врачемъ

 

на

 

смерть

больной

 

иршне.тъ

 

къ

 

святому

 

Агапиту:

 

тотъ

 

далъ

 

ему

 

траву,

 

ко-

торою

 

питался,

 

и

 

больной

 

выздоровѣлъ.

 

Узнавши

 

объ

 

этомъ,

 

армя-

нинъ

 

сталъ

 

поносить

 

Агаипта

 

и

 

послалъ

 

въ

 

монастырь

 

нригово-

реннаго

 

имъ

 

къ

 

смерти,

 

приказавъ

 

дать

 

ему

 

яда,

 

чтобы

больной

 

умеръ

 

на

 

глазахъ

 

Агапнта;

 

но

 

преподобный

 

далъ

больному

 

монастырской

 

пищи,

 

и

 

тотъ

 

выздоровѣлъ.

 

Сиѣдаемыіі

завистью,

 

армянинъ

 

рѣишлся

 

отравить

 

безмезднаго

 

врача

 

п

 

под-

еылалъ

 

друзей

 

своихъ

 

съ

 

отравою

 

къ

 

Агапиту,

 

и

 

ядъ

 

не

 

дѣП-

ствовалъ

 

на

 

преиодобнаго.

 

Сильно

 

занемогъ

 

Черннговскій

 

князь

Владпміръ

 

Мономахъ

 

(виослѣдствіи

 

великій

 

князь).

 

Его

 

лечп,ш

врачи,

 

пользовалъ

 

его

 

и

 

знаменитый

 

врачъ

 

армянинъ,

 

ни

 

болѣзнь,

казалось,

 

только

 

усиливалась.

 

Чувствуя

 

приближеніе'

 

смерти,

 

князь

послалъ

 

къ

 

иечерскому

 

игумену

 

Іоанну

 

съ

 

просьбою

 

прислать

 

къ

нему

 

Агапита.

 

«Если

 

я

 

пойду

 

къ

 

князю,

 

говорилъ

 

преподобный,

то

 

долженъ

 

ходить

 

и

 

ко

 

всѣмъ.

 

Не

 

пойду

 

за

 

монастырскія

 

ворота,

чтобы

 

не

 

преступить

 

моего

 

обѣта»,

 

и

 

послалъ

 

князю

 

вареное

 

бы-

ліе,

 

но

 

нрпнятіп

 

котораго,

 

Владиміръ

 

выздоровѣлъ.

 

Благодарный

за

 

псцѣленіе,

 

князь,

 

прибывши

 

въ

 

Кіевонеч.

 

монастырь,

 

желал

впдѣть

 

своего

 

нсцѣлптеля,

 

но

 

тотъ

 

скрылся

 

и

 

не

 

принялъ

 

даровъ

и

 

денегь

 

отъ

 

князя.

 

Прей.

 

Агаиитъ

 

заболѣлъ,

 

и

 

явился

 

къ

 

нему

въ

 

келыо

 

врачъ

 

армянинъ;

 

осмотрѣвъ

 

больного,

 

онъ

 

сказалъ,

 

что

чрезъ

 

три

 

дня

 

Агаиитъ

 

умретъ,

 

а

 

въ

 

иротивномъ

 

случаѣ

 

я

 

самъ

буду

 

моннхомъ.

 

Но

 

преподобный

 

замѣтиль

 

на

 

ато

 

врачу:

 

«Господь

мнѣ

 

открылъ,

 

что

 

я

 

отойду

 

къ

 

нему

 

чрезъ

 

три

 

мѣсяца».

 

Пред-

сказанье

 

преподобнаго

 

сбылось;

 

онъ

 

скончался

 

1-го

 

іюня

 

1095

 

г.

и

 

положили

 

его

 

въ

 

нещсрѣ

 

прей.

 

Аитонія.

 

По

 

смерти

 

Агапнта,

пршпелъ

 

къ

 

игумену

 

врачъ

 

армянинъ

 

и

 

сказалъ:

 

«Оставляю свою

J

 

вѣру

 

и

 

хочу

 

служить

 

Госиоду

 

пнокомъ

 

въ

 

святой

 

греческой

 

вѣрѣ:

блаж.

 

Агаиитъ

 

явясь

 

сказалъ

 

миѣ:

 

ты

 

обѣщался

 

принять

 

иноче-

ство;

 

если

 

солжешь,

 

потеряешь

 

съ

 

жизнію

 

и

 

душу.

 

Вѣрю,

 

что

явпвшійся —угодникъ

 

Божій:

 

я

 

хорошо

 

зналъ,

 

что

 

нельзя

 

было

 

ему

прожить

 

трехъ

 

дней,

 

а

 

Господь

 

далъ

 

ему

 

три

 

мѣсяца».

 

Въ

 

честь



1

 

ноня.

прея.

 

Агаиита

 

въ

 

недавнее

 

время

  

устроена

  

домовая

   

церковь

 

въ

большщѣ

 

Кіевск.

 

Покровскаго

 

жеискаго

 

монастыря.

Кіевоиеч.

 

Патерикъ,

 

л.

 

125.

 

Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

іюиь,

 

стр.

 

5—11.

 

Историч.

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

9

 

стр.

А.

 

Муравьевъ,

 

Житія

 

русск.

 

святыхъ,

 

іюнь,

 

35—41

 

стр.

Четьи-Минея,

 

1

 

іюня.

 

Воскр.

 

чтеніе,

 

XXII,

 

HI —114.

 

Н.

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

1 1

 

стр.

 

Архим.

 

Лео-

нидъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

Ж

 

60,

 

14

 

стр.

 

Архим.

 

Сергій.

 

Агіологія

Востока,

 

II,

 

145.

 

М.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

свя-

тыхъ,

 

Ж

 

56,

 

21

 

стр.

 

Кульженко,

 

Кіевъ

 

прежде

 

и

 

теперь,

119

 

стр.

 

Путеводитель

 

по

 

Кісву,

 

1891

 

г.,

 

13

 

стр.

 

Прсп.

Агапиту

 

есть

 

особая

 

служба,

 

издаваемая

 

вт.

 

Кіевоиечерской

лаврѣ,

 

л.

 

72.

преподоішлго

 

діонша

 

глширлго.

Преп.

 

Діонисій,

 

въ

 

мірѣ

 

Димитрій,

 

родился

 

въ

 

1362

 

г.

 

близъ

Вологды.

 

О

 

родителяхъ

 

и

 

иервыхъ

 

годахъ

 

его

 

жизни

 

не

 

сохрани-

лось

 

свѣдѣній.

 

Постриженіе

 

оиъ

 

принялъ

 

отъ

 

игумена

 

Спасока-

меннаго,

 

на

 

Кубенскомъ

 

озерѣ,

 

монастыря

 

святогорца

 

Діоішсія,

впослѣдствіи

 

Ростовкаго

 

архіеішскоиа.

 

Проживши

 

вт.

 

томъ

 

мопа-

стырѣ

 

9

 

лѣтъ,

 

Діонисій

 

съ

 

инокомъ

 

Пахоміемъ,

 

съ

 

благословенія

пгумеіііі,

 

удалился

 

іга

 

устье

 

р.

 

Кубены

 

и

 

поселился

 

близъ

 

селенія

«Святая

 

Лука»,

 

гдѣ

 

когда-то

 

существовалт,

 

монастырь.

 

Тутъ,

 

съ

раіірі.шепія

 

Ростовскаго

 

епископа

 

Григорія,

 

въ

 

1393

 

г.

 

устроплъ

малую

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая

 

и

 

такт,

 

усилплъ

 

подвиги

 

поста

и

 

молитвы,

 

что

 

Пахомій

 

не

 

могь

 

ему

 

подражать,

 

а

 

потому,

 

оста-

вив!.

 

Пахомія,

 

Діописій

 

удалился

 

въ

 

пустынное

 

мѣсто

 

на

 

восточ.

сторону

 

Кубен.

 

.озера

 

и

 

здѣсь

 

иодъ

 

черемуховым!,

 

деревомт,

 

на

возвышенномъ

 

берегу

 

рц

 

Глушпцы

 

ноставилъ

 

келью,

 

а

 

затѣмъ,

когда

 

стали

 

приходить

 

къ

 

нему

 

любители

 

иноческой

 

жизни,

 

устроилъ

обитель

 

въ

 

1410

 

г.

 

По

 

нросьбѣ

 

Діонисія,

 

благочестивый

 

удѣль-

иыіі

 

князь

 

Димитрій

 

Васильевич!.

 

Заозерскій

 

на

 

свои

 

средства

устроилъ

 

имъ

 

храмъ

 

вт.

 

честь

 

Покрова

 

Божісй

   

Матери;

   

богослу-

І

=*=?й
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женіе

 

совершалъ

 

самъ

 

Діонисій,

 

посвященный

 

въ

 

санъ

 

пресвитера

еще

 

въ

 

1383

 

году.

 

Братія

 

увеличивалась

 

и

 

храмъ

 

становился

тѣснымъ,

 

и

 

потому

 

Діонисій

 

рѣшнлся

 

устроить

 

новый

 

обширный

и

 

въ

 

тоже

 

наименованіе.

 

Преподобный

 

(въ

 

1412

 

году)

 

укра-

сн.іъ

 

п

 

;-)тотъ

 

храмъ,

 

какъ

 

и

 

первый,

 

иконами

 

своего

 

письма

 

по-

тому

 

что

 

самъ

 

былъ

 

искусный

 

художникъ,

 

коваль

 

мѣди

 

и

 

стро-

итель

 

одежды

 

(швсцъ);

 

сверхт,

 

того

 

устроилъ

 

и

 

ииутреііній

 

быть

братіи,

 

составнлт.

 

уставт.

 

общежитія

 

и

 

строго

 

слѣдилъ

 

за

 

его

исіюлненіемъ.

 

Такт.,

 

но

 

смерти

 

одного

 

инока

 

нашли

 

вт.

 

его

 

келліп

десять

 

ногатт.

 

(кожан,

 

моиетъ);

 

Діонисій

 

велѣлъ

 

бросить

 

эти

 

но-

гаты

 

съ

 

тѣломъ

 

ослушника:

 

едва

 

умолила

 

братія

 

похоронить

 

усон-

шаго

 

но

 

хрнстіанскому

 

чину.

 

Прей.

 

Діоннсій

 

отличался

 

пищелю-

біемт.

 

и

 

во

 

время

 

голода

 

вт.

 

страиѣ

 

Вологодской

 

всѣ

 

иуждагощіеся

находили

 

помощь

 

въ

 

его

 

обители.

 

Братія

 

не

 

довольна

 

была

 

такою

щедростью

 

своего

 

настоятеля,

 

а

 

потому

 

однажды

 

вздумали

 

иску-

сить

 

его

 

и

 

во

 

время

 

молитвы

 

послали

 

къ

 

нему

 

юношу

 

въ

 

образѣ

нищей

 

странницы,

 

которая

 

со

 

слезами

 

молила,

 

чтобы

 

выкупить

 

ее

изъ

 

неволи,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дѣтьмп,

 

цѣною

 

ста

 

сребреиниковъ.

 

Діонп-

cift

 

выдалт.

 

требуемое,

 

и

 

когда

 

братія

 

открыла

 

обманъ,

 

преподоб-

ный

 

приказалт.

 

отдать

 

деньги

 

юноіпѣ.

 

Подъ

 

руководством'!,

 

вели-

каго

 

старца,

 

вт.

 

его

 

обители

 

нроцвѣтало

 

высокое

 

подвижничество.

Учениками

 

Діопнсія

 

были

 

преподобные:

 

Григорій,

 

основатель

 

Ло-

потова

 

монастыря

 

(30

 

сент.),,

 

свнщеипоппокъ

 

пзъ

 

великаго

 

Устюга,

Тарасій,

 

игуменъ

 

Великопермскій,

 

Макарій

 

Ш%

 

Ростова,

 

Ѳеодосій,

мѣстно

 

чтимый

 

за

 

святого

 

и

 

другіе

 

Такт,

 

какъ,

 

съ

 

тсчеиіемъ

 

вре-

мени,

 

мікігіе

 

приходили

 

къ

 

Діонисію

 

и

 

нарушали

 

его

 

безмолвіе,

вслѣдствіе

 

чего,

 

тайно

 

оставивь

 

братію,

 

онъ

 

удалился

 

па

 

полу-

денную

 

сторону

 

отт,

 

Покровскаго

 

монастыря

 

въ

 

непроходимую

дебрь

 

и

 

поселился

 

на

 

берегу

 

тойже

 

р.

 

Глупшцы,

 

па

 

нысокомъ

 

и

красиво.мт.

 

мѣстѣ,

 

подъ

 

огромною

 

вѣковою

 

сосною

 

(отъ

 

которой

 

п

окружающая

 

мѣстность

 

называлась

 

Сосновцемъ)

 

Но

 

нѣкоторые

пзъ

 

сиодвнжннковъ

 

Діонисія

 

открыли

 

его

 

убѣжище

 

и

 

пожелали

остаться

 

при

 

иемъ.

 

Преподобный

 

рѣшился

 

для

 

пихт,

 

устроить

церковь

 

по

 

имя

 

св.

 

Іоаина

 

Предтечи

 

и

 

кслліи,

 

на

 

что

 

получит

вт,

 

1420

 

г.

 

разрѣшеніе

 

отъ

 

Ростовскаго

 

епископа

 

Діоннсія,

 

быв-
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шаго

 

игумена

 

Сиасо-Камен.

 

монастыря.

 

Новая

 

обитель

 

получала

для

 

своего

 

содержания

 

все

 

необходимое

 

отъ

 

Покровекаго

 

монасты-

ря,

 

который

 

называйся

 

великою

 

лаврою.

 

Благотворителемъ

 

поваго

монастыря

 

былъ

 

удѣльпый

 

князь

 

Георгій

 

Бохтюжскііі,

 

часто

 

по-

сътцаішііп

 

ирей.

 

Діонисія.

 

Для

 

благочестивыхъ

 

жонъ,

 

желавшнхъ

въ

 

иночествѣ

 

окончить

 

свою

 

жизпь,

 

Діонисій

 

за

 

двѣ

 

версты

 

отъ

лавры

 

(къ

 

сѣверу)

 

устронлъ

 

церковь

 

въ

 

честь

 

св.

 

Л.еонтія

 

Ро-

стовснаго.

 

и

 

вокругь

 

оной — кслліи

 

для

 

инокинь,

 

поставпвъ

 

надъ

ними

 

игуменомъ

 

благоговѣйпаго

 

мужа,

 

украшеннаго

 

сѣдпнами.

Еще

 

двѣ

 

церкви

 

ноетроплъ

 

иреіі.

 

Діоішеій:

 

одну

 

за

 

18

 

версть

отъ

 

лавры,

 

внизъ

 

но

 

р.

 

Глушнцѣ,

 

на

 

большой

 

рѣкѣ

 

Сухопѣ,

 

въ

честь

 

Воокресенія

 

Христова,

 

а

 

другую

 

въ

 

честь

 

св.

 

Николая,

 

по

просьбѣ

 

жителей

 

селепія

 

Двиницы:

 

церкви

 

эти

 

уетрапвалъ

 

пр.

 

Діо-

ішсій

 

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

нихъ

 

собирались

 

православные

 

и

 

слушали

слово

 

Божіе

 

Всѣ

 

эти

 

три

 

церкви

 

(свв.

 

Леонтія,

 

Николая

 

пБоскресеиія

Христова)

 

и

 

доселѣ

 

еуществуютъ.

 

За

 

семь

 

лѣтъ

 

до

 

кончины

 

своей,

Діишісііі

 

выкопалъ

 

могилу

 

въ

 

Сосновецкой

 

пустыни;

 

незадолго

и

 

своей

 

кончины

 

опь

 

бььгь

 

утѣшенъ

 

носѣіценіемъ

 

Глушпцкой

обители

 

архіенискоиомъ

 

Ростовскимъ

 

Ефрсмомъ.

 

Передъ

 

смертью

назначить

 

своимъ

 

нреемішкомъ

 

въ

 

обители

 

Амфилохія.

 

Прей.

 

Діо-

j

 

нпсін

 

скончался

 

74

 

лѣтъ,

 

въ

 

1437

 

году,

 

1-го

 

іюня

 

въ

 

воскрес-

ный

 

день.

 

Составитель

 

его

 

жптія

 

описывалъ

 

наружность

 

нр.

 

Діонпсія

такъ:

 

онь

 

былъ

 

не

 

высокъ

 

тѣломъ

 

и

 

весьма

 

худъ

 

нлотыо,

 

пмѣлъ

годов)

 

по

 

малую

 

и

 

лицо

 

продолговатое,

 

круглый

 

брови

 

и

 

тихія

очн,

 

волоса

 

русые

 

и

 

до

 

половины

 

сѣдые,

 

а

 

борода

 

его,

 

не

 

густая

п

 

не

 

топкая,

 

спускалась

 

до

 

персей.

 

Московскій

 

соборъ,

 

бывшій

ль

 

1547

 

г.

 

26

 

февраля,

 

при

 

митрополптѣ

 

Макарін,

 

причислиль

его

 

къ

 

лику

 

святыхт.:

 

въ

 

16

 

столѣтіи

 

была

 

построена

 

первая

церковь

 

въ

 

его

 

имя.

 

Въ

 

1528

 

году

 

вел.

 

князь

 

Васпліп

 

Ивановичъ

съ

 

супругою

 

Еленою

 

Бѣльскою,

 

путешествуя

 

по

 

вологодекнмъ

 

ио-

настырямъ,

 

былъ

 

и

 

въ

 

Глушицкомъ.

 

Тѣло

 

пр.

 

Діошісія

 

ночпвасть

въ

 

храмѣ

 

въ

 

честь

 

си.

 

Діонисія

 

и

 

Лмфилохія

 

въ

 

Сосновсцко 1 '

 

ь

моиастырѣ.

 

Рака

 

надъ

 

преподобными

 

Діоипсіемъ

 

и

 

Амфплохіем-

ЩЩт

 

рт.зная,

 

золочена,

 

верхъ

 

крыть

 

на

 

четырехъ

 

столбахъ,

бока

 

крыты

 

чегауею.

   

На

 

гробѣ

  

образъ

   

преподобпыхъ

   

обложенъ
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серебромъ,

 

позолочеыъ,

 

басмяное

 

дѣло;

 

цаты

 

и

 

вѣнцы

 

серебряны

позолочены;

 

на

 

гробу

 

пелена

 

шита

 

золотомъ

 

п

 

серебромъ,

 

неболь-

шая,

 

а

 

пштъ

 

на

 

ней

 

депсусъ,

 

вѣнцы

 

жемчугомъ

 

обложены:-.

 

Въ

«Икопоиисномъ

 

подлинник'!;»

 

иодъ

 

1

 

іюня

 

сказано:

 

«Подобіем.—

власы

 

свѣтлорусъ,

 

ст.

 

малою

 

сѣдипою,

 

брада

 

долга

 

до

 

персей

 

и

 

густа

ризы

 

преподобнпческія»

 

(Филимоновъ,

 

358

 

стр.).

 

Въ

 

«Сказаны

 

о

св.

 

пконоппсцахъ:>

 

значится:

 

«Преподобный

 

отецъ

 

нашъ

 

Діонисіп

Вологодскій

 

чудотворецъ,

 

иисаше

 

миогія

 

святыя

 

иконы;

 

его

 

чу-

дотворный

 

двѣ

 

иконы

 

обрѣтаются

 

здѣ

 

въ

 

Россійской

 

земли;

 

самъ

же

 

многія

 

чудеса

 

отъ

 

гроба

 

своего

 

источаетъ»

 

(Рукопись

 

графа

С.

 

Строганова,

 

Вуслаевъ,

 

II,

 

379).

 

Въ

 

1578

 

году

 

царь

 

Іоапігь

Грозпый

 

ипсалъ

 

въ

 

Кирилло-Бѣлозерскій

 

монастырь:

 

<У

 

Діонпсія

иреиодобнаго

 

на

 

Рлупшцахъ,

 

и

 

у

 

великаго

 

чудотворца

 

Александра

па

 

Свирп,

 

тамо

 

бояре

 

не

 

стригутся,

 

и

 

они

 

Божіею

 

благодатіею

процвѣтаютъ

 

постническими

 

подвиги

 

(Акты

 

истории.,

 

1,

 

380

 

стр.).

Въ

 

Уставѣ

 

перков.

 

обрядовъ

 

Москов.

 

Успен.

 

собора

 

(1634)

 

подъ

1

 

іюня

 

замѣчеио:

 

<Діоппсію

 

Рлушнцкому

 

благовѣстъ

 

въ

 

лебедь,

трезвоиъ

 

средній»

 

(Тимоееевъ,

 

Русск.

 

Истор.

 

библ.,

 

ІП,

 

79).

 

До

настоящаго

 

времени

 

сохранились

 

иконы

 

письма

 

нреп.

 

Діонпсія:

1)

 

въ

 

Сосиовцѣ

 

пкопа

 

Знаменія

 

Пресв.

 

Богородицы

 

съ

 

огненн.

серафимами

 

и

 

Одпгптріи;

 

2)

 

въ

 

Седмнгородской

 

пустыни

 

икона

]

 

Успепія

 

Божіей

 

Матери,

 

перенесенная

 

пзъ

 

Глушицкой

 

обители,

 

и

съ

 

1593

 

г.

 

прославленная

 

чудесами:

 

3)

 

въ

 

Кприлло-Бѣлозерскомъ

монастырѣ

 

иконы

 

Усиенія

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

пр.

 

Кирилла;

 

4)

 

въ

Спасо-Прилуцкомъ

 

моиастырѣ

 

прей.

 

Димитрія

 

Прилуцкаго

 

и

 

дру-

гія.

 

(См.

 

Страпннкъ,

 

1899

 

г.).

 

Служба

 

пр.

 

Діонисію

 

составлена

въ

 

1548

 

года.

 

Списки

 

ея

 

указаны

 

у

 

II.

 

Барсукова,

 

Источники

 

і

русск.

 

агіографіп,

 

167

 

стр.

Жптіе

 

пр.

 

Діонисія

 

составлено

 

пнокомъ

 

Глушпцкаго

 

мо-

настыря

 

Иринархомъ

 

вт>

 

1445

 

г.

 

Описатель

 

жизни

 

пр.

 

Діо-
ппсія

 

пользовался

 

старыми

 

записями,

 

хранившимися

 

въ

 

мо-

настыре

 

и

 

устными

 

предапіямн

 

ииоковъ

 

о

 

преподобном!..

Ирипархъ

 

скрылъ

 

свое

 

имя

 

подт,

 

анаграммой,

 

изложенной

 

по

особенной

 

какой-то

 

-лпторейной^

 

граматѣ.

 

Рукой.

 

Тропцё-
Серг.

 

лавры

 

XYI

 

в.,

 

№

 

603,

 

л.

 

16.

   

Въ

  

коицѣ

  

нослЧ

35=}=!!=*=^
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слова

 

написано:

 

<Лѣто

 

7003

 

списано

 

житіе

 

пр.

 

отца

 

нашего

Димитрія

 

у

 

Покрова

 

Пречистыя

 

на

 

Рлушпцѣ

 

при

 

игуменѣ

Іоакимѣ,

 

а

 

ішсалъ

 

Фадаоагзонъ

 

Закимпвѣрхъ».

 

Другіе

 

списки

жптія

 

пр.

 

Діонисія

 

ХТІ

 

в.

 

въ

 

Четьи-Минеѣ

 

до

 

Макарьев.

состава

 

№

 

89,

 

л.

 

1.

 

Въ

 

вел.

 

Четьи-Минеѣ

 

м.

 

Макарія,

 

іюнь.

Ундольскаго,

 

1541

 

г.,

 

№

 

1214,

 

л.

 

555.

 

Тронце-Серг.

 

лавры,

Л?

 

692,

 

л.

 

581.

 

(Ключевскаго,

 

Древне-русск.

 

житія,

 

стр.

 

193).

Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

іюнь,

 

11 —18.

 

А.

 

Н.

 

Муравьевъ,

Жптія

 

русск.

 

святыхъ,

 

ігонь.

 

Исторія

 

Рос.

 

іерархіи,

 

ч.

 

Ш,

678 —701.

 

Сокращеніе

 

житія

 

въ

 

Орологѣ.

 

Словарь

 

истории,

 

о

святыхъ,

 

стр.

 

95.

 

Истории,

 

и

 

стат.

 

описаніе

 

о

 

Вологдѣ,

 

стр.

38

 

и

 

47.

 

Глушицкій

 

монастырь

 

(Н.

 

Суворова),

 

1876

 

г.,

жизнь

 

прен.

 

Діонисія

 

(Суворова).

 

Волог.

 

Ей.

 

Вѣд.,

 

1886

 

г.

Ж 16 — 18.

 

Вѣрюжскій,

 

свяіц.

 

Истории. сказаиія о

 

Волог. святыхъ,

177—206

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

144.

 

Архим.

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

Ш

 

315,

 

стр.

 

78.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источ-

ники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

163 — 167.

 

М.

 

Толстой.

 

Книга,

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

№

 

257,

 

стр.

 

125.

 

Строевъ,

 

Списки

настоятелей,

 

стр.

 

748.

 

В.

 

Звѣрипскій,

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

монастырей,

 

вып.

 

II,

 

стр.

 

766

 

и

 

767.

 

Исторія

 

Рос.

 

іерархіи,

III,

 

698;

 

Y,

 

564.

 

Ратншнъ,

 

63,

 

70.

 

Оппсаніе

 

Глушиц.

 

мо-

настыря,

 

1817

 

г.

 

Макарій,

 

Исторія

 

русск.

 

церкви,

 

YII,

 

173.

Труды

 

Москов.

 

археолог,

 

общества,

 

1865,

 

т.

 

1;

 

1873,

 

Ш.
__________

Оімтлго

 

лЛченикл

 

истина

 

философл.

I

Св.

 

мучеиикъ

 

Іустинъ

 

философъ,

 

родомт.

 

нзъ

 

Самаріи,

 

родился

въ

 

105

 

году,

 

отъ

 

родителей

 

язычниковъ.

 

Обладая

 

блестящими

способностями,

 

онъ

 

нолучилт.

 

отличное

 

образованіе

 

и,

 

видя

 

въ

язычествѣ

 

заблужденія,

 

посііятплъ

 

себя

 

искаиію

 

истины.

 

Переходя

пзт.

 

одной

 

философской

 

школы

 

въ

 

другую,

 

Іустшіъ

 

убѣдился,

 

что

пстнна

 

заключается

 

въ

 

вѣрѣ

 

въ

 

1.

 

Христа,

 

нрпиялъ

 

креіценіе

 

и,

ставши

 

хрпстіаискпмъ

 

фплософомъ,

 

онъ

 

съ

 

апостольскою

 

ревно-

стію

 

расиространялъ

 

христіанство,

   

какт.

 

нстинную

 

вѣру,

 

удовле-
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творяюіцую

 

всѣ.мъ

 

высшимъ

 

духовцымь

 

с.тре.вденщмъ

 

и

 

приводя-

щую

 

къ

 

Богу,

 

источнику

 

истины

 

и

 

блаженства.

 

Св.

 

Іустинъ

 

прн-

иялъ

 

мученическую

 

смерть

 

за

 

проіювѣдываціе

 

Христа,

 

Источника
всякой

 

премудрости,

 

въ

 

166

 

г.

 

при

 

Имнераторѣ

 

Маркѣ

 

Аврелін,

которому

 

инсал'ь

 

аиодогію

 

въ

 

защиту

 

христіанъ,

 

невицно

 

нреслѣ-

дуемыхъ

 

язычниками

 

(Фпларетъ,

 

Истор.

 

ученіе

 

объ

 

отца.ѵъ

 

цер-

кви,

 

ч.

  

1,

 

стр.

 

62).

Въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

церкви

 

Воскресснія

 

Христова,

 

на

 

Вражкѣ,

 

въ

Брюсовомъ

 

переулкѣ,

 

мѣстно

 

чтится

 

икона

 

св.

 

мученика

 

Іустина

философа

 

(Архим.

 

Іоспфъ,

 

Путеводитель

 

но

 

Моск.

 

святыцъ,

 

135

 

стр.).
--------

Св.

 

Іустинъ,

 

какь

 

замѣчательнѣйшій

 

изъ

 

х.ристіанскихі.

 

фило-

софовъ,

 

пользовался

 

оообенпымъ

 

уважепіемъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семп-

наріяхт..

 

Ученики

 

фплосо«ріи

 

считали

 

его

 

своимъ

 

нокроинтелемъ.

Въ

 

философском'ь

 

класеѣ

 

обыкновенно

 

была

 

классцою

 

иконою—

икона

 

св.

 

Іустина.

 

В ь день

 

памяти

 

св.

 

Іустина

 

1-го

 

іюня

 

ученики

философіи

 

освобождались

 

отъ

 

классныхъ

 

занятій.

 

Въ

 

былое

 

время

ко

 

дню

 

св.

 

Іустпна

 

философ,

 

классъ

 

приготовлял'!,

 

сочипенія

 

какь

вт.

 

прозѣ,

 

такъ

 

и

 

стпхахъ

 

для

 

публики,

 

во

 

множеств!;

 

собирав-

шейся

 

вь

 

9Тотъ

 

день

 

въ

 

семпнарію.

 

Вт,

 

чемъ

 

состояли

 

нодобныя

празднества

 

можно

 

видѣть

   

изъ

 

описапія

   

празднества

   

1-го

 

іюня

|

 

1810

 

года

 

Владимірской

 

дух.

 

семинаріи.

 

«За

 

нѣсколько

 

дней

 

до

праздника,

 

пшиетъ

 

іі.

 

Надеждннъ

 

въ

 

Онис.

 

Владимір.

 

се.чпнаріп,

въ

 

свободное

 

on.

 

занятій

 

время

 

ученики

 

заняты

 

были

 

укра-

шепіемт.

 

семинарской

 

залы.

 

Для

 

прпведенія

 

ея

 

до

 

возможной

 

изящ-

ности,

 

семинаристы

 

употребляютъ

   

все

 

свое

 

умѣиье,-

 

всѣ

 

возмож-

|

 

ныя

 

средства.

 

Окна

 

убпраютъ

 

цвѣтами,

 

колонны

 

хоръ

 

и

 

самые

хоры — листьями

 

дуба

 

и

 

клена:

 

дорога

 

отъ

 

семішарскихъ

 

воротъ

до

 

зданія

 

семпнаріи

 

усыпается

 

цвѣтами,

 

и

 

въ

 

довершеніе

 

всего

истые

 

художники

 

семинаристы,

 

хотя-бы

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

клаосовъ,

устраиваютъ

 

изъ

 

леиестковъ

 

цвѣтовч.,

 

изъ

 

разныхъ

 

тѣнеіі

 

носка

роскошный

 

коверъ,

 

съ

 

изображеніемъ

 

подходящей

 

къ

 

извѣстному

случаю

 

картины.

   

Эти

 

цвѣточные

   

ковры

   

дѣлались

   

иногда

 

такъ

|

 

художественно,

 

что

 

трудно

 

было

 

сразу

 

узнать,

 

что

 

это

 

не

 

на-

стоящей

 

коверъ.

 

Въ

 

10

 

часовъ

 

утра

 

семинарская

 

зала

 

уже

 

полна



1

  

шил.

9

посетителями

 

и

 

иосѣтптелыіицами.

 

По

 

стѣиамч.

 

залы

 

стоять

 

се-

минаристы,

 

на

 

хорахъ —пѣвчіе.

 

-*Въ

 

смежной

 

классной

 

компатѣ —

счастливые

 

ученики,

 

удостоенные

 

быть

 

дѣйствующнми

 

лицами

 

на

праздипкѣ.

 

Въ

 

11

 

часу

 

слышент.

 

звонъ

 

колоколовч. — ѣдетъ

 

пре-

освященный.

 

Послѣ

 

обычной

 

встрѣчи

 

при

 

входѣ

 

его

 

въ

 

залу,

 

всѣ

воспитан

 

и

 

икп

 

иоютъ

 

«Царю

 

небесный-.

 

И

 

тотъ-часъ'

 

у

 

каѳедры

выступаетт.

 

ораторъ

 

изъ

 

воспитанников!,

 

семпиаріи

 

съ

 

ирнвѣт-

етвённой

 

преосвященному

 

рѣчыо

 

Затѣмъ

 

произносится

 

рѣчь

 

івъ
похвалу

 

праздиуемаго

 

святого.

 

Послѣ

 

сего

 

другой

 

учепнкь

 

чп-

таетъ

 

оду

 

о

 

нредчувствіяхъ,

 

гдѣ

 

авторъ

 

какь

 

поэтъ,

 

разч.ясняетъ

уверенность

 

въ

 

нредчупсгніе

 

счастья

 

и

 

обращается

 

къ

 

св.

 

Іустппу,

чтобы

 

онь

 

чаще

 

писпосылалъ

 

радостный

 

иредчувствія

 

вѣчнаго

блаженства!

 

Посіѣ

 

оды

 

читалось

 

сочиненіе

 

(переводъ

 

съ

 

фрап-

пузскаго)

 

на

 

тему:

 

«въ

 

какой

 

части

 

нашего

 

тала

 

преимущественно

находится

 

душа'.Ь

 

За

 

иереводнымъ — слѣдовало

 

оригинальное

 

фи-

лософское

 

сочиненіе:

 

о

 

врожденных!,

 

ионятіяхъ\

 

Чтенія

 

пере-

рывались

 

пѣиіамъ

 

гимновъ;

 

затѣмч.

 

на

 

средину

 

залы

 

выходят ъ

пять

 

воспитанников!.;

 

это

 

дѣйствующія

 

лица

 

въ

 

разговорѣ

 

о

началѣ

 

души:.

 

Разговаривающими

 

лицами

 

были:

 

нослѣдователь

Пиѳатора.

 

Платона,

 

Тертулліана,

 

хрпстіаіішгь-фплософь

 

и

 

любо-

пытный.

 

Въ

 

концѣ

 

празднества

 

слушалось

 

охо».

 

Для

 

сего

 

за

несколько

 

минуть

 

преда»

 

дѣйствіем ь

 

эхо»

 

скрывался

 

знамени-

тъпініп

 

бась,

 

который

 

и

 

замѣнялч.

 

собою

 

эхо.

 

На

 

средину

 

залы

выходил ь

 

ученикъ

 

лучше

 

другихъ

 

сочпнившій

 

эхо

 

н

 

і'оворнлъ

свою

 

рі.чь,

 

на

 

которую

 

отвѣтствовало

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

громкое

«поэтическое

 

эхо».

 

Вогъ

 

первый

 

строки

 

эха:

«Чьмч.

 

позабавиться

 

въ

 

долпнѣ

 

сей

 

со

 

смѣхомт.?—

 

Эхомъ.

Но

 

кто

 

есть

 

это

 

ты?

 

Скажи,

 

душа

 

моя...

 

я...

Ираздникч.

 

заключался

   

благодарственною

 

рѣчыо

 

архипастырю

п

 

иГпіемъ:

 

«Тебе

 

Бога

 

хвалимь»...

   

Подобный

   

празднества

 

были

во

 

миогпхч.

 

старинныхъ

 

духовныхъ

 

семипаріяхъ.

е--»

 

»е--<©
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2.

евдтлго

 

ЛШМеіШБЛ

 

ЮЯНІІЯ

 

НОгМГО,

 

еочявсклго

Святый .

 

Іоаннъ,

 

родомч.

 

изъ

 

Ірапезунда,

 

но

 

торговым'!,

 

дѣламъ

прибы.іъ

 

съ

 

хозяиномъ

 

корабля

 

(венеціанцемъ)

 

въ

 

г.

 

Бѣлград

 

ь

 

(Аккер-

маігь)

 

въ

 

Бессарабіи;

 

во

 

время

 

плавапія

 

Іоапиъ

 

имѣлъ

 

съ

 

венешан-

пем'ъ

 

состязаніе

 

о

 

вѣрѣ:

 

венеціанецъ

 

доиесъ

 

градоначальнику'

 

что

Іоаииъ

 

желаетъ

 

перемѣнить

 

свою

 

(христіанскую)

 

вѣру

 

и

 

присое-

диниться

 

къ

 

огнепоклонникамъ,

 

къ

 

коимъ

 

принадлежал'!,

 

правитель

Бѣл града.

 

Слѣдствіемъ

 

этой

 

клеветы

 

были

 

сперва

 

увѣщанія,

 

ио-

томъ

 

истязанія

 

и,

 

иаконецч,,

 

Іоанпт,

 

усѣкнутт.

 

былъ

 

мечемч,,

 

2

 

іюіщ

1492

 

г.

 

').

 

Тѣло

 

его

 

было

 

погребено

 

въ

 

Аккермапѣ,

 

а

 

затѣмъ,

 

въ

1562

 

году,

 

перенесены

 

мощи

 

мученика

 

въ

 

г.

 

Оочаву

 

(о

 

пе'одно-
кратномт,

 

перенесеніи

 

его

 

мощей

 

см.

 

Духов.

 

Бесѣда,

 

1874

 

г..

 

I

Ж

 

21).

 

Въ

 

Аккерманѣ

 

близь

 

Предтечеиской

 

(греческой)

 

церкви,

на

 

мѣстѣ

 

кончины

 

мученика,

 

построена

 

часовня.

 

На

 

полу

 

часовня

была

 

вдѣлапа

 

мраморная

 

плита,

 

на

 

которой

 

были

 

вырьзаны

 

т

пальмы

 

и

 

греческая

 

надпись:

 

«

 

Святый

 

мученикъ

 

Іоанпъ

 

новый

отъ

 

Транезунда,

 

пострадавшій

 

въ

 

Акксрманѣ

 

въ

 

1492

 

г.

 

ііоня

 

2-го».

часовня

 

эта

 

была

 

построена

 

въ

 

1838

 

г.

 

грекомъ

 

Іоакимомъ

 

Со-

тпріемъ

 

(Кшпин.

 

Еп.

 

Вѣд.,

 

1878

 

г.,

 

Ц

 

7).

 

Въ

 

день

 

памяти

 

св.

мученика

 

2

 

іюня

 

окрестные

 

жители

 

стекаются

 

къ

 

часовнѣ

 

для

молепія.

 

Кіевскій

 

митроиолить

 

Петрч.

 

Могила,

 

урожснецъ

 

Молдапіп,

быіііпп

 

еще

 

Кіевопечерскимч.

 

архнмаидритомь,

 

въ

 

Ролосѣевской

пустыни

 

устроилъ

 

деревянный

 

хра.мъ

 

въ

 

честь

   

св.

   

муч.

  

Іоанна

] )

 

Годъ

 

кинчины

 

св.

 

велпкомуч.

 

Іоаппа

 

1492

 

обозпачепъ

 

въ

 

славянск.

слѣдоват.

 

Псалтири

 

и

 

въ

 

румыпск.

 

Часословѣ

 

(пзданіе

 

Нямец.

 

ашпастыря

въ

 

1858

 

г.),

 

по

 

въ

 

Окаваніи

 

о

 

семь

 

сбятомъ,

 

состанленпомъ

 

ыовахомъ

 

Гря-

горіемъ

 

(Цаивлахомъ,

 

впослѣдствіп

 

Кіев.

 

митрополитъ

 

1416— 1419)

 

в

 

на-

печатавномъ

 

въ

 

Четьи-Млпеѣ,

 

сообщается,

 

что

 

св.

 

Іоанпъ

 

скопчался

 

при

Молдав.

 

господарѣ

 

Алексапдрѣ

 

и

 

архіепископѣ

 

Іоспфѣ.

 

Единствеппымъ

 

Со-

чавскимъ

 

архіспископомъ

 

съ

 

этимъ

 

именемъ

 

былъ

 

іоснфъ

 

1402— 1435

 

г.г.

И

 

современникъ

 

господаря

 

Александра

 

1-го

 

Добраго

 

(1401— 1433).

 

Изъ

 

этого

,|

 

выходить,

 

что

 

Іоаппъ

 

пострадалъ

 

въ

 

пачалѣ

 

3

 

5

 

вѣка

 

(Духов.

 

Бесѣда

'I

      

1864

 

г.,

 

№

 

21).

:і
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Сочавскаго;

 

при

 

Кіевскомт,

 

митрополитѣ

 

Фпларетѣ

 

па

 

мѣсто

 

дере-

вянной

 

церкви

 

была

 

построена

 

каменная

 

въ

 

честь

 

Покрова

 

Божіей

Матери

 

съ

 

придѣломъ

 

св.

 

Іоанна,

 

часть

 

мощей

 

коего

 

здѣсь

 

хранится

 

I
въ

 

неболыпомъ

 

серебряпомъ

 

гробѣ.

 

Кромѣ

 

могилы

 

св.

 

Іоанна,

Бессарабскіе

 

христіане

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

посѣщаютъ

 

колодезь

(свят,

 

криницу,

 

иначе

 

криницу

 

св.

 

Іоаина,

 

по

 

турецки

 

Ай

 

— Енъ-

Турлазъ,

 

т.

 

е.

 

Лимаиъ

 

св.

 

Іоаниа).

 

Изъ

 

дѣла,

 

возипкшаго

 

въ

1846

 

г.

 

между

 

православными

 

и

 

армянами,

 

желавшими

 

завладѣть

ев.

 

криницею,

 

по

 

иоказанію

 

разныхч,

 

свпдѣтелей

 

открылось,

 

что

самородный

 

этотъ

 

источникъ

 

между

 

двумя

 

скалами

 

не

 

далеко

 

отъ

морского

 

берега

 

(лимана

 

къ

 

п.

 

Шабѣ)

 

существуетъ

 

съ

 

незапа-

мятныхъ

 

временъ

 

и

 

едва-ли

 

но

 

со

 

временъ

 

св.

 

Іоанна

 

Сочавскаго,

который,

 

до

 

мучеппч.

 

своей

 

коичниы

 

въ

 

Аккермапѣ,

 

часто

 

барка-

сомъ

 

приставалъ

 

кт>

 

псточппку,

 

изъ

 

коего

 

бралъ

 

воду.

 

Источникъ

оттого

 

и

 

назваігь

 

источипкомъ

 

св.

 

Іоапиа

 

Сочавскаго.

 

Водѣ

 

этого

источника

 

нрииисываютъ

 

чудесное

 

нсцѣлеиіе

 

отъ

 

разныхъ

 

болѣз-

ней,

 

какъ-то:

 

отъ

 

лихорадки,

 

головной

 

боли,

 

застарѣлаго

 

лома

 

въ

костяхъ,

 

сухотки

 

п

 

др.,

 

что

 

и

 

доселѣ

 

подтверждается

 

исцѣленіемъ

болыіыхъ

 

разными

 

болѣзнямп.

 

Вт.

 

1846

 

г.

 

армяне

 

«на

 

двухъ

 

са-

мородпыхъ

 

раздвоенпыхъ

 

скалахт,

 

надъ

 

источником'!,

 

утвердили

каменный

 

сводъ

 

съ

 

сквозными

 

дверями

 

и

 

окнами,

 

съ

 

лѣстпнцею

для

 

спуска,

 

съ

 

крестомч,

 

наверху

 

и

 

съ

 

армянскою

 

надписью

 

надъ

входами;

 

внутри

 

въ

 

сводѣ

 

укрѣплены

 

три

 

желѣзныхъ

 

крючка

 

для

ирпвѣски

 

пконъ

 

(иконы

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

Іоанна)

 

и

 

лампадъ

и

 

желѣзный

 

прутъ

 

для

 

прилѣпливанія

 

восковыхч,

 

свѣчъ»;

 

это

,

 

источникъ

 

Геленжітъ-стачъ

 

(т.

 

е.,

 

водопой

 

невѣсты),

 

и

 

къ

 

нему

пріурочиваютъ

 

слѣдующее

 

нреданіе:

 

Нѣвогда,

 

еще

 

до

 

прибытія

 

j
св.

 

Іоаина

 

кч,

 

Аккерманскому

 

берегу,

 

Аккермапскій

 

паша

 

восиы-

 

\
лалъ

 

нечистою

 

похотью

 

къ

 

одной

 

цѣломудренной

 

дѣвицѣ

 

и

 

когда,

по

 

его

 

нриказанію,

 

вели

 

кч,

 

пашѣ

 

дѣвппу,

 

она

 

па

 

путп,

 

послѣ

краткой

 

молитвы,

 

вырвалась

 

пзъ

 

руігь

 

евнуховъ,

 

бросилась

 

бѣ-

жать

 

берегомт,

 

Лимана;

 

евнухи

 

уже

 

настигали

 

ее,

 

какъ

 

вдругъ

въ

 

н\і,

 

глазахч,

 

дѣвица

 

бросилась

 

въ

 

разсѣлину

 

каменной

 

скалы

и

 

нензвѣстно

 

гдѣ

 

скрылась.

 

Думаютъ,

 

что

 

она

 

бросилась

 

въ

 

то

мѣсто,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

источникч,,

   

который

 

будто

 

бы

 

съ

 

того

 

времени



21

 

іюня.

—

  

12

 

—

образовался.

 

Обь

 

этомч,

 

иреданіи

 

какой-то

 

туристъ

 

лѣтъ

 

20

 

томѵ

назадь

 

писал ь

 

вь

 

Одесскомъ

 

■Вѣстникѣ

 

н,

 

пеизвѣетно

 

почему,

 

де-

вицу

 

пазвалъ

 

св.

 

Параскевою

 

(Кишин.

 

Еп.

 

Вѣд.,

 

Л'»

 

6,

 

1874

 

г.).

____________________________________________________________________ ■

Овоѣтеніе

 

мощей

 

св.

 

влаговърйон

 

княгини

 

шіілйж.
г

                                            

j

О

 

б.іаговѣрной

 

княгини

 

Іуліаніи

 

Вяземской,

 

Новоторжской

 

см.

21

 

декабря.

 

Въ

 

г.

 

Торжкѣ,

 

Тверской

 

еиархіп,

 

память

 

этой

 

княгини

чтится

 

(кромѣ

 

21

 

декабря)

 

еще

 

2

 

іюпя,

 

въ

 

восиоминаніе

 

обрѣ-

тенія

 

ея

 

мощей

 

въ

 

1819

 

г.,

 

хотя

 

опѣ

 

иочиваютъ

 

подъ

 

спудомъ:

тогда

 

же

 

правый

 

нридѣлч,

 

въ

 

Преображ.

 

городскомъ

 

соборѣ

 

былъ

посвящеиъ

 

ея

 

имени.

 

Въ

 

честь

 

св.

 

Іуліаніп

 

издавна

 

составлена

Новгород,

 

святителями

 

(нокѣмъ

 

именно — неизвѣстно)

 

особая

 

служба,

доселѣ

 

хранящаяся

 

въ

 

рукописи.

 

Какъ

 

при

 

обрѣтеиін

 

мощей

Ш.

 

Іуліапіп,

 

такч,

 

и

 

виослѣдствіи

 

совершались

 

чудесныя

 

исціі-

леиія,

 

которымч,

 

ведется

 

запись

 

вт,

 

Преображ.

 

соборѣ;

 

о

 

нѣкото-

рыхъ

 

чудесахт,

 

напечатано

 

въТвер.

 

Епарх.

 

Иѣдомостяхъ

 

(ШЙі$,
24,

 

1883

 

г.).

 

Вт,

 

1895

 

г.

 

въ

 

Москвѣ

 

было

 

напечатано

 

ея

 

жнтіе.

Есть

 

рукописный

 

акаоисчь

 

Іуліаиіи,

 

составленный

 

А.

 

Ѳ'.

 

Кова-

левскимь.

Снлтдго

 

клдгов/Ьрплго

 

кіькѵь

 

Япдрсд

 

Консгдіітііііоничл

 

Ннжсгсрод-

скдго

 

(ОЧзллльсг.лго;.

Между

 

святыми

 

г.

 

Ннжняго-Новгорода

 

у

 

архим.

 

Леонида

 

(>Св.

Русь»,

 

№

 

758)

 

иоименовант,

 

«Андрей

 

Константинович!,,

 

князь

СуздальскііЬ

 

(j

 

1365

 

г.

 

іюня

 

2-го).

 

V

 

архимандрита

 

Сергія

 

(Агіо-

логія

 

Востока,

 

Ш,

 

ир.

 

3,

 

стр.

 

59)

 

онъ

 

упомянуть

 

въ

 

числѣ

 

рус-

ских

 

і,

 

святыхъ

 

неканонпзованпыхъ.

 

Погребешь

 

въ

 

Нп;кегородск.

каѳедрал.

 

соборѣ.

 

Андрей,

 

старшій

 

сыпь

 

Константина

 

Васильевича,

князя

 

Нпжегородскаго-Суздальскаго.

 

родился

 

въ

 

1323

 

г;

 

въ

 

пер-

вый

 

разч,

 

въ

 

лѣтописяхч,

 

упоминается

 

подъ

 

1355

 

г.,

 

когда

 

онъ,

но

 

смерти

 

своего

 

отца,

 

отправился

 

къ

 

хану

 

Чанпбеку;

 

«,и

 

чест-

воваше

 

его

 

царь

 

и

 

поЖалова

 

его

 

и

 

даде

 

ему

 

столь

 

отца

 

его,

 

кня-

жество

 

Суздальское

 

и

 

Нижнігі-Новгородъ

 

и

 

Городсцъ»

 

(Поли.

 

собр.



2

 

іюия.

—

 

13

 

—

русск.

 

лѣтоп.,

 

IT,

 

63:

 

Y,

 

228' и

 

др.).

 

Изъ

 

орды

 

Андрей

 

Констан-

тинович!,

 

возвратился

 

лѣтомъ

 

1356

 

г.

 

«съ

 

честью

 

и

 

пожалова-

иіемъ-.

 

Вт.

 

этомъ

 

же

 

году

 

онъ

 

имѣлъ

 

свиданіе

 

съ

 

вел.

 

княземъ

(Московскимъ)

 

Іоанномъ

 

Іоанновичсмъ

 

въ

 

Переяславлѣ,

 

куда

 

при-

глаіпалч,

 

его

 

вел.

 

князь,

 

вѣроятно,

 

для

 

совѣіцапія

 

о

 

велпкокняже-

скомъ

 

достоинствѣ,

 

такъ

 

какь

 

Московскій

 

кпязь

 

въ

 

Аидреѣ

 

Кон-

стантинович'^/

 

какъ

 

старшемъ

 

вт,

 

родѣ,

 

видѣлъ

 

своего

 

соперника,

но

 

Андрей

 

Константинович'!,,

 

бывши

 

по

 

замѣчанію

 

лѣтописи

 

(Поли.

собр.

 

лѣтон.,

 

I,

 

231

 

и

 

др.)

 

«духовенъ

 

зѣло

 

и

 

многодобродѣтеленъ.»,

не

 

только

 

охотно

 

устунилъ

 

Іоайцу

 

Іоапновичу

 

велпкокюгжеское

достоинство,

 

но

 

не

 

сталь

 

добиваться

 

онаго

 

и

 

по

 

смерти

 

вели-

кан)

 

князя

 

(Joanna

 

2-го).

 

Когда

 

побуждали

 

его

 

(Андрея

 

Констан-

тиновича)

 

кч,

 

сему

 

его

 

братья

 

(Димитрій

 

и

 

др.),

 

то

 

онъ

 

сказалъ:

«Доискиваться

 

ярлыка —только

 

потратить

 

деньги,

 

а

 

нотомъ,

 

когда

выростетч,

 

законный

 

наслѣдиппъ,

 

Димитрий

 

Московскій,

 

то

 

надобно

воевать

 

съ

 

иимъ»

 

(Тачтіщевъ,

 

1Y',

 

188).

 

Сдѣлавпшсь

 

главою

 

Суз-

далі.ско-Ннягегород.

 

княжества,

 

Андрей

 

Константинович'!,

 

роздалъ

удт.лі,

 

своимч,

 

братьямч,:

 

Ди.митрію — Суздаль,

 

Борису —Городецъ

ст.

 

Поволжьемъ

 

п

 

берегами

 

Суры,

 

а

 

Димитрій

 

2-й

 

(Ноготь),

 

какъ

еще

 

малолѣтніГі,

 

жилч.

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

Суздалѣ.

 

Вт,

 

1359

 

году

 

онъ

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

русскими

 

князьями

 

ходнлъ

 

въ

 

орду,

 

вѣроятно,

для

 

нрсдстанлепія

 

новому

 

хану ;

 

вч,

 

о]ід'Г>

 

вч,

 

это

 

время

 

были

 

боль-
ниц

 

смуты.

 

Ханъ

 

Бердпбек'ь

 

былч,

 

убптъ

 

Кулыюю,

 

а

 

чрезч,

 

пол-

года

 

его

 

убилч.

 

Наврусь,

 

и

 

вч,

 

этп

 

<:браиныя

 

времена»,

 

по

 

замѣ-

чапііо

 

лТ.тописп,

 

-едва

 

его

 

(князя

 

Андрея)

 

упасе

 

Богъ

 

отъ

 

горь-

кія

 

смерти,

 

отъ

 

рукч,

 

иоганыхч,;

 

(Никои,

 

лѣгоп.,

 

ІП,

 

212 — 213).
Въ

 

1360

 

году

 

Андреи

 

Коштаповичъ

 

былч,

 

вч,

 

Коотромѣ

 

съ

 

дру-

гими

 

князьями

 

на

 

сч.ѣздТ,

 

по

 

вопросу

 

о

 

новгородских - !,

 

уіикуПііп-

кахч,,

 

грабпвшпхъ

 

преді.лы

 

Жукотип.

 

княжества.

 

Вч.

 

13 61

 

г.

 

опт,

снова

 

иынуждеиъ

 

былч.

 

отправиться

 

въ

 

орду

 

для

 

представленія
новому

 

хану

 

Хпдырю,

 

который

 

вещи

 

былч,

 

убить

 

своимт.

 

СЫ-

НОМ!,

 

Темпрь-Хозеемч.,

 

и

 

поэтому

 

въ

 

ордѣ

 

поднялась

 

такая

 

-за-

мятия»,

 

что

 

русскіе

 

князья

 

(въ

 

чиелі.

 

нхъ

 

Андрей

 

Копстаитпио-

впчь)

 

за

 

лучшее

 

сочли

 

побкорѣй

 

удалиться

 

отъ

 

бурпыхъ

 

п

 

кро-

вавых!,

 

сцент,

 

іі

 

возвратиться

 

вт,

 

свои

 

уді.лы.

 

Къ

 

этому

 

времени



2

 

ионя.

—

 

14

   

-

относятъ

 

ностроепіе

   

Андреемт,

  

Константиновичем - !,

   

вч,

 

Нижиемк-

Новгородѣ

 

церкви

 

св.

 

Архистратига

 

Божія

 

Михаила

 

(Никои.

 

лѣт.,Щ

212);

 

вѣроятио,

 

нмч,

 

былъ

 

возобновлен'!,

 

означенный

 

храмь,

 

такъ

какь

 

первоначальное

 

построеніе

 

Ппжегород,

 

Архангельскаго

 

собора

 

1
нршшсываютъ

 

св.

 

князю

   

Георгію

   

Всеволодовичу

   

(см.

 

4

 

марта).

 

(
Во

 

время

 

княженія

 

Андрея

 

Константиновича

 

были

 

болыпія

 

несча-

 

}

стія

 

вч,

 

удѣлѣ:

 

въ

 

1364

 

г.,

 

по

 

словамъ

 

лѣто писца;

  

«бысть

 

моръ

великч,

 

вч,

 

Новѣградѣ

 

Нижнемч,

 

и

 

во

 

всемь

 

удѣлѣ

 

его

 

и

 

на

 

Сарв

и

 

на

 

Кшнѣ,

   

люди

   

харкали

 

кровію,

 

а

 

пніи

 

желѣзою

   

болѣзноваху

день

 

единч,

   

или

   

два

 

или

 

три,

 

и

 

мало

  

нѣцыи

   

нребывше,

 

и

 

тако

   

■

умнраху».

 

Оставшіеся

 

вт,

 

жпвыхт,

   

не

   

уснѣвалп

 

погребать

 

умер-

шихъ,

 

такт,

 

какъ

 

вч,

 

день

 

умпрало

 

отч,

 

50

 

до

 

100

   

и

  

болѣе

 

че-

ловѣкч,.

 

Другое

 

бѣдствіе—

 

это

   

страшп;ія

 

зіісуха,

   

отъ

   

которой

 

не

 

j

только

 

лѣса,

 

но

 

и

 

болота

 

сами

 

собой

 

загорались;

 

вч,

  

нродолженіе

трехъ

 

мѣсяцевъ

 

воздухъ

   

наоыщень

   

былч,

   

дымомч,

 

и

 

гарью;

 

не-

 

|

болыиія

   

рѣчки

   

пересыхали

   

совсѣмъ,

   

а

 

вч,

 

болыпихч,

   

засыпала

рыба.

 

« Бысть,

 

ппшетч,

 

лѣтонисецч>,

  

страхъ

   

и

   

ужась

   

на

  

всѣхъ

 

j

человѣцѣхч,

 

и

 

скорбь

 

велія»

 

(Поли.

 

собр.

 

льтон.,

 

IV,

 

6).

 

Вѣроят-

 

1
но,

 

эти

 

бѣдствія

 

сплыю

 

иовліяли

 

на

 

здоровье

 

Андрея

 

Константи-

новича

 

и

 

расположили

 

сего

 

благочестиваго

 

кпязч

 

кч,

 

ііостриженііо

 

I
въ

 

монашество;

 

въ

 

1364

 

году

 

надъ

 

пимъ

 

было

 

совершено

 

ноетрп.

  

I
женіс

 

lib

 

монахи

 

настоятелемч,

   

Нижегород.

 

печерскаго

 

монастыря

 

I
Діоипсіемч,

 

(см.

 

15

 

окт.).

 

Благочестивый

 

князь

 

скончался

 

2

 

іюня

1365

 

года

 

и

 

былъ

 

погребешь

   

вч,

   

Спасо-Преображеискомч,

 

соборѣ

 

j
(въ

 

усыпальниц!,

 

под - !,

 

соборомъ).

 

По

 

случаю

 

его

 

кончины,

 

лѣто-

 

I
нпсецч,

 

замѣтнлъ:

    

-нреставися

   

кроткій

 

и

 

тнхій,

 

и

 

смиренный,

 

п

   

і

многодобродѣтолыіый

   

князь

 

Андрей

 

Констапчтшовнчч,

 

Суздальскій

и

 

Нова-города

 

Бпжняго

 

и

 

Городеціпп..-

 

(Поли.

 

собр.

 

лѣтоп.,

 

IV,

 

65;

V,

 

230

 

и

 

др.).

 

Андрей

 

Константинович'!,

   

быль

   

женить

  

на

 

Ана-

стасе

 

Иваиовиѣ,

 

которая,

 

но

 

смерти

 

мужа,

 

нострпжена

 

въ

 

мона-

  

I
інество

 

тѣмъ-ясе

 

иреп.

 

Діоипсіемт.

 

(см.

 

о

 

ней

 

15

 

аирѣля).

 

Ни

 

нзъ

лѣтоппссй,

 

ни

 

изъ

 

родословных!,

 

не

 

видно,

 

чтобы

 

у

 

Андрея

 

Кон-

  

|
стантиновича

 

были

 

дѣти.

 

(Экземплярскій,

 

Велик,

 

и

 

Удѣл.

 

князья,

 

j

т.

 

2,

 

стр.

 

404-

 

407).



3

 

шня.

«s*= afc

15

3.

евАТлго

 

дяршічя

 

дилшріа

 

іоянновичя

 

ширяго.

Цареішчъ

 

Ди.мнтрШ

 

Іоанновичъ

 

былъ

 

убптъ

 

іп>

 

1591

 

г.

 

15

цад

 

(см.

 

это

 

число),

 

а

 

3

 

іюыя

 

празднуется:

 

-Пренесепіе

 

мощей

св.

 

благовѣрнаго

 

царевича

 

Дпмитрія

 

Московскаго

 

п

 

всея

 

Россіп

пзъ

 

Углича

 

въ

 

Москву

 

въ

 

1606

 

г.»

 

(Цолы.

 

хрпстіан.

 

мъсяцесл.).

Добужденіемъ

 

къ

 

перенесенію

 

мощей

 

св.

 

царевича

 

Димптрія

было,

 

какъ

 

выразился

 

царь

 

Василій

 

Ивановпчъ

 

Шуйскій,

 

желаігіе

«уста

 

лжущая

 

заградить

 

и

 

очи

 

невѣрующіи

 

ослѣипть

 

гла-

голющимъ,

 

яко

 

живый

 

пзбѣже

 

(царевпчъ)

 

отъ

 

убШственных'ь

 

дла-

ней»,

 

въ

 

виду

 

иоявленія

 

самозванца,

 

объявлявшаго

 

себя

 

пстпн-

ньшъ

 

царевичемъ

 

Дпмптріемъ,

 

сыномъ

 

царя

 

Іоаііна

 

Грознаго.

Торжественно

 

было

 

перенесете

 

мощей

 

царевича

 

изъ

 

Углича

 

въ

Москву,

 

гдѣ

 

въ

 

Архангельском!)

 

соборѣ

 

«положено

 

бысть

 

(тѣло

Дп.митрія)

 

въ

 

прпдѣлѣ

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

пдѣже

 

отецъ

 

его

 

и

 

братья

его;

 

и

 

въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

идѣже

 

положенъ

 

бысть

 

царь

 

Борись

 

(тѣло

котораго

 

впослѣдствіи

 

вынесено

 

было

 

пзъ

 

собора),

 

выкопаша

 

яму

п

 

каменісмъ

 

выклали,

 

хотѣша

 

его, — государя,

 

праведное

 

тѣло

 

ту

погребсти,

 

и

 

егда

 

же

 

бысть

 

многое

 

псцѣленіе,

 

тогда

 

яму

 

повслѣ-

ша

 

закласти

 

и

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ

 

(верху

 

земли)

 

въ

 

ракѣ

 

ноложпша;

царь

 

же

 

иовелѣ

 

сотворптп

 

раку

 

древяиу

 

и

 

обптп

 

отласы

 

золотыми,

и

 

ноложиша

 

тѣло

 

св.

 

благові.рнаго

 

царевича

 

Димптрія

 

въ

 

преж-

нем!,

 

его

 

гробѣ».

 

Вслѣдствіе

 

бывшихъ

 

чудесныхъ

 

псцѣленій

 

мно-

гпхъ

 

больиыхъ

 

оть

 

мощей

 

царевича

 

Дпмптрія

 

(см.

 

Четьи

 

Минея

3

 

іюия),

 

тогда

 

же

 

(въ

 

1606

 

г.)

 

«составпша

 

празднество

 

царевичу

Дпмптрію

 

трижды

 

въ

 

годь:

 

первое

 

празднество

 

рожденіе

 

(19

 

окт.),

второе— убіеніе

 

(15

 

мая),

 

третіе—

 

перенесете

 

мощей

 

къ

 

Ыосквѣ

(3

 

іюші.

 

Никон,

 

лѣтоп.).

 

Въ

 

Уставѣ

 

Успенскаго

 

Носков,

 

собора

(1634

 

г.)

 

показаны

 

всѣ

 

этп

 

празднества,

 

но

 

въ

 

первопечатномъ

уставѣ

 

1610

 

года

 

опущено

 

было

 

празднованіе

 

царевпчу

 

Днмнтрію

19

 

октября,

 

а

 

въ

 

уставѣ

 

1682

 

года

 

опущено

 

праздиовапіе

 

ему

3

 

ііоня.

 

Вт,

 

одномъ

 

пзъ

 

сипсковт,

   

жптія

   

св.

   

Димитрія

   

царевича

I



3

 

поп я.

-

  

16

(Вяземскаго,

 

К

 

CLYI,

 

186)

 

замѣчепо:

 

Мѣсица

 

іюня

 

in,

 

3-й

 

день

перенесете

 

честныхъ

 

мощей

 

ев,

 

страстотерпца

 

благовѣрнаго

 

ца-

ревича

 

Дпмптрія

 

Московского

 

и

 

Углпчскаго

 

и

 

всея

 

Россіи

 

новаго

чудотворца.

 

Память

 

св.

 

Димитрія

 

царевича

 

почитается

 

мѣпща

 

мая

вт,

 

15

 

день,

 

ибо

 

тогда

 

уОіеігь

 

бысты*

 

(Издано

 

Обществом!,

 

лю-

бителей

 

древней

 

письменности,

 

№

 

XXXVI).

 

Царь-

 

Василій

 

Шано-

вичъ

 

Шуйскій,

 

в'ь

 

виду

 

иоявленія

 

.Іже-Дпмитрія,

 

не

 

ограничиваясь

торжествоннымъ

 

перенесеніемъ

 

мощей

 

св.

 

Димптрія

 

царевича

 

въ

і\[оскі;у

 

и

 

установленіемт,

 

вт,

 

честь

 

его

 

ираздниКовъ,

 

ст,

 

цѣлью

остановить

 

•

 

пгатость»

 

вт,

 

русском!,

 

пародѣ

 

и

 

для' болыпаго

 

ynf,-

реиія

 

вт,

 

насильственной

 

смерти

 

царевича,

 

по

 

городамт,

 

разсылалъ

иконы

 

св.

 

Дпмптрія.

 

Такт,,

 

въ

 

Серпуховском!,

 

Владычнемъ

 

мона-

стырт,

 

ссп,

 

дарт,

 

царя

 

Василія

 

Ивановича —пкона

 

царевича

 

Ди-

митрия,

 

стоящаго

 

на

 

чоленін,

 

На

 

доскѣ,

 

прпдѣланиой

 

къ

 

окладу,

вырѣзапа

 

надпись:

 

«Вт,

 

лѣто

 

7115

 

(1607)

 

іюия

 

5

 

дня,

 

постав-

лен!,

 

бысть

 

сей

 

св.

 

образъ

 

св.

 

великомученика

 

Димитрія

 

царевича

во

 

В.іадычнѣ

 

чопастырѣ...

 

иовелѣпіемт,

 

благочестпваго

 

и

 

xjtncro-

любпваго

 

царя

 

и

 

вел.

 

князя

 

Васп.тія

 

Ивановича

 

всея

 

Россін,

 

вшіы

ради

 

спцевыя:

 

то

 

убо

 

время

 

бысть

 

междоусобица,

 

попускаюіцу

Gory,

 

а

 

вршт

 

дѣйствующу

 

грѣхт,

 

ради

 

иншпхъ,

 

понеже

 

людіе

завистью

 

побѣждае?:ы

 

n

 

гордостью,

 

нозста

 

убо

 

сѣвернап

 

(сѣыр-

ская)

 

страна

 

на

 

Московское

 

государство

 

корыстей

 

ради

 

велшаіхъ,

научена

 

бѣспнекими

 

лестьми,

 

и

 

крови

 

иролишася

 

тогда,

 

яко

 

вода

па

 

землю,

 

и

 

Божіею

 

милостью

 

и

 

молптиами

 

св.

 

царевича,

 

бысть

 

j
побі.да

 

ве.тія

 

Ш

 

богопротивный

 

тыя

 

люди

 

и

 

лютыя

 

разбойники

прншестиіемт,

 

св.

 

образа

 

съ

 

Москвы

 

въ

 

Герпуховъ

 

іюня

 

5

 

дня,

 

:

па

 

память

 

св.

 

муч.

 

Дорооея,

 

епископа

 

Тнрскаго

 

(Москов.

 

Вѣдом.

1873,

 

X

 

259).

 

При

 

Михаил'!;

 

Ѳеодоровичѣ

 

для

 

уснокоепія

 

укра-

ііііскихъ

 

городовъ,

 

гдѣ

 

особенно

 

сильно

 

было

 

броженіе

 

народит 1 ,

па

 

царскую

 

казну

 

устраивались

 

и

 

церкви

 

вт,

 

честь

 

этого

 

св.

 

да-

 

|
ре'вйча,

 

какъ

 

иапр.

 

вт,

 

Вороножѣ.

 

(Церковь

 

эта

 

вт,

 

настоящее

 

I
время

 

посвящена

 

св.

 

Нпколая

 

чудотворцу

 

ст,

 

придѣ.томт,

 

св.

 

велп-

 

1
комуч.

 

Дпмитрію

 

Солупскому,

 

а

 

память

 

о

 

прежде

 

бывшей

 

здѣсь

 

j

ЩкМ

 

св.

 

Днмптрія

 

царевича

 

сохранилась

 

вт,

 

древней

 

пкоігг,

 

сего

святого,

 

хранящейся

 

въ

 

упомянутой

 

церкви

 

и

 

на

 

плапѣ

 

т.

 

Воро-



-

   

17-

„raa,

 

«нятнто

 

въ

 

1703

 

і

 

,

 

церковь

 

св(уі|аревйча

 

Димйтрія

   

пред-

гдалміа

 

ШШоМ

 

(см:! 'ВорЬ'ййкск.

 

акты,

 

2

 

кй.

 

1852

 

г.).
Дяорецъ

 

царевЙча>Жрія' 'находится

 

недалеко

 

отъ

 

Углич,

 

собора

ябліш;

 

ЩШШ^^йф,

 

что

 

«ііакров^,

 

МстрЫіінбй

 

вт,

 

па-

мять

 

св.

 

ЩШЬ

 

ЩЯк1

 

Мііхамомт,

 

Ѳеодоровичемт,

 

въ

 

1630

 

году.

Первоначально

 

дворецъ

 

былъ

 

'гібстроенъ

 

вт,'

 

І4 :62

 

году

 

Углпцкимт,

кпязсмт,

 

Андгіеемъ1

 

Вйс&лъевйчЬгЬ:

 

въ

 

160!)

 

году

 

онъ

 

сплыібиостра-

далт,

 

іиікъ-йтъи ііЬж!ара;''йк*

 

іг'оті

 

лШвгікагб

 

'разорепія

 

и

 

ст,

течеиіемъ

 

времени

 

ветшалъ

 

и

 

стоялъ

 

безъ

 

крыши;

 

были,

впрочемъ,

 

попытки

 

къ

 

возоЗновленію

 

его.

 

Такъ,

 

въ

 

1707

 

г.

 

во-

евода

 

АюШіНтс<Иг$ЭД$пГ

 

ЩЬтШялъй:

 

Императору

 

Петру

 

1-му
челобитную

 

священника

 

церкви

 

св.

 

Димптрія,

 

что

 

«на

 

крови»,

А'лекгья

 

о

 

дбзв'блёгНи

 

произвести

 

поправку

 

дворца

 

и

 

церкви

 

на

сметь

 

уеердствующпхъ,

 

по

 

жертвователи

 

уклонились

 

и

 

«не

 

дали

Алексътб

 

ни1

 

алтыгіах

 

Мало

 

того,

 

ст,

 

разрѣшенія

 

Сената,

 

угли-

чане,

 

за

 

ігедостаткоМъ

 

кирпича

 

на

 

достройку

 

собора,

 

стали

 

раз-

{

 

ламывать

 

дворецъ

 

и

 

уничтожили

 

верхнюю

 

часть

 

его

 

съ

 

западной

стороны,

 

и

 

въ

 

т.акомъ

 

полуразрушенном'!,

 

состояніп

 

дворецт,

 

нро-

стоялъ

 

до

 

1753

 

года.

 

СсПаторъ

 

Ухтомскій

 

въ

 

этомъ

 

году

 

осмат-

ривал!,

 

Углпчскій

 

дворецъ,

 

нашелъ

 

его

 

до

 

того

 

ветхиМъ,

 

что

 

пред-

лагал!,

 

сломать

 

его

 

совсѣмъ,

 

но

 

члены

 

Сената

 

не

 

согласились

 

съ

его

 

мнѣіііе.мъ:

 

ве.тѣпо

 

было

 

дворецъ

 

не

 

трогать

 

и

 

покрыть

 

его

 

де-

ревянного

 

кровлею.

 

В'і,

 

1802

 

г.

 

Углпцкій

 

кунецъ

 

Александръ

 

Ко-

жешіпковъ

 

на

 

своп

 

средства

 

иристронлъ

 

каменное

 

крыльцо

 

къ

дворцу,

 

нокрылъ

 

его

 

же.тѣзною

 

крышей,

 

и

 

внутри

 

расписалъ

 

его:

затѣмъ

 

дворецъ

 

былъ

 

обпесенъ

 

каменного

 

оградою

 

съ

 

желѣзною

рьтпетдою

 

п

 

обставленъ

 

старинными

 

пушками,

 

служившими

 

угли-

чанин,

 

защитою

 

отъ

 

непріятелей

 

въ

 

XYI —ХТІІ

 

в.

 

По

 

случаю

ираздиованія

 

пятисотлѣтія

 

отъ

 

кончины

 

царевича

 

Димптрія,

 

Углпч.

дворец і,

 

капитально

 

былъ

 

ремонтировать

 

и

 

3

 

ігоня

 

1892

 

г.,

 

въ

прнсутотвіи

 

Великаго

 

Кніізя

 

Сергѣя

 

Александровича,

 

былъ

 

освя-

щенъ,

 

и

 

въ

 

дворцѣ

 

открытъ

 

музей

 

церковныхъ

 

псторпч.

 

древно-

стей:

 

главнымъ

 

нредметомт,

 

этого

 

музея

 

были

 

«носилки.,

 

на

 

ко-

торых!,

 

были

 

перенесены

 

мощи

 

св.

 

Днмитрія

 

царевича

 

Вт,

 

Москву,

п

 

которьш,

 

по

 

желанно

 

углпчанъ'

 

были

 

возвращены

 

въ

 

ихъ

 

горбдъ.



Къ

 

освященію

 

дворца

 

(1892)

 

былъ

 

привезешь

 

въ

 

У гличъ

 

пзъ

 

То-

больска

 

«ссыльный

 

колоколт,

 

.

 

Этотъ

 

колрколъ

 

не

 

великъ,

 

тонокъ

цвгг,томъ

 

сѣрый,

 

форма

 

его

 

почти

 

прямая,

 

одно

 

ухо

 

отбито;

 

на

немъ

 

находится

 

надпись:

 

«Сей

 

колоко,лъ,

 

въ

 

который

 

били

 

въ

 

на-

батъ

 

при

 

убіеніп

 

благовѣрпаго

 

царевича

 

Димитрія,

 

1593

 

нрислаиь

іізт,

 

г.

 

Углича

 

въ

 

Сибирь

 

въ

 

ссылку

 

въ

 

г.

 

Тобольскъ,

 

къ

 

церкви

Всомплостпваго

 

Спаса,

 

а

 

иотомъ,

 

вт,

 

часобитпой

 

па

 

СофШской

колоко.тьнѣ,

 

а

 

вѣсу

 

въ

 

немъ

 

19

 

пудовъ

 

29

 

фунтовъ».

,

 

-_—_

 

....

Празднество

 

Югской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери.

іі

 

Д

                                                                 

f
Ирен.

 

Дороѳею,

 

основателю

 

Дорооеевской

 

пустыни

 

(см.

 

5

 

іюня).

 

I

во

 

время

 

его

   

нребываиія

  

въ

 

Псково-Печерскомд,

   

моііастырѣ

 

вь

1615

 

году

 

было

 

чудесное

 

повелѣніе

   

отъ

 

Пресв.

 

Дѣвы -взять

 

Ея

 

|
пкопу

 

Одигптріи

 

и

 

отправиться

 

ст,

 

нею

 

на

 

родину

 

свою

 

въ

 

Яро-

 

I
славскую

 

губернію.

 

Какую

 

икону

 

Божіей

   

Матери — Одигитріи.

 

по-

 

|
велѣвалось

 

взять

 

съ

 

собой

   

въ

 

благословеніе

 

па

 

новое

 

мѣетонре-

 

I
бываніе,

 

Дорооей

 

не

 

зналъ,

 

а

 

потому

 

обходилъ

 

церкви

 

Псі;ово-Пе-

 

j
черской

 

обители,

 

и

 

отъ

 

одной

 

иконы

 

опт,

 

увндѣлъ

 

необыкновенный

 

I
свѣтъ,

 

что

 

и

 

послужило

  

указапіемъ

  

свыше,

   

что

   

это

 

и

 

есть

 

та

 

J
икона,

 

съ

 

которой

 

преп.

 

старецъ

 

долженъ

 

отправиться

 

на

 

родину.

 

I
Взявъ

 

св.

 

икону

 

съ

 

благословоніи

 

архимандрита

 

Іоакима,

 

Доровеіі

 

I
дошелъ

 

до

 

впадеиія

 

р.

 

Бѣл.

 

Юга

 

вт,

 

Черный

 

Югь

   

(вт,

 

Рыбинск.

 

[
уѣздѣ),

    

поставилъ

    

ее

   

па

   

(;оспѣ,

   

росшей

   

па

   

берегу

   

ріжіі,

 

и

 

|
легт,

 

уснуть

   

подт,,

 

деревомъ

   

(на

 

ночдегь).

 

Утромъ,

   

иамЪревалсь

отправиться

 

въ

 

да.іыгьйпіій

 

путь,

 

старецъ

 

хотѣлъ

 

снять

 

съ

 

дерева

 

I
св.

 

икону,

 

по

 

не

 

могъ:

   

она

 

какъ

 

будто

 

приросла

 

къ

 

соснѣ.

 

Изъ

 

I
сего

 

понялъ

 

бла'л;енпый,

 

что

   

Матери

   

Божіей

   

угодно

   

именно

 

на

этомъ

 

мѣстѣ

 

основаніе

   

будущей

   

обители

   

для

   

нрославлеиія

 

Ея

чудотворной

   

иконы.

  

Дороѳей,

 

; съ

   

болыннмъ

   

трудомъ,

  

при

 

.по-

мощи

    

окрестных'!,

   

поселяпъ,

 

( ,.расчистилт,

   

отъ

   

кустарішковь

 

и

 

I
зарослей

 

мѣсто,

 

построилъ

 

деревянную

 

часовню,

 

а

  

блпзъ

 

нея

 

и

ке.тлію

 

для

 

себя.

   

Св.

 

икона

 

была

 

поставлена

  

въ

 

часовнѣ.

 

и

 

на

поклонеиіе

 

кь

 

ней

 

стали

   

приходить

  

поселяне

 

окрестныхъ

 

мѣотъ.



1ЮШ1.

19

   

-

До

 

смерти

 

Дороѳея

 

івъ

 

1622

 

г.),

 

цричтъ

 

церкви

 

с.

 

Нику.іьскаго

(родины

 

преп.

 

Дороѳея)

 

задумалъ

 

взять

 

ее

 

въ.,свой

 

храмъ;

 

тор-,

жествешю

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

перенесли

 

ее

 

въ

 

свою ;

 

приход-

і

 

скую

 

церковь,

 

но

 

вскорѣ

 

ея

 

не

 

оказалось

 

въ

 

храмѣ;

 

св.

 

икону

нашли

 

въ

 

часовиѣі

 

рѣшились

 

онять

 

переиестп.ее

 

въ

 

свою

 

цер-

ковь,

 

но

 

икона, і

 

какъ

 

і

 

неподвижная

 

гора,

 

не

 

могла

 

быть

 

.взята

 

изъ

часовни,

 

и

 

тогда

 

поняли,

 

что

 

Проев.

 

Богородицѣ

 

благоугодно,

чтобы

 

икона

 

Ея

 

находилась;

 

въ

 

часовнѣ,

 

устроенной

 

Дороѳеемъ.

Съ

 

благословеиія

 

Ростовскаго

 

митрополита

 

Барлаама

 

2-го

 

(161 5 —

1652"!

 

причтомъ

 

Никулин,

 

слободы,

 

нрихожанамц,

 

при

 

нособіп

разныхт,

 

благотворителей,

 

построена

 

деревянная

 

церковь

 

въ

 

честь

Пресв.

 

Богородицы

 

съ

 

придѣломт,

 

св.

 

мученпцы

 

Параскевы-Пят-

ницы;

 

затѣмъ

 

открыть

 

былъ

 

монастырь.

 

Нензвѣстно,

 

кто

 

былъ

 

пер-

вым!,

 

иастоятелемъ

 

пустыни;

 

въ

 

нача.тѣ

 

18

 

в.

 

извѣстенъ

 

строитель

(1701)

 

іеромопахъ

 

Игнатій,

 

при

 

которомъ

 

былъ

 

уетаиовленъ

крестный

 

ходт,

 

съ

 

чудотворною

 

иконою

 

Божіей

 

Матери

 

вт,

 

Рыбин-

скую

 

слободу

 

(г.

 

Рыбинскъ),

 

въ

 

благодарность

 

за

 

избнвлсніе

 

отъ

моровой

 

язвы

 

вт,

 

1654

 

году.

 

Еще

 

при

 

основаніи

 

монастыря

 

вла-

дѣльцы

 

земли

 

югской,

 

два

 

боярина

 

Димптрій

 

Погожсвъ

 

и

 

Орестъ

Глѣбовъ,

 

пожертвовали

 

повой

 

обители

 

свои

 

земли,

 

по

 

р.

 

Чсри.-Югъ

длиной

 

на

 

двѣ

 

версты,

 

па

 

что

 

дали

 

запись.

 

Сатріархт,

 

Фпларетъ

прпсла.іт,

 

чрезъ

 

Рост,

 

митрополита

 

Барлаама

 

въ

 

благословеніе

 

Югской

пустыни

 

напрестольный

 

крестъ,

 

который

 

и

 

доселѣ

 

сохраняется

 

въ

часовиѣ

 

на

 

гробницѣ

 

прен.

 

Дорооея.

 

При

 

игумепѣ

 

Гуріи

 

(1716)

въ

 

обители

 

была

 

построена

 

каменная

 

церковь,

 

вѣроятно,

 

на

 

мѣстѣ

прежде

 

бывшей

 

деревянной. .

 

При

 

этомъ

 

же

 

игумепѣ

 

вт,

 

г.

 

Рыбин-

си

 

(Рыбинской

 

слободѣ)

 

была

 

построена

 

часовня:

 

при

 

одиомъ

пзъ

 

ііреемннковъ

 

Гурія

 

была

 

построена

 

теплая

 

церковь

 

въ

 

честь

Успеиія

 

Божіей

 

Матери.

 

Вт,

 

1771

 

г.

 

въ

 

Рыбинской

 

слободѣ

 

было

второе

 

моровое

 

новѣтріе,

 

[но

 

съ

 

црииесеніемъ

 

чудотворной

 

иконы

болѣіінь

 

прекратилась,

 

и

 

рыбннскіе

 

жители

 

въ

 

благодарность,

 

по-

становили

 

списать, коиію

 

съ

 

Югской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

п

 

по-

ставит!,

 

оную

 

въ

 

храм

 

ь

 

Преображепія

 

Господня,

 

въ

 

ееребряпомт,

кіотѣ,

 

что

 

и

 

исполнили.

 

Вт,

 

іііі.мяті,

 

сего

 

событія

 

св.

 

икона

 

ежс-

годно

 

приносится

 

для

 

молебствій

 

въ

   

г.

  

Рыбинскъ

  

къ

  

празднику



3

 

іюня.

-

 

2Gt-

Воздвижеиія

 

честнаго

 

Креста.

 

Изъ

 

настоятелей

   

Югской

  

нустынтъ

бо.іѣе

 

другихъ

 

потрудились

 

для

 

благоукрашенія-' игумены

 

Анаста-

сій

 

(съ1780

 

г.),

 

Арсеній-(преемникъ

 

его),

 

Варѳоломей

 

(съ

 

1837' г.), ,

Поликарпъ

 

(съ

 

1863

 

г.).

 

Въ

 

настоящее

 

вррмя>въ Югской;

 

пусты-

ни

 

четыре

 

храма:

 

соборъ

 

въ

 

честь

 

Пресв.

  

Троицы— величествен-

ный,—но

 

плану

 

своему

 

онъ нодобенъ'бывшой

 

въьКонстантипоиолѣі

Влахернской

  

церкви, —нятпирестольный,

   

начатъ

   

постройкою!

 

въі

1793

 

году,

 

а

 

оовящеиъ

 

въ

 

1811

 

г.

 

Но-л-'ввукм сторону

 

царский,

врать

 

въ

 

икопостасѣ

 

этого

 

храма

 

находится

 

чудотворная

 

(ІОгская)

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

покрытая

 

драгоцѣнною

 

ризою

 

изъкрупиаго

 

|
жемчуга,

 

осыпанною

 

брилліаптами

 

и

 

драгоцѣнными

  

камнями.

 

До

 

f

1786

 

г.

 

празднованіе

   

сей

 

иконѣ

 

совершалось

   

28іюля

  

вт,

 

день

нраздиованія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

Одигитріи-Смоленской,

 

а

 

ст,

1786

 

года,

 

въ

 

которомъ

 

Югская

 

обитель

 

была-

 

обращена

въ

 

общежительный

 

монастырь,

 

наяменованіе

 

иконы

 

(вм.

 

Одштітріп)

замѣнено

 

мѣстнымъ

 

«Югской»,

 

и

 

празднованіе

 

ей

 

вмѣсто

 

28

 

іюля

установлено

 

3

 

іюня,

 

въ

 

память

 

пришествія

 

на

 

это

 

мѣсто

 

ирен.

Дороеея.

 

Празднованіе

 

этого

 

дня

 

совершается

 

съ

 

крестпымъ

 

хо-

домъ

 

вокругъ

 

обители:

 

къ

 

этому

 

дню

 

стекается

 

множество

 

бого-

мольцевъ.

 

Иослѣ

 

5

 

іюня

 

(когда

 

совершается

 

ираздиованіе

 

прей.

Дороѳею)

 

святая

 

икона

 

переносится

 

въ

 

городъ

 

Рыбинскъ,

 

гдѣ

и

 

остается

 

до

 

конца

 

мѣсяца;

 

30-го

 

іюня

 

св.

 

икона

 

переносится

въ

 

села,

 

лежащія

 

но

 

пути

 

въ

 

города

 

Угличъ,

 

Мышкинъ,

 

Мологу,

и

 

кт,

 

12

 

августа

 

возвращается

 

вт,

 

обитель;

 

затѣмъ

 

20

 

августа

икона

 

въ

 

особенно

 

устроенной

 

дорожной

 

каретѣ

 

отправляется

 

въ

многолюдное

 

село

 

«Кой»,

 

Тверской

 

епархіи,

 

на

 

границѣ

 

съ

 

Мыні-

кинскпмъ

 

уѣздомъ,

 

и

 

обратно

 

привозится

 

въ

 

Югскую

 

пустынь

 

7

сентября.

 

На

 

праздник!,

 

Рождества

 

Пресв.

 

Богородицы

 

икоиа

 

во

второй

 

разъ

 

приносится

 

въ

 

г.

 

Рыбинскъ,

 

гдѣ

 

и

 

остается

 

да

 

по-

ловины

 

м.

 

ноября.

 

Вторая

 

церковь

 

въ

 

Югской

 

пустыни— теплая

вт,

 

честь

 

Молченской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

построена

 

при

 

стро-

птелѣ

 

Арсеніи,

 

въ

 

1817

 

г.

 

па

 

средства

 

мосвов.

 

помѣщпцы

 

Ве-
селицкой.

 

Третья

 

церковь

 

въ

 

юговосточной

 

угловой

 

башнѣ

 

посвя-

щена

 

св.

 

Николаю

 

(въ

 

1836

 

г.;

 

заложена

 

нрп

 

строптелѣ

 

Алексіп);
четвертый

 

храмъ —теплый

   

соборъ

 

иосвященъ

 

въ

  

честь

 

Успенія



—

 

21

3

 

іюня.

■

Пресв.

 

Богородицы,

 

оовященъ

 

въ

 

-1S.46

 

г.

 

Подъ

 

Троиіуашъ

 

(хо-

лодным!,)

 

соборомъ,

 

устроецъ

 

(въ

 

сѣверіюй

 

стороиѣ)

 

престолъ

 

въ

 

честь

Югской

 

иконы,

 

Божіей

 

Мдтерщ.адѣсь-же

 

находится

 

гробница

 

перво-

основателя

 

обители

 

Дорооея.

 

(іСтекая

 

Дороѳеева

 

пустынь,

 

нрот.

флстонта

 

Морева,

 

Ярославль,

 

1894.

 

Сказаніе

 

о

 

чудотворной

 

иконѣ

Божіей

 

Матери

 

Югской

 

въ

 

Яросл.

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ,

 

1894

 

г.

Оииеаніе

 

чудесь

 

отъ

 

Югскрй

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

вт,

 

Ярослав.

іБиарх.

 

Вѣдомостнхъ,.

 

1-890

 

г., '$Ш

 

16

 

и

 

17),

аі

 

■

              

________:___

и

 

[\

 

HqH-ooBJiO

  

d

 

:

   

.Mi

 

і

 

i

СншиеННОлѴуі^ІІНКЛ

   

Д\іШЛЛІЛІІД.

                                               

:

.aqidTOBHOi

                            

уяоііи

Сі!.

 

муч.

 

.Іукилліанъ

 

иоетраднлъ

 

въ

 

царствование

 

Авреліапа

(270-

 

-275).

 

Вт,

 

честь

 

этого

 

святого

 

въ

 

г.

 

Ряжскѣ,

 

3

 

іюпя,

 

от-

правляется

 

особенное

 

торжество

 

(Рязаи.

 

Еп.

 

Вѣдомостп,

 

1877

 

г.).

_------------- 1

Вт,

 

По.тномъ

 

христіанекомт,

 

мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

1875

 

г.)

 

подъ

3

 

и:

 

іюпя

 

помьщепа

 

память

 

«б.іажснпаго

 

Іоаниа,

 

Хрпста

 

ради

юродпваго,

 

МоскЛскаго;

 

но

 

его

 

память

 

3-го

 

ію.тя,

 

а

 

не

 

3-го

 

іюня

(вѣроятно,

 

ошибочно

 

иоставлемо,

 

см.

 

3

 

іюля).

 

Также

 

ошибочно

обозначено

 

въ

 

означен,

 

мѣсяпесловѣ

 

подъ

 

4

 

іюня

 

(вм.

 

14)

 

па-

мять

 

преп.

 

'Меоодія

 

Пѣсношскаго

 

(см.

 

14

 

іюня).

..... _______

■

ІІр^подоаидіо

 

Дилѵитрігь

 

Прил^цкдго.

іПрен.

 

Димитрій

 

Снасонрилуцкій

 

скончался

 

въ

 

1391

 

г.

 

11

февраля

 

(подъ

 

каковымъ

 

числомъ

 

номѣщены

 

о

 

немъ

 

свѣдѣнія).

Іюші

 

3-го

 

«Празднованіе

 

нрен.

 

Димитрію

 

Прилуцкому,

 

чудотворцу

Вологодскому,

 

съ

 

кростнымъ

 

ходомъ

 

вт,

 

Прилуцкій

 

монастырь»

(Поли,

 

христіан.

 

мѣсяцесловъ,

 

Кіевъ,

 

1875

 

г.,

 

стр.

 

144).

 

Крест-

ный

 

ходъ

 

этотъ

 

совершается

 

въ

 

Во.тогдѣ

 

со

 

времент,

 

еще

 

велик,

князя

 

Іоанна

 

3-го

 

Васильевича,

 

въ

 

память

 

благополучнаго

 

похода

его

 

подъ

 

Казань.!

 

Питая

 

глубокую

 

вѣру

 

въ

 

молитвенное

 

ходатай-

=8=?Й

А



3

 

іюня.

—

 

22

 

—

ство

 

нредт,

 

Богомъ

 

ііреп.

 

Димитрія

 

за

 

свое

 

отечество,

 

вел.

 

князь

взялъ

 

нзъ

 

Прилуцкаго

 

монастыря

 

его

 

икону,

 

которая

 

и

 

находи-

лась

 

въ

 

войскѣ

 

во

 

время

 

похода,

 

и

 

заступленію

 

пренодобпаго.

Іоаннъ

 

ириписывалъ

 

свою

 

побѣду

 

надъ

 

татарами.

 

По

 

возвра-

щены

 

войска

 

пзъ

 

похода,

 

икона

 

пр.

 

Димитрія,

 

богато

 

украшенная

и

 

съ

 

большею

 

милостынею,

 

была

 

возвращена

 

Іоапномъ

 

въ

 

Вологду

3

 

іюня

 

1503

 

г.,

 

и

 

пзъ

 

города

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

св.

 

икона

была

 

препровождена

 

епискономъ

 

Нпкономъ

 

въ

 

обптель,

 

въ

 

память

чего

 

и

 

донынѣ

 

при

 

миогочислепномъ

 

стеченіи

 

богомольцевъ

 

со-

вершается

 

крестный

 

ходъ

 

пзъ

 

Вологды

 

въ

 

Спасо-Прплуцкій

 

мо-

настырь.

 

Въ

 

житіи

 

преп.

 

Димитрія

 

рассказывается

 

о

 

слѣдующемъ

вндѣпін

 

одному

 

больному

 

иноку

 

Прплуцкаго

 

монастыря.

 

Ему

 

пред-

ставплось,

 

что

 

вт,

 

повозданной

 

церкви

 

около

 

стѣнъ

 

стоять

 

благо-

образные

 

иноки,

 

украшенные

 

сѣдинами,

 

смотря

 

на

 

которыхт,

 

боль-

ной

 

думалъ,

 

что

 

тутъ

 

въ

 

числѣ

 

подвижников'ь

 

долженъ

быть

 

пр.

 

Дпмитрій,

 

и

 

старался

 

узнать

 

его.

 

Вдругъ

 

пзъ

 

алтаря

раздается

 

голосъ:

 

«ты

 

ищешь

 

Димнтрія?

 

нынѣ

 

опт,

 

въ

 

Казани».

Въ

 

тотъ

 

годъ,

 

дѣйствителыю,

 

вел.

 

князь

 

Іоаннъ

 

3-й

 

ст,

 

иконою

пр.

 

Днмитрія

 

ходилт,

 

подъ

 

Казань

 

и

 

одержалъ

 

побѣду

 

надъ

 

тата-

рами.

 

Но

 

это

 

не

 

единственный

 

нримѣръ

 

застугЯіичества

 

пр.

 

Дн-

митрія

 

за

 

любимый

 

городъ

 

Вологду.

 

Въ

 

1609

 

г.

 

Во.тогодскій

 

во-

евода

 

ппсалъ

 

въ

 

Москву:

 

«Здѣсь

 

въ

 

Вологдѣ

 

пр.

 

Димитрій

 

явп.п,

свою

 

милость,

 

обѣщался

 

стоять

 

съ

 

нами

 

противъ

 

враговъ

 

гоеу-

даревыхъ.

 

Онъ

 

явился

 

духовному

 

старцу

 

у

 

гробницы

 

и

 

велѣлъ

иеренесть

 

свой

 

образъ

 

въ

 

Вологду.

 

Архіенпскопъ

 

и

 

воевода

 

со

всѣмп

 

вологжаііами

 

и

 

иногородними,

 

срѣтнвъ

 

тотъ

 

образъ

 

съ

 

ве-

ликою

 

честью

 

4

 

января,

 

со

 

слезами

 

и

 

молебнымъ

 

пѣніемъ

 

поста-

вили

 

на

 

Вологодской

 

площади,

 

въ

 

церкви

 

Всемплостиваго

 

Спаса.

Нынѣ

 

сей

 

образъ

 

стоитъ

 

для

 

увѣренія

 

и

 

поклоненія

 

всішъ

 

хри-

стіанамъ>.

 

Говорятъ,

 

что

 

сей

 

образъ

 

прей.

 

Дпмитрія

 

писалъ

 

иреп.

Діонисій

 

Глупшцкій.

 

Въ

 

Вологдѣ

 

захотѣли

 

построить

 

на

 

площади

храмъ

 

во

 

имя

 

пр.

 

Днмитрія.

 

«Съ

 

твердымъ

 

упованісмъ

 

на

 

Всемп-

лостиваго

 

Спаса

 

и

 

Пречистую

 

Богородицу,

 

на

 

преп.

 

Димитрія

 

п

всѣхъ

 

святыхъ,

 

рѣшились

 

мы

 

смѣло

 

стоять

 

противъ

 

враговъ

 

го-

сударя

 

и

 

всего

 

православнаго

 

государства». —Дѣйствителыю,

 

воко-



3—4

 

ноня.

—

 

23

 

—

рѣ

 

на

 

площади

 

былъ

 

поставленъ

 

противъ

 

земской

 

палаты

 

храмъ

пр.

 

Дпмптрія,

 

разоренный

 

поляками.

 

Близъ

 

нынѣпшей

 

Сѣннопло-

щадной

 

Никольской

 

церкви

 

и

 

доселѣ

 

существуетъ

 

прпдѣлъ

 

въ

честь

 

пр.

 

Дпмитрія

 

Прилуцкаго.

 

(Во.тог.

 

Еп.

 

Вѣдом.,

 

Л?

 

И,

 

1865.

Вѣрюжскій

 

свящ.,

 

Истории,

 

сказанія

 

о

 

Во.тогод.

 

святыхъ,

 

104 —

130

 

стр.).

 

Празднованіе

 

пр.

 

Димитрію

 

Прилуцкому

 

3

 

іюня—мѣот-

ное

 

праздновапіе;

 

въ

 

церков.

 

уставахъ,

 

какъ

 

рукописпыхъ,

 

такт,

п

 

печатныхъ

 

подъ

 

этимъ

 

числомъ 1

 

не

 

положено

 

празднованіе

 

ему.

■•

4.

,піи

                                                                                

I
Нреподовныр

 

бл^дзйрд

 

и

 

НлзаріА

 

Олонецкир.

Вт,

 

Киигѣ,

 

глаголемой

 

о

 

россійск.

 

святыхъ

 

(изд.

 

гр.

 

М.

 

Тол-

стого,

 

Л?

 

345,

 

стр.

 

180)

 

сказано:

 

«Преподобные

 

отцы

 

Е.іеазаръ

и

 

Назарій,

 

игуменп

 

Мурмаискаго

 

монастыря

 

у

 

рождества

 

св.

 

Іоанна

Предтечи,

 

иже

 

быша

 

въ

 

О.тонецкомъ

 

уѣздѣ

 

чудотворцы,

 

родомъ

 

|,
римляне,

 

преставишася

 

въ

 

лѣто

 

7000

 

мѣсяца

 

іюня

 

въ

 

4-й

 

день».

Do

 

рукоппснымъ

 

святцамъ

 

они

 

называются

 

основателями

 

Предтеч,

монастыря,

 

въ

 

О.тонецкомъ

 

уѣздѣ,

 

нынѣ

 

закрытаго,

 

п,

 

вѣроятно,

были

 

учениками

 

пр.

 

Лазаря

 

Мурмаискаго,

 

потому

 

что

 

называются

римлянами

 

(вѣрнѣе

 

Ршцаюі —греки),

 

пришедшими

 

изъ

 

Греціи,

 

какъ

 

J
:

 

п

 

Лазарь

 

(см.

 

8

 

марта).

 

Осталось

 

сокровенною

 

подвижническая

пхъ

 

жизнь.

 

Елеазаръ

 

у

 

Ратшпна

 

называется

 

Аоапасіемъ,

 

а

 

На-

зарій— Лазаремъ

 

(но,

 

вѣроятно,

 

по

 

смѣіненію

 

его

 

съ

 

ирей.

 

Лаза-

ремъ).

 

Мощи

 

ихъ

 

почпвають

 

подъ

 

спудо.мъ

 

упраздненнаго

 

Предтеч,

монастыря.

 

(У

 

Звѣринскаго,

 

Матеріалы

 

для

 

псторіи

 

монастырей,

вып.

 

1,

 

Ж

 

301,

 

стр.

 

184,

   

упоминается

  

обт,

  

Аоанасіп,

   

игуменѣ
П

                              

-II

                                                                                                        

Г.

               

N

иредтсчева

 

Мурманск,

 

монастыря,

 

см.

 

о

 

немъ

 

2

 

мая).
т

                       

т,

                                  

•

                         

,,

      

,

                

п

Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

іюпь,

 

стр.

 

18.

   

Архпм.

 

Серий,

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

стр.

 

148.

 

Архпм.

 

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»,

стр.

 

96.

 

П.

 

Барсуковъ,

 

Источники

   

русск.

   

агіографіи,

   

! 94-

М.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

стр.

 

180.



4-

 

-5

 

нонь.

-;24-

'

   

ыіы.Ыі

    

Й0}Ш1
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■

 

■

^подобный

 

Simeiiiii

 

Щр^^В(1

ііо.н'Мьо;і

 

.

Вт,

 

«КыигЬ

 

о

 

святыхъ;

   

между

 

святыми; ^гдадо^ДОлоіща,

 

110 .

казаны:

  

-Проііодобдііп

 

отцы

 

Елеазаръ,

 

НазаріП

 

и

  

Ев.менііі

 

Іоатша

Предтечи

 

Ііуромскато

 

монастыря,

 

Діоиецкаго

 

.уѣзда,

 

новый

 

чудо-

творцы,

 

родомъ

 

римляне,

 

бьпна

 

вт,

 

лѣто

 

7000

 

(1492)

 

\щ

 

щ,

 

4

день..

 

(Рукоп.

 

Савваитова,

 

л.

 

16.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск,

  

j

агіографіи,

 

193).

 

У

 

архпм.

 

Леонида

 

«Св.

 

Русь», подъ

 

Ж

 

35,

 

упо-

|

    

мянутъ

   

(послѣ

 

Е.теазара

   

и

 

Назарія)

   

Евмеиій,

  

преп.

   

О.іоиецкШ,

 

!

основатель

 

Предтеч,

 

монастыря,

 

въ

 

XV

 

вѣкѣ,

 

въ

 

Олонец.

 

уѣздѣ,

 

1
память

 

4

 

іюня.

 

Какъ

 

объ

   

Е.теазарѣ

 

и

   

Назарін

   

не

   

сохранилось

ипкакихъ

 

свѣдѣній,

 

такт,

 

равно

 

н

 

объ

 

Евмсніп,
—---------- ..

 

Э

   

Л-/ЫН,:

Въ

 

г.

 

Е.тьцѣ,

 

Орловской

 

епархін,

 

4

 

іюня

 

ежегодно

 

совершается
ІТІОІІ

   

iL

                           

fHUU:
крестный

 

ходъ

 

въ

 

память, пожаровъ,

 

бывшпхъ

 

въ

 

1848

 

году.
njlP

                                   

\WT

                         

-

 

•■

        

<•'

ііН

 

и

:

             

;

   

-.

    

I
Онлтдго

 

влдго.^нлго

 

одод

 

Игорл

 

фщюь

Игорь,

 

въ

 

крещешн

 

Теорий,

  

оы.гь

   

сынъ

   

Ндвгородс/ьверскаго

I

     

(Черннговскаго)

 

князя

 

Олега

 

Святославича;

 

мать

 

его

 

была

 

урож-

J1

    

денная

 

половецкая

 

княжна,

 

названная

 

въ

 

ев

 

крещеніи

 

Ѳеофашею.
II

                                              

іишлтп

 

j

                                      

,

Л

    

Воспитанный

 

съ

 

дѣтства

 

въ

 

б.тагочестіп,

  

Игорь

   

особенно

   

приле-

|

    

ж'алъ

 

книжному

 

учеліію

   

Современник'!,

 

его.

 

пгнзвѣстный

 

щ

 

имени,

|

    

такт,

 

отзывается

 

объ

 

Игорѣ:

 

«Сей

 

князь

 

былъ

  

мужъ

 

храррый

 

и

великій

 

охотпнкъ

 

къ

 

ловлѣ

 

звѣрей

 

и

 

птицъ;

 

былъ

 

читатель

 

кішгъ
,f.

                                

.

                                                         

V

                              

II И

 

Іі

                          

V

      

Y

            

'

Л

    

и

 

въ

 

пѣши

 

церковномъ

 

ученъ;

   

мнѣ

 

часто

 

.случалось

  

вмѣстѣ

 

съ

 

[

JL

    

нпмъ

 

пѣть

 

въ

 

церкви,

 

когда

 

оцъ

 

оылъво

 

Владпмірѣ

 

(Волынскомъ).

I

    

Ростомъ

 

опт,

  

быль

  

средній,

   

сухощавъ,

   

лпце.мъ

   

смуглъ;

 

волосы,

|

    

сверхъ

 

обычая

 

(т.

 

е.

 

кпяжескаго

 

обычая),

 

носилъ

 

длинные,

 

какъ

I

    

священник!,,

 

бороду

 

же

 

пмѣлъ

 

имѣлъ

 

небольшую,

 

узкую»

 

(Тати-

іі
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щенъ,

 

І1стррія..І?рс.сіи,

 

.313).

 

Упоминается

 

въ

 

Ипатьев,

 

дѣтонисн

(237

 

стр.)

 

супруга

 

Игоря,

 

пеизвѣетпаа

 

по

 

имени,

 

но

 

не

 

сохра-

нилось

 

свѣдъній,— были-ди

 

у

 

него

 

дѣти

 

(.Зотавъ,

 

Чернигов,

 

князья,

263).

 

Время,

 

когда

 

жилъ

 

князь

 

Лгорь,

 

было

 

не

 

спокойное.

 

Мно-

гочисленные

 

потомки

 

св.

 

Владиміра

 

достоянио

 

спорили

 

изъ-за

велика

 

го

 

княженія

 

(Кіевскаго)

 

и

 

разныхъ

 

удѣловъ.

 

Пришлось

 

князю

Игорю

 

прншщать

 

дѣятелыюе

 

участіе

 

вь

 

нресловутыхъ

 

опорахъ

Нополаховцчей

 

и

 

Ольговичей.

 

Старшій

 

брать

 

Игоря —Всеволод!.

Ольговнчъ, .

 

быішіій

 

ведикимъ

 

кііяземъ

 

.Ііісвскшгь,

 

нредъ

 

смертью

своею

 

(1

 

авг,

 

Щ6

 

г.)

 

заявили

 

въ

 

Вышгородѣ

 

иродетавителямъ

(лучшимъ

 

дюдямъ)

 

Кіева:

 

$g

 

,рчеш>

 

боленъ;

 

вотъ

 

вамъ

 

брать

 

мой

Игорь,

 

возьмите

 

его

 

cejyb

 

,в;ь

 

князья».

 

Тѣ

 

отвѣчади:

 

«Возьмсмъ

щ

 

съ

 

радостью»,

 

| и

 

цѣловали

 

ему

 

'крсстъ.

 

Послѣ

 

ногребеиія

Всеволода,

 

Игорь

 

отправился

 

р;ь

 

Кіе,въ

 

и

 

созвалъ

 

кіевлянъ

 

на

 

гору

въ

 

Яримавовъ

 

дворъ,

 

и

 

здѣсь

 

всѣ

 

ему

 

ирисягцуліі;

 

но

 

въ

 

то

 

же

время

 

у

 

Туроврй

 

божницы

 

собрались

 

приверженцы

 

мономаховнчей

(да;кс

 

и

 

изъ

 

црисягнувшихъ

 

Игорю)

 

в,

 

несмотря

 

на

 

увѣщанія

Святослава

 

Ольговцча

 

(младищо

 

брата

 

Игоря)

 

и

 

самого

 

Игоря,

отправили

 

посольство

 

въ

 

Передел авль

 

къ

 

Нзяславу

 

Мстпславичу,

внуку

 

ВееволрдаіМоцомаха,

 

съ

 

такою

 

просьбою:

 

«Поди

 

къ

 

намъ,

 

князь;

хотим

 

о

 

тебя;

 

ты

 

нашъ

 

князь;

 

мы

 

не

 

хотимъ

 

Ольговичей;

 

мы

 

не

 

мо-

жемъ

 

переходить :къ

 

Ольговнчамъ,

 

какъ-бы

 

по

 

иаслѣдству».

 

Изяславь

на

 

скоро ,

 

собралъ

 

войско

 

и

 

двинулся

 

къ

 

Шеву.

 

Узнавши

 

о

 

семъ,

Игорь

 

просядь

 

люмощи

 

у,

 

двоюродпыхъ

 

братьевъ

 

Давидовичей,

(Вллдпміра

 

и

 

Изяолава),

 

Нерниговскнхъ

 

князей,

 

но

 

тъ,

 

видя

 

вел.

щш

 

(Игоря)

 

въ

 

стіѣснителыюмъ

 

положеніи,

 

запросили

 

у

 

него.

м,иого

 

волостей,;

 

Игорь

 

далъ

 

: имъ

 

оныя.

 

Великій

 

князь,

 

созвавши

представителей

 

Кіева,

 

убѣждалъ

 

ихт>

 

итти , нротивъ

 

Изясдава;

 

вѣ-

ро.юмпьк!

 

бояре

 

на

 

сювахъ

 

обѣіцали,

 

но

 

тайно

 

послали

 

сказать

Изяс.шку:

 

«Ступай,

 

князь,

 

скорѣй, — ндутъ

 

Давидовичи

 

Игорю

 

на

помощь.

 

Мы

 

уговорились

 

съ

 

кіевлянами:

 

бросимъ

 

стягъ

 

Ольговича
и

 

иооьжпм.ъ.

 

съиолком'Ь

 

свонмъ».,

 

Изяславь

 

сь

 

еыномъ

 

свонмъ

Мотис.швомъ

 

нодстунилъ

 

къ

 

Кіеву

 

R-bj

 

валу,

 

у

 

Надова

 

озера,

 

а

кіеішие

 

стояли

 

у

 

Ольговой

 

могилы,

 

и

 

па

 

глазахъ

 

Игоря

 

стали

нерсбт.гать

 

къ

 

Изяславу.

 

Произошло

 

сраженіе,

 

несчастно

 

окончив-

1

4F=4=t&
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шееся

 

для

 

Игоря;

 

братъ

 

его

 

Святославъ

 

вынуждепъ

 

былъ

 

бѣжать

на

 

устье

 

Двины

 

за

 

Днѣиръ,

 

а

 

оамъ

 

Игорь

 

заѣхалъ

 

въ

 

какое-то

болото,

 

гдѣ

 

его

 

нашли

 

уже

 

на

 

четвертый -день,

 

обезсиленпаго

 

отъ

голода.

 

Изяславь

 

сь

 

великою

 

честью

 

вступилъ

 

въ

 

Кіевѵ,

 

Игорь

заключепт.

 

былъ

 

сначала

 

въ

 

Выдубецкомт.

 

монастырѣ,

 

а

 

затт.мъ

въ

 

оковахъ

 

былъ

 

отослапъ

 

въ

 

Перояслав.

 

Иваиовскій

 

монастырь.

Тяжко

 

заболѣвъ,

 

Игорь

 

посылалъ

 

къ

 

великому

 

князю

 

Изяславу

Мстпславичу

 

просить

 

дозволить

 

ему

 

принять

 

монашеское

 

постри-

жете

 

и

 

вмѣстѣ

 

сообіцалъ,

 

что

 

мысль

 

о

 

мопашестнѣ

 

была

 

у

 

него

когда

 

опт.

 

быль

 

на

 

«княжепіи >.

 

Изяславъ

 

сжалился

 

и

 

сказалъ:

«Если

 

у

 

тебя

 

была

 

мысль

 

о

 

иостршкепіи,

 

и

 

ты

 

боленъ,

 

а

 

я

 

тебя

и

 

безъ

 

того

 

выпускаю

 

для

 

твоей

 

болѣзнн».

 

Персяелавскіп

 

епи-

екоиъ

 

Еншімій

 

постригт.

 

Игоря

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

имени

 

Гавр-

ила.

 

Послѣ

 

иострижеиія

 

Игорь

 

почувствовал'!,

 

облегченіе

 

отъ

 

бо-

лѣзші.

 

-Вогъ

 

отда

 

его

 

помощи,

 

замѣчаетъ

 

лѣтоипсецъ,

 

и

 

онъ

 

здо-

ровымъ

 

прибылъ

 

въ

 

Іііевъ

 

н

 

поселился

 

въ

 

Ѳеодоров.

 

монастырь,

и

 

здѣсь

 

отъ

 

игумена

 

Анапін

 

иосвящонъ

 

былъ

 

въ

 

схиму

 

(иѣроят-

но,

 

сь

 

наречепіемт.

 

ему

 

новаго

 

имени— Игнатій).

 

Здѣсь

 

бывіпііі

велнкій

 

князь

 

проводнлъ

 

жизнь,

 

какт.

 

строгій

 

инокъ,

 

аскетъ

 

и

 

мо-

литвепникъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

изъ-за

 

Игоря

 

продолжались

 

междоусобія,

жертвою

 

которыхъ

 

опт,

 

и

 

палъ.

 

Брать

 

его

 

Святославъ

 

йзъ

 

брат-

ней

 

любви

 

къ

 

нему,

 

а

 

отчасти

 

изъ

 

своекорыстныхъ

 

расчетовъ,

рѣишлся

 

освободить

 

его,

 

нсъ

 

этою

 

цѣлью

 

онъ

 

обращался

 

за

 

по-

мощью

 

къ

 

Давидовичам

 

ь,

 

Чернигов,

 

кпязьямъ,

 

но

 

тѣ

 

изъ

 

опасепія,

чтобы

 

не

 

лишиться

 

своихъ

 

удѣловъ,

 

соединились

 

съ

 

Изяславомъ

Мстиславичемъ

 

и

 

послали

 

сказать

 

Святославу:

 

«Ступай

 

прочь изъ

Новгорода

 

Сѣверскаго;

 

отт,

 

брата

 

Игоря

 

отступись».

 

Услышавъ

ото,

 

Святославъ

 

заплакалъ

 

п

 

посла лъ

 

къ

 

Юрію

 

Всеволодовичу

 

въ

Суздаль

 

сь

 

просьбой

 

объ

 

освобожденін

 

Игоря

 

изъ

 

заключеиія:

и Врата

 

моего

 

Всеволода

 

взялъ

 

Богъ,

 

а

 

Игоря

 

взилъ

 

Изяславъ:

пойди

 

въ

 

русскую

 

землю

 

въ

 

Кіевъ,

 

помилосердуй,

 

сыщи

 

мнѣ

 

брата:

а

 

я

 

здѣсь,

 

съ

 

помоіцію

 

Божіею,

 

буду

 

тебѣ

 

'помогать».

 

Въ

 

это

 

же

врбИЯ

 

Свнтооланъ

 

послалт.

 

къ

 

Половец,

 

ханамт.

 

(свонмъ

 

дядьямъ

по

 

женѣ)

 

за

 

помощью.

 

Между

 

тѣмъ

 

Давидовичи

 

сиѣшили

 

кончить

дѣло

 

съ

 

опасиымъ

 

для

 

нихъ

 

Ольговичомъ,

 

и

 

злоумышляли

 

убить
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-

его.

 

Искоренимт.

 

Святослава

 

и

 

иереймемъ

 

его

 

волость».

 

Они

 

ви-

хЬли,

 

что

 

Святослав!,

 

употребить

 

всѣ

 

средства

 

для

 

освобожденія

своего

 

брата;

 

не

 

могли

 

они

 

забыть,

 

что

 

и

 

при

 

жизни

 

Всеволода

 

Игорь

съ

 

братомъ

 

не

 

давали

 

имъ

 

покоя,

 

требуя

 

Чернигова

 

п

 

волостей,

и

 

сдерживались

 

только

 

обѣщаніемъ

 

имъ

 

Кіева

 

и

 

заднѣпровскихъ

 

во-

лостей.

 

Они

 

упросили

 

вел.

 

киязя

 

Изяслава

 

Мстиславнча

 

иттп

 

къ

Новгороду

 

Сѣверскому,

 

но

 

взять

 

города

 

не

 

могли,

 

а

 

заграбили

 

стада

Нгоревы

 

и

 

Святославовы

 

по

 

р.

 

Рахнѣ.

 

Святославъ,

 

но

 

совѣщаиіи

съ

 

своими

 

боярами,

 

отправилъ

 

священника

 

убѣдить

 

Давидовичей

прекратить

 

враждебный

 

протпвъ

 

него

 

дѣйствія.

 

«Братья!

 

землю

мою

 

вьі

 

повоевали,

 

стада

 

мои

 

и

 

братнія

 

взяли,

 

хлѣбъ

 

иолами

 

и

 

всѣ

животы

 

(имѣньо)

 

погубили, — теперь

 

остается

 

вамъ

 

убить

 

меня».

Давидовичи

 

но-иреяИіему

 

требовали,

 

чтобы

 

оставилъ

 

брата,

 

но

Святослав!,

 

отвьчалъ

 

имъ,

 

какъ

 

и

 

прежде:

 

--.Лучше

 

мнѣ

 

помереть,

чѣмъ

 

оставить

 

брата;

 

буду

 

искать

 

его,

 

пока

 

душа

 

въ

 

тѣдѣ».

Давидовичи

 

продолжали

 

опустошать

 

волости

 

Ольговичей;

 

взяли

сельпо

 

Игорево,

 

гдѣ

 

онъ

 

себѣ

 

устроилъ

 

домъ

 

добрый,

 

всѣ

 

запасы

п

 

имущество

 

князя

 

Игоря

 

вывезли

 

къ

 

себѣ,

 

а

 

домъ

 

и

 

церковь

 

св.

велпкомуч.

 

Гесшгія

 

(нѣроятио,

 

построенную

 

Игоремъ

 

въ

 

честь

 

сво-

его

 

ангела),

 

сожгли.

 

Весною

 

1147

 

года

 

Юрі.й

 

Суздальскій

 

отпра-

вился

 

на

 

помощь

 

къ

 

Святославу

 

Ольговичу

 

и

 

сталь

 

разорять

владі.нія

 

Чернпговскихъ

 

князей.

 

Узнавши

 

о

 

еемъ,

 

Давидовичи

 

от-

правили

 

пословъ

 

к!,

 

Святославу

 

Ольговичу,

 

умоляя

 

его

 

прими-

риться

 

ел,

 

ними

 

и

 

предлагая

 

войти

 

съ

 

нпмъ

 

въ

 

соглашеніе — обма-

J

 

номь

 

заманить

 

къ

 

себѣ

 

вел.

 

князя

 

Кіевскаго

 

Изяслава

 

Мстисла-

внча,

 

лишить

 

его

 

великого

 

княжества

 

и

 

освободить

 

Игоря.

 

Свя-

тослав!,

 

поддался

 

павѣту

 

Давидовичей,

 

которые

 

немедленно

 

послали

 

4

сказать

 

Изяславу:

 

<; Брать!

 

Святославъ

 

Ольговичъ

 

занядт.

 

нашу

 

^

волосы,

 

Вятичи;

 

пойдемъ

 

на

 

него;

 

когда

 

его

 

прогопимъ,

 

то

 

nofi-

демъ

 

на

 

Юрія

 

въ

 

Суздаль».

 

Великій

 

князь

 

согласился,

 

но

 

кіев-

ляне

 

убѣждали

 

его

 

не

 

подавать

 

помощи

 

Ольговичу;

 

вскорѣ,

 

впро-

чем!,,

 

Изяславъ

 

узналъ

 

о

 

замыслахъ

 

Давидовичей

 

протнвъ

 

него

 

н

отправить

 

къ

 

нпмъ

 

посла,

 

который

 

отъ

 

имени

 

вел.

 

князя

 

сказалъ:

«Доінслъ

 

до

 

меня

 

слухъ,

 

что

 

ведете

 

меня

 

обманом!»,

 

поклялись

 

Свя-

тославу

 

Ольговичу

 

схватить

 

меня

 

на

 

дорогѣ,

 

либо

 

убить

 

за

 

Игоря.
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"Такъ-лн

 

это,

 

братья?».

 

Давидовичи

 

долго

 

драли,

 

а

 

затѣмь

 

чрезъ

посла

 

велѣлн

 

передать

 

Изяславу

 

Вістиолавичу:

 

'Точно,

 

мы

 

цѣло-

вали

 

крестъ

 

Святославу

 

Ольговичу;

 

жаль

 

нпмъ

 

стало

 

брата

 

ви-

того

 

Игоря:

 

опт,

 

уже

 

чсрнецъ

 

и

 

схимпикъ,

 

выпусти

 

его,

 

тогда

будемъ

 

къ

 

тебѣ

 

т.здить».

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

Изяславъ

 

иослалъ

имъ

 

договорный

 

граматы

 

и

 

і.елѣлъ

 

сказать:

 

«Вы

 

клялись

 

быть

 

m

много

 

до

 

самой

 

смерти,

 

и

 

я

 

отдалъ

 

вамъ

 

волости

 

обоихь

 

Ольго-

вичей;

 

прогналъ

 

съ

 

вамп

 

Святослава,

 

волость

 

его

 

вамъ

 

добылъ,-

даль

 

вамъ

 

Новгород!,

 

и

 

Путивль:

 

да

 

будетъ

 

со

 

мною

 

Вогь

 

нсила

жпвотворящаго

 

креста, —стану

 

управляться,

 

какъ

 

мнѣ

 

Вогь

 

днетъ*.

Загѣмь

 

послал!,

 

сказать

 

кіевлниамъ:

 

«Я

 

вам!,

 

и

 

прежде

 

Объявлял,,

что

 

задумалъ

 

съ

 

братомъ

 

Ростиславом!,

 

и

 

Давидовичами

 

итти

 

на

 

дядю

Юрія,

 

и

 

звалъ

 

васъ

 

съ

 

собою

 

въ

 

походъ;

 

но*

 

вы

 

миѣ

 

тогда

 

ска-

зали,

 

что

 

не

 

можете

 

на

 

Владимірово

 

(т.

 

е.

 

Владиміра

 

Мономам)

племя

 

поднять

 

рукъ

 

п

 

на

 

Юріи,

 

а

 

на

 

Ольговичей

 

однихт,

 

пошлн-оы

и

 

сь

 

дѣтьмп:

 

такъ

 

теперь

 

объявляю,

 

что

 

Давидовичи

 

цьѵіоіши

тайно

 

отъ

 

меня

 

крестъ

 

Святославу

 

Ольговичу,

 

послали

 

и

 

к

 

ь

 

ІОрію,

а

 

меня

 

хотѣли

 

или

 

схватить,

 

или

 

убить

 

за

 

Игоря:

 

но

 

Богь

 

меня

 

за-

ступил!,

 

и

 

крестъ

 

честной,

 

что

 

ко

 

мнѣ

 

цѣловали.

 

Такъ

 

теперь,

братья

 

кіевляие,

 

чего

 

сами

 

хотѣлн,

 

что

 

мпі,

 

обѣщалн,

 

то

 

и

 

сде-

лайте;

 

ступайте

 

ко

 

мнѣ

 

къ

 

Чернигову

 

на

 

Ольговичей...

 

Вѣдьонп

не

 

меня

 

одного

 

хотѣтп

 

убить,

 

но

 

и

 

васъ

 

всѣхъ

 

искоренить:.

Кіевлиие

 

отвѣчалн

 

на

 

это:

 

«Рады,

 

что

 

'Богъ

 

сохранил!,

 

тебя

 

on,

большой

 

бѣды;

 

идем!,

 

за

 

тобой

 

и

 

съ

 

дѣтьми».

 

Но

 

въ

 

ото

 

самое

время

 

какой-то

 

вліятелыіый

 

старикъ

 

изъ

 

толпы

 

выкрикиуль:

 

«По

князѣ-то

 

своемъ

 

нойдсмъ

 

съ

 

радостью;

 

по

 

прежде

 

надо

 

вогь

 

о

чемъ

 

промыслить:

 

такт,

 

какъ

 

прежде

 

при

 

Изпславѣ

 

Прославить

(ем.

 

3

 

опт.)

 

злые

 

люди

 

выпустили

 

изъ

 

заточеиія

 

1'сеслава,

 

и

 

по-

ставили

 

княземъ

 

себѣ,

 

и

 

за

 

то

 

много

 

зла

 

было

 

нашему

 

городу:

 

а

теперь

 

Игорь,

 

врагь

 

нашего

 

князя

 

и

 

нангь,— не

 

въ

 

заточенін,

 

авъ

Ѳедоровскомъ

 

монастырѣ,

 

— убьемъ

 

его

 

и

 

пойдемъ

 

къ

 

Чернигову

 

за

своим!,

 

княземъ;

 

покончим!,

 

съ

 

ними».

 

Иародъ,

 

услышавши

 

ото,

бросился

 

къ

 

Оеодоровскому

 

монастырю.

 

Напрасно

 

князь

 

Владнміръ

Мстиславичъ

 

удерживал!,

 

их!,

 

говоря:

 

«Врать

 

мой

 

не

 

велѣлъ

 

вамъ

этого

 

дѣлать:

 

Игоря

 

стерегутъ

 

крѣико».

 

Шевляне

 

на

 

это

 

отвѣчали:



5

 

іюня.

-

  

29'

 

— .

}Іы

 

знаемъ,

 

что

 

добромъ. не

 

кончить

 

сь

 

отимъ

 

племенем!,

 

ни

вацъ,

 

ни

 

іііамь».

 

Митрополить

 

Кднмеитъ

 

и

 

тысяцкіе

 

(Лазарь

 

и

Рагуилъ),

 

убѣждали,

 

не

 

поднимать .

 

рукт.

 

на

 

Игоря,

 

но

 

толпа,

 

ни-

кого

 

не

 

слушая,

 

бросилась

 

къ

 

Ѳедоровекому

 

монастырю,

 

вторг-

лась

 

ВТ»

 

церг.овь, ,

 

гдѣ

 

Игорь

 

слушадъ

 

службу

 

(литуршо)

 

и

 

по-

тащила

 

сгол

 

у

 

імоиастырскихъ

 

воротъ

 

князь

 

Владиміръ,

 

прикрывъ

свопмі,

 

плащемъ

 

Игоря,

 

хотівлъ

 

его

 

спасти,

 

но

 

отъ

 

разъяренной

толпы

 

получись

 

нѣсколько

 

ударовъ.

 

Толпа

 

не

 

слушала

 

иикакихъ

ѵвЫіиіній

 

и

 

начала

 

бить

 

Игоря,

 

повергла

 

его

 

на

 

землю,

 

а

 

затѣмъ

vine

 

безчуветвениаго,

 

прнвязавъ

 

веревку

 

къ

 

ногамъ,

 

потащила

его

 

сь

 

Мстиславова

 

двора

 

(гдѣ

 

жила

 

мать

 

вел.

 

князя

 

Изяслава)

чрезъ

 

Бабішъ

 

торжокъ,

 

и

 

тамъ

 

его

 

прикончили.

 

Положивши

 

на

дровни,

 

повезли

 

тѣло

 

убитого

 

Игоря

 

на

 

Подолъ

 

и

 

бросили

 

на

торгу.

 

«И

 

тако

 

екончаша;

 

Игоря,

 

князя,

 

сына

 

Олгова,

 

Бяшеть

do

 

добрый

 

иоборникъ

 

отечества

 

своего,

 

въ

 

руцѣ

 

Божіи

 

преда

 

духъ

свой

 

и

 

совлекся

 

ризы

 

тлѣннаго

 

человѣка,

 

п

 

въ

 

иетлѣнную

 

и

 

много-

страстную

 

ризу

 

оболкся.

 

Христа,

 

отъ

 

Него

 

же

 

вѣнчаея

 

воспріемъ

мучепія

 

и

 

иетлѣнный

 

вѣнецъ.

 

И

 

тако

 

къ

 

Богу

 

отъиде

 

мѣсяца

сентября

 

въ

 

19

 

день

 

пнтокъ>

 

(114(5).

 

По

 

смерти

 

Игоря,

 

послан-

ные

 

кн.

 

В.іадиміромъ

 

тысяцкіе

 

сказали

 

кісвлянамъ:

 

«Вы

 

уже

 

убили

Игоря,

 

такъ

 

иохороннмъ

 

тѣло

 

его>.

 

Еіевляне

 

отвѣчали:

 

«Не

 

мы

его

 

убили;

 

убили

 

его

 

Давидовичи,

 

которые

 

замыслили

 

зло

 

на

 

на-

шего

 

князя,

 

хотѣли

 

убить

 

его

 

обмапомъ».

 

Тогда

 

Лазарь

 

велѣлъ

взять

 

Игоря

 

и

 

положить

 

его

 

въ

 

Михайловской

 

церкви,

 

въ

 

Новго-

родской

 

божннцѣ,

 

а

 

на

 

другой

 

день

 

похоронили

 

его

 

въ

 

Симеонов-

скомь

 

монаетырѣ.

 

«Субботѣ

 

я;е

 

свитающи:

 

з

 

мптрополитъ

 

посы-

лает!,

 

игумена

 

св.

 

Ѳеодора

 

(Ѳеодоровскаго

 

монастыря,

 

гдѣ

 

постри-

гать

 

былъ

 

св.

 

Игорь)

 

Ананію

 

похоронить

 

тѣло

 

мученика.

 

«И

пріьха

 

пгуменъ,

 

н

 

вид!»

 

нагаго,

 

и

 

облече

 

н,

 

и

 

отпѣ

 

надъ

 

нимъ

обычный

 

ігбсни,

 

везе

 

на

 

копецъ

 

града

 

въ

 

монастырь

 

св.

 

Симеону

(бѣ

 

монастырь

 

отца

 

его

 

н

 

дѣда

 

его

 

Святослава),

 

тамо

 

положшііа

сю

 

(Поли.

 

собр.

 

русск.

 

лѣтописей,

 

I,

 

138;

 

II,

 

33— 34).

 

Великій

князь

 

Изяславъ,

 

находившійся

 

въ

 

то

 

время

 

на

 

верховьяхъ

 

Суиоя,

на

 

граиицахъ

 

Чернигов,

 

княжества,

 

услышавъ

 

объ

 

убіеніи

 

Игоря,

заіыакаль

 

п

 

сказалъ

 

дружииѣ:

 

«Еслн-бы

 

я

 

знал!.,

   

что

 

это

  

слу-

I



'^Ь*-,,

>A

чптся,

 

то

 

отослалъ-бы

 

его

 

подальше

 

п

 

сберегъ-бы

 

его;

 

теперь

 

мн),

не

 

уйти

 

отъ

 

людскихі,

 

рѣчей, — ста

 

путь

 

говорить,

 

что

 

велѣлъ

 

убить

его:

 

но

 

Богъ

 

свидѣте.іь.

 

что

 

я

 

не

 

приказывалъ

 

и

 

не

 

научалъ.

Ботъ

 

разсудптъ

 

это

 

дѣло-,— и

 

несмотря

 

на

 

убѣжденія

 

успокоиться

князь

 

не

 

переставал!,

 

жаловаться

 

на

 

кіевлянъ.

 

Вь

 

1150

 

г.,

 

когда

въ

 

ІІіевѣ

 

кпяжилъ

 

Юрій

 

Долгорукій,

 

Святослав!»

 

Ольговичъ

 

пере-

нес!,

 

изъ

 

Кіева

 

мощи

 

брата

 

своего

 

Игоря

 

въ

 

Чернигов!,

 

и

 

поло-

жил!»

 

его

 

въ

 

въ

 

особомь

 

теремѣ

 

въ

 

Спаескомъ

 

соборѣ.

 

Память

брата

 

мученика

 

для

 

Святослава

 

всегда

 

была

 

священна

 

и

 

любезна:

когда

 

у

 

него

 

на

 

насхѣ

 

1151

 

года

 

родился

 

сынъ,

 

то

 

опь

 

далъ

ему

 

имя

 

своего

 

брата:

 

(Игорі.

 

при

 

рои.депін

 

tf

 

Георгій

 

при

 

свя-

томъ

 

крсЩепти).

 

Этотъ

 

князь

 

Игоръ-Георгій,

 

племянник!,

 

св.

 

князя

Игоря

 

Ольговича,

 

былъ

 

герой

 

Слова

 

о

 

полку

 

Игореву>.

 

Прослав-

лено

 

св.

 

мученика

 

Игоря,

 

но

 

мігьнію

 

мнтроп.

 

Макарія,

 

в'Г.роитно,

началось

 

со

 

дня

 

самой

 

кончины

 

его,

 

мѣстпо

 

(Исторія

 

русск.

 

цер-

кви,

 

III,

 

77).

 

Вт,

 

сбориикѣ

 

XT

 

вѣка

 

Румянцев,

 

музея

 

находится

 

|!
статья,

 

которая,

 

но

 

мігьиію

 

Востокоііа,

 

должна

 

бьіть

 

составлена

вскорѣ

 

послѣ

 

кончины

 

Игоря.

 

«Честно

 

ублажаемъ

 

князи

 

Игоря,

иріемша

 

честно

 

мучепіе,

 

прииесшаго

 

жертву

 

чисту

 

Боговп,

 

аще

бо

 

укоряюще

 

Кіане

 

возлоялпна

 

черноризьскій

 

образт,

 

и

 

вь

 

томъ

воспрія

 

нетлѣниый

 

вѣнецъ>

 

(Оиис.

 

Румянцев,

 

музея,

 

стр.

 

611J.

«Страдайте

 

св.

 

мученика

 

вел.

 

князя

 

Игоря

 

Ольговича

 

Іііевскато,

помѣщено

 

подъ

 

9

 

сентября

 

въ

 

Велпкихь

 

Четыі-Минеяхъ.

 

Лѣ-

топись

 

по

 

И натек,

 

списку,

 

247 — 250.

 

Хрцнбашевъ,

 

тювЪствонан.с

о

 

Россіи,

 

т.

 

I,

 

98,

 

104 — 106.

 

Татищев!,,

 

Исторія

 

Россіп,

 

кн.

 

2.

Степенная

 

книга,

 

ч.

 

I,

 

стр.

 

265

 

—

 

269.

 

Четыі- минея

 

Тулунова.

ві,

 

рукописи

 

Тронце-Серг.

 

лавры,

 

Ш

 

694.

 

Милютина,

 

подл,

 

5

 

ян-

варя

 

въ

 

рукописи

 

Москоіі.

 

Синод,

 

библіотекн.

 

Въ

 

Сборник!',

 

я.птііі,

рукописи

 

Поморской,

 

вь

 

Порѣцкомь

 

музеѣ

 

графа

 

Уварова

 

подъ

Ді

 

911

 

(по

 

каталогу

 

Царского,

 

№

 

136).

 

Въ

 

рукописи.

 

Кіеноночер.

Патерикѣ

 

XY'III

 

в.

 

(рукопись

 

Троице-Серг.

 

лавры,

 

Л»

 

714),

 

подъ

заглавіомъ:

 

-

 

Повѣсть

 

о

 

убіеніп

 

блаженного

 

и

 

вел.

 

князя

 

Игоря

Ольговича

 

.

 

С.

 

М.

 

Соловьев!,,

 

Нсторія

 

Россіи

 

(нов.

 

изд.),

 

т.

 

Щ
гл.

 

4,

 

400 — 406

 

стр.

 

Филаретъ.

 

Русск.

 

святые,

 

подъ

 

5

 

ч.

 

іюня.

Чел ъп-Минея

 

ев,

 

Димптрія

 

Ростовскаго,

 

подъ

 

5

 

іюня.

 

Софіііск.

 

мн-



5

  

ноня.

—

 

31

Iщ

 

(вь

 

Кіевѣ)

 

ХШ

 

в.

 

подъ

 

1 1

 

ч.

 

іюня.

 

II.

 

Барсуков!,,

 

Источ-

ники

 

русск.

 

агіографіи,

 

211

 

—

 

215.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Во-

стока,

 

II,

 

148.

 

Зотовъ,

 

о

 

Чернигов,

 

кпнзьяхъ

 

по

 

Любеч.

 

сино-

 

|

дпку.

 

Въ

 

одномъ

 

синодикѣ

 

Кіевонер.

 

лавры,

 

между

 

Черниговскими

князьями-схимниками,

 

упоминается

 

Игорь

 

убіенный

 

(Оппс.

 

русск.

Румниц.

 

музея,

 

стр.

 

379);

 

а

 

въ

 

синодикѣ

 

Кіево-Николав.

 

мона-

стыря

 

между

 

Черниговскими

 

князьями-схимниками

 

пѣтъ

 

Игоря,

 

но

есть

 

имя

 

князя-схимника

 

Игнатія,

 

на

 

ряду

 

съ

 

княземъ

 

Николою

Святошею.

 

Вѣроятио,

 

этотъ

 

Игнатій

 

и

 

есть

 

св.

 

кііязь

 

Игорь,

 

въ

>

 

схпмѣ

 

названный

 

Игнаттемъ.

 

Такнмь

 

образомъ

 

Игорь

 

Ольговичъ

иосіыъ

 

имена:

 

Игоря

 

— славянское

 

княжеское,

 

Георгія

 

при

 

св.

 

кре-

іценіп,

 

Гавріила

 

при

 

ііострнжеиіи

 

въ

 

монашество,

 

а

 

Игпатія — при

нострижеиіи

 

въ

 

схиму.

 

«Блаж.

 

Игорь

 

Ольговичл,,

 

князь

 

Новгородъ-

Съверскій

 

и

 

ве.шкій

 

князь

 

Кіевскій>

 

въ

 

Черннг.

 

Еп.

 

Извѣстіяхъ,

Щ

 

13—16,

 

1893

 

г.

 

Воскреси.

 

Чтеніе,

 

1856

 

г.,

 

№

 

9.

 

Карам-

зину

 

Псторія

 

государства

 

Рос,

 

2,

 

стр.

 

308.

 

Прологъ

 

5

 

іюня.

Закрсвскій.

 

Оиисаніе

 

Кіева.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

рос,

 

святыхъ,

 

Л'»

 

7,

 

стр.

 

8.

 

Архим.

 

Леонпдъ,

 

«Св.

 

Русь>,

 

«№

 

155.

-"—w-----

Цватдго

 

Константина,

 

лмітроиолитл

 

Біепсклго.

Въ

 

Полном!,

 

христіанскомъ

 

мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

1875

 

г.)

 

иодъ

5

 

числом ь

 

іюия

 

положена

 

память

 

«иже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего,

Константина,

 

митрополита

 

Кіевскаго,

 

въ

 

1159

 

году

 

скончавша-

тосн

 

.

 

Въ

 

числѣ

 

русских!,

 

святыхъ,

 

подл,

 

6

 

іюпя

 

у

 

архим.

 

Серия
(И,

 

149)

 

упоминается

 

блаж.

 

Копстаігпшъ,

 

мптроиолптъ

 

Кіевскій

и

 

всея

 

Россіи,

 

у

 

1159

 

!'.

 

(По

 

Кіево-Софійск,

 

святцамъ

 

память

ето

 

12

 

іюпя,

 

а

 

въ

 

Погодин,

 

сітискі»

 

12

 

іюля).

 

Въ

 

КіііігѢ,

 

глаго-

лемой

 

о

 

россійскихъ

 

евятыхь,

 

память

 

св.

 

Константина

 

означена

30

 

іюня.

 

Св.

 

Константин!»

 

у

 

архим.

 

Леонида

 

«Св.

 

Русь

 

,

 

X

 

158,
стр.

 

',)і.

 

іюставленъ

 

между

 

святыми

 

града

 

Кіева,

 

хотя

 

его

 

имени

нѣтл,

 

вь

 

общей

 

службѣ

 

святыхъ,

 

нросіявшпхъ

 

въ

 

щщной

 

Россіц,

не

 

упоминается

 

нвъ

 

службах!,

 

Кіевопеч.

 

нреиодобнымъ.

 

Св.

 

Кон-

стантин!,,

 

память

 

коего

 

5

 

іюіш,

 

был!,

  

1-й

  

Константин!,,

   

мнтро-



-

 

32

 

-

нолитт.

 

Кіевскій.

 

Второй

 

міггроиолить

 

Кіевскій

 

съ

 

йменемь '

 

Кои-

 

''

стаптпна

 

скончался

 

посте

 

1172

 

года. 'Ионстантпиъ

 

1-й

 

былъ 'ДО 1

 

!
дом'ь

 

треігі,

 

'и

 

посвящеііъ

 

былъ

 

въ

 

1І55

 

г.

 

въ

 

саігь

 

міілроиоЩ 1

Кіевскато

 

послѣ

 

Михаила

 

2-го(оставнвшаго

 

Клевекуго

 

мпт'рополщ

 

въ

1145

 

г.),

 

in,

 

Копстаптпнополѣ

 

патріархомь

 

Мпхаіілочъ

 

2-мъ:

видно,

 

что

 

Константин!,

 

долго

 

проживал!,

 

въ

 

ЦарьградІ,,

 

такъ

какъ

 

онъ

 

принпмалъ

 

дѣятслыіое

 

у^тастіс

 

ігг,

 

Копстапгшюггольскомъ
СОрорѣ,

 

на

 

котором!,

 

рѣшался

 

спорный

 

ученый

 

вопросъ

 

того

 

вре-

мени:

 

Нужно-лп

 

думать,

 

что

 

Евхарпстія,

 

каігь

 

жс[ітва,

 

кото-

рая

 

есть

 

тѣло

 

п

 

кровь

 

Христа,

 

Сына

 

Божія,

 

приносится

 

только

Богу

 

Отцу

 

и

 

Духу

 

Святому,

 

или

 

же

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этими

 

лицами

она

 

приносится

 

и

 

Сыну

 

Божію,

 

т.

 

с.

 

всей

 

Пресв.

 

Троицк?

 

:>

 

На

этбмъ

 

соборѣ

 

Кіевскій

 

мптрополитт,

 

Копстаитинъ

 

доказывал!,,

 

что

крестная

 

жертва

 

Спасителя

 

принесена

 

не

 

одному

 

какому-либо'
лицу

 

божества',

 

но

 

цѣлому

 

Божеству,

 

слѣдователыю

 

эта

 

жертва

принесена

 

была

 

иораздѣлыгьй

 

Тропцѣ,

 

и

 

точно

 

такпмъ

 

же

 

обра-

зом!,

 

и

 

ежедневно

 

приносится

 

Евхаристии,

 

жертва».

 

Большинство

членовъ

 

собора

 

согласились

 

съ

 

раз'ьяснсш'емъ.

 

спорпаго

 

вопроса

митрой.

 

Константином!.;

 

изъ

 

этого

 

видно,

 

что

 

этотъ

 

святитель

пользовался

 

большими

 

уваженісмъ

 

за

 

свои

 

богословскія

 

познашя

въ

 

своем ъ

 

отечествѣ

 

(о

 

Констаптнпопол.

 

соборѣ

 

1156

 

г.

 

см.

 

у

профес.

 

А.

 

П.

 

Алексеева

 

въ

 

творепіяхт,

 

св.

 

отцовъ,

 

1890

 

г..

 

кн.

4,

 

201—214).

 

Къ

 

сожальнію,

 

этотъ

 

святитель

 

прпбылъ

 

въ

 

Рос-

сію

 

въ

 

смутное

 

время

 

ожесточенной

 

борьбы

 

за

 

всликокшіжескій

престол !>

 

русским,

 

князей

 

Моиомаховпчей

 

и

 

Ольговичей

 

(см.

 

выше

въ

 

житіи

 

св.

 

кн.

 

Игоря).

 

Вт,

 

Россіи

 

был!,

 

уже

 

митрополит

 

ъ

 

(Кли-

мент!,

 

Смолнгичь),

 

избранный

 

вел.

 

княземъ

 

Изяс.тавомт,

 

Мстиела-

вичемъ

 

(виукомъ

 

Владиміра

 

Моиомаха),

 

п

 

когда

 

велпкпмь

 

княже-

ством!.

 

(Кіевскимт,)

 

овладѣлъ

 

одпігь

 

изъ

 

Ольговичей — Изяславъ

Давидович!,,

 

то

 

немедленно

 

удалснъ

 

быль

 

изъ

 

Шсва

 

митрополитъ

Клпментъ,

 

какъ

 

сторонник!,

 

Моиомаховпчей.

 

Возбужден!,

 

былъ

 

во-

прос!,

 

о

 

неправильном!,

 

пзбрапін

 

и

 

посвящспіи

 

въ

 

митрополиты

Климента,

 

тапъ

 

какъ

 

опт»

 

былъ

 

нзбранъ

 

велпкпмъ

 

княземі,

 

Изя-
елавомъ

 

Мстиславпчемъ

 

и

 

посвящеиъ,

 

но

 

его

 

постоянно,

 

соборомъ
русским»

 

еиискоионъ

   

безъ

   

сиошепія

   

ел,

   

Константинопольским!,
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натр'шрхом'ь.

 

Бывшіе

 

во

 

главѣ

 

собора

 

Черішговскій

 

еиископъ

 

Онуф-

ріп

 

(стороинпкъ

 

Ольговичей)

 

и

 

Ыифонть,

 

еиисконъ

 

Новгородски,

[см.

 

8

 

аир.),

 

настояли

 

на

 

ннзложеніи

 

Климента

 

и,

 

вѣроятно,

 

не

безъ

 

вліянія

 

на

 

опредѣленіе

 

собора

 

со

 

стороны

 

бывшаго

 

тогда

 

вел.

князем і»

 

изъ

 

рода

 

Ольговичей

 

(Изяслава

 

Давидовича).

 

Митрополиту

Константину

 

не

 

долго

 

пришлось

 

занимать

 

первосвятительскую

 

кат-

еедру

 

въ

 

Россіи.

 

Въ

 

1158

 

году

 

занялъ

 

нрестолъ

 

великаго

 

кня-

жества

 

(Кіевскаго)

 

потомокъ

 

Владиміра

 

Моиомаха —Ростиславъ

ЗІстпславпчъ

 

(см.

 

14

 

марта).

 

Ему

 

желалось

 

возстановнть

 

на

 

Кіев.

мптрополіи

 

Климента

 

Смолятича,

 

но

 

пѣкоторые

 

изъ

 

князей,

 

(вѣ-

роятно,

 

Ольговнчп)

 

не

 

желали

 

сего,

 

а

 

потому

 

послѣ

 

долгпхъ

 

не-

согласій

 

и

 

сиоровъ

 

русскіе

 

князья

 

порѣшилп,

 

отставивъ

 

отъ

нитрон,

 

каѳедры

 

Климента

 

и

 

Константина,

 

просить

 

у

 

Еонстанти-

нопольскаго

 

натріарха

 

новаго

 

для

 

Росеіи

 

митрополита.

 

Констапти-

ноііольскій

 

патріархъ

 

Лука

 

Хрпсовергъ

 

въ

 

1161

 

г.

 

поевятплъ

 

въ

митрополита

 

Кіевокаго

 

Ѳеодора

 

(1161 — 1163).

 

Мптрон.

 

Констан-

тин'!,,

 

не

 

дожидаясь

 

нрнбытія

 

въ

 

Россію

 

новаго

 

митрополита

 

Ѳе-

одора),

 

в'ь

 

1158

 

г.

 

оставилъ

 

Кіевъ

 

и

 

удалился

 

въ

 

Черниговъ,

 

гдѣ

княжіілл,

 

родъ

 

Ольговичей

 

(покровительствовавши!

 

ему).

 

Не

 

долго

жиль

 

онъ

 

въ

 

Черниговѣ.

 

Чувствуя

 

ириближеиіе

 

смерти,

 

Констан-

тин!,

 

наиисалъ

 

завѣщаніе

 

и,

 

заиечатавъ

 

оное,

 

иередалъ

 

Черни-

говскому

 

епископу

 

Аитонію

 

(1158—1166)

 

и

 

«закля

 

его

 

именемъ

Божіимъ,

 

да,

 

но

 

иреставленіи

 

его,

 

отрѣшпвши

 

печать,

 

прочем,,

сотшіритъ

 

все

 

написанное

 

въграматѣ

 

нсизмѣнно».

 

Когда

 

же

 

скон-

чался

 

св.

 

Константин!,

 

(5

 

іюня

 

1159

 

г.),

 

еиископъ

 

Аитоній

явился

 

кь

 

Чернигов,

 

киязіо

 

Святославу

 

Ольговичу

 

и

 

распечатал!»

предь

 

пимь

 

завѣщаиіе,

 

въ

 

котором!»

 

митрополитъ

 

Константин'!,

писал ь:

 

«По

 

смерти

 

моей

 

не

 

погребите

 

тѣла

 

моего,

 

но,

 

прпвязав-

іпе

 

за

 

позѣ

 

вервіе,

 

извлеците

 

пзь

 

града,

 

и

 

повергните

 

неомъ

 

на

іні.дспіе;

 

понеже

 

азъ

 

согрѣшпхъ,

 

и

 

мене

 

ради

 

мятежъ

 

бываеть;

на

 

ми!',

 

убо

 

буди

 

рука

 

Господня;

 

азъ

 

ноетражду,

 

яко

 

да

 

отвратитъ

Господь

 

смущсніе

 

отъ

 

людей

 

своихъ».

 

Воля

 

ночившаго

 

была

ікіылиепа,

 

но

 

на

 

3-й

 

день,

 

по

 

расиоряженію

 

князя,

 

еиископъ

Антоній

 

съ

 

духовенством!,

 

съ

 

честію

 

похороиплъ

 

тѣло

 

святителя

нъ

 

церкви

 

св.

 

Спаса,

 

въ

 

теремѣ

   

красном ь,

 

пдѣже

   

лежаше

   

но-
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вый

 

страстотериецъ,

 

блаженный

 

Игорь»

 

(ем.

 

о

 

св.

 

Игорѣ

 

5

 

іюня).

По

 

смерти

 

св.

 

Константина

 

и

 

до

 

его

 

ногребенія,

 

но

 

сказанію

 

дѣто-

ппсцевъ,

 

свирепствовала

 

страшная

 

буря,

 

была

 

ужасная

 

гроза

отъ

 

коей

 

убито

 

8

 

человѣкъ

 

(VII,

 

70.

 

Четьи-Менея,

 

5

 

іюия).

 

Въ

Черниговском!»

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

западном!,

 

углу

 

отъ

башни

 

«Красный

 

теремѵ

 

на

 

аркѣ

 

находятся

 

пзображенія

 

свят.

Константина

 

п

 

вол.

 

князя

 

Игоря

 

(Черниг.

 

Еп.

 

Вѣд.,Л?

 

7,

 

1893

 

т.),

Сіігіѵглго

 

кллгонѣрнаго

 

кнгі\з<ь

 

-О'^одорл

 

Арослдвича,

 

Нонгосодшго.

Св.

 

Ѳеодор!,,

 

сын!,

 

Ярослава

 

Всеволодовича

 

(см.

 

30

 

септ.),

старшій

 

брать

 

св.

 

Александра

 

Невскаго

 

(см.

 

23

 

нояб.),

 

родился

въ

 

1219

 

году.

 

По

 

лѣтошісямъ,

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Александром'!,

 

вт,

1229

 

г.

 

былъ

 

оставлен!,

 

отцомъ

 

вт,

 

Новгородѣ,

 

какъ

 

представи-

тель

 

его

 

власти,

 

но

 

не

 

прошло

 

и

 

года,

 

какъ

 

буйные

 

новгородцы

выгнали

 

ихъ

 

отъ

 

себя;

 

въ

 

1230

 

г.,

 

во

 

время

 

страшныхъ

 

обще-

ственныхъ

 

бѣдствій — голода

 

и

 

мора,

 

новгородцы

 

снова

 

призвали

къ

 

себѣ

 

Ярослава,

 

который

 

вторично

 

оставил - !,

 

у

 

нпхъ

 

свонхъ

сыновей

 

Оеодора

 

и

 

Александра.

 

Вь

 

1232

 

г.

 

Ѳеодоръ

 

ходило

 

сь

войскомъ

 

протнві,

 

мордвы.

 

Въ

 

1233

 

году,

 

по

 

желапію

 

отца,

 

онъ

должепъ

 

быль

 

иступить

 

въ

 

бракъ;

 

для

 

него

 

готова

 

уже

 

была

 

не-

вѣста,

 

собрались

 

на

 

ппръ

 

и

 

гости,

 

но

 

жени.хъ

 

внезапно

 

скончал-

ся

 

5

 

іюня

 

1233

 

года.

 

Тѣло

 

его

 

было

 

погребено

 

въ

 

Юрьевомъ

монастырѣ.

 

Въ

 

1614

 

Роду

 

шведы,

 

разорит»

 

монастырь,

 

разбили

гробницу

 

князя

 

и,

 

нашедшп

 

его

 

цѣлымъ

 

и

 

неразрушенным!,,

 

ру-

гаясь

 

нэдъ

 

его

 

мощами,

 

поставили

 

его

 

тѣло

 

«яко

 

живо»

 

у

 

цер-

ковной

 

стѣны.

 

Новгородскій

 

мптроііолитъ

 

Исндоръ

 

тогда

 

же

 

нере-

нест,

 

цѣльбоноснын

 

его

 

мощи

 

вь

 

Софійскій

 

соборі,,

 

гдѣ

 

и

 

ио-нынѣ

покоятся

 

онѣ

 

открыто

 

вь

 

нридѣлѣ

 

св.

 

I.

 

Предтечи.

 

Въ

 

Александро-

невской

 

лаврѣ,

 

гдѣ

 

одна

 

пзъ

 

церквей

 

(Ѳсодоровская)

 

посвящена

пменп

 

св.

 

князя

 

Оеодора.

 

хранится

 

въ

 

рукописи

 

служба

 

этому

святому.

 

Она,

 

по

 

преданію,

 

составлена

 

С.-Петерб.

 

Мнтрополптомъ

Гавріиломъ

 

вь

 

1787

 

году.

 

Въ

 

Новгород,

 

лѣтописи.

 

подъ

 

1233 го-

домь,

 

о

 

кончинѣ

 

св.

 

Оеодора

 

замѣчепо:

 

«Преставпся

  

князь

 

Ѳео-
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дорь,

 

сыпь

 

Ярославль

 

вячшій

 

(старшій),іюнявъ

 

10,

 

и

 

иоложенъ

 

бысть

въ. монастыри

 

св.

 

Георгія.

 

И

 

еще

 

младъ

 

и

 

кто

 

не

 

ножалуетъ

 

сего?

Сватьба

 

пристроена,

 

ыеды

 

нзвареиы,

 

иевѣста

 

приведена,

 

князи

 

по-

звани,

 

н

 

бысть

 

въ

 

веселія

 

мѣсто

 

плачь

 

и

 

сѣтованіе

 

за

 

грѣхи

паша,

 

но,

 

Господи,

 

слава

 

Тебѣ,

 

Царю

 

небесный,

 

изволыну

 

ти

 

тако!

Но

 

покой

 

его

 

со"

 

всѣми

 

праведными»

 

(Ш,

 

49).

 

Непзвѣстно

 

вре-

мя

 

причтснія

 

св.

 

князя

 

Ѳеодора

 

къ

 

лнку

 

святыхь.

 

(Е.

 

Голубинскій,

Цсторія

 

канонизаціи

 

русск.

 

святыхь,

 

стр.

 

89).

Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

іюнь

 

27— 28.

 

Историч.

 

словарь

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

276.

 

Карамзинъ,

 

Исторія

 

государ.

 

Рос,

Ш,

 

255.

 

Краткая

 

церк.

 

исторія

 

митрой.

 

Платона,

 

I,

 

119.

Чтенія

 

въ

 

Москов.

 

общсствѣ

 

Исторіи

 

и

 

Россійск.

 

древностей,

1862,

 

4

 

кн.

 

Описаіііе

 

Новгор.

 

Соф.

 

собора,

 

104.

 

Макаріи,

Новгор.

 

древности

 

и

 

святыни,

 

т.

 

1,

 

419—420.

 

Архим.

 

Сер-

ий,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

149.

 

Архим.

 

„Іеонидъ,

 

«Св.

 

Русь»,

,Ѵ

 

176,

 

стр.

 

40.

 

Серебряная

 

рака,

 

въ

 

которой

 

нынѣ

 

почи-

ваютъ

 

мощи

 

св.

 

князя

 

Ѳеодора,

 

устроена

 

въ

 

1822

 

г.

 

усер-

діемъ

 

Даріи

 

Сем.

 

Яковлевой

 

(урожденной

 

княжны

 

Баратовой) —

Новгор.

 

Соф.

 

соборъ,

 

1886

 

г.

 

стр.

 

74.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источ-

ники

 

русск.

 

агіографіп,

 

стр.

 

587.

 

Сборнпкъ

 

Савваптова,

 

л.

 

217.

МреподоЕныр

 

Нассілнл

 

и

 

Іоны

 

Пертолмінскир.

llpen.

 

Вассіанъ

 

и

 

Іона

   

подвизались

   

въ

   

Соловецкой

   

обители

при

 

штменѣ

 

св.

 

Филпииѣ,

 

впослѣдствін

 

Московскомъ

 

митрополнтѣ

(9

 

янв.).

 

Ничего

 

не

 

пзвѣстно

 

объ

 

пхъ

 

духовныхъ

  

подвигах!,,

 

но

по

 

нетлѣиію

 

ихъ

 

тѣлъ

 

и

 

прославленно

 

даромъ

 

чудесъ

 

видно,

 

что

    

|

ошпп.

 

жизни

 

этой

 

угодили

 

Богу

 

своіімъ

 

благочестіемъ.

 

Ш

 

1561

 

г.,

но

 

волг,

 

игумена,

 

оин

 

отправились

 

на

 

судахъ

 

за

 

известью

 

на

 

ма-

    

J
тершгь:

 

по

 

«божественными

 

судьбами

 

воста

 

буря

 

и

 

вѣтръ

 

силенъ

    

l
отъ

 

сѣвера

 

на

 

велицѣм'Ь

 

морѣ

 

п

 

океанѣ,

 

иже

 

студеное

 

нарицается,

п

 

бысть

 

волненіе

 

веліе

 

въ

 

мори,

 

отъ

 

нужднаго

 

дыханія

 

вѣтренаго

ирикліочися

 

иреиодобпымъ

 

спмъ

 

отдемъ

 

Вассіану

 

и

 

Іонѣ

 

и

 

съ

 

ними

пяти

 

человѣкамъ

 

бѣльцемъ

 

сущпмъ

 

шествоватп

 

въ

 

лодіп

 

изъ

 

устья
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великія

 

рѣки

 

Двины

 

но

 

морю,

 

и

 

тако

 

шествугощимъ

 

имъ

 

отъ

 

щ

вспять

 

до

 

Двинскаго

 

устья

 

но

 

морю,

 

отъ,

 

миогаго

 

волненія

 

мор-

скаго,

 

Вожіимъ

 

нонущеніемъ,

 

залися

 

лодія

 

волнами,

 

и

 

тако

 

скон-

чашася

 

преиодобніп

 

и

 

сущіи

 

сънпмп;>.

 

Тѣла

 

ихъ

 

выброшены

 

былп

на

 

восточный

 

бсрегъ

 

У

 

некой

 

губы

 

(Солов,

 

лѣтоп.,

 

19

 

стр.),

 

ц$

нашли

 

ихъ

 

рыбаки

 

изъ

 

Лудскаго

 

селепія

 

и

 

возымѣди

 

начѣреніе

перенести

 

нетлѣиныя

 

тѣла

 

нодвнжицковъ

 

въ

 

свое

 

село,

 

но

 

препо-

добные,

 

явившись

 

во

 

снѣ,

 

во

 

время

 

ихъ

 

неудачнаго

 

илаванія,

 

при-

казали

 

погреботи

 

на

 

тодгь

 

мѣетѣ,

 

гдѣ

 

ихъ

 

тѣла

 

найдены.

 

II

 

оттолѣ

замѣчаетъ

 

лѣтоинседъ,

 

иачашася

 

отъ

 

преподобных'!,

 

явленіяп

 

чу-

деса

 

бывати».

 

Вт,

 

сказапіи

 

«О

 

прославлен іп

 

п

 

обрѣтеніи

 

и

 

чуде-

оѣхт,

 

преіі.

 

Вассіапа

 

и

 

Іоны,

 

іюмѣщонномъ

 

при

 

ихъ

 

службѣ,

 

пред-

ставлено

 

13

 

чудесъ.

 

Вт,

 

видъпіяхъ

 

своихъ

 

иѣкоторымъ

 

преподоб-

ные

 

открывали

 

своп

 

имена».

 

Въ

 

1599

 

г.

 

«изъ

 

прежде

 

речеипыя

веси

 

Лудскія

 

иріиде

 

лодіею

 

Сергіева

 

монастыря

 

старецъ,

 

именем

Мамантъ,

 

ст,

 

грудники

 

во

 

пристанище

 

въ

 

губу

 

У

 

некую

 

и

 

стояша

дни

 

четыре

 

въ

 

мѣстѣ

 

томъ,

 

зане

 

вѣтру

 

дышащу

 

имъ

 

нротшшу

зѣло,

 

и

 

скорбяху

 

о

 

семь,

 

и

 

во

 

едпнъ

 

убо

 

отъ

 

дней,

 

старцу

 

Ма-

манту

 

спящу,

 

явпшася

 

нреподобніи

 

въ

 

сониомъ

 

видѣніи;

 

ему

 

же

вопроспвшу

 

ихт,:

 

откуда

 

есте,

 

о

 

братіе,

 

пріпдосте

 

доздъ,

 

и

 

како

суть

 

имена

 

ваши?

 

Преподобпіп

 

же

 

іювѣдаша

 

ему:

 

едпнъ — паю

 

на-

рицается

 

Вассіанъ,

 

другій-же

 

Іона"

 

шювущымъ

 

убо

 

иамъ

 

изъ

 

Двин-

скаго

 

устья

 

но

 

морю,

 

п

 

истоп

 

и

 

inn

 

имея,

 

тѣлеса

 

наша

 

здѣ

 

положены

быша

 

пристающимъ

 

во

 

Унскомъ

 

рогу

 

на

 

бору

 

у

 

велпкія

 

сосны,

 

и

ты

 

убо

 

новели

 

поставити

 

падъ

 

нами

 

часовню

 

и

 

мощи

 

паша

 

по-

кадити;

 

тебѣ

 

же

 

Богь

 

дастъ

 

пособент,

 

вѣтрт,

 

кт,

 

нлаванію».

 

12

іюня

 

Мамантъ

 

надъ

 

пхъ

 

тѣлами

 

поставилъ

 

часовню.

 

Прнстававшіе

кт,

 

этой

 

часовні,

 

моряку

 

молились

 

въ

 

ней

 

и

 

возжигали

 

свѣчп

 

и

клали

 

депьгп;

 

и

 

въ

 

скоромь

 

времени

 

поселился

 

здѣсь

 

какой-то

 

бла-

гочестивый

 

ипокъ,

 

а

 

затѣмъ

 

сюда

 

пришли

 

иноки

 

Савватій,

 

Діоии-

сій,

 

Ефремъ

 

и

 

др

 

и

 

положили

 

основаніе

 

Нертомниской

 

обптелп:

устроенъ

 

былъ

 

храмъ

 

Преображенін

 

Господня.

 

Ефремъ

 

отправился

въ

 

Вологду

 

кт,

 

епископу

 

за

 

аптимипсомъ,

 

но

 

на

 

обратном!,

 

пути

былъ

 

убитъ

 

поляками

 

во

 

время

 

самозваіщевъ,

 

и

 

церковь

 

остава-

лась

 

лТ.тъ

   

5

 

неосвященною.

 

Были

 

попытки

 

открыть

 

тѣла

 

нрепо
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добныхъ,

 

лежащія

 

подъ

 

снудомъ.

 

Иноки

 

Іаковъ

 

и

 

Авраамій

 

рас-

копали

 

могилу

 

И

 

открыли

 

ихъ

 

гробъ,

 

но

 

за

 

дерзновенное

 

осязаніе

рукою

 

йоги

 

одногоі изъ

 

пренодобпыхъ

 

Авраамгй

 

былъ

 

паказанъ

 

вре-

доішымъ

 

разслабленіемъ;

 

тѣла

 

же

 

пренодобныхт,

 

былп

 

снова

 

со-

крыты

 

нодъ

 

опудъ.

 

Этимъ

 

святымъ

 

есть

 

особою

 

книжкою

 

(С. -Пе-

тербург!,,

 

1861

 

г.)

 

изданная

 

служба

 

на

 

5

 

число

 

іюпя:

 

«на

 

обрѣ-

тепіі'

 

мощей».

 

У

 

нреосв.

 

Филарета

 

ихъ

 

память

 

указана

 

12

 

іюня.

При

 

коицѣ

 

службы

 

приложено:

 

«О

 

ирославлепіи

 

и

 

обрѣтепіп

 

и

 

о

чудетахъ

 

пренодобпыхъ

 

отецъ

 

нашихъ

 

Вассіана

 

и

 

Іоны,

 

иже

 

па

прпморіп

 

студонаго

 

моря,

 

великаго

 

океана

 

въ

 

заточѣ,

 

во

 

Унскихъ

нарпцасмыхъ

 

рогахт,,

 

Пертомпнскнхт,

 

чудотвордевъ».

 

Въ

 

«Пкононпс-

номъ

 

подлинник!;»

 

подъ

 

15

 

октября

 

сказано:

 

«Преподобныхъ

 

отецъ

нашихъ

 

Іоны,

 

священномученика,

 

и

 

Вассіана,

 

игумена

 

Преображен-

екаго

 

монастыря,

 

иже

 

на

 

Пертомиріп

 

на

 

узкой

 

губѣ

 

у

 

моря

 

Окіана,

новым,

 

чудотворцевъ.

 

Іона,

 

иодобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада

 

долѣ

 

Власіевы,

и

 

въ

 

схимѣ,

 

ризы

 

преподобническія.

 

Вассіаиъ

 

подобіемъ

 

иадсѣдъ,

Орада

 

не

 

долѣ

 

Нпколпны,

 

схима

 

на

 

илечахъ,

 

ризы

 

монашескія.

Въ

 

монастырѣ

 

на

 

гробницѣ

 

(зрн)

 

между

 

ими

 

велико

 

древо,

 

име-

нуемо

 

рябина,

 

стоить»

 

(Филимоновъ,

 

31 ■).

 

Иъ

 

1694

 

г.

 

Имиераторъ

Петръ

 

1-й,

 

ца

 

иутп

 

своемъ

 

изт,

 

Архангельска

 

въ

 

Соловецкій

 

мо-

настырь,

 

посѣтплъ

 

Пертомиискую

 

пустынь

 

и,

 

въ

 

память

 

своего

иосѣщенія

 

и

 

иребывапія

 

въ

 

ней,

 

иоставилъ

 

на

 

мѣстѣ

 

пристанища

своего

 

кь

 

берегу

 

четвероконечный

 

деревянный

 

крестъ,

 

своими

 

ру-

ками

 

устроенный.

 

На

 

крестѣ

 

самъ

 

Государь

 

сдѣлалъ

 

собственно-

ручную

 

надпись

 

на

 

голландекомъ

 

и

 

русекомъ

 

яяыкахъ:

 

«Сей

 

крестъ

востаішлъ

 

каиитанъ

 

Нетръ»

 

(Исторія

 

Россійск.

 

іерархіи,

 

У,

 

515).

Нылѣ

 

этотъ

 

крестъ

 

находится

 

въ

 

Архангельске

 

(см.

 

Мѣсяцесловъ

русекпхъ

 

святыхъ,

 

14

 

септ.,

 

стр.

 

118 — 119).

Фпларетъ,

 

русск.

 

святые,

 

іюнь,

 

75 — 77.

 

Исторпч.

 

сло-

варь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

1836

 

г.,

 

стр.

 

66.

 

Н.

 

Барсуковъ,

Источники

 

русок.

 

агіографіи,

 

стр.

 

100.

 

Ключевскій,

 

Помор-

скій

 

сборникт,

 

(№

 

182,

 

со

 

службою).

 

Повѣсть

 

о

 

чудесахъ

Яертомпнокихт,

 

чудотворцевъ

 

нредставляетъ

 

характеристиче-

ски

 

черты

 

для

 

псторіи

 

монастыр.

 

колонпзащи

 

въ

 

Псртомин-

скомъ

 

краѣ.

 

Архим.

 

СергіГі,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

157.

 

Архим.

=#=*»



5

 

іюня.

—

 

38

 

—

Леонпдъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

стр.

 

104.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

гла-

големая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

№

 

317,

 

стр.

 

161.

 

Соловецкіп

 

лѣто-

ппсецъ,

 

стр.

 

19.

 

Оппсаніе

 

Соловец.

 

монастыря,

 

стр.

 

77.

Еиископъ

 

Макарій,

 

Историч.

 

описаніе

 

Пертомин.

 

монастыря

1—206.

 

Журналъ

 

Мин.

 

Внутр.

 

Дѣлъ,

 

1840,

 

XXXV,

 

267.'
Исторія

 

Рос.

 

іерархіи,

 

А',

 

508.

 

Ратишнъ,

 

12.

 

Сиравоч.

 

книга

Арханг.

 

губ.,

 

1860,

 

14,

 

126.

 

Арханг.

 

Губ.

 

Вѣдом.,

 

\Щ

Ж

 

26:

 

1849,

 

Ш

 

46—47:

 

1853,

 

№

 

5.

 

Строевъ,

 

Списки

 

на-

стоятелей,

 

831,

 

Ш

 

15.

 

Ключевскій,

 

Древн.

 

русск.

 

житія,

 

348.

Звѣрпнскій,

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

выи.

 

2,

 

,№

1041,

 

стр.

 

264.

 

А.

 

Муравьев'!,,

 

Житія

 

русск.

 

святыхъ,

 

стр.

137.

 

Е.

 

Голубинскій,

 

Исторія

 

канонизаціп

 

русск.

 

святыхъ

стр.

 

96.

 

(Пертом,

 

монастырь

 

въ

 

1 20

 

вер.

 

отъ

 

Архангельска).
_____

1

Пре

 

по

 

до

 

вид

 

го

   

Иларіонл.

Въ

 

«Кнпгѣ,

 

глаголемой

 

описаніе

 

о

 

россіііск.

 

святыхъ,

 

упоми-

нается

 

Иларіопъ,

 

«началышкъ

 

Успенской

 

Дороѳеевской

 

пустыни

на

 

рѣкѣ

 

Мочѣ

 

Юрьевца

 

Поволгскаго^

 

(Рукоп.

 

Моск.

 

Дух.

 

Акад.,

Ж

 

209).

 

Въ

 

Иконописномъ

 

подлинники"

 

подъ

 

5

 

іюня

 

о

 

семь

святомъ

 

сказано:

 

Преподобный

 

отецъ

 

паіпъ

 

Иларіонъ,

 

началышкъ

обители

 

Пресв.

 

Богородицы

 

Дорооеевы

 

пустыни,

 

яШ

 

на

 

рѣцѣ

 

Мочи

Юрьевца

 

Повольскаго,

 

новый

 

чудотворецъ,

 

подобіемъ

 

надсѣдъ

 

съ

прпрусыо,

 

брада

 

акп

 

Васплія

 

Косаріпскаго,

 

въ

 

схимѣ,

 

ризы

 

пре-

подобнпчсскія"

 

(Филпмоновъ,

 

57).

 

У

 

архим.

 

Сергія

 

(Агіологіи

 

Во-

стока)

 

упоминается

 

Иларіонъ

 

подъ

 

8

 

іюня

 

въ

 

числѣ

 

русскихъ

святыхъ

 

пекапонизованныхъ

 

(т.

 

2,

 

пр.

 

3,

 

стр.

 

63).

Празднество

 

Игоревской

 

иконѣ

 

Божісй

 

Матери.'
і

Икона

 

Божіей

 

Матери,

 

принадлежавшая

 

св.

 

князю

 

Игорю

 

(см.
выше),

 

предъ

 

которою

 

опт,

 

молплся

 

нредъ

 

своею

 

мученическою

кончиною,

   

находится

   

въ

   

южномъ

   

придѣлѣ

   

большой

   

Лаврской
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(Успенской)

 

церкви,

 

вт>

 

особо

 

устроенномт,

 

кіотѣ:

 

наиконѣ —риза

серебряная

 

позлащенная

 

и

 

богато

 

украшенная

 

камнями.

 

Предъ

даю

 

иконою,

 

какъ

 

мѣстно

 

чтимою,

 

многіе

 

богомольцы

 

въ

 

молит-

вахъ

 

пщутт»

 

себѣ

 

утѣшенія

 

въ

 

скорбяхъ.

 

(Руковод.

 

для

 

оельск.

пастырей,

 

1876

 

г.,

 

Ш

 

47).

 

С.

 

Снессоревой,

 

Земная

 

жизнь

 

DpecB.

Богородицы,

 

1898

 

г..,

 

стр.

 

249.

____

Нреподопндго

 

Доро-ѳ-ед,

 

основдте.ш

 

Югской

 

пустыни.

Въ

 

Югской

 

общежительной

 

пустыни,

 

Ярославской

 

епархіи,

 

5-го

іюня,

 

въ

 

день

 

св.

 

свяіцениомученпка

 

Дороѳея,

 

епископа

 

Тирскаго

(|

 

107),

 

и

 

иреп.

 

Дороѳея,

 

налестинскаго

 

подвижника

 

(6

 

вѣка),

совершается

 

торжественное

 

иоминовеніе

 

о

 

первонастоятелѣ

 

обптели

Доронеѣ

 

(о

 

которомъ,

 

на

 

основаиіп

 

указанія

 

архимандрита

 

Леонида

<Св.

 

Русь»

 

— упомянуто

 

въ

 

Мѣсяцесловѣ

 

русскихт,

 

святыхъ,

 

подъ

16

 

ч.

 

февраля,

 

стр.

 

167).

Дороѳей,

 

уроженецъ

 

с.

 

Нпжне-Нпкульскаго,

 

Ярослав,

 

губерніи,

(вероятно,

 

Рыбинск,

 

уѣзда),

 

постриженіе

 

въ

 

монашество

 

прппялъ

въ

 

Псково-Печерскомъ

 

монастырѣ,

 

гдѣ

 

неисходно

 

нребывалъ

 

много

,іі;тъ

 

и

 

дожплъ

 

до

 

времени

 

литовскаго

 

разоренія,

 

когда

 

полчища

ра:шыхъ

 

самозванцевъ

 

разоряли

 

наіпе

 

отечество

 

(въ

 

началѣ

 

17

вѣка).

 

За

 

строго

 

воздержную

 

жизнь

 

и

 

преклонныя

 

лѣта

 

настоя-

тель

 

Поково-Нечерской

 

обптели,

 

архимандритъ

 

Іоакпмъ

 

ностригъ

Доронся

 

въ

 

схиму.

 

Съ

 

этого

 

времепп

 

у

 

блаженнаго

 

старца

 

не

было

 

уже

 

помыслов'!,

 

ни

 

о

 

чем»

 

земномъ:

 

онъ

 

заключился

 

въ

 

осо-

бую

 

і,і'ллію,

 

надѣлъ

 

на

 

себя

 

верпгп,

 

нребывалъ

 

въ

 

постѣ

 

и

 

мо-

ипшѣі

 

0

 

подвижпикѣ —старцѣ

 

быстро

 

прошла

 

молва

 

по

 

окрестнымъ

селеиіямъ,

 

и

 

такт,

 

какъ

 

Дорооей

 

отличался

 

духовною

 

опытностью

п

 

даром»

 

мудрости,

 

то

 

кт,

 

нему

 

стали

 

съ

 

разныхъ

 

сторонт,

 

при-

ходить

 

посетители,

 

чтобы

 

испросить

 

у

 

св.

 

старца

 

благословеніе

 

и

восшільзоваться

 

его

 

совѣтами

 

для

 

своего

 

семейнаго

 

п

 

обществен-

наго

 

благоустройства;

 

все

 

это

 

спльно

 

смущало

 

емпреннаго

 

старца,

п

 

онь

 

нерѣдко

 

ирпходплъ

 

въ

 

раздумье,

 

угодна-ли

 

Богу

 

и

 

совмѣ-

сти:чы-лп

 

съ

 

его

   

иночеекпмп

   

обѣтами

   

бесѣды

 

его

 

съ

 

мірянамп,
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становившіяся

 

нерѣдко

 

препятетвіемъ

 

къ

 

точному

 

исполнение

 

мо-

нашеских'!,

 

правила»;

 

а

 

потому

 

опт,

 

усердно

 

молился

 

Проев.

 

Щ$&

Богородиц!.,

 

да

 

укажетъ

 

ему

 

благій

 

путь

 

ко

 

спасеиію

 

души

 

и

 

п,

охраненію

 

обнтелп

 

отъ

 

враговъ,

 

которые

 

тогда

 

осаждали

 

ужо

 

гор.

Поковъ.

 

Однажды

 

(5

 

мая

 

1615

 

г.),

 

во

 

время

 

утрепняго

 

богоіму-

жепія,

 

Дорооей

 

съ

 

пламенной

 

молитвой

 

обращался

 

къ

 

Матери

 

Бо-

жіей

 

о

 

благоустроены

 

его

 

нноческаго

 

житія

 

и

 

услі,ініалъ(прп

 

nl>-

ніп

 

велика

 

го

 

славословія)

 

голосъ:

 

«иди

 

п

 

возьми

 

Мою

 

икону,

 

име-

нуемую

 

Одпгитрія,

 

и

 

гряди

 

съ

 

нею

 

на

 

родпну

 

твою,— тамо

 

бо

добръ

 

покой

 

обрящеши:

 

.

 

Старедъ

 

повѣдалъ

 

о

 

чудпомъ

 

событіп

семт,

 

своему

 

настоятелю

 

и

 

иросилъ

 

отпустить

 

его

 

изъ

 

обители

съ

 

иконою

 

Божіей

 

Матери,

 

но

 

архимандритъ

 

Іоакнмъ

 

нодові.рчиво

отнесся

 

кт>

 

разсказу

 

старца,

 

думая,

 

что

 

Дорооей

 

или

 

находится

вт.

 

духов,

 

прелыценін,

 

или,

 

изъ

 

боязни

 

пападеиія

 

враговъ,

 

жолаегь

возвратиться

 

на

 

родину,

 

а

 

потому

 

отказалт,

 

ему

 

вт,

 

уволыіенш

пзъ

 

обители.

 

Въ

 

скоромь

 

времени,

 

но

 

сказаиію

 

рукописи,

 

житін

пр.

 

Дороеея,

 

архим.

 

Іоакиму

 

во

 

сиг,

 

явилась

 

Пресв.

 

Богородица

 

и

сказала:

 

хЗачѣмъ

 

ты

 

запрещаешь

 

старцу

 

Дороѳею

 

взять

 

мой

 

образъ

и

 

воспрещаешь

 

ему

 

иттп

 

вт,

 

повелѣнный

 

ему

 

Мною

 

путь!*.

 

ЛослЬ

сего

 

настоятель

 

немедленно

 

отиустилъ

 

пзъ

 

обптели

 

Дорооея,

 

бла-

гооловпвъ

 

его

 

иконою

 

Божіогі

 

Матерп — Одигнтріп

 

(см.

 

3

 

ііоіія),

 

и

пр.

 

Дорооей

 

вскорѣ

 

отправился

 

вт,

 

свою

 

родную

 

сторону.

 

Іюня

 

3-го

онъ,

 

прошедши

 

Рыбную

 

слободу

 

(иынѣ

 

г.

 

Рыбппскъ),

 

допіелъ

 

до

того

 

мѣста,

 

гдѣ

 

иыігГ,

 

находится

 

Югская

 

(Дороѳоева)

 

пустынь,

 

иа

берегу

 

р.

 

Черной

 

Югп,

 

гді;

 

вливается

 

еще

 

.другая

 

рѣка

 

того-же

напмеиованія

 

(Юга

 

бѣлая),

 

поставит,

 

на

 

сучьяхъ

 

сосны

 

икону

 

и

леп,

 

отдохнуть.

 

Проснувшись,

 

старецъ

 

хотѣлъ

 

снять

 

съ

 

сосны

св.

 

икону,

 

но

 

не

 

могъ

 

отдИлить

 

ее

 

отъ

 

дерева.

 

Въ

 

недоумѣніп

 

и

сердечном'!,

 

сокрушепіи

 

о

 

своемт,

 

недостоинствѣ,

 

Дорооей

 

сталъ

 

мо-

литься

 

п,

 

во

 

время

 

молитвы,

 

услышалъ

 

голось,

 

повелѣвающій

 

ему

здѣсь

 

поселиться

 

и

 

устроить

 

обитель

 

въ

 

честь

 

Пресв.

 

Богородицы.

Послѣ

 

сего,

 

съ

 

иесомігьннымъ

 

уповапіемъ

 

на

 

помощь

 

свыше,

 

ста-

рецъ

 

расчистилъ

 

дикое,

 

заросшее

 

лѣсомъ

 

и

 

кустарниками,

 

мѣсто

для

 

келліп.

 

Узнали

 

о

 

появившемся

 

старцѣ-инокѣ

 

сосѣдніе

 

жители,

услышали

 

отъ

 

него

 

дивную

 

иовѣсть

 

о

 

св.

 

икоиѣ

 

и

 

помогали

 

ему
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ві,

 

устроеніи

 

келліи

 

и

 

часовни,

 

вт,

 

которой

 

была

 

поставлена

 

икона

Пресв.

 

Богородицы.

 

По

 

устроенін

 

часовни,

 

стали

 

приходить

 

къ

 

До-

рдвою

 

за

 

благословеніемт,

 

и

 

совътамн,

 

а

 

также

 

для

 

того,

 

чтобы

помолиться

 

нредт,

 

<чудотв.

 

иконою

 

Бо-жіей

 

Матери.

 

Пр.

 

старець

 

про-

жильна

 

избранномт,

 

имт,

 

мѣстѣ

 

семь

 

лѣтъ.

 

Напутствованный

 

Св.

 

Тай-

нами

 

одппмт,

 

изъ

 

священников'!,

 

Никул.

 

слободы,

 

Дорооей

 

скончался

hi,

 

1622

 

г.,

 

но

 

о

 

дпѣ

 

кончины

 

его

 

въ

 

рукописи,

 

сказаніяхъ

 

о

 

немъ

 

не

«капано.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

могила

 

пр.

 

Дороеея

 

находится

 

подъ

 

со-

борпою

 

монастырскою

 

церковію,.

 

гдѣ

 

и

 

устроенъ

 

прндѣлъ

 

въ

 

честь

Югской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

Надъ

 

мѣстомт,

 

погробенія

 

блажен,

старца

 

поставлена

 

возвышенная

 

гробница

 

и

 

на

 

ней

 

положены

желѣзпыя

 

его

 

нориги;

 

здѣсь

 

же

 

положенъ

 

напрестольный

 

серебря-

ный

 

крестъ,

 

ст.

 

частпцами

 

св.

 

мощей,

 

но

 

преданію,

 

пожертвован-

ный

 

патріархомъ

 

Фнларетомъ,

 

въ

 

благословеніе

 

предполагавшейся

 

I.
къ

 

открытію

 

обители.

Югская

 

Дорооеева

 

общежител.

 

пустынь,

 

иротоіерея

 

Флег.

Морева,

 

Ярославль,

 

1894

 

г.

 

Четыре

 

рукописи

 

лѣтоиисей

(не

 

доконченныхт,),

 

хранящихся

 

въ

 

Югской

 

пустыни

 

(неиз-

вѣстпыхъ

 

авторовъ),

 

Яросл.

 

Ёп.

 

Вѣдом.,

 

1890

 

г.,

 

2Ш

 

16,,

17.

 

Нѣсколько

 

рукописей

 

изъ

 

бпбліотеки

 

Ярославок.

 

купца

Ивана

 

Александр.

 

Вахрамѣева.

 

Югская

 

пустынь — статья

 

Ва-

дима

 

Лѣствицына,

 

въ

 

Ярослав.

 

Губер.

 

Вѣдомостяхъ,

 

1873

 

г.

Югская

 

Дорооеева

 

пустынь,

 

1817

 

г.,

 

Ярославль.

 

Строевъ,

Списки

 

настоятелей.

Г

6.

ПреПОДОВНЛІ'0

   

HflMCifh

   

^ГЛИЧСКЛГО.
■

 

■

   

■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

'

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

.

                                                                                                                  

■

Ііаисій,

 

въ

 

мірѣ

 

Павелъ,

 

происходил!,

 

отъ

 

знатиыхъ

 

родителей:

отецъ

 

его — Иванъ

 

Гавреневъ

 

былъ

 

въ

 

услуженіи

 

Утлицкаго

 

князя

Андрея

 

Васильевича

  

(ст.

 

1461

   

года),

   

мать

   

Ксенія

   

была

  

дочь
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полководца

 

Васнлія

 

Кожи

 

и

 

родная

 

сестра

 

прей.

 

Макарія

 

Колязин-

скаго

 

(см.

 

17

 

марта).

 

Павелъ,

 

съ

 

дѣтства

 

обученный

 

чтенію

|

 

книгъ,

 

при

 

жизни

 

еще

 

родителей,

 

нерѣдко

 

посѣщалъ

 

своего

 

дядю

|

 

преп.

 

Макарія,

 

а

 

по

 

смерти

 

ихъ

 

нерешелъ

 

въ

 

его

 

обитель,

 

гдѣ

 

и

быль

 

нострижеит,

 

вт,

 

пночество.

 

Подъ

 

руководствомъ

 

опытнаго

дяди,

 

Папсій

 

обучался

 

подвигамъ

 

послушанія,

 

поста

 

н

 

молит-

вы

 

и

 

нерѣдко

 

занимался

 

еппсываніемъ

 

душеспасителыіыхъкнпгъ.

Такъ

 

имъ

 

была

 

переписана

 

книга

 

твореній

 

св.

 

Григорія

 

Богослова.

Паисій

 

вскорѣ

 

своими

 

подшшіич.

 

трудами

 

превзошелъ

 

братію

 

и

удостоился

 

однажды

 

ангельскаго

 

посѣщенія,

 

ирпчемъ

 

ему

 

пред-

сказано

 

было,

 

что

 

онъ

 

будетъ

 

наставпикомт.

 

многихъ.

 

Чрезъ несколь-

ко

 

времени

 

послѣ,

 

Углнчскій

 

князь

 

Андрей

 

Васильевичъ

 

упросилъ

преп.

 

Макарія

 

отпустит!,

 

къ

 

нему

 

Паисія

 

для

 

основаиія

 

ново!

обители,

 

и

 

Паисій

 

первоначально

 

поселился

 

въ

 

хижинѣ

 

въ

 

3-хъ

веретахъ

 

отт,

 

Углича,

 

и

 

здѣсь

 

устроилт,

 

малую

 

доревян.

 

церковь

Богоявленія

 

Господня.

 

Кт,

 

Иаисію

 

собралось

 

10

 

братій,

 

и

 

онъ

ввелъ

 

строгое

 

обшежптіе,

 

и,

 

по

 

убѣжденію

 

князя,

 

нрпнялъ

санъ

 

игумена.

 

Въ

 

1479

 

года,

 

при

 

ііособіи

 

князя,

 

Ilaiicilt

началъ

 

строить

 

каменный

 

храмъ

 

вт,

 

честь

 

Покрова

 

Пресв.

 

Бого-

родицы.

 

Храмъ

 

былъ

 

освященъ

 

въ

 

1482

 

г.

 

Благочестивый

 

князь

глубоко

 

чтилъ

 

преп.

 

Паисія

 

и

 

приглашал!,

 

его

 

быть

 

воснріемнн-

комъ

 

от -!,

 

купели

 

своих ь

 

дѣтей

 

Димитрія

 

и

 

Іоанна

 

(см.

 

19

 

мая).

Несмотря

 

ни

 

на

 

уваженіе,

 

коимъ

 

пользовался

 

отт,

 

князя,

 

ни

 

на

 

санъ

игумена,

 

пр.

 

Паисій

 

не

 

ослаблялъ

 

своихт,

 

подвиговъ

 

и

 

нарапігіі

съ

 

другими

 

трудился.

 

Приближаясь

 

къ

 

глубокой

 

старости,

 

Папсііі

передалъ

 

управленіе

 

своею

 

обителью

 

ученику

 

своему

 

Гениадію.

 

Преп.

Папсій

 

скончался

 

107

 

лѣтъ,

 

при

 

нгуменѣ

 

Іонѣ,

 

въ

 

1504

 

г.

 

6

 

іюня.

Мощи

 

преп.

 

Папсія

 

почнваютъ

 

подъ

 

си'удомъ

 

въ

 

соборномъ

 

мона-

стырскомъ

 

храмѣ.

 

Обитель

 

прей.

 

Паисія

 

вт,

 

1604

 

г.

 

была

 

разо-

рена

 

поляками.

 

Въ

 

1610

 

году,

 

вслѣдствіе

 

совершенія

 

многпхт,

 

чу-

десь,

 

мощи

 

св.

 

Иансія

 

были

 

освидетельствованы

 

и

 

тогда

 

же

 

была

написана

 

ему

 

служба,

 

и

 

обитель

 

въ

 

скоромт,

 

времени

 

была

 

во-

зобновлена.

 

Вт,

 

«Икопоппспомъ

 

подлииникѣ:>

 

подъ

 

6

 

іюня

 

замь-

чено:

 

Преподобный

 

отецъ

 

нашъ

 

Папсій,

 

Угличскій

 

чудотвпрецъ,

подобіемъ

   

сѣдъ,

   

нлѣіиивъ,

   

брада

   

аки

   

Саввы

   

Звенигородскаго,
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круглая,

 

продолговатая,

   

ризы

 

мопашескія

 

и

 

на

   

илечахъ

   

схима»

(фплимоновъ,

 

стр.

 

57).

Въ

 

рукописяхъ

 

встрѣчаются

 

двѣ

 

редакціи

 

жптія

 

преп.

 

Паисія:

краткая

 

(въ

 

Милютин.

 

Четьи-Минеѣ,

 

іюнь,

 

л.

 

260)

 

п

 

пространная,

писанная

 

въ

 

Угличѣ

 

въ

 

1776

 

г.,

 

съ

 

позднѣйпшмп

 

прибавлсніямп.

Преосв.

 

Филаретъ

 

отиоситъ

 

составленіе

 

послѣдней

 

редакціи

 

къ

 

концу

XVII

 

вѣка

 

и

 

ириііисываетъ

 

ее

 

углиц.

 

иноку

 

Сергію,

 

но

 

нѣтъ

 

на

 

это

подтверждения

 

вт,

 

самомъ

 

житіи.

 

Опо

 

(житіе)

 

составлено

 

нослѣ

лнтовскаго

 

погрома

 

на

 

основаніи

 

какой-то

 

«исторіи»,

 

вѣроятно,

лѣтописной

 

повѣсти

 

о

 

градѣ

 

Угличѣ

 

(Ключевскій,

 

Древнерусскія

жптія,

 

стр.

 

317).

 

Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

іюнь,

 

28— 34.

 

Архим.

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока

 

(11,

 

150).

 

Архим.

 

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»,

JS

 

727,

 

стр.

 

186.

 

П.

 

Барсуков!,,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи.

стр.

 

420.

 

Строевъ,

 

Списки

 

іерарховъ

 

и

 

настоятелей,

 

стр.

 

348.

М.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

№

 

364,

 

стр.

 

192.

Ярослав.

 

Енарх.

 

Вѣдом.,

 

1881,

 

1893,

 

Ж

 

42.

 

Ё.

 

Голубинскій,

Исторія

 

канонизаціи

 

русск.

 

святыхъ,

 

108,

 

206.

 

Кисель,

 

Исторія

Углича.

 

В.

 

Звѣринскій,

 

Материалы

 

для

 

нсторіи

 

монастырей,

 

выи.

 

2,

№

 

1074,

 

стр.

 

279.

 

(Покровскій-Паисіовъ

 

Угличскій,

 

мужской,

 

3

класса

 

(съ

 

1764

 

г.)

 

монастырь,

 

Яросл.

 

губерніи,

 

Мышкпн.

 

уѣзда,

въ

 

30

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Мышкина

 

и

 

въ

 

3-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

гор.

Углича,

 

на

 

нротивоположномъ

 

берегу

 

р.

 

Волги...

 

Въ

 

этомъ

 

мона-

стырі;

 

находится

 

чудотворная

 

икона

 

Покрова

 

Божіей

 

Матери).
Исторія

 

Рос.

 

іерархіи,

 

Y,

 

585.

 

Оипсаніе

 

монастырей

 

1817

 

г.

Истории,

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

223.

 

Крыловъ,

 

Исторпч.

 

опи-

саніе

 

Ярослав,

 

епархіи,

 

стр.

 

74.

 

Ярослав.

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

 

1853,

1855,

 

М

 

38;

 

1859,

 

Ж

 

26.

 

Матеріа.ты

 

для

 

псторіи

 

гор.

 

Углича

XYII-XTIH

 

в.,

 

151,

 

168.

II

 

р

 

$

 

ПО

 

ДО

 

и

 

и

 

л

 

г

 

о

   

1і

 

л

 

с

 

с

 

і

 

л

 

н

 

л.

Вт,

 

Книг!;,

 

глаголемой

 

о

 

россійсск.

   

святыхъ,

   

между

 

святыми

рада

 

Углича

 

иомѣщенъ

  

«преподобный

 

Вассіапъ,

 

началышкъ

 

Ря-
бовы

 

пустыни,

 

нреставпея

 

въ

 

лѣто

 

7000

 

(М.

 

В.

 

Толстой,

 

Ж

 

367,
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стр.

 

194).

 

Рябовъ

 

Тропцкій

 

монастырь

   

(у

 

В.

 

Звѣринска го,,

 

.муж-

ской) —нынѣ

 

с.

 

Рябово

 

находится

 

въ

 

Тверской

 

губерніи,

 

Калинин-

 

j

скаго

 

уѣзда.

 

въ

 

15

 

верстахъ

 

къ

 

югу

 

отъ

 

г.

 

Калязина,

 

но

 

дорогѣ

вт,

 

Москву.

 

(Знѣринскій,

 

Матеріальі

 

для

 

йсторіи

 

монастырей,

 

выи.

 

I
2,

 

№

 

1138,

 

стр.

 

302).

 

Вассіапъ

 

былъ

 

ученикъ

 

пр.

 

Пансія

 

Углнч-

скаго;

 

мало

 

сохранилось

 

свѣдѣній

 

объ

 

его

 

жизни.

 

Вт.

 

« Повѣсти

 

о

градѣ

 

Углшгв»

 

сохранились

 

остатки

 

жіггін

 

пр.

 

Вассіапа.

 

(Ь'лючев-

скій,

 

Древіісрусск.

 

житія

 

святыхъ,

 

318,).

 

Скончался

 

ир.

  

Вассіанъ

въ

 

1497

 

г.

 

У

 

архим.

 

Леонида

 

«Св.

 

Русь-

 

(,№

 

729,

 

стр.

 

186)

 

о

  

I
преп.

 

Вассіанѣ

 

сказано:

  

«Вассіанъ,

   

ученикъ

  

Пансін,

  

основатель

 

I
женской

 

нустынн

 

Рябовской

 

близь

 

г.

 

Углича

  

(?),

   

-р

 

1497

 

года.

 

I
Не

 

канонпзованъ.

   

Погребеиъ

   

въ

  

церкви

  

упраздненной

  

пустыни.

  

J

Непзвѣетснъ

 

день

 

кончины

 

преп.

 

Вассіапа.

   

Вт,

 

Агіологіи

 

Востока

архим.

 

Сергія — не

 

упоминается

 

Вассіанъ,

 

ученикъ

   

преп.

   

ІІаисія.

  

1
У

 

Строева

 

(Списки

 

іерарховъ

   

и

 

настоятелей,

   

стр.

   

483)

   

Рябова

 

!

пустынь — мужская

 

вт,

 

Каншп.

 

уѣздѣ

 

(Жабенск.

 

стана)

 

и

   

между

 

*.

настоятелями

 

обители

 

пѣтъ

 

имени

 

Внссіана.

   

Вѣроятно,

 

была

 

Ря-

 

]

бова

 

н

 

мужская

 

пустынь

 

(В.

 

Звѣрпнскаго,

 

Ж

 

1138).

  

Въ

 

Троиц-

коп

 

церкви

 

с.

 

Рябова

 

сохранились

 

древііія

 

иконы

 

(отъ

 

упразднен,

обители);

 

на

 

иконѣ

 

Эммапунла

 

есть

 

надпись,

 

свидѣтельствуюншя,

   

[
что

 

она

 

поставлена

 

вт,

 

Рябовѣ

 

монастырѣ

 

старицею

 

Мароою

 

Ива-

  

I
новной

 

(супругою

   

князя

  

Василія

   

Волконскаго)

   

но

  

доче[)іі

 

своеп

  

|
Евоііміи

 

Васильевны,

 

въ

 

замужеств:!;

   

за

 

штабсъ-каиитаномъ

   

Ив.

  

j

Аѳан.

 

Гавреневымъ

 

(вѣроятно,

 

родственником!,

 

пр.

 

Папсія

 

Углии-

 

J
скаго).

 

Покровскій,

   

История,

   

опнсаніе

 

.Твер.

   

губерніи,

   

1,

   

114.

  

I
Твер.

 

Губ.

 

Вѣдом.

 

1848

 

г.,

 

Ж

 

1.3:

 

1859,

 

Ж

 

20.

   

II.

 

Барсукову

 

I
Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

98.

Овдтаго

 

Іоны,

 

(.-писііоіід

 

Шрл\сі;лго.

Преемнпкомъ

 

св.

 

Пптнрнма,

 

убптаго

 

вогуличамп

 

19

 

августа

(см.

 

19

 

авг.)

 

1455

 

года,

 

на

 

Пермской

 

каѳедрѣ

 

быль

 

Іона.

 

Не
осталось

 

нпкакихт,

 

свѣдѣній,

 

гдѣ

 

онъ

 

родился

 

и

 

воспитапъ, .

 

гдѣ

пострюкеиъ

 

въ

 

иночество;

   

впервые

 

Іона

   

упоминается

   

въ

 

исто-



>
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рін

 

в ь

 

еаиѣ

 

епископа.

 

Воликій

 

князь

 

Іоаннъ

 

III,

 

отпуская

 

Іону

изъ

 

Москвы,

 

обѣщалъ

 

ему

 

свое

 

покровительство

 

и

 

защиту

 

какъ

отъ

 

вогуличей,

 

такъ

 

и

 

иятчаиъ,

 

Ш§

 

союзниковъ,

 

которые

 

жестоко

были

 

наказаны

 

Московского

 

ратыо

 

за

 

участіе

 

съ

 

Асыкою

 

ві

 

убі-

еніп

 

Питирима.

 

Вятская

 

земля

 

была

 

приведена

 

въ

 

зависимость

отъ

 

Москвы,

 

которой

 

платила

 

дань.

 

Противъ

 

нападенія

 

вогуличей

на

 

Пермь

 

иѳсланы

 

были

 

ратные

 

люди,

 

которые

 

по

 

первому

 

тре-

бование

 

П'ермскаго

 

владыки

 

обязаны

 

были

 

вмѣсгЬ

 

съ

 

устюжанами

охранять

 

безопасность

 

края,

 

и

 

святитель

 

Іона

 

благоразумно

 

вос-

пользовался

 

военного

 

силою

 

изъ

 

Москвы

 

и

 

въ

 

короткое

 

время

тспѣлъ

 

ввести

 

въ

 

страиѣ

 

твердый

 

порядокъ,

 

возста повить

 

обще-

ственное

 

снокойствіе

 

и

 

упрочить

 

народное

 

благосостояніе,

 

за

 

что

зыряне

 

не

 

знали,

 

какъ

 

и

 

благодарить

 

своего

 

владыку— отца.

 

Ве-

ликнм'ь

 

почетомъ

 

пользовался

 

св.

 

Іона

 

у

 

великаго

 

князя

 

и

 

Москов-

ская)

 

митрополита,

 

которые

 

вызывали

 

его

 

въ

 

Москву

 

для

 

совѣта

о

 

цсрковныхъ

 

и

 

гражданскпхъ

 

дѣлахъ.

 

Такъ,

 

въ

 

1454

 

году

 

Іона

ішѣстѣ

 

съ

 

другими

 

святителями

 

въ

 

Москвѣ

 

писалъ

 

увѣщаніе

 

ли-

товскпмъ

 

еипскоиамъ

 

сохранять

 

вѣрность

 

православно

 

и

 

не

 

при-

нимать

 

Григорія,

 

ученика

 

Мспдорова;

 

въ

 

1461

 

году,

 

но

 

кончпнѣ

митрополита

 

Іоны,

 

св.

 

Іоиа

 

объявилъ

 

собору

 

волю

 

иервосвятитсля

оиъ

 

шбравав

 

ему

 

въ

 

преемники

 

Ростовскаго

 

архіеішскоиа

 

Ѳеодосія

Бывальцова.

 

Но

 

самый

 

важный

 

подвигъ

 

Іоиы —это

 

обращеніе

 

нмъ

къ

 

хрштіанской

 

вѣрѣ

 

великой

 

Перми

 

(нынѣшніе

 

уѣзды

 

Чердыи-

скій,

 

Соликамске,

 

Пермскій,

 

часть

 

Верхо-Турскаго

 

и

 

Оханскаго).

Инородцы,

 

обитавшіе

 

но

 

р.

 

Камѣ

 

и

 

Чусовой,

 

пермяки,

 

зыряые,

вотяки,

 

остяки

 

и

 

вогулы,

 

были

 

грубые

 

язычники

 

и

 

до

 

1462

 

г.

поклонялись

 

Вой

 

пел

 

ю

 

и

 

золотой

 

бабѣ.

 

Св.

 

Іона,

 

иосрампвъ

 

въ

 

сво-

пхъ

 

прспінхъ

 

о

 

вѣрѣ

 

унорныхъ

 

волхвовъ

 

пхъ,

 

въ

 

1462

 

г.

 

усиѣлъ

склонить

 

къ

 

прпиятіго

 

хрпстіанской

 

вѣры

 

вліятедыіѣйіпаго

 

изъ

 

пхъ

ишзей,

 

иазваииаго

 

въ

 

крещепіи

 

Мпхапломъ,

 

при

 

помощи

 

коего

святитель

 

мужественно

 

приступать

 

къ

 

нстреблеиію

 

идоловъ,

 

сож-

гаіію

 

кумприицъ;

 

для

 

распространенія

 

и

 

утверждснія

 

христианской

ввры,

 

опт.

 

на

 

мѣстахъ

 

пдольекпхъ

 

капнщъ

 

устрапвалъ

 

церкви,

заводплъ

 

школы

 

для

 

обучепія

 

дѣтей,

 

какъ

 

будущпхъ

 

мпссіонеровъ.

Усердными

 

помощниками

 

святителя

 

въ

 

этомъ

   

дѣлѣ

   

были

   

иноки
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Троицкой.

 

Пыскорской

 

пустыни,

 

какъ

 

бллжайшіе

 

сосѣди

 

къ

 

главному

городу

 

Перми — Чердыни,

 

въ

 

которомъ

 

св.

 

Іона

 

основалъ

 

Богослов-

скій

 

монастырь.

 

Святитель,

 

несмотря

 

на

 

преклонный

 

лѣта

 

и

 

труд-

ности

 

пути,

 

постоянно

 

нутешествовалъ

 

изъ

 

конца

 

въ

 

конецъ

 

во

своей

 

обширной

 

епархіи,

 

стронлъ

 

церкви,

 

умножалъ

 

количество

клира;

 

въ

 

такихъ

 

апостольскнхъ

 

трудахъ

 

онъ

 

мирно

 

скончался

6

 

іюня

 

1470

 

тоду

 

въ

 

Устъвымѣ

 

и

 

тѣло

 

его

 

было

 

погребено

 

въ

Устьвымскомъ

 

соборѣ

 

близъ

 

его

 

предшественников'!,

 

Герасима

 

п

Питнрима.

 

Вт,

 

^Иконоинсномъ

 

подлииникѣ»

 

нодъ

 

7

 

іюня

 

сказано:

«Іоиа — подобіемъ

 

сѣдъ,

 

власы

 

кудрявы,

 

брада

 

аки

 

Димитрін

 

Прп-

луцкаго,

 

на

 

главѣ

 

шайка

 

святительская,

 

ризы

 

святительскія

 

п

омофоръ,

 

въ

 

рукахъ

 

Евангеліе»

 

(Филимоиовъ,

 

стр.

 

58).

Вѣрюжскій

 

свящ.,

 

Сказаиія

 

о

 

Вологод.

 

святыхъ,

 

343—

347.

 

Вологод.

 

Губ.

 

Вѣдом.,

 

1850

 

г.,

 

Ж

 

34.

 

П.

 

Барсукову

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

127.

 

(О

 

св.

 

Пнтиримѣ,

енпскопѣ

 

Пермскомъ,

 

см.

 

19

 

авг.

 

и

 

29

 

янв

 

:

 

о

 

св.

 

Герасим!,,

еішскопѣ

 

Пермскомъ,

 

см.

 

24

 

и

 

29

 

января).

 

У

 

гробницы

 

надо,

тѣлами

 

св.

 

Герасима,

 

Питирима

 

и

 

Іоны,

 

епискоиовъ

 

ІІерм-

скнхъ,

 

въ

 

Усть-Вымской

 

Благовѣщен.

 

церкви

 

(бывшій

 

ихъ

каѳедр.

 

соборь)

 

находится

 

икона,

 

на

 

которой

 

эти

 

святители

изображены

 

въ

 

ростъ;

 

на

 

иконѣ

 

надпись,

 

что

 

она

 

написана

въ

 

1607

 

году

 

Вологод.

 

ениокопомъ

 

Іоасафомъ,

 

для

 

иостав-

ленія

 

па

 

гробипцѣ

 

сихъ

 

святителей,

 

по

 

ириказанію

 

царя

 

Ва-

сплія

 

Ивановича

 

ІПуйскаго

 

и

 

патріарха

 

Гермогена:

 

а

 

изъ

этого

 

можно

 

заключить,

 

что

 

съ

 

этого-то

 

времени

 

(1607)

 

на-

чалось

 

мѣстпое

 

имь

 

нразднованіе.

 

Во

 

всякомт,

 

случаѣ

 

въ

1649

 

году

 

была

 

построена,

 

посвященная

 

пхъ

 

имени

 

церковь

вт,

 

Вологод.

 

архіер.

 

домѣ

 

(Фпларетъ,

 

Гусек,

 

святые,

 

29

 

яви.

Е.

 

Голубинскій,

 

Исторія

 

каноиизацін

 

русск.

 

овнтыхъ,

 

стр.

 

88).

Празднество

 

въ

 

честь

 

Пименовской

 

иконы

 

Вожіей

 

Матери.

Въ

 

Полиомъ

 

хрпстіан.

 

мѣсяцесловѣ

 

нодт,

 

6

 

чнеломъ

 

іюня

 

по-

ложено

 

празднество

   

въ

   

честь

   

Пименов,

   

иконы

   

Божіей

  

Матери.
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Пименовскою

 

икона

 

названа

 

потому,

 

что

 

она

 

была

 

принесена

 

Моск.

митрополитомъ

 

Ппменомъ

 

(см.

 

11

 

сент.)

 

изъ

 

Константинополя

 

въ

Москву

 

и

 

нынѣ

 

находится

 

въ

 

Москов,

 

Благовѣщенскомъ

 

соборѣ.

Отъ

 

сей

 

иконы

 

было

 

много

 

чудесныхъ

 

нсцѣленій:

 

мѵроточпвото

названа

 

сія

 

икона

 

потому,

 

что

 

во

 

время

 

молебнаго

 

пѣнія

 

въ

 

домѣ

купца

 

Титрумова

 

отъ

 

нея

 

истекло

 

благовонное

 

мѵро.

 

Изображеніе

ея

 

находится

 

у

 

Снессоревой,

 

Жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

стр.

 

267.

Преподовндго

 

Іоны

 

Климецкдго.

Іона,

 

въ

 

мірѣ

 

Іоаинъ,

 

сынъ

 

богатаго

 

новгородца

 

(посадника)

Іоанна

 

Климентьева.

 

Занимаясь

 

торговыми

 

дѣлами

 

своего

 

отца,

Іоаннъ

 

однажды,

 

въ

 

1490

 

году,

 

иеренлывалъ

 

обширное

 

Онежское

озере,

 

на

 

возвратиомъ

 

пути

 

изъ

 

Повѣнца

 

въ

 

Новгородъ,

 

съ

 

гру-

зомъ

 

соли.

 

На

 

срединѣ

 

озера

 

онъ

 

застигпутъ

 

былъ

 

сильною

 

бу-

рею;

 

утлая

 

ладья

 

долго

 

носилась

 

по

 

бурнымъ

 

волнамъ

 

озера

 

и

опасность

 

погибели

 

казалась

 

неизбежною;

 

въ

 

это-то

 

время

 

у

 

Іоанна

явилась

 

мысль,

 

въ

 

случаѣ

 

спасенія

 

отъ

 

потопленія,

 

посвятить

 

себя
навсегда

 

на

 

служеиіе

 

Господу,

 

и

 

молитва

 

его

 

была

 

услышана;

 

лодка

была

 

выброшена

 

на

 

прибрежную

 

каменистую

 

отмель.

 

Іоаннъ

 

со

слезами

 

благодарилъ

 

Господа

 

и

 

услышалъ

 

голосъ:

 

«Іоаішъ!

 

здѣсь

ты

 

построишь

 

обитель

 

Св.

 

Тропцѣ\

 

и

 

вслѣдъ

 

за

 

си.мъ

 

опт,

 

въ

кустахъ

 

нашелъ

 

икону

 

св.

 

Троицы.

 

На

 

отмели

 

тогда-же

 

поста-

вил'!,

 

крестъ

 

и

 

по-нынѣ

 

уцѣлѣвшій,

 

а

 

на

 

мѣстѣ

 

явленія

 

иконы—

крестъ

 

и

 

часовню.

 

По

 

возвращсніи

 

въ

 

Новгородъ,

 

Іоапнъ

 

распо-

рядился

 

свонмт,

 

богатымъ

 

имѣиіемъ

 

и

 

иринялъ

 

иночество

 

съ

 

име-

нем!,

 

Іоны,

 

а

 

затѣмъ,

 

укрѣпясь

 

въ

 

духовной

 

жизни,

 

на

 

мѣстѣ

своего

 

спасеиія

 

построилъ

 

два

 

храма

 

въ

 

честь

 

Св.

 

Троицы

 

и

 

свя-

тителя

 

Николая;

 

изъ

 

бѣдной

 

Нутноп

 

обители

 

(въ

 

3-хъ

 

верстахъ

отъ

 

новоустроепной)

 

опт,

 

вызвалъ

 

братію,

 

а

 

митрополнтъ

 

Варлаамъ

(1509—1525

 

г.)

 

посвятплъ

 

въ

 

сапъ

 

игумена

 

Тихона,

 

потому

 

что

Іона,

 

несмотря

 

на

 

убѣжденія

 

владыки

 

и

 

братіи,

 

навсегда

 

рѣшился

остаться

 

въ

 

числѣ

 

братіп.

 

Преп.

 

Іона

 

скончался

 

6

 

іюня

 

1534

 

г.

и

 

тѣдо

 

ого

 

было

 

погребено

 

у

 

церкви

 

св.

 

Николая.

 

По

 

волѣ

 

Пмпе-
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ратрицы

 

Елизаветы

 

Петровны,

 

надъ

 

нетлѣпными

 

мощами

 

нр,

 

\щ

быль

 

построенъ

 

каменный

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

свв.

 

Захаріи

 

и.

 

Елп-

саветы.

 

Троицкій

 

Нпколаевскій

 

Климеискій

 

(Климеицы,

 

или

 

Іоны

Кдимецкаго),

 

мужской,

 

общежительный

 

монастырь,

 

Олонецкой

 

щ

берніи,

 

Петрозаводскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

65

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Нетроза-

водска,

 

на

 

южной

 

оконечности

 

острова

 

Климеицы

 

въ

 

Оиежскомъ

озерѣ.

 

Вт,

 

1764

 

году

 

подлежалъ

 

унразднеііію,

 

но

 

въ

 

действитель-

ности

 

упраздпсит,

 

въ

 

1768

 

году

 

и

 

съ

 

этого

 

времени

 

находился

въ

 

вѣдѣніи

 

Спиегубовскаго

 

прихода.

 

Въ

 

1809

 

г.

 

сюда

 

былъ

 

онре-

дѣленъ

 

особый

 

иричтъ,

 

въ

 

1833

 

г.

 

былъ

 

ирнппсант,

 

къ

 

Олонец-

кому

 

архіерейскому

 

дому

 

съ

 

устройствомъ

 

обптелп,

 

а

 

въ

 

1860

 

г.

возведенъ

 

на

 

степень

 

самостоятельная

 

монастыря.

Фнларетъ,

 

Гусек,

 

святые,

 

іюнь,

 

34 — 36.

 

Архіеинсконъ
(Воронеж.)

 

Игнатій,

 

Сказаніе

 

о

 

Климецк.

 

мопастырѣ,

 

1846

 

г.

Исторія

 

Гос.

 

ісрархіи,

 

IT,

 

530.

 

Краткое

 

сказаніе

 

о

 

мона-

стыре

 

прен.

 

Іоны

 

Ь'лпмецкаго,

 

говореио

 

въ

 

день

 

освященія

храма

 

свв.

 

ираведн.

 

Захаріп

 

и

 

Елисаветы,

 

31

 

марта,

 

1840

 

г.

Барсовъ,

 

Олонецкій

 

монастырь-Клименцы,

 

въ

 

Чтеніяхъ

 

Имнер.

общества

 

Исторіи

 

и

 

Гос.

 

древи.,

 

1870

 

г.,

 

IT,

 

отд.

 

2,

 

стр.

1 —ТІІ.

 

Ратшшгь,

 

419.

 

Озерецковскій,

 

Путеш.

 

по

 

іадож.

 

и

Оиеж.

 

озерамъ,

 

247.

 

Макарій,

 

Исторія

 

русск.

 

церкви,

 

VII,

стр.

 

38.

 

Строевъ,

 

Списки

 

настоятелей,

 

991.

 

Словарь

 

история,

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

136.

 

Извлечете

 

нзъ

 

отчета

 

Оберъ-Нроку-

рора

 

Св.

 

Синода,

 

1860

 

г.

 

Памяти,

 

книжка

 

Олонец.

 

губерпіи

1857

 

г.,

 

139;

 

1867

 

г.,

 

15.

 

Олонецк.

 

Губ.

 

Вѣдом.,

 

1*845

 

г.,

Ж

 

4:

 

1847,

 

Щ

 

15—16:

 

1849,

 

Ж

 

4;

 

1862,

 

Ж

 

35.

 

Рус-

ская

 

Историч.

 

библіотека,

 

И,

 

683,

 

Ж:

 

169.

 

Звѣрипскій,

 

Ma-

теріалы

 

для

 

псторіп

 

монастырей,

 

вып.

 

1,

 

Ж

 

249.

 

Н.

 

Барсу-

 

|

ковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіп,

 

стр.

 

266.

 

Архпм.

 

Лсонидъ,

Св.

 

Гусь»,

 

«N»

 

3S9.

 

Сказаніе

 

въ

 

спискахъ

 

ХѴШ

 

вѣка.

 

Имя

нреп.

 

Іоиы

 

Климсцкаго

 

внесено

 

въ

 

Полный

 

христіан.

 

мѣся-

цесловт,

 

иод'1,

 

6

 

чііс.іомъ

 

іюпя.
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7.

Преііодовнлгс

 

'ѣШ\а>

 

Когкс^срскдго.

Въ

 

Полночь

 

мѣсяцселовѣ

 

(Агіологія

 

Восто. ; а)

 

архпм.

 

Сергія

hi,

 

сішскѣ

 

русскпхъ

 

святыхъ,

 

находящихся

 

іл,

 

руконпсныхъ

 

свят-

ца'хъ,

 

но

 

неканоннзоваииыхъ,

 

помѣіценъ

 

Антоній

 

Кожеезерскій —

7

 

іюпя,

 

по

 

ТСіевософійскпмъ

 

святцамъ:

 

а

 

у

 

архіеипскопа

 

Филарета

(Русскіе

 

святые)

 

иреп.

 

Лнтопій

 

Кожеезерскій

 

упомянуть

 

27

 

іюня

съ

 

пр.

 

Серапіопомъ

 

(см.

 

27

 

іюпя).

 

Скудныя

 

свѣдѣнія

 

сохранились

о

 

пр.

 

Антоиіи.

 

Вт,

 

Книгѣ,

 

глаголемой

 

о

 

рос.

 

святыхъ

 

(изданной

М.

 

В.

 

Толстымъ)

 

сказано,

 

что

 

Антоній,

 

въ

 

схпмѣ

 

Авраамій,

 

былъ

ѵчоішкомъ

 

и

 

преемником'!,

 

пр.

 

Серапіопа

 

по

 

управлеиію

 

Кожеезер-

екймъ

 

монастырем';-

 

и

 

былъ

 

погребешь

 

тамъ-жс

 

(Ж

 

343,

 

стр.

 

180).

У

 

архим.

 

Леонида,

 

<Св.

 

Русь»,

 

Ж

 

399,

 

стр.

 

98,

 

о

 

пр.

 

Аитопіп,

упомшіаембмъ

 

между

 

святыми

 

гор.

 

Каргополя,

 

сказано:

 

«Аптоній

Ирен.,

 

пустынннкъ

 

Кожесзерскій,

 

f

 

послѣ

 

1565

 

г.

 

Мѣстночтпмый.

Мощи

 

почиваютъ

 

нодъ

 

снудомъ

 

въ

 

упраздпснномъ

 

Кожеезерскомъ

монастыре!

 

Вт,

 

Книга

 

о

 

святыхъ

 

сказано:

 

<:

 

Преподобные

 

отцы

Серагііонъ

 

и

 

Антопій —пустынники

 

па

 

Еожеозерѣ

 

въ

 

Каргопольскомъ

увздѣ,

 

нрсставншася

 

въ

 

лѣто

 

7000

 

ііоня

 

вт,

 

27

 

день»

 

(Гукоипсь

Гапваитова,

 

л.

 

16).

 

Н.

 

Барсуковъ,

   

Источники

 

русск.

   

агіографіп,

стр.

 

44.

 

Стросвъ,

 

Сппскп

 

настоятелей,

 

стр.

 

1002.
■

8.

Ѳв^тдго

 

-О'еодорд,

 

епнскспд

 

Рсстонскдго.

Снятый

 

Ѳеодоръ,

 

еппскопт,

 

Гостовскій,

 

родомт,

 

грекъ,

 

прнбылъ

въ

 

Россію

 

вскорѣ

 

по

 

крещеніп

 

русскаго

 

народа

 

при

 

св.

 

В.іадимірѣ;

in,

 

990

 

году

 

былъ

 

посвящепъ

 

въ

 

саиь

 

епископа

 

Ростовскаго,

 

но

жители

 

Ростова,

 

закоренѣлые

   

язычники,

   

не

   

приняли

   

его,

 

и

 

св.

>
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Ѳеодорт,

 

удалился

 

въ

 

Суздаль,

 

гдѣ,

 

при

 

пособіи

 

вел.

 

князя

 

Влади-

міра,

 

устроилъ

 

деревянную

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Рождества

 

Пресв.

Богородицы.

 

Святып

 

Оеодорт,

 

и

 

но

 

изгнаніи

 

изъ

 

Ростова

 

нсразъ

носѣщалъ

 

этотъ

 

городъ.

 

Такт,,

 

при

 

отправлены

 

изъ

 

Кіева

 

въ

 

Ро-

стовское

 

княжество

 

св.

 

Бориса,

 

лѣтоинсь

 

замѣчаетъ,

 

что

 

св.

 

вел.

князь

 

Владнмірт,

 

<Ѳеодора

 

епископа

 

посла

 

въ

 

Гостовъ

 

съ

 

кня-

земъ

 

Борисомъ»

 

(Гумянц.

 

музей,

 

А?

 

156).

 

Но

 

не

 

долго

 

быль

 

ев

Борись

 

въГостовѣ

 

(съ

 

1010

 

г.);

 

въ

 

1014

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

вызванъ

отцомъ

 

своимъ

 

въ

 

Ёіевъ;

 

въ

 

это-то

 

время

 

св.

 

Ѳеодоръ

 

вынужден!

былъ

 

оставить

 

Гостовъ

 

и

 

снова

 

удалился

 

въ

 

Суздаль,

 

гдѣ

 

и

 

скон-

чался,

 

не

 

ранѣе

 

1023

 

г.

 

Сего-то

 

св.

 

Ѳсодора,

 

1-го

 

епископа

 

(Ро-

стовскаго)

 

Суздальскаго

 

нетлѣнныя

 

мощи

 

почиваютъ

 

открыто

 

въ

Суздальскомъ

 

Гождество-Богороднцкомъ

 

соборѣ.

 

На

 

стѣнѣ,

 

надъ

мощами

 

св.

 

Ѳеодора

 

есть

 

надпись,

 

существующая

 

съ

 

1635

 

года

(см.

 

Истории,

 

сказ,

 

о

 

градѣ

 

Суздалѣ,

 

ключ.

 

An.

 

Ѳеодорова.

 

Рум.

музей,

 

Жі

 

5,

 

гл.

 

4):

 

«Вт,

 

лѣто

 

6498

 

(990

 

г.)

 

первый

 

благовѣр-

ный

 

и

 

велнкій

 

князь

 

Владиміръ

 

нросвѣтилъ

 

Суздальскую

 

землю

 

Г

святымъ

 

креідеиіемт,

 

и

 

паству

 

вручи

 

епископу

 

Ѳеодору:>

 

').

 

Въ

 

''

« Иконописном!,

 

нодлпннпкѣ>

 

нодъ

 

8ІЮПЯ

 

сказано:

 

«Иже

 

во

 

святыхъ

отецт,

 

нашъ

 

Ѳеодоръ,

 

спнскоігь,

 

Суздальскій

 

чудотворецъ,

 

нодо-

біемъ

 

сѣдъ,

 

брада

 

аки

 

Василія

 

Вслнкаго,

 

подолѣ;

 

ризы

 

святитель-

скія

 

и

 

омофоръ,

 

на

 

главѣ

 

клобукъ

 

бѣлый»

 

(Фплимоновъ,

 

стр.

 

58).

')

 

Е.

  

Е.

 

Голубинсхій

    

въ

 

исторіи

 

канопизаціи

 

русскихъ

 

святыхъ

   

(стр.

98)

 

пншетъ:

  

Въ

 

Суздальскомъ

 

соиорѣ

 

почиваютъ

 

мощи

 

ѳшіскоповъ

 

Ѳеодора

и

 

Іоанпа.

 

Ѳеодоръ

 

принимается

    

на

 

мѣстѣ

 

или

 

въ

 

самомъ

 

Сузда.тѣ

 

за

 

пер-

ваго

 

епископа

 

Сувдальскаго,

  

который

   

пазначенъ

 

былъ

 

св.

  

Бладикіромъ

 

въ

990

 

году

 

и

 

который,

 

крестивъ

 

страну

 

Суздальскую,

  

скопчался

 

въ

 

993

 

году

(сы.

 

Краткія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

епископахъ

 

Ѳеодорѣ

 

и

 

Іоанпѣ,

 

читаемый

 

при

 

пхъ

   

t

печатной

 

слуяібѣ,

 

напечат.

 

въ

 

1870

 

г.

 

вь

 

Моск.

  

Синод,

 

тішографін).

 

Но

 

такъ

  

|
какъ

 

перваго

 

епископа

 

Суздальскаго,

 

пазпачеипаго

 

св.

 

Владпміромъ,

 

не

 

бывало,

   

J
и

 

каѳедра

 

Суздальская

 

учреждена

 

была

 

только

 

въ

 

концѣ

 

ХШ—иачалѣ

 

XIV

вѣка,

  

то

 

ученые,

 

поправляя

  

мѣстпое

    

сказаніе,

   

припимаютъ,

 

что

   

Ѳеодоръ

   

|
есть

 

первый

 

епископъ

 

Ростовскій,

 

удалнвшійся

 

изъ

 

Ростова

 

въ

 

Суздальотъ

   

j
ненависти

 

язьічншсовъ.

 

Однако,

 

полагать,

 

чтобы

 

Ѳеодоръ,

 

епископъ

 

Ростов-

   

I
скііі

 

удалился,

 

отъ

 

ненависти

 

язычпиковъ

 

іі8ъ

 

Ростова

   

въ

 

Суэдаль,

 

совер-

   

I
шенно

 

певѣроятпо,

 

ибо

 

это

 

вначило-бы,

 

что

 

епископъ

 

удалился

 

не

 

изъ

 

мъ-

   

1
ста-

 

менѣе

 

безопаснаго

 

въ

 

болѣѳ

 

бѳвопасное,

 

а

 

наоборотъ...

    

Съ

 

полною

 

вѣ-

   

I
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Нѣтъ

 

точныхт,

 

свѣдѣній

 

о

 

времени

 

прославлеиія

 

святителей

Ѳеодора

 

и

 

Іоанна,

 

Ростовскихъ

 

(Суздальскихъ)

 

еппскоповъ

 

(о

 

св.

Іоаннѣ

 

см.

 

15

 

октября).

 

Но

 

народное

 

иреданіе

 

и

 

церковн.

 

памят-

ники

 

дѣлаютъ

 

ирославленіе

 

ихъ

 

моіцей

 

несомиѣпнымъ.

 

Такъ,

 

по

народному

 

иреданію,

 

открытіе

 

мощей

 

и

 

ирославленіе

 

св.

 

Ѳеодора

было

 

будто-бы

 

до

 

нашествія

 

Батыя

 

и

 

что,

 

при

 

его

 

приближены

къ

 

Суздалю,

 

мощи

 

были

 

сокрыты

 

въ

 

землѣ,

 

а

 

нотомъ

 

вновь

 

обре-

тены.

 

Несомнѣнно,

 

что

 

съ

 

163?

 

г.

 

существовалъ

 

храмъ,

 

посвя-

щенный

 

во

 

ИМЯ'

 

свв.

 

Ѳеодора

 

и

 

Іоаина,

 

Суздальскихъ

 

чудотвор-

цевъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

антиминса,

 

хранящаяся

 

въ

 

Суздал.

 

соборѣ.

Оридѣлъ

 

въ

 

честь

 

зтпхъ

 

святителей

 

быль

 

въ

 

архіер.

 

домѣ

 

въ

Суздаль.

 

(См.

 

Истории,

 

сказ,

 

о

 

Суздалѣ,

 

ключаря

 

Ананіи).

 

Сверхъ

того

 

въ

 

запискѣ

 

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича,

 

1672

 

г.,

 

па

 

пожа-

ловапіе

 

саккоса

 

Стефану,

 

Суздальскому

 

архіеннскопу,

 

сказано,

 

что

1673

 

г.

 

октября

 

въ

 

15

 

день,

 

па

 

память

 

св.

 

священному ченика

.Іукіапа

 

пресвитера

 

и

 

иже

 

во

 

святыхъ

 

отцашшею

 

Іоанна,

 

епи-

скопа,

 

Суздальсіто

 

чудотворца,

 

на

 

Москвѣ,

 

на

 

домовомъ

 

нодворьѣ,

первое

 

преосвященный

 

архіснискоиъ

 

(Стефапъ)

 

въ

 

саккосъ

 

(пожа-

лованный

 

царемъ)

 

облачися

 

и

 

божественную

 

лптургію

 

служплъ»

(Акт.

 

Археогр.

 

Ком.,

 

т.

 

IY,

 

стр.

 

500).

 

Замѣчателыю,

 

что

 

во

 

всѣхъ

гьхъ

 

храмахъ,

 

которые

 

издревле

 

принадлежали

 

къ

 

Суздальской

области,

 

д

 

доиыпѣ

 

на

 

отпустахъ

 

всегда

 

поминаются

 

Суздальскіе

чудотворцы. — Правда,

 

что

 

при

 

Си.чонѣ

 

2,

 

епнскопѣ

 

Суздальскомъ

и

 

чіеаѣ

 

Св.

 

Синода,

 

бывшемъ

 

съ

 

1739

 

года,

 

возникло

 

было

 

не-

которое

 

сомпѣиіе

 

касательно

 

мощей

 

свв.

 

Ѳеодора

 

и

 

Іоаипа.

 

Зло-

намеренные

 

люди

 

распустили

 

пелѣиые

 

слухи:

 

въ

 

народТ,

 

произо-

шло

 

іііі.інеше.

 

Но

 

за

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

память

 

спмъ

 

святителями

 

совер-

шалась

 

но

 

прежнему

 

торжественно,

 

какъ

 

въ

 

соборѣ,

 

такъ

 

и

 

во

исъхъ

 

Суздал.

 

цері;вах'і>.

 

Порфпрій

 

епископъ,

 

встуннвшій

 

на

 

мѣсто

■

роятностыо

 

должно

 

предполагать,

 

что

 

Ѳеодоръ

 

былъ

 

епископь

 

именно

 

Суз-

лальскій

 

и

 

нужно

 

видѣть

 

въ

 

пемъ

 

или

 

того

 

Ѳеодора,

 

первоначально

 

епископа

БряЯскаго,

 

который,

 

бывъ

 

опредѣленъ

 

на

 

каѳедру

 

въ

 

1483

 

году,

 

въ

 

слѣ-

дуюіцрмъ

 

1484

 

году

 

отрекся

 

отъ

 

пея

 

и

 

вскпр'1.

 

умеръ.

 

или

 

же

 

Ѳеодора,

который

 

могъ

 

жнть

 

въ

 

остающейся

 

нензвѣстнымъ

 

для

 

насъ

 

промежутокъ

годовъ

 

1314— 1347.

 

(Строевъ,

 

Списки

 

іерарховъ).

1
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Симона

 

въ

 

1748

 

году,

 

узнавъ

 

о

 

сихт,

 

слухахъ,

 

вошелъ

  

въ

 

раз-

смотрѣпіе

 

этого

 

дѣла;

 

потребовал'!,

 

отъ

 

священнослужителей

 

Суздал.

собора

 

нсторпч.

 

свѣдѣній

 

о

 

свв.

 

Ѳеодорѣ

 

и

 

Іоаннѣ.

 

Тѣ

 

{гл.

 

образ.

ключарь

  

Апанія

  

Ѳеодоровъ,

   

составивгаій

  

«Исторнч.

   

обозрѣнір

 

г,

богоснасаемомт,

 

градѣ

 

Суздалѣ,

 

нанеч.

 

Вт,

 

1855

 

г.)

 

донесли;

 

иреосв.

Порфирій

 

представил'!,

 

Св.

 

Синоду;

 

Св.

 

Сиподъ,

 

разсмотрѣвъ

 

дѣло

постаиовилт,

 

объявить

   

чрезъ

   

преосв.

   

Порфирія:

    

«Понеже

 

оные

святые

 

Ѳеодорь

 

п

 

Іоапііъ

 

были

 

архіереи

  

православные,

   

въ

 

Суз-

дальстѣй

 

странѣ

 

пастыріе

   

благочестивіи,

  

и

  

по

  

скончапіи

 

своея

жизни

 

пребыли

 

и

 

пыпѣ

   

пребываютъ

 

нетлѣпиы,

 

и

 

чрозъ

 

таковое

многие

 

прошедшее

 

время

 

бывымп

 

пхъ

 

преемниками,

 

а

 

вашего

 

нре-

освящеиотва

 

антецесорамп,

   

и

 

пародомъ

 

были

 

почитаемьі

 

и

 

почи-

таются

 

за

 

святыхъ:

 

и

 

тако

 

ие

 

и.мѣя

 

никакого

 

о

 

нихт,

 

сумннтель-

ства,

 

вновь

 

нынѣ

 

свндѣтельствовать

   

нѣсть

 

потребы,

   

а

 

оставить

Вт,

 

таковомт,

  

же,

   

какъ

   

допыиѣ

   

были,

   

состояпіи

 

и

 

почитаны».

Преосвященный

 

Норфирій,

 

по

 

полученіи

 

Синод,

 

указа,

 

иредігаеалъ:

■^Опыхъ

 

святителей

 

Ѳеодора

 

и

 

loan

 

на

 

еипскоповъ,

 

во

 

псѣхъ

 

свя-

 

'

щеннослужеиіяхъ,

 

гдѣ

   

принадлежит!,,

  

воспоминать

   

иеотмт.пио,

 

и

 

''
на

 

память

 

опыхі,

 

святителей,

 

празднества

 

но

 

Церковному

 

чішоііо-

 

j

ложенію

 

повсягодно

 

исправлять,

   

святителю

   

Ѳсодору

 

іюня

 

мѣсяца

 

і
вт,

 

8

 

день,

 

святителю

 

Іоанну

 

октября

 

въ

 

15

 

день,

 

какъ

 

издревле

во

 

оные

 

дни

 

оныхъ

 

празднества

 

исправлялись >.

   

И

 

со

  

всего

 

ду-

ховенства

 

Суздальсііой

  

епархіп

  

взята

   

подписка

  

въ

  

празднованы

 

!
зтимт,

 

святителя мъ.

   

Изл,

 

нсторпч.

   

записки,

   

поданной

   

соборнымъ

причто.м'ь

 

преосв.

  

Порфирію,

 

между

   

прочимъ,

   

видно,

   

что

  

память

святителей

   

Ѳеодора

   

и

 

Іоапна

   

съ

 

давнихъ

   

лѣгъ

   

отправлялась:

первому — 8

 

іюпя,

 

а

 

второму —15

 

октября

 

по

 

общей

 

свнтительскон

  

'

службѣ,

 

что

 

мощи

 

ихъ,

 

въ

 

давнія

 

времена,

   

бьіли

 

свидетельство-

ваны,

 

и

 

лти

 

святые

 

были

 

причтены

 

къ

 

лику

 

святыхъ

  

и,

  

вслѣд-

етвіе

 

чего,

 

писали

 

иконы

 

ихъ.

 

Такъ,

 

въ

 

алтарѣ

 

соборной

  

церкви

нодлѣ

 

горпяго

 

мѣста

 

и

 

въ

 

церкви

  

у

  

ракъ

  

ихъ

  

на

  

стѣнѣ

 

были

написаны

 

ихъ

 

нзображгнія

  

(въ

 

1143 — )

  

при

  

преосв.

  

Ссраніонъ

 

^

Суздальскомъ,

 

по

 

граматѣ

 

государя,

   

царя

   

Михаила

   

Ѳеодоровпча.

Вт,

 

Александровскомт,

 

яазнскомъ

 

монастырѣ

 

издревле

 

была

 

теплая

деревянная

   

церковь

   

во

   

имя

   

святителей

   

Ѳеодора

  

и

   

Іоанна,

 

и

 

I
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празднество

 

имъ

 

ежегодно

 

въ

 

том-ъ

 

монастыре

 

отправлялось

 

8-го

шин

 

и

 

15' октября

 

иеотмѣнно.

 

Вт,

 

селѣ

 

Павловскомъ

 

Суздальск.

уйда

 

была

 

старинная

 

церковь

 

св.

 

J.

 

Предтечи

 

съ

 

нридѣломъ

 

Суз-

дальокихъ

 

святителей

 

Ѳердора

 

и

 

Іоанпа,

 

и

 

нынѣ

 

въ

 

Предтечепской

церкви

 

у

 

помяну

 

таго

 

села

 

есть

 

ихъ

 

древняя

 

икона,

 

хотя

 

прпдъѵп,

былъ

 

упразднены

 

'Описныя

 

книги

 

собора

 

(за

 

7117—7193

 

г.)

показываютъ,

 

что

 

въ

 

соборѣ

 

было

 

много

 

икоит,

 

этихъ

 

святителей,

изъ

 

копхъ

 

нѣкоторыя

 

и

 

доселѣ

 

уцѣіѣли..

 

На

 

ракахт,

 

обоихъ

 

свя-

тителей

 

•

 

находятся

 

шитыя

 

княгинею

 

Евираксіею

 

(супругою

 

кня-

зя

 

Владпміра

 

Андреевича)

 

покровы

 

съ

 

надписью

 

и

 

[выши-

тыми

 

вь

 

честь

 

святителей

 

тропарями

 

[и

 

кондаками.

 

Въ

 

Синоди-

кам,

 

Суздал.

 

собора

 

записано:

 

«Октября

 

въ

 

15

 

день

 

нреставленіе

и,і;е

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Іоанна,

 

епископа,

 

Суздальскаго

 

чу-

дотворца,

 

и

 

того

 

дня

 

ираздпуютт,

 

совершенно,

 

владыка

 

собориѣ

обѣдню

 

елужнп,:;.

 

«Іюня

 

въ

 

8

 

день

 

иреставленіе

 

иже

 

во

 

святыхъ

отца

 

нашего

 

Ѳсодора,

 

епископа,

 

Суздальскаго

 

чудотворца,

 

и

 

того

дня

 

празднуютъ

 

совершенно,

 

владыка

 

соёорпѣ

 

обѣдню

 

служить».

Въ

 

церковный

 

молитвы

 

(какъ-то

 

въ

 

молитву:

 

«Владыко

 

многоми-

лостивое)

 

между

 

прочими

 

святыми

 

внесены

 

ихъ

 

имена.

 

Въ

 

1879

году

 

20

 

авг.,

 

по

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

св.

 

мощи

 

Ѳсодора

 

и

 

Іоанна

Владимір.

 

преосвящ.

 

Ѳеогпостомъ

 

были

 

переложены

 

въ

 

новыя

 

се-

ребряпыя

 

раки,

 

устроенный

 

по

 

усердію

 

Суздал.

 

жителей,

 

особенно

г.

 

Томазова,

 

Бѣлова

 

и

 

друг.

 

Раки

 

были

 

сдѣлапы

 

Суздал.

 

худож-

ником!,

 

Жнлииымъ.

 

Церковное

 

торжество

 

переложепія

 

св.

 

мощей

ошісапо

 

въ

 

16

 

и

 

17

 

.Ш

 

Владим.

 

Еп.

 

Вѣдом.

 

1879

 

г.

 

(см.

 

15

октября

 

о

 

св.

 

Іоанпѣ,

 

епископ!;

 

Суздальскомъ).

CllifiTI,IX7,

   

lairhSCH

   

/liOOCAdRCIUip

   

ВлСІІЛІЛ

 

II

 

КоіІСТЛІІТНІІД

   

РіССИОЛОДОВІІЧСЙ".

Вь

 

месячной

 

минеѣ,

 

напечатанной

 

вь

 

Москвѣ

  

при

  

патріархѣ

    

І
Іовифѣ

 

въ

 

7154

 

лѣто

   

отъ

 

созданія

 

міра

   

(въ

 

1649

 

г.

 

отъ

 

Рож-

    

I.
дества

 

Христова),

 

нодъ

 

8

 

числомъ

 

іюня

 

паиечатана

    

Служба

 

свя-

     

.

тую

 

страстотерпцу,

 

благовѣрную

   

князю

 

Василія

  

и

 

Константина,

     

і

Ярославскую

   

чудотворцу».

   

Въ

   

нъшТ,

   

издаваемых!,

   

служебныхъ

мппеяхъ

 

.нѣтъ

 

службы

 

спмъ

 

святым,

 

ни

 

3

 

ію.ія,

 

ни

 

8

 

ііоия.

 

Изъ



8

 

нонь,

—

  

54

 

—

содержапія

 

службы

 

видно,

 

что

 

8

 

іюня

 

въ

 

г.

 

Ярославлѣ

 

соверща-

лось

 

празднество

 

въ

 

честь

 

свв.

 

князей

 

Василія

 

и

 

Константина
Всеволодовичей

 

въ

 

память

 

обрѣтеніл

 

ихъ

 

мощей

 

въ

 

сей

 

день.

«Лгодіе

 

торжествуем -!,

 

свѣтло,

 

днесь

 

бо

 

обрѣтошася

 

честная

 

мощи,

хваламт,

 

достойнаго

 

Василія

 

и

 

Константина

 

побѣдоноснаго,

 

пред.

стателю

 

нашею

 

п

 

хранителю...»

 

(1-й

 

стпхъ

 

5-й

 

пѣсни

 

1-го

 

ка-

нона).

 

*

 

Народи

 

Ярославетіи

 

сшедшеся,

 

свѣтло

 

празднуемъ

 

обръѵ

теніе

 

честныхт,

 

мощей

 

Василія

 

и

 

Константина:

 

наиолниіпа

 

бо

 

ся

благоухапія

 

духовнаго

 

и

 

благочестпваго

 

водъ

 

веселія...»

 

(3

 

стихъ

той-же

 

пѣснп).

 

Вт,

 

службѣ

 

свв.

 

Василій

 

и

 

Константин'!,

 

прослав-

ляются,

 

какъ

 

мученпкп,

 

пострадавшіе

 

(отъ

 

Батыя)

 

за

 

вѣру

 

Хри-

стову:

 

«За

 

православную

 

вѣру

 

пострадаста,

 

благородная

 

Василіе

п

 

Константине,

 

и

 

вѣпцамн

 

побѣдпыми

 

увязаетася...»

 

(1-й

 

стпхъ

4-й

 

пѣсни

 

1-го

 

канона).

 

«Мечи

 

убо

 

сѣкоми

 

и

 

копіи

 

пободаеми

 

в

сострѣляеми,

 

яко

 

агнца

 

безъ

 

милости

 

закалаетася:

 

сего

 

ради

 

отъ

Бога

 

дарт,

 

нсцѣлеиій

 

нріяста,

 

страстотерпца

 

самобратпая

 

князя

Васнліе

 

и

 

Константине,*.»

 

(сѣдаленъ

 

по

 

2-й

 

каѳизмѣ)

 

и

 

др.

 

Изъ

жизни

 

свв.

 

князей

 

Василія

 

и

 

Константина

 

Всеволодовичей

 

видно,

что

 

первый

 

изъ

 

пихт,

 

(Васплій)

 

умеръ

 

въ

 

г.

 

Владимірѣ

 

естествен-

ною

 

смертію

 

въ

 

1249

 

г.

 

8

 

февраля

 

(см.

 

это

 

число),

 

а

 

вторый

(Константппъ)

 

былъ

 

убптъ

 

въ

 

1257

 

году

 

въ

 

битвѣ

 

съ

 

татарами

близь

 

Туговой

 

горы

 

(см.

 

3

 

іюля).

 

Вт,

 

службѣ

 

8

 

іюня

 

помѣщена

свв.

 

князьямъ

 

полная

 

служба — съ

 

лптіею,

 

поліелеемъ

 

(утреннее

Евангсліе

 

оть

 

Матося

 

36

 

зач.,а

 

литургійное —отъ

 

Луки

 

106

 

зач.,

апостолъ

 

зачало

 

99;

 

два

 

канона

 

нензвѣстн.

 

авторовъ:

 

первый

съ

 

краеграпесіемъ

 

алфавита

 

А,

 

Б,

 

Г,

 

Д

 

и

 

т.

 

д.

 

Прнпѣвы

 

къ

 

ка-

нонами

 

и

 

велнчаніе

 

свв.

 

князьямъ

 

указаны,

 

какъ

 

св.

 

мучешікамъ:

Святая

 

страстотерпца

 

Христова,

 

благовѣрная

 

князя

 

Василіе

 

в

Константине,

 

молите

 

Бога

 

о

 

иасъ»

 

..

 

«Величаемъ

 

Васъ,

 

страстотерпца

Христова,

 

благовѣрная

 

князя

 

Василіе

 

и

 

Константине,

 

и

 

чтемъ

честная

 

страдапія

 

ваша,

 

вы

 

бо

 

молите

 

за

 

пы

 

Христа

 

Бога

 

на-

шего».

 

Вт,

 

«Иконоипсномъ

 

нодлнпиикѣ і

 

Филимонова

 

(л.

 

58,

 

61)
сказано

 

нодъ

 

8

 

числомъ

 

іюпя:

 

«Обрѣтепіе

 

мощей

 

св.

 

благовѣр-

ныхт,

 

князей

 

Ярославских'!,

 

Васплія

 

и

 

Константина

 

.

 

(Н.

 

Барсу-
ковъ,

 

стр.

 

95).

Й !—#- ЗД =
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Празднество

 

Лрославской

 

икон

 

Г;

 

Божіей

 

Матери.

Свято

 

чтимая

 

икона

 

Божіеп

 

Матери,

 

называемая

 

Ярославскою,

,по

 

иреданію,

 

принадлежала

 

свв.

 

Ярославскимъ

 

князьямъ

 

Василію

и

 

Константину

 

(см.

 

выше)

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

находится

 

въ

каоедрал.

 

Ярославскомъ

 

соборѣ.

 

Изображепіе

 

сей

 

иконы

 

находится

въ

 

книгѣ

 

Снессоревой,

 

Жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

стр.

 

268.

 

Въ

честь

 

сей

 

иконы

 

иосвященъ

 

нижній

 

храмъ

 

въ

 

Ильинской

 

церкви

въ

 

Ярославлѣ

 

(въ

 

Рубленомъ

 

городкѣ).

 

Празднество

 

въ

 

честь

 

Яро-

славской

 

иконы

 

Божіей

 

Матеріи

 

подъ

 

8

 

числомъ

 

ііоня

 

указано

 

въ

Полномъ

 

христіан.

 

мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

1875)

 

и

 

въ

 

Полномъ

 

мѣ-

сяцссловѣ

 

(Агіологія

 

Востока)

 

архимандрита

 

Сергія.

■----------■яод^ф^Иі

 

■

 

■

9.

иренодоЕндго

 

киримл

 

ьіілозерокяго

Пред»

 

Кирнллъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Косьма,

 

родился

 

въ

 

Москвѣ

 

отъ

 

бла-

гпродныхъ

 

родителей

 

и,

 

оставшись

   

въ

 

юпыхъ

  

лѣтахъ

   

сиротою,

|

 

жплъ

 

у

 

своего

 

родственника,

 

боярина

 

Тимоѳея

 

Вас.

  

Вельяминова,

!

 

око.п.шічаго

 

при

 

дворѣ

  

вел.

 

князя

 

Днмитрія

  

Донского.

   

За

  

тпхій

нраігь

 

и

 

добрую

 

жизнь

 

боярішъ

   

поручплъ

   

Косьмѣ

   

надзирать

 

за

слугами

 

своего

 

дома,

   

но

 

Косьма

  

тяготился

   

свѣтскою

   

жнзнію

 

и

1

 

душей

 

стремился

 

въ

 

монастырь;

 

не

 

открывалъ

 

же

 

своего

 

намѣре-

і

 

пііі

 

своему

 

благодѣтелю

   

въ

 

убѣждепіи,

  

что

   

тотт.

   

не

   

отпустить

его

 

отъ

 

себя.

 

Однажды

 

дата

 

боярина

  

Вельяминова

 

посѣтилъ

  

св.

Стефанъ

 

Ыахриіцскій,

 

и

 

Косьма

 

открылъ

   

ему

 

о

 

своемъ

  

желаніп

посвятить

 

себя

 

на

 

служеніе

 

Богу.

 

Прей.

   

Стефанъ

   

убѣдилъ

 

боя-

рина

 

отпустить

 

Косьму

 

въ

 

монастырь

 

и

 

затѣмъ

 

привелъ

 

юношу

 

въ

Симоновскую

 

обитель,

 

гдѣ

 

онъ

 

бы.іъ

 

постриженъ

 

архим.

 

Ѳеодоромъ

п

 

поручень

 

надзору

 

подвижника

 

Михаила

 

(впослѣдствін

 

Смоленск.

...
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епископа).

 

Кириллъ

 

такъ

 

часто

 

предавался

 

посту,

 

что

 

духовный

отецъ

 

его

 

убѣждалъ

 

не

 

слиншомъ

 

умерщвлять

 

свою

 

плоть.

 

Кц.

рп.ілъ

 

безропотно

 

исполнялъ

 

иоручаемыя

 

ему

 

монастырскія

 

послу,

шанія

 

въ

 

хлѣбнѣ,

 

въ

 

иова.рнѣ

 

и

 

здѣсь

 

етяжалъ

 

такое

 

умиленіе,

что

 

бсзъ

 

слезь

 

не

 

могъ

 

вкушать

 

хлѣбъ.

 

Братія

 

стала

 

уважать

Кирилла

 

за

 

его

 

подвижническую

 

жизнь.

 

Мзбѣгая

 

славы,

 

онъ

 

по

временам!)

 

прпиималъ

 

па

 

себя

 

подвигъ'

 

юродства,

 

но

 

св.

 

жизнь

его

 

не

 

утаилась

 

и

 

нодъ

 

этнмъ

 

видомъ

 

подвижничества.

 

Кпрпллъ

протнвь

 

жслаиія

 

быль

 

посвящеігь

 

въ

 

санъ

 

іеромоиаха.

 

Въ

 

1390

году,

 

по

 

возведши!

 

архим.

 

Ѳеодора

 

въ

 

санъ

 

Ростовскаго

 

арійепш

скопа,

 

братія

 

избрала

 

Кирилла

 

своимъ

 

пгуменомъ,

 

и

 

онъ

 

быль

иосвящеиъ

 

вь

 

санъ

 

архимандрита,

 

но

 

и

 

въ

 

:-)томъ

 

званіи

 

Кирнл.іъ

не

 

измьппл

 

ь

 

своего

 

простого

 

образа' жизни

 

и

 

трудился

 

наравнѣ

 

сь

послушниками.

 

Пзъ

 

любви

 

къ

 

уединепію,

 

такъ

 

какъ

 

многіе

 

пзъ

знатных'ь

 

жителей

 

Москвы

 

къ

 

нему

 

обращались

 

за

 

наставлениями,

Кириллъ,

 

передань

 

настоятельство

 

своему

 

ученику

 

Сергію

 

Азако-

ву,

 

сначала

 

затворился

 

въ

 

своей

 

келліи,

 

а

 

затѣмъ

 

перешслі.

 

на

старое

 

Симоново;

 

но

 

здѣсь

 

тревожили

 

его

 

частые

 

посѣтігпѵш,

 

п

Кириллъ

 

молил

 

ь

 

Бога

 

указать

 

ему

 

мѣсто

 

для

 

уединенныхъ

 

нодвп-

говъ

 

и

 

отъ

 

иконы

 

Богоматери

 

услышалъ

 

голосъ:

 

<Иди

 

на

 

Бѣло-

озеро— тамъ

 

тебѣ

 

мѣсто».

 

Другъ

 

его,

 

прей.

 

Ѳераиоитъ,

 

указад

 

;

ему

 

уединенное

 

мѣсто

 

на.

 

Бѣлоозерѣ.

 

Понравилась

 

Кириллу

 

пу-

стыня

 

близь

 

высокой

 

горы

 

Мяуры

 

недалеко

 

отъ

 

рѣки

 

Шекспы,

 

п

здѣсь

 

онъ

 

выкоиаль

 

для

 

себя

 

землянку.

 

Но

 

и

 

здѣсь

 

стали

 

иосѣщать

его

 

то

 

окрестные

 

жители

 

(Авксептій

 

и

 

Матвей),

 

то

 

братія

 

пзъ

Симонов,

 

обители

 

(Вевсдей,

 

Діоннсій

 

и

 

Наѳанаилъ

 

и

 

др.

 

и

 

соли-

лись

 

близь

 

его

 

келліп,

 

и

 

Кириллъ

 

убѣднлся,

 

что

 

время

 

безмолвія

его

 

кончилось:

 

въ

 

1397

 

г.

 

иостронлъ

 

онъ

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Усие-

нія

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Одинъ

 

пзъ

 

окрестныхъ

 

бояръ

 

(Ѳеодоръ),

услышавши,

 

что

 

нришедшій

 

пзъ

 

Москвы

 

архимандритъ

 

(Кириллъ)

строить

 

монастырь

 

и

 

предполагая,

 

что

 

у

 

него

 

много

 

деиегъ,

 

не-

разъ

 

рѣшался

 

напасть

 

па

 

Кирилла

 

п

 

ограбить

 

его,

 

но

 

всегда

 

на-

ходилъ

 

въ

 

обители

 

ностороипихъ

 

посетителей,

 

хотя

 

таковыхъ

 

и

не

 

бывало,

 

и

 

раскаялся

 

въ

 

своемъ

 

грѣхѣ;

 

этоть

 

бояринъ.

 

равно

и

 

другой

 

^Романъ)

 

были

 

благотворителямп

 

обптелп

 

ирей.

 

Кпріша.
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Когда

 

въ

 

обители

 

Кирилловой

 

умножилось

 

число

 

братіи,

 

преподоб-

ный

 

дашь

 

для

 

нея

 

уставь

 

общежнтія

 

и

 

освящалъ

 

его

 

иримѣромъ

своей

 

иаізни.

 

Господь

 

при

 

жизни

 

еще

 

наградилъ

 

своего

 

угодника

даром*

 

прозорливости

 

и

 

'даромъ

 

чудесъ,

 

о

 

чемъ

 

пространно

 

гово-

рится

 

въ

 

его

 

жизнеоиисаиіи

 

(см.

 

Четьи-Миноя,

 

9

 

іюия:

 

Фнларотъ,

Русск.

 

святые,

 

9

 

іюия

 

и

 

др.).

 

Предъ

 

кончиною

 

своею

 

преп.

 

Кп-

віргь

 

назначилТ)

 

свонмъ

 

преемннкомъ

 

но

 

уиравленію

 

обителію

ученика

 

своего

 

Мпнокентія

 

и

 

строго

 

заповѣдаль

 

не

 

нарушать

 

его

устава,

 

о

 

чемъ,

 

между

 

нрочимъ,

 

говорить

 

въ

 

своемъ

 

Духовномъ

завѣщапіи . .

 

Прей.

 

Кирнллъ

 

скончался

 

на

 

90

 

году

 

своей

 

жизни,

9

 

ііоіія

 

1427

 

года.

 

Чудесныя

 

знамспія

 

и

 

исцѣленія

 

больныхъ

 

на-

чали

 

совершаться

 

въ

 

скоромь

 

времени

 

но

 

смерти

 

Кирилла,

 

а

 

въ

1448

 

году

 

уже

 

чтили

 

«нрен.

 

старцевъ

 

Сергія

 

и

 

Кирилла^,

 

какъ

молитвенников'!,

 

предъ

 

Богомъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

«св.

 

Петромъ

 

митроно-

литомь

 

н

 

св.

 

Леоптіемь,

 

епискоиомъ

 

Ростовскнмъ.

 

Въ. Полномъ

мѣсяцссловѣ,

 

помѣщенномь

 

въ

 

Слѣдованной

 

псалтири

 

Кирилло-

Бѣшерскаго

 

монастыря

 

1481

 

г.

 

(,№

 

259),

 

стоить

 

имя

 

пр.

 

Ки-

рилла

 

Вѣлозерскаго

 

подъ

 

9

 

іюпя.

 

Въ

 

Лконоииспомь

 

ііодлннпикѣ»

подъ

 

!)

 

іюпя

 

сказано:

 

«Преиодобнаго

 

отца

 

нашего

 

Кирилла,

 

игу-

мена

 

обители

 

Пречистый

 

Богородицы,

 

иже

 

на

 

Бѣлѣ

 

озерѣ,

 

поживе

лѣтъ

 

!)();

 

подобіемъ

 

старь

 

и

 

сѣдъ,

 

власы

 

просты,

 

мало

 

съ

 

ушей,

брада

 

долѣ

 

Сергіевы

 

н

 

шире,

 

ризы

 

преиодобнпчсскія,

 

нснодь

 

дико-

желтая,

 

въ

 

рукѣ

 

его

 

свитокъ,

 

а

 

въ

 

немъ

 

написано:

 

«Не

 

скорбите,

иратін

 

и

 

чада

 

въ

 

день

 

покоя

 

моего,

 

предаю

 

васъ

 

Богу

 

и

 

Пречпстѣй

Его

 

Матери»

 

(Филпмоновъ,

 

стр.

 

364).

 

Въ

 

Уставѣ

 

церковн.

 

обря-

довт,

 

Москов.

 

Усиен.

 

собора

 

(ок.

 

1634

 

г.)

 

подъ

 

9

 

іюня

 

замѣчено:

Кириллу

 

Бѣлозерскому

 

благовѣстъ

 

въ

 

ревутъ,

 

трезвонь

 

большой;

    

і
.........

    

й _____„

     

..„„ ................ * ........ „

  

и™____ г* _____ „„„„

      

і
а

 

звон

 

і.

 

бываеть,

 

какъ

 

государь

 

пойдеть

 

на

 

Кпрплло-Бѣлозерское

подворье»

 

(Тимооеевъ,

 

Русск.

 

Истории,

 

библіотека,

 

Ш,

 

79,

 

8U).

Въ

 

Новгород!»

 

9

 

іюия

 

не

 

совершалась

 

служба

 

ир.

 

Кириллу

 

Бѣло-

Звровому,

 

а

 

переносилась

 

на

 

10

 

число,

 

потому

 

что

 

Кириллу

 

Але-

ксандрійскому

 

9

 

іюня

 

праздновали

 

съ

 

поліелеемъ.

 

(Древн.

 

церков.

обряды

 

въ

 

Бовгородѣ,

 

стр.

 

17).

 

Въ

 

1578

 

г.

 

Іоаннъ

 

Ррозиый

 

пин

салъ

 

Кирплловскимъ

 

старцамъ:

 

«Учитель

 

среди

 

васъ— велпкій

 

свѣ-

тнлышкъ

 

Кирилл'ь:

 

на

 

его

 

гробь

 

повсегда

 

зрите,

 

и

 

отъ

 

пего

 

всегда

I

I
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иросвѣіцайтеоя:

 

иотомъ

 

же

 

великіи

 

подвижницы,

 

ученицы

 

его,

 

а

ваши

 

наставницы

 

и

 

отцы,

 

по

 

нріятію

 

рода

 

духовнаго

 

даже

 

и

 

до

васъ

 

и

 

снятый

 

уставъ

 

великаго

 

чудотворца,

 

якоже

 

у

 

васъ

 

ве-

дется,

 

Се

 

у

 

васъ

 

учитель

 

и

 

наставникъ!

 

Отъ

 

сего

 

учнтеся,

 

отп

сего

 

наставляйтеся,

 

отъ

 

сего

 

иросвѣщайтеся,

 

о

 

семъ

 

утверждай-

тесь»

 

(Акты

 

истории.,

 

1,

 

373).

 

Мощи

 

нреп.

 

Кирилла

 

почивають

подъ

 

снудомъ

 

вь

 

стѣнѣ

 

между

 

соборного

 

Уснен

 

церковію

 

п

 

при-

дѣломъ

 

вь

 

честь

 

его

 

(Кирилла).

 

Вт»

 

1643

 

году

 

боярииъ

 

Ѳеодоръ

Мвановпчъ

 

Шереметьев!)

 

соорудить

 

среброковаипую

 

раку

 

надъ

мощами

 

пр.

 

Кирилла

 

(Варлаамъ,

 

Чтепія

 

in,

 

Обществѣ

 

Исторіи

 

п

Рос.

 

древностей,

 

1859,

 

кн.

 

3).

Кирилловъ

 

Бѣлозерскій

 

Усненскій

 

монастырь,

 

мужской,

 

1-го

класса

 

(съ

 

1764

 

г.),

 

близь

 

г.

 

Кириллова,

 

Новгород,

 

губсрніи,

 

на

берегу

 

озера

 

Сиверскаго

 

и

 

р.

 

Свіяги,

 

впадающей

 

въ

 

Шексну.

Этотъ

 

монастырь

 

раздѣляется

 

на

 

два:

 

большой

 

и

 

малый;

 

въ

 

пос-

лѣдиемъ

 

сохраняется

 

подъ

 

каменнымъ

 

чехломъ

 

деревян.

 

келлія

пр.

 

Кирилла,

 

его

 

колодезь

 

и

 

крестъ.

 

Изъ

 

вещей

 

пр.

 

Кирилла

 

п

 

до-

се.іѣ

 

вь

 

обители

 

цѣлы:

 

фелонь,

 

иодрясникъ,

 

деревянный

 

красный

сосудъ,

 

овчинный

 

тулуігь,

 

шерстяной

 

колпакъ,

 

костыль

 

орѣховаго

дерева,

 

кожаный

 

ноясъ,

 

двѣ

 

чаши,

 

ковшъ,

 

святцы,

 

писанныя

преподобным!,

 

па

 

иергаментѣ,

 

духовное

 

завѣінаніе,

 

вь

 

которой,

онъ

 

норучалъ

 

свой

 

монастырь

 

князю

 

Андрею

 

Дмнтріевпчу

 

Можай-

скому

 

и

 

назначил!,

 

свопмъ

 

преемннкомъ

 

по

 

управленію

 

обителію

своего

 

ученика

 

Иннокентія.

 

Цѣла

 

также

 

и

 

свято

 

чтится

 

икона

Смоленской

 

Божіей

 

Матерп— Одпгитріи;

 

съ

 

:->тою

 

иконою

 

пр.

 

Ііі-

рпллъ

 

нришелъ

 

нзъ

 

Симонова

 

монастыря

 

на

 

Бѣлоозеро.

 

Вь

 

Ки-

рплло-Бьлозерекомъ

 

монастырѣ

 

свято

 

чтится

 

икона

 

сего

 

преподоб-

наго,

 

написанная

 

пр.

 

Діонисіемъ

 

Глушицкимъ

 

(1

 

ігоня).

 

На

 

этой

иконѣ

 

пр.

 

Кириллъ

 

изображенъ

 

въ

 

рость,

 

въ

 

старческих - !,

 

лѣтахъ.

съ

 

открытою

 

головою,

 

съ

 

лицемъ

 

задумчивымъ

 

и

 

руками,

 

сложен-

ными

 

па

 

иереяхъ,

 

вь

 

мантіи.

 

Пр.

 

Кириллъ

 

любилъ

 

нросвѣщсніе:

онъ

 

самъ

 

переипсалТ)

 

для

 

себя

 

Еваигеліе,

 

Псалтирь

 

и

 

Каноннкъ

и

 

эту

 

любовь

 

иоселпл'ь

 

и

 

въ

 

братіи;

 

но

 

описи

 

1637

 

года

 

въ

 

его

обители

 

было

 

до

 

16

 

книгі,

 

«чудотворца

 

Кирилла»;

 

но

 

описи

 

16
вЪка

 

вь

 

ней

 

уже

 

было

 

2092

 

рукописи.

 

Такого

 

богатаго

 

соб
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іюня.

—

 

59

 

—

рукописей

 

не

 

было

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

изь

 

русскихъ

 

монастырей.

 

Въ

,іпсл1>

 

рукописей

 

'пр.

 

Кирилла

 

замѣчательпы

 

три

 

посланія:

 

одно

кь

 

цел.

 

князю

 

Васнлію,

 

другое —къ

 

князю

 

Андрею

 

Дм.

 

Можай-

скому

 

п

 

третье—-къ

 

князю

 

Юрію

 

Дмитріевпчу

 

(о

 

содержаніи

 

:-)тихъ

посланій

 

см.

 

у

 

Филарета,

 

Русск.

 

святые,

 

9

 

іюня).

 

Замѣчательна

рукопись

 

иреп.

 

Кирилла

 

съ

 

объясненіями

 

разныхъ

 

явленій

 

при-

роды,

 

взятыми

 

изъ

 

древняго

 

естествоиспытателя

 

Гарна.

 

Прей.

Кириллу

 

составлено

 

два

 

канона,

 

есть

 

и

 

акаѳистъ.

 

Подробное

 

оии-

еаніе

 

жизни

 

св.

 

Кирилла

 

составилъ

 

Пахомій

 

Логоѳетъ,

 

но

 

пору-

чепію

 

вел.

 

князя

 

Васплія

 

Васильевича

 

и

 

митроп.

 

Ѳеодосія.

 

Пахо-

мій

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Кирилловъ

 

монастырь

 

34

 

года

 

спустя

 

но

 

смерти

основателя

 

(сконч.

 

1427

 

г.),

 

чтобы

 

на

 

мѣстѣ

 

собрать

 

свѣдѣнія

о

 

'его

 

жизни.

 

Тогдаишій

 

пгуменъ

 

монастыря

 

Кассіаиъ

 

иросилъ

 

и

съ

 

своей

 

стороны

 

образноваго

 

агіобіографа

 

нависать

 

что

 

нибудь

о

 

Кирилл!..

 

Въ

 

продолженіе

 

34

 

лѣтъ

 

вь

 

моиастырѣ

 

не

 

было

 

со-

ставлено

 

не

 

только

 

житія,

 

но

 

даже

 

черновыхъ

 

неотройныхъ

 

записокь

объ

 

основателѣ.

 

Но

 

Пахо.мій

 

засталъ

 

еще

 

много

 

очевидцев!,

 

и

учеіпікоіп,

 

Кирилла,

 

долго

 

жившихъ

 

съ

 

учителемъ,

 

къ

 

числу

 

ко-

торым,

 

принадлежал'!»

 

самъ

 

Кассіаиъ.

 

Авторл»

 

видѣлся

 

н

 

съ

 

Марти-

ніаномт,,

 

бывшпм'і,

 

игуменомъ

 

Ѳерапонтова,

 

потомь

 

Троицкаго

 

Сер-

геева

 

монастыря:

 

въ

 

1462

 

г.

 

онъ

 

снова

 

правиль

 

Ѳерапонтовымъ

мопап ыремъ

 

(въ

 

15

 

верстахъ

 

отъ

 

Кириллова)

 

и

 

могъ

 

сообщить

Пахомію

 

подробхіыя

 

евьдѣііія

 

о

 

Кприллѣ,

 

у

 

котораго

 

постригся

еще

 

въ

 

отрочествѣ,

 

въ

 

первые

 

годы

 

существованія

 

Кирилловой

обители.

 

«Этихъ

 

учениковъ

 

ир.

 

Кирилла

 

распрашивалъ

 

я

 

о

 

свя-

томъ,

 

иишетъ

 

Пахомій

 

въ

 

прсдпсловіи,

 

«т

 

начата

 

бесѣдоватп

 

ко

мнѣ,

 

о

 

жптіи

 

святаго

 

и

 

о

 

чудесѣхъ».

 

Вь

 

жпзнеоиисаніи,

 

разока-

заіп,

 

повѣсть

 

о

 

киязѣ

 

и

 

княітшѣ

 

Бѣлевскихъ,

 

онъ

 

прпбавляетъ,

что

 

с.іышалъ

 

се

 

отъ

 

пиока

 

Игнатія,

 

которому

 

передала

 

ее

 

сама

княгиня,

 

п

 

при

 

чтенін

 

этой

 

иовѣсти

 

легко

 

замѣтпть,

 

что

 

книжный

стиль

 

Иахомія

 

не

 

вполнѣ

 

сгладилъ

 

пріемы

 

простого

 

изустнаго

разсказа.

 

Авторъ

 

иередаеть

 

имена

 

людей,

 

пгравшихъ

 

самую

 

не-

ішдіпю

 

роль

 

въ

 

нсторіп

 

обители,

 

п

 

много

 

другихъ

 

мелкихт,.

 

под-

робностей,

 

который

 

показывают!,,

 

что

 

житіс

 

писано

 

со

 

словъ

пноковъ

 

монастыря.

 

При

 

:-)томь

 

авторъ

 

дѣлаетъ

 

еще

 

оговорку,

 

что

1
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60

многое

 

оставлено,

 

имъ

 

не

 

записанным!,

 

по

 

оои.ню

 

матеріала

 

или

потому,

 

что

 

за

 

давностію

 

позабыто

 

разсказчнками

 

)>).

 

Едшютпен-
ны.м'ь

 

пнсьмепнымъ

 

источником!),

 

какой

 

можно

 

замѣтить

 

вь

 

щ

тіп,

 

была

 

духовная

 

ир.

 

Кирилла,

 

которую

 

Пахомій

 

заиесь

 

ш,

 

свой

трудъ

 

ст,

 

пропусками

 

и

 

поправками

 

-).

 

Такимъ

 

образомъ

 

Пахомій

нмѣлъ

 

въ

 

своемъ

 

распоряжепіи

 

обильный

 

запасъ

 

свѣдѣпіп,

 

позно-

лявшій

 

ему

 

составить

 

біогра<1>ію,

 

подобную

 

Епнфаніеву

 

жнтіш

Сергія.

 

іКизнеопнсаше

 

при

 

Кирилла— самый

 

обширный

 

п

 

лучшій

пзъ

 

всѣхъ

 

трудовъ

 

Иахомія.

 

Списки

 

жнтія

 

пр.

 

Кирилла

 

указаны

у

 

Н.

 

Барсукова,-

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

303— 305.

(Завѣщаніе

 

пр.

 

Кирилла

 

и

 

три

 

его

 

послаиія

 

князьямъ

 

напечата-

ны

 

въ

 

Истории,

 

актахъ,

 

т.

 

1).

 

Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

іюнь.

стр.

 

40—58.

 

Его-же,

 

Русск.

 

Церков.

 

Исторія

 

еті>.

 

291.

 

Мпкаріп.

Псторія

 

Русск.

 

церкви,

 

т.

 

ѴШ,

 

39—40.

 

Филаретъ,

 

Обзоръ

 

духов.

литературы.

 

А.

 

Н.

 

Муравьев!,,

 

Жптія

 

русских!»

 

святыхъ,

 

іюнь,

Четыі-Мннея

 

св.

 

Димитрія,

 

Прологъ

 

подъ

 

9

 

іюпя.

 

II.

 

Барсуков!,,
Источники

 

русск.

 

агіографін,

 

стр.

 

297 — 306.

 

Истории,

 

оиисаніс

Кнрплло-Бѣлозерокаго

 

монастыря,

 

Москва,

 

1805

 

года.

 

Опясаніе

Ьіирнлло-Бѣлозер.

 

монастыря,

 

Сиб.,

 

1811

 

г.

 

Архнм.

 

Варлаамь,

Опнс.

 

сборн.

 

XV

 

в.

 

Кнрилло-Бѣлозер.

 

монастырь,

 

Сиб.,

 

1858

 

г.

(Ученые

 

записки

 

Ими.

 

Академіп

 

Иауіп,).

 

Шсвыревъ,

 

Поѣздка

 

вь

Кириллові,

 

Бьлозер.

 

монастырь,

 

I,

 

136:

 

11,

 

1.

 

Псторія

 

Рос.

 

іерар-

хіи,

 

IV,

 

384.

 

Ратшинъ,

 

373.

 

Оппсаніе

 

Бѣлозер.

 

мопаст.,

 

1817

 

г.

Ключевскій,

 

Дровне-русск.

 

жптія,

 

158—202

 

и

 

др,

 

Исторнч.

 

сло-

варь

 

о

 

русск.

 

сіштыхъ,

 

152.

 

Архим.

 

Ссргій,

 

Агіологія

 

Востока,

II,

 

154.

 

Архим.

 

Леонидъ,

 

Св.

 

Русь»,

 

К

 

242.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

Ж

 

281,

 

стр.

 

136

 

—

 

139.

 

Его-

')

 

Сказавъ

 

о

 

погребеніи

 

святаго,

 

Пахомій

 

продолжаетъ:

 

„мпожаВша

 

же

una

 

чудеса

 

при

 

жпвотѣ

 

бывшая

 

іілажснпаго

 

Кирилла

 

множества

 

радп,

 

па-

че-же

 

и

 

предъ

 

многими

 

лѣты

 

бывша

 

ппсавію

 

но

 

предашася,

 

сія-же

 

пѣчто

мало

 

отчасти

 

написана

 

бьтша".

 

Списки

 

житія:

 

XV

 

в.

 

въ

 

Сборн.

 

Тр.-Сѳрг.

лавры,

 

№

 

764,

 

л.

 

2,

 

пне.

 

Паисіемъ

 

Ярослановыиъ,

 

XVI

 

в.

 

въ

 

Макар.

Чет. -Мин.,

 

іюиь,

 

стр.

 

240;

 

въ

 

Волокол.

 

сбор.

 

1.549

 

г.,

 

въ

 

Носков,

 

епарх.

библ.,

 

№

 

630,

 

л.

 

183;

 

неполный

 

сппсоаъ

 

въ

 

Синод,

 

сборн.

 

XV—ХУІ

 

в.,

JVs

 

556,

 

л.

  

818.

2)

 

Ср.

  

Макар.

  

Чет. -Мин.

 

въ

 

ука:;.

 

мѣстѣ.

  

стр.

 

270

 

съ

 

А.

 

Ист.

 

I,

 

,Ѵ

 

32.
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ионя.

61

0і

 

Разсказы

 

изъ

 

Исторін

 

русск.

 

церкви,

 

209.

 

Москвнтяшшъ,

1843,

 

т.

 

XI.

 

Чтенія

 

въ

 

Импер.

 

Обществ!,

 

исторіи

 

и

 

рос.

 

древн.,

1848

 

г.,

 

Ж

 

9.

 

Вѣстпикъ

 

Импер.

 

Географ.

 

Общества,

 

1854

 

г.,

 

XI.

Отд.

 

II,

 

133.

 

Новгород.

 

Губ.

 

Вѣдом.,

 

1852

 

г.,

 

Ж

 

22.

 

Строевъ,

Описки

 

настоятелей,

 

54,

 

Л?

 

4.

 

Звѣринскіп,

 

Матеріалы

 

для

 

исто-

рін

 

монастырей,

 

вып.

 

2,

 

Ж

 

867,

 

166—171.

 

Акты

 

истории.,

 

I,

$

 

16

 

(Посланіе

 

нр,

 

Кирилла

 

Можайск,

 

князю

 

Андрею

 

Дмитріе-

впчу),

 

Ж

 

27

 

(Посланіе

 

его-же

 

Звенигород,

 

князю

 

Георіію

 

Дмитріе-

ішчу),

 

Ж

 

32

 

(Духошіая

 

врагам

 

пр.

 

Кирилла).

 

Русск.

 

Истории.

биб.ііотека,

 

II,

 

8,

 

№5;

 

IV,

 

854.

 

И.

 

К.

 

Никольский,

 

Кпрплло-Бѣлозер.

монает.,

 

1897 — 98

 

г.

 

и

 

др.

 

Въ

 

Кирплло-Бѣлозер.

 

монастырь

 

были

сосланы

 

патріархъ

 

Никою,

 

(см.

 

18

 

авг.),

 

Москов.

 

митрополнтъ

Іоаснфь

 

Скриппцыпъ,

 

Крутицкій

 

епнскопъ

 

Матоей,

 

Вологод.

 

архі-

еішсконъ

 

Нектарій,

 

Благовѣідеи.

 

Москов.

 

собора

 

иротопонъ

 

Силь-

иерсть.

 

Амвросій,

 

епнскопъ

 

Саратовскій,

 

Иижегор.

 

митрополнтъ

 

Исаія.

Нрсподоіліыр

 

Досидел,

 

Игіілтіл

 

и

 

Гсрѵиіл.

Въ

 

Кнрплло-Бѣлозерскомъ

 

монастырь

 

міюгіс

 

пзъ

 

учениковъ

пре-р.

 

Кирилла

 

прославились

 

благочестіемъ

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нпхъ

міістно

 

чтутся

 

какъ

 

святые,—таковы:

 

Досинеіі,

 

Игнатій

 

и

 

Германь.

    

|
Upon,

 

[осифъ

 

Волоколамске

 

въ

 

своемъ

 

^Сказапіи

 

о

 

святыхъ

 

J

отцѣхъ,

 

иже

 

въ

 

Русстѣй

 

земли

 

оуіцпхъ::

 

свидетельствует!,

 

о

 

До-
шж

 

Ваше

 

въ

 

Кприлловѣ

 

монастырѣ

 

старецъ'-евятъ,

 

нмянемъ

Досікюп,

 

наринаемьій

 

Недовѣдомицыиъ,

 

и

 

со

 

инѣми

 

тогда

 

иребы-

наше

 

старцы,

 

любящими

 

св.

 

Кирилла

 

нредаиія...

 

Блаженный

 

До-

синен

 

толико

 

пострада

 

отъ

 

настоятеля,

 

якоже

 

ему

 

и

 

раны

 

иріяти

отъ

 

него,

 

не

 

единою,

 

по

 

и

 

многащи:

 

нѣкогда

 

бо

 

ему

 

глаголющю

кь

 

настоятелю,

 

яко

 

да

 

не

 

развращасть

 

преданія

 

св.

 

Кирилла,

 

онъ

же

 

ннзложнвъ

 

его

 

съ

 

транезнаго

 

мосту,

 

иже

 

надо

 

на

 

землю

 

и

j

 

быстт,

 

нко

 

мертвы

 

егда

 

убо

 

оздравѣ,

 

тогда

 

глаголаше

 

къ

 

настоя-

телю:

 

яко

 

аще

 

восхощеиш

 

и

 

смерти

 

мя

 

иредати,

 

азъ

 

не

 

преста-

ну

 

глаголати

 

о

 

спхъ

 

тебі,

 

-

 

(.Гьтои.

 

занят.

 

Археограф.

 

Коммис,

И,

 

матер,

 

стр.

 

82.

 

II.

 

Барсуков!,,

 

Источинкн

 

русск.

 

агіогр.,

 

174).
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нон я.

—

 

62

   

-

Германъ.

 

Въ

 

«Книгѣ

 

о

 

святыхъ

 

;>

 

о

 

иемъ

 

сказано:

 

^

 

Препо-

добный

 

Германъ,

 

дивный

 

ученикт,

 

иреп.

 

Кирилла

 

Бѣлозерскаго

иреставися

 

въ

 

лѣто

 

7000*

 

(Рукопись

 

Савваптова,

 

л.

 

14.

 

Архші,

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

UI,

 

прим.

 

3,

 

стр.

 

61.

 

Н.

 

Барсуком,
Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

129).
Итатій.

 

Въ

 

«Сказаніи

 

о

 

святыхъ

 

иконоиисцахъ»

 

о

 

немъ

сказано:

 

« Преподобный

 

отецъ

 

Игнатій

 

златый,

 

иконописецъ

 

Си-

монова

 

монастыря,

 

споетнпкъ

 

пр.

 

Кирилла

 

Бѣлозерскаго,

 

пнсаше

многія

 

сліятыя

 

иконы

 

чудныя.

 

Чти

 

вт,

 

жптіи

 

св.

 

Іоны

 

митропо-

лита,

 

собесѣдипка

 

его

 

бывша

 

(Рукопись

 

графа.

 

С.

 

Г.

 

Строганова.

Бус.тасвъ,

 

Истории,

 

очерки

 

русск.

 

народи,

 

слов,

 

и

 

искусства,

 

II,

380.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

206.

 

М.

 

В,і.

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

Ж

 

186,

 

стр.

 

72.

Архпм.

 

Леонидъ,

 

(«Св.

 

Русь;*,

 

Л»

 

243

 

н

 

250)

 

говоритт,

 

о

 

двухъ

преиодобныхъ

 

Пгнатіяхъ,

 

ннокахъБѣлозерскнхт».

 

Такт»,

 

подъ

 

Ж

 

213:

«Игнатій

 

мо.тчалышкъ,

 

прей,

 

ииокт,

 

Кнрп.т.то-Бьлозер.

 

монастыря,

7

 

XV

 

в.

 

Не

 

каноннзоваиъ.

 

Погребешь

 

въ

 

Кирилло-Бѣлозерокомъ

монастырѣ»,

 

стр.

 

60:

 

подъ

 

Ж

 

250:

 

Германъ

 

дивный

 

(Ж

 

248),

Досиѳей

 

старець

 

(Ж

 

249)

 

и

 

Игнатій

 

(Ж

 

250),

 

иноки

 

Кнрплло-

Бѣлозерскаго

 

монастыря,

 

ф

 

XV

 

вѣка.

 

Не

 

канонизованы.

 

Погребены

въ

 

Кирилло-Бѣлозерско.мь

 

монастырѣ; .

 

Вероятно,

 

оба

 

Нгнатія-

одно

 

и

 

тоже

 

лицо.

иренодог.плго

 

щшщН

 

бЩтскдщ

Ирен.

 

Александр!,,

 

въ

 

мірѣ

 

Алексѣй,

 

быль

 

родомъ

 

й8ъ

 

Волог-

ды

 

и

 

вт,

 

молодыхт,

 

лѣтахъ

 

прибыль

 

вт,

 

Снасокаменный

 

монастырь:

въ

 

монашество

 

быть

 

пострижешь

 

игуменомъ

 

Діонисіемъ

 

Святогорцемъ

(впослѣдствіи

 

Ростов,

 

архіепнскономъ).

 

Юный

 

ннокт,

 

совершенно

предалъ

 

себя

 

Богу,

 

съ

 

охотою

 

исполнял!,

 

всѣ

 

моиастырскія

 

по-

слушапія,

 

соблюдал -!»

 

самый

 

строгій

 

поетъ

 

и

 

пи

 

одного

 

часу

 

не

проводил!,

 

безт,

 

труда;

 

много

 

лъть

 

проволт,

 

опт,

 

въ

 

такпхі,

 

подви-

гах!,,

 

достнгъ

 

сана

 

священства

 

и

 

пользовался

 

всеобщим'!,

 

уваже-

ніемъ;

 

по

 

тяготясь

 

славою,

 

любитель

 

пустыинаго

 

уединенія,

 

Але-

ксандр!,

 

однажды

 

ночью

 

оставить

 

обитель

 

и

 

чрезъ

 

пѣско.тько

 

дней
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достигь

 

рѣкп

 

Сянжемы,

 

гдѣ

 

были

 

густой

 

лѣсъ

 

и

 

озеро.

 

Полагая,

что

 

:-іто

 

мѣсто

 

далеко

 

отъ

 

человѣческаго

 

жилья,

 

преподобный

 

по-

селился

 

здѣсь

 

и

 

построить

 

себѣ

 

келью,

 

но

 

сверхъ

 

чаянія

 

чрезт»

несколько

 

времени

 

,стали

 

къ

 

нему

 

приходить

 

окрестные

 

поселяне

и

 

дивились

 

жизни

 

пустынника

 

Любитель

 

безмолвія

 

поспѣшилъ

отсюда

 

удалиться

 

въ

 

болѣе

 

пустынное

 

мѣсто

 

и

 

на

 

устьѣ

 

рѣчки

Кунтгы,

 

среди

 

непроходимыхъ

 

болотъ,

 

нашелъ

 

другого

 

пустынника

пр.

 

Бвфимія

 

(11

 

аир.),

 

о

 

подвигахъ

 

котораго

 

слышалъ

 

онъ

 

еще

въ

 

Спасокаменномъ

 

монастырѣ.

 

Обрадовались

 

пустынники,

 

уви-

дііігь

 

другъ

 

друга,

 

и

 

не

 

мало

 

дней

 

провелп

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

духов-

ной

 

бесѣдѣ.

 

Александру

 

сильно

 

понравилось

 

пустынное

 

мѣсто

 

и

онъ

 

убѣдилъ

 

Евфимія

 

уступить

 

ему

 

свою

 

ке.тыо

 

и

 

взамѣнъ

 

ея

ВЗЯТЬ

 

его

 

новую

 

келыо

 

на

 

р.

 

Сянжемѣ,

 

на

 

что

 

послѣдній

 

согла-

сился

 

и

 

оставилъ

 

крестъ

 

вт»

 

благословеиіе

 

Александру.

 

Подойдя

ближе

 

къ

 

озеру,

 

пр.

 

Александръ

 

водрузилт»

 

креоть

 

и

 

близь

 

него

постави.тъ

 

кельи—и

 

началъ

 

трудамп

 

пзмождать

 

свою

 

плоть:

 

ру-

би.ть

 

лѣсъ,

 

лопатою

 

вскапывалъ

 

землю

 

подт,

 

посѣвъ

 

ржи

 

(ячменя);

къ

 

ному

 

вт,

 

скоромь

 

времени

 

иришелъ

 

одинъ

 

стареігь,

 

п

 

Але-

ксандр!,

 

съ

 

любовью

 

его

 

прпнялъ:

 

когда

 

же

 

явился

 

еще

 

одинъ

любитель

 

иустынпаго

 

житія,

 

Александръ

 

рѣшился

 

устроить

 

не-

большой

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Усиенія

 

Божіей

 

Матери,

 

на

 

что

 

пспро-

сплт,

 

блгтословеніе

 

у

 

Ростов,

 

архіеппскона

 

Діописія,

 

нѣкогда

 

по-

стрнпиаго

 

его

 

въ

 

иночество.

 

Благочестивый

 

Заозсрскій

 

князь

 

Дп-

мптрін

 

Васильевич'!,

 

и

 

особенно

 

супруга

 

его

 

Марія

 

помогали

 

ему

нъ

 

устройств'!»

 

монастыря.

 

Княгиня,

 

по

 

смерти

 

мужа,

 

убитаго

 

въ

бптвѣ

 

съ

 

татарами,

 

отдала

 

на

 

иомпновеніе

 

его

 

въ

 

пользу

 

обители

с,

 

Горку.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

прей.

 

Александръ

 

иостроилъ

теплый

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

Николая.

 

Скончался

 

подвпжппкъ

 

68

льть

 

9-го

 

іюня

 

1439

 

года.

 

Ирен.

 

Александръ

 

быль

 

средняго

 

ро-

ста,

 

тѣломъ

 

весьма

 

сухъ,

 

лпце

 

имѣлъ

 

круглое,

 

взглядь

 

кроткій,

широкая

 

темнорусая

 

борода

 

его

 

спускалась

 

до

 

персей

 

и

 

до

 

иоло-

шшьі

 

покрыта

 

была

 

сѣдиной.

 

Тѣло

 

ир.

 

Александра,

 

согласно

 

его

завЫцанію,

 

было

 

положено

 

у

 

южной

 

стороны

 

храма.

 

Въ

 

1519

 

г.

обѣ

 

церкви

 

сгорѣлп

 

и

 

на

 

мѣстѣ

 

Пхъ

 

были

 

устроены

 

двѣ

 

церкви

Уснснія

 

Божіей

 

Матери

 

(доселѣ

 

существующая)

  

и

   

св.

   

Николая.
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Вт,

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Куштской

 

обители

 

каменный

 

двухэтаж-

ный

 

храмъ,

 

посвященный

 

св.

 

Николаю

 

(внизу)

 

и

 

пр.

 

Александру

(вверху).

 

Мощи

 

преподобнаго

 

находятся

 

въ

 

храмѣ

 

у

 

лѣваго

 

ыироса;

ПОДЪ

 

могилою

 

его

 

устроена

 

мѣдна я

 

посеребренная,

 

гробница.

 

А.іексан-

дровт,

 

Успенскій

 

на

 

Куштѣ

 

монастырь

 

быль

 

закрытым!,

 

въ

 

1764

году

 

и

 

приписан'!,

 

(съ

 

1838

 

г.)

 

къ

 

Бѣлашшской

 

Спасо-Ішен,

пустыни,

 

гдѣ

 

иьіиѣ

 

погостъ

 

Алекса ндровъ,

 

Вологодской

 

губерніп

Кадников.

 

уѣзда,

 

въ

 

40

 

верстахъ

 

къ

 

западу

 

отъ

 

г.

 

Кадникова

 

и

въ

 

4

 

верстахъ

 

къ

 

юговостоку

 

отт,

 

Кубонск.

 

озера,

 

при

 

р.

 

Куштѣ,

Иочнтапіе

 

нр.

 

Александра

 

началось

 

съ

 

16

 

вѣкап

 

тогда

 

называли

его

 

иреподобнымъ

 

п

 

чудотворцемъ

 

Куштокпмъ».

 

ІКитіе

 

пр.

 

Але-

ксандра,

 

по

 

мпѣнію

 

Ключевскаго,

 

составлено

 

при

 

Іоапнѣ

 

Грозпомт,.

Служба

 

ему

 

составлена

 

не

 

ранѣе

 

1575

 

г.,

 

но

 

она

 

не

 

номѣіцаетсіі

вт,

 

с.тужебн.

 

Мпнеяхъ

 

и

 

едва-ли

 

напечатана.

 

Въ

 

рукописи,

 

жнтін

пр.

 

Александра

 

описано

 

до

 

20

 

чудесь,

 

изт,

 

которыхъ

 

нослѣднее

относится

 

къ

 

1573

 

году.

 

ВГ.рюжскіп

 

свящ.,

 

Сказанія

 

о

 

Вологод.

святыхъ,

 

266 — 278.

 

Филаретъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

іюнъ,

 

58—-S3.

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Кинга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

Ж

 

582,

 

стр,

221,

 

Архпм.

 

Серий,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

154.

 

Исторія

 

Россійск.

іорархіи,

 

III,

 

88.

 

Ратшппъ,

 

72.

 

Истории,

 

словарь

 

о

 

русск.

 

свя-

тыхъ,

 

16.

 

Суворовт,,

 

В.тадим.

 

Заоиикіев,

 

пустынь,

 

1888

 

г.

 

Ма-

карій,

 

Исторія

 

русск.

 

церкви,

 

IV,

 

211;

 

VII,

 

528.

 

Бычковъ,

 

Они-

саніе

 

рукоп.

 

Импер.

 

публич.

 

библіотеки.

 

I,

 

310,

 

№

 

1.

 

Архим.

 

Лео-

нпдт>.

 

«Св.

 

Русы,

 

Ж

 

307.

 

Звѣринскій,

 

Матеріалы

 

для

 

псторіи

монастырей,

 

выи.

 

2,

 

Ж

 

605,

 

стр.

 

49.

 

П.

 

Барсуков'!,,

 

Источники

русск.

 

агіографін,

 

16 — 17.

 

Строевъ,

 

Списки

 

іерарховъ

 

и

 

настоя-

телей,

 

758,

 

Ж

 

14.

 

Ключевскій,

 

Древперусск.

 

житія

 

святыхъ,

 

3IJ0,

372.

 

Муравьевъ,

 

Житія

 

русск.

 

святыхъ,

 

іюнь,

 

103—111.
__________

■

ІІраедирстио

 

Колочской

 

пконѣ

 

ЬоипсГі

 

Матери.

Вт,

 

1411-3

 

году,

 

при

 

вел.

 

кпязѣ

 

Васпліп

 

Дмитриевич!;,

 

въ

 

обла-
сти

 

его

 

брата,

 

князя

 

Андрея

 

Дмитріевпча,

 

въ

 

15

 

верстахъ

 

отъ

г.

 

Можайска;

 

вт,

 

мѣстечкѣ

 

Колоча

 

жп.тт,

 

простой

 

и

 

бѣдпый

 

земле-
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,ТІ;,іец'і>,

 

Лука.

 

Однажды

 

въ

 

лѣсу,

 

не

 

далеко

 

отъ

 

своего

 

жилья,

,]ѵка

 

па

 

дсревѣ

 

уішдѣлъ

 

икону

 

Божіей

 

Мгтери

 

съ

 

двумя

 

затво-

рами,

 

на і»

 

которыхъ

 

на

 

одиомъ

 

было

 

пзображеиіе

 

св.

 

Николая,

 

а

на

 

другомъ

 

пророка

 

Мліи.

 

Лука

 

съ

 

молитвою

 

взяль

 

эту

 

икону

 

и

поотанплъ

 

на

 

деревв

 

близь

 

своей

 

нивы,

 

на

 

мѣстѣ

 

нростѣ

 

п

 

ііе-

брегомѣ; .

 

Увпдѣвъ

 

икону,

 

какой-то

 

ннщій

 

взяль

 

ее,

 

но

 

Лука,

(іііліш

 

нищему

 

овсяный

 

хлѣбъ,

 

возвратнлъ

 

себѣ

 

св.

 

икону

 

и

 

внесъ

ее

 

ісь

 

свой

 

домъ,

 

въ

 

которомъ

 

лежалъ

 

много

 

лѣтъ

 

разслаблешіый.

Больной

 

упросплъ

 

Луку

 

показать

 

ему

 

икону,

 

которою

 

ознаменовавъ

себя

 

по

 

лицу,

 

получиль

 

псцѣлепіс

 

on.

 

разслабленія.

 

Слухъ

 

объ

этомъ

 

чудѣ

 

распространился

 

по

 

околыіымъ

 

селамъ,

 

«и

 

стекошася

хнрзн,

 

н

 

принесоіиа

 

болящая

 

различными

 

недугппвсп

 

здрави

 

быша.

Итако

 

начата

 

отвсюду

 

ирнпоснтн

 

множество

 

недужныхъ

 

п

 

разслаб-

лешіыхъ,

 

и

 

исцѣлѣвахуся».

 

Ради

 

чудотворной

 

иконы

 

п

 

Лука

 

сталъ

въ

 

особомъ

 

уважепіи

 

не

 

только

 

у

 

нростыхъ,

 

но

 

и

 

у

 

знатныхъ

людей.

 

Лука

 

съ

 

иконою

 

отправился

 

въ

 

гор.

 

Можайскъ,

 

и

 

князь

Андрей

 

Дмитріевнчъ

 

со

 

всѣмн

 

жителями

 

города

 

вышелъ

 

на

 

встрѣчу

чудотворной

 

икоип;

 

такая-же

 

торжественная

 

встрѣча

 

иконы

 

была

въ

 

Москвѣ.

 

Митрополнтъ

 

Фотій

 

со

 

всѣмъ

 

духовенством'!)

 

въ

 

крест-

номъ

 

ходѣ

 

за

 

городомь

 

ветрѣтплъ

 

святыню

 

и

 

вездѣ

 

совершались

многочисленный

 

нсцѣлснія

 

болыіыхъ.

 

Это

 

подало

 

поводъ

 

Лукѣ

 

съ

иконою

 

обходить

 

города

 

и

 

села,

 

и

 

опъ

 

собралъ

 

«мнлосердісм'ь

 

Бого-

матери

 

миога

 

и

 

безчпслепиа

 

богатства

 

и

 

церковь

 

поста вп

 

во

 

пмя

Пречистой

 

Богородицы,

 

ндѣже

 

пынѣ

 

есть

 

монастырь

 

Колочскій.

 

И

Сйбѣ-же

 

созда

 

домъ

 

удивлеиъ,

 

якоже

 

княжескій,

 

въ

 

немъ-же

 

хра-

мы

 

свТ.тлы

 

и

 

велицы,

 

и

 

мпоги

 

рабы

 

и

 

рабьши

 

прптяжа,

 

и

 

отроки

предпонщыя

 

ему

 

и

 

иредтекуіцыя,

 

свѣтлыми

 

одежами

 

оболченн,

 

и

цмшеза

 

его

 

многа

 

драгаго

 

бранша

 

отъ

 

тука

 

имастп

 

исполнена

 

и

мноіа

 

ніііія

 

благовониаго,

 

и

 

іісегда

 

въ

 

пищи

 

н

 

въ

 

питін

 

веселя-

шеся

 

со

 

служащими

 

своими,

 

и

 

ловы

 

дѣюіце

 

со

 

птицами

 

и

 

псы,

 

и

модііѣдп

 

ухватая,

 

таковыми

 

позорными

 

ловитвами

 

утѣху

 

не

 

малу

себѣ

 

претворяя».

 

Бывшій

 

ліростъ

 

челонѣкъ

 

п

 

послѣдиій

 

послан-

ншм..',

 

Лука

 

до

 

того

 

возгордился

 

своимъ

 

богатствомъ,

 

что

 

«не

токмо

 

вельможамъ

 

н

 

властямъ

 

и

 

сановипкамъ

 

сопротивенъ

 

явля-

шеся,

 

но

 

и

 

самому

 

князю

 

Андрею

 

Дмнтріевичу

   

жестокъ

 

и

 

нсно-

!:
і
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корень

 

бываше:

 

еще

 

же

 

и

 

ловы

 

дѣющпхъ

 

на

 

киязя

 

біяіпе

 

іщ,

 

ц

грабяіие,

 

соколы-же

 

и

 

ястребы

 

кияжін

 

въ

 

себѣ

 

взпмаше.

 

Енязь-

жс

 

вся

 

сія

 

терняше

 

Пречистая

 

ради

 

Богородицы».

 

Но

 

скоро

 

по-

стигло

 

Луку

 

наказаніе

 

Божіе.

 

Однажды

 

ловчій

 

князя

 

Андрея

 

Дмит-

ріевпча

 

везъ

 

въ

 

клѣткѣ

 

мимо

 

двора

 

Луки

 

нойманнаго

 

лютаго

 

мед-

вѣдя.

 

Лука

 

приказалъ

 

выпустить

 

медвѣдя

 

на

 

его

 

дворъ.

 

Выпу-

щенный

 

на

 

свободу,

 

медвѣдь

 

такт,

 

смялъ

 

Луку,

 

что

 

топ,

 

едва

остался

 

жпвъ.

 

Узнавши

 

о

 

нссчастіи

 

Луки,

 

князь

 

Андрей

 

иосѣтплъ

его

 

н

 

высказа.ть,

 

что

 

Богь

 

нопустилъ

 

это

 

бѣдствіс

 

для

 

его-же

псправлепія.

 

Лука,

 

сознавъ

 

свои

 

грѣхи,

 

по

 

выздоровленін

 

своемъ

немедленно

 

постригся

 

въ

 

ниоки

 

въ

 

основанномъ

 

на

 

средства

 

киязя

Андрея

 

Дмптріевнча

 

п

 

его

 

самого

 

«Колочскомъ

 

моиастырѣ

 

и

 

по-

живе

 

въ

 

немъ

 

нѣколнко

 

лѣть

 

во

 

умилсніи

 

и

 

въ

 

слезахъ

 

и

 

покая-

ііііі,

 

дондеже

 

и

 

преставпся

 

о

 

Господѣ:-.

Сказаніе

 

о

 

явленін

 

чуд.

 

иконы

 

Колочской

 

Б.

 

М.,

 

1858

 

г.,

издано

 

К.

 

Борженевскпмъ.

 

Слово

 

Dp.

 

Богородицы,

 

ч.

 

3,

 

отд.

 

2,

стр.

 

84 — 88.

 

Степеи.,

 

1,

 

566.

 

Рукоп.

 

минея,

 

іголя.

 

Лаврент.,

Ж

 

5.

 

Новгор.

 

1

 

лѣт.,

 

подь

 

6921.

Блджсннлго

 

Кирилла

 

ііельсклго.

Вельскій

 

погость,

 

нынѣ

 

г.

 

Вельскъ,

 

Вологодской

 

епархіп,

 

пер-

воначально

 

находился

 

на

 

берегу

 

р.

 

Ваги,

 

па

 

мысу,

 

образуемом!,

ея

 

сліяніемъ

 

съ

 

р.

 

Велыо.

 

Слабость

 

грунта,

 

ежегодно

 

нодмываемаго

съ

 

обѣнхъ

 

сторонъ

 

рѣкамн,

 

и

 

весешііе

 

разливы,

 

во

 

время

 

кото-

рых!,

 

не

 

рѣдко

 

весь

 

мысъ

 

затоплялся,

 

принудили

 

жителей

 

пере-

селиться

 

па

 

пыпѣншее

 

мъсто.

 

Во

 

время

 

этого

 

ііереселепія

 

одной

благочестивой

 

женщнпѣ,

 

Ёвламиіи,

 

было

 

слѣд.

 

впдѣпіе.

 

Однажды

Евлампія

 

занималась

 

въ

 

домѣ

 

какпмт.-то

 

дѣломт.

 

по

 

хозяйству,

иредъ

 

нею

 

явился

 

молодой

 

человькъ

 

и

 

сказалъ

 

ей:

 

«Меня

 

вымыло

I

 

водой

 

изт,

 

могилы

 

и

 

теперь

 

тѣло

 

мое

 

па

 

берегу

 

рѣки

 

Ваги,

 

вели

перенести

 

его

 

къ

 

храму

 

Божію

 

и

 

поставить

 

надъ

 

нимъ

 

часовню

 

і
Евлампія

 

разсказала

 

о

 

впдѣніи

 

своемъ

 

священника чъ

 

и

 

народу,

и

 

тѣ

 

немедленно

 

отправились

 

па

 

мысъ,

 

гдѣ

 

прежде

 

былп

 

церковь

=5=5' —И—*=№



9

  

гоня.

—

 

67

 

—

и

 

кладбище,

 

и

 

здѣсь,

 

блнзъ

 

самой

 

р.

 

Ваги,

 

действительно

 

нашли

кыпавшій

 

изъ

 

берега

 

гробъ,

 

уже

 

потемнѣвшій

 

отъ

 

времени.

 

По

ііерічіссеніи

 

къ

 

церкви,

 

гробъ

 

былъ

 

открытъ

 

и

 

въ

 

немъ

 

къ

 

уднв-

леііію

 

увпдѣли

 

тѣло

 

сохрапившееся

 

цѣлымъ,

 

ничѣмъ

 

не

 

поврежден-

ным!,,

 

и

 

одежда

 

на

 

немъ

 

была

 

крѣика,

 

какъ

 

новая.

 

Никто

 

изъ

жителей

 

Вельска

 

и

 

окрестпыхъ

 

селъ

 

не

 

могли

 

припомнить,

 

кто

;-ітотъ

 

мертвоцъ;

 

по

 

на

 

погостѣ

 

при

 

цсрквахъ

 

жила

 

престарѣлая

инокини

 

Акилина,

 

вслѣдствіе

 

своей

 

дряхлости

 

и

 

слѣпоты

 

питав-

шаяся

 

мірскпмъ

 

иодаяніемъ;

 

она

 

заявила

 

священникам!.,

 

что

 

еще

въ

 

молодости

 

слышала

 

отъ

 

старыхъ

 

людей,

 

«что

 

когда

 

Новгородъ

былъ

 

еще

 

не

 

за

 

Московским!,

 

государемъ,

 

тіунъ

 

новгородских!,

намѣстниковъ

 

утонулъ

 

въ

 

рѣкѣ

 

Вагѣ

 

и

 

быль

 

погребенъ

 

при

 

цер-

квн

 

подъ

 

Пванскомъ

 

(такт,

 

назывался

 

Вельскій

 

посадь

 

отъ

 

церкви

Іоашіа

 

Мплостиваго).

 

Сказывали,

 

говорила

 

Акилииа,

 

что

 

будто-бы

бояринъ

 

за

 

что-то

 

на

 

него

 

раскручинился

 

и

 

хотѣлъ

 

убить,

 

а

Кщш.іль

 

побѣжалъ

 

on,

 

него

 

за

 

р.

 

Вагу,

 

и

 

какъ

 

прпбѣжалъ

 

къ

рѣвѣ

 

и

 

вскочнлъ

 

въ

 

іюду,

 

вода

 

отъ

 

пего

 

разотупилась

 

во

 

всѣ

стороны

 

сажени

 

на

 

три.

 

Бѣжавшігі

 

за

 

пнмъ

 

бояринъ,

 

увидъвши

это,

 

раскаялся

 

и

 

прпслалъ

 

къ

 

нему

 

слугу

 

своего

 

просить

 

себѣ

інюіцічіія.

 

Кпрпллъ

 

простплъ

 

его,

 

но

 

самъ

 

паль

 

ппц'ь

 

и

 

утонулъ.

Горько

 

нлакалъ

 

о

 

немъ

 

бояринъ,

 

считая

 

себя

 

виновником!,

 

его

смерти,

 

приказал!,

 

отыскать

 

тѣло

 

его

 

въ

 

водѣ

 

и

 

похоронить».

Старуху

 

подвели

 

къ

 

гробу,

 

и

 

она,

 

когда

 

приложилась

 

къ

 

тѣлу

 

свя-

того,

 

ирозрѣла.

 

Видя

 

это

 

чудо

 

священники:,

 

но

 

взаимному

 

совѣ-

[цапііо,

 

сначала

 

отиѣли

 

молебеит,

 

блаженному

 

Кириллу,

 

затѣмъ

внесли

 

его

 

тѣло

 

въ

 

церковь

 

св.

 

Николая

 

и

 

отслужили

 

по

 

блаж.

Кпрнллѣ

 

панихиду,

 

и

 

обо

 

воемъ

 

этомъ

 

донесли

 

Новгород,

 

владыкѣ.

Си

 

времени

 

открытія

 

мощей

 

при

 

гробницѣ

 

святого

 

совершилось

много

 

чудесъ.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаях!,

 

больному

 

являлся

 

во

 

сиѣ

молодой

 

человѣкъ

 

н,

 

приказывая

 

идти

 

помолиться

 

ко

 

гробу

 

Ки-

рилла,

 

пазывалъ

 

себя

 

«Диррллрмъ

 

Вельокпмъ».

 

«Иди

 

на

 

Вельскій

шипеть,

 

говорилъ

 

явпвшійся

 

молодой

 

человіжъ

 

больному

 

кресть-

янину

 

Созопнну,

 

вели

 

отпѣть

 

молебенъ

 

Кириллу.

 

.

 

Долго-ли

 

мощи

|'м.

 

Кирилла

 

почивали

 

въ

 

Никольской

 

церкви,

 

непзвъстпо,

 

но

когда

 

церковь

   

сгоръла,

   

то

  

и

 

опГ,

   

сдѣлалпсь

   

жертвою

   

пламени,
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такь

 

что

 

послѣ

 

пожара

 

собрано

 

было

 

on,

 

иихъ

 

только

 

нисколько

костей,

 

который

 

и

 

хранились

 

ВЪ

 

ящикѣ,

 

въ

 

алтарѣ

 

ныпѣіипсй

 

ка-

менной

 

Троицкой

 

церкви.

 

Такъ

 

какъ

 

мощи

 

праведна

 

го

 

Кирплла,

несмотря

 

на

 

долговременное

 

ихъ

 

пребывапіе

 

открытыми,

 

никогда

небыли

 

свпдѣтельствовапы

 

высшею

 

цорковною

 

властію,

 

и

 

п.мя

 

его

осталось

 

почему-то

 

не

 

внесенным!,

 

въ

 

древпія

 

святцы,

 

то

 

но

иерепмеиоваиіп

 

Вельска

 

го

 

погоста

 

въ

 

гор.

 

Вельскъ,

 

при

 

протоісреѣ

Особннѣ

 

перестали

 

призывать

 

Кирилла

 

Вельскаго

 

въ

 

церковпыхъ

службах!,:

 

а

 

чтобы

 

удовлетворить

 

требованію

 

народа,

 

нрпвыкшаго

къ

 

торжественному

 

праздпованію

 

его

 

памяти

 

9

 

іюия,

 

одппъ

 

пзъ

прпдііловъ

 

кладбищенской

 

церкви

 

быль

 

иосвящемъ

 

ирей.

 

Кириллу

Бьлозерскому,

 

празднуемому

 

русскою

 

церковію

 

въ

 

топ,

 

день.

Остатки

 

мощей

 

праведнаго

 

Кирилла,

 

сді.лавшіеся

 

предметом!,

 

лю-

бопытства,

 

священник!,

 

I.

 

Алсксѣевскій

 

скрылъ

 

въ

 

землю

 

подъ

однпмь

 

памятипкомъ

 

па

 

престолыіыхъ

 

мѣстах!,

 

нрежппхъ

 

сгорѣв-

піпхъ

 

церквей.

 

Но

 

икона

 

праведнаго

 

Кирилла

 

и

 

доиыпѣ

 

стоить

вт,

 

икѳностаоѣ

 

теилаго

 

собора,

 

и

 

иародъ

 

глубоко

 

уважаеп,

 

своего

отечествеинаго

 

угодника

 

Божія

 

и

 

иочнтаетъ

 

его

 

память.

Вѣрюжокій,

 

Сказ,

 

о

 

Вологод.

 

святыхъ,

 

311 — 375.

 

Архпм.

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

ч.

 

II,

 

стр.

 

404.

 

Архим.

 

Леонид

«Св.

 

Русь

 

•■■■_,

 

88.

 

Барсуков!,,

 

Источники

 

русск.

 

агіогр.,

 

306.

10.

Пссподокидгс

 

ОилЧлнл

 

Кісионсчсрсклго.

Въ

 

Полномъ

 

хрнстіан.

 

мѣсяцесловѣ

 

(Кісвъ,

 

1875)

 

подъ

 

111

числом!,

 

іюнн

 

помѣщенн

 

память

 

-ЛІреподобпаго

 

Силуапа,

 

схпмппка

Печерскаго».

 

Въ

 

«Сказаиіп

 

о

 

святых!,,

 

въ

 

иещерѣ

 

иреп.

 

Ѳеодосія

почивающих!,»,

 

повѣствуетси,

 

что

 

однажды

 

пришли

 

въ

 

Печерскій
мопастырскій

 

садъ

 

воры,

 

во

 

пр.

 

Силуаиі,

 

силою

 

своих!,

 

молптвъ

связалъ

 

ихъ,

 

такт,

 

что

 

они

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

дней

 

не

 

могли

 

«ру-

шиться»

 

съ

 

мѣста,

    

а

 

загьмъ,

 

нреподавъ

 

имъ

 

паетавлепія

 

и

 

до-
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ведши

 

до

 

раскаянья,

 

отнустплъ.

 

Обь

 

этомъ,

 

между

 

ирочимъ,

 

упоми-

нается

 

въ

 

1-й

 

ігьсии

 

общаго

 

канона

 

Кіевопеч.

 

преподобным!,,

 

по-

чивающим!,

 

вь

 

Ѳеодос.

 

иещерахь.

 

Силуаиъ

 

въ

 

этой

 

службѣ

 

про-

славляется

 

какъ

 

«ревнитель

 

чпетоты

 

п

 

хранитель

 

садовый,

 

татей

чувственный

 

и

 

мысленный

 

плоды

 

обоя

 

красти

 

хотящихъ

 

молитвою

связавый».

 

Кромѣ

 

этого

 

чудесиаго

 

случая,

 

ничего

 

непзвѣстио

 

изъ

;і;и;ши

 

нр.

 

Силуапа.

 

Мощи

 

его

 

почпваютъ

 

открыто

 

п

 

память

 

его

совершается

 

28

 

августа,

 

вмвстѣ

 

съ

 

другими

 

преподобными

 

даль-

пихт,

 

пещерь,

 

и

 

особо

 

10

 

іюпя,

 

но

 

почему

 

избрать

 

этотъ

 

день

для

 

его

 

памяти,

 

иеизвѣстно.

 

Вт,

 

Книгѣ

 

о

 

святых!,,

 

въ

 

чпслѣ

Кіевонечер.

 

святыхъ

 

упоминаются

 

два

 

преподобных!,

 

съ

 

пменемт.

Снлуана,

 

по,

 

вѣроятно,

 

одипъ

 

п

 

тотъ-же

 

(см.

 

вь

 

нрііложеніи

 

кни-

ги

 

П.

 

Барсукова,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіп — «Книга,

 

обдержа-

щая

 

въ

 

себѣ

 

собраиіе

 

всѣхъ

 

Рос.

 

чудотворцев!,...

 

къ

 

рукописи

Ц.

 

Саввантова).

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

стр.

 

226.

Фпларетъ,

 

Русск.

 

святые,

 

авгуетт,,

 

стр.

 

125.

|

  

Іі.ш;сшідго

 

Іодннд

 

Ліліісіілшіічл,

 

лчггропелитл

 

Товсльсклго

 

и

 

Онтірсклго.

Не

 

только

 

въ

 

Тобольскѣ,

 

но

 

и

 

во

 

всей

 

Сибири

 

митрополитъ

Іоанпъ

 

пользуется

 

глубоким - !,

 

уважеиіемъ

 

и

 

благоговѣйнымъ

 

по-

чптапіемъ.

 

Но

 

немъ

 

служать

 

панихиды

 

и

 

заупокойный

 

литургіп:

ко

 

гробу

 

его,

 

для

 

иоклопепія,

 

приходятъ

 

и

 

иріѣзжаютъ

 

издалека,

не

 

только

 

изъ

 

тобольской,

 

по

 

и

 

изъ

 

енархій

 

пермской,

 

ореыбург-

скон.

 

уфимской,

 

томской

 

п

 

иркутской:

 

но

 

Сибири

 

во

 

многим,

домахт,

 

можно

 

впдѣть

 

его

 

изобрнжепія.

 

Въ

 

болѣзняхъ

 

призывают!,

вго

 

гвящ.

 

имя,

 

съ

 

вѣрою

 

молятся

 

на

 

мѣстѣ

 

его

 

погребеиія

 

и

получают!,

 

исцѣленія.

 

Вт,

 

придѣлі,

 

Іоанпа

 

Златоуста

 

вь

 

Тобольск.

собор!,,

 

гдѣ

 

иогребенъ

 

митрополптъ

 

Іоаппъ,

 

по

 

немъ

 

круглый

 

годъ

сове|ннаются

 

зауиокойпыя

 

заказиыя

 

литургіи

 

и

 

панихиды.

Іоаннъ

 

Максимович!,

 

родился

 

въ

 

г.

 

ІГьжппѣ,

 

Черипг.

 

енархіи,

въ

 

1651

 

г.

 

Родители

 

его

 

Макснмъ

 

п

 

Евфроспнія

 

Васильковскіе

 

или

Печерскіе

 

(оттого,

 

что

 

отецъ

 

его

 

бралъ

 

на

 

аренду

 

у

 

Кіевопечерской

лавры

 

мельницы,

  

перевозы,

 

строилъ

 

но

 

подрядам!,

 

церкви

 

н

 

пр.),



'Ь=*-й

были

 

дворяне.

 

Іоанігь

 

былъ

 

старшій

 

изъ

 

семи

 

братьев -!,

 

(впослѣд-

ствіп

 

сотппковъ

 

и

 

даже

 

иолковнпковъ)

 

и

 

еще

 

въ

 

дѣтствѣ

 

посту-

пил!,

 

въ

 

Кісвекую

 

академію,

 

гдѣ

 

онъ

 

въ

 

особенности

 

успѣвалъ

въ

 

латйнскомъ

 

языкѣ,

 

вь

 

паукахт,

 

словесных!,

 

и

 

богословіи,

 

а

 

но

оі;ончанін

 

курса

 

учепія

 

самъ

 

былъ

 

учителем!,

 

латиііскихъ

 

классовъ

въ

 

академіи.

 

Въ

 

бытность

 

еще

 

учителем!,

 

онъ

 

былъ

 

иоотрівкеіп,

въ

 

монашество

 

Иннокеитіемъ

 

Рпзелемъ, — вскорѣ

 

былъ

 

рукополо-

жен!,

 

въ

 

іеродіакона

 

и

 

іеромонаха,

 

а

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

назначен!,

 

па

 

должность

 

эконома

 

Печорской

 

лавры — должность

почетную

 

и

 

многотрудную.

 

Вь

 

1678

 

году

 

Іоаиігь

 

былъ

 

въ

 

чпслѣ

нословъ

 

отъ

 

Малороссіи

 

въ

 

Москву

 

съ

 

просьбою

 

къ

 

русскому

 

царю

(Осодору

 

Алексеевичу)

 

о

 

защит -!;

 

протпвъ

 

турокъ,

 

опустошавшей

задпѣпровскую

 

часть,

 

и

 

о

 

назначеніп

 

для

 

печерскихъ

 

пноковъ

 

ка-

кого-либо

 

монастыря

 

въ

 

Россін

 

па

 

случай

 

татарскаго

 

пабѣга.

Царь

 

отнрашыъ

 

въ

 

Малороссію

 

сильное

 

войско,

 

а

 

Лапрѣ

 

предо-

ставил!,

 

Брянскій

 

Свьискій

 

монастырь,

 

назначит,

 

Іоапна

 

упраіш-

телемъ

 

его,

 

такт,

 

какъ

 

Іоаппт,

 

понравился

 

Ѳеодору

 

Алексѣевичу

даромъ

 

слова

 

и

 

благочестіемъ:

 

in,

 

1665

 

году

 

Максимовичу

 

предо-

ставлена

 

была

 

Почетная

 

должность

 

ироповѣдника

 

слова

 

Божія

 

въ

Лаврг,.

 

Въ

 

1695

 

г.

 

Чсрпнговокій

 

архіснпскоігь

 

Ѳеодосій

 

Углпцкііі

(см.

 

5

 

февраля),

 

зпавшій

 

Іоаииа

 

почти

 

сь

 

дѣтства,

 

вызвалъ

 

его

 

въ

j

 

Чернигов - !,

 

и

 

возвелъ

 

въ

 

еаиъ

 

архимандрита

 

Черпнговск.

 

ЕлецкагЬ

монастыря,

 

ві,

 

пндеждѣ

 

пмѣтъ

 

его

 

своим!,

 

преемником!,

 

по

 

каѳедрѣ;

но

 

коичпігі,

 

Ѳеодосія

 

(f

 

1696

 

г.

 

5

 

февр.),

 

Іоашгь

 

подачею

 

голо-

сов!,

 

Чернигов,

 

духовенства,

 

дворяиъ

 

п

 

парода

 

избраиь

 

на

 

Чер-

ниговскую

 

каоедру

 

и

 

10

 

января

 

1697

 

года

 

онь

 

былъ

 

возведет,

иатріархомъ

 

Адріаночъ

 

въ

 

сапь

 

еипскоиа.

 

Труды

 

Максимовича

 

но

благоустройству

 

еиархіп

 

и

 

досѳлѣ

 

незабвенны.

 

Желая

 

пмѣті,

 

въ

духовенстве

 

иросвіицснныхъ

 

сотрудников!,,

 

Максимович!,

 

въ

 

1700

году

 

открыло

 

въ

 

Чернигов'!',

 

первую

 

тогда

 

во

 

всей

 

Россіп

 

сиіи-

парію,

 

подь

 

назвапіемъ

 

Коллегіума,

 

въ

 

которую

 

принимались

 

дѣти

пзь

 

всѣхъ

 

сословій.

 

УСпѣхи

 

этой

 

духовной

 

школы

 

были

 

такъ

велики,

 

что

 

чрезъ1

 

10

 

лі.тт,

 

Іоаниъ

 

имііль

 

при

 

каоедрѣ

 

замѣча-

телыіыхъ

 

проиоведнпковь

 

слова

 

Божія,

 

отличных!,

 

переводчиков!,

кингъ

 

съ

 

ипостран.

 

языковь,

   

просвѣщеииыхъ

   

пастырей

   

церкви.
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При

 

Черниговском!,

 

Илыінскомъ

 

монастырТ,

 

открылъ

 

па

 

своп

 

сред-

ства

 

тииографію,

 

гдѣ

 

печатались

 

его

 

труды

 

и

 

переводы

 

его

 

со-

трудников!,.

 

Въ

 

1709

 

г.

 

пзмѣна

 

Мазепы

 

Петру

 

І-.му

 

много

 

при-

чинила

 

зла

 

южной

 

Россіп;

 

Московское

 

правительство

 

подозрительно

дарьло

 

па

 

лучшихт,

 

дѣятелей

 

Малороссии

 

Въ

 

1711

 

году

 

Іоашіъ

Лакеіімовпчъ

 

былъ

 

назначен!,,

 

по

 

указанію

 

самого

 

Государя,

 

мп-

іроіюлпточъ

 

въ

 

Тобольск!,,

 

куда

 

прибыль

 

14

 

августа

 

1712

 

года.

Вт,

 

Сибири

 

Іоаннъ

 

много

 

трудился

 

падь

 

иросвѣщеиіем - ь

 

инород-

цевъ

 

(вогуловъ,

 

остнковъ),

 

заботился

 

о

 

благоустройствѣ

 

духовной

школы,

 

не

 

рѣдко

 

ироповѣдывалъ

 

слово

 

Божіе

 

и

 

трудился

 

надъ

боставленіѳмъ

 

сочииеній.

 

«Едино

 

у

 

него

 

увеселеиіе

 

было,

 

гово-

рится

 

объ

 

Іоаниѣ

 

въ

 

рукописной

 

сибпрской

 

лѣтоипсп,

 

писать

 

ду-

шеполезный

 

чтеиія».

 

Въ

 

1714

 

году,

 

согласно

 

волѣ

 

Нетра

 

1-го,

открылъ

 

вь

 

Пекпиѣ

 

иравослагліую

 

духовную

 

миссію.

 

Въ

 

Тоболь-

ск!,

 

и

 

доселТ,

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ

 

передаются

 

трогательные

 

разсказы

о

 

іайной

 

мплостыпп

 

мптроиолпта

 

людямъ

 

бѣднымъ,

 

сиротам!,,

 

за-

ключеппы.м'ь

 

въ

 

тюрьмѣ

 

и

 

особенно

 

вдовамъ

 

и

 

сиротам!,

 

духовнаго

звапіи.

 

Ночью

 

въ

 

простой

 

одеждѣ,

 

подходя

 

къ

 

окну

 

п

 

кладя

деньги

 

или

 

вещи,

 

Іоаииъ

 

стучалъ

 

со

 

словами:

 

примите

 

во

 

имя

Іпсуса

 

Христа».

 

Тобольскою

 

паствою

 

онъ

 

управлялъ

 

менѣе

 

3-хъ

ліітъ.

 

10

 

іюня,

 

послѣ

 

торя;ествеииаго

 

богослуженія

 

п

 

угощеиія

духовенства

 

и

 

нищих ъ,

 

Ьаннъ

 

тихо,

 

стоя

 

на

 

кольпяхъ,

 

скончался

вь

 

тотъ-жѳ

 

день

 

вечеромъ

 

(1715

 

г.).

 

Іоаииъ

 

Максимович -!,

 

росту

быль

 

высокаго,

 

съ

 

лицомъ

 

продолговатымъ:

 

посъ

 

и.мѣль

 

длинный,

бороду

 

довольно

 

большую

 

и

 

сѣдую,

 

волосы

 

длинные

 

и

 

также

 

сѣ-

дые.

 

Погребено

 

тГ.ло

 

его

 

было

 

иодлѣ

 

Софійскато

 

собора

 

вь

 

ири-

дѣлѣ

 

свв.

 

Аитонія

 

и

 

Ѳеодосія,

 

віюслѣдствіп

 

распространенном!,

(так [.

 

что

 

могила

 

Іоапна,

 

находившаяся

 

внѣ

 

храма,

 

оказалась

 

въ

къ

 

придѣл.

 

алтарѣ)

 

и

 

переименованном!,

 

во

 

имя

 

св.

 

Іоашіа

 

Зла-

тоуста,

 

ангела

 

митрополита

 

Іоаниа.

 

Въ

 

1826

 

году,

 

по

 

случаю

 

пе-

рестроек!,

 

въ

 

соборѣ

 

при

 

еппскопѣ

 

Евгеніп,

 

тѣло

 

святителя

 

было

:

 

усмотрено

 

нстлѣннымъ

 

и

 

погребено

 

въ

 

томъ-же

 

алтарі,

 

только

 

на

 

1
ліівой

 

сторон'!,.

 

Надъ

 

прежнимъ

 

мѣстомъ

 

погребенія

 

.митрополита

 

|
Іоаина,

 

па

 

правой

 

сторонѣ

 

иридѣлыіаго

 

алтаря,

 

Святитель

 

изобра-

зит,

 

во

 

весь

 

рост"],,

 

въ

 

бѣломъ

 

клобукѣ

 

и

 

голубой

 

маитіп,

 

а

 

надъ
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новой

 

могилой

 

находится

 

круглый

 

бѣловатый

 

мраморный

 

намят-

ник!,.

 

Іоапит,

 

Максимович!,

 

былъ

 

неутомимый

 

труженик - !,,

 

много

трудился

 

надъ

 

переводами

 

кнпгъ,

 

б.

 

ч.

 

съ

 

латнискаго

 

языка,

 

ц

составлеиіем ъ

 

сочішопій;

 

изъ

 

иослѣднпхъ

 

песомп.ѣпио

 

принадлежать

ему:

 

I)

 

Алфавит!,,

 

собранный,

 

рпомамн

 

сложенный,

 

отъ

 

св.

 

ішса-

нія

 

и

 

из!,

 

древнихъ

 

реченій

 

1705

 

г.;

 

2)

 

Богородице

 

Дѣво,

 

1707

 

г.;

въотой

 

кипгѣ

 

24260

 

стихов!,:

 

3)

 

Ѳеатронъ,

 

или

 

иозоръ

 

нравоучи-

тельный

 

царямъ,

 

князямъ,

 

владыкамъ,

 

и

 

всѣмъ

 

спасительный

1708

 

г.:

 

4)

 

Толковапіе

 

на

 

50

 

псаломъ;

 

5)

 

Отче

 

иаигь...

 

(толко-

ваніе

 

на

 

молитву

 

Рооподпю);

 

6)

 

Царскій

 

путь

 

креста,

 

вводящій

в!,

 

животт,

 

вьчиый;

 

1)

 

Осьмп

 

блаШнствъ

 

евангельскихъ

 

пзъясне-

ніе

 

(изъ

 

5954

 

стпховъ);

 

8)

 

Богомысліе

 

на

 

пользу

 

иравовт.рнымъ:

9)

 

Саиаксарь

 

о

 

иолтав.

 

бйтвѣ;

 

10)

 

Царица

 

неба

 

и

 

земли;

 

1J)

 

Ду-

ховный

 

мысли;

 

12)

 

Иліотроиіонъ

 

—

 

сообразоваиіе

 

человѣческоп

 

воли

съ

 

божественною

 

покорностью:

 

13)

 

Путпикъ

 

(очной);

 

14)

 

Олова.

Нѣкоторыя

 

изъ

 

сочпнепій

 

были

 

изданы

 

2

 

п

 

3

 

раза.

 

Объ

 

Макси-

мович'!;,

 

ІКурн.

 

Мин.

 

Внутр.

 

Дѣлъ,

 

1849

 

г.

 

Прот.

 

Ал.

 

Сулоцкііі,

Жизнь

 

Іоапиа

 

Максимовича,

 

Странник - !,,

 

І864

 

г.,

 

январь.

 

Труды

Ніев.

 

Академіи,

 

1860

 

г.,

 

кн.

 

2.

 

Исторія

 

Рос.

 

іерархіи,

 

2,

 

300,

Словарь

 

пне.

 

дух.

 

чипа,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

200.

 

Дерк.

 

исторія,

 

Ишіокеитія,

т.

 

2,

 

X'YIl

 

в.

 

Наука

 

и

 

литература

 

при

 

Петрѣ

 

1-мъ,

 

Пекарскаго,

т.

 

2.

 

Филаретъ,

 

Исторія

 

русск.

 

церкви,

 

изд.

 

1,

 

ч.

 

4,

 

Ш.

 

Жизце-

оішсапіе

 

его,

 

изданное

 

А.

 

Сулоцкимъ

 

вь

 

1849

 

и

 

1854

 

году.

 

В.

Абрамов!,,

 

въ

 

Странннкѣ

 

1863

 

г.,

 

№

 

5.

 

Рукой,

 

лѣтои.

 

сборипкъ

Тобольской

 

дух.

 

семпнаріи.

 

В.

 

Абрамовъ,

 

Іоаішь

 

Макспмовичъ

 

въ

Журнал!;

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев.,

 

1850

 

г.,

 

№

 

10.

 

Древн.

 

и

 

нов.

 

Рос-

сія,

 

1878,

 

мартъ,

 

статья

 

Трефолева.

 

В - і,

 

этой

 

статьѣ

 

ошибочно

говорится

 

о

 

мѣстѣ

 

иогреб(Ч!Ія

 

Іоаппа

 

Максимовича

 

въ

 

Успепскомь

Рязанском!,

 

соборѣ

 

и

 

о

 

попыткѣ

 

открыть

 

его

 

мощи.

Оврѣтсніе

 

.моцкіі

 

сВлт'аго

 

Ёйсидійі',

 

$пископ4

 

Р^злнсклго.

Св.

 

Васплій,

 

епископъ

 

Рязапскій,

 

скончался

 

3

   

іюля

 

1295

 

г.,

и

 

т'ьло

 

его

 

было

 

погребено

   

въ

 

Борпсоглѣбскомъ

  

храмѣ

 

(старомь
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собор'!'»).

 

Въ

 

1609

 

году

 

10

 

іюня

 

Рязанским!,

 

архіеиискоііомъ

 

Ѳе-

одоритомъ

 

были

 

открыты

 

мощи

 

святителя

 

Васнлія

 

и,

 

по

 

случаю

смутного

 

тогдашияго

 

временп,

 

были

 

положены

 

подъ

 

снудомі,

 

въ

Успенском!,

 

(нынѣ

 

Хрис!'орож'десті;еискій)

 

Рязапскомъ

 

собор!;,

 

на

лт.помт,

 

клпросѣ,

 

подлѣ

 

пкоиостаса;

 

но

 

часть

 

on,

 

его

 

мощей

 

какъ

святыня

 

донынѣ

 

открыто

 

хранится

 

въ

 

соборѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

части-

цами

 

мощей

 

другихъ

 

святыхъ.

 

Въ

 

1645

 

году

 

Рязаискіп

 

архіепи-

скііп!,

 

Моисей

 

постановил!,

 

торжественно

 

праздновать

 

10

 

іюня

 

св.

Ііастілію,

 

in,

 

намять

 

обрѣтеиін

 

его

 

мощей.

 

О

 

св.

 

ІЗаспліи

 

см

 

12

апрТ.ля

 

и

 

3

 

іюля.

 

(Сказапіе

 

о

 

св.

 

Васпліп

 

1-мъ,

 

енисконт,

 

Рязан-

ском!,,

 

епископа

 

Іустина,

 

Рязань,

 

1895

 

г.

 

Въ

 

этомъ

 

сказапіп

 

по-

йѣщены

 

св.

 

Васплію

 

два

 

тропаря).

11.

ор.Атлго

 

лпостом

 

шттт&.

Паше

 

отечество —православная

 

Россія,

 

по

 

преданно,

 

было

освящено

 

стопами

 

не

 

одного

 

только

 

апост.

 

Андрея

 

Первозваниаго

(см.

 

30

 

ноября),

 

по

 

и

 

другнхъ

 

верховл.

 

апостоловт,

 

(пзъ

 

12-тн,

какъ-то::

 

Спмопа,

 

Варѳоломея

 

и

 

друг.).

 

Проповѣдію

 

аиост.

Варооломея

 

была

 

оглашена

 

Албанія

 

въ

 

Вел.

 

Армепіп— нынѣ

 

гор.

Баку,

 

на

 

берегу

 

Каспійскаго

 

моря,

 

гдТ,,

 

по

 

мѣстному

 

предапію,

св.

 

Апостолъ

 

претерпѣлъ

 

мученическую

 

кончину.

 

Нѣкоторые

 

нзі,

св.

 

отпев!,

 

(Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

20

 

бесѣда

 

на

 

Евангеліе

 

Іоаппа,

Кщшллъ

 

Алексаидрійскій,

 

12

 

бесѣда

 

па

 

Еванг.

 

Іоанна,

 

Орпгеиъ —

Contra

 

Cels

 

num.

 

48,

 

Еиифанііі

 

Кипрскій— Contra

 

haer.

 

51

 

п

др.)

 

считают!,

 

an.

 

Варооломея

 

за

 

одно

 

лпцо

 

съ

 

Наоананломъ.

 

О

проііовѣдпической

 

дѣятелыюстн

 

an.

 

Варооломея

 

подробный

 

евѣдѣ-

пііі

 

находятся

 

in,

 

Дѣяніяхъ

 

святыхъ

 

(Acta

 

sanctorum

 

Avgust.,

 

У,

7— 108

 

p.),

   

а

 

так;ке

 

въ

 

Четыі-Мпнеѣ

 

св.

 

Дпмнтрія

   

Ростовскаго
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іюпя

 

п

 

25

 

августа.

 

Мѣстамп

 

проповѣдп

 

an.

 

Варооломея

 

было

слѣдующія

 

страны

 

въ

 

такомъ

 

норядкѣ:

 

Аравія,

 

Нндія,

 

Малая Азія

п

 

Великая

 

Армепія,

 

гдѣ

 

въ

 

г.

 

Албаноиолисѣ

 

(въ

 

пынѣшп.

 

Баку)

$

 

скончался

 

мученпкомъ.

 

О

 

ироиовѣди

 

an.

 

Варооломея

 

въ

 

Арменіп

I

 

свидѣтельствуетъ

 

Леонтій,

 

архіспнскоиъ

 

Кссарійскій

 

въ

 

пнсь.мѣ

 

in,

св.

 

Рригорію

 

великому,

 

просвѣтнтелю

 

Армспіп

 

(см.

 

30

 

септ):

-Льі,

 

иисалъ

 

къ

 

нему

 

Леонтій,

 

избрапъ

 

былъ

 

замѣотнть

 

св.

 

ан.

Варооломея

 

и

 

Ѳаддея

 

(см.

 

21

 

авг.);

 

вспомни

 

объ

 

ихъ

 

трудахъ

 

л

слѣдуіі

 

всегда

 

ихъ

 

стонамъ»

 

(Яспонь

 

Глакъ,

 

338.

 

Правое.!.

 

Обозр.

|

 

1888

 

г.,

 

октябрь).

 

На

 

память

 

о

 

проповѣдннч.

 

деятельности

 

an.

|

 

Варооломея

 

въ

 

г.

 

Баку

 

іп,

 

1892

 

году

 

сентября

 

15-го

 

освящена

J

 

была

 

вт,

 

честь

 

сего

 

Апостола

 

часовня,

 

каковая

 

(часовня)

 

была

I

 

построена

 

па

 

мѣстъ

 

первой

 

вт,

 

этомъ

 

городѣ

 

церкви,

 

основанной

I

 

въ

 

1815

 

году

 

въ

 

память

 

Бакпнскаго

 

первому чепика — св.

 

апост.

|

 

Варооломея:

 

вт,

 

1892

 

году

 

была

 

составлена

 

брошюра:

 

«Св.

 

апо-

4

 

столь

 

Варѳоломей — первомученикъ

 

за

 

вѣру

 

Христову

 

въ

 

г.

 

Баку

}

    

(Духовп.

 

Вѣстникъ,

 

1892.

 

Церк.

 

Вѣдом

 

,

 

1892,

 

Jfi

 

47).

Нреподоінідго

 

Кдондвы

 

Истлйкскдго.

Въ

 

рукописи,

 

хранящейся

 

въ

 

Троицком - !,

 

еоборѣ

 

г.

 

Варпавппа,

Костром,

 

епархіп,

 

находится

 

ѵкитіс

 

нр.

 

Ва[шавы

 

подъ

 

слѣдуіощпмъ

заглавіемъ:

 

«Мѣсяца

 

іупія

 

11

 

день

 

жнтіе

 

и

 

жпзнь

 

иреподобнаго

отца

 

Варнавы,

 

иже

 

во

 

обители

 

Пресвятый

 

п

 

Живоначальныя Тро-

ицы

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святого

 

Духа

 

въ

 

иредѣлахт,

 

града,

 

Галича

па

 

Красной

 

гор -!;

 

надъ

 

ріжоіо

 

Ветлугою».

 

Житіе

 

это

 

оы.ю

 

напи-

сано

 

<въ

 

лѣто

 

7147

 

(1639)

 

обители

 

(пр.

 

Варнавы)

 

чеетпѣпшюп,

іеромопахомт,

 

Іоепфомт,

 

(Дядкипымъ),

 

шке

 

бысть

 

поелѣдп

 

въ

 

цар-

ствующем!,

 

і'радѣ

 

Москвѣ

 

книжного

 

печатного

 

управленія

 

глав-

нѣпшій

 

управитель».

 

Изъ

 

этой

 

рукописи

 

видно,

 

что

 

пр.

 

Варнава

ирпшелъ

 

изъ

 

града

 

Углича

 

(гдѣ

 

онъ

 

родился

 

и

 

ішосльдствііі

 

при-

нял!,

 

священный

 

сапъ;

 

оставило

 

щ

 

родину

 

вслѣдствіе

 

пабѣговъ

черемпсовъ

 

и

 

разоренія

 

ими

 

Углича)

 

«въ

 

предѣлы

 

пустые

 

нарѣку

Ветлугу»

 

и

 

поселился

 

на

 

берегу

 

рѣки

 

на

 

Красной

 

горѣ

 

въ

 

дикой

 

j
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иустыиѣ

 

,

 

in.

 

которой

 

и

 

жнлъ

 

много

 

лѣтъ,

 

«Богу

 

работая

 

во

псалмоиѣпііі

 

и

 

молитвахъ,

 

питаясь

 

быліемъ

 

и

 

вершіемъ

 

дубовымъ»

(яаиудямп),

 

такъ

 

какъ

 

хлѣба

 

у

 

него

 

не

 

было

 

но

 

отдаленности

пустыни

 

отъ

 

жилища

 

человѣческаго

 

жна

 

сто

 

иопршцъ

 

и

 

больше

 

.

Нисколько

 

нремепи

 

прожплъ

 

у

 

него

 

прен.

 

Макарій,

 

на

 

пути

 

въ

Упжу

 

(см.

 

25

 

іюля).

 

Изрѣдка

 

посѣіцалп

 

пустынника

 

люди,

 

«бла-

гослоиснія

 

ради»,

 

которымъ

 

онъ

 

предскнзалъ,

 

что

 

но

 

преставленіп

 

его

на

 

берегу

 

рѣки

 

Ветлугп

 

умножить

 

Боп.

 

ѵісптіе

 

человѣкомъ,

 

а

 

на

иѣбтѣ

 

его

 

жительства

 

будутъ

 

жить

 

ішокн;-.

 

По

 

словамъ

 

описателя

ікптія

 

пр.

 

Варнавы,

 

прпходпли

 

къ

 

нему

 

«и

 

рвіи

 

звѣріе,

 

иедвѣди

мпо;ш.

 

ЖйВу'щб

 

бли:л.

 

келліп

 

его....

 

онъ

 

же

 

хождаше

 

между

 

ними,

аілі

 

между

 

скотами,

 

зря

 

на

 

ннхъ

 

и

 

утѣшапіеся;

 

благодаря

 

велпкаго

Бога,

 

тій

 

звѣріе

 

кротки

 

ему

 

быша

 

•.

 

Иослѣ

 

28

 

лѣтиихъ

 

трудовъ

на

 

Красной

 

горѣ

 

нр.

 

Варнава

 

скончался

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

II

іюші

 

1445

 

года

 

(а

 

по

 

другимъ

 

позже,

 

въ

 

1492

 

г.).

 

Но

 

кончпнѣ

пр.

 

Парпнвы,

 

па

 

мѣсто

 

подвигов!,

 

его

 

начали

 

приходить

 

па

 

жи-

тельство

 

«оВДВ

 

разпыхъ

 

страиъ>

 

многіс

 

монахи

 

си

 

къ

 

ппмъ

 

зем-

ледельцы

 

■,

 

а

 

иные

 

поселились

 

-по

 

брегу

 

тоя

 

рѣки

 

въ

 

верхнюю

 

и

нижнюю

 

страну,

 

и

 

размножашсся

 

но

 

всей

 

той

 

рѣкѣ

 

иародъ

 

многъ

Даже

 

до

 

великія

 

рѣкп

 

Волги».

 

Иноки

 

построили

 

на

 

Красной

 

горѣ

двѣ

 

церкви— одну

 

въ

 

честь

 

Пресв.

 

Троицы,

 

а

 

другую

 

падъ

 

гробомъ

пр.

 

Варнавы

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая

 

чудотворца

 

и

 

основали

 

< обще-

жительную

 

пустыню:-,

 

которая

 

получила

 

названіе

 

-Варнавипской

пустыни».

 

Въ

 

1764

 

году,

 

при

 

составлены

 

(мопастыр.)

 

штатовъ,

Варпннппская

 

пустынь

 

оставлена

 

была

 

на

 

своемъ

 

содержапіи,

 

а

Йтѣмъ

 

всі;орѣ

 

обращена

 

въ

 

приходскую

 

церковь;

 

накопсіп.,

 

въ

177 Г>

 

г.,

 

при

 

иовомъ

 

учреждепіи

 

губерпій,

 

иодмонастырская

 

сло-

бода

 

(Нлрнавинская)

 

обращена

 

въ

 

уѣздпый

 

городъ

 

Костромской

губерніи,

 

а

 

церковь— въ

 

соборную,

 

по

 

которой

 

и

 

новоучреждсипый

городъ

 

былъ

 

пазваиъ

 

Вариавинымъ

 

( Исторія

 

Рос

 

іерархін,

 

Ш,

 

499).

Варилішпскій

 

(Тронцкій)

 

соборъ

 

построепъ

 

въ

 

1668

 

г.

 

и

 

досслѣ

хорошо

 

сохранился,

 

только

 

нижняя

 

часть

 

его

 

вросла

 

въ

 

землю

 

на

сажень.

 

Въ

 

немъ

 

нодъ

 

спудомъ

 

иочивають

 

мощи

 

прен.

 

Варнавы.

Мощи

 

ого

 

были

 

свпдѣтельствованы,

 

по

 

распоряженію

 

патріарха

Іосифа,

 

ігь

 

1639

 

году

 

и

 

въ

 

wto

 

время

 

было

 

написано

 

его

 

житіе.
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(Филаретъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

іюиь,

 

64).

 

Вт.

 

рукоп.

 

житін

 

пр.

 

[j ap.

навы

 

(л.

 

88)

 

сказано

 

о

 

немъ:

 

«.возрастомъ

 

высокъ,

 

сѣдппамп

благолѣииымн

 

и

 

брадою

 

изрядно

 

умѣрепиою

 

продолговатою

 

укра-

іпенъ,

 

саномт.

 

іереи,

 

иравомъ

 

зѣло

 

благоиотробеиъ,

 

въ

 

с.тоиесѣхъ

сладкоглаголпвъ,

 

и

 

всякими

 

добротами

 

духовными

 

украшенъ.

 

Въ

«Икононпсномъ

 

подлнпникѣ»

 

Филимонова

 

иодъ

 

11

 

ч.

 

іюия

 

сказано:

«Подобісмъ

 

иад(;'Г.дъ,

 

брада

 

акп

 

Сергіева,

 

гораздо

 

подолЪ,

 

ршы

преподобиическія

 

и

 

въ

 

схимѣ,

 

въ

 

рукѣ

 

свитокъ;

 

иѣцыи

 

нніііугь

схиму

 

на

 

плечахъ:>

 

(стр.

 

57).

Рукописи,

 

жптіе,

 

составленное

 

Іоснфом ь,

 

шіокомъ

 

Варнав,

пустыни,

 

въ

 

1639

 

г.,

 

подробное

 

описано

 

И.

 

К.

 

Херсонским ь,

каковое

 

оипсаиіе

 

помѣіцено

 

въ

 

36—-38

 

М№

 

Костром.

 

Губ,

Вѣдом.,

 

1889

 

г.,

 

и

 

затѣ.мъ

 

издано

 

особою

 

брошюрою,

 

Москва.

1890

 

г.

 

Въ

 

означен,

 

рукописи

 

большая

 

часть

 

житія

 

иреп.

Варнавы

 

съ

 

41

 

л.

 

по

 

193

 

л.

 

посвящена

 

оппсанію

 

чудеса.

исцѣленій

 

отъ

 

мощей

 

нреподобнаго.

 

Пр.

 

Варпавѣ

 

нѣтъ

 

осо-

бой

 

службы,

 

а

 

есть

 

молитва,

 

тропарь

 

и

 

коидакъ

 

(въ

 

озна-

ченной

 

рукописи:

 

вирочсмъ,

 

тропарь

 

и

 

коидакъ

 

тѣ

 

же

 

самые,

что

 

пр.

 

Аитоніто

 

Сійскому,

 

печатаемые

 

въ

 

мѣсяч.

 

мішсѣ

 

иодъ

7

 

декабря).

 

Фи.таретъ,

 

русск.

 

святые,

 

іюпь,

 

стр.

 

64—65.

Истории,

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

52.

 

Памяти,

 

книжка

 

дли

Костром,

 

енархіп

 

на

 

1S62

 

г.

 

Самаряновъ,

 

стр.

 

62.

 

II.

 

Бар-

суков!.,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

85.

 

Архим.

 

Серий,

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

156.

 

В.

 

Звѣрипскій,

 

Матеріалы

 

для

исторін

 

монастырей,

 

вып.

 

1,

 

Ж

 

10

 

і.

 

стр.

 

111.

 

Исторія

 

Рос.

іерархіи,

 

Ш,

 

449.

 

Ратишпъ,

 

163.

 

Истории,

 

онис.

 

церквей,

изд.

 

1828,

 

19.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

свя-

тыхъ,

 

стр.

 

202,

 

Л?

 

377.

 

Строевъ,

 

Списки

 

настоятелей,

 

877,

Ж

 

26.

 

Архим.

 

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь

 

,

 

стр.

 

192.

 

Имя

 

иреп.

Варнавы

 

внесено

 

въ

 

Поли,

 

христіан.

 

мѣсяцес.товъ

 

(Кіевъ,

1875

 

г.)

 

иодъ

 

11

 

и;

 

іюия:

 

:ІІреп.

 

Варнавы

 

Веыужскаго,

скоичавшагося

 

1445

 

года..
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иреиодоннлго

 

еФРедія

 

новоторжскдго.

Прей.

 

Ефремъ,

 

Новоторжскій

 

чудотворецъ,

 

скончался

 

въ

 

1053

году

 

28

 

января

 

(иодъ

 

каковымъ

 

чпсломъ

 

помѣщены

 

краткія

 

свѣ-

тѣііія

 

о

 

жизни

 

его).

 

Тѣло

 

иреподобнаго

 

находилось

 

сокровеннымъ

въ

 

цѣдрахъ

 

земли

 

519

 

лѣть

 

и

 

тлѣпіе

 

не

 

коснулось

 

его.

 

Вт.

 

1572

году

 

обитель

 

св.

 

Ефрема

 

посѣтилъ

 

Новгородскій

 

архіенпскоігь

 

Ле-

оппдъ

 

(1571 — 1575)

 

и

 

здѣсь

 

узналъ

 

о

 

нетлѣнныхъ

 

мощахъ

 

ире-

пидобнаго.

 

Архіеішскоп'і.

 

ирпказалъ

 

немедленно

 

вскрыть

 

древнюю

каменную

 

гробницу,

 

«и

 

егда

 

открыта,

 

псполнися

 

весь

 

храмъ

 

отъ

святыхъ

 

н

 

чудотворныхъ

 

мощей

 

его

 

благоуханія:,

 

а

 

тѣло

 

иреп.

Ефрема,

 

было

 

усмотрѣио

 

не

 

предавшимся

 

тлѣнію.

 

Лсонидт.

 

объ

;

 

открытіи

 

св.

 

мощей

 

пжсалъ

 

къ

 

царю

 

Іоанну

 

и

 

Москов.

 

митропо-

литу

 

Кириллу,

 

который

 

ирпказалъ

 

освидетельствовать

 

мощи

 

ире-

подобнаго,

 

«и

 

уставиша

 

праздиикъ

 

чсстепъ

 

бывающнхъ

 

ради

 

чу-

j

 

десъ

 

его.

 

Иренесепіе

 

же

 

мощей

 

его

 

уставпся

 

праздноватп

 

іунія

I

 

въ

 

11-й

 

день».

 

У

 

архим.

 

Филарета

 

(Русск.

 

святые,

 

28

 

янв.).

I

 

Архим.

 

Сергія,

 

Агіологія

 

Востока

 

(28

 

янв.)

 

-Перенесете

 

мощей

1

 

пр.

 

Ефрема

 

показано

 

1 1

 

іюля

 

nil

 

іюия

 

и

 

замѣчеио,

 

что

 

пере-

несете

 

его

 

мощей

 

другое

 

было

 

въ

 

1690

 

году.

 

Праздиова-

ніе

 

пр.

 

Ефрему

 

было

 

установлено

 

при

 

Москов.

 

митрополнтѣ

 

Да-

niii.ll»

 

(1584 — 1587

 

г.);

 

о

 

мѣстномъ

 

празднованін

 

иреп.

 

Ефрему,

пакт,

 

установленномъ

 

при

 

митрополптѣ

 

Даніилѣ

 

(а

 

не

 

Леонидѣ),

сказано

 

у

 

Е.

 

Е.

 

Ролубиискаго

 

(Исторія

 

каноппзаціп

 

русск.

 

свя-

тыхъ,

 

стр.

 

85).

 

По

 

ходатайству

 

грнждаиъ

 

г.

 

Поваго-Торя;ка

 

(при

Тверскомъ

 

архіеішскопѣ

 

Филоееѣ,

 

внослѣдствіи

 

Кіев.

 

мнтронолптѣ)

Св.

 

Сннодомъ

 

въ

 

1864

 

году

 

разрешено

 

ежегодно

 

совершать

 

(11

ііоня)

 

обпссеніе

 

мощей

 

нрсн.

 

Ефрема

 

вокругь

 

его

 

обители

 

(Твер.

Епарх.

 

Вѣдомостп,

 

1886

 

г.,

 

Л?

 

25).

Іі

 

д

 

о

 

и

 

л

 

и

 

і.і

   

и

 

S7

 

с

 

т

 

ы

 

и

 

и

 

о

 

ж

 

и

 

т

 

е

 

л

 

съ.

Въ

 

18

 

вѣкѣ

 

въ

 

лѣсахъ

 

Орловской

 

енархіи

 

подвизался

 

правед-

ный

 

старецъ

 

Варнава,

 

работая

 

Богу

 

въ

 

совершенном!»

 

безмолвіп.
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Онъ

 

при

 

себѣ

 

имѣлъ

 

одного

 

только

 

ученика

 

и

 

никого

 

другого

 

не

нрнипмалъ

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

сожительство;

 

но

 

подъ

 

копецъ

 

жизни

 

онъ

поселился

 

близь

 

кел.тіп

 

другого

 

пустынножителя

 

Адріана,

 

впослѣд-

ствіп

 

Снмоповскаго

 

ісросхпмонаха

 

Алексія

 

(см.

 

о

 

немъ

 

28

 

марта).

Не

 

долго,

 

впрочемъ,

 

отшельники

 

наслаждались

 

уедпнеииымъ

 

спо-

койствіемъ.

 

Въ

 

одну

 

ночь

 

напали

 

на

 

пихт,

 

разбойники

 

и,

 

опусто-

шпвт.

 

сначала

 

ке.тлію

 

Адріаиа,

 

ограбилп

 

п

 

келлію

 

Варнавы.

 

Гос-

подь

 

сохрапплъ

 

жизнь

 

Адріана,

 

по

 

Варнава

 

прннялъ

 

отъпхърукц

мученическій

 

вѣнецъ:

 

опт.

 

не

 

переиесъ

 

иапесеииыхъ

 

ему

 

побоевъ

и

 

чрезъ

 

десять

 

дней

 

скончался.

 

Адріаігь,

 

еовершпвъ

 

падь

 

нпмъ

надгробное

 

иѣніе,

 

иредалт.

 

тѣло

 

его

 

зем.тѣ

 

блнзъ

 

обитаемой

 

іпть

келліп

 

(Страпннкъ,

 

мартъ,

 

1861

 

г.,

 

«іеросхпмонахъ

 

Алсксій: ,

 

стр.

158).

 

Скончался

 

Варнава,

 

вѣроятпо,

 

не

 

ранѣе

 

1775

 

года.
■

!
■

:

Въ

 

предѣлахъ

 

Орловской

 

еиархіп

 

въ

 

иачалѣ

 

1 2

 

вѣка

 

мучени-

ческою

 

смертью

 

окопчн.гь

 

земную

 

жизнь

 

п

 

другой

 

Варнава—пгу-

менъ

 

Одрппо-Николаев.

 

монастыря

 

(въ

 

Карачсв.

 

уѣздѣ).

 

Настоя-

тель

 

Одрпно-Нпколаев.

 

монастыря

 

іеромонахъ

 

Пптпрпмъ

 

въ

 

1744

году,

 

на

 

запросъ

 

Енарх.

 

Начальства

 

о

 

времени

 

осиоваиія

 

означен-

ной

 

обители,

 

ппсалъ:

 

«Когда

 

и

 

при

 

какомъ

 

государѣ

 

и

 

но

 

какпмъ

граматамт.

 

и

 

повелѣпіямъ

 

Нпколаевскій

 

Одршгь

 

монастырь

 

иолу-

чп.тъ

 

первоначальное

 

существованіе,

 

справиться

 

не

 

съ

 

чѣмъ

 

за

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

1720

 

году

 

оный

 

монастырь

 

варварскими

 

людьми

ограблеиъ,

 

игуменъ

 

Варнава

 

сожженъ

 

и

 

мпогія

 

вещп

 

и

 

письмена

пограблены».

 

(•

 

Старецъ

 

Серапіонъ,

 

пгумепч.

 

Одрино-Нпколасвской

пустыни

 

,

 

Страшишь,

 

1862,

 

мартъ,

 

стр.

 

145).

Празднество

 

нконѣ

 

Г>ои;іеіі

 

катерн

   

Достойно

 

есть

 

.

Въ

 

собориомъ

 

храмѣ

 

Карейской

 

обители

 

на

 

Аѳонѣ

 

па

 

горпемъ

мѣстѣ

 

въ

 

алтарѣ

 

находится

 

сшгго

 

чтимая

 

іп;опа

 

Божіев

 

Матери,

именуемая

 

Достойно

 

есть».

 

О

 

сей

 

иконѣ

 

па

 

Аѳонѣ

 

сохраняется

такое

 

предаиіе:

 

«Недалеко

 

отъ

 

Карей

 

жплъ

 

старец'ь

 

сі.ященниініокъ

съ

 

свопмъ

 

послушппкомъ.

 

Однажды

 

старецъ

 

отправился

 

въ

 

Карею
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ла

 

всенощное

 

бдѣніе

 

(въ

 

воскресный

 

день):

 

послушпикъ

 

его

 

остался

кт,

 

кслліи.

 

При

 

настуиленіи

 

ночи,

 

когда

 

слѣдовало

 

начинать

 

все-

нощную,

 

какой-то

 

незнакомецъ

 

постучался

 

въ

 

келлію;

 

послуншнкъ

впустилъ

 

къ

 

себѣ

 

неизвѣстнаго

 

инока

 

п

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нпмъ

 

началъ

совершать

 

всенощную;

 

когда

 

же

 

приспѣло

 

время

 

величать

 

Пресв.

Богородицу,

 

оба

 

они

 

стали

 

нредъ

 

Ея

 

иконою.

 

Инокъ

 

запѣлъ:

Лестнѣйшую

 

хсрувпмъ»,

 

на

 

это

 

гость

 

замѣтнлъ,

 

что

 

п

 

у

 

насъ

велпчаютъ

 

Божію

 

Матерь,

 

но

 

предварительно

 

этой

 

пѣсни

 

поютъ:

 

«До-

стойно

 

есть

 

яко

 

воистину

 

блажити

 

Тя

 

Богородицу,

 

нрисноблажен-

нуіо,

 

нренеиорочную

 

Матерь

 

Бога

 

нашего»,

 

а

 

затѣмъ

 

уже

 

«Чест-

нейшую

 

херувимъ»...

 

Молодой

 

инокъ

 

до

 

слезъ

 

умилился,

 

внимая

пѣпііо

 

неслыханной

 

пмъ

 

пѣсии,

 

п

 

сталь

 

просить

 

дивпаго

 

пѣвца

научить

 

его

 

этой

 

чудной

 

пѣснн

 

и

 

написать

 

ему

 

на

 

намять.

 

Такъ

какъ

 

въ

 

келліи

 

не

 

нашлось

 

ни

 

чернилъ,

 

ни

 

бумаги,

 

то

 

незнако-

мец!»

 

сказалъ:

 

«такъ

 

я

 

напишу

 

тебѣ

 

иѣсні.

 

эту

 

на

 

семь

 

камнѣ,

а

 

ты

 

заучи

 

ее

 

и

 

самт.

 

такт,

 

пой,

 

и

 

всѣхъ

 

хрпстіанъ

 

научи,

 

что-

бы

 

такт,

 

славословили

 

Пресв.

 

Богородицу.

 

Камень,

 

какъ

 

воскъ,

умягчился

 

иодъ

 

рукою

 

дивпаго

 

посетителя

 

и

 

глубоко

 

на

 

немъ

 

врѣзы-

вались

 

слова.

 

Затѣмъ

 

носѣтитель,

 

иазвавъ

 

себя

 

Равріпломъ,

 

сталъ

 

ие-

ішдіімъ.

 

Всю

 

ночь

 

послушпикъ

 

нровслъ

 

въ

 

славословіп

 

нредъ

 

ико-

ною

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Старецъ,

 

возвратись

 

пзъ

 

Карей,

 

засталъ

его

 

ноющимъ

 

новую

 

дпвную

 

нѣснь.

 

Послушнпкъ

 

показали

 

старцу

каменную

 

плиту

 

съ

 

написанною

 

на

 

пей

 

пѣсиію.

 

Старецъ

 

объявплъ

о

 

томъ

 

собору

 

святогорцевъ,

 

п

 

всѣ

 

ст.

 

того

 

времени

 

стали

 

воспѣ-

вать

 

новую

 

иѣснь

 

въ

 

честь

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Икона,

 

.предъ

которою

 

впервые

 

воснѣта

 

была

 

днвнымъ

 

посѣтителемъ

 

(арханг.

ГавріиЛОЩ))

 

пѣспъ,

 

была

 

перенесена

 

въ

 

Карею.

 

Плита

 

съ

 

начер-

танной

 

на

 

ней

 

пѣснію

 

была

 

перенесена

 

въ

 

Константинополь

 

въ

ііатрінріиество

 

Николая

 

Хрпсоверга

 

(983 — 996).

 

Ке.т.тія,

 

гдѣ

 

про-

изошло

 

это

 

чудное

 

событіе.

 

и

 

допыпѣ

 

па

 

Аѳонѣ

 

извѣстна

 

подъ

назнапіемъ

 

«Достойно

 

есть».

 

Изображеыіе

 

иконы

 

(Достойно

 

есть)

по

 

многнхъ

 

спискахъ

 

находится

 

въ

 

церквахъ

 

нашего

 

отечества,

особенно

 

на

 

югѣ

 

Россін.

 

Празднованіе

 

сей

 

пкоігі,

 

установлено

 

11

іюші,

 

такт,

 

какъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

было

 

чудное

 

явлеиіе

 

арханг.

 

Равріпла

аоонгк.

 

иноку.

   

Этой

 

иконѣ

 

составлена

 

служба,

 

есть

 

и

 

акаѳпстъ,

■

-

і



11

 

поня.

-

 

80

 

—

J

 

напечатанный

 

въ

 

Москвѣ

 

1887

 

г.

 

(издан.

 

Аоон.

 

обители).

 

При

.]

 

акаѳпстѣ

 

приложено

 

подобіе

 

чудотворной

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

именуемой

 

«Достойно

 

есть»,

 

находящейся

 

въ

 

Карейск.

 

соборѣ

на

 

Аѳоиѣ.

 

(Тропцкіе

 

лпсткп,

 

Ш

 

404.

 

С.

 

Спессорева,

 

Жизнь

 

Пресв,

Богородицы,

 

стр.

 

269 —271.

 

Выпіпій

 

Покровъ

 

надъ

 

Аѳоиомъ,

 

Щ

1881

 

г.

 

На

 

Аѳонѣ,

 

вмѣсто

 

1 1

 

іюня,

 

которое

 

случается

 

бол.

 

частію

in.

 

Апостольскій

 

(Петровъ)

 

постъ,

 

празднество

 

въ

 

честь

 

пконы

Божіей

 

Матери

 

«Достойно

 

есть»

 

переносится

 

па

 

13

 

іюля

 

п

 

от-

правляется

 

совмѣстно

 

со

 

службою

 

св.

 

архапгелу

 

Гаврінлу.

 

С.

 

Снес-

сорева,

 

Жпзиь

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

1898,

 

стр.

 

252—253.

Лн-е-и.тлл,

 

епископа

 

Одрсилго

 

и

 

Подонскдго.

В'ь

 

святцахъ

 

г.

 

Кайдалова

 

(Чтеиія

 

въ

 

Моск.

 

обществ!;

 

люби-

телей

 

дух.

 

нросвѣщ.,

 

іюль,

 

1876

 

г.)

 

подъ

 

11

 

чпс.томъ

 

іюня

 

упо-

минается,

 

какъ

 

мѣстио

 

чтимый,

 

Сарскій

 

ешіскопъ

 

Анѳпмъ.

 

Въ

 

спис-

ках!,

 

пастоятелей

 

Строева

 

между

 

епископами

 

барскими

 

и

 

Подоп-

скпми

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

съ

 

имеиемъ

 

Аиѳпма,

 

а

 

есть

 

еиископъ

 

Аі

насій

 

(1356

 

г.— стр.

 

1033).

 

Въ

 

письмен,

 

исторпческпхъ

 

пашни-

кахъ

 

обт.

 

Аоаиасіи,

 

еппскопѣ

 

Сарскомъ,

 

существуют!,

 

разнорѣч

выя

 

и

 

сбивчпвыя

 

пзвѣстія,

 

тѣ.мъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

это

 

время'

 

между

русскими

 

іерархамп

 

было,

 

кромѣ

 

АѳанасГя

 

Сарскаго

 

и

 

Подонскаго,

еще

 

три

 

Аѳанасія:

 

1)

 

Аѳанасій,

 

еиископъ

 

Владпміро-Волынскй,

посвящавіпій

 

пр.

 

Сергія

 

Радоиежскаго

 

въ

 

пресвитера

 

(упоминается

по

 

Никон,

 

списку

 

лѣтоииси

 

подъ

 

1351

 

г.);

 

2)

 

Аѳанасгй,

 

еипско

Коломенскій,

 

упоминаемый

 

въ

 

лѣтоппсп

 

(по

 

Никон,

 

списку)

 

подъ

1351

 

г.,

 

а

 

по

 

Исторіп

 

Рос.

 

іерархіи

 

(ч.

 

1,

 

стр.

 

243)

 

п

 

Строеву
(стр.

 

1029)

 

подъ

 

1353

 

г.

 

(при

 

погребеніп

 

Московск.

 

митрополита

Ѳеогпоста)

 

и

 

3)

 

Аѳапасіи,

 

еиископъ

 

Рязапскій,

 

рукоположенный
св.

 

Алексіемъ,

 

Москов.

 

митрополптомъ,

 

въ

 

1360

 

г.

 

(Христ.

 

Чтеніе.
1859

 

г.,

 

стр.

 

359).

 

Аѳапасія

 

Сарскаго

 

п

 

Подонскаго

 

иѣкоторые

смѣшпваютъ

 

съ

 

Аѳанасіемъ

 

В.тадпміро-Волынскпмъ,

 

но

 

это

 

не-

справедливо.

 

Обь

 

Аѳапасіп,

 

еппскопѣ

 

Сарскомъ,

 

въ

 

Исторш

 

Ьс.
іерархіп

 

сказано:

 

«Аѳанасій,

 

еппсконъ

 

Сарскій

 

и

 

Нодоііслай,

 

й

1340

 

по

 

1353

 

годъ;

 

скончался

 

въ

 

Костромѣ

 

въ

 

1363

 

год)'.

 

0ііъ



—

 

81

 

—

первый

 

началъ

 

называться

 

Сарскимъ

 

и

 

Подонскпмъ,

 

потому

 

что

іштроіюлить

 

Алекоій

 

(вѣриѣе — м.

 

Оеогностъ)

 

въ

 

1-й

 

граматѣ

 

от-

дал

 

ъ

 

въ

 

вѣдѣніе

 

его

 

всѣ

 

церкви

 

отъ

 

Иервленаго

 

яра

 

вдоль

 

по

 

Хоиру

до

 

рѣиіі

 

Дона

 

(ч.

 

1,

 

стр.

 

234),

 

вслѣдствіе

 

чего,

 

по

 

мнѣнію

 

Арцы-
башева,

 

нрсемнпки

 

Аоанасія

 

начали

 

именоваться

 

Сарскими

 

и

 

По-

рекнмн

 

(т.

 

Ш,

 

дополи,

 

къ

 

Y

 

кн.,

 

стр.

 

337,

 

пр.

 

11).

 

Вт.

 

1352

(или

 

1353)

 

митрон.

 

Ѳеогностъ

 

выдалъ

 

другую

 

грамату

 

о

 

спор-

ных!,

 

церквахъ

 

но

 

Червленому

 

яру

 

н

 

Хоиру,

 

но

 

которой

 

эти

 

церкви

должны

 

отойти

 

къ

 

Рязанской

 

енархіи.

 

Вѣроятно,

 

нослѣ

 

сего

 

еии-

скопъ

 

Сарскій

 

Аѳанасій

 

добровольно

 

оставилъ

 

свою

 

епархію

 

и

 

уда-

лился

 

въ

 

Кострому,

 

гдѣ

 

и

 

скончался.

 

(И.

 

Соловьевъ,

 

Сарайская

 

и

Крутицкая

 

енархія,

 

стр.

 

31—35).

.

12.

нреподоБнлго

 

яршпд

 

шоттШоі

Преподобный

 

ApceuLrt

 

быль

 

родомъ

 

изд,

 

Новгорода

 

Великаго;

родители

 

ого

 

были

 

люди

 

не

 

знатнаго

 

рода,

 

но

 

отличались

 

благо-

честіемъ,

 

а

 

потому

 

Арсеній

 

-

 

отъ

 

юности

 

отличался

 

кротоетію,

любовью

 

къ

 

чтенію

 

слова

 

Божія

 

и

 

съ

 

молодыхъ

 

лѣтъ

 

занимался

ковкою

 

мЪдныхъ

 

сосудовъ,

 

въ

 

чемъ

 

онъ

 

былъ

 

весьма

 

пскусенъ.

Изъ

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

ради

 

спасеиія

 

души

 

своей,

 

оиъ

 

удалился

 

въ

обитель

 

на

 

Лисьей

 

горѣ,

 

не

 

вда.текѣ

 

отъ

 

Новгорода,

 

гдѣ

 

въ

 

1379

году

 

быль

 

нострнженъ

 

въ

 

иночество.

 

Строгими,

 

подвижническими

занятыми

 

и

 

постоянными

 

трудами

 

Арсепій

 

обратплъ

 

на

 

себя

 

об-

щее

 

вниманіе

 

нноковъ,

 

но

 

не

 

довольствуясь

 

этими

 

подвигами

 

и

ЩШ

 

высшаго

 

совершенства,

 

онъ,

 

съ

 

благословенія

 

игумена

Іоанпа,

 

съ

 

Анонскими

 

иноками

 

отправился

 

па

 

Авопъ.

 

Здѣсь

 

игу-

Мь,

 

узиавъ,

 

что

 

Арсеній

 

нскуоенъ

 

въ

 

кованіи

 

мѣдпыхъ

 

сосу-

Ші

 

заняль

 

его

 

предпочтительно

 

оимъ

 

рукодѣльемъ.

 

Ревностно

 

и

безвозмездно

 

пест,

 

это

 

послушаніе

 

Арсеній

 

не

 

только

 

въ

 

пользу

^пастыря,

 

гдѣ

 

жиль,

 

но

 

н

 

для

 

друпі.хъ

 

анонскнхъ

 

обителей.

 

Онъ



12

 

коня.

—

 

82

 

—

in,

 

теченіе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

обошелъ

 

Аоонскіе

 

монастыри

 

ивездѣ

 

тру-

дился

 

безмездно

 

въ

 

кованін

 

сосудовъ.

 

По

 

прошествіи

 

трехъ

 

лѣтъ

Арсеній

 

возымѣлъ

 

сильное

 

желаніе

 

возвратиться

 

въ

 

Россію

 

и

 

тамъ

основать

 

монастырь

 

во

 

имя

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Святогорскій

 

пгу-

меігь

 

Іоашгь

 

не

 

сь

 

охотою

 

отиускалъ

 

его

 

отъ

 

себя

 

и

 

въ

 

благослове-

иіе

 

да.тъ

 

ему

 

икону

 

Богоматери

 

(наименованной

 

виослѣдствіи

 

Ко-

иевскою,

 

см.

 

о

 

ней

 

10

 

іюля).

 

Арсепій

 

возвратился

 

въ

 

Ношородъ

вт.

 

1393

 

г.

 

и

 

открылъ

 

архіеппскону

 

Іоаииу

 

2-му

 

о

 

своемъ

 

же-

лапін

 

соорудить

 

обптель

 

и

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Пресв.

 

Бого-

городпцы

 

Архіенпсконъ

 

благословилт.

 

его

 

на

 

такое

 

святое

 

дѣло.

Отправившись

 

но

 

р.

 

Волхову,

 

Арсеній

 

на

 

пути

 

иооѣтплъ

 

Валаам-

скій

 

монастырь,

 

по

 

наскучивт.

 

его

 

мпоголюдствомъ,

 

онъ

 

рѣшплся

отойти

 

вт.

 

болѣе

 

уединенное

 

мѣсто

 

и

 

прибыль

 

къ

 

острову

 

Воневцу

(о

 

назвапіи

 

острова,

 

см.

 

иодъ

 

10

 

числомъ

 

іюля:

 

празднество

 

Ко-

иевской

 

пконѣ

 

Божіой

 

Матери).

 

Узпавъ,

 

что

 

есть

 

на

 

озерѣ

 

еще

болѣе

 

отдаленные

 

острова,

 

отплылъ

 

далѣе

 

и,

 

застигнутый

 

бурею,

направился

 

въ

 

р.

 

Вуоксу

 

къ

 

Городинскому

 

погосту

 

(что

 

вынѣ

 

г.

Кексгольмъ).

 

По

 

прскращеніи

 

бури,

 

Арсеній

 

отправился

 

было

 

на

сѣверо-заиадт.

 

озера,

 

но

 

снова

 

сильная

 

буря

 

поворотила

 

его

 

судно

къ

 

Коневскому

 

острову,

 

пзъ

 

чего

 

преподобный

 

увидѣлъ

 

высшее

указаніе

 

на

 

основаиіе

 

здѣсь

 

обители.

 

Первоначально

 

Арсеній

 

по-

селился

 

на

 

возвышепномт.

 

мѣстѣ,

 

названномъ

 

впослѣдствіи

 

св.

горою;

 

здѣсь

 

онъ

 

водрузили

 

крестъ

 

и

 

построплъ

 

небольшую

 

келыо:

потомъ

 

въ

 

1396

 

г.

 

онъ

 

иерсшелъ

 

къ

 

небольшой

 

бухтѣ

 

на

 

юго-

западный

 

берегъ

 

острова

 

и

 

здѣсь

 

для

 

немногихъ

 

своихз.

 

ученп-

ковъ

 

осйо'валъ

 

малую

 

деревянную

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Рождества

 

Dp

Богородицы

 

п

 

такимъ

 

образомъ

 

иоложплъ

 

начало

 

Копевск.

 

мона-

 

I
стырю.

 

Въ

 

жнтіи

 

иреп.

 

Арсенія

 

разсказывается

 

о

 

прогнаніи

 

имъ

 

•

нечпстыхъ

 

духовъ,

 

обитавших'!,

 

иодъ

 

кампем'Ь,

 

названным!,

 

конь-

камень,

 

и

 

въ

 

видѣ

 

черныхъ

 

вороновъ,

 

псрелетѣвішіхъ

 

на

 

большую

губу

 

Выборг,

 

берега,

 

которая

 

съ

 

того

 

времени

 

называется

 

чер-

товою

 

лахтою.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

пр.

 

Арсеній

 

снова

 

от-

правился

 

на

 

Аеонъ;

 

въ

 

его

 

отсутствіе

 

обитель

 

испытывала

 

много

бѣдствій,

 

особенно

 

отъ

 

недостатка

 

пищи,

 

такъ

 

что

 

братія

 

реши-

лась

 

оставить

 

островъ;

   

но

 

благочестивый

  

старецъ

 

Іоакимъ,

 

удо-



12

 

ионя.

-

 

83

 

-

столвшись

 

въ

 

видѣніп

 

узрѣть

 

Богоматерь,

 

возвѣстившую

 

о

 

ско-

ромь

 

нрибытіп

 

Арсенія,

 

удсржадъ

 

пхъ

 

отъ

 

іісиолненія

 

этого

намѣренія;

 

и

 

действительно,

 

Apceuitt

 

на

 

другой

 

день

 

возвратился

нт,

 

монастырь

 

съ

 

богатыми

 

дарами

 

отъ

 

Новгородцевъ.

 

На

 

возвы-

шенномъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

было

 

Іоакиму

 

видѣніе,

 

поставленъ

 

былъ

крсстъ,

 

п

 

впослѣдствіи

 

устроены

 

часовня

 

п

 

скитъ.

 

Новгород-

скій

 

архіспископъ,

 

св.

 

Евфимій

 

2-й,

 

какъ

 

ііострпжепннкъ

 

мона-

стыря

 

па

 

Лисьей

 

горѣ,

 

ииталъ

 

особенное

 

уважепіе

 

къ

 

прен.

 

Арсе-

нію,

 

иомогалъ

 

ему

 

въ

 

благоукрашеніп

 

обители

 

и

 

иосѣщалъ

 

его,

 

при

чемъ

 

нодарилъ

 

свой

 

«лобукъ;

 

въ

 

память

 

иосѣщснія

 

Евфимі^мъ

Конев,

 

монастыря,

 

иноки

 

назвали

 

мысъ,

 

гдѣ

 

встречали

 

и

 

прово-

жали

 

святителя,

 

владычпею

 

лахтою.

 

На

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

впослѣд-

сті!Іи

 

были

 

поставлены

 

крестъ

 

и

 

часовня.

 

Въ

 

1421

 

году,

 

случи-

лось

 

необыкновенное

 

разлитіе

 

водъ

 

Ладож.

 

озера,

 

угро;кавшес

обители,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

пр.

 

Арсеній,

 

прп

 

иособіи

 

архіснискона

Евфимія,

 

перенесъ

 

свой

 

монастырь

 

на

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

онъ

 

и

доиыпѣ

 

существует!..

 

Здѣсь

 

трудами

 

иреп.

 

Арсеиія

 

построена

была

 

каменная

 

церковь

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Пресв.

 

Богородицы.

Нредъ

 

смертью

 

своею,

 

пр.

 

АрсенШ

 

назначилъ

 

свопмъ

 

преемникомъ

Іоаипа

 

и

 

скончался

 

12

 

Іюня

 

1444

 

г.

 

(у

 

Филарета

 

въ

 

1441

 

г.)
въ

 

глубокой

 

старости.

 

Тѣло

 

его

 

было

 

погребено

 

подъ

 

церков.

панертію,

 

гдѣ

 

виослѣдствіи

 

былъ

 

устроснъ

 

храмъ

 

во

 

имя

 

прен.

Онуфрія

 

великаго.

 

Мощи

 

иреп.

 

Арсепія

 

были

 

на

 

вскрытіи

 

до

 

ра-

зореііія

 

монастыря

 

Шведами.

 

Въ

 

1573

 

г.

 

иноки

 

Конев,

 

монастыря

перешли

 

въ

 

Дсревяпыц.

 

Новгородскій,

 

куда

 

думали

 

перенести

 

имощи

прей.

 

Арсепія,

 

но

 

были- ли

 

его

 

мощи

 

перенесены

 

туда — неизвестно.
Почпганіе

 

иреп.

 

Арсенія

 

началось

 

вскорѣ

 

иос.тѣ

 

его

 

кончины;

 

въ

число

 

же

 

святыхъ

 

всей

 

русской

 

церкви

 

имя

 

его

 

было

 

внесено

по

 

онредѣленію

 

св.

 

Синода

 

въ

 

1819

 

году;

 

тогда

 

же

 

была
составлена

 

ему

 

особая

 

служба,

 

а

 

вт.

 

обители

 

устроены

 

два

храма

 

въ

 

его

 

имя.

 

Служба,

 

житіе

 

и

 

похвала

 

иреп.

 

Арсенію

 

на-

печатаны

 

въ

 

1815

 

г.

 

Гробнпца

 

иреп.

 

Арсенія

 

находится

 

въ

 

ниж-

ней

 

Срѣтеиской

 

церкви,

 

недалеко

 

отъ

 

входныхъ

 

дверей.

 

Въ

 

«Иконо-

рисномъ

 

иодлпннпкѣ»

 

иодъ

 

8

 

ч.

 

сентября

 

сказано:

 

«подобіемъ

 

сѣдъ,

брада

 

акп

 

Сергіева...,

   

риза

 

преподобішческая

  

(Фплпмоновъ,

   

32).

JF=S=?S
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Житіе

 

пр.

 

Арсенія,

 

по

 

мнѣиію

 

архіеиискоиа

 

Филарета,

 

перво-

начально

 

было

 

написано

 

священиопнокомъ

 

Василіемъ

 

(въ

 

монашествт.

Вар.таамъ)

 

между

 

1547—1588

 

г.

 

(Обзор,

 

дух.

 

литературы,

 

209

 

стр.)

Ключевскій

 

иолагаетъ,

 

что

 

зкптіс

 

пр.

 

Арсепія,

 

напечатанное

 

вмѣстѣ

съ

 

службою

 

(СПБ.

 

1850),

 

пмѣло

 

источников'!,

 

старыя

 

записки

 

объ

Арссніп.

 

(Дрсвн.

 

русск.

 

житія,

 

357

 

стр.).

 

Въ

 

одиомъ

 

оГюрппкѢ

Тропце-Сергіевской

 

Лавры

 

XY1I

 

в.

 

сохранилось

 

два

 

отрывка

 

пзъ

жптія

 

пр.

 

Арсенія

 

(244

 

—

 

245).

 

Фнларетъ,

 

Русск.

 

святые,

 

Іюш,,

65-70.

 

Полное

 

собраніс

 

лѣтописей,

 

III,

 

233;

 

IT,

 

102.

 

Истории
пзображеніе

 

о

 

началѣ

 

Конев,

 

обители,

 

1817

 

г.

 

Исторія

 

Рос.

іерархіи

 

1А',

 

616

 

стр.

 

Исторпко-стат.

 

свѣдѣиія

 

о

 

ОПБургской

 

енархіи,

1-й

 

вып.

 

(Описаиіе

 

Копевской

 

обители).

 

Житіе

 

пр.

 

Арсенія

 

Коиев-

скаго,

 

1820

 

г.

 

Истор.

 

оипсаніе

 

Конев,

 

обители,

 

СПБ.

 

1822

 

г.

Островъ

 

Копевец'ь

 

п

 

тамош.

 

монастырь,

 

СПБ.

 

1852

 

г.

 

Уставъ

Конев.

 

Общей;,

 

монастыря,

 

1853

 

г

 

Исторпко-статпст.

 

опис.

 

Конев.

моиаст.,

 

СПБ.

 

1869

 

г.

 

Архим.

 

Пнмснъ,

 

Рояідественскій

 

Конев,

монастырь,

 

СПБ.

 

1886

 

г.

 

Ратшипъ,

 

474.

 

Истор.

 

словарь

 

о

 

русск.

святыхъ

 

42.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Святыни

 

и

 

древности

 

Вел.

 

Новго-

рода,

 

230.

 

Макарій,

 

Истор.

 

русск.

 

церкви

 

I,

 

207;

 

IV,

 

206.

Озерецковскій,

 

Путсшествіс

 

по

 

Ладож.

 

озеру,

 

съ

 

впдомт.

 

мона-

стыря.

 

Звѣрппскій

 

В.,

 

Матеріалы

 

для

 

псторіи

 

монастырей,

 

вып.

 

1

Л»

 

255,

 

165

 

—

 

166

 

стр.

 

В.М.Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

русск.

святыхъ,

 

Л?

 

129,

 

43

 

стр.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

HI,

 

150,

Архим.

 

Леоиидъ,

 

Св.

 

Русь»,

 

Л»

 

241,

 

стр.

 

58.

 

А.

 

Н.

 

Муравьевъ,

Жпгія

 

русск.

 

святыхъ

 

123 — 134

 

стр.

 

Строевъ,

 

Списки

 

настояте-

лей,

 

285,

 

№

 

17.

 

Протоіерей

 

Ф.

 

Знаменскій

 

-Копевскій

 

монастырь?,

Церк.

 

Вѣдомостн

 

1898

 

г.,

 

№

 

28.

Иреііодоііііых7,

 

Ідконл

 

и

 

'О'СоЛилл

 

Ііонсискиуг.

,\'

 

Архимандрита

 

Леопида,

 

«Св. 'Русь»,

 

между

 

святыми

 

Конйща

(Коневец.

 

монастыря)

 

упоминаются

 

Іаковъ

 

И

 

Ѳеофилъ

 

Коневскіе,

 

f
1392

 

г.,

 

мѣстпочтпмые

 

(j\?

 

239,

 

240,

 

стр.

 

58).

 

О

 

спхъ

 

иодвнж-

ипкахъблагочсстін

   

ипкакпхъ

 

свѣдѣній

 

не

 

сохранилось;

   

судя

 

по



12

 

поня.

—

 

85

 

—

году

 

кончины

 

пхъ,

 

оіш

 

жили

 

на

 

Консвцѣ

 

рапѣе

 

нрпбытія

 

на

оный

 

пр.

 

Ареснія.

Къ

 

памяти

 

пр.

 

Арсенія,

 

къ

 

12

 

числу

 

іюпя,

 

бывастъ

 

много-

численное

 

стечеиіе

 

богомольцевъ

 

въ

 

Коиевецкій

 

монастырь,

 

.въ

 

ко-

торомъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

иослѣ

 

лнтургіп

 

бываетъ

 

крестный

 

ходъ

къ

 

си.

 

горѣ

 

въ

 

скитъ

 

(и

 

обратно).

 

Этотъ

 

крестный

 

ходъ

 

уста-

ноіі.іепъ

 

съ

 

давняго

 

времени

 

и

 

совершается

 

весьма

 

торжественно.

(Конев,

 

монастырь,

 

въ

 

Стат.

 

описаніи

 

СПБургск.

 

епархіи

 

1

 

вып.).

Коновец.

 

монастырю

 

прпнадлежитъ

 

часовня,

 

находящаяся

 

въ

С.-Петербургѣ

 

въ

 

Носков,

 

части

 

по

 

Загороди,

 

проспекту,

 

построен-

ная

 

на

 

мѣстѣ,

 

пожертвованном!.

 

С.-Петерб.

 

купцами

 

Н.

 

Козулп-

ііымъ

 

и

 

Мв.

 

Кувшиншшовымъ.

 

Часовня

 

была

 

построена

 

въ

 

1821

 

г.

стараиіемъ

 

настоятеля

 

Конев. .

 

обители,

 

игумена

 

Мларіопа,

 

много

потрудпвшагося

 

для

 

благоустройства

 

монастыря.

 

Въ

 

1862

 

г.

 

зда-

нш

 

Коисв.

 

часовни

 

подверглись

 

пожару,

 

но

 

въ

 

1863

 

г.

 

была

 

со-

оружена

 

новая

 

и

 

изящная

 

часовня,

 

освященная

 

28

 

марта.

ПреподоБНйго

 

Оігьфріл

 

деликдго.

Строгій

 

подвижникъ

 

правослаішаго

 

Востока,

 

ирей.

 

Онуфріп

 

ве-

лнкій

 

(-j-

 

400

 

г.),

 

какъ

 

образецъ

 

аскетической

 

монашеской

 

жпзіш

свито

 

чтится

 

п

 

въ

 

Россіп.

 

Въ

 

Югозанадной

 

Россіи

 

уиіатамн

 

(а

можетъ

 

быть

 

и

 

католиками)

 

составлено

 

обширное

 

его

 

жптіе,

 

гдѣ

нр.

 

Опуфрій,

 

вопреки

 

иредапіямъ

 

восточ.

 

церкви,

 

представляется

нронеходящимъ

 

изъ

 

царек,

 

рода.,

 

описываются

 

подробно

 

его

 

благоч.

подвиги.

 

Иа

 

югозаиадѣ

 

въ

 

честь

 

пр.

 

Онуфрія

 

были

 

и

 

церкви

 

и

 

мо-

стырн:

 

тамь

 

же

 

въ

 

уиотребленіп

 

п

 

акаоистъ

 

прей.

 

Онуфрію,

 

не

принятый 'нашею

 

церковью.

 

У

 

уніатовъ

 

нерѣдко

 

можно,

 

встрѣтпть

икон)-

 

:-)того

 

святого

 

въ

 

так.

 

видѣ:

 

нреи,

 

Опуфрій

 

нзображенъ

 

съ

царскими

 

аттрибутами

 

— короною

 

и

 

державою,

 

брошенными

 

у

 

ногъ

его.

 

Эти

 

аттрпбуты.,

 

по

 

объясиеиію

 

католнч.

 

ироиовѣдииког.ъ

 

въ

занадномь

 

враѣ,

 

означают^

 

что

 

держава

 

царская

 

у

 

ногъ

 

папы

 

и

что

 

вѣнецъ

 

съ

 

ореоломъ

 

дастся

 

только

 

одному

 

папѣ

 

съ

 

неба,

 

куда

устремлеиъ

 

взор'ь

 

прен.

 

Опуфрія

 

на

 

пкопі..

 

Въ

 

Кремеиец.

 

Николаев.
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поил.

—
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—

(правое,

 

собор!;)

 

находится

 

чтимое

 

народомъ

 

рѣзное

 

изображено

прей.

 

Онуфрія,

 

иріобщасмаго

 

Св.

 

Тапнъ

 

ангсломъ.

 

Вт,

 

этомъ

 

соборѣ

устроснъ

 

придѣлъ

 

пр.

 

Оиуфрія;

 

таковая

 

же

 

икона

 

святого

 

нахо-

дится

 

и

 

вт.

 

Бргоявл.

 

Кремепсц.

 

церкви

 

(Волын.

 

Ей!

 

Вѣд.

 

Ж

 

8, 1869).

Въ

 

тогозападпой

 

Россіи

 

прей.

 

Онуфрій

 

пользуется

 

особенпымт,

 

ува-

жепіемъ;

 

тамт.

 

суіцествуетъ

 

такое

 

убѣжденіе,

 

что

 

молящійся

 

ему

 

бу-

детъ

 

счастливь

 

вт.

 

жизни,

 

и

 

вт.

 

жнтіи

 

пр.

 

Оиуфрія,

 

между

 

прочий]

разсказывается,

 

будто

 

онъ

 

при

 

смерти

 

заповѣдалъ

 

пр.

 

Пафнутію

 

воз-

вѣстпть

 

всѣмъ

 

повсюду,

 

что

 

кто

 

помолится

 

ему

 

(т.

 

с.

 

Онуфрію),

или

 

дастъ

 

(что)

 

въ

 

память

 

его

 

па

 

литургіп,

 

исполнить

 

какое-либо

доброе

 

дѣло,

 

или

 

пѣско.тько

 

разъ

 

произнесен,

 

молитву

 

Господню,

тоть

 

получить

 

отъ

 

Бога

 

счастье.

 

(Волын.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

№

 

32,

 

1873).

Во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

нашего

 

отечества

 

простой

 

иародъ

 

молится

этому

 

угоднику

 

объ

 

нзбавлсніп

 

отъ

 

внезапной

 

смерти,

 

и

вт,

 

нькоторыхъ

 

сказа

 

иіяхт,

 

ему

 

назначается

 

для

 

этого

 

особая

 

мо-

литва

 

').

 

Основа

 

піемъ

 

для

 

такого

 

народнаго

 

вѣрованія

 

послужили,

какъ

 

видно,

 

сльдующін

 

обстоятельства,

 

указываемый

 

вт,

 

жнтіи

 

св.

Онуфрія. Именно,

 

преподобный

 

Оиуфрій

 

самъ

 

о

 

себѣ

 

говорить,

 

что

онъ

 

«многажды

 

отчаялся

 

живота

 

своего,

 

и

 

мнплъ

 

себѣ

 

уже

 

при

смерти

 

быти,:<

 

и

 

въ

 

этпхъ-то

 

случаяхъ

 

только

 

одинт,

 

Промыси

хранплъ

 

его

 

отъ

 

смерти,

 

подавая

 

ему

 

все

 

необходимое

 

для

 

на-

сущныхь

 

потребностей

 

и

 

поддержаиія

 

его

 

жизни.

 

Это

 

особенное

промышлеиіе

 

Вожіе

 

о

 

св.

 

Онуфріи

 

нродолжалост,

 

до

 

самой

 

кон-

чины

 

его,

 

такт,

 

какъ

 

опт,

 

все

 

время

 

жплъ

 

вт.

 

недоступном'!,

 

и

 

никому

нензвѣстномъ

 

уединены,

 

и

 

тогда

 

только,

 

какъ

 

нрпсііѣло

 

время

его

 

кончины,

 

Богъ

 

носла.тт.

 

къ

 

нему

 

одного

 

инока

 

для

 

погребеиія

ііренодобиаго.

 

Св.

 

Опуфрій,

 

увпдѣвъ

 

нредъ

 

собою

 

этого

 

послан-

ппка

 

Бо;і;ія,

 

сказа.тъ

 

ему:

 

-

 

Богъ,

 

иже

 

всѣмъ

 

есть

 

милосердъ,

 

посла

тя,

 

брате,*

 

ко

 

мігГ>,

 

да

 

погребеши

 

тѣло

 

мое,

 

п

 

на

 

безкоиечную

жпзнь

 

ко

 

Хрпсту

 

моему

 

ирійду

 

въ

 

покой

 

вѣчпьгй»

 

2 ).

 

Кромѣ

 

сего,

!

     

па

 

Руси

 

вт.

 

старину

   

къ

 

ирей.

   

Опуфрію

 

прпбѣга.ти

 

женщины

 

в'Ь

х )

 

Бытъ

 

Р.

 

Н.

 

Терещепко,

 

VI

 

стр.

 

69.

 

Сказ,

 

о

 

св.,

 

изд.

 

Семептовскаго.

")

 

Четьи-Мииеи

 

іюня

  

]2-го.
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трудпыхъ

 

п

 

опасиыхъ

 

случаяхъ

 

рождспія

 

и

 

въ

 

безнадежныхъ

 

слу-

чаях!,

 

дѣтской

 

болѣзни.

 

Это,

 

между

 

прочимъ,

 

было

 

иобуждеиіемъ

русскпмъ

 

царпцамт,

 

въ

 

17

 

в.

 

устроить

 

въ

 

домовой

 

своей

 

церкви

великом.

 

Екатерины

 

(которой

 

также

 

ирішисываютъ

 

об.тегчеиіе

 

въ

 

труд-

ных!,

 

родахъ)

 

придѣлт.

 

пр.

 

Онуфрію.

 

(Быть

 

рус.

 

цнрицъ,

 

912

 

стр.).

Болыіыхт.

 

дѣтей

 

русскія

 

царицы,

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

ихъ

 

чудесн.

нсцѣленіе

 

on,

 

недуговъ,

 

причащали

 

въ

 

церкви

 

пр.

 

Оиуфрія

(тамже

 

318

 

стр.).

Глубокимъ

 

уваженіемт.

 

въ

 

великой

 

Россіи

 

ііі»еп.

 

Онуфрій

 

поль-

зуется

 

и

 

потому,

 

что

 

опт,

 

ппшется

 

съ

 

большою

 

бородою

 

І< брада

долга

 

до

 

глезнѣ»),

 

а

 

борода,

 

по

 

представлепію

 

напіпхъ

 

древ-

пихт,

 

кішжииковъ,

 

служила

 

зпакомъ

 

большей

 

зрѣлости

 

духовиаго

совершенства,

 

и

 

слѣдователыю,

 

высшей

 

красоты.

 

«Мужу

 

убо

 

б.таго-

лТ.піе,

 

инсалъ

 

патріархъ

 

Адріант,,

 

яко

 

начальнику — браду

 

(Богъ)

нарасти >.

 

(Калинскій,

 

Народ.

 

Церковный

 

Календарь).

Вт,

 

Подольской

 

епархіп,

 

ради

 

памяти

 

прей.

 

Оиуфрія,

 

во

 

мно-

гих!,

 

м

 

Г.стахъ

 

совершаются

 

крестные

 

ходы,

 

отправляются

 

торжествен,

богос.тужеиія

 

н

 

бываютт.

 

«отнусты»,

 

привлекающіе

 

мпогочпелеи-

ныхъ

 

богомольце!!!,

 

въ

 

правосл.

 

церкви

 

и

 

католич.

 

костелы

 

на

иоіі.іоііепіе

 

мѣстно

 

чтимымъ

 

и

 

ночптаемымъ

 

за

 

чудотворный

 

пко-

памь

 

нреп.

 

Оиу<І>рія

 

великаго.

 

Во

 

многпхъ

 

храмахъ,

 

гдѣ

 

пѣтъ

«отнустовъ»

 

и

 

нарочптыхт,

 

праздпествъ

 

вт.

 

честь

 

пр.

 

Онуфрія,

ннІ,іотся

 

его

 

иконы,

 

па

 

которыхъ

 

опт.

 

изображается

 

безъ

 

одел^ды,

покрытымъ

 

своими

 

волосами

 

(головы

 

и

 

бороды),

 

прпнпмающпмт.

Св.

 

Тайны

 

отъ

 

ангела.

Въ

 

честь

 

pp.

 

Онуфрія

 

совершаются

 

празднества:

 

въ

 

м.

 

Городкѣ

Каменец,

 

уѣзда,

 

куда

 

стекаются

 

тысячи

 

богомольцевъ

 

православ-

ных!,

 

(радп

 

праздника

 

пр.

 

Опуфрію)

 

и

 

католпковъ

 

въ

 

мѣстпый

коси', it,,

 

радп

 

праздновапія

 

Латпи.

 

святому

 

Антопію

 

Подуанскому.

ІІослі,

 

литургіп

 

12

 

іюня

 

іізт,

 

Алексаидро-ІІев.

 

церкви

 

м.

 

Бородка

совершается

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

иконою

 

пр.

 

Оиуфрія

 

къ

 

колодцу

(;ta

 

р.

 

Смотричемъ)

 

для

 

освящеиія

 

воды.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

мпогіе

 

при-

чащаются

 

Св.

 

Тапнъ

 

ііъ

 

мѣстн.

 

храмѣ.

 

Икона

 

нр.

 

Опуфрія

 

боль-
шого

 

размѣра,

 

покрытая

 

металлам,

 

ризою;

 

находится

 

эта

 

икона

 

въ

пкопостасѣ

 

на

 

правой

 

сторонѣ.
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Въ

 

церкви

 

с.

 

Коиіевкп,

 

Бряцлав.

 

уѣзда,

 

находится

 

(на

 

правой

сторонѣ

 

храма

 

близъ

 

иконостаса)

 

старинная,

 

прекрасной

 

гре-

ческой

 

лпівоппси

 

икона

 

пр.

 

Онуфрія;

 

высота

 

иконы

 

2

 

арш.

14

 

верш.,

 

а

 

ширина

 

два

 

аршина.

 

Пр.

 

Онуфрій

 

нзображенъ

 

въ

ростъ,

 

стояшпмъ

 

со

 

сложенными

 

па

 

персяхъ

 

руками

 

и

 

готовящимся

къ

 

прпиятію

 

Св.

 

Таипъ

 

отъ

 

ангела;

 

по

 

стороиамт,

 

иконы

 

изобра-

жены

 

событія

 

пз'ь

 

лшзпп

 

п[)еп.

 

Опуфрія.

 

Икона

 

эта — вт.

 

серебря-

ной

 

чеканной

 

ризѣ,

 

въ

 

коей

 

болѣе

 

иуда

 

вѣсу;

 

серебрян,

 

риза

искусной

 

работы.

 

По

 

мѣстн.

 

преданно,

 

этотъ

 

образъ,

 

написанный

на

 

холстѣ,

 

быль

 

пожертвованъ

 

вт,

 

церковь

 

е.

 

Еоніевкп

 

крестыпш-

номъ

 

Вас.

 

Шередько.

 

Графини

 

Софья

 

Потоцкая,

 

часто

 

посещав-

шая

 

Копіев.

 

церковь,

 

пожелала

 

устроить

 

на

 

икопѣ

 

серебряную

 

ризу,

для

 

каковой

 

цѣли

 

образъ

 

этотъ

 

былъ

 

отиравлеиъ

 

въ

 

Петербургъ,

гдѣ

 

и

 

сдѣлана

 

находящаяся

 

па

 

немъ

 

пыпѣшпяя

 

риза.

 

Вскорѣ

послѣ

 

этого

 

графния

 

Потоцкая

 

умерла,

 

не

 

успѣвъ

 

передать

 

икону

пр.

 

Опуфрія

 

въ

 

Копіев.

 

церковь.

 

Протоісрой

 

Григ.

 

Солуха,

 

посту-

пнв'ь

 

па

 

ііриходч.

 

вт,

 

с.

 

Копісвку,

 

узпалъ,

 

что

 

образъ

 

пр.

 

Онуфрія,

взятый

 

пзъ

 

Копіев.

 

церкви,

 

находится

 

въ

 

г.

 

Умани

 

вь

 

дворцѣ

 

гр.

Потоцкаго

 

(сына

 

Софіп)

 

и

 

обратился

 

въ1826г.

 

къ

 

нему

 

съ

 

прось-

бою

 

о

 

возвращены

 

иконы

 

и,

 

несмотря

 

на

 

козни

 

Уманскихъ

 

ксеидзовъ,

желавшпхт,

 

оставить

 

озпач.

 

образъ

 

въ

 

своемт.

 

костелѣ,

 

икона

 

была

возвращена

 

въ

 

Копіевку.

 

По

 

разсказамъ

 

Уманск.

 

старолліловъ,

предт.

 

этою

 

иконою

 

пр.

 

Опуфрін

 

колѣнопреклопеппо

 

молился

 

Госу-

дарь

 

Имиераторъ

 

Александр!.

 

1-й,

 

остапавлнвавшійся

 

въ

 

Умани

(въ

 

1825

 

г.)

 

па

 

пути

 

вт,

 

г.

 

Тагаирогъ.

 

(Календарь

 

Подол,

 

епархіп

за

 

1896

 

г.

 

стр.

 

57).

Вт,

 

с.

 

Маліевцахъ,

 

Ушпц.

 

уѣзда.

 

вт,

 

гротѣ

 

(пещсрѣ)

 

нодъ

Крестовоздвил;.

 

церковію,

 

ностроеипою

 

падч,

 

отвѣспою

 

скалою,

находится

 

рельефное

 

пзобрал;еніе

 

пр.

 

Онуфрін;

 

входт,

 

вт,

 

пещеру

закрывается

 

сверху

 

падающею

 

■

 

водою:

 

водонадт.

 

этотъ

 

пмѣетъ

 

до

40

 

арш.

 

высоты.

 

Вт,

 

Маліев.

 

церкви

 

па

 

лѣвоп

 

сторопѣ

 

вт,

 

особо

устроенном'!,

 

кіотѣ

 

находится

 

большого

 

размѣра

 

икона

 

пр.

 

Опуфрія,
художественно

 

написанная

 

вт.

 

Пталіи

 

п

 

пол;ертвоваииая

 

въ

 

эту

церковь

 

помѣщнкомъ-католикомъ,

 

когда

 

при

 

Маліевской

 

церквп

существовалъ

 

Базиліанск.

 

монастырь.

 

Икона

 

пр.

 

Онуфрія

 

обложена
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в0Іфугт.

 

камнями,

 

замѣпяющими

 

раму

 

и

 

представляющими

 

нодобіе

пещеры,

 

гдѣ

 

спасался

 

преподобный.

 

Вт.

 

Маліевцѣ

 

бываетъ

 

стече-

кіе

 

богомольцевъ

  

12

 

іюня

  

и

 

особенно

  

24

 

іюня

  

(см.

 

это

 

число).

Вт,

 

Граповскомъ

 

мужскомт,

 

монастырѣ

 

(Райе,

 

уѣзда,

 

Подол.

еиархіп)

 

находится

 

святочтимая

 

икона

 

пр.

 

Опуфрія

 

(въ

 

Преображ.

ніамѣ),

 

издавна

 

почитаемая

 

за

 

чудотворную,

 

о

 

чемъ

 

свидѣтельствуютъ

многін

 

привѣски

 

(изобрал;еніе

 

рази,

 

частей

 

человѣч.

 

тѣла)

 

на

пконѣ.

 

Величина

 

иконы

 

2

 

аршина

 

въ

 

высоту

 

и

 

1

 

7,

 

ар.

 

въ

 

ширину;

икона

 

покрыта

 

мѣдною

 

посеребрян.

 

ризой.

 

Въ

 

честь

 

пр.

 

Оиуфрія

въ

 

Грапов.

 

монастырѣ

 

есть

 

церковь.

Въ

 

Преобралс.

 

Роловчпи.

 

монастырѣ

 

(Летич.

 

уѣзда)

 

находится

святочтимая

 

икона

 

прей.

 

Онуфрія

 

старинной

 

ллівоппеіі.

 

На

 

покло-

неніе

 

этой

 

иконѣ

 

бываетъ

 

стеченіе

 

богомольцевъ

 

въ

 

монастырь

къ

 

12

 

іюня.

Въ

 

Онуфріев.

 

церкви

 

с.

 

Калиновкп,

 

Могилев,

 

уѣзда,

 

находится

ирнмГ.чателыіая

 

по

 

своей

 

древности

 

и

 

народ,

 

уваженію

 

икона

 

пр.

Онуфрін.

 

Попредапію,

 

эта

 

икона

 

вывезена

 

была

 

владѣльцемъ

 

Ка-

линовкп,

 

княземъ

 

любомирскимъ

 

изъ

 

Константинополя

 

п

 

подарена

Базпліапамъ,

 

которымъ

 

тогда

 

принадлежала

 

церковь

 

с.

 

Калиновкп.

Ежегодно

 

12

 

іюня

 

въ

 

Калиновскую

 

церковь

 

бываетъ

 

большое

ітеченіе

 

богомольцевъ.

Вт,

 

Димитріев.

 

церкви

 

с.

 

Вербкп,

 

Каменец,

 

уѣзда,

 

вт,

 

а.ттарѣ,

на

 

горнемъ

 

мѣстѣ,

 

находится

 

мѣстночтимая

 

икона

 

пр.

 

Онуфрія;

ради

 

сей

 

иконы

 

бываетъ

 

въ

 

Вербку

 

12

 

іюня

 

значительное

 

стече-

піе

 

богомольцевъ.

Ежегодно

 

12

 

іюня

 

бываетъ

 

крестный

 

ходъ

 

пзъ

 

Димптріев.

церкви

 

с.

 

Черчепскаго-Залучья,

 

Камен.

 

уѣзда,

 

къ

 

пеіцерѣ

 

(Нѣгииской)

ря

 

сиверніенія

 

панихиды.

 

Народное

 

преданіе

 

сообщаетъ,

 

что

 

во,

 

г

время

 

татарскаго

 

набѣга,

 

лаітелп

 

Нѣгппа

 

н

 

окружи,

 

сель

 

заблаго-

временно

 

скрылись

 

отъ

 

враговъ

 

въ

 

пещеру

 

(на

 

скалист,

 

берегу

 

р.

Смотрича)

 

и

 

долгое

 

время

 

проживали

 

вт.

 

нещерѣ

 

(увѣряютъ,

 

что

 

пещера

эта,

 

будто

 

бы,

 

имѣетъ

 

продоллхеиіе

 

па

 

пѣсколько

 

верстъ).

 

Открыто

 

I
было

 

татарами

 

убѣжищс

 

хрпстіанъ,

 

вслѣдствіе

 

выхода

 

пзъ

 

пещеры

 

|
гьтіуінкіі-иевѣсты

 

за

 

«барвинкомъ»

 

(трава,

 

которою

 

юллюрусскія

ХІжушки-певѣсты

 

украшаютъ

 

голову,

 

готовясь

 

къ

 

браку).

 

Татары
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зажгли

 

огонь

 

у

 

пещеры

 

и

 

задушили

 

веѣхъ

 

находившихся

 

въ

 

ней,

Внизу

 

на

 

берегу

 

р.

 

Смотрпча

 

протпвъ

 

пещеры

 

съ

 

1894

 

года,

 

носд

крести,

 

хода

 

нзъ

 

Залучскоп

 

церкви

 

и

 

панихиды,

 

было

 

погребено

множество

 

костей,

 

извлеченных!»

 

пзъ

 

Нѣгин.

 

пещеры,

 

и

 

иадт.

 

рщ

поставленъ

 

каменный

 

кресть,

 

съ

 

надписью

 

о

 

времени-

 

п

 

иобужде-

ніяхъ

 

къ

 

иостаіювкѣ

 

означеипаго

 

креста.

Такпмъ

 

лее

 

глубокими

 

уваженіемъ

 

пользуется

 

нрен.

 

Оііуфріп.ц

іііі

 

Во.тынѣ.

 

Изт,

 

святочтпмыхт,

 

и

 

почитаемыхъ

 

чудотворным

особенно

 

нзвѣстиы

 

иконы

 

пр.

 

Онуфрія:

 

Г)

 

вт.

 

Любарскомъ

 

женск.

монастырѣ

 

въ

 

Новгородт,

 

Волын.

 

уѣздѣ;

 

2)

 

въ

 

церкви

 

с.

 

Городища,

Ровенск.

 

уѣзда,

 

3)

 

въ

 

Ролсдество-Богород.

 

церкви

 

вт.

 

с.

 

Малой-

Мнльчѣ,

 

Дубен.

 

уѣзда;

 

вь

 

подвальномч.

 

этажѣ

 

этой

 

церед

 

въ

1872

 

г.

 

на

 

доброхотный

 

ножертвованін

 

причтіі

 

и

 

ирпхожанъ

устроена

 

церковь

 

въ

 

честь

 

пр.

 

Онуфрія.

 

Какт,

 

вт,

 

Любар.

 

мона-

стыр'1'.,

 

такт,

 

и

 

вт.

 

Городнщѣ

 

и

 

Мал.-Мильчу

 

бываетъ

 

12

 

іюпя

 

боль-

шое

 

стечепіе

 

богомольцев!,.

Въ

 

Кіевской

 

енархіп

 

въ

 

настоящее

 

время

 

существуютъ

 

два

мул;ск.

 

монастыря

 

вт.

 

честь

 

пр.

 

Онуфрія:

 

1)

 

Жабочшіскіп-Онуі])-
ріевіліігі-нустыпный,

 

Черкасскаго

 

уГ.зда,

 

существующій

 

съ

 

конца

ХѴІІ

 

в.

 

и

 

2)

 

Корсунскій-Опуфріевскій-Гуляинцкій

 

въ

 

Капевскомъ

уѣздѣ,

 

основанный

 

въ

 

ноловппѣ

 

XVII

 

в.

 

Вт.

 

соборн.

 

храмѣ

 

нрен.

Опуфрія

 

находится

 

икона

 

Спасителя,

 

писанная,

 

но

 

преданно,

 

пр.

Алииіемъ

 

Шевоиечерскнмъ.

 

(В.

 

Звѣрипскій,

 

Матеріа.ты

 

для

 

исторіи

монастырей,

 

вып.

 

I.

 

$Щ

 

795

 

и

 

885).

Вт.

 

честь

 

пр.

 

Онуфрія

 

существует!,

 

монастырь

 

(въ

 

Холмскп-

Варшав.

 

енархііі)

 

Яблочпііскій-Оіі}'фріевскій.

 

Существовали

 

въ

 

честь

пр.

 

Оауфрія

 

монастыри:

 

1)

 

въ

 

Нолтав.

 

снархіи — Онуфріевская

мул;ская

 

пустынь

 

въ

 

с.

 

Тишкн,

 

Лубеікч;ііго

 

уѣзда

 

(В.

 

ЗвГ.рішскій,

ЭІатеріалы

 

для

 

исторін

 

монастырей,

 

вып.

 

I,

 

Ж

 

1024):

 

2)

 

иь

Звенигород,

 

уѣздѣ

 

Москов.

 

енархіп

 

(Строевъ,

 

Снисі;и

 

настоятелей

252

 

стр.)

 

п

 

3)

 

въ

 

ирнгородѣ

 

Изборскѣ

 

въ

 

Псков,

 

спархін

 

(тамже.

409

 

стр.).
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Преподокнлго

 

Он&Шя»

 

Клтсожклго.

Катромскій-Нпко.таевскій

 

монастырь

 

Вологодской

 

епархіп,

 

Каднп-

вовскаго

 

уѣзда,

 

на

 

берегу

 

озера

 

Катромскаго,какълндно

 

изъ

 

псторич.

памятнпковъ

 

(см.

 

онпсаніе

 

Семнгород.

 

пустыни,

 

СПБ.

 

1856),

 

суще-

ствовал!,

 

уже

 

въ

 

ХТІ

 

вѣкѣ

 

и

 

основателем-!,

 

его

 

считается

 

прей.

Онуфрііі;

 

но

 

о

 

ллтзнп

 

его

 

пѣтт,

 

никакпхъ

 

свѣдѣній.

 

Вѣроятпо,

 

онъ

былт.

 

ностриженнпкомъ

 

Спасо-каменнаго

 

монастыря,

 

откуда

 

впо-

слѣдствіп

 

перешелъ

 

къ

 

берегу

 

Катром.

 

озера,

 

гдѣ

 

и

 

осиовалъ

 

свою

обитель.

 

Мѣсто

 

погребсиія

 

Онуфрія

 

обозначено

 

гробовою

 

плитою.

Въ

 

1764

 

г.

 

монастырь

 

былъ

 

закрытъ

 

и

 

обращепъ

 

въ

 

прих.

 

цер-

ковь,

 

которая

 

огорѣла

 

въ

 

1803

 

г.;

 

такимъ

 

образомъ

 

и

 

слѣды

 

мона-

стыри

 

уничтожились,

 

но

 

въ

 

вародѣ

 

имя

 

пр.

 

Онуфрія

 

переходило

п;п,

 

рода

 

въ

 

родъ

 

и

 

прп

 

его

 

могилѣ

 

недужные

 

получали

 

псцѣле-

піе.

 

Особенно

 

усилилось

 

почптапіе

 

его

 

въ

 

1834

 

г.,

 

о

 

чемъ

 

доно-

сит,

 

благочинный

 

о.

 

I.

 

РжанйщлнЪ

 

Вологод.

 

еппскоиу

 

Стефану

(

 

и,

 

самой

 

весны

 

сего

 

1834

 

г.

 

па

 

мѣсто

 

Катром.

 

монастыря

 

па-

іъ

 

во

 

миожествѣ

 

собирается,

 

ие

 

проходить

 

пи

 

одипхъ

 

сутокъ,

которые-бы

 

не

 

было

 

тамъ

 

богомольцев!,;

 

а

 

въ

 

праздничные

дни

 

число

 

прпходящпхъ

 

па

 

поклоиеніе

 

почивающему

 

здѣсь

 

угод-

нику

 

простирается

 

до

 

тысячи

 

и

 

болѣе

 

человѣкъ »...).

 

Преосвящен-

ный,

 

пидозрѣвая

 

здѣсь

 

суевѣриое

 

ночнтаніе

 

мнпмаго

 

святого,

 

выз-

вал!,

 

Катр.

 

священника

 

(въ

 

нриходѣ

 

котораго

 

былъ

 

Катр.

 

монастырь),

обяза.гь

 

подипскою

 

никаких!,

 

молебновъ,

 

ии

 

панпхпдъ

 

но

 

Онуфріп

не

 

совершать

 

и

 

два

 

раза

 

отказывал!.

 

Катром.

 

ирихожанамъ

 

возоб-

новлять

 

сгорѣв.

 

церковь,

 

а

 

б.тагочнннаго

 

Ржанпцыпа

 

отдалъ

 

подъ

п'дъ,

 

но

 

чрезъ

 

это

 

еще

 

болѣе

 

усилилось

 

въ

 

иародѣ

 

почптаиіе

 

пр.

Ѳнуфрія:

 

стеченіе

 

богомольцевъ,

 

особенно

 

12

 

іюпя,

 

въ

 

день

 

его

памяти

 

доходило

 

до

 

пѣсколькихъ

 

тысячъ;

 

па

 

его

 

могплѣ

 

устроена

была

 

часовня,

 

и

 

дѣло

 

о

 

почптаніп

 

пр.

 

Опуфрія

 

дошло

 

до

 

св.

 

Сп-

ида,

 

который

 

25

 

сеит.

 

1835

 

г.

 

повелѣлъ

 

не

 

возбранять

 

служе-

иіе

 

нніінхпдъ

 

по

 

Олуфріп

 

и

 

молебновъ

 

св.

 

Николаю

 

и

 

часовню

пе

 

разорять,

 

а

 

приписать

 

ее

 

къ

 

Семнгород.

 

пустыни,

 

пос.тѣ

 

чего

въ

 

lrS(J7

 

г.

 

усердіемт,

 

архимандрита

 

Нсктарія

 

построена

 

двухэтаж-

ная

 

каменная

 

церковь,

 

и

 

для

 

служенія

 

молебновъ

 

и

 

папихндъ

 

по-

I



12

 

но

 

ия.

—

 

92

 

—

     

•

стояние

 

здѣсь

 

живутъ

 

ииоки

 

нзт,

 

Семнгор.

 

пустыни.

 

(ВѣрншеЕІІ

Сказаніе

 

о

 

Вологод.

 

святыхъ

 

575 — 583).

 

Пр.

 

Онуфрій

 

въ

 

<ъщ

о

 

святыхъ»

 

номѣщенъ

 

между

 

святыми

 

«града

 

Вологды»

 

(Рукопись

Саввантова,

 

13

 

л.).

 

Вт.

 

Агіологіи

 

Востока

 

Архим.

 

Сергія

 

онъ

 

щ

мѣіцеігь

 

между

 

русскими

 

святыми

 

некапоннзоваиными.

 

(Ill

 

толъ

стр.

 

58).

 

Катромскій

 

монастырь,

 

по

 

словамъ

 

П.

 

Строева,

 

становится

изв'ьстнымъ

 

ст.

 

1532

 

г.

 

(Снпекп

 

іерарховъ

 

и

 

настоятелей,

 

760

 

стр.),

Въ

 

кпигѣ,

 

глаголемой

 

оиисапіе

 

о

 

россійск.

 

святыхъ

 

(пзданіе

 

Ц.

В.

 

Толстого)

 

сказано:

 

с

 

Преподобный

 

Онуфрш,

 

пл;е

 

на

 

Катормь

озерѣ

 

строитель

 

бысть

 

вт.

 

лѣто

 

7000.»

 

{Ж

 

267,

 

стр.

 

131).

 

Архш,

Леонпдъ,

 

«Св.

 

Русь».

 

Ж

 

331,

 

стр.

 

82.

 

В.

 

Звѣрпнскій,

 

Матеріалы

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

вып.

 

2,

 

Л'а

 

984,

 

стр.

 

227.

 

Исторія

 

Рос.

іерархіи

 

IV,

 

378.

 

Суворов!,

 

Н.,

 

Заонпкіев.

 

Владимір.

 

пустынь,

 

28

стр.

 

Оинсапіе

 

Семнгород.

 

пустыни

 

и

 

уираздиеннаго

 

Николаев.

Кіітром.

 

монастыря,

 

СПБ.

 

1858

 

г.

Прсііодог.нлго

 

Отсфлнл

 

Озерсклго.

Преподобный

 

Стефанъ

 

родился

 

но

 

2-й

 

половинѣ

 

IX

 

в.

 

вь

 

Воло-

годской

 

странѣ

 

отъ

 

зпатныхъ

 

п

 

благочестивых!,

 

родителей.

 

Отецъ

его

 

служилт,

 

при

 

дворѣ

 

кпязей

 

Бородатыхъ —отрасли

 

князей

 

Яро-

славских!.,

 

иотомкоиъ

 

св.

 

Ѳеодора

 

(см.

 

19

 

сентября)

 

и

 

постарал-

ся

 

дать

 

своему

 

сыну

 

лучшее

 

но

 

тому

 

времени

 

образоианіе,

 

думая

въ

 

немъ

 

видТ.ть

 

иридворнаго.

 

Но

 

ллізнь

 

при

 

дворѣ

 

не

 

но

 

душѣ

была

 

юпошѣ,

 

н

 

Стефанъ,

 

наслышавшись

 

много

 

о

 

строгой

 

жизни

иноковъ

 

пустынной

 

лавры

 

преп.

 

Діопнсія

 

(1

 

іюпя),

 

тайно

 

оста-

вил!,

 

княліескій

 

дворъ

 

и

 

уіпель

 

вь

 

Рлушнцкій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

я

нострюкенъ

 

быль

 

в'і,

 

монашество.

 

По

 

ирошествіи

 

иѣсколькихъ

 

лѣтъ,

Стефанъ

 

для

 

большаго

 

своего

 

усоверіиепствованія

 

въ

 

духовной

ЖИЗНИ}

 

сь

 

благословенія

 

Рлушицкаго

 

игумена,

 

отправился

 

стран-

ствовать

 

но

 

сѣвернымъ

 

монастырям!,.

 

Ему

 

хотѣлось

 

воспользо-

ваться

 

мудрыми

 

совѣтами

 

духовпыхт,

 

старцев!,,

 

присмотреться

къ

 

ихт.

 

подвигам!,

 

и

 

нріобрѣсти

 

себѣ

 

такнмъ

 

образомъ

 

навыкъ

 

и

опытность

 

въ

 

духовномъ

 

дѣланіи.

 

Странствуя

 

по

 

пустынямъ,

 

Сте-
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фант,

 

дошелъ

 

до

 

г.

 

Тихвина

 

и

 

остановился

 

здѣсь

 

на

 

жительство;

н0

 

многочисленность

 

богомольцевъ,

 

являвшихся

 

сюда

 

для

 

поклоне--

нія чудотворной

 

икопѣ

 

Божіей

 

Матери,

 

заставила

 

любителя

 

пустыни

снова

 

возратиться

 

въ

 

родные

 

Вологодскіе

 

нредѣлы

 

и,

 

переходя

 

изъ

лѣста

 

въ

 

мѣсто,

 

онъ

 

достигъ

 

Комельскаго

 

озера,

 

окруженнаго

болотами.

 

Здѣсь

 

Стефанъ,

 

при

 

пстокѣ

 

р.

 

Комели,

 

поставилъ

 

часовню

для

 

двух!,

 

икоиъ,

 

взятыхъ

 

имъ

 

въ

 

благословеніе

 

изъ

 

Тихвинской

обители

 

(иконы

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

святителя

 

Николая).

 

Вдали

 

отъ

яеловѣч.

 

жилища

 

Стефанъ

 

проводплъ

 

суровую

 

жизнь

 

п,

 

за

 

неимѣ-

ніемъ

 

х.тьба,

 

питался

 

растеиіями

 

и

 

зимой

 

онъ

 

умеръ

 

бы

 

отъ

 

голода,

если

 

бы

 

случайно

 

нашедшіе

 

его

 

келью

 

звѣроловы

 

не

 

снабдили

его

 

хлГ.бомъ

 

и

 

не

 

указали

 

тропы

 

къ

 

гооударевымъ

 

деревнямъ

 

иа

Бълозерекой

 

дороги.

 

Среди

 

такихъ

 

подвиговъ,

 

во

 

время

 

слезной

шілнтвы

 

въ

 

часовнѣ,

 

Отѳфашь

 

удостоился

 

видѣть

 

въ

 

чудномъ

 

свѣтѣ

Ореов.

 

Діжу

 

н

 

святителя

 

Николая,

 

который

 

умолялъ

 

Богоматерь

благословить

 

мѣсто

 

жительства

 

Стефана

 

для

 

иноческой

 

обители,

на

 

что

 

Божія

 

Матерь

 

соизволила.

 

Чрезъ

 

нисколько

 

времени

 

къ

 

Сте-

пану

 

пришли

 

два

 

брата

 

и

 

поселились

 

блпзъ

 

его

 

кельи;

 

за

 

ними

янилнп,

 

п

 

другіе

 

любители

 

безмолвія

 

и

 

такимъ

 

образом!,

 

пололгеио

было

 

основапіо

 

иноческой

 

обители.

 

'Стефанъ,

 

по

 

убѣжденію

 

братіи,

отправился

 

въ

 

Москву

 

къ

 

в.

 

князю

 

Василію

 

Ивановичу

 

и

 

митро-

ілиту

 

Даніилу

 

за

 

благословенною

 

граматою.

 

Мптрополнтъ

 

посвя-

тить

 

Стефана

 

въ

 

священника

 

и

 

возвелъ

 

въ

 

санъ

 

игумена,

 

а

 

ве-

,шкіі[

 

князь

 

далъ

 

ему

 

грамату

 

на

 

земли

 

и

 

угодья- для

 

содержапія

братін.

 

и

 

вт,

 

1534

 

г.

 

была

 

устроена

 

первая

 

въ

 

обители

 

церковь

но

 

ими

 

святителя

 

Николая.

 

Но

 

устроеніи

 

церкви,

 

Стефанъ

 

восемь

лѣтъ

 

нровелъ

 

въ

 

подвнжн.

 

трудахъ

 

п

 

мирно

 

скончался

 

12

 

іюня

1542

 

юда.

 

Но

 

опнсапію

 

Подлинника:

 

*:

 

Стефанъ

 

святый,

 

иже

 

на

 

озерѣ,

строитель

 

Николы

 

чудотворна,

 

надсѣдъ,

 

брада

 

съ

 

малою

 

сѣдпиою».

Вь

 

точь-;ке

 

1542

 

г.

 

обитель

 

Стефана

 

была

 

разорена

 

татарами

 

и

церковь

 

сожжена;

 

иноки

 

внослѣдствіи

 

устроили

 

новую

 

церковь

 

уже

на

 

иѣстѣ

 

погребепія

 

св.

 

Стефана,

 

такт,

 

какъ

 

многіе

 

изъ

 

благо-

честивых!,

 

людей

 

стали

 

видѣть

 

надт,

 

.могилой

 

нренодобнаго

 

горѣв-

шіл

 

свѣчи.

 

Тогда-л;е

 

но

 

свѣжей

 

памяти

 

на

 

гробнйцѣ

 

нренодобнаго
вашеано

 

было

 

его

 

изобрал;епіе,

    

а

 

другой

    

образъ

 

былъ

 

постав-
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лень

 

вь

 

новоустроенномь

 

храмѣ.

 

Послѣ

 

иаинсана

 

была

 

ему

 

ц

служба.

 

Въ

 

1753

 

г.

 

обветшавшая

 

деревянная

 

церковь

 

была

 

за-

мѣнена

 

каменного

 

двухъ-этажною;

 

въ

 

верхнем!,

 

этнжѣ

 

были

 

хр

въ

 

честь

 

Тихвинской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

Николая

внизу

 

въ

 

честь

 

св.

 

Стефана;

 

здѣсь-же

 

подъ

 

сиудомъ

 

ночиваюгь

и

 

мощи

 

его.

 

По

 

штатамъ

 

1764

 

г.

 

монастырь

 

былъ

 

упразднен!

но

 

шюслѣдетвіи

 

возстановлен'ь

 

и

 

одѣлапь

 

женскою

 

обителію,

 

при-

пнсаиною,

 

но

 

указу

 

Св.

 

Синода

 

30

 

аирѣля

 

1860,

 

къ

 

Вологодскому
Успенскому

 

дѣвнчьему

 

монастырю.

 

На

 

память

 

пр.

 

Стефана

 

и

 

до-

пынѣ

 

бываетъ

 

многочисленное

 

стеченіе

 

богомольцевъ.

 

Въ

 

«Иконо-

писном!,

 

иодлинникѣ

 

сказано:

 

^Стсфаиъ

 

святый,

 

иже

 

на

 

озер!

строитель

 

у

 

Николы

 

чудотворна;

 

надеѣдъ,

 

брада

 

аки

 

Діонисісва,

 

мала

сѣдина;

 

ризы

 

иреподобпическія»

 

(Бусласвъ,

 

Истории,

 

очеркп,

 

I],

352).

 

Въ

 

Библіотекѣ

 

П.

 

С.

 

Тихонравова

 

есть

 

житіе

 

пр.

 

Стефана

и

 

слул;ба

 

ему.

 

Рукопись

 

новагр

 

письма.

 

(П.

 

Барсуков!,,

 

Источники

русской

 

агіографіп,

 

стр.

 

542).
Вѣрюжскій,

 

сказанія

 

о

 

Вологод.

 

святыхъ

 

444— 456.

 

Фпларетъ,

Русскіе

 

святые,

 

іюнь

 

72—75.

 

Рукописное

 

житіе

 

пр.

 

Стефана

 

хра-

нится

 

въ

 

бывшей

 

его

 

обители.

 

У

 

Звѣринскаго

 

о

 

монастырѣ

 

пр.

 

Сте-

фана

 

сказано:

 

«Стефановъ-Нпколаевскій-Озерскій-Комельскій,

 

муж-

ской,

 

ныпѣ

 

погостъ

 

Ннкольскій

 

Озсренскій,

 

Вологодской

 

губериія,

Грязовецкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

28

 

верстахь

 

къ

 

западу

 

отъ

 

Ррязовца,

 

при

озерѣ

 

Комельскомъ,

 

пли

 

Никольскомъ,

 

недалеко

 

огь

 

истока

 

р.

 

Ко-

мелы...

 

Въ

 

1764

 

г.

 

монастырь

 

упразднен!,

 

и

 

обращенъ

 

въ

 

при-

ход!,».

 

(Матеріа.ты

 

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

вып.

 

2,

 

Д°

 

1208,

стр.

 

346).

 

Нстор.

 

Росс,

 

іерархін

 

У,

 

362.

 

Ратшпнъ,

 

73,

 

75.

 

Сло-

варь

 

штор,

 

о

 

святыхь

 

258.

 

М.

 

Толстой,

 

Книга

 

глаголемая

 

опп-

саніе

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

121,

 

J\s

 

253.

 

Макарій,

 

Исторія

 

Русск.

 

цер-

кви

 

VII,

 

50.

 

Архпм.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока

 

II,

 

157.

 

Архінь

Леонидъ,

 

*

 

Св.

 

Русь».

   

Строевъ,

 

Сппскн

 

іерарховъ

 

и

 

настоят.

 

757.
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ГІренодоБііаго

 

(Мфрід

 

Шшшѵо.

О

 

нреіі.

 

Онуфріи

 

у

 

Архіепискона

 

Филарета

 

(Русск.

 

святые,

іюііь,

 

71

 

стр.)

 

сказано:

 

«пр.

 

Онуфрій

 

основалъ

 

обитель

 

въ

 

честь

Рождества

 

Богородицы

 

на

 

Малахъ,

 

въ

 

4-хъ

 

верстахт.

 

отъ

 

Изборска

п

 

въ

 

56

 

верстахъ

 

отъ

 

Пскова,

 

и

 

скончался

 

12

 

іюня

 

1592

 

года».

По

 

рукон.

 

святцамъ,

 

«онъ

 

иовый

 

чудотворецъ».

 

Мощи

 

его

 

почи-

вают!,

 

нодъ

 

спудомъ

 

въ

 

Рождеств.

 

церкви,

 

въ

 

которой

 

ирпдѣлъ

 

по-

сшіщспъ

 

его

 

имени.

 

Обитель

 

упразднена

 

въ

 

1764

 

г.

 

(Ист.

 

Рос.

іерархіи

 

V,

 

47.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

монастырях!.,

 

455).

 

Тоже

 

повторено

 

и

у

 

другихъ,

 

какъ-то:

 

Архіім.

 

Леонида

 

Св.

 

Русь»,

 

Ж

 

280,

 

70

 

стр.

 

Н.

Барсукова,

 

Источники

 

русск.

 

Агіографіп,

 

стр.415.

 

Въ

 

матеріалахъ

для

 

пстор.

 

монастырей

 

В.

 

Звѣрпнскаго

 

нѣтъ

 

свѣдѣній

 

о

 

Рождествен-

скомъ

 

монастырѣ,

 

основапномъ

 

пр.

 

Онуфріемъ,

 

а

 

сказано,

 

вѣроятно,

о

 

друюмъ

 

(Рождеств.)

 

жонскомъ:»

 

Рождсственскій,

 

женскій,

 

иьшѣ

пригороды

 

Изборскъ,

 

Псков,

 

губерніи

 

и

 

уѣзда,

 

въ

 

28

 

верстахъ

 

к'і.

юго-западу

 

отъ

 

Пскова

 

по

 

Рижскому

 

шоссе,

 

при

 

рѣчкѣ

 

Смолкѣ

 

и

озерѣ

 

Городпщенскомъ.

 

Суіцествовалъ

 

въ

 

XYH

 

вѣкѣ,

 

и

 

въ

 

1674 —

1677

 

въ

 

немъ

 

была

 

игуменья

 

Ираида.

 

Къ

 

1764

 

г.

 

упразднен!»».

(Вып.

 

2,

 

,"N°

 

1117,

 

стр.

 

293).

 

У

 

Строева

 

въ

 

спискахъ

 

іерарховъ

и

 

настоятелей

 

(стр.

 

409)

 

одинъ

 

монастырь

 

(Онуфріев.-Мальскій),

кажется,

 

раздѣлепъ

 

на

 

два:

 

1)

 

Пригорода

 

Изборска,

 

Рождества

Христова

 

(у

 

Филарета

 

и

 

др.

 

Рождества

 

Богородицы),

 

Онуфріевы

пустыни,

 

игум.

 

Іоакимъ,

 

1562 — 1567;

 

2)

 

Мальскаго

 

монастыря

строитель

 

Макарій

 

Лошаковъ,

 

въ

 

аирѣлѣ

 

1668

 

года. — Въ

 

Исто-

рпко-Гтат.

 

сборннкѣ

 

свѣдѣпій

 

о

 

Пек.

 

еиарх.

 

свящ.

 

Вас.

 

Смире-

чанекаго

 

(Псков.,

 

1875)

 

сказано,

 

что

 

Мальскій

 

монастырь

 

упо-

минается

 

(въ

 

истор.

 

документахъ)

 

въ

 

1480

 

году

 

(140

 

стр.).

%снодоыіых/.

 

АвксентіДі

 

и

 

Он^фрІА.

ВъКнигѣ,

 

глаголемой

 

оппсаніе

 

о

 

рос.

 

святыхъ

 

«сказано:»

 

Ире-

 

.

подобные

 

отцы

 

Авксентій

 

и

 

Онуфрій,

 

иже

 

въ

 

Перцовѣ

 

пустынѣ,

 

j
быша

  

въ

 

лѣто

 

7000

 

(1492):

 

годъ

  

кончины

 

указанъ

   

не

 

вѣрно.
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Эти

 

преподобные

 

скончались

 

позже

 

и

 

у

 

свящ.

 

Верюжскаго

 

о

 

нихъ

сказано

 

слѣдующее:

 

<:

 

Преподобные

 

Авксентій

 

и

 

Опуфрій,

 

пеизвѣстно

гдѣ

 

постриженные

 

и

 

первоначально

 

нодвизавшіеся

 

въ

 

1499

 

году

основали

 

въ

 

35

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Вологды

 

(на

 

иоловииѣ

 

дороги

 

іщ

Грязовца

 

вт.

 

Арсеніевъ

 

монастырь)

 

пустынь

 

съ

 

церковію

 

во

 

пм

Св.

 

Троицы,

 

и

 

въ

 

пей

 

подвизались

 

до

 

блаженной

 

кончины,

 

терпя

нужды

 

и

 

лишеиія

 

всякаго

 

рода.

 

Никакпхъ

 

подробностей

 

объ

 

іщ

подвигах!,

 

не

 

дошло

 

до

 

пасъ,

 

кромѣ

 

одного

 

того,

 

что

 

еще

 

блпжай-

іпіе

 

потомки

 

начали

 

почитать,

 

ихъ

 

память,

 

какт.

 

святыхъ

 

угодци-

ковъ

 

Божіихъ.

 

Ихъ

 

имена

 

вписаны

 

были

 

во

 

всѣ

 

дрсвиія

 

святцы,

Въ

 

описаніп

 

о

 

роосійск.

 

святыхъ

 

XVIII

 

в.

 

Кіево-Софійск.

 

собора,

 

у

Погодина

 

сказано

 

о

 

пихт.:

 

« преподобные

 

отцы

 

Онуфрій

 

и

 

Авксентіп

иже

 

in.

 

Перцовой

 

пустыни,

 

быша

 

в г ь

 

лѣто

 

7007».

 

Перцова

 

пу-

стынь

 

еще

 

въ1588

 

году

 

была

 

приписана

 

къ

 

Корниліеву

 

(Комел.)

монастырю,

 

а

 

въ

 

1764

 

году

 

со

 

всѣмт.

 

закрыта

 

п

 

обращена

 

въ

приход,

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

мощи

 

нренодобныхт.

 

иочиватотъ

 

іюдъ

спудомъ.

 

По

 

древнимъ

 

рукопнеиымъ

 

святцамъ,

 

намять

 

ихъ

 

12

іюня».

 

(Сказаніи

 

о

 

Вологод.

 

святыхт.,

 

363

 

стр.).

 

Мѣсто,

 

гдѣ

 

суще-

ствовала

 

Перцова

 

пустынь,

 

приписана

 

къ

 

Вологод.

 

Горнему

 

жен-

скому

 

монастырю

 

и

 

тамъ

 

устроеиъ

 

екитъ

 

для

 

инокинь

 

(М.

 

В,і.

Толстой,

 

Книга,

 

.

 

іѵіаголемая

 

оинсаніс

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

№

 

262,

129

 

стр.).

 

Фпларетъ,

 

Русск.

 

святые,

 

12

 

іюня,

 

стр.

 

71.

 

Исторія

 

Рос.

іерархіп

 

Т,

 

517.

 

СвѣдТ.иія

 

о

 

монастырях'!),

 

71

 

стр.

 

II.

 

Барсукопъ,

Источники

 

русск.

 

Агіографіи

 

1

 

стр.

 

Архим.

 

Леонндъ,

 

«Св.

 

Русь*,

Ш&

 

326

 

п

 

327,

 

ст[і.

 

80— 81.

 

Перцова

 

пустынь

 

въ

 

Вологод.

епархіи

 

(безъ

 

исякихъ

 

о

 

пей

 

свѣдьній,

 

упоминается

 

у

 

Строева,

Списки

 

іерарховъ

 

и

 

настоятелей,

 

786

 

стр.)

 

Пр.

 

Авксеитііі

 

и

 

Onyf

рій

 

у

 

Архим.

 

Ссргія

 

(Агіололія

 

Востока)

 

опущены.

 

Имена

 

ихъ,

какъ

 

нрічюдобиыхъ,

 

внесены

 

въ

 

Полный

 

христіаи.

 

мѣсяцеолоиъ

(Еіевъ,

 

1875)

 

подъ

 

12

 

числомъ

 

іюия.
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еШИю*

 

списком

 

ЩШІрШ.
■•

                                                     

<гіі

                    

п

    

.

   

,

Св.

 

Сератпонъ

 

былъ

 

урожёнецъ

 

южной

 

Россій

 

и

 

проводила,

иноческую

 

жизнь

 

въ

 

Кіевопсчерской

 

обители.

 

Тяжел ыя

 

исиытанія

выпали

 

на

 

долю

 

нашего

 

отечества

 

во

 

время

 

его

 

пребыванія

 

на

югѣ

 

Россіи;

 

бѣдствія

 

одно

 

за

 

другимъ

 

посѣіцали

 

наше

 

отечество:

то

 

сильное

 

землетрясеніе

 

'въ

 

іКіепѣ

 

(3

 

мая

 

1230

 

гі),

 

то

 

необыкно-

венное

 

затмѣіііб

 

солнца

 

(14

 

мая);

 

осенью

 

того

 

же

 

года

 

озпмые

хлѣба

 

были

 

побиты

 

морозомъ,

 

а

 

затѣмъ

 

слѣдовалп

 

голодъ

 

и

 

моръ

и,

 

наконецъ

 

(въ

 

томъ

 

же

 

1230

 

году),

 

опустошеніе

 

татарами

 

южной

Россіп

 

и

 

совершенное

 

разореніе

 

Кіева.

 

Объ

 

этпхъ

 

бѣдствіяхъ

 

св.

Серапіонъ

 

говорилъ

 

впослѣдствіи

 

(1264)

 

своимъ

 

слушателям!,

 

въ

краспорѣчивоМѣ

 

словѣ

 

(см.

 

Прибавленія

 

къ

 

твореніямъ

 

свв.

 

отцовъ,

1843

 

г.).

 

За

 

благочестивую

 

жизнь

 

св.

 

Серапіонъ

 

былъ

 

избрант,

и

 

возведешь

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

і

 

Кіевопечерской

 

лавры,

 

а

 

въ

1274

 

года

 

всероссійскій

 

митроиолитъ

 

Кпрплдъ

 

2-й

 

(см.

 

19

 

дек.)

п,

 

собою

 

иривезъ

 

во

 

Владиміръ

 

(на

 

Клязьмѣ)

 

Еіевоиечер.

 

архи-

мандрита

 

и

 

<;ностапилъ»

 

его

 

еиископомъ

 

г.

 

Ростову,

 

Владпміру

 

и

Нпяіиемѵ-НовТороду

 

(Карамзиігь,

 

IV,

 

153)

 

въ

 

Владимір.

 

Успенск.

споорѣ.

 

Для

 

иосвященія

 

Серапіона

 

прибыли

 

Далмать,

 

енисконъ

Новгородскій,

 

Игнатій

 

Ростовскій

 

(см.

 

28

 

мая),

 

Ѳеогиостъ

 

епискоиі,

(гонспаго

 

Переяслава)

 

и

 

Симеопъ,

 

епископъ

 

Полоцкій.

 

Первосвяти-

телі,

 

русской

 

церкви

 

Кириллъ,

 

воспользовавшись

 

собраніемъ

 

рус-

ских!,

 

святителей,

 

составилъ

 

въ

 

г.

 

Владимірѣ

 

соборъ

 

для

 

разсуж-

денія

 

о

 

мърахъ

 

къ

 

прекращенію

 

церков.

 

неустройствъ

 

и

 

релпгіозио-

правствен.

 

безпорядковъ,

 

явившихся

 

вслѣдствіе

 

татарскаго

 

погрома

въ

 

ііашемъ

 

отечествѣ.

 

Изъ

 

оставшихся

 

нослѣ

 

св.

 

Сераиіопа

 

словъ

видно,

 

что

 

опт,

 

глубоко

 

сожад'ьлъ

 

о

 

нравствен,

 

недостатках'!,

 

сво-

им,

 

соотечествеппнковъ

 

и

 

сильно

 

сочувствовал!,

 

митрополиту

Кирилл)'

 

въ

 

его

 

заботахъ

 

объ

 

искореисиііі

 

сихъ

 

педуговъ.

 

Пропо-

веди

 

сіі.

 

Серапіопа

 

дышатъ

 

нскреннимъ

 

одушевленіемъ

 

и

 

дюбовію

п

 

всздт.

 

въ

 

пихт,

 

является

 

умъ

 

ііросвѣщсниый.

 

Его

 

рѣчь

 

проста,

но

 

mit.cTl',

 

и

 

сильна.

 

Слова

 

св.

 

Сераніоиа

 

представляюсь

 

собою

замечательные

 

образцы

 

древнерусскаго

 

церковнаго

 

краснорѣчія

 

п,

при

 

тогдашнемъ

 

скудпомъ

 

образованін

 

пастырей

 

церкви,

 

обращали

„••
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—

на

 

себя

 

всеобщее

 

випманіе,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

лѣтоппсецъ

 

замѣчаетъ

о

 

Сераніонѣ,

 

что

 

онъ

 

«бѣ

 

учителенъ

 

и

 

спленъ

 

въ

 

божествешюмъ
нисаніи»

 

(см.

 

Карамзинъ,

 

Исторія

 

Гос.

 

Росс.

 

4,

 

стр.

 

149).

 

Късожа-

лѣнію,

 

св.

 

Серапіонъ

 

не

 

долго

 

свягительствовалъ.

 

Подъ

 

1275

 

г.

въ

 

лѣтописп

 

записано

 

о

 

кончпнѣ

 

его

 

и

 

погребеніи

 

въ

 

церкви

 

св.

Богородицьі

 

(Успен.

 

каѳедрал.)

 

въ

 

Володимірѣ

 

(Карамзииъ

 

VII

172—173

 

стр.).

 

День

 

кончины

 

нѣкоторыо

 

(архіенискоиъ

 

Чсриигов-

скій

 

Фпларетъ,

 

Русскіо

 

святые,

 

іюнь,

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

гла-

големая

 

о

 

россійскпхъ

 

святыхъ,

 

№

 

406,

 

стр.

 

224,

 

Н.

 

Барсукову

Источники

 

русской

 

Агіографін,

 

стр.

 

497,

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

Востока,

 

II,

 

184

 

и

 

друг.)

 

полагаютъ —12

 

іюля,

 

а

 

другіе

 

(Пл,

Строевъ,

 

Списки

 

іерарховъ,

 

стр.

 

653,

 

архим.

 

Леонидъ

 

«Св.

 

Русь»,

Л?

 

660,

 

№

 

168

 

и

 

др.)

 

считаютъ

 

12

 

іюня,

 

и

 

послѣдиее

 

слѣдуетъ

принять

 

за

 

болѣс

 

вѣроятное.

 

По

 

свидѣтельству

 

ключаря

 

Владпм.

собора,

 

ирот.

 

Александра

 

Виноградова,

 

подробно

 

описавшаго

 

Влад.

Усп.

 

соборъ,

 

на

 

гробѣ

 

святителя

 

пмѣется

 

надпись:

 

«Мощи

 

ирео-

священнаго

 

Сераиіона,

 

епископа

 

Владимірскаго,

 

преставпся

 

въ

лѣто

 

6783 —въ

 

12

 

день

 

іюня,

 

отъ

 

Рождества

 

Христова».

 

Далѣе,

это

 

подтверждается

 

граматою

 

царя

 

Іоанна

 

Васильевича

 

Грознаго

(выданною,

 

вѣроятно,

 

въ

 

1552

 

г.)

 

о

 

иомиповеніи

 

почпвающпхъ

во

 

Владимірѣ

 

великпхъ

 

князей,

 

княгинь

 

и

 

святителей.

 

Въ

:-)томъ

 

указѣ

 

(или

 

граматѣ)

 

предписано

 

пѣть

 

«панихиду»

 

но

 

Се-

рапіонѣ

 

еипскопѣ

 

іюня

 

въ

 

12

 

день».

 

(Описаніе

 

Владим.

 

каѳедрал.

собора

 

нрот.

   

А.

   

Виноградова,

 

1891

 

г.,

 

стр.

 

61

  

');

 

Доброхотова,

1 )

 

Прот.

 

А.

 

Виноградовъ

 

въ

 

описаніи

 

Владны.

 

Усп.

 

каѳедральн.

 

собора

пншетъ

 

о

 

гробницѣ

 

свят.

 

Серапіопа:

 

„Когда

 

въ

 

галлереѣ,

 

устроенной

 

вели-

кимъ

 

княвемъ

 

Всеволодомъ,

 

существовалъ

 

теплый

 

приділъ

 

въ

 

честь

 

св.

вмч.

 

Пантелеймона,

 

а

 

впослѣдствіи —во

 

имя

 

св.

 

вел.

 

кшшя

 

Георгія,

 

то

 

ка-

менный

 

гробъ,

 

въ

 

которомъ

 

положено

 

было

 

тѣло

 

епископа

 

Сѳрапіона,

 

на-

ходился

 

въ

 

алтарѣ

 

этой

 

церкви,

 

по

 

правую

 

сторону

 

престола.

 

Пишущелу

припоминается

 

разскаэъ

 

отъ

 

прежннхъ

 

собор ныхъ

 

псаломщиковъ,

 

которые

до

 

глубокой

 

старости

 

много

 

лѣтъ

 

служили

 

при

 

соборѣ,

 

что

 

на

 

гробѣ

 

свят.

Серапіона

 

приготовляемо

 

было

 

для

 

священнослужащихъ

 

облаченіе,

 

причем

приготовляющимъ

 

кавался

 

удивительнымъ

 

неоднократно

 

повторявшійся

 

слѣ-

дующій

 

случай:

 

приготовленное

 

и

 

уложенное

 

ими

 

въ

 

порядкѣ

 

на

 

гробницѣ

облаченіе

    

съ

   

вечера,

 

на

 

утро,

 

когда

 

опи

 

входили

 

въ

 

алтарь,

 

оказывалось

а*=#=
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поня.

-

 

99

 

-

Оамятники

 

Древностей

 

въ

 

гор.

 

Владимірѣ,

 

стр.

 

117.

 

Арцыбашева,

Повѣствованія

 

о

 

Россіи,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

211).

 

Въ

 

«Иконописномъпод-

ліпіникѣ»

 

подъ

 

4

 

ч.

 

іюля

 

сказано:

 

«Иже

 

во

 

святыхъ

 

отецъ

 

нашъ

Сераніонъ,

 

еинскоиъ

 

Бладимірскій;

 

иодобіемъ

 

русъ,

 

мало

 

надсѣдъ

п

 

курчеватъ,

 

брада

 

поменьше

 

Іоаииа

 

Богослова,

 

на

 

главѣ

 

два

космочка,

 

ризы

 

святительскія

 

и

 

омофоръ,

 

въ

 

рукахъ

 

Р^вангеліе».

(фплимоновъ,

 

стр.

 

61).

 

«Почитаніе

 

къ

 

памяти

 

святителя

 

Серапі-

оиа,

 

замѣчаетт.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

донынѣ

 

выражается

 

въ

 

частомъ

совсршеніи

 

ианихидъ,

 

даже

 

нѣкоторыми

 

лицами

 

изъ

 

отдалеиныхъ

губерній».

 

(Книга,

 

глаголемая

 

описаніе

 

о

 

росс,

 

святыхъ,

 

стр.

 

224).

Отъ

 

святит.

 

Серапіона

 

дошло

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

семь

 

словъ,

,;дышащихъ

 

силою

 

сердечнаго

 

краснорѣчія

 

п

 

блистателыіыхъ

 

по

ясному

 

разумѣнію

 

евангельскаго

 

ученія>.

 

Четыре

 

слова

 

святит.

Сераніона

 

найдены

 

были

 

Филаретомъ,

 

Черниг.

 

архіепископомъ,

 

въ

пергаменной

 

рукописи

 

Троице-Серг.

 

лавры,

 

писанной

 

въ

 

X1Y

 

в.,

подъ

 

заглавіемъ

 

«Златая

 

Чепь».

 

Пятое

 

слово

 

найдено

 

С.

 

П.

 

Ше-

выревымъ

 

въ

 

рукописи

 

Кирилло-Бѣлозерскаго

 

монастыря,

 

а

 

6

 

и

 

7

напечатаны

 

въ

 

Правосл.

 

Собес.

 

1858

 

г.,

 

іюль.

 

Четвертое

 

слово

свят.

 

Сераніона

 

направлено

 

противъ

 

обычая

 

сожигать

 

волхвовъ.

•г Читая

 

это

 

слово,

 

пишетъ

 

преосвященный

 

Филаретъ,

 

и

 

обращаясь

мыслью

 

на

 

Западт.

 

того

 

вѣка,

 

видишь

 

и

 

изумляешься,

 

какое

 

раз-

стоііиіе

 

отдѣляло

 

тогда

 

Заиадъ

 

отъ

 

свѣтлаго '

 

Востока.

 

Что

 

дѣла-

лось

 

на

 

Западѣ

 

въ

 

XIII

 

вѣкѣ!

 

На

 

кострахъ

 

горѣлп

 

волхвы

 

по

 

ра-

споряженію

 

енископовъ

 

Запада!

 

Благословенъ

 

Господь

 

Богъ,

 

бла-

говоливши

 

хранить

 

свѣтъ

 

Свой

 

въ

 

церкви

 

Российской

 

при

 

но-

средствѣ

 

свѣтилышковъ

 

Своихъ».

 

(Прибавленія

 

къ

 

твореніямъ

 

св.

Отцовъ,

 

М.

 

1843.

 

1,

 

95—111,

 

193—205).
Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

іюль,

 

77—81.

 

Исторія

 

русской

церкви

 

2

 

т.

 

55 — 58.

 

Обзоръ

 

духовной

 

литературы

 

выиускъ

все

 

находящимся

 

на

 

полу,

 

а

 

не

 

на

 

гробницѣ.

 

Святитель

 

Серапіонъ

доныпѣ

 

благоговѣйно

 

чтится

 

не

 

только

 

жителями

 

г.

 

Владиміра,

 

но

 

и

 

жите-

лями

 

окрестныхъ

 

селепій.

 

Къ

 

мѣсту

 

бпажѳнпаго

 

его

 

покоя

 

приходятъ

 

обы-

кновенно

 

съ

 

болящими

 

младенцами

 

п,

 

при

 

совершеніи

 

здѣсь

 

эаупокойной

лнтін

 

о

 

святителѣ,

 

испрашиваютъ,

 

чрѳзъ

 

его

 

ходатайство,

 

у

 

Господа

 

исцѣ-

ленія

 

педугующихъ".

 

(50

 

стр.).
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і

1,

 

§

 

57,

 

64— 65

 

стран.

 

Макарій,

 

Исторія

 

русской

 

церкви.

Шевыревъ,

 

Поѣздка

 

въ

 

Кирилловъ-Бѣлозерск.

 

монастырь,

 

ц

36—38.

 

Соловьевъ,

 

Исторія

 

Россіи,

 

if

 

303-347.

 

Щ
рамзннъ,

 

Ист.

 

Гос.

 

Рос.

 

4,

 

пр.

 

154.

 

Архим.

 

Леонидъ

 

«Св.

Русь»

 

168,

 

№

 

660.

 

Нрибавлеиія

 

къ

 

твор.

 

св.

 

Отцовъ

 

1843.

Прав.

 

Собесѣднпкъ,

 

1858,

 

іюль.

 

Толстой

 

1.

 

В.

 

Книга,

 

гла-

големая

 

о

 

рос.

 

святыхъ.

 

,№

 

406,

 

224

 

стр.

 

Прот.

 

Ал.

 

Вино-

градовъ,

 

Оппсапіс

 

Владим.

 

каоедр.

 

собора,

 

50,

 

63

 

стр.

 

Бар-

суков!,,

 

Источники

 

русской

 

Агіографіи

 

498

 

стр.

 

П.

 

Доброхо-

тову

 

Памятникп

 

Древностей

 

во

 

Владнмірѣ,

 

117

 

стр.

 

Строевъ,

Списки

 

іерарховъ,

 

653.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

II;

 

184.

 

Въ

 

Полномъ

 

христ.

 

Мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

1875

 

г.)

подъ

 

12

 

числомъ

 

іюля

 

внесена

 

память

 

св.

 

Серапіона,

 

подъ

ошпбочпымъ

 

имепемъ

 

Симеона.

 

«Св.

 

Симеона,

 

епископа

 

Вла-

димірскаго,

 

скопчавшагося

 

въ

 

1275

 

г.».

 

Нужно

 

замѣтить,

что

 

св.

 

Сераиіоігь

 

въ

 

чнслѣ

 

неканоинзованиыхъ,

 

но

 

только

мѣстио

 

чтимыхъ

 

угодниковъ

 

Божіпхъ.

Прдиеднлго

 

Он^фрьь,

 

Христл

 

оади

 

юродиплго.

Под!,

 

колокольней

 

Преображенской

 

церкви

 

(иначе

 

Казанской'

г.

 

Ромаио-Борпсоглѣбска

 

(Яросл.

 

еиархін)

 

иогребеиъ,

 

по

 

мѣстному

I

 

преданію,

 

Оиуфрій

 

юродивый

 

и

 

едва

 

ли

 

не

 

тотъ

 

самый,

 

который,

-л

    

какъ

 

говорится

 

въ

 

сказаніи

   

о

   

Ярославской

 

близъ

 

р.

 

Волги

 

Смо-оворится

 

вь

 

сказаніи

 

о

 

Ярославской

 

близъ

 

р.

 

Волги

 

Смо-

ленской

 

пкоиѣ

 

Богоматери

 

(Яр.

 

Ей.

 

Вѣд.

 

Л?

 

6,

 

1877

 

г.),

 

впезапу

ирніпедъ

 

къ

 

нѣкоему

 

во

 

градѣ

 

Ромаповѣ

 

мужу

 

благочестивому

Самнсопу

 

Богомолу,

 

ирорсче

 

имѣющія

 

приключиться

 

ему

 

бѣдствія,

а

 

домапшимъ

 

его— мошішество.

 

-Записей

 

и

 

какнхъ-лпбо

 

свѣді

о

 

жизни

 

н

 

иогребеніи

 

сего

 

блаженпаго

 

вь

 

гор

 

Ромаповѣ-Ворпсо-

 

■,

I

 

глѣбскѣ

 

нѣтъ

 

никакпхъ:

 

однако,

 

жнтелп

 

города

 

чтутъ

 

сего

 

юро-

диваго

 

съ

 

иезапамятиыхъ

 

врсмеігь:

 

усердісмъ

 

ихъ

 

устроеігь

 

надъ

могилой

 

памятник!,

 

пзъ

 

нзвестковаго

 

плитняка,

 

а

 

помѣщеиіе

 

ея

теперь

 

представляет'!,

 

часовню,

 

гдѣ

 

12

 

іюня

 

каждый

 

годъ,

 

въпа-



12

 

ионя.

-101-

мять

 

препод.

 

Онуфрія

 

великаго,

 

совершается

 

панихида

 

но

 

юроди-

вомъ

 

Оиуфріи,

 

и

 

сюда

 

мпогіе

 

ходятъ

 

на

 

могилу

 

помолиться

 

объ

псдѣлсніи

 

отъ

 

зубной

 

боли.

 

Яр.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

к

 

42,

 

1879,

 

свящ.

 

А.

Лпзеровъ.

ПреподоБныд'й

 

Іоны

 

и

 

Пдссілнд

 

Пертолишскир.

Въ

 

Полномъ

 

хрііст.

 

Мѣсяцесловѣ

 

(Шевъ,

 

1875),

 

а

 

также

 

въ

книге

 

архіеписк.

 

Филарета

 

(Русскіе

 

святые),

 

у

 

А.

 

П.

 

Муравьева,

Житія

 

святыхъ

 

и

 

др.,

 

память

 

сихъ

 

преподобныхъ

 

показана

 

подъ

12

 

іюня,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

древи.

 

святцахъ— показана

 

5

 

іюня,

то

 

подъ

 

озпаченнымь

 

числомъ

 

и

 

представлены

 

о

 

нихъ

 

краткія

епъдѣпія.

Преподоыіаго

 

Счгь'фрьь

 

Соловецклго.

Между

 

учениками

 

нрен.

 

Зосимы

 

Соловецкаго

 

мѣстно

 

въ

 

Соло-

вецкой

 

обители

 

чтится

 

прей.

 

Оцуфрій,

 

иустыииикъ,

 

но

 

о

 

жизни

его

 

ничего

 

пеизвѣстпо

 

(см.

 

17

 

апрѣля).

 

Въ

 

Кнпгѣ

 

о

 

святыхъ

(рукопись

 

Савваитова,

 

л.

 

16)

 

о

 

немъ

 

сказано:

 

«Преподобный

 

пу-

стыиникъ

 

Соловецкаго

 

острова».

 

У

 

архпм.

 

Леонида

 

(«Св.

 

Русь»

Л"»

 

446,

 

стр.

 

110)

 

Онуфрій

 

помѣшенъ

 

между

 

преподобными

 

Соло-

вецкаго

 

монастыря.

 

Н.

 

Барсуков!,,

 

Источники

 

русской

 

Агіографіи,

416

 

стр.

 

О

 

преп.

 

Оиуфріи

 

не

 

упоминается

 

въ

 

Агіологіи

 

Востока,

архим-

 

Сергія

 

и

 

у

 

архіеп.

 

Филарета

 

«Русскіе

 

святые».

і

НренодоБнаго

 

Осрдпіона.

Преподобный

 

Сераиіонъ — «иервоначалыіикъ

 

монастыря

 

Пресвя-

тыя

 

Богородицы,

 

иже

 

па

 

Ламѣхъ

 

въ

 

Изборскомъ

 

уѣздѣ

 

(Псковской

губерніи);

 

жилъ

 

въ

 

XYI

 

в.,

 

но

 

ничего

 

непзвѣстно

 

объ

 

его

 

жизни.

Мощи

 

почпваютъ

 

подъ

 

спудомъ

 

въ

 

церкви

 

упраздненнаго

 

мона-

стыря.

 

Память

 

его

 

совершается

 

12

 

іюия.

 

О

 

семъ

 

святомъ

 

упоми-

    

Т

Я!=}=;НД»—и—3=я==а» —В—»-

   

И

    

»—1 F=» —«—»-

  

И

    

»—В=> —К—<=Я —»

    

Й—»—И—t=i8



12

 

іюня.

—
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—

наетъ

 

только

 

архим-

 

Леонидъ

 

«Св.

 

Русь»

 

№

 

281,

 

стр.

 

70.

 

Этотъ

препод.

 

Сераиіонъ

 

отличенъ

 

отъ

 

преподобн.

 

Серапіона

 

Псковскаго
(f

 

8

 

сснт.

 

1481

 

г.

 

См.

 

о

 

немъ

 

15

 

мая).

Празднество

 

Рѣішцкой

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери.

Въ

 

Борпсоглѣбскомъ

 

тепломъ

 

соборѣ

 

въ

 

гор.

 

Черннговѣ

 

нахо-

дится

 

благоговѣйно

 

чтимая

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемая

 

Рѣ-

,

 

ипцкою.

 

Эта

 

икона,

 

но

 

указу

 

Св.

 

Синода

 

3

 

апрѣля

 

1740

 

г.,

 

при

■

 

Чернпговскомъ

 

архіеипскопѣ

 

Иларіонѣ

 

(Рогалевскомъ),

 

была

 

пере-

несена

 

изъ

 

с

 

Рѣпокъ

 

(въ

 

35

 

верстахъ

 

отъ

 

гор.

 

Чернигова)

 

въ

Чернигов,

 

соборъ.

 

День

 

перепесенія

 

сей

 

иконы

 

1 2

 

іюня

 

ежегодно

торжественно

 

празднуется

 

(Черниг.

 

Еп.

 

Изв.

 

№

 

17,

 

1892

 

г.).

Празднество

 

Игрнцкой-Смоленской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери.

Празднество

 

въ

 

честь

 

Игрицкой-Смолснской

 

иконы

 

12-го

 

іюня

совершается

 

въ

 

воспоминаніе

 

явленія

 

сей

 

иконы

 

въ

 

этотъ

 

день

въ

 

1620

 

г.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

сей

 

пкоиѣ

 

см.

 

28

 

іюля.

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

Празднество

 

Голубннской

 

(Коневской)

 

иконѣ

 

Божісй

 

Матер,

Въ

 

г.

 

Торжкѣ

 

(Воскресенской

 

церквп)

 

находится

 

свято

 

чтпмая

икона

 

Боягіей

 

Матери.

 

Изображеніе

 

этой

 

иконы

 

схоже

 

съ

 

Консв-

скою.

 

На

 

этой

 

иконѣ

 

Спаситель

 

держптч,

 

пару

 

голубей,

 

отсюда

произошло

 

народное

 

ея

 

названіе

 

«Голубинской».
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—

 

103-

■

13.

ПРеПОДОЕНЛГО

 

ЯНДРОНИКЯ

 

люековсклго.

Преподобный

 

Андроішкъ,

 

родомъ

 

изъ

 

Ростова,

 

съ

 

малолѣтства

находился

 

подъ

 

духовнымъ

 

руководствомъ

 

иреп.

 

Сергія

 

Радонеж-

скаго

 

и

 

былъ

 

любимымт,

 

его

 

ученикомъ.

 

Молва

 

о

 

высокихъ

 

под-

вигах!,

 

Андроника

 

достигла,

 

и

 

царствующаго

 

города

 

Москвы.

 

Мо-

сковскій

 

митроиолитъ

 

св.

 

Алексій

 

иснрооилъ

 

у

 

пр.

 

Сергія

 

Андро-

ника

 

въ

 

игумена

 

для

 

ностроеиія

 

обѣтнаго

 

монастыря

 

въ

 

память

чудеснаго

 

спасенія

 

на

 

Чериомъ

 

морѣ

 

на

 

пути

 

въ

 

Царьградъ —

(16

 

авг.

 

1356);

 

мѣсто

 

для

 

повой

 

обители

 

было

 

избрано

 

на

 

рѣкѣ

Яузѣ,

 

то

 

самое,

 

на

 

которомъ

 

князь

 

Всеволод!,

 

Юрьевичъ

 

встрѣтилъ

полчища

 

Батыя.

 

Прей.

 

Сергій

 

ириходилъ

 

молиться

 

на

 

избранномъ

мѣстѣ

 

за

 

новую

 

обитель.

 

Пр.

 

Андронпкъ

 

былъ

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

пгумеиа.

 

По

 

благословенно

 

святителя

 

Алексія

 

въ

 

монастырѣ

 

было

введено

 

строгое

 

общежитіе;

 

нреп.

 

Андроникъ

 

при

 

строгомъ

 

ностни-

чествѣ

 

отличался

 

кротостію,

 

глубоким!,

 

смиреніемъ

 

и

 

трудолюбіемъ.

Еще

 

доселѣ

 

(в'ь

 

ста

 

саи^еняхъ

 

отъ

 

обители)

 

цѣлъ

 

колодезь,

 

иско-

панный

 

руками

 

преп.

 

пгумеиа.

 

Св-

 

Сергій

 

не

 

разъ

 

иосѣщалъ

 

лю-

бпмаго

 

ученика

 

своего,

 

но

 

долгу

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

нимъ,

 

а

 

нредъ

отиравлепіемъ

 

въ

 

Нпжній-Новгородъ

 

онъ

 

молился

 

у

 

Пречистаго

Спаса

 

и

 

на

 

мѣстѣ

 

ирощанія

 

съ

 

Андроникомъ

 

была

 

поставлена

Часовня.

 

Митроиолитъ

 

Алексій

 

и

 

в.

 

князь

 

Дишітрій

 

Донской

 

оста-

навливались

 

для

 

молебствія

 

иконѣ

 

Спасителя,

 

когда

 

святитель

(1371

 

г.)

 

нровожалъ

 

в.

 

князя

 

до

 

Оки

 

на

 

пути

 

его

 

къ

 

хану.

 

Подъ

руководствомъ

 

Андроника

 

въ

 

его

 

обители

 

процвѣталп

 

многіе

 

под-

вижники:

 

«свят.

 

Андроникъ,

 

шипеть

 

преп.

 

Іосифъ

 

Волоколамскій,

сіялъ

 

великими

 

добродѣтелями.

 

Съ

 

нимъ

 

жили

 

ученики

 

его

 

Савва
и

 

Александра

 

чудные,

 

знаменитые

 

пкоиошісны

 

Данінлъ

 

и

 

уче-

ііпкъ

 

его

 

Андрей

 

п

 

многіе

 

другіе

 

таковые

 

же.

 

Икопоппсцы

 

отли-

чались

 

такимъ

 

подвижничеством!.,

 

такою

 

ревностію

 

къ

 

посту

 

и

иноческой

 

жизни,

 

что

 

удостоились

 

божественной

 

благодати...

 

Вла-

дыка

 

Христосъ

 

прославилъ

 

ихъ

 

въ

 

послѣдиій

 

часъ

 

смерти.

 

Сперва

:
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преставился

 

Андрей,

 

потомъ

 

заболѣлъ

 

и

 

спостникъ

 

его

 

Данінлъ

 

п,

будучп

 

при

 

послѣдиемъ

 

изды.хдціп,

 

впдѣлъ

 

Андрея

 

въ

 

великой

славѣ,

 

съ

 

радостію

 

ириглашающаго

 

его

 

въ

 

вѣчное

 

п

 

безконечное
блаженство^-

 

,Блаж,

 

Андрей

 

Рублевъ

 

вь

 

1405

 

году

 

рарписывалъ

стѣны

 

Благовѣщенскаго

 

придворнаго

 

храма;

 

въ

 

1408

 

году

 

онъ

 

и

Даніплъ

 

украшали

 

соборъ

 

во

 

Владимірѣ,

 

а

 

ватѣмъ

 

украсили

 

икон-

ного

 

стѣноиисыо

 

Спасскій

 

храмъ

 

Андрониковой

 

обители.

 

Еще

 

при

жизни

 

своей

 

Андроникъ

 

передалъ

 

игуменство

 

ученику

 

своему

 

Саввѣ,

Преп.

 

Андроникъ

 

скончался

 

13

 

ігоня

 

1404

 

г.

 

Мощи

 

его,

 

равно

какъ

 

и

 

Саввы,

 

покоятся

 

въ

 

Андреи-

 

мопастырѣ;

 

тамъ

 

же

 

погребе-

ны

 

иконописцы

 

Андрей

 

Рублевъ

 

и

 

Даніилъ

 

Черный,

 

умершіе

 

не

позже

 

1424

 

г-

 

Въ

 

«Иконописном!,

 

иодлипннвѣ

 

нодъ>12

 

іюня

 

за-

мѣчено:

 

пр.

 

Андроникъ

 

подобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада

 

акн

 

Никона

 

Радонѳф

скаго,

 

ризы

 

нреподобническіяі

 

(Фіыимоновъ,

 

58

 

стр.).

Филаретъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

іюнь

 

13

 

ч,

 

Псторія

 

РосоШок.

іерархіп

 

III,

 

94;

 

VI,

 

191.

 

Сцаео-Андроніевъ

 

монастырь,

Иванчпна-Писарева,

 

М-

 

1842.

 

Макарій,

 

Исторія

 

рус.

 

церкви

Т,

 

185.

 

Филаретъ,

 

Исторія

 

рус.

 

церкви

 

2

 

ч.

 

157.

 

Истории,

опис.

 

Спасо-Андрон.

 

монастыря,

 

М-

 

1865.

 

Историч.

 

слов,

 

о

рус.

 

святыхъ,

 

28.

 

Книга

 

степенная

 

1,

 

453 — 459.

 

Толстой,

Книга,

 

глаголемая

 

оиисаніе

 

рос

 

святыхъ,

 

70,

 

№

 

183.

 

Стро-

ев!,,

 

Списки

 

іерарховъ

 

и

 

настоятелей,

 

169.

 

Звѣрпнскііі,

 

Мате-

ріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

вып

 

2,

 

1155.

 

И.

 

Барсуковъ,

Источники

 

русской

 

Агіографіи,

 

40.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

Востока,

 

II,

 

158.

 

Архим.

 

Леоппдъ,

 

«Св.

 

Русы,

 

134.
_______

Преподоьндго

 

Однкы

 

^пдеоліідрсііикоіісклго,

Любимымъ

 

учеиикомъ

 

upon.

 

Андроника

 

и

 

преемником!,

 

его

 

по

управление

 

обителію

 

быль

 

Савва,

 

о

 

которомъ

 

преп.

 

Іоси<|п>

 

Ііоло-

коламскій

 

отзывался,

 

какъ

 

о

 

просіявшемъ

 

великими

 

добродѣтелями.

Никакпхъ

 

свѣдѣній

 

не

 

осталось

 

о

 

пр.

 

Саввѣ.

 

У

 

Строева

 

(Списки

настоятелей,

 

169

 

стр )

 

о

 

исмъ

 

сказано,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

игуменомъ

съ

 

1403

 

и

 

до

 

1420

 

года;

 

по,

 

вѣроятно,

 

настоятельство

 

въ

 

Апдр.

обители

   

ир.

   

Савва

  

припялъ

  

со

 

времени

 

кончины

 

пр.

 

Андроника,

Ч!=в=*

 

'
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т,

 

е.

 

съ

 

1404

 

г-

 

Въ.

 

старппныхъ

 

евятцахъ,

 

ль

 

Истории,

 

словарѣ

о

 

святыхъ,

 

стран.

 

28,

 

у

 

Строева

 

(стр.

 

169),

 

у

 

Архнм.

 

Леонида

«Св.

 

Русь,

 

«№

 

529,

 

онъ

 

называется

 

святымъ.

 

Мощи

 

его,

 

какъ

 

п

прсіюд-

 

Андроника,

 

почнвають

 

под ь

 

спудомь

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

Сііасо-Ліідроц.

 

монастыря.

 

Въ

 

1853

 

г.

 

но

 

секретному

 

указу

 

Свят.

Сшшда

 

отъ

 

1 2

 

сешг.

 

производилось

 

дѣло

 

о

 

внесенной

 

в:ь

 

Ржевскій

соборъ

 

главѣ,

 

будто

 

бы,

 

Саввы

 

освшценнаго,

 

по

 

каковому

 

дѣлу

греоивалнсь

 

овѣдѣнія

 

о

 

моіцахъ

 

щ.

 

Саввы

 

Спасо-Андрониковскаго

отъ

 

Москов.

 

митрополита

 

Филарета,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

Москвѣ

 

нущенъ

быль

 

слухъ,

 

нто

 

.означенная

 

глава

 

принадлежать

 

нр.

 

Саввѣ,

 

уче-

нику

 

пр.

 

Андроника.

 

Настоятель

 

Андрон.

 

монастыря,

 

архпмандр.

Платонъ

 

доиосилъ

 

митрополиту

 

Филарету,

 

что

 

по

 

случаю

 

раснро-

страиспія

 

монаст.

 

соборной

 

церкви

 

Нерукотвореннаго

 

образа

 

Госпо-

дня,

 

въ

 

которой

 

почиваютъ,

 

нодъ

 

спудомъ,

 

мощи

 

нр.

 

Аидропика

 

и

Саввы,

 

имѣвъ

 

нужду

 

исправить

 

и

 

устроить

 

падь

 

ними

 

закрытую

раку,

 

онъ,

 

архимандритъ,

 

шгьлъ

 

случай

 

усмотрѣть

 

состояніе

 

мо-

щей,

 

и

 

усмотрѣлъ,

 

что

 

главы

 

нр.

 

Саввы

 

нѣтъ...

 

(Полагали,

 

что

при

 

нашествіи

 

на

 

Москву

 

французовъ

 

старообрядцы,

 

пользуясь

пхь

 

іиагорасположепіомъ,

 

выкрали

 

главу

 

пр.

 

Саввы).

 

По

 

сообра-

жеиіи

 

свѣдѣній.

 

добытыхъ

 

по

 

дѣлу

 

о

 

главѣ

 

нр.

 

Саввы,

 

мдтро по-

лить

 

Филареть

 

пришелъ

 

къ

 

слѣдуюниімь

 

заключеніямъ:

 

1)

 

ска-

зываютъ,

 

что

 

главу,

 

о

 

которой

 

производится

 

дѣло,

 

въ

 

1812

 

году

доста.гь

 

въ

 

Москвѣ

 

раскольцик'ь

 

Образцовъ

 

(ржевскій

 

кунецъ),
нодъ

 

имеиемъ

 

главы

 

прен.

 

Саввы,

 

ночивающаго

 

нодъ

 

спудомъ

 

въ

Андрон.

 

монастырѣ;

 

но

 

чтобы

 

глава

 

сія

 

дѣйствителыю

 

была

 

прей.

Саввы,

 

на

 

то

 

доказательства

 

нѣтъ;

 

2)

 

закоинымъ

 

образомъ

 

не

могла

 

истинная

 

глава

 

прен.

 

Саввы

 

выйти

 

изъ

 

монастыря

 

въ

 

чу-

ніііі

 

руки.

 

Если

 

же

 

по

 

показанію

 

иротоіерея

 

(Ржевскаго

 

собора

 

М.

Коне

 

гаитп новскаго)

 

предположить,

 

что

 

ее,

 

можетъ

 

быть,

 

кто-нибудь
похитиль

 

и

 

продалъ

 

раскольнику;

 

то

 

безсовѣстный

 

святотатецъ

 

и

сііііпшродаБСцъ

 

заслуживаетъ-ли

 

довьрія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

про-

далъ

 

ПОТІШНуіО

  

Главу

   

СВЯТОГО?

  

3)

 

ЯМЩІІКОВЪ

  

(вѢрОЯТНО,

 

ОДПНЪ

 

ИЗ'Ь

итглгй

 

г.

 

Ржева)

 

иоказалъ,

 

что

 

и

 

Образцовъ

 

сомпѣвался

 

о

 

под-

линности

 

сей

 

главы

 

и

 

доходилъ

 

до

 

заключенія,

 

что

 

онъ

 

обманутъ;

■1)

 

глава

 

сія

 

сорокъ

 

лѣтъ

 

была

 

въ

 

рукахъ

 

расколышковъ,

 

и

 

изъ
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ихъ

 

рукъ

 

пришла

 

въ

 

церковь.

 

Посему

 

нельзя

 

имѣть

 

достаточной

увѣреиности

 

даже

 

въ

 

томъ,

 

что

 

это

 

та

 

глава,

 

которую

 

достали

 

и

1812

 

г.

 

въ

 

Москвѣ.

 

Когда

 

бѣглый

 

попъ

 

Василій

 

не

 

согласился

:

 

принять

 

предлагаемую

 

главу

 

въ

 

часовню,

 

но

 

опасенію

 

бѣды

 

on

могущаго

 

послѣдовать

 

розыска:

 

вслѣдствіе

 

сего

 

могло

 

случиться

что

 

для

 

устранения

 

сей

 

опасности,

 

хранившуюся

 

у

 

Образцовый

главу

 

скрыли,

 

а

 

другую

 

отдали

 

въ

 

церковь,

 

дабы

 

не

 

оставалось

повода

 

къ

 

далыіѣйшсму

 

розыску;

 

5)

 

осмотръ,

 

сдѣланный

 

ІІрео-

свяіценнымъ

 

Тверскпмъ

 

Гавріиломъ,

 

не

 

ведетъ

 

къ

 

заключенію,

 

что

это

 

истинная

 

глава

 

нренодобнаго;

 

6)

 

отъ

 

Провидѣнія

 

Божія

 

не

явлено

 

никакого

 

знаменія,

 

что

 

сія

 

глава

 

есть

 

истинная

 

святыня,

Разсмотрѣніс

 

сихъ

 

обстоятельствъ

 

должно,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

при-

вести

 

къ

 

слѣдующимъ

 

заключсніямъ:

 

1)

 

главу,

 

о

 

которой

 

произ-

водится

 

дѣло,

 

признать

 

нсизвѣстною;

 

2)

 

поелику

 

при

 

неизвѣстно-

стп,

 

если

 

и

 

истинной

 

сіштынѣ

 

не

 

будетъ

 

воздано

 

почтенія,

 

сіе

не

 

будетъ

 

осудительно;

 

а

 

если

 

не

 

истинно

 

святому

 

предмету

 

воз-

дано

 

будетъ

 

иочтеніе,

 

сіе

 

будетъ

 

несправедливо

 

и

 

вредно:

 

то

 

бе-

зопаснѣе

 

не

 

предлагать

 

означенной

 

главы

 

къ

 

ночнтапію

 

въ

 

цер-

кви,

 

доколѣ

 

Провидѣнію

 

Божію

 

угодно

 

будетъ

 

явить

 

о

 

ней

 

что-

либо

 

явное

 

и

 

несомнителыюе;

 

3)

 

слѣдственно

 

надобно

 

оставить

сію

 

главу

 

там'ь,

 

гдѣ

 

она

 

находится,

 

въ

 

Тверской

 

соборной

 

рпз-

ннцѣ,

 

нодъ

 

печатью

 

мѣстнаго

 

Преосвященнаго».

 

(11

 

окт.

 

1853г.

Собраніе

 

мнѣніп

 

митр.

 

Моск.

 

Филарета,

 

т.

 

III,

 

стр.

 

541-543).

14.

9ЙАТЛГ0

 

ІІЛЯГОВІіРІІЛГО

 

иелиіілго

  

ііназл

 

жтіюлш
ростисляпичя-

Мстпславъ,

 

въ

 

св.

 

креіценіи

 

Георгій,

 

сынъ

 

Ростислава

 

и

 

внукь

великаго

 

князя

 

Мстислава

 

Владиміровича

 

(см.

 

о

 

немъ

 

15

 

апр.)-

въ

 

1166

 

году

 

участвовал!»

 

вт.

 

побѣдѣ

 

русскпхъ

 

князей

 

надъ

 

по-

ловцами,

 

потомъ

 

ирпнпмалъ

 

участіе

 

въ

 

войиахъ

 

Андрея

 

Боголюб-
скаго

 

ст.

   

Кіевомъ

 

и

 

Новгородомъ.

 

За

 

неустрашимое

 

мужество

 

въ
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онъ

 

современниками

 

бы.тъ

 

прозванъ

 

храбрымъ;

 

особенно

][стпславъ

 

прославился

 

въ

 

1173

 

г.

 

Въ

 

это

 

время

 

великій

 

князь

Владпмірскій

 

объявилъ

 

Ростнславичамъ,

 

что

 

имъ

 

нѣтъ

 

мѣста

 

въ

южной

 

Россіи.

 

Во

 

гнѣвѣ

 

Мстиславъ

 

приказалъ

 

остричь

 

послу

 

го-

лову

 

и

 

бороду

 

и

 

велѣлъ

 

передать

 

Андрею:

 

«доселѣ

 

мы

 

уважали

тебя,

 

какъ

 

отца;

 

но

 

когда

 

ты

 

говоришь

 

съ

 

нами,

 

какъ

 

съ

 

слу-

гам

 

и

 

людьми

 

простыми,

 

идемъ

 

на

 

судъ

 

Божій».

 

Андрей

 

выслалъ

протпвъ

 

Мстислава

 

50,000

 

войска;

 

къ

 

этому

 

грозному

 

ополченію

поневолѣ

 

присоединились

 

полки

 

нѣкоторыхъ

 

южныхъ

 

князей.

 

У

ЗІстпслава

 

была

 

только

 

своя

 

дружина

 

и

 

дружина

 

его

 

брата

 

Да-

вида.

 

«Братья!

 

ударпмъ

 

съ

 

помощію

 

Господа

 

и

 

свв.

 

мучениковъ

Бориса

 

и

 

Глѣба»— и

 

понесся

 

съ

 

ними

 

протпвъ

 

пеиріятелей.

 

Де-

вять

 

недѣль

 

стояли

 

войска

 

князя

 

Андрея

 

вокругъ

 

Вышгорода,

 

гдѣ

засѣлт.

 

Мстиславъ

 

— и

 

оттуда

 

дѣлалъ

 

отважиыя

 

вылазки.

 

Когда

;ке

 

нрнбылъ

 

на

 

помощь

 

Мстиславу

 

луцкій

 

князь

 

Ярославъ,

 

страхъ

иапалъ

 

на

 

осаждаюіцпхъ.

 

Они

 

бросились

 

бѣжать,

 

кто

 

куда

 

могъ;

видя

 

это,

 

Мстиславъ,

 

въ

 

удивленіи,

 

проела вилъ

 

Бога

 

п

 

св.

 

Бориса

п

 

Глъба,

 

а

 

затѣмъ,

 

вскочивъ

 

на

 

коня,

 

бросился

 

съ

 

дружиною

 

за

иътлецами

 

и

 

громилъ

 

ихъ

 

непріятельскіе

 

обозы,

 

и

 

множество

 

воп-

новъ

 

достались

 

въ

 

илѣнъ

 

Мстиславу.

 

Не

 

возгордился

 

побѣдою

благоч.

 

князь:

 

онъ

 

вскорѣ

 

примирился

 

съ

 

Аидреемъ

 

Боголюбскпмъ

п

 

вынросилъ

 

у

 

него

 

Кіевъ

 

для

 

брата

 

Романа,

 

который,

 

удаляясь

изъ

 

Смоленска,

 

оставилъ

 

въ

 

немъ

 

своего

 

сына,

 

но

 

жители

 

Смоленска

упросили

 

быть

 

у

 

иихъ

 

княземъ

 

Мстислава,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

Свято-

сігаівъ

 

Чсрииговскій

 

выгналъ

 

изъ

 

Кіева

 

Романа;

 

великодушный

Мстпславъ

 

возвратплъ

 

Смолепскъ

 

Ромапу.

 

Всеволодъ,

 

князь

 

Вла-

дпміргкій,

 

засадилъ

 

въ

 

тюрьму

 

тестя

 

Мстиславова,

 

Рязанск.

 

князя

Глѣиа,

 

и

 

приказалъ

 

ослѣпить

 

князей

 

Мстислава

 

и

 

Ярополка.

 

Не-

счастные

 

слѣнцы

 

долго

 

молились

 

на

 

святыню

 

въ

 

храмѣ

 

свв.

 

Бо-

риса

 

и

 

Глѣба

 

и

 

нрозрѣлп:

 

ихъ

 

приняли

 

къ

 

себѣ

 

новгородцы.

 

Опа-

саясь

 

гпѣва

 

Всеволодова

 

за

 

принятіе

 

несчастиыхъ

 

изгнаинпковъ,

новгородцы

 

упросили

 

къ

 

себѣ

 

на

 

княжепіе

 

Мстислава

 

храбраго,

 

и

іп>

 

1179

 

г.

 

Мстиславъ

 

былъ

 

прпнятъ

 

новгородцами

 

съ

 

востор-

гомъ.

 

Давъ

 

клятву

 

оберегать

 

нонгородцевъ,

 

онъ

 

ходилъ

 

съ

 

новго-

родскою

   

дружиною

   

протпвъ

 

эстонцевъ,

 

грабпвшихъ

 

иограничпыя

4G=5=S5=

s !

>

i

>

i

■
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мѣста,

 

нрошелъ

 

съ

 

опустощепісмъ

 

ихъ

 

страну

 

до

 

моря;

 

на

 

обрат-

номъ

 

пути

 

вт.

 

1180

 

г.

 

надазалъ

 

оцъ

 

псковичей

 

за

 

мятежъ

 

и

 

г|

товился

 

войною

 

против.!.

 

Владнм.

 

князя

 

Всеволода,

 

по

 

неожиданно

заболѣ.гь,

 

— приказалъ

 

себя

 

нести

 

въ

 

храмъ,

 

гдѣ

 

причастился

 

Си,

Ташгь

 

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

щь

 

14

 

іюіія

 

1180

 

г.

 

скончался.

 

Новгород.

цы

 

горько

 

оплакали

 

кончину

 

храбраго

 

кцязя

 

и

 

тѣло

 

его

 

было

 

по-

ложено

 

въ

 

нрцдѣлѣ

 

Рождества

 

Богородицы

 

въ

 

Оофійскомт,

 

собор!

«Мстиславъ,

 

но

 

оиисапію

 

лѣтоиисца,

 

былъ

 

роста

 

средняго,

 

тш

красавецъ,

 

а

 

душа

 

его

 

еще

 

была

 

лучше.

 

Щедро

 

онъ

 

расточалъ

милостыню

 

и

 

номогалъ

 

обнтелямъ,

 

бьілъ

 

храбръ

 

и

 

мужествен!,;

оиъ

 

рвался

 

умереть

 

за

 

землю

 

русскую.

 

Когда

 

приходилось

 

осво-

бождать

 

илѣииыхъ

 

у

 

язычциковъ,

 

онъ

 

говорилъ;

 

«братья!

 

если

умремъ

 

за

 

христіаиъ,

 

очистимся

 

отъ

 

грѣховъ.

 

Богъ

 

ирнчтетъ

 

наст

кт.

 

мученнкамъ;

 

и

 

если

 

не

 

умремъ

 

теперь,

 

умремъ

 

же

 

когда-ни-

будь.

 

Оиъ

 

не

 

собнралъ

 

нп

 

золота,

 

ни

 

серебра,

 

но

 

раздавалъ

 

то

дружинѣ

 

своей,

 

то

 

церквамъ

 

за

 

свою

 

душу».

 

Мощи

 

св.

 

Мстислава

ночиваютъ

 

открыто

 

въ

 

Богородпце-Рождеств.

 

нрпдѣлѣ

 

Новгородск.

Софійскаго

 

собора.

 

Вт,

 

б.тагоговѣйпое

 

чествоваиіе

 

нетлѣнныхъ

 

мо-

щей

 

св.

 

благов.

 

князя

 

Мстислава,

 

вт,

 

1879

 

г.

 

устроена

 

па

 

сред-

ства

 

благотворителей

 

новая

 

велнколѣпная

 

серебряная

 

рака,

 

въ

 

ко-

торую

 

онѣ

 

п

 

переложены

 

были

 

7

 

сентября.

 

На

 

верхней

 

доскѣ

раки

 

находится

 

выпуклое

 

нзображсніе

 

св.

 

Мстислава,

 

а

 

по

 

сторо-

намъ

 

представлены

 

нѣкоторыя

 

событія

 

изъ

 

его

 

жизни,

 

именно:

справа— иораженіе

 

Мстнславомъ

 

суздальцевъ,

 

бѣгущнхъ

 

отъ

 

кре-

пости

 

Вышгорода,

 

слѣва— иризвапіс

 

новгородцами

 

св.

 

князя

 

Мсти-

слава

 

на

 

кпиженіе

 

вт,

 

Новгород!,;

 

въ

 

ногахт,— <св.

 

благовѣрнаго

князя

 

пссуть

 

въ

 

храмъ»,

 

въ

 

го.товѣ— «прнчащеніе

 

св.

 

благовѣр-

наго

 

князя

 

Мстислава».

 

Св.

 

князю

 

Мстиславу

 

есть

 

служба,

 

хра-

нящаяся

 

въ

 

Новгор.

 

Соф.

 

соборѣ

 

въ

 

рукописи.

Филаретъ,

 

Рус.

 

святые,

 

іюпя,

 

82—86.

 

Описаніс

 

Новгор,

святыни,

 

Сиб.

 

1850,

 

стр.

 

7.

 

Софійскій

 

Новг.

 

соборъ,

 

1886,
Поргородъ,

 

70

 

—

 

72

 

стр.

 

Архим.

 

Макарій,

 

Археолог,

 

описан.

Новгородск.

 

церк.

 

древностей,

 

М.

 

1860,

 

70

 

стр.

 

Соловьеву

Исторія

 

Россіи,

 

II,

 

214

 

—

 

326.

 

Ш,

 

81

 

и

 

друг.

 

Погодшгь,

Изслѣдованія

 

IV,

 

107—233.

   

Oimcauie

 

Новгор.

 

Соф.

 

собора,



—

 

109

 

—

102.

 

Чт.

 

въ

 

Общ.

 

истор.

 

и

 

Росс,

 

древностей,

 

1864,

 

кн.

 

4.

Лрхпм.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

159.

 

Н.

 

Барсукову

Псточипкн

 

русской

 

Агіографіи,

 

383—385.

 

Архим.

 

Леонидъ,

Св.

 

Русь»,

 

40.

 

М.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глагблёмая

 

описаиіе

 

б

россійск.

 

святыхъ,

 

32;

 

№

 

Ю7.

 

А.

 

Муравьев!,,

 

Жптііі

 

русск.

святыхъ,

 

іюиь,

 

134—146.

 

Е.

 

Е.

 

Голубнискій,

 

Исторія

 

ка-

нопнзаціп

 

святыхъ,

 

47

 

стр.

 

Экземплярскій,

 

Великіе

 

и

 

удѣльн.

князья,

 

т.

 

1.
-— .----------

ПРеіЮДОБНЯГО

 

ЛГСООДІА

 

1ГШН01ШЖЛГО.

П

                   

S

         

«.

       

HIПреподобный

 

Менодій

 

еще

 

въ

 

молодыхъ

 

лѣтахъ

 

ирншелт,

 

кт>

прей.

 

Сергію

 

Радонежскому

 

и

 

нодъ

 

его

 

руководствомъ

 

ировелъ

 

ни-

сколько

 

лѣтъ,

 

затѣмъ,

 

но

 

благословенно

 

прей.

 

Сергія,

 

удалился

 

въ

пустынное

 

мѣсто

 

и

 

въ

 

всрстѣ

 

отъ

 

нынѣшняго

 

Пѣшношскаго

 

мо-

настыря

 

за

 

р.

 

Яхромою

 

въ

 

лѣсу

 

ноставплъ

 

ке.тлію.

 

Несмотря

 

на

глухую

 

и

 

болотистую

 

мѣстность,

 

окрестные

 

жители

 

узнали

 

о

 

под-

вшенибѢ

 

и

 

явплось

 

нѣсколько

 

ученпковъ,

 

желавшихъ

 

поднажать

его

 

жизни.

 

Прен.

 

Сергій

 

посѣтплт,

 

его

 

и

 

да.тъ

 

совѣтъ

 

построить

обитель

 

и

 

храмъ,

 

и

 

Меѳодій

 

исиолпилъ

 

волю

 

своего

 

дух.

 

отца.

Онъ

 

самъ

 

трудился

 

при

 

строенін

 

храма

 

и

 

келлій,

 

пѣшъ

 

нося

 

де-

ревья

 

чрезъ

 

рѣку,

 

отъ

 

того

 

за

 

обителью

 

навсегда

 

осталось

 

назва-

ло

 

пѣниіошской к \\уЪщ,

 

на

 

которой

 

она

 

стоить,

 

прозвали

 

Пѣш-

ноша.

 

Ст.

 

1391

 

г.

 

Меѳодій

 

сталт,

 

пгумсномъ

 

своего

 

монастыря,

но

 

in?

 

оставлять

 

но

 

прежнему

 

показывать

 

вт,

 

себѣ

 

нрнмѣръ

 

стро-

raro

 

подвижничества.

 

По

 

времепамт,

 

Меоодій,

 

какъ

 

любитель

 

без-

молиія,

 

удалялся

 

за

 

двѣ

 

версты

 

отъ

 

обители

 

и

 

здѣсь

 

подвизался

въ

 

молитвѣ.

 

Сюда

 

же

 

для

 

духовныхь

 

бссѣдт.

 

приходить

 

къ

 

нему

прен.

 

Сергій,

 

почему

 

эта

 

мѣстпостт,

 

была

 

названа

 

бесѣдою.

 

Ныпѣ

здьть

 

стоить

 

часовня

 

и

 

къ

 

ней

 

бывастъ

 

ежегодно

 

крестный

 

ходъ

24

 

іюня.

 

На

 

мѣстѣ

 

порвонач.

 

посе.іепія

 

Меѳрдш

 

также

 

устроена

часовня.

 

По

 

рукопнепымъ

 

свитцамъ

 

тірен.

 

Меоодій,

 

нгумепъ

 

Пѣш-

аошской

 

обители,

 

учепикъ

 

св.

 

Сергію

 

чудотворцу,

 

преставпея

 

лѣта

6900

 

(1392)

 

мііс.

 

іюия

 

вт,

 

14

 

деньУ.

 

Мощи

 

его

 

ночиваютъ

 

нодъ

спудом

 

і.

 

вт,

 

церкви

 

прен.

 

Сергія

 

и

 

Меѳодія,

 

а

 

до

 

1732

 

г.

 

онѣ

 

по-

чивали

 

вт,

 

часовн'! 1,.

 

При

 

ракѣ

 

нренодобнаго

 

стоить

 

его

 

посохь,

 

а



14
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въ

 

ризницѣ

 

хранится

 

деревянный

 

его

 

потпръ.

 

Иъ

 

«Иконописном
подлинник'!;»

 

нодъ

 

13

 

іюня

 

сказано:

 

«Преподобный

 

отецъ

 

нашъ

Меѳодій,

 

иже

 

на

 

Пѣсиошн

 

новый

 

чудотворецъ,

 

подобіемъ

 

сѣдъ

брада

 

поменьше

 

Никона

 

Радонежскаго,

 

власы

 

ст,

 

ушей,

 

ризы

 

пре-

подобиическія».

 

(Филимоновъ,

 

58

 

стр.).

 

О

 

Пѣсношскомъ

 

мона-

стырь

 

у

 

В.

 

Звьринскаго

 

иомѣщены

 

слѣд.

 

свѣдѣнія:

 

«Пѣшиошскій-

Николаевскій,

 

или

 

Песпошскій-Меѳодіевъ,

 

вт,

 

старину

 

Никола

 

на

Неснушѣ,

 

неправильно;

 

Ннколаевскій-Пѣстушскій,

 

иначе

 

Никола

на

 

Неекахъ,

 

мужской,

 

заштатный,

 

Моск.

 

губерніи,

 

Дмитр.

 

уѣзда

въ

 

25

 

верстахъ

 

къ

 

сѣверозападу

 

отъ

 

гор.

 

Дмитрова,

 

на

 

правом,

берегу

 

р.

 

Яхромы,

 

блпзъ

 

виаденія

 

въ

 

нее

 

рѣчки

 

Пѣсноіпіі...

 

Вт,

2

 

верстахъ

 

къ

 

сѣверовостоку

 

отъ

 

монастыря

 

находится

 

пустынь,

построенная

 

въ

 

1793

 

году

 

іеромопахами

 

Самупломъ,

 

Дорооеемъ

 

и

Іоспфомъ,

 

пожелавшими

 

особениаго

 

уединенія

 

и

 

безмолвія.

 

Съ

1700

 

но

 

1764

 

г.

 

этотъ

 

монастырь

 

состоялъ

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

Тро-

ицкой

 

Серг.

 

лавры,

 

въ

 

1764

 

г.

 

обращенъ

 

вт,

 

прпх.

 

церковь,

 

но

въ

 

1766

 

г.

 

снова

 

возстановлепъ,

 

по

 

ходатайству

 

генерала

 

Мпх.

Ив.

 

Веревкпна,

 

предки

 

коего

 

б.тагодѣтельствовалп

 

монастырю.

 

Dp,

Меѳодію

 

есть

 

служба

 

въ

 

рукописи

 

(въ

 

трехъ

 

спискахъ,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

старшій

 

нпсанъ

 

въ

 

1699

 

г.).

 

Есть

 

снпсокъ

 

службы

 

(рук.),

хранящійся

 

вт,

 

Нов.

 

Іерусалимѣ.

Фплареть

 

Чернпг.,

 

Русскіе

 

святые,

 

іюиь.

 

Калайдовпчь,

Истор.

 

и

 

топограф,

 

оиисаніе

 

монастыря

 

ев-,

 

чудотворца

 

Ни-

колая,

 

что

 

на

 

Пѣсношѣ,

 

М.

 

1837

 

(2-е

 

изд.

 

1866).

 

Истор.

опнсаніе

 

муж.

 

общежнт.

 

монастыря

 

св.

 

Николая,

 

что

 

наІІѢ-

сношѣ,

 

М.

 

1880.

 

Исторія

 

Росс,

 

іерархіи,

 

X,

 

520.

 

Описаніе

 

I
монастыря,

 

1817.

 

Словарь

 

истор.

 

о

 

русскихъ

 

святыхъ,

 

182.

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

Агіографіи,

 

361.

 

Строевъ,

Списки

 

іерарховъ

 

и

 

настоятелей,

 

216

 

стран.

 

Архпм.

 

Сергііі,

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

159.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

оии-

саніе

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

84,

 

№

 

209.

 

Макарій,

 

Исторія

 

русской

церкви,

 

IY,

 

198;

 

YI,

 

350.

 

Архимандр.

 

Леоппдъ,

 

«Св.

 

Русь»,

148,

 

Л?

 

585

 

(житіе

 

рукописное

 

утрачено).

 

Е.

 

Голубинскій,

Исторія

 

канониз.

 

рус.

 

святыхъ,

 

104

 

стр.

 

Истории,

 

описаніе

Тропце-Сергіевой

 

лавры,

 

Л

 

79

 

(ирплож.

 

II,

  

114).

=к=^ —»—£=??



14

 

іюня.

—

 

HI

 

—

ПреподоБнлго

 

бдисед

 

б&искаго

 

чъ'дотйооцл.

Въ

 

Кемскомт,

 

уѣздѣ,

 

Архангел,

 

губерніи,

 

находится

 

Сумскій

посадъ;

 

это

 

былъ

 

когда-то

 

древній

 

«острогъ»,,

 

прославленный

 

по-

бедами

 

русскихъ

 

надъ

 

шведами

 

и

 

литовцами.

 

Здѣсь

 

иогребенъ

 

пр.

Елисей,

 

постриженникъ

 

Соловецкой

 

обители.

 

О

 

жизни

 

сего

 

угод-

ника

 

Божія

 

не

 

осталось

 

ннкакихъ

 

свѣдѣній.

 

Преданіе

 

мѣстиое

 

со-

общаем,,

 

что

 

любпмымъ

 

занятіемъ

 

его

 

было

 

плетеніе

 

рыболовныхъ

сѣтей

 

и

 

что

 

онъ

 

нредъ

 

кончиною

 

своею

 

принялъ

 

схиму.

 

Надъ

 

мѣ-

стомт,

 

его

 

погребснія

 

построена

 

часовня.

 

Два

 

раза

 

производились

слѣдствія

 

(въ

 

1688

 

и

 

1710)

 

о

 

чудесахъ,

 

совершавшихся

 

на

 

мѣ-

стѣ

 

погребенія

 

пр.

 

Елисея.

 

Въ

 

сродинѣ

 

иконостаса

 

въ

 

вышеупо-

мянутой

 

часовпѣ

 

находится

 

большого

 

размѣра

 

икона

 

пр.

 

Елисея.

Также

 

и

 

на

 

гробнпцѣ

 

(въ

 

этой

 

же

 

часовнѣ)

 

изображенъ

 

пр.

 

Ели-

сей

 

мертвымъ,

 

лежащимъ

 

въ

 

гробѣ.

 

Въ

 

каждый

 

воскресный

 

депь

послѣ

 

лптургіи

 

совершается

 

панихида

 

но

 

пр.

 

Елисеѣ

 

и

 

его

 

род-

ствеинпкамъ

 

(Сильверстъ,

 

Си.тьверстъ

 

2-й,

 

діаконъ

 

Ѳеофанъ,

 

мо-

нахъ

 

Наумъ;

 

имена

 

ихъ

 

были

 

найдены

 

въ

 

хартіи,

 

держпмой

 

пр.

Елпсеемъ

 

въ

 

гробницѣ.

 

Не

 

одинъ

 

ли

 

и

 

тотъ

 

же

 

Елисей

 

Сумскій

и

 

Елисей,

 

ученикъ

 

нр.

 

Зосимы

 

Соловецкаго?

 

(о

 

нослѣднемъ

 

см.

18

 

аир.).

 

Въ

 

Русскомъ

 

Паломникѣ

 

(Ж

 

19,

 

1888

 

г.)

 

воспроизве-

дено

 

изображепіе

 

преп.

 

Елисея

 

Сумскаго

 

чудотворца.

 

Іюня

 

13-го

1899

 

г.

 

Назаріемъ,

 

епископомъ

 

Олонецкимъ,

 

была

 

освящена

 

въ

дер.

 

Сидозера

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

прор.

 

Елисея.

 

Храмъ

 

построенъ

на

 

средства

 

Снб.

 

купца

 

А.

 

С.

 

Андреева

 

въ

 

намять

 

издавна

 

въ

этой

 

мѣстности

 

чтимаго

 

вт,

 

народѣ

 

блаж.

 

старца

 

Елисея;

 

онъ

 

былъ

однимт,

 

изъ

 

подвижниковъ

 

существовавшей

 

здѣсь

 

въ

 

давнее

 

время

Яблонов.

 

пустынп.

   

(Свѣтъ,

 

Ж

 

150,

 

1899

 

г.).

Іюня

 

14

 

ежегодно

 

совершается

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Петропав-

ловской

 

церкви

 

Сестрорѣцкаго

 

селенія

 

(при

 

коемъ

 

находится

 

ору-

жейный

 

заводъ)

 

къ

 

часовиѣ

 

къ

 

заповѣдной

 

дубовой

 

рощѣ — на

 

па-

мять

 

отраженія

 

враговъ

 

14

 

іюня

 

1856

 

г.

 

Съ

 

1864

 

года,

 

по

 

хо-

датайству

 

Сестрорѣцк.

 

жителей,

 

опредѣлсніемъ

 

Св.

 

Синода

 

этоть

крестный

 

ходъ

 

перенесеиъ

 

на

 

первый

 

воскресный

 

день

 

послѣ

 

17

 

іюля.

(Архивъ

 

С.-Нстерб.

 

Коне.

 

1864

 

г.).



г
15

 

ноня.

.

—

 

112

 

—

15.

ов&тяго

 

лшхіпіля,

 

первлго

 

Шг&ЬШЮШй

 

кіеиеййго
ютнг,

 

1

               

■

        

|;ц

 

,г/н;

По

 

рукописным!,

 

овятцамъ

 

сві

 

іихаилъ,

 

первый

 

мптрополить

Кіевскій,

 

скончался

 

15

 

іюия

 

992

 

года.

 

Вт,

 

сйнилб,

 

глаголемой

описапіе

 

0

 

роСсійскихъ

 

святыхъ»

 

(издапіе

 

гр.

 

іМі

 

В.

 

Толстого,

Л?

 

14,

 

стр.

 

10)

 

сказано:

 

«Снятый

 

первый

 

митрополптъ

 

Михаилъ

■иже

 

крести

 

россійскую

 

землю,

 

преставися

 

въ

 

лѣто

 

6508

 

(990)

мѣсяца

 

іюня

 

вт,

 

15-й

 

день

 

и

 

положенъ

 

бысть

 

въ

 

пещерѣ».

 

Изъ

оиисанія

 

Кіево-Псчерской

 

лавры

 

видно,

 

что

 

намять

 

святителя

 

Ми-

хаила

 

праздновали

 

15

 

іюня

 

до

 

1730

 

года,

 

а

 

съ

 

этого

 

времени,

по

 

перенесены

 

его

 

мощей

 

вт,

 

великую

 

церковь

 

Кіево-Печ.

 

лавры,

положено

 

праздновать

 

30

 

сентября

 

(стр.

 

300,

 

прим.

 

271).

 

Дума-

ютъ,

 

что

 

тѣло

 

святителя

 

Михаила

 

первоначально

 

было

 

положено

въ

 

Десятинной

 

(Ногородицерождественской)

 

церкви,

 

но

 

въ

 

1103

 

г.

мощи

 

его

 

были

 

перенесены

 

въ

 

Антон,

 

ближнія

 

пещеры,

 

а

 

затѣмъ

въ

 

1730

 

году —въ

 

великую

 

церковь

 

(Ѵснонск.)

 

Кіево-Печерской
лавры.

 

Впрочемь,

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

память

 

св.

 

Михаила,

 

нер-

ва

 

го

 

митрополита

 

Кіевскаго,

 

кромѣ

 

30

 

сентября

 

(см.

 

это

 

число),

стали

 

праздновать,

 

кань

 

и

 

въ

 

старину..

 

15-го

 

іюня,

 

въ

 

день

 

его

кончины.

 

Въ

 

Полномт,

 

Хрнстіанскомт,

 

Мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

1875)

подт,

 

15

 

чпеломт,

 

показано:

 

«Преставлеиіо

 

св.

 

Михаила,

 

митропо-

лита

 

Кіевскаго,'

 

вт,

 

992

 

году»

 

(стр.

 

156).

 

Въ

 

томъ

 

же

 

Мѣсяце-

словѣ

 

подт,

 

30

 

чпеломт,

 

сентября

 

сказано:

 

с

 

Св.

 

Михаила, исрваго

митрополита

 

Кіенскаго

 

и

 

всея

 

Россіп

 

чудотворца»,

 

и

 

да.тье —

изложена

 

кратко

 

его

 

жизнь.

 

«Сей

 

бысть

 

отъ

 

земли

 

опрскія;

 

еще

сый

 

еннсконъ,

 

иослапт,

 

изъ

 

Царяграда

 

отъ

 

царей

 

греческихъ

 

ст>

царевною

 

Анною,

 

сестрою

 

ихъ.

 

кт,

 

великому

 

князю

 

Владпміру

 

во

градт,

 

Херсопъ,

 

иже

 

вт,

 

Таі![інкіи,

 

доведши

 

тамо

 

крещеніе

 

В.іадн-

мірово

 

и

 

бо.тяръ

 

его

 

н

 

воеводт,,

 

въ

 

дѣто

 

отт,

 

P.

 

Хр,

 

988

 

и

 

вѣнча

его

 

вт,

 

законный

 

бракъ

 

съ

 

царевною;

 

потомъ

 

иріпде

 

во

 

градт,

 

Kl-
ein,

 

и

 

бметт,

 

первый

 

мптрополить

 

всей

 

Россш:

 

крести

 

двападсенть

еыновъ

 

Владиміровыхъ

 

и

 

весь

 

народт,

 

Шев'скШ

 

вт,

 

лѣто

 

989,

 

плсъ

церковь

 

Божію

   

4

  

лѣта:

   

преставися

   

въ

 

лѣто

 

отт,

 

Р.

 

Хр.

 

992

 

и



15

 

ноия"

—

 

113

 

—

погреоонт,

 

въ

 

Кіевѣ

 

въ

 

Десятшшѣй

 

Богородпчнѣй

 

церкви.

 

Мощи

его

 

по

 

многихъ

 

льтѣхъ

 

обрѣтены

 

п

 

принесены

 

въ

 

ближнюю

 

пр.

Антопія

 

пещеру,

 

а

 

изъ

 

сея

 

въ

 

великую

 

Пресв.

 

Богородицы

 

Пе-

черскую

 

церковь

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

Р.

 

Хр.

 

1730,

 

идѣже

 

нетлѣнныя

 

и

ныні;

 

ночиваютъ

 

явѣ».— (Въ

 

Мѣсяцесловѣ

 

день

 

памяти

 

св.

 

Ми-

хаила

 

отмѣчеиъ

 

30

 

сентября

 

съ

 

знакомъ

 

j,

 

а

 

нодъ

 

15

 

іюня—

безъ

 

всякаго

 

иразднпчнаго

 

знака).

 

По

 

свидетельству

 

Кіев.

 

митро-

полита

 

Сильворста

 

Коссова,

 

надъ

 

мощами

 

св.

 

Михаила

 

въ

 

Антон.

пещерѣ

 

издавна

 

висѣла

 

надпись

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«Когда

крестился

 

русскій

 

государь

 

Владпмірт,

 

Святославпчъ,

 

то

 

взялъ

 

отъ

натріарха

 

перваго

 

митрополита

 

Михаила.

 

Опт,,

 

ирибывъ

 

въ

 

Кіевъ,

освятить

 

святымъ

 

крещеніемъ

 

русскій

 

народъ

 

и

 

научи.тъ

 

правой

иърѣ;

 

за

 

такіе

 

подвиги

 

и

 

жизнь

 

благочестивую

 

оиъ

 

ноиынѣ

 

ле-

н;птъ

 

иетлѣішымъ

 

въ

 

пещсрѣ

 

св.

 

Антоиія,

 

какъ

 

свидѣтельствуетъ

таблица,

 

издавна

 

висящая

 

надъ

 

нпмъ».

 

(Patericon

 

р.

 

169,

 

170).

Ов.мдго

 

ЛІи^дилд,

 

втордго

 

лмітроиоліітл

 

Ніевскдго.

Кромѣ

 

Михаила

 

1-го,

 

святостію

 

жизни

 

пзвѣстстть

 

былъ

 

и

 

Ми-

хаил!,

 

2-й

 

мптрополить

 

Кіевскій,

 

но

 

такт,

 

какъ

 

ни

 

годъ,

 

ни

 

день

его

 

ноіічпны

 

не

 

извѣстпы,

 

то

 

удобнѣе

 

всего

 

изложить

 

о

 

семъ

 

свя-

титслт,

 

хотя

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

вт,

 

день

 

кончины

 

перваго

 

святителя

Россіи.

 

Михаплъ

 

2-й,

 

Кісвскій

 

мптрополить

 

(1131 — 1147),

 

въ

граматѣ

 

Смолепскаго

 

епископа

 

Мапуп.та

 

(въ

 

1150

 

году)

  

названъ

свптымъ»

 

(Дополи,

 

къ

 

Истории.

 

Актамъ,

 

т.

 

1,

 

Щ

 

4);

 

по

 

свидѣ-

пмі.ству

 

ІІалннодіп,

 

онъ

 

быль

 

не

 

только

 

святой,

 

но

 

п

 

чудотворецъ;

за

 

исцѣленіе

 

дочери

 

ногайскаго

 

вождя

 

(царька)

 

получать

 

отъ

 

него

«негодную

 

дань;

 

объ

 

этой

 

дани

 

говорится

 

въ

 

кнпгѣ

 

Льва

 

Кревзы

Оборона

 

уиіи>

 

и

 

въ

 

Печерскомт,

 

Патернкѣ

 

митрополита

 

Сильверста

Коссова

 

(Русск.

 

Истор.

 

Бпб.т.

 

т.

 

IV.

 

Налпнодія,

 

стр.

 

1013;

 

Обо-

рина

 

упін — тамт,

 

же,

 

228.

 

Патерпконъ

 

Коссова,

 

въ

 

каталогѣ

 

мп-

троиолптовъ).

 

Мптрополить

 

Мнхаплъ,

 

грекъ,

 

прибыль

 

въ

 

Кіевъ

лі.томъ

 

1131

 

г.

 

(Лѣт.

 

по

 

Ѵпат.

 

Си.

 

212

 

стр.)

 

и

 

занимал!,

 

мп-

тронол.

 

каоедру

 

около

 

15

 

лѣтъ

 

при

 

великнхт,

 

князьяхъ

 

Мстпславѣ

I



15

 

гоня.

—

 

114

 

—

Владпміровичѣ,

 

его

 

братѣ

 

Ярополкѣ

 

Владиміровпчѣ

 

и

 

зятѣ

 

Мсти-

слава —Всеволодѣ

 

Ольговпчѣ.

 

Вскорѣ

 

по

 

своемъ

 

нрпбытіи

 

вт,

 

Кіевъ

онъ

 

освящалъ

 

церковь

 

св.

 

апост.

 

Андрея

 

въ

 

Янчинѣ

 

монастырь

устроенномъ

 

Анною

 

Всеволодовною

 

(см.

 

3-е

 

ноября);

 

въ

 

1132

 

г,

при

 

немъ

 

была

 

заложена

 

церковь

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

называемая

Ппрогощею.

 

Вт,

 

1133

 

г.

 

мптрополить

 

Михаилъ

 

похоронплъ

 

вел.

князя

 

Мстислава

 

1-го

 

и

 

благословилъ

 

на

 

Кіевское

 

княженіе

 

его

брата

 

Ярополка,

 

но

 

словамъ

 

лѣтониси,

 

«кроткаго,

 

смирен

 

наго,

 

ми-

лостивого

 

и

 

имѣвшаго

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

страхъ

 

Божій».

 

Въ

 

1140г.

онъ

 

встрѣчалъ

 

въ

 

св.

 

Софіи

 

новаго

 

великаго

 

киязя

 

Всеволода

Ольговича;

 

имъ,

 

вѣроятно,

 

были

 

освящены

 

церкви

 

Кирилловская

въ

 

Кіевѣ

 

и

 

Георгіевская

 

въ

 

Каневѣ.

 

Митр.

 

Михаилъ

 

открылъ

 

въ

Смоленскѣ

 

еписк.

 

каоедру

 

(въ

 

11 37

 

г.

 

еписк.

 

Мапуплъ);

 

имъ

 

по-

ставлены

 

были

 

во

 

епископа

 

Евѳимій

 

вт,

 

Переяславль

 

(въ

 

1143

 

г.).,

Онуфрій

 

въ

 

Черниговъ

 

(въ

 

1143

 

г),

 

Косьма

 

въ

 

Полоцкъ

 

и

 

Іоа-

кпмъ

 

въ

 

Туровъ

 

(въ

 

1144

 

г.).

 

Благоустрояя

 

русскую

 

церковь,

митр.

 

Михаилъ

 

принима.гь

 

живое

 

участіе

 

и

 

въ

 

государств,

 

дѣлахъ

своего

 

времени;

 

такъ,

 

находясь

 

въ

 

1143

 

г-

 

по

 

церк.

 

дѣламъ

 

въ

Новгородѣ,

 

онъ

 

старался

 

отклонить

 

Мстпславичей — Всеволода

(Гавріпла)

 

и

 

брата

 

его

 

Изяслава

 

отъ

 

похода

 

на

 

ихъ

 

дядю— Сузд.

киязя

 

Юрія

 

Долгорукаго,

 

■

 

отнявшаго

 

у

 

нихъ

 

Переяславль;

 

но

 

во-

инственная

 

партія

 

превозмогла

 

и

 

мптрополить

 

за

 

протпводѣйстніе

ей

 

своими

 

увѣщаніямп

 

былт,

 

иосажеит,

 

нодъ

 

стражу.

 

Вскорѣ

 

от-

крылся

 

иоходъ:

 

новгородцы

 

нотернѣли

 

отъ

 

суздальцсвт,

 

сильное

пораженіе

 

па

 

Ждановой

 

горѣ

 

и

 

митр.

 

Михаилъ

 

былт,

 

освобожден!,

изъ

 

заключенія

 

и

 

отнущенъ

 

ст,

 

честію

 

вт,

 

Кісвт,

 

(Иловайскін,

Исторія

 

Россіи,

 

пер.

 

1,

 

стр.

 

203.

 

Новгородск.

 

лѣт.

 

17

 

стр ).

 

Въ

1136

 

г.

 

готова

 

была

 

возникнуть

 

война

 

между

 

сыновьями

 

Владп-

міра

 

Мономаха —Яронолкомъ,

 

Вячеславом!,,

 

Юріемт,

 

и

 

Авдреемъ

ст>

 

одной

 

стороны

 

и

 

между

 

Ольговичами—

 

Всеволодом'!,,

 

Мгоремъп

Святославом!, — ст,

 

другой,

 

изъ-за

 

об.іаданія Переяславлемъ(іожпымъ)

и

 

Владнміромъ-Волыпскимъ,

 

на

 

владіиііе

 

которыми

 

одновременно

предъявили

 

иритязаніе

 

Мономаховпчи

 

И

 

ихъ

 

племянники

 

Мотисла-

вичп,

 

поддержанные

 

зятемъ

 

свопмъ

 

Черпиг.

 

кияземъ

 

Всеволодом!,

Ольговпчемт,

 

и

 

его

 

братьями.

   

Но

   

^честный

 

митропо.і.

 

Михаилъ.,

1

 

І5=£=Я= Э?==К==9<=ЧЗ=#=!5==£=^^

1
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какъ

 

говорится

 

въ

 

лѣтописи,

 

нрошелъ

 

съ

 

крестомъ

 

между

 

рядами

готовыхъ

 

вступить

 

въ

 

битву

 

и

 

не

 

допустилъ

 

до

 

кровопролитія,

 

и

ве,і.

 

князь

 

Ярополкъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

отдалъ

 

Ольговичамъ

 

владѣ-

ніе

 

пхъ

 

отца.

 

Такимъ

 

же

 

ацгеломъ-примирптелемъ

 

явился

 

митрой.

Михаилъ

 

и

 

лъ

 

1140

 

г.,

 

по

 

смерти

 

велик,

 

князя

 

Ярополка,

 

когда

подступили

 

къ

 

Кіеву

 

съ

 

военного

 

ратью

 

Всеволодъ

 

и

 

Святославъ

Ольговичи,

 

чтобы

 

изгнать

 

изъ

 

Кісва

 

Вячеслава

 

Владпміровича,

 

но

нраву

 

старѣйшинства

 

занявіііаго

 

Кіевскій

 

престолъ

 

своего

 

брата,

на

 

который

 

желалъ

 

взойти

 

теперь

 

Всеволодъ,

 

женатый

 

на

 

дочери

Мстислава

 

1-го.

 

Уже

 

войска

 

Всеволода

 

ворвались

 

на

 

Подолъ

 

и

стали

 

зажигать

 

дворы

 

па

 

Копыр.

 

концѣ,

 

на

 

которомъ

 

стояла

 

цер-

ковь

 

св.

 

Симеона;

 

но

 

нредъ

 

ратыо

 

явился

 

митрой.

 

Михаилъ

 

и

 

отъ

имени

 

Вячеслава

 

объявилъ

 

Всеволоду,

 

что

 

Вячеславъ,

 

не

 

желая

кровопролитія,

 

устунаетъ

 

ему

 

Кіевъ.

 

Отреченіе

 

Вячеслава

 

отъ

 

сво-

охъ

 

правь

 

на

 

занятіе

 

Кіева,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

было

 

слѣдствіемъ

архппаст.

 

увѣщаній

 

митрой.

 

Михаила,

 

ироявившаго

 

уже

 

не

 

разъ

заботу

 

о

 

примиреніи

 

враждуюіцихъ.

 

Ст.

 

1140

 

но

 

1145

 

г.

 

лѣто-

ипсн

 

умалчиваютъ

 

о

 

дѣятельности

 

митр.

 

Михаила.

 

Въ

 

1145

 

году

оігь

 

издалъ

 

«Рукоиисаніе»,

 

которымъ

 

воспрещалось

 

еиископамъ

служить

 

въ

 

св.

 

Софіи

 

Кіевской

 

безъ

 

митрополита;

 

такъ

 

какъ

 

по-

добное

 

Рукониоаніе

 

могъ

 

издать

 

митроіюлитъ,

 

оставляюіцій

 

свою

каѳсдру,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

явилось

 

мнѣніе

 

(Никон,

 

лѣтоиись,

 

а

 

за

ней

 

п

 

каталоги

 

русск.

 

мптронолитовъ),

 

что

 

митрой.

 

Михаилъ

 

2-й

удалился

 

изъ

 

Кіева

 

въ

 

Константинополь

 

и

 

не

 

хотѣлъ

 

возвращать-

ся

 

въ

 

Россію

 

вслѣдствіе

 

междоусобія

 

русскихт.

 

князей

 

(Никонов.

 

',
лѣт.

 

2

 

кн.

 

152

 

стр.).

 

Мптрон.

 

Евгеній

 

говорить,

 

что

 

мптроп.

 

Ми-

 

|(
хаиль.

 

старавшійся

 

примирить

 

русск.

 

князей,

 

отъ

 

несогласія

 

ихъ

іістаіш.п,

 

свой

 

нрестолт.

 

въ

 

1145

 

г.

 

и

 

скончался

 

въ

 

Константи-

нополе

 

въ

 

1147

 

г.

 

(Опнс.

 

Кіево-Соф.

 

сои.

 

71

 

стр ),

 

но

 

не

 

ука-

зывасть

 

источника,

 

откуда

 

нмъ

 

заимствованы

 

ати

 

свѣдѣнія.

 

Фя-

ааретъ

 

Черннговскій,

 

полагая

 

также,

 

что

 

митроиол.

 

Михаилъ

 

вт,

1145

 

г.

 

удалился

 

вт.

 

Грецію,

 

добавляет!.,

 

что

 

вт.

 

Роосіи

 

ожидали

ш

 

возвращѳнія

 

или

 

смерти

 

(Мет.

 

русск,

 

ц.

 

I

 

т.

 

169).

 

Митрой.
Иаварій

 

(Ист.

 

рус.

 

ц.

 

(II

 

т.

 

9.

 

IV

 

т.

 

20),

 

раздѣлян

 

мнѣніе

 

рус.

испіриковъ

 

объ

 

удаленіи

   

митрон.

   

Михаила

   

въ

   

Константинополь
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вт.1145

 

году,

 

замѣчаетъ,

 

что

 

о

 

кончпнѣ

 

митр.

 

Михаила

 

въ

 

Грец'щ

говорптъ

 

только

 

каталогъ

 

Новгор.

 

Соф.

 

Библіотеки,

 

но

 

ни

 

одна

изъ

 

древн.

 

лѣтоипсей

 

не

 

говорптъ

 

о

 

семъ,

 

а

 

посему

 

высказываетъ

сомнѣпіс

 

объ

 

удалеиін

 

его

 

въ

 

Грецію.

 

«Рукописаіііе»

 

митр.

 

Ми-

хаила

 

содержнть

 

въ

 

себѣ

 

нѣкотораго

 

рода

 

шітерднктт.

 

на

 

мптроп,

храмъ,

 

въ

 

которомъ

 

совершаются

 

нарочитая

 

празднества

 

и

 

енп-

скопскія

 

хпротоніи;

 

следовательно,

 

поводомъ

 

къ

 

изданію

 

его

 

было

недовольство

 

мптроп.

 

Михаила

 

Кіевск.

 

князсмъ,

 

или

 

совремеішымъ

состояніомъ

 

Кіевск.

 

княжепія

 

вообще.

 

Такъ

 

или

 

почти

 

там,

 

раз-

суждаютъ

 

наши

 

историки.

 

Ио

 

съ

 

этимъ

 

нельзя

 

согласиться.

 

Изъ

содержанія

 

«Рукшшсанія-

 

митрополита

 

слѣдустъ

 

только

 

то,

 

что

 

митр.

Михаилъ,

 

действительно,

 

оставить

 

свою

 

каѳедру

 

и

 

оставилъ

 

не-

вольно,

 

уступая

 

трудпымъ

 

обстоятельствам!,,

 

дѣлавшнмъ

 

дальней-

шее

 

управлеиіе

 

паствою

 

невозможным'!.,

 

или

 

покоряясь

 

насилію,

по

 

ни

 

сколько

 

не

 

слѣдуетъ,

 

чтобы

 

онъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

удалился

изъ

 

Россін

 

въ

 

Грецію.

 

Для

 

разрѣшенія

 

этого

 

вопроса

 

слѣдуетъ

обратиться

 

къ

 

обстоятельствам!.,

 

предшествовавшимъ

 

смерти

 

вел.

князя

 

Всеволода

 

Ольговпча.

 

Встунпвъ

 

на

 

Кісв.

 

княжсніо

 

вопреки

постановленію

 

любечекаго

 

ст.ѣзда

 

князей,

 

Всеволодъ

 

Олі.говичъ.

несмотря

 

па

 

ато

 

и

 

на

 

шаткость

 

своихъ

 

отпошеній

 

къ

 

роднымъ

 

и

двоюродным - !,

 

братьямъ,

 

пмѣлъ

 

въ

 

виду

 

устранить

 

Мономаховпчей

отъ

 

Кіев.

 

престола

 

и

 

передать

 

его

 

послѣ

 

своей

 

смерти

 

роднымъ

свонмъ

 

братьямъ

 

Ольговпчамь.

 

Преемником!,

 

ссбѣ

 

онъ

 

пзбралъ

брата

 

своего

 

Игоря

 

Ольговпча,

 

о

 

чемт.

 

торжественно

 

объявилъ

 

за

годъ

 

до

 

сіюей

 

смерти

 

вт,

 

1145

 

году,

 

призваиъ

 

къ

 

себѣ

 

родныхт

братьевъ

 

Игоря

 

и

 

Святослава,

 

двоюродных!,

 

Владиміра

 

и

 

Изяслава

 

I
Давидовичей

 

п

 

шурина

 

сіюего

 

Изяслава

 

Мстиславича

 

(изъ

 

Монома-

хмвичей)

 

и

 

для

 

большей

 

вѣрностп

 

заставил!,

 

пхъ

 

цѣловать

 

крестъ.

Безъ

 

сомпѣнія,

 

при

 

этомъ

 

присутствовал!,

 

и

 

митрополитъ.

 

Олего-

вичи

 

и

 

Даінідовичн

 

охотно

 

цѣловалп

 

крестъ,

 

по

 

Изяславъ

 

Мстп-

славичт,,

 

вт,

 

виду

 

иопранія

 

его

 

иравъ,

 

только

 

наружно

 

исполнил,

этотъ

 

обрядъ.

 

Приближаясь

 

кт,

 

смерти,

 

Всеволодъ

 

вт,

 

1146

 

г.

 

при-

звал!,

 

къ

 

себѣ

 

всТ.хъ

 

кіевляпъ

 

и

 

взялъ

 

съ

 

пихъ

 

слово

 

признать

свопмъ

 

вел.

 

княземъ

 

его

 

брата

 

Игоря

 

Ольговпча.

 

Присяга,

 

данная

 

!
Игорю

 

кіевлянамп

 

гюдъ

 

Угорскимъ

 

(Аскольд.

 

могила),

 

была

 

повто-
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репа

 

(уже

 

но

 

смерти

 

Всеволода)

 

въ

 

самомъ

 

Кіевѣ

 

на

 

Ярославов.

^иорѣ.

 

Вѣроятно,

 

присяга

 

народа

 

состоялась

 

при

 

участіп

 

митропо-

лита.

 

Иовидимому,

 

все

 

было

 

сделано

 

для

 

взаимна™

 

успокоепія

и

 

уіірочепія

 

рода

 

Ольговичей

 

на

 

Кіевскомъ

 

престоле

 

Мопомахо-

шічеп,

 

но

 

уже

 

разграбленіе

 

чернію

 

домовъ

 

кіевскихъ

 

мечипковъ

вслѣдъ

 

за

 

присягою

 

Игоря

 

достаточно

 

показывало

 

непрочность

устаповлясмаго

 

Всеволодом'!,

 

нрестолонаследія.

 

Событія

 

не

 

замед-

лили

 

подтвердить

 

это.

 

На

 

посланный

 

Изяславу

 

Мстиславичу

 

Оль-

говпчами

 

заиросъ

 

о

 

верности

 

его

 

присяги,

 

данной

 

Игорю

 

Ольго-

шічу

 

въ

 

1145

 

году,

 

онъ

 

не

 

далъ

 

ответа

 

и

 

даже

 

не

 

отпустплъ

 

I
посла;

 

заручась

 

же

 

заявленіями

 

кіевлянъ

 

о

 

желаніи

 

иметь

 

его

снопмъ

 

княземъ

 

и

 

встретивъ

 

тѣ

 

же

 

желаиія

 

со

 

стороны

 

черныхъ

клобуковъ,

 

жителей

 

Поросья,

 

Василева

 

и

 

Белгорода,

 

Изяславъ

Мстиславичъ

 

двинулся

 

ратыо

 

изъ

 

Переяславля

 

въ

 

Кіевъ,

 

овлад'влъ

пмъ

 

и

 

вел.

 

князя

 

Игоря

 

заточилъ

 

вт.

 

Выдуб.

 

монастырь

 

(см.

 

5-е

іюня),

 

а

 

Святослав!.

 

Ольговичъ

 

убежалъ

 

на

 

устье

 

Десны.

 

При

этомі,

 

государств,

 

перевороте

 

вовсе

 

не

 

упоминается

 

о

 

мптропол.

Михаиле;

 

«не

 

сталъ

 

онъ

 

съ

 

крестомъ

 

между

 

воюющими,

 

чтобы

отвратить

 

кровонролитіе,

 

не

 

вышелъ

 

во

 

главе

 

духовенства

 

на

встрѣчу

 

вел.

 

князю,

 

не

 

удержалъ

 

народъ

 

отъ

 

послѣдовавшаго

 

за-

 

I
ті.-м ь

 

грабежа».

 

Что

 

съ

 

нимъ

 

сталось

 

въ

 

это

 

время,—летописи

умалчнваютъ;

 

но

 

не

 

говорятъ

 

out,

 

и

 

о

 

смерти

 

его

 

предъ

 

темъ,

хотя

 

въ

 

шіхъ

 

тщательно

 

отмечаются

 

годы

 

кончины

 

еппскоповъ

этого

 

времени

 

(Андрея

 

Переяславскаго

 

1117

 

г.,

 

Даніпла

 

Юрьев-
ского

 

и

 

Лмфилохія

 

Владимірскаго

 

1122

 

г.,

 

Сильверста

 

Переяслав-

скаго

 

и

 

Осоктиста

 

Черниговскаго

 

1123

 

года,

 

Марка

 

Поросскаго
1134

 

г.

 

и

 

Пантелеймона

 

Черниговскаго

 

1142

 

г.).

 

Не

 

пмья

 

ирп-

чпнъ

 

считать

 

митр.

 

Михаила

 

умершпмъ

 

раньше

 

смерти

 

Всеволода

Ольговпча,

 

нужно

 

признать,

 

что

 

иоложеніе

 

его

 

въ

 

1146

 

г.

 

было
весьма

 

затруднительно.

 

Нельзя

 

было

 

ему

 

протестовать

 

противъ

распоряжения

 

.вел.

 

князя

 

о

 

престолопаследіи,

 

которое

 

было

 

утвер-

ждено

 

присягой

 

князей,

 

дружины

 

п

 

народа

 

и

 

которое

 

уже

 

было
санкционировано

 

вступлепіемъ

 

Всеволода

 

Ольговпча

 

на

 

Кіев.

 

пре-

стол!,

 

мимо

 

Мопомаховичей;

 

по

 

не

 

могъ

 

онъ

 

п

 

спешить

 

на

 

встречу
победителю

 

Ольговичей,

 

когда

 

ему

 

было

 

известно,

 

что

 

самъ

 

Изя-
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Мстиславичъ

 

за

 

годъ

   

иредъ

   

темъ

 

цѣловалъ

 

крестъ

 

Игорю

Ольговичу.

 

Тяжело

 

было

 

ему

 

видѣть

 

битву

 

родственных!,

 

князей,

,

     

но

 

еще

   

тяжелей

   

было

   

слышать,

 

какъ

 

жестоко

 

было

 

поступлено

і

     

съ

 

Игоремъ,

 

братомъ

 

вел.

 

князя,

 

на

 

верность

 

которому

 

такъ

 

не-

'

     

давно

 

прпсягалп

 

князья

 

и

 

кіевляне.

 

Соображая

 

эти

 

обстоятельства
!

     

нельзя

 

не

 

придти

 

къ

 

убежденно,

 

что

 

митрон.

 

Михаилу,

 

при

 

всту-

пленіи

 

Изяслава

 

'въ

 

Кіевъ,

 

оставалось

 

только

 

скрыться

 

въ

 

какое-

,

     

либо

 

уедпненіе

 

и

 

ожидать,

   

пока

 

утихнутъ

 

страсти

 

враждующий

і

     

и

 

установится

  

твердая

   

верховная

 

власть.

 

Но

 

могло

 

случиться

 

п

то,

   

что,

   

по

   

всей

   

вероятности,

  

и

  

случилось,

 

что

 

новый

 

князь

(Изяславъ),

 

не

 

впдя

   

митрополита

 

во

 

главе

 

духовенства

 

при

 

сво-

ем!,

 

торжественномъ

 

вступленіп

 

въ

 

Кіевъ

 

и

 

считая

 

его

 

стороіінп-

комъ

 

Ольговичей,

 

постуиплъ

 

съ

 

ппмъ

 

такъ,

 

какъ

 

виослѣдотвіи

 

съ

,

     

защптникомъ

   

его

   

«руконисанія»,

   

Новгород ск.

 

еииск.

 

Нифонтомъ

(заключил!,

 

въ

 

Печерскій

 

монастырь

 

за

 

песогласіе

  

признать

 

Клп-

:

     

мента

 

Смолятііта,

 

выбраннаго

 

Изяславомъ,

 

за

 

Кіевск.

 

митрополита),

т.

 

е.

 

Изяславъ

 

Мстпславичъ,

   

удаливъ

 

мптроп.

 

Михаила

 

съ

 

каѳе-

дры,

 

заключил -!,

 

его

 

также

 

въ

 

Печерскій

 

монастырь,

 

въ

 

которому

прп

 

старости

 

лѣтъ,

 

отъ

 

скорби

 

и

 

болезни,

 

скоро

 

скончался.

 

<Того

же,

 

1147

   

года,

 

говорится

 

у

 

Татищева

 

(Истор.

 

Росс.

 

кн.

 

2,

 

стр.

і

     

301)

 

у.мре

   

въ

   

КіеітГ,

   

митрополнтъ

 

Михаилъ»,

 

и,

 

вероятно,

 

тѣло

его,

   

какъ

   

опалыіаго,

  

было

 

погребено

 

въ

 

иещерахъ

 

Кіев.

 

лавры,

;

     

где

 

погребены

 

были

 

Ннфонтъ

 

Новгородскій,

 

Діонисій

 

Суздальскіп,

митроио.іптъ

 

всероссійскій

 

(см.

 

15

 

окт.)

 

и

 

друг.

 

(Кіевск.

 

Старина,

'

     

Кіевск,

 

Епарх.

 

Ведом.

 

1892

 

г.,

 

Л?

 

24).

   

Вирочемъ,

 

имя

 

Михаила

,

     

2-го,

 

Кіев.

 

митрополита,

 

ие

 

встречается

 

въ

 

старинных!,

 

снятцахъ,

не

 

упоминается

  

п

 

въ

 

новыхъ

   

сочнненіяхъ

 

по

 

русской

 

Агіологіп.

ОВЛГТЯГО

 

ЮНЫ,

 

Л1ИТР0П0ЛИТЯ

 

люеконскяго.

Св.

 

Іона,

 

митрополитъ

 

Московскій,

 

скончался

 

въ

 

1461

 

году

31

 

марта

 

(под!,

 

каковымъ

 

числомъ

 

помещены

 

овѢДѣша

 

о

 

семъ

святителе).

 

Въ

 

старину,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

богослул;.

 

кпигъ,

 

св.

 

Іоиѣ

праздновали

 

въ

 

Москве

 

не

 

только

  

31

 

или

 

30-го

 

марта,

 

но

 

и

 

въ



15

 

гоня.

—

 

119

 

—

другіе

 

дни.

 

Такъ,

 

при

 

вел.

 

князе

 

Іоаннѣ

 

Васильевиче

 

III

 

пове-

яно

 

св.

 

Іонѣ

 

праздновать

 

«по

 

всей

 

земле

 

месяца

 

іюля

 

въ

 

1-й

день:

 

(Поли.

 

собр.

 

русск.

 

лет.

 

VI,

 

196).

 

Въ

 

окружной

 

граматѣ

митрополита

 

Макарія

 

1547

 

года

 

сказано:

 

«Пети

 

и

 

праздновати

повсюду,

 

марта

 

въ

 

30

 

день,

 

великому

 

чудотворцу

 

Іоііѣ

 

митропо-

литу

 

всея

 

Руси»

 

(Акты

 

Археогр.

 

Экспедиц.

 

1,

 

203).

 

По

 

случаю

обрѣтенія

 

нетленными

 

мощей

 

свят.

 

Іоны

 

въ

 

1472

 

году,

 

местное

празднованіе

 

свят.

 

Іонѣ

 

было

 

установлено

 

27-го

 

мая.

 

Въ

 

Уставе

Москов.

 

Усп.

 

собора

   

XVII

 

в.

 

память

 

св.

 

Іоны

 

обозначена

 

только

30

  

марта.

 

Въ

 

иервоііачалыюмъ

 

Уставе

 

1610

 

года

 

празднованіе

ев.

 

іоігб,

 

кроме

 

30

 

марта,

 

назначено

 

и

 

27

 

мая

 

вместе

 

съ

 

ми-

трополитами

 

Кинріаномъ

 

и

 

Фотіемъ,

 

но

 

случаю

 

неренесенія

 

ихъ

мощей.

 

Тоже

 

и

 

въ

 

последующихъ

 

Уставахъ

 

1633,

 

1641

 

и

 

друг,

намять

 

св.

 

Іоны

 

указана

 

30

 

(31)

 

марта

 

и

 

27

 

мая,

 

но

 

второй

праздник!.

 

(27

 

мая)

 

былъ

 

частный,

 

местный,

 

а

 

31

 

(30)

 

марта

общецерковный;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

30-е

 

марта

 

(вернее,

 

доляшо

 

быть

31-го

 

марта,

 

какъ

 

действительный

 

день

 

кончины

 

святителя)

 

слу-

чалось

 

иногда

 

въ

 

страстную

 

или

 

пасхальную

 

неделю,

 

когда

 

нельзя

торжественно

 

праздновать

 

въ

 

честь

 

святыхъ,

 

то

 

память

 

св.

 

Іоны

по

 

этому

 

случаю

 

переносилась

 

на

 

разные

 

дни,

 

какъ

 

указывал!,

царь

 

или

 

патріархъ.

 

Въ

 

«Выходахъ

 

государей»

 

записаны

 

дни

щшднованія

 

св.

 

Іонѣ:

 

29,

 

30

 

и

 

31

 

марта;

 

1,

 

4,

 

16,

 

21

 

и

 

23

апрѣля,

 

13

 

мая

 

и

 

6

 

іюня.

 

Вероятно,

 

такое

 

перенесете

 

дня

 

празд-

нрвавія

 

св.

 

Іонѣ

 

и

 

побудило

 

натріарха

 

Іоакпма

 

иразднованіс

 

св.

Іопіі

 

перенести

 

на

 

15

 

іюня

 

(но

 

почему

 

именно

 

на

 

это,

 

а

 

не

 

на

другое

 

число,

 

неизвестно),

 

и

 

въ

 

Уставе

 

1682

 

года

 

память

 

свят.

Іоны

 

обозначена

 

уже

 

подъ

 

15

 

іюпя

 

(а

 

дни

 

иразднованія

 

св.

 

Іонѣ

31

    

марта

 

и

 

27

 

мая

 

уже

 

были

 

опущены).

 

Иодъ

 

этнмъ

 

чнеломъ

(1,5

 

іюня)

 

въ

 

Уставе

 

1682

 

года

 

сказано:

 

«Во

 

святыхъ

 

отца

 

на-

шего

 

Іоны,

 

мнтронолпта

 

Московскаго

 

и

 

всея

 

Россіи.

 

Совершается

соборъ

 

его,

 

ид'вже

 

лежать

 

мощи

 

его

 

н

 

ид'Ьже

 

храмъ

 

его:

 

повсюду

щ

 

поліелей».

 

Праздник!,

 

этотъ

 

обозначен!,

 

знакомь

 

краснаго

 

кре-

ста

 

(знакъ

 

малаго

 

праздника).

 

Вследствіе

 

чего

 

и

 

служба

 

св.

 

lo-

ut.,

 

прежде

 

печатавшаяся

 

подъ

 

31

 

марта

 

(см.

 

месячная

 

Минея

1646

 

года,

 

издаішая

 

ирп

 

патріархе

 

Іоспфе),

 

перенесена

 

на

 

15-е

Щ
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15

 

гоня.

-m-

                           

I

іюня,

 

подъ

 

каковымъ

 

числомъ

 

она

 

печатается

 

и

 

въ

 

ныне

 

пзда-

 

''

ваемыхъ

 

месячных!,

 

служебных!.

 

Минеях!., —хотя

 

въ

 

Поли,

 

хрпст.

Месяцеслове

 

(Кіевъ,

 

1875)

 

и

 

др.

 

святцахъ

 

память

 

св.

 

Іопы,

 

ми-

трополита

 

Московскаго,

 

обозначается

 

подъ

 

30

 

марта,

 

27

 

мая

 

и

 

Щ

іюня.

 

Въ

 

отечественную

 

войну

 

(1812

 

г.)

 

почти

 

весь

 

Успенскіп

соборъ

 

был!,

 

разграблен!,

 

французами;

 

одна

 

только

 

рака,

 

въ

 

кото-

рой

 

иочпваетъ

 

св.

 

Іопа,

 

осталась

 

невредима

 

и

 

цела.

 

Существует!,
нреданіе,

 

что

 

когда

 

святотатцы

 

приближались

 

къ

 

мощамъ

 

святителя,

то

 

враговъ

 

ужаснуло

 

видѣніс:

 

св.

 

Іона

 

лежалъ

 

съ

 

поднятою

 

гро-

зящею

 

рукою.

 

Такнмъ

 

обрнзомь,

 

его

 

богатая

 

серебряная

 

рака

 

и

самый

 

при

 

ней

 

серебряный

 

подсвечник- !,

 

остались

 

неирикосновен-

нымп.

 

Нельзя

 

этому

 

не

 

поверить.

 

Неужели,

 

въ

 

самомъ

 

деле,

 

фран-

цузы

 

не

 

могли

 

распознать

 

металла

 

раки,

 

когда

 

они

 

отдирали

 

даже

листы

 

со

 

стеиъ

 

собора,

 

и

 

самый

 

крестъ

 

Ивана

 

Беликаго

 

пока-

зался

 

пмъ

 

золотым!.?

 

Москов.

 

архіеппсконъ

 

Августинъ,

 

несколько

дней

 

спустя

 

пост!;

 

удаленія

 

пеиріятеля,

 

ночью,

 

въ

 

сопровождены

нескольких!,

 

саповниковъ,

 

взошелъ'

 

въ

 

Успен.

 

соборъ

 

съ

 

робостью,

опасаясь

 

взрыва.

 

«Да

 

воскреснет!.

 

Богъ

 

и

 

расточатся

 

вразп

 

Его»,

воскликнул!,

 

онъ

 

в!,

 

заиадныхъ

 

дверяхъ

 

храма,

 

и

 

первое,

 

что

 

от-

крылось

 

его

 

взорамъ,

 

посреди

 

общаго

 

запусгшіія,

 

была

 

уцелевшая

 

|,
рака

 

св.

 

Іопы,

 

а

 

вокругь

 

нея

 

широко

 

очпщеиный

 

иомость;

 

осталь-

ная

 

же

 

часть

 

предана

 

была

 

великому

 

поруганно:

 

горны

 

стояли

 

около

стенъ

 

для

 

плавки

 

металлов!,,

 

количество

 

коего

 

даже

 

было

 

напи-

сано

 

міиомъ

 

на

 

царскомъ

 

месте,

 

325

 

иудовъ

 

серебра

 

и

 

18

 

зо-

лота:

 

вместо

 

огромнаго

 

серебрянаго

 

паникадила

 

въ

 

113

 

иудовъ,

пожертвовапнаго

 

боириномъ

 

Морозовым!,,

 

спускались

 

со

 

свода

огромные

 

весы:

 

ободранпыя

 

иконы

 

были

 

разбросаны

 

но

 

иолу

 

и

мея;ду

 

ними

 

разставлены,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

иосмеяпіе,

 

трофеи

 

рыцар-

скіе

 

изъ

 

оружейной

 

палаты,

 

папцырп,

 

щиты

 

и

 

шлемы,

 

похищены

н

 

богатый

 

раки

 

святителей

 

Петра

 

и

 

Филиппа

 

и,

 

но

 

чудному

 

про-

мыслу,

 

мощи

 

нерва

 

го

 

съ

 

тТ.хъ

 

поръ

 

были

 

открыты;

 

мощи

 

свят.

Филиппа

 

положены

 

были

 

на

 

обнаженной

 

доске

 

престола

 

И,

 

по-

среди

 

спхъ

 

ужасовъ

 

святотатства,

 

серебряная

 

рака

 

и

 

подсвіпщшкъ

 

і
у

 

св.

 

Іоны

 

остались

 

невредимыми!

 

Мимо

 

его,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

чуждѣ,

 

j

протекла

 

страшная

  

буря,

   

бушевавшая

 

вт,

 

соборе,

 

и

 

не

 

дерзнула



15

 

іюня.

ввда

121

нарушить

 

покоя

 

святителя.

 

Какъ

 

объяснить

 

столь

 

дивное

 

событіе,

если

 

не

 

воздвигшеюся

 

рукою

 

чудотворца?

 

«Да

 

воскреснет!.

 

Богъ

п

 

расточатся

 

вразп

 

Его»,

 

восклпкнулъ

 

снова,

 

пораженный

 

спмъ

явленісмъ,

 

Августинъ

 

и,

 

со

 

слезами

 

восторга,

 

вместе

 

со

 

всеми

окружавшими

 

прппалъ

 

къ

 

чудотворным!,

 

мощамъ.

 

(А.

 

Муравьев!,,

Жптія

 

русск.

 

святыхъ,

 

іюия,

 

147 —203.

 

Степ,

 

книга,

 

Ист.

 

Акты

I

 

т.

 

Приб.

 

къ

 

творен,

 

свв.

 

отцовъ

 

4-й

 

годъ,

 

2

 

ки.

 

М.

 

Пыляевъ

•Соборъ

 

коронаціонныхъ

 

торжествъ;>,

 

Новое

 

Время

 

Л?

 

7224,

 

10

аир.

 

1896

 

г.).

ОпгМ'дго

 

Оилеонд,

 

аррспископл

 

Ноіігородсклго.

Святитель

 

Спмеопъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Сампеонъ,

 

избранъ

 

был!,

 

(по

жребію)

 

пзъ

 

простых!,

 

ипоковъ

 

Хутынскаго

 

монастыря

 

въ

 

архі-

еппскопа

 

Новгородскаго

 

и

 

рукоположеиъ

 

въ

 

1416

 

года

 

свят.

Моск.

 

митроиолитомъ

 

Фотіем!..

 

Св.

 

Спмеопъ

 

во

 

время

 

своего

 

свя-

тительства

 

былъ

 

свидетелем!,

 

многпхъ

 

п

 

страшныхъ

 

народиыхъ

иѣдствій,

 

посещавших!,

 

велпкій

 

Новгородъ.

 

Новгор.

 

летописцы

 

яр-

кими

 

красками

 

описываютъ

 

эти

 

песчастія.

 

Въ

 

1417

 

г.

 

-по

 

гре-

хом!,

 

нашимъ

 

бысть

 

моръ

 

велпкъ

 

страшеиъ

 

з гЬло

 

на

 

люди...

 

На

всяк'ь

 

день

 

умнраху

 

толпко,

 

яко

 

не

 

ноагвваху

 

иогребатп

 

пхъ

 

въ

день,

 

до

 

захожденія

 

солнсчнаго...

 

Владыко

 

же

 

Семеонъ,

 

со

 

всемъ

освященным!,

 

собором ь

 

и

 

съ

 

хрпс/гіаны,

 

со

 

кресты,

 

обходя

 

около

всего

 

Новогорода

 

и

 

по

 

многпмъ

 

перквамъ

 

и

 

по

 

монастыря.мъ,

 

мо-

ляся

 

Богу

 

п

 

Пречистой

 

Его

 

Матери

 

п

 

всемъ

 

святымъ>.

 

Въ

 

1418

 

г.

въ

 

Вел.

 

Новгороде

 

возгорелась

 

междоусобная

 

брань

 

и

 

въ

 

«лютую

ту

 

брань,

 

бысть

 

гром!,

 

великъ»

 

и,

 

по

 

свидетельству

 

летописца

«отъ

 

грозы

 

тоя

 

страшный

 

п

 

отъ

 

возмущенія

 

вострясеся

 

весь

градъ...

 

Услышавъ

 

о

 

междоусобной

 

рати

 

иовгороднсвъ,

 

святитель

Спмеопъ

 

совершил!,

 

съ

 

духовенством!,

 

крестный

 

ходъ

 

къ

 

Чудному

кресту

 

и,

 

ставши

 

на

 

Волхов,

 

мосту,

 

со

 

слезами

 

убѣждалъ

 

свопхъ

духовных!,

 

чадъ

 

прекратить

 

кровопролнтіо,

 

и

 

св.

 

Спмеопъ

 

духов-

ным!,

 

оружіемъ

 

утишплъ

 

междоусобную

 

брань

 

и

 

«разыдошася»,

 

за-

мечает!,

 

летоппсецъ,

 

благодаряще

 

Бога

 

и

 

Пречпстую

 

Его

 

Матерь,
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122

 

—

глаголюще

 

сице:

 

слава

 

Богу,

 

давшему

 

намъ

 

таковаго

 

святителя

могущего

 

управитп

 

своя

 

дети

 

и

 

ноучати

 

словесы

 

духовными;

 

да

сохранить

 

его

 

молпіва

 

насъ

 

и

 

благословоніе

 

отъ

 

таковаго

 

мятежа

во

 

веки».

 

Вт.

 

1421

 

году

 

въ

 

Великом!.

 

Новгороде

 

было

 

<щт.

щеніе

 

водное»,

 

сильный

 

дождь,

 

грозившій

 

потопить

 

городъ.

 

Въ

томъ

 

же

 

(1421)

 

году,

 

«возшедши

 

туча

 

съ

 

полуденный

 

страны,

пспущая

 

громъ

 

вельми

 

отрашенъ,

 

и

 

молнія

 

огненна

 

съ

 

побеси

блпстающе,

 

и

 

прпшедши

 

же

 

ста

 

надъ

 

градомъ,

 

и

 

тученосиын

 

убо

об.чакъ

 

на

 

огненное

 

видѣніѳ

 

прнложися

 

и...

 

убояшася

 

людіе»...

Архіепископъ

 

Спмеоігі.

 

съ

 

духовенством!,

 

въ

 

Соф.

 

соборе

 

со

 

сле-

зами

 

молился

 

Богу,

 

да

 

отвратить

 

Онъ

 

отъ

 

Новгорода

 

это

 

оѣдствіе...

Вскоре

 

после

 

этого

 

событія,

 

святитель

 

Спмеопъ

 

скончался

 

15-го

іюня

 

1421

 

г.

 

«усие

 

владыка

 

Симеонъ».

 

Тѣло

 

его

 

было

 

погребено

въ

 

Мартіер.

 

паперти

 

Соф.

 

собора.

 

Память

 

о

 

иародныхъ

 

бѣдствіяхъ

въ

 

Новгороде

 

святитель

 

Спмеопъ

 

увекове.чплъ

 

въ

 

назиданіе

потомству

 

постройкою,

 

или

 

возобновлепіем!,

 

храмовъ.

 

Такъ.

 

на

 

па-

мять

 

объ

 

освобождены

 

отъ

 

такъ

 

называемаго

 

«Анастасіиискаго>

мора

 

въ

 

1416

 

г.,

 

имі.

 

была

 

построена

 

обыденная

 

за

 

Софіпскимъ

соборомъ

 

церковь

 

въ

 

честь

 

св.

 

преподобномуч.

 

Анастасіи

 

(29

 

окт.).

Анастасіевская

 

церковь

 

ныігГ.

 

не

 

существует!..

 

Въ

 

востюшіиаше

 

моро-

вой

 

язвы

 

(1416)

 

св.

 

Снмеонъ

 

перестроилъ

 

церковь

 

свв.

 

Ананасія

и

 

Кирилла

 

Александрійскпхъ;

 

эта

 

церковь

 

была

 

деревянная,

 

по-

строенная

 

въ

 

одинъ

 

день

 

(обыденная)

 

въ

 

1390

 

году

 

архіеписк.

Іоанномъ

 

въ

 

прекращеиіе

 

мора;

 

но

 

она

 

обветшала,

 

а

 

потому

 

св.

Симеопь

 

вместо

 

деревянной

 

построить

 

въ

 

честь

 

сихъ

 

святыхъ

каменную

 

церковь;

 

въ

 

1812

 

г.

 

она

 

за

 

ветхостію

 

была

 

разобрана;

находилась

 

эта

 

церковь

 

за

 

Софійск.

 

соборомъ

 

па

 

сѣверъ

 

иротивъ

Іоашю-Богосл.

 

воротъ.

 

Св.

 

Снмеонъ

 

располагал!,

 

новгородцевъ

 

и

къ

 

устроенно

 

монастырей;

 

такъ,

 

но

 

его

 

убѣждсііію,

 

блнзъ

 

Новго-
рода

 

(на

 

торговой

 

стороне),

 

на

 

такъ

 

называемом!.

 

Красиомъ

 

ііо.тіі,

устроент.

 

былъ

 

мужской

 

Воскр.

 

монастырь.

 

Въ

 

Новгор.

 

III

 

лѣто-

ппси

 

иодт.

 

1415

 

годомъ

 

сказано:

 

«того

 

же

 

лЬта

 

иоставиша

 

цер-

ковь

 

древяиу

 

Св.

 

Воскресенія

 

Христова

 

на

 

Красиомъ

 

поле

 

у

 

Горки,

у

 

Плотницкаго

 

конца,

 

и

 

монастырь

 

устроиша

 

при

 

архіенископі;

СимеонГ.

  

Вел.

   

Повограда

 

и

 

Пскова,

 

и

 

бысть

 

хрнстіаномъ

 

up



15

 

іюня.
і=^=іе=яс=^-^. -----.. ----.----.. ----т----—~^4Ь—&

     

Л

     

&

     

|

     

Л

     

И----»

     

И

     

ф

     

И

     

fr

     

а----$----М

     

A

     

tj

 

|

—

 

123

 

—

жиіце

 

и

 

ангеломъ

 

бысть»

 

(стран.

 

236,

 

Новг.

 

IV

 

лет.

 

114).

 

По

благословенно

 

св.

 

Симеона

 

пр.

 

Савва

 

основалъ

 

свою

 

обитель

 

(см.

1

 

окт.).

 

При

 

доме

 

св.

 

Симеона

 

и

 

подъ

 

его

 

руководствомъ

 

воспи-

тывался

 

Ёвѳимій,

 

впослѣдствіи

 

архіепископъ

 

Иовгородскій —святый

(см.

 

11

 

марта).

 

Въ

 

«Иконоиисномъ

 

Подлиннике»

 

подъ

 

17

 

іюня

сказано:

 

«Иже

 

во

 

святыхъ

 

отецъ

 

нангь

 

Снмеонъ,

 

архіеиископъ

Новгородскій

 

чудотворец!.,

 

подобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада,

 

аки

 

Петра,

 

ми-

трополита

 

Московскаго,

 

въ

 

беломъ

 

клобуке,

 

ризы

 

святительскія,

омофоръ

 

и

 

Евангеліе»

 

(Филимоиовъ,

 

стр.

 

54).

Новгород,

 

летописи

 

III

 

и

 

IV.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

русской

 

Агіографіи,

 

524 — 527.

 

Архпм.

 

Макарій,

 

Святыни

 

и

Древности

 

Новгорода

 

1

 

ч.

 

34,

 

65,

 

73

 

и

 

др.

 

Архим.

 

Сергій,

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

36.

 

Архим.

 

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

46

 

стр.

Преподовном^ченикопй

 

Григорігь

 

и

 

Кдссілнд

 

Лшіежскир.

Во

 

время

 

основанія

 

прел,

 

Стефаномъ

 

(14

 

іюля)

 

Махрищской

обители,

 

Григорій,

 

-мулсъ

 

благочестивый,

 

измлада

 

навыкшій

 

чи-

тать

 

божественный

 

писанія»,

 

такое

 

иоказалъ

 

усердіе

 

о

 

новоучре-

ждаемой

 

обители,

 

что

 

отдалъ

 

во

 

владѣніе

 

оной

 

свою

 

усадьбу

 

съ

засеянными

 

полями

 

и

 

нросилъ

 

Стефана

 

принять

 

его

 

въ

 

число

братіп.

 

Грпгорій

 

былъ

 

постриженъ

 

в'і.

 

монашество

 

и

 

удостоенъ

свящ.

 

сана-—Суздал.

 

енискономъ

 

Алексіемъ

 

(въ

 

1364

 

г.).

 

Пере-

ход!,

 

усадьбы

 

Григорьевой

 

во

 

владепіе

 

монастыря

 

быль

 

не

 

но

сердцу

 

соседним!,

 

владельцам!.;

 

зная,

 

что

 

вел.

 

князь

 

Димитрій

Иваповичъ

 

Донской

 

оказываетъ

 

особенное

 

уважеиіе

 

пр.

 

Стефану,

некоторые

 

изъ

 

нихъ

 

опасались,

 

чтобы

 

и

 

ихъ

 

владѣнія

 

не

 

пере-

даны

 

были

 

монастырю,

 

а

 

потому

 

угрожали

 

Стефану

 

смергію,

 

если

онъ

 

не

 

удалится

 

отъ

 

нихъ.

 

Св..

 

Стефанъ,

 

и

 

изъ

 

любви

 

къ

 

без-

молвной

 

жизни,

 

п

 

давая

 

место

 

гневу,

 

съ

 

Григоріемъ

 

тайно

 

отъ

братіп

 

почыо

 

удалился

 

въ

 

Вологодскіе

 

пределы

 

въ

 

Авнежской

области

 

(въ

 

нын.

 

Тотемскомъ

 

уезде),

 

близъ

 

р.

 

Сухоны,

 

у

 

потока

Юрьева,

 

разчистилъ

 

лѣсъ

 

и

 

устроилъ

 

церковь

 

во

 

имя

 

Св.

 

Троицы

съ

 

нридѣломъ

 

вмч.

 

Георгія,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

составился

 

Авнеж-
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екій

 

монастырь.

 

Пришельцам!,

 

вспомоществовал!,

 

Констаитинъ
Дмитріевнчъ,

 

человек!,

 

богатый

 

п

 

знатный;

 

опт.

 

много

 

далъ

 

изъ

своего

 

пме.нія

 

на

 

устройство

 

обители

 

и

 

въ

 

ней

 

потомъ

 

принять

монашество

 

съ

 

именемъ

 

Кассіана.

 

Скоро

 

молва

 

о

 

новоустроенномъ

монастыре

 

п

 

о

 

подвпгахъ

 

пр.

 

Стефана

 

достигла

 

Москвы.

 

Велпкій

князь

 

Димитрій

 

I.

 

Донской

 

прнслалъ

 

въ

 

обитель

 

значительные

вклады

 

и

 

книги,

 

а

 

Стефана,

 

вызвавъ

 

въ

 

Москву,

 

отослалъ

 

въ

Махрищ.

 

монастырь.

 

После

 

СтефШйІ

 

въ

 

Авнеж.

 

монастыре

 

насто-

ятелем!,

 

бы.гь

 

Грпгорій,

 

а

 

келаремъ

 

Кассіаіі!,.

 

Они

 

много

 

потру-

дились

 

надъ

 

устройством!,

 

своей

 

обители

 

и

 

удостоились

 

мученич,

кончпны;

 

въ

 

1392

 

г.

 

обитель

 

нхъ

 

была,

 

разорена

 

до

 

основанія

казанскими

 

татарами

 

и

 

вятичами,

 

а

 

сами

 

Грнгорій

 

и

 

Кассіанъ

были

 

убиты

 

15

 

ііоия.

 

Запустѣніе

 

Авнеж.

 

обители

 

продолжалось

132

 

года

 

до

 

того,

 

что

 

даже

 

место,

 

где

 

она

 

находилась,

 

заросло

лесомь.

 

Крестьянин!,

 

Оеодоръ,

 

ноеелнвшіпея

 

на

 

мѣстѣ

 

прежпяго

монастыря,

 

раскапывая

 

землю,

 

обрьѵп.

 

два

 

гроба

 

совершенно

 

цѣ-

лыхъ.

 

Въ

 

ту

 

же

 

ночь

 

явился

 

прей.

 

Григорій

 

и

 

вѳлѣлъ

 

объявить
игумену

 

Троицкой

 

церкви

 

Мисанлу

 

(въ

 

с

 

Ѳеодоровскомъ)

 

и

 

всѣмъ

людямъ

 

объ

 

устройстве

 

надъ

 

нхъ

 

телами

 

часовни.

 

Слухъ

 

объ

обрѣтенін

 

истлей,

 

мощей

 

и

 

чудесахъ

 

отъ

 

новоявленных!,

 

святыхъ

достпгъ

 

Москвы.

 

Іоанпъ

 

Васильевич!,

 

Грозный

 

нослалъ

 

туда

 

бога-

тые

 

дары

 

и

 

царским!,

 

пждивеиіемъ

 

возстановленъ

 

быль

 

Авиежскіп

монастырь,

 

существовавшій

 

до

 

1764

 

года,

 

когда

 

монастырь

 

быль

упразднить,

 

а

 

церковь

 

обращена

 

въ

 

приходскую.

 

Въ

 

Троицкой

Сергісв.

 

лаврской

 

библіотеке

 

Въ

 

рукописной

 

іюиьскоп

 

Минее

 

есть

служба

 

пмъ

 

и

 

оппсапіе

 

чудесь

 

(XVII

 

в.

 

Ш

 

365),

 

подъ

 

заглапіемъ:

«Мее.

 

іюпя

 

вь

 

15-й

 

день,

 

о

 

явленіи

 

мощей

 

ирей,

 

отецъ

 

Григорія

и

 

Кассіана,

 

иже

 

па

 

Авпезе,

 

и

 

воспомпнаніс

 

о

 

чудесг.хъ

 

их ь-

 

Спи-

сано

 

бысть

 

смиреннымъ

 

іеромон.

 

Іоасафомъ,

 

игум.

 

обители

 

Дани-

лова

 

монастыря».

 

Въ

 

онпсанін

 

чудесь,

 

конхъ

 

35,

 

сказано,

 

что

преп.

 

Грпгорій,

 

по

 

явлепіямъ

 

въ

 

сонныхъ

 

видепія.ѵь,

 

быль

 

«мужъ

средним!,

 

возрастом!,,

 

русъ

 

власы,

 

широку

 

имѣя

 

браду,

 

священ-

нпческія

 

белый

 

ризы

 

нося»,

 

а

 

пр.

 

Кассіанъ

 

«мунп,

 

во

 

мппіпеск.

чпн\'

 

одеяпъ,

 

высокъ

 

возрастомъ,

 

русъ

 

власы,

 

широку

 

имѣя

 

браду».

Въ

 

подлиннике

 

графа

 

Строганова

 

XVII

 

в.

 

въ

 

статье

 

«Вологодскіе
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чудотворцы»

 

сказано:

 

«Григорій

 

Авнежскій,

 

сѣдъ,

 

мало

 

плѣпшвъ,

брада

 

аки

 

Димитрія

 

чудотворца,

 

рпза

 

ііреподобішческая.

 

Кассіаігь,
оѣдъ,

 

власы

 

густы,

 

брада

 

короче

 

Григорьевой,

 

проста,

 

риза

 

ире-

подобнпческая»

 

(Исторпч.

 

очерки

 

народи,

 

слов,

 

и

 

пскус,

 

Буслае-

Б а,

 

II,

 

352).

 

Мощи

 

нхъ

 

нодъ

 

спудомъ,

 

на

 

гробнпцѣ

 

-находится

древняя

 

икона

 

преподобныхъ.

Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

іюпь,

 

92—93.

 

Исторія

 

Росс,

іерархін,

 

III,

 

59.

 

Ратшипъ,

 

73.

 

Словарь

 

истор.

 

о

 

святыхъ

 

въ

Россіп,

 

80

 

стр.

 

Церковпо-историч.

 

Мѣсяцесловъ

 

Тронце-Серг.

лавры,

 

10.

 

Волог.

 

Губ.

 

Вѣдом.,

 

1846,

 

Щ

 

8,

 

9.

 

Вѣрюжскій,

Пстор.

 

свѣдѣиія

 

о

 

Волог.

 

святыхъ,

 

86

 

—

 

102.

 

А.

 

Муравьевъ,

Жптія

 

рус.

 

святыхъ,

 

іюнь,

 

221 — 224.

 

М.

 

Толстой,

 

Книга1 ,
глаголемая

 

оиисапіе

 

о

 

россійск.

 

святыхъ,

 

127

 

стр.,

 

№

 

260.

Строевъ,

 

Списки

 

іерарховъ

 

и

 

настоятелей,

 

759,

 

Л?

 

16.

 

Ыа-

карій,

 

Исторія

 

рус.

 

церкви

 

IV,

 

210;

 

VII,

 

151.

 

Звьрпнскій,

13.

 

Матеріалы

 

для

 

исторіп

 

монастырей

 

2

 

вып.,

 

44

 

стран.,

Л?

 

595.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

160.

 

Архпм.

.Іеоішдъ,

 

<;Св.

 

Русі>;>,

 

84

 

стр.,

 

Ж

 

342 — 343.

 

Н.

 

Барсуковъ,

Источники

 

рус.

 

Агіографін,

 

136.

 

Житіе

 

св.

 

Грнгорія

 

и

 

Кас-

сіапн

 

составлено

 

было

 

пгуменомъ

 

Іоасафомъ

 

(вѣроятно,

 

впо-

імьдствін

 

бывшій

 

Пермскій

 

епнсконъ),

 

по

 

порученію

 

Москов.

митрополита

 

Макарія.

 

Главиымъ

 

источішкомъ

 

сказапія

 

объ

Авнежскнхъ

 

чудотіюрцахъ

 

служили

 

разсказы

 

Махршцскаго

игумена

 

Барлаама,

 

который,

 

но

 

поручению

 

митрополита,

 

въ

1560

 

г.

 

на

 

мѣстѣ

 

собпралъ

 

овѣдѣпія

 

о

 

чудесахъ

 

и,

 

но

 

до-

несению

 

котораго,

 

соборь,

 

установив'!,

 

празднованіе

 

Григорію

и

 

Ёассіану,

 

распорядился

 

составить

 

сказаніс

 

о

 

нпхъ.

 

Авторъ

замѣчаетъ

 

въ

 

предисловие

 

что

 

сказаніемъ

 

евоимъ

 

хотѣлъ

спасти

 

посмертныя

 

чудеса

 

Григорія

 

и

 

Кассіапа

 

отъ

 

забвеиія,
ностппиаго

 

пхъ

 

жизнь.

 

Сбори.

 

Троицк.

 

Серг.

 

лавры

 

№

 

625.
Ключсвскій,

 

Древне-русскія

 

жптія

 

святыхъ,

 

278 — 280.
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Празднество

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Нресвятыя

 

Богородицы— Скор-
бящпхъ

 

Радости.

Въ

 

честь

 

иконы

 

Божіей

 

Матери —Скорбяіцихъ

 

Радости

 

въ

 

ні

которыхъ

 

мѣстностяхъ,

 

кромѣ

 

24

 

окт.

 

и

 

15

 

іюля,

 

празднуется

еще

 

и

 

15

 

іюня.

 

Этого

 

числа

 

празднуется

 

Пресв.

 

Богороднцѣ

 

осо-

бенно

 

въ

 

Тверской

 

епархіп,

 

ради

 

свято

 

чтимыхъ

 

иконъ.

 

Въ

 

Никол.

Антон,

 

монастырѣ

 

близъ

 

заштатпаго

 

г.

 

Краснаго-Холма,

 

Весьег.

уѣзда,

 

Тверской

 

епархіи,

 

иомѣіцается

 

на

 

правомъ

 

столбѣ

 

главной

монастырской

 

(Никол.)

 

церкви

 

свято

 

чтимая

 

пкона

 

Божіей

 

Мате-

ри—Скорбяіцихъ

 

Радости

 

(длина

 

пконы

 

около

 

2

 

аршинъ,

 

ширина

ІЗѴз

 

вершковъ);

 

почитается

 

чудотворною.

 

Съ

 

этою

 

иконою,

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

иконою

 

св.

 

Николая

 

(см.

 

9

 

мая),

 

ежегодно

 

совершается

 

во

2-ю

 

педѣлю

 

вел.

 

поста

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

Красиый-Холмъ.

 

Пово-

домъ

 

къ

 

установленію

 

сего

 

хода

 

было

 

открытіе

 

въ

 

1776

 

г.

 

1-го

марта

 

въ

 

с.

 

Спасъ

 

на

 

Холму

 

города

 

Краснаго-Холма;

 

благочести-

вый

 

обычай

 

принятія

 

жителями

 

Краснаго-Холма

 

свв.

 

иконъ

 

Бойн-

ей

 

Матери

 

и

 

Николая

 

чудотворца

 

въ

 

свои

 

дома

 

(въ

 

вел.

 

постъ)

былъ

 

учрежденъ

 

указами

 

Св.

 

Синода

 

5

 

авг.

 

и

 

6

 

сеит.

 

1832

 

г.,

по

 

ходатайству

 

иомѣіциковъ

 

Весьег.

 

уѣзда

 

(гг.

 

Кисловскаго,

 

Бѣ-

шенцева

 

и

 

др.).

 

Въ

 

с.

 

Никольскомъ,

 

Ржев,

 

уѣзда,

 

находится

 

свято

чтимая

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

Скорбящпхъ

 

Радости,

 

но

 

этой

 

иконЬ

и

 

самое

 

село

 

болѣе

 

извѣстно

 

подъ

 

названіемъ

 

«СкорбЩйнскаго>.

?*£>у1^5
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16.

ПРеіІОДОБНЯГО

 

ТИХОНА

 

MXOfiGKJrO.

Преподобный

 

Тихонъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Тимоѳей,

 

родился

 

въ

 

предѣлахъ

бышпаго

 

Литовскаго

 

княжества

 

(а

 

по

 

другпмъ —уроженецъ

 

Мало-

россіи)

 

и

 

былъ

 

тамъ

 

въ

 

военной

 

службѣ.

 

Въ

 

Вильнѣ,

 

столицѣ

Литвы,

 

тогда

 

было

 

болѣе

 

православныхъ

 

храмовъ,

 

чѣмъ

 

римскихъ

костеловъ,

 

но

 

духъ

 

римской

 

гордости

 

сильно

 

тѣснилъ

 

православ-

ныхъ.

 

Въ

 

1482

 

г.

 

Тимоѳей

 

удалился

 

изъ

 

Литвы

 

въ

 

Россію.

 

не

желая

 

принять

 

латинство,

 

или

 

перейти

 

изъ

 

православія

 

въ

 

унію.

Съ

 

сердечнымъ

 

утѣшеніемъ

 

носѣтивъ

 

обители,

 

гдѣ

 

ироцвѣтало

истинное

 

благочестіе,

 

онъ

 

роздалъ,

 

какую

 

имѣлъ,

 

собственность,

принялъ

 

монашество

 

съ

 

именемъ

 

Тихона

 

и

 

удалился

 

въ

 

область

Луховскую

 

(въ

 

Костромской

 

губ.).

 

Городъ

 

Лухъ

 

съ

 

нѣсколькими

волостями

 

тогда

 

былъ

 

отданъ

 

князю

 

Ѳеодору

 

Бѣльскому,

 

съ

 

кото-

рымъ

 

Тихонъ

 

и

 

прпбылъ

 

въ

 

Москву.

 

На

 

небольшой

 

усадьбѣ

 

на

р.

 

Лухѣ,

 

въ

 

урочищѣ

 

Конытовкѣ,

 

Тихонъ

 

ноставплъ

 

келыо.

 

Когда

же

 

пришли

 

къ

 

нему

 

въ

 

пустыню

 

два

 

инока

 

Фотій

 

и

 

Герасимъ,

то

 

Тихонъ

 

не

 

для

 

себя,

 

а

 

ради

 

пришедшихъ,

 

перешелъ

 

за

 

три

версты

 

отъ

 

Копытовки,

 

на

 

мѣсто

 

болѣе

 

удобное

 

для

 

постояннаго

жительства,

 

туда,,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

городъ

 

Луховская

 

обитель

 

Юрьевен,.

уѣзда,

 

Костромской

 

епархіи,

 

въ

 

75

 

верстахъ

 

къ

 

югозападу

 

отъ

г.

 

Юрьева

 

и

 

въ

 

4

 

верстахъ

 

отъ

 

Луха,

 

но

 

дорогѣ

 

въ

 

Кинешму,

при

 

впаденіи

 

рѣки

 

Возобола

 

въ

 

р.

 

Лухъ.

 

Подвижники

 

трудами

рукъ

 

свопхъ

 

пріобрѣтали

 

нроиитаніе.

 

Тихонъ

 

искусно

 

писалъ

 

книги

и

 

былъ

 

хорошимъ

 

токарем г ь.

 

Такт,

 

нрожи.тъ

 

пр.

 

Тихонь

 

до

 

глубо-
кой

 

старости,

 

не

 

исираишвая

 

ни

 

у

 

кого

 

подаянія;

 

по

 

своему

 

сми-

ренно,

 

онъ

 

не

 

ирниялъ

 

священства.

 

Скончался

 

16

 

іюня

 

1503

 

года.

Впкірѣ

 

иослѣ

 

его

 

смерти,

 

на

 

мѣстѣ

 

иодвпговъ

 

устроилась

 

обитель

въ

 

тесть

 

свят.

 

Николая

 

чудотворца.

 

При

 

игуменѣ

 

Константин'!;

(1569),

 

начали

 

совершаться

 

при

 

гробѣ

 

препод.

 

Тихона

 

исцѣленія

больныхъ

 

и

 

моіци

 

его

 

найдены

 

были

 

нетлѣнными,

 

но

 

игуменъ,

поставивши

 

ихт>

 

поверх'!,

 

земли^

 

норажеіп.

 

бььть

 

слѣпотою:

 

иолу-
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—

 

128

 

—

чпвъ

 

нрозрѣніе,

 

опт.

 

тогда

 

же

 

мощи

 

прснодобнаго

 

сокрылъ

 

въ

землю;

 

съ

 

того

 

времени

 

стали

 

чтить

 

пр.

 

Тихона

 

и

 

праздновать

ему

 

16

 

іюия.

Житіе

 

пр.

 

Тихона

 

съ

 

70

 

посмертными

 

чудесами

 

его

 

состав-

лено

 

въ

 

1649

 

году.

 

Жизнь

 

иреподобнаго

 

оппсана

 

кратко

 

по

 

пре-

даніямъ.

 

какія

 

хранились

 

въ

 

обители;

 

но

 

эти

 

скудныя

 

извѣстія

любопытны

 

по

 

указанно

 

на

 

начало

 

г.

 

Луха

 

и

 

нѣскодькимъ

 

ха-

рактерпстпч.

 

чертамъ

 

русскаго

 

отшельничества

 

вт.

 

XY

 

п

 

XYI

 

в,

Чудеса

 

извлечены

 

нзъ

 

намятныхъ

 

мопастырскнхт.

 

кшігъ,

 

въ

 

ко-

торый

 

они

 

записывались

 

со

 

времени

 

обрѣтенія

 

мощей

 

пр.

 

Тихона

вт.

 

1569

 

году

 

(Ключевскій,

 

Древне-русскія

 

житія,

 

33).

 

Между

прочпмъ

 

въ

 

жптіи

 

сообщается,

 

что

 

пр.

 

Тихонъ

 

скончался

 

въ

 

та-

кой

 

крайней

 

бѣдностп,

 

что

 

ученпкп

 

его

 

не

 

знали,

 

въ

 

чемъ

 

похо-

ронить

 

св.

 

старца,

 

по,

 

къ

 

н'хъ

 

утьніенію,

 

неожиданно

 

Суздальск,

еииекопъ

 

(вѣроятпо,

 

Ннфонтъ),

 

хотя

 

ръ

 

службѣ

 

пр.

 

Тихона

 

по-

именованъ

 

Спмсонъ,

 

прпела.тъ

 

для

 

подвижника

 

евптку,

 

въ

 

кото-

рой

 

п

 

погребли

 

его.

 

Въ

 

Слѣдованной

 

Псалтири

 

замѣчено:

 

< Свят.

Тихона

 

чудотворца

 

Луховскаго

 

...иже

 

собра

 

ученики

 

многи».

 

Въ

иатріаршей

 

граматѣ

 

1678

 

г.

 

пр.

 

Тпхоиь

 

пазвапъ

 

«Луховекнмъ

чудотворцемъ; .

 

Лухов.

 

Ннкол.

 

монастырь

 

вт.

 

1680

 

г.

 

былъ

 

ирп-

писанъ

 

къ

 

Воскресенскому — Новый

 

Іерусалюгь— монастырю;

 

въ

1743

 

году

 

быль

 

отппсанъ

 

и

 

сдѣланъ

 

самостоятс.іыіымъ.

 

Служба

пр.

 

Тихону

 

была

 

составлена,

 

вѣроятио,

 

со

 

времени

 

ирославлевія

его

 

(вт.

 

XVII

 

в.);

 

но

 

она

 

не

 

номѣіцастся

 

вт.

 

служебной

 

МшісІ.

(за

 

іюнь),

 

а

 

издается

 

особой

 

книжкой;

 

есть

 

и

 

акаѳистъ

 

пр.

 

Тп-

хоиу

 

(Спб.

 

1861

 

г.). — Фи.іаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

іюнь,

 

94— 97.

Описаиіе

 

Никол.

 

Лухов.

 

монастыря,

 

составленное

 

изъ

 

нодлшшыхъ

монаст.

 

бумагъ,

 

М.

 

1836

 

г.

 

Истор.

 

Росс,

 

іерархін,

 

IV,

 

870,

 

VI,

399.

 

Ратшинъ,

 

150.

 

Макарій,

 

Ист.

 

русск.

 

церкви,

 

VII,

 

17.

 

Сло-

варь

 

историчоск.

 

о

 

русск.

 

святыхт.,

 

261.

 

М.

 

Б.

 

Толстой,

 

Кинга,

глаголемая

 

описаніе

 

о

 

россіііск,

 

святыхт.,

 

203,

 

А?

 

378.

 

Строевъ,

Списки

 

іерарховъ

 

и

 

настоятелей,

 

858,

 

Л*

 

4.

 

Бычковъ,

 

Оппсаніе

рукоп.

 

Ими.

 

Публ.

 

Библ.,

 

1,

 

310,

 

Л'?

 

1.

 

Русская

 

Исторпч.

 

Библ..
IV,

 

854

 

(Палпнодія,

 

1621

 

г.).

 

ЗвГ.ринскій,

 

Матеріалы

 

для

 

истор,

монастырей,

   

вып.

  

2,

  

«N»

 

895.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русской
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129

 

—

Ariornaipiii,

 

559

 

стр.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

161.

Архим.

 

Лсопндъ,

 

.Св.

 

Русь;>,

 

192

 

стр.

 

А.

 

Муравьсвъ,

 

Жптія

 

рус.

рвятыхъ,

 

ііонь,

 

225.

 

Памятная

 

книжка

 

Костр.

 

епархіп

 

на

 

1868

 

г..,

стр.

 

63.

 

Нрологъ,

 

16

 

іюня.

 

(Служба

 

препод.

 

Тихону

 

у

 

Царскаго,

ді

 

416,

 

565.

 

Житіе

 

въ

 

Сборник!;

 

Нижегор.

 

Благовѣщ.

 

монастыря).

ПрсподоБііыр

 

Фотіл

 

и

 

Герлснли.

,Ѵ

 

Архимандрита

 

Леонида

 

(<Св.

 

Русь»)

 

между

 

святыми

 

гор.

,[ухп

 

(Костр.

 

епархін)

 

упоминаются

 

ученпкп

 

пр.

 

Тихона

 

Лухов. —

Фотігі

 

и

 

Варлаамъ

 

(вмѣсто

 

Герасима),

 

стр.

 

192,

 

Л1\»

 

750,

 

751.

Ііь

 

Житіп

 

ирей.

 

Тпхона

 

(у

 

Муравьева,

 

Толстого

 

п

 

др.)

 

первыми

учениками

 

пр.

 

Тихона

 

были

 

Фотій

 

и

 

Герасимт,

 

(а

 

не

 

Варлаамъ),

которые

 

пришли

 

къ

 

нему

 

на

 

р.

 

Лухъ

 

и

 

для

 

коихъ

 

опт,

 

ноложилъ

начало

 

обители

 

своей.

 

Вт,

 

Жптіп

 

нрепод.

 

Тпхона,

 

нздашюмъ

 

при

еджбѣ

 

ему,

 

вмѣсто

 

Фотія

 

упоминается

 

Ѳаддей.

 

«Бяху

 

же

 

ему

ученицы

 

п

 

друзп

 

два

 

ипоцы— Ѳаддей

 

и

 

Герасимт,;

 

ст.

 

ними,

 

же

свитый

 

ве.тьмп

 

труждашеся

 

на

 

мѣстѣ

 

томъ

 

(<Копытово>).

 

Подая

шіь

 

собою

 

образт,

 

трудолюбія,

 

самъ

 

землю

 

копаше

 

ралами

 

и

 

ко-

пылы,

 

и

 

тако

 

питахуся»

 

(112

 

стр.).

 

Кромѣ

 

сего,

 

ішкакпхъ

 

свѣ-

дііііін

 

не

 

сохранилось

 

о

 

енодвпжнпкахъ

 

препод.

 

Тпхона —Фотіи

(Ѳаддеъ)

 

и

 

Гераснмѣ

 

(или

 

Варлаамѣ).

 

Не

 

канонизованы.

 

Погребе-

ны

 

въ

 

Луховскомъ

 

Тпхоновскомъ

 

(Ппколаевскомъ)

 

.мопастырѣ.

Нремодовидго

 

Тифоид

 

ііал&кскдго.

По

 

мѣстиому

 

предапію,

 

иреп.

 

Тнхоиь

 

въ

 

молодыхт,

 

лѣтахъ

пришит,

 

иостриженіе

 

въ

 

монашество

 

въ

 

одной

 

изъ

 

Московскихт,

обителей ,

 

но,

 

но

 

любви

 

къ

 

уедііпепію,

 

удалился

 

вт,

 

глухую

 

мѣст-

н'к-ть

 

близь

 

г.

 

Ярослава

 

малаго

 

(Малоярославца,

 

Калуж.

 

епархіи),

бцвшаго

 

тогда

 

во

 

владѣніи

 

киязя

 

Ярослава,

 

сына

 

Владпміра

Андреевича

 

Храбраго.

 

Здѣсь-то

 

въ

 

глубинѣ

 

дремучаго

 

лѣса,

 

на

берегу

 

рѣкіі

  

Вепрейкн — вт,

 

дуилѣ

 

стараго

 

пснолипскаго

 

дуба

 

по-
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I

—

 

По-

двизался

 

преподобный.

 

Пищею

 

его

 

было

 

саморослеиное

 

быліе,

 

а

нптьемт. — вода

 

пзъ

 

колодезя,

 

выкопаннаго

 

сампмт.

 

подвижником.

Дошелъ

 

слухт,

 

о

 

иустынникѣ

 

и

 

до

 

владѣльца

 

тѣхъ

 

мѣстъ,

 

князя

Васплія

 

Ярославпча,

 

внука

 

Владиміра

 

Андр.

 

Храбраго.

 

Однажды,

ироѣзѵкая

 

лѣсомъ

 

для

 

охоты

 

за

 

дпкпмп

 

звѣрями,

 

князь

 

встрѣтиад

ст.

 

пр.

 

Тихономъ

 

п,

 

воззрѣвт.

 

на

 

него

 

съ

 

гиѣвомъ,

 

приказалъ

 

ему

немедленно

 

удалиться

 

изъ

 

его

 

владт.ній,

 

нрпчемъ

 

дерзиулъ

 

за-

махнуться

 

на

 

него

 

нлетыо.

 

Но

 

рука

 

князя

 

тотчасъ

 

оиѣмѣла.

Вразумленный

 

такнмъ

 

наказаніемъ,

 

князь

 

раскаялся

 

вт,

 

своемъ

поступкѣ,

 

со

 

смпрепіемъ

 

просплъ

 

у

 

нреподобнаго

 

ироіценія

 

и

 

по

молптвѣ

 

его

 

полумиль

 

псцѣленіе.

 

Тогда

 

онъ

 

сдѣлался

 

ми.тостп-

вымъ

 

п

 

просплъ

 

пр.

 

Тпхона

 

навсегда

 

остаться

 

въ

 

его

 

владѣпіяхъ

и

 

устроить

 

обитель

 

для

 

нпоковъ,

 

обѣщая

 

снабдѣвать

 

ее

 

всѣмъ

потребнымъ.

 

Послѣ

 

сего

 

пр.

 

Тихонъ

 

устроилт,

 

обитель

 

вт,

 

честь

Успепія

 

Прссв.

 

Богородицы

 

и,

 

собравъ

 

вт,

 

ней

 

учеииковъ,

 

быль

ихъ

 

наставником!,

 

п

 

настоятелсмъ.

 

Онъ

 

управлялъ

 

обителью

 

до

глубокой

 

старости

 

и

 

скончался

 

въ

 

1492

 

г.

 

схпмппкомъ,

 

какъ

 

онъ

заппсант.

 

вт.

 

спнодпкѣ

 

Калуж.

 

Лаврентьева

 

монастыря,

 

гдѣ

 

его

 

имя

поставлено

 

послѣ

 

нменп

 

св.

 

Лаврептія.

 

Моіцп

 

его

 

находятся

 

подь

спудомъ

 

въ

 

соборномт.

 

храмѣ

 

его

 

обители.

 

Такт,

 

какъ

 

обитель,

 

осно-

ванная

 

пр.

 

Тихономъ,

 

при

 

неоднократном'!,

 

пзмѣпеніи

 

предѣловъ

Калужской

 

епархіи,

 

отходила

 

то

 

кт.

 

Медынскому,

 

то

 

къ

 

Калуж-

скому

 

уѣзду,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

и

 

пр.

 

Тихонт.

 

именуется

 

въ

 

старин.

 

[
памятниках'!,

 

то

 

Медыпскнмъ,

 

то

 

Ка.тужскимъ.

 

(Иѣкоторые,

 

какъ

архнм.

 

Леонидъ,

 

относятт,

 

время

 

кончины

 

пр.

 

Тпхона

 

къ

 

началу

XVI

 

вѣка

 

(«Св.

 

Русь:

 

стр.

 

154).

 

Вт.

 

1580

 

году,

 

какъ

 

видно

 

пзъ

вкладной

 

монастырской

 

книги,

 

Тихонъ

 

именуется

 

уже

 

«преподоб-

нымъ;:>,

 

изъ

 

чего

 

можно

 

заключить,

 

что

 

мѣстное

 

нразднованіе

ему

 

было

 

установлено

 

на

 

соборѣ

 

1584

 

года,

 

па

 

которомъ

 

вообще

опредѣлепо

 

было

 

праздновать

 

повымъ

 

чудотворцам'!,.

 

Въ

 

<-<

 

Иконо-

ппсиомт.

 

нодлпнипкѣ>

 

сказано:

 

«"Преподобный

 

отецъ

 

иашъ

 

Тихонъ,

началыіпкъ

 

монастыря

 

Богородицы,

 

иже

 

на

 

Ка.тугѣ,

 

иодобіемъ

надсѣдъ,

 

брада

 

аки

 

Власіева,

 

ризы

 

ііреподобнііческія

 

и

 

въ

 

схпмѣ

(Фи.тпмоновъ,

 

стр.

 

51).

 

Богомольцы,

 

посѣіцаюіціе

 

обитель

 

Тихо-

нову,

 

счптаютъ

 

своею

 

обязанностію,

 

помолившись

 

у

 

раки

 

мощей

!и= >— я

   

»—іг



іустыпь

 

въ

 

1697

 

году

 

оыла

 

приписана

 

къ

 

Донскому

 

монастырю,

 

Ш

и,

 

Москвѣ,

 

но

 

въ

 

1764

 

году

 

она

 

сдѣлапа

 

самостоятельною.

 

Въ

 

1
[срквп

 

Усиенія,

 

что

 

подъ

 

колокольнею,

 

находится

 

чтимая

 

древняя

    

гг

16

 

іюня.

—

 

131

 

—

преподобпаго,

 

иосѣтпть

 

кладезь

 

его,

 

паходяіційся

 

вт,

 

двухъ

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

монастыря,

 

при

 

пстокѣ

 

р.

 

Вепрейки,

 

н

 

огражденный

часовнею.

 

Въ

 

другой

 

часовнѣ,

 

устроенной

 

пгуменомъ

 

Геронтіемъ

въ

 

1838

 

году,

 

сохраняются

 

остатки

 

дуба,

 

въ

 

дунлѣ

 

котораго

;і;плъ

 

пр.

 

Тихонъ

 

п

 

который

 

вт,

 

пачзлѣ

 

30-хъ

 

годовъ

 

былъ

 

с.томанъ

грозою.

 

Съ

 

пздавняго

 

времени

 

посѣіценія

 

обители

 

Тихоновой

 

богомоль-

цами

 

значительно

 

умножились,

 

по

 

прпчнпѣ

 

обплія

 

чудесныхт.

 

исцѣ-

ленін,

 

іістекающпхъ

 

отт.

 

мощей

 

преп.

 

Тпхона.

 

Тпхопова-Успенская

пустынь

 

вт.

 

1697

 

году

 

была

 

приписана

 

къ

 

Донскому

 

монастырю,

in,

церкі

икона

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери.

 

(Въ

 

нѣкоторыхъ

 

оііпсаиіяхъ

 

Тихо-

нова

 

пустынь

 

показана

 

неправильно,

 

то

 

въ

 

Малоярославскомъ

уѣздѣ,

 

то

 

вт.

 

Медынскомт,,

 

а

 

въ

 

псторіп

 

Рос.

 

іерархіп

 

изъ

 

одного

монастыря

 

сдѣлано

 

два:

 

Тпхоновъ

 

Малоярос.іавскій

 

и

 

Тпхоиовъ

Медыпекій,

 

по

 

въ

 

настоящее

 

время

 

эта

 

обитель

 

находится

 

въ

Еалужскомъ

 

уѣздѣ,

 

на

 

что

 

вт,

 

недавно

 

еоставленномъ

 

акаѳпстѣ

пр.

 

Тихону

 

особенно

 

указывается).

 

Древняго

 

житія

 

ирей.

 

Тпхона

не

 

осталось,

 

равно

 

не

 

было

 

ему

 

въ

 

старину

 

и

 

службы.

 

Сравни-

тельно

 

въ

 

недавнее

 

время

 

пр.

 

Тихону

 

была

 

составлена

 

полная

служба

 

съ

 

акаѳистомъ.

 

Служба

 

эта

 

была

 

просмотрѣиа

 

п

 

утвер-

ждена

 

для

 

мѣстпаго

 

по

 

ней

 

иразднованія

 

пр.

 

Тихону,

 

собственно-

ручного

 

подписью

 

Ѳеофплактн

 

(Русанова),

 

епископа

 

Калужекаго

ІшіослТ.дствіп

 

экзарха

 

Грузіп),

 

въ

 

1805

 

году.

 

Напечатанная

 

въ

іп.

 

по.ідпѣйшес

 

время,

 

эта

 

служба

 

мало

 

сообщаетт.

 

свѣдѣній

 

о

 

пр.

Тпхонѣ

 

п

 

заключастъ

 

въ

 

себѣ

 

только

 

черты,

 

болѣе

 

нлп

 

менѣе

свойственный

 

всѣмт,

 

подвпжннкамъ

 

благочестія.

Фи.іаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

іюнь,

 

97—98.

 

Прот.

 

К.

 

К.

Смирновъ, 'Пр.

 

Тнхопъ,

 

Калужскій

 

чудотворецъ^

 

въ

 

Душепо.і.
Чтеніи

 

1887

 

г.,

 

К

 

10.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

ошіснніс

 

о

 

рос.

 

святыхъ.

 

стр.

 

231—232.

 

Архим.

 

Леопидъ,

«Св.

 

Русь1 '»:,

 

№

 

601,

 

стр.

 

154.

 

Д.

 

Протопопов!,,

 

Жптія

 

свя-

тыхъ,

 

ііопь,

 

336 — 344

 

(гдѣ

 

описано

 

нѣсколько

 

чудеси.

 

нсцѣ-

леній

 

больныхъ

 

при

 

мощахъ

 

пр.

 

Тихона

 

въ

 

недавнее

 

время).

Калуж.

 

Епарх.

   

Вѣдомостн,

  

1864

 

н

 

1867

   

г.

   

Исторія

   

Рос.

;.*=#=№
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іерархіп,

 

VI,

 

401.

 

Псторнч.

 

словарь

 

о

 

святыхъ,

 

стр.

 

262.

,

               

Исторпч.

 

описаиіе

 

Тихон.

   

Калуж.

 

пустыни,

   

Сиб.,

   

1862

 

г.

Пр.

 

Тнхоігь,

 

основатель

 

Тихон,

 

пустыни,

 

Калуга,

 

1887

 

г

і

              

Оішсаніе

 

монастыря,

   

1817

 

г.,

 

стр. '

 

108.

   

Строевъ,

  

Списки

іерарховт.

 

и

 

настоятелей,

 

585,

 

Л1»

 

17.

   

Чтенія

 

въ

  

обществѣ

Псторін

 

и

 

Рос.

 

дреші.,

 

І862,

   

II,

  

отд.

   

1,

   

47.

   

Звѣринскій,

Матсріалы

 

для

 

нсторіп

 

монастырей,

 

вып.

 

2,

 

Л?

   

1221,

 

стр.

352.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

560;

!

              

Архнм.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

стр.

 

161.

 

(Служба

 

нр.

Тихону

 

ст.

 

акаѳистомъ

 

не

 

внесена

 

вт.

 

служебн.

 

іюпьск.

 

книгу.

:

               

но

 

издается

 

отдѣлыюю

 

книжкою).

,

                                

II

 

о

 

е

 

и

 

о

 

д

 

о

 

в

 

и

 

л

 

і'

 

о

   

И

 

и

 

к

 

и

 

ф

 

о

 

о

 

л.

!|

           

Изъ

 

учснпковт,

 

иреп.

 

Тихона

 

Калужекаго

 

особенно

 

извѣстенъ

'[

    

святостію

 

жизни

 

Никпфоръ.

 

Иредио.тагаютъ,

 

что

 

опт,

 

былт,

 

преем-

ником!,

 

пр.

 

Тихона

 

по

 

управление

 

обителью,

 

но

 

о

 

жизни

 

и

 

нод-

,[

    

впгахъ

 

его

 

ничего

 

непзвѣстно.

 

Вт,

 

Кнпгѣ,

 

глаголемой

 

о

 

рос.

 

свя-

-1

    

тыхт,,

 

о

 

немъ

 

сказано:

 

<

 

Преподобный

 

отецт.

 

Никнфорт,,

 

иже

 

быслъ

;

     

ученикъ

 

св.

 

Тихону»

 

(нздаиіе

 

М.

 

В.

 

Толстого,

 

Л?

 

424,

 

стр.

 

233).

Не

 

канонпзованъ,

 

но

 

изобразился

 

на

 

старппныхт.

 

пконахъ

 

вмѣсті

1

     

съ

 

друг.

 

Калужскнмп

 

святыми

 

(какъ-то:

 

Нафнутіемь

  

Боровсішмъ

'

     

1

 

мая,

 

Тихономъ

 

и

 

Лаврептіемъ

 

Калужскими

 

10

 

авг.).

 

Неизвѣстеш.

пи

 

день,

 

пи

 

годъ

 

его

 

коичппы.

 

Погребешь,

 

вѣроятио,.

 

въ

 

обптелп

:

     

пр.

 

Тпхона,

 

но

 

мѣсто

 

погребенія

 

его

 

осталось

 

ііеизвѣстиымъ.

Архим.

   

Сергій,

   

Агіологія

   

Востока,

  

HI,

 

iip.

 

3,

 

стр.

 

66.
Архим.

 

Леопндъ,

 

--Св.

 

Русь»,

 

Л?

 

602,

 

стр.

 

154.

 

«Прея.

 

Ти-

хонъ,

 

основатель

 

Тихон,

 

пустыни»,

 

Калуга,

 

1887

 

г.

 

Н.

 

Бар-
суков!,,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр ;

 

397.

 

У

 

Барсукова

,

              

упоминается

 

и

 

другой

   

иреп.

 

Ппкпфоръ,

  

Боровскій

 

чудотво-

рецъ,

 

но,

 

вѣроятпо,

 

отличный

 

отъ

 

ирей.

 

Ннкифора,

 

ученика

!

               

преп.

 

Тихона

 

Калужекаго

 

(см.

 

1

 

мая).
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Иреподовнлго

 

Тифоид

 

Клрлчевсклго.
■

Въ

 

чпслѣ

 

русскпхт.

 

святыхъ,

 

находящихся

 

въ

 

рукоипсныхт,

фони,

 

святцахъ,

 

но

 

не

 

канонпзованныхъ,

 

у

 

архпм.

 

Сергія

 

(Агіо-

логія

 

Востока,

 

Ш.

 

пр.

 

3,

 

стр.

 

68)

 

упомппается

 

'Тихонъ

 

прей.

ввященноиНокъ,

 

началышкъ

 

Воскресенскаго

 

монастыря,

 

иже

 

бысть

града

 

Баранова,

 

новый

 

чудотворецъ

 

(Кіево-Соф.

 

и

 

Погодина).

 

Вт,

Псторіи

 

Рос.

 

іерархіи

 

сказано:

 

«Это

 

(Карачевскій)

 

монастырь

 

въ

Ярославской

 

еиархіи

 

при

 

с.

 

Карошѣ

 

отъ

 

Ростова

 

30

 

верстъ,

 

по-

строенный

 

Тихономъ,

 

неизвѣстно

 

когда».

 

Но

 

это

 

не

 

вѣрно.

 

Прен.

Тихонъ,

 

жизнь

 

котораго,

 

кт.

 

сожалѣпію,

 

совершенно

 

пепзвѣстна,

основа.іт.

 

свой

 

монастырь

 

не

 

вт,

 

Ярославской,

 

а

 

вт.

 

Орловской

спархіи

 

б.іпзъ

 

г.

 

Карачева,

 

гдѣ

 

въ

 

подгородной

 

церкви

 

бывшаго

монастыря

 

подъ

 

сиудомт,

 

иочпваютъ

 

его

 

мощи.

 

Вт,

 

Списках!,

 

на-

стоятелей

 

Строева

 

(стр.

 

922)

 

значится

 

Тихонова

 

пустынь,

 

Вос-

кресенская

 

подъ

 

городомъ

 

Карачевымъ,

 

Орлов,

 

епархін...

 

Первый

пгумент,

 

ея

 

(Захарій)

 

упомппается

 

подъ

 

1585

 

г.

 

и

 

рядъ

 

настоя-

телей

 

этой

 

пустыни

 

заканчивается

 

Исаіею

 

(1739 — 1740

 

г.).

 

У

В.

 

Звѣрнискаго

 

(Матсріалы

 

для

 

псторіи

 

монастырей,

 

выи.

 

2,

А?

 

1219,

 

стр.

 

351)

 

сообщаются

 

объ

 

этомт,

 

монастырѣ

 

слѣдуюіція

свѣдѣнія:

 

Тихонова-Воскресенская,

 

п.тп

 

Воскресснскій-Карачев-

скій,

 

мужская

 

пустынь,

 

нынѣ

 

церковь

 

Обнов.тенія

 

св.

 

храма

(Воекресенія)

 

Господня,

 

при

 

г.

 

Карачевѣ,

 

Орловской

 

губерніп,

 

за

рѣкою

 

Сиѣжатыо.

 

Основаігь,

 

непзвѣстно

 

когда,

 

іеромонахомъ

 

Ти-

хономъ.

 

намять

 

котораго

 

мѣстпымн

 

жителями

 

чтится

 

16

 

іюня,

когда

 

собирается

 

здѣсь

 

ярмарка.

 

Бесомпѣиио

 

существовала

fine

 

in,

 

XVI

 

ст.,

 

когда

 

вт,1585

 

году

 

сю

 

управлялъ

 

игуменъ

 

За-

xapifi:

 

въ1

 

1680

 

г.

 

приписана

 

къ

 

Воскресенскому —Новый

 

Іеруса-

лпмъ— монастырю,

 

а

 

вт.

 

1681

 

году,

 

но

 

соборному

 

иостановленію

I

 

объ

 

учрежденіи

 

епархій,

 

она

 

была

 

отписана

 

къ

 

Волхов,

 

архіер.

жму,...

 

въ

 

1764

 

году

 

упразднена.

 

У

 

архпм.

 

Леонида

 

(<Св.

 

Русь»)
'

 

между

 

святыми

 

города

 

Карачева

 

упомянуть

 

Тихонъ

 

Щ

 

610,

 

стр.

158):

 

^Тихонъ

 

пр.

 

Карачсвскій,

 

основатель

 

Воскресенскаго

 

мо-

настыря,

 

близъ

 

г.

 

Карачева,

 

скончался

 

въ

 

XVI

  

вѣкѣ.

   

Не

 

кано-
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низованъ.

 

Память

 

16

 

іюня.

 

Погребешь

 

въ

 

церкви

 

основапнаго

 

пмъ

монастыря.

 

Есть

 

надгробіе.

 

Кромѣ

 

Тихона

 

у

 

архим.

 

Леонида

 

(«Св.

Русь»)

 

подъ

 

№

 

611

 

упоминается

 

между

 

святыми

 

гор.

 

Карачева

Кгтркшъ

 

блаженный,

 

Христа

 

ради

 

юродивый,

 

КарачсвскііЬ.

 

Но

о

 

пемт,

 

ни

 

у

 

архим.

 

Леонида,

 

ни

 

у

 

другпхт,

 

(архіеп.

 

Филарета

архпм.

 

Сергія)

 

нѣтъ

 

ннкакихт,

 

свТ.дѣпій.

НрсподоЕидго

 

Тифоид

 

Крестогорскдіо.
I

Въ

 

нсторич.

 

еказаніяхъ

 

о

 

жизни

 

святыхъ,

 

подвизавшихся

 

въ

Вологодской

 

еиархіи,

 

свяіц.

 

I.

 

Вѣрюжскаго

 

(стр.

 

689)

 

о

 

пр.

 

Ти-

 

1
хонѣ

 

Крестогорском'ь

 

замѣчепо:

 

Объ

 

этомт.

 

угодникѣ

 

Божіемт,

 

не

дошло

 

до

 

наст,

 

ннкакихт.

 

извѣстій,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

вт.

 

718?

(1679)

 

году

 

опт.

 

осповалт.

 

въ

 

60

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Никольска

 

на

рѣкѣ

 

Вохмѣ

 

Крестогорскую

 

Тихонову

 

пустынь,

 

обращенную

 

въ

1764

 

году

 

вт.

 

приходскую

 

церковь.

 

Пустынь

 

его

 

была

 

самая

 

бѣд-

ная,

 

земли

 

имѣ.та

 

очень

 

мало

 

п

 

все

 

время

 

непродолжительная

(85

 

лѣтт.)

 

своего

 

существованія

 

управлялась

 

строителями.

 

Имени

Тихона

 

Крестогорскаго

 

иѣтъ

 

ни

 

въ

 

историч.

 

словарѣ

 

о

 

святыхъ,

ни

 

у

 

Филарета

 

Черниговскаго

 

въ

 

его

 

сочипеиіи

 

«Русскіе

 

святые\

ни

 

въ

 

Uo.niOM'b

 

мѣсяцес.товѣ

 

архим.

 

Сергія;

 

но

 

авторптетъ

 

учепаго

составителя

 

списка

 

Вологодских'!,

 

святыхъ

 

митрополита

 

Евгенія

ручается

 

за

 

то,

 

что

 

этотъ

 

нензвѣстный

 

нодвижішкъ

 

не

 

безъ

 

осію-

ваиія

 

помѣіцеит.

 

пмъ

 

въ

 

спискѣ

 

св.

 

Во.тогодскихъ

 

угодииковь

 

и,

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

у

 

митр.

 

Евгенія

 

были

 

достаточныя

 

къ

 

тому

причины

 

и

 

доказательства,

 

иамъ

 

неизвѣстныя,

 

а

 

мржетъ

 

быть

 

и

навсегда

 

утрачеипыя.

 

Нынѣ

 

вт.

 

приходской

 

церкви

 

одпнт,

 

нрестолъ

иосвяіцент,

 

нмепп

 

Тихона

 

Амафунтскаго,

 

вѣроятно,

 

это

 

былъ

 

день

тезоименитства

 

подвижника».— У

 

архим.

 

Леонида

 

«Си.,

 

Русь>

 

о

пр.

 

Тпхонѣ,

 

какт.

 

святомь

 

г.

 

Никольска

 

(Волог.

 

енархін)

 

сказано:

•:Тихонт.

 

преп.,

 

основатель

 

Крестогорской

 

пустыни

 

при

 

р.

 

Вохмі,
-[-

 

около

 

XVII

 

столѣтія.

 

Память

 

16

 

іюня

 

(день

 

тезоименитства).
Мощи

 

почпваютъ

 

подъ

 

спудомт.

 

вт,

 

церкви,

 

бывшей

 

обптеда.

(Ж

 

361,

 

стр.

 

90).

 

Вт.

 

спискахъ

 

настоятелей

 

Строева,

 

между

 

мо-
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-

пастырями

 

Вологодской

 

епархіп,

 

значится:

 

-Красногорская

 

пустыня,

на

 

рѣкѣ

 

Вохнѣ,

 

отъ

 

города

 

Нпкольска

 

въ

 

60

 

верстахъ;

 

упразднеиъ

нь

 

1764

 

г.

 

(Ист.

 

Рос.

 

іерархіп,

 

IY,

 

873).

 

Строитель

 

Ефремъ,

1690—1692

 

и

 

Антоній

 

1696,

 

1704»

 

(стр.

 

783).

 

У

 

В.

 

Звѣрин-

скаго

 

о

 

мопастырѣ

 

нр.

 

Тихона

 

Ерестогорскаго

 

сообщаются

 

слѣдующія

сиѣдѣнія:

 

« Тихонова -Крестогорская,

 

или

 

Кресторосская,

 

мужская

пустынь,

 

пыііѣ

 

ногостъ

 

Тихоновскій,

 

Вологодской

 

губерніп,

 

Ннколь-

скаго

 

уѣзда,

 

Лашпннской

 

волости,

 

въ

 

130

 

верстахъ

 

къ

 

востоко-

юго-іюстоку

 

отъ

 

Никольска,

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

р.

 

Вохпы.

 

Основана

нь

 

1679

 

г.,

 

упразднена

 

въ

 

1764

 

г.

 

(Исторія

 

Рос.

 

іерархіи,

 

IT,

873).

 

Строевъ,

 

Списки

 

іерарховъ

 

и

 

настоятелей,

 

стр.

 

783.

 

Чте-

нііі

 

въ

 

Обществѣ

 

Исторіи

 

и

 

Рос.

 

древностей,

 

1860

 

г.,

 

Ш,

 

отд.

 

1,

146

 

(въ

 

1744

 

г.

 

имѣла

 

234

 

души

 

крестьянъ).

 

Звѣрпнскій,

 

Ма-

теріалы

 

дли

 

исторіп

 

монастырей,

 

вып.

 

2,

 

Ж

 

1220,

 

стр.

 

352.

Преподосныр

 

Тифоид,

 

Никона

 

и

 

Нлсилід

 

Соколовскир.

Въ

 

Кппгѣ,

 

глаголемой

 

о

 

рос.

 

евятыхъ.

 

изданной

 

М.

 

В.

 

Тол-

стымт.

 

въ

 

1888

 

году,

 

между

 

святыми

 

града

 

Дмитрова

 

(Москов.

губерпіи)

 

значатся:

 

«Преподобные

 

отцы:

 

Никонъ,

 

Василііі

 

и

 

Ти-

хоиъ,

 

иже

 

быша

 

въ

 

пустыни

 

Соколовской

 

жители,

 

яже

 

близъ

 

Мо-

настыря

 

Воскресенскаго

 

на

 

рѣцѣ

 

Мстрѣ,

 

братія

 

но

 

плоти»

 

(стр.

85].

 

Близъ

 

с.

 

Соколова,

 

въ

 

15

 

верстахъ

 

отъ

 

Воскресепскаго,

Нош.ііі

 

Іерусалимъ,

 

монастыря,

 

въ

 

роіцѣ

 

стоять

 

два

 

дуба.

 

Здѣсь,

по

 

иреданііо,

 

спасались

 

пустынники

 

Никонъ,

 

Тихонъ

 

и

 

Васплій.

Послѣдняго

 

мѣстные

 

жители

 

позабыли,

 

но

 

о

 

двухъ

 

йервыхъ

 

па-

мять

 

сохранилась;

 

даже

 

сосѣдніе

 

крестьяне

 

иазываютъ

 

село

 

Со-

ко.іоио

 

неиначе

 

какъ

 

сТихонъ-Нпконъ».

 

Нпкакихъ

 

нисьменныхъ

Записей

 

въ

 

оправданіе

 

преданія

 

въ

 

Соколовской

 

це]ікви

 

нѣтъ.

Но

 

устное

 

сказаиіе

 

о

 

семь

 

переходить

 

п.зъ

 

рода

 

въ

 

родъ;

 

къ

 

то-

му-же

 

есть

 

и

 

вещественные

 

памятники

 

сего,

 

а

 

именно

 

двѣ

 

древ-

ііія

 

иконы

 

съ

 

нзображсиіемъ

 

преподобных'],

 

мужей

 

въ

 

пиоческихъ

маитія.ѵь

 

п

 

свящеиничеекпхъ

 

епитрахпляхъ,

 

съ

 

открытыми

 

голо-

вами,

   

безъ

   

подписей;

   

по

   

народъ

 

утвердительно

  

говорігп,,

 

что
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это — изображеиія

 

свв.

 

пустынножителей

 

Тихона

 

и

 

Никона,

 

подви-

завшихся

 

ВЪ

 

СОКОЛОВСКОЙ

 

ИуСТЫИІІ,

 

И

 

МѣСТОМЪ

 

НХ'Ь

 

подвигов-,

|

 

указываютъ

 

двГ,

 

древиія

 

деревяииыя

 

часовни,

 

находящіяся

 

in,

 

Со-

|

 

коловскомт,

 

лѣсу,

 

одна

 

въ

 

у»

 

верйьі^

 

а

 

другая

 

въ

 

7*

 

версты

отъ

 

нынѣшпяго

 

Соколопскаго

 

храма.

 

Но

 

мпѣнію

 

архпм.

 

Леонида

время

 

подвпговъ

 

Тихона

 

и

 

Никона

 

относится

 

не

 

къ

 

17

 

в.

 

(кап

думають),

 

а

 

къ

 

XV

 

или

 

ХТІ.

 

О.

 

Леониду

 

пришлось

 

уяснить

 

мѣст-

ное

 

иредапіе

 

па

 

осиоваиіи

 

записи

 

XYII

 

в.,

 

найденной

 

въ

 

рукописи

Моеков.

 

Акадсміп

 

за

 

Ш

 

209.

 

Рукопись

 

эта

 

содержнтъ

 

вт,

 

себѣ

<онпсаіііе

 

о

 

Россіискпхъ

 

ввятъіхъ>\

 

расположеппос

 

по

 

городам'!,.

Въ

 

ней

 

въ

 

чпслі,

 

евятыхъ

 

города

 

Дмитрова

 

значатся:

 

преподоб-

ные

 

отцы

 

Никонъ,

 

Ьасилііі

 

и

 

Тпхонъ,

 

иже

 

быша

 

вт,

 

пустыни

Соколоііской

 

жители,

 

иже

 

близъ

 

монастыря

 

Воскресеискаго

 

па

 

рѣцѣ

Истрѣ,

 

братія

 

по

 

плоти:. —То

 

обстоятельство,

 

что

 

Соколове»

пустынно

 

жители

 

значатся

 

въ

 

чне.іѣ

 

евятыхъ

 

города

 

Дмитрова,

прямо

 

указывает'!,

 

на

 

то,

 

что

 

они

 

подвизались

 

вт,

 

Соколовской

пустыни

 

во

 

второй

 

половпнѣ

 

XYI

 

сто.тѣтія,

 

когда

 

часть

 

эта

 

входила

вт,

 

составъ

 

Каменскаго

 

стана

 

Дмнтровскаго

 

уѣзда,

 

ибо

 

по

 

нпецо-

вымъ

 

кнпгамт,

 

131

 

и

 

132

 

(1624)

 

года

 

она

 

вошла

 

уже

 

въеотавъ

Горетовекаго

 

стана

 

Московскаго

 

уѣзда.

 

По

 

этнмт,

 

писцов,

 

кпнгамъ

церковь

 

с.

 

Соколова

 

(Рождества)

 

значится

 

«безъ

 

иѣиія»,

 

опу-

стъвшою

 

въ

 

литовское

 

разореиіе,

 

буря

 

котораго,

 

какъ

 

известно,

съ

 

особенною

 

жсетокостію

 

прошла

 

по

 

всему

 

Дмитровскому

 

уѣзду,

прп

 

отступлепіи

 

Сапѣгн

 

и

 

Лнсовскаго

 

отъ

 

Троине-Сергіев.

 

лавры,

п

 

уничтожала

 

мѣстныя

 

святыни;

 

по

 

народная

 

память

 

спасла

 

on

иолнаго

 

забненія

 

имена

 

своих'!,

 

мѣстныхт,

 

подвнжпнковъ

 

и

 

увіі-

ковѣчи.іа

 

по

 

своему,

 

прпдавъ

 

селу

 

своеобразное

 

пазпаніе—

Тпхопъ-Нпконъ.

 

Послт,

 

открытія

 

письменной

 

записи,

 

оправдываю-

щей

 

и

 

уясняющей

 

мѣстиое

 

предапіс,

 

н

 

цсрковпо-служптелн

 

вт,

 

Со-
коловскомъ

 

могутъ,

 

ипчто-же

 

сумняся,

 

впесть

 

эту

 

запись

 

вт,

 

цер-

ковную

 

лѣтоппсь

 

н

 

вмѣет'ѣ

 

съ

 

прихожанами

 

чтить

 

память

 

прей.

Тихона,

 

Никона

 

и

 

Васнлія

 

(Москов.

 

Епарх.

 

Изв.,

 

№

 

27,

 

1878

 

г.).

У

 

архпм.

 

Леонида

 

(<Св.

 

Русь»

 

Л'^\?

 

582 — 584)

 

между

 

святымп

Звенигорода

 

помѣщены:

 

«Никонъ,

 

Тпхоіп,

 

и

 

Васплій — братья

 

пі

плоти,

 

пустынники,

 

жпвшіс

   

вт,

 

Соколовской

   

рощѣ

 

(нынѣ

 

с.

 

Со
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I
jjoidBO,

 

которое

 

прихожане

 

зовутъ

 

Тпхонъ-Никонъ),

 

вт,

 

20

 

вер-

 

[Г

стахъ

 

отъ

 

Боскресенскаго,

 

Новый

 

Іерусалпмъ

 

нмепуемаго,

 

мона-

 

Ц
стыря,

 

скончались

 

вт,

 

XVI

 

столѣтіи.

 

Не

 

канонизованы.

 

Вт,

 

церкви

 

|
г

 

Соколоііскаго

 

есть

 

древняя

 

икона,

 

изображающая

 

пхъ

 

въ

 

ехпмппч.

 

|
одѣяиіп.

 

Память

 

мѣстиая

 

чтится

 

16

 

іюпя

 

(день

 

тезоименитства

 

|
Тихона).

 

Погребены

 

вт,

 

Соколовской

 

рощѣ,

 

пыпѣ

 

принадлежащей

Воскресенскому

 

монастырю,

 

и

 

частью

 

селу;

 

надъ

 

могилами

 

пхъ

есть

 

древпія

 

часовни,

 

поддерживаемый

 

усердіемт,

 

ирихожаиъ»

 

(стр.

148).

 

Архнм.

 

Серітй,

 

Агіологія

 

Востока,

 

HI,

 

пр.

 

3,

 

стр.

 

66.

 

Бар-

суком,,

 

Мсточипкн

 

русск.

 

агіографіп,

 

стр.

 

405.

 

(Моск.

 

Духов.

Акад.,

 

М

 

209).

 

Одна

 

часовня

 

въ

 

'/*

 

версты

 

отъ

 

Хрпсторожд.

церкви

 

с.

 

Соколова,

 

а

 

другая — ві,

 

полуверстѣ.

 

Двѣ

 

старшшыхъ

пкопы

 

преп.

 

Тихона

 

и

 

Никона

 

находятся

 

(по

 

одной)

 

въ

 

означен,

часовняхъ.

 

Ближайшая

 

часовня,

 

по

 

предапію,

 

устроена

 

на

 

мѣстѣ

иодвііговт,

 

пр.

 

Тихона,

 

а

 

другая— Пикона.

 

Есть

 

вт,

 

селѣ

 

колодезь,

пи

 

парод,

 

предаиію,

 

ископанный

 

подвижниками

 

(Д.

 

Введенскій,

Носков.

 

Церк.

 

Вѣдомостп,

 

1897,

 

Ж

 

7).

Снлтнтс.ѵа

 

Тихона,

 

епископа

 

Носонежскаго.

Святитель

 

Тпхонъ

 

1-й,

 

епископт,

 

Воронежскій

 

и

 

Задонскій,

скончался

 

13

 

авт.

 

1783

 

г.,

 

каковый

 

день,

 

согласно

 

оиредѣлепію

Си.

 

Синода

 

1861

 

г;,

 

и

 

посвященъ

 

памяти

 

новоявленному

 

святи-

телю;

 

по

 

до

 

открытія

 

мошей

 

св.

 

Тихона — вт,

 

Воронеж,

 

еиархіп

м'ктио

 

чтилась

 

память

 

его

 

16

 

іюня,

 

ради

 

тезоименитства

 

его

 

съ

св.

 

Тихономъ,

 

еппскоиомт,

 

Амафуптскпмъ.

 

Самт,

 

святитель

 

Тпхонъ

еорбийкеш

 

свято

 

чтнлъ

 

день

 

своего

 

патрона.

 

Имъ

 

была

 

освя-

щена

 

въ

 

1768

 

году

 

въ

 

с.

 

Подгорномъ

 

Воронеж- ,

 

уѣзда

 

церковь,

построенная

 

иомѣщикомъ

 

г.

 

Маринымъ,

 

вмѣсто

 

прежде

 

бывшей

въ

 

честь

 

св.

 

муч.

 

Параскевы-Пятницы.

 

До

 

торжественнаго

 

про-

славленія

 

св.

 

Тихона

 

(въ

 

г.

 

Задонскѣ),

 

изображенія

 

его

 

(иконки)
іімѣстѣ

 

съ

 

нзображепіемъ

 

св.-

 

Тихона

 

Амафунтскаго

 

продавались

 

въ

Задонскѣ

 

и

 

Воропежѣ;

 

въ

 

предѣлахъ

 

Воронежской

 

епархіи,

 

гдѣ

 

свято

чшн

 

память

 

св.

 

Тихона,

 

16

 

іюня,

 

какъ

 

день

 

памяти

 

тезопменптаго



16

 

поня.

—

 

138

 

—

ему

 

свят.

 

Тихона

 

Амафутекаго,

 

сдѣлался

 

днемъ

 

особеинаго

 

щ.

ствованія

 

въ

 

Задонскѣ

 

(и

 

друг,

 

мѣстахъ)

 

св.

 

Тихона

 

Воронеж-

скаго;

 

вслѣдствіе

 

чего

 

стали

 

посвящать

 

храмы

 

или

 

нредѣлы

 

ві

оныхъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

Тихона

 

Амафунтсткаго

 

съ

 

цѣлыо

 

большаго

прославленія

 

св.

 

Тихона

 

Задоискаго,

 

тѣмт,

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

Воро-

неж!;

 

святителю

 

Митрофану

 

посвящено

 

два

 

дня

 

(23

 

ноября

 

и

 

7

августа),

 

а

 

св.

 

Тихону

 

одинъ

 

13

 

августа.

 

Со

 

времени

 

открытія

мощей

 

св.

 

Тихона,

 

перестали

 

посвящать

 

храмы

 

св.

 

Тихону

 

Ама-

фуптскому

 

и

 

даже

 

нѣкоторые

 

изъ

 

ннхъ,

 

при

 

возобновленіи,

 

посвя-

щали

 

св.

 

Тихону

 

Воронежскому

 

(вмѣсто

 

Амафуптскаго).

 

Вт,

 

Задоіі-

скомт,

 

Богородиц,

 

моиастырѣ

 

изъ

 

келліп,

 

г.дѣ

 

лаі.гь

 

на

 

покоѣ

 

св.

Тихоиъ,

 

устроена

 

церковь,

 

посвященная

 

свят,

 

Тихону

 

Воронеж-

скому

 

и

 

Задонскому;

 

въ

 

этой

 

церкви

 

храмовымъ

 

праздником!

считается

 

16-е

 

іюня.

 

Стѣны

 

церкви,

 

бывшей

 

келліп,

 

расписаны

событіями

 

изъ

 

жпзнп

 

святителя

 

Тихона.

Си^таго

 

Тихона,

 

епископа

 

Ялѵѵ':Л7 нтсі;аго.

Имя

 

св.

 

Тихона,

 

Амафуптскаго

 

епископа,

 

скончавшагося

 

на

 

о.

Ёшгрѣ

 

вт,

 

425

 

году,

 

ради

 

тезоименитства

 

его

 

от,

 

святыми,

 

носив-

шими

 

имя

 

Тихона

 

(см.

 

выше),

 

пользовалось

 

глубокимъ

 

уважепіем

вт,

 

Россіп

 

и

 

вт,

 

честь

 

его

 

строились

 

храмы

 

(напрнм.

 

вт,

 

Ншк.-Нов-

городѣ,

 

вт,

 

Москвѣ,

 

Казани,

 

Задонскѣ

 

и

 

друг,

 

городахъ);

 

но,

 

ка-

жется,

 

1 6

 

іюпя—день

 

св.

 

Тихона

 

Амафуптскаго

 

особенно

 

чтился

вт,

 

Воронеской

 

еиархіи,

 

гдѣ

 

преемственно

 

было

 

три

 

архипастыря,

тезоимеиитыхъ

 

Амафуптскому

 

святителю.

 

(Тпхонъ

 

1-й

 

Соколовъ,

святый,

 

-]-

 

13

 

авг.

 

1783;

 

Тихоиъ

 

2-й

 

Яклбовокій

 

до

 

1775

 

г.

 

п

Тпхонъ

 

3-й

 

Малинпнт,

 

до

 

1788

 

г.).

 

Эти

 

святители,

 

а

 

особенно
св.

 

Тихоиъ

 

1-й,

 

свято

 

чтили

 

день

 

памяти

 

св.

 

Тихона

 

Амафупт-

скаго.

 

Вт,

 

1768

 

г.,

 

по

 

освящеиіп

 

храма

 

св.

 

Тихону

 

Амафуптскому

въ

 

с.

 

Подгорномъ,

 

учреждент,

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

г.

 

Воро-

нежа

 

въ

 

с.

 

Подгорное

 

(въ

 

7

 

верстахъ

 

отъ

 

Воронежа).

 

Впоолѣд-

ствіи

 

этотъ

 

крестный

 

ходъ

 

быль

 

оставлеит,

 

п

 

совершается

 

только

изъ

 

Тихонов,

 

церкви

 

с.

 

Подгорнаго

 

къ

 

часовнѣ,

   

на

 

берету

 

рѣкп

as=s=??
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Дона,

 

но

 

преданно,

 

устроенной

 

при

 

жизни

 

св.

 

Тихона

 

и

 

донынѣ

слывущей

 

иодъ

 

его

 

пменсмъ.

 

Въ

 

крестный

 

ходъ

 

нзпосптся

 

изъ

Подгорной

 

церкви

 

икона

 

св.

 

Тихона

 

Вороиежскаго,

 

современная

ссму

 

святителю.

 

По

 

иреданію,

 

святитель

 

Тихонъ,

 

снисходя

 

усерд-

ной

 

нросьбѣ

 

благочестиваго

 

иомѣщика

 

Марина,

 

нодарилъ

 

ему

 

свой

иортретъ,

 

который

 

внослѣдствін,

 

но

 

открытіи

 

мощей

 

св.

 

Тихона,

наслѣдиикамн

 

г.

 

Марина

 

передаиъ

 

былъ

 

въ

 

Тихоновскую

 

церковь

с.

 

Подгорпаго,

 

гдѣ

 

свято

 

и

 

чтится.

 

(Указатель

 

празднеств!,

 

въ

Воронеж,

 

еиархіп,

 

вып.

 

4-й,

 

стр.

 

11 — 13).

День

 

св.

 

Тпхона— на

 

Руси

 

нзвѣстенъ

 

подъ

 

названіемъ

 

Тихо-

нова

 

(или

 

Тихрва)

 

дня.

 

«На

 

Тпхоиовъ

 

день

 

все

 

затихаетъ;

 

въ

этотъ

 

день

 

тиха

 

добра

 

мать—сыра

 

земля.

 

И

 

солнышко

 

тихо

 

по

небу

 

течетъ.

 

И

 

иѣвчія

 

пташки

 

съ

 

Тихонова

 

дня

 

затпхаютъ.

 

Свѣтъ

іихіГі

 

святыя

 

славы

 

Господней

 

на

 

Тпхоиовъ

 

день

 

сіяетъ.

 

Отъ

 

него

ксѣ

 

травы

 

полпымъ

 

сокомъ

 

наливаются

 

и

 

вплоть

 

до

 

Иванова

 

дня

въ

 

цѣлебномъ

 

соку

 

стоять.

 

На

 

Тпховой

 

росѣ,

 

старые

 

люди

 

гово-

рить,

 

надо

 

травы

 

рвать,

 

корпи

 

копать,

 

цвѣты

 

собирать».

 

(Русск.

Вѣст..

 

кн.

 

8,

 

1878

 

г.).

    

.

17.

Нрдаедныуг

 

Никиты,

 

Кирилла,

 

Никифора,

 

Климента

 

и

 

Псаакід

Ллфаионыр.

Праведные

 

братья,

 

но

 

фамнліи

 

А.тфановы,

 

Нпкита,

 

Кири.тлъ,

Ппкифоръ,

 

Клпментъ и Исаакій,

 

по сказанію,

 

написанному

 

вт,

 

1606

 

г.,

проводили

 

благочестивую

 

жизнь

 

и

 

основали

 

Соколышцкую

 

обитель.

На

 

Сокольей

 

горѣ

 

поставшна

 

церковь

 

древяпу

 

святаго

 

Николу

 

и

монастырь

 

(дѣвпчій)

 

устроиша»

 

въ

 

1389

 

г.

 

(Оппс.

 

Румяиц.

 

му-

зея,

 

стр.

 

210.

 

Упдольскаго,

 

Ж

 

140).

 

По

 

миѣнію

 

преосвящ.

 

Фи-

ларета

 

(Русск.

 

святые,

 

іюнь,

 

88

 

стр.),

 

они

 

находились

 

вт,

 

родствѣ

еъ

 

нзвѣстнымъ

 

по

 

лі.топнсямт,

 

воеводою

 

Яковомъ

 

А.тфаномъ,

 

сно-
•

 

■
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140

сиіпппмся

 

съ

 

Москвою

 

(въ

 

1398

 

г.),

 

за

 

что

 

и

 

опт,

 

и

 

его

 

щ.

ствепппки

 

Подверглись

 

опалѣ

 

оть

 

новгородцевъ

 

и

 

должны

 

были

 

спа-

саться

 

отъ

 

бѣды

 

или

 

бѣгствомъ,

 

или

 

пострпжепіомт,

 

въ

 

иноки

 

я

можетъ

 

быть,

 

вт,

 

это

 

время

 

праведные

 

братья

 

отреклись

 

оть

 

Іір:

скоп

 

суеты,

 

встуиивь

 

въ

 

монастырь.

 

По

 

рукой,

 

свитцамъ,

 

Алфа-

новы

 

названы

 

людьми

 

почетными

 

и

 

даже

 

посадниками:

 

Святые

Никита,

 

Кирилл - !,,

 

Нпкифорь,

 

Клнмептт,

 

и

 

Исаакій

 

Алфаповы,

 

по-

садницы

 

Иовгородскіе,

 

ігл;е

 

па

 

Сокольпѣ,

 

вт,

 

дѣвпчѣ

 

монастыри.

быша

 

вт,

 

лѣто

 

6000

 

м.

 

іюня

 

вт,

 

17

 

д.: .

 

Такимъ

 

образомт,

 

М-

стомъ

 

ихт,

 

погребсиія

 

былт,

 

основанный

 

ими

 

Сокольи,

 

монастырь,

но

 

впослѣдствіи

 

нхт,

 

мощп

 

были

 

исренесепы

 

въ

 

XY1IT

 

в.

 

въ

 

мо-

настырь

 

пр.

 

Аитопія

 

Римлянина

 

(близь

 

Новгорода),

 

гдѣ

 

и

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

почпвають

 

въ

 

ирпдѣ.тг,

 

Іоапиа

 

Богослова

 

въ

 

глав-

почт,

 

Рождество-Богородпцкомъ

 

мопастырскомъ

 

храмѣ.

 

Подлѣ

 

п\г

раки

 

вт,

 

южной

 

стѣнѣ

 

храма

 

в.тожепъ

 

камень

 

съ

 

слѣд.

 

высинен-

ною

 

надписью:

 

«Здѣ

 

положенные

 

святые

 

пяти

 

братій

 

мопш

 

при-

несены

 

на

 

сіе

 

святое

 

мѣсто

 

но

 

случаю

 

обращепнаго

 

вт,

 

ііенелъ

пожаромъ

 

Сокольшщкаго

 

дѣвича

 

монастыря,

 

при

 

благочестивой

державѣ

 

Велпкія

 

Государыни

 

Императрицы

 

Екатерины

 

2-й.

 

при

иреосвящсииомъ

 

архіеппскопѣ

 

Новгородском!,

 

и

 

Сапктнетербург-

скомт,

 

Гаврінлѣ

 

и

 

при

 

архимапдрнтѣ

 

сего

 

монастыря

 

Ѳеофилѣ.

 

въ

лѣто

 

отъ

 

Р.

 

X.

 

1775

 

мѣсяца

 

іюля

 

вт,

 

9

 

день».

 

Житіе

 

братьевь

А.тфаиовыхт,

 

находится

 

въ

 

рукописи

 

въ

 

монастырской

 

бнбліотекъ;

въ

 

пемт,

 

описаны

 

п

 

чудеса,

 

происходившія

 

отъ

 

нхт,

 

мощей

 

ел,

1562

 

по

 

1775

 

г.

 

(со

 

времени

 

переиесепія

 

мошей).

 

Святымъ

братьямъ

 

А.тфановымъ

 

стали

 

праздновать

 

4-го

 

мая

 

(вѣроятио,

 

въ

этотъ

 

день

 

совершено

 

было

 

упомянутое

 

торжество).

Сокол

 

ыінціаГі-Николаевскій,

 

жсискіГі,

 

совершенно

 

уничтоженный,

монастырь

 

паходплся

 

въ

 

Новгород -/",,

 

вт,

 

одной

 

верстѣ

 

къ

 

востоку

отъ

 

земляного

 

большого

 

вала,

 

па

 

Сокольей

 

горѣ,

 

вт,

 

равшигв,

лежаіцЙ

 

между

 

рѣчкой

 

Левошнею

 

и

 

ручьемъ

 

Ѳедоровскпмъ.

 

Объ

|

 

оспііііапіп

 

его

 

въ

 

Новгород,

 

лѣтописи

 

сказано:

 

«Въ

 

лѣто

 

6897
I

 

(1389)

 

поставпша

 

церковь

 

древяную

 

св.

 

Николая

 

на

 

Сокольей

горѣ,

 

н

 

монастырь

 

дѣвичь

 

устроиша».

 

Архпм.

 

Амвросій

 

вт,

 

Исто-

ріп

 

Рос.

 

іерархіи

 

замѣчаетъ,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

году

 

опт,

 

былъ

 

только
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возоиновленъ,

 

но

 

существовалъ

 

вт,

 

XII

 

столѣтіп,

 

какъ

 

видно

 

пзъ

щітія

 

Сокодышцк.

 

чудотворце]»,.

 

По

 

штатамъ

 

1764

 

г.

 

опт,

 

былъ

положенъ

 

вт,

 

3-мт,

 

классѣ;

 

въ

 

1775

 

г.

 

весь

 

выгорѣ.тъ

 

и

 

инокини

переведены

 

вт,

 

Михалнцкій

 

монастырь,

 

а

 

въ

 

1781

 

г.

 

остатки

 

ка-

данннго

 

строенія

 

отданьі

 

па

 

сооруженіе

 

ограды

 

Новгород.

 

Анто-

нова

 

монастыря.

 

^Звѣрішскій,

 

Матеріалы

 

для

 

исторіп

 

монастырей,

выи.

 

I,

 

Ж

 

436,

 

стр.

 

233.

 

Макарій,

 

Археолог,

 

оинсаніе

 

Новгор.

церк.

 

древностей,

 

1,

 

466,

 

558).

Сказаніе

 

о

 

явлепіи

 

мощей

 

ираведныхъ

 

братьевт,

 

Алфаіювыхъ

въ

 

Новгороде

 

составлено

 

при

 

оішсапіи

 

чудесь

 

ихъ,

 

совершившихся

въ

 

1562 — 1603

 

г.,

 

«когда

 

въ

 

Новгородѣ,

 

говорить

 

Ключевскій,

уцъмѣло

 

скудное

 

и

 

смутное

 

преданіе

 

о

 

чудотворцахъ».

 

(Древие-

русск.

 

житія,

 

464.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

34.

 

Филарстт,,

 

Русск.

 

святые,

 

іюнь,

 

98— 100.

 

Архпм.

 

Сергій,

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

162.

 

Историч.

 

словарь

 

о

 

русск.

 

евятыхъ

(вдѣсь

 

вмѣсто

 

Никиты

 

уиомянутт,

 

Нифонтъ).

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Свя-

тыни

 

и

 

древности

 

Нел.

 

Новгорода,

 

153.

 

Историч.

 

разговоръ

 

о

древи.

 

Новгород*!;,

 

85.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

евятыхъ,

45,

 

Ш

 

139.

 

Строевъ,

 

Сппскп

 

настоятелей,

 

108,

 

Ж

 

48.

Иреподовнаго

 

Днаніи

 

иконописца.

Въ

 

Кппгѣ,

 

глаголемой

 

о

 

рос.

 

евятыхъ

 

(изданной

 

М.

 

В.

 

Тол-

стымъ,

 

1888),

 

между

 

святыми

 

Велпкаго

 

Новгорода

 

помѣщенъ

преподобный

 

Ананія».

 

О

 

немъ

 

сказано

 

такъ:

 

«Иконоппсецъ

 

бысть

въ

 

Антоніевѣ

 

монастырь,

 

иреставпея

 

въ

 

лѣто

 

7089

 

(158 Г)

 

іюня

въ

 

17

 

день>

 

(Ж

 

145,

 

стр.

 

49).

 

Вт,

 

житіи

 

пр.

 

Аитоиія

 

римлянина

(3

 

аш.)

 

говорится,

 

что

 

Ананія

 

ппсалъ

 

«дпвныя

 

иконы

 

мпогихъ

святыхт,

 

чудотворцевт,»

 

и

 

такт,

 

строго

 

выполнял'!,

 

иноческіе

 

обѣ-

ты,

 

что

 

въ

 

продолжспіе

 

33

 

лѣтт,

 

ни

 

разу

 

не

 

выходп.тт,

 

за

 

ограду

обители.

 

Архпм.

 

Макарій

 

въ

 

Древиостяхъ

 

Новгорода

 

(ч.

 

2,

 

стр.

 

21)

годь

 

кончины

 

пр.

 

Апаніп

 

относить

 

къ

 

1521

 

г.

 

(Тоже

 

вт,

 

Исторіи

Рос.

 

іерархін,

 

Ш,

 

стр.

 

128),

 

а

 

архпм.

 

Леонидъ

 

(«Св.

 

Русь»

 

Ж
199)

 

кт,

 

156.1

 

году.
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Фпларстъ,

 

Русск.

 

святые,

 

іюнь,

 

стр.

 

100.

 

Чстыі-мпнея
3

 

авт.

 

(въ

 

жптіп

 

преп.

 

Аптопія

 

римлянина).

 

Архим.

 

Сергій

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

162.

 

Ы.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

агіографіп,

 

стр.

 

35.

 

Д.

 

Протоиоповъ,

 

Жнтія

 

евятыхъ,

 

іюнь

353 — 354.

 

Исторпч.

 

словарь

 

о

 

русск.

 

евятыхъ,

 

стр.

 

22,

Имя

 

преп.

 

Анаиіп

 

внесено

 

въ

 

Поли,

 

хрпстіап.

 

мѣсяцесловъ

иодт,

 

17

 

іюня:

 

«Пр.

 

Ананія,

 

иконописца

 

Новгородскаго,

 

скон-

чавшагося

 

вт,

 

1581

 

г.»

 

(Арх.

 

Фпларетъ

 

считаетъ

 

ошибкою

въ

 

Исторіи

 

Рос.

 

іерархін

 

и

 

архпм.

 

Макарія — годъ

 

кончины

преп.

 

Апапіп

 

1521

  

вмѣсто

 

1581

 

года).

Ю<Д!

18.

•

!

S

Празднество

 

нкопѣ

 

Божіей

 

Матери

 

именуемой

 

Ьоголюбскоіі.

Икона

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемая

 

Боголюбскою,

 

написана

 

въ

1155

 

году,

 

по

 

повслѣпію

 

ве.тпкаго

 

князя

 

Андрея

 

Юрьевича

 

Бого-

любекаго,

 

по

 

с.тѣдующему

 

случаю.

 

Вт,

 

этомт,

 

году

 

Андрей,

 

пере-

селяясь

 

изъ

 

Вышгорода

 

(близъ

 

Кіева)

 

вт,

 

область

 

Суздальскую,

взя.тъ

 

съ

 

собою

 

чудотв.

 

икону

 

Пресв.

 

Богородицы

 

(названную

впоСлѣдствія

 

Владимирскою).

 

Путешествіс

 

велпкаго

 

князя

 

было

благополучно,

 

по

 

за

 

7-мь

 

версть

 

оть

 

В.іадпміра,

 

внйзъ

 

но

 

тече-

нію

 

р.

 

Клязьмы,

 

лошади,

 

везшія

 

кіотт,

 

съ

 

чудотворною

 

иконою,

остановились

 

и

 

ипкакт,

 

не

 

шли

 

далѣе;

 

пхт,

 

перемѣнили,

 

по

 

и

 

по-

выл

 

не

 

могли

 

тронуться

 

съ

 

мѣста;

 

тогда

 

Андрей

 

прпказалт,

 

со-

вершить

 

мо.іебеит,

 

предъ

 

пкоиою

 

Богоматери

 

и,

 

павши

 

на

 

колѣіш,

со

 

слезами

 

далт,

 

6'бѣтъ

 

па

 

этомт,

 

мѣстѣ

 

основать

 

іп,

 

честь

 

Ея

храмъ.

 

Вт,

 

слѣдующую

 

ночь,

 

на

 

18-е

 

іюпя,

 

благочестивый

 

князь

во

 

снѣ

 

удостоился

 

вндѣть

 

Богоматерь

 

со

 

свиткомъ

 

въ

 

правой

рукѣ.

 

Она

 

иовелѣла

 

взять

 

изъ

 

Вышгорода

 

образъ

 

Богоматери,

 

по-

ставить

 

во

 

В.іадимірѣ,

 

а

 

па

 

мѣстѣ

 

чудесиаго

   

событія

   

постропть
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храмъ

 

Рождества

 

Пресв.

 

Дѣвы.

 

Велики

 

князь

 

немедленно

 

зало-

жат,

 

храмъ

 

и

 

повелѣлъ

 

написать

 

икону

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

томъ

ВПдѢ,

 

какъ

 

сподобился

 

ее

 

впдѣть

 

во

 

спѣ

 

(съ

 

хартіею

 

въ

 

правой

 

|
рукѣ,

 

а

 

лѣвая

 

обращена

 

къ

 

Спасителю).

 

По

 

освященін

 

храма,

 

св.

 

^
князь

 

повелѣлъ

 

ежегодно

 

совершать

 

18

 

іюия

 

празднество

 

въ

 

честь

Боголюбской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

самое

 

мѣсто

 

было

 

названо

Боголюбнвымъ

 

(сначала

 

городъ,

 

а

 

нынѣ

 

село

 

Владпмір.

 

епархіп).

Въ

 

1771

 

году

 

18

 

іюня

 

въ

 

память

 

чудеснаго

 

пзбавленія

 

Влади-

мира

 

и

 

его

 

окрестностей

 

отъ

 

моровой

 

язвы,

 

иредстательствомъ

Богоматери,

 

учреждено

 

новое

 

празднество

 

и

 

съ

 

того

 

времени

установлен'!,

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Боголюбова

 

монастыря

 

во

 

Вла-

ргіръ

 

21

 

мая,

 

а

 

оттуда

 

16

 

іюня

 

возвращается

 

въ

 

Боголюбовъ

монастырь.

Дин

 

богослуженія,

 

Дебольскаго,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

142.

 

Добро-

хотова,

 

Боголюбов'!,,

 

1852,

 

гл.

 

1,

 

ст.

 

2,

 

прп.т.

 

IY.

 

Владнм.

 

Губ.

ВѢдом.,

 

1848,

 

Л?

 

21.

 

Взглядъ

 

на

 

достопамятности

 

Владиміра,

 

1846,

гл.

 

2.

 

Слава

 

Божіей

 

Матерп.

 

С.

 

Снессоревой,

 

Жизнь

 

Пресв.

 

Бо-

городицы,

 

271 — 273.

Въ

 

ВІосквѣ,

 

близъ

 

Варварскихт,

 

воротъ,

 

на

 

Соляной

 

площади,

на

 

городской

 

стѣнѣ

 

у

 

церкви

 

всѣхъ

 

евятыхъ—находится

 

свято-

чтнмая

 

икона

 

Боголюбской

 

Божіей

 

Матерп.

 

Эта

 

икона

 

на

 

канунѣ

праздника

 

(17

 

іюия)

 

переносится

 

въ

 

особо

 

устроенный

 

шатеръ

 

у

воротъ,

 

гдѣ

 

при

 

мпогочпсленномъ

 

стсченін

 

богомолышвъ

 

совер-

шается

 

молебеііъ

 

Божісй

 

Матери

 

съ

 

акаоистомт,

 

и

 

съ

 

освящеиіемъ

воды — іеромонахамп

 

Покров,

 

(мнссіопер.)

 

монастыря,

 

въ

 

вѣдѣніи

коего

 

находится

 

означенная

 

пкопа.

 

18

 

ігоня

 

иредъ

 

иконою

 

снова

совершается

 

молебствіе

 

(подр.

 

оппсаніе

 

торжеств,

 

служенія

 

сей

пконѣ

 

см.

 

въ

 

Моск.

 

Церк.

 

Вѣдом.

 

1892

 

г..

 

№

 

25).

 

Изъ-за

 

этой

иконы

 

во

 

время

 

чумы

 

въ

 

1771

 

г.

 

былт,

 

бунтъ.

 

По

 

распоряжение

Носков:

 

митрополита

 

Амвросія

 

Зертысъ-Каменскаго,

 

эта

 

икона,

въ

 

иредупрежденіс

 

распространена

 

заразы

 

отъ

 

громадпаго

 

стече-

ніи

 

богомольцевъ,

 

была

 

опята

 

и

 

скрыта,

 

за

 

что

 

взволно-

вавшаяся

 

чернь

 

умертвпла

 

упомяпутаго

 

митрополита

 

въ

 

Донскомъ

моиастырѣ

 

(16

 

септ.

 

1771

 

года).
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Историч.

 

сказапіе

 

о

 

праздповапін

 

Боголюбск.

 

иконы

 

Богома-

тери,

 

что

 

у

 

Варвар,

 

воротъ,

 

издапіе

 

Абрамова,

 

1875.

 

Слава

 

Пре-

святой

 

Богородицы.

 

Архнм.

 

Іосифъ,

 

Путеводитель

 

по

 

Московск.

святыпямь,

 

стр.

 

136.

 

Москов.

 

Церк.

 

Вѣдом.,

 

1892

 

г.,

 

Ж:

 

25.

Въ

 

храмѣ

 

с.

 

Зимарова,

 

Рязанской

 

губерніи,

 

Рапепбургскаго
уѣзда,

 

находится

 

древняя

 

чудотворная

 

Боголюбская

 

икона

 

БржІей
Матери.

 

Говорить,

 

что

 

эта

 

икона

 

была

 

пѣкогда

 

въ

 

домѣ

 

поме-

щика

 

с.

 

«Зимарова»

 

Вас.

 

Абр.

 

Лопухина,

 

который

 

жплъ

 

вт,

 

Москвѣ

вт,

 

своемъ

 

доміі

 

на

 

Иречпстенской

 

улпцѣ.

 

По

 

ветхости

 

икону

 

этѵ

хранили

 

ст,

 

разными

 

ііещамн

 

въ

 

кладовой.

 

Во

 

время

 

моровой

 

язвы

въ

 

Москвѣ

 

одному

 

жителю

 

Москвы,

 

по

 

віідѣнію

 

во

 

cut,,

 

приказано

было

 

предт,

 

иконою

 

Божіей

 

Матерп,

 

находящеюся

 

вт,

 

домѣ

 

.Іопу-

хниа,

 

совершить

 

молсбствіе.

 

Лопухииъ,

 

по

 

опнсанію

 

просителя,

нашелт,

 

требуемую

 

икону

 

и

 

вручилъ

 

ему.

 

По

 

выздоров.теніи

 

своемъ,

москвича,

 

возвратнлт,

 

си.

 

икону

 

Лопухину,

 

который

 

передал'!,

 

ее

|

 

вт,

 

приходскую

 

церковь,

 

по

 

какую— неизвестно.

 

Духовннкъ

 

г.

 

Ло-

|

 

пухина,

 

свящепппкт,

 

другого

 

прихода,

 

настоятельно

 

проенлт,

 

его

передать

 

вт,

 

его

 

церковь

 

икону,

 

но

 

свящеинпкъ

 

той

 

церкви,

 

гдѣ

|

 

она

 

уже

 

находилась,

 

не

 

возвращала,

 

иконы;

 

тогда

 

Лопухина,

 

для

|

 

прекращенія

 

cuopa

 

ножертвовалъ

 

(ок.

 

1780

 

г.)

 

св.

 

икону

 

въ

 

с,

|

 

Зимарово,

 

какъ,

 

главную

 

свою

 

вотчину.

 

Боголюбская

 

икона

 

вт,

jj

 

]!ышпну

 

2

 

арпшна

 

10

 

верш.,

 

вт,

 

ширину

 

1

 

аршипт,

 

6

 

вершковъ;

$

 

живопись

 

греческая,

 

темная,

 

довольно

 

обветшалая,

 

па

 

липовой

|

 

доскѣ.

 

Лнкъ

 

Богоматери

 

изображен,

 

во

 

весь

 

роетт,

 

съ

 

распростер-

|

 

тыми

 

горѣ

 

руками

 

къ

 

лику

 

Спасителя,

 

пзобрааачшаго

 

вт,

 

обла-

|

 

кііхъ:

 

вт,

 

правой

 

рукѣ

 

Богоматери

 

хартія,

 

па

 

которой

 

написано:

■Щарю

 

пебеспьій!

 

Ііріилпі

 

всякаго

 

человѣка,

 

славящаго

 

Тя

 

н

 

прп-

у

 

зывающаго

 

имя

 

Твое

 

па

 

всякомъ

 

мі.отѣ,

 

ндѣже

 

бываеть

 

память

имени

 

Моего;

 

освяти

 

мѣсто

 

оно

 

и

 

проелнви

 

прославляющаго

 

Тя,

имепемт,

 

Моимь

 

пріемля

 

нхт,

 

всяку

 

молитву

 

и

 

объть: .

 

Риза

 

на

пконѣ

 

серебряная

 

позлащенная,

 

на

 

імавГ,

 

Богоматери

 

серебряно-

позлащенный

 

въпецъ

 

ст,

 

короной,

 

украшенной

 

драгоценными

 

кам-

нями.

 

Икона

 

эта

 

свято

 

чтится

 

вт,

 

Рязанской

 

губерпіи —и

 

особенно

въ

 

Раненбургскомъ

 

уѣздѣ.

  

Предт,

  

нею

 

совершали

  

молсбствіл

 

но

!

^•5=5? Ч 5=9=И=9=Й
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городамъ

 

и

 

селамъ

 

въ

 

холеру

 

1848

 

года,

 

съ

 

вѣрою

 

ирибѣгавшіе

(ИВ

 

заступленію

 

Богоматери,

 

<

 

получали

 

иоцѣлоиіс ,

 

,отъ

 

болѣзни.

(Свѣдѣнія

 

пзъ

 

оффиціалышхъ

 

документов'!.,

 

хранящихся. въ

 

Зима-

ровскомъ

 

храмѣ,

 

были

 

вытребованы

 

Рязан.

 

епискономъ

 

Гавріиломъ,

по

 

указу

 

Рязап.

 

копсисторіи

 

отъ

 

11

 

января.

 

1852

 

г.

 

.«№

 

8646.

Страиннкъ,

 

1869,

 

марть,

 

овящ.

 

В.

 

Трисвятскаго.

И-------- 1И

        

Ііч-І:

Въ

 

гор.

 

Угличѣ,

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Димитрія

 

;царевцча^ )

 

находится

йѣстно

 

чтимая

 

икона

 

Боголюбской

 

Божіеи

 

Матери.

 

О

 

ней

 

въ

;,]і,то[гисцѣ

 

гі

 

Углича»:

 

находятся

 

сдѣдующія

 

свѣдѣнія:

 

въ

 

1654

 

г.

въ

 

Москвѣ'И

 

другихъ а

 

городахъ

 

была

 

смертоносная

 

язва.

 

Въ

 

гор.

Угличѣ

 

вдругъ

 

заболѣли

 

два

 

семейства

 

свяіц.

 

Гавріпла

 

и

 

посад-

оваго

 

человѣка

 

Евфимія

 

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

всѣ

 

члены

 

уиомяиу-

тыхъ

 

семействъ

 

умерли.

 

Всѣ

 

граждане

 

по

 

атому

 

случаю

 

были

въ

 

болыномъ

 

страхѣ.

 

Въ

 

это

 

время

 

посадскій

 

человѣкъ

 

Аѳанасій

Софр.

 

Кустовъ

 

шелъ

 

по

 

земляному

 

валу

 

на

 

городское

 

собраніе

 

и,

дпшсдши

 

ДО'

 

церкви

 

ей.)

 

Димитрія

 

царевича,

 

увидѣлъ

 

трехъ

 

маль-

чиков

 

ь,

 

копхъ

 

принялъ

 

было

 

за.

 

дѣтейі

 

воеводы,

 

,домі.

 

которагр

находился

 

блпзъ

 

этого

 

храма.

 

Одннъ

 

изъ

 

отроковъ

 

сказнлъ

 

Аоа-

иагііи.

 

чтобы

 

онъ

 

въ

 

город,

 

собрапіи

 

объявилъ.

 

что

 

пі Тлгі.

 

Божій

моровою

 

язвою

 

идетъ

 

па

 

Угличъ,

 

а

 

потому

 

чтобы

 

молились

 

Го-

сшцу

 

Богу,

 

Пречистой

 

Его

 

Матери

 

и,

 

призыва.іи-бы

 

в г ь , .помощь

шмііііііхъ'

 

угодииковъ

 

Божінхъ

 

Димитрія,

 

князя

 

Романа

 

и

 

друг,

 

п

Господь

 

услышнтъ

 

ихъ

 

молитву

 

и

 

отвратитъ

 

свой

 

гнѣвъ

 

отъ

 

го-

рода.

 

Граждане,

 

нзвѣщенные

 

Аоаиасіемъ

 

о

 

сказанномъ

 

отъ.

 

отрока,

немедленно

 

явились

 

въ

 

храмъ

 

он.

 

Дпмнтрія

 

и

 

совершили

 

молебное

пътііс,

 

предъ

 

иконой

 

Божіей

 

Матери,

 

и

 

моровая

 

язва

 

прекратилась,

(.'ъ

 

того

 

времспи

 

постановлено

 

было

 

18

 

ішпя

 

праздновать

 

liqro-

любгкой

 

икоиѣ

 

Божіей

 

Матери.

 

Яроол..

 

Ёпарх.

 

Вѣдом.

 

1880

 

года,

\'

 

25

 

(п.

 

Лавров.).

 

Лѣтоннссцъ

 

г.

 

Углича.
. --------

Празднество

 

иконѣ

 

БожіеП

 

Матери

 

Боголюбокой

 

совершается

также

 

въ

 

г.

 

Усмапп

 

(Тамбов,

 

губерніи),

 

въ,

 

соборпомъ

 

храмъ

 

ко-

тораго

 

находится

 

святочтпмая

 

икона.

 

Жители

 

Усмапи

 

приппсы-

ваютъ

 

ей

 

свое

 

снасепіе

 

отъ

 

холеры

 

въ

 

1831

   

г.

  

и

   

нерЪдко

   

св.

10
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икону

 

берутъ

 

въ

 

дома

 

для

 

молебствій.

 

(Указат.

 

мѣстн.

 

празднеств!

въ

 

Тамбов,

 

губерніи

 

свящ.

 

Д.

 

Самбикпна,

 

стр.

 

20).

 

Хитровъ

Опис.

 

Тамбов,

 

епархін,

 

314.
--------

Въ

 

гор.

 

Елатьмѣ,

 

Тамбов,

 

епархіи,

 

въ

 

градской

 

Введенской

церкви

 

находится

 

древняя

 

чтимая

 

икона

 

Боголюбокой

 

Богоматери

(коиія

 

съ

 

чудотворной),

 

написанная

 

въ

 

1771

 

г.

 

діакономъ

 

Дорож-

кннымъ.

 

(Онисаніе

 

Тамбов,

 

еиархіи

 

Хитрова).
--------

Въ

 

гор.

 

Аозловѣ—въ

 

Боголюбскомъ

 

женокомъ

 

монастырѣ

совершается

 

празднество

 

въ

 

честь

 

Боголюбокой

 

иконы

 

Божіеіі

Матери:

 

о

 

сей

 

иконѣ

 

ом.

 

29

 

октября.

______________________________________________________________________________________________________ ■

Преподовнлго

 

Леонтід,

 

клнондрул

 

ІІечерсклго.

Въ

 

Полномъ

 

христіан.

 

мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

1875

 

г.),

 

подъ

18

 

чпслом'ь

 

іюня

 

иомѣщена

 

память

 

«преиодобнаго

 

Леонтія,

 

кано-

нарха

 

Печерскаго»,

 

вѣроятно,

 

ради

 

его

 

тезоименитства

 

съ

 

св.

муч.

 

Леонтіемъ,

 

пострадавшим'!)

 

вт.

 

75

 

году.

 

Леонтій

 

съ

 

юныхъ

лѣтт,

 

постуиилъ

 

вт,

 

Печерскую

 

лавру;

 

вѣроятно,

 

онъ

 

владѣлъ

 

отлпч-

нымъ

 

голосомъ,

 

а

 

потому

 

былъ

 

наученъ

 

грамотѣ

 

и

 

сдѣланъ

 

былъ

канонархомъ.

 

Скончался

 

въ

 

молодости.

 

Мощи

 

его

 

покоятся

 

въ

 

даль-

нпхъ

 

Ѳеодосіев.

 

пещерахъ.

 

Время

 

жизни

 

его

 

отнооять

 

къ

 

XIY

вѣку.

 

Память

 

его,

 

кромѣ

 

18

 

іюня,

 

совершается

 

28

 

августа

 

вмѣстѣ

съ

 

преподобными

 

далънпхъ

 

(Ѳеодос.)

 

пещеръ.

 

Ему

 

съ

 

св.

 

Герон-

тіемъ

 

каионархомъ

 

общіе

 

тропарь

 

и

 

копдакъ

 

(рукописные).

 

«Двоице

святая,

 

правило

 

начальная

 

бывшая

 

въ

 

церкви

 

и

 

въ

 

правнлѣ

 

ино-

честѣмъ

 

возсіявшая

 

свѣтло.

 

всечестніп

 

канонархи,

 

молите

 

Христа

Бога

 

да

 

прегрѣшеиіямъ

 

оставленіе

 

нодастъ

 

душамъ

 

нашимъ>.

(Тропарь,

 

гласъ

 

3-й).

 

Въ

 

5-й

 

нѣсни

 

канона

 

службы

 

Печерскшіг

преподобным'!,

 

дальнпхъ

 

(Ѳеодос.)

 

пещерт.

 

они

 

прославляются

 

съ

преп.

 

Павломъ

 

{Ші

 

10

 

септ.).

Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

авг.,

 

стр.

 

125.

 

Архим.

 

Сергій,

Агіологія

 

Востока,

 

28

 

августа.

 

Архим.

 

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»,



—
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—

«N»

 

127,

 

стр.

 

26.

 

П.

 

Барсуковъ,

  

Источники

  

русск.

  

агіогра-

фіи,

 

стр.

 

323.

Въ

 

1224

 

году

 

16—18

 

іюня

 

въ

 

битвѣ

 

на

 

рѣкѣ

 

Калкѣ

 

русскіе

потериѣли

 

страшное

 

пораженіе

 

отъ

 

татаръ,

 

въ

 

которомъ

 

погибли:

Мстислава

 

Романовичъ

 

Кіевскій

 

и

 

два

 

зятя

 

его—Андрей

 

и

 

Але-

ксапдръ

 

Дубровицкіе

 

(Дубровицы

 

была

 

волость

 

Туровско-Пинская.

слѣдователыю,

 

князья

 

эти

 

принадлежали

 

къ

 

племени

 

Святополкову).

Выиуждеиые

 

сдаться,

 

они

 

погибли

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

татары

подложили

 

ихъ

 

подъ

 

доски,

 

на

 

который

 

сѣли

 

обѣдать.

 

Шестеро

другихъ

 

князей

 

погибло

 

въ

 

бѣгствѣ

 

къ

 

Днѣнру,

 

а

 

именно:

 

Мсти-
слава

 

Святославичъ

 

Черниговскій

 

съ

 

сыномъ

 

Димитріемъ

 

(см.

 

1

апръля),

 

Святослав?»

 

Яневскій

 

(быть

 

можетъ

 

сынъ

 

Владиміра

Мстпславича,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

списках!,

 

онъ

 

на-

зван!.

 

Мстиславомъ),

 

Изяславъ

 

Ингворовичъ,

 

внукъ

 

Ярослава

 

Луц-

каго,

 

Святослава

 

Шумскій

 

(Шумскъ —Волынская

 

волость)

 

и

 

Шрііі
Нссвѣжскій

 

(Несвѣжь,

 

мѣстечко

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

Минской

 

губериіи,

Туровская

 

волость).

 

Соловьевъ,

 

Ист.

 

Россіи,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

450.

19.

Прснодовнлго

 

Іідоллдмл

 

ШенкѴрсклго.

•

 

Пр.

 

Варлаамъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Василій

 

Степанович!.

 

Своеземцевъ,

 

былъ

новгородским!)

 

посадникомъ;

 

онъ

 

былъ

 

весьма

 

богатъ,

 

его

 

уважали

велпкіе

 

князья.

 

«Посадппкъ

 

Василій,

 

но

 

словамъ

 

его

 

біографа,

 

по

наследству

 

(«пзъ

 

отечества»)

 

владѣлъ

 

Заволочьемъ;

 

рѣка

 

Вага

со

 

всѣми

 

ея

 

окрестностямп

 

была

 

въ

 

его

 

владѣніп

 

(Рукой,

 

житіе

пр.

 

Вар.таама

 

у

 

Ундольскаго,

 

№241).

 

Своеземневы

 

первые

 

завели

на

 

р.

 

Вагѣ

 

хлѣбопашество;

 

до

 

того

 

времени

 

обитавшая

 

здѣсь

чудь

 

питалась

 

ловлею

 

звѣрей

 

и

 

рыбы.

 

Васнлій

 

Стенановичъ

 

упот-

реблялъ

 

огромиыя

 

свои

 

средства

 

для

 

пользы

 

дикой

 

страны

 

и

 

много



1
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—

трудился

 

надъ

 

нравственнымъ

 

образовапіемъ

 

иолудикихъ

 

жителей

сѣвера.

 

Жпвя

 

постоянно

 

въ

 

Новгороде

 

онъ

 

въ

 

Заволочъе

 

посы-

лалъ

 

своихъ

 

управителей,

 

а

 

по

 

времепамъ

 

и

 

самъ

 

бывалъ

 

на

 

р,

Вагѣ

 

для

 

личных!.

 

расиоряя;еній

 

и

 

для

 

надзора

 

за

 

унравленіеіп,

довѣренпыхТ).

 

Васплій

 

Стенановичъ

 

постаиплъ

 

на

 

рѣкѣ

 

Пинежкѣ

на

 

горѣ

 

городокт.

 

и

 

назвалъ

 

его !

 

«Пинежским'ь

 

городкомъ».

 

Въ

своихъ

 

владѣніяхъ

 

въ

 

Иаволочьѣ

 

онъ

 

построил!,

 

иѣсколько

 

хра-

мовъ.

 

Имъ

 

построены

 

храмы

 

Рождества

 

Христова

 

на

 

Химаневѣ,

на

 

Усть-Пуѣ — храмъ

 

Рождества

 

Пресв.'

 

Богородицы,

 

на

 

Лодѣ—

храм!.

 

Рождества

 

св.

 

1.

 

Предтечп.

 

«Исполняя

 

заповѣдь

 

Спасителя.

Васплій

 

Стенановичъ,

 

по

 

словамъ

 

его

 

жпзнеописателя,

 

былъ

 

ігата-

телемъ

 

оиротъ,

 

одеждою

 

нагіші),

 

врачемъ

 

больныхъ,

 

М

 

домѣ

 

его

находили

 

себѣ

 

покой

 

всѣ

 

странники».

 

Для

 

огражденіЯ'

 

своихъ

 

сем

,

 

и

 

для

 

усмнропія

 

вогулоігь

 

и

 

остяков!),

 

разорявших!,

 

владѣііія

 

Ва-

|

 

силія

 

Степановича,

 

онъ

 

не

 

разъ

 

выпуждеиъ

 

былъ

 

вести

 

ел,

 

ипмп

борьбу

 

и

 

наказывать

 

дикарей,

 

и

 

однажды

 

(въ

 

1446

 

г.)

 

самъедва

не

 

сдѣлался

 

жертвою

 

довѣрчпвоотн

 

своей

 

ігь

 

вѣроломнымъ

 

іогор-

цамъ,

 

которые,

 

нодъ

 

предлогом!,

 

размежеванія

 

земли,

 

думали

 

схва-

тить

 

и

 

взять

 

его

 

въ

 

плѣнъ.

 

Вт.

 

томт.

 

же

 

1446

 

г.

 

онъ,

 

какъ

 

по-

садникъ,

 

являлся

 

отъ

 

новгородцевт.

 

къ

 

Димитрію

 

Шемякѣ,

 

тогда

бывшему

 

великим!,

 

кпяземъ,

 

для

 

заключенія

 

договора.

 

Въ

 

1456

 

г.

он!)

 

вмѣотѣ

 

съ

 

Новгород,

 

владыками

 

въ

 

Волокѣ

 

Ламскомъ

 

просплъ

вел.

 

князя

 

Васплія

 

Васильевича

 

дать

 

мпръ

 

Новгороду.

 

Его

 

имя

вмѣстѣ

 

с!)

 

другими

 

полномочными

 

отъ

 

новгородцевт.

 

іюдт.

 

зтижь

годомъ

 

встрѣчается

 

вт.

 

догово[іпыхТ)

 

граматахъ

 

Новгорода

 

съ

 

ве-

ліікимъ

 

княземт.

 

Московским'!..

 

Мірская

 

слава

 

не

 

по

 

дугаѣ

 

была

благочестивому

 

посаднику,

 

и

 

опт.

 

нерѣдко

 

иомышлялъ

 

о

 

миріюй

иноческой

 

жизпп.

 

Вт,

 

1444

 

году

 

па

 

р.

 

Вагѣ

 

опт.

 

осповалт.

 

мона-

стырь

 

въ

 

честь

 

Еваиг.

 

Іоанпа

 

Богослова,

 

па

 

оодержаиіе

 

коего

 

даль

много

 

денегь,

 

и

 

нодт.

 

конеігь

 

своей

 

жизни

 

«Васплій,

 

оставивъ

 

жену

и

 

дѣтей,

 

поселился

 

въ

 

обители

 

loan

 

па

 

Богослова

 

и

 

прпиялт.

 

мо-

нашество

 

съ

 

именсмъ

 

Варлаама.

 

Иноческая

 

жизнь

 

его

 

была

 

весьма

строгая:

 

смирепіемъ

 

п

 

послупіаніемъ

 

оігь

 

ставпл!)

 

себя

 

ниже

 

г.сѣхъ,

какъ

 

будто

 

н

 

не

 

былъ

 

основателем!)

 

обители

 

и

 

владѣтелемт.

 

бога-
ты

 

хъ

 

земель.

 

Сколько

 

знамеиитт.

   

опт,

 

былъ

 

за

  

оградою

 

обители,

1
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—

столько

 

въ

 

обители,

 

вт.

 

одеждѣ

 

инока

 

старался

 

быть

 

извТ.стнымт.

одними

 

иноческими

 

подвигами.

 

Скончался

 

онъ

 

въ

 

глубокой

 

ста-

рости

 

19

 

іюня

 

1462

 

года.

 

Въ

 

1552

 

г.

 

случился

 

большой

 

разливъ

 

I
р.

 

Ваги,

 

и

 

вода

 

стала

 

подмывать

 

гору,

 

на

 

которой

 

былъ

 

иостроенъ

 

|

монастырь.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

году

 

нодъ

 

день

 

памяти

 

Варлаама,

 

ото-

рвалась

 

часть

 

горы

 

съ

 

самой

 

вершины,

 

такт,

 

что

 

едва'

 

уцѣлѣлъ

храмъ.

 

Тогда

 

открылось

 

много

 

гробовъ,

 

и

 

въ

 

ихъ

 

числѣ

 

гробъ

Варлаама.

 

Итуменъ

 

Герасим!,

 

съ

 

братіею

 

иеренесъ

 

его

 

гробъ;

въ'это

 

время

 

усмотрѣно

 

было

 

тѣло

 

блаж.

 

Варлаама

 

совершенно

цъмымъ,

 

даже

 

иноческія

 

одежды

 

его

 

не

 

предались

 

тлѣнію.

 

Вь

1557

 

году

 

въ

 

Новгородской

 

области

 

былъ

 

голодъ

 

и

 

особенно

 

въ

Заволочской

 

сторонѣ.

 

Игумепъ

 

ІІаисій,

 

по

 

этому

 

случаю,

 

иорѣ-

пшлъ

 

съ

 

братіею

 

въ

 

день

 

памяти

 

Варлаама

 

не

 

ставить

 

трапезы

бъдііымъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

по

 

завѣщанію

 

Варлаама,

 

въ

 

день

 

кон-

чины

 

его

 

«обитель

 

Іоаниа

 

Богослова

 

ежегодно

 

кормила

 

всѣхъ

 

бѣд-

ііыхъ,

 

сколько

 

бы

 

ихъ

 

не

 

приходило,

 

и

 

сверхъ

 

того

 

еще

 

надѣляла

зсрновымъ

 

хлѣбомъ.

 

Преп.

 

Варлаамъ

 

во

 

снѣ,

 

ирсдъ

 

днемъ

 

своей

памяти,

 

явился

 

игумену

 

Паисію,

 

а

 

потомъ

 

старшим!,

 

изъ

 

братіп,

съ

 

жсзломъ

 

въ

 

рукѣ,

 

съ

 

темнорусою

 

бородой

 

и

 

строгпмъ

 

голосомъ

сказали:

 

«Вы

 

составили

 

нечестивый

 

совѣтъ,

 

не

 

хотите

 

давать

 

ми-

лостыню

 

иищимъ,

 

затворяете

 

житницы

 

мои

 

для

 

бѣдности.

 

Ужели

не

 

понимаете,

 

что

 

затворяете

 

себѣ

 

царствіе

 

небесное?

 

Знайте,

 

что

мѣсто

 

это

 

разорится

 

въ

 

копен,!,.

 

Приказываю

 

вамъ,

 

завтра,

 

въ

 

день

моей

 

памяти,

 

кормите

 

всѣхъ

 

бѣдныхъ

 

и

 

раздайте

 

имъ

 

милостыню,

чтобт.

 

нростилъ

 

вамъ

 

Богъ

 

дерзость

 

вашу».

 

При

 

мощахъ

 

преп.

Варлаама

 

совершались

 

чудесным

 

исцѣлеиія

 

болыіыхъ.

 

Мощи

 

пред.

Варлаама

 

были

 

свидѣтельствованы

 

въ

 

1630

 

г.

 

Новгород,

 

митро-

политом!,

 

Кипріаномъ

 

п

 

тогда

 

же

 

сдѣлано

 

было

 

расноряженіе

 

о

празднованіп

 

памяти

 

его

 

14

 

іюня,

 

и

 

in,

 

честь

 

его

 

былъ

 

устроенъ

иридѣлыіый

 

храмъ.

 

Нынѣ

 

мощи

 

его

 

покоятся

 

нодъ

 

спудомъ

 

въ

бывшей

 

монастырской,

 

а

 

сь

 

1764

 

г.

 

приходской

 

церкви:

 

ежегод-

но

 

19

 

іюня

 

изъ

 

г.

 

Шенкурска

 

бываетъ

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

этотъ

храмъ.

 

Первоначально

 

жптіе

 

нр.

 

Варлаама

 

составлено

 

было

 

мона-

хомъ

 

Іоною

 

(авторомъ

 

жптія

 

пр.

 

Антонія

 

Сійскаго).

 

Вт.

 

1589

 

г.

Іона

 

пріібылъ

 

«по

 

обѣту»

 

въ

 

монастырь

 

прей.

 

Варлаама

 

и

 

здѣсь
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братія,

 

давно

 

скорбѣвшая,

 

что

 

некому

 

составить

 

біографію

 

осно-

вателя

 

ихъ

 

обители,

 

упросила

 

его

 

заняться

 

соотавленіемъ

 

житія

иреподобнаго.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

учеников!)

 

нр.

 

Варлаама

 

не

 

было

 

въ

живых!.,

 

то

 

Іона

 

составилъ

 

краткія

 

овѣдѣнія

 

о

 

Варлаамѣ

 

но

 

пре-

данно

 

старцевъ.

Ключевскій,

 

Древне-русск.

 

житія

 

святыхъ,

 

стр.

 

302.

 

Въ

рукописи

 

у

 

Ундольскаго

 

XYI

 

в.,

 

.№

 

241.

 

Четьи-Минси

 

Ту-

лунова,

 

№

 

667

 

и

 

231,

 

Синод.

 

ХУШ

 

в.,

 

М

 

619.

 

Фпларетъ,

Русск.

 

святые,

 

іюнь,

 

стр.

 

190 — 198.

 

Сѣвер.

 

архивъ,

 

1827

 

г.

27.

 

Юриднч.

 

акты,

 

№

 

234.

 

Ивановъ,

 

Оиис.

 

государ,

 

ар-

хива,

 

стр.

 

242.

 

Страннпкъ,

 

1874

 

г.,

 

Свѣдѣнія

 

о

 

монастырѣ,

стр.

 

13.

 

Исторія

 

Рос.

 

іерархін,

 

14,

 

393.

 

Душепол.

 

Чтеніе

1864.

 

Поли,

 

христіаи.

 

мѣсяцесловъ.

 

Архим.

 

Леонидъ,

 

«Св.

Русь,

 

стр.

 

104.

 

М.

 

Вл.

 

Толстой,

 

Богосл.

 

Вѣстникъ,

 

декабрь,

1892

 

г.

^Вгмѣйіидго

 

пдтрідрр

 

Исероссійсклго

 

Іовд.

Въ

 

«Киигѣ

 

о

 

святыхъ»

 

сказано:

 

-СііятѢйіпій

 

патріархъ

 

Іовъ

Московскій

 

и

 

всея

 

Россіп

 

чудотворецъ,

 

иострада

 

отъ

 

Ростригп.

Преставися

 

въ

 

лѣто

 

7011

 

іюня

 

въ

 

19

 

день»

 

(Рукоп.

 

Савваптова,

л.

 

9).

 

Въ

 

старпнныхъ

 

святцахъ

 

имя

 

натріарха

 

Іова

 

упоминается

между

 

святыми

 

града

 

Москвы

 

(архим.

 

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

№

 

51 0).

Въ

 

Агіологіи

 

Востока

 

архим.

 

Сергія

 

въ

 

числѣ

 

русских!,

 

святыхъ,

находящихся

 

въ

 

рукописныхъ

 

святцахъ,

 

но

 

не

 

канонизованных ъ.

значится

 

патріархт.

 

Іовъ

 

(III,

 

нрпм.

 

3,

 

стр.

 

64).

 

Въ

 

Сборникѣ

Ундольскаго,

 

за

 

№

 

1110,

 

помѣщепа

 

повѣсть

 

или

 

«псторія»

 

о

патріархѣ

 

Іовѣ.

 

Въ

 

недавнее

 

время

 

Общество

 

древней

 

русск.

 

пись-

менности

 

напечатало

 

обширное

 

житіе

 

святѣйшаго

 

патріарха

 

Іова.

Патріархъ

 

Іовъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Іоапнъ,

 

родомъ

 

пзъ

 

гор.

 

Старины,

Тверской

 

епархіи;

 

остались

 

иепзвѣстпымн

 

первые

 

годы

 

деятель-

ности

 

его

 

до

 

вступленія

 

въ

 

Старицкій

 

Успеискій

 

монастырь.

 

Въ
первый

 

разъ

 

объ

 

Іовѣ,

 

какъ

 

игумепѣ

 

Старпцкаго

 

монастыря,

 

упо-

минается

 

6

 

мая

 

1569

 

года;

 

съ

 

16

 

апрѣля

 

1581

 

года

 

онъ

 

былъ
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хнротонисанъ

 

во

 

епископа

 

Коломенскаго

  

(у

 

Строева,

 

Списки

 

на-

стоятелей

 

русск.

 

іерарховъ,

 

стр.

 

460).

   

Въ

  

Коломнѣ

 

пробылъ

 

до

1586

 

г.,

 

а

 

затѣмъ

 

возведен!,

 

въ

 

сапъ

 

Ростовскаго

 

архіепископа,

 

но

вскоре,

 

въ

 

1586

 

г.,

 

но

 

низвержеиіи

 

Моск.

 

митрополита

 

Діописія,

 

воз-

веденъ

 

былъ

 

на

 

каоедру

 

воероссійскаго

 

митрополита

 

соборомъ

 

рус-

ским,

 

іерарховъ

 

и

 

Константинопол.

 

патріархомъ

 

Іереміею

 

2-мъ,

 

23

января

 

1589

 

г.

 

избранъ,

 

а

 

26 ;

 

января

 

былъ

 

носвящеиъ -первымъ

патріархомъ

 

і

 

въ

 

Россіи;

 

1 6

 

лѣтъ

 

Іовъ

 

несъ

 

на

 

себѣ

 

тяжелое

 

бремя

управленія

 

всероссійскою

 

церковію;

 

принималъ

 

дѣяте.чьное

 

участіе

и

 

ві.

 

гражданскихъ

 

дѣлах-ь,

  

какъ-то:

  

въ

  

возведеніи

  

на

  

царскій

ирестолъ

 

Бориса

 

Ѳеодоровича

 

Годунова,

 

а

 

въ

 

смутное

 

время

 

при-

нимал!)

 

всѣ

 

зависящія

 

отъ

 

него

 

мѣры

 

для

 

спасенія

 

церкви

 

и

 

оте-

чества

 

orb

 

самозванца

 

и

 

самъ

 

палъ

 

жертвою

 

мятелшиковъ.

 

Едва

только

 

разнеслась

 

молва,

  

что

 

въ

  

нредѣлахъ

   

Полыни

  

и

   

южной

Россіи

 

появился

 

самозванеці),

 

прпнявшій

   

на

 

себя

  

имя

   

царевича

Димптрія,

 

сына

 

Іоапна

 

IY

 

Грознаго,

  

Іовъ

 

носпѣшилъ

   

отправить

послов!)

 

кі)

 

польскому

 

и

 

литовскому

  

духовенству

   

сь

 

грачатами,

въ

 

которыхъ

 

увѣрялъ,

 

что

 

это

 

не

 

царевичъ

 

Димитрій,

 

а

 

растрига

(бывшіП

 

инокъ

 

Московскаго

 

Чудова

 

монастыря),

 

бродяга

 

Григорін

Отрепьевъ.

 

Ппсалъ

 

онъ

 

о

 

томъ-же

  

и

  

Шевскому

   

воеводѣ,

   

князю

Васнлію

 

Острожскому,

 

но,

   

къ

  

сожалѣнію,

   

пословъ

  

его

 

на

 

пути

задерживали,

 

граматы

   

ихъ

 

скрывали.

  

Самозванецъ

   

между

   

тѣмъ

усиливался,

 

бралъ

 

русскіе

 

города

 

одпнъза

  

другпмъ

 

и,

 

наконецъ,

явился

 

въ

 

Москвѣ

 

(1605

 

г.).

 

Его

 

соумышленники

   

ворвались

   

въ

Угненскій

 

соборъ

 

и

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

иатріархъ

 

Іовъ

 

совершалъ

 

ли-

тургію,

 

извлекли

 

его

 

изъ

 

алтаря

 

и

 

разорвали

 

на

 

немъ

 

святитель-

ски!

 

одежды.

 

Іовъ,

 

ставь

 

предъ

 

чудотворною

 

иконою

 

Владимірской

Бо;і;іей

 

Матери,

 

снялъ

 

съ

 

себя

 

ианагію,

 

положил!)

 

ее

 

къ

 

пконѣ

 

и

in,

 

слухъ

 

всего

 

народа

 

сказалъ:

   

«здѣсь,

   

предъ

   

сею

  

иконою,

 

я

былъ

 

удостоенъ

 

архіерейскаго

 

сана

 

п

 

много

 

лѣтъ

 

хранилъ

 

цѣлость

вѣры.

 

Нынѣ

 

вижу

 

бѣдствія

 

церкви

 

и

 

торжество

 

обмана

   

и

 

ереси.

Матерь

 

Божія!

 

сиасп

 

нравославіе».

 

Эти

 

слова

 

святителя

   

еще

 

бо-

лъе

 

озлобили

 

злодѣевъ:

 

они

 

надѣли

 

на

 

него

 

простую,

 

монашескую

рясу,

 

позорно

 

повлеки

   

изъ

 

собора

   

на

 

площадь

  

и

 

въ

 

телѣгѣ

 

от-

правили

 

вт,

 

заточеніе

  

въ

 

Старицкій

  

монастырь.

   

На

   

мѣсто

   

Іова
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лже-Дпмитрій

 

натріархомъ

 

поставилъ

 

Рязанскаго

 

архіепископа,

грека,

 

Игнатія.

 

Самозвайецъ,

 

для

 

нриличія,

 

нослалъ

 

его

 

къ

 

Лову

за

 

благословеніемъ,

 

но

 

Іовъ

 

не

 

благо слови ль

 

и

 

сказалъ

 

«но

 

щ

тагѣ

 

атамань,

 

но

 

овцамъ

 

пастух!.».

 

Послѣ

 

лже-Димитрія

 

на

 

рус-

скій

 

престол!)

 

былъ

 

пзбранъ

 

(въ

 

1606

 

г.)

 

Василіп

 

Ивановпчі,

Шуйскій.

 

Онъ

 

заключил!,

 

Мгнатія

 

въ

 

Чудовъ

 

монастырь

 

и

 

пред.

ложплъ

 

Лову

 

занять

 

ііатріаршій

 

ирестолъ,

 

но

 

старецъ

 

отказался,

Занялт,

 

же

 

иатріарга.

 

каоедру

 

Казанскій

 

митрополить

 

Гер.могенъ

(см.

 

17

 

февраля).

 

Онъ

 

норвымъ

 

долгом!,

 

счелъ

 

просить

 

Іова

 

нрп-

быть

 

В'ь

 

Москву

 

для

 

разрѣшепія

 

народа

 

отъ

 

присяги,

 

данной

 

са-

мозванцу.

 

Іовъ

 

явился

 

ВТ)

 

Уепенекій

 

соборъ

 

и

 

вт.

 

бѣдной

 

рясі;

простого

 

инока

 

сталъ

 

рядомъ

 

съ

 

Гермогепомъ

 

па

 

патріаршемь

престолѣ

 

(20

 

февраля

 

1607

 

г.);

 

тутъ

 

онъ

 

повелѣлъ

 

прочитать

въ

 

слухі)

 

парода

 

свою

 

грамату,

 

въ

 

которой

 

живо

 

изображалъ

прежде

 

велпчіе

 

Роееіи,

 

потомт>

 

изъявлял!,

 

удивленіе

 

и

 

скорбь,

 

что

русскіе

 

тогда

 

легко

 

поддались

 

оболыценію

 

и,

 

сдѣлавшпсь

 

илмън-

ніікамп,

 

нанесли

 

такъ

 

много

 

бѣдъ

 

и

 

скорбей

 

церкви

 

п

 

отечеству

и,

 

иакопець,

 

пменемъ

 

Бога

 

отъ

 

своего

 

лица

 

и

 

отъ

 

всего

 

духовен-

ства

 

обт.явилъ

 

разрѣшеніе

 

и

 

прощсиіе

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

 

виередъ

уже

 

не

 

станутъ

 

нзмѣпять

 

законному

 

своему

 

царю.

 

Народъ

 

вни-

мательно

 

слушалъ

 

Іова,

 

каялся

 

въ

 

свопхт,

 

прегрѣшеніях!.

 

и

 

отъ

радости

 

прощенія

 

въ

 

пихт,

 

плакалъ.

 

Вь

 

скоромъ

 

времени,

 

по

 

воз-

врапшпіи

 

въ

 

Старицу,

 

Іовъ

 

скончался

 

19

 

іюня

 

1607

 

года.

 

Тѣло

его

 

было

 

погребено

 

нодъ

 

монастырскою

 

колокольнею,

 

гдѣ

 

и

 

доныні.

находится

 

небольшой

 

склепъ

 

въ

 

видѣ

 

часовни,

 

гдѣ

 

стоить

 

«спуд>.

На

 

еклеиѣ

 

надпись:

 

«7115

 

г.

 

іюпя

 

въ

 

19-й

 

день

 

на

 

день

 

вос-

кресенія

 

въ

 

нощн

 

нреставися

 

рабъ

 

Божій

 

святѣйшій

 

иатріархъ

 

1-й

Ion!.

 

Московскій

 

и

 

всея

 

Россііі,

 

урождеиеці,

 

града

 

Старицы

 

изъ

посадипковъ,

 

отт,

 

своихі,

 

вданъ

 

въ

 

монастырь

 

Старицы

 

Усненія

Вожіей

 

Матери

 

архимандриту

 

Герману,

 

отт,

 

пего

 

же

 

иаучент,

 

чте-

нію

 

и

 

слову

 

Божію;

 

вт,

 

ономъ

 

же

 

монастырѣ

 

постриженъ

 

вь

 

мо-

нашество

 

тѣмъ-же

 

архнмапдрнтомъ

 

и

 

посвящен!,

 

въ

 

іеромонахі;

от!)

 

благочестиваго

 

царя

 

и

 

велнкаго

 

князя

 

Ивана

 

Васильевича

 

(IV)
умоленъ

 

бысть

 

архимапдрптомт,

 

вт.

 

ономъ

 

монастырѣ,

 

а

 

потомъ

взятт.

 

быль

 

въ

 

Коломну

 

во

 

епископа,

 

оттуда

 

переведешь

 

вт.

 

Роешь
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153-

и,

 

архіеиискодш..

 

изъ

 

Ростова

 

;

 

въ

 

Москву

 

въ

 

митрополиты,

 

изъ

литрополптовъ /въ

 

патріархи

 

Московокіе

 

и

 

вс;ея

 

Россіи.

 

По

 

времени

поста

 

самозванець

 

Гришка

 

Отрепьеву

 

возненавпдѣлъ

 

и

 

сослалъ

его

 

паки

 

въ

 

Старицкііі,

 

Уененскій

 

монастырь,

 

нодъ

 

началъ,

 

гдѣ,

проживая

 

не

 

малое

 

время, ; окончилъ

 

жизнь

 

и

 

погребенъ

 

Крутіщкимъ

митрополитом!.

 

Пафнутіедь

 

и

 

Тверским!,

 

архіепископомъ

 

Ѳеоктп-

стомъ,

 

при-,

 

архнмііндритѣ

 

Діонисіп

 

со

 

священны мъ

 

собором!,

 

въ

 

,сеі}

палаткѣ.

 

Ныиѣ .же

 

чудодѣйствуя

 

•

 

молить

 

о

 

всѣхъ

 

Вседержителя

Бота

 

Госиода

 

нашего

 

I.

 

Христа.

 

Аминь»

 

(Историч.

 

бпбліотека.

Прплож.

 

къ

 

Тверск.

 

Вѣдом,

 

1879

 

г.).

 

Въ

 

Историч.

 

памятникахъ

Тверской

 

епархіи

 

(издаваемых!,

 

при

 

Твер. ,

 

Енарх.

 

Вѣдомостяхъ) .

описано

 

имущество,

 

оставшееся

 

иослѣ

 

смерти

 

патріарха

 

Іоца;

до£і

 

іюші

 

4\

 

(19)'

 

день.

 

Осталось

 

іщслѣ.свягвйіиагоі

 

Іова,

 

натрі-

арха

 

Моековскаго

 

и

 

всея

 

Россіп, :

 

въ

 

келліяхъ

 

и

 

въ

 

сѣняхт,

 

и

 

въ

чулапѣхт,

 

Божія

 

милосердія:

 

образъ

 

Спасовъ

 

стоящій,

 

а

 

въ

 

под-і

пожіп

 

Зоеима

 

и

 

Савватій

 

Соловецкіе

 

чудотворцы;

 

обложеиъ

 

мѣдыо,

вѣнцы

 

серебряны,

 

окладъ

 

и

 

вѣнцы

 

золочены.

 

Да

 

четыре

 

образа

Жпвотііорящія

 

Троицы

 

на

 

золотѣ...

 

образъ

 

Госиода

 

пашегоіисуса

Христа

 

«содержа

 

воя

 

Господь».

 

Благое

 

молчаиіе.

 

Образъ

 

Пречи-

стые

 

Богородицы— иредвѣчиый

 

Младенецъ

 

отъ

 

сосцу

 

питается;

пбраііъ

 

Іоапна

 

Богослова,

 

два

 

образа

 

Макарія

 

Калязинскаго,

 

да

четыре

 

образа

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

пять

 

образовъ

 

Ярославскіе

 

чудо-

творцы,

 

Авраамій

 

Ростовскій,

 

Ефремъ

 

Новоторжскій,

 

Димитрій

Прнлуцкій,

 

Александр!.

 

Невскій

 

и

 

др.

 

(затѣмъ

 

слѣдуетъ

 

опись

одежды

 

и

 

разной

 

домашней

 

рухляди).

 

А

 

денег/ь

 

послѣ

 

Іова

 

натрі-

арха

 

осталось

 

15-ть

 

рублевъ,

 

итѣ

 

деньги

 

изошли

 

на

 

иогребеніо...

При

 

натріархѣ

 

Никонѣ

 

тѣло

 

Іова

 

было

 

перенесено

 

въ

 

Москву

и

 

погребено

 

въ

 

Усненско.мъ

 

соборѣ

 

па

 

ряду

 

ст.

 

другими

 

всероо-

сіпскпми

 

патріархамп.

О

 

натріархѣ

 

Іовѣ:

 

Карамзин!.,

 

Исторія

 

госуд.

 

Рос,

 

т.

 

X

 

и

 

XI.

Нстор.

 

Рос.

 

іерархіи,

 

т.

 

1.

 

Соловьевъ,

 

Исторія

 

Россііі,

 

(въ

 

VII

 

и

 

YHI

томахь—

 

см.

 

Ключькъ

 

исторіи

 

Соловьева

 

составленный

 

Шнловымъ).

Фнларетъ,

 

архіен.

 

Чернпг.,

 

Ист.

 

рус.

 

церкви,

 

7,

 

4-я.

 

Муравьев!,,

 

Ист.

рус.

 

церкви.

 

Доброиравииъ,

 

Очеркъ

 

нсторіи

 

рус.

 

церкви

 

(стр.

 

110 —

113).

 

Зпаменскій

 

П.

 

В.,

 

Исторія

 

рус.

 

церкви.

 

Архим.

 

Іоспфъ,

 

Путевод.

I
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къ

 

свят.

 

Москов.,-

 

стр.

 

19.

 

Правое.!.

 

Собесѣдн.,

 

1867

 

г.,

 

Щ )

 

20.

Творенія

 

св.

 

отецъ,

 

Правослан.

 

Обозрѣніе,

 

1854,

 

XVIII.

 

Архивъ

историко-юрндич.

 

свѣдѣній,

 

1855

 

г.,

 

кн.

 

II,

 

1

 

ак.

 

Труды

 

Кіев,

академіп,

 

1865

 

г.,

 

октябрь.

 

Душопол.

 

Чтеніе,

 

1868,

 

декабрь.

 

Тол-

стой

 

М.

 

В.,

 

Разсказы

 

изъ

 

русск.

 

церк.

 

псторіи.

 

Свящ.

 

Павелъ

 

Ѳ.

Николаевскій,

 

Объ

 

учрежденіи

 

въ

 

Роесій

 

патріаршества,

 

Хрий.

Чтеніе,

 

1879

 

г.

 

Муравьевъ

 

А.

 

И.,

 

Сношенія

 

Россіи

 

съ

 

Востокомъ,
Собр.

 

государ,

 

граматъ,

 

ч.

 

2.

 

№

 

5852.

 

Статья

 

въ

 

Трудахъ

 

Кіев.

акад.,

 

1879

 

г. 1

 

'«Отъ

 

Впзантіп

 

до

 

Москвы».

 

Толстой,

 

Книга,

 

гла-

големая

 

онисаніе

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

Л?

 

169,

 

стр.

 

59.

 

Архим.

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

.N5

 

510,

 

стр.

 

128.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

Востока,

 

Ш,

 

стр.

 

64.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіп,

стр.

 

262 — 264.

 

«МоскОв.

 

патріархи»,

 

М.,

 

1848

 

г.,

 

стр.

 

7.

 

Чте-

нія

 

ВТ)

 

Москов.

 

Обществѣ

 

поторіи

 

и

 

рос.

 

древн

 

,

 

1847,

 

Ш,

 

19;

1876,

 

И,

 

63.

 

Дворцов,

 

расходы,

 

Ш,

 

301

 

(перенесете

 

мощей

иатріарха

 

Іова

 

въ

 

1652

 

г.).

 

Древн.

 

Впвліооик.,

 

1774

 

г.,

 

VI,

 

174.

Строевъ,

 

Списки

 

іерарховъ.

Въ

 

Стариц.

 

Уепенек.

 

мужском!,

 

монастырѣ

   

на

  

мѣеть'

  

ногре-

бенія

 

иатріарха

 

Іова

 

устроена

 

часовня.

   

Могила

  

святителя

 

озна-

чена

 

памятником!,

 

изъ

 

бѣлаго

 

камня,

   

на

 

верху

 

котораго

 

начер-

тано

 

краткое

 

жизнеопнсаніе.

 

Поверхь

 

камня

 

на

 

доскѣ,

 

ирик

стек.томъ,

 

изображен!,

 

ликъ

 

патріарха

 

Іова.

   

Въ

 

часовнѣ

 

этой

иросьбѣ

 

усердствующих!,

 

богомольцев!,

 

отправляется

 

панихида

святителѣ

 

Іовѣ.

 

Въ

 

напрестолыіыхъ

 

крестах!, — въ

 

Тверск.

 

к

соборѣ

 

и

 

В!,

 

Старицкомъ

 

Успенскомъ

 

монастырѣ

 

между

 

частицами

мощей

 

разных ъ

 

святыхъ

 

вложены

 

частицы

 

мощей

 

иатріарха

 

Іова

(см.

 

игумена

 

Арсенія,

 

Онисаніе

 

Успей.

 

Стариц,

 

монастыря,

 

Тверь.

1895

 

г.,

 

стр.

 

17).

 

Изъ

 

описи

 

имущества

 

Старпцкаго

 

монастыря,

составленной

 

въ

 

1607

 

году

 

архнмаидрнтомъ

 

Діонисіемъ

   

(см.

  

12

мая)

 

видно,

 

что

 

изъ

   

имущества

  

евятѣйніаго

   

иатріарха

  

Іова

 

и

означенной

 

обители

 

были:

 

воздвизальный

 

кресті)

 

сь

 

мощами

 

раз-

ных!,

 

святыхъ:

 

семь

 

складныхъ

 

образовъ,

 

несколько

 

нанагій,

 

дві;

 

\
пзъ

 

них!)

 

рѣзанныя

   

на

   

камнъ,

   

два

  

образа

  

складня,

   

пѣсколько

кнпгъ,

 

между

 

ними

 

одно

   

евангеліе

   

печатное;

   

18

   

кипгъ,

 

остав-

шихся

 

послѣ

 

его

 

келейника

 

старца

 

Аѳанасія,

   

между

 

коими

 

были
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три

 

евангелія;

 

двѣ

 

ризы

 

съ

 

епитрахилями

 

п

 

др.

 

Доселѣ

 

въ

 

Успен.

Старпцкомъ

 

монастырѣ

 

сохраняется

 

саккосъ

 

патріарха

 

Іова,

 

де-

шевой

 

аиликовой

 

парчи

 

полосками,

 

на

 

крашенинной

 

подкладкѣ;

ііока

 

и

 

рукава

 

разрѣзные

 

съ

 

серебряными

 

пуговицами:

 

на

 

оплечъѣ

сзади— серебряная

 

скрижаль;

 

длина

 

его

 

два

 

аршина

 

безъ

 

вершка.

По

 

покрою

 

и

 

окладу

 

его

 

апликовымъ

 

же

 

таоомъ

 

видно,

 

что

 

обык-

новенный

 

діаконскій

 

орарь

 

былъ

 

обращенъ

 

въ

 

саккосъ

 

съ

 

при-

бавленіемъ

 

только

 

звѣзды,

 

или

 

скрижали

 

на

 

онлечьяхъ.

 

Очевидно,

святитель

 

служилъ

 

вь

 

немъ

 

уже

 

послѣ

 

своего

 

заточенія

 

въ

 

Ста-

рпцкомъ

 

монастырѣ.

 

(Оппеаніе

 

монастыря,

 

игум.

 

Арсеиія,

 

стр.

 

18).

Близъ

 

г.

 

Старицы,

 

на

 

разстояніи

 

полуверсты

 

отъ

 

города

 

по

Москов.

 

дорогѣ,

 

находится

 

старинная

 

часовня,

 

нынѣ

 

принадлежа-

щая

 

градской

 

Предтеченской

 

церкви.

 

О

 

сей

 

часовнѣ

 

въ

 

Старицѣ

сохраняется

 

нреданіе,

 

что

 

когда,

 

но

 

новелѣнію

 

царя

 

Алекоѣя

 

Ми-

хаиловича,

 

въ

 

1652

 

г.

 

торжественно

 

были

 

переносимы

 

мощи

 

свя-

тителя

 

Іова,

 

то

 

па

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

кони,

 

везшіе

 

пхъ,

 

остановились

и.

 

несмотря

 

на

 

всѣ

 

усилія

 

проводников!.,

 

не

 

могли

 

тронуть

 

ихъ

въ

 

течоніе

 

полусутокъ.

 

(Игум.

 

Арсеній,

 

Опис.

 

Стариц.

 

Успенскаго

монастыря,

 

Тверь,

 

1895

 

г.,

 

стр.

 

45).

 

Въ

 

Тверскомъ

 

Сиасо-Пре-

ображ.

 

каоедр.

 

соборѣ

 

хранится

 

между

 

частицами

 

мощей

 

разныхъ

святым,

 

и

 

частица

 

мощей

 

патріарха

 

Іова,

 

а

 

также

 

древняя

 

па-

наш

 

съ

 

пзображеніемъ

 

Пресв.

 

Богородицы — Успеиія

 

Божіей

 

Ма-

тери,

 

по

 

иреданіто,

 

будто-бы

 

завѣіцаниая

 

въ

 

соборт.

 

патріархомъ

іовіімт,,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

задней

 

сторонѣ

 

находится

 

надпись:

 

;Пана-

гія

 

Успенія

 

Пречистый

 

Богородицы

 

Старицкаго

 

монастыря».

Въ

 

день

 

кончины

 

натріарха

 

Іова

 

торжественно

 

совершается

заупокойная

 

лнтургія,

 

а

 

иослѣ

 

оной

 

панихида

 

при

 

гробѣ

 

святителя.

Трнфомл

 

и

 

Ннкандрд,

 

осповлтелей

 

Отдсицклго

 

¥спенсилго

 

люнлетырл.

Послѣ

 

пзложсиія

 

о

 

жизни

 

и

 

копчнпѣ

 

святѣйшаго

 

иатріарха

Іова,

 

уроженца

 

г.

 

Старицы,

 

поетрпженнпка

 

Успенскаго

 

Стариц-

каго

 

монастыря,

 

въ

 

которомъ

 

и

 

скончался

 

святитель,

 

умѣстио

сказать

 

несколько

   

словъ

 

о

 

иервоначальнпкахъ

 

этой

 

обители.

  

Въ



19

 

шня.

—

 

156

 

—

Старпцкомъ

 

монастыри

 

хранятся

 

два

 

древинхъ

 

документа

 

')

 

(большой
синодпкъ

 

и

 

номяпникъ

 

въ

 

видѣ

 

службы),

 

въ

 

коихъ

 

значится:

 

ejk

началѣ

 

12

 

отолѣтія,

 

именно

 

въ

 

1110

 

году

 

на

 

урочище

 

СтарыіЬБорь
(гдѣ

 

ныпѣ

 

Старнцкій

 

монастырь)

 

пришли

 

два

 

инока

 

изъ

 

Кіевскпхь
пещеръ

 

Трнфонъ

 

и

 

Нпкапдръ

 

и

 

стали

 

тамъ

 

жить

 

и

 

слову

 

Божію

учить

 

ириходящнхь,

 

к'ь

 

иимъ».

 

Еакъ

 

извѣстпо/

 

изъ

 

Еіевонечерскоіі
лавры

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

хрнотіннетва

 

въ

 

Роосіи

 

пр(!іімуществешіо

избирались

 

святители

 

на

 

еинскоискія

 

каѳедры

 

и

 

съ

 

ними

 

нерѣдко

отправлялись

 

иноки

 

упомянутой

 

обители

 

для

 

содѣйствія

 

въ

 

духов-

ном'!»

 

иросвѣщенін

 

славлискнхъ

 

нлеменъ,

 

коснѣвінпхъ

 

въ язычествв,

Такъ,

 

изъ

 

Кіевоиечерской

 

лавры

 

вьішли

 

ироиовѣдііикн

 

христіанской

вѣры

 

свв.

 

Куша

 

и

 

Нпкоіп.

 

—

 

вь

 

страну

 

вятичей

 

(иын.

 

Орлов,

 

и

Калуж.

 

епархіи),

 

Герасимъ —вь

 

Вологду,

 

Ёфремъ — па

 

берега

 

Твер-

дь!—въ

 

Новый

 

Торжокъ

 

и

 

друг.

 

Нынѣшняя

 

Тверская

 

епархія

 

вь

X—XII

 

вТ.кахъ,

 

вѣроятно,

 

большею

 

частію

 

своею

 

входила

 

въпре-

дѣлы

 

Новгородскаго

 

и

 

Ростовскаго

 

владыкъ,

 

и

 

первоіірестолі.ші-

ки

 

Новгородской

 

и

 

Ростовской

 

еиархій

 

были

 

но

 

преимуществу

изъ

 

иноковъ

 

Кіевопечерской

 

лавры

 

(какъ-то:

 

въ

 

Новгородѣ— ев.

Никита

 

(см.

 

31

 

лив.),

 

Германъ

 

(см.

 

10

 

февр.

 

и

 

23

 

мая),

Нифонтъ

 

(см.

 

8

 

аир.)

 

и

 

др.;

 

въ

 

Ростовѣ:

 

св.

 

Леоптій

 

(см.

 

25

мая),

 

Исаіл

 

(см.

 

15

 

мая),

 

Ефремъ

 

съ

 

1090

 

по

 

1147

 

г.

 

и

 

др.).

Вѣроятпо,

 

Трнфонь

 

и

 

Никандръ,

 

но

 

ирпглашенію

 

какого-либо

 

свя-

тителя,

 

или

 

по

 

собственному

 

сопзволенію

 

къ

 

апостольской

 

рев-

ности

 

и

 

духовному

 

иросвѣщенію

 

свопхъ

 

сонлемсиннковъ,

 

отпра-

вились

 

изъ

 

Кіева

 

но

 

Днѣпру

 

въ

 

Смоленск!.,

 

а

 

оттуда

 

чрезъ

 

рѣку

Вазузу

 

кь

 

верховьямър.

 

Волги,

 

и

 

здѣсь,

 

на

 

грнннцахъ

 

Ноигородсішхъп

Суздальскихъ,

 

поселившись

 

па

 

урочнщь

 

Старый

 

Боръ,

 

стали

 

про-

водить

 

богоугодную,

 

подвижническую

 

жизнь

 

и

 

наставлять

 

прихо-

дивших'!,

 

къ

 

ппмъ

 

людей

 

Христовой

 

вѣрѣ

 

-).

   

Первоначально

  

эти

] )

 

Къ

 

сожалѣпію,

 

свѣдѣпія

 

о

 

перпоначальпнкахъ

 

Старпц.

 

обители

 

наш-

сапы

 

поздпѣйшею

 

рукой

 

и

 

внушаютъ

 

сильное

 

подозрѣніе

 

въ

 

поддѣлкѣ

 

не-

пзвѣст.

 

автора,

 

пожелавшаго

 

возвести

 

древность

 

озпач.

 

монастыря

 

къ

 

12

 

вѣку.

')

 

Городъ

 

Старица

 

оспованъ

 

въ

  

1297

 

году,

   

но

 

между

   

жителями

 

этого

  

1
города

 

крѣпко

 

держится

 

преданіе,

 

что

 

до

  

1297

 

года

   

на

   

мѣстѣ

   

пын.

 

Ста-

рицы

 

бшлъ

 

городъ

 

ЛюСимъ,

 

впослѣдствіп

 

разоренный

 

татарами.

   

При

 

осно-

ваніи

 

(въ

  

1297

 

г.)

 

г.

 

Старицы,

 

нашли

 

одну

 

старую

 

женщину,

 

жившую

 

въ
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подвижники

 

поставили

 

малую

 

келлію,

 

или

 

вырыли

 

пещеру,

 

а

 

за-

тит.

 

построили

 

часовню

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

молитвенный

 

домъ

 

для

общественной

 

молитвы,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

оба

 

инока

 

трудились

 

вмѣстѣ

довольно

 

долго;

 

первый

 

пзъ

 

пихт.

 

Трифойъ

 

скончался

 

въ

 

1127

 

г.

Не

 

вѣроятно,

 

чтобы

 

въ

 

тсченіс

 

16

 

лѣтъ

 

они

 

не

 

•

 

побывали

 

въ

Цовгородѣ

 

пли

 

Ростовѣ

 

и

 

не

 

исиросплп

 

у

 

тамопшпхъ

 

святителей

іиагословенія

 

на

 

устройство

 

обители

 

па

 

мѣстѣ

 

свопхъ

 

подвигов'!,;

можно

 

думать,

 

что

 

у

 

пихт,

 

были

 

нослѣдователи-иноки,

 

не

 

даромъ

пт,

 

древнемъ

 

монастырскомъ

 

синодикѣ

 

записано:

 

« Помяни

 

Господи

инока

 

Трифона

 

и

 

братію

 

умершую

 

при

 

пемъ>...

 

Другой

 

пнокъ

Ніііиііідръ

 

скончался

 

въ

 

1153

 

году.

 

Что

 

иервонаселышкп

 

и

 

перво-

иачалышкп

 

Старицкой

 

обители

 

были

 

выходцы

 

пзъ

 

Кіевонечерской

лавры, — это

 

подтверждается

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

первый

 

храмъ

 

въ

 

ней

 

былъ

попшідепъ

 

Успенію

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Печорской

заврѣ.

Въ

 

монастырскомъ

 

древнемъ

 

сннодпкѣ

 

между

 

настоятелями

Старинкой

 

обители

 

упоминаются

 

два

 

убіенпыхъ

 

игумена

 

Кнпріанъ

(pant.e

 

1288

 

г.)

 

и

 

Ссрапіонъ.

 

О

 

иослѣдпемъ

 

замѣчено,

 

что

 

онъ—

гуГііслпыГі

 

въ

 

1292

 

году

 

со

 

всею

 

о

 

Госнодѣ

 

братіею

 

отъ

 

пога-

пыхъ

 

■.

 

Въ

 

13

 

вѣкѣ

 

татарокій

 

погромъ

 

и

 

княжескіе

 

междоусобицы

особенно

 

были

 

сильны

 

и

 

сопровождались

 

і

 

разореніемъ

 

не

 

только

сего,

 

но

 

а

 

св.

 

храмовъ

 

и

 

монастырей.

 

Лѣтоиисп

 

сообщают'!.,

 

что

около

 

1292

 

года

 

князь

 

Андрей,

 

сынъ

 

св.

 

Александра

 

Невскаго,

прпвывалъ

 

въ

 

Россію

 

татаръ

 

для

 

отнятін

 

у

 

старшаго

 

своего

 

брата

Дпмигрііі

 

Александровича — великаго

 

княжества.

 

Нашествіе

 

татаръ

на

 

русскую

 

землю

 

въ

 

это

 

время

   

сопровождалось

 

разореніемъ

 

го-

пещерѣ.

 

Это,

 

внрочѳмъ,

 

увѣковѣчено

 

и

 

въ

 

гербѣ

 

г.

 

Старицы;

 

па

 

гербѣ

 

этого

города

 

изображается

 

старуха

 

съ

 

иосохомъ.

 

Въ

 

лѣтописн

 

Старпцк.

 

монастыря

передается,

 

что

 

въ

 

1292

 

г.

 

татары

 

разорили

 

Успенскііі

 

монастырь

 

и

 

убиты

 

въ

нелъ

 

пгумепъ

 

Сераіііопъ

 

съ

 

124

 

нноками

 

этой

 

обители.

 

Царь

 

Іоаннъ

 

Гроз-

ный

 

нерѣдко

 

проживалъ

 

въ

 

г.

 

Отарицѣ

 

и

 

называлъ

 

его

 

Любимъ —городъ.

Это

 

нанменованіе

 

Грозпымъ

 

Старицы

 

не

 

быио-лп

 

воспомішапіемъ

 

о

 

прежде

бывшемъ

 

городѣ

 

Любішѣ,

 

Можетъ

 

быть,

 

пып.

 

преданіе,

 

сохраняющееся

 

у

 

жи-

телей

 

Старицы,

 

илѣя

 

свонмъ

 

осповапіемъ

 

напмсповапіе

 

Грозпымъ

 

царемъ

пхъ

 

города

 

Любимомъ,

 

отпоснтъ

 

это

 

наименоЕаніе

 

къ

 

какому-то

 

древпѣйшему

городу,

 

будто-бы

 

существовавшему

 

на

 

мѣстѣ

 

ныи.

 

Старицы.
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—

родовъ

 

и

 

сель,

 

варвары

 

жгли

 

и

 

грабили

 

церкви

 

и

 

монастыри.

Вѣроятно,

 

въ

 

это-то

 

время

 

былъ

 

убитъ

 

игуменъ

 

Серапіонъ

 

съ

 

124

братіямн

 

Старпц.

 

монастыря.

 

Тѣла

 

ихъ

 

были

 

брошены

 

въ

 

р.

 

Волгу

но,

 

но

 

монастырскому

 

сказанію,

 

волны

 

рѣчныя

 

не

 

унесли

 

ино-

ческихъ

 

тѣлъ, — вслѣдствіе

 

чего

 

с

 

но

 

уходѣ

 

иогаиыхъ

 

(т.

 

е.

 

та-

таръ)

 

благочестивые

 

христіане

 

принесоша

 

я

 

въ

 

домъ

 

Пречпстыя

 

п.

ногребоша

 

я

 

честное.

 

(Игум.

 

Арсеній,

 

Онисаніе

 

Успенск.

 

Стариц.

монастыря,

 

1895

 

г.,

 

стр.

 

23—30).

'u^-tgTOTgsf gCTjg)

 

'Ьг-

20.

окгѵглго

 

г.ллгонърнлго

 

кндза

 

глъпя

 

лндреемнчл.

Св.

 

Глѣбъ,

 

сынъ

 

велпкаго

 

князя

 

Андрея

 

Боголюбскаго

 

(см.

 

29

іюня,

 

4

 

іюля),

 

родился

 

въ

 

г.

 

Владимірѣ

 

(на

 

Клязьмѣ)

 

въ

 

1155

 

г.

и

 

иодь

 

вліяніемъ

 

своего

 

благочестпваго

 

отца,

 

любившаго

 

строить

храмы

 

и

 

благотворить

 

бѣднымъ,

 

съ

 

дѣтства

 

отличался

 

овятостію

жизпн.

 

Чистый

 

н

 

непорочный

 

киязь

 

Рлѣбъ

 

блаисенно

 

окончилъ

свою

 

земную

 

жизнь

 

20

 

іюня

 

1175

 

г.

 

Замечательно,

 

что

 

гробница

его,

 

находящаяся

 

въ

 

Владимірскомъ

 

соборѣ,

 

при

 

неоднократныхъ

опустошеніяхъ

 

храма

 

и

 

города,

 

оставалась

 

цѣлою

 

и

 

неповрежден-

ною.

 

Такъ,

 

пзъ

 

надписи

 

па

 

гробницѣ

 

видно,

 

что

 

въ

 

1238

 

году

«гробъ

 

св.

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Глѣба

 

отъ

 

пожара

 

ннкако;і;е

 

по-

вредней,

 

якоже

 

и

 

самѣмъ

 

соиротивнымъ

 

ратникамъ

 

о

 

семъ

 

дп-

вптися^.

 

Въ

 

1410

 

году

 

одинъ

 

изъ

 

мусульманъ,

 

увидя

 

гробницу

св.

 

Глѣба,

 

думалъ

 

найти

 

въ

 

ней

 

сокрытый

 

сокровища,

 

по

 

изъ

 

нея

явилось

 

пламя,

 

и

 

татары

 

въ

 

ужасѣ

 

убѣжалн

 

пзъ

 

храма.

 

Въ

 

1608

году

 

поляки

 

иѣсколько

 

разъ

 

нападали

 

на

 

беззащитный

 

Владпміръ,

но

 

не

 

могли

 

его

 

взять.

 

Во

 

время

 

этой

 

осады

 

ночью

 

стражи

 

со-

бора

 

внутри

 

увндѣлп

 

свѣтъ,

 

и

 

когда

 

храмъ

 

быль

 

открыть,

 

бла-

гочестивый

 

(пономарь)

 

Рерасимъ

 

увидѣлъ

 

кого-то

 

сьдящпмъ

 

у

гробницы

 

св.

 

Глѣба.

 

«Не

 

бойся,

 

сказалъ

 

сидѣвшій,

 

я

 

не

 

прпвп-

дѣніе,

 

Господь

 

не

 

предастъ

 

сего

 

города

 

въ

 

руки

 

враговъ,

 

мы

 

хра-



20

 

ионя.

-

 

159

 

-

іііімъ

 

его

 

и

 

молимъ

 

за

 

него

 

Господа

 

и

 

Пречистую

 

Его

 

Матерь;

пди

 

и

 

скажи

 

протоіерею

 

и

 

причту,

 

что

 

сказалъ

 

я

 

тебѣ;

 

я

 

лежу

ль

 

этомъ

 

гробѣ».

 

Мощи

 

святого

 

Глѣба

 

открыты

 

30

 

ноября

1702

 

года

 

и

 

тогда

 

же

 

написана

 

ему

 

служба

 

на

 

20-е

 

число

 

іюня,

н

 

въ

 

соборѣ

 

устроенъ

 

придѣлъ.

 

Мощи

 

св.

 

Глѣба,

 

открыто

 

ночи-

вающія

 

близъ

 

сѣверныхъ

 

дверей

 

алтаря,

 

отличаются

 

необыкно-

венною

 

мягкостью

 

и

 

гибкостью;

 

нетлѣиная

 

рука

 

бѣла,

 

какъ

 

рука

живого

 

чоловѣка;

 

она

 

легко

 

поднимается

 

и

 

разгибается

 

въ

 

локте-

вомъ

 

составѣ.

 

Въ

 

1798

 

г.

 

Имиераторъ

 

Павелъ

 

1-й,

 

при

 

иосѣ-

щеніи

 

г.

 

Владиміра

 

съ

 

Августѣйшими

 

своими

 

сыновьями,

 

прикла-

дываясь

 

къ

 

мощамъ

 

св.

 

Глѣба,

 

сказалъ

 

имъ:

 

«Дѣтп!

 

молитесь

угоднику

 

Божію,

 

нервыя

 

въ

 

Россіи

 

вижу

 

я

 

столь

 

нетлѣнныя

 

мо-

щи!».

 

Въ

 

Душенол.

 

Чтеніи,

 

1879

 

г.,

 

января—помѣщенъ

 

замѣча-

тельный

 

разсказъ

 

архим.

 

Антонія

 

(намѣстникъ

 

Троице-Серг.

 

лавры

f

 

14

 

февр.

 

1877

 

г.)

 

объ

 

убѣжденіи

 

его

 

при

 

ракѣ

 

св.

 

Глѣба

 

въ

нетлѣніи

 

мощей

 

святыхъ

 

угоднпковъ

 

Божіпхъ.

 

Въ

 

1818

 

г.

 

для

мощей

 

св.

 

Глѣба

 

была

 

устроена

 

прекрасная

 

серебряная

 

рака.

 

На

гробницѣ

 

св.

 

князя

 

Глѣба

 

находятся

 

слѣд.

 

надписи,

 

а

 

именно

ит.

 

1-мъ

 

клеймѣ

 

стихотвореніе

 

въ

 

честь

 

св.

 

Глѣба:

«Угоднпче

 

Христовъ,

Блаженный

 

княже

 

Глѣбе,

Щит'ь

 

граду

 

нашему,

 

нокровъ,

Молитвенникъ

 

о

 

ііасъ

 

на

 

нсбѣ,

Скончавшінся

 

во

 

цвѣтѣ

 

лѣтъ

 

младыхъ!

Приникни

 

къ

 

намъ

 

отъ

 

горнпхъ

 

мѣстъ

 

святыхъ

Сюда

 

во

 

храмъ

 

священный,

Останки

 

гдѣ

 

твои

 

покоятся

 

нетлѣнны.

И

 

нрисныхъ

 

гдѣ

 

твоихт.

 

ночіютъ

 

тѣлеса

 

—

Владиміру

 

краса

И

 

благочестія

 

иримѣры.

Се

 

намятникъ

 

тебѣ

 

любви

 

н

 

вѣры

Усердныхъ

 

вѣрныхъ

 

чадъ,

 

сыновъ!

Угоднпче

 

Христовъ

Прими

 

его,

 

блаженный,

И

 

нашъ

 

молебиый

 

гласъ.
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КНЯЖС

 

благовѣрныи!

'■'

 

Моли

 

Творца

 

о

 

ВМШ. Н

На'

 

2->гь ,; клеймъ\

 

надпись:

 

>1

 

Св. і біШговѣртіый

 

великій

 

князь

 

Г.твбъ

родился

 

отъ

 

оамодержавііагб

 

Христолюбиваго

 

ве.іикаго-

 

кня:ія

Андрея

 

Георгіевича

 

Боі'ол1обокаго

 

въ

 

градТ.

 

Владнмірѣ

 

иълѣтооті.

Рождества

 

Христова

 

1155,

 

ножпвевъ

 

добрые,

 

своихъ і

 

подвигай

двадцать

 

лѣтъ,

 

преставися

 

въ

 

1175

 

лѣто,

 

въ

 

20

 

ЩШ

 

іюнлги

ногребенъ -in.

 

сей

 

соборной

 

церкви

 

Пресв.

 

Богородицы

 

честнаго

славного

 

Ея

 

Успеиія

 

Нлатоверхія,

 

ііа

 

лѣіютг

 

страігі',

 

во

 

гробѣ

 

ка-

менномъ,

 

возлѣ

 

■

 

братій

 

его

 

Изнслава

 

и

 

Мстислава'

 

Андреевичами:
проложены

 

же

 

быша

 

'петлг.нпын

 

мощи 'его

 

пзъ

 

каменн'аго

 

гроба

въ

 

прежнюю

 

серебряную

 

раку

 

п

 

поставлены

 

на

 

мѣстѣ

 

семь

 

въ

въ

 

лѣго

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

1755,

 

а

 

въ

 

<Ш

 

йово-устроенпую

серебряную

 

же

 

раку

 

преложены

 

въ

 

лѣто

 

1818

 

'мѣслца

 

іюня' 20

дня-.

 

На

 

3-мъ

 

клеймѣ:

 

Въ

 

лѣто

 

отъ

 

сбтворснія > мТра-

 

'6745/ оть

Рождества

 

же

 

но

 

плотп

 

Бога*

 

Слова

 

1237

 

года,

 

царь

 

Батый

 

Вла-

дпміръ

 

градъ

 

взя

 

н

 

соборную

 

церковь

 

огнемь

 

запали',

 

въ1

 

ней

 

же

блаженный

 

епископь

 

Мнтрофаігь

 

и

 

великая 1

 

княгиня

 

Аганія,

 

су-

пруга

 

св.

 

киязя

 

Гео[»гія

 

Всеволодовича, :

 

со

 

дщерію,

 

снохами

 

и

внучатами

 

и

 

прочія

 

княгини

 

съ

 

дѣтьмн

 

и

 

множество

 

бояръ

 

и

 

лю-

деп,

 

отъ

 

великаіо

 

зноя

 

и

 

огня,

 

затхошаси

 

и

 

сгорѣша.

 

Но

 

гробъ

св.

 

благовѣрнаго

 

князя' Глѣба

 

отъ

 

пожара

 

нпь'акожо

 

поврсдися

 

п

тлѣиію

 

вдадеся,

 

якоже

 

п

 

самнмъ

 

еоиротивнымъ

 

ратнпкамъ

 

о

 

семъ

днвнтпся

 

зѣло

 

.

 

На

 

четвертом!,

 

клеіімт.:

 

di'i,

 

царство

 

благочестп-

вЪпшаго

 

Государя

 

нашего

 

Императора

 

Александра

 

Павловича,

 

са-

модержца

 

Всероссійскаго,

 

при

 

супруг!.

 

Его...

 

тщаніемъ

 

преосвя-

щешгьпшаго

 

Ксенофопта,

 

епископа

 

Владпмірскаго 'и

 

Суздальскаго,

и

 

кавалера

 

п

 

уоердіемъ

 

доброхотных'!,

 

дателей

 

устройся

 

сія

 

чест-

ная

 

рака

 

вь

 

лГ.то

 

отъ

 

Р.

 

Хр.

 

1818?-.

 

На

 

пятомъ

 

клеймі;

 

тропарь

ев,

 

князю

 

Глѣбу

 

(гл.

 

4):

 

<Диесь

 

свѣтло

 

красуется

 

о.тавігьйшііі
градъ

 

Владнміръ,

 

пмѣя

 

in,

 

себѣ

 

Пребогатое

 

сокровище,

 

чудоточащія
чудеспып

 

мощи

 

киязя

 

Глѣба,

 

о

 

пихъ

 

украшается,

 

и

 

хваляся

 

все-

ленную

 

созывает-!,

 

на

 

веселіс

 

божественных!,

 

дарованій,

 

неіізре-

чениыхъ

 

чудесь

 

отъ

 

ипхь

 

всегда

 

бываемыхъ,

 

н

 

велегласно

 

воіТіетъ:
о,

 

Владыко

 

Христе,

 

ты

 

даровалъ

 

оси

 

таковую

 

благодать

 

угоднику

й і—»—t ~y=t?
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шня.

-161

 

-

Твоему,

 

его

 

же

 

молитвами

 

помилуй

 

иасъ».

 

На

 

6-мъ

 

клеймѣ — кон-

дакъ

 

св.

 

Глѣбу.

 

Надъ

 

балдахиномъ,

 

устроеннымъ

 

надъ

 

гробницею

св.

 

князя

 

Глѣба,

 

надпись:

 

«Мене

 

же

 

за

 

незлобіе

 

нріялъ

 

и

 

утвер-

дплъ

 

мя

 

еси

 

иредч.

 

Тобою

 

во

 

вѣкъ»

 

(Пс.

 

40,

 

13).

 

На

 

картпнѣ,

повѣпіенной

 

вблизи

 

раки

 

св.

 

князя

 

Гльба

 

и

 

изображающей

 

чудеса

сего

 

святого,

 

имѣются

 

слѣдующія

 

надписи:

 

Чудо

 

св.

 

князя

 

Глѣба

1-е.

 

«Въ

 

лѣто

 

1238

 

мѣсяца

 

февраля

 

7

 

дня,

 

во

 

время

 

разоренія

отъ

 

ордынского

 

царя

 

Батыя,

 

зажжена

 

бысть

 

соборная

 

церковь,

 

и

птъ

 

того

 

великаго

 

огни

 

и

 

зноя

 

во

 

всходныхъ

 

палатахъ

 

тоя

 

церкви

затхошася

 

преосвященный

 

епископъ

 

Митрофанъ

 

и

 

великая

 

княгиня

Агаоія,

 

супруга

 

великаго

 

князя

 

Георгія

 

Всеволодовича,

 

со

 

всею

фамиліею

 

ея,

 

святаго

 

же

 

Глѣба

 

гробь

 

соблюдеся

 

иевредимъ,

 

яко

п

 

самимъ

 

татаром'ь

 

подивитпся,

 

впдѣша

 

бо

 

иной

 

огнь

 

обходишь

 

и

окружаіощъ

 

гробь».

 

Чудо

 

2-е.

 

«Вч>

 

лѣто

 

1410

 

мѣсяца

 

іюля

 

3

 

дня,

егда

 

пріпде

 

внезапно

 

безбожный

 

наревичь

 

Талычъ

 

на

 

градъ

 

Вла-

рміръ

 

и,

 

но

 

убіеніп

 

соборнаго

 

ключаря

 

Патрикія,

 

разграбляше

церковное

 

сокровище,

 

усмотрѣвъ

 

гробь

 

каменный

 

св.

 

Глѣба

 

и,

мин

 

сокровену

 

бытп

 

ту

 

церковному

 

богатству,

 

повелѣ

 

разломатп

гробь

 

святаго,

 

и

 

абіе

 

изыде

 

отъ

 

гроба

 

иревелпкій

 

огнь,

 

яко

 

и

варваромъ

 

отъ

 

страха

 

омертвѣти».

 

Чудо

 

3-е.

 

«Въ

 

лѣто

 

1614-е,

въ

 

царствоваиіе

 

Василія

 

Ивановича

 

Шуйскаго,

 

пристуиаху

 

лптов-

скія

 

людіе

 

и

 

свои

 

мятежники

 

многажды

 

ко

 

граду,

 

но

 

не

 

могоша

em

 

іізятіі:

 

тогда

 

бо

 

явися

 

св.

 

Глѣбъ

 

пономарю

 

Герасиму,

 

на

 

гробѣ

сіідищі,

 

fid

 

енѣтѣ

 

веліемч,,

 

и

 

глаголющъ

 

тако:

 

«не

 

ужасайся,

 

че-

лиііГ.че,

 

ие

 

предастъ

 

бо

 

Господь

 

градъ

 

сей

 

варваромъ,

 

мы

 

бо

 

со-

(ілюдаемъ

 

его,

 

но

 

иди

 

къ

 

протопресвитеру

 

церкви

 

сея

 

п

 

ко

 

всему

причту

 

и

 

иовѣждь

 

пмъ,

 

азъ

 

же

 

здѣ

 

лежал

 

во

 

гробѣ

 

семь,

 

новѣ-

даю

 

ти

 

сіе»

 

(Прот.

 

А.

 

Виноградов!,,

 

Оппсаніе

 

Владим.

 

Уоиенск.

каѳедр.

 

собора,

 

1891

 

г.,

 

стр.

 

133— 135).

 

Въ

 

«Икононисномт,

 

под-

линник'!»»

 

подъ

 

5

 

сентября

 

сказано:

 

«Св.

 

князь

 

Глѣбъ

 

Андреевич'!»

подобіемч,

 

младч,,

 

ризы

 

княжескія»

 

(Филпмоновь,

 

стр.

 

31).

 

Имя

ев.

 

князя

 

Глѣба

 

внесено

 

подъ

 

20

 

іюпя

 

въ

 

Полно.мч,

 

христіанск.

мѣснцесловѣ.

Филареть,

 

Русск.

 

святые,

 

ііоиь,

 

стр.

 

108—110.

   

Добро-

хотов'!,,

 

Памятники

 

древности

 

вь

 

г.

 

Бладпмірѣ,

 

13— 42.

 

Руко-

іі
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162

 

—

иисное

 

сказаніе

 

о

 

св.

 

князѣ

 

Глѣбѣ

 

у

 

Царевскаго,

 

Л»

 

445

XVII

 

в.

 

Правосл.

 

Собесѣдникъ,

 

февраль,

 

1859

 

г.

 

ВІосков.

публпч.

 

музей,

 

Л

 

787

 

(гдѣ

 

иомѣщена

 

служба

 

св.

 

Глѣбу).

Протоіерей

 

Чижовь,

 

Жнтіе

 

св.

 

князя

 

Глѣба,

 

1865.

 

Н.

 

Вар-

суковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

135.

 

Архим.

 

Сергііі

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

стр.

 

164.

 

Архпм.

 

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»,

стр.

 

164,

 

Л

 

638.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

святыхъ.

 

«N»

 

398,

 

стр.

 

216.

 

Толстой,

 

Письма

 

изъ

 

древней

Суздал.

 

области,

 

стр.

 

7 —8.

 

Истории,

 

словарь

 

о

 

русск.

 

свя-

тыхъ,

 

стр.

 

79.

 

Д.

 

Протопоиовъ,

 

Житія

 

святыхъ,

 

іюиь,

 

стр.

422 — 424.

 

Прот.

 

Ал.

 

Виноградов'!»,

 

Исторія

 

Владим.

 

Успей,

каоедр.

 

собора,

 

1891

 

г.,

 

стр.

 

15,

 

36,

 

63,

 

79,

 

133—135.

Іером.

 

Іоасафъ,

 

Церковно-историч.

 

оипсаніе

 

Владимір.

 

досто-

памятностей,

 

М.,

 

1857,

 

стр.

 

81 — 82.

 

Е.

 

Е.

 

Голубинсшп,

Исторія

 

канонизаціп

 

русск.

 

святых'!,,

 

97,

 

212.

ОвгМ'ЛГО

   

ЛІИНЫ,

   

(-ШІСКОІІД

  

Полоцкдіо.

Въ

 

9-й

 

иѣсни

 

канона

 

службы

 

пренодобнымъ

 

отцсмъ

 

Нечер-

ским'1,

 

и

 

всѣмъ

 

святымъ,

 

въ

 

Малой

 

Россіп

 

иросіявшимъ,

 

вт,

 

1-мъ

стихѣ

 

упоминается

 

между

 

святителями —Мина:

 

«Михаиле,...

 

Ыпно

же,

 

Луко

 

и

 

Ѳеоктисте,

 

Бога

 

иамъ

 

умилостивите»

 

(Кіеігь,

 

1878

 

г.).
Между

 

первыми

 

архипастырями

 

нашего

 

отечества,

 

но

 

введеиіп

 

въ

 

;

немъ

 

хрпстіанской

 

вѣры,

 

извѣстеиъ

 

только

 

одинъ

 

епископъ

 

съ

пменемъ

 

Мины—Мина,

 

еппскопт»

 

Полоцкій,

 

хиротонисанный

 

13

декабря

 

1105

 

г.

 

и

 

екопчавшійоя

 

20

 

іюия

 

1116

 

года

 

(Строевъ,

Сипскп

 

іерарховъ

 

и

 

настоятелей,

 

стр.

 

496).

 

Этотт»

 

Мина,

 

Полон-

ий

 

епископ'ь,

 

поставляетоя

 

между

 

преподобными

 

Кіевоиечерскимп,

вѣроятно,

 

потому,

 

что

 

онъ

 

быль

 

первоначально

 

ииокъ

 

Кіевонечер-

ской

 

лавры,

 

изъ

 

которой

 

въ

 

древности

 

по

 

преимуществу

 

избира-

лись

 

па

 

святптельскія

 

каѳедры.

 

Св.

 

Спмеонъ,

 

епископъ

 

Владимір-
скій,

 

составитель

 

Кіевопечерскаго

 

Патерика,

 

въ

 

послаиіп

 

къ

 

Поли-
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карпу

 

иисалі,:

 

«Какъ

 

отъ

 

Христа

 

Бога

 

нашего

 

во

 

всю

 

вселенную

посланы

 

были

 

Апостолы,

 

такъ

 

изъ

 

Печерскаго

 

монастыря

 

Пречи-

стой

 

Богоматери

 

многіе

 

епископы

 

поставлены

 

были

  

и,

 

какъ

 

свѣ-

тпла

 

свѣтлыя,

 

освѣтили

 

всю

 

русскую

 

землю

 

святымъ

 

крещеніемъ.

Первый

 

изъ

 

нихъ —великій

 

святитель

 

Леонтій,

   

епископъ

   

Ростов-

скій,...

 

потомъ

 

были

   

епископами:

   

Николай.

   

Ефремъ —въ

   

Перея-

славлѣ,

 

Исаія

 

въ

 

Ростовѣ,

 

Гермапъ

 

въ

 

Ростовѣ,...

   

Мина

  

въ

  

По-

лотен/!;,

 

Николай

 

въ

 

Тмуторакапп...

 

Да

 

если

 

хочешь

 

узнать

 

всѣхъ,

читай

 

старую

 

Ростовскую

 

лѣтопись:

 

тамъ

 

пхъ

 

всѣхъ

 

болѣе

 

трид-

цати;

    

(Викторов-!,

   

М.,

   

Кіевонсчер.

   

Патсрикъ,

   

Кіевъ.

 

1870

 

г.,

j

   

стр.

 

27).

 

Имени

 

св.

 

епископа

 

Мины

 

нѣтъ

 

нп

 

въ

 

Кнпгѣ,

 

глаголе-

|

  

мой

 

оиисаиіс

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

   

пи

 

у

 

архпм.

 

Серия

 

(Агіологія

 

Во-

'

  

стока)

 

п

 

др.;

 

упоминается

 

онъ

   

у

   

архим.

   

Леонида,

 

«Св.

   

Русь, ,

І

 

Д»

 

2»,

 

стр.

 

8:

 

«Мина,

 

епископъ

 

Нолоцкій,

 

j

 

1116

 

г.

 

Не

 

сохра-

,

  

вилось

 

ипкакихъ

 

свѣдѣиій

 

о

 

ссмъ

 

святптелѣ.

Сватлго

 

вллгокѣрнлго

 

віігьз^

 

ЛІихдилд

 

Георгіекичл

 

Нлддил\ірсі;дго.

!

 

Между

 

святымп

 

г.

 

Владпміра

 

въ

 

старпнныхъ

 

'

 

святцахъ

 

упо-

і

 

.читается

 

Мпханлъ

 

Юрьевпчъ

 

(Георгіевпчъ),

 

сынъ

 

Юрія

 

Долгору-

!

  

каго,

 

великаго

 

князя

 

Владпмірскаго

 

(Оинсаніе

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

въ

Москов.

 

дух.

 

Академіп,

 

рук.

 

,М

 

209").

 

«Мпхаилъ

 

Гсоргіевичъ,

 

ве-

I

 

ліікігі

 

киязь

 

Владн.мірскій

 

f

 

1177

 

г.

 

20

 

іюня».

 

(Бычковъ,

 

Лѣто-

j

 

пись

 

по

 

Лаврент.

 

списку,

 

стр.

 

360).

 

У

 

архим.

 

Сергія,

 

онъ

 

упо-

|

 

мппастся

 

въ

 

чпслѣ

 

русекпхъ

 

святыхъ,

 

находящихся

 

въ

 

старии-

|

 

пых

 

і,

 

рукописи,

 

святцахъ,

 

по

 

не'

 

каиопнзоваиныхч,

 

(Агіологія

 

Во-

I

  

стока,

 

Ш,

 

стр.

 

66.

 

Карамзин!,,

   

Ш,

  

27).

   

Михаилъ

   

былъ

   

сынъ

Юрія

 

Долгорукаго

 

и

 

братъ

 

Андрея

 

Боголюбскаго.

 

По

 

раздѣлѣ

 

Ме-

I

 

жду

 

сыновьями

 

вел.

 

князя

 

удѣловъ,

 

Мпхаилъ

 

иолучилъ

 

на

 

югѣ

I

 

Россія

 

гор.

 

Торческъ,

 

населенный

 

Торкамп

 

(Торческъ —нынѣ

 

се-

I

 

лічііе

 

на

 

берегу

 

р.

 

Торчп,

 

впадающей

 

въ

 

р.

 

Рось).

 

Михаилъ,

 

какъ

г

 

князь

 

Торческій,

 

упомпнается

 

въ

 

лѣтоппсяхь

 

подъ

 

1168

  

годом!,.

Послѣ

 

удачиаго

 

похода

   

южныхь

   

князей,

   

между

   

коими

   

былъ

 

и
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Мпхаилъ,

 

протпвъ

 

половцев!»

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Кіевскпм!»

 

вел.

 

князем,

Мстиславом!»

 

Изяславичемъ,

 

пѣкоторые

 

пзъ

 

князей,

 

какъ-то:

 

Да-

вид!,

 

Роетнславичъ,

 

Владиміръ

 

Андреевичъ

 

и

 

др.

 

завидовали

 

славѣ

Мстислава

 

и

 

питали

 

къ

 

нему

 

вражду,

 

чѣмъ

 

захотѣлъ

 

воспользо-

ваться

 

Андрей

 

Боголюбскій,

 

чтобы

 

унизить

 

вел.

 

князя

 

Кіевскаго

и

 

собралъ

 

против!»

 

него

 

11

 

князей,

 

чтобы

 

отнять

 

у

 

Мстислава

Кіевъ.

 

Не

 

иошолъ

 

съ

 

этими

 

князьями

 

протпвъ

 

своего

 

вел.

 

князя

брат!,

 

Боголюбскаго

 

Мпхаилъ,

 

и

 

Мстнславъ

 

отиравплъ

 

его

 

съ

 

Чер-

ными

 

Клобуками

 

въ

 

Новгород!»

 

па

 

помощь

 

сыну

 

своему

 

Роману;

но

 

Ростпславнчп —Рюрпкъ

 

и

 

Давпдъ

 

(осиарпвавшіс

 

у

 

Метпслава

Кіевъ)

 

послали

 

погоню

 

за

 

Михаилом!,,

 

и

 

онъ,

 

благодаря

 

пзмѣнѣ

Черныхъ

 

Клобуков!»,

 

былъ

 

схвачен!,

 

блнзъ

 

г.

 

Мозыря.

 

По

 

изгна-

ніп

 

Мстислава

 

изъ

 

Кіева,

 

Андрей

 

Боголюбскій

 

посадить

 

на

 

Кіев-

скій

 

ирестолъ

 

брата

 

своего

 

Глѣба,

 

скончавшагося

 

вскорѣ

 

насиль-

ственною

 

смертію;

 

Андрей

 

требовалъ

 

выдачи

 

убійцъ,...

 

но

 

Ростисла-

впчп

 

отказали

 

ему

 

въ

 

этомъ

 

и

 

были

 

изгнаны

 

(Романъ

 

изъ

 

Кіева,

Дпвпдъ

 

изъ

 

Вышгорода,

 

Мстпславъ

 

изъ

 

Бѣлгорода)

 

въ

 

Смолеискъ—

ихъ

 

отчину;

 

въ

 

Кісві,

 

Андрей

 

назначил!»

 

князе.мъ

 

своего

 

брата

 

Миха-

ила,

 

который,

 

каіп»

 

видно,

 

пзъ

 

боязип

 

Ростиславичей

 

не

 

оставилъ

своего

 

Торческа,

 

а

 

иослаль

 

туда

 

младшаго

 

брата

 

своего

 

Всеволода,

|

    

котораі'о

 

Ростпславнчп

 

скоро

   

выгнали

 

изъ

 

Кіева.

   

Услышавъ

 

обт,

этомъ,

 

Андрей

 

Боголюбскій

 

сильно

   

разеердплся

 

п

 

поднял!,

  

почти

|

 

всѣхъ

 

русекпхъ

 

князей

 

протпвч»

 

Ростпславпчей,

 

но

 

его

 

дружина

нотсрпѣла

 

иораженіе

 

on,

 

князя

 

Мстислава

 

(см.

 

14

 

іюпя).

 

Въ

 

чпслѣ

князей,

 

иодручпыхі,

 

Андрею,

 

былъ

 

и

 

Мпхаилъ

 

Юрьевичъ.

 

По

 

смерти

Андрея

 

Боголюбскаго,

 

законным!,

 

наслѣдпнкомъ

 

великаго

 

княжества

долженъ

 

былъ

 

быть

 

братъ

 

его

 

Мнхапль,

 

по

 

ростовцы,

 

суздальцы

 

и

 

пс-

реяславцы,

 

вопреки

 

клятвѣ,

 

предали

 

проепть

 

на

 

Владп.мірскій

 

пре-

стол!»

 

Рязанскаги

 

князя

 

Глѣба

 

Ростнславнча,

 

п

 

Михаилъ

 

съ

 

дру-

жиною

 

принужден!,

 

былъ

 

возвратиться

 

къ

 

Москвѣ,

 

бывшей

 

подъ

его

 

владычеством!,.

 

За

 

Михаила

 

вскорѣ

 

возстали

 

владимірцы

 

и

послалп

 

сказать

 

Михаилу,

 

находившемуся

 

тогда

 

въ

 

Чернигов!»:

-Ты

 

старшій

 

между

 

братьями,

 

приходи

 

къ

 

иамъ

 

во

 

Владиміръ;

если

 

ростовцы

 

и

 

суздальцы

 

задумаютъ

 

что-нибудь

 

на

 

наст,

 

за

тебя,

 

то

 

будемъ

 

управляться

   

съ

 

ними,

   

какъ

   

Богъ

  

дастъ

 

и

 

св.
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Богородица-.

 

На

 

пути

 

къ

 

Владиміру

 

Ростпславпчи

 

хотѣлп

 

схватить

Михаила,

 

но

 

были

 

разбиты,

 

и

 

Михаилъ

 

со

 

славою

 

встуиилъ

 

въ

 

|
Владпміръ.

 

Лѣтоппседъ

 

съ

 

особенною

 

радостью

 

замЪчаетъ,

 

что

 

чрезъ

это

 

смирялись

 

гордые

 

ростовцы,

 

считая

 

Владпміръ

 

за

 

прпгородъ

 

и

:;а

 

людей

 

иезпатиыхъ,

 

каменнщковъ,

 

а

 

«худые

 

Владпмірцы

 

ура-

зумѣлп,

 

гдѣ

 

правда,

 

стали

 

за

 

нее

 

крѣпко

 

держаться

 

и

 

говорили:

с

 

либо

 

Михаила

 

князя

 

себѣ

 

добудемъ,

 

либо

 

головы

 

свои

 

Сложить

 

|,
;й

 

св.

 

Богородиц)'

 

и

 

за

 

Михаила

 

князя; ;

 

и

 

вотъ

 

утѣншлъ

 

пхъ

Богъ

 

я

 

св.

 

Богородица;

 

прославлены

 

стали

 

Владпмірцы

 

по

 

всей

землѣ

 

за

 

пхъ

 

правду»

 

(но

 

Татищеву,

 

III,

 

215.

 

Степ,

 

кн.,

 

1,

 

285).

Смирились

 

и

 

суздальцы

 

п

 

ростовцы.

 

Скоро

 

отъ

 

нпхъ

 

явились

послы

 

(отъ

 

суздальцевъ):

 

«Мы,

 

князь,

 

говорили

 

они,

 

не

 

воевали

протпвъ

 

тебя

 

съ

 

Мстиславомъ,

 

а

 

были

 

съ

 

нпмъ

 

одни

 

бояре:

 

такъ

не

 

сердись

 

па

 

насъ

 

и

 

пріѣзжай

 

къ

 

памъ».

 

Мпхаилъ

 

иоѣхалъ

 

въ

Суздаль,

 

а

 

оттуда

 

въ

 

Ростовъ,

 

устроилъ

 

весь

 

нарядъ

 

людямъ,

:

 

утвердился

 

>съ

 

ігимп

 

крестнымъ

 

цѣлованіемъ,

 

взялъ

 

много

 

даровъ

у

 

ростовцевъ

 

п,

 

посадивши

 

своего

 

брата

 

Всеволода

 

въ

 

Переяславлѣ,

самъ

 

позвратился

 

во

 

Владиміръ,

 

гдѣ

 

онъ

 

казнплт.

 

убійцъ

 

Андрея

Боголюбскаго

 

и

 

ирпказалъ

 

возвратить

 

соборной

 

церквп

 

города,

 

отня-

тые

 

у

 

ней

 

Ростиславпчами:

 

а

 

затѣмъ

 

хотѣлъ

 

иттп

 

войной

 

иро-

тшп.

 

Рязанскаго

 

князя

 

Глѣба,

 

ограбнвіиаго

 

Владнмір.

 

храмы

 

и

 

за-

хватпвиіаго

 

чудотворный

 

образъ

 

Владпмірской

 

Богоматери,

 

но

Глѣбъ

 

Ізезъ

 

битвы

 

возвратилъ

 

всѣ

 

сокровища,

 

взятыя

 

йігь

 

во

 

Вла-

димірѣ,

 

и

 

примирился

 

съ

 

Мпхаиломъ.

 

Но

 

не

 

долго

 

Михаплъ

 

Юрьевичі>

былъ

 

вслпішмъ

 

кпяземъ.

 

Онг>

 

въ

 

1176

 

г.

 

за

 

чѣмъ-то

 

отправился

въ

 

Городецъ

 

Волжскій

 

и

 

тамъ

 

въ

 

1177

 

году

 

умерь

 

').

 

О

 

смерти

его

 

въ

 

лѣтоппсп

 

замѣчсно:

 

«Въ

 

субботу,

 

заходяіцу

 

солнцу,

 

іюня

въ

 

20

 

день,

 

на

 

память

 

св.

 

отца

   

Меоодія,

   

иреставпея

   

благовѣр-

')

 

Есть

 

лѣтошіспоѳ

 

скавапіе,

 

что

 

Ыпхаилъ

 

Юрьѳвнчъ

 

скончался

 

въ

 

Го-

родцѣ

 

па

 

Волгѣ,

 

а

 

по

 

утг.ерждепію

 

Татищева

 

(кн.

 

III,

 

прим.

 

521,

 

стр.

 

495)

въ

 

ІОрьевцѣ

 

ІІовольскомъ,

 

куда,

 

вѣроятно,

 

отправился

 

для

 

какпхъ-либо

распоряженій.

 

Но

 

тѣло

 

Нихапла

 

Георгіѳвпча

 

было

 

перенесено

 

во

 

Владншръ

и

 

погребено

 

въ

 

каѳедр.

 

Успен.

 

соборѣ

 

(LI рот.

 

А.

 

Виноградова

 

Оппс.

 

Влад.

Успенскаго

 

собора,

 

стр.

  

18).

1

?
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ный

 

и

 

христолюбивый

 

князь

 

Михаилъ,

 

сыиъ

 

Георгія

 

(Гюргевъ)
внукъ

 

Моиомаха

 

Володпмера

 

и

 

ноложиша

 

у

 

святые

 

Богородицы

Златоверхія

 

во

 

Володпмерн»

 

(Бычковъ,

 

Лѣтоп.

 

по

 

Лаврепт.

 

списку

стр.

 

358 — 360).

 

Велнкій

 

князь

 

Михаилъ

 

Юрьевичъ

 

отличался

благочсстіемъ

 

и

 

замѣчательнымъ

 

по

 

тому

 

времени

 

образованіемъ.
Въ

 

сводной

 

лѣтоиисп

 

Татищева

 

сказано,

 

«что

 

Михаилъ

 

Юрьевичъ

очень

 

хорошо

 

зналъ

 

рвящ.

 

ннсаніе,

 

съ

 

греками

 

и

 

латпнами

 

гово-

рнль

 

на

 

ихъ

 

языкахъ,

 

также

 

свободно,

 

какъ

 

по-русски,

 

но

 

не

любплъ

 

сіюровъ

 

о

 

вѣрь>.

 

Погребенъ

 

во

 

Владимір.

 

Уснеп.

 

соборѣ.

|

 

Впослѣдствіп,

 

когда

 

вел.

 

кпяземъ

 

Всеволодомъ

 

Юрьевичемъ

 

въ

1188

 

г.

 

расиространенъ

 

былъ

 

Владпмірскій

 

Успен.

 

соборъ,

 

гроб-

ница

 

Михаила

 

Юрьевича

 

переставлена

 

была

 

во

 

вновь

 

устроенную

Всеволодомъ

 

усыпальницу.

 

Въ

 

Сборпикѣ

 

Тропцс-Серг.

 

лавры

 

XYII

вѣка

 

описывается,

 

что

 

въ

 

то

 

время,

 

т.

 

е.

 

въ

 

XYII

 

вѣкѣ,

 

въ

 

нри-

кладкѣ

 

(сдѣланпой

 

вел.

 

кпяземъ

 

Всеволодомъ

 

Юрьевичемъ)

 

нахо-

дились

 

гробницы

 

вел.

 

князя

 

Андрея

 

Боголюбскаго

 

и

 

брата

 

его

Михаила

 

Юрьевича,

 

сыновей

 

вел.

 

князя

 

Андрея

 

Боголюбскаго:

Пзяслава,

 

Мстислава

 

и

 

Глѣба

 

п

 

князя

 

Изяслава

 

Рлѣбовича.

 

По

порядку,

 

какъ

 

написано

 

въ

 

уиомянутомъ

 

сборнпкѣ,

 

надобно

 

пола-

гать,

 

что

 

гробница

 

Михаила

 

Юрьевича

 

находилась

 

въ

 

первой

 

каморѣ

по

 

лѣвую

 

сторону

 

отъ

 

входной

 

двери,

 

гдѣ

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

иадъ

каморою

 

поддерживается

 

надпись:

 

«Мощи

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Ми-

хаила

 

Георгіевпча,

 

иреставпея

 

въ

 

лѣто

 

6685

 

іюня

 

20

 

дня»

 

(А.

Внноградовъ,

 

Оипсь

 

Владпм.

 

Усиенск.

 

собора,

 

1891

 

г.,

 

стр.

 

24).
Чрезъ

 

годъ,

 

по

 

смерти

 

вел.

 

князя

 

Михаила

 

Георгіевпча,

 

какъ

 

вид-

но

 

изъ

 

лѣтоппсей

 

(Йцат.

 

лѣтои.,

 

стр.

 

121),

 

въ

 

каоедр.

 

Владпм.

соборъ

 

было

 

совершено

 

бракосочетаніе

 

его

 

дочери

 

съ

 

кпяземъ

Владнміромъ

 

Святославичемь

 

Черппговскнмъ.

Празднество

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матер

 

Скорбящей.

I

            

Въ

 

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Лстнчева,

 

Подольской

 

епархіи,

 

нахо-

дится

 

весьма

 

древняя,

 

свято

 

чтимая

 

икона

 

Божіей

 

Матери.

 

Икона
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■на

 

размѣромъ

 

въ

 

вышину

 

ѢЩ

 

арні.,

 

въ

 

ширину

 

I 1 /*

 

арш.,

 

пи-

сапа

 

на

 

холстѣ,

 

паклеенномъ

 

на

 

доску.

 

Божія

 

Матерь

 

на

 

сей

пконѣ

 

представлена

 

скорбящею

 

(плачущею)

 

надъ

 

бездыханнымъ

тѣломъ

 

Спасителя,

 

лежащаго

 

на

 

Ея

 

колѣняхъ.

 

Икопа

 

въ

 

серебря-

ном!,

 

окладѣ;

 

на

 

главѣ

 

Богоматери

 

сребропозлащенная

 

корона.

Особой

 

службы

 

сей

 

икоиѣ

 

нѣтъ,

 

но

 

отправляется

 

ей

 

служба,

 

по-

ложенная

 

23

 

іюня

 

(въ

 

честь

 

Владпм.

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

а

тропарь

 

поется

 

«Заступнице

 

усердная...

 

>).

 

Особаго

 

дня

 

ираздно-

ванія

 

сей

 

пконѣ

 

нѣтъ,

 

но

 

ежегодно

 

20

 

іюня,

 

но

 

случаю

 

миого-

чпсленнаго

 

стечепія

 

богомольцевъ,

 

ради

 

«отпуста»

 

въ

 

Летнч.

 

ко-

стслѣ,

 

въ

 

э'тотъ

 

день

 

отправляется

 

торжественная

 

служба

 

въ

 

Успен.

храмѣ

 

съ

 

ирочтеніемі.

 

акаойста

 

Божіегі

 

Матери

 

Скорбящихъ

 

Ра-

дости;

 

празднество

 

совершается

 

въ

 

течепіе

 

трехъ

 

дней

 

(Календарь

Подол,

 

епархіи

 

на

 

1895

 

г.,

 

стр.

 

61).

Ск^тлго

 

Г^рЦ

 

лрѵіепископа

 

Клзлнскдго.

Въ

 

г.

 

Казани

 

празднуется

 

20

 

іюпя

 

святителю

 

Гурію,

 

первому

архіепискоиу

 

Казанскому

 

(см.

 

5

 

дек.),

 

по

 

случаю

 

иеренесенія

 

его

мощей

 

въ

 

1630

 

г.

 

изъ

 

Снасо-Преображ.

 

монастыря

 

въ

 

каоедраль-

ныГі

 

соборъ.

 

(Архпм.

 

Никаноръ,

 

Святыни

 

Казани,

 

1890

 

г.

 

Дубро-

випъ,

 

Казанскій

 

календарь,

 

стр.

 

31).

Празднество

 

Моденскоіі

 

иконѣ

 

Божіеп

 

Матери.

Въ

 

с.

 

Коспнѣ,

 

Москов.

 

уѣзда,

 

въ

 

ирпходск.

 

храмѣ

 

находится

иѣстно

 

чтимая

 

икопа

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемая

 

Моденскою,

 

по-

тому,

 

какъ

 

сообщаетъ

 

иреданіе,

 

что

 

она

 

взята

 

была

 

графомъ

 

Бо-

рисомъ

 

Петр.

 

Шереметевым!)

 

пзъ

 

г.

 

Модена

 

(въ

 

Италіп)

 

вовремя

нутеніествія

 

его

 

по

 

Европѣ.

 

По

 

мѣсту

 

иыиѣшняго

 

ея

 

мѣстопре-

быванія

 

эта

 

икона

 

называется

 

Коспнскою.

 

На

 

зтой

 

нконѣ

 

Пресв.

Богородица

 

изображена

 

стоящею

   

(въ

 

ростъ)

   

съ

   

Богомладенцемь
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на

 

лѣвой

 

рукѣ.

 

Спаситель,

 

обратившись

 

отъ

 

Пресв.

 

Дѣвѣ

 

(какъ-бы

in.

 

нрестоящнмъ),

 

дсснпцею

 

благословляетъ,

 

а

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

дер-

жить

 

свптокъ.

 

Высота

 

иконы

 

болѣо

 

аршина.

Слава

 

Богоматери,

 

ч.

 

3,

 

стр.

 

101.

 

Снесорева

 

С,

 

Жнзш.

Пресв.

 

Богородицы,

 

стр.

 

274.

 

Путеводитель

 

но

 

Москов.

 

свя-

тыни,

 

архим.

 

Іосифа,

 

стр.

 

209.

 

Мѣсяцесловъ,

 

изданный

г.

 

Косолаповымь,

 

1880

 

г.,

 

20

 

іюня,

 

стр.

 

284.

 

Архим.

 

Сергііі,

Агіологія

 

Востока,

 

20

 

іюня.

 

По

 

народному

 

преданно,

 

эта

 

ико-

на

 

была

 

подарена

 

Имиераторомъ

 

Петром!.

 

1-мъ

 

жптелямъ

 

с,

Косина,

 

которое

 

оігь

 

не

 

разъ

 

носѣщалъ.

 

Въ

 

1848

 

г.

 

эта

 

икона

прославилась

 

чудотвореніямп

 

во

 

время

 

эпидемій.

 

С.

 

Снессо-

рева.

 

Земная

 

жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

258.

21.

Оватдго

 

великомученика

 

Йр'чила

 

2,

 

цард

 

Г^'зинсклго.

Св.

 

Арчплъ

 

былъ

 

сыпь

 

Карталинскаго

 

правителя

 

Степапоза

 

2

(умершаго

 

въ

 

7

 

вѣкѣ

 

и

 

ногребеннаго

 

въ

 

г.

 

Эгрпеп,

 

нынѣпінеп

Абхазін).

 

У

 

Арчила

 

былъ

 

старшій

 

брать

 

Мпръ,

 

умершій

 

отъ

 

раны,

подученной

 

нмъ

 

въ

 

бптвѣ

 

съ

 

Мурвапомъ,

 

иредводителсмъ

 

мусуль-

ман!.,

 

вь

 

739

 

году.

 

Тѣло

 

Мира

 

было

 

погребено

 

въ

 

г.

 

Мцхетѣ

 

въ

Самтаврскомъ

 

храм!..

 

По

 

смерти

 

Мира,

 

на

 

престолъ

 

вступить

 

его

брать

 

Арчплъ.

 

Оиъ,

 

поселясь

 

въ

 

Нмеретіп,

 

большею

 

частію

 

зани-

мался

 

виутрениимъ

 

устройством!)

 

своего

 

царства,

 

возобновить

 

раз-

рушенные

 

Мурвапомъ

 

крѣиостн

 

и

 

города

 

п

 

особенно

 

украсилъ

 

гор.

Мцхетъ,

 

разоренный

 

арабами.

 

Занятый

 

внутренним!)

 

благоустрой-

ствомъ

 

своихь

 

владѣній

 

и

 

исправно

 

платя

 

дань

 

арабамъ,

 

Арчплъ

не

 

ожидалъ

 

нападеиій

 

съ

 

пхъ

 

стороны,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

держалъ

много

 

войска;

 

но

 

арабы,

 

не

 

довольствуясь

 

данью,

 

получаемою

 

ими
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съ

 

Грузіп,

 

огромными

 

полчищами,

 

подъ

 

иредводительствомъ

 

Джид-

жумъ-Асима,

 

неожиданно

 

вторглись

 

въ

 

Карталинію

 

и

 

предали

 

ее

страшному

 

онустошенію.

 

Арчилъ,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

встрѣтпть

врага

 

съ

 

вооруженною

 

сплою,

 

за

 

лучшее

 

счелъ

 

явиться

 

къ

 

Асиму

и

 

заключить

 

съ

 

нпмъ

 

миръ,

 

чтобы

 

спасти

 

Грузію

 

отъ

 

разгрома

 

и

отъ

 

мусульманства.

 

Съ

 

большими

 

почестями

 

Аспмъ

 

встрѣтнлъ

Арчнла,

 

но

 

предложил!,,

 

какъ

 

необходимое

 

условіе

 

заключеніе

 

мира,

ііринятіе

 

ислама.

 

Спокойно

 

выслушавъ

 

увѣщапія

 

Аспма,

 

Арчилъ

отвѣчалъ

 

ему:

 

«не

 

будетъ

 

того,

 

чтобы

 

я

 

оставидъ

 

Христа,

 

ист'ин-

наго

 

Бога,

 

Который

 

для

 

нашего

 

спасеиія

 

принял!)

 

на

 

себя

 

плоть

человѣческую.

 

Знай,

 

если

 

я

 

послушаюсь

 

тебя,

 

то

 

умру

 

вѣчною

смертію;

 

если

 

же

 

за

 

мою

 

твердость

 

въ

 

вѣрѣ,

 

ты

 

предашь

 

меня

смерти,

 

то

 

я

 

воскресну

 

и

 

приду

 

къ

 

Господу

 

моему».

 

Видя

 

непо-

колебимую

 

рѣшимость

 

Арчила

 

пострадать

 

за

 

св.

 

вѣру,

 

Асимъ

приказам!,

 

связать

 

его

 

(Арчила"!

 

и

 

заключить

 

въ

 

темницу,

 

въ

 

на-

дежд'!;,

 

что

 

отъ

 

гьсноты

 

заключенія,

 

оиь

 

приметь

 

мусульманство;

но

 

св.

 

нсновѣднпкъ

 

оказался

 

иепреклоинымъ,

 

а

 

потому,

 

по

 

нове-

лѣнію

 

Асима,

 

усѣчсігь

 

быль

 

во

 

главу

 

20

 

марта

 

744

 

года

 

(а

 

по

мігьаію

 

г.

 

Броссе

 

въ

 

718

 

г.).

 

Ночью

 

жители

 

села

 

Тба

 

(Годерзовы)

тайно

 

похитили

 

тѣло

 

великомученика

 

и

 

съ

 

великпмъ

 

иочетомъ

перевезли

 

оное

 

въ

 

Эрцо,

 

гдѣ

 

и

 

погребли

 

вь

 

построенной

 

св.

 

Арчп-

ломъ

 

Ноткорской

 

церкви.

 

За

 

такое

 

усердіе

 

и

 

ревность

 

Годерзо-

выхъ,

 

супруга

 

св.

 

великомучепика

 

Арчплы

 

пожаловала

 

пмъ

 

въ

іаръ

 

нѣсколько

 

селепій

 

въ

 

Кахетіи.

Жизнь

 

и

 

втраданія

 

ев,

 

Арчнла

 

были

 

подробно

 

описаны

 

му-

жемъ

 

его

 

илсмяиннцы,

 

дочери

 

Мира,

 

Дн;уанторомъ,

 

потомкомъ

 

царя

Рева,

 

второго

 

сына

 

св.

 

царя

 

Маріана.

 

Впослѣдствіи

 

жизнь

 

и

 

стра-

данія

 

св.

 

Арчила

 

царя

 

были

 

описаны

 

католикосами — Виссаріономъ

и

 

Аптопісмъ

 

1-мь,

 

Леонтіемъ,

 

еипскоиомъ

 

Мровельскпмъ,

 

прото-

іереемъ

 

Іоанномъ

 

п

 

другими.

 

Жлтіе

 

св.

 

Арчила

 

помѣщено

 

вь

 

Кар-

I

 

шпеъ-Цховребы

 

на

 

грузннскомь

 

языкѣ,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

173 — 184.

Histoire

 

de

 

la

 

Georgie,

 

1

 

t.,

 

248 —255

 

p.

 

M.

 

Сабпипиъ,

 

Полное
жизнеоипсаиіе

 

грузннск.

 

святыхъ,

 

ч.

 

3,

 

стр.

 

71—84.
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Овлтаго

 

великомученика

 

Л^асар'ва.

 

ЦІЯЙАІ

 

Карталиискаго.

Въ

 

числѣ

 

вѣнценосцеві),

 

царей

 

Иверін,

 

положивших!,

 

душу

свою

 

за

 

св.

 

вѣру,

 

былъ

 

вслнкомучепикъ

 

Луасарбъ,

 

украшеніе

 

пре-

стола

 

Грузинскаго.

 

Отещ.

 

его

 

быль

 

храбрый

 

и

 

благочестивый
царь

 

Карталипскій

 

Георгій

 

2-й,

 

потомокъ

 

славнаго

 

царя

 

Давида:

мать

 

его,

 

отличавшаяся

 

красотою,

 

Марія

 

была

 

дочь

 

знатнаго

 

вель-

можи

 

Липарита.

 

По

 

смерти

 

Гсоргін

 

(вь

 

1603

 

г.

 

отравлепиаго,

 

но

иовелѣиію

 

иерепдекаго

 

шаха

 

АбасС'а

 

1-го),

 

шсстнадцатплѣтпій

Луасарбъ

 

заияль

 

нрестолъ

 

своего

 

отца

 

(вь

 

Карталпніп).

 

Турецкій

султань,

 

считая

 

Луасарба

 

по

 

молодости

 

неопытным!,

 

вь

 

вопнѣ,

задумаль

 

завладѣть

 

Карталипіею.

 

Снаряжено

 

было

 

огромное

 

войско,

которое,

 

поді)

 

предводительством!,

 

Долн-Мамедъ-хана,

 

вторглись

 

въ

Иверію

 

п

 

разорили

 

Джевахетскую

 

и

 

ТріалетскуІО

 

области.

 

Узнавъ

о

 

нашествия

 

турокь

 

и

 

разореніп

 

своего

 

царства,

 

Луасарбъ

 

снаря-

дил!,

 

войско

 

и

 

нослалъ

 

оное,

 

поді>

 

иачальствомъ

 

Захарін

 

и

 

друг-.,

укрѣнпті,

 

главный

 

проходъ

 

чрез!,

 

горныя

 

тѣснпны,

 

ведуіцін

 

in,

Маиглпсу,

 

но

 

турки

 

предупредили

 

полководцев!,

 

Луасарба,

 

убил

их'і,

 

и

 

заняли

 

Манглйсъ

 

и

 

друг,

 

мѣстпостп.

 

Турки,

 

но

 

взятіи

 

мѣ-

стечка

 

Квельты,

 

схватили

 

одного

 

благочестнваго

 

и

 

ученаго

 

свя-

щенника

 

Ѳеодора

 

и

 

предали

 

его

 

мучепінмъ,

 

выпытывая,

 

гдѣ

 

на-

ходится

 

съ

 

войскомі,

 

Луасарбъ.

 

Ѳеодоръ

 

вызвался

 

быть

 

имь

 

про-

водником!.: .

 

зная,

 

что

 

Луасарбъ

 

находится

 

въ

 

г.

 

ІІхісртѣ,

 

новелъ

враговъ

 

въ

 

противоположную

 

Стор'о'ну

 

и

 

завслъ

 

въ

 

ужасныя

 

тѣс-

Нины;

 

видя

 

безвыходное

 

свое

 

положеиіе,

 

турки,

 

послѣ

 

ужасныхъ

мученій,

 

отсѣклп

 

голову

 

Ѳеодору.

 

Пзвѣщениый

 

кияземъ

 

Саакадзе

о

 

безвыходном!,

 

положеиіи

 

турокь,

 

Луасарб'ь

 

с'і,

 

отборнымъ

 

вой-

скомъ

 

устремился

 

противь

 

врагбвъ

 

п

 

одержалъ

 

надъ

 

ними

 

иобѣду,

и

 

на

 

мѣстТ.

 

битвы

 

Луасарбі,

 

построить

 

церковь

 

въ

 

честь

 

св.

 

ве-

лпкомуч.

 

Евстанія,

 

икона

 

котораго

 

находилась

 

въ

 

его

 

войскь

(храмъ

 

этоть

 

названъ

 

Эстатецмпнда,

 

т.

 

е.

 

храмъ

 

св..

 

Евстаѳія).

Къ

 

сожалѣнш,

 

Георгій

 

Саакадзе

 

быль

 

виновником!,

 

мученической

кончины

 

св.

 

Луасарба.

 

Желая

 

стать

 

во

 

главѣ

 

правленія,

 

Саакадзе

задумалі,

 

женить

 

Луасарба

 

на

 

своей

 

сестрѣ, — но

  

хитрый

 

іыанъ
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іукаваго

 

царедворца

 

не

 

удался,

 

и

 

онь

 

вынужденъ

 

быль

   

бьжать

въ

 

Псрсію,

 

гдѣ

 

іюдговорнлъ

   

шаха

 

Аббаса

 

нтти

   

войной

   

протпвъ

Грузпискаго

 

царя

   

Луасарба

  

и

   

Кахетпнскаго

   

царя

   

Теймураза

 

и

неожиданно

 

съ

 

огромнымъ

 

войскомъ

 

напалі)

 

на

 

Албанію,

 

грузин-

скую

 

ировиицію,

 

н

   

разорилъ

   

оную.

   

Остановившись

   

въ

   

Ганджѣ

(нын.

 

Елисаветноль),

 

требовалъ

 

къ

 

себѣ

 

царей

 

Луасарба

 

и

 

Тейму-

раза,

 

но

 

тѣ,

 

собравъ

 

значительное

 

войско,

 

рѣшнлпсь

 

вступить

 

въ

борьбу

 

съ

 

персами.

 

Хитрый

 

Саакадзе,

 

не

 

успѣвшп

 

поссорить

 

ме-

жду

 

собою

 

Луасарба

 

и

 

Теймураза,

 

подговорить

 

г.іавныхъ

 

предво-

дителей

 

соедпненнаго

 

(Ррузино-Кахетпнскаго)

 

войска

 

передаться

 

на

сторону

 

Аббаса,

 

что

 

тѣ

 

и

 

сдѣлали,

 

въ

 

ожпданіи

 

себѣ

 

ведпкпхъ

 

но-

;

 

честен

 

шаха;

 

вслѣдствіе

 

чего

 

союзный

 

войска

 

разстроплпсь,

 

и

 

Лу-

асарбъ

  

съ

 

Теймуразом!.,

   

чрезъ

   

посредство

   

Имеретпнскаго

   

царя

Герргія,

 

рѣшились

 

просить

 

у

 

Перснд.

 

шаха

 

мира,

   

па

 

выгодныхъ

дли

 

Аббаса

 

условіяхъ,

  

чтобы

 

только

   

спасти

   

свои

   

владѣнія

 

отъ

окончательна™

 

разоренія.

   

Щахъ

 

потребовал!)

  

къ

 

себѣ

  

Луасарба

въ

 

г.

 

Гори,

 

будтобы

  

для

   

родствениаго

   

свиданія

  

(такъ

  

какъ

 

за

Аббасомъ

 

in.

 

замужествѣ

 

была

   

сестра

  

Луасарба

   

Елена),

   

но

 

съ

намѣреніемъ

 

умертвить

 

его.

 

Щахъ

   

сначала

   

обращался

 

съ

  

Луа-

еарбомъ

 

ласково,

 

устраивал!,

 

для

 

него

 

празднества,

 

охоту

 

и

 

т.

 

п.

Іііі

 

время

 

одного

 

пира

 

въ

 

вел.

 

иостъ,

 

Луасарбъ

 

отказался

 

употреб-

лять

 

рыбную

 

пищу;

 

Аббасъ

 

убѣждалъ

 

его

 

ради

 

дружбы

  

къ

 

нему

ослабить

 

иості),

 

но

 

Луасарбъ

 

отвѣчалъ:

 

«Намъ,

 

хрпстіанамъ,

 

вос-

прещено

 

in.

 

великій

 

иосгь

 

ѣсть

 

рыбу;

 

да

 

еслп

 

бы

 

согласился

 

на

это.

 

то

 

ты

 

завтра

 

предложишь

 

мнѣ

   

мясо

  

и

 

заставишь

 

ѣсть

 

его;

если

 

исполню

 

п

 

это,

 

по

 

твоему

 

желанію,

 

то

 

ты

 

ирппудпшь

 

меня,

наконец!),

 

отречься

   

отъ

 

Бога

  

моего

 

и

 

принять

  

мусульманство».

ПІахъ

 

ирпняль

 

это

 

за

 

оскорблсніе .

 

себѣ

 

и,

 

по

  

павѣту

 

Саакадзе,
заключил!.

 

Луасарба

 

въ

 

темницу,

 

угрожая

 

мученіямн,

 

еслп

 

онь

 

не

отречется

 

отъ

 

хрпстіанской

 

вѣры;

 

по

 

св.

 

Луасарбъ

 

лучше

 

рѣшился

пострадать

 

за

 

Господа

 

своего,

 

нежели

 

отречеиіемъ

 

отъ

 

Него

 

воз-

вратить

 

себѣ

 

земное

 

царство

 

свое.

   

Щахъ.,

 

продержат.

  

Луасарба
семь

 

лі.тъ

 

въ

 

темпицѣ

 

(Гулабъ-Кала,

 

близь

   

Шираза),

  

приказал!,

умертвить

 

его.

   

Св.

   

Луасарбъ

  

былъ

   

задушенъ

  

въ

   

темницѣ

  

въ

1622

 

г.

 

па

 

35

 

году

 

своей

 

жизни.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

мученическою
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■

кончиною

 

умерли

 

двое

 

его

 

слугъ.

   

Тѣла

 

Луасарба

 

и

 

другнхъ

 

мѵ-

ченпковъ

 

были

 

погребены

 

въ

 

темннцѣ.

Жизнь

 

и

 

страдапія

 

св.

 

Луасарба

 

написаны

 

католпкосомъ

Впссаріономъ

 

(1705 — 1723),

 

а

 

также

 

католикосомь

 

Анто-

піемъ

 

1-мъ

 

(1744—1788)

 

п

 

другимп.

 

М.

 

Сабпнипь,

 

Полное

жпзпеоппеаніс

 

Грузин,

 

святыхъ,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

25— 48.

Ерестпии

 

хобъ

 

въ

 

Ерасногорско.мъ

 

монастырѣ.

Въ

 

1859

 

г.

 

лѣсной

 

пожарь

 

угрожалъ

 

унпчтоженіемъ

 

Красно-

горскому

 

монастырю

 

(см.

 

23

 

іюия

 

и

 

22

 

авг.).

 

Начавшійся

 

въ 20

верстах!)

 

отъ

 

монастыря,

 

прп

 

сильной

 

засухѣ,

 

продолжавшейся

около

 

2-хъ

 

мѣсяцевъ,

 

пожаръ,

 

ирп

 

еплыюмъ

 

юго-занадиомі)

 

иѣтрѣ,

быстро

 

распространялся

 

и

 

приближался

 

къ

 

монастырю.

 

Принятая

полпціею

 

и

 

собравшимся

 

народомъ

 

мѣры

 

были

 

не

 

действительны:

пожаръ

 

стремился

 

на

 

монастырь

 

Съ

 

ужасающею

 

быстротою

 

и

 

къ

10

 

часамі>

 

вечера

 

быль

 

уже

 

въ

 

ста

 

сажеияхъ.

 

Еще

 

нѣсколько

минуті),

 

и

 

Краспогорскій

 

монастырь

 

сдѣлался

 

бы

 

жертвою

 

его

 

пла-

мени.

 

Монастырскою

 

братіею

 

быль

 

устроснъ

 

крестный

 

ході.

 

съ

чудотворными

 

иконами

 

къ

 

мѣсту

 

поя;ара,

 

послѣ

 

чего

 

сильный

 

до-

толѣ

 

югозападный

 

вѣтеръ

 

нерешелъ

 

вь

 

южный

 

и

 

затпх-ь,

 

а

 

вслѣдъ

затѣмъ

 

пошелъ

 

дождь.

 

Отъ

 

пожара

 

лишь

 

иѣсколько

 

пострадала

часовня

 

во

 

пмя

 

чудотв.

 

иконы

 

Владнмірской

 

Божіей

 

Матери

 

па

 

св.

Ручьѣ;

 

снаружи

 

сѣвериой

 

п

 

западной

 

стѣны

 

ея

 

остались

 

слѣды

дѣйствія

 

огня;

 

отъ

 

силыіаго

 

жара

 

стѣны

 

ея

 

приняли

 

тёмнокрасный

видь

 

(часовня

 

перестроена

 

въ

 

1855

 

г.).

 

О

 

чудномъ

 

пзбавленіп

отъ

 

огня

 

Красногорскаго

 

монастыря

 

и

 

часовни

 

тогда

 

же

 

было

 

до-

несено

 

сиархіалыюму

 

начальству,

 

на

 

что

 

въ

 

1859

 

г.

 

(за

 

Л1?

 

2849)
иослѣдовалъ

 

указъ

 

Архангельской

 

духов,

 

консисторіи,

 

съ

 

нронп-

саніемъ

 

резолюціи

 

преосвященнаго

 

Александра

 

(1855 —1856

 

г.)
слѣдующаго

 

содержапіи:

 

сСлѣдуетъ

 

св.

 

обптелп

 

Красногорской

ежегодно

 

отправлять

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

благодарственное

 

мо-

лебствіе

 

Боя;іей

 

Матери

 

за

 

чудесное

   

спасеніе

   

обптелп

 

п

 

часовни
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отъ

 

огня».

 

Расиоряженіе

 

это

 

исполняется

 

съ

 

тѣхъ

 

норъ

 

ежегодно

(п

 

доиынѣ)

 

21

 

іюпя

 

иослѣ

 

всенощного

 

бдѣнія

 

въ

 

десять

 

часовъ

вечера.

Свящ.

 

А.

 

Васильев!.,

 

Историч.

 

очеркь

 

Красногор.

 

мона-

стыря.

 

Душеиол.

 

Чтсніе,

 

1879,

 

стр.

 

99— 135.

 

Странникъ,

декабрь,

 

1862

 

г.

Въ

 

1862

 

году

 

21

 

іюия

 

въ

 

Варшавѣ

 

было

 

злодѣйское

 

иоку-

шеніе

 

на

 

жизнь

 

Велпкаго

 

Князя

 

Константина

 

Николаевича

 

со

стороны

 

одного

 

изъ

 

польскпхъ

 

мятежнпковь,

 

но

 

Провидѣніе

 

со-

 

|>
хранило

 

жизнь

 

Вел.

 

Князя.

 

Въ

 

священном!,

 

чувствѣ

 

признатель-

ности

 

іп.

 

Богу

 

вопискіе

 

чины,

 

расположенные

 

въ

 

бывшемъ

 

поль-

ском!)

 

царствѣ,

 

собралп

 

значительную

 

сумму

 

на

 

устройство

 

иконы

св.

 

равноапостольи.

 

Царя

 

Константина.

 

Икона

 

эта— колосалыіаго

размъра,

 

написана

 

была

 

вь

 

Троице-Сергіевой

 

лаврѣ

 

и

 

поставлена

in,

 

золоченой

 

ра.мѣ

 

въ

 

Варшавск.

 

каѳедр.

 

соборѣ.

 

На

 

пьедесталѣ

рамы

 

по

 

синему

 

фону

 

начертаны

 

золочеными

 

буквами

 

слова:

<;Ві,

 

благодарственное

 

предъ

 

Господомъ

 

Снасителемъ

 

воспомпнапіе

чудеснаго

 

сохранеиія

 

жизни

 

Его

 

Имиераторскаго

 

Высочества,

 

Велп-

каги

 

Князя

 

Константина

 

Николаевича,

 

памѣстппка

 

царства

 

Поль-

скаго.

 

Икона

 

сія

 

устроена

 

усердіемъ

 

нризнателыіыхъ

 

къ

 

Божію

благодѣянію

 

вопискпх!)

 

чпнові),

 

расположенных!)

 

въ

 

царствѣ

 

поль-

ском!,.

 

21

 

іюня

 

1862

 

года».

 

Предъ

 

иконою

 

неугасимая

 

лампада

на

 

собранную

 

тѣми

 

же

 

чинами

 

сумму

 

(1.420

 

р.).

 

Высонреосв.

Іоанникій,

 

архіеписконъ

 

Варшавскій,

 

тогда

 

же

 

сдѣлалъ

 

распоряже-

ніе

 

о

 

ежегодномъ

 

совершсиіи

 

21

 

іюня

 

предъ

 

этою

 

иконою

 

благо-
дарствеинаго

  

молебна.

 

Холмско-Варшав.

 

Вѣсти.,

 

Щ

 

13,

 

1879

 

г.
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Силтаго

 

влагонѣрнаго

 

кнадл

 

•Ѳч-одора

 

Олхолепсклго

 

и

 

фрорлавскаго
и

 

чада

 

его

 

Давида

 

и

 

Константина.

Празднованіс

 

св.

 

бдаговѣр ному

 

князю

 

Ѳеодору

 

и

 

чадамъ

 

его

Константину

 

и

 

Давпду

 

22-го

 

іюия

 

установлено

 

св.

 

Днмнтріемъ,

митронолптомъ

 

Ростовским!.,

 

въ

 

1704

 

году,

 

но

 

случаю

 

переложе-

нія

 

пхъ

 

мощей

 

въ

 

новую

 

раку.

 

Спмь

 

святымъ

 

празднуется

 

19

сентября

 

(въ

 

день

 

иреставлсиія

 

св.

 

князя

 

Ѳеодора)

 

и

 

5

 

марта

(обрѣтеніе

 

ихъ

 

мощей).

 

Кромѣ

 

полной

 

службы

 

св.

 

Ѳеодору,

 

Кон-

стантину

 

и

 

Давпду,

 

въ

 

недавнее

 

время

 

папнеапъ

 

акаѳпсть,

 

изда-

ваемый

 

особою

 

книжкою.

 

Въ

 

коицѣ

 

акаѳиста

 

сказано:

 

«Написані
акаѳистъ

 

сей,

 

Харьковской

 

губерніп,

 

Змібвскаго

 

уъзда,

 

с.

 

Высо-

чина

 

помѣщпкомъ,

 

губернским!,

 

секретарем!,,

 

Андреемъ

 

Ѳсодоро-

вичемъ

 

Ковалевскнмь,

 

1885

 

года

 

30

 

іюня,

 

и

 

иринесенъ

 

въ

 

даръ

Спасо-Преббраженскому

 

Ярославскому

 

монастырю,

 

къ

 

святымъ

 

мо-

щамь

 

св'в.

 

благовьриыхъ

 

князей

 

Ѳеодора,

 

Давида

 

и

 

Константина,

Ярославских!)

 

чудотворцевъ,

 

для

 

молнтвеинаго

 

иомнновенія

 

потру-

дившагося

 

Андрея

 

п,

 

усопишхъ

 

родителей

 

его— Ѳеодора

 

и

 

Але-

ксандры».

 

Аканисть

 

напечатай!,

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

Синода,

 

тпио-

графіи,

 

1886

 

года.

Блаженной

 

Йаріи,

 

ЁѣлогЬрс.кой

 

пеціерокопательййцьі'.

Вь

 

Воскресенскомъ

 

(Александро-Иевскомъ)

 

Бѣлогорскомъ

 

мо-

настыре.

 

22

 

іюня

 

свято

 

чтится

 

память

 

блажен.

 

Маріи

 

Констан-

тиновны

 

Шерстюковой. —Бѣлогорскія

 

пещеры

 

находятся

 

въ

 

Остро-

гожскомъ

 

уѣздѣ,

 

въ

 

3

 

верстахъ

 

отъ

 

слоб.

 

Бѣлогорья,

 

въ

 

4

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

Павловска,

 

въ

 

75— отъ

 

Острогожска

 

и

 

въ

 

15

 

верстахъ

отъ

 

Воронежа.

 

Оиѣ

 

расположены

 

на

 

иравомі.

 

берегу

 

р.

 

Дона,

 

на

крутой,

 

почти

 

совершенно

 

обнаженной

 

мѣловой

 

(бѣлой)

 

горѣ,

 

по-

чему

 

н

 

получили

 

назвапіе

  

бѣлогорскпхь

   

иещеръ.

   

Нудное

  

мѣсто
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занимаютъ

 

пещеры.

 

Находясь

 

на

 

высокой

 

горѣ,

 

въ

 

самой

 

ея

 

сре-

дни!;,

 

въ

 

виду

 

иаселенія

 

(ел.

 

Бѣлогорья

 

и

 

какъ-бы

 

у

 

подножія

их

 

і,

 

г.

 

Павловскъ),

 

по

 

своему

 

уединенію,

 

но

 

красотѣ

 

положенія,

эти

 

пещеры

 

невольно

 

привлекаютъ

 

къ

 

себѣ

 

взоры

 

путнпковъ.

 

Съ

высоты

 

горы

 

видны

 

окрестности

 

верстъ

 

на

 

30;

 

какъ

 

на

 

ладони —

представляются

 

Павловскъ,

 

слободы

 

Бѣлогорье.

 

Донская-Алексан-

дровка,

 

далѣе

 

Ерышевка,

 

Лосева,

 

Ливенка,

 

Буйловка

 

и

 

др.

 

Путь

въ

 

Бѣлогорскія

 

пещеры

 

изъ

 

г.

 

Павловска—по

 

водѣ

 

р.

 

Дону —са-

мый

 

очаровательный,

 

въ

 

лѣтнее

 

время — сухопутный

 

чрезъ

 

Бѣло-

горье.

 

Отъ

 

Бѣлогорья

 

два

 

пути— болѣе

 

удобный

 

чрезъ

 

хут.

 

Кир-

пичи

 

и

 

по

 

берегу

 

Дона

 

но

 

узкой

 

троппнкѣ:

 

съ

 

одной

 

стороны

величественный

 

Донъ,

 

съ

 

другой — крутыя,

 

иочтп

 

отвѣсныя

 

горы,

въ

 

высоту

 

достпгающія

 

выше

 

ста

 

сажень,

 

съ

 

которыхъ

 

то

 

и

 

дѣло

отрываются

 

и.

 

скатываются

 

въ

 

Донъ

 

груды

 

мѣла.

 

Путь

 

этотъ

 

не

безопасный,

 

хотя

 

и

 

ближайшій

 

отъ

 

Бѣлогорья

 

въ

 

пещеры.

 

Прямою

наклопною

 

линіею,

 

по

 

мѣстамъ

 

не

 

шире

 

аршина,

 

тянется

 

пещер-

ный

 

восходъ,

 

и

 

труденъ

 

онъ

 

такъ,

 

что

 

всходить

 

на

 

пещерную

 

гору

у

 

богомольцевъ

 

равносильно

 

выражение

 

«итти

 

потрудиться ».

 

Па

іюлугорѣ

 

расположены

 

скамьи

 

для

 

восходящихъ

 

на

 

гору,

 

и

 

отсюда,

чіімт.

 

выше,

 

тѣмъ

 

величественнѣе

 

виды

 

на

 

лѣвую

 

сторону

 

Дона,

на

 

обширные

 

луга,

 

на

 

нивы,

 

слободы.

 

Въ

 

15

 

аришнахъ

 

отъ

 

по-

дошвы

 

горъ

 

отверстіс:

 

до

 

спхъ

 

поръ

 

доведены

 

пещеры;

 

вверху —

на

 

илощадкѣ —высокая

 

каменная

 

арка

 

съ

 

желѣзными

 

створчатыми

воротами, —это

 

входъ

 

въ

 

пещеры

 

и

 

въ

 

пещерную

 

Алексанро-Нев-

скую

 

церковь.

 

Начало

 

Бѣлогорскпхъ

 

пещеръ

 

относится

 

къ

 

1796

 

г.

Цервою

 

нещероконателышцею

 

была

 

Марія

 

Констап.

 

Шерстюкова.

Она

 

родилась

 

въ

 

Бпрючѣ

 

въ

 

1740

 

г.

 

и

 

была

 

дочь

 

бѣднаго

 

казака

Самуила

 

Шерстюкова,

 

человѣка

 

нетрезвой

 

жпзып,

 

и

 

сама

 

при-

страстилась

 

къ

 

вину,

 

вела

 

жизнь

 

порочную,

 

особенно

 

по

 

смерти

^ужа,

 

Раздавши

 

по

 

людямъ

 

двухъ

 

сыновей

 

Григорія

 

и

 

Семена,

 

она

для

 

снискаиія

 

себѣ

 

пропитанья

 

стала

 

заниматься

 

знахарствомъ,

лечила

 

болѣзнп

 

разпымъ

 

зельемъ

 

и

 

прослыла

 

колдуньею.

 

Ее,

 

какъ

женщину

 

порочную,

 

презирали

 

и,

 

какъ

 

знахарку,

 

боялись.

 

Такъ

вела

 

она

 

жизнь

 

до

 

55

 

лѣтъ.

 

Собирая

 

зелья

 

для

 

разиыхъ

 

лекар-

ственпыхъ

 

снадобій

 

въ

 

бѣлогорскихъ

  

дикихъ

   

горахъ,

 

Марія

 

впа-
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дала

 

по

 

временам!,

 

вь

 

сильное

 

раздумье

 

о

 

своей

 

неприглядной

 

;і;пзіщ

и

 

въ

 

душу

 

ей

 

запала

 

искра

 

епаснтельнаго

 

раскаяиія,

 

вслѣдстиіе

 

чего

она

 

отправилась

 

въ

 

Кіевъ

 

на

 

богомолье

 

(въ

 

1795

 

г.).

 

Впдъиещеръ

кіевскихъ,

 

мысль

 

о

 

тяжелыхъ

 

трудахт.

 

кіевскпхъ

 

подвпжипковъ

при

 

копаніп

 

пхъ,

 

сильно

 

заняли

 

воображеиіе

 

Марін,

 

а

 

духовішкъ

пнокь

 

Кіевоночерской

 

лавры,

 

урожденоцъ

 

Воронеж.

 

губерніи,

 

вну-

шилъ

 

ей

 

мысль,

 

ради

 

спасснія

 

души,

 

потрудиться

 

в'Ѣ

 

копапіп

 

пе-

щеръ

 

близъ

 

родной

 

своей

 

слободы

 

и,

 

но

 

возвращсніп

 

въ

 

Бѣлогорье,

она

 

(въ

 

1796

 

Г.)

 

немедленно

 

занялась

 

копаніемъ

 

псщеръ,

 

въ

 

глу-

боком!,

 

уедпноиіп.

 

Скоро

 

жители

 

Бѣлогорья

 

узнали

 

о

 

ея

 

под-

вигах],

 

и

 

мпогіе

 

не

 

только

 

изъ

 

этой

 

слободы,

 

но

 

и

 

пзъ

 

другпть

и

 

изъ

 

г.

 

Павловска

 

являлись

 

къ

 

ней

 

потрудиться

 

ради

 

душеішаго

снасснія

 

въ

 

копапіп

 

иещсръ.

 

Въ

 

ішду

 

неоднократных!,

 

расиорн-

женій

 

высшаго

 

начальства,

 

направленных!,

 

иротпвт,

 

сусвѣрій

 

п

сектантства,

 

бѣлгородское

 

духовенство

 

донесло

 

благочинному

 

про-

тоіерею

 

г.

 

Калптвы

 

Мато.

 

Яковлеву

 

о

 

бѣлгородск.

 

пещерахъ

 

(въ

1800

 

г.);

 

о.

 

Яковлев'!.,

 

произведя

 

слѣдствіе

 

объ

 

этпхъ

 

пещерахъ,

запретплъ

 

Маріп

 

продолжать

 

пхт.

 

конаиіе,

 

по

 

она

 

не

 

въ

 

сплахъ

была

 

остановить

 

своп

 

труды,

 

вопреки

 

совѣту

 

Кіев.

 

своего

 

духов.

отца.

 

Въ

 

1806

 

г.,

 

по

 

донееенію

 

иоваго

 

благочнинаго,

 

иротоіерея

слоб.

 

Бѣлогорья

 

Іоаниа

 

Ставрова,

 

нреосв.

 

Арсеній

 

снесся

 

съ

 

Во-

роПе;і;скпмъ

 

губери.

 

иравленіемъ

 

о

 

бѣлгор.

 

пещерахъ,

 

сь

 

требШ-
ніемъ

 

остановить

 

нхъ

 

коианіе.

 

Губернское

 

правлепіе

 

поручило

Острогожскому

 

земскому

 

суду

 

иривесть

 

въ

 

нсполиеиіе

 

волю

 

пре-

освящеинаго

 

(въ

 

это

 

время

 

вырыты

 

былп

 

пещеры

 

саженъ

 

на

 

сто).

 

I
Вь

 

1807

 

г.

 

Марія

 

взята

 

была

 

вт.

 

Острогожскъ

 

и

 

допрошена

 

въ

полпціи:

 

Острогож.

 

земскій

 

судъ

 

не

 

нашелъ

 

нйегб

 

вредпаго

 

п

суевѣрпаго

 

in.

 

ся

 

трудахт,,

 

и

 

Марія

 

еще

 

сь

 

болыпимъ

 

усердіемъ

продолжала

 

псщерокопаиіе.

 

Въ

 

бытность

 

свою

 

вь

 

Бълогорьѣ

 

(для
освящеиія

 

Прсображ.

 

церкйЁг)

 

иреосв.

 

ЕиікрапіГі

 

высказалъ,

 

что

состоялось

 

Высочайшее

 

иовелѣпіе

 

упразднить

 

бѣлогорскія

 

пещеры

и

 

Марію

 

предать

 

суду.

 

Вь

 

1817

 

г.

 

комнтетъ

 

мпинстроііъ

 

донесъ

Императору

 

Александру

 

1-му

 

о

 

коііаніп

 

Шерстюковою

 

псщеръ

 

бо-
лѣе

 

10

 

лѣтт..

 

На

 

вопроеъ

 

Государя:

 

не

 

разсѣеваетъ-лп

 

она

 

ересп

или

 

суевѣрій,

 

ВорЬнежйЙп

 

губерпаторт,

 

Дубенскій

 

даль

 

для

 

1

з,5=л=5Р=9=^
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іілаі-опріятный

 

отзывь

 

и

 

состоялось

 

Высочайшее

 

иовелѣніе:

 

1)

 

входъ

ігыіещеры

 

оставить

 

свободным!,

 

для

 

иродолженія

 

трудовъ,

 

2)

 

согласно

просьбы

 

Шерстюковой,

 

устроить

 

въ

 

ея

 

пещерахъ

 

храмъ

 

по

 

при-

лично,

 

3)

 

п

 

если

 

она

 

не

 

можетъ

 

устроить

 

его

 

на

 

свой

 

счетъ,

 

то

выдать

 

отт.

 

казны

 

пособіе

 

и

 

4)

 

обо

 

всемъ

 

этомъ

 

въ

 

свое

 

время

представить

 

Св.

 

Синоду

 

на

 

дальнѣйшее

 

распоряженіе.

 

Въ

 

1818

 

г.

(22

 

янв.)

 

составлена

 

была

 

по

 

соглашеиію

 

иреосв.

 

Еппфанія

 

съ

губсрнаторомъ

 

особая

 

комиссія

 

для

 

освидѣтельствованія

 

пещер!,

 

и

для

 

устройства

 

въ

 

нихъ

 

храма.

 

Въ

 

это

 

время

 

пещеры

 

были

 

вы-

копаны

 

на

 

299

 

аршин!..

 

Неожиданно

 

услышавъ

 

милостивое

 

слово

Монарха,

 

Марія

 

пала

 

на

 

землю

 

предъ

 

иконами

 

и

 

долго

 

молилась,

 

а

затѣмъ

 

объявила

 

комиссіи,

 

что

 

«еслп

 

милосердый

 

Господь

 

благоволить

устроить

 

храмъ

 

въ

 

моихъ

 

пещерахъ,

 

то

 

желаю

 

освятить

 

его

 

во

ими

 

Александра

 

Невскаго,

 

въ

 

честь

 

ангела

 

Государя».

 

Составлена

смѣта

 

на

 

устройство

 

иещерп.

 

храма

 

на

 

сумму

 

сначала

 

5.738

 

р.

ассиг.,

 

а

 

затѣмъ

 

только

 

на

 

2

 

500

 

руб.

 

По

 

донесеніп

 

Государю

 

о

желапіп

 

Маріи

 

устроить

 

въ

 

пещерахъ

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

его

 

ангела,

ІІ.чнераторъ

 

ириказалъ

 

спросить

 

ее:

 

не

 

изъ

 

уваженія-ли

 

только

і;ъ

 

нему

 

Марія

 

желаетъ

 

построить

 

храмъ

 

св.

 

Александру

 

Невскому

и

 

совѣтовалъ

 

ей

 

освятить

 

въ

 

честь

 

св.

 

Троицы,

 

Воздвиженія

 

Креста

и

 

т.

 

и.

 

Но

 

Шерстюкова

 

дала

 

отзывъ,

 

что

 

ея

 

непремѣиное

 

желаніе

устроить

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

Александра,

 

а

 

иконы

 

св.

 

Троицы

 

и

Воздвиженія

 

Креста

 

желала

 

бы

 

помѣстпть

 

in.

 

иконостасѣ

 

иещерн.

храмаі

 

Государь

 

ириказалъ

 

выдать

 

2.500

 

р.

 

на

 

устройство

 

ие-

щериаго

 

храма.

 

22

 

января

 

1819

 

г.

 

иослѣ

 

молебна

 

и

 

водоосвяще-

нія

 

положено

 

было

 

начало

 

устройства

 

храма,

 

а

 

къ

 

1-му

 

августа

веѣ

 

работы

 

были

 

окончены.

 

Истрачетю

 

было

 

не

 

болѣе

 

2.300

 

р.,

а

 

остальные

 

200

 

р.

 

были

 

употреблены

 

на

 

иріобрѣтеніе

 

богослу-

жебных!,

 

книг!,.

 

Престол!,

 

был!,

 

устроенъ

 

изъ

 

красной

 

мѣди.

 

Освя-

щена

 

церковь

 

была

 

30

 

августа

 

1819

 

г.

 

и

 

въ

 

ней

 

сначала

 

слу-

жил!,

 

прнчтъ

 

Троицкой

 

Бѣлогор.

 

церкви,

 

а

 

въ

 

1820

 

г.

 

къ

 

пещер-

ному

 

храму

 

былъ

 

омредѣлепъ

 

свой

 

иричть.

 

Марія

 

Константиновна,

нослѣ

 

25

 

лѣтиихъ

 

подвигов!.,

 

скончалась

 

22

 

іюня

 

1822

 

года

 

82
аѣтъ

 

отъ

 

роду

 

и

 

погребена

 

въ

 

пещерной,

 

усыпалъницѣ,

 

падъ

 

ко-

торою

 

виослѣдствіи

 

устроена

 

деревянная

 

Вознесенская

 

церковь.

 

.

12
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т

Бѣлогорекіи

 

пещеры

 

выкопаны

 

нынѣ

 

па

 

двѣ

 

ст,

 

половиною

версты.

 

Надь

 

этими

 

пещерами

 

трудились

 

иол.

 

частію

 

жители

 

ел.

Бѣлогорья

 

и

 

окростпыхъ

 

слободъ,

 

но

 

приходили

 

п

 

изъ

 

дальний

страігь

 

потрудиться

 

въ

 

нодвпгТ.

 

иещерокоиаиія.

 

Бывшія

 

еще

 

при

Марін

 

йѲЩеры

 

(болѣе

 

50(1

 

саж.)

 

называются

 

старыми,

 

а

 

вырытый

иослѣ

 

ея

 

смерти— новыми.

 

Два

 

входа

 

ведутъ

 

іп>

 

пещеры.

 

Главный

вь

 

западной

 

стороиТ.

 

къ

 

пещерному

 

храму

 

(въ

 

отверстіе

 

отъ

рѣкп

 

Дона).

 

Большая

 

высокая,

 

изъ

 

кирпича,

 

арка

 

съ

 

желѣз-

пыми

 

воротами

 

(устроенная

 

вт,

 

1821

 

г.)

 

открывает!,

 

входъ

 

въ

широкую

 

галлерею

 

на

 

юго-заиад'ь

 

прямо

 

т

 

пещерную

 

церковь.

Въ

 

правой

 

сто])опѣ

 

входа

 

большой

 

кіотъ

 

сь

 

иконами

 

и

 

ктиторскШ

ящпкъ,

 

налѣво

 

тоже

 

кіотъ

 

сь

 

иконами.

 

На

 

стѣиѣ

 

плащаница

 

и

въ

 

иритворѣ

 

иещерпаго

 

храма

 

несколько

 

плащннпцъ.

 

Мѣетния

иконы

 

въ

 

икопоетасѣ

 

пещер,

 

храма:

 

на

 

правой

 

сторопѣ

 

царским,

врать

 

(которым,

 

какъ

 

и

 

икопоетасъ,

 

одѣіаны

 

изъ

 

желѣза)

 

св.

Троицы,

 

in,

 

ііидѢ

 

трехъ

 

странников!.,

 

въ

 

серебряной

 

и

 

позлащенной

ризѣ

 

и

 

св.

 

Александра

 

Невскаго,

 

съ

 

скнпетромъ

 

вь

 

правой

 

п

 

съ

евпткомъ

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ.

 

На

 

евиткѣ

 

надпись:

 

«Господи!

 

да

 

будетъ

благословепіе

 

Твое

 

на

 

мѣстѣ

 

семь

 

свнтомъ:;.

 

Съ

 

лѣвой

 

стороны:

Богоматерь

 

съ

 

Богомладенцемъ,

 

предъ

 

ликом!,

 

Ея

 

въ

 

колѣпоире-

клоненном'ь

 

положены

 

ир.

 

Антоніп

 

и

 

Оеодосій

 

Исчерскіе,

 

въ

 

сереб-

ряной

 

ризѣ;

 

икона

 

Воздвнжспія

 

Честнаго

 

Креста;

 

падь

 

царскими

вратами

 

Тайная

 

вечеря.

 

Вт,

 

этой

 

церкви

 

болТ.е

 

другнхъ

 

замеча-

тельны

 

иконы:

 

Возпссеиія

 

Господня

 

и

 

Божіей

 

Матери

 

(Марія

благую

 

часть

 

избра):

 

обѣ— копіи

 

сь

 

находящихся

 

вь

 

Вознесенской

церкви;

 

на

 

южной

 

сторонѣ — св.

 

Іоапна

 

Крестителя,

 

Николая

 

чудо-

творца

 

и

 

Маріи

 

Магдалины;

 

па

 

ст.верной —св.

 

Троицы,

 

Александра

Невскаго

 

и

 

Кіевопечерскія

 

Иресв.

 

Богородицы.

 

Противъ

 

сѣверныхъ

врать

 

алтаря

 

тянется

 

косвенно

 

изрытый

 

ходъ,

 

заканчивающиеся

окном!,.

 

Входъ

 

въ

 

пещеры

 

отъ

 

сЪвсрныхъ

 

врать

 

храма,

 

гдѣ

 

сдѣ-

лана

 

йсел'Ьзная

 

рѣшетка;

 

по

 

открытін

 

рѣшетки,

 

путь

 

вь

 

пещеры

направляется

 

въ

 

гору;

 

затѣмъ

 

тянутся

 

пещерные

 

ходы,

 

пере-

сѣкаясь

 

везд'Г.

 

крестообразно,

 

извиваясь

 

то

 

вверхъ,

 

то

 

внизъ,

 

то

простираясь

 

вдругь

 

горизонтально.

 

Передать

 

оиисаиіе

 

псщеръ

 

безъ
плана

 

не

 

возможно,

 

но

 

едвалп

 

есть

 

возможность

 

и

 

составить

 

ихъ

.
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планъ.

 

Въ

 

сторопѣ

 

въ

 

пещерахъ

 

замѣчательпы

 

тт.

 

мТ.ста,

 

которым

приготовили

 

для

 

своего

 

иогребснія

 

Марія

 

и

 

Ив.

 

Ал.

 

Тшценко:

 

въ

иовыхъ

 

пещерахъ

 

стоять

 

випмапія

 

три

 

каморы,

 

изрытый

 

на

 

по-

добіе

 

нощернаго

 

храма

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

для

 

устройства

 

иовыхъ

храмовъ;

 

въ

 

одной

 

изъ

 

этнхъ

 

камор!,

 

находятся

 

лнтыя,

 

весьма

изящный

 

пзображсиія

 

ликовъ

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Матер

 

(изъ

чугуна);

 

это— даръ

 

полковника

 

Ник.

 

Петр.

 

Пванчшіа.

 

Другой

 

входъ

въ

 

пещеры

 

сь

 

юго-запада

 

къ

 

алтарю.

 

При

 

входѣ

 

въ

 

него

 

вырыта

довольно

 

большая

 

камора

 

сь

 

одппмъ

 

оішомъ

 

къ

 

р.

 

Дону;

 

камора

эта,

 

говорят!.,

 

вырыта

 

въ

 

1818

 

году

 

Маріею

 

для

 

пріема

 

въ

 

ней

Государя

 

Императора

 

Александра

 

1-го,

 

такт,

 

какъ

 

до

 

Бьлогорья

дошелъ

 

слухъ,

 

что

 

он!,,

 

по

 

пріѣздѣ

 

своемъ

 

in,

 

Новочеркаскъ,

пмѣ.іъ

 

иамѣреніе

 

посѣтпть

 

гор.

 

Павловскъ

 

и

 

Бѣлогорскія

 

пещеры.

(Описаніе

 

Бѣлогор,

 

пещеръ

 

было

 

составлено

 

преподавателем!,

 

се-

мшіаріи

 

Ал.

 

А.

 

Данскпм!.

 

п

 

иомѣщено

 

въ

 

Губера.

 

Вѣдомостяхъ,

 

а

также

 

священником!,

 

с.

 

Елап.

 

Колѣиа

 

Іак.

 

Ив.

 

Тимофеевымъ

(1869)

 

и,

 

па

 

осиоваиіи

 

сего

 

иослѣдияго

 

оиисанія,

 

г.

 

Креховеи-

скимъ

 

въ

 

1878

 

г.

Пзвѣстный

 

писатель

 

Е.

 

Л.

 

Марковъ,

 

посѣтнвпіій

 

Бѣлогор.

 

пе-

щеры

 

(въ

 

1893

 

г.)

 

ппшетъ:

 

-Псторія

 

бѣлогорскпхъ

 

пещеръ

 

вы-

сока

 

и

 

поучительна.

 

Въ

 

ней

 

отразились,

 

какъ

 

въ

 

самой

 

наглядной

картинѣ,

 

два

 

основных!,

 

течеиія

 

русской

 

исторической

 

жизни:

 

съ

одной

 

стороны —бездушное

 

отпошеиіе

 

нашего

 

чиновничества, —

этого

 

шшмаго

 

цивилизатора

 

народа— къ

 

святыпямъ

 

народных!,

 

вѣ-

ровапій,

 

канцелярскій

 

взглядъ

 

на

 

религію,

 

упаслѣдоваииый

 

отъ

плохо

 

понятых!,

 

реформъ

 

Петра,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны —тотъ

 

при-

родный

 

ключъ

 

релпгіозныхъ

 

влеченій

 

и

 

вѣрованій,

 

что

 

бьетъ

 

мо-

гучею

 

струей

 

изъ

 

самой

 

глубокой

 

глубины

 

русскаго

 

иароднаго

духа,

 

побѣждаетъ

 

собой

 

всѣ

 

ирепятствія

 

и

 

самъ

 

въ

 

себѣ

 

заклю-

чает!,

 

необоримую

 

сил}',

 

создавшую

 

въ

 

свое

 

время

 

и

 

русское

царство,

 

и

 

русскую

 

исторію.

 

Бѣлогорская

 

псторія— это

 

настоящій

рядь

 

чудесь,

 

и

 

при

 

томт.

 

чудесь

 

вовсе

 

не

 

мистических!..

 

Чудеса

производить

 

тутъ

 

несокрушимая

 

эиергія

 

одного

 

человѣка

 

во

 

всѣхъ

смыслах!,

 

ннчтожнаго

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

нашихъ

 

обычныхъ

 

сужденій.

Одинъ

 

человѣкъ,

   

даже

  

больше,

   

одна

  

простая

   

женщина

  

борется



22—23

 

ноня.

—

 

ISO

 

—

десятки

 

лѣтъ

 

сь

 

властями,

 

съ

 

формализмом!,

 

законов!,,

 

съ

 

гоне-

иія.ми

 

всякаго

 

рода,

 

СО

 

СТИХІЯМИ,

 

СЪ

 

ГОЛОДОМ!,,

 

СЪ

 

ХОЛОДОМ!,,— п

гіобѣждаёгЪ

 

всѣхъ,

 

торжествует!,

 

иадъ

 

всѣмъ.

 

Царь

 

самодержёцъ

становится

 

ея

 

защитником!,

 

и

 

помощннкомъ.

 

Архипастыри

 

благо-

словляют!,

 

и

 

освящаютъ

 

тѣ

 

самые

 

труды

 

ея,

 

за

 

которые

 

она

териѣла

 

иреслѣдованія

 

всю

 

свою

 

жизнь»

 

(Русск.

 

Вѣстникъ,

 

январь,

1892.

 

Бѣлогор.

 

пещеры).

S^TT-

23.

|

               

Празднество

 

Владимирской

 

икопѣ

 

Вожіей

 

Матера.

Въ

 

честь

 

Владпмірской

 

иконы

 

Прссв.

 

Богородицы

 

празднество

установлено

 

въ

 

1480

 

г.,

 

иовелѣпіемъ

 

велнкаго

 

князя

 

Іоапна

 

3-го

|

 

Васильевича,

 

при

 

Московском!,

 

мптроиолптѣ

 

Гсронтіп

 

(см.

 

28

 

мая),

]

 

въ

 

память

 

внезапнаго

 

удалеиія

 

татаръ

 

и

 

освобождеиія

 

Россіп

 

отъ

1

 

нашествія

 

татаръ.

 

Ахматъ,

 

хаиь

 

Золотой

 

орды,

 

сь

 

громадными

|

 

полчищами

 

татаръ

 

вторгся

 

въ

 

иредѣлы

 

Россіп,

 

вездѣ

 

разоряя

 

и

|

 

уничтожая

 

русскія

 

поселенія;

 

опт,

 

достпгъ

 

уже

 

рѣкп

 

Угры,

 

кото-

рую

 

называютъ

 

иоясомъ

 

Богоматери,

 

охраняющим!,

 

владѣнія

 

Мо-

I

 

сковскаго

 

царства.

 

Всликій

 

киязь,

 

подкрѣпляемый

 

совѣтами

 

и

 

мо-

JH

 

литвами

 

святителей

 

(Геронтія,

 

Вассіана

 

и

 

другпхъ),

 

приготовился

|

 

защищать

 

вѣру

 

и

 

отечество.

 

Оба

 

войска

 

(русскія

 

п

 

татарскія)

I

 

Пѣлый

 

день

 

стояли

 

одно

 

про!'шп>

 

другого,

 

выжидая

 

иаиаденія,

 

и

|

 

только

 

незначительная

 

рѣка

 

(Утра)

 

ихъ

 

раздт.лала.

 

По

 

застунле-

нію

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

совершилось

 

дивное

 

пзбавлеиіе

 

нашего

І

 

отечества:

 

всликій

 

киязь

 

приказал!,

 

своимъ

 

войскам!,

 

отступить

I

 

отъ'

 

р.

 

Уіры,

 

желая

 

дождаться

 

перехода

 

татаръ;

 

враги

 

же

 

объяснп-

|-

 

ли

 

это

 

отстуиленіе

 

тѣмт.,

 

что

 

русскіс

 

заманпваютъ

 

ихъ

 

въ

 

засаду

|

 

и

 

тоже

 

стали

 

отступать,

 

сперва

 

медленно,

 

а

 

затѣмъ

 

ночью

 

вііе-

1

    

запио

 

иапалъ

 

па

 

пихъ

 

такой

 

страхъ,

 

что

   

они

  

стремительно

 

по-



23

 

ионя.

—

 

181

 

—

бѣжали

 

въ

 

свою

 

орду.

 

Нзбавленіе

 

отъ

 

Ахмата

  

было

  

окончатель-

ным!,

 

сверженіемъ

 

татарскаго

 

ига,

 

тяготѣвіпаго

 

надъ

 

Россіею

 

двѣсти

лѣтъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

  

не

   

оружіе,

 

не

   

мудрость

   

человѣческая

спасли

 

Россію,

 

но

 

Господь,

 

но

 

молптвамъ

 

Пресв.

 

Боюродпцы.

 

Въ

благодарность

 

за

 

освобождеіііе

 

Россіп

   

отъ

 

татарт,

 

и

 

былъ

  

уста-

цоиленъ

 

ираздннкъ

 

въ

 

честь

 

Божісй

 

Матери.

  

Въ

 

этотъ

 

день

  

со-

вершается

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Москов.

 

Усиенскаго

 

собора

 

въ

 

Срѣ-

тенскій

 

монастырь

  

сь

 

чудотворною

  

иконою

  

Владимірской

 

Божіей

Матери.

 

(Празднество

 

въ

 

честь

 

сей

 

иконы

 

совершается

 

21

 

мая

 

и

26

 

августа).

 

Служба

 

въ

 

этотъ

   

ираздннкъ

 

совершается

 

таже

 

са-

мая,

 

что

 

21

 

мая

 

и

 

26

 

августа,

 

и

 

она

 

въ

 

полном!,

  

своемъ

 

впдѣ

печатается

 

въ

 

служеб.

 

мѣсяч.

 

минеяхъ

 

иодъ

 

означенными

 

числами.

Прологъ

 

23

 

іюня.

 

Карамзин!,,

 

Исторія

 

госуд.

 

Росс,

 

т.

 

VI.

Дебольскін,

 

Дни

 

богослуженія,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

183.

 

Снессорева

 

С,

Жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы— 21

 

мая

 

п

 

23

 

іюня,

 

стр.

 

245 —

274.

 

Москов.

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

 

Ж

 

37,

 

1870

 

г.

Празднество

 

Заошигіевской- Владимірской

 

иконѣ

 

Божіей
Матери.

Благочестивый

 

поселянпнъ

 

с.

 

Обухова,

 

Вологод.

 

губериіп,

 

Пла-

ріоігі,,

 

потерявши

 

зрѣніе,

 

иослѣ

 

безусиѣшнаго

 

лечеиія

 

глазъ

 

у

 

зна-

харей,

 

обратился

 

къ

 

Богу,

 

къ

 

Пресв.

 

Богородицѣ

 

п

 

святымъ

 

съ

теплой

 

мольбой

 

объ

 

нсцѣлсніи.

 

Молитва

 

его

 

была

 

услышана:

однажды

 

явился

 

-ему

 

св.

 

Косма

 

безеребреникъ

 

и

 

отъ

 

имени

 

Бого-

матери

 

обѣщалъ

 

ему

 

исцѣлопіе.

 

Пришедшп

 

па

 

указанное

 

св.

 

Кос-

мою

 

мѣсто,

 

Иларіоиъ

 

внезапно

 

увидѣлъ

 

въ

 

пеобыкновенномъ

 

свѣтѣ

икону

 

Богоматери,

 

стоявшую

 

на

 

высотѣ.

 

По

 

гласу

 

свв.

 

безереб-

рениковъ

 

Космы

 

и

 

Даміана,

 

онъ

 

приблизился

 

къ

 

пконѣ,

 

облобызалъ

ее

 

и

 

иолучплъ

 

совершенное

 

псцѣлеиіе

 

глазъ;

 

тогда,

 

прославляя

 

Ма-

терь

 

Божію,

 

онъ

 

взялъ

 

ея

 

икону

 

и

 

на

 

мѣстѣ

 

ея

 

явленія

 

поста-

ішлъ

 

крестъ,

 

а

 

потомъ

 

съ

 

помощію

 

благочестивыхъ

 

людей,

 

впдѣв-

пшхъ

 

чудесный

 

псцѣлеиія

 

отъ

 

явленной

 

пконы,

 

устроплъ

 

и

 

оби-

тель,

 

въ

 

которой

  

Иларіопъ

  

съ

 

пменемъ

   

Іосифа

  

(см.

 

о

 

иемъ

 

21

I
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23

 

іюпя.

—

 

182

 

—

септ.)

 

былъ

 

первым!,

 

ннокомъ;

 

такпмъ

    

образом!,

   

была

   

основана

Заонпкіевская

 

пустынь

 

4 ).

 

Празднество

   

чудотворной

 

пконѣ

 

conep-

 

j

шается

 

23

 

іюия.

Вѣрюжскій,

 

Сказпіе

 

о

 

Вологод.

   

святых!,,

 

стр.

 

587-606.

')

 

Заоніікіѳвскою

 

пустынею

 

обителі.

 

называется

 

питому,

 

что

 

находится

ва

 

Аннкіевскпмъ

 

лѣсомъ.

 

15ъ

 

IV

 

части

 

ІІсторіп

 

Рос.

 

iepapxh;

 

(изд.

 

1802

 

г.

стр.

 

134)

 

упоминается

 

оиъ

 

Аникѣ— воинѣ

 

и

 

сказано,

 

„что

 

могила

 

его

 

па

большой

 

дорогѣ

 

и

 

пывѣ

 

всѣмъ

 

пзвѣстпа".

 

Аппкіѳвекій

 

лѣсъ

 

находится

 

въ

8

 

веретахъ

 

отъ

 

Вологды,

 

недалеко

 

отъ

 

Бѣлозерской

 

дорогп,

 

п

 

назвапіе

 

свое

тюлучнлъ

 

отъ

 

Аппкп— воина,

 

который

 

будто

 

былъ

 

погребепъ

 

въ

 

этомъ

 

лѣсу,

Объ

 

Анпкѣ

 

существуетъ

 

нреданіе,

 

что

 

опъ

 

былъ

 

страшный

 

разиойпикъ,

 

сдѣ-

лавшій

 

эту

 

дорогу

 

почти

 

непроходимою.

 

Нѳ

 

говорится,

 

кѣмъ

 

и

 

какимъ

 

обра-

зомъ

 

онъ

 

былъ

 

убитъ

 

п

 

погребепъ

 

здѣсь;

 

ко

 

съ

 

незаиамятныхъ

 

временъ

вошло

 

въ

 

обычай,

 

чтобы

 

каждый,

 

проходящій

 

мимо

 

могшіы

 

А

 

пики—воііпа,

ср'1зывалъ

 

прутъ

 

съ

 

дерева

 

в

 

бросалъ

 

ва

 

его

 

могилу,

 

приговаривая:

 

„Ант-

ка,

 

Анпчка:

 

вотъ

 

тебѣ

 

впчка"

 

(вица—мѣстноѳ

 

слово

 

въ

 

Волог.

 

уѣздѣ,

 

озна-

чающее

 

прутъ,

 

а

 

впчка—прутнкъ).

 

Когда

 

куча

 

набросаиныхі.

 

прутьевъ

стапетъ

 

велика,

 

пастухи,

 

или

 

кто-либо

 

изъ

 

окрестных'!,

 

жителей,

 

сжцгаютъ

ее,

 

и

 

ироходящіе

 

начинают:,

 

снова

 

набрасывать

 

вѣтвп

 

(Фортунатову

 

Волог.

Губ.

 

Вѣд.,

 

1S37.

 

Рус.

 

Архивъ,

 

1804).

 

Ыѣстное

 

народное

 

предапіе

 

записа-

но

 

Ы.

 

П.

 

Погодшшмъ

 

въ

 

путевыхъ

 

его

 

запнсяхъ

 

(Москвитянинъ,

 

VI

 

ч.,

№

 

2.

 

1843

 

г.).

 

Въ

 

Русск.

 

Архпвѣ

 

(1864

 

г.)

 

помѣіцепо

 

г.

 

А.

 

Котлярев-

скпмъ

 

„Скавапіе

 

о

 

храбромъ

 

воіінѣ

 

Аникѣ

 

н

 

его

 

смерти".

 

Это

 

сказапіѳ

 

фаб-

ричными

 

Владим.

 

гуиерпін

 

передѣлапо

 

въ

 

народное

 

драматическое

 

представ-

лепіе.

 

Г.

 

Бѣляевъ

 

въ

 

статьѣ

 

Аника—воинъ

 

(Рус.

 

Архнвъ,

 

1864

 

г.)

 

дуаіаетъ,

что

 

подъ

 

этимъ

 

имепемъ

 

разумѣется

 

дѣйствнтельпое

 

лпцо.

 

Основываясь

 

на

сказаны

 

Іорнанда

 

De

 

origine

 

ас

 

vocabnlis,

 

опъ

 

думаетъ,

 

что

 

Аннкій

 

Германъ,

а

 

по

 

греч.

 

пронзношенію

 

Аника,

 

былъ

 

сынъ

 

Гермапа

 

Gathovuru

 

(родствен-

ника

 

императора

 

Юстиніапа

 

I,

 

происходившаго

 

также

 

изъ

 

рода

 

Апиціевъ)

п

 

Маоасуепты,

 

вдовы

 

послѣдпяго

 

готѳскаго

 

государя

 

Витигеса,

 

разбнтаго

Веліізаріемъ;

 

этотъ-то

 

Апицій

 

Германъ

 

возстаповилт.

 

дішастію

 

готѳ.

 

госуда-

рей,

 

тѣсиившнхъ

 

славяпъ,

 

для

 

которыхъ

 

смерть

 

его

 

должпа

 

была

 

быть

 

же-

лательной,

 

а

 

потому

 

и

 

воспѣта

 

къ

 

насмѣшлпво-радостпомъ

 

тонѣ—въ

 

пѣснп

объ

 

Апнкѣ—вопнѣ.



о?. ноия.

183

 

—

Празднование

 

Владимирской

 

Порѣчской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Штерн.

Порѣчская

 

Ордынская

 

пустынь

 

въ

 

106

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

По-

|іі,чі,іі,

 

Смоленской

 

губерніи,

 

основана,

 

по

 

иредапію,

 

in,

 

XV

 

вѣкѣ

in,

 

княжеиіс

 

вед.

 

князя

 

Васплія

 

Васильевича

 

Темпаго,

 

именно

 

въ

14,j

 

і

 

году,

 

когда

 

хнпъ

 

Ногайской

 

орды

 

Седп-Ахматъ

 

вторгся

 

въ

пределы

 

Россін.

 

Въ

 

это

 

время

 

два

 

инока

 

одного

 

Москов.

 

монастыря

удалились

 

изь

 

Москвы,

 

взявъ

 

съ

 

собою

 

въ

 

благословепіе

 

большую

икону

 

Владимірской

 

Божісй

 

Матери

 

и,

 

подт,

 

вліяпіемъ

 

страха

 

отъ

нападенія

 

татар!,,

 

уходя

 

все

 

дальше

 

въ

 

лѣса,

 

поселились,

 

нако-

нецъ,

 

в'ь

 

іиалашахъ

 

н

 

пещерахъ,

 

на

 

берегу

 

рѣчки

 

Жидивки,

 

пе-

реименованной

 

изъ

 

страха

 

ордынцевъ

 

въ

 

Ордынку;

 

здѣсь

 

постро-

или

 

деревянную

 

церковь,

 

а

 

когда

 

пожаръ

 

пстребнлъ

 

эту

 

церковь,

рокп

 

с

 

і,

 

уцѣлѣвдіею

 

отъ

 

пожара

 

иконою

 

Богоматери

 

переселились

туда,

 

гдѣ

 

находится

 

пыігь

 

пустынь;

 

въ

 

началѣ

 

ХѴШ

 

ц.

 

чудо-

творная

 

икона

 

Владимірской

 

Богоматери

 

была,

 

безъ

 

сог.іасія

 

ино-

ковъ

 

обители,

 

перенесена

 

вь

 

церковь

 

села

 

Устья

 

иротоіереемъ

того

 

села

 

и

 

дворянином!,

 

Попловскпмъ,

 

но

 

вскорѣ

 

болТ.зиь

 

постигла

 

іу

им,

 

обоих!,,

 

и

 

икона

 

немедленно

 

была

 

возвращена

 

въ

 

обитель.

 

J

1!ъ

 

Ордынской

 

пустыни

 

2'6

 

іюші

 

бываетъ

 

ежегодно

 

вокругъ

 

мо-

 

I.
пастыри

 

крестный

 

ходъ,

 

при

 

многочисленном!,

 

стечеиіи

 

богомоль-

 

|
цевъ

 

изъ

 

Смоленской,

 

Витебской

 

и

 

Псковской

 

губерній.

 

(.Іт.тоіі.

 

|
Порѣч.

 

Ордын.

 

пустыни.

 

Оренб.

 

Енарх.

 

Вѣд.,

 

Ц

 

8,

  

1880

 

г.).

Празднования

 

въ

 

честь

 

Владимірскоіі

 

иконы

 

Божіеіі

 

Матери.

Въ

 

Красиогорскомъ

 

монастыри

 

(Архаиг.

 

епархіп,

 

Пипежскаго

уТ,зда,

 

in,

 

К)

 

верстахь

 

отъ

 

г.

 

Пипегп)

 

находится

 

древняя,

 

свято

чтимая

 

чудотворная

 

Владимірскня

 

икона

 

Божіей

 

Матери.

 

Въ

 

руко-

писном!,

 

сказапіп

 

о

 

ней

 

говорится,

 

что

 

игуменъ

 

Варлаамъ,

 

слу-

жишній

 

вь

 

храмѣ

 

Воскресенія

 

Христова,

 

Кеврольскія

 

десятины,

 

і
іімь.п,

 

у

 

себя

 

чудотворную

 

икону

 

В.таднмірской

 

Божіей

 

Матерп.
На

 

закатѣ

 

дней

 

своихт,

 

оігь

 

думалъ

 

передать

 

:->ту

 

св.

 

икону

 

одному

и.іагоч.

 

мужу;

 

по

 

ему

 

явилась

 

во

 

сиѣ

 

свѣтовидная

 

жена,

 

сказав-



23

 

ноня.

— 184

 

-

тая:

 

«Почто

 

мыслишн

 

отдать

 

св.

 

икону

 

мужу

 

иеискусну,

 

отдай

ю

 

вдовому

 

иону

 

Мирону,

 

и

 

повели

 

отнести

 

на

 

Черную

 

гору

 

п

стропти

 

тамъ

 

пустыню-монастырь».

 

Это

 

было

 

въ

 

1003

 

году;

 

въ

этомъ

 

году,

 

но

 

случаю

 

церковных!,

 

святптельскпхь

 

сборовъ,

 

въ

Кевролу

 

прибыл!,

 

Мнроігь,

 

служнвшій

 

въ

 

Юргольскомъ

 

ириходѣ,

что

 

на

 

лѣвомь

 

берегу

 

р.

 

Пипеги,

 

въ

 

2-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

Черной

горы.

 

Do

 

убѣждепію

 

Варлаама,

 

Мнронъ

 

ирииялъ

 

св.

 

икону,

 

на

оборотной

 

стороиѣ

 

которой

 

сді.лапа

 

была

 

игуменомъ

 

надпись

 

(и

доселѣ

 

существующая):

 

:Божісю

 

милостію

 

п

 

молитвами

 

Прссвятыя

Богородицы,

 

Ея

 

явлепіемъ

 

воскресенскій

 

пгумеиъ

 

Варлаамь,

 

Ке-

врольскія

 

десятины,

 

благословплъ

 

вдоваго

 

попа

 

Мирона

 

образомъ

Пречистыя

 

Богородицы

 

сея

 

иконы,

 

и

 

по

 

Ея

 

явлеиію

 

велѣлъ

 

стро-

пти

 

пустыню-монастырь

 

въ

 

Черной

 

горѣ,

 

гдѣ

 

она

 

производила».

За

 

педоступиостыо

 

Черной

 

горы

 

въ

 

зимнее

 

время,

 

принятая

 

Мп-

роиомъ

 

св.

 

икона

 

была

 

перенесена

 

пмъ

 

въ

 

церковь

 

св.

 

Николая

(въ

 

Юргольск.

 

прпходѣ);

 

на

 

гору

 

же

 

была

 

перенесена

 

лѣіюмъ

 

въ

1604

 

году

 

и

 

поставлена

 

у

 

водруженнаго

 

пмъ

 

креста

 

въ

 

досча-

той

 

оградѣ,

 

нарочито

 

пмт,

 

для

 

сего

 

устроенной:

 

здѣсь,

 

но

 

преда-

нно,

 

икона

 

оставалась

 

безъ

 

присмотра

 

до

 

1606

 

г.,

 

только

 

свя-

щенпнкъ

 

Мпропъ

 

вь

 

лѣтнее

 

время

 

посѣіцалъ

 

гору

 

для

 

молитвы,

прилагая

 

заботы

 

и

 

труды

 

по

 

разчпсткѣ'

 

мѣста.

 

Доброе

 

дѣло

 

его

нашло

 

поддержку

 

и

 

помощь

 

вт,

 

лицѣ

 

пнока

 

Іопы,

 

который

 

въ

смутное

 

время

 

Лже-ДймйТрія

 

1-го,

 

отъ

 

гоиепій

 

за

 

вѣру

 

отъ

 

по-

ляков!,

 

и

 

литвы,

 

удалился

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

предѣлы

 

Архангельской

губернін

 

и

 

странствовал!,

 

но

 

селеиіямь

 

Пипежскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

то-

же

 

время

 

священник!,

 

Мироиъ,

 

но

 

совѣту

 

Ьарлаама,

 

принялъ

 

мо-

нашество

 

сь

 

пменемь

 

Макарія.

 

Преданный

 

волѣ

 

Боясіей

 

пнокъ

Макарій

 

вмѣстѣ

 

сь

 

Іоиою

 

положишь

 

основаніе

 

Красногорскому

 

мо-

настырю.

 

При

 

иреосвящ.

 

Наѳананлѣ

 

(1860

 

-1869

 

г.)

 

зта

 

икона

вмѣстѣ

 

съ

 

Грузинскою

 

иконою

 

Божіей

 

Матери

 

(см.

 

22

 

авт.)

 

еже-

годно

 

приносится

 

на

 

третьей

 

недѣлѣ

 

вел.

 

поста

 

въ

 

Архангельскъ.

Въ

 

Красногорскомъ

 

монастырѣ

 

предъ

 

этою

 

иконою

 

ноютъ

 

наро-

чито

 

составленный

 

тамъ

 

тропарь:

 

«-Радуйся

 

святая

 

горо

 

красная,

jj

 

нсбеси

 

подобная,

 

слава

 

бо

 

Божія

 

на

 

тебѣ

 

возсія:

 

взыграйте

 

горы

 

и

холмы

   

веселіемъ,

   

яко

   

на

 

сей

 

св.

 

горѣ

 

нрославиея

 

икона

 

Божія
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ионя.

—

 

185

 

—

Лагере,

 

чесжаш

 

Ея

 

умпленія.

 

Ликуйте

 

человѣцы

 

и

 

весе.штеся,

 

яко

нам

 

ь

 

дар&ваоя

 

богатство

 

неотъемлемое,

 

исцѣленій

 

сокровище:

 

гла-

си,

 

яко

 

трубы

 

возшумите,

 

прославляюще

 

ея

 

чудеса

 

преславная!

и

 

Ты,

 

чистая

 

радуйся:

 

яко

 

съ

 

тобою

 

Господь»!

 

(О

 

крести,

 

ходѣ

ем.

 

21

 

іюня).

 

Христіан.

 

Чтеиіе,

 

1879,

 

января,

 

стр.

 

135.

Bra

 

Астраханском^

 

каѳедрал.

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

нпжнемъ

этажѣ,

 

въ

 

пкопостасѣ

 

но

 

лѣвую

 

сторону

 

царскпхъ

 

вратъ —Владп-

иірская

 

икона

 

Боягіей

 

Матери.

 

По

 

иреданію,

 

эта

 

икона

 

была

 

вру-

чена

 

царемъ

 

Іоанномъ

 

Грознымга

 

игумену

 

Кириллу,

 

при

 

отправле-

ны

 

его

 

въ

 

Астрахань

 

въ

 

15G8

 

г.

 

(см.

 

18

 

марта).

 

Въ

 

1707

 

г.,

по

 

упраздненіи

 

перваго

 

Астраханскаго

 

собора,

 

обращеннаго

 

нотомъ

въ

 

приходскую

 

церковь,

 

образъ

 

этошъ

 

былъ

 

неренесенъ

 

въ

 

нижній

хра.мъ,

 

аойвященный

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

честь

 

Ея

 

иконы

 

Влади-

мирской.

 

Сей

 

образъ

 

23-го

 

іюпя,

 

въ

 

день

 

храмового

 

праздника,

каждогодно

 

носили

 

вокругь

 

кремля

 

и

 

бѣлаго

 

города

 

съ

 

крест-

нымъ

 

ходомъ,

 

но

 

при

 

архіеппскопѣ

 

Платонѣ,

 

по

 

случаю

 

жаровъ

п

 

иііиключившейся,

 

во

 

время

 

хода,

 

смерти

 

одного

 

изъ

 

священно-

служителей,

 

крестохождепіе

 

оставлено;

 

къ

 

этой

 

иконѣ

 

поставляли

нарочито

 

устроенный

 

кіотъ,

 

передняя

 

часть

 

котораго

 

украшалась

блестящими

 

оловянными

 

чашечками,

 

въ

 

конхъ

 

ярко

 

отражался

овѣтъ

 

возженныхъ

 

свѣтилышковъ,

 

а

 

боковыя

 

стороны

 

и

 

пе-

редняя

 

нижняя

 

часть

 

обвѣшивалась

 

парчою.

 

Предъ

 

самою

 

ико-

ною

 

ставились

 

два

 

болынихъ

 

Евангелін.

 

Преосвященные

 

сами

 

чи-

тывали

 

въ

 

похвалу

 

Богоматери,

 

предъ

 

Ея

 

иконою,

 

аканпстъ

 

и

пародъ

 

стекался

 

во

 

множествѣ

 

кі>

 

слушанію

 

акаѳиста:

 

но

 

въ

1822

 

г.

 

архіеппскопъ

 

Авраамій,

 

считая

 

такое

 

украшеніе

 

неприлпч-

ныыъ,

 

воснретнлъ

 

поставлять

 

кіотъ,

 

отчего

 

замѣтно

 

уменьшилось

усердіе

 

въ

 

пародѣ.

 

(Астрах.

 

Еиарх.

 

Вѣдом..

 

1880

 

г.,

 

Ж

 

52).

Въ

 

Валуйскомъ

 

соборѣ

 

(Воронежск.

 

енархіп),

 

иосвященномъ

иконѣ

 

Владпмірской

 

Пресв.

 

Богоматери,

 

находится

 

мѣстно

 

чтимая

чудотворная

 

икона

 

Владимірскои

 

Божіеи

 

Матери,

 

копія

 

съ

 

чу-

дотворной

 

Московской.

 

Въ

 

г.

 

Валуйки

 

икона

 

прислана

 

была

 

при

 

Петрѣ

1-мъ,

 

по

 

его

 

новелѣиію.

 

Эту

 

икону

 

жптелп

 

нерѣдко

 

берутъ

 

въ

 

своп

1
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нюня-
т

—

 

18(5

 

—

дома

 

для

 

служенія

 

предъ

 

нею

 

молебновъ,

 

акамштовъ

 

и

 

всенощ.

ншъ

 

бдѣпій.

 

Въ

 

дни

 

скорби

 

прпбѣгатотъ

 

нредъ

 

сею

 

иконою

 

щ,

застуилеиію

 

Пресв.

 

Дѣш.і

 

и

 

но

 

вѣрѣ

 

больные

 

получали

 

псцѣленіе;

зтой

 

икоиѣ

 

приписывают'!,

 

пзбавлеиіе

 

города

 

отъ

 

холеры

 

въ

 

1848

году,

 

и

 

ел.

 

того

 

времени

 

въ

 

соборѣ

 

предъ

 

позднею

 

литургіею

 

чи-

тается

 

акаѳистъ

 

Пресв.

 

Богородащѣ,

 

а

 

23

 

ііоня

 

съ

 

нею

 

бываетъ

крестный

 

ходъ,

 

также

 

и

 

8

 

іюля — на

 

городское

 

кладбище

 

іп,

 

па-

мять

 

сиасепія

 

города

 

отъ

 

холеры;

 

здѣсь

 

читается

 

акаопстъ,

 

а

 

ш

ті.мъ

 

совершается

 

панихида.

Въ

 

иразднпкъ

 

Вяадимірснбй

 

иконы

 

Вожіей

 

Матери

 

совершается

ВТ;

 

г.

 

Суздаль,

 

Владимір.

 

епархіи,

 

крестный

 

ходъ

 

изт.

 

городского

собора

 

въ

 

Васпльсвскій

 

монастырь,

 

по

 

случаю,

 

храмового

 

праздника

въ

 

тёплой

 

мопает.

 

церкви.

 

Ходъ

 

зтотъ

 

первоначально

 

бьыт.

 

уста-

новлепь

 

вт.

 

1654

 

г.

 

въ

 

г.осноминаніе

 

пзбавленія

 

отъ

 

бышиаго

 

нъ

то

 

время

 

морового

 

повътрін,

 

а

 

затѣмт.

 

былъ

 

оставлеиъ,

 

но

 

съ

1821

 

года

 

быль

 

снова

 

возобновлен - !..

 

(Указъ

 

Владпм.

 

копснсторіп

28

 

аир.

 

1821

 

г.,

 

Ш

 

1()85.

 

Владпм.

 

Еп.

 

Вѣд.,

 

1874

 

г.,

 

Л!

 

2(1).

Крестный

 

ходъ

 

съ

 

иконою

 

Владимирской

 

Божіей

 

Матери

 

іш,

церкви

 

с.

 

Кочетки,

 

Харьков,

 

еиархіи,

 

Волчап.

 

уГ.зда,

 

па

 

мѣсто

бывшей

 

(на

 

высокой

 

скалѣ)

 

Владнмірско-Богородіщ.

 

Кочешков;

 

пу-

стыни:

 

12

 

сентября

 

эта

 

икона

 

переносится

 

въЧугуевскій

 

собору

гдГ,

 

и

 

остается

 

до

 

2(5

 

апръля.

 

(Звт.рипекій,

 

Матеріалы

 

для

 

исто-

ріи

 

монастырей,

 

кын.

 

11,

 

Л?

 

714).

■іллгоиКрнліо

 

кндзл

 

-Ѳч-одорл

 

СіШод&ййаго'.

Ѳеодорт.

 

Ивановичъ,

 

Отародубскій

 

князь,

 

сынъ

 

Ивана

 

(Калп-
страта)

 

Михайловича,

 

Стародуб.

 

киязя.

 

Опт,

 

пмѣлъ

 

трехт,

 

сыновей:

Дпмитрін,

 

Ивана

 

и

 

Андрея.

 

Имена

 

его

 

матери

 

и

 

жены

 

непзвѣстны.

Князь

 

Ѳеодоръ

 

скончался

 

въ

 

1315

 

г.

 

въ

 

своемъ

 

родовомъ

 

княж.

удѣлѣ

 

Стародубѣ

 

Ряиоловскомъ.

 

На

 

мѣстѣ

 

древняго

 

города

 

Старо-

дуба

 

Ряполовскаго—

 

село

 

Кляземскій

 

городокъ

 

при

 

рѣкѣ

 

Клязьмѣ,
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іюня.

—

 

187

 

—

Ковров,

 

уѣзда,

 

Владпм.

 

губернііь

 

отъ

 

г.

 

Коврова

 

въ

 

12

 

верстахъ.

Отцемъ

 

свби'мъ

 

князь

 

Ѳоодоръ

 

былт,

 

носланъ

 

вт,

 

Орду,

 

гдѣ

 

будто-

Гіы

   

подвигиулъ

 

хана

 

Узбека

   

къ

 

умерщвленію

 

князя

 

Александра

    

|
Мих.

 

Тверского

 

(см.

 

28

 

окт.).

 

Князь

 

Ѳеодоръ

 

Иванович - !,

  

и

 

самъ

    

jf
не

 

избѣгъ

 

мученической

 

кончины,

 

такт.

 

какт.

 

и

 

опт.

 

убить

 

былт.

 

въ

Ордѣ

 

23

 

іюня

 

1330

 

г.,

 

но

 

приказапію

 

того-же

 

хана

  

Узбека.

 

Вт.

отечествен,

 

лѣтопнснхт.

 

потомство

 

за

 

таковую

   

мучител.

  

кончину

наименовало

 

Ѳеодора

   

«благовѣрнымъ».

   

Тѣло

  

его

 

для

 

погребепія

взяли

 

из- !.

 

Орды

 

въ

 

столицу

 

его

 

удѣла —въ

 

Отародубъ,

 

по

 

на

 

пути

близь

 

села

 

Алексина

   

(въ

 

15

 

верст.

 

Отъ

 

села

 

Клязем.

 

городокъ),

    

\
но

 

екнзаиію

 

мѣстпаго

 

прсданіи,

   

лошадп,

 

везшія

  

тѣЛо

 

его,

   

оста-

новились

 

и,

   

при

   

всѣхъ

   

понуждепіяхъ,

   

ие

   

могли

   

заставить

 

ло-

шадей

 

пттн

 

далѣе:

 

сопровождавшіе

   

тѣло

 

князя

 

Ѳеодора

 

признали

j

  

eie

 

обстоятельство

 

за

 

особенное

   

знамепіе

   

и

  

похоронили

  

оное

 

у

J

  

церкви

 

с.

 

Алексина).

 

Вт.

 

древн.

 

рукописи,

 

святцахъ

 

князь

 

Ѳеодоръ

і

  

именуется

 

святым'!,

 

и

 

блнговѣрпымъ:

   

'-23

   

іюпя

 

нреставлепіе

 

св.

[

  

іілаговѣриаго

 

князя

   

Вендора

   

Отародубскаго,

   

Суздальскаго

   

чудо-

твбрЦсі,

 

убитъ

 

въ

 

Ордѣ

 

въ

 

1330

 

г.

 

Мощи

 

его

 

вт,

 

Троицкой

 

отчппѣ

сел

 

Г,

 

Олекспн'Г,

 

кь

 

городку

 

Кляземскому>-.

 

По

 

др'ёвнймъ'

 

русск1:

 

ико-

;

   

notincH.

 

подлпнппкамт,

 

пнеанъ:

 

Шитый

 

благовѣрпый

 

князь

 

Ѳеодоръ

    

|
Стародубскій,

 

подобіемъ

 

русъ,

 

власы

 

съ

 

ушей,

 

брада

 

акп

 

Никиты

    

І
\

   

мученика,

 

ризы

 

княжесішг».

 

Въ

 

с.

 

Ллсксинѣ

 

(болыиомт,

  

п

 

торга-

    

|
вомъ,

 

въ

 

30

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Коврова)

 

мветпое

   

нреданіе

  

указы-

вает:,,

 

что

 

нодт,

 

древнею

 

деревянного

 

Рождество-Богородпцкою

 

(иыиѣ

каменното)

 

церковію

 

нохоропепъ

 

благовѣриый

 

князь

  

Ѳеодорт,

 

Ста-

родубскій.

 

Ея;егодно

 

вт,

 

селѣ

 

Алексниѣ

 

23

 

іюня

 

бывастъ

 

ярмарка,

именуемая

   

-вт,

 

благовѣрпаго.

 

пли

 

благовѣрной»,

 

такт,

 

какт,

 

этотъ

день

 

посвящеп'ь

 

св.

 

благовѣриому

 

князю

 

Ѳеодору.

   

Село

 

Ряполово

(древній

 

Ряполовскій

  

станъ

 

Стародуб.

 

удѣлыіаго

 

кнМёства)

 

отч,

села

 

Алексина

 

вт,

 

10

 

верстахъ

 

(Владпм.

 

Еп.

 

Вѣд.,

 

Ж

 

13,1884).

Карамзии - і.,

  

Ист.

 

госуд.

 

Рос,

   

т.

 

IY,

   

прим.

 

308.

   

Х.мы-

рог.т,,

 

Алфавнтио-епрапоч.

 

перечень

 

удѣ.г.

 

князей,

 

Спб.,

 

1871

 

г.,

    

|
стр.

 

153.

 

Япциклоисдпч.

 

словарь

 

изд.

 

Крайя,

 

Спб.,

 

1847

 

г;,

т.

 

ХІІ ;

 

стр.

 

547.

 

Агіологія

 

Востока,

 

архим.

 

Соргія,

 

1876

 

г.,

т.

 

2,

 

ч.

 

3,

 

стр.

 

G9.

 

Влад.

 

Губ.

 

Вѣд.,

 

1879

 

г.,

 

«№

 

26.

 

Влад.
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іюпя.

—

 

188

 

—

Еп.

 

Вѣд.,

 

Ц

  

13,

   

1884

   

(Отромиловъ).

   

Соловьев -!.,

   

Псторія

   

:

Росеіп,

 

т.

 

Ш,

 

стр.

 

284 — 295

 

и

 

300.

   

Укземилярскій,

 

Удѣл.

князья,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

180.

 

Архн.м.

 

Леонндъ.

 

<Св.

 

Русь»,

 

№

 

580.

(Память

 

его

 

обозначена

 

21

 

іюня).

ll^t ііодобнліо

 

Іосифа

 

Здоіщкіеасклгр.

Прей.

 

Іосифъ,

 

основатель

 

Заоннкіевскаго

 

Владпмір.

 

монастыри

вт.

 

Вологодской

 

енархін,

 

скончался

 

21

 

сентября

 

1612

 

г.

 

(см.

 

о

Жизни

 

его

 

21

 

сентября);

 

но

 

въ

 

Заонпкіев.

 

обители

 

память

 

ему

совершается

 

еще

 

23

 

іюня,

 

въ

 

престольный

 

ираздникъ

 

главнаго

монастырскаго

 

храма.

 

Не

 

лишены

 

интереса

 

свѣдѣнія

 

о

 

прославле-

нна

 

Бого.мъ

 

прей.

 

Іоснфа,

 

вопреки

 

расиоряжешямъ

 

человѣческнмъ,

сообщаемый

 

сппсателсмт.

 

жптія

 

ісрее.чъ

 

Димитріемъ.

 

Ирен.

 

Іоспфъ

скончался

 

при

 

пгуменѣ

 

Ѳеодосіи,

 

который

 

поста вплъ

 

падь

 

моги-

лою

 

преподобнаго

 

часовню,

 

оградилъ

 

оную

 

рѣшеткою

 

и

 

покрыть

могилу

 

нелепою.

 

Съ

 

того

 

времени

 

богомольцы,

 

ириходнвпііе

 

въ

 

мо-

настырь

 

для

 

поклоненія

 

чудотворной

 

пкоиѣ

 

Божіей

 

Матери,

 

стали

посѣщать

 

и

 

могнлу

 

старца,

 

удостоившагося

 

явленія

 

ея,

 

и

 

совер-

шать

 

по

 

немъ

 

панихиды,

 

при

 

чемт.

 

больные

 

получали

 

псцѣленіе.

По

 

прошествіи

 

50

 

лѣтъ,

 

но

 

словамт,

 

жизнеописателя,

 

«нонуще-

ніемъ

 

Божіимъ.

 

грѣхъ

 

ради

 

нашихъ,

 

иавѣтомт,

 

діаволимъ,

 

но

 

на-

вожденію

 

нѣкоторыхъ,

 

молитвенный

 

до.мъ,

 

еирѣчь

 

часовню,

 

идѣжѳ

гроб'ь

 

преподобнаго,

 

разломали

 

и

 

разметали

 

вт.

 

грязь,

 

и

 

благолѣпіе

 

j
гроба

 

от'ьяся,

 

и

 

такт,

 

безнамятеігь

 

памъ

 

многое

 

время

 

оставленъ

 

!
бысть,

 

мнозп

 

же

 

отъ

 

православных - !,

 

жалоетію

 

о

 

семь

 

скорбяху.

 

I
И

 

егда

 

нѣкій

 

монахъ,

 

ревпостіго

 

влекомъ,

 

оную

 

часовню

 

паки

 

|
собра

 

на

 

томт,

 

же

 

мѣстѣ,

 

обаче

 

остави

 

ю

 

нснокровенну

 

и

 

дверей

неимущу,

 

страха

 

ради

 

навѣту

 

гробь

 

украсили

 

не

 

смѣя».

 

Даже

когда

 

поразительное

 

чудо

 

ознаменовало

 

мѣсто

 

погребсиія

 

нреп.

 

,

Іоснфа,

 

именно

 

когда

 

во

 

время

 

пожара,

 

уничтожпвшаго

 

обѣ

 

мо-

настырская

 

церкви

 

со

 

всѣмъ

 

находившимся

 

въ

 

пихт,

 

имуществом -!.,

--ветхая

 

часовня,

 

находившаяся

 

вблизи

 

церквей,

 

осталась

 

цѣлою

и

 

невредимого

 

и

 

въ

 

ней

 

найдешь

 

былъ

 

чудотворный

 

образъ

 

Божіей
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Лагери,

 

котораго

 

никто

 

не

 

выносплъ,

 

и

 

всѣ

 

считали

 

его

 

егорѣв-

ишмт,, — и

 

это

 

дивное

 

событіе

 

не

 

обратило

 

на

 

часовню

 

вшгманія

шюковъ

 

п

 

не

 

внушило

 

нмъ

 

нмѣть

 

особенное

 

уваженіе

 

къ

 

мѣету

погребепія

 

преподобнаго.

 

Мало

 

того,

 

когда

 

стали

 

возить

 

лѣсъ

 

для

постройки

 

новой

 

церкви

 

па

 

мѣсто

 

сгорѣвшнхт.,

 

то

 

будто-бы

 

пзъ

:sa

 

тѣспоты

 

мѣста,

 

часовню

 

снова

 

сломали

 

и

 

такпмъ

 

образомъ

могила

 

пр.

 

Іосифа

 

много

 

лѣтъ

 

оставалась

 

открытою

 

для

 

дождя

 

и

снѣга,

 

попираемою

 

людьми

 

п

 

животными,

 

пока,

 

наконецъ,

 

казначей

Пахомій

 

не

 

приказал -!,

 

поставить

 

ее

 

вт,

 

томъ

 

видѣ,

 

какг,

 

была.

II

 

паки

 

иавѣтомт.

 

врага,

 

бысть

 

несогласіе

 

въ

 

братіи

 

и

 

паки!

 

не

 

по

мнозѣмъ

 

времени

 

разломаша

 

и

 

разметаша

 

безъ

 

сохраненія,

 

пныя

бревна

 

и

 

огню

 

иредаша,

 

а

 

рѣшетку

 

отъ

 

гроба

 

иодъ

 

трапезу

 

бро-

сшиа.

 

И

 

хотя

 

по

 

пемнозѣ

 

времени

 

оная

 

часовня

 

пока

 

поставлена

бысть,

 

но

 

не

 

яко

 

домъ

 

молитвенный,

 

а

 

яко

 

непотребная

 

хлѣвпна,

безкровна,

 

низка,

 

худ'Г.

 

складеиа

 

и

 

дверей

 

не

 

пмуща,

 

и

 

егда,

 

во

 

|
время

 

праздника,

 

стицахуся

 

въ

 

монастырь

 

людіе,

 

муЖй

 

и

 

жены

 

\
пдѣтп

 

во

 

оной

 

часовнѣ

 

и

 

вверху

 

самаго

 

гроба

 

спаху.

 

Бысть

 

же

во

 

едино

 

время,

 

егда

 

въ

 

ней

 

спаху

 

людіс

 

отъ

 

града

 

Вологды,

 

едина

жена

 

спаше

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

пдѣже

 

погребешь

 

бысть

 

преподобный,

и

 

іп,

 

иолуноіцп

 

нача

 

гласомъ

 

веліпмъ

 

воппти:

 

остави

 

мя,

 

отче,

 

и

не

 

бій

 

мя,

 

не

 

вѣдѣхъ

 

бо

 

тя

 

лсгохъ

 

на

 

ногу

 

твоею,

 

и

 

егда

 

бывшія

туп.

 

вси

 

вскочпвше

 

воирошаху:

 

что

 

ти

 

бысть,

 

жено?

 

она

 

же

 

гла-

голаше:

 

се

 

монахъ

 

біетт,

 

мя

 

жезломъ,

 

яко

 

на

 

йоги

 

его

 

легохъ;

онп

 

же

 

ипкого

 

не

 

видяіцё

 

недоумѣхуся...

 

Но

 

обаче,

 

съ

 

сожалѣніемъ

замѣчаётъ

 

снпсатель

 

житія

 

преподобнаго,

 

и

 

сіе

 

чудо

 

нерадѣпіемъ

монаховъ

 

паки

 

не

 

памятно

 

положпся,

 

аще

 

и

 

во

 

градѣ

 

отъ

 

бывшаго
ту

 

народа

 

слово

 

ношашеея:\

 

Въ

 

такомъ

 

ііреііебрежсніп

 

находплось

ііѣсто

 

ііогреоепін

 

пр.

 

Іосифа

 

до

 

святительства

 

Вологод.

 

епископа

Павла

 

(1716 — 1725).

 

Какъ

 

уроженецъ

 

Вологодсвій

 

и

 

бывшій

 

свя-

щеппико.чъ,

 

оігь,

 

конечно,

 

слышалт,

 

о

 

чудесных -!,

 

исцѣленіяхъ,

 

про-

исходивших'!,

 

въ

 

Заоинкіевскомъ

 

монастырѣ

 

отъ

 

иконы

 

Богоматери

и

 

о

 

богоугодной

 

жизни

 

пр.

 

Іосифа,

 

и

 

потому

 

одпнмъ

 

изъ

 

первыхт.

его

 

д'Г.лъ,

 

по

 

прнбытіи

 

вт,

 

епархію,

 

было

 

оиредѣленіе

 

новаго

настоятеля

 

п

 

разрѣшепіе

 

совершать

 

падъ

 

гробомт.

 

преподобнаго

молебны

 

вмѣсто

 

панихидь:

 

тогда

  

же

   

была

   

составлена

 

и

 

служба

I
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нр.

 

Іосифу,

 

по

 

образцу

 

службы

 

пр.

 

Галактіопа

 

(24

 

септ.).

 

Насто-

ятель

 

монастыря

 

Аиастасій

   

возобношпъ

   

ветхую

   

часовню

  

прел.

Іосифа

 

н,

 

украсивъ

 

надлежащим!,

 

образомт,

 

гробт,

  

его,

 

прикатит

эконому

 

Ссргію

 

пеопустителыю

   

записывать

   

чудесный

   

исцѣленіц

больпыхъ,

 

совершавшихся

   

при

 

гробѣ

 

ирей.

 

Іоспфа,

 

каковыхт,

 

щ,

 

]

1717

 

г.

 

было

 

20.

 

Это

 

обиліс

 

благодатных - !.

 

пеігГ.леній

 

отъ

 

гроба

пр.

 

Іоонфа,

 

привлекавшее

 

вт.

 

обитель

 

множество

 

богомольцев - !,,

 

улуч-

шило

 

средства

 

монастыря

 

и

 

побудило,

 

къ

 

постройкѣ

 

новаго

 

камеи-

паго

 

храма.

 

Тогда

 

чошозн

 

отт,

 

воипскаго

 

чипа

 

и

 

царскаго

 

дома

 

и

отъ

 

градовь

 

честиін

 

п

 

иростіи

 

христіанскаго

  

рода,

   

впдѣвшл

 

сія

святыхт.

 

Божіихт,

   

церквей

 

и

 

обители

   

кт,

   

сррруженііо

   

каменнаго

знждительства

 

ревностно

 

сердца

 

нрнложшпа,

 

нхъже

 

доброе

 

намѣ-

репіе

   

и

 

мольбу

   

нрнснодостохиалыіый

   

господин - !,

   

преосвященный

Павелт,

 

еиискоігі,

   

тшдѣвъ,

 

зѣло

 

благодарствіе

 

Cory

 

воздавъ,

 

судп

прошепію

 

ихъ

 

бытн

 

.

 

Вт,

 

;-)то

 

время

 

была

 

сильная

 

засуха,

 

и

 

епп-

сконъ

 

Павелт,,

 

пмі.я

 

сильную

 

любовь

 

і;т>

 

пр.

 

Іосифу,

 

прибыль

 

въ

его

 

обитель

 

(2

 

іюня

 

1717

 

г.),

 

совершплт.

 

лнтургію

 

и

 

послѣ

 

оной

«пришедъ

 

вт,

 

часовню

 

ко

 

гробу

 

пр.

 

Іосифа

 

простерт,

   

руцѣ

  

свои,

нача

 

глаголатп:

   

0,

 

преподобный

   

Іосифе!

   

аще

   

имаши

   

благодать

Предъ

 

Богомъ,

 

упроси,

 

да

 

снндстт.

 

дождь,

 

понеже

 

земля

 

не

 

даеть

плода

 

своего,

 

а

 

человѣки

 

и

 

скоты

 

жаж'дего

 

томимы

 

гибнуть», —нвъ

той

 

част,

 

дарова

 

Богъ

 

дождя

 

довольно.

 

Въ

 

благодарность

 

за

 

такое

скорое

 

услышаніе

   

моленія

   

своего,

   

еинсконъ

   

Павелт,

   

приказал,

жившему

   

соборному

   

священнику

   

Максиму

   

Яковлеву

   

написать

образъ

 

пр.

 

Іоснфа,

   

а

 

Ярославскому

   

иконописцу

   

Ти.мооею

   

снять

 

.

копію

 

съ

 

ч) - дотворной

   

иконы

   

Бошей

   

Матери

   

съ

   

изображепіемъ

 

j

всѣхъ

 

бывшихъ

 

отт.

 

нея

 

чудесъ.

 

Изображеніе

   

пред.

 

Іосифа

 

было

 

I
положено

 

на

 

его

 

гробницу;

 

вмѣстѣ

 

ст.

 

тѣмъ

 

отыскана

 

была

 

ивда-

 

і

синица,

 

вт.

 

которой

 

прдвижяикъ

 

ходилт.

   

болѣе

   

20

   

лѣтъ.

 

по

 

она

 

j
виослѣдствін,

 

при

 

частой

 

смѣнѣ

 

настоятелей,

 

была

  

утрачена.

 

Вт.

сказаніп

 

о

 

явленіи

 

иконы

   

Боѵкіей

 

Матери

 

и

 

о

 

жизни

 

и

 

чудесах -!.

 

|
пр.

 

Іосифа

 

записано

 

63

 

чуда;

 

первый

 

9

 

совершились

  

отъ

 

иконы

Богоматери

 

еще

 

при

 

ллізпн

 

преподобнаго,

   

а

 

нослѣднія

   

54

  

отви-

сятся

 

кт.

 

началу

 

ХѴШ

 

вѣка

  

(съ

 

1717

 

по

 

1729

 

г.),

   

изъ

  

нпхь

нѣкоторыя

   

записаны

   

вт,

   

кннгѣ

   

собственноручно

   

получившими
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псцѣленіе.

 

(Нѣкоторыя

 

изт,

 

чудесъ

 

отъ

 

пр.

 

Іосифа

 

приведены

 

вт,

кіпігг.

 

о.

 

Вѣрюжскаго— Исторпч.

 

сказаны

 

о

 

жизни

 

Волог.

 

святыхъ,

стр.

 

601 — 606).

 

Мощи

 

пр.

 

Іосифа

 

иочпваютъ

 

подъ

 

сиудомт,

 

вт,

каменной

 

теплой

 

церкви

 

вт.

 

придѣлѣ,

 

иосвященномъ

 

ему,

 

подлТ.

лѣваго

 

клироса.

 

Надь

 

ни.мъ

 

устроена

 

деревянная,

 

обитая

 

мѣдны-

мп,

 

посеребренными

 

и

 

по

 

мѣстамъ

 

позолоченными

 

листами

 

чеканной

работы,

 

гробница,

 

осѣпенпая

 

нрплпчнычъ

 

балдахппомъ.

 

На

 

гроб-

нице

 

находится

 

образъ

 

ир.

 

Іосифа.

 

писанный

 

во

 

весь

 

ростъ

 

и

украшенный

 

мѣдиою,

 

отбѣленною

 

ризою

 

ст.

 

серебряным!,

 

позоло-

ченным!,

 

вѣнцомъ

 

(Вѣргожскій,

 

стр.

 

587 — 606).

Житіс

 

пр.

 

Іосифа

 

краткое

 

сохранилось

 

у

 

пноковъ

 

Заонп-

кіѳвснаго

 

монастыря,

 

и

 

оно

 

написано

 

было,

 

вѣроятно,

 

около

1630

 

г.

 

За

 

болѣе

 

подробными

 

свѣдѣніями

 

о

 

подвигах - !,

 

прей,

основателя

 

обители,

 

экономь

 

Сергій,

 

по

 

распоряжению

 

насто-

ятеля,

 

отправился

 

вт.

 

Кпрплло-Бѣлозерскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

онъ

(Сергій)

 

нашель

 

у

 

одного

 

христолюбца

 

книгу

 

о

 

явленін

 

чу-

дотворнаго

 

Заоникіев.

 

образа

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

о

 

жизни

 

ир.

Іосифа

 

и

 

принест,

 

ее

 

вт,

 

обитель

 

свою,

 

во

 

время

 

постройки

новой

 

каменной

 

церкви

 

(1717

 

г.).

 

Неизвѣстно,

 

сохранилась-

ли

 

найденная

 

Ссргіемт.

 

книга,

 

но

 

любопытный

 

пзвѣстія

 

объ

Іосифѣ

 

и

 

его

 

монастырѣ,

 

извлечснныя

 

пзъ

 

упомянутой

 

книги,

иомѣіцены

 

вт.

 

похвалыюмъ

 

словѣ

 

иреп.

 

основателю

 

обители.

Оно

 

писано

 

тѣ.мъ

 

же

 

Сергіемъ.

 

(Ключевскій,

 

Древне-русск.

ллітія

 

святых'!.,

 

стр.

 

349).

 

Жнтіе

 

пр.

 

Іосифа

 

находится

 

въ

библіотекахъ

 

Б.

 

0.

 

Ключевскаго,

 

Н.

 

С.

 

Тихоиравова.

 

(П.

Варсуковт.,

 

Источники

 

русск.

 

агібграфіи,

 

стр.

 

280.

 

У

 

г.

 

Бар-

сукова

 

годт.

 

кончины

 

ирей.

 

Іосифа

 

отиесенъ

 

къ

 

1602

 

году:

также

 

п

 

вт.

 

Книгѣ,

 

глаголемой

 

о

 

русск,

 

святыхъ,

 

стр.

 

131).

Пренодокныхй

 

Діітонігл

 

и

 

Іолнникіді

 

Злоніііііенскир.

Не

 

одппокимъ

 

молнтвенннкомъ

 

за

 

свою

 

обитель

 

предстоитъ

престолу

 

св.

 

Троицы

 

нр.

 

Іосш)) - !.,

 

замѣчаеть

 

свящ.

 

Вѣрюжскій

 

въ

составленпыхъ

 

имъ

 

житіяхъ

 

Волог.одскихт,

 

святыхъ

 

(стр.

 

607),

 

по
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какъ

 

нѣкогда

 

Ааронъ

 

и

 

Орт,,

 

стоя

 

возлѣ

 

Моисея,

 

поддерживали

его

 

руки,

 

такт,

 

и

 

преподобные

 

Антоній

 

и

 

Іоапнпкій

 

своими

 

мо-

литвами

 

придашь

 

болѣе

 

силы

 

и

 

дерзновенія

 

предъ

 

Богомъ

 

хода-

тайству

 

своего

 

иервоначалыіика.

 

Несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

Заоникіев-

скій

 

монастырь

 

не

 

весьма

 

древпій,

 

никогда

 

не

 

славился

 

множе-

ством - !,

 

братіп

 

и

 

ихъ

 

иноческими

 

подвигами,

 

что

 

видно

 

даже

 

и

изт.

 

сказаиія

 

о

 

жизни

 

и

 

чудесахъ

 

пр.

 

Іосифа, —усердные

 

служи-

тели

 

дому

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

подражатели

 

жнтію

 

п

 

подвигамъ

 

сво-

его

 

первоначалыінка

 

и

 

истинные

 

рабы

 

Божіп —были

 

и

 

здѣсь».

Въ

 

синскѣ

 

святыхъ

 

Вологодской

 

епархіи

 

у

 

митрополита

 

Ёвгенія

пр.

 

Антоній

 

и

 

Іоаппнкій ч

 

названы

 

преемниками

 

пр.

 

Іоспфа,

 

были

изображаемы

 

на

 

иконахт.

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ипмт,.

 

Мѣстпо

 

почитаются

въ

 

Заоиикіевской

 

пустыни

 

и

 

даже

 

указывается

 

мѣсто

 

пхъ

 

погре-

бепія

 

вт,

 

теплой

 

монастырской

 

церкви

 

въ

 

придѣлѣ

 

прей.

 

Іосифа

блпзъ

 

второго

 

окна

 

отъ

 

западной

 

стороны;

 

по

 

объ

 

зтнхъ

 

святыхъ

не

 

сохранилось

 

ипкакихъ

 

свѣдѣній

 

п

 

неизвѣстпо,

 

съ

 

какого

 

имен-

но

 

времени

 

началось

 

ихъ

 

почитаніе.

 

Въ

 

древнихъ

 

опнсаніяхт.

 

рос-

сійскпхъ

 

святыхъ

 

ХѴШ

 

вѣка

 

въ

 

библіотекѣ

 

Москов.

 

академін

 

нодъ

№

 

209,

 

Погодина

 

и

 

Кіево-Соф.

 

собора

 

они

 

записаны

 

нодъ

 

23

іюня,

 

а

 

въ

 

Подлинник'!.

 

Филимонова

 

Іоапннкій

 

по.мѣщент.

 

нодъ

 

3

ноября

 

(върнѣо,

 

слГ.довало

 

нодъ

 

4-е — вт,

 

день

 

памяти

 

ир.

 

Іоан-

нпкія

 

велпкаго).
Вѣрюжекій,

 

Истории,

 

сказанія

 

о

 

Вологод.

 

святыхъ,

 

стр.

607 — 608.

 

Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

іюнь,

 

стр.

 

113.

 

М.

Толстой,

 

Кинга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

Л1?

 

27В,

 

отр.

 

134.

(<

 

Преподобные

 

отцы

 

Антоній

 

и

 

Іоанннкій

 

пустынницы,

 

быв-

шіе

 

за

 

лѣсомт,.').

 

Архнм.

 

Ссргій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

167.

Архнм.

 

Деонидъ,

 

«Св.

 

Русь-,

 

стр.

 

84.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источ-

ники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

44.

 

Вт.

 

Синскахт.

 

настоятелей

Заопнкіев.

 

монастыря

 

у

 

Строева

 

нѣтъ

 

нмеиъ

 

Антонія

 

и

 

Іоан-

ннкія

 

(стр.

 

764—765),

 

вслѣдствіе

 

чего

 

трудно

 

оиредѣлпть,

вт,

 

какомт,

 

отношеніп

 

пр.

 

Аитоній

 

п

 

Іоаинпкій

 

были

 

преем-

никами

 

иервоначалыіика

 

обители

 

пр.

 

Іоспфа.

 

Въ

 

Поли,

 

хрп-

стіан.

 

мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

1875

 

г.)

 

иодт.

 

23

 

ііоня

 

вписаны:

иреп.

 

Антоній

 

и

 

Іоанннкій

 

Заоннкіевскіе.
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Нреиодокнлго

 

Мщтм

 

Клопеклго.

Преподобный

 

Михаилъ

 

Клопскій

 

скончался

 

въ

 

1454

 

году

 

11

января,

 

когда

 

и

 

совершается

 

его

 

память.

 

Въ

 

Клопскомъ

 

монастырѣ,

Новгородской

 

епархіи,

 

кромѣ

 

11

 

января,

 

въ

 

честь

 

преп.

 

Михаила

совершается

 

празднество

 

23

 

іюня

 

на

 

намять

 

пришествія

 

его

 

въ

означенный

 

монастырь;

 

въ

 

этотъ

 

день

 

ежегодно

 

совершается

крестный

 

ходъ.

 

(О

 

жизни

 

пр.

 

Михаила

 

см.

 

11

 

января).

Прднсдндго

 

Дртелмя.

 

шркольсклго.

Артемій,

 

будучи

 

12-ти

 

лѣтнпмъ

 

отрокомъ,

 

23

 

іюня

 

(въ

 

1532

 

г.)

раиоталъ

 

въ

 

полѣ

 

съ

 

своимъ

 

отцемъ;

 

неожиданно

 

нашла

 

туча,

 

раз-

разился

 

громъ

 

и

 

отрокъ

 

иалъ

 

мертвымъ;

 

тѣло

 

его,

 

оставленное

 

на

 

мѣ-

стѣ

 

кончицы,

 

въ

 

лѣсу,

 

чрезъ

 

33

 

года

 

было

 

найдено

 

клпрпкомъ

 

Нико-

лаем -!,

 

и,

 

какъ

 

сохранившееся

 

въ

 

цѣлости,

 

было

 

съ

 

честію

 

погребено;

 

на

это.чъ

 

мѣстѣ

 

сначала

 

былт.

 

иостроенъ

 

храмъ,

 

а

 

затѣмъ

 

устроенъ

монастырь.

 

Этотъ

 

монастырь

 

(Веркольскій,

 

иначе

 

Кеврольскій)

находится

 

въ

 

Пшіежскомъ

 

уѣздѣ,

 

Архангел,

 

губериіи,

 

на

 

правомъ

берегу

 

р.

 

Пииеги,

 

въ

 

180

 

верстахъ

 

къ

 

юго-востоку

 

отъ

 

г.

 

Пи-

неги;

 

осиованъ

 

въ

 

копцѣ

 

XVI

 

вѣка

 

Мезенскимъ

 

и

 

Кеврольскимъ

воеводою

 

Пашковымъ

 

надъ

 

мощами

 

нравед.

 

Артемія,

 

но

 

молитвѣ

котораго

 

быть

 

псцѣленъ

 

отъ

 

тяжкой

 

болѣзіш

 

единственный

 

его

сыпь.

 

Послѣ

 

пожара

 

въ

 

1639

 

г.

 

монастырь

 

былт.

 

возобновленъ

Кеврольскимъ

 

земскимъ

 

старостою

 

Филип.

 

Драчевымъ

 

(Звѣрпискій,

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

вып.

 

2,

 

Л1?

 

709,

 

стр.

 

92).

Нравед.

 

Лртемію

 

память

 

совершается

 

еще

 

20

 

октября

 

(см.

 

это

число).

 

Бъ

 

службѣ

 

нрав.

 

Артемію

 

не

 

разъ

 

упоминается,

 

что

 

онъ

пмѣетъ

 

особенную

 

благодать

 

нсцѣлять

 

отъ

 

трясавичной

 

болѣзни.
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Бллгоаѣрной

 

кнжгини

 

Лгриппнны

 

Ржевской.

Въ

 

г,

 

Ржевѣ

 

свято

 

чтится

 

княгиня

 

Агриппина,

 

супруга

 

князя

Владиміра.— Нѣкоторые

 

(Мальгинъ,

 

въ

 

Зерцалѣ

 

Рос.

 

государей,

 

и

Хмыровъ,

 

въ

 

Алфавит,

 

перечнѣ

 

удѣл.

 

князей)

 

считаютъ

 

ее

 

суп-

ругою

 

Можайскаго

 

князя

 

Андрея,

 

сына

 

вел.

 

князя

 

Димитрія

 

Дон-

ского,

 

но

 

это

 

не

 

вѣрно;

 

думаютъ,

 

что

 

она

 

была

 

супругою

 

Ржев-

скаго

 

князя

 

Владиміра

 

(см.

 

15

 

іюля).

__________

Ѳвлтой

 

лі»чеющы

 

Лгриппйны.

Св.

 

Агриппина

 

римлянка,

 

дѣва.

 

Въ

 

царствованіе

 

Валеріана,

 

она

была

 

замучена

 

за

 

исповѣданіе

 

вѣры

 

въ

 

275

 

году.

 

Мощи

 

ея

 

впо-

слѣдствіи

 

были

 

перенесены

 

въ

 

Сицилію.

 

Эта

 

святая

 

въ

 

русскомъ

народѣ

 

слыветъ

 

подъ

 

названіемъ

 

Аграфены

 

купальницы.

 

Наиме-

нованіе

 

такое

 

св.

 

Агриппина

 

получила

 

потому,

 

что

 

день

 

ея

 

памяти

иредварялъ

 

древне-русское

 

языческое

 

торжество

 

въ

 

честь

 

Купалы.

Въ

 

до-хрпстіанскую

 

эпоху

 

съ

 

23

 

іюпя

 

предки

 

наши

 

начинали

 

этотъ

празднигь

 

(Купалы)

 

тѣмъ,

 

что

 

съ

 

утра

 

всѣ

 

ходили

 

въ

 

банп

 

и

здѣсь

 

особенно

 

любили

 

париться

 

различными

 

кореньями

 

и

 

расте-

нія.ми

 

съ

 

цѣлыо

 

укрѣиить

 

и

 

возстановнть

 

своп

 

силы

 

и

 

здоровье.

При

 

этомъ

 

особенпое

 

внимапіе

 

обращалось

 

на

 

старыхъ

 

и

 

боль-

ныхъ,

 

которыхъ,

 

по

 

слабости,

 

другіе

 

прпносили

 

вт.

 

баню

 

и

 

здѣсь

парили

 

и

 

натирали

 

разными

 

цѣлебнымп

 

травами.

 

За

 

этимъ

 

обы-

кновенно

 

слѣдовали

 

угощеиія,

 

въ

 

частности

 

такъ

 

называемый

обѣтныя

 

мірскія

 

каши,

 

къ

 

которымт,

 

по

 

преимуществу

 

созывалась

нищая

 

братія.

 

Она-то,

 

очевидно,

 

вт,

 

благодарность

 

своимъ

 

кор-

мпльцамъ

 

составила

 

п

 

распѣвала

 

за

 

етоломъ,

 

послѣ

 

банпаго

 

мытья,

стихиру

 

про

 

какую-то

 

убогую

 

купальницу

 

(Сказаиія

 

русск.

 

на-

рода,

 

Сахарова).

Съ

 

полудня

 

Аграфены

 

купальницы

 

начинались

 

общія

 

народ-

ный

 

увеселенія,

 

которыя

 

совершались

 

съ

 

особыми

 

хороводами

 

и

продолжались

 

до

 

глубокой

 

ночи.

 

Въ

 

Новой

 

Скрижали

 

описывается

этотъ

 

древне-русскій

 

ираздникт,

 

такъ:

 

«Къ

 

вечеру

 

23

 

іюня

 

предки
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наши

 

собираюсь

 

на

 

берега

 

рѣкъ,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

мужи

п

 

жены

 

украшали

 

перворожденную

 

дѣву

 

на

 

нодобіе

 

невѣсты

 

и

 

при

этомъ

 

пировали,

 

плясали,

 

кружились

 

и

 

гадали»

 

(Нов.

 

Скрижаль,

1803,

 

гл.

 

4).

 

Вь

 

Мадороссіи

 

уцѣлѣлъ

 

слѣдующій

 

обрядъ:

 

на

 

ка-

ну

 

нѣ

 

Иванова

 

дия

 

дѣлаютъ

 

изъ

 

соломы

 

идола

 

Куиалы,

 

иногда

величиной

 

съ

 

ребенка,

 

а

 

иногда

 

въ

 

настоящій

 

ростъ

 

человѣка,

надѣваютъ

 

на

 

него

 

женскую

 

сорочку,

 

нлахту,

 

монисты

 

и

 

вѣнокъ

изъ

 

цвѣтовъ.

 

Тогда

 

же

 

срубаютъ

 

дерево

 

(преимущественно

 

черно-

клонъ,

 

вербу

 

или

 

тополь),

 

обвѣшиваютъ

 

его

 

лептами,

 

вѣнкамн

 

и

устанавливаютъ

 

на

 

избраииомъ

 

для

 

игрища

 

мѣотѣ.

 

Дерево

 

это

 

]>
называютъ

 

Мареною;

 

подъ

 

нимъ

 

ставятъ

 

наряженную

 

куклу,

 

и

нодлѣ

 

нея— столъ

 

съ

 

^разными

 

закусками

 

и

 

горѣлкою.

 

Затѣмъ

зажигаютъ

 

костеръ

 

и

 

начпиаютъ

 

нрыгать

 

чрезъ

 

него

 

но-парно

(иарубокъ

 

съ

 

дѣвушкою),

 

держа

 

въ

 

рукахъ

 

купальскую

 

куклу;

игры

 

и

 

пѣсни

 

продолжаются

 

до

 

разсвѣта.

 

На

 

другой

 

депь

 

куклу

ц

 

марену

 

приносятъ

 

къ

 

рѣкѣ,

 

срываютъ

 

съ

 

нихъ

 

украіпенія

 

и

бросаютъ

 

ту

 

и

 

другую

 

въ

 

воду.

 

У

 

бѣлоруссовъ,

 

съ

 

разсвѣтомъ

Иванова

 

дня,

 

крестьянки

 

выбираютъ

 

изъ

 

своей

 

среды

 

самую

 

кра-

сивую

 

дѣвушку,

 

обнажаютъ

 

ее

 

и

 

опутываютъ

 

съ

 

иогъ

 

до

 

головы

гирляндами

 

изъ

 

цвѣтовъ;

 

затѣмъ

 

отправляются

 

въ

 

лѣсъ,

 

гдѣ

дѣва-купали

 

(такъ

 

называютъ

 

избранную

 

дѣвушку)

 

обязана

 

раз-

давать

 

своимъ

 

иодругамъ

 

заранѣе

 

приготовленные

 

вѣнки.

 

Къ

 

этой

раздан!

 

она

 

прпступаетъ

 

съ

 

завязанными

 

глазами —въ

 

то

 

время,

какъ

 

вокругъ

 

нея

 

движется

 

веселый

 

дѣвичій

 

хороводъ.

 

Смотря

по

 

тому,

 

какой

 

кому

 

достанется

 

вѣнокь,

 

заключаютъ

 

о

 

буду-

щей

 

судьбѣ:

 

свѣжій

 

вѣнокъ

 

сулитъ

 

богатую

 

и

 

счастливую

 

жизнь

I

 

за

 

муагемъ,

 

а

 

вѣнокъ

 

сухой,

 

увядшій —бѣдиыіі

 

п

 

несчастливый

йракъ:

 

«счастья—доли

 

не

 

бачить,

 

жить

 

у

 

недоли!»

 

(Ананасьсва,

Ноэтич.

 

воззр.

 

слав.,

 

т.

 

3,

 

стр.

 

723).

 

На

 

Волыни

 

и

 

Подоліи

 

дѣ-

 

J'
шіціі

 

приносятъ

 

убранную

 

цвѣтамп

 

вербу

 

(купало),

 

устанавли-

вают

 

ее

 

въ

 

землю

 

и

 

вокругъ

 

этого

 

дерева

 

водятъ

 

хороводъ

 

и

поютъ

 

пѣсни

 

(б.

 

ч.

 

жалобныя);

 

между

 

тѣмъ

 

собираются

 

парни

 

и,

ныждавъ

 

время,

 

встуііаютъ

 

въ

 

борьбу

 

съ

 

хороводомъ,

 

овладѣваютъ

вербою

 

и

 

рвутъ

 

ее

 

на

 

части.

 

Въ

 

этомъ

 

обрядѣ

 

кроется

 

мысль

 

о

начинающемся,

 

нослѣ

 

лѣтняго

 

поворота

 

солнца,

 

зампраніи

 

плодо-

*=8=Й=
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творящихъ

 

силъ

 

природы:

 

солнце,

 

пускается

 

въ

 

зимнюю

 

дорогу,

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

.болѣе

 

и

 

болѣе

 

теряетъ

 

свою

 

'царственную

власть

 

надъ

 

міромъ;

 

дни

 

сокращаются,

 

ночи

 

увеличиваются,

 

а

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

вся

 

природа

 

близится

 

къ

 

увядапію,

 

старости.

Мысль

 

о

 

замирающих ь

 

снлахъ

 

природы

 

особенно

 

наглядно

 

выра-

жается

 

въ

 

тѣхъ

 

зиаменательныхъ

 

обрядахъ,

 

і

 

которые

 

еще

 

такъ

недавно

 

совершались

 

въ

 

первое

 

воскресенье

 

послѣ

 

Петрова

 

дня.

 

и

были

 

извѣстны

 

подъ

 

названіемъ

 

нохоронъ

 

Костромы,

 

Лады

 

и

 

Ярма

(Аоанасьевъ,

 

Поэтич.

 

воззрѣнія

 

славянъ

 

на

 

природу,

 

т.

 

2,

 

стр.

724—728).
^------

Въ

 

Макарт.евскомъ

 

уѣздѣ

 

Нижегородской

 

епархіи

 

23

 

іюия

 

еже-

годно

 

бываетъ

 

у

 

старообрядцевт,

 

празднество

 

на

 

свѣтломъ

 

или

святомъ

 

озерѣ.

 

Въ

 

полуверстѣ

 

отъ

 

села

 

Владимірскаго

 

(Макарьев.

уѣзда),

 

при

 

иодошвѣ

 

высокой

 

горы,

 

покрытой

 

лѣсомъ,

 

находится

большое

 

озеро,

 

къ

 

которому

 

изъ

 

окрестныхъ

 

деревень

 

и

 

селъ

 

со-

бирается,

 

во

 

время

 

храмового

 

праздника,

 

очень

 

много

 

народа,

 

такъ

что,

 

когда

 

бываетъ

 

хорошая

 

погода,

 

то

 

численность

 

парода

 

про-

стирается

 

до

 

нѣсколько

 

тысячъ.

 

По

 

окончаніи

 

всенощной

 

въ

 

ча-

совнѣ,

 

отдохнувшая

 

толпа

 

живо

 

окружаетъ

 

озеро,

 

и

 

каждый

 

за-

жигаетъ

 

восковую

 

свѣчу,

 

съ

 

которою

 

и

 

обходить

 

озеро

 

три

 

раза.

Шествующіе

 

вокругъ

 

озера

 

пдутъ

 

б.

 

ч.

 

босые,

 

мужчины

 

съ

 

от-

крытою

 

голового.

 

Три

 

раза

 

обойти

 

озеро,

 

по

 

мнѣнію

 

богомольцевъ,

нужно

 

потому,

 

что

 

это

 

путешествіе —равно

 

путешеотвію

 

во

 

Іеру-

са.іпмъ.

 

И

 

чего

 

не

 

бываетъ

 

въ

 

этомъ

 

таипственномъ

 

лѣсу!

 

Тутъ

молящісся

 

поютъ

 

и

 

читаютъ,

 

плачутъ,

 

утѣшаютъ,

 

толкуютъ,

 

ди-

вятся,

 

молятся,

 

мпрятся,

 

смѣются,

 

вздыхаготъ,

 

жалѣютъ,

 

ругають,

ласкаготъ,

 

быотъ

 

и

 

ирощаютъ,

 

п

 

все

 

это

 

сливается

 

въ

 

одинъ

 

всеобіцій

 

I
гулъ,

 

который

 

носится

 

вт>

 

воздухѣ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

начнетъ

свѣтать.

 

Народъ,

 

совершит,

 

троекратное

 

круговое

 

обращепіе,

 

идетъ

въ

 

долину

 

къ

 

маленькой

 

часовнѣ,

 

гдѣ

 

исправителями

 

требъ

 

явля-

 

,

ются

 

дѣвпцы-келейшщы.

 

Предъ

 

часовней

 

у

 

самыхъ

 

оконъ

 

стоить

 

,

келейница

 

чнтаетъ,

 

другія

 

лге,

 

стоя

 

сзади,

 

поютъ

 

(Москов.

 

Енарх.

 

'

Вѣдом.,

 

1872

 

г.,

 

№

 

8).
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Крестный

 

ходъ

 

съ

 

иконою

 

св.

 

Николая

 

изъ

 

Нпколо-Теребен-

ской

 

пустыни,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

г.

 

Бѣжецкъ

 

съ

 

23

 

іюня

по

 

12

 

іюля.

 

Послѣ

 

литургіи

 

23

 

іюня

 

св.

 

икона

 

торжественно

 

въ

крестномъ

 

ходѣ

 

приносится

 

на

 

24

 

іюпя

 

въ

 

с.

 

Лощемлю,

 

на

 

25-е —въ

с.

 

Ворожзбское,

 

на

 

26-е— въ

 

с.

 

Максатпху,

 

27-го— въ

 

с.

 

Рыбинское,

28-го— въ

 

с.

 

Еськи,

 

гдѣ

 

цребываетъ

 

до

 

29

 

іюня;

 

29

 

іюня— въ

потоотъ

 

Узмснь,

 

30-го —въ

 

с.

 

Алабузино;

 

1-го

 

іюля —по

 

р.

 

Мо-

логѣ

 

въ

 

особо

 

устро,енномъ

 

стругѣ

 

крестный

 

ходъ

 

прпбываетъ

 

въ

г.

 

Бъжецкъ,

 

въ

 

соборъ,

 

гдѣ

 

отправляется

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

а

утромъ

 

(1

 

іюля)

 

литургія;

 

нослѣ

 

литургіи

 

отправляется

 

молебенъ

съ

 

акаѳпстомъ

 

св.

 

Николаю

 

въ

 

часовнѣ,

 

устроенной

 

въ

 

память

въ

 

Бозѣ

 

ночищцаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

2-го;

 

съ

 

1

 

по

8

 

іюля

 

св.

 

дкону

 

носятъ

 

по

 

домамъ

 

гражданъ

 

г.

 

Бѣжецка;

 

6

 

іюля—

иослѣ

 

литургін

 

совершается

 

съ

 

иконою

 

св.

 

Николая

 

крестный

 

ходъ

но

 

всему

 

городу;

 

8

 

іголя

 

въ

 

4

 

часа

 

пополудни

 

св.

 

икона

 

торже-

ственно

 

отправляется

 

обратно

 

въ

 

Ыиколо-Теребеискую

 

пустынь;

 

на

пути

 

съ

 

иконою

 

іюсѣщаютъ

 

села

 

Бѣжицы,

 

Узменъ,

 

Еськи

 

и

 

То-

нальское;

 

въ

 

обитель

 

возвращаются

 

вечеромъ

 

12

 

іюля.

 

(Оішсаніе

I

 

Николо-Тереб.

 

пустыни

 

архпм.

 

Арееиія,

 

1888

 

г.,

 

стр.16 —25)

 

1 ).

і

■

-

              

|

        

I------гр-р --------------------------------------- 1

')

 

Іюля

 

6-го

 

въ

 

г.

 

Вѣжецкѣ,

 

въ

 

Воскренск.

 

соборѣ

 

съ

 

вечера

 

(6

 

час.)

отправляется

 

всепощпое

 

бдѣніе

 

св.

 

Николаю

 

и

 

прочитывается

 

акаѳпстъ

 

свя-

тителю

 

прѳдъ

 

чудотворною

 

икопою

 

его

 

(изъ

 

Николо-Тереб.

 

пустыни

 

прине-

сенного).

 

Утромъ

 

съ

 

5

 

часа

 

благовѣстъ

 

къ

 

литургіи

 

въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ,—

къ

 

началу

 

литургіи

 

приходятъ

 

крестные

 

ходы

 

изъ

 

всѣхъ

 

(15)

 

церквей

 

гор.

Бѣжецііа.

 

Послѣ

 

литургіи

 

общій

 

крестный

 

(город.)

 

ходъ,

 

съ

 

мѣстночтимымп

пкопами

 

и

 

хоругвями,

 

выходитъ

 

изъ

 

собора

 

на

 

главную

 

въ

 

Вѣжецкѣ

 

Ка-

шинскую

 

улицу,

 

съ

 

пѣніемъ

 

молебновъ

 

(Спасителю,

 

Божіей

 

Матери,

 

св.

Николаю

 

и

 

др.

 

святымъ);

 

прочитываются

 

по

 

пути

 

во

 

время

 

крестпаго

 

хода

акаонсты

 

Спасителю,

 

Божіей

 

Матери,

 

св.

 

Николаю

 

и

 

друг,

 

святымъ;

 

предъ

каждою

 

церковію

 

совершается

 

краткая

 

литія,

 

бываетъ

 

осѣпепіе

 

св.

 

кре-

столъ

 

и

 

окропленіѳ

 

освященною

 

водой

 

на

 

всѣ

 

четыре

 

стороны;

 

отъ

 

Рожде-

ство-Вогород.

 

церкви

 

(въ

 

концѣ

 

Кашин,

 

улицы)

 

крестный

 

ходъ

 

пдетъ

 

во-

кругъ

 

города—полемъ

 

къ

 

Саасок.

 

кладбищ,

 

церкви,

 

затѣмъ

   

къ

 

Благовѣщ.
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24.

рождество

 

онатлго

 

оляеняго

 

пророкл,

 

предтечи

 

и

креотителд

 

господм

 

юлішл.

Въ

 

воспоминание

 

рождества

 

св.

 

Іоаина

 

Предтечи

 

и

 

Крестителя

Господня,

 

согласно

 

евангельскому

 

свидѣтельству,

 

что

 

о

 

рожде-

ствѣ

 

его

 

многіе

 

возрадуются

 

(Луки,

 

1

 

гл.,

 

14

 

ст.),

 

съ

 

первыхъ

временъ

 

(съ

 

4

 

вѣка)

 

христианства

 

установлепъ

 

праздникъ.

 

Нразд-

ипкъ

 

Рождества

 

loan

 

на

 

Предтечи

 

отнесенъ

 

къ

 

24

 

числу

 

іюня,

соотвѣтственно

 

Рождеству

 

Христову,

 

которое

 

Іоаинъ

 

уиредилъ

шестью

 

мѣсяцамн

 

и

 

соотвѣтственно

 

смиренному

 

отзыву

 

велпкаго

пророка

 

о

 

себѣ

 

самомъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Іисусу

 

Христу:

 

Ему

подобаешь

 

расти,

 

мнѣ

 

же

 

малптися

 

(loan.,

 

3,

 

30).

 

Этотъ

 

от-

зывъ

 

Предтечи,

 

по

 

словамъ

 

св.

 

Амвросія

 

Медіолаискаго,

 

подтвер-

ждается

 

временемъ.

 

Ибо

 

въ

 

праздникъ

 

Рождества

 

I.

 

Христа

 

день

растетъ,

 

а

 

въ

 

праздникъ

 

рождества

 

св.

 

Іоанна

 

умаляется,

 

поелику

рождается

 

послѣдпій

 

пророкъ,

 

ибо

 

законъ

 

и

 

пророци

 

до

 

Іоанна
(Луки,

 

16,

 

16).

 

(Sermo,

 

12).

 

При

 

лѣтнсмъ

 

умаленіи

 

дней,

 

свѣ-

тплышкъ

 

горѣвшій,

 

св.

 

Предтеча

 

Іоаннъ,

 

конецъ

 

ветхаго

 

завѣта,

пачинаетъ

 

умаляться,

 

а

 

при

 

зпмнемъ

   

возрастаніи

 

дней

 

Хрпстосъ

.1

    

Господь,

 

свѣтъ

 

истинный,

 

восходить

 

и

 

распространяется»

 

(Деболь-
;|

    

скій,

 

Дни

 

богослуженія,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

201).

Св.

 

Іоаннъ

 

Предтеча

 

родился

 

въ

 

Іутѣ

 

блпзъ

 

Хеврона

 

отъ

 

нра-

- у

 

ведныхъ

 

родителей —священника

 

и

 

пророка

 

Захаріи

 

и

 

Елисаветы,

двоюродной

 

сестры

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Въ

 

Евангеліи

 

св.

 

Луки

(гл.

 

Г)

 

подробно

 

описана

 

псторія

   

чудеспаго

 

зачатія

   

п

  

рожденія

:

 

св.

 

Іоаіша

 

Крестителя.

 

Церковное

 

преданіе

 

къ

 

евангел.

 

сказанію
прибавляетъ

 

слѣдующее:

 

Спустя

 

нѣсколько

 

времени

 

отъ

 

рожденія

мопастырю,

 

Введенской,

 

Христорождествепской,

 

Троицкой

 

(древней

 

церкви,

построенной

 

Бѣжец.

 

княземъ

 

Димитріемъ

 

Юрьевичемъ

 

Краспымъ)

 

церквей,

а

 

отсюда—крест,

 

ходъ

 

приходитъ

 

къ

 

Воскресен.

 

собору,

 

прѳдъ

 

коимъ

 

окан-

чивается

 

молебепъ,

 

и

 

крестный

 

ходъ

 

возвращается

 

по

 

свопмъ

 

цѳрквамъ.
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св.

 

Предтечи,

 

мать

 

его,

 

праведная

 

Елисавета,

 

принужденная

 

спа-

сать

 

своего

 

сына

 

отъ

 

убіенія

 

его

 

Иродомъ

 

царемъ

 

(слышавшимъ

о

 

необыкновенныхъ

 

обстоятельствах!,

 

рожденія

 

его

 

и

 

съ

 

подозрѣ-

ніемъ

 

отнесшагося

 

къ

 

св.

 

младепцу,

 

могущему

 

будто-бы

 

впослѣд-

ствін

 

овладѣть

 

царскимч,

 

престоломъ

 

въ

 

ущербъ

 

его

 

сыновьямъ),

бѣѵкала

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

пустыню,

 

а

 

когда

 

увпдѣла

 

приближающихся

убійцъ,

 

обратилась

 

къ

 

горѣ

 

и

 

воскликнула:

 

«Гора

 

Божія!

 

скрой

пасъ».

 

Гора,

 

но

 

повслѣнію

 

Божію,

 

разступилась

 

и

 

приняла

 

ихъ

къ

 

себѣ.

 

Здѣсь

 

образовалась

 

пещера,

 

истекъ

 

изъ

 

земли

 

источникъ

воды

 

и

 

выросло

 

финиковое

 

дерево,

 

плодами

 

котораго

 

впослѣдствіи

питался

 

св.

 

Іоаниъ.

 

Воины,

 

отъ

 

рукъ

 

которыхъ

 

чудесно

 

спаслись

нрав.

 

Елисавета

 

п

 

св.

 

Іоаннъ,

 

по

 

приказанію

 

Ирода,

 

умертвили

его

 

отца

 

Захарію,

 

въ

 

храмѣ.

 

Чрезъ

 

40

 

дней,

 

по

 

убіеніп

 

Захаріп,

скончалась

 

въ

 

пещерѣ

 

праведная

 

Елисавета.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

св.

Іоапнъ

 

до

 

тридцатіілѣтняго

 

возраста

 

жплъ

 

въ

 

нустынѣ

 

и

 

былъ

иъ

 

ней

 

до

 

дня

 

своего

 

яв.іенія

 

Израилю

 

(Луки,

 

1

 

гл.,

 

55—80),

«для

 

того,

 

говорить

 

I.

 

Златоустъ,

 

чтобы

 

не

 

видать

 

и

 

не

 

слышать

человѣческнхъ

 

злодѣяній » .

Праздникъ

 

Рождества

 

св.

 

Іоаіша

 

Предтечи,

 

одинъ

 

изъ

 

вели-

ких!,

 

средппхъ

 

ираздішковъ,

 

имѣетъ

 

иопразднетво

 

(25

 

іюня).

Втотъ

 

ираздішкъ,

 

по

 

мимо

 

важиаго

 

своего

 

церковнаго

 

значеиія,

чисто

 

народный

 

п

 

торжественно

 

празднуется

 

не

 

только

 

въ

 

Россіп,

пи

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

европейскпхъ

 

странахъ.

 

Къ

 

этому

 

празднику

 

(24

іюия),

 

какъ

 

бывающему

 

во

 

время

 

высшаго

 

развптія

 

естественныхъ

енлъ

 

въ

 

природѣ,

 

нріурочивается

 

множество

 

обрядовъ,

 

ведущихъ

свое

 

начало

 

изъ

 

отдаленной,

 

глубокой,

 

еще

 

языческой

 

старины.

Этпть

 

день —праздникъ

 

солнцу,

 

какъ

 

представителю

 

на

 

землѣдоб-

раго

 

божества.

 

24

 

іюня

 

солнце,

 

достигнувъ

 

иолнѣйшаго

 

проявле-

нін,

 

поворачпваетъ

 

на

 

зиму,

 

и

 

съ

 

каждымъ

 

диемъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

утрачиваетъ

 

свой

 

живоносный

 

евѣть:

 

дни

 

начпнаютъ

 

умаляться,

а

 

ночи

 

удлиняются.

 

Этотъ

 

иоворотт,

 

солнпа

 

(sonnewende),

 

выѣздъ

его

 

вт,

 

далекій

 

зпмній

 

путь,

 

сопровождается

 

народи ымъ

 

праздне-

ствомъ,

 

иріурочсннымъ

 

ко

 

дню

 

Іоанна

 

Крестителя

 

(24

 

іюня).
Пламя

 

костровъ,

 

разводимыхъ

 

въ

 

иавечеріп

 

этого

 

дня

 

(Johannis-
feuer),

 

служить,

 

спмволическимъ

   

знаменіемъ

   

знойиаго

   

іюньскаго
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солнца.

 

Нѣмцы

 

въ

 

XIV

 

и

 

XT

 

столѣтіяхт,

 

называли

 

это

 

пламя

sunwentfeuer.

 

«Ивановы

 

огпп»

 

зажигаются

 

подт,

 

открытымъ

 

не-

бомъ

 

на

 

площадяхъ,

 

поляхт,,

 

горпыхъ

 

высокпхъ

 

возвыіпсиіяхъ;

въ

 

нѣкоторыхт,

 

областяхт,

 

принято,

 

чтобы

 

священппкъ

 

благосло-

влялъ

 

возжениое

 

пламя,

 

и

 

До

 

тѣхъ

 

порт,,

 

пока

 

оно

 

продолжаетъ

горѣть,

 

народъ

 

молится

 

Богу.

 

Возжсніе

 

огней

 

при

 

дѣтпемъ

 

пово-

роте

 

солнца — обычай,

 

равно

 

встрѣчасмый

 

какъ

 

у

 

пародовъ

 

шцо-

свроиейскихъ,

 

такт,

 

и

 

семптнчсскихъ;

 

въ

 

старые

 

годы

 

въ

 

совер-

шеиін

 

его

 

принимали

 

участіе

 

не

 

одни

 

простолюдины,

 

но

 

и

 

вла-

дѣтелыіые

 

князья

 

и

 

благородпыя

 

сословія.

 

Вт,

 

западной

 

ЕвроігІ;

отпосящіяся

 

къ

 

этому

 

вопросу

 

свидѣтельства

 

памятников!,

 

начи-

наются

 

уже

 

съ

 

XII

 

вѣка.

 

Въ

 

XT,

 

ХТІ

 

и

 

ХТІІ

 

столѣт.

 

въ

 

боль-

ших!,

 

городахъ

 

(какъ,

 

напрпмѣръ,

 

Парпжѣ,

 

Метцѣ

 

и

 

др.)

 

костеръ

склгідЫвалп

 

нсрсдъ

 

ратушею,

 

убнралп

 

его

 

цвѣтамп

 

и

 

зеленью,

 

а

почетную

 

обязанность

 

зажигать

 

его

 

предоставляли

 

меру.

 

Въ

 

Пи-

рипеяхъ

 

1

 

мая

 

отыскивали

 

самое

 

высокое

 

дерево:

 

ель,

 

сосну

 

или

тополь,

 

обрубалп

 

па

 

немъ

 

всѣ

 

вѣтвп.

 

вбивали

 

въ

 

стволъ

 

не-
сколько

 

кольевъ

 

и

 

оставляли

 

на

 

корню

 

до

 

23

 

іюня;

 

пакануігГі-жс

Иванова

 

дня,

 

послѣ

 

даппаго

 

свящсиипкомъ

 

благословенія,

 

свали-

вали

 

это

 

.дерево

 

наземь

 

и

 

предавали

 

сожжеиію.

 

У

 

свящеииаго

 

огня

толпился

 

народ'ь;

 

молодежь

 

украшала

 

себя

 

вѣикамп,

 

пѣла

 

н

 

тан-

цовала;

 

всѣ

 

же

 

вообще —и

 

старые,

 

п

 

молодые

 

прыгали

 

черезъ

пламя,

 

переиосплп

 

черезъ

 

пего

 

дѣтей

 

п

 

бросали

 

въ

 

костеръ

 

раз-

ный

 

травы — съ

 

дѣ.іію

 

запастись

 

здоровьем!,

 

и

 

отстранить

 

отъ

себя

 

губптелъныхъ

 

дсмоповъ.

 

Бросая

 

въ

 

огонь

 

травы,

 

причиты-

вали:

 

«да

 

сгорятъ

 

съ

 

этп.мъ

 

зелъемъ

 

и

 

всѣ

 

мои

 

бѣдыЬ.

 

Или

 

до-

трогпвалпсь

 

до

 

огня

 

вѣткамп

 

орѣиншка

 

и

 

иото.мъ

 

втыкали

 

пхъ

 

у

дверей

 

коровыіхъ

 

хлѣвовъ.

 

Каждый

 

гчитнлъ

 

обязанностью

 

захва-

тить

 

съ

 

собою

 

головешку

 

или

 

ігкколько

 

угольевъ

 

п

 

пеплу

 

отъ

Ивановскаго

 

костра;

 

уголья

 

эти

 

и

 

нсислъ

 

предохраняют!,

 

домъ

отъ

 

удара

 

молпін

 

п

 

служатъ

 

цѣлсбпымъ

 

средством'!,

 

нротшп,

 

вол-

шебпаго

 

очарованія

 

и

 

болѣзней.

 

Ііт,

 

средпнѣ

 

лѣта

 

природа

 

во

 

всѣхъ

свонхъ

 

стпхійныхъ

 

проявлепіяхъ

 

обнаруживает!,

 

особенно

 

живи-

тельную

 

силу.

 

Какъ

 

пламенные

 

лучи

 

солнца

 

прогоняютъ

 

дсмоповъ

мрака,

 

холода,

 

безплодія,

 

такъ

 

п

 

эмблема

 

пхъ—

 

земной

  

огонь

 

въ
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воззрѣпіяхъ

 

язычниковъ

 

получилъ

 

тоже

 

благѳдѣтельиое

 

свойство

прогонять

 

болѣзни

 

и

 

моръ;

 

надо

 

только

 

пройти

 

сквозь

 

его

 

очисти-

тельное

 

пламя,

 

проникнуться

 

его

 

свящепнымъ

 

вѣяніемъ.

Огонь

 

и

 

вообще

 

огненная

 

стихія

 

(молнія —небесный

 

огонь)

 

у

мпогихъ

 

народовъ

 

древности

 

считался

 

высшею

 

очистительного

 

сти-

хіею

 

и

 

на

 

поклопеніи

 

ему

 

основывались

 

нѣкоторыя

 

языческія

 

ре-

лпгін.

 

Такъ,

 

индусы

 

чествовали

 

огонь

 

(особенно

 

возженный

 

чрезъ

треніе

 

дерева

 

на

 

домапгпемъ

 

очагь)

 

подт,

 

пменемъ

 

а/ни,

 

призна-

ваемаго

 

главнымъ

 

хозяиномъ

 

дома

 

и

 

госнодпномъ

 

семьи;

 

непре-

мѣнпый

 

спутникъ

 

человѣка,

 

Агни,

 

устрояетъ

 

его

 

семейный

 

бытъ,

печется

 

объ

 

умноженіи

 

его

 

богатства,

 

даруетъ

 

вседневную

 

пищу

и

 

поді,

 

сѣныо

 

домашняго

 

крова

 

иоддерживаетъ

 

дружбу,

 

мирт,,

 

лю-

бовь

 

и

 

счастье

 

(Пикте,

 

II,

 

384).

 

Древніе

 

персы

 

устраивали

 

въ

своихт,

 

жіыіищахъ

 

алтари,

 

на

 

которыхъ

 

поддерживался

 

вѣчный

огонь

 

и

 

иредъ

 

которыми

 

совершались

 

ежедневный

 

молитвы;

 

они

клали

 

па

 

уголья

 

сухое

 

дерево,

 

намазывали

 

его

 

жиромъ,

 

поливали

масломъ

 

и

 

раздували

 

огонь

 

опахаломъ

 

и

 

мѣхами;

 

кто

 

раздувалъ

огонь

 

губами,

 

или

 

бросалъ

 

вт,

 

него

 

что

 

иибудь

 

нечистое

 

и

 

гряз-

ное —топ,

 

наказывался

 

смертью

 

(Чтеиія

 

въ

 

Общ.

 

пет.

 

Рос.

 

древн.,

1868,

 

II,

 

72).

 

У

 

грековъ

 

'еохіа.

 

(гестія)

 

означало

 

очагъ

 

и

богиню

 

возженнаго

 

на

 

немъ

 

огня

 

п

 

въ

 

тоже

 

время

 

было

 

почет-

ным!,

 

тнтуломъ

 

хозяйки

 

дома

 

(

 

га-'.а

 

oe'aTioiva);

 

иногда

 

и

 

весь

 

домъ

назывался

 

Гестіемъ.

 

Богиня

 

Гестія

 

была

 

первою

 

наставницею

 

вт,

домоустройствѣ,

 

генісмъ — храиптелемъ

 

всѣхъ

 

живущпхъ

 

при

 

ея

святилпщѣ,

 

представительницею

 

фпзическаго

 

и

 

нравственнаго

 

един-

ства

 

семьи;

 

ей

 

посвящалась

 

одна

 

изъ

 

комнатт,

 

въ

 

срединѣ

 

дома,

гдѣ

 

обыкновенно

 

иылалъ

 

на

 

очагѣ

 

домашній

 

огонь.

Поддержаніе

 

этого

 

огня

 

днемъ

 

и

 

ночью

 

вмѣпялось

 

въ

 

обязан-

ность

 

каждому

 

домохозяину.

 

Горе

 

тому

 

дому,

 

гдѣ

 

бы

 

оиъ

 

потухъ.

Впікіи

 

вечерь

 

прикрывали

 

уголья

 

пепломъ,

 

чтобы

 

не

 

дать

 

пмъ

I

 

совершенно

 

сгорѣть;

 

утромъ,

 

при

 

пробужденіп,

 

первою

 

заботою

1

 

семьп

 

было

 

возобновить

 

огонь.

 

Опъ

 

потухалъ

 

только

 

при

 

гибели

!

 

цѣлаго

 

семейства;

 

иоту.хпіій

 

огонь,

 

угасшая

 

семья— были

 

у

 

древ-

I

 

нпхъ

 

выражеиія

 

одпозначущія.

 

Но

 

релпгіозное

 

иочптаніе

 

очага

 

не

ограничивалось

   

у

 

грековъ

   

только

   

тѣсиымъ

   

кругомъ

   

домашней
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жизни;

 

съ

 

значеніемъ

 

Гестіи

 

соединяли

 

охранительное

 

и

 

связующее

начало

 

всякой

 

политической

 

общины

 

и

 

всего

 

эллинскаго

 

народа.

Въ

 

честь

 

Гестіи

 

созидались

 

но

 

городамъ

 

особыя

 

зданія

 

(прптапеи),
въ

 

которыхъ

 

ставился

 

общественный,

 

государственный

 

очагъ

 

съ

вѣчио-иы.іающимт,

 

огнемъ;

 

тамъ

 

хранились

 

законодательные

 

уста-

вы

 

и

 

союзные

 

договоры;

 

у

 

этого

 

очага

 

народные

 

правители

 

(при-

таны)

 

обязаны

 

были

 

во

 

все

 

время,

 

пока

 

оставались

 

на

 

службѣ,

совершать

 

ежедневную

 

трапезу.

 

Колоніи,

 

высслявшіяся

 

въ

 

другія

страны,

 

брали

 

съ

 

собою

 

огонь

 

съ

 

общественнаго

 

очага

 

и

 

возжи-

гали

 

его

 

на

 

мѣстѣ

 

новаго

 

своего

 

поселеиія,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

выража-

лась

 

наглядно

 

та

 

тѣсная

 

родственная

 

связь,

 

которая

 

соединяла

ихъ

 

съ

 

метрополіей.

 

Общій

 

для

 

всѣхъ

 

эллинскихт,

 

племенъ

 

очагъ

былъ

 

въ

 

Дельфахъ,

 

и

 

съ

 

нимъ

 

нераздѣльна

 

была .

 

въ

 

сознаиіи

грековъ

 

мысль

 

о

 

ихъ

 

иародіюмъ

 

единствѣ.

 

Подобное

 

значепіе

 

у

ри.члянь

 

принадлежало

 

Весть,

 

о

 

которой

 

Овидій

 

говорить,

 

какъ

 

о

«жіівомт,

 

пламени: ,

 

и

 

которая

 

признавалась

 

такимъ-же

 

охраип-

телыіымъ

 

божествомъ

 

въ

 

отношеніи

 

цѣдаго

 

государства,

 

какимъ

для

 

отдѣльной

 

семьи

 

былъ

 

домашній

 

очагъ.

 

Весталка.мъ,

 

црпетав-

ленпымъ

 

наблюдать

 

за

 

огнемъ

 

Весты,

 

поручалось

 

и

 

храиеніс

 

ис-

натовъ

 

рпмскаго

 

народа:

 

сами

 

онѣ

 

пользовались

 

величайшими

 

поче-

стями,

 

и

 

молитвамъ

 

ихъ

 

приписывалась

 

чрезвычайная

 

сила

 

въ

умплостнвленіи

 

ра,згнѣванныхъ

 

боговъ.

 

Погашеиіс

 

огня

 

Весты

 

по-

читалось

 

иредзнаменованіемъ

 

страшнаго

 

бѣдствія,

 

которое

 

должно

пасть

 

на

 

все

 

государство;

 

ибо

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

угасало

 

ея

свѣтлое

 

пламя,

 

народъ

 

лишался

 

покровительства

 

вѣчно-бодрствую-

щей.

 

дружелюбной

 

ему

 

богини.

 

Вт,

 

частныхъ

 

до.махъ

 

римллнъ

древиѣйшей

 

эпохи

 

очагъ

 

стоя.ѵь

 

въ

 

передней

 

компатѣ

 

(atrium)

 

и

служилъ

 

для

 

двухъ

 

цѣлей:

 

на

 

немъ

 

приготовляли

 

ипщу

 

и

 

па

 

немъ-

же

 

номьщалн

 

пенатовъ

 

п

 

ларовъ—

 

боговъ,

 

покровителей

 

и

 

защитіш-

ковъ

 

дома

 

и

 

семейства;

 

иногда

 

лары

 

хранились

 

гдѣ

 

нпбудь

 

подлѣ

или

 

позади

 

его—въ

 

нпшѣ,

 

откуда

 

вынимали

 

ихъ

 

въ

 

праздничные

дни,

 

ставили

 

на

 

нылающемъ

 

очагѣ

 

и

 

совершали

 

жертвенный

 

нрп-

ношепія

 

и

 

воз.ііянія.

 

У

 

скиѳовъ

 

очаго.мъ

 

служтыш

 

два

 

или

 

три

камня,

 

которые

 

они,

 

кочуя

 

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто,

 

всюду

 

возили

 

съ

собою,

 

и

 

этотъ

 

нодвпжной

 

очагъ

 

нмѣлт,

 

такоо-жс

 

священное

 

зна-
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ііеіііе,

 

какъ

 

и

 

у

 

народовъ

 

классическихъ;

 

онъ

 

считался

 

защитни-

ко.мъ

 

домашняго

 

крова,

 

семьи,

 

рода

 

и

 

цѣлаго

 

племени.

Такое

 

же

 

почитаніе

 

огня

 

было

 

п

 

въ

 

древней

 

Россіи.

 

Слѣды

иоклонснія

 

домашнему

 

очагу

 

видно

 

у

 

славянскихъ

 

нлеменъ

 

въ

.Іитвѣ.

 

Въ

 

Вильнѣ

 

до

 

распространенія

 

тамъ

 

христіанской

 

вѣры

былъ

 

храмъ

 

богу

 

огня

 

(Зничу),

 

за

 

непоклонсніе

 

которому

 

были

убиты

 

свв.

 

Литовскіе

 

мученики

 

Антоній,

 

Іоаннъ

 

и

 

Евстафій

 

(см.

14

 

апрѣля).

 

На

 

Руси

 

и

 

доселѣ

 

существуетъ

 

пословица:

 

«на

 

иочкѣ

опдѣлъ,

 

кирничамт,

 

молился»

 

(у

 

Даля,

 

651).

 

Тоже

 

замечается

 

и

у

 

другихъ

 

славянскихъ

 

нлеменъ:

 

«кто

 

не

 

впдалъ

 

церкви,

 

тотт,

 

и

печи

 

молился»

 

(Срезн.

 

пословица

 

150.

 

Архпвъ

 

исторпкоюрпдич.

свіід-

 

Ѳ.

 

И.

 

Буслаева,

 

26,

 

116). '

 

У

 

нихъ

 

и

 

доселѣ

 

сохраняются

клятвы

 

очагомъ

 

(эти

 

клятвы—остатокъ

 

глубокой

 

древности):

 

«да

не

 

погаснетъ

 

мое

 

огнище

 

отъ

 

моей

 

кровли»,

 

«чтобы

 

мнѣ

 

не

 

видать

жнвымъ

 

родной

 

избы»

 

(Спр.

 

послов.,

 

305).

 

Въ

 

малороссіп

 

суще-

 

I
ствуетъ

 

выраженіе,

 

когда

 

кто

 

хотѣлъ

 

бы

 

сказать

 

что-либо

 

неири-

 

-

личное:

 

«сказавъ

 

бы,

 

да

 

печь

 

у

 

хаты»

 

(Номисъ,

 

малорос.

 

послов.,

116).

 

Это

 

выраженіе

 

указываетъ

 

на

 

особое

 

значеніе

 

нечн,

 

въ

которой

 

хранится

 

свящ.

 

стихія —огонь.

 

Въ

 

велпкорусскихъ

 

дерев-

нях!,

 

нескромнаго

 

разскащика

 

останавливают^

 

замѣчаніемъ:

 

с

 

для

твоей

 

рѣчи

 

не

 

выносить

 

печи».

 

Плевать

 

на

 

печь,

 

а

 

также

 

на

горящіе

 

въ

 

ней

 

уголья

 

и

 

вообще

 

на

 

огонь

 

у

 

русскихъ

 

считается

грѣхомъ;

 

если

 

разсыплются

 

сложенный

 

въ

 

печи

 

дрова,

 

или

 

выиа-

детъ

 

изъ

 

ней

 

кпрничъ— это

 

предвѣстіе

 

большой

 

бѣды

 

домо-

хозяину

 

(Маякъ,

 

XV.

 

Лузины,

 

146).

 

Въ

 

числѣ

 

суевѣрныхъ

 

прп-

мГ.ть,

 

исчисляемыхъ

 

старинными

 

русскими

 

памятниками,

 

были

наблюдаемы

 

слѣдующія:

 

«и

 

огнь

 

бучить,

 

огнь

 

ппщптъ,

 

искра

 

изъ

огня

 

нряиетъ,

 

дымъ

 

высоко

 

но

 

избѣ

 

ходить»

 

(Оипс.

 

Румянц.

 

му-

зея.

 

551,

 

2).

 

У

 

пѣ.мцевъ

 

сохранились

 

свндѣтельства

 

о

 

кодѣно-

преклонанш

 

предъ

 

очагомъ,

 

о

 

мо.іьбахъ

 

н

 

жалобахъ,

 

обращаемых'!,

къ

 

нему

 

несчастными

 

скитальцами

 

(Д.

 

Myth,

 

545.

 

Сказки

 

Грим-

ма,

 

II,

 

стр.

 

21,

 

38);

 

у

 

русскихъ

 

же

 

уцѣлѣлъ

 

заговоръ,

 

произно-

симый

 

у

 

печного

 

чела:

 

«ахти

 

мати,

 

бѣлая

 

печь!

 

не

 

знаешь

 

ты

себѣ

 

ни

 

скорби,

 

ни

 

болѣзии,

 

ни

 

щиноты,

 

ни

 

ломоты;

 

такъ

 

и

 

рабъ

божій

 

(такой-то)

 

не

 

зналъ-бы

 

ни

 

хистки,

 

ни

 

прпткп,

 

ни

 

уроковъ,
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ни

 

призоровъ...»

 

(Архііві,

 

истор.-юрпднч.

 

свѣ/ь;

 

II,

 

отд.

 

6,

 

51).

Къ

 

печи,

 

какъ

 

цѣлительнпцѣ

 

болѣзней,

 

русокіе

 

прибѣгаютъ

 

во

многпхт,

 

случаях'!,:

 

такт,,

 

отъ

 

лихорадки

 

въ

 

иростонародьи

 

лсчатъ

больныхъ

 

иредъ

 

псчыо,

 

окуривая

 

его

 

дымомъ

 

и

 

приговаривая:

 

«зъ

хатн

 

димомъ,

 

съ

 

двора

 

внтромъ!»,

 

или:

 

'«пихай

 

идс

 

(все';

 

не

 

добк

роё)

 

съ

 

чадомъ,

 

съ

 

димомъ

 

съ

 

нашей

 

хаччі».

Въ

 

Курской

 

губерніп,

 

въ

 

случаѣ

 

болп

 

въ

 

горлѣ,

 

трутся

 

че-

ломъ

 

о

 

край

 

печи;

 

отъ

 

испуга

 

выливаютъ

 

такъ

 

называемый

«переполохъ»

 

на

 

печномъ

 

шесткѣ,

 

при

 

чемъ

 

больного

 

ставятъ

\

 

противъ

 

иечн

 

(иодробнѣе

 

см.

 

у

 

Аѳанасьева,

 

Поэтич.

 

воззрѣнія

славянъ

 

на

 

нрпроду,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

18—47).

 

По

 

свидѣтельотву

 

Саксона

грамматика,

 

славянскія

 

женщины,

 

стоя

 

у

 

печи,

 

проводили

 

наобум,

по

 

пойлу

 

черты,

 

потомъ

 

сосчитывали

 

пхъ,

 

и

 

если

 

выходнлъ

 

четь-

то

 

ожидали

 

счастья

 

п

 

на

 

оборотъ.

 

Дитмаръ

 

также

 

упоминастъ

 

о

I

 

гаданіи

 

у

 

славянъ

 

но

 

пеплу

 

(Шакушевичъ,

 

102,

 

3).

 

Вт,

 

настоящее

|

 

время

 

дѣвушкп

 

пооыиаюгь

 

золой

 

башмаки

 

н

 

ставятъ

 

на

 

ночь

нодъ

 

кровать,

 

а

 

по

 

утру

 

смотрятъ:

 

на

 

чыіхъ

 

башмакахъ

 

больше

золы —той

 

и

 

счастье

 

полнѣй

 

(Тереніенки,

 

Til,

 

266).

 

Когда

 

уіідетъ

и

 

заблудится

 

пзъ

 

стада

 

домашняя

 

скотина,

 

или

 

забѣжнтъ

 

кошка,

или

 

собака,

 

то

 

хозяева

 

зовутъ

 

ихъ

 

въ

 

дымовую

 

трубу

 

и

 

вѣрищ

что

 

на

 

такой

 

откликъ

 

ненремѣино

 

воротятся

 

назадъ.

 

Когда

 

дѣтп

от,

 

иетерпѣпіемъ

 

ждутъ

 

возвращенія

 

домой

 

родныхь,

 

то

 

имъ

 

гово-

рятъ:

 

позови,

 

покричи

 

въ

 

трубу,

 

и

 

убѣждены,

 

что

 

ожидаемые

 

скоро

ирибудутъ.

 

Значить,

 

голосъ,

 

раздающійся

 

пзъ

 

трубы,

 

есть

 

какъ-

бы

 

ирпзывъ

 

самого

 

очага,

 

иенатовъ,

 

обсрегагощнхъ

 

родоіюе

 

иму-

щество

 

п

 

самую

 

семью.

Семья

 

была

 

самымъ

 

священнымъ

 

союзомъ

 

у

 

древнѣйшпхъ

нлеменъ:

 

живя

 

подт,

 

однимъ

 

отеческимъ

 

кровомъ,

 

она

 

нмѣла

 

свое,

исключительно

 

ей

 

принадлежащее

 

божество,

 

и

 

свою

 

отдельную,

семейную

 

релпгію.

 

Божество

 

это

 

было

 

свѣт.тое

 

пламя,

 

возжигаемое

на

 

домашнемт,

 

очагѣ,

 

а

 

релнгія

 

состояла

 

въ

 

поклоненіп

 

ему,

жертвенныхъ

 

прнношеніяхъ

 

и

 

иостоянныхъ

 

заботах - !,,

 

чтобы

 

не

погасалъ

 

священный

 

огонь.

 

Пылающій

 

очагъ

 

почитался

 

собпра-

телемъ

 

семьи,

 

охраиителемъ

 

жилья

 

и

 

принадлежа щпхъ

 

къ

 

нему

владѣній,

  

защитником'!,

  

брачныхъ

   

и

   

родствеиныхъ

   

связей:

   

онъ
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скрѣпляетъ

 

супружески

 

узы,

 

даруетъ

 

дѣтей,

 

покой

 

и

 

счастіе,

словомъ

 

является

 

представителемъ

 

,

 

всего

 

нравственнаго

 

міра,

 

за-

ключенного

 

въ

 

стѣнахъ

 

дома.

Огонь

 

на

 

домашнемъ

 

очагѣ

 

можно

 

поддерживать

 

только

 

прд-

ношеіііемъ

 

ему

 

разиыхъ

 

сгораемыхъ

 

матеріаловъ;

 

пожирая

 

пхъ,

онъ

 

жпветъ,

 

но

 

тотчась

 

же

 

ногасаетъ

 

(===умираетъ),

 

какъ

 

скоро

они

 

превратятся

 

въ

 

непелъ:

 

Такъ

 

сама

 

собою,

 

иростымъ

 

и

 

есте-

ственным'!,

 

нутемъ,

 

возникла,

 

жертва

 

огню.

 

Предавая

 

жертвы

 

все

пожирающему

 

пламени,

 

древніп

 

человѣкъ

 

вѣровалъ,

 

что

 

творитъ

пріятное,

 

угодное

 

своим'ь

 

стпхійнымъ

 

богамъ

 

и

 

что

 

всѣ

 

они

охотно

 

принимаюсь

 

участіс

 

въ

 

этихъ

 

отношеціяхъ.

 

Объятая

 

пла-

менемъ

 

жертва

 

превращается

 

въ

 

дымъ

 

и

 

пары,

 

возносится

 

вверхъ

въ

 

воздухъ,

 

къ

 

небу

 

и

 

тамъ

 

свпдѣтельствуетъ

 

о

 

набожномъ

 

на-

строены,

 

благоговѣйныхъ

 

чувствахъ

 

смертнаго;

 

боги —творцы

 

и

податели

 

всякихъ

 

благъ,

 

каратели

 

зла

 

и

 

неправды,

 

питаются

восходящими

 

къ

 

пимъ

 

парами

 

и

 

благосклонно

 

выслуишваютъ

 

люд-

скія

 

жалобы.

 

Потому

 

у

 

всѣхъ

 

древпѣйшихъ

 

народовъ

 

огонь

 

при-

знавался

 

проводником'!,

 

жертвоприношеній,

 

носредникомъ

 

между

людьми

 

и

 

богами,

 

обитающими

 

на

 

высокомъ

 

небѣ;

 

а

 

домашній

 

очагъ

бы.гі,

 

первымъ

 

жертвенпикомъ,

 

на

 

которомъ

 

чествовались

 

безсмерт-

ные

 

владыки

 

(Аѳанасьевъ,

 

Поэтич.

 

воззрѣнія

 

на

 

природу,

 

т.

 

8,

 

44).

Праздникъ

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

какъ

 

день,

 

когда

 

солнце —

божественный

 

огонь

 

достигаете

 

высшей

 

своей

 

силы

 

и

 

когда

 

при-

рода

 

дѣйствуетъ

 

съ

 

особенною

 

всеоживляющею

 

силою,

 

былъ

 

у

шшшхъ

 

предков-ь

 

болыиимт,

 

праздникомъ,

 

велшшмъ

 

днемъ

 

очище-

нііі

 

огнемъ.

 

Что

 

именно

 

древне-русскій

 

праздникъ

 

Куналы

 

(Ивана)
былъ

 

праздникомъ

 

очистптельнымъ,

 

это

 

видно

 

изъ

 

словъ

 

Инно-

кентія

 

Гпзеля

 

(въ

 

его

 

лѣтоииси,

 

изд.

 

1764

 

г.).

 

Въ

 

его

 

время

«®ь

 

навечеріи

 

Рождества

 

св.

 

Іоанна

 

Бредтечп

 

собравшіеся

 

ввечеру

юноши,

 

мущпны,

 

и

 

дѣвическа

 

и

 

женена

 

полу

 

соплетаютъ

 

себѣ

вѣнцы

 

отъ

 

зелія

 

нѣкоего,

 

и

 

возлагаютъ

 

на

 

главы

 

и

 

опоясуются

пмн.

 

Еіце

 

же

 

на

 

томт,

 

бѣсовскомъ

 

пгралнщп

 

кладутъ

 

огонь,

 

и

окрсстъ

 

его,

 

вземшеся

 

за

 

руцѣ,

 

нечестиво

 

ходить,

 

и

 

скачутъ,

 

и

пѣсни

 

иоютъ,

 

сквериаго

 

купала

 

часто

 

повторяюіце,

 

и

 

чрезъ

 

огонь

прескачуще,

 

самихт,

 

себѣ

 

тому

 

бѣсу

 

купалу

 

въ

 

жертву

 

прпносятъ».

л
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На

 

отожествленіе

 

въ

 

представленіи

 

народномъ

 

св.

 

I.

 

Предтечи

 

съ

языч.

 

божествомъ —огня

 

могло

 

имѣть

 

вліяніе

 

то

 

обстоятельство
что

 

въ

 

церковно-богослужебныхъ

 

книгахъ

 

нашихъ

 

св.

 

Іоанну

 

Rpe-

стптелю

 

постоянно

 

придаются

 

названія

 

свѣта,

 

звѣзды,

 

предше-

ствующей

 

солнцу,

 

т.

 

е.

 

Іисусу

 

Христу.

 

Въ

 

одной

 

утренней

 

сти-

хпрѣ

 

на

 

день

 

Рождества

 

св.

 

Іоанна

 

Крестителя

 

читаемъ:

 

«Иже

предъ

 

солнцемъ

 

текіпаго

 

Христомъ

 

Богомъ

 

нашимъ,

 

Іоанна

 

слав-

наго

 

яко

 

звѣзду

 

предтечеву».

 

Въ

 

самомъ

 

евангеліи

 

Іоаннъ

 

%г

ститель

 

называется

 

свѣтильникомъ,

 

«иже

 

бѣ

 

свѣтя

 

и

 

горя».

 

Въ

одной

 

изъ

 

церковныхъ

 

пѣснсй

 

опт,

 

величается

 

предтечею

 

солнцу

правды,

 

свѣтильпикомъ

 

свѣта,

 

денницей

 

солнца.

 

Наши

 

благоче-

стивые

 

книжники

 

древней

 

Руси

 

очень

 

часто

 

называли

 

Іоанна

 

Кре-

стителя

 

пресвѣтлымъ

 

солнцемъ.

 

Такт,,

 

въ

 

древней

 

повѣстн

 

о

 

дѣ-

вицахъ

 

смоленекпхъ

 

читаемъ:

 

множество

 

женъ

 

и

 

дѣвъ

 

стеклись

на

 

бѣсовское

 

сборище,

 

въ

 

нощь,

 

въ

 

которую

 

родился

 

пресвѣтлое

солнце

 

Іоаннъ

 

Креститель.

 

При

 

такихъ

 

образныхъ

 

нрсдставлепіяхъ

св.

 

Іоанна

 

Крестителя,

 

наши

 

предки

 

но

 

своему

 

недальному

 

умг

ственному

 

развптію

 

легко

 

могли

 

видѣть

 

въ

 

:-)томъ

 

св.

 

угодникѣ

предтечу

 

вещественнаго

 

солнца,

 

на

 

его

 

поворотномъ

 

пути

 

къ

 

;шмѣ.

Не

 

даромъ,

 

поэтому,

 

простолюдины

 

и

 

доселѣ

 

думаютъ

 

и

 

твердо

убѣждены

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

день

 

Предтечи

 

Іоанна

 

солнце

 

выѣз-

жаетъ

 

изт,

 

своего

 

чертога

 

на

 

трехъ

 

коняхъ,

 

серебряномъ,

 

золотомъ

и

 

брилліантовом'і>

 

на

 

встрѣчу

 

мѣсяцу.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

тіред-

ставленіи

 

народномъ

 

совершенно

 

незамѣтно

 

празднество

 

древне-

русскихъ

 

въ

 

честь

 

бога

 

солнца

 

(небесн.

 

огонь)

 

слилось

 

съ

 

нразд-

ппкомъ

 

христіанскпмъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

Іоапна

 

Крестителя,

 

и

 

нослѣд-

ній

 

необходимо

 

сдѣлался

 

представителемъ

 

и

 

покровптелемъ

 

всего,

что

 

прежде

 

усвоялось

 

языческому

 

богу.

 

Поэтому-то

 

предки

 

наши,

 

I

сохранив!,

 

вѣровапія

 

п

 

обычаи

 

древняго

 

Кунальі,

 

соединяли

 

пхъ

съ

 

дііемт,

 

и

 

именемъ

 

св.

 

Іоанна

 

Крестителя.

Вода —въ

 

языческой

 

миѳологіи

 

у

 

всѣхъ

 

иародовъ

 

играстъ,

 

какъ

огонь,

 

весьма

 

важную

 

роль.

 

Ее,

 

какъ

 

и

 

огонь,

 

обоготворяли

 

и

 

ей

поклонялись

 

племена

 

арійскаго

 

ііроисхожденія

 

(индусы,

 

аріпцы,

и

 

славяне

 

др.).

 

Прокопій

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

славяне

 

обожали

рѣки

 

и

 

водныя

 

нимѳы

 

(у

 

Срезневскаго,

 

стр.

 

20).

 

Левъ

 

діаконъ
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шинетъ,

 

что

 

воины

 

великаго

 

русскаго

 

князя

 

Святослава,

 

послѣ

погребенія

 

павшихъ

 

въ

 

битвѣ

 

воиновъ,

 

погружали

 

въ

 

волны

 

Ду-

ная

 

пѣтуховъ

 

и

 

младенцевъ

 

(у

 

Срезневскаго,

 

стр.

 

93).

 

Open.

Несторъ

 

говорить

 

о

 

иолянахъ:

 

«бяху

 

же

 

тогда

 

ноганіи,

 

жруще

озеромъ

 

и

 

кладяземъ

 

и

 

рощеніемъ,

 

якоже

 

и

 

нрочіе

 

поганіи»...

 

«бяху

же

 

погани

 

жряху

 

идоломъ

 

въ

 

колодязѣхъ»(П.

 

С.

 

Русск.

 

Лѣтоп.,

VII,

 

263);

 

въ

 

Густинской

 

лѣтописи

 

сказано:

 

«людіе

 

тогда

 

бяху

невѣгласи

 

и

 

невѣдущіи

 

Бога...

 

жертвы

 

богомерзкія

 

богомъ

 

своимъ

ирпнопіаху

 

и

 

езеромъ,

 

и

 

кладяземъ,

 

и

 

рощеніемъ»,

 

и

 

въ

 

другомъ

мѣстѣ:

 

«иные

 

же

 

кладяземъ,

 

езеромъ,

 

рощеніямъ

 

жертвы

 

нрино-

шаху»

 

(Поли.

 

собр.

 

рус.

 

лѣтоп.,

 

II,

 

234,

 

157).

 

Въ

 

церковномъ

уставѣ

 

св.

 

Владиміра

 

упоминается

 

о

 

молящихся

 

у

 

воды

 

(Дополи.

къ

 

истории,

 

актамъ,

 

1,

 

№

 

1).

 

Водопоклоненіе

 

у

 

русскихъ

 

долго

оставалось

 

въ

 

своей

 

силѣ,

 

какъ

 

показываетъ

 

правило

 

митрополита

Іоапиа

 

2,

 

осуждающее

 

тѣхъ,

 

которые

 

«жрутъ

 

бѣсомъ

 

и

 

болотамъ,

кладяземъ»

 

(Рус.

 

дост.,

 

1,

 

94).

 

Въ

 

житіи

 

св.

 

Константина,

 

князя

Муромскаго

 

(21

 

мая),

 

говорится

 

о

 

требахъ,

 

«какія

 

приносили

язычники

 

рѣкамъ

 

и

 

озерамъ,

 

и

 

что

 

очпыя

 

ради

 

немощи,

 

умыва-

лись

 

они

 

у

 

колодневъ

 

и

 

бросали

 

въ

 

нпхъ

 

сребреницы»

 

(Карам-

зинъ,

 

Исторія

 

государ.

 

Россійскаго,

 

1

 

примѣч.,

 

стр.

 

214).

Въ

 

старпнныхъ

 

ноучительныхъ

 

словахъ

 

предписывается

 

слу-

шателямъ:

 

«не

 

нарицайте

 

себе

 

бога...

 

нивъ

 

рѣкахъ,

 

ни

 

въ

 

отуден-

ца\ъ:>

 

(Москов.

 

Извѣст.,

 

1844,

 

1,

 

143).

 

Въ

 

русскихъ

 

лѣтонисяхъ

о

 

языческихъ

 

двоевѣрахъ

 

говорится:

 

«а

 

друзіи

 

къ

 

кладязѣмъ

 

при-

ходяще

 

молятся

 

и

 

въ

 

воду

 

мсчютъ,

 

Велеару

 

жертву

 

приносяще,

 

а

друзіп

 

огневп

 

и

 

каменію

 

и

 

рѣкамъ

 

и

 

псточникамъ

 

и

 

берегинямъ...

не

 

токмо

 

преже

 

въ

 

поганствѣ,

 

но

 

мнози

 

и

 

по

 

нынѣ

 

то

 

творятъ...

и

 

падь

 

источники

 

сііѣча

 

вжигающе

 

и

 

кумирскую

 

жертву

 

ядятъ»

J

 

(1

 

т.,

 

IY

 

отд.,

 

108).

 

Слово

 

о

 

постѣ

 

(въ

 

Правосл.

 

Собесѣдпикѣ,

1858

 

г.,

 

1,

 

160)

 

между

 

запретными

 

суевѣріями

 

называетъ

 

«мо-

ленія

 

кладезная

 

и

 

рѣчная».

 

Русскій

 

народъ

 

и

 

по

 

принятіи

 

хри-

стіанства

 

долго

 

избѣгалъ

 

церковныхт,

 

браковъ

 

и

 

замѣнялъ

 

вѣн-

чаніе

 

языческими

 

обрядами

 

у

 

береговъ

 

рѣкъ

 

и

 

колодцевъ.

 

Прей.

Несторъ

 

говорить

 

«объ

 

умыканьи

 

иевѣстъ

 

у

 

воды»

 

(Поли.

 

собр.

рус.

 

лѣт.,

 

1,

 

в.).

 

Мптрополитъ

 

Кпрпллъ

 

2-й

 

(f

 

1280)

 

въсвоемъ

=И=9=ге=» —К
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-

нравилѣ

 

пишетъ:

 

«и

 

се

 

слышахомъ

 

въ

 

цредѣлѣхъ

 

Новгородских^

•невѣсты

 

водятъ

 

къ

 

водѣ^

 

и

 

нынѣ

 

не

 

велимъ

 

тому

 

тако

 

быти,

 

или

то

 

ійрокляти

 

новелѣваемъ»

 

(Опис.

 

Рум»

 

музея,

 

стр.

 

321).

 

Въ

 

Ви-

тебской

 

губерніи

 

въ

 

Люции.

 

уѣздѣ

 

есть

 

большое

 

озеро,

 

почита-

емое

 

у

 

раокольниковъ

 

святымъ;

 

холостые

 

парни,

 

похищая

 

дѣву-

інекъ,

 

объѣзжаютъ

 

съ

 

ними

 

вокруп,

 

озе,ра

 

три

 

раза,

 

и

 

этотъ

обрядъ

 

считается

 

за

 

дѣйствптельное

 

встунленіе

 

въ

 

бракъ

 

(Тере-

щенко,

 

Быть

 

рус.

 

народа,

 

И,

 

28),

 

Между

 

чехами

 

сохраняется

повѣрьо,

 

что

 

самый

 

вѣрпый

 

союзъ

 

тотъ,

 

который

 

заключается

надъ

 

колодцемъ

 

(у

 

Срезневскаго,

 

23),

 

какъ

 

бракъ,

 

такъ

 

и

 

разводъ

совершался

 

у

 

воды.

 

Барберини

 

говоритъ:

 

«такъ

 

какъ

 

супружескія

узы

 

связывалп

 

у

 

воды,

 

то

 

и

 

разорвать

 

ихъ

 

(развестить)

 

можно

было

 

не

 

пначе,

 

какъ

 

надъ

 

проточной

 

водою».

Водѣ

 

издревле

 

приписывали

 

силу

 

цѣлебпую,

 

очистительную.

И

 

огонь

 

и

 

вода,

 

но

 

народнымъ

 

воззрѣніямъ,

 

стихіи

 

свѣтлыя,

 

не

териящія

 

ничего

 

нсчистаго;

 

огонь

 

пожирнеть,

 

а

 

вода

 

смынаетъ

 

и

топить

 

всякія

 

напасти

 

злыхъ

 

духовъ,

 

къ

 

сонму

 

которыхъ

 

въ

 

ста-

рпну

 

причисляли

 

и

 

болѣзнп.

 

Рядомъ

 

от,

 

окуриваньемъ

 

больного,

переносить

 

его

 

чрезъ

 

пылающій

 

костеръ,

 

высѣкаютъ

 

искры

 

надъ

больными

 

я

 

т.

 

под.;

 

народная

 

медицина

 

уиотребляетъ

 

облнваніе

водою,

 

омовеніе,

 

взбрызгиванье,

 

сопровождая

 

все

 

это

 

заклинаніями

на

 

болѣзнь,

 

чтобы

 

она

 

покинула

 

человѣка,

 

или

 

животное

 

и

 

уда-

лилась

 

въ

 

пустынный

 

мѣста.

 

По

 

преимуществу

 

врачебныя

 

свой-

ства

 

приписываются

 

ключевой

 

водѣ.

 

У

 

славянъ,

 

паравнѣ

 

съ

 

дру-

гими

 

индо-европейсішми

 

народами,

 

наибольшпмъ

 

ночетомъ

 

поль-

зуются

 

родники,

 

рвки,

 

вытекающія

 

изъ

 

горныхъ

 

возвышенностей.

Об'!,

 

этнхъ

 

источниках!,

 

иерѣдко

 

въ

 

иародѣ

 

ходить

 

сказанія,

 

что

они

 

явились

 

изъ

 

нѣдръ

 

земли

 

иослѣ

 

удара

 

молніи

 

въ

 

землю,

 

по-

чему

 

иногда

 

называются

 

громовыми,

 

гремячими

 

и

 

святыми.

 

Неко-

торые

 

изъ

 

них'ь,

 

по

 

народнымъ

 

иреданіямъ,

 

потекли

 

отъ

 

удара

 

|
огнепиыхъ

 

стрѣлъ,

 

иные

 

производили

 

изъ-нодъ

 

коиытъ

 

богатыр-

 

1
скаго

 

коня

 

Ильи

 

Муромца

 

(а

 

съ

 

up.

 

Иліею

 

и

 

Ильею

 

Муромцемъ

 

|
у

 

христіаиъ

 

двоевѣровъ

 

связывалось

 

представленіе

 

о

 

Перунѣ

 

гро-

 

|
мовержцѣ);

 

на

 

подобные

 

источники

 

указываютъ

 

и

 

географии,

 

на-

 

і

званіи

 

конь-колодезь

 

и

 

др.

и
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Громовые

 

родники

 

и

 

святые

 

колодцы

 

и

 

озера

 

во

 

множествѣ

находятся

 

по

 

разнымъ

 

мѣстностямъ,

 

обитаемымь

 

славянскими,

литовскими

 

и

 

иѣмепкимп

 

племенами

 

(свидетельства

 

объ

 

этомъ

собраны

 

у

 

Снегирева,

 

Русскіе

 

въ

 

своихъ

 

послов.,

 

IY,

 

97—101.

Записки

 

Общ.

   

рус.

 

слов.'

 

и"

 

архёологіп,

 

1,

 

отд.

 

4,

 

8,

 

2.

   

Русскія
Л

   

'

    

УЧ

       

А

 

1

        

ЛП

       

АО

       

М

                                     

-

                  

л.гт

                   

Л7
предаіші,

 

1,

 

32,

 

11,

 

17,

 

18.

 

Русск.

 

ист.

 

соорн

 

,

 

VII,

 

ст.

 

Ходы-

ковскаго,

 

303 — 306

 

и

 

др.).

 

Окрестные

 

жители

 

надъ

 

ними

 

устра-

пваютъ

 

часовни

 

съ

 

иконами

 

Спасителя,

 

Божіей

 

матери'

 

св.

 

пр.

Плін,

 

св.

 

Николая

 

и

 

др.

 

и

 

соверіпаютъ

 

туда

 

крестные

 

ходы

 

боль-

шею

 

частью

 

во

 

время

 

засухи

 

съ

 

мольбою

 

о

 

дождѣ.

 

Ыолепія

 

о

дождѣ

 

во

 

время

 

засухи,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

вставки,

 

сдѣлапиой

 

старнн-

нымъ

 

русскимъ

 

псреводчнкомъ

 

словъ

 

св.

 

Григорія

 

Богослова,

 

совер-

шались

 

у

 

славянъ-язычипковъ.

 

(См.

 

Извѣст.

 

Акад.

 

иаукъ,

 

IT,

 

310).

Цѣлебная

 

сила

 

воды

 

преимущественно

 

обнаруживается

 

весною,

когда

 

рѣки

 

и

 

источники

 

сбрасываютъ

 

съ

 

себя

 

ледяиыя

 

цѣпи,

сньтъ

 

претворяется

 

въ

 

скачущіе

 

по

 

оврагамъ

 

ручьи

 

и

 

небо

 

отпи-

растъ

 

своп

 

дождевыя

 

хранилища

 

снѣгомъ,

 

когда

 

міръ

 

Божій

 

омы-

вается

 

живою

 

водою.

 

Весениій

 

снѣгъ,

 

выиавшій

 

въ

 

мартѣ,

 

поль-

зуется

 

въ

 

народной

 

медицппѣ

 

особен нымь

 

авторптетомъ;

 

добытою

изъ

 

пего

 

водою

 

не

 

только

 

лечатъ

 

болыіыхъ,

 

но

 

и

 

сверхъ

 

того

окропляют'!,

 

улья

 

и

 

плодовыя

 

деревья,

 

чтобы

 

лучше

 

роплпсь

 

пче-

лы

 

и

 

чтобы

 

червь

 

не

 

пападалъ

 

на

 

сады

 

(Орлов,

 

губ.).

 

О

 

водѣ,

вытаянной

 

изъ

 

крещенскаго

 

снѣга,

 

думаютъ,

 

что

 

она

 

можетъ

 

ле-

чить

 

судороги,

 

головокружепіе,

 

оиѣмѣніе

 

въ

 

ногахъ

 

и

 

другіе

 

не-

дуги,

 

а

 

влитая

 

въ

 

колодезь —дѣлаетъ

 

его

 

неизсякаемымъ

 

въ

 

про-

должсніе

 

цѣлаго

 

лѣта,

 

хотя

 

бы

 

не

 

выпало

 

ни

 

единой

 

капли

 

дождя

(Сахаровъ,

 

45.

 

О

 

крещен,

 

водѣ

 

и

 

ея

 

значены

 

см.

 

5

 

января).

Такими

 

же

 

живительными,

 

цѣлебнымп

 

свойствами

 

обладаетъ

 

вода

п

 

въ

 

праздникъ

 

Рождества

 

св.

 

Іоапна

 

Предтечи,

 

совпадавши

 

съ

древи.

 

язычсскпмь

 

праздиествомъ

 

въ

 

честь

 

Купалы,

 

пли

 

Лады,

славянской

 

богини

 

любви.

 

Естественно

 

отсюда,

 

что

 

при

 

совнаденіи

древшіго

 

праздника

 

Купалы

 

съ

 

праздником!,

 

святого

 

Предтечи

эти

 

празднества — христианское

 

и

 

языческое— въ

 

народном

 

ь

 

пред-

гпівленіи

 

смѣшалпсь,

 

и

 

тѣмч,

 

легче,

 

что

 

въ

 

псторіп

 

св.

 

I.

 

Кре-

стителя

 

Вт,

 

этомъ

 

случаѣ

 

наши

  

предкп

   

могли

   

найти

   

іггжоторыя

6?=*=,?
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случайный

 

черты,

 

подашиія

 

простому

 

народу

 

поводъ

 

къ

 

такому

смѣшенію.

 

Самое

 

имя

 

купала

 

отъ

 

глагола

 

купать,

 

погружать

 

въ

воду,

 

омывать

 

тѣло,

 

дѣлать

 

его

 

чпстымъ

 

(откуда

 

купель)

 

возбуж-

даетъ

 

мысль

 

о

 

св.

 

Гранив

 

Крестителѣ.

 

Въ

 

нростонародыі

 

Гроднен-

ской

 

губерніи

 

слово

 

«купалыю»

 

употребляется

 

въ

 

смыслѣ

 

очи-

щенія.

 

Потому

 

о

 

самомъ

 

св.

 

Іоанпѣ

 

Предтечѣ,

 

крестившемъ

 

Іпсуса

Христа

 

во

 

Іорданѣ,

 

попросту

 

нерѣдко,

 

особенно

 

въ

 

народиыхъ

пѣсняхъ,

 

говорится,

 

что

 

опт,

 

«купалъ

 

Христа».
Въ

 

день

 

рождества

 

св.

 

Предтечи,

 

бывающій

 

въ

 

самое

 

время

лѣтняго

 

солицестояиія,

 

когда

 

солнце

 

(небесный

 

огонь)

 

достпгаетъ

самаго

 

высшаго

 

и

 

крайне

 

сплыіаго

 

вліянія

 

на

 

землю

 

(на

 

всю

впднмую

 

природу,

 

на

 

всѣ

 

ея

 

стихіп),

 

у

 

славянъ

 

язычниковъ

 

совер-

шался

 

главный

 

праздникъ

 

и

 

солнца

 

Даждь

 

бога

 

(какъ

 

предста-

вителя

 

огнениой

 

стпхіи)

 

и

 

Еупалы-Лади

 

(славянской

 

Цереры) ').

Народныя

 

празднества

 

въ

 

Ивановъ

 

день

 

у

 

славян,

 

племенъ

образно

 

представляютъ

 

встуилепіе

 

бога-громовика

 

въ

 

суиружескій
союзъ

 

съ

 

богинею

 

земли

 

(и

 

вообще

 

всей

 

видимой

 

природы),

 

п

этимь

 

только

 

можно

 

объяснить

 

безстыдный

 

характеръ

 

иародпыхъ

пгрищъ

 

въ

 

Россін

 

даже

 

по

 

ирпнятіи

 

хрпстіанской

 

вѣры.

 

Въ

 

нихъ

выражается

 

самый

 

акта

 

вступленія

 

въ

 

брачный

 

союзъ

 

бога

солнца

 

съ

 

богинею

 

земли.

Вотъ

 

какъ

 

оиисывалъ

 

главпыя

 

черты

 

этого

 

праздника

 

въ

 

ста-

ринных!,

 

памятниках'!,

 

одинъ

 

изъ

 

очевидцевъ

 

его

 

пгуменъ

 

Елеаза-

ровскаго

 

монастыря

 

Памфилъ,

 

живіпій

 

въ

 

ХТ1

 

вѣкѣ,

 

въ

 

послаіііи

')

 

Составитель

 

Густын.

 

лѣтпппсн

 

пишѳтъ:

 

„Купало,

 

якожѳ

 

ышо,

 

бяше

богъ

 

обилія,

 

якоясе

 

у

 

Еллинъ

 

Цересъ

 

(Церера-Деметра),

 

ему

 

же

 

бевуынів

 

8а

обяліѳ

 

благодарепіѳ

 

приношаху

 

въ

 

то

 

время,

 

егда

 

имяше

 

настати

 

жатва.

Сѳму

 

Купалу

 

бѣсу

 

еще

 

и

 

доныиѣ

 

въ

 

пѣкоихъ

 

страиахъ

 

бѳзумпіи

 

память

совершаютъ,

 

пачепше

 

іюпя

 

23-го,

 

въ

 

паисчеріи

 

рождества

 

Іоанпа

 

Предтечи,

даже

 

до

 

жатвы

 

и

 

далѣѳ"

 

(Иодп.

 

ссбр.

 

русск.

 

лѣтоп.,

 

И,

 

257).

 

По

 

лингви-

стическим?,

 

соображепіямъ

 

Ѳ.

 

П.

 

Буслаева,

 

наимепованія

 

Купала

 

и

 

Ярила

обозначаютъ

 

одно

 

и

 

тоже

 

плодотворящее

 

божество

 

лѣта

 

(см.

 

Аѳанасьева,

Цоэтич.

 

воздрѣпія

 

славянъ

 

на

 

природу,

 

т.

 

3,

 

стр.

 

113).

 

По

 

древне-поэти-

ческому

 

представление

 

богъ-громовннкъ

 

кипятить

 

въ

 

грозовомъ

 

пламепи

дождевую

 

воду,

 

купаетъ

 

въ

 

ея

 

ливняхъ

 

небо

 

и

 

землю

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

да-

ру

 

етъ

 

послѣдней

 

силу

 

плодородія.

і
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къ

 

намѣЬтнпку

 

гор.

 

Пскова:

 

«Когда

 

приходить

 

день

 

рож-

дества

 

св.

 

Предтечи,

 

и

 

прежде

 

того,

 

выходятъ

 

огньницы,

 

мужіе,

жены-чаровницы

 

по

 

лугамъ,

 

и

 

по

 

болотамъ

 

и

 

въ

 

пустыняхъ

 

и

въ

 

дубравы,

 

ищуще

 

смертныЯ

 

отравы

 

на

 

пагубу

 

человѣкамъ

 

п

скотамъ;

 

туже

 

и

 

дивія

 

коренія

 

копаютъ

 

на

 

потворепіе

 

мужемъ

своп.мъ.

 

Се

 

вся

 

творятъ

 

дѣйствомъ

 

діаволиііъ

 

въ

 

день

 

празднества

Рождества,

 

съ

 

приговорами

 

сатанинскими.

 

Егда

 

же

 

пріпдетъ

 

празд-

никъ,

 

во

 

святую

 

ту

 

нощь

 

мало

 

Не

 

весь

 

градъ

 

возметется,

 

п

 

въ

селѣхъ

 

возбѣсятся,

 

въ

 

бубны

 

и

 

сопѣли

 

и

 

гуденіемъ

 

струннымъ,

плесканіемъ:

 

жеиамъ

 

же

 

и

 

дѣтямь

 

и

 

главами

 

киваніемъ,

 

и

 

устнами

пхъ

 

пепріязненъ

 

крикъ,

 

вся

 

скверныя

 

иѣсни,

 

и

 

стонамъ

 

ихъ

 

вих-

лянія,

 

и

 

ногамъ

 

ихъ

 

скаканіе

 

п

 

топтаніе;

 

ту

 

есть

 

мужемъ

 

и

отрокомъ

 

великое

 

паденіе,

 

мужское,

 

женское

 

п

 

дѣвичье

 

шептаніе,

блудное

 

их'ь

 

воззрѣпіе

 

п

 

жеиамъ

 

мужатымь

 

оскверненіе

 

и

 

дѣвамъ

растлѣиіе»

 

(Сказанія

 

русею,

 

парода

 

Сахарова,

 

Простои,

 

дневн.).

Въ

 

старину

 

вѣрили,

 

что

 

въ

 

праздникъ

 

рождества

 

св.

 

Предтечи

травы

 

и

 

цвѣты

 

получаютъ

 

особенный

 

цѣлебныя

 

свойства,

 

и

 

по-

тому,

 

согласно

 

съ

 

пародпымъ

 

обычаемъ

 

и

 

вѣрованіемъ,

 

на

 

рожде-

ство

 

Іоанна

 

Предтечи

 

запасались

 

разными

 

травами

 

и

 

цвѣтами.

Такъ,

 

царь

 

Алсксѣй

 

Михайловичъ

 

въ

 

1657

 

году

 

нисалъ

 

къ

 

москов-

скому

 

ловчему

 

стольнику

 

Матюшкішу:

 

«который

 

волости

 

у

 

тебя

ііъ

 

коііюшешюмъ

 

ириказѣ

 

вѣдомы,

 

и

 

ты-бь

 

велѣлъ

 

тѣхъ

 

волостей

крестьянамъ

 

и

 

бобылямъ

 

на

 

рождество

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

іюня

 

въ

23-й

 

день,

 

набрать

 

цвѣту

 

сереборпнпаго,

 

да

 

травь

 

имиериновой

да

 

мятной

 

съ

 

цвѣтомъ

 

и

 

дятлю

 

и

 

дятелыіаго

 

корню,

 

по

 

5

 

пудовъ».

Въ

 

Румянцевскомъ

 

сбориикѣ

 

читаемъ:

 

«въ

 

Ивановскую

 

ночь

 

кла-

довъ

 

стерегутъ,

 

и

 

па

 

травахъ

 

парятся

 

въ

 

баняхъ,

 

и

 

травы

 

рвутъ,

коренья

 

копаютъ,

 

еще

 

березки

 

нодвязывають,

 

вѣнки

 

енлетаютъ,

да

 

живъ

 

будетт,

 

того

 

лѣта

 

человѣкъ».

 

Въ

 

древне-русекпхъ

 

трав-

никахъ

 

читаемъ

 

самыя

 

подробный

 

оипсанія

 

цѣлебиыхъ

 

травъ,

корепьевъ

 

и

 

цвѣтовъ,

 

и

 

'собираніе

 

нхъ

 

пріурочпвается

 

къ

 

Иванову

дню

 

или

 

Ивановой

 

ночи.

 

Напримѣръ,

 

о

 

напоротникѣ

 

въ

 

одномъ

травпнкѣ

 

сказано:

 

«Есть

 

та

 

черпая

 

напорть,

 

растетъ

 

въ

 

лѣсахъ,

къ

 

лугахъ,

 

ростомт,

 

въ'

 

аршинь

 

и

 

выше

 

стебель,

 

а

 

на

 

стеблѣ

малепькп

 

листочки,

 

а

 

съпсиода

  

болыпіе

 

листы...

 

а

 

цвѣтетъ

   

она



24

 

іюня.

—

 

212

 

—

на

 

канунѣ

 

Иванова

 

дня

 

въ

 

полночь...

 

тотъ

 

цвѣтъ

 

очень

 

надобенъ

если,

 

кто

 

хочетъ

 

богатъ

 

и

 

мудръ

 

быти.

 

А

 

брать

 

тотъ

 

цвѣтъ

 

не

просто,

 

съ

 

наблюденіемъ:

 

въ

 

Иванову

 

ночь

 

птти

 

къ

 

тому

 

мѣсту,

гдѣ

 

растетъ

 

трава

 

панортъ

 

и,

 

очертясь

 

кругомъ,

 

говорить:

 

«та-

ланъ

 

Божій

 

судь

 

твой,

 

да

 

воскреснетъ

 

Богъ».

 

На

 

томъ

 

же

 

осио-

ваніи

 

и

 

ныпѣ,

 

хотя

 

самое

 

иредставленіе

 

о

 

древне-языческомъ

 

Ку-

иалѣ

 

давно

 

вышло

 

изъ

 

памяти

 

народной,

 

наши

 

простолюдины

твердо

 

держатся

 

вѣроваиья

 

въ

 

цѣлебную

 

силу

 

купалыіыхъ

 

травъ

и

 

корепьевъ.

 

Въ

 

сѣверо-занадпой

 

Руси

 

24

 

іюня

 

поселяне

 

пмѣлп

обычай

 

приносить

 

въ

 

церковь

 

къ

 

обѣднѣ

 

для

 

освящепія

 

огромные

вѣнкп

 

н

 

пуки

 

зелени,

 

и

 

все

 

это

 

потомт,

 

употребляется

 

иротивъ

 

j
навожденія

 

нечистой

 

силы,

 

протнвъ

 

переполоху

 

п

 

т.

 

п.

 

Особенно

торжественно

 

и

 

съ

 

разными

 

обрядами

 

проводится

 

канунъ

 

праздника

св.

 

Іоапна

 

Предтечи,

 

каковый

 

праздникъ

 

слыветъ

 

нодъ

 

названіемъ

Канула.

Замѣчательнѣйшіе

 

храмы,

 

въ

 

честь

 

рождества

 

св.

 

Іоашш

Предтечи

 

и

 

иконы

 

его.

■

Въ

 

честь

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

особенно

 

въ

 

память

 

его

 

див-

наго

 

рожденія,

 

много

 

было

 

устроено

 

въ

 

иашемъ

 

отечествѣ

 

храмовъ.

По

 

мііѣиію

 

г.

 

Снессорева,

 

первая

 

церковь

 

въ

 

Москвѣ

 

была

 

посвя-

щена

 

рождеству

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи.

 

Въ

 

описапіи

 

Москвы

 

онъ

иишетъ

 

слѣдующее:

 

«за

 

семь

 

тому

 

вѣковъ,

 

когда

 

имя

 

Москвы

(только

 

что)

 

появилось

 

на

 

лѣтоинсныхъ

 

скрижаляхъ,

 

кремлевскіе

холмы

 

покрывать

 

дремучій

 

борь,

 

гдѣ,

 

можетъ

 

статься,

 

подобно

какъ

 

въ

 

священныхъ

 

борахч,

 

у

 

славянъ,

 

ігь

 

лѣтпее

 

солпцестояніе

зажигались

 

куиальскіе

 

огни

 

туземцами,

 

еще

 

язычниками,

 

или

 

не-

твердыми

 

въ

 

вѣрѣ

 

православной

 

п

 

прославляемы

 

были

 

въ

 

иѣсняхъ

коляда,

 

туръ,

 

мокошь

 

и

 

Иваиъ-купало.

 

Съ

 

умиоженіемъ

 

населенія

въ

 

Москвѣ

 

пришельцами

 

изъ

 

Владнміра,

 

Кісва

 

и

 

Новгорода,

 

на

гребнѣ

 

одного

 

изъ

 

кремлевскихт,

 

холмовъ,

 

лсжащнхъ

 

къ

 

югозанадѵ.

подъ

 

боромь,

 

срублена

 

была

 

церковь

 

рождества

 

св.

 

Предтечи

Іоанна,

 

можетъ

 

быть,

 

въ

 

воспомннаиіе

   

соименной

  

ей

   

въ

  

Царь-
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-

градѣ

 

церквп,

 

гдѣ

 

на

 

подворьѣ

 

ея

 

останавливались

 

русскіе,

 

туда

пріѣзжаішііе

 

по

 

своимъ

 

дѣламъ.

 

Вт,

 

XII

 

вѣкѣ

 

и

 

въ

 

Новгородѣ

 

на

Петрятиномъ

 

дворѣ,

 

князь

 

Всеволодъ

 

Мстиславичъ

 

поставилъ

 

храмъ

въ

 

честь

 

рождества

 

св.

 

Предтечи,

 

но

 

кѣмъ

 

и

 

когда

 

именно

 

по-

строена

 

церковь

 

въ

 

Москвѣ

 

св.

 

Предтечи,

 

лѣтонись

 

ничего

 

не

 

го-

ворить,

 

но

 

называетъ

 

ее

 

«древнѣйшею»:

 

«глаголютъ

 

же,

 

яко

та,

 

первая

 

церковь

 

на

 

Моешь

 

быстъ-»

 

(Москва.

 

Подробное

 

исто-

рии,

 

и

 

археолог,

 

оипсаніе

 

города,

 

изд.

 

Мартынова,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

22).
--------

Въ

 

Новгорода — праздникъ

 

рождества

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи

проводился

 

съ

 

особенною

 

торжественное™

 

по

 

случаю

 

храмового

праздника

 

въ

 

церкви,

 

построенной

 

вт,1127

 

году

 

св.

 

Всеволодомъ-

Гавріиломъ

 

(см.

 

11

 

февр.

 

и

 

27

 

нояб.),

 

Псковскимъ

 

княземъ,

 

въ

честь

 

ангела

 

старшаго

 

сына

 

его

 

Іоанна

 

(f

 

16

 

апр.

 

1128

 

г.).

Празднество

 

совершалось

 

по

 

уставной

 

граматѣ

 

св.

 

князя

 

Всево-

лода.

 

Именно

 

24

 

іюня

 

въ

 

Предтеченской

 

церкви

 

Новгородскій

владыка

 

самъ

 

совершалъ

 

параклисисъ,

 

облачался

 

на

 

величаніе,

служилъ

 

молебепъ

 

и

 

литургію,

 

а

 

послѣ

 

оной

 

давалъ

 

столъ

 

всему

Софіпскому

 

собору.

 

На

 

другой

 

день

 

(25)

 

праздника

 

служилъ

 

архи-

мандрита

 

Юрьева

 

монастыря

 

по

 

праздничному

 

уставу

 

и

 

давалъ

обѣдъ.

 

На

 

третій

 

день

 

(26)

 

праздновалъ

 

у

 

Іоанна

 

Предтечи

 

архи-

мандрита

 

Хутынскаго

 

монастыря

 

(по

 

граматѣ

 

Всеволода

 

на

 

3

 

день

положено

 

было

 

служить

 

игумену

 

Антоніева

 

монастыря),

 

и

 

послѣ

литургіи

 

давалъ

 

также

 

ббѣдъ

 

Софійокому

 

собору

 

на

 

монастырскомъ

подворьи

 

(Рукой.

 

Новгор.

 

Уставъ

 

Соф.

 

собора.

 

Древн.

 

церк.

 

обряды

въ

 

Новгородѣ,

 

Чтен.

 

въ

 

общ.

 

ист.

 

и

 

рос.

 

древн.,

 

1861

 

г.,

 

кн.

 

1).

Ныпѣ

 

храмовой

 

праздникъ

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Іоанііа

 

Предтечи

 

празд-

нуется

 

обыкновеннымъ

 

порядкомъ.

 

Эта

 

Предтеченская

 

церковь

 

(на

Опокахъ)

 

въ

 

древности

 

пользовалась

 

нѣкоторымп

 

преимуществами.

Такт,,

 

она

 

была

 

причислена

 

къ

 

ооборнымъ,

 

великимъ

 

церквамъ,

 

и

прпчтъ

 

ея

 

получалъ

 

жалованье;

 

на

 

строеніе

 

и

 

содержаніе

 

ея

 

дано

еще

 

храмоздателем'!,

 

(св.

 

ВсеволодомтЛ

 

право

 

пользоваться

 

всегда

вѣсомъ

 

вощанымъ

 

(подъ

 

вѣсомъ

 

вощанымъ

 

разумѣется

 

и

 

сборъ

депегъ

 

за

 

вѣсы,

 

при

 

продажѣ

 

и

 

покупкѣ

 

воска

 

и

 

меду;

 

самые

вѣсы

 

находились

 

въ

 

церковномъ

 

прптворѣ).

 

Предтеченской

 

церкви
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1
1

предоставлено

 

было

 

право

 

пользоваться

 

всѣми

 

пошлинами

 

отъ

 

тор-

1

 

говлп,

 

отъ

 

пріѣзжихъ

 

купцовъ

 

и

 

отъ

 

вписывающихся

 

въ

 

купече-

]

 

ство;

 

этпмъ

 

завѣдывалп

 

особые

 

уполномоченные— староста

 

и

 

осо-

бый

 

тысяцкій.

 

безирепятствеино

 

собирая

 

пошлины

 

въдомъ

 

Іоанна

Предтечи.

 

(Преимущества

 

Предтеч,

 

церкви

 

подробно

 

описаны

 

въ

Христ.

 

Чт.,

 

1856

 

г.,

 

январь.

 

Оиисаніс

 

церкви

 

см.

 

Новгор.

 

церк,

древн.,

 

архпм.

 

Макарія,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

285 — 300).

Пещерная

 

церковь

 

въ

 

Дивногорскомъ

 

Усиенскомь

 

монастырѣ

Острогожскаго

 

уѣзда

 

(см.

 

5

 

февр ).

 

Этотъ

 

храмъ

 

древнѣйіиій

 

въ

иредѣлахъ

 

нынѣшней

 

Воронежской

 

епархін.

 

Кіевскій

 

митрополитъ

Евгеній,

 

онпсывая

 

дивные

 

столбы

 

(пирамиды)

 

Дивногор.

 

монастыря,

замѣчаетъ,

 

что

 

первая

 

пирамида

 

(столбъ),

 

которая

 

стоить

 

съ

 

во-

сточной

 

стороны

 

надъ

 

симъ

 

монастырем'!,,

 

достойнѣе

 

всѣхъ

 

(22)

прпмѣчанія,

 

какъ

 

по

 

превосходной

 

величииѣ

 

своей,

 

такъ

 

и

 

потому,

что

 

подъ

 

нею

 

углубленно

 

въ

 

самую

 

гору

 

высѣчепа

 

церковь.

 

Входъ

въ

 

нее

 

прямой

 

и

 

довольно

 

пространный.

 

Самая

 

церковь

 

вышиною

до

 

пяти

 

аршинъ

 

п

 

пмѣетъ

 

два

 

мѣловые

 

же

 

столба;

 

подъ

 

сводъ

па

 

правой

 

сторонѣ

 

со

 

входовыхъ

 

дверей

 

во,

 

внутрь

 

той

 

же

 

горы

высѣчепа

 

пещера,

 

длиною

 

сажень

 

въ

 

60,

 

а

 

шириною

 

аршина

 

въ

полтора.

 

Въ

 

противоположную

 

сторону

 

со

 

входа

 

же

 

начата

 

также

другая

 

цещера,

 

но

 

высѣчена

 

не

 

болѣе

 

двухъ

 

сажень.

 

Сія

 

мѣловая

въ

 

горѣ

 

церковь

 

есть

 

во

 

имя

 

св.

 

пророка

 

н

 

крестителя

 

Іоанна

Предтечи,

 

и,

 

какъ

 

значится

 

въ

 

надписи,

 

вырѣзанной

 

на

 

мѣловомъ

крестѣ,

 

высѣчешюмъ

 

въ

 

стѣнѣ

 

на

 

горпсмъ

 

алтарномъ

 

мѣстѣ

 

той

въ

 

горѣ

 

церкви,

 

освящена

 

но

 

благословенно

 

преоовящениаго

 

Авра-

амія,

 

митрополита

 

Бѣлгородскаго

 

въ

 

1693

 

году.

 

Церковь

 

сію

 

въ

горѣ

 

вырубили,

 

конечно,

 

монастырскіе

 

же

 

труженики.

 

Кстати

 

за-

мѣтить,

 

что

 

самый

 

монастырь

 

построенъ

 

на

 

быцшемъ

 

косогоре,

который

 

былъ

 

срыть

 

и

 

сравненъ

 

(въ

 

площадь)

 

въ

 

длину

 

на

 

43,

а

 

въ

 

ширину

 

на

 

14

 

сажень.

--------

Въ

 

г.

 

Каменцѣ

 

древпѣйшая

 

церковь

 

посвящена

 

св.

 

Іоанну

Предтечѣ.

 

Время

 

ея

 

иостроенія

 

непзвѣстпо,

 

но

 

она

 

упоминается

въ

 

1606

 

году;

   

при

 

ней

 

въ

 

это

 

время

   

находилось

   

православное
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Съ

 

1672

 

по

 

1699

 

г.

 

Предтечепская

 

церковь

 

была

 

обра-

щена

 

турками

 

въ

 

мечеть.

 

Поляки,

 

овдадѣвъ.

 

Камепцемъ,

 

Предте-

ченскую

 

церковь

 

передали

 

уніатамъ;

 

при

 

ней

 

тогда

 

существовало

дна

 

братства:

 

«старшее

 

и

 

младшее» —во

 

имя

 

Благовѣщенія

 

Пресв.

Богородицы

 

и

 

общество

 

«сестричекъ»— въ

 

честь

 

неиорочпаго

 

зача-

тія

 

Пресвятой

 

Дѣвы.

 

Съ

 

присоединепіемъ

 

Подоліи

 

къ

 

Россіп,

 

уні-

атское

 

духовенство

 

Предтеченской

 

церкви

 

приняло

 

русское

 

поддан-

ство.

 

Въ

 

1795

 

году

 

Предтеч,

 

церковь

 

была

 

обращена

 

въ

 

право-

сланную,

 

а

 

въ

 

1799

 

году

 

она

 

была

 

возведена

 

въ

 

каѳедралыіый

соборъ,

 

каковымъ

 

оиа

 

была

 

до

 

1878

 

года,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

она

 

и

доселѣ

 

слыветъ

 

подъ

 

назвапіемъ

 

стараго

 

собора.

 

Въ

 

ней

 

нахо-

дятся

 

свято

 

чтимыя

 

иконы

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи

 

и

 

св.

 

Николая.

Икона

 

св.

 

Іоаина

 

Предтечи

 

храмовая

 

и

 

находится

 

на

 

правой

 

сто-

рон!;

 

иконостаса;

 

высота

 

иконы

 

1

 

аришнъ

 

14

 

вершковъ,

 

а

 

шц-

рнна

 

1

 

аришнъ;

 

она

 

покрыта

 

серебряною

 

ризою;

 

живопись

 

древ-

няя,

 

греческая

 

(но

 

недавно

 

поновлена).

 

Икона

 

св.

 

Іоанна

 

Пред-

течи

 

пользуется

 

глубоким!,

 

уваженіемъ

 

среди

 

жителей

 

не

 

только

Подоліп,

 

но

 

и

 

Бессарабіп,

 

и

 

въ

 

нраздникъ

 

Рождества

 

св.

 

ІоанНа
Цредтечи,

 

24

 

іюня,

 

на

 

поклоиеиіе

 

ей

 

нриходитъ

 

множество

 

бого-

мольцевъ,

 

особенно

 

пзъ

 

молдаванъ

 

(Подолія,

 

пздаиіе

 

П.

 

Н.

 

Ба-

тюшкова,

 

стр.

 

63 — 64,

 

въ

 

прпложеніп.

 

Свящ.

 

Е.

 

Сѣцшіскаго,

 

св.

Ьаппо-Цредтеч.

 

церковь

 

въ

 

Каменцѣ).

 

Ради

 

храмового

 

праздника

совершается

 

крестный

 

ходъ

 

пзъ

 

каѳедр.

 

собора

 

въ

 

Іоанно-Предтеч.

церковь,

 

въ

 

которой

 

отправляется

 

лптургія

 

мѣстн.

 

епискоиомъ.

Во

 

Москвѣ —церковь

 

въ

 

честь

 

рождества

 

св.

 

Іоаниа

 

Пред-

течи

 

въ

 

бывшемъ

 

Ивановскомъ

 

моиастырѣ.

 

Въ

 

16

 

вѣкѣ

 

храмъ

въ

 

честь

 

св.

 

I.

 

Предтсчп,

 

«въ

 

старыхъ

 

садѣхъ,

 

подъ

 

боромъ,

 

что

на

 

Кулишкахъ»,

 

былъ

 

построенъ

 

Еленою

 

Глинского,

 

матерію

 

царя

Іоаіша

 

Грознагр,

 

и

 

въ

 

прежнее

 

время

 

прп

 

пемъ

 

существовать

жснскій

 

монастырь.

 

Послѣ

 

1812

 

года

 

опъ

 

былъ

 

перепмеиовацъ

и і.

 

приходскую

 

церковь.

 

Въ

 

1861

 

году

 

церковь

 

эта

 

была

 

возоб-

новлена

 

на

 

средства

 

г.

 

Макаровой-Зубатовой

 

(построенъ

 

новый

треѵь-нрестольный

 

храмъ).

   

Въ

 

прежнее

 

время

   

Ивановскіп

 

мона-

Lстырь

 

былъ

 

мѣстомъ

 

заклгоченія

 

опалыіыхъ

  

(для

 

важныхъ

  

лицъ
...

            

..

   

.
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женск.

 

пола).

 

Вт.

 

1610

 

году

 

въ

 

Иван'овскомъ

 

монастырѣ

 

была

пострижена

 

царица

 

Марія

 

Петровна,

 

супруга

 

Василія

 

Ив.

 

Щуц.

скаго;

 

въ

 

1620

 

году

 

здѣсь

 

скончалась

 

2-я

 

супруга

 

царевича

Іоанна

 

Іоанновича

 

Параскева

 

Михайловна:

 

здѣсь

 

провела

 

25

 

лѣтъ

въ

 

богомоліп

 

п

 

подвигах!,

 

благочестія

 

таинственная

 

инокиня

 

До-

сиѳеяі

 

погребенная

 

въ

 

Ново-Спасск.

  

монастырѣ

 

въ

 

усыпальниц!
т.Романовых - !..

Въ

 

ел.

 

Песочишь,

 

Харьковской

 

епархіп,

 

мѣстио

 

чтимая

 

икона

рождества

 

св.

 

Іоаппа

 

Предтечи.

 

Къ

 

сей

 

пкопѣ

 

съ

 

особенною

 

вѣ-

рою

 

нрпбѣгаютъ

 

не

 

только

 

жители

 

ел.

 

Песочиной,

 

по

 

и

 

окрест-

ных!,

 

селеній;

 

она

 

осталась

 

цѣлою

 

отъ

 

пожара,

 

пстребившаго

 

въ

1780

 

году

 

деревянную

 

церковь

   

вт.

 

честь

   

св.

   

Іоанна

   

Предтечи.

(Оппс.

 

Харьков,

 

спархіи,

 

кн.

 

2,

 

стр.

 

129).
_____

Въ

 

с.

 

Маліевцахъ

 

Ушнцкаго

 

уѣзда,

 

Подольской

 

енархіи,

 

въ

Крестовоздвпженской

 

приходской

 

церкви,

 

бывшей

 

нѣкогда

 

мона-

стырской

 

(въ

 

ЖаМевцахъ

 

существовалъ

 

до

 

XYII

 

в.

 

Базіаліаи.

уніатскій

 

монастырь)

 

особеппо

 

свято

 

чтится

 

икона

 

св.

 

Іопнна

Предтечи

 

и

 

па

 

поклоненіе

 

ей

 

24

 

іюня

 

бываетт.

 

значительное

 

сте-

ченіе

 

богомольцевъ

 

не

 

только

 

изъ

 

окрестныхъ

 

селепій,

 

но

 

и

 

пзъ

отдаленпыхъ

 

мѣстъ

 

(изъ

 

Бессарабіп).

 

Икона

 

св.

 

Іоанпа

 

Предтечи

значптелыіаго

 

размѣра,

 

паппсана

 

на

 

нолотнѣ

 

и

 

находится

 

ш.

 

сѣ-

верномъ

 

придѣлѣ

 

храма

 

(Календарь

 

Подол,

 

енархіи

 

на

 

1896

 

г.,

стр.

 

78)

 

'),.

Въ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Новоселки

 

Летпчев.

 

уѣзда,

 

Подоль-

ской

 

спархіп,

 

икона

 

св.

 

Іоапна

 

Предтечи,

 

чтимая

 

пародомъ,

 

какъ
--------------------------------------

')

 

Въ

 

с.

 

Маліевцахъ

 

отъ

 

упіатскихъ

 

времѳпъ

 

и

 

доселѣ

 

сохранились

 

ста-

ринный

 

иконы,

 

како-то:

 

пр.

 

Онуфрія

 

велнкаго

 

(см.

 

12

 

іюня),

 

статуи

 

того-

же

 

святого

 

и

 

св.

 

Іоанна

 

(Яна).

 

Вослѣдняя

 

поставлена

 

па

 

высокомъ

 

утеоѣ.

Креститель

 

иэображенъ

 

съ

 

распростертой

 

десницею,

 

ивъ

 

которой

 

течетъвода

(изъ

 

устроеннаго

 

близъ

 

ятого

 

храма)

 

водопровода.

 

Во

 

многихъ

 

селахъ

 

Бо-

доліи

 

были

 

статуи

 

св.

 

Яна

 

(Іоанпа),

 

ноне

 

Іоанна

 

Крестителя,

 

а

 

Япа

 

(Іоанна

Непомука);

 

въ

 

пѣкоторыхъ

 

захолустныхъ

 

селахъ

 

Подол,

 

епархіп

 

(напр.

 

въ

Россоше,

 

Проск.

 

уѣзда,

 

еще

 

цѣлы

 

подобныя

 

статуи

 

католич.

 

Яна

 

(Непомука).
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чудотворная;

 

написана

 

на

 

холстѣ;

 

размѣромъ

 

въ

 

высоту

 

полтора

аршнна,

 

а

 

въ

 

ширину

 

одпнъ

 

аршинъ.

 

На

 

поклоненіе

 

сей

 

иконѣ

24

 

іюня

 

бываетъ

 

зпачителыюе

 

стеченіе

 

богомольцевъ

 

изъ

 

окрест-

ныхъ

 

селеній.

 

(Тамъ-же,

 

стр.

 

65).
I

Въ

 

с.

 

ПІгірковѣ

 

Осташков,

 

уѣзда,

 

Тверской

 

епархіп,

 

весьма

оригинальной

 

постройки

 

церковь

 

въ

 

честь

 

рождества

 

св.

 

Іоаниа

Предтечи,

 

построенной

 

по

 

благословенно

 

патріарха

 

Адріаиа.

 

Въ

этой

 

церкви

 

мѣстпо

 

чтимая

 

икона

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи;

 

съ

 

нею

бываетъ

 

крестный

 

ходъ

 

къ

 

часовнѣ,

 

посвященной

 

также

 

св.

 

I.

Преітечѣ.

 

Часовня

 

находится

 

на

 

берегу

 

озера

 

Вселуцкаго.
1

                                                                            

fill.,

       

і

    

Ш

     

■МП!..

      

А'М

Крестные

 

ходы

 

24

 

гюня,

 

въ

 

честь

 

ев

 

Іошта

 

Предтечи.

1)

  

Крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Староладожскаго

 

Николаевскаго

 

мона-

стыря

 

(С.-Петерб.

 

епархіи)

 

на

 

мѣсто

 

прежде

 

существовавшей

 

(ны-

нѣ

 

упраздненной)

 

Іоанпо-Предтеч.

 

церкви

 

(Архим.

 

Іоаннъ,

 

Оппса-

ніс

 

Староладож.

 

монастыря

 

въ

 

Историко-стат.

 

оиисаніи

 

С.-Петер-

бургскои

 

епархш,

 

вып.

 

1,

 

стр.

 

81

 

—

 

139).

2)

   

Въ

 

г.

 

Вологдѣ

 

изъ

 

каѳедральн.

 

собора

 

ежегодно

 

24

 

іюня

совершается

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

церковь

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи.

(Вологод.

 

Епарх.

 

Вѣдомости,

 

1866

 

г.,

 

Л

 

19).

3)

    

Вт,

 

с.

 

Волховицахъ

 

Весьегоп.

 

уѣзда,

 

Тверской

 

епархіи,

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

приходской

 

Преображ.

 

церкви

 

къ

 

часовиѣ,

 

по-

строенной

 

на

 

мѣстѣ

 

явленія

 

креста

 

(каменнаго)

 

въ

 

1726

 

году;

озііачепный

 

крестъ,

 

свято

 

чтпмый

 

окрестными

 

жителями,

 

постав-

лент,

 

въ

 

церкви

 

позади

 

праваго

 

•

 

клпроса

 

(Твер.

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

1898

 

г.,

 

Л

 

24).

Торжественное

 

служепіе

 

молебствія

 

въ

 

Нпколо-Богоявлен.

 

Мор-

скомъ

 

соборѣ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

въ

 

намять

 

сожженія

 

русскими

 

ту-

рёцкаго

 

флота

 

въ

 

Архпнелагѣ

 

подъ

 

Чесмою

 

(въ

 

1770

 

г.).

 

Въ

 

указѣ

1772

 

г.

 

о

 

семъ

 

молебствіи

 

было

 

сдѣлано

 

распоряженіе:

 

«С.-Пе-

тербургская

 

духовная

 

консисторія,

 

разеуждая,

 

что

 

иолученнымъ

отъ

 

Св.

 

Спнода

 

указомъ,

   

отъ

 

19

 

мая

 

1771

 

г.

  

о

  

совершепномъ
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пстребленіи

 

россійскимъ

 

флотом - !,

 

турецкаго

 

флота

 

при

 

берегахъ

азіатскихъ

 

въ

 

1770

 

г.

 

іюня

 

24

 

дня — велѣно

 

во

 

всѣхъ

 

находя-

щихся

 

при

 

адмпралтейскихъ

 

командахъ

 

церквахъ

 

(въ

 

церкви

 

свв.

Захарія

 

и

 

Елизаветы,

 

что

 

подъ

 

адмиралтъ-шпицемъ,

 

св.

 

Троицы,

въ

 

Галерной

 

гавани,

 

ев

 

Николая,

 

что

 

нрп

 

Ижорской

 

пильной

мельшщѣ,

 

св.

 

великому ч.

 

Пантелеймона,

 

при

 

партикулярной

 

верфи,

Вознесенія

 

Господня,

 

при

 

адмиралт.

 

гошпиталп,

 

Сошествія

 

сн.

 

Духа

при

 

Охтеііской

 

слободкѣ,

 

Богоявленія

 

Господня

 

въ

 

Кронштадт!;,

Воскресенія

 

Христова,

 

тамже,

 

при

 

госпиталях -!. — Николая

 

чудотворца

въ

 

морском - !,

 

ш.тяхет.

 

кадетскомъ

 

корпусѣ

 

и

 

Благовѣщснія

 

Пресв.

Богородицы

 

въ

 

Ревели)

 

отправлять

 

ежегодно

 

того

 

24

 

числа

 

тор-

жество.

 

Почему

 

опое

 

ирп

 

означеппыхъ

 

церквахъ

 

и

 

отправляется,

по

 

токмо

 

одними

 

священниками,

 

а

 

не

 

соборнѣ,

 

того

 

ради

 

приказали:

отнынѣ

 

впредь

 

для

 

ежегоднаго

 

отправленія

 

означеннаго

 

о

 

истреб-

леніи

 

россійскнмт,

 

турсикаго

 

флота,

 

въ

 

24

 

день,

 

въ

 

морском -!,

 

Бо-

гоявленском -!,

 

соборѣ

 

молебствія,

 

какъ

 

и

 

на

 

прочія

 

таковьія

 

жъ,

бываемыя

 

въ

 

Петропавловском -!,

 

соборѣ,

 

молебствія,

 

учинить

 

отъ

конспсторіи

 

всѣхъ

 

С.-Петербургскихъ

 

церквей

 

очередным -!,

 

сішщеп-

нпкамъ

 

повѣстки,

 

и

 

отправлять

 

оное

 

соборнѣ

 

(іюля

 

25

 

дин

 

1772

 

г.,

Ж

 

282).

 

Съ

 

сего

 

времени

 

въ

 

Морскомт.

 

соборѣ

 

въ

 

сей

 

день

 

наз-

началось

 

архіерейское

 

служсіііс,

 

а

 

на

 

молебствіе

 

собирались

 

и

 

оче-

редные

 

священники

 

всѣхъ

 

Петсрбургскихъ

 

церквей.

 

Вт.

 

1777

 

г.

по

 

Высочайшему

 

новелѣнію,

 

въ

 

копцѣ

 

благодарствепнаго

 

молебна,

къ

 

обыкновенному

 

царскому

 

многолѣтію

 

прибавлено

 

было

 

возгла-

піеніе

 

вѣчпой

 

памяти

 

Государю

 

Императору

 

Петру

 

І-му,

 

съ

 

нрп-

совокуплсніемъ

 

словъ:

 

«Основателю

 

россійскаго

 

флота

 

и

 

винов-

нику

 

морскнхъ

 

иобѣдъ»

 

(см.

 

Архив.

 

СПб.

 

дух.

 

коне,

 

9,

 

1777

 

и

1063).

 

Особенная

 

торжественность

 

архіерсйской

 

службы

 

24

 

іюня

въ

 

Никол.

 

Морскомт.

 

соборѣ

 

бьіла

 

причиною

 

того,

 

что

 

въ

 

прочнхъ

церрахъ

 

адмиралтейск.

 

вѣдомства,

 

молебствіе

 

это

 

прекратилось;

да

 

и

 

въ

 

Морскомт.

 

соборѣ

 

съ

 

особенною

 

торжествен постію

 

оно

совершалось

 

только

 

въ

 

царствованіе

 

Екатерины

 

2-й.

 

Въ

 

20-хъ

годахъ

 

настоящего

 

столѣтія

 

оно

 

отчіравлнлось

 

архимандритами,

 

по

назначению

 

копспсторіп,

 

а

 

впослѣдствіи

 

времени

 

мѣстнымъ

 

прич-

томъ;

 

только

 

въ

 

1861

 

году

 

по

 

волѣ

  

Его

  

Высочества,

  

генералъ-



24

 

ііопя.
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—

адмирала,

 

Великаго

 

Князя

 

Константина

 

Николаевича,

 

нѣсколько

возстановлено

 

торжество

 

сего

 

дня,

 

и

 

литургію,

 

по

 

назначенію

 

пре-

освящешіаго,

 

совершаетъ

 

архпмандрптъ

 

соборнѣ:

 

на

 

молебенъ

 

же

выходятъ

 

п

 

очередные

 

священники

 

церквей

 

адмпральск.

 

стороны.

(Опнсаніе

 

Николо-Богоявл.

 

Морского

 

собора

 

прот.

 

Силы

 

Тонпль-

скаго,

 

въ

 

Историко-стат.

 

оппсаніи

 

Спб.

 

епархіп,

 

вып.2,

 

стр.

 

220).

Празднества

 

въ

 

честь

 

міьстно

 

чтгшыхъ

 

иионъ

 

Пожгей

 

Матери.

Вт.

 

Подольской

 

и,

 

вѣроятно,

 

другпхъ

 

югозападныхъ

 

енархіяхт.

во

 

мпогихъ

 

селахъ

 

въ

 

нраздппкъ

 

рождества

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи

(а

 

также

 

на

 

праздники

 

Возиесенія

 

Господня,

 

свв.

 

ап.

 

Петра

 

и

Павла

 

и

 

др.)

 

торжественно

 

празднуется

 

въ

 

честь

 

мѣстно

 

чтимыхъ

пконт.

 

Божіей

 

Матери.

 

Перенесете

 

празднованія

 

Божіей

 

Матери,

ради

 

свято

 

чтимыхъ

 

Ея

 

иконъ,

 

на

 

велпкіе

 

праздники,

 

вѣроятно,

завнсѣло

 

отъ

 

угнетеннаго

 

иоложенія

 

православия

 

въ

 

этихъ

 

мѣст-

ностяхъ

 

Паны-католики

 

работами

 

утѣсияли

 

своихъ

 

крестьяпъ

 

не

только

 

вт.

 

будци,

 

но

 

и

 

въ

 

праздники,

 

а

 

потому

 

православный

народъ

 

вынуждепт,

 

былъ

 

и

 

свято

 

чтпмымъ

 

пкопамъ

 

вт,

 

своихъ

нрпходскихъ

 

церквахъ

 

совершать

 

моленія

 

въ

 

великіе

 

праздники,

когда

 

и

 

у

 

католиковъ

 

этп

 

дни

 

праздничные.

 

Такъ

 

въ

 

Подоліи

 

24

іюпя

 

совершается

 

такт,

 

называемые

 

«отпусты»

 

въ

 

честь

 

свято

чтимыхъ

 

икопъ

 

Божіей

 

Матерп

 

вт,

 

Лысянкѣ

 

и

 

Краиивиѣ,

 

Винниц.

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Грушкѣ

 

и

 

Студеиицѣ,

 

Ушицк.

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Руссо-

Кршмпіщахъ,

 

Ольгон.

 

уѣзда,

 

и

 

др.

 

О

 

нѣкоторыхъ

 

пзъ

 

спхъ

 

икопъ

сохранились

 

преданія.

 

Такъ,

 

объ

 

пконѣ

 

Божіей

 

Матерп,

 

находя-

щейся

 

въ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Русскпхъ

 

Крпкливцахъ,

 

Ольгон.

уѣзда,

 

вт.

 

церковной

 

лѣтонпсп

 

записано

 

слѣдующее:

 

«Сто

 

пять-

десятъ

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

загорѣлась

 

отъ

 

громового

 

удара

 

дере-

вянная

 

церковь

 

и

 

сгорѣла

 

она

 

до

 

тла;

 

икона

 

же

 

Богоматери

 

оста-

лась

 

неповрежденною

 

и

 

на

 

время

 

была

 

перенесена

 

въ

 

церковь

Казанской

 

Божіей

 

Матерп

 

въ

 

с.

 

Волоско-Криклпвцы.

 

По

 

постройкѣ

новой

 

церквп

 

въ

 

Руссо-Криклцвцахъ

 

въ

 

1823

 

г.,

 

св.

 

икона

 

была
перенесена

 

въ

 

сію

 

последнюю».

 

Въпразднпкъ

 

рождества

 

св.

 

Іоанна



24

 

ігоня.
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-

Предтечи

 

икона

 

обносится

 

съ

 

крестиымъ

 

ходомъ

 

вокруп,

 

церкви.

Помѣщается

 

она

 

въ

 

иконостасѣ

 

надъ

 

царскими

 

вратами.

 

На

 

пконт,

|

 

серебряная,

 

вызолоченная,

 

чеканная

 

риза

 

(Календарь

 

Подол,

 

епар-

I

    

хіп

 

на

 

1896

 

г.,

 

стр.

 

74).

Преподокнлго

 

ЛІлклріл

 

игѴдаёна

 

ДІепюжсклго.

Между

 

святыми

 

г.

 

Велпкаго-Новгорода

 

у

 

архпм.

 

Леонида

 

(«Ов.

Русь»,

 

Ж

 

216,

 

стр.

 

54)

 

помѣщент.

 

пр.

 

Макарій,

 

нгуменъ

 

Менвд-

скій,

 

-[

 

въ

 

XYI

 

в.

 

У

 

Звѣринскаго

 

(Матеріалы

 

для

 

псторіп

 

мона-

стырей,

 

вып.

 

2,

 

Ж

 

1273,

 

стр.

 

372 — 373)

 

упоминается

 

пгуменъ

Макарій

 

Головпнъ

 

(1668 — 1684

 

г.);

 

вѣроятно,

 

этотъ

 

Макарій

мѣстно

 

чтится,

 

какъ

 

святой.

 

О

 

самомъ

 

(Менюжскомъ)

 

мопастырѣ

у

 

Звѣрпнскаго

 

сказано:

 

«Тропцкій

 

Мешожскій

 

или

 

Мпніоінскііі,

мужской

 

монастырь,

 

иыиѣ

 

погостъ

 

Мепюши,

 

Новгород,

 

губерпіп

 

и

уѣзда,

 

Шпмской

 

волости,

 

въ

 

74

 

верстахъ

 

къ

 

юго-западу

 

оть

 

Нов-

города,

 

прп

 

р.

 

Струненкѣ.

 

Когда

 

основанъ,

 

непзвѣстио;

 

чудотворцы

же

 

Менюжскіе

 

(см.

 

ниже)

 

жили

 

и

 

скончались

 

вт.

 

періодт,

 

1566 —

15

 

69,

 

а

 

мощп

 

пхъ

 

обрѣтены

 

и

 

оказались

 

нстлѣішыми

 

въ

 

концѣ

ХТШ

 

вѣка.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

монастырь

 

уже

 

существовалъ

 

въ

XYI

 

вѣкѣ

 

пвъ

 

1668 —1684

 

г.

 

здѣсь

 

былъ

 

настоятелемъ

 

Макаріп

Головипъ.

 

До

 

1764

 

года

 

былъ

 

прпппсапъ

 

къ

 

Новгород.

 

Духову

монастырю,

 

затѣмъ

 

унразднснъ

 

и

 

обращеит,

 

вт,

 

прпходъ.

 

Ныііѣш-

няя

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Іакова

 

и

 

Іоанна,

 

Меиюжскпхъ

 

чудотвор-

цевъ,

 

построена

 

по

 

Высочайшему

 

иовелѣнію

 

въ

 

1841

 

г.;

 

въ

 

ней

покоятся

 

мощп

 

свв.

 

отроковъ

 

Іакова

 

и

 

Іоаина;

 

память

 

пхъ

 

чтптся

24

 

іюня.

 

До

 

1841

 

г.

 

здѣсь

 

была

 

церковь

 

въ

 

честь

 

св.

 

Троицы.

У

 

Строева

 

(Списки

 

настоятелей),

 

кромѣ

 

строителя

 

Макарія

 

Голо-

вина,

 

упоминается

 

настоятель

 

Менюшскаго

 

Тропцкаго

 

монастыря

Антоній

 

(въ

 

дек.

 

1737).

 

О

 

прииискѣ

 

Мснюж.

 

монастыря

 

къ

 

Нов-

город.

 

Духову

 

монастырю

 

сказано

 

у

 

архпм.

 

Макарія.

 

Новгород,

церков.

 

древности,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

127.

 

Исторія

 

Рос.

 

іерархіп,

 

Т,

 

64.

Ратшипъ,

 

401.

 

Звѣринскій,

 

вып.

 

2,

 

«N?

 

1273.



—
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as

I
Свлтыр

 

Прлведныр

 

Іодннд

 

и

 

Ідковд

 

Дкнюжскир.

Въ

 

Книгѣ,

 

глаголемой

 

о

 

россійск.

 

святыхъ,

 

сказано:

 

«Святые

и

 

праведные

 

братія

 

по

 

плоти,

 

младенцы

 

Іоаннъ

 

и

 

Іаковъ,

 

быша

вт,

 

Трояцкомъ

 

монастырь

 

на

 

Мешогѣ

 

рѣцѣ

 

въ

 

лѣто

 

7000

 

мѣсяца

іюня

 

24

 

день».

 

,0

 

сихъ

 

святыхъ

 

извѣстно,

 

что

 

Іоаннъ

 

и

 

Іаковъ,

дѣти

 

благочестивыхъ

 

поселянъ

 

Меиюжскаго

 

погоста

 

Исидора

 

и

Варвары,

 

жили

 

и

 

скончались

 

въ

 

царствованіе

 

Іоанна

 

Грознаго,

при

 

митрополптѣ

 

Фнлшшѣ

 

2-мъ

 

(9

 

янв.)

 

и

 

Новгород,

 

архіепископѣ

Пимипѣ

 

(27

 

авг.),

 

т.

 

е.

 

около

 

1566—1569

 

г.

 

(Сборникт.

 

житій

святых - !,

 

вт.

 

библіотекѣ

 

Новгор.

 

дух.

 

семпііаріи;

 

см.

 

Мѣсяцесловъ

Новгород,

 

свящ.

 

Краснпискаго,

 

Новгород -!.,

 

1876

 

г.,

 

стр.

 

101,

 

гдѣ

представлено

 

невѣроятное

 

евьдѣніе

 

объ

 

ихъ

 

копчинѣ).

 

Преосвя-

щенный

 

Филаретъ

 

(Русск.

 

святые,

 

іюнь,

 

113)

 

на

 

томъ

 

оспованіп,

что

 

святые

 

отроки

 

названы

 

мучениками,

 

полагаетъ,

 

что

 

они

 

были

умерщвлены

 

злодѣями;

 

днем -!,

 

ихъ

 

кончины

 

было

 

24

 

іюпя.

 

На

пконѣ

 

Новгород,

 

святыхъ

 

Іоаннъ

 

и

 

Іаковъ

 

написаны

 

въ

 

отроче-

скомт,

 

видѣ.

 

Въ

 

«Иконоппсномъ

 

подлиннике»

 

подъ

 

24

 

числомъ

 

іюня

сказано:

 

«Святые

 

мученики

 

и

 

младенцы

 

Іоашгь

 

5

 

лѣтъ

 

и

 

Іаковъ

2

 

лѣтъ,

 

новые

 

чудотворны;

 

подобіемъ

 

пишутся

 

какъ

 

младенцы

въ

 

рубашкахъ»

 

(Филпмоновъ,

 

стр.

 

60).

 

Особой

 

службы

 

имъ

 

нѣтъ,

но

 

издавна

 

сохранились

 

въ

 

честь

 

пхъ

 

тропарь

 

и

 

кондакъ.

 

Мощп

свв.

 

младенцевъ

 

были

 

открыты

 

нетлѣшіыми

 

въ

 

концѣ

 

XVII

 

ст.

 

и

иочиваютъ

 

подъ

 

спудомъ.

 

Объ

 

обрѣтепіи

 

нетлѣнныхъ

 

мощей

 

свв.

Іоанна

 

и

 

Іакова

 

разсказывается

 

слѣдующее:

 

первоначально

 

тѣла

ихъ

 

были

 

погребены

 

(родителями

 

ихъ)

 

на

 

приходскомъ

 

кладбищѣ

близь

 

церкви

 

св.

 

Николая

 

па

 

ВІенюж.

 

иогостѣ,

 

но

 

виослѣдствіи —

гробы

 

пхъ

 

были

 

найдены

 

заблудившимися

 

охотниками

 

на

 

одпомъ

неболыпомъ

 

озерѣ

 

въ

 

двухъ

 

верстахъ

 

отъ

 

бывшаго

 

Менюж.

 

мона-

стыря.

 

Когда

 

узналп

 

объ

 

утомъ

 

окрестные

 

жители

 

и

 

свя-

щенники

 

Менюжскаго

 

погоста,

 

то

 

отправились

 

за

 

ними

 

на

 

ска-

занное

 

озеро,

 

чтобы

 

предать

 

ихъ

 

погребеиію

 

на

 

прежнем -!,

 

мѣстѣ,

по

 

свв.

 

отроки,

 

во

 

снѣ

 

явившись

 

нтжоторымъ

 

благочестпвымъ

 

ио-

ееляпамъ,

 

сказали,

 

что

 

они

 

желаютъ

 

быть

 

погребенными

 

на

 

томъ



24

 

гоня.
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мѣстѣ,

 

гдѣ

 

былъ

 

монастырь

 

Пресв.

 

Троицы

 

на

 

Мепюгѣ.

 

Согласно

чему

 

тѣла

 

пхъ

 

быліі

 

погребены

 

на

 

указанном - !,

 

мѣстѣ

 

съ

 

подо-

бающею

 

честью.

 

Всесильный

 

Господь

 

сподобилъ

 

сихъ

 

свв.

 

отро-

ковъ

 

дара

 

чудотвореній,

 

и

 

многіе

 

пзт.

 

притекавших - !,

 

къ

 

ихъ

 

гроб-

нпцамъ,

 

получали

 

исцѣлсиіе

 

отъ

 

различных -!,

 

болѣзней.

 

Вт,

 

щ.

ствоваиіе

 

Петра

 

и

 

Іоанна

 

Алексеевичей,

 

при

 

Новгор.

 

митрополптѣ

Корипліп

 

(1674 —1695

 

г.)

 

были

 

свидѣтельствованы

 

мощи

 

свв.

 

Іоаниа

и

 

Іакова

 

и

 

обрѣтены

 

цѣлымн

 

п

 

невредимыми.

 

На

 

память

 

спхъ

святых - !,

 

бываетъ

 

24

 

іюня

 

ежегодно

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Менюж-

ской

 

церкви

 

и

 

пзт.

 

церквей

 

окрестпыхъ

 

селъ

 

па

 

то

 

озеро,

 

гдѣ

тѣла

 

свв.

 

отроковъ

 

были

 

обрѣтепы

 

охотниками.

 

Въ

 

честь

 

спхъ

святыхъ,

 

но

 

Высочайшему

 

повелѣиію

 

въ

 

1841

 

году,

 

была

 

постро-

ена

 

въ

 

бывшемъ

 

Менюжск.

 

монастырѣ

 

церковь,

 

каковая

 

прежде

была

 

посвящена

 

вт.

 

честь

 

Пресв.

 

Троицы.

 

Свв.

 

Іоапнъ

 

и

 

Іаковъ

внесены

 

въ

 

Полный

 

хрпстіан.

 

мѣсяцесловъ

 

(1875).

Фпларетъ,

 

Русск.

 

святые,

 

іюпь,

 

ИЗ— 114.

 

Рукопись

Совваптова,

 

л.

 

7.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

святыхъ,

 

Ж

 

140,

 

стр.

 

46.

 

Н.

 

Барсуков - !,,

 

Источники

 

русск.

агіографін,

 

стр.

 

238.

 

Архпм.

 

Серий,

 

Агіологія

 

Востока,

 

т.

 

Ш,

стр.

 

63.

 

Архпм.

 

Лсонпдъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

стр.

 

52.

 

В.

 

Звѣрнпскій,

Матеріа.ты

 

для

 

псторіи

 

монастырей,

 

выи.

 

2,

 

Л?

 

1273.

 

Свящ.

Красиянскій,

 

Мѣсяцес.товъ

 

Новгород,

 

святыхъ,

 

стр.

 

101.

 

Сло-

варь

 

псторич.

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

стр.

 

125,

 

Павловъ,

 

Исторпч.

апис,

 

святыни

 

Новгород.,

 

1848

 

г.,

 

Д.

 

Протопопов -!.,

 

Жптія

русск.

 

святыхъ,

 

іюнь,

 

252 — 254.

 

А.

 

Н.

 

Муравьев'!,,

 

Жтітія

русск.

 

святыхъ,

 

іюнь.

1
ОіііТітлго

 

Ліи^лилл,

 

кні^зл

 

Тнеосклго.

Святый

 

Мпхаи.тъ

 

Ярославпчъ,

 

князь

 

Тверскій,

 

замучснъ

 

былъ

in,

 

ОрдТ.

 

въ

 

1318

 

году,

 

но

 

въ

 

Твери,

 

кромѣ

 

22

 

ноября

 

(дня

 

его

кончины)

 

торжественно

 

празднуется

 

ему

 

24-го

 

іюня,

 

вт.

 

день

рождества

 

св.

 

Іоанпа

 

Предтечи.

 

О

 

праздпованіп

 

св.

 

князю

 

Мнхап.ту

Тверскому

 

замѣчено

 

въ

 

Тверскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхт,

 

(1876

 

г,,
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—
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—

IN?

 

3):

 

«Особенно

 

стеченіе

 

народа

 

бываетъ

 

велико

 

24

 

іюня;

 

въ

зтотъ

 

день

 

мощи

 

св.

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Михаила

 

обносятся

 

во-

круг -!,

 

собора;

 

и

 

тысячъ

 

до

 

тридцати

 

стекается

 

къ

 

этому

 

обнесенію

пзъ

 

разныхъ

 

мѣстностей,

 

чтобы

 

помолиться

 

угоднику

 

Божію

 

и

 

по-

дойти

 

подъ

 

честную

 

раку

 

его

 

во

 

время

 

обнесенія».

 

(Прот.

 

Алек.

Соколов -!.,

 

Св.

 

благовѣрный

 

вел.

 

князь

 

Михаилъ

 

ІГрославпчъ

 

Твер-

скій).

 

Установленъ

 

крестный

 

ходъ

 

24

 

іюня

 

въ

 

память

 

пзбавленія

г.

 

Твери

 

отъ

 

смертоноснаго

 

повѣтрія

 

въ

 

1831

 

г.

 

Холера

 

въ

 

Твери

началась

 

съ

 

первыхъ

 

чиселъ

 

іюня

 

и

 

усиливалась,

 

съ

 

каждымъ

днемт,

 

увеличивая

 

число

 

своихъ

 

жертвъ

 

Страхъ

 

и

 

уныніе

 

овла-

дели

 

всѣми.

 

Многіе

 

умирали

 

безъ

 

исиовѣди

 

и

 

ирпчащенія

 

св.

 

Та-

инъ;

 

осторожность

 

и

 

боязнь

 

заразы

 

доходила

 

перѣдко

 

до

 

жесто-

кости

 

и

 

безчеловѣчія;

 

страшились

 

оказать

 

помощь

 

несчастнымъ,

оставляя

 

ихъ

 

безъ

 

всякаго

 

призора.

 

Мѣры

 

город,

 

начальства

 

къ

прекращеиію

 

зла

 

отличались

 

болѣе

 

жестокостію,

 

чѣмъ

 

благоразу-

іііемъ;

 

заболѣвавшпхъ

 

извлекали

 

изъ

 

домовъ

 

и

 

умпрающихъ

 

не-

редко

 

клали

 

въ

 

одну

 

повозку

 

съ

 

умершими

 

и

 

везли

 

на

 

кладбище,

гдѣ

 

и

 

зарывали.

 

Въ

 

двадцатыхъ

 

числахъ

 

эиидемія

 

достигла

 

выс-

шей

 

степени

 

своей

 

силы,

 

и

 

бѣдствующіе

 

граждане

 

прпбѣгли

 

съ

молитвой

 

къ

 

Богу

 

и

 

своему

 

заступнику

 

св.

 

благовѣр.

 

вел.

 

князю

Михаилу.

 

Они

 

проспли

 

Тверского

 

архіеппскона

 

Амвросія

 

(Прота-

сова)

 

съ

 

мощами

 

св.

 

князя

 

совершить

 

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

города.

 

Святитель

 

согласился

 

и

 

24

 

іюня

 

самъ

 

сопрождалъ

 

св.

 

мощп

изъ

 

каѳсдрал.

 

собора

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

при

 

многочисленном -!,

стечепій

 

богомольцевъ,

 

и

 

Господь

 

помпловалъ

 

граждан -!.,

 

ст.

 

вѣрою

|

 

прпзывавпшхъ

 

Его

 

св.

 

имя

 

и,

 

но

 

молитвамъ

 

св.

 

благов.

 

князя

Михаила,

 

холера

 

стала

 

ослабѣвать,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

совсѣмъ

 

прекра-

тилась:

 

только

 

по

 

неисповѣднмымъ

   

судьбамъ

 

Божіпмъ

 

самъ

 

свя-

')

 

День

 

24

 

іюня

 

былъ

 

выбранъ

 

для

 

торжественнаго

 

обнесенія

 

св.

 

ыо-

щей

 

съ

 

цѣлыо

 

прекратить

 

другого

 

рода

 

язву—нравственную,

 

уничтожить

одналсды

 

па

 

всегда

 

безтудное.

 

унаслѣдованное

 

отъ

 

язычества,

 

праздновапіѳ

въ

 

дчпь

 

рождества

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи

 

Ярилѣ

 

пли

 

Купалѣ,

 

которому

 

безо-

бразно

 

праздновали

 

въ

 

Твери

 

недалеко

 

отъ

 

Трехсвятскаго,

 

лѣтняго

 

пребы-

ванія

 

Тверского

 

архіеппскопа,

 

чѣмъ

 

особенно

 

вовмущался

 

благочестивый

архіепископъ

 

Амвросій.

■

:
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тигель,

 

архіеп.

 

Амвросій,

 

совершавшій

 

крест,

 

ходъ,

 

былъ

 

изъять

пзъ

 

среды

 

живыхъ,

 

какъ-бы

 

въ

 

искупительную

 

жертву

 

за

 

свою

паству.

 

Когда

 

подошли

 

съ

 

крестиымъ

 

ходомъ

 

къ

 

церкви

 

Жпвонос-

пато

 

Источника

 

(Скорбященской)

 

и

 

святитель,

 

при

 

совершенш

лнтін,

 

пачал - ь

 

читать

 

Евангеліе,

 

голос/ь

 

его

 

вдругъ

 

ирсоѣкся

 

п

ногп

 

подкосплись,

 

и

 

онъ

 

въ

 

совершспномъ

 

пзнеможеніи

 

опустился

на

 

руки

 

ноддерживавшихъ

 

его

 

нподіакоповъ.

 

Святитель

 

скончался

1

 

іюля

 

').

 

(Св.

 

благов.

 

вел.

 

князь

 

Мнхаіілъ,

 

1864,

 

стр.

 

133).

Ст.

 

1832

 

но

 

1899

 

годъ

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

мощами

 

св.

 

вел.

князя

 

Михаила

 

Ярославпча

 

совершался

 

уже

 

не

 

вокругъ

 

города,

 

а

только

 

вокругъ

 

Спасо-Преображ.

 

каѳедрал.

 

собора,

 

при

 

чемъ

 

мощп

св.

 

князя

 

Михаила,

 

по

 

пзнсссніи

 

изъ

 

собора,

 

ставились

 

подъ

 

ко-

локольней;

 

подъ

 

мощп

 

подходили

 

богомольцы,

 

число

 

коихъ

 

въ

 

иной

годъ

 

бывало

 

до

 

30.000.

 

Подхождсніе

 

богомольцевъ

 

подъ

 

раку

 

мо-

щей

 

св.

 

кинзя

 

Михаила

 

продолжалось

 

нѣсколько

 

часовт.

 

(съ

 

12

до

 

4

 

пли

 

5),

 

при

 

чемъ

 

духовенство

 

во

 

главѣ

 

съ

 

своимъ

 

архпиа-

стыремъ

 

вт,

 

облачепіп

 

стояло

 

вт,

 

нроходѣ

 

подъ

 

колокольнею,

 

пока

всѣ

 

богомольцы

 

нройдутъ

 

подъ

 

мощами, —въ

 

это

 

время

 

соверша-

лись

 

молебствія

 

Спасителю,

 

Божіей

 

Матери,

 

св.

 

Іоапиу

 

Предтеч!;,

св.

 

Николаю,

 

св.

 

Арсеиію

 

Тверскому

 

и

 

др.

 

святымъ.

 

съ

 

цррчте-

піемъ

 

акаоистовъ.

 

Въ

 

1899

 

году,

 

по

 

ходатайству

 

Тверского

 

архі-

епискоиа

 

Димнтрія,

 

указомт,

 

Св.

 

Спнога

 

отъ

 

10

 

мая

 

(за

 

Ж

 

2601)

разрѣшено

 

крестный

 

ход - !,

 

съ

 

мощами

 

св.

 

благовѣрнаго

 

всликаго

jj

 

князя

 

Михаила

 

Ярославпча

 

совершать

 

по

 

городской

 

(1-й)

 

части

Твери.

 

Крестный

 

ходъ

 

начинается

 

изъ1

 

каоедрал.

 

собора

 

(по

 

на-

чаты

 

въ

 

хра.мѣ

 

молебствія),

 

мощп

 

проносится

 

мпмо

 

колоколыш

но

 

Мнлліонной

 

улпцѣ,

 

по

 

соборному

 

переулку,

 

затѣмъ

 

чрезъ

 

хлеб-

ную

 

площадь,

 

мимо

 

Симеоновской

 

церкви

 

па

 

Козьмодемьяновскую

улицу

 

и,

 

прослѣдова

 

въ

 

пооиой

 

до

 

Трсхсвятской

 

улицы,

 

переходятъ

*)

 

Тѣло

 

архіеіі.

 

Амвросія

 

погребепо

 

въ

 

Желтиков.

 

Успеп.

 

монастырѣ,

близь

 

монастыр.

 

собора,

 

у

 

алтаря

 

Арсеніев.

 

прндѣла.

 

Ежегодно,

 

въ

 

день

празднованія

 

сп.

 

Арсенію,

 

епископу

 

Тверскому

 

(ел.

 

2

 

марта),

 

въ

 

первое

воскресепіе

 

послѣ

 

праздника

 

свв.

 

Апоетоловъ

 

(29

 

и

 

30

 

іюпя),

 

по

 

окончании

иогослуженія

 

(крест,

 

хода),

 

у

 

памятника

 

на

 

могилѣ

 

его

 

(архіеп.

 

Амвросія)

отправляется

 

краткая

 

заупокойная

 

лктія.

??=«■—А—«=*і¥=*=»=*=*
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V

на

 

Прогонную

 

до

 

церкви

 

Жпвоноснаго

 

Источника

 

(или

 

Скорбящен-

ской

 

улицы);

 

отсюда

 

шествіе

 

направляется

 

щ

 

Почтовой

 

площади,

а

 

затѣмъ

 

но

 

Милліошюй

 

улицѣ

 

до

 

собора;

 

по

 

обнесеніи

 

св.

 

мощей

ішкругь

 

собора,

 

онѣ

 

вносятся

 

въ

 

оный

 

и

 

ставятся

 

на

 

свое

 

мѣсто.

Во

 

время

 

крестнаго

 

хода

 

совершаются

 

молебствія

 

Спасителю

 

съ

 

про-

чтеиіемъ

 

акаѳиста

 

Іисуру

 

сладчайшему;

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

прочте-

ніемъ

 

акаѳиста

 

(Благовѣщенііо

 

Пресв.

 

Богородицѣ),

 

св.

 

Іоанну

 

Пред-

течи

 

(съ

 

акаѳистомъ

 

ему),

 

св.

 

благ.

 

вел.

 

князю

 

Михаилу

 

съ

 

прочте-

иіемъ

 

акаѳиста

 

ему,

 

а

 

также

 

св.

 

Николаю

 

(съ

 

акаѳистомъ

 

сему

 

свя-

тителю),

 

свят.

 

Арсенію

 

и

 

Варсонофію

 

Тверскимъ,

 

пр.

 

Ефрему

 

и

 

Арка-

дно

 

Новоторжскимъ,

 

Макарію

 

Калязиискому

 

и

 

Нилу

 

Столобенскому

(а

 

по

 

приближеніи

 

къ

 

Апостол,

 

церкви

 

въ

 

город,

 

архіерейск.

 

домѣ)

св.

 

Апост.оламъ

 

и

 

нсѣмъ

 

святымъ.

 

Предъ

 

церквами,

 

на

 

пути

 

крест.

хода

 

находящимися

 

(Симеоновской,

 

Срѣтенской

 

или

 

Космо-Даміа-

цовской,

 

Живоноснаго

 

Источника

 

или

 

Скорбящихъ

 

Радости,

 

Вла-

димирской,

 

Вознесенской

 

на

 

Еилліоиной

 

и

 

Апостольской

 

въ

 

архіер.

дом -l.J

 

читаются

 

Еваіігелія,

 

совершаются

 

краткія

 

литіи,

 

дѣлается

ооъненіе

 

крестомъ

 

на

 

всѣ

 

4

 

стороны

 

и

 

окропленіе

 

освящ.

 

водой.

Крестные

 

ходы

 

изъ

 

приход,

 

церквей

 

расходятся

 

отъ

 

каѳедр.

 

собора

по

 

свопмъ

 

церквамъ,

 

а

 

въ

 

соборѣ

 

молебствіе

 

заканчивается

 

мо-

литвою

 

предъ

 

ракою

 

св.

 

вел.

 

князя

 

и

 

обычными

 

многолѣтіями.

I

Прсподог.пді'0

 

Днтонігь

 

Дыжкдго.

Преподобный

 

Антоній

 

скончался

 

24

 

іюня,

 

но

 

праздноваиіе

 

па-

мяти

 

его,

 

вѣроятно,

 

ради

 

праздника

 

въ

 

честь

 

рождества

 

Іоанна

Предтечи,

 

перенесено

 

на

 

17

 

января

 

(см.

 

это

 

число).

 

Въ

 

обители
его

 

24

 

іюпя

 

ежегодно

 

совершается

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

озеро

 

Дым-

ское,

 

пользующееся

 

у

 

окрестных!,

 

жителей

 

особеішымъ

 

уваженіемъ.

(Истории,

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

стр.

 

34— 35).

_________у

■



і

             

Въ

 

Книгѣ,

 

глаголемой

   

описаніе

  

о

 

россійск.

   

святыхъ,

  

между

святыми

 

града

 

Каргополя

 

помѣщенъ:

 

«Преподобный

  

Іоаннъ

 

Вла-

1

     

сатый,

 

иже

 

бысті>

 

трудникъ

 

въ

 

дѣвичѣ

 

монаЬтырѣ,

 

Преставися

 

въ

|

 

лѣто

 

7100»

 

(М.

 

В.

 

Толстого,

 

№

 

339,

 

стр.

 

177).

 

Объ

 

этомъ

 

мо-

настырѣ

 

у

 

В.

 

Звѣринскаго

 

сообщены

 

слѣдующія

 

свѣдѣнія:

 

«Успен-

!

 

скій-Богородицкій,

 

пустынь

 

Іоанна

 

Волосатаго,

 

жепскій,

 

3

 

класса

(съ

 

1764

 

г.),

 

Олонецкой

 

губерніи,

 

Каргопольск.

 

уѣзда,

 

въ

 

одной

!

 

верстѣ

 

къ

 

югу

 

отъ

 

г.

 

Каргополя,

 

при

 

впадсніи

 

ручья

 

Волосатаго

въ

 

р.

 

Онегу,

 

съ

 

лѣвой

 

ея

 

стороны.

 

Основам,

 

въ

 

XIV

 

вѣкѣ

 

стар-

цемъ

 

Іоанномъ,

 

или

 

Іоною

 

Власатымъ;

 

былъ

 

первоначально

 

муж-

,

     

скимъ,

 

а

 

въ

 

1649

 

г.

 

обращенъ

 

въ

 

жепскій

 

(Матеріалы

 

для

 

исторіп

.

     

монастырей,

 

вып.

 

2,

 

№

 

1308,

 

стр.

 

385).

 

У

 

М.

 

В.

 

Толстого

 

(Кпига,

 

■■

■

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

М

 

339),

 

сказано:

 

«На

 

мѣстѣ

 

нын.

монастыря

 

(Успенскаго)

 

до

 

основанія

 

его,

 

жилъ

 

уединенно

 

ііѣкто

труженникъ

 

Іоаннъ

 

(Власатый),

 

котораго

 

гробъ

 

находится

 

въ

 

оби-

тели;

 

его

 

память

 

за

 

добродѣтельную

 

жизпь

 

уважается

 

и

 

донынѣ».

У

 

архим.

 

Сергія

 

(Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

64)

 

о

 

семъ

 

святомъ

 

упо-

;

 

мянуто

 

въ

 

числѣ

 

русскихъ

 

святыхъ

 

неканонизованиЫхъ:

 

«Іоанііъ

Власатый

 

Каргопольскій,

 

иже

 

бысть

   

трудникъ

   

въ

   

дѣвич.

   

мона-

5

 

стырѣ...

 

Мощи

 

подъ

 

спудомъ».

 

Тоже

 

повторено

 

у

 

архим.

 

Леонида

(«Св.

 

Русь»,

 

Л1?

 

409,

 

стр.

 

100)

 

съ

 

добавленіемъ,

 

что

  

онъ

 

скон-

[

     

чался

 

въ

 

1622

 

году.

   

Мощи

 

почиваютъ

 

подъ

 

сиудомъ

 

въ

 

церкви

,

 

Успенскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

что

 

близъ

 

Каргополя».

 

Барсу-

ковъ

 

въ

 

своей

 

книгѣ

 

(Источники

 

русск.

 

агіографіи)

 

оиустилъ

 

сего

!

 

святого.

 

День

 

кончины

 

ирен.

 

Іоанна

 

нигдѣ

 

не

 

указанъ.

 

Къ

 

ручью

Волосатому,

 

при

 

устья

 

котораго

 

находится

 

Каргопол.

 

Успенски

монастырь,

 

окрестные

 

жители

 

пмѣютъ

 

особую

 

вѣру,

 

и

 

иодлѣ

 

ча-

,

     

совни,

 

куда

 

совершается

 

изъ

 

монастыря

 

крестные

 

ходы,

 

устроено

 

)

особое

 

мѣсто

 

для

 

купанья,

   

гдѣ

 

недужные

 

погружаются

 

въ

 

воду,

:

 

для

 

здоровья.

 

Стсченіе

 

богомольцевъ

 

въ

 

Каргоп.

 

монастырь

 

осо-

бенно

 

бываетъ

 

на

 

канунѣ

 

праздника

 

рождества

 

св.

 

Іоанна

 

Пред-

'

     

течи

 

(23

 

іюпя).

і
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Исторія

 

Рос.

 

іерархіи,

 

Ш,

 

стр.

 

608.

 

Ратшинъ,

 

421.

 

М.

 

В.

Толстой,

 

№

 

339.

 

Звѣринскій,

 

вып.

 

2,

 

Л?

 

1308,

 

стр.

 

385.

Озерецковскій,

 

отъ

 

С.-Петербурга

 

до

 

Старой-Руссы,

 

стр.

 

49.

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

64.

 

Архим.

 

Леонидъ,

«Св.

 

Русь»,

 

№

 

409,

 

стр.

 

100.

 

У

 

Строева

 

(па

 

1012

 

стр.)

упомянутъ

 

Каргопольскій

 

Успенскій

 

.монастырь,

 

какъ

 

только

женскій.

—_і_ ____

С

 

в

 

а

 

т

 

а

 

г

 

о

 

мученика

 

Логгина.

■04

Св.

 

мученикъ

 

Логгинъ,

 

празднуемый

 

православ.

 

церковію

 

24

іюня,

 

скончался

 

на

 

і

 

Кавказѣ,

 

въ

 

Абхазіи,

 

гдѣ

 

ііынѣ

 

Симоно-Ка-

нонптскій

 

монастырь.

Ж

25.

СВАТЫХЪ

 

БЛЛГОИБРНЫХЪ

 

ч^дотиоррнъ

 

жроліскпхъ,
KUA3A

 

116ТРЯ

 

и

 

ШІРШІ

  

еГО,

 

БНДГИНИ

 

ФбНРОНІИ,

 

Ш-
реченныхъ

 

ш

 

иночевтеъ

 

дяшщ

 

и

 

емфрооинш.
■

Скудныя

 

историческія

 

свѣдѣпія

 

о

 

жизни

 

свв.

 

князя

 

Петра

 

и

супруги

 

его

 

Февроніи,

 

впервые

 

записанный

 

монахомъ

 

Еразмомъ

по

 

преданно

 

(«елика

 

слышахъ»),

 

впослѣдствіп

 

дополнены

 

вымы-

слами

 

народиаго

 

воображенія

 

(см.

 

Памятники

 

стар.,

 

литер.

 

I,

26—47.

 

Атеней,

 

1858

 

г.,

 

Л1?

 

30),

 

такъ

 

что

 

трудно

 

отдѣлить

 

ле-

гендарный

 

сказанія

 

объ

 

этихъ

 

святыхъ

 

отъ

 

несомнѣнно

 

истори-

ческпхъ.

8i='!!=SF=# =-R—» —в=8с=к=»=н=э8= « —» —И—»~ ЗД=9=ЧР=8=И=» :^а==»=Я=»= Я —»

    

> І



25

 

ионя.
у і

   

д ,

    

в—а—и

    

t

   

II

   

*

   

» ■ >

   

II

   

t

   

И

   

t

   

и

    

і

   

и

   

I»—и

    

л

    

і і—л—іі—«—( t

—

 

228

Князь

 

Петръ

 

былъ

 

второй

 

сынъ

 

Муромскаго

 

князя

 

Юрія

 

Вла-

диміровича;

 

впервые

 

имя

 

Петра

 

встрѣчается

  

въ

 

лѣтописяхъ

 

подъ

 

I
1183

 

г.,

 

когда

 

болгары

 

опустошили

 

окрестности

 

Мурома;

 

онъ

 

съ

братомъ

 

своимъ

 

Владиміромъ

 

вступилъ

 

въ

 

землю

 

болгаръ

 

и

 

разо-

рилъ

 

ихъ

 

селенія;

 

въ

 

1186

 

г.

 

оба

 

брата

 

участвовали

 

въ

 

походѣ

вел.

 

князя

 

Всеволода

 

противъ

  

рязанскихъ

   

князей,

   

нападавшихъ

на

 

князей

 

муромскихъ.

   

18

 

дек.

 

1203

 

г.

 

князь

 

Владиміръ

 

умерь

 

]

и

 

на

 

<Муромѣ

 

остался

   

брать,

 

его

  

Давидъ

   

Юрьевичъ»

   

(Переел,

лѣт.,

 

100,

 

102.

 

Карамзинъ,

 

3,

 

пр.

 

80).

 

За

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

предъ

 

j

тѣмъ,

 

князь

 

Петръ

 

(Давидъ)

 

заболѣлъ

 

опасною

 

болѣзныо,

 

тѣло

 

его

покрыто

 

было

 

струпьями.

 

Долго

 

онъ

 

лѣчился

   

отъ

  

этой

 

болѣзни,

но

 

не

 

получилъ

 

облегченія:

   

исцѣлила

   

его

   

отъ

   

тяжкой

  

болѣзни

Февронія.

   

По

 

предаиію,

 

она

 

была

   

поселянка

 

(дочь

 

«древодазца»

бортника)

 

изъ

 

деревни

 

Ласковой,

 

Рязанской

 

губерніи.

Въ

 

доиолненіе

 

свѣдѣній

 

о

 

пихт,

 

заимствуются

 

изъ

 

Рязан.

 

Еп.

Вѣдом.,

 

мѣстнонародпыя

 

преданія

 

(«N°

 

1,

 

1577

 

г.).

 

Деревня

Ласкова,

 

Рязан.

 

губ.,

 

въ

 

5

 

верстахъ

 

отъ

 

Солотч.

 

монастыря

 

и

находящагося

 

подлѣ

 

него

 

села

 

Солотчи,

 

къ

 

приходу

 

котораго

 

она

 

и

ирпнадлежптъ;

 

сюда

 

простирались

 

въ

 

старину

 

предѣлы

 

муромской

области,

 

иервонально

 

нераздельной

 

съ

 

Рязанскимъ

 

княжествомъ.

Живымъ

 

тому

 

памятникомъ

 

указывается

 

сохраияющійся

 

при

 

ска-

занной

 

деревнѣ

 

орѣховый

 

кустъ,

 

который,

 

по

 

переходящей

 

изъ

рода

 

въ

 

родъ

 

памяти,

 

принадлежать

 

къ

 

жилищу

 

Февроніи

 

и

 

воз-

ращенъ

 

ея

 

руками;

 

кустъ

 

этотъ,

 

какъ

 

иередаютъ,

 

доселѣ

 

суіце-

ствуетъ

 

невредимо,

 

принося

 

каждогодно

 

плоды.

 

По

 

благоговейному

усердію

 

къ

 

памяти

 

преподобной,

 

подлѣ

 

означеннаго

 

куста,

 

кругомъ

огражденнаго,

 

издревле

 

устроена

 

поселянами

 

часовня

 

съ

 

иконою

кн.

 

Петра

 

и

 

Февроніи,

 

къ

 

которой

 

въ

 

день

 

ихъ

 

памяти

 

(25-го

іюня)

 

совершается

 

изъ

 

с.

 

Солотчи

 

крестный

 

ходъ

 

и

 

здѣсь

 

отправ-

ляется

 

молебствіе.

 

Сохраняется

 

еще

 

нреданіе

 

о

 

пр.

 

Февроніи,

 

что

она,

 

живя

 

въ

 

домѣ

 

своихъ

 

родителей

 

и

 

съ

 

гоныхъ

 

лѣтъ

 

предан-

ная

 

глубокому

 

благочестію,

 

отличалась

 

даромъ

 

прозорливости,

узнавала

 

мысли

 

и

 

чувства

 

другихъ

 

и

 

обладала

 

иокусствомъ

 

вра-

чеванія.

 

Случилось,

 

что

 

Муромскій

 

князь

 

Петръ

 

Георгіевичъ

 

за-

болѣлъ

 

проказою,

 

отъ

  

которой,

   

сколько

   

ни

 

лѣчпли,

   

никто

  

не-
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Могъ

 

избавить

 

его.

 

Въ

 

сиовидѣыіи

 

было

 

открыто

 

князю,

 

что

 

і

 

era

можетъ

 

исцѣлить

 

одна

 

благочестивая

 

дѣвица

 

Февронія,

 

за

 

которою

и

 

отправлены

 

были

 

княжскіе

 

люди.

 

Когда

 

Февронія

 

отправлялась

изъ

 

деревни

 

въ;

 

Муромъ

 

съ

 

присланнымъ

 

княжескимъ

 

иоѣздомъ,

то,

 

прощаясь

 

съ

 

своими

 

односельцами,

 

изъ

 

которыхъ

 

одни

 

диви-

лись

 

ея

 

возвышенно,

 

а

 

другіе

 

жалѣли

 

о

 

ней,

 

сказала

 

имъ,

 

что

отбытіе

 

ея

 

отъ

 

иихъ

 

не

 

произведетъ

 

между

 

ними

 

никакой

 

пере-

мѣны

 

и

 

«что»

 

населенія

 

у

 

нцхъ

 

не

 

прибудетъ

 

и

 

не

 

убудетъ,

 

и

предсказаніе

 

Февропіи,

 

какъ

 

утверждаютъ

 

жители

 

с.

 

Ласкова,

 

буд-

то

 

бы

 

доселѣ

 

въ

 

точности

 

исполняется, —число

 

ихъ

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

не

 

прибавляется,

 

не

 

уменьшается,

 

никто

 

не

 

богатѣетъ

 

больше

 

и

никто

 

не

 

бѣднѣетъ

 

меньше;

 

ирибывающіе

 

къ

 

нимъ

 

со

 

стороны,

то

 

богатѣютъ,

 

то

 

бѣдиѣютъ,

 

то

 

приходить,

 

то

 

уходятъ;

 

но

 

число

и

 

быть

 

самихъ

 

жителей

 

деревни,

 

не

 

измѣняются.

 

Съ

 

прибытіемъ

Февроніи,

 

князь

 

Петръ,

 

видя

 

благочестіе

 

ея,

 

далъ

 

обѣтъ,

 

что,

 

если

она

 

псцѣлитъ

 

его,

 

то

 

онъ

 

женится

 

на

 

ней.

 

Преподобная

 

действи-

тельно

 

исцѣлила

 

князя,

 

но

 

когда

 

послѣдній,

 

слушая

 

внушенія

другихч.,

 

хотѣлъ

 

было

 

нарушить

 

данный

 

обѣтъ,

 

то

 

снова

 

впалъ

въ

 

прежнюю

 

болѣзнь.

 

Раскаявшись

 

въ

 

своемъ

 

непостоянств'!}

 

и

получивъ

 

опять

 

исцѣленіе,

 

князь

 

не

 

измѣнялъ

 

болѣе

 

обѣту,

 

соче-

тался

 

бракомъ

 

съ

 

Февроніею.

 

Мирная

 

и

 

благочестивая

 

жизнь

 

ихъ

подверглась

 

иснытанію, —они

 

терпѣли

 

пзгнаніе

 

и

 

разлуку;

 

въ

 

этой

разлукѣ

 

одинъ

 

изъ

 

сопровождавших!.

 

Февронію

 

княжескихъ

 

воиновъ,

когда

 

они. плыли

 

по

 

рѣкѣ,

 

возымѣлъ

 

къ

 

блаженной

 

нечистый

 

но-

мыслъ,

 

но

 

она,

 

прозрѣвъ

 

его

 

мысли,

 

вразумила

 

его

 

добрымъ

 

на-

ставленіемъ —воинъ

 

этоть

 

быль

 

женатъ.

 

Февронія

 

велѣла

 

ему

почерпнуть

 

воду

 

съ

 

одной

 

стороны

 

лодки

 

и

 

выпить,

 

потомъ

 

опять

тоже

 

сдѣлать

 

съ

 

другой,

 

и

 

спросила:

 

не

 

одна

 

ли

 

вода?

 

и

 

затѣмъ

сказала:

 

«такъ

 

равны

 

и

 

всѣ

 

женщины,

 

ослѣнляетъ

 

лишь

 

одно

безумное

 

чувство».

Въ

 

благочестивыхъ

 

Петрѣ

 

и

 

Февроніи,

 

по

 

сказаніямъ

 

о

 

нпхъ,

нашпмъ

 

предкамъ

 

представлялся

 

пдеалъ

 

нѣжной

 

преданной

 

супру-

жеской

 

любви,

 

которая

 

и

 

по

 

смерти

 

соединила

 

ихъ

 

въ

 

одномъ

гробѣ.

 

<

 

Когда

 

пришло

 

время

 

ихъ

 

смерти,

 

говорить

 

сказаніе.

 

про-

сплн

 

они

 

Бога,

 

чтобы

   

преставленіе

   

ихъ

  

было

 

въ

 

одинъ

 

и

 

тотъ
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—

же

 

часъ;

 

и

 

сотворили

 

совѣтъ

 

да

 

будутъ

 

положены

 

въ

 

одномъ

гробѣ.

 

И

 

оба

 

въ

 

одно

 

время

 

приняли

 

иночество,

 

Петръ

 

былъ

названъ

 

Давидомъ,

 

а

 

Февронія —Евфросиніею.

 

Однажды

 

Февроніа

работала

 

воздухи

 

въ

 

соборный

 

храмъ

 

Пречистыя

 

Богородицы,

 

вы-

шивая

 

на

 

нпхъ

 

лики

 

святыхъ.

 

Князь

 

Петръ

 

присылаетъ

 

къ

 

ней

сказать,

 

что

 

онъ

 

уже

 

отходить

 

отъ

 

жизни.

 

Февронія

 

просить

 

его

подождать,

 

пока

 

кончить

 

воздухи.

 

Онъ

 

присылаетъ

 

къ

 

ией

 

въ

другой

 

и,

 

наконець,

 

въ

 

третій

 

разъ.

 

Тогда

 

Февронія,

 

не

 

дошивъ

на

 

воздухахъ

 

только

 

ризы

 

одного

 

святого,

 

лицо

 

же

 

его

 

нашивъ,

оставила

 

работу.

 

Воткнула

 

иглу

 

въ

 

воздухи,

 

привертѣла

 

се

 

нит-

кою,

 

которою

 

шила,

 

и

 

послала

 

къ

 

князю

 

Петру

 

увѣдомленіе

 

о

 

куп-

ном»

 

преставленги,

 

и

 

оба,

 

нреп.

 

ІІетръ

 

и

 

Февронія,

 

скончались

въ

 

1228

 

г.

 

25

 

іюия

 

(а

 

по

 

другимъ

 

сказаніямъ

 

25

 

anp'kw

 

на

пасхальной

 

недѣлѣ,

 

см.

 

у

 

преосв.

 

Филарета,

 

Русск.

 

святые,

 

іюнь,

стр.

 

118).

 

Неразумные

 

же

 

люди,

 

бояре,

 

нрезрѣвь

 

ихъ

 

завѣщаніе,

положили

 

ихъ

 

тѣла

 

въ

 

разные

 

гробы,

 

говоря,

 

что

 

въ

 

монашескомъ

образѣ

 

не

 

подобаетъ

 

класть

 

князя

 

и

 

княгиню

 

въ

 

одномъ

 

гробѣ.

И

 

такъ,

 

князя

 

Петра

 

положили

 

въ

 

особомъ

 

гробѣ,

 

внутри

 

города,

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

 

Богородицы,

 

а

 

Февронію

 

за

 

городомъ

 

въ

 

жен-

скомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

церкви

 

Воздвпженія

 

Чест.

 

Креста, —общій

же

 

гробъ,

 

который

 

князь

 

и

 

княгиня,

 

еще

 

при

 

жизни

 

своей,

 

велѣлп

вытесать

 

изъ

 

одного

 

камня,

 

бояре

 

велѣли

 

оставить

 

пустымъ,

 

въ

томъ

 

же

 

соборномъ

 

храмѣ.

 

Но

 

на

 

другой

 

день

 

особые

 

гробы

 

ока-

зались

 

пусты

 

и

 

оба

 

тѣла

 

лежали

 

въ

 

общемъ

 

гробѣ,

 

Ихъ

 

опять

разлучили,

 

и

 

опять

 

на

 

другой

 

день

 

оба

 

тѣла

 

были

 

вмѣстѣ.;

 

Но

нотомъ

 

уже

 

никто

 

пе

 

осмѣлился

 

прикоснуться

 

къ

 

ихъ

 

св.

 

тѣламъ,

которыя

 

такъ

 

и

 

остались

 

въ

 

одномъ

 

гробѣ.

 

«Въ

 

оказаніи

 

о

 

свя-

тыхъ

 

муромскихъ

 

особенно

 

рельефно

 

изображенъ

 

характер!.

 

Фев-

роніи.

 

Идеалъ

 

мудрости,

 

имѣвшая

 

«ва

 

женстѣй

 

главѣ

 

святыхъ

мужей

 

мудрость»,

 

Февронія

 

обладала

 

даромъ

 

прозрѣнія,

 

но

 

съ

вѣщею

 

силою

 

она

 

соединяетъ

 

любящее

 

сердце.

 

Несмотря

 

на

 

об-
манъ

 

князя,

 

она

 

силою

 

вѣщаго

 

своего

 

духа

 

господствуетъ

 

надъ

нимъ

 

и

 

выходить

 

за

 

него

 

замужъ.

 

Несмотря

 

па

 

преслѣдованія

со

 

стороны

 

бояръ

 

и

 

на

 

нрезрѣніе

 

къ

 

ней

 

боярынь

 

(потому

 

что

она

 

стала

 

княгинею

 

«не

 

отечества

 

ея

 

ради,

 

Богу

 

же

 

прославляю-
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ту,

 

добраго

 

ради

 

житія

 

ея»),

 

несмотря

 

на

 

слабость

 

воли

 

и

 

на

кажущееся

 

равнодушіе

 

князя

 

къ

 

ея

 

нѣжной

 

любви

 

и

 

высокой

 

пре-

данности,

 

Февронія,

 

и

 

лишившись

 

княжеской

 

власти,

 

волею

 

идетъ

на

 

пзгнаніе,

 

только

 

бы

 

не

 

разлучиться

 

съ

 

милымъ

 

ей

 

человѣкомъ.

И

 

въ

 

изгнаніи

 

она

 

остается

 

чиста,

 

и

 

при

 

всемъ

 

благородствѣ

образа

 

мыслей,

 

невинна,

 

несмотря

 

на

 

грубыя

 

и

 

пошлыя

 

оскорб-

ленія,

 

которыя

 

терпитъ

 

плывя

 

вълодкѣ.

 

Безграничная

 

любовь

 

ея,

наконецъ,

 

увѣнчалась

 

желанною

 

взаимностью:

 

«радуйся,

 

Петре,

восклпцаетъ

 

составитель

 

его

 

жптія,

 

яко

 

заповѣди

 

ради

 

Божія

 

са-

зюдержавства

 

волею

 

отступи,

 

еже

 

не

 

остави

 

(ти)

 

супруги

 

своей».

Но

 

и

 

потомъ,

 

огорченный

 

изгнаніемъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

раскапвающійся,

что

 

увлекся

 

своимъ

 

сердцемъ,

 

князь

 

находить

 

себѣ

 

утѣшеніе

 

въ

преданной

 

любви

 

своей

 

супруги.

 

Даже

 

при

 

коіщѣ

 

жизни,

 

не

 

князь

сопутствует!,

 

своею

 

смертію

 

умирающей

 

супругѣ,

 

но

 

все

 

же

 

она,

преданная

 

и

 

великодушная,

 

спѣшитъ

 

окончить

 

свою

 

священную

работу,

 

слыша,

 

что

 

мужъ

 

ея

 

отходить,

 

и

 

потомъ,

 

не

 

дошивъ

 

воз-

духовъ,

 

умираетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пимъ

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

мгновеніе.

<Блажешіые

 

Давидъ

 

и

 

Евфросинія,

 

замѣчаетъ

 

преосв.

 

Филарстъ

(Русск.

 

святые,

 

іюнь,

 

стр.

 

120),

 

въ

 

жизни

 

своей

 

были

 

образцомъ

хрнстіанскаго

 

супружества,

 

готовые

 

на

 

всѣ

 

лишенія

 

для

 

евангель-

ской

 

заповѣди

 

о

 

нерушимомъ

 

союзѣ.

 

И

 

нынѣ

 

молитвамп

 

своими

нпзшцятъ

 

небесное

 

благословеніе

 

па

 

вступающих!,

 

въ

 

бракъ.—

Такъ

 

иоказываютъ

 

многіе

 

опыты

 

загробной

 

жизни

 

ихъ.

Прославлеійе

 

св.

 

Петра

 

и

 

Февроніи

 

началось

 

въ

 

XYI

 

вѣкѣ.

Въ

 

иачалѣ

 

этого

 

вѣка

 

«но

 

всѣмъ

 

странамъ

 

прошла

 

вѣсть,

 

что

 

въ

г.

 

Муромѣ

 

явились

 

славные

 

чудотворцы,

 

дарующіе

 

исцѣленіе

 

прп-

ходящпмъ

 

къ

 

нпмъ

 

(Минея,

 

іюнь,

 

1646).

 

Соборомъ

 

1547

 

г.

 

по-

ложено

 

мѣстно

 

праздновать

 

ихъ

 

память,

 

и

 

тогда

 

же

 

написана

 

была
юл.

 

служба

 

(два

 

канона— Пахомія

 

п

 

Михаила);

 

виослѣдствіп

 

празд-

нованіе

 

имъ

 

стало

 

повсемѣстнымъ.

 

Царь

 

Іоаннъ

 

грозный

 

на

 

по-

ход!;

 

въ

 

Казань

 

въ

 

1552

 

г.

 

«поклонялся— въ

 

Муромѣ

 

сродникамъ

свопмъ

 

великимъ

 

чудотворцамъ

 

Петру

 

и

 

Февроніп>.

 

Въ

 

Уставѣ

церков.

 

обрядовъ

 

Москов.

 

Успснск.

 

собора

 

(ок.

 

1630

 

г.)

 

подъ

 

25

чпеломъ

 

іюня

 

положено:

 

«Память

 

благовѣрному

 

кпязю

 

Петру

 

и

 

кня-

гпнѣ

 

Февроніи,

 

Муромскимъ

 

чудотворцамъ:

 

благовѣстъ

 

въ

 

лебедь,
■



25

 

roiiii.

трезвонь

 

средней,

 

а

 

гіѣти

 

вкупѣ

 

со

 

отданіемъ

 

Предтечевымъ,

 

то-

чіе

 

поемъ

 

пмъ

 

величаніе»

 

(Тимоѳеевъ,

 

Русск

 

:

 

историч.

 

бйбліотека.
HI,

 

82").

 

Въ

 

печатномъ

 

уставѣ

 

1682

 

года

 

сказало:

 

«25

 

іюня

 

ев,

чудотворцевъ

 

Муромскихъ,

 

князя

 

Петра,

 

во

 

ипоцѣхъ

 

Давида,

 

п

княгини

 

Февропіп,

 

во

 

пнокпияхъ

 

Евфросиній.

 

Совершается

 

соборъ

пхъ,

 

пдѣже

 

лежат!,

 

мощи

 

ихъ

 

и

 

пдѣже

 

храмъ

 

ихъ»

 

(Зиакъ

 

три

красиыя

 

точки

 

въ

 

полукругѣ).

 

Въ

 

Иконописном!,

 

подлинник'!;

 

подъ

25

 

ч.

 

іюня

 

замѣчено:

 

«Петръ

 

подобіемъ

 

старъ

 

и

 

сѣдъ,

 

брада

 

аки

Богоотца

 

Іоакима

 

кудревата,

 

ризы

 

иреподобническш

 

и

 

въ

 

схимѣ;

Февронія

 

образомъ

 

и

 

ризами,

 

аки

 

Евдокія^

 

и

 

въ

 

схпмѣ»

 

(Фплп-

моновъ,

 

стр.

 

373).

 

Свидѣтельствомъ

 

благоговѣйнаго

 

почптанія,

изстарп

 

оказываемаго

 

къ

 

памяти

 

пр.

 

Петра

 

п

 

Февроніи

 

вообще

въ

 

Муромѣ—

 

Рязан.

 

странѣ,

 

служить

 

еще

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

г.

 

Каси-

мовѣ

 

(по

 

старинному

 

Городецъ)

 

въ

 

Вознесен,

 

соборѣ

 

въ

 

ирпдѣлѣ

св.

 

I.

 

Предтечи

 

сохраняется

 

икона

 

муром,

 

чудотворцевъ

 

Петра
-■

 

и

 

Февроніи

 

древняго

 

письма;

 

святые

 

изображены

 

во

 

весь

 

рость.

Въ

 

родосл.

 

книгѣ

 

сказано:

 

«В.

 

князья

 

Муромскіе

 

братья:

 

князь

Петръ,

 

да

 

князь

 

Василій,

 

да

 

князь

 

Ивапъ.

 

И

 

князь

 

Петръ

 

без-

дѣтеігь,

 

и

 

княгиня

 

его

 

Евфросинія

 

(мои.

 

имя

 

Февронія)

 

оба

 

свя-

ты».

 

Родослов.

 

книга

 

по

 

списку

 

А,

 

храиящ.

 

въ

 

Москов.

 

Архивѣ

Коллег,

 

иностр.

 

дѣлъ,

 

напечатана

 

во

 

Времен.

 

Импер.

 

Москов,

Общест.

 

п

 

древн.

 

Росс,

 

1851

 

г.,

 

кн.

 

X,

 

отд.

 

II,

 

стр.

 

188).

Rb

 

Тамбовскпхъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ,

 

Ж

 

6,

 

1866

 

года,

 

опи-

санъ

 

свящ.

 

I.

 

Реморовымъ

 

случай

 

чудеснаго

 

псцѣленія

 

отъ

 

глаз-

ной

 

болѣзнп

 

но

 

мо.іитвамъ

 

спхъ

 

святыхъ.

Жптіе

 

свв.

 

Петра

 

и

 

Февроніи

 

написано

 

монахомъ

 

Еразмоиъ:

«Повѣсть

 

о

 

жптіп

 

свв.

 

Петра

 

и

 

Февроніи,

 

твореніе

 

господина

 

мопа-

ха

 

Еразма

 

(Москов.

 

дух.

 

акад.,

 

Царскаго,

 

129,

 

132,

 

135;

 

Румян-

цева,

 

Л?

 

163)

 

Спискп

 

жптія

 

св.

 

Петра

 

п

 

Февроніи

 

указаны

 

въ

Источнпкахъ

 

русск.

 

агіографіп,

 

Н.

 

Барсукова,

 

стр.

 

451—453.

Фпларетъ,

 

Обзоръ

 

духов,

 

литературы,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

155.

 

Прологъ,

25

 

іюня.

 

Историч.

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

226.

 

Фпларетъ,

Русск.

 

святые,

 

іюнь,

 

стр.

 

114—120.

 

А.

 

П.

 

Муравьев!.,

 

Житія
русск.

 

святыхъ,

 

25

 

іюня.

 

Четыі-минея

 

св.

 

Димптрія

 

Ростовскаго.

Рязан.

 

Ен.

 

Еѣдом.,

 

№

 

1,

   

1877

 

г.

 

(свящ.

 

Любомудрова).

 

Карам-
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зшгь,

 

Исторія

 

госуд;-

 

Рос,

 

т.

 

3,

 

248-272.

 

Вяадийір.

 

сборнпкъ,

1857

 

т.,

 

стр.

 

141.

 

Памятники

 

старин,

 

русск:

 

литературы,

 

I,

 

стр.

26-47.

 

Буслаевъ,

 

Историч.

 

.очерки

 

русск.

 

народ,

 

словесности,

1'

 

287— 300.

 

Муром,

 

легенда

 

(Атеней,

 

1856

 

г.).

 

Н.

 

Барсукову

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

450—453.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіо-

логія

 

Востока,

 

25

 

іюня.

 

Архим.

 

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

Л

 

696.

Д,

 

Протопопову

 

Житія

 

святыхъ,

 

іюнь,

 

стр.

 

466 —470.

 

Родосл.

въ

 

X

 

томѣ

 

Временника

 

Общ.

 

исторіи

 

и 1

 

древн.,

 

кн.

 

2,

 

стр.

 

194.

И.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

№

 

438,

 

стр.

242—243.

 

Экземплярскій,

 

Великіе

 

и

 

удѣльные

 

кпязья,

 

т.

 

2,

 

стр.

615.

 

Іером.

 

Іоасафъ,

 

Памятники

 

Влад.

 

губ.

 

Отеч.

 

Записки,

 

1857

(ііопь-У

                                                        

"

'

 

———

Бллженмаго

 

лшдснца

 

Іоанна.

Между

 

святыми

 

г.

 

Углича

 

у

 

архим.

 

Леонида

 

поимепованъ

«Іоаниъ,

 

младенецъ,

 

f

 

убіенный

 

въ

 

1663

 

г.

 

25

 

іюпя.

 

Память

его

 

25

 

ігоня.

 

Не

 

канонизоваиъ.

 

Погребенъ

 

при

 

церкви

 

св.

 

Іоанна

Предтечи,

 

построенной

 

его

 

родителем!..

 

Есть

 

житіе,

 

писанное

 

въ

началѣ

 

XYIH

 

вѣка

 

въ

 

Собраніп

 

рукописей

 

В.

 

Ундольскаго,

 

Ш

 

319.

(-Си.

 

Русь»,

 

№

 

730,

 

стр.

 

188).

 

Въ

 

Яросл.

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ,

Д?

 

19,

 

44,

 

1881

 

г.,

 

объ

 

Іоанпѣ

 

младенцѣ

 

іюмѣщены

 

слѣдующія

свѣдѣнія.

 

Въ

 

Угличѣ

 

при

 

церкви

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи

 

въ

 

камен-

ной

 

стѣнѣ

 

заложенъ

 

гробъ

 

младенца

 

Іоанна,

 

свято

 

чтимаго

 

въ

городѣ

 

и

 

его

 

окрестностях!..

 

Вт.

 

1663

 

г.

 

жиль

 

въ

 

Угличѣ

 

посад-

скій

 

человѣкъ

 

Никифоръ

 

Гр.

 

Чеполосовъ;

 

жену

 

его

 

звали

 

Анною;

оба

 

они

 

были

 

благочестивые

 

и

 

богатые.

 

Малолѣтній

 

сынъ

 

ихъ

Іоашгі,

 

на

 

6-мъ

 

году

 

возраста

 

быль

 

отданъ

 

въ

 

наученіе

 

грамотѣ

въ

 

подгородную

 

Іерусалим.

 

слободу,

 

куда

 

мальчикъ

 

ходилъ

 

иногда

одпнъ,

 

а

 

иногда

 

съ

 

товарищами.

 

Работнпкъ

 

Чеполосовыхъ

 

Рудакъ,

потерявши

 

мѣсто

 

и

 

злобясь

 

на

 

родителей

 

его,

 

однажды

 

схватилъ

Іоапна

 

на

 

дорогѣ

 

въ

 

слободу,

 

16-ть

 

дней

 

держалъ

 

его

 

у

 

себя

тайно

 

въ

 

избѣ

 

и

 

каждую

 

ночь

 

билъ

 

его

 

конскою

 

плетью,

 

потомъ,
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пресытясь

 

уже

 

страстною

 

злобою

 

на

 

родителей

 

Іоанна,

 

нанесъ

ему

 

25

 

рань

 

пожемъ

 

и

 

насквозь

 

пронзилъ

 

его

 

голову.

 

Ночью

же

 

на

 

25-е

 

іюня

 

злодѣп

 

вынесъ

 

убитаго

 

младенца

 

и

 

бросилъ

въ

 

болотѣ,

 

накрывши

 

его

 

мхомъ.

 

Тѣло

 

страдальца

 

лежало

 

восемь

дней

 

и

 

въ

 

каждую

 

ночь

 

надъ

 

этпмъ

 

мѣстомъ

 

было

 

какое-то

 

сішііе

въ

 

родѣ

 

горящей

 

свѣчп;

 

вслѣдствіе

 

чего

 

пастухи

 

нашли

 

тѣло

 

мла-

денца

 

и

 

дали

 

знать

 

объ

 

этомъ

 

его

 

родителямъ.

 

Невинный

 

страда-

лецъ

 

быль

 

перенесенъ

 

въ

 

церковь

 

и

 

на

 

4-tt

 

день

 

быль

 

предам,

землѣ,

 

и

 

во

 

все

 

это

 

время

 

тѣло

 

младенца,

 

несмотря

 

на

 

сильные

жары,

 

не

 

предалось

 

тлѣнію

 

и

 

не

 

издавало

 

трупнаго

 

запаха.

 

Убійца

тронутый

 

всеобщею

 

жалостію

 

гражданъ

 

къ

 

убіенному,

 

сознался

въ

 

своемъ

 

преступленіп

 

и

 

быль

 

заключенъ

 

въ

 

темницу,

 

но

 

мла-

денецъ

 

Іоаннъ,

 

во

 

снѣ

 

явившись

 

родителямъ,

 

иросилъ

 

ихъ

 

засту-

питься

 

за

 

убійцу,

 

и

 

онъ,

 

по

 

ходатайству

 

Чеполосовыхъ,

 

избѣжалъ

смертной

 

казни;

 

но

 

вскорѣ,

 

мучимый

 

совѣстію

 

и

 

согнивая

 

отъ

червей,

 

бѣдственно

 

окончил!,

 

свою

 

жизнь.

 

Чрезъ

 

26

 

лѣтъ

 

Чепо-

лосовы

 

рѣшились

 

въ

 

память

 

убптаго

 

ихъ

 

сына

 

построить

 

вмѣсто

деревянной

 

каменную

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи.

 

Въ

 

это

время

 

при

 

конаніи

 

рвовъ

 

для

 

бута

 

найденъ

 

быль

 

гробъ

 

Іоашіа,

 

и

всѣ

 

увпдѣли

 

тѣдо

 

младенца

 

цѣлымъ,

 

мощи

 

были

 

перенесены

 

на

время

 

въ

 

деревянную

 

церковь

 

и

 

поставлены

 

у

 

праваго

 

клироса.

О

 

такомъ

 

событіи

 

было

 

долоя;епо

 

Ростовскому

 

митрополиту

 

Іонѣ.

Іона

 

прпказалъ

 

игумену

 

сосѣдняго

 

Воскресенскаго

 

монастыря

 

осви-

детельствовать

 

мощи

 

страдальца

 

и

 

но

 

освпдѣтельствованіи

 

тѣло

младенца

 

оказалось

 

непричастным!,

 

тлѣнію,

 

только

 

малая

 

часть

правой

 

руки

 

меныпаго

 

пальца

 

взята

 

землею.

 

Мнтрополитъ

 

прпка-

залъ

 

устроить

 

въ

 

стѣнѣ

 

возводимой

 

камспной

 

церкви

 

свободную
нишу

 

и

 

въ

 

ней

 

поставить

 

гробъ

 

Іоанпа,

 

гдѣ

 

закладениый

 

въ

стѣну

 

и

 

доселѣ

 

содержптъ

 

иетлѣнное

 

тѣло

 

его.

 

Какъ

 

тогда

 

при

освидетельствованы

 

мощей

 

страдальца,

 

такъ

 

п

 

доселѣ

 

больиые,
нрптекнющіе

 

съ

 

вѣрою

 

къ

 

убіенному

 

Іоашіу,

 

служать

 

панпхпду

п

 

иолучаютъ

 

исцѣленія.

 

(Ярослав.

 

Ей.

 

Вѣд.,

 

Л1?

 

19

 

и

 

44,

 

1881

 

г.

Путеводитель

 

но

 

церквамъг.

 

Углича,

 

Лаврова,

 

1869,

 

стр.

 

78—82).

_________

4==}=$
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Такъ

 

какъ

 

Императоръ

 

Николай

 

1-й

 

былъ

 

иниціаторомъ

 

про-

веденія

 

въРоссіи

 

желѣзныхъ

 

дорогъ,

 

то

 

съ

 

1897

 

г.

 

постановлено

на

 

всѣхъ

 

желѣзнодорожныхъ

 

станціяхъ

 

совершать

 

25

 

іюня

 

торже-

ственную

 

.панихиду.

 

(При

 

Тверскомъ

 

вокзалѣ

 

панихида

 

совершается

въ

 

церкви

 

св.

 

Александра

 

Невскаго).

 

См.

 

Свѣтъ,

 

Л?

 

166,

 

1897.

Нов.

 

Время,

 

1897,

 

отъ

 

26

 

іюня.

■

   

RH

                  

'

 

-------__ -------1

.

   

Ш

 

OOIil'

                 

l

                      

l

Крестный

 

ходъ

 

въ

 

Котовальскую

 

часовню.

■

25-го

 

іюня,

 

въ

 

день

 

выпаденія

 

каменной

 

тучи

 

въ

 

1200

 

году

(см.

 

житіе

 

св.

 

Прокопія

 

Устюжскаго

 

8.

 

іюля),

 

ежегодно

 

бы-

ваотъ

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Успенскаго

 

(Устюжскаго)

 

собора

 

въ

 

Ко-

товальскую

 

часовню.

 

Съ

 

половины

 

7

 

часа

 

утра

 

начинается

 

въ

Успснскомъ

 

соборѣ

 

пе.реборъ

 

къ

 

крестному

 

ходу,

 

въ

 

семь

 

часовъ

благовѣстъ,

 

въ

 

половпнѣ

 

8

 

крестный

 

ходъ

 

выходить

 

изъ

 

собора.

Соборное

 

духовенство,

 

при

 

участіи

 

городского,

 

и

 

при

 

значитель-

номъ

 

собраніи

 

народа,

 

провожаетъ

 

икону

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

крест-

нымъ

 

ходомъ—съ

 

хоругвями

 

и

 

запреетольнымъ

 

крестомъ,

 

до

 

гра-

ницы

 

города,

 

гдѣ

 

совершается

 

литія.

 

Послѣ

 

литіи,

 

крестный

 

ходъ

возвращается

 

въ

 

соборъ,

 

а

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

сопровожде-

на

 

соборнаго

 

священника

 

и

 

двухъ

 

псаломщиковъ

 

и

 

много.іюднаго

собранія

 

народа,

 

отправляется

 

въ

 

Еотовальскую

 

волость.

 

Дорогою

въ

 

деревнѣ

 

Большой

 

Дворъ,

 

въ

 

часовнѣ,

 

отправляется

 

молебсгвіе.

На

 

ногостѣ

 

Будринской

 

Ильинской

 

церкви,

 

въ

 

12

 

верстахъ

 

отъ

Устюга,

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

встрѣчается

 

приходскимъ

 

священ-

никомъ

 

со

 

славой,

 

вносится

 

въ

 

церковь

 

и

 

нредъ

 

ней

 

отправляется

молоботвіе.

 

Около

 

часу

 

но-нолудни

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

Будрина
отправляется

 

въ

 

Котовальскую

 

часовню

 

и

 

прибываетъ

 

туда

 

въ

 

3
часу.

 

По

 

приходѣ

 

въ

 

часовню,

 

совершается

 

молебенъ.

 

Въ

 

пять

 

ча-

совъ

 

начинается

 

всепощное

 

бдѣніе

 

и

 

продолжается

 

около

 

двухъ

часовъ.

 

26

 

іюня

 

въ

 

10

 

часовъ

 

начинается

 

обѣдница

 

(изобрази-
тельная),

 

продолжающаяся

 

часа

 

полтора;

 

иослѣ

 

обѣдницы

 

изъ

большой

 

часовни

 

совершается

 

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

 

часовенной

ограды

 

и

 

возвращается

 

въ

 

малую

 

часовню.

  

Въ

 

часъ

 

по-полудни

№=&=?Р
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священникъ

 

съ

 

иконоіо

 

отправляется

 

въ

 

Котовальскую

 

волость

 

по

по

 

дере'внямъ

 

для

 

молебствій.
Мысль

 

о

 

постройкѣ

 

Котовальской

 

часовни

 

явилась

 

со

 

времени

посѣщенія

 

г.

 

Устюга

 

преосвященнымъ

 

Иннокентіёмъ

 

въ

 

1841

 

г.

Обозрѣвая

 

Устгогъ,

 

онъ

 

представителям'!,

 

мѣстнаго

 

духовенства

 

и

почетнымъ

 

гражданамъ

 

внушилъ,

 

что

 

близъ

 

Углича,

 

на

 

мѣстѣ

выиаденія

 

каменной

 

тучи

 

въ

 

1200

 

году,

 

на

 

память

 

настоящему

и

 

грядущему

 

потомству,

 

должна

 

быть

 

построена

 

часовня,

 

какъ

священный

 

памятнпкъ

 

чуда,

 

совершившагося

 

въ

 

Уоігенскомъ

 

со-

борѣ,

 

во

 

дни

 

ираведнаго

 

Прокопія,

 

по

 

молптвамъ

 

котораго

 

снасенъ

Устюгъ

 

отъ

 

истребленія

 

каменного

 

тучею,

 

безъ

 

ианесенія

 

вреда

всей

 

странѣ

 

Устюжской.

Въ

 

1847

 

году

 

преосвященный

 

Иннокептій,

 

будучи

 

въ

 

то

 

вре-

мя

 

присутствующимъ

 

въ

 

Св.

 

Спнодѣ,

 

поручплъ

 

Устюж.

 

протоіерею

Тимоѳею

 

Скворнову

 

доставить

 

ему

 

свѣдѣнія,

 

сохранившіяся

 

пись-

менно

 

и

 

въ

 

нреданіп,

 

о

 

каменной

 

тучѣ,

 

описать

 

мѣстность,

 

гдѣ

выпала

 

туча,

 

и

 

доставить

 

ему

 

часть

 

выпавшихъ

 

камней

 

съ

 

того

мѣста

 

для

 

химич.

 

изслѣдованія

 

оныхъ.

 

Это

 

порученіе

 

выиолнплъ

о.

 

Тпмоѳей

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

(12

 

септ.)

 

пмъ

 

было

 

получено

отъ

 

преосв.

 

Иннокентія

 

собственноручное

 

письмо,

 

въ

 

которомъ

владыка

 

благодарилъ

 

его

 

за

 

присланные

 

камни,

 

подтвердил

 

и

одобрилъ

 

мысль

 

о

 

построеніи

 

часовни,

 

назвавъ

 

ее

 

истинно

 

христи-

анскою

 

и

 

просилъ

 

его

 

«совершить

 

это

 

дѣло,

 

какъ

 

можно

 

прочнѣе

и

 

пустить

 

корни

 

благоговѣнія

 

къ

 

этому

 

мѣсту

 

во

 

мнѣніи

 

народ-

номъ,

 

какъ

 

можно

 

глубже».

 

Въ

 

1848

 

г.

 

на

 

имя

 

уже

 

преосвящ.

Евлампія

 

послѣдовалъ

 

указъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

16

 

марта

 

за

 

№1337

о

 

построеніп

 

часовни,

 

которая

 

должна

 

быть

 

приписана

 

къ

 

собору.

Устюжане,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

оппсанія

 

часовни

 

(въ

 

Волог.

 

Еп.

 

Вѣд.,

№

 

12,

 

1877

 

г.),

 

несочувотвенно

 

относились

 

къ

 

постройкѣ

 

ея

 

и

только

 

благодаря

 

самоотверженнымъ

 

трудамъ

 

и

 

иожертвованіямъ

Устюж.

 

протоіереевъ

 

Т.

 

Скворцова

 

и

 

Пик.

 

Румовскаго

 

Котоваль-

ская

 

часовня

 

была

 

построена

 

и

 

освящена

 

11

 

сентября

 

1856

 

т.

Котовальская

 

часовня

 

находится

 

въ

 

18

 

верстахъ

 

отъ

 

Устюга

близъ

 

деревни

 

Олбова.

 

Она

 

кажется

 

трехъ-ярусною:

 

нижпій

 

ярусъ

квадратный

 

въ

 

4

 

сажени,

 

на

 

восточной

 

сторонѣ

 

квадрата

 

сдѣлана
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пристройка,

 

съ

 

уступомъ

 

противъ

 

квадрата,

 

гдѣ

 

впослѣдотвіи

 

пред-

положено

 

быть

 

алтарю;

 

,надъ

 

квадратомъ

 

круглый

 

ярусъ

 

съ.

 

8-ю
окнами,

 

а

 

на

 

немъ

 

еще

 

меньшій

 

кругъ

 

съ

 

8-ю

 

окнами,

 

сквозной

фонарь,

 

увѣнчанный

 

главою

 

и

 

крестомъ.

 

Крыша

 

,на

 

часовнѣ

 

же-

лезная;

 

въ

 

часовнѣ

 

три

 

входныхъ

 

двери.

 

(Волог.

 

Еп.

 

Вѣдом.).
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По

 

иреданію,

 

чудотворная

 

икона

 

Тихвинской

 

іБожіей

 

Матери
первоначально

 

находилась

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

а

 

оттуда

 

въ

 

5

 

вѣкѣ

была

 

перенесена

 

Евдокіею,

 

супругою

 

императора

 

Ѳеодосія

 

млад-

шаго,

 

въ

 

Константинополь,

 

гдѣ

 

для.

 

нея

 

построенъ

 

былѵ

 

храмъ,

извѣстный

 

подъ

 

наименованіемъ

 

Влахернскаго.

 

Здѣсь

 

она

 

пребы-
вала

 

до

 

временъ

 

иконоборцевъ;

 

во

 

время

 

гоненія

 

на

 

св.

 

иконы

она

 

была

 

скрыта

 

въ

 

монастырѣ

 

Пантократора

 

(Спасителя-Вседер-
жителя);

 

но

 

прекращеніи

 

же

 

гоненій

 

св.

 

икона

 

была

 

возвращена

во

 

Влахернскій

 

храмъ.

 

Въ

 

1383

 

г.,

 

за

 

70

 

лѣтъ

 

до

 

взятія

 

турками

Константинополя,

 

св.

 

иконы

 

не

 

оказалось

 

въ

 

Царь-градѣ

 

*)

 

и

 

въ

')

 

Оспованіѳ

 

къ

 

такому

 

преданно

 

слѣдующее:

 

во

 

дви

 

вѳлпкаго

 

князя

Димптрія

 

Іоанновича

 

Донского,

 

Новгород,

 

купцы

 

находились

 

въ

 

Константи-
нополѣ

 

п

 

представились

 

патріарху,

 

который,

 

между

 

прочимъ,

 

спрашивалъ

ихъ:

 

пѣтъ

 

ли

 

въ

 

Россіи

 

слуха

 

о

 

чудотворной

 

иконѣ

 

Божіей

 

Натери,

 

пеиз-

вѣстно

 

куда

 

скрывшейся?

 

и

 

показалъ

 

ииъ

 

во

 

Влахернской

 

церкви

 

мѣсто

 

и

кіотъ,

 

гдѣ

 

находилась

 

св.

 

икона.

 

Купцы,

 

по

 

возвращеніи

 

въ

 

отечество,

услышавъ

 

о

 

чудесно

 

явившейся

 

въ

 

ихъ

 

предѣлахъ

 

иконы

 

Богоматери,

 

при-

шли

 

къ

 

убѣждепію,

 

что

 

эта

 

и

 

есть

 

та

 

икона,

 

о

 

которой

 

говорилъ

 

имъ

 

Кон-
стантппопол.

 

патріархъ,

 

о

 

чеаъ

 

и

 

разсказали

 

другимъ

 

(С.

 

Спессорева,

 

Живнь

Бреев.

 

Богородицы,

 

стр.

 

276).
Народное

   

благочестивое

   

скаваніе

 

о

 

Тихвинской

 

икоиѣ

 

Божіей

 

Матери,

1
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тоже

 

время

 

она

 

явилась

 

въ

 

лучезарномъ

 

свѣтѣ

   

надъ

 

водами

 

Да-

   

:

дожскаго

 

озера

 

и,

 

чудесно

 

носимая

 

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто,

 

останови

|](

 

лась

 

при

 

р.

 

Тихвинкѣ

 

близъ

 

г.

 

Тихвина,

 

гдѣ

 

для

 

нея

 

усердіеыъ

великаго

 

князя

 

Василія

 

Іоанновича

 

былъ

 

иостроенъ

 

каменный

храмъ;

 

при

 

ѳтомъ

 

храмѣ

 

(въ

 

1556'

 

г.)

 

царемЪ

 

Іоанномъ

 

4

 

Гроз-

нымъ

 

устроенъ

 

былъ

 

мужской

 

монастырь

 

(Тихвинскій

 

большой).

Въ

 

1613

 

году

 

шведскія

 

войска,

 

расположенный

 

въ

 

Новгород,

 

пре-

дѣлахъ,

 

узнавъ

 

объ

 

избраніи

 

на

 

русскій

 

престолъ

 

Михаила

 

Ѳеодо-

ровича,

 

а

 

не

 

шведскаго

 

королевича,

 

подъ

 

нредводительствомъ

 

Дела-

гарди,

 

съ

 

злобою

 

устремились

 

на

 

разореніе

 

города

 

и

 

монастыря,

но

 

заступленіемъ

 

Божіей

 

Матери

 

(чудотворная

 

икона

 

была

 

обне-

сена

 

по

 

монастырск.

 

стѣнамъ)

 

были

 

отражены.

 

Посрамленные

 

и

озлобленные

 

враги

 

и

 

послѣ

 

не

 

разъ

 

собирались

 

разрушить

 

городъ,

уничтожить

 

монастырь

 

и

 

на

 

кусди

 

изрубить

 

чудотворную

 

икону

но

 

жители

 

Тихвина,

 

незначительные

 

по

 

числу,

 

въ

 

твердомъ

 

упо

ваніи

 

на

 

защиту

 

Матери

 

Божіей

 

(неоднократно

 

являвшейся

 

въ

 

вп

дѣніи

 

благочестивымъ

 

инокамъ

 

Мартиніану

 

и

 

Григорію,

 

а

 

также

исцѣленной

 

отъ

 

слѣпоты

 

предъ

 

чудотв.

 

иконою

 

Маріи),

 

отражали

огь

 

городскихъ

 

стѣнъ

 

враговъ,

 

коимъ

 

представлялось

 

то

 

много

численная

 

рать

 

русскихъ,

   

идущая

 

отъ

 

Москвы,

  

то

   

какое-то

 

не-

і

 

бесное

 

воинство;

 

особенно

 

славна

 

была

 

побѣда

 

русскихъ

 

надъ

шведами

 

14

 

сентября

 

1614

 

года.

 

Спустя

 

два

 

года

 

посдѣ

 

чудес-

ной

 

иобѣды,

 

прибыли

 

въ

 

Тихвинокій

 

монастырь

 

царскіо

 

послы

заключенія

 

мира

 

съ

 

шведами.

 

Снявъ

 

списокъ

 

съ

 

чудотвор,

 

иконы,

они

 

отправились

 

къ

 

р.

 

Сяси,

 

въ

 

дер.

 

Столбово,

 

гдѣ

 

и

 

былъ

 

за-

ключеиь

 

миръ.

 

Въ

 

память

 

чудеснаго

 

явленія

 

Тихвинской

 

иконы

 

п

одолѣпія

 

враговъ

 

нредстательствомъ

 

Пресв.

 

Богородицы —установ-

ленъ

 

церковію

 

въ

 

26

 

день

 

іюня

 

во

 

всей

 

Россіи

 

ираздникъ

 

въ

•--------------------------------------

чудесно

 

перешедшей

 

въ

 

Россію

 

ивъ

 

Константинополя,

 

въ

 

виду

 

прпближав-

шагося

 

падепія

 

Византійской

 

имперіи,

 

по

 

мнѣпію

 

Ѳ.

 

И.

 

Буслаева,

 

имѣло

цѣлію

 

показать,

 

что

 

и

 

святыня

 

съ

 

востока

 

стремится

 

перейти

 

въ

 

Русь,

 

гдѣ

только

 

отныпѣ

 

она

 

и

 

можетъ

 

найти

 

для

 

себя

 

достойное

 

и

 

безопасное

 

убѣ-

жище

 

(Историч.

 

очерки

 

русск.

 

народ,

 

словесности,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

276).

 

Не

 

да-

ромъ

 

же

 

Новгор.

 

купцы

 

приписали

 

Константин,

 

патріарху

 

такія

 

слова,

 

что

Пресв.

 

Богородица

 

„ва

 

нашу

 

гордость

 

и

 

неправды

 

совсѣагь

 

оставила

 

насъ".
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честь

 

Тихвинской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

Въ

 

древнія

 

времена,

послѣ

 

26

 

декабря,

 

по

 

совершеніи

 

собора

 

въ

 

честь

 

Пресв.

 

Богоро-

дицы,

 

отправлялись

 

власти

 

изъ

 

Тихвип.

 

монастыря

 

«съ

 

образы

 

и

праздничною

 

святынею»

 

въ

 

Москву.

 

Этотъ

 

обычай

 

продолжался

до

 

1678

 

года.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

24

 

раза

 

въ

 

годъ

 

совершаются

крестные

 

ходы

 

съ

 

чудотворною

 

иконою

 

по

 

всѣмъ

 

окрестностямъ

Большого

 

Тихвинскаго

 

монастыря.

 

Тихвинская

 

икона

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

издревле

 

пользовалась

 

глубокимъ

 

уваженіемъ

 

въ

 

Роосіи;

 

на

поклоненіе

 

ей

 

приходили

 

лица

 

всѣхъ

 

сословій

 

и

 

знатные

 

и

 

про-

стые

 

и

 

приносили

 

ей

 

дары —князья

 

и

 

цари.

 

Великій

 

князь

 

Васи-

лии

 

Іоанновичъ

 

личію

 

посѣтилъ

 

г.

 

Тихвинъ,

 

чтобы

 

поклониться

чудотворной

 

иконѣ;

 

Іоаннъ

 

Грозный

 

отъ

 

своихъ

 

щедротъ

 

богато

украсилъ

 

построенную,

 

по

 

его

 

повелѣнію,

 

Тихвинскую

 

обитель;

Императрица

 

Анна

 

ІоаНновна

 

пожаловала

 

къ

 

иконѣ

 

рѣдкій

 

драго-

цѣнный

 

изумрудъ,

 

на

 

коемъ

 

сдѣлана

 

надпись:

 

«Владычице,

 

пріими

молптвы

 

рабъ

 

Твоихъ».

 

Въ

 

1747

 

г.

 

Тихвинскій

 

монастырь

 

посѣ-

тила

 

Императрица

 

Елисавета

 

Петровна;

 

въ

 

1798

 

г.

 

посѣтилъ

 

эту

обитель

 

Имнераторъ

 

Павелъ

 

Петровичъ

 

и

 

самъ

 

переносилъ

 

чудо-

творную

 

икону

 

изъ

 

Рождественскаго

 

храма

 

въ

 

Усиенскій

 

мона-

стырекій

 

соборъ

 

(обновленный

 

въ

 

1794

 

году).

 

Великая

 

Княгиня

Екатерина

 

Павловна

 

съ

 

супругомъ

 

свопмъ,

 

принцемъ

 

Ольденбург-

екпмъ,

 

въ

 

1809

 

г.

 

носѣтила

 

Тихвинскій

 

монастырь

 

и

 

къ

 

чудотв.

пкопіі

 

приложила

 

драгоцѣнное

 

изъ

 

камней

 

украшеніе

 

отъ

 

себя

 

и

отъ

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны;

 

въ

 

1858

 

году

 

Тихвин,

 

мо-

настырь

 

посѣтилъ

 

Императоръ

 

Александръ

 

2-й.

 

Драгоцѣнныя

 

укра-

шенія

 

па

 

иконѣ

 

цѣиятся

 

въ

 

70.000

 

руб.

 

Предъ

 

иконою

 

виситъ

золотая

 

лампада —даръ

 

графа

 

Шереметьева,

 

цѣнимая

 

въ

 

42.000

 

руб.

Въ

 

Тихвинскомъ

 

монастырѣ,

 

кромѣ

 

чудотворной

 

иконы,

 

нахо-

дятся

 

еще

 

три

 

благодатный

 

иконы

 

Тихвинской

 

Божісй

 

Матери

(копіи

 

съ

 

чудотворной):

 

1)

 

У

 

западпыхъ

 

воротъ

 

монастыря

 

сна-

ружи

 

написана

 

икона

 

Тихвпнской

 

Божіей

 

Матери;

 

для

 

лобызапія

св.

 

иконы

 

еще

 

въ

 

ирошломъ

 

столѣтіи

 

сдѣлана

 

лѣстница

 

о

 

24

стуненяхъ

 

съ

 

крытымъ

 

навѣсомъ.

 

Эта

 

икона

 

написана

 

на

 

память

иервоначалыіаго

 

явленія

 

и

 

долговремешіаго

 

нребыванія

 

ея

 

на

 

семъ

мѣстѣ,

 

а

 

также

 

въ

 

память

 

чудеснаго

 

избавленія

 

обители

 

и

 

Тихвин.
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страны

 

отъ,

 

шведовъ

 

въ

 

1614

 

году.

 

Предъ.

 

сею

 

иконою ,

 

соверша

лось

 

много

 

чугдесъ,

 

о

 

коцхъ

 

запись

 

и

 

доселѣ

 

ведется

 

въ

 

Тихвин

монастырѣ.,

 

2)

 

Тихвинская-Ополченская

 

икона

 

Божіей

 

Матери—

копія

 

съ

 

чудотворной.

 

Бъ

 

1812

 

году,

 

когда

 

по

 

призыву

 

Импера-

тора

 

Александра

 

1-го—-состоялось

 

народное

 

рпрлченіе

 

въ

 

Россіи,

тогда

 

Тихвин,

 

дружина

 

оиолченія,

 

отслушавъ

 

молебенъ

 

въ

 

Тнхгшн.

монаотырѣ,

 

получила

 

отъ

 

обители

 

конію

 

чудотворнаго

 

образа

(ополчен.:)

 

въ

 

залогъ

 

застунлепш

 

воиновъ

 

Пресв.

 

Богородицею.
По

 

окончаніи

 

войны,

 

ополченцы

 

возвратили

 

сію

 

икону

 

въ

 

обитель.

Надпись

 

на

 

иконѣ

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

воины,

 

во

 

всѣхъ

 

нротивъ

ненріятеля

 

подвигахъ,

 

имѣли

 

предшественницею

 

(св.

 

икону),

 

удачно

поборали

 

и

 

прогоняли

 

враговъ,

 

такт,

 

что

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

члсновъ

 

дво-

рянства

 

въ

 

многократиыхъ

 

битвахъ

 

не

 

налъ

 

пи

 

отъ

 

ядеръ

 

п

 

нуль,

 

ни

отъ

 

смертоносныхъ

 

болѣзней.

 

(Подробнѣе— см.

 

у

 

Снессоревой,

 

стр.

269 — 270).

 

Эта

 

же

 

св.

 

икона

 

сопровождала

 

Тихвинскую

 

дружину

и

 

въ

 

1855 — 1856

 

г.

 

По

 

окончаніи

 

похода,

 

св.

 

икона

 

была

 

воз-

вращена

 

въ

 

обитель

 

въ

 

серебряной

 

золоченой

 

рпзѣ.

 

3)

 

Икона

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери

 

называемая

 

«Выносною»;

 

ее

 

носятъ

во

 

всѣхъ

 

(24)

 

крестныхъ

 

ходахъ;

 

ее

 

берутъ

 

и

 

въ

 

дома,

 

для

 

со-

вершения

 

молебствій

 

Пресв.

 

Богородицѣ.

 

Эта

 

икона

 

прославилась

различными

 

чудотвореніямп;

 

находится

 

она

 

на

 

южной

 

сторонѣ .

 

въ

главномъ

 

храмѣ

 

въ

 

старішиомъ

 

рѣзномъ

 

кіотѣ.

 

(Жизнь

 

Пр.

 

Бого-

родицы,

 

С.

 

Снессоревой,

 

стр.

 

268—271).

Дебольскій,

 

Дни

 

богослуженія,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

143 —147.

 

С.

 

Сиес-

сорева,

 

Жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

стр.

 

275 — 283

 

(съ

 

нзображе-

ніемъ

 

Тихвин,

 

иконы

 

Божіей).

 

Въ

 

честь

 

этой

 

иконы

 

есть

 

особая

служба,

 

печатаемая

 

въ

 

мѣсяч.

 

мннеѣ

 

подъ

 

26

 

ч.

 

іюня;

 

издается

и

 

отдѣлыю,

 

Москва,

 

1653

 

г.

 

Служба

 

и

 

иовѣсть

 

о

 

пкопѣ

 

Тихвин.

Богородицы,

 

Вильыа,

 

1883.

 

Есть

 

п

 

акаѳистъ.

 

О

 

св.

 

икоиѣ

 

Пресв.

Богородицы

 

Тихвинской,

 

СПб.,

 

1860.

 

Сказаніе

 

о

 

чудотворной

 

икоііѣ

Божіей

 

Матери,

 

1889

 

г.

 

Страшшкь,

 

Тихвинскіе

 

монастыри,

 

Боль-

шой

 

Богородичной,

 

СПб,

 

1854

 

г.

 

Историко-статист.

 

описаиіе

 

|
Тихвин.

 

Богородиц.

 

Большого

 

монастыря,

 

СПб.,

 

1859

 

г.

 

Исторія

 

'
Рос.

 

іерархіи,

 

ТІ,

 

стр.

 

367.

 

Макарій,

 

Исторія

 

русск.

 

церкви,

 

IV,
250;

 

YII,

 

35.

 

В.

 

Звѣрпнскій,

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей,

&F=S-=5r
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-241-

вын.

 

2,

 

Л

 

485.

 

стр.

 

254— 257.,

 

Полное

 

собраніе

 

лѣтописей,

 

Ш,

232

 

(о

 

явленіп

 

иконы

 

въ

 

1383

 

г.),

 

267

 

(сказаніе

 

о

 

чудесахъ

отъ

 

иконы

 

во

 

время

 

осады

 

шведами

 

Тихвин,

 

монастыря).

 

Четыі-

Мішея

 

рв.

 

Дпмитрія

 

подъ

 

26

 

іюня.

 

Русскія

 

достопамятности

 

Калай-

довича.

 

Истории,

 

акты

 

археогр.

 

коммиссіи,

 

т.

 

IY,

 

194.

Вт.

 

Новюродѣ,

 

въ„;Софійскомъ

 

ооборѣ

 

въ

 

нконостасѣ

 

глав-

паго

 

алтаря

 

мѣстная

 

икона

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери —точная

коігія

 

съ

 

чудотворной,

 

находящейся

 

въ

 

Тихвин,

 

моиастырѣ.

 

Этотъ

сппсокъ

 

былъ

 

порукою

 

со

 

стороны

 

Россіп,

 

при

 

заключеніи

 

съ

шведами

 

Столбов,

 

мира

 

въ

 

1617

 

году

 

февраля

 

10.

 

Новгородцы,

участвовавшіе

 

въ

 

войнѣ

 

протпвъ

 

шведовъ,

 

по

 

усиленному

 

про-

шение, ,

 

получили

 

въ

 

даръ

 

себѣ

 

сію

 

икону

 

п

 

принесли

 

ее

 

въ.Нов-

города,

 

Св.

 

икона

 

была

 

истрѣчена

 

съ

 

крсстнымъ

 

ходомъ

 

и

 

по-

ставлена

 

въ

 

.Софійскомъ

 

соборѣ;

 

въ

 

тоже

 

время

 

было

 

установлено

праздпованіе

 

цришествія

 

сей

 

иконы

 

па

 

5-й

 

недѣлѣ

 

ведпкаго

 

поста,

что

 

н

 

до-нынѣ

 

въ

 

Софійскомъ

 

соборѣ

 

совершается

 

(Оппс.

 

Софійск.

собора,

 

прот.

 

Соловьева,

 

стр.

 

74).

Въ

 

г.

 

Старой

 

Руссѣ,

 

Новгород,

 

еиархіп,

 

свято

 

чтится

 

Тих-

винская

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

прославленная

 

чудеспымъ

 

предъ

нею

 

пснѣленіемъ

 

разслабленнаго.

 

Эта

 

пкона —точная

 

копія

 

съ

 

чу-

дотворной,

 

находящейся

 

въ

 

Тпхвпискомъ

 

монастырь,

 

наппсана

 

щіо-

нонпсцемъ

 

Дураковымъ

 

но

 

заказу

 

Старорусскаго

 

соленоиромыш-

лепнпка

 

П.

 

И.

 

Тррицкаго.

 

(М.

 

В.

 

Толстой,

 

Древности

 

въ

 

г.

 

Ст.

Руссѣ.

 

Душепол.

 

Чтепіе,

 

іюнь,

 

1879

 

г.).

Въ

 

Новгородѣ,

 

въ

 

Воскресенской

 

кладбищенской

 

церквп,

 

на

Краспомъ

 

иолѣ,

 

чудотворная

 

Тихвинская

 

пкопа

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

сребропозлащепиой

 

рпзѣ,

 

въ

 

высоту

 

2

 

арш.,

 

а

 

въ

 

ширину

 

арппшъ

съ

 

четвертью.

 

На

 

икоиѣ

 

Божія

 

Матерь

 

изображена

 

въ

 

ростъ

 

съ

Богом ладеицемъ.

 

Съ

 

лѣвой

 

стороны

 

иконы

 

надпись:

 

«лѣта

 

7151

(1G43)

 

бысть

 

явленіе

 

Новгородцемъ

 

на

 

морѣ

 

Дпмптрію

 

да

 

Васплію

Воскобопиковымъ,

 

какъ

 

ихъ

 

носило

 

по

 

морю

 

шесть

 

иедѣль

 

и

явпся

 

имъ

 

Пресв.

 

Богородица

 

во

 

снѣ;

 

повелѣ

 

пмъ

 

образъ

 

сей

 

изъ
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-242-

невѣрныхъ

 

вывесть

 

въ

 

Русь:

 

аще

 

преслушаете

 

заповѣдь

 

мою,

 

то

умрете

 

злою

 

смертно,

 

—и

 

вынесло

 

ихъ

 

на

 

Березай

 

островъ

 

и

 

при-

шли

 

къ

 

латинскому

 

попу

 

въ

 

свѣтлицу,

 

и

 

увидѣлп

 

сей

 

образъ

 

у

чулана

 

дверьми

 

сотворенъ.

 

(Съ

 

задней

 

стороны

 

иконы

 

и

 

доселѣ

видно

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

были

 

пробиты

 

двѣ

 

петли,

 

замокъ

 

или

 

пробой).

Они

 

образъ

 

Ея

 

вымѣняли,

 

а

 

промѣну

 

дали

 

15

 

ефимковъ

 

любскихъ;

они

 

взяли

 

ее

 

на

 

судно,

 

и

 

Ея

 

помощію

 

Богъ

 

далъ

 

путь

 

скоръ

 

до

Велнкаго

 

Новаграда,

 

и

 

по

 

Ея

 

велѣнію

 

отнесли

 

въ

 

монастырь

Воскресенія

 

Христова

 

на

 

полѣ».

 

(Архим.

 

Макарій,

 

Новгород,

 

церк.

древности,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

74 —75).
_____

Въ

 

Новгородѣ,

 

въ

 

крестовой

 

архіер.

 

дома

 

церкви

 

св.

 

Іоаина

Новгородскаго

 

Тихвинская

 

икона

 

Болііей

 

Матери,

 

почитаемая

 

съ

1722

 

года

 

чудотворною.

 

Другая

 

икона

 

Тихвинская,

 

почитаемая

благодатною,

 

находится

 

въ

 

Тихвинской

 

церкви,

 

принадлежащей

 

во-

енному

 

вѣдомству.

 

Старинные

 

списки

 

съ

 

чудотворной

 

Тихвинской

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

Новгород!)

 

находятся:

 

въ

 

Троицкой

 

цер-

кви

 

(икона

 

большого

 

размѣра),

 

въ

 

Хутынскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

церквахъ

 

св.

 

велнкомуч.

 

Ѳеодора

 

и

 

великомуч.

 

Никиты

 

на

 

Тор-

говой

 

сторонѣ

 

и

 

Сиасо-Прсображ.

 

церкви

 

на

 

Ильинской

 

улпцѣ.

(Архнм.

 

Макарій,

 

Новгород,

 

церк.

 

древн.,

 

стр.

 

76,

 

88,

 

114).

 

Въ

Новгородской

 

еиархіи

 

во

 

многихъ

 

церквахъ

 

находятся

 

благодатный

копіп

 

съ

 

чудотворной

 

иконы

 

Тихвинской

 

Богоматери,

 

и

 

эта

 

икона,

по

 

преимуществу,

 

можетъ

 

быть

 

названа

 

Новгородскою,

 

какъ

Знаменіе

 

(27

 

ноября).

На

 

иконѣ

 

Тихвинской

 

изобраясеиіе

 

Богоматери

 

поясное;

 

Вого-

младенецъ

 

на

 

лѣвой

 

рукѣ

 

и

 

лицо

 

Пресв.

 

Богородицы

 

обращено

къ

 

Спасителю,

 

КоіирыГі

 

десницею

 

и.шгословляетъ,

 

а

 

въ

 

шуйцѣ

деряштъ

 

свптокъ.

 

Кромѣ

 

этого

 

обычнаго

 

изображенія

 

Тихвин-

ской

 

иконы,

 

есть

 

и

 

другое,

 

заимствованное

 

изъ

 

обстоятельству

сопровождавших!,

 

явленіе

 

сей

 

пконы,

 

а

 

именно

 

явлеиіе

 

Богоматери

попомарю

 

Юрыіну

 

(Георгію).

 

Когда

 

была

 

построена

 

церковь

 

(вѣ-

{

 

роятно,

 

каменная)

 

близь

 

г.

 

Тихвина

 

на

 

мѣстѣ

 

явленія

 

иконы,

пономарь

  

Георгій

 

былъ

   

посланъ

  

но

   

окрестнымъ

   

селеніямъ

 

для
а
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объявленія

 

жителямъ

 

о

 

диѣ

 

освященія

 

храма.

 

По

 

исиолненіи

 

по-

рученія,

 

Георгій

 

на

 

возвратномъ

 

пути

 

въ

 

г.

 

Тихвинъ

 

удостоился

видѣть

 

Богоматерь,

 

сидящую

 

на

 

обрубкѣ

 

дерева,

 

и

 

предъ

 

Нею

нредотоящимъ

 

св.

 

Николая.

 

Съ

 

таковымъ

 

изображеніемъ

 

икона

прославилась

 

чудотвореніями

 

въ

 

1849

 

г.

 

въ

 

с.

 

Павловскомъ

 

Зве-

нигородскаго

 

уѣзда,

 

Москов.

 

епархіп

 

(Душепол.

 

Чтепіе,

 

1872

 

г.,

сентябрь

 

стр.

 

90—96).

-------

Чудотворная

 

икона

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

С.-Петер-

бургѣ,

 

въ

 

Исаакіевскомъ

 

соборѣ.

 

Эта

 

икона

 

находится

 

на

 

правой

сторопѣ

 

у

 

столба

 

въ

 

величественномъ

 

кіотѣ;

 

прославилась

 

она

въ

 

1858

 

году.

 

Этотъ

 

образъ

 

первоначально

 

принадлежалъ

 

преста-

релой

 

дѣвицѣ

 

Ивановой,

 

лшвшей

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

на

 

Пескахъ,

 

и

быль

 

у

 

нея

 

родовою

 

свѴгынею.

 

Предъ

 

смертью

 

Иванова

 

просила

духовника

 

своего

 

взять

 

св.

 

икону

 

въ

 

церковь.

 

Въ

 

домѣ

 

Ивановой

жилъ

 

бондарь,

 

вынуяунзнпый

 

перейти

 

на

 

новую

 

квартиру;

 

задол-

жавши

 

Марьи

 

Востоковой,

 

мѣщанки

 

Троице-Сергіева

 

посада,

 

вмѣсто

деиегъ,

 

онъ

 

отдалъ

 

св.

 

икону,

 

остававшуюся

 

послѣ

 

смерти

 

Ивановой

у

 

бондаря.

 

Востокова

 

обновила

 

св.

 

икону

 

и

 

поставила

 

въ

 

своей

квартирѣ.

 

Съ

 

того

 

времени

 

(съ

 

1858

 

г.)

 

непзвѣстпо

 

какъ,

 

по

всему

 

Петербургу

 

разнеслась

 

молва

 

о

 

пребываніи

 

у

 

Востоковой

на

 

Пескахъ

 

чудотворной

 

иконы.

 

Разныя

 

лица

 

стали

 

посѣщать

убогую

 

квартиру

 

ея

 

и

 

приносить

 

пожертвованія

 

для

 

св.

 

иконы.

Вскорѣ

 

отъ

 

иконы

 

начали

 

совершаться

 

чудесныя

 

исцѣленія

болыіыхъ

 

(младенца

 

Ершова

 

отъ

 

англійской

 

болѣзни,

 

Ѳе-

октнсты

 

Гавршювой

 

отъ

 

бѣснованія

 

и

 

др.).

 

Видя

 

большое

 

сте-

чете

 

богомольцевъ,

 

Востокова

 

просила

 

духовенство

 

Христорожд.

церкви

 

(на

 

Пескахъ)

 

взять

 

ее

 

въ

 

храмъ,

 

но

 

но

 

резолюціп

 

митро-

полита

 

Исидора

 

она

 

была

 

(вмѣсто

 

Христорожд.

 

церкви)

 

перене-

сена

 

въ

 

Исаакіевскій

 

каѳедр.

 

соборъ.

 

Устроены

 

были

 

на

 

иожерт-

вованія

 

золотая

 

риза

 

(въ

 

31

 

фуптъ)

 

съ

 

брплліантамп

 

и

 

бронзо-

вая

 

вызолоченная

 

рама

 

Изображеніе

 

св.

 

иконы

 

такое

 

же,

 

какъ

и

 

Тихвинской

 

Бояаей

 

Матери.

 

Mf.pa

 

иконы

 

совершенно

 

одинакова

съ

 

подлинною

 

иконою

 

въ

 

г.

 

Тихвинѣ

 

(т.

 

е.

 

въ

 

высоту

 

1

 

аршинъ

2

 

вершка,

 

въ

 

ширину

 

14

 

вершковъ).

 

Чудотворенія

 

отъ

 

св.

 

иконы
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—

совершались

 

и

 

въ

 

Исаакіевскомъ

 

соборѣ,

 

изъіжоиші

 

особенно,

 

^за-

мѣчательны

 

исцѣленія

 

(въ

 

1859

 

г.) —купеч.

 

жены

 

Матроны

 

Мо-

чаловой, ! дѣвицы

 

Елизаветы

 

чТевеотовичъ,

 

лютеранки

 

(въ

 

I860

 

т.)

 

и

'др.

 

(Оппс.

 

С.-Петерб.

 

еиархіи,

 

вып.

 

1.

 

Исаакіев. соборъ,,отр.25-— 27).

•
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I

    

—-------- і

 

'

Въ

 

Шевѣ,

 

въ. Екатерин,

 

.греческ..

 

монастырѣ,

 

на

 

Подолѣ

 

близъ

Братск,

 

монастыря

 

находится

 

мѣстно

 

чтпмая

 

древняя

 

икона

 

Тих-

винской

 

Божіей

 

Матери.

 

Она

 

еще

 

въ

 

царствованіе

 

Ѳеодора

 

Іоан-

новича

 

занесена

 

была

 

изъ

 

Новгород,

 

предѣловъ

 

въ

 

і

 

Финляндію

 

и

до

 

1740

 

года

 

находилась

 

'въ

 

Кавичановской

 

киркѣ

 

Абовскаго

дистрпхта;

 

а

 

оттуда,

 

взята

 

была

 

русскими

 

воинами,

 

бывшими

 

нъ

Фпнляндіп:

 

иолковнпкъ

 

Викторовъ

 

ноясертвовалъ

 

ее

 

въ

 

Шевскій

греческій

 

(Екатерин.)

 

монастырь.

; ;

 

,і

 

■

 

..

                                                                                

_ ---------------------------

                                                      

'

Благодатный

 

иконы

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

Москвѣ:

1)

  

въ

 

"'церкви

 

свят.

 

Николая,

 

па

 

Щепахъ,

 

за

 

Смолепскимт.

 

рын-

ки

 

мъ

 

(Архпм.

 

Іосифъ,

 

Путеводитель

 

къ

 

Моск.

 

свлтьшѣ,

 

стр.

 

248):

2)

 

въ

 

Спмоновомъ

 

мопастырѣ.

 

Съ

 

сею

 

иконою

 

бываетъ

 

крестный

ходъ

 

вокругъ

 

обители

 

въ

 

восиомипаніе

 

принесенія

 

въ

 

нее

 

точной

копіи

 

съ

 

чудотворнаго 1

 

образа

 

Тихвинской

 

Бол;ісй

 

Матери

 

(Архим.

ІОСИфЪ,СТр.

 

,9)?ІІІ

3)

   

въ

 

церкви

 

Тихвинской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

въМалыхъ

 

Луж-

нпкахъ,

 

за

 

Новодѣвпчьимъ

 

монастырем'!.

 

(Архим.

 

Іосифъ,

 

стр.

 

161);

4)

   

вт.

 

церкви

 

Тихвинской

 

иконы

 

Божіейі

 

Матери

 

въ

 

Дорого-

мпловѣ

 

(Архйм.

 

Іосифъ,

 

стр.

 

1(6 1

-------

Въ

 

с.

 

Филатовѣ,

 

Звешігородскаго

 

уѣзда,

 

Москов.

 

енархіп,

 

въ

церкви

 

Рождества

 

Христова

 

пользуется

 

вам.

 

отъ

 

мѣстныхт.

 

жите-

лей,

 

такт,

 

и

 

отъ

 

окрестных!,

 

поселяпъ

 

особенными

 

уваженіемъ

пкона

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери.

 

Икона

 

сія

 

греческаго

 

письма

(мѣрою

 

1

 

арш.

 

4

 

вершка

 

вышины

 

и

 

1

 

арш.

 

ширины):

 

на

 

ней

риза

 

серебряная

 

позлащенная,

 

чеканной

 

работы.

 

На

 

ризѣ

 

внизу

граверная

 

наднпсь:

 

«истинное

 

нзображсніе

 

и

 

мѣра

 

съ

 

чудотвор-

наго

 

образа

 

Просвятыя

 

Богородицы

 

Тпхвппскія».

 

Крестьяне

 

села

Филатова

 

ст.

 

особеннымъ

 

торжеством!.

 

ііразднуіоч ѵь

 

26

 

число

 

іюші.



—
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На

 

пасхальной

 

недѣлѣ

 

св.

 

икону

 

носятъ

 

по.

 

всѣмъ

 

домамъ

 

п

 

со-

вершается

 

'ііредъ

 

нею

 

молебствіе.

 

Бъ

 

1839

 

.году

 

.жители -с.

 

Фила-

това

 

нринисываютъ

 

сиасеніе

 

своего

 

села

 

18 — 20'

 

августа

 

благо-

датному

 

застуиленію

 

Пресві,

 

Богородицы

 

ради

 

сей

 

иконы

 

(Москов.

Енарх.

 

Вѣдом,,

 

1874, №

 

> 5).

                                                      

,

Бъ

 

г.

 

Воропежѣ,

 

въ

 

церкви

 

Входа

 

Господа

 

нашего

 

Іпсуса

Христа

 

въ

 

Іерусалимъ

 

(болѣе

 

пзвѣстной

 

но

 

придѣлу

 

прор.

 

Иліи

нодъ

 

назвапіемъ

 

Ильинской),

 

надъ

 

царскими

 

вратамп

 

находится

иѣстно

 

чтимая

 

і

 

икона

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

серебряной

позлащенной

 

рпзѣ;

 

нредъ

 

сею

 

иконою

 

еженедѣлыю

 

по

 

средамъ

читается

 

акаѳистъ,

 

по

 

окопчаніп

 

коего

 

св.

 

икона

 

спускается

 

для

цѣлованія

 

(Воронеж.

 

Енарх.

 

Вѣдом.,

 

1867,

 

Ш

 

10).

Въ

 

г.

 

Землянскѣ,

 

Воронежской

 

епархіи,

 

находится

 

мѣстно

почитаемая

 

за

 

чудотворную

 

Тихвинская

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

значителыіаго

 

размѣра.

 

Предъ

 

этою

 

иконою,

 

по

 

народному

 

преда-

пію,

 

совершались

 

чудесный

 

исцѣленія

 

больныхъ,

 

но,

 

къ

 

сожалѣыію,

записей

 

о

 

щгхъ

 

не

 

велось.

 

Эту

 

икону

 

нерѣдко

 

берутъ

 

жители

города

 

въ

 

дома

 

для

 

молебствій

 

нредъ

 

нею

 

').

 

(Праздн.

 

Воронеж,

епарх.,

 

IY,

 

стр.

 

38).

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

■

')

 

О

 

происхожденіи

 

этой

 

иконы

 

разсказываютъ

 

слѣдующее.

 

Однажды

святитель

 

Тиховъ

 

посѣтилъ

 

г.

 

Земляпскъ

 

л

 

рѣчь

 

зашла

 

о

 

мѣстно

 

чтпмыхъ

икопахъ

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

мѣстпымъ

 

священникомъ—жпвопнецемъ.

 

Святи-

тель

 

говорить,

 

что

 

каждый

 

почти

 

городъ

 

Воронежской

 

еиархіи

 

особенно

чтнтъ

 

какую-либо

 

икону

 

Божіей

 

Матери:

 

Воронежъ—Смоленскую,

 

Задонскъ—

Владныірскую

 

и

 

т.

 

д.,

 

а

 

въ

 

Землянскѣ

 

нѣтъ

 

таковой

 

иконы,

 

и

 

выскавалъ

желапіе,

 

чтобы

 

въ

 

Землянскѣ

 

чтили

 

Тихвинскую

 

икону

 

Божіей

 

Матери

(вѣроятно,

 

святитель

 

упомянулъ

 

объ

 

этой

 

иконѣ

 

свято

 

чтимой

 

въ

 

Новгород-

ской

 

епархіи,

 

откуда

 

онъ

 

прибыль

 

въ

 

Воронежъ).

 

На

 

вопросъ

 

живописца,

какъ

 

изображается

 

эта

 

икона,

 

святитель

 

мѣломъ

 

на

 

двери

 

начертилъ

 

кон-

туръ

 

иконы.

 

Живописецъ

 

жо,

 

по

 

отбытіи

 

св.

 

Тихона,

 

на

 

той-же

 

дверной

доскѣ

 

написалъ

 

изображепіе

 

Божіей

 

Матерп

 

Тихвинской

 

и,

 

когда

 

святитель

снова

 

прпбылъ

 

въ

 

Земляпскъ,

 

то

 

живописецъ

 

показалъ

 

изображенную

 

имъ

Тихвинскую

 

икону

 

Богоматери.

 

Святителю

 

понравилось

 

это

 

нвображеніе,

и

 

онъ

 

прикавалъ

 

вырізать

 

доску

 

пзъ

 

двери,

 

освятилъ

 

икону

 

и

 

она

 

была

 

пе-

ренесена

 

въ

 

церковь

 

(соборъ).
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Въ

 

бывгаемъ

 

г.

 

Усердѣ,

 

въ

 

церкви

 

Происхожденія

 

древъ

 

честк

наго

 

Креста,

 

находится

 

свято

 

чтпмая

 

древняя

 

икона

 

Тихвинской
Божіей

 

Матери.

 

Икона

 

въ

 

серебряной

 

позлащенной

 

ризѣ

 

со

 

мно-

гими

 

иривѣскамп,

 

изображающими

 

различныя

 

части

 

человѣч.

 

тѣла,

что

 

свпдѣтельствуетъ

 

объ

 

исцѣлсніяхъ,

 

совершавшихся

 

предъ

 

сею

иконою.

 

Эта

 

икона

 

стоить

 

въ

 

особомъ

 

кіотѣ

 

на

 

правой

 

сторонѣ

иконостаса.

 

Вслѣдствіе

 

ходатайства

 

гражданъ

 

г.

 

Бирюча,

 

указомъ

Св.

 

Синода

 

1869

 

года,

 

дозволено

 

эту

 

икону

 

перепоситыізъ

 

Уеерда
въ

 

Бпрючь

 

на

 

весь

 

іюль

 

мѣсяцъ

 

(Воронеж.

 

Губ.

 

Вѣдом.,

 

1848

 

г.

Празднества

 

въ

 

Воронеж,

 

епархіи,

 

IV,

 

стр.

 

136

 

—

 

138).
_________________ і

Въ

 

с.

 

Лосевкѣ

 

(или

 

Алексѣевкѣ),

 

Воронежской

 

губерніп

 

и

 

уѣзда,

въ

 

церкви

 

св.

 

Алексія

 

человѣка

 

Божія

 

находится

 

благодатная

икона

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери,

 

бывіная

 

родовою

 

въ

 

старшш.

родѣ

 

дворяпъ

 

Лосевыхъ.

 

На

 

сей

 

иконѣ

 

Богоматерь

 

изображена

безъ

 

Богомладенца

 

стоящею,

 

въ

 

ростъ

 

съ

 

тростію

 

въ

 

рукѣ,

 

на

лѣво

 

отъ

 

иея

 

св.

 

Николай,

 

а

 

на

 

право— колѣпоиреклонснпый

 

по-

номарь

 

Георгій.

 

Прсдъ

 

сею

 

иконою

 

совершались

 

чудеспыя

 

исцт.-

ленія

 

болыіыхъ,

 

и

 

самъ

 

владѣлецъ

 

села

 

(Андрей

 

Алекс.)

 

прппп-

сывалъ

 

свое

 

псцѣлеиіе

 

отъ

 

болѣзин

 

его

 

въ

 

дѣтствѣ

 

молнтвамъ

предъ

 

сею

 

иконой.

 

Икона

 

находится

 

сзади

 

лѣваго

 

клироса

 

въ

особомъ

 

кіотѣ:

 

па

 

поклоиеніс

 

ей

 

къ

 

26

 

іюня

 

приходить

 

множество

богомольцевъ

 

(Празднества

 

въ

 

Ворон,

 

епархіи,

 

вып.

 

IV,

 

стр.

 

40).

Въ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Ксизовп,

 

Задонскаго

 

уѣзда,

 

Во-

ронежской

 

епархіп,

 

свято

 

чтится

 

икона

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Ма-

тери,

 

въ

 

честь

 

коей

 

посвящепъ

 

лѣвый

 

ирпдѣлъ.

 

Эта

 

икона

 

родо-

вая

 

бывшихъ

 

иомѣщпковъ

 

Бехтѣовыхъ,

 

извѣстныхъ

 

своею

 

благо-

честивою

 

жизнію

 

(Днмптрія,

 

Никандра

 

н

 

др.).

 

На

 

икоиѣ

 

надпись:

^Образъ

 

Пресв.

 

Богородицы

 

мѣрою

 

п

 

иодобісмъ

 

сь

 

самаго

 

мудо-

творпаго

 

образа

 

Тпхвнискія".

 

На

 

иконѣ

 

серебряная

 

съ

 

драгоцѣп-

пы.мн

 

камнями

 

риза;

 

па

 

пей

 

металлическія

 

прпвѣски,

 

свпдТ.тель-

ствующія

 

о

 

чудесішхъ

 

псцѣлсніяхъ,

 

совершившихся

 

нредъ

 

сею

иконою.

 

Начало

 

нрославленія

 

этой

 

иконы

 

относится

 

къ

 

1820

 

году

(подробнее

 

см.

 

Празднества

 

въ

 

Воронеж,

 

еиархіи,

 

вып.

 

IV,

 

стр.

 

44).
-------
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Въ

 

Казани,

 

въ

 

церкви

 

Тихвинской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

за

Булакомъ,

 

въ

 

Татарской

 

части

 

города,

 

находится

 

древняя

 

чудо-

творная

 

Тихвинская

 

икопа

 

Божіей

 

Матери,

 

точная

 

копія

 

съ

 

нахо-

дящейся

 

въ

 

Тпхвинскомъ

 

Новгор.

 

монастырѣ.

 

На

 

иконѣ

 

богатая

сребропозлащенная

 

риза

 

и

 

на

 

ней

 

множество

 

металлическпхъ

 

при-

ііѣсокъ,

 

ириложенныхъ

 

къ

 

иконѣ

 

лицами,

 

получившими

 

исцѣленіе

нослѣ

 

молитвы

 

предъ

 

сею

 

иконою.

 

Эту

 

икону

 

казанцы

 

стали

 

осо-

бенно

 

чтить

 

съ

 

1844

 

г.,

 

послѣ

 

чудеснаго

 

псцѣленія

 

Серафпмы

Нзумрудовой

 

(по

 

мужу

 

Венюковой).

 

Предъ

 

сею

 

иконой

 

преиму-

щественно

 

молятся

 

обь

 

исцѣлеиіи

 

больныхъ

 

дѣтей.

 

(Арх.

 

Ника-

нора,

 

Святыни

 

г.

 

Казани,

 

«Тихвинская

 

церковь»).

-------

Въ

 

церкви

 

св.

 

велпкомуч.

 

Димитрія

 

въ

 

с.

 

Щорснахъ,

 

Ново-

груд.

 

уѣзда,

 

Минской

 

енархіи,

 

находится

 

мѣстио

 

чтпмая

 

нкона

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

металлпч.

 

рпзѣ.

 

Изъ

 

надппсп

 

на

пкопѣ

 

видно,

 

что

 

она

 

въ

 

1812

 

году

 

была

 

иохпщеііа

 

какимъ-то

вестфальцемъ

 

въ

 

Москвѣ.

 

Онъ

 

продалъ

 

ее

 

евреямъ,

 

а

 

тѣ,

 

по

 

сня-

тін

 

серебряной

 

ризы,

 

въ

 

Щорсновскую

 

церковь.

 

(Оппсаніе

 

Минск,

еиархіи.

 

IX,

 

Новогруд.

 

уѣзда,

 

стр.

 

187).

Въ

 

г.

 

Ростовѣ,

 

Ярославской

 

спархіи,

 

въ

 

Рождеством,

 

мона-

стырѣ

 

находится

 

свято

 

чтимая

 

икона

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери.

Пи

 

мѣстпому

 

иредапію,

 

наипсаніе

 

ея

 

пршшсываютъ

 

св.

 

Ѳеодору,

архіепнскону

 

Ростовскому

 

(см.

 

28

 

ноября),

 

племяннику

 

ир.

 

Сергія
Радопежскаго

 

(Яросл.

 

Енарх.

 

Вѣдом.,

 

1872,

 

стр.

 

38).

Въ

 

Тропцкомъ

 

соборѣ

 

г.

 

Волхова,

 

Орловск.

 

епархіп,

 

чтится

і;аі;ь

 

чудотворная

 

икона

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матерп

 

(коиія

 

съ

 

на-

ходящейся

 

въ

 

Новгород.

 

Тихвннскомъ

 

монастырь).

 

Предъ

 

сею

 

ико-

ною

 

еженедѣльио

 

по

 

субботамъ,

 

послѣ

 

лптургіп,

 

читается

 

акаоистъ.

іЩ

■

Въ

 

г.

 

Суздалѣ,

 

Владимірской

 

епархін,

 

въ

 

церкви

 

св.

 

велпко-

муч.

 

Дпмитрія,

 

ііь

 

придѣлѣ,

 

посвященномъ

 

Пресв.

 

Богородицѣ,

находится

 

свято

 

чтимая

 

икона

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери.

 

Эта
пиона

 

стариннаго

 

греческаго

 

ипсьма,

 

но

 

впослѣдствіи

  

была

 

под-

&=!=!

 

=
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иовлепа

 

п

 

накрыта

 

слюдою;

 

на

 

икопѣ

 

серебряная,

 

позлащенная

 

п

украшенная

 

драгоцѣниыми

 

камнями

 

риза.

 

Жители

 

г.

 

Суздаля

 

къ

сей

 

иконѣ

 

имѣютъ

 

особенное

 

уважеиіе,

 

считая

 

ее

 

явленною

 

(ее

пашс.ть

 

Суздал.

 

купецъТавр.

 

Охлоипнпігь,

 

при

 

иерестройкѣ

 

сво-

его

 

дома)

 

п

 

чудотворною

 

(предъ

 

нею

 

совершилось

 

чудесное

 

поцѣ- 1

леніе

 

больной

 

жены

 

священника

 

Покровскаго)

 

(Владимір.

 

Енарх.

Вѣщм

 

.

 

Ш

 

5

   

1874).

Въ

 

с.

 

Срединной

 

Будѣ,

 

Черниговской

 

епархіи,

 

въ

 

приходской

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

находится

 

свято

 

чтимая

 

икона

Тихвинской

 

Богоматери,

 

точная

 

конія

 

съ

 

чудотворной,

 

принесен-

ная

 

пзъ

 

г.

 

Тихвина

 

жптелсмъ

 

Срединной

 

Буды

 

Доровскпмъ

 

(Опп-

саіііе

 

Черипг.

 

епархіи,

 

ІѴ,

 

стр.

 

71).

Въ

 

с.

 

Митрополѣ,

 

Тамбовской

 

губерніи

 

и

 

уѣзда,

 

въ

 

приход-

ской

 

Покровской

 

церквп

 

находится

 

древняя,

 

особо

 

чтпмая

 

икона

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери;

 

къ

 

этой

 

нконѣ

 

26

 

іюня

 

стекается

множество

 

богомольцевъ

 

пзъ

 

окрестиыхъ

 

селенит

 

(Тамбов.

 

Епарх.

Вѣдом.,

 

1874,

 

№

 

5).

Въ

 

Крсстовоздвпженской

 

церкви

 

с.

 

Вѣлки,

 

Жптомір.

 

уѣзда,

Волынской

 

епархіп,

 

находится

 

мѣстно

 

чтимая

 

икона

 

Тихвинской

Божіей

 

Матери

 

(по

 

празднество

 

сей

 

нконѣ

 

совершается

 

26

 

де-

кабря,

 

въ

 

день

 

Собора

 

Пресв.

 

Богородицы).

 

(Н.

 

Тсндоровпчъ,

 

Дер-

ковно-нсторич.

 

описаніе

 

Вологод.

 

сиархіи,

 

стр.

 

78).

Въ

 

Срѣтенской

 

церквп

 

К.раснаго

 

села,

 

въ

 

Фииляндіп

 

(Вы-
боргской

 

губерніи),

 

26-е

 

іюия— день

 

особенно

 

чтимый

 

православ-

ными

 

ея

 

прихожанами,

 

потому

 

что,

 

какъ

 

передаютъ

 

старожилы,

этотъ

 

день

 

особенно

 

чтп.тъ

 

строитель

 

храма,

 

помѣщнкъ

 

Иванъ

 

Ив.
Богаевскій

 

(въ

 

началѣ

 

пын.

 

столѣтія).

 

Послѣ

 

литургіи

 

26

 

іюня

церковнымъ

 

прпчтомъ

 

совершается

 

въ

 

храмѣ

 

молебенъ

 

Божісй

 

Ма-

тери,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

въ

 

домахъ

 

прихожапъ.

 

Нынѣ

 

26

 

іюпя

 

совер-

шается

 

п

 

паппхида

 

по

 

храмоздателѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

запрестоль-

ная

 

пкоиа

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери,

 

коиія

 

съ

 

чудотворной,

 

на-
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писанная

 

въ

 

1800

 

году,

 

въ

  

серебряной

 

позлащенной

 

ризѣ,

 

богато

украшенная

 

г.

 

Богаевскимъ

   

(Исторпко-стат.

  

онисаніе

 

С.-Петерб.

еиархіи,

 

т;

 

IV,

 

стр.

 

233).
■

 

■

                 

п___ _і

Въ

 

Димитріевскомъ

 

Троекуров,

 

монастырѣ,

 

Тамбовской

 

епархіи,

Лсбедянскаго

 

уѣзда,

 

ежегодно

 

26

 

ііоия,

 

бываетъ

 

крестный

 

ходъ

(подробности

 

см.

 

въ

 

Тамбов.

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ.

 

1877

 

г.,

 

Л?

 

33).
__ ! ___

Въ

 

г.

 

Цивильскѣ,

 

Казанской

 

епархіи,

 

въ

 

городскомъ

 

соборѣ

находится

 

свято

 

чтимая

 

икона

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери,

 

копія

съ

 

чудотворной,

 

находящейся

 

въ

 

Тихвинской

 

обители,

 

Новгород,

епар.хін

 

(С.

 

Сиессорева,

 

Жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

стр.

 

283).

Въ

 

1 670

 

году

 

гражданами

 

г.

 

Цивильска

 

была

 

построена

 

церковь

I

 

въ

 

честь

 

Тихвинской

 

иконы

 

Божіей

 

Матерп,

 

въ

 

воспомпнаніе

 

объ

освобожденіп

 

отъ

 

бунтовщика

 

Стеньки

 

Разина.

Въ

 

г.

 

Кирсановѣ,

 

Тамбовской

 

епархін,

 

въ

 

женскомъ

 

Тпхвин-

скомъ

 

мопастырѣ —свято

 

чтимая

 

икона

 

Божіей

 

Матери.

 

Іюня

 

26-го

ежегодно

 

совершается

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

городского

 

Успенскаго

собора

 

въ

 

жснскій

 

монастырь

 

(съ

 

1826

 

года).

 

(Прот.

 

Г.

 

Хптрова,

Оипсаніс

 

Тамбов,

 

епархіи,

 

стр.

 

335).

Въ

 

с.

 

Епифановѣ,

 

Горбатовскаго

 

уѣзда,

 

Нпжегород.

 

епархіп,

in,

 

приходской

 

церкви

 

находятся

 

старинная

 

икона

 

Тихвинской

 

Бо-

!

 

гоматерп,

 

которая

 

изобраясена

 

сѣдящею

   

на

 

кладѣ

 

и

 

съ

 

предстоя-

!

 

щпмъ

 

нредъ

 

Нею

 

свят.

 

Николаемъ,

 

какъ

 

она

 

явилась

 

пономарю

Георгію.

 

Эта

 

икона

 

съ

 

незапамятныхъ

  

временъ

  

пользуется

 

глу-

•

 

бокіпгь

 

уваженіемъ

 

не

 

только

 

прихожанъ,

 

но

 

и

 

окрестныхъ

 

посе-

лят.,

 

и

 

26

 

іюпя

 

въ

 

с.

 

Еппфаново,

 

ради

 

чествованія

   

св.

 

иконы,

і

 

собирается

 

множество

 

богомольцевъ;

 

въ

 

1751

 

году

 

отъ

 

сей

 

иконы

получила

 

исцѣленіе

 

нѣкая

 

женщина

 

изъ

 

г.

 

Мурома

 

Владпмірской

губерніп

 

(Адресъ-календ.

 

Нпжегор.

 

епархіп

 

на

 

1888

 

г,

 

стр.

 

937).

Въ

 

приходской

 

церкви

 

с.

 

Ветошкина

 

(Архангельское

 

тожъ),

Сергачскаго

 

уѣзда,

 

Нижегород.

 

епархіп,

 

свято

 

чтится

 

икона

 

Тих-
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винской

 

Божіей

 

Матери.

 

По

 

преданно,

 

древность

 

этой

 

иконы

 

во-

сходить

 

къ

 

16

 

столѣтію,

 

ко

 

времени

 

похода

 

царя

 

Іоаііиа

 

Василь-

евича

 

Грозиаго

 

подъ

 

Казань.

 

Во

 

время

 

этого

 

похода

 

царь

 

оста-

навливался

 

въ

 

бывшемъ

 

въ

 

с.

 

Тропцкомъ

 

Тропцкомъ-же

 

монастырь

основанномъ

 

схпмонахомъ

 

Миною

 

п

 

упразднснномъ

 

въ

 

1764

 

году.

Икона

 

была

 

передана

 

(по

 

упразднены

 

обители),

 

въ

 

церковь

 

села

Тропцкаго,

 

а

 

оттуда

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Ветошкина.

 

Окрестные

 

щели

эту

 

икону

 

счптають

 

чудотворною

 

и

 

26

 

ііоня

 

бываетъ

 

большое

стечсніе

 

богомольцевъ

 

(Адресъ-календарь

 

■

 

Ншкегород. ,

 

епархіи

 

на

1688

 

г.,

 

стр.

 

J4U).

Крестный

 

ходъ

 

съ

 

пконамп

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

пр.

Нила

 

Сорскаго — въ

 

Нило-Сорской

 

пустыни

 

(Русскій

 

История.

Вѣстнпкъ,

 

1898,

 

октября,

 

стр.

 

228).

Въ

 

Ново-Соловецкой

 

пустыни,

 

приписанной

 

къ

 

Ниловой

 

пу-

стыни,

 

Тверской

 

епархін,

 

находится

 

мѣстно

 

чтимая

 

икона

 

Тихвин-

ской

 

Божіей

 

Матери;

 

съ

 

этою

 

иконою

 

ежегодно

 

совершается

 

(изъ

пустыни)

 

крестные

 

ходы

 

но

 

окрестиымъ

 

селамъ

 

(съ

 

разрѣшеііія

Св.

 

Синода);

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этою

 

иконою

 

берутъ

 

для

 

молебствіп

 

въ

домахь

 

поселеиій

 

и

 

икону

 

пр.

 

Зосимы

 

п

 

Савватія,

 

Соловещшхъ

чудотворцевъ.

Въ

 

Хрпсторождественскомъ

 

г.

 

Твери

 

жепскомъ

 

моиастырѣ

 

на-

ходится

 

мѣстно

 

чтпмая

 

чудотворная

 

Тихвинская

 

икона

 

Божіей

Матери;

 

въ

 

честь

 

ся

 

устроенъ

 

(въ

 

1779

 

г.)

 

правый

 

нрпдѣгь

 

въ

монастырскомъ

 

соборѣ.

 

Обь

 

этой

 

иконѣ

 

сохраняется

 

такое

 

нреда-

ніе:

 

въ

 

1694

 

году

 

къ

 

игуменіи

 

Христорожд.

 

монастыря

 

Агаоіи

пришла

 

изъ

 

Новгород,

 

нредѣловъ

 

дѣвнца

 

-

 

дворянка

 

Евдокія

 

Рас-

тоичпиа,

 

тайно

 

оставившая

 

свонхъ

 

родиых'ь,

 

съ

 

цѣлію

 

вссцѣли

посвятить

 

себя

 

служенію

 

Господу

 

въ

 

ипоческихъ

 

подвигахъ.

 

Не-

пзвѣстная

 

емпреиная

 

послушница

 

своею

 

добродѣтелыюю

 

жнзнію

обратила

 

па

 

себя

 

г.нпмапіе

 

монастыр.

 

начальства,

 

и

 

въ

 

1702

 

г.,

съ

 

разрѣшенія

 

бывшаго

 

тогда

 

въ

 

Твери

 

архіенпскоиа

 

Ссргія,

 

Рос-

топчина

 

была

  

пострижена

  

въ

   

монашество

   

съ

   

пмепемъ

  

Елены
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родители

 

ея

 

узнали

   

о

 

мѣстопребываніп

 

тайно

 

оставившей

пхъ

 

Евдокіи,

 

прибыли

 

въ

 

Тверь

 

и,

 

признавая

   

въ

 

совершившемся

событіи

 

(ностриженіи

 

ихъ

 

дочери)

   

святую

  

волю

   

Божію,

   

вскорѣ

выслали

 

икону

 

(Тпхвин.)

 

Божіей

 

Матери,— каковою

   

иконою

   

бла-

гословиль

 

Евдокію

 

(Елену)

 

ея

 

дѣдъ

 

предъ

 

своею

  

смертію.

  

Елена

съ

 

особеипымъ

 

усердіемъ

 

молилась

  

предъ

 

родовою

 

.своею

   

святы-

нею,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

 

стали

 

въ

 

еякелліи

 

молиться

  

и

 

благочести-

вый

 

сестры

 

обители,

 

находя

 

въ

 

молитвѣ

 

предъ

 

св.

  

иконою

  

утѣ-

шеиіе

 

въ

 

свопхъ

 

скорбяхъ,

 

облегченіе

   

отъ

 

тѣлесныхъ

   

недуговъ;

слухь

 

о

 

св.

 

пконѣ

 

сталь

 

распространяться

 

и

 

въ

 

г.

 

Твери;

 

а

 

по-

тому

 

начали

 

приходить

 

въ

 

келлію

   

Елены

   

не

   

только

 

изъ

 

Твери,

но

 

и

 

пзъ

 

окрестныхь

 

селеній.

   

Необычныя

 

стеченія

  

богомольцевъ

въ

 

келлію

 

Елены

 

для

 

моленій

 

предъ

 

иконою

 

Божіей

 

Матери

 

обра-

тили

 

на

 

себя

 

внпманіе

 

гражданскаго

 

и

 

духовнаго

 

начальства.

 

Бывшій

тогда

 

въ

 

Твери

 

архіепнскоиъ

 

ЙІптрофанъ

  

ириказалъ

  

взять

 

икону

Бои;ісй

 

Матери

 

въ

 

ризницу

 

каеедрал.

 

Спасо-Преображ.

 

собора

 

(въ

173!)

 

і'.).

   

Но

 

п

 

въ

   

соборѣ

   

благочестивые

   

богомольцы

   

нерѣдко

проспан

 

соборный

 

причтъ

 

дозволить

 

имъ

 

помолиться

 

нредъ

 

чтимою

ими

 

иконою,

 

что

 

и

 

разрешалось.

 

Въ

 

маѣ

 

1763

 

г.

 

въ

 

Твери

 

былъ

страшный

 

пожарь,

 

начавшійся

   

съ

 

архіерейскаго

 

дома

 

(что

 

ныпѣ

дворецт,),

 

близъ

 

каоедральн.

 

собора.

 

Этпмъ

   

иожаромъ

   

истреблена

была

 

почти

 

вся

 

городская

 

часть,

 

сильно

 

пострадалъ

 

и

 

каеедраль-

ныгі

 

соборь,

 

но

 

Тихвинская

 

икона

 

осталась

   

неповрелденною

  

отъ

огня.

 

Въ

 

это

  

время

  

игуменія

   

Хрпсторождественскаго

   

монастыря

Іуліапія

 

съ

 

сестрами

 

обратилась

 

къ

 

Тверскому

 

архіеипскоиу

 

Гав-

ріилу

 

1-му

 

(Петрову)

 

съ

 

прошеніемъ

 

возвратить

 

св.

 

икону

 

въ

 

ихъ

обитель.

 

Преосвященный

   

уступплъ

   

просьбамъ

  

игуменіи

 

п

 

пкона

была

 

возвращена

 

въ

 

Христороа;д.

 

монастырь.

 

По

 

нринссеніп

 

иконы

въ

 

обитель,

 

мпогія

 

сестры

 

(а

 

особенно

 

схнмницы

 

Елена,

 

Макрпна

я

 

друг.),

 

выражали

 

желаніс,

 

чтобы

 

предъ

  

иконою

  

горѣла

   

неуга-

спмгія

 

лампада,

 

на

 

что

 

доставлялись

 

средства

 

отъ

 

благочестпвыхъ

гражданъ.

 

Въ

 

1765

 

году

   

начать

 

быль

   

постройкой

 

нынѣ

   

суще-

ствующій

 

Христорождественскій

 

соборь

 

въ

 

монастырѣ

   

п

 

въ

 

немъ

былъ

 

устроенъ

 

правый

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

Тихвинской

   

иконы

 

Бо-
Ш&

 

Матери;

 

этотъ

 

придѣль

   

былт.

 

освящепъ

 

12

 

ноября

 

1779

 

г.



26

 

гонй.^

           

^

                                         

^

—

 

2'52

 

—

Къ

 

св.

 

иконѣ

 

стали

 

притекать

 

многіе

 

съ

 

вѣрою

 

въ

 

благодатную!

ея

 

силу

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

болыіыхъ

 

получали

 

исцѣленіе

 

(оиисаніе;

коихъ

 

иомѣщено

 

въ

 

Описаиіи

 

Христорожд.

 

жеіг.

 

монастыря,

 

1891т.).'

Въ

 

1802

 

году

 

городской

 

голова

 

Петръ

 

Дм.

 

Свѣтогоровь

 

отъ

 

лица

пменитыхъ

 

гражданъ

 

Твери,

 

чрезъ

 

начальника

 

губерніи

 

г;

 

Ухтом-<

 

|
скаго,

 

обратились

 

къ

 

преосвященному

 

Павлу

 

2->му-

 

съ

 

просьбой

учредить

 

крестный

 

ходъ

 

26

 

ігоня

 

съ

 

чудотворн.

 

иконою

 

изъ 1

 

жен-

скаго

 

монастыря

 

въ

 

Тверь,

 

каковый

 

крестньтй

 

ходъ

 

въ

 

первый

 

разъ

былъ

 

совершенъ

 

ві.

 

1803

 

году.

 

Св.

 

икона

 

остается

 

въ

 

Твери

 

(въ

Вознесенской

 

церкви,

 

что

 

на

 

Милліопной

 

улицѣ)

 

до

 

иерваго

 

вос-

креснаго

 

дня

 

нослѣ

 

праздника

 

свв.

 

Аностоловъ

 

(29 — 30

 

іюня).

 

I
Чудотворная

 

икона

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери

 

мѣрою

 

въ

 

вышину

7

 

вершкоіП),

 

въ

 

ширину

 

6

 

вершковъ,

 

древняго

 

письма;

 

на

 

ней

риза

 

шитая

 

жемчугомъ

 

и

 

украшена

 

драгоцѣнпыми

 

камнями.

 

Кромѣ

этой

 

ризы,

 

на

 

св.

 

икону

 

имѣются

 

еще

 

двѣ

 

шптыя

 

также

 

жемчу-

гомъ,

 

богато

 

украшениыя.

Въ

 

Аѳанасьевскомъ

 

мопастырѣ

 

блпзъ

 

г.

 

Мологи,

 

Ярославской

епархін,

 

свято

 

чтится

 

древняя

 

икона

 

Богоматери,

 

именуемая

 

Тих-

винскою.

 

(Эта

 

икона

 

такъ

 

называется

 

по

 

сходству

 

изобраи;енія

ликовъ

 

Богоматери

 

и

 

Спасителя,

 

но

 

не

 

есть

 

и

 

не

 

могла

 

быть

точною

 

копіею

 

съ

 

Тихвинской,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

принесена

 

въ

 

Аѳа-

насьевскій

 

монастырь

 

въ

 

1377

 

г.

 

на

 

13

 

лѣтъ

 

ранѣе

 

явленія

 

иконы

Божіей

 

ЙІатерп

 

въ

 

Тихвниѣ).

 

Эта

 

икона

 

перешла

 

въ

 

монастырь

пзъ

 

рода

 

св.

 

князя

 

Ѳеодора

 

(см.

 

19

 

сент.).

 

Ею

 

св.

 

Ѳеодоръ

 

не

задолго

 

до

 

своей

 

кончины

 

благословилъ

 

старшаго

 

сына

 

Давида:

 

св.

князь

 

Давидъ

 

Ѳеодоровнчъ

 

въ

 

1321

 

г.

 

благословилъ

 

сю

 

младшаго

сына

 

Михаила

 

на

 

удѣлыюе

 

княженіе

 

въ

 

г.

 

Мологу,

 

а

 

князь

 

Мп-

хаилъ

 

передалъ

 

ее

 

въ

 

благословеніе

 

своему

 

сыну

 

Ѳеодору

 

Михай-

ловичу,

 

а

 

сей

 

иослѣдній

 

въ

 

1370

 

году

 

передалъ

 

ее

 

въ

 

Аѳанась-

евскій

 

(тогда

 

бывшій

 

мужской)

 

монастырь.

 

Моровая

 

язва,

 

открыв-

шаяся

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

оттуда

 

распространившаяся

 

въ

 

Россіп

 

и

 

по-

явившаяся

 

въ

 

г.

 

Мологѣ

 

въ

 

1770

 

г.,

 

послужила

 

къ

 

ея

 

прославле-

нно;

 

жителп

 

Мологи

 

ирнбѣглп

 

къ

 

заступленію

 

Божіей

 

Матеря,

принесли

 

ея

 

пкопу

 

изъ

 

Аѳанасьевской

 

(тогда

 

приходской)

 

церквп
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въ

 

городъ

 

при

 

крестномь

 

,ходѢ,

 

и

 

язва

 

прекратилась;

 

съ

 

того

времени

 

стали

 

во

 

множестве

 

стекаться

 

къ

 

ней

 

богомольцы.

 

Подъ

сѣныо

 

Аѳанаоъевской

 

церкіш

 

въ

 

1795

 

году

 

водворились

 

вдовы

 

и

дѣвы

 

и

 

положили

 

основаніе,

 

женскому

 

монастырю,

 

открытому

 

въ

1817

 

году.,

 

Икона

 

Богоматери

 

имѣетъ

 

въ

 

вышину

 

1

 

арш.

 

и

 

14

вершковъ,

 

въ

 

ширину

 

1

 

арш.

 

и

 

6 '/а

 

вершковъ;

 

она

 

украшена

драгоцѣьіною

 

ризою

 

(отоющею

 

10000

 

р.).

 

Икона

 

эта

 

чествуется

всею

 

Мологскою

 

страною

 

(Яросл.

 

Енарх.

 

Вѣдом.,

 

1881,

 

Щ

 

48).

Много

 

и

 

другихъ

 

списковъ

 

сь

 

иконы

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Ма-

тери,

 

чтимыхъ

 

въ

 

Россіи

 

какъ

 

благодатныхъ;

 

явленныхъ

 

и

 

чудо-

творпыхъ,

 

такъ

 

что. трудно

 

и

 

перечислить

 

оныя.

 

Русскій

 

народъ

 

мо-

лится

 

нредъ

 

изображеніемъ

 

Тихвинской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

пре-

имущественно

 

о

 

сохраненіп

 

здоровья

 

младенцевъ,

 

почему

 

въ

 

ска-

заніп

 

о

 

святыхъ

 

назначена

 

для

 

сего

 

особая

 

молитва.

 

Основаніемъ

для

 

сего

 

служить

 

то,

 

что

 

въ

 

ряду

 

чудесъ,

 

совершившихся

  

предъ

і

 

чудотворною,

 

иконою

   

Тихвинской

 

Божіей

   

Матери

  

не

   

мало

  

было

чудссныхъ

 

исцѣленій

 

больпыхъ

 

дѣтей

 

(Четьп-Минея,

 

26

 

іюня).

і

   

i

•

Цраэднесшо

 

Седміезерпой

 

(Смоленской)

 

нконѣ

 

Вожіей

 

Матери.
1 1

 

:

Вт.

 

1615

 

году

 

изъ

 

г.

 

Устюга

 

была

 

принесена

 

въ

 

Казань

 

ино-

ком

 

ъ

 

Евѳиміемъ

 

(Елеазаромъ,

 

см.

 

13

 

октября)

 

икона

 

Смоленской

Бошей

 

Матери.

 

По

 

смерти

 

своихъ

 

родителей,

 

Евѳимій

 

изъ

 

любви

къ

 

иночеству

 

искалъ

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Казани

 

пустыннаго

 

мѣста,

гдТ>

 

бы

 

онъ

 

въ

 

уедшіеніп

 

могъ

 

проводить

 

отшельническую

 

жизнь.

Придя

 

въ

 

пустынь

 

около

 

семи

 

озеръ,

 

за

 

17

 

верстъ

 

отъ

 

Казани,

Евннмій,

 

съ

 

приближеніемъ

 

ночи,

 

усердію

 

молился

 

Богу

 

и

 

уснулъ.

Во

 

снѣ

 

увидѣлъ,

 

что

 

изъ

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

 

онъ

 

спалъ,

 

исходить

огонь,

 

поднимающейся

 

къиебу.

 

Проснувшись

 

-онъ

 

водрузплъ

 

здѣсь

крестъ,

 

а

 

затѣмъ

 

устроилъ

 

себѣ

 

келыо;

 

вблизи

 

этого

 

мѣста

 

стоялъ

большой

 

дубь,

 

нодъ

 

которымт,

 

черемисы

 

ирпиосилн

 

овоимъ

 

богамъ
'

 

въ

 

жертву

 

коней

 

и

 

воловь,

 

а

 

кожи

 

ихъ

 

вѣшалп

 

на

 

дубъ.

 

По

 

мо-

лптнамъ

 

Евеимія,

 

однажды

 

во

 

время

 

жертвопршіошенія

 

сдѣлалась
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страшная

 

буря

 

и

 

громомь

 

былъ

 

рэзрушенъ

 

дубъ.

 

Черемисы

 

послѣ

сего

 

перестали

 

сюда

 

являться

 

для

 

жертвы;

 

между

 

тѣмъ

 

скоро

 

рас-

пространился

 

слухъ

 

о

 

благочестивой

 

жизни

 

Евоимія

 

и

 

къ

 

нему

стали

 

приходить

 

другіе

 

иноки

 

и

 

образовалась

 

такимъ

 

образомъ

обитель.

 

Вскорѣ

 

инокъ

 

Евфимій

 

взять

 

быль

 

въ

 

Казань

 

въ

 

архі-

ерейскій

 

домъ

 

для

 

службы,

 

но

 

душей

 

опт.

 

пребывалъ

 

въ.

 

излюб-

ленной,

 

пмъ

 

основанной,

 

обители.

 

Не

 

имѣя

 

возможности

 

быть

 

тамъ

онъ,

 

съ

 

благословенія

 

Казанскаго

 

митрополита

 

Матѳія,

 

отправилъ

туда

 

свою

 

икону

 

(Смоленской

 

Божіей

 

Матери).

 

Св.

 

икона

 

была

сопровождена

 

народомъ

 

и

 

духовенствомъ

 

во

 

главѣ,

 

вмѣстѣ

съ

 

друг,

 

иноками.

 

И

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

стало

 

притекать

 

вт,

 

Седмі-

езерскую

 

пустынь

 

множество

 

богомольцевъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

нѣкото-

рые

 

давали

 

обилыіыя

 

пожертвованія

 

на

 

благоустройство

 

монастыря,

такъ

 

что

 

вскорѣ

 

здѣсь

 

вмѣсто

 

деревяинаго

 

былъ

 

устроенъ

 

камен-

ный

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Вознесенія

 

Господня,

 

а

 

въ

 

1658

 

году

 

былъ

построенъ

 

новый

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Смоленской

 

иконы

 

Божіей

 

Ма-

тери,

 

въ

 

коемъ

 

и

 

донынѣ

 

находится

 

чудотворная

 

Седміезерская

(Смоленская)

 

икона

 

Божіей

 

Матери.

 

Слава

 

этой

 

иконы

 

особенно

возрасла

 

въ

 

1654

 

г.,

 

во

 

время

 

страшной

 

чумы

 

въ

 

Россін.

 

Гнѣвъ

Божій

 

посѣтнлъ

 

п

 

Казань.

 

Митронолитъ

 

Казанскій

 

Корнплій,

 

съ

разрѣшепія

 

царя

 

Алексия

 

Михайловича,

 

дозволилъ,

 

по

 

желанію

жителей

 

Казани,

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

принести

 

въ

 

Казань

 

икону

Божіей

 

Матери

 

изъ

 

Седміезерскаго

 

монастыря.

 

Они

 

съ

 

иконой

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

отправились

 

и

 

25

 

іюня

 

подошли

 

къ

мѣсту,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

Кіізпческій

 

монастырь,

 

н

 

встрѣтили

 

здѣсь

 

несо-

мую

 

пзъ

 

Седміезер.

 

монастыря

 

пкону

 

Седміезерокоп

 

Боя;іей

 

Матери.

Когда

 

эта

 

икона

 

была

 

принесена

 

въ

 

Казаискій

 

каѳедр.

 

(Благовъщ.)

соборь,

 

то

 

смертоносная

 

болѣзнь

 

прекратилась.

 

Видя

 

явную

 

по-

мощь

 

Богоматери,

 

народ ь

 

еще

 

усерднѣе

 

сталь

 

нритекатькъ Седмі-

езерской

 

иконѣ

 

съ

 

своими

 

молитвами.

 

Въ

 

1656

 

г.

 

снова

 

откры-

лась

 

чума

 

въ

 

Казани;

 

граждане

 

Казани

 

по

 

прежнему

 

взяли

 

къ

себѣ

 

изъ

 

Седміезер.

 

обители

 

чудотворную

 

икону,

 

обошли

 

съ

 

нею

городъ,

 

п

 

болѣзиь

 

прекратилась.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

архіеппскопъ

 

Лав-

рентий

 

установилъ

 

на

 

всегда

 

26

 

іюия

 

празднество

 

въ

 

честь

 

Сед-

міезерской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери;

 

въ

 

этотъ

 

день

 

приносится

 

эта



26-

 

іюня.
і_ці

     

-

     

Н

     

»

     

1— 1—1--Г-Т1

    

it

     

ГІ

    

ф

    

И

     

Гі

    

II

             

I)

     

1

      

I

    

і|і'1

      

і

       

I

    

і|]і

     

II

     

іі

—

 

255

 

—

икона

 

въ

 

Казань,

 

гдѣ

 

и

 

остается

 

до

 

27

 

іюля.

 

(У

 

Снессоревой,

пнокъ,

 

принесшій

 

Седміезерную

 

икону,

 

названъ

 

Евтихіемъ,

 

Жизнь

Пресв-

 

Богородицы,

 

стр.

 

283 —285).
О____ IB]______

Празднество

 

образу

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

Лидской.

Празднество

 

сей

 

иконѣ

 

совершается

 

вторично

  

12

  

марта

  

(см.

это

 

число).

■

Празднество

 

Нямецкоп

 

пконѣ

 

Божіей

 

Матери.

Въ '

 

слободѣ

 

Михайловкѣ,

 

Богучарскаго

 

уѣзда,

 

Воронеж,

 

епархіи,

свято

 

чтится

 

икона

 

Божіей

 

Матери —копія

 

съ

 

Нямецкой

 

чудотвор-

ной

 

иконы.

 

О

 

чудотворной

 

иконѣ

 

Богоматери,

 

находящейся

 

въ

Нямоцкомъ

 

монастырѣ

 

(въ

 

Молдавіи),

 

сохранилось

 

преданіе,

 

что

зга

 

икона

 

подарена

 

Греческимъ

 

императоромъ

 

Андроннкомъ

 

Пале-

ологомъ,

 

сыномъ

 

Many

 

ила

 

(въ

 

1399

 

г.)

 

Молдавскому

 

господарю

Александру

 

Воеводѣ.

Молдавскій

 

князь

 

(какой

 

и

 

когда

 

жившій—неизвѣстно)

 

подарилъ

г.

 

Черткову

 

точную

 

копію

 

съ

 

чудотворной

 

иконы

 

Нямецкоп.

 

Въ

1846

 

г.

 

помѣіцпкъ

 

слоб.

 

Михайловкп

 

Ив.

 

Дм.

 

Чертковъ

 

прислалъ

эту

 

икону

 

въ

 

благословеніе

 

своимъ

 

крестьянамъ

 

въ

 

слоб.

 

Михай-

ловну,

 

куда

 

торжественно

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

въ

 

ночь

 

подъ

24

 

іюня

 

и

 

была

 

доставлена'

 

и

 

находится

 

въ

 

приходской

 

Христо-

рождественской

 

церкви.

 

Икона

 

написана

 

на

 

полотнѣ

 

и

 

древнимъ

пскуснымъ

 

писаніемъ;

 

въ

 

вышину

 

она

 

имѣетъ

 

1

 

арш.

 

и

 

4

 

вер.,

іи.

 

ширину

 

3/а

 

аршина;

 

на

 

ней

 

риза

 

серебряная

 

позлащенная;

вѣоу

 

въ

 

ризѣ

 

9

 

фунт,

 

и

 

83

 

золоти.

 

На

 

иконѣ

 

внизу

 

надпись

па

 

молдав.

 

языкѣ.

 

На

 

оборотѣ

 

иконы

 

золотыми

 

буквами

 

надписи:

а)

 

Образъ,

 

принадлежавши

 

матери

 

моей

 

(г.

 

Черткова)

 

Авдотьи

Степановой

 

Чертковой,

 

урожденной

 

Тевяшевой,

 

и

 

бывшій

 

запро-

столыіымъ

 

въ

 

домовой

 

церкви

 

нашей

 

въ

 

Воронежѣ,

 

что

 

нынѣ

 

дво-

j

 

ряискій

 

домъ;

 

б)

 

(первыя

 

надписи

 

на

 

молдав.

 

языкѣ):

 

достовѣриое



26

 

шня.

—

 

256

 

—

изображеніе

 

чудотворной

 

пкопы

 

Нресв.

 

.Богородицы,

 

которая

 

нахо-

дится

 

во

 

святомъ

 

монастырь,

 

имеиуемомъ

 

Нямецкпмъ

 

(Намцулы)

на

 

земли

 

Молдавской,

 

прислана

 

отъ

 

благочестивѣйшаго

 

Констан-

тиноиольскаго

 

императора

 

Андроника

 

Палеолога

 

Александру

 

Вое-

водТ.

 

страны

 

Молдавской

 

въ

 

6907

 

(1399);

 

в)

 

Въ

 

благословеніе

крестьянами

 

моимъ.

 

жертвую

 

оный

 

въ

 

церковь

 

слободы

 

Михайловкп.

(Свѣдѣнія

 

объ

 

иконѣ

 

извлечены

 

изъ

 

рукописи,

 

хранящейся

 

въ

Христорождественской

 

церкви

 

ст.

 

Михайдовки).

Ѳвгмдго

 

ДіонисЦ,

 

лр^іешіскоил

 

С^здлльскдго.

Св.

 

Діонисій,

 

въ

 

мірѣ

 

Давидъ,

 

архіеиископъ

 

Суздальскій

 

и

 

мптро-

нолитъ

 

всероссійскій,

 

скончался

 

въ

 

1385

 

году

 

1 5

 

октября

 

(см.

 

это

число),

 

но

 

память

 

его,

   

какъ

 

видно

 

изъ

 

оиисанія

 

Нижегородская
Печерскаго

 

монастыря,

 

совершается

 

26

 

іюня.

 

«Преосвященный

 

мп-

троиолитъ

 

Діонисій,

 

иже

 

бысть

 

архіеинскопъ

  

Суздальскій,

 

прежде

того :

 

былъ

 

начальник

 

ь

 

Печерскаго

   

монастыря,

   

преставися

   

6893

(1385)

 

года

 

октября

 

въ

 

15

 

день,

 

а

 

намять

 

его

 

въ

 

26

 

день

 

цоіія»,

вѣроятио,

 

ради

 

его

 

тезоименитства

 

съ

 

нрен.

 

Давидомъ

 

Солунскимъ.

Въ

 

томъ

 

же

 

спнодикѣ

 

сказано:

 

«въ

 

память

 

пренодобнаго

 

отца

 

нашего

Давида

 

(26

 

іюня)

 

и

 

на

 

прсставлеиіе

 

въ

 

15

 

день

 

октября— въ

 

оба

дни

 

служить

 

соборомъ

 

и

 

кормы

 

на

 

братію

 

ставити

 

большія; .

 

Есть

въ

 

рукописи

 

служба

 

святителю

 

Діописію

 

(въ

 

Ннжегоррд.

 

Печерск..

монастырѣ).

__—_-------'l$

■

П

 

р

 

е

 

и

 

о

 

л

 

о

 

в

 

н

 

л

 

г

 

о

   

Д

 

д

 

и

 

и

 

д

 

д.

■

                                                                                                                                                                                                                                                 

:

Преподобный

 

Давидъ,

 

ученикъ

 

иреп.

 

Пафиутія

 

Боровскаго

 

(см.

1

 

мая),

 

скончался

 

18

 

октября

 

1520

 

г.

 

(подъ

 

18

 

октября

 

поль-

щены

 

свѣдѣнія

 

о

 

его

 

жизни).

 

Вторично

 

память

 

его

 

совершается

26

 

іюня

 

(вѣроятпо,

 

ради

 

его

 

тезоименитства

 

съ

 

прен.

 

Давидомъ

Солунскшгь).

 

Въ

 

Кпигѣ

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

сказано:

 

«Преподобный

Давпдъ

 

строитель,

 

ученпкъ

 

Пафпутьсвъ,

 

преставися

 

въ

 

лѣто

 

6995

&==*=?? ;ц=$=Й=^
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—

іюпя

 

въ

 

26

 

день»

 

(что

 

не

 

вѣрно,

 

а

 

кончина

 

его

 

отнесена

 

къ

 

26

іюня,

 

какъ

 

ко

 

дню

 

памяти

 

его

 

(вторично

 

ради

 

тезоименитства).

Преподовндго

 

Давида

 

Кіенопечерсклго.

Между

 

петлѣиио

 

почивающими

 

Кіевопечерскпми

 

преподобными

въ

 

настоящее

 

время

 

нѣтъ

 

пр.

 

Давида;

 

не

 

упоминается

 

его

 

имени

н

 

въ

 

службахъ

 

Кіевопечерскпмъ

 

преподобнымъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

въ

чпслѣ

 

русскпхъ

 

святыхъ,

 

неканонпзовапныхъ,

 

у

 

архим.

 

Сергія

(Агіологія

 

Востока,

 

Ш,

 

пр.

 

3,

 

стр.

 

61)

 

есть

 

пр.

 

Давидъ

 

Печер-

скій.

 

Въ

 

книгѣ

 

архим.

 

Леонида

 

«Св.

 

Русь»

 

между

 

святыми

 

гор.

Кіева

 

упоминается

 

пр.

 

Давидъ

 

(стр.

 

30),

 

но

 

по

 

жизни

 

совершенно

непзвѣстный,

 

исизвѣстно

 

и

 

время

 

жизни

 

его.

 

Не

 

упоминаетъ

 

пр.

Давида

 

и

 

Аѳаиасій

 

Ёальпофойскій

 

въ

 

своемъ

 

Тератургпмѣ.

 

Н.

 

Бар-

суковъ

 

упоминаетъ

 

о

 

пр.

 

Давидѣ

 

Печерскомъ,

 

ссылаясь

 

на

 

архим.

Сергія

 

(Источнпкп

 

русск.

 

агіографіп,

 

стр.

 

140).

Сііатдго

 

Іодннд,

 

епископа

 

Готфскдго.

Готоы

 

обитали

 

нѣкогда

 

въ

 

Крыму

 

п,

 

по

 

мпѣнію

 

нѣкоторыхъ

(Рубрпквпсъ,

 

монахъ,

 

иутешествешшкъ

 

13

 

вѣка,

 

Барбаршш — 14

иѣка,

 

Бузбекъ— 16

 

вѣка

 

п

 

др.),

 

былп

 

тевтопскаго

 

иропсхожденія

(см.

 

у

 

Кеииена,

 

стр.

 

63).

 

Греческіе

 

писатели

 

но

 

оставили

 

о

 

гот-

оахъ

 

достовѣриыхъ

 

свидѣтельствъ,

 

потому

 

что

 

они

 

(готоы)

 

былп

для

 

нихъ

 

варвары

 

и

 

языкъ

 

пхъ

 

такъ

 

былъ

 

чуждъ

 

образованиымъ

эллинамъ,

 

что,

 

наприм.,

 

пмисраторъ

 

Юліань,

 

при

 

обозрѣиіи

 

отда-

ленных 1^

 

нредѣловъ

 

своей

 

импсріп,

 

слушая

 

на

 

Рейнѣ

 

иародныя

пѣсди

 

готоскихъ

 

дѣвпцъ,

 

неблагосклонно

 

выразился

 

объ

 

ихт.

иъпіи

 

(какъ

 

о

 

вороньемъ

 

карканьи).

 

Въ

 

какое

 

время

 

готоы

 

посе-

лились

 

ВТ)

 

Крымскомъ

  

иолуостровѣ,

   

въ

 

точности

  

неизвестно

 

*);

')

 

Готѳамъ

 

приписывается

 

построеиіе

 

пѳщернаго

 

города

 

Ыииготеа

(Miiigoth)

 

пли

 

Мнпкопфъ

 

(впослѣдствіи

    

былъ

   

пзвѣстенъ

   

подъ

   

назвапіеыъ



26

 

ионя.
ди

    

jj ,

    

[ |

    

ці

     

и

    

I»

    

ц

    

a

    

a---- Д,

    

Ц

   

-a —а

    

Д

 

иМ---- 1»---- >*■

   

^

    

M

    

Д.

    

И

    

Д

    

If

    

»

   

.. Ц —ifc

—

 

258

 

—

предполагают ь,

 

что

 

селенія

 

готѳовъ

 

въ

 

Крыму

 

были

 

еще

 

въ

 

пер-

вомъ

 

вѣкѣ

 

христіанства,

 

когда

 

въ

 

Инкерман.

 

пещерахъ

 

жилъ

 

и

нроновѣдывалъ

 

св.

 

Климентъ

 

Римскій

 

(25

 

ноября)

 

и,

 

быть

 

можетъ,

среди

 

обращенных гь

 

имъ

 

къ

 

хрпстіанству

 

были

 

и

 

готоы;

 

но

 

на-

чало

 

распространенія

 

хрпстіаиской

 

вѣры

 

между

 

готѳами,

 

жившими

въ

 

Крыму

 

и

 

около

 

опаго,

 

положено

 

было

 

каппадокійскнми

 

и

 

дру-

гими

 

хрпстіапскпмп

 

нлѣнниками.

 

Созоменъ

 

и

 

Фплосторгій

 

прямо

утверждаютъ,

 

что

 

именно

 

каниадокійскими

 

и

 

другими

 

плѣнниками

положено

 

начало

 

распространенно

 

христіанства

 

между

 

готѳамп.

Въ

 

исторіп

 

Созомена

 

читаемъ:

 

«Почти

 

для

 

всѣхъ

 

варваровъ

 

но-

водомъ

 

къ

 

прииятію

 

хрпстіанскаго

 

ученія

 

были

 

войны

 

съ

 

римля-

нами

 

въ

 

ііравленіе

 

Галліена

 

и

 

его

 

преемниковъ.

 

Когда

 

въ

 

то

 

вре-

мя

 

несказанное

 

множество

 

смѣшаішыхъ

 

народовъ

 

(jxtXdowv

 

: зйѵюѵ),
переправившись

 

изъ

 

Ѳракіи,

 

опустошало

 

Азію,

 

а

 

другіе

 

варвары

дѣлалп

 

тоже

 

самое

 

въ

 

другнхъ

 

мѣстахъ

 

иротивъ

 

погранпчііыхъ

рпмляыъ,

 

то

 

при

 

этомъ

 

многіе

 

священники

 

были

 

уведены

 

въ

 

плѣиъ

и

 

стали

 

жить

 

между

 

ними.

 

Такъ

 

какъ

 

илѣшшіш

 

псцѣляли

 

тамъ

больныхт.

 

и

 

очищали

 

(отъ

 

злыхъ

 

духовъ)

 

бѣсноватыхъ,

 

призывая

имя

 

Христа

 

и

 

называя

 

его

 

Сыномъ

 

Божіимъ,

 

а

 

притомъ

 

вели

 

без-

порочную

 

жизнь

 

и

 

своими

 

добродѣтелями

 

побѣждалп

 

всякое

 

зло-

рѣчіе,

 

то

 

варвары,

 

удивляясь

 

ихъ

 

жизни

 

и

 

страннымъ

 

дѣяніямъ,

пришли

 

къ

 

созианію,

 

что

 

будетъ

 

дѣломъ

 

разумнымъ

 

и

 

обѣщаю-

щпмъ

 

божескую

 

милость,

 

если

 

они

 

станутъ

 

подражать

 

людямъ,

оказавшимся

 

лучшими

 

ихъ

 

оа.чпхъ,

 

и

 

будутъ

 

служить

 

Высшему

(существу)

 

подобно

 

имъ.

 

Избравъ

 

ихъ

 

руководителями

 

въ

 

томъ,

что

 

слѣдовало

 

дѣлать,

 

они

 

получали

 

наставленіс,

 

принимали

 

кре-

щеніе

 

и

 

начинали

 

иосѣщать

 

церкви.

 

(Жптіе

 

св.

 

Іоаіша

 

Готѳскаго,

 

I
Журнал'!.

 

Министерства

 

Нар.

 

Просвѣщенія,

 

1878,

 

январь).

              

|

Маигупа

 

или

 

Ыапгупъ-Кале),

 

отъ

 

котораго

 

теперь

 

остались

 

только

 

однѣ

развалины.

 

Мангупъ-Кале —столица

 

Готоіи

 

пеодпократно

 

подвергался

 

напа-

депію

 

отъ

 

разпыхъ

 

народовъ,

 

въ

 

послѣдпій

 

разъ

 

былъ

 

разорепъ

 

турками

 

въ

1492

 

г.

 

Какъ

 

о

 

поселеиіп

 

готѳовъ,

 

такъ

 

исчезповенін

 

ихъ

 

изъ

 

Крыма

 

свѣ-

дѣнія

 

разнорѣчпвы;

 

по

 

мнѣнію

 

одпихъ,

 

готоы

 

выбыли

 

изъ

 

Крыма

 

въ

 

9

вѣкѣ,

 

а

 

по

 

другимъ,

 

они

 

жили

 

тамъ

 

еще

 

въ

 

16

 

вѣкѣ

 

и

 

говорили

 

на

 

нѣ-

мецкомъ

 

языкѣ

 

(Кеппенъ,

 

Крымскііі

 

Сборникъ).



26

 

ноня.

—

 

259

 

—

Св.

 

Іоашп.

 

быль

 

Готѳскимъ

 

енископомъ

 

при

 

пмператорахъ

Константин*

 

Коиронимѣ

 

(741— 775)

 

и

 

Львѣ

 

Хазарѣ

 

(775—780).

Изъ

 

житія

 

сего

 

святителя

 

видпо,

 

что

 

оиъ

 

происходил!,

 

изъ

 

земли

Тавроскиѳовъ

 

(Крыма),

 

находившейся

 

по

 

другую

 

сторону

 

Евксин.

нонта

 

(Чернаго

 

моря)

 

отъ

 

Константинополя

 

и

 

заселенной

 

готѳами.

Родиною

 

его

 

были

 

Парѳениты—торговое

 

мѣстечко

 

(на

 

южномъ

берегу

 

Крыма,

 

при

 

иодошвѣ

 

горы

 

Аюдагъ;

 

Кепиепъ,

 

Крымскій

Сборникъ,

 

75,

 

166 — 175);

 

но

 

предки

 

его

 

(св.

 

Іоанна)

 

первона-

чально

 

жили

 

на

 

западномъ

 

побережьѣ

 

Чернаго

 

моря,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

IL
Спнонъ

 

и

 

др.

 

города;

 

дѣдъ

 

святителя,

 

непзвѣстный

 

по

 

имени,

 

былъ

 

|
копьеиосцемъ

 

въ

 

области

 

Арменбаканъ

 

и

 

переселился

 

въ

 

Тавриду

 

|
ст.

 

сыііомъ

 

своимъ

 

Львомъ.

 

Лев'ь

 

въ

 

супружествѣ

 

имѣлъ

 

Фотину,

 

J

н;енщину

 

глубоко

 

религіозную.

 

У

 

нихъ

 

долго

 

не

 

было

 

дѣтей

 

и

благочестивая

 

Фотипа

 

просила

 

Бога

 

разрѣшить

 

ея

 

неплодство,

давши

 

обѣтъ

 

родившагося

 

отъ

 

нея

 

младенца

 

посвятить

 

на

 

слу-

жсиіе

 

Господу.

 

Іоаннъ,

 

какъ

 

обреченный

 

но

 

обѣту

 

на

 

особенное

служеніе

 

Богу,

 

съ

 

дѣтства

 

получилъ

 

строго

 

христіанское

 

восии-

таніе

 

и

 

подготовлялся

 

къ

 

поступленію

 

въ

 

клпръ.

 

Въ

 

это

 

время

Константпнъ

 

Копроннмъ

 

воздвпгъ

 

сильное

 

гопеніе

 

на

 

иконопочи-

,

 

тателей,

 

особенно

 

на

 

представителей

 

иравославнаго

 

ученія

 

епи-

скоповъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

многіе,

 

въ

 

угоду

 

императору

 

иконоборцу,

на

 

Константинонол.

 

соборѣ

 

подписали

 

постановлепіе

 

пконоборче-

скаго

 

ссбора;

 

въ

 

числѣ

 

ихъ

 

был!,

 

и

 

Готѳскій

 

епискоиъ,

 

вскорѣ

переведенный

 

на

 

каѳедру

 

Ѳракійскаго

 

митрополита,

 

а

 

на

 

его

 

мѣ-

сто

 

православные

 

готѳы

 

избрали

 

св.

 

Іоаіша

 

и

 

отправили

 

его

 

для

возведенія

 

въ

 

святительскій

 

саігь

 

въ

 

Грузію

 

къ

 

тамошнему

 

архі-

енпскопу

 

(католикосу).

 

Изъ

 

дѣятельности

 

св.

 

Іоанна,

 

епископа

Готоскаго,

 

видно,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

сильный

 

защитнпкъ

 

икононочпта-

нія,

 

за

 

что

 

и

 

териѣлъ

 

гоненіе

 

отъ

 

пконоборцевъ-имисраторовъ.

Такъ,

 

св.

 

Іоаннъ

 

своимъ

 

посланіемъ

 

располагал*

 

Іерусалим.

 

на-

тріарха

 

Ѳеодора

 

созвать

 

соборъ

 

для

 

возстановленія

 

пконопо-

чптапія,

 

каковый

 

и

 

состоялся

 

въ

 

764

 

г.

 

(Какое

 

сильное

 

вліяніе

I

 

имълъ

 

Іоаниъ

 

на

 

церковныя

 

дѣла,

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

созваніе

J

 

Іерусалнм.

 

собора

 

приписывали

 

ему).

 

На

 

Іерусалнм.

 

соборъ

 

отъ

Іоаина,

 

епископа

 

Готоскаго,

  

съ

 

шісьменпымъ

  

изложепіемъ

 

вѣры
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былъ

 

иосланъ

 

діакоігь

 

Логгпнъ,

 

который

 

въ

 

еоборн.

 

засѣданіяхъ

былъ

 

представителем!,

 

отъ

 

своего

 

еппскопа.

 

На

 

Іерусалим.

 

соборѣ

764

 

г.,

 

возстановившемъ

 

иконопочптаніе,

 

присутствовали

 

иатріархи

Іерусалпмскій

 

Ѳеодоръ,

 

Антіохійскій —Ѳеодоръ

 

(751 — 773)

 

и

 

Але-

ксандрійскій

 

Косьма

 

(727 —767).

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

гоненіе

 

на

 

иконы

продолжалось

 

и

 

при

 

преемникѣ

 

Константина

 

Коиронима

 

Львѣ

 

Хо-

зарѣ

 

и

 

патріархп

 

Копстантппопольскіе

 

выпуж*далнсь

 

подчиняться

эдиктам!,

 

имисраторовъ-пконоборцевъ,

 

то

 

ревнители

 

нконоиочитаііія

обличали

 

еретнкові.

 

и

 

убѣждали

 

правительство

 

возстановить

 

ико-

нопочптаніе.

 

Такъ,

 

въ

 

царствовапіс

 

Льва

 

Хазара,

 

супруга

 

коего

Ирина

 

была

 

тайная

 

пкоиоиочитателышца,

 

св.

 

Іоапігь

 

отнравплъ

къ

 

бывшему

 

тогда

 

Констаптииоиольскому

 

патріарху

 

Павлу

 

(780 —

784)

 

обширный

 

свнтокъ

 

съ

 

изложеніемъ

 

вѣры;

 

въ

 

свпткѣ

 

этомъ

былп

 

выписки

 

изъ

 

св.

 

писапія

 

о

 

иочнтаніи

 

св.

 

иконъ.

 

Не

 

огра-

ничиваясь

 

иосланіемъ,

 

св.

 

Іоапнъ

 

чрез'ь

 

посредство

 

натріарха,

испрашивал!,

 

отъ

 

императрицы

 

Ирины

 

(съ

 

780

 

г.,

 

но

 

смерти

 

мужа,

управлявшей

 

государствомъ

 

за

 

малолѣтняго

 

своего

 

сына

 

Констан-

тина

 

6-го

 

Порфирородпаго)

 

дозволеніе

 

явиться

 

въ

 

Константинополь,

съ

 

цѣлыо

 

возстановить

 

православное

 

ученіе

 

объ

 

иконоиочитанііі.

Патріархъ

 

Павелъ,

 

глубокій

 

старецъ,

 

пмѣвпіій

 

слабость

 

подпасть

вліяпію

 

пкопоборцевъ-пмиераторовт),

 

рѣшплся

 

оставить

 

нрестолъ.

Православные

 

(пкоионочитатели)

 

съ

 

прибытіемь

 

въ

 

столицу

 

про-

випціалыіых!)

 

еппскоповъ,

 

не

 

раздѣлявшихъ

 

учеиіе

 

иконоборцевъ,

при

 

дѣятелыюмъ

 

участіи

 

императрицы,

 

избрали

 

па

 

патріарнип

престолъ

 

Тарасія,

 

который

 

собралъ

 

отцов!>

 

церкви

 

и

 

составилъ

въ

 

787

 

году

 

въ

 

Нпкеѣ

 

седьмой

 

вселенскій

 

соборъ,

 

возстановпв-

шій

 

ночптаніс

 

св.

 

пкопъ.

 

Св.

 

Іоаішъ,

 

как!>

 

видно

 

изъ

 

подписей

подъ

 

соборными

 

актами,

 

не

 

присутствовал!)

 

на

 

соборѣ

 

и

 

предста-

вителем!)

 

его

 

отъ

 

Готеской

 

церкви

 

былъ

 

монахъ

 

Кирп.і.іъ,

 

котораго

подпись

 

подъ

 

4-мъ

 

засѣдапіем!.

 

собора

 

такова:

 

KipOlcj

 

цоѵсг/оу

/яс'еи

 

Tcpoaoi-o'j'kodvvo'j'aTCts/.oTO'j

 

ГотОсоѵ 'svipacpsiQ.

 

Святитель

loan пі.

 

ие

 

присутствовал!,

 

на

 

Никейском!.

 

соборѣ,

 

вѣроятно

 

по-

тому,

 

что

 

за

 

открытіо

 

заговора

 

въ

 

Хазаріи

 

протпвъ

 

императрицы

Ирины,

 

но

 

возвраіцеиіп

 

въ

 

Готоію

 

въ

 

786

 

г!,

 

схваченъ

 

быль

 

пра-

вителем!)

 

Хазаріи

 

и

 

взять

 

былъ

 

подъ

 

стражу,

 

по

 

получивъ

 

везшгай
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пость

 

бѣжать,

 

удалился

 

въ

 

Амастриду,

 

гдѣ

 

пробылъ

 

четыре

 

года.

Услышавъ

 

о

 

смерти

 

хазарскаго

 

властителя,

 

св.

 

Іоаннъ

 

сказалъ

окружавшим!,

 

его:

 

«И

 

я,

 

братія,

 

отхожу

 

(отъ

 

сего

 

міра)

 

судиться

съ

 

тонителемъ

 

моимъ

 

предъ

 

Судіею

 

и

 

Богомъ».

 

И

 

чрезъ

 

40

 

дней

послѣ

 

сего

 

св.

 

Іоаннъ

 

скончался

 

(около

 

790

 

г.).

 

Тѣло

 

его,

 

со-

гласно

 

завѣщаиію,

 

съ

 

честію

 

препровождено

 

было

 

въ

 

Готѳію.

Амастридскій

 

еиископъ

 

Георгій

 

«съ

 

ѳиміамомъ

 

и

 

свѣчами»

 

прово-

дплъ

 

честныя

 

мощи

 

св.

 

Іоаііна

 

до

 

корабля.

 

Тѣло

 

св.

 

Іоанна

 

было

погребено

 

29

 

іюля

 

въ

 

Готѳіи

 

въ

 

монастырѣ

 

св.

 

Апостол овъ.

Остатки

 

этого

 

монастыря

 

были

 

открыты

 

въ

 

1871

 

году

 

художни-

комъ

 

Дим.

 

Струковымъ

 

въ

 

Партенитѣ,

 

имѣпіп

 

г.г.

 

Раевскихъ.

Между

 

сими

 

остатками

 

иайдеиъ

 

былъ

 

камень

 

съ

 

слѣдующею

 

над-

писью:

 

«этот 1!,

 

всечестиый

 

и

 

божественный

 

храмъ

 

святыхъ

 

слав-

ных!.,

 

всехвалыіыхъ

 

и

 

первоверховиыхъ

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

быль

 

построенъ

 

съ

 

основанія

 

въ

 

давпія

 

времена

 

иж*е

 

во

 

святыхъ

отцемъ

 

нашим!)

 

архіеипскопомъ

 

города

 

и

 

всей

 

Готоіп

 

Іоаішомъ

исиовѣднпкомъ.

 

Нынѣ

 

же

 

возобновленъ,

 

какъ

 

онъ

 

зрится,

 

мптро-

полптомъ

 

г.

 

Ѳеодора

 

и

 

всей

 

Готоіп

 

Даміаномъ

 

въ

 

лѣто

 

6936

 

ин-

дикта

 

въ

 

10

 

день

 

сентября»

 

(т.

 

е.

 

1425).

 

Замѣчательно,

 

что

Готѳская

 

епархія

 

существовала

 

долѣе

 

другихъ

 

въ

 

Тавридѣ

 

(Кры-

му).

 

Тогда

 

какъ

 

болѣе

 

зпаменптыя

 

каоедры

 

Херсонесская,

 

Босфор-

ская

 

и

 

другія

 

окончили

 

здѣсь

 

свое

 

существованіе,

 

каеедра

 

Готѳ-

ская

 

существовала

 

до

 

1786

 

года,

 

хотя

 

номинально,

 

потому

 

что

готоовъ

 

уже

 

давно

 

не

 

было

 

въ

 

Крыму.

 

Для

 

переселившихся

 

пзъ

Крыма

 

на

 

берега

 

Азовскаго

 

моря

 

въ

 

степныя

 

пространства

 

гре-

ковъ

 

была

 

учреждена

 

въ

 

1779

 

году

 

особая

 

епархія,

 

п

 

въ

 

указѣ

Св.

 

Синода

 

(14

 

марта

 

1779

 

г.)

 

назначенному

 

туда

 

митрополиту

Игиатію

 

данъ

 

тптулъ

 

Готѳійскаго.

 

Въ

 

сочииеніи

 

Михаэлпса

Oriens

 

christianus

 

перечислены

 

имена

 

Готѳскпхъ

 

еписковъ,

 

а

 

так-

же

 

и

 

у

 

Кеппепа

 

въ

 

его

 

Крымскомъ

 

Сборникѣ

 

пзложенъ

 

списокъ

(17-ти)

 

епископовъ,

 

включая

 

въ

 

это

 

число

 

и

 

Игнатія.

 

Въ

 

настоя-

щее

 

время

 

число

 

Готѳскихъ

 

іерарховъ,

 

по

 

псторическпмъ

 

пзолѣдо-

ваиіямъ,

 

состоять

 

пзъ

 

25-тп,

 

присоединяя

 

къ

 

нпмъ

 

и

 

имя

 

Даніана

(вѣроятно

 

Даміаиа),

 

Готоскаго

 

митрополита,

 

жпвшаго,

 

какъ

 

видно

пзъ

 

вышеприведенной' на

 

камнѣ

 

надписи,

 

въ

 

первой

 

половпнѣ

 

15



26

 

гоня.

—

 

262

 

—

вѣка;

 

по,

 

вѣроятно,

 

и

 

это

 

число

 

не

 

полно

 

и

 

не

 

указываетъ

 

еще

всѣхъ

 

Готоскихъ

 

святителей

 

').

Журналъ

 

Министерства

 

Народ.

 

Просвѣщенія,

 

1878.

 

Кеп-

пенъ,

 

Крымскій

 

Сборнпкъ.

 

Записки

 

иреосв.

 

Ипнокентія

 

вь

Херсон.

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

 

1862,

 

«N?

 

12.

 

Свящ.

 

А.

 

Накропинъ,

въ

 

Таврнч.

 

Ей.

 

Вѣдомостяхъ,

 

1881

 

г.,

 

№

 

14.

 

О

 

св.

 

Іоаннѣ

см.

 

Макаріев.

 

Четьп-Мипеи

 

подъ

 

15

 

дек.

 

и

 

прологъ

 

25

 

іюня.

Д.

 

Струковъ

 

(Житія

 

святыхь

 

Крымскихъ

 

чудотворцев!,,

 

1882,

М.;

 

въ

 

этой

 

брошюрѣ

 

воспроизведен!,

 

планъ

 

развалинъ

 

храма,

')

 

Въ

 

описапіп

 

Таврпч.

 

епархіп

 

преоевященпаго

 

Гермогена

 

(Псковъ

1887)

 

упоминаются

 

слѣдующіе

 

епископы

 

Готѳскіе:

 

1)

 

Ѳеофнлъ,

 

присутство-

вавши

 

на

 

1-мъ

 

псѳл.

 

соборѣ,

 

псдписавшійся

 

подъ

 

актами

 

(325)

 

„митропо-

литъ

 

Босѳорскій

 

изъ

 

Готѳіп;

 

2)

 

Улфила,

 

рукоположепъ

 

во

 

епископа

 

въ

348

 

г.,

 

сдѣлался

 

полуаріапиномъ

 

въ

 

360

 

г.,

 

а

 

въ

 

376

 

г.

 

выбылъ

 

въ

 

Ый-

зію;

 

опъ

 

иэобрѣлъ

 

готѳскія

 

письмена

 

и

 

перевелъ

 

св.

 

писавіе

 

на

 

готѳскій

языкъ.

 

3)

 

Сс.ишііі

 

(Селепъ)

 

былъ

 

аріанпнъ.

 

4)

 

Унила

 

рукоположенъ

 

св.

Іоанпомъ

 

Златоустомъ

 

для

 

готѳовъ

 

(письма

 

къ

 

Олпмніадѣ,

 

ивд.

 

1853,

 

стр.

231;.

 

При

 

пѳмъ

 

готѳы

 

приняли

 

православіе,

 

оставивъ

 

аріанскія

 

ваблужде-

нія.

 

5)

 

Св.

 

Іоаннг—чх.

 

26

 

мая.

 

Между

 

Унилой

 

и

 

св.

 

Іоапномъ

 

было

 

два

или

 

даже

 

три

 

епископа

 

въ

 

Готоіи,

 

но

 

ихъ

   

имена

   

остались

   

пепзвѣстными.

6)

  

Никита

 

жилъ

 

въ

 

8

 

в.

 

Послѣ

 

пего

 

было

 

два

 

(неизвѣстныхъ

 

по

 

имени)

Готѳскихъ

 

архіепископовъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

былъ

 

па

 

соборахъ

 

при

 

патріархѣ

Іоапнѣ

 

8

 

Ксифилинѣ

 

въ

  

1066

 

и

   

1067

  

г.г.,

 

а

   

другой

   

па

   

соборѣ

    

Ц43

 

г.

7)

  

Константинъ

 

присутствовалъ

 

па

 

соборѣ

 

1147

 

и

 

1 1 56

 

г.

 

(о

 

лпшеніп

престола

 

Антіох.

 

патріарха).

 

8)

 

Арсеній

 

въ

 

ХШ

 

вѣкѣ.

 

Съ

 

него

 

Готѳскіѳ

святители

 

приняли

 

титулъ

 

митрополнтовъ.

 

9)

 

Софронгй

 

васѣдалъ

 

въ

 

спнодѣ

въ

 

1202

 

г.

 

10)

 

Ѳсодосій

 

около

 

1358

 

г.

 

11)

 

Антоній

 

въ

 

1386—1389.

12)

 

Іоаннъ

 

Оловолъ,

 

иэъ

 

велик,

 

хартофилаксовъ,

 

быль

 

Готѳскнмъ

 

митрополп-

томъ

 

въ

 

1399— 1410

 

г.

 

13)

 

Даміанъ

 

возобповилъ

 

Парѳеиит.

 

храыъ

 

въ

1428

 

г.

 

14)

 

Константинъ.

 

Имя

 

его

 

сохранилось

 

на

 

каменной

 

плитѣ

 

подъ

развалинами

 

церкви

 

с.

 

Біассалъ

 

при

 

р.

 

Качѣ

 

(1588).

 

15)

 

Анѳимъ

 

въ

 

1639.

16)

 

Давидъ

 

1653.

 

17)

 

Меѳодій

 

1673.

 

18)

 

Леофитъ

 

1680.

 

19)

 

Макарій

1707.

 

20)

 

Парѳеній

 

1710— 1721

 

(ивъ

 

книги

 

Хартахая

 

„О

 

хрнстіанствѣ

въ

 

Крыму",

 

въ

 

1864).

 

21)

 

Гедсонъ

 

прибыль

 

въ

 

Крымъ

 

25

 

н.

 

1725

 

г.

Онъ

 

жилъ

 

въ

 

предмѣсті.и

 

Бахчисарая

 

въ

 

Ыаріамполѣ,

 

гдѣ

 

и

 

умегъ

 

въ

 

1769

 

г.

22)

 

Иінатій —послѣдній

 

митрополитъ

 

Готѳскій

 

и

 

Кефайскій,

 

прибылъ

 

въ

1771

 

г.,

 

жилъ

 

и

 

умеръ

 

въ

 

Иаріуполѣ

 

16

 

февр.

 

1786

 

г.

 

(Подробпѣе

 

о

 

немъ

Записки

 

Одес.

 

Общ.

 

ист..

 

"VI,

 

592— 594.

 

Родіоновъ,

 

Опис.

 

Крыма,

 

40—43).



-27

 

гоня.

—

 

263

 

—

построеішаго

 

св.

 

Іоанномъ,

 

стр.

 

37.

 

Въ

 

Иконописном!,

 

под-

линник*

 

18

 

вѣка

 

о

 

наружномъ

 

видѣ

 

святителя

 

сказано:

■г. Св.

 

Іоаниъ

 

подобіемъ

 

иадсѣдъ,

 

власы

 

съ

 

ушей

 

кратки,

 

бо-

рода

 

короче

 

Власіевы,

 

рпзы

 

святительскія

 

и

 

омофоръ».

 

(Мо-

сква,

 

1876

 

г.,

 

стр.

 

373).

------------—ЯХУЯЦХЗХІ*- —

-

27.

Прсподовийго

 

кн^з*

 

Олега

 

Брлнскаго.

Св.

 

Олегъ,

 

сыиъ

 

великаго

 

князя

 

Чернпговскаго

 

Романа,

 

внукъ

св.

 

муч.

 

Михаила,

 

князя

 

Чернпговскаго

 

(f

 

20

 

сент.

 

1246

 

г.),

 

въ

креіценіи

 

былъ

 

назваиъ

 

Леонтіемъ.

 

Въ

 

Любечскомъ

 

сшшдикѣ

 

на-

писано:

 

«Помяни

 

Господи...

 

великаго

 

князя

 

Романа

 

стараго

 

Чер-

нпговскаго

 

и

 

княгиню

 

его

 

Анну

 

и

 

сына

 

его

 

князя

 

Олега

 

Рома-

новича,

 

великаго

 

князя

 

Чернпговскаго,

 

оставившаго

 

дванадесятъ

темъ

 

людей

 

и

 

пріемшаго

 

ангельскій

 

образъ,

 

вопноцѣхъ

 

Васплія».

Унаслѣдовавъ

 

отъ

 

отца

 

благочестивое

 

настроеніе

 

духа,

 

Олегъ,

вѣроятно,

 

подъ

 

вліяиіемъ

 

страдальческой

 

кончины

 

своего

 

дѣда

 

и

вслѣдствіе

 

смутнаго

 

времени

 

татарскаго

 

гнета,

 

рѣшился

 

оставить

сживу

 

этого

 

міра

 

и,

 

передав!,

 

княжество

 

младшему

 

своему

 

брату

Михаилу,

 

постригся

 

въ

 

монашество

 

съ

 

именемъ

 

Васплія

 

въ

 

Брян-

ск!;,

 

въ

 

осиованномъ

 

имъ

 

(Олегомъ)

 

въ

 

Петро-Павловскомъ

 

(Бого-

янленскомъ)

 

монастырѣ.

 

Не

 

пзвѣстпы

 

его

 

пноческіе

 

подвиги,

 

не

извѣстны

 

годъ

 

п

 

день

 

кончины

 

князя

 

Олега;

 

хотя

 

память

 

его

мѣстно

 

совершалась

 

20

 

сентября,

 

вѣроятно,

 

ради

 

дня

 

мученич.

кончины

 

знамонитаго

 

его

 

дѣда,

 

св.

 

князя

 

Михаила.

 

Въ

 

«Иконо-

иисномъ

 

подлннникѣ»

 

о

 

up.

 

Олегѣ

 

упомпнается

 

подъ

 

27

 

чпеломъ

іюня

 

(не

 

былъ-ли

 

этотъ

 

депь —днемъ

 

смерти

 

нреподобнаго).

 

За-

быта

 

и

 

могила

 

пр.

 

Олега.

 

Мѣстпое

 

преданіе

 

сообщает!.,

 

что

 

Олегъ



27

 

гоня.

-

 

264

 

—

иогребеігь

 

въ

 

соборпомъ

 

храмѣ

 

основаннаго

 

имъ

 

монастыря.

 

«Св.

благовѣрный

 

князь

 

Олегъ,

 

во

 

пноцѣхъ

 

Василій,

 

Черипговскій

 

и

Брянскій

 

чудотворец!,;

 

подобіемъ

 

надсѣдъ,

 

брада

 

долѣ

 

Власіевы,

въ

 

схимѣ,

 

ризы

 

иреиодобническія»

 

(Филимоновъ,

 

стр.

 

60).

 

Въ

Русск.

 

Паломнпкѣ

 

(№

 

2,

 

1894)

 

помѣщспо

 

изображепіе

 

ир.

 

Олега.

Онъ

 

иредставленъ

 

въ

 

ростъ

 

въ

 

пещсрѣ

 

и

 

въ

 

монашеском!,

 

одѣяніп;

правая

 

рука

 

приложена

 

къ

 

грудп,

 

а

 

лѣвой

 

держитъ

 

щить.

 

Въ

 

пе-

щерной

 

каменной

 

келліп

 

находятся

 

на

 

стѣнѣ

 

шестиконечный

 

ка-

менный

 

крестъ,

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

нредъ

 

иконами

 

возжены

лампады;

 

на

 

полу

 

пещеры — представлен!,

 

закрытый

 

гробь,

 

а

 

возлѣ

гроба

 

поставлены

 

бердышъ

 

и

 

мечь.

 

Патріархъ

 

Ннкопъ,

 

но

 

благо-

говению

 

къ

 

памяти

 

пр.

 

Олега,

 

далъ

 

его

 

обители

 

право

 

ставропигіи.

Еъ

 

сожалѣнію,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

память

 

о

 

пр.

 

Олегѣ

 

посте-

пенно

 

исчезала

 

пзъ

 

лѣтоиисей

 

обители

 

и

 

далее

 

день

 

памяти

 

его

предань

 

былъ

 

забвепію,

 

но

 

съ

 

1893

 

г.

 

(26

 

февр.),

 

но

 

распоря-

жение

 

еиарх.

 

начальства,

 

предписано

 

на

 

отиустахъ

 

въ

 

Брянской

(Петро-Павлов.)

 

обители

 

поминать

 

имя

 

св.

 

Олега.

 

Кажется,

 

на

почитаніе

 

св.

 

князя

 

въ

 

его

 

обители

 

пмѣло

 

вліяніе

 

то,

 

что

 

Вели-

ки

 

Князь

 

Константин!.

 

Константинович!,

 

наименовал!,

 

роднвшагося

у

 

него

 

(15

 

ноября

 

1892)

 

сына

 

Олегомъ,

 

н

 

20

 

октября

 

1893

 

г.

въ

 

первый

 

разъ

 

было

 

совершено

 

торжественное

 

служеиіе

 

(Орлов,

еппскономь

 

Мисаиломъ)

 

въ

 

память

 

пр.

 

Олега.

 

Основанный

 

преп.

Олегомъ

 

въ

 

г.

 

Брянскѣ

 

монастырь

 

первоначально

 

былъ

 

мужской;

в!>

 

1702

 

г.

 

в!,

 

немъ

 

былъ

 

построен!,

 

соборный

 

храмъ

 

въ

 

честь

свв.

 

аи.

 

Петра

 

и

 

Павла:

 

въ

 

1764

 

г.

 

къ

 

этому

 

монастырю

 

были

приписаны

 

здаиія

 

Вознесенской

 

женск.

 

обители.

 

Въ

 

1830

 

г.

 

было

предположено

 

закрыть

 

Петропав.

 

Брянскій

 

монастырь

 

и

 

монаше-

ствующпхъ

 

перевести

 

въ

 

г.

 

Елецъ,

 

но,

 

по

 

ходатайству

 

Ивана

 

и

Косьмы

 

Семыкнныхъ,

 

внесшпхъ

 

каниталъ

 

въ

 

1833

 

г.,

 

обращенъ

въ

 

женскій.

 

Въ

 

брошюрѣ

 

П.

 

Тихонова:

 

«Пр.

 

киязь

 

Олегъ

 

и

 

По-

лпкариъ,

 

Брянскіе

 

чудотворцы»,

 

СПб.,

 

1893

 

г.

 

помѣщено

 

изобра-

женіе

 

сих'ь

 

святых!,

 

(см.

 

23

 

февраля).



27

 

таня.

—

 

265

 

—

ИреподоБіідго

 

Оерапіонл

 

Кожееерсклго.

Пр.

 

Сераніонъ

 

родомъ

 

татаринъ.

 

Въ

 

чпслѣ

 

Казанскихъ

 

плѣн-

ныхъ

 

татаръ

 

(въ

 

1551

 

г.)

 

былъ

 

молодой

 

мурза

 

Туртасъ

 

Грави-

роішчъ.

 

Онъ

 

принял'ь

 

св.

 

крещеніе

 

съ

 

именемъ

 

Сергія

 

п

 

жплъ

 

въ

домѣ

 

боярина

 

Захарія

 

Ив.

 

Плещеева,

 

женатаго

 

на

 

астраханской

 

ца-

риц!;

 

Ельякшѣ

 

(въ

 

крещеніи

 

Іуліаніи).

 

Сергій,

 

живя

 

въ

 

Москвѣ

 

и

будучи

 

извѣстенъ

 

самому

 

царю,

 

Іоаішу

 

IY,

 

такъ

 

искренно

 

иолю-

бплъ

 

св.

 

вѣру,

 

что

 

рѣшплся

 

всецѣло

 

посвятить

 

себя

 

Богу;

 

на

пустыішомъ

 

островѣ

 

озера

 

Кожи

 

встрѣтилъ

 

отшельника

 

Нифонта

п

 

остался

 

съ

 

еимъ

 

жить

 

(ок.

 

1560

 

г.).

 

Пищею

 

ихъ

 

была

 

трава,

а

 

частію

 

ягоды.

 

По

 

усиленной

 

просьбѣ

 

Нпфонтъ

 

ностригъ

 

Ссргія

въ

 

иночество

 

съ

 

имепемъ

 

Серапіона.

 

Съ

 

теченіемъ

 

времени

 

къ

пустынникамъ

 

стали

 

приходить

 

ревнители

 

благочестивой

 

жизни—

и

 

для

 

устроенія

 

обители

 

Нифонтъ

 

отправился

 

въ

 

Москву,

 

гдѣ

скоро

 

и

 

умеръ.

 

Въ

 

обители

 

не

 

знали

 

о

 

смерти

 

Нифонта

 

и

 

братіи

угрожала

 

голодная

 

смерть.

 

По

 

состраданію

 

къ

 

страждущимъ

 

Се-

рапіонъ

 

отправился

 

испрашивать

 

подаянія;

 

ему

 

давали

 

хлѣбъ

 

въ

зернѣ

 

и

 

жернова;

 

не

 

смотря

 

на

 

трудность

 

пути,

 

Сераніонъ

 

все

 

это

донесъ

 

въ

 

обитель

 

и

 

снасъ

 

братію

 

отъ

 

голода.

 

Узнавъ

 

о

 

смерти

Нпфонта,

 

Серапіонъ

 

въ

 

1584

 

г.

 

отправился

 

въ

 

Москву

 

и

 

испро-

силъ

 

у

 

царя

 

Ѳеодора

 

Іоанновича

 

грамату

 

на

 

землю

 

для

 

обители

(по

 

4

 

версты

 

во

 

всѣ

 

стороны).

 

По

 

возвращеніп

 

въ

 

обитель,

 

Се-

рапіонъ

 

расчпстилъ

 

съ

 

иноками

 

для

 

пашни

 

лѣсъ,

 

соорудилъ

 

два

храма

 

Богоявленія

 

Господня

 

и

 

св.

 

Николая.

 

ІПатріархъ

 

Іовъ,

 

на-

имсиовавъ

 

Серапіопа

 

строителемъ

 

монастыря,

 

далъ

 

ему

 

св.

 

анти-

минсы.

 

Въ

 

1595

 

году

 

государь

 

по

 

его

 

просьбѣ

 

выдашь

 

грамату

ш

 

освобожденіп

 

земли

 

Кожеезерскаго

 

монастыря

 

отъ

 

податей.

Въ

 

1608

 

г.

 

Серапіонъ,

 

по

 

прпчинѣ

 

глубокой

 

старости,

 

поставилъ

вмѣсто

 

себя

 

игуменомъ

 

обители

 

своего

 

ученика

 

Авраамія.

 

Преп.

Сераніонъ

 

скопчался

 

27

 

іюня

 

1611

 

года.

 

Мощи

 

его

 

ночиваютъ

подъ

 

снудомъ

 

въ

 

храмѣ

 

Кожеезерской

 

обители.

 

Есть

 

житіе

 

и

служба,

 

въ

 

которой

 

2-й

 

канонъ

 

«твореніе

 

Макарія,

 

митрополита

Гревенскаго»,

 

который

 

въ

 

1666

 

г.

   

былъ

 

заточенъ

  

въ

  

Соловки.



27

 

ііоня.

-266

 

—

Составителемъ

 

житія

 

ир.

 

Серапіона

 

счнтаютъ

 

инока

 

Боголѣиа

пострпжешшка

 

Кожеезерскаго

 

монастыря.

 

Сказаніе

 

объ

 

основания

монастыря

 

и

 

о

 

нсрвомъ

 

строптелѣ

 

его

 

Сераніонѣ

 

написано

 

(Бого-

лѣиомъ

 

въ

 

1613

 

году.

 

Ключевскій,

 

Древперусск.

 

житія

 

святыхъ

стр.

 

334.

 

Н.

 

Барсуков!.,

 

Источники

 

русск.

 

агіографін,

 

501.

 

Фп-

ларетъ,

 

Русск.

 

святые,

 

іюнь,

 

123— 127.

 

Кожеезерскій

 

монастырь

Москов.

 

Вѣдом.,

 

1852,

 

&

 

83.

 

Историч.

 

акты,

 

I,

 

,N°

 

246.

 

Архим.

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

стр.

 

170.

 

Архим.

 

Леонидъ,

 

«Св.

Русь»,

 

стр.

 

98.

 

Д.

 

Протопопову

 

Житія

 

святыхъ,

 

іюнь,

 

520 —

522.

 

Ратшпнъ,

 

стр.

 

425.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

россійск.

 

святыхъ,

 

№

 

343,

 

стр.

 

179).

Иреподовилго

 

ЯнтонЦ

 

иі^жнд

 

Кожее?,ерсклго.

Между

 

святыми

 

г.

 

Каргополя

 

иомѣщается

 

въ

 

древнпхъ

 

рус-

скихъ

 

святцахъ

 

Антоній

 

Кожеезерскій.

 

Въ

 

Кпигѣ

 

о

 

святыхъ

 

ска-

зано:

 

«Преподобные

 

отцы

 

Сераніонъ

 

и

 

Антоній

 

пустынники

 

на

Кожеезерѣ,

 

въ

 

Каргоиольскомъ

 

уѣздѣ;

 

преставншася

 

въ

 

лѣто

 

7000

(1492)

 

іюня

 

въ

 

27

 

деш»:>

 

(Рукопись

 

Савваптова,

 

л.

 

16

 

на

 

об.).

Въ

 

Кнпгѣ,

 

глаголемой

 

о

 

россійск.

 

святыхъ

 

(изданной

 

М.

 

В.

 

Тол-

стымъ)

 

въ

 

статьѣ

 

о

 

пр.

 

Сераніонѣ

 

замѣчсно:

 

Антоній,

 

но

 

мѣст-

ному

 

иреданію,

 

назывался

 

въ

 

схимѣ

 

блаженный

 

Авраамій,

 

уче-

нпкъ

 

и

 

иреемникъ

 

пр.

 

Серапіоиа.

 

Онъ

 

погребет,

 

тамже

 

(Ж

 

343,

стр.

 

180).

 

У

 

Филарета,

 

архіепискоиа

 

Черниговскаго

 

(Русск.

 

свя-

тые,

 

іюнь,

 

126)

 

сказано,

 

что

 

«въ

 

1608

 

году,

 

но

 

прошеиію

 

отяг-

ченнаго

 

старостію

 

подвшкника

 

(Ссраиіона),

 

поставленъ

 

былъ

 

въ

игумена

 

обители

 

Авраамій,

 

учеиикъ

 

его».

 

Какъ

 

видно,

 

этотъ

Аврааміп

 

и

 

былъ

 

Аптопій

 

Кожеезерскій

 

игуменъ.

 

Въ

 

Снискахъ

 

на-

стоятелей

 

у

 

Строева,

 

стр.

 

1001,

 

нослѣ

 

иреиодобнаго

 

Сераиіона,

бывшаго

 

игуменомъ

 

Кожеезерскимъ

 

съ

 

1565

 

но

 

1602

 

(-J-

 

1611)

поставленъ

 

Арсеиій

 

(14

 

авг.

 

1606),

 

а

 

затѣмъ

 

уже

 

Авраамій

 

(съ

1608

 

по

 

1634-й).

 

Въ

 

Агіологіи

 

Востока

 

архим.

 

Сергія

 

(HI,

 

стр.

59)

 

между

 

русскими

 

неканонизованными

 

святыми

 

упоминается

«Антоній

 

Кожеезерскій,

   

по

 

Кісво-Софійск.

 

святцамъ

 

7

   

іюля,

 

съ



27

 

ионя.

-267

 

—

Ссрапіоиомъ»,

 

см.

 

Филарета

 

27

 

іюля).

 

У

 

архим.

 

Леонида,

 

«Св.

Русь»,

 

подъ

 

Ж

 

399

 

(стр.

 

98),

 

между

 

святыми

 

г.

 

Каргополя

 

по-

ставленъ

 

«Антоиій

 

преподобный,

 

пустыннпкъ

 

Кожеезерскій,

 

умер-

ши

 

послѣ

 

1565

 

года.

 

Мѣстночтимый.

 

Мощи

 

его

 

иочпваютъ

 

подъ

піудомъ

 

въ

 

упраздненном'!,

 

Кожеезерскомъ

 

монастырѣ»

 

Н.

 

Барсу-

ков!.,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіп,

 

стр.

 

44.

О

 

Кожеезерскомъ

 

моиастырѣ:

 

В.

 

Звѣрпнскій,

 

Матеріалы

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

вып.

 

1,

 

Ж

 

250.

 

Кояіеезер.

 

мона-

стырь,

 

Москва,

 

1852.

 

Таушевъ,

 

Исторія

 

Кожеезер.

 

монастыря,

СПб.,

 

1858

 

г.

 

Описапіе

 

Кожеезерской

 

пустыни

 

отъ

 

ея

 

осно-

ванія

 

до

 

иастоящаго

 

времени,

 

СПб.,

 

1882

 

г.

 

Исторія

 

Рос.

іерархіи,

 

IT,

 

555.

 

Ратшпнъ,

 

стр.

 

424.

 

Козловъ,

 

Архангел,

губернія,

 

342.

 

Архангел.

 

Сборникъ,

 

II,

 

171.

 

Ивановскій,

(Москов.

 

Губсрн.

 

Вѣдом.,

 

1852,

 

ШШ

 

13—16).

 

Ключевскій,

Древне

 

русск.

 

житія

 

святыхъ,

 

334 — 351.

 

Макарій,

 

Исторія

русск.

 

церкви,

 

YII,

 

39.

 

Ивановскій,

 

Кожеезерскій

 

монастырь,

Архангел.

 

Руб.

 

Вѣдомости,

 

1848

 

г.,

 

Шій

 

37,

 

38.

 

Извлечсиія

изъ

 

отчета

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода,

 

1853

 

г.

 

(въ

 

1853

году,

 

въ

 

видахъ

 

сопротивления

 

распространенію

 

раскола

 

въ

Каргоиольскомъ

 

и

 

Пудожскомъ

 

уѣздахъ,

 

Кожеезерская

 

обитель

была

 

возстановлена).

 

Акты

 

псторич.,

 

I,

 

Ж

 

246.

 

Толстой,

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

россійск.

 

святыхъ,

 

Ші

 

338

 

и

 

343.

Бычковъ,

 

Оиис.

 

рукописей

 

Импер.

 

Публ.

 

Библ.,

 

I,

 

Ш,

 

Л?

 

11.

Преподог.ндго

 

Корнилід

 

Кожеверсклго.

Кожеезерскій

 

Богоявленскій,

 

мужской,

 

заштатный

 

монастырь,

Архангельской

 

губерніп,

 

Онежскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

120

 

верстахъ

 

къ

югу

 

отъ

 

Онеги,

 

на

 

гранпцѣ

 

Пудожскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

совершенно

безлюдной

 

мѣстности

 

Посадной

 

волости,

 

въ

 

60

 

верстахъ

 

отъ

 

села

Ефимовскаго,

 

гдѣ

 

находится

 

волостное

 

правлсніе,

 

на

 

полуостровѣ

Лонскаго

 

озера

 

Коже

 

(В.

 

Звѣринскій,

 

Матеріалы

 

для

 

псторіи

 

мо-

настырей,

 

вып.

 

1,

 

стр.

 

150).

 

Этотъ

 

скудный

 

средствами

 

мона-

стырь,

 

иодвергавшійся

 

по

 

своей

 

бѣдности

 

закрытію

 

въ

 

1764

 

году,



27

 

поня.

■

—

 

268

 

—

замѣчателенъ

 

значительпымъ

 

числомъ

 

своихъ

 

подвпжниковъ,

 

изъ

копхъ

 

нѣкоторыс

 

(Серапіонъ,

 

см.

 

27

 

іюня,

 

Аитоиій

 

подъ

 

27

 

іюня

Нпкодпмъ— см.

 

3

 

іюля,

 

Логгпнъ,

 

Германъ

 

и

 

Боголѣпъ—12

 

авг.

 

и

другіе)

 

мѣстно

 

чтутся,

 

какт.

 

святые.— Къ

 

сонму

 

пхъ

 

олѣдуетъ

 

при-

числить

 

и

 

Корнплія,

 

имя

 

котораго

 

въ

 

старинныхъ

 

русскихъ

 

свйв

цахъ

 

ставится

 

между

 

святыми

 

г.

 

Каргополя,

 

какъ

 

игумена

езерскаго.

 

Онъ

 

упоминается

 

въ

 

Книгѣ

 

о

 

русск.

 

святыхъ

 

въ

Соф.

 

лаврск.

 

библіотекѣ.

 

помѣщается

 

у

 

архим.

 

Леонида

 

(«Св.

 

Русы

Ж

 

402,

 

стр.

 

90),

 

какъ

 

начальники

 

Сиасскаго

 

монастыря,

 

Коже-

езерскій

 

чудотворецъ.

 

Въ

 

Сиискахъ

 

настоятелей

 

Кожеезерскаго

Богоявленскаго

 

монастыря

 

у

 

Строева

 

(Ж

 

6,

 

стр.

 

1001)

 

упоми- ,

наотся

 

строитель

 

Корнилій

 

1723—1738.

 

Но

 

этотъ

 

Корнплій

(XYHI

 

вѣка)

 

тот'ь-ли,

 

который

 

въ

 

старинныхъ

 

сиятцахъ

 

почи-

тается

 

мѣстно

 

чтпмымъ,

 

или

 

другой

 

— не

 

пзвѣстно.

 

Можетъ

 

быть,

два

 

Кожеезерскихъ

 

игумена

 

съ

 

пменемъ

 

Корнплія

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

Кожеезсрскій

 

монастырь,

 

находящійся

 

въ

 

Олонецкой

 

епархіп —

ио

 

храму

 

называется

 

Богоявлепскпмъ,

 

а

 

Корнплій

 

въ

 

нѣкоторыхъ

сиискахъ

 

называется

 

начальникъ

 

«Сиасскаго

 

монастыря»,

 

Спас-

скій

 

игумепъ

 

(архим.

 

Леонидъ

 

«Св.

 

Русь»,

 

Ж

 

402.

 

Архим.

 

Сергій,

Агіологія

 

Востока,

 

HI,

 

пр.

 

3,

 

стр.

 

65.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

русск.

 

агіографін,

 

стр.

 

319

 

идр.).

 

У

 

Архим.

 

Сергія

 

(HI,

 

стр.

 

65)

о

 

Корниліп

 

сказано:

 

«Корнилій,

 

началышкъ

 

Сиасскаго

 

монастыря

Кожеезерскій

 

чудотворецъ,

 

въ

 

градѣ

 

Мангазей

 

и

 

Енисей

 

(?).

 

Спас-

ши

 

монастырь

 

былъ

 

въ

 

Бѣлоозерокомъ

 

уѣздѣ,

 

Новгород,

 

епархіи,

а

 

не

 

въ

 

градѣ

 

Мангазсѣ.

 

Исторія

 

Рос.

 

іерархіи,

 

IY,

 

стр.

 

553 —

555.

 

He

 

сохранилось

 

свѣдѣній

 

не

 

только

 

о

 

нодвигахъ

 

нр.

 

Корни-

лія

 

Кожеезерскаго,

 

но

 

даже

 

о

 

времени

 

его

 

жизни.

Блажен

 

наго

   

Ж

 

д

 

р

 

т

 

и

 

и

 

а.

Блаж.

 

Мартинъ

 

служплъ

 

поваромъ

 

при

 

Туровскихъ

 

епискоиахъ

Симеонѣ,

 

Игнатіп.

 

Іоакимѣ

 

(1144 —1146)

 

и

 

Георгіп.

 

Послѣдній

(т.

 

е.

 

Гсоргій)

 

уволилъ

 

Мартина

 

отъ

 

поварской

 

должности

 

по

 

его

старости,

 

но

 

старецъ

 

не

 

хотѣлъ

 

разстаться

 

съ

 

монастырем'!,

 

(епи-



27

 

іюня.

СКоны

 

жили

 

при

 

Туров.

 

Борисоглѣб.

 

монастырѣ),

 

«прпнялъ

 

мона-

шество

 

и

 

жилъ

 

въ

 

енпскоискомъ

  

монастырѣ

   

св.

   

мученпковъ

 

на

     

,

болоньѣ»

 

(на

 

выгопѣ).

 

Живя

 

одииъ,

   

онъ

   

часто

   

бывалъ

   

боленъ

    

. .

(кишки

 

у

 

него

 

выходили

  

въ

 

лоно,

 

вѣроятно,

   

отъ

   

прежнпхъ

 

не-

     

і

помѣрпыхъ

  

трудовт.);

  

въ

 

прппадкахъ

 

тяжкой

   

болѣзнн,

   

Мартинъ

дежалъ

 

неподвижный

 

и

 

кричалъ

 

отъ

 

боли.

 

Разъ,

 

когда

 

онъ

 

стра-

     

'
далъ

 

отъ

 

той

 

же

 

болѣзни

 

и

 

изиемогалъ

 

отъ

 

жажды,

 

никто

 

его

 

не

     

'
навѣстплъ,

 

такт,

 

какъ

 

разливь

 

р.

 

Прппети

 

отрѣзалъ

 

временно

 

со-

общепіе

 

съ

 

городомъ.

 

Больиой

 

Мартинъ,

 

лежа

 

усердно

 

призывалъ

     

(

на

 

помощь

 

свв.

 

князей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба:

   

«святіп

   

мученицы,

 

ио-

мозпте

 

ми

 

и

 

исцѣлите

 

мя

 

отъ

 

болѣзни

 

моея»,

 

и

 

на

 

3-й

 

день

 

яви-

     

:

лисі.

 

свв.

 

князья

 

вш

 

томъ

 

вндѣ,

 

какъ

 

изображают!,

 

пхъ

   

на

 

ико-

нах!..

 

Подали

 

ему

 

воды

 

и

 

исцѣлили

 

больного.

   

Послѣ

 

сего

 

чудес-

наго

 

исцѣленія

 

Мартинъ

 

ирожилъ

 

еще

 

одпнъ

 

годъ.

 

О

 

явленіи

 

свв.

     

.

князей

 

Мартинъ

 

разсказывалъ

   

своему

  

духовному

   

отцу.

   

Память

біажі

 

Мартина

 

въ

 

печатном!,

 

прологѣ

 

1649

 

г.

 

положена

 

27

 

іюпя

     

(

п

 

въ

 

кнпгѣ

 

-«Творенія

 

св.

 

отца

 

нашего

 

Кирилла,

 

епископа

 

Туров-

скаго>:,

 

Кіевъ,

 

1880

 

г.,

 

стр.

 

295.

 

«Сказаніе

 

о

 

Туровскомъ

 

мнпсѣ

Мартнпѣ.

 

Слово

 

о

 

Мартинѣ

 

мнпсѣ,

 

иже

 

въ

 

Туровѣ

 

у

 

церкви

 

свя-

тую

 

мученику

 

Бориса

 

п

 

Рлѣба

 

едшіъ

 

живый

 

о

 

Богѣ».

 

Напечатано

    

. ,

(но

 

Румянцев,

 

списку

 

Ж

 

321,

 

XV—XYI

 

в.)

 

въ

 

Исторіи

 

русской

     

:

церкви

 

архіеп.

 

Макарін,

 

HI,

 

300 — 301.

 

Н,

 

Барсуков!.,

 

Источники

     

>

русск.

 

агіографіи,

 

356.

   

Мптроп.

   

Макарія,

   

Великія

   

Четыі-Миисп

     

:

под ь

 

2

 

мая

 

(въ

 

жптіп

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба).

   

Св.

 

Димптрій

 

Рос-

     

\
товскіп,

 

Четьп-Минея,

 

тамже

 

вь

 

житіи

  

свв.

  

Бориса

  

и

  

Глѣба

 

(2

мая).

 

Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

іюнь,

  

120- -123.

  

Оппсаніе

  

Mo-

     

,

.іЫ|ісі;аго

 

уѣзда,

 

Минск,

 

епархіп.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

     

■

II.

 

170.

 

Архим.

 

Леонндъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

стр.

 

206.

 

Д.

 

Протопоновъ,

     

!

Жптія

   

святыхъ,

   

іюнь,

   

519—520.

   

(Имя

   

блажсннаго

    

Мартина

    

"

внесено

 

іп,

 

Поли,

 

христіаи.

 

мѣсяцесловъ,

 

Кіевъ,

 

1875

 

г.

 

подъ

 

27

ЧИСЛОМ!.

   

ІЮІІЯ).
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ионя.

—

 

270

Праздники

   

о

   

побѣдѣ,

   

Богомъ

  

дарованной

  

Всероссіискоми
Самодержцу

   

Петру

 

Великому

   

надъ

   

Шведскими

   

короле.щ

Еарломъ

 

XII

 

подъ

 

Полтавою.

Въ

 

1709

 

году

 

молодой

 

и

 

храбрый

 

Шведскій

 

король

 

Карлъ

 

XII

заручившись

 

номощію

 

со

 

стороны

 

Малорос.

 

гетмана

 

Ивана

 

Мазе-

пы,

 

съ

 

многочисленнымъ

 

п

 

хорошо

 

обученным!,

 

нойскомъ

 

неожи-

данно

 

вторгся

 

въ

 

предѣлы

 

Россіп.

 

Какъ

 

громом!,

 

поразило

 

Импе-

ратора

 

Петра

 

1-го

 

:-)то

 

пашествіе

 

хптраго

 

и

 

сильнаго

 

врага,

 

но

съ

 

вѣрою

 

на

 

помощь

 

Божію

 

и

 

на

 

правоту

 

своего

 

дѣла,

 

съ

 

вой-

екомъ

 

менынпмъ

 

противъ

 

Шведскаго

 

и

 

мало

 

обученными,

 

оиъ

 

вы-

ступили

 

нротпвъ

 

Карла

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

содѣйствіе

 

Мазепы,

 

дотолѣ

нритворявшагося

 

приверженцем!.

 

Россіи.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

честолю-

бивый

 

гетманъ

 

Малороссы

 

измѣнилъ

 

русскому

 

царю,

 

который

 

такъ

былъ

 

увѣрепъ

 

въ

 

преданности

 

ему,

 

что

 

отдалъ

 

въ

 

руки

 

Мазепы

полковников!.

 

Васплія

 

Кочубея

 

и

 

Леоптія

 

Искру,

 

•доносивпшмъ

Петру

 

великому

 

о

 

козняхъ

 

гетмана,

 

п

 

преданные

 

Россіи

 

Кочубей

и

 

Искра

 

были

 

казнены

 

Мазепой

 

(тѣла

 

ихъ

 

погребены

 

въ

 

Шево-

иечер.

 

лаврѣ).

 

Сильно

 

опечалился

 

царь

 

Петръ,

 

услышавъ

 

объ

 

пз-

мѣнѣ

 

Мазепы,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

оігь

 

встунплъ

 

съ

 

шведами

 

въ

битву

 

нодъ

 

Полтавой

 

27

 

іюня

 

и

 

одержалъ

 

надъ

 

ними

 

нобѣду.

Раненный

 

Карлъ

 

XII

 

бѣжалъ

 

въ

 

Турцію,

 

а

 

Мазепа

 

въ

 

скоромь

времени

 

умеръ.

 

Отечественная

 

церковь,

 

усматривая

 

въ

 

Полтав-

ской

 

побѣдѣ

 

дѣйствіе

 

Промысла

 

Божія,

 

благодѣющаго

 

Россіп,

 

бла-

годарственною

 

службою,

 

нарочито

 

для

 

этого

 

составленною

 

Ѳсофп-

лактомъ

 

Лонатинскимъ

 

(впослѣдствіи

 

архіеинскопомъ

 

Тверскнмъ),

постановила

 

па

 

всегда

 

торжествовать

 

память

 

этой

 

нобѣды

 

надъ

врагами,

 

въ

 

поученіе

 

всѣмъ

 

родами,

 

что

 

персть

 

Божій

 

управляй

волею

 

и

 

дѣяніями

 

русскаго

 

Царя,

 

помазанника

 

Божія.

 

Въ

 

служб'!;

на

 

27

 

іюня

 

въ

 

памяти

 

Полтавской

 

побѣды,

 

между

 

нрочимъ

 

ска-

зано:

 

«праздновали

 

уставихомъ

 

нарочитый

 

день

 

сей,...

 

яко

 

да

 

но-

знаетъ

 

родъ

 

нпъ,

 

сынове

 

родящіяся,

 

и

 

возстанутъ

 

и

 

новѣдятъ

сыновом!,

 

свонмъ,

 

яко

 

да

 

положатъ

 

на

 

Бога

 

упованіе

 

и

 

не

 

забу-

дут!,

 

дѣлъ

 

Божіихъ

 

и

 

зановѣди

 

Его

 

взыщутъ»

   

(сѣдалепъ

 

на

 

1-й
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стих.).

 

Служба

 

эта

 

печатается

 

въ

 

Синодал.

 

мѣсячн.

 

минеѣ

 

подъ

27

 

числомъ

 

іюия

 

').

 

«Въ

 

той

 

же

 

день

 

поется

 

служба

 

благодар-

ственная

 

Богу,

 

въ

 

Троицѣ

 

святой

 

славимому,

 

о

 

великой

 

Богомъ

дарованной

 

нобѣдѣ

 

надъ

 

Свѣйскимъ

 

королемъ

 

Кароломъ

 

вторымъ-

надесять,

 

и

 

воинствомъ

 

его,

 

содѣянной

 

подъ

 

Полтавой,

 

въ

 

лѣто

отъ

 

воплощенія

 

Господня

 

1709,

 

мѣсяца

 

іюніа

 

въ

 

27

 

день».

 

И

 

до-

сел!;

 

27

 

іюня

 

торжественно

 

совершается

 

эта

 

служба

 

(см.

 

табель

торжеств,

 

дней).

 

Въ

 

прежнее

 

время

 

совершалось

 

торжественное

юужепіе

 

въ

 

память

 

Полтавской

 

побѣды,

 

кромѣ

 

27

 

іюня,

 

еще

 

1

сентября,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

стихотворной

 

надписи

 

къ

 

службѣ

 

на

 

27

іюня,

 

особою

 

книжкой

 

изданной

 

въ

 

Черниговской

 

типографіи

 

2).

На

 

мѣстѣ

 

славной

 

битвы

 

близъ

 

Полтавы

 

погребены

 

воины,

 

пав-

шіе

 

за

 

свое

 

отечество.

 

Надъ

 

мѣстомъ

 

пхъ

 

иогребенія

 

насыпанъ

курганъ,

 

извѣстный

 

подъ

 

назвапіемъ

 

«Шведской

 

могилы».

 

Вънѣ-

сколышхъ

 

сажеыяхъ

 

отъ

 

этой

 

могилы

  

построена

   

небольшая

  

ка-

I

')

 

Служба,

 

составленная

 

архіѳп.

 

Ѳеофилактомъ

 

отличается

 

большою

 

растя-

вутостію

 

и

 

сильными

 

нападками

 

на

 

побѣжденныхъ.

 

(У

 

Пекарскаго

 

„Наука

 

и

Литература",

 

II,

 

№

 

144,

 

подробно

 

изложена

 

исторія

 

этой

 

службы.

 

Служба

эта

 

была

 

составлена

 

Ѳеофилактомъ

 

Лопатинскиыъ

 

по

 

приказанію

 

Императора

Петра

 

1-го

 

и

 

затѣмъ

 

была

 

положепа

 

на

 

ноты

 

Шпряевымъ;

 

она

 

печаталась

въ

 

мѣсяч.

 

минеѣ

 

въ

 

1711

 

и

 

1717

 

г.;

 

Императоръ

 

Петръ

 

на

 

поляхъ

 

служ-

бы

 

дѣлалъ

 

замѣчанія;

 

въ

 

1724

 

г.

 

приказало

 

митроп.

 

Гавріилу

 

Бужинскому

передѣлать

 

эту

 

службу

 

примѣнительнѣѳ

 

къ

 

событіямъ

 

заключепія

 

мира

 

съ

шведами

 

въ

 

1721

 

г.

 

и

 

иеревесенія

 

мощей

 

св.

 

вел.

 

князя

 

Александра

 

Нев-

скаго

 

изъ

 

Владиміра

 

въ

 

С.-Пѳтѳрбургъ.

 

Въ

 

1736

 

г.

 

предложено

 

было

 

Св.

Синоду

 

вновь

 

пересмотрѣть

 

эту

 

службу,

 

исключить

 

ивъ

 

нея

 

все

 

относя-

щееся

 

къ

 

Полтавской

 

побѣдѣ;

 

а

 

въ

 

1740

 

году

 

послѣдовало

 

распоряженіе

внопь

 

сочинить

 

службу

 

(иа

 

27

 

іюня)

 

и

 

отпечатать

 

особо,

 

чѣмъ

 

и

 

занялся

Ростов,

 

митроп.

 

Арсепій

 

Ыацѣевичъ,

 

который

 

по

 

исправленіи

 

заявплъ,

 

что

больше

 

исправлять

 

нельзя,

 

дабы

 

„исторія

 

не

 

потерялась".

 

Въ

 

виду

 

сего

 

Св.

Сішодъ

 

предписалъ

 

27

 

іюня

 

отправлять

 

обыкновенный

 

благодарственный

мо.іебеяъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

сохранившіеся

 

особо

 

напечатанные

 

экземпляры

службы

 

па

 

27

 

іюня

 

остались

 

только

 

памятниками

 

усѳрдія

 

и

 

ревности

 

къ

учреждению

 

Императору

 

Петру

 

1-му.

 

Въ

 

1725

 

г.

 

была

 

напечатана

 

особен-

вая

 

служба

 

на

 

30

 

авг.

 

(св.

 

Александру),

 

печатаемая

 

въ

 

мѣсяч.

 

мпнеѣ.

: )

 

Къ

 

службѣ

 

благодарственной

   

на

 

27

 

іюня

 

въ

 

копцѣ

   

написаны

   

слѣ-

дующіе

 

стпхи:
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менная

 

церковь

 

in.

 

честь

 

upon.

 

Сампсона

 

страннопріимца,

 

въ

 

день

памяти

 

коего

 

(27

 

іюня)

 

одержана

 

была

 

Петромъ

 

1-мъ

 

побѣда

надъ

 

шведами;

 

богосдуженіе

 

въ

 

этой

 

церкви

 

совершается

 

іеромо-

нахамп

 

Крестовоздвпженской

 

обители.

 

На

 

канунѣ

 

нразднованія

храмовому

 

святому,

 

26

 

іюня

 

совершается

 

(на

 

Шведской

 

могплѣ)

панихида

 

но

 

убіениымъ

 

воішамъ,

 

въ

 

нрисутствіп

 

военныхъ

 

и

гражданских!,

 

чиновъ,

 

мѣотнаго

 

войска,

 

воспитанников!,

 

кадотскаго

корпуса

 

и

 

при

 

многолюдном!,

 

стсченіи

 

народа.

 

Въ

 

самый

 

же

 

празд-

нпкъ

 

въ

 

Сампсопісвской

 

церкви

 

совершается

 

литургія

 

сампмъ

 

пре-

освященным!..

 

На

 

Шведской

 

могилѣ

 

еще

 

Имиераторомъ

 

Петромъ

1-мъ

 

поставлен!,

 

былъ

 

крестъ

 

съ

 

надписью:

 

«Воины

 

благочести-

вые,

 

за

 

благочестіе

 

кровію

 

вѣнчавшіяся,

 

лѣта

 

отъ

 

воплощенія

Бога

 

Слова

 

1709,

 

іюия

 

27

 

дня».

 

Этотъ

 

крестъ

 

на

 

могил,

 

холмѣ

были

 

первыми

 

памятником!,

 

на

 

Полтавскомъ

 

полѣ.

 

Петръ

 

1-й

думали

 

на

 

мѣстѣ

 

Полтавской

 

битвы

 

устроить

 

обіиирнѣйшій

 

(на

удпвлсиіе

 

иностранцам!.)

 

мужской

 

Петропавловск

 

монастырь

 

съ

придѣломъ

 

пр.

 

Сампсона

 

(указъ

 

17

 

іюля

 

1707),

 

но

 

это

 

благое

ііамѣреніе

 

Императора

 

Петра

 

1-го

 

не

 

осуществилось.

 

Прп

 

Импе-

раторе

 

Александре

 

1-мъ

 

Полтавскій

 

.губернатор!.

 

Іоспфъ

 

Степ.

Судіепко

 

нозжслалъ

 

увьковѣчпть

 

мѣсто

 

Полтавской

 

битвы

 

устрой-

ством!,

 

храма,

 

на

 

что

 

пожертвовали

 

сто

 

тысячъ

 

рублей

 

асснгпаціямп,

Капонъ

 

умиленный,

Премудро

 

сложенный

Царскимь

 

велѣпіемъ,

Нсвелѣиіемъ .....

Дважды

 

въ

 

годъ

 

всякъ

 

пѣти

И

 

благодарити,

Въ

 

праздпикъ

 

Симоопа

И

 

во

 

день

 

Сампсона...

Да

 

пособптъ

 

царю,

Петру

 

Государю,

Врагопъ

 

сокрушптп,

Упоголѣтиу

 

жптп.

Въ

 

року

 

седмпсотномъ

Тысячедесятномъ

 

(1710)

Здася

 

въ

 

черниговской

Троицкой

 

Ильинской

Обители

 

дивной,

Чудесами

 

сланной.

А

 

кто

 

канопъ

 

сложи,

Боже,

 

лѣтъ

 

умпожп,

Вѣпчай

 

ему

 

главу,

Даруй

 

ему

 

славу,

Земпу

 

и

 

пебеспу,

До

 

зѣла

 

пречестпу.

Черпѣговъ

 

желаетъ

И

 

гпасъ

 

позвышаетъ—

К,ъ

 

милостивому

 

Богу

Иолнтгу

 

премпогу

Но

 

вся

 

дни

 

возноситъ...

(Оппс.

 

Черп.

 

ей.,

 

кн.

 

VII,

 

стр.

 

133),
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но

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

Сампсона

 

быль

 

устроенъ

 

только

 

въ

 

1856

 

г.

п

 

15

 

іюля

 

того

 

же

 

года

 

былъ

 

освящеиъ.

 

Такъ

 

какъ

 

храмъ

 

этотъ

былъ

 

необшпреиъ

 

и

 

весима

 

простой

 

архитектуры

 

(высокій

 

четыре-

уголыіый),

 

то

 

на

 

каппталъ

 

г.

 

Судіенкп

 

и

 

другпхъ

 

въ

 

1894

 

году

онъ

 

былъ

 

расиространенъ

 

и

 

1

 

октября

 

1895

 

г.

 

былъ

 

освящеиъ

Полтавскимъ

 

прсосвящепнымъ

 

Иларіоиомъ.

 

Въ

 

томт

 

же

 

году

 

былъ

нзготовлепъ

 

на

 

самую

 

могилу

 

большой

 

изъ

 

свѣтло-сьраго

 

сердо-

больскаго

 

камня

 

крестъ

 

(въ

 

высоту

 

12

 

аршпнъ

 

12

 

вершковъ).

На

 

крестѣ

 

на

 

одной

 

сторонѣ

 

высѣчена

 

была

 

надпись

 

прежняя:

<:Воины

 

благочестивые»...

 

а

 

пониже

 

этой

 

надписи

 

вырѣзаны

 

зна-

менательный

 

слова

 

Императора

 

Петра

 

1-го,

 

произнесенный

 

имъ

предъ

 

Полтав.

 

босмъ:

 

«А

 

о

 

Петрѣ

 

вѣдайте,

 

что

 

ему

 

жизнь

 

пе

дорога,

 

только

 

бы

 

жила

 

Россія».

 

На

 

оборотѣ

 

креста

 

свѣдѣпія

 

о

чпслѣ

 

убптыхъ

 

на

 

сей

 

брани

 

(всего

 

1.345

 

человѣкъ).

 

Торжество

освященія

 

памятника

 

совершено

 

И

 

сентября

 

1895

 

г.

 

(Цсрков.

Вѣдомостп,

 

1895,

 

Ж

 

37).

 

При

 

нын.

 

Самисоновской

 

церкви

 

близъ

Полтавы

 

устроенъ

 

иридѣлъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

равноапостолыіаго

 

царя

Константина

 

и

 

матери

 

его

 

Елены.

Въ

 

благодарность

 

Богу

 

за

 

дароваиіе

 

иобѣды

 

подъ

 

Полтавой

надъ

 

Карломъ

 

XII,

 

Императоръ

 

Петръ

 

въ

 

1710

 

г.

 

соорудилъ

 

въ

честь

 

пр.

 

Самнсона-Страннопріпмца

 

храмъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ;

 

при

этой

 

церкви,

 

по

 

мысли

 

Царя,

 

должно

 

быть

 

общее

 

для

 

всего

 

Пе-

тербурга

 

кладбище.

 

На

 

этомъ

 

кладбпщѣ

 

погребены

 

Артемій

 

Петр.

Волыискій

 

(у

 

27

 

іюия

 

1740

 

г.),

 

Хрущовъ,

 

Еронкпнъ

 

и

 

др.

 

Ныпѣ

существующая

 

церковь

 

въ

 

С. -Петербург!;

 

въ

 

честь

 

пр.

 

Сампсона

каменная,

 

построена

 

въ

 

1733

 

г.,

 

трехпрестольпая

 

(главный

 

при-

д'влъ

 

іп.

 

честь

 

пр.

 

Сампсона,

 

освященъ

 

18

 

авг.

 

1740

 

г.,

 

правый

въ

 

честь

 

архистратига

 

Михаила,

 

а

 

лѣвып—св.

 

ап.

 

и

 

ев.

 

Іоанна

Богослова).

 

Замѣчателыю

 

пзображеніе

 

Императора

 

Петра

 

1-го

 

надъ

входомъ

 

въ

 

главный

 

храмъ.

 

Императоръ

 

представлен!,

 

стоящими

въ

 

лагерной

 

палаткѣ,

 

съ

 

открытой

 

головой,

 

въ

 

рыцарскомъ

 

одѣяніи

I

 

п

 

иорфирѣ;

 

лѣвая

 

рука

 

его

 

приложена

 

къ

 

груди,

 

а

 

правая

 

опу-

|

 

щепа.

 

Подлѣ

 

Императора

 

столъ,

 

па

 

которомъ

 

положены

 

на

 

ио-

'

 

душкѣ

 

корона,

 

скипетр!,

 

и

 

держава,

 

а

 

по

 

сторонамъ

 

нзображенія

Петра — шлемъ,

 

кирасы,

 

знамена,

 

барабань,

 

пушка

 

и

 

пирамида

 

изъ

18
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ядеръ

 

(Исторпко-статист.

 

описаніе

 

С.-Петербур.

  

епархіи,

  

вып.

 

7

стр.

 

164-173).

Кстати

 

замѣтнть,

 

что

 

въ

 

день

 

пр.

 

Сампсона

 

еще

 

въ

 

12

 

в.

(1177

 

г.)

 

вел.

 

князь

 

Всеволод!.

 

(Димптрій)

 

Юрьевпчъ

 

одержалъ

знаменитую

 

побѣду

 

надъ

 

Мстиславом!.

 

Владпміровичсмъ

 

(см.

 

19

дек).— Въ

 

честь

 

пр.

 

Сампсона

 

составлен!,

 

акаѳистъ

 

въ

 

1898

 

г.,

находящейся

 

въ

 

рукописи.

 

Изъ

 

11

 

кондака

 

видно,

 

что

 

и

 

прежде

этого

 

акаѳнста

 

былъ

 

уже

 

рукоп.

 

акаѳпстъ

 

въ

 

честь

 

того

 

лее

 

пре-

подобиаго

 

(въ

 

Сампсон.

 

церкви

 

въ

 

С.-Петербургѣ);

 

въ

 

этомъ

 

кон-

дак!;

 

упоминается

 

о

 

частпцѣ

 

мощей

 

его,

 

принесенной

 

въ

 

даръ

храму

 

пр.

 

Сампсона

 

въ

 

СПб.

 

Ея

 

Высочествомъ

 

принцессою

 

Оль-

депбургскою

 

Евгенісю

 

Макспмпліаповною.

->Е^-

28.

ПРеіЮДОБНЫХЪ

 

С£РГІЖ

 

и

 

ГУРЛІЛНЛ

 

шляжкихъ.

Историки

 

Валаамской

 

обители

 

усиливаются

 

придать

 

ей

 

особен-

ную

 

древность,

 

а

 

потому

 

и

 

жизнь

 

основателей

 

Валаамскаго

 

мона-

стыря

 

относятъ

 

къ

 

древнѣйшим!.

 

времепамъ,

 

къ

 

доисторическому

иеріоду

 

нашего

 

отечества.

 

Труды

 

и

 

нодшігн

 

прей.

 

Сергія,

 

нрипіед-

шаго

 

на

 

Валаамъ

 

отъ

 

восточных^

 

страиг,

 

одни

 

относятъ

 

къ

 

1-й

половпиѣ

 

3-го

 

вѣка,

 

а

 

другіе

 

предполагают!,

 

въ

 

нреп.

 

Сергіи

 

ви-

дѣть

 

современника

 

аи.

 

Андрея

 

Первозваіпіаго.

 

Въ

 

рукописи

 

«Опо-

вѣдь»,

 

найденной

 

(гдѣ,

 

когда

 

и

 

какъ —иепзвѣстно)

 

г.

 

Сулакадзе-

вым'ь,

 

жизнь

 

и

 

деятельность

 

пр.

 

Сергія,

 

иовпднмому,

 

относится

къ

 

началу

 

3-го

 

вѣка.

 

Въ

 

тѣ

 

же

 

времена,

 

говорить

 

Оиовѣдь,

 

Дро-

сончей

 

посадникъ

 

Жлогутъ

 

укрылся

 

отъ

 

Рп.чскаго

 

императора

 

Ка-

ракаллы

 

па

 

Валаамъ

 

и

 

въ

 

исщерѣ

 

св.

 

Сергія

 

нзбѣясалъ

 

опасностп

и

 

погони.

 

Извѣстпо,

   

что

 

Каракалла

 

сдѣлался

   

императором!,

  

не-

:?Р= ;^—5і—■$=}?
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раньше

 

220

 

года

 

поРождествѣ

 

Христовомъ;

 

зпачптъ,

 

жизнь

 

преп.

Сергія

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

къ

 

концу

 

2-го

 

и

 

началу

 

3-го

 

вѣка—для

современности

 

съ

 

ап.

 

Андреемъ

 

слпшкомъ

 

поздно,

 

а

 

для

 

иночества

очень

 

рано.

 

На

 

основаніп

 

несомнѣнпыхъ

 

историческнхъ

 

данныхъ

пзвѣстно,

 

что

 

въ

 

странахъ

 

восточныхъ— въ

 

колыбели

 

иночества —

отшельническая

 

жизнь

 

началась

 

не

 

ранѣе

 

3-го

 

вѣка,

 

а

 

устройство

монастырей

 

современно

 

торжеству

 

христіанской

 

вѣры

 

(4

 

в.).

 

Не

вѣроятно,

 

чтобы

 

жизнь

 

иноческая

 

прежде

 

появилась

 

на

 

суровомъ

сѣверѣ,

 

чѣмъ

 

на

 

благодатномъ

 

югѣ,

 

безъ

 

всякихъ

 

около

 

себя

 

слѣ-

довъ

 

христіанства

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

мѣстности,

 

въ

 

столь

 

отдаленное

время

 

едва

 

ли

 

представлявшей

 

не

 

только

 

какіе-лпбо

 

способы

 

про-

питанія,

 

по

 

даже

 

п

 

возможность

 

жительства,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

наблю-

деніямъ

 

естествоиспытателей,

 

воды

 

Ладожскаго

 

озера

 

ежегодно

 

по-

нижаются

 

и

 

чрезъ

 

каждыя

 

сто

 

лѣтъ

 

уровень

 

ихъ

 

спадаетъ

 

слиш-

комъ

 

па

 

1'/2

 

аршина.

 

А

 

если

 

такъ,

 

то

 

за

 

1800

 

лѣтъ

 

онѣ

 

стояли

почти

 

на

 

9-ть

 

саженъ

 

выше

 

настояіцаго

 

назначить,

 

покрывали

большую

 

часть

 

нын.

 

Валаамскаго

 

архипелага,

 

на

 

которомъ

 

самыя

высшія

 

точки

 

горныхъ

 

вершинъ

 

стоять

 

надъ

 

уровнемъ

 

озера

 

не

больше

 

20— 23

 

сажеиъ.

 

Вѣроятнѣс

 

иредиоложеніе,

 

относящее

 

вре-

мя

 

жпзип

 

иреп.

 

Сергія

 

и

 

Германа

 

къ

 

концу

 

8-го

 

и

 

началу

 

9-го

вт.ка.

 

Достаточно

 

припомнить

 

релпгіозное

 

преследован іе,

 

воздвиг-

нутое

 

Карломъ

 

Велнкимъ

 

протпвъ

 

саксовъ

 

и

 

славянъ,

 

нродолжав-

шегаі

 

30

 

лѣтъ,

 

когда

 

многіе

 

пзъ

 

пихъ,

 

даже

 

ирпнявшіе

 

хрпсті-

апство,

 

оставляли

 

родную

 

землю

 

и

 

переселялись

 

въ

 

другія

 

страны.

А

 

въ

 

имени

 

императора

 

Каракаллы,

 

отчасти

 

зиакомаго

 

нашпмъ

нрсдкамъ

 

изъ

 

жизпеописапія

 

свв.

 

мучеппковъ,

 

слпшкомъ

 

ясно

 

созву-

чіе

 

съ

 

именемъ

 

Карла

 

Велпкаго,

 

едва

 

ли

 

пзвѣстнаго

 

имъ

 

императора,

собирателя

 

западной

 

Европы.

 

Имена

 

Мунгъ,

 

Германъ,

 

Олай

 

п

 

др.,

уноминаемыя

 

въ

 

жизни

 

пр.

 

Ссргія

 

н

 

Германа — носятъ

 

па

 

себѣ

признаки

 

или

 

гермапскаго,

 

или

 

вообще

 

западпаго

 

происхождснія;

къ

 

тому

 

же

 

славяне

 

приэльбскіе — залѣсскіе

 

(Силезія)

 

и

 

поморскіе

(Помераігія)

 

рапыпе

 

познакомились

 

съ

 

христіанствомъ,

 

чѣмъ

 

на-

селявшіе

 

Русь;

 

между

 

тѣмъ

 

по

 

духу,

 

общему

 

всѣмъ

 

илеменамъ

славянским'!.,

 

около

 

этого

 

времени,

 

дѣйствптелыю,

 

моглп

 

пмѣть

строй

 

жизни

 

п

 

правлеиія

 

сходный

 

съ

 

новгородекпмъ,

 

а

 

въ

 

культурномъ
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отношенш,

 

какъ

 

и

 

представляетъ

 

«Оиовѣдь»,

 

должны

 

были

 

пре-

восходить

 

новгородцевъ.

 

Эти

 

псторич.

 

данныя

 

могутъ

 

наводить

 

на

мысль,

 

не

 

были

 

ли

 

этимп

 

первоначальными

 

поселенцами

 

Валаама

 

раз-

ноплеменные

 

выходцы

 

запада,

 

бѣжавшіе

 

отъ

 

иолитпческаго

 

преслѣ-

доваиія

 

и

 

рслпгіозной

 

нетерпимости

 

занадиаго

 

преобразователя
Европы?

 

Предположение

 

этому

 

не

 

противоречить

 

и

 

самое

 

древнее

прсданіе,

 

которое

 

ипгдѣ

 

не

 

могло

 

сохраниться

 

лучше,

 

какъ

 

въ

служебиыхъ

 

пѣсноиѣиіяхъ,

 

пзъ

 

которыхъ

 

первыми

 

по

 

происхо-

ждение»

 

были — тропарь

 

п

 

коидакъ

 

иреиодобнымъ,

 

но

 

ни

 

въ

 

томъ,

нн

 

въ

 

другомъ

 

не

 

упомянуто,

 

какая

 

страна

 

была

 

ихъ

 

родиною;

въ

 

ннхъ

 

только

 

говорится,

 

что

 

«міръ

 

и

 

вся

 

яже

 

въ

 

немъ,

 

яко

не

 

сущая

 

преобндѣвше

 

и

 

въ

 

морскій

 

островъ

 

вселпстеся«

 

(тропарь),

пли:

 

«отъ

 

мірскаго

 

жптія

 

пешедше...

 

достигосте

 

великаго

 

Нева

озера,

 

и

 

въ

 

немъ

 

на

 

островѣ

 

Валаамѣ

 

вселыпеся,

 

рашіоангельскимъ

жптіемъ

 

пожили

 

есте»

 

(кондакъ).

 

Значить

 

первоначальное

 

преданіе

не

 

знало

 

и

 

не

 

пыталось

 

рѣншть,

 

откуда

 

преподобные

 

прибыли

 

на

Валаамъ.

 

Если

 

же

 

въ

 

иослѣдующпхъ

 

богослуя;ебныхъ

 

пѣспоиі.ншхъ

говорится,

 

что

 

они

 

пришельцы

 

«восточныхъ

 

странъ»,

 

то,

 

очевидно,

что

 

здѣсь

 

имѣется

 

вт>

 

вицу

 

опредѣленіс

 

не

 

мѣстностп,

 

а

 

вѣро-

исновѣданія,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

доселѣ

 

слово

 

«восточный»

 

служить

синошімомъ

 

слова

 

православный,

 

тѣ.мь

 

болѣе,

 

что

 

у

 

пашихъ

нредковъ

 

востокъ

 

и

 

православие

 

были

 

слова

 

однозпачащія,

 

и

 

они

не

 

могли

 

п

 

представить

 

себѣ,

 

чтобы

 

съ

 

запада

 

могло

 

явиться

 

что-

нибудь

 

православное;

 

а

 

коль

 

скоро

 

ирей.

 

Сергііі

 

и

 

Германъ

 

были

православными,

 

слѣдователыю,

 

по

 

иопятіямъ

 

пашихъ

 

нредковъ.

 

они

были

 

восточные

 

жители,

 

а

 

ипкакъ

 

не

 

западные,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

дей-

ствительности

 

они

 

пришли

 

съ

 

запада.

 

Когда

 

будутъ

 

приняты

 

по-

добный

 

соображенія

 

къ

 

объяснеігію

 

«Оповѣдп>,

 

прямо

 

упоминаю-

щей

 

и

 

о

 

иоселенцахъ

 

пиостраниыхъ,

 

тогда,

 

во-1-хъ,

 

не

 

допустится

несообразностей

 

во

 

времени;

 

во-2-хъ,

 

не

 

покажется

 

странпымъ

пиоческое

 

одѣяиіе

 

нренодобныхъ,

 

въ

 

какомъ

 

они

 

издревле

 

изобра-

жаются

 

па

 

иконахъ,

 

въ-3-хъ,

 

легко

 

объяснится

 

существоваиіе

 

и

благоустройство

 

обители

 

въ

 

иоловинѣ

 

10

 

вѣка,

 

безъ

 

семи— восми-

сотлѣтияіо

 

перерыва,

 

нпчѣмъ

 

не

 

иаполненпаго,

 

въ-4-хъ,

 

по-

пятно

 

будетъ

 

и

 

молчаніе

 

иервыхъ

 

лѣтопнсцсвъ

 

пашихъ

 

объ

 

этой

1
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обители,

 

устроенной

 

не

 

русскими

 

и

 

не

 

греческими

 

выходцами,

 

а

поэтому

 

для

 

нихъ

 

дотолѣ

 

неизвѣстиой,

 

и

 

въ-5-хъ,

 

поселеніе

 

и

управленіе

 

славянское

 

на

 

Валаамскомъ

 

архипелагѣ,

 

на

 

половину

обсохшсмъ,

 

будетъ

 

гораздо

 

тверже

 

стоять

 

и

 

на

 

истории,

 

почвѣ,

не

 

допускающей

 

славянскаго

 

элемента

 

на

 

сѣверѣ

 

Европы

 

раньше

6-го

 

вѣка

 

но

 

Рождествѣ

 

Хрпстовѣ

 

(Историко-стат.

 

свѣдѣнія

 

о

 

Сиб.

снархіп,

 

вып.

 

IV,

 

о

 

Валаам,

 

моиастырѣ,

 

стр.

 

25 — 27).

Мсиѣе

 

вѣроятно,

 

по

 

словамъ

 

архіеп.

 

Ыакарія,

 

п

 

другое

 

мѣстное

иреданіе

 

(первое— относящее

 

преп.

 

Сергія

 

и

 

Германа

 

къ

 

апостол,

вроменамъ),

 

которое

 

отноептъ

 

этихъ

 

преиодобныхъ

 

ко

 

времени

 

равно-

апостольной

 

великой

 

княгини

 

Ольги

 

и

 

считаотъ

 

пхъ

 

греческими

выходцами,

 

пришедшими

 

просвѣтить

 

сѣверъ:

 

зачѣмъ

 

было

 

имъ

 

птти

нзъ

 

Грецін

 

въ

 

такую

 

даль

 

земли

 

русской,

 

когда

 

она

 

еще

 

вся

была

 

покрыта

 

мракомъ

 

идолопоклонства,

 

и

 

когда

 

проповѣднпки

евангелія

 

и

 

на

 

югѣ

 

и

 

въ

 

средней

 

полосѣ

 

ея

 

могли

 

встрѣтпть

 

па

каждомъ

 

шагу

 

обширнѣйшее

 

поприще

 

для

 

своей

 

благочестивой

деятельности?

 

А

 

главное,

 

откуда

 

взялось

 

это

 

преданіе

 

и

 

основы-

вается

 

ли

 

на

 

чемъ-либо,

 

рѣшителыю

 

нопзвѣстно.

 

Третье

 

мнѣніе

представляется

 

болѣс

 

вѣроятиымъ:

 

оно

 

гласить,

 

что

 

пр.

 

Сергій

 

и

Германъ

 

могли

 

быть

 

пзъ

 

числа

 

тѣхъ

 

проповѣднпковъ,

 

чрезъ

 

ко-

торыхъ

 

св.

 

Владиміръ

 

хотѣлъ

 

распространить

 

еваигеліе

 

во

 

глубинѣ

Кареліп,

 

принадлежавшей

 

тогда

 

Россіп,

 

и

 

что

 

для

 

успѣшнаго

 

хода

своей

 

проповѣдп

 

вокругъ

 

Ладожскаго

 

озера

 

они

 

могли

 

основать

на

 

Валаамѣ

 

обитель

 

ииоковъ

 

(Моск.

 

митрой.

 

Платоиъ

 

въ

 

Исторіи

русск.

 

церкви,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

57).

 

Въ

 

подтверждеиіе

 

этого

 

мнѣнія,

кромѣ

 

возможности

 

самаго

 

событія

 

и

 

сообразности

 

его

 

съ

 

обстоя-

тельствами

 

времени,

 

можно

 

указать,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

нѣкоторыя

осиованія:

 

а)

 

въ

 

житіи

 

пр.

 

Авраамія

 

Ростовскаго

 

говорится,

 

что

опт,

 

ирииялъ

 

пострнженіе

 

въ

 

Валаамской

 

обители

 

еще

 

во

 

дни

 

св.

Владиміра

 

отъ

 

игумена

 

Ѳеогноста;

 

б)

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

позднпхъ

еннсковъ

 

Софійской

 

лѣтописп

 

замѣчсно,

 

что

 

въ

 

1163

 

году

 

уясе

обрѣтены

 

были

 

мощи

 

пр.

 

Сергія

 

и

 

Германа,

 

Валаамскпхъ

 

чудотвор-

цевъ

 

(можетъ

 

быть,

 

по

 

случаю

 

нападенія

 

шведовъ

 

па

 

эту

 

страну,

которое

 

дѣйотвптельно

 

и

 

случилось

 

въ

 

1164

 

г.),

 

въ

 

Новгородѣ

при

 

архіеппскопѣ

 

Іоаииѣ

 

(Собр.

 

русск.

 

лѣтоп.,

  

Ш,

   

13;

  

IT,

  

21;
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V,

 

162);

 

а

 

въ

 

одной

 

изъ

 

рукописей

 

XVI — XYII

 

в.

 

содержится

сказаиіе

 

о

 

возвратпомъ

 

персиесеніи

 

мощей

 

новоявленныхъ

 

Вада-

амскихъ

 

чудотворцевъ

 

изъ

 

Новгорода

 

въ

 

Валаамъ

 

при

 

томъ

 

же'

Новгородскомт,

 

святптелѣ

 

Іоаннѣ

 

(по

 

каталогу

 

рукописей

 

Новгор.

 

|
Соф.

 

бнбліотекп,

 

№1071).

 

Правда,

 

замѣчаетъ

 

преосвящ.

 

Макарій,

всѣмъ

 

представлен нымъ

 

свндѣтельствамъ

 

нельзя

 

приписать

 

большой

важности,

 

но

 

по

 

находнмъ

 

причины

 

и

 

отвергать

 

нхъ,

 

какъ

 

чпетыя

выдумки

 

(Исторія

 

русск.

 

церкви,

 

т.

   

1,

 

стр.

 

153—154).

Преосвященный

 

Филнрстъ

 

(см.

 

Русск.

 

святые,

 

іюнь,

 

стр.

 

127)

мнѣпіе

 

о

 

современности

 

иреп.

 

Сергія

 

и

 

Германа

 

равноапостольному

кн.

 

Владиміру

 

ечнтаетъ

 

настолько

 

же

 

справедливым-^

 

насколько

и

 

то,

 

по

 

которому

 

основатели

 

Валаамской

 

обители

 

признаются

 

за

соврсмонннковъ

 

св.

 

Ольги.

 

«Указываюсь

 

на

 

то,

 

шипеть

 

иреосішіц.

Филаретъ,

 

что,

 

по

 

иовѣсти

 

о

 

нерснесеніи

 

мощей

 

пхъ,

 

мощи

 

обре-

тены

 

и

 

перенесены

 

при

 

Новгородском!,

 

архіепискоиѣ

 

Іоаинѣ

 

въ

1163

 

г.

 

Но

 

если

 

и

 

не

 

обращать

 

внпманія

 

на

 

то,

 

что

 

святитель

Іоаннъ

 

выставлялся

 

здѣсь

 

архіепискоиомъ

 

въ

 

1163

 

г.,

 

эта

 

повѣсть

убѣждаетъ

 

«повшюватье:я

 

помазанному

 

царю

 

и

 

благовѣрнымъ

 

рус-

ским'!,

 

князьямъ»,

 

убѣждаетъ

 

князей

 

не

 

жаловать

 

монастырямъ

крестьянт,

 

п

 

земель,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

называеть

 

сама

 

себя

 

,

«древлеппсанною»,

 

т.

 

е.

 

облнчаетъ

 

сама

 

себя

 

въ

 

иодлогѣ,

 

соста-

вленпомъ

 

при

 

Грозиомт,

 

царѣ».

 

Едвалн

 

сочіпштелсмъ

 

этого

 

«пере-

несенія

 

мощей

 

нренодобныхъ

 

отецъ

 

нашпхъ

 

Сергія

 

и

 

Германа,

Валаамскаго

 

монастыря

 

иачалыіиковъ,

 

изъ

 

великаго

 

Новграда

 

въ

Карельскій

 

уѣздт,

 

in,

 

обитель

 

всемплостпваго

 

Спаса

 

на

 

островъ

Валаамъ

 

ill

 

сентября»,

 

замѣчаетъ

 

преосвящ.

 

Филаретъ,

 

не

 

былъ

 

лп

пзвѣстиый

 

свящешшкъ

 

Василій,

 

творецъ

 

разныхъ

 

вымысловъ.

Время

 

яшзіш

 

и

 

дѣятелыюстп

 

прей.

 

Сергія

 

и

 

Германа,

 

по

 

мнѣ-

пію

 

прсосвящеинаго

 

Филарета,

 

относится

 

къ

 

14

 

вѣку.

 

На

 

дскѣ

древняго

 

списка

 

нравилъ

 

Софійскаго

 

собора

 

написано:

 

«Въ

 

лѣто

 

|
6837

 

(1329)

 

нала

 

жптп

 

па

 

островѣ

 

Валамскомъ,

 

на

 

озерѣ

 

Jla-

 

I
дожскомъ,

 

старецъ

 

Сергій»

 

(Исторія

 

Рос.

 

іерархіи,

 

3,

 

стр.

 

484).

 

|
Въ

 

Новгородском'!,

 

свпткѣ,

 

иисанномъ

 

въ

 

концѣ

 

XV

 

вѣка:

 

«6837

 

|

(1329

 

г.)

 

старецъ

 

Сергій

 

ирпиіелъ

 

на

 

Валаамъ;

 

6901

 

(1393)

 

|
старецъ

 

Арсеній

 

ирншелъ

 

на

 

островъ

 

Коиевскій»

 

(Опис.

 

Румянц.

йк—ft—ге=» —а —» —к
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музея,

 

стр.

 

43).

 

Такое

 

ноказаніе

 

о

 

времени

 

перваго

 

Валаамскаго

пустынника

 

согласно

 

и

 

съ

 

обстоятельствами

 

псторіп

 

сѣвернаго

 

края,

 

|
извѣстпымп

 

по

 

лѣтонпсямъ.

 

Въ

 

Кареліп

 

нредъ

 

самымъ

 

нашествіемъ

татаръ

 

было

 

распространено

 

православное

 

христіанство;

 

а

 

въ

1249

 

г.

 

шведы,

 

утвердясь

 

въ

 

югозападпой

 

Кареліи,

 

огнемт,

 

и

 

ме-

 

|
чомъ

 

принуждали

 

кареловъ

 

къ

 

латинству,

 

и

 

тѣмъ

 

возбудпвъ

 

въ

шіхъ

 

отвращеиіе

 

къ

 

христіанству,

 

заставили

 

ихъ

 

искать

 

помощи

1

 

въ

 

старыхъ

 

богахъ.

 

Нреи.

 

Сергій

 

и

 

Германъ,

 

носелясь

 

на

 

Вала-

I

 

амѣ

 

въ

 

началѣ

 

14

 

столѣтія,

 

явились

 

отрадными

 

лучами

 

для

 

угне-

1

 

теннаго

 

края

 

п

 

оживили

 

тамъ

 

ученіемъ

 

и

 

жпзнію

 

святое

 

право-

I

 

славіс.

 

Братство,

 

собранное

 

прей.

 

Сергіемъ

 

и

 

Германомъ,

 

было

I

 

довольно

 

многолюдное,

 

и

 

для

 

него

 

установлено

 

ими

 

правильное

J

 

общежитіе.

 

Кончина

 

иреп.

 

Сергія

 

и

 

Германа

 

послѣдовала,

 

вѣро-

I

   

ятпо,

 

около

 

1354

 

года.

Валаамскій — Преображснскій,

 

мужской

 

1-го

 

класса

 

монастырь,

Выборгской

 

губерпін,

 

Сердобольскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

40

 

верстахъ

 

къ

востоку

 

отъ

 

г.

 

Сердоболя,

 

въ

 

северозападиой

 

части

 

Ладожскаго

озера,

 

называема

 

го

 

финнами

 

Ва.тамо,

 

т.

 

е.

 

высота,

 

при

 

заливе

 

мо-

настырском!,

 

(Звѣрннскій,

 

Матеріалы

 

для

 

псторіп

 

монастырей,

 

выи.

1,

 

Л?

 

95,

 

стр.

 

209).

 

Валаамомъ,

 

въ

 

общемъ

 

смыслѣ,

 

называется

группа

 

иебольшихт,

 

(до

 

40)

 

острововъ,

 

родъ

 

архипелага,

 

распо-

ложенных'!,

 

среди

 

Ладояхкаго

 

озера,

 

въ

 

сѣверной

 

его

 

части.

 

Это

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

тѣ

 

же

 

гранитиыя

 

скалы

 

Фпнляпдіи,

 

а

 

потому

большая

 

часть

 

изъ

 

нихъ

 

неспособна

 

къ

 

населсиію.

 

Къ

 

Валаам-

скому

 

монастырю

 

принадлежать

 

четыре

 

скита:

 

1)

 

Всесвлтскгй
(въ

 

2-хъ

 

верстахъ

 

къ

 

северо-западу

 

отъ

 

обители,

 

съ

 

двухъэтаж-

нымъ

 

храмомъ:

 

вверху

 

въ

 

честь

 

архистратига

 

Болля

 

Михаила

 

и

прочпхъ

 

безплотиыхъ

 

сплъ,

 

а

 

внизу— въ

 

честь

 

всѣхъ

 

святыхъ);
2)

 

Никольскгй

 

(при

 

входѣ

 

въ

 

моиастырскій

 

нролпвъ,

 

съ

 

качен-

ною

 

церковью

 

въ

 

честь

 

св.

 

Николая,

 

которая

 

построена

 

въ

 

1853

году

 

на

 

мѣстѣ

 

древней

 

часовни);

 

3)

 

Свлтоосшроескій

 

(или
Старый

 

Валаамъ;

 

здѣсь

 

подвизался

 

нреи.

 

Александръ

 

Свпрскій

(30

 

авг.);

 

при

 

церкви

 

этого

 

скита

 

прояаіваютъ

 

иноки,

 

удаляющіеся

для

 

безмолвной

 

жизни)

 

и

 

4)

 

Иредтеченскій

 

(съ

 

двухъэтажпою

церковью:

 

вверху

 

св.

 

Іоашіа

 

Предтечп,

 

а

 

внизу—въ

 

честь

 

трехъ
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вселен,

 

святптелей).

 

На

 

Валаамѣ

 

много

 

подвизалось

 

строго

 

благо-

честивыхч,

 

иноковъ,

 

которыхъ

 

память

 

п

 

доселѣ

 

незабвнша

 

для

обители:

 

такт,,

 

къ

 

числу

 

пхъ

 

относятся

 

настоятели

 

Валаам-

окаго

 

монастыря:

 

Іоснфъ

 

(1723),

 

Ефремъ

 

(1754 — 1782),

 

Наза-

рій

 

(1782—1801),

 

Иниокеитій

 

(lbOl— 1823),

 

Іонафанъ

 

(1823 —

1840),

 

Варлаамъ

 

(1840—1843),

 

Дамаскинъ

 

(1840—1880);

 

а

также

 

іеросхнмонахн:

 

Нпкоиъ,

 

Антоиій

 

(f

 

i860),

 

Евоимій,

 

схи-

монахи:

 

Николай,

 

Ceprifl,

 

Оёрафимъ',

 

Ѳеоктистт,

 

и

 

другіе.

Оппсапіе

 

С.-Иетсрб.

 

енархін,

 

вып.

 

5

 

(Валаам,

 

монастырь).

Подроб.

 

онисаніе

 

Валаам,

 

монастыря

 

1864

 

г.

 

Истории,

 

словарь

 

о

русск.

 

святыхъ,

 

стр.

 

247.

 

Исторія

 

Рос.

 

іерархіи,

 

Ш,

 

482 —496.

(Рпларстъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

іюиь,

 

126 —129.

 

Макарій,

 

Исторія

русск.

 

церкви,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

153 — 155.

 

Мнтрон.

 

Платонъ,

 

Исторія

Рос.

 

церкви,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

57.

 

Истории,

 

акты,

 

1,

 

451.

 

Архпм.

 

Сер-

ий,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

170.

 

П.

 

Барсуков!,,

 

Источники

 

русск.

агіографін,

 

508—510.

 

Валаам,

 

монастырь,

 

Спб.,

 

1847

 

г.

 

Островъ

Валаамъ

 

и

 

тамошиій

 

монастырь,

 

Сиб.,

 

1852

 

г.

 

Валаам,

 

мона-

стырь

 

и

 

его

 

святыни,

 

Сиб,

 

1870

 

г.

 

Валаам,

 

подвижники,

 

Спб.,

1872

 

г.

 

Спутнпкъ

 

на

 

Валаамъ,

 

Сиб.,

 

1886

 

г.

 

Слово

 

о

 

Валаам,

моиастырѣ,

 

Исторнч.

 

очеркъ,

 

3-е

 

пзданіс,

 

Спб.,

 

1888

 

г.

 

Ратшинъ,

472.

 

Оппсапіе

 

Валаам,

 

монастыря,

 

1817

 

г.

 

Свѣдѣпія

 

о

 

существ,

 

|
лаврахъ

 

и

 

мопастыряхъ,

 

стр

 

127.

 

Озерсцковокій,

 

Путешествіс

 

по

Ладож.

 

озеру,

 

63.

 

А.

 

Муравьев'!,:

 

Жптія

 

русск.

 

святыхъ,

 

іюнь.

Путешсстіе

 

по

 

святымъ

 

русск.

 

мѣстамъ,

 

1,

 

123.

 

Чпстовпчъ,

 

Исто-

рія

 

правосл.

 

церкви

 

въ

 

Фпнляпдіи,

 

1856

 

г.

 

Іеромопахъ

 

Ппмепъ:

Въ

 

защиту

 

монашества,

 

1876- г.

 

Сѣверная

 

Пчела,

 

1850,

 

№267.
Андр.

 

Турчаппновъ,

 

Ноѣздка

 

на

 

Валаамъ.

 

Жури.

 

Мин.

 

Вн.

 

Дѣлъ,

1845

 

г.,

 

ѴПІ,

 

М.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

стр.

 

43,

 

«N?

 

131.

 

Слроевъ,

 

Списки

 

настоятелей,

 

стр.

 

282.

 

Звѣ-

рпнскій.

 

Матеріалы

 

для

 

исторін

 

монастырей,

 

вып.

 

1,

 

,№

 

95,

 

стр.

109 —111.

 

Архпм.

 

Леонпдъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

стр.

 

58.

 

Д.

 

Протопопов'!,,

Житія

 

святыхъ,

 

іюпь,

 

стр.

 

524 — 526.

 

Апокриф,

 

бесѣда

 

пр.

 

Сергія

и

 

Германа — о

 

церк

 

пмущсствахъ

 

русск.

 

церкви.

 

Ист.

 

архпм.

 

Макарія,

VI,

 

139

 

—

 

140.

 

Чтепія

 

Москов.

 

Истор.

 

Общ.,

 

1859

 

(здѣсь

 

изло-

жена

 

эта

 

бесѣда;

 

составил'!,

 

ее

 

ппокъ

 

Вассіапъ

 

Косой

 

Патрпкѣевъ).

   

|
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Преподовпдго

 

Бсенофонтл

 

Робсііскдго.

Преп.

 

Ксенофонтъ,

 

по

 

Отенскому

 

списку

 

святцевъ,

 

ученикъ

прсп.

 

Варлаама

 

Хутыискаго,

 

строитель

 

Тронцкаго

 

монастыря,

 

иже

на

 

Робей

 

рѣцѣ,

 

отъ

 

Новгорода

 

16

 

попрпщъ,

 

нреставпся

 

въ

 

лѣто

6770

 

(1262)

 

іюня

 

въ

 

28

 

день;

 

мощи

 

подъ

 

спудомъ,

 

службы

 

пѣтъ,

тропарь

 

и

 

кондакъ

 

есть.

 

Изъ

 

этого

 

видно,

 

что

 

преп.

 

Ксенофонтъ

полагалъ

 

начало

 

иноческой

 

жизни

 

въ

 

обители

 

Варлаама

 

Хутын-

скаго

 

(f

 

6

 

ноября

 

1193)

 

и

 

не

 

могъ

 

быть

 

нспосредствеішымъ

 

.уче-

ішкомъ

 

основателя

 

Хутынской

 

обптелп.

 

Прсосв.

 

Филаретъ

 

говорить,

что

 

пр.

 

Ксенофонтъ

 

былъ

 

игуменомт,

 

послѣ

 

Антонія,

 

преемника

Варлаамова

 

но

 

въ

 

спискахъ

 

настоятелей

 

у

 

г.

 

Строева

 

(стр.

 

49)

іпкміі

 

Аптопія

 

въ

 

Хутыпскомъ

 

монастырѣ

 

были

 

игуменами

 

Вар-

лаамъ

 

2-й

 

(1207.

 

Новг.,

 

1,

 

30),

 

Арсеній,

 

въ

 

1230

 

г.

 

переве-

денный

 

съ

 

Юрьева.

 

Испдорт,

 

(1243) —послѣ

 

котораго

 

уже

 

Ксе-

нофонтъ,

 

скончавшійся

 

28

 

іюня

 

1262

 

г.

 

По

 

словамъ

 

преосвящ.

Филарета,

 

Ксенофонтъ,

 

оставивъ

 

игуменство

 

въ

 

Хутынѣ,

 

удалился

за

 

25

 

веретт,

 

отъ

 

Новгорода

 

и

 

на

 

берегу

 

рѣчки

 

Робейкп,

 

около

1230

 

г.,

 

основалъ

 

пустыню

 

съ

 

храмомъ

 

св.

 

Троицы.

 

Онъ

 

бла-

женно

 

почплъ

 

въ

 

своей

 

пустыни

 

28

 

іюня,

 

не

 

иозя;е

 

1245

 

года.

О

 

Робейскомъ

 

монастырѣ

 

у

 

В.

 

Звѣрпнскаго

 

сообщаются

 

такія

 

свѣ-

дѣиія:

 

«Ксенофонтовъ

 

Троицкій

 

Робейскій,

 

мужской

 

(монастырь),

гагаѣ

 

каменная

 

церковь

 

во

 

имя

 

Ксспофонта,

 

приписанная

 

къ

 

цер-

кви

 

с.

 

Змѣйска,

 

Новгородской

 

губериіи

 

и

 

уѣзда,

 

въ

 

25

 

верстахъ

отъ

 

Новгорода

 

и

 

въ

 

15

 

верстахъ

 

отъ

 

Хутыискаго

 

монастыря,

 

при

рѣчкѣ

 

Робейкѣ...

 

Упраздпепъ

 

вт>

 

1764

 

г.;

 

церковь

 

первоначально

была

 

во

 

имя

 

св.

 

Троицы,

 

выстроена

 

каменная

 

въ

 

1418

 

г.,

 

а

 

въ

1845

 

г.

 

построена

 

во

 

имя

 

пр.

 

Ксспофонта.

 

Въ

 

1653

 

году

 

мона-

стырь

 

былъ

 

прпппсаиъ

 

къ

 

Хутыискому»

 

(Матсріалы

 

для

 

псторіп

монастырей,

 

вып.

 

2,

 

№

 

902,

 

стр.

 

195).

Фйійрётъ,

 

Русск.

 

святые,

 

іюиь.

 

стр.

 

126.

 

Исторія

 

Рос.

іерархіи,

 

IV,

 

878:

 

VI,

 

639.

 

(Въ

 

1582

 

г.

 

въ

 

Ксенофонтовой

пустыни

 

было

 

два

 

храма,

 

изъ

 

нпхъ

 

одпнъ

 

каменный,—въ

 

6

келліяхъ

 

настоятель

 

съ

 

5

 

братіямп,

 

а

 

8

 

келлій —пустыя).

Ратшипъ,

 

401.

   

Истории,

 

словарь

  

о

  

русск.

   

святыхъ,

   

162.
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Толстой,

 

Святыни

 

и

 

древности

 

Вел.

 

Новгорода,

 

183.

 

А.

 

Му-

равьев!,,

 

Путешествія

 

но

 

святымъ

 

русск.

 

мѣстамъ,

 

И,

 

354.

Макарій,

 

Исторія

 

русск.

 

церкви,

 

IV,

 

201.

 

Толстой,

 

Книга

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

стр.

 

44,

 

№

 

134.

 

Н.

 

Барсуковъ

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

320.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

Востока,

 

II,

 

171.

 

Архим.

 

Леоиидъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

№

 

207,

 

стр.

50.

 

Стросвъ,

 

Списки

 

настоятелей,

 

108,

 

Л1?

 

14.

 

Павлову

Истории,

 

описаніс

 

Новгор.

 

святыни,

 

1848

 

г.,

 

31.

 

Д.

 

Прото-

попову

 

Жптія

 

святыхъ,

 

іюнь,

 

527.

 

Макарій,

 

Церков.

 

древн.

Новгорода,

 

т.

 

1.

 

433,

 

439.

 

(Прей.

 

Ксенофонтъ

 

внесем,

 

въ

Полный

 

хрпстіан.

 

мѣсяцесловъ,

 

Кісвъ,

 

1875

 

г.,

 

подъ

 

28

 

ч.

ііопя).

 

Прот.

 

Пав.

 

Тихоміровъ,

 

Истории,

 

свѣдѣпія

 

о

 

св..

 

угод-

никахъ

 

Новгородских'!,,

 

Новгородъ,

 

1872,

 

стр.

 

111.

Празднество

 

икоііѣ

 

Божіей

 

Матери,

 

пмеиуемон

 

Троеручпца.

Во

 

времена

 

иконоборства,

 

въ

 

9

 

вѣкѣ,

 

въ

 

Дамаекѣ

 

жплъ

 

ве-

ликій

 

ревнитель

 

вѣры

 

и

 

б.тагочеотія,

 

пр.

 

Іоаннъ

 

Дамаскпш,

 

(па-

мять

 

его

 

прав,

 

церковь

 

совершает!,

 

4

 

декабря).

 

Защищая

 

ночп-

тапіе

 

св.

 

икопъ,

 

опт,

 

за

 

свою

 

ревность

 

къ

 

православію

 

былъ

 

окле-

ветанъ

 

.Іьвомъ

 

Исавряішпомъ

 

нредъ

 

Дамасскнмъ

 

кпяземъ.

 

Князь

пове.іѣлт,

 

отсѣчь

 

у

 

св.

 

Іоанпа

 

кисть

 

руки

 

и

 

цовѣсить

 

се

 

на

 

нуб-

лпчпомъ

 

мѣстѣ

 

на

 

позоръ

 

народа.

 

Къ

 

вечеру

 

того

 

дня

 

св.

 

Іоашгь,

воодушевленный

 

вѣрою

 

въ

 

Бога,

 

просилъ

 

князя

 

возвратить

 

ему

отсѣчснпую

 

часть

 

руки.

 

Князь

 

ирнказалъ

 

исполнить

 

просьбу
Іоапна.

 

Тогда

 

опт,

 

затворился

 

въ

 

своей

 

молитвенной

 

келліп

 

п,

нрп.тоилівъ

 

мертвую

 

кисть

 

руки

 

къ

 

составу

 

ея,

 

иалъ

 

иредъ

 

ико-

ною

 

Боилей

 

Матери

 

и

 

иачалъ

 

со

 

слезами

 

молить

 

Царицу

 

небес-
ную

 

псцѣлить

 

его

 

руку,

 

писавшую

 

въ

 

защиту

 

православія.

 

Пості;

долгой

 

молитвы,

 

Іоашгь

 

задремалъ

 

и

 

увидѣлъ

 

продъ

 

собою

 

во

 

снѣ

Божію

 

Матерь.

 

«Вотъ

 

рука

 

твоя

 

псцѣлспа,

 

сказала

 

Она:

 

не

 

скорби
болѣе

 

п

 

псиолнп

 

то,

 

что

 

ты

 

обѣщалъ

 

Мнѣ

 

въ

 

молптвѣ

 

твоей».

Пробудившись

 

отъ

 

сна,

 

Іоаиігь,

 

къ

 

величайшей

 

радости

 

и

 

удивле-
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liiio,

 

ощутплъ

 

отсѣченную

 

кисть

 

руки

 

приросшею

 

къ

 

своему

 

со-

ставу

 

и

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

невредимою.

Проникнутый

 

глубокимъ

 

чувствомъ

 

радости

 

и

 

умпленія,

 

св.

Іоаннъ

 

Дамаскииъ,

 

въ

 

благодарность

 

Божіей

 

Матери

 

за

 

столь

 

чу-

десное

 

исцѣленіе

 

его,

 

сдѣлалъ

 

изъ

 

серебра

 

пзображеніе

 

ручной

кисти

 

и

 

нрпложнлъ

 

се

 

къ

 

икопѣ

 

Богоматери,

 

отъ

 

чего

 

эта

 

икона

п

 

получила

 

назвапіс

 

Троеручпцы.

 

Послѣ

 

сего

 

Іоапиъ

 

возымѣлъ

намѣреніе

 

всецѣло

 

посвятить

 

себя

 

на

 

служеніе

 

Богу,

 

для

 

сиасе-

нія

 

своей

 

души.

 

Взявши

 

съ

 

собою

 

икону

 

Богоматери,

 

отъ

 

которой

нолучнлъ

 

исцѣленіе,

 

оігь

 

отправился

 

въ

 

лавру

 

св.

 

Саввы

 

Освя-

ідениаго,

 

и

 

здѣсь

 

вступилъ

 

въ

 

иноческую

 

жизнь.

 

Съ

 

того

 

времени

икона

 

Богоматери

 

Троеручпцы

 

оставалась

 

въ

 

этой

 

лаврѣ.

 

Когда

Сербскій

 

архіеиископъ

 

Савва

 

прибылъ

 

въ

 

эту

 

обитель

 

для

поклопепія

 

здѣіиией

 

святынѣ,

 

то,

 

при

 

возвращеніи

 

его

 

изъ

Палестины,

 

ему

 

дарована

 

была

 

отъ

 

лавры

 

въ

 

благословеніе

 

икона

Троеручпцы.

 

Когда

 

было

 

нашествіе

 

турокт,

 

на

 

Сербію,

 

тамошше

христіапе,

 

желая

 

сохранить

 

св.

 

пкону

 

Богоматери,

 

поручили

 

ее

 

на

б.іагоноііечеіііе

 

Самой

 

Царицы

 

небесной.

 

Они

 

взяли

 

св.

 

пкону

 

и

возложили

 

ее

 

па

 

осла,

 

и

 

это

 

лгавотное,

 

безъ

 

всякаго

 

водительства,

пришло

 

къ

 

св.

 

Аѳонской

 

горѣ

 

и

 

остановилось

 

предъ

 

Хиландарскпмъ

лопастыремъ.

 

Иноки

 

съ

 

радостно

 

приняли

 

св.

 

пкону

 

и

 

поставили

ее

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ.

Когда

 

въ

 

этомъ

 

монастырѣ

 

возникли

 

разиогласія

 

и

 

распри,

 

по

случаю

 

выбора

 

настоятеля

 

обители,

 

тогда

 

Сама

 

Боипя

 

Матерь

 

бла-

говолила

 

принять

 

па

 

себя

 

настоятельство

 

въ

 

управленіи

 

мона-

стырсмъ.

 

Это

 

случилось

 

слѣдующпмъ

 

образомъ:

 

однажды

 

иноки

Хпландарскіе,

 

по

 

обычаю

 

своему,

 

собрались

 

къ

 

утреннему

 

бого-

служение

 

и,

 

увпдѣвъ,

 

что

 

икона

 

Богоматери

 

Троеручпцы

 

стояла

 

не

въ

 

алтарѣ,

 

а

 

па

 

пгуменскомъ

 

мѣстѣ,

 

отнесли

 

ее

 

въ

 

алтарь.

На

 

слѣдующій

 

день

 

пкона

 

явилась

 

опять

 

на

 

игуменской

 

каѳедрѣ;

тогда

 

ее

 

снова

 

поставили

 

на

 

прежнее

 

мѣсто,

 

въ

 

алтарь,

 

между

тѣмъ

 

церковный

 

двери

 

заперли

 

и

 

наложили

 

на

 

нихъ

 

печати;

 

на

третій

 

день

 

пкопа

 

снова

 

оказалась

 

на

 

пгуменскомъ

 

мѣстѣ.

 

Когда

всѣ

 

удивлялись

 

такому

 

чудесному

 

неремѣщепііо

 

иконы,

 

въ

 

это

время

   

явился

  

одішъ

   

затворппкъ,

   

славпвшійся

   

своею

   

духовною
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жпзнію:

 

опт,

 

повѣдалъ

 

всѣмъ,

 

что

 

ему

 

явилась

 

Божія

 

Матерь

Которая

 

Сама

 

благоволила

 

запять

 

мѣсто

 

игумена

 

своего

 

иконою

 

и

непосредственно

 

управлять

 

монастыремъ.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

чудес-

наго

 

событія,

 

въ

 

которомъ

 

явлено

 

было

 

такое

 

благоволеніе

 

Божіеп

I

 

Матери

 

къ

 

Хнлапдарской

 

обители,

 

въ

 

ней

 

доселѣ

 

выбирается

 

только

намѣстнпкъ,

 

завѣдующій

 

монастырскими

 

дѣламп,

 

а

 

настоятельни-

цею

 

почитается

 

Сама

 

Божія

 

Матерь,

 

икона

 

Которой

 

и

 

теперь

 

на-

ходится

 

на

 

пгуменскомъ

 

мѣстѣ.

 

По

 

монастырскому

 

обычаю,

 

иноки

предъ

 

пачаломъ

 

богос.тужеиія

 

подходить

 

къ

 

иконѣ,

 

дѣлаютъ

 

прсдъ

нею

 

два

 

земпыхъ

 

поклона

 

и.

 

какъ

 

отъ

 

настоятеля,

 

получаютъ

 

отъ

Нея

 

благос.товепіе

   

на

  

всѣ

   

церковпыя

   

и

   

мопастырскія

   

службы.

|

    

Празднованіе

 

сей

 

пкоиѣ

 

Божісй

 

Матери

   

совершается

  

28

   

іюня

 

п

I

    

12

 

іюля.

Изъ

 

Айонскаго

 

Хилапдарскаго

 

монастыря

 

списокт,

 

съ

 

иконы

Божіей

 

Матери

 

Троеручпцы

 

былъ

 

прис.танъ

 

въ

 

Москву

 

въ

 

1661

 

г.

іюпя

 

28

 

къ

 

иатріарху

 

Никону,

 

который

 

поставить

 

эту

 

пкону

 

въ

устроенном'!,

 

пмъ

 

Воскресенскомъ

 

(Новый

 

Іерусалимъ)

 

монастыре ').

')

 

Въ

 

Россіп

 

многіѳ

 

нѳвѣясествѳпныѳ

 

живописцы

 

изобралсаютъ

 

пкону

Божіей

 

Матери

 

съ

 

тремя

 

руками

 

такъ,

 

какъ

 

будто-бы

 

и

 

третья

 

рука

 

есте-

ственно

 

принадлежіітъ

 

самой

 

Пресв.

 

Богородицѣ

 

(впрочемъ,

 

и

 

изъ

 

Аѳона

прпсылаемыя

 

иконы

 

грѣшатъ

 

этимъ

 

же

 

недостаткомъ),

 

по

 

эта

 

(третья)

 

рука

доляспа

 

изображаться

 

отдѣлыю,

 

какъ

 

привѣска

 

иодобія

 

человѣческои

 

руки,

сдѣлаппой

 

св.

 

Іоаппомъ

 

Дамаскииымъ,

 

въ

 

благодарное

 

воспомипапіе

 

о

 

чу-

деспомъ

 

псцѣленіи

 

его.

 

На

 

неестественное

 

пзображеніѳ

 

иконы

 

этой

 

съ

 

тремя

руками

 

еще

 

въ

 

прошломъ

 

столѣтіи

 

обращено

 

было

 

впиманіѳ

 

Св.

 

Синода,

 

и

одна

 

изъ

 

таковыхъ

 

иконъ

 

была

 

вытребована

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

на

 

равснот-

рѣпіе.

 

Въ

 

Полномъ

 

собраніп

 

распоряжепій

 

Св.

 

Синода

 

(т.

 

2,

 

1722,

 

стр.

 

5П)

иомѣщенъ

 

отъ

 

11

 

септября,

 

за

 

№816,

 

слѣдующій

 

указъ:

 

„Святѣйшій

 

Upa-

вптельствугощій

 

Сннодъ

 

согласно

 

приговорили:

 

оирѣтающійся

 

въ

 

Воскресен-

скомъ

 

мопастырѣ,

 

что

 

па

 

Истрѣ,

 

Богородпченъ

 

образъ,

 

именуемой

 

Троеру-

чпцы

 

и

 

съ

 

паписанпымъ

 

о

 

томъ

 

образѣ

 

ивпѣстіѳмъ,

 

убравъ

 

полотнами,

 

какъ

падлежитъ,

 

и

 

поставивъ

 

въ

 

удобномъ

 

къ

 

дорояспому

 

пути

 

мѣстѣ,

 

онаго

 

мона-

стыря

 

казначею

 

Савватію

 

привести

 

въ

 

Москву

 

и

 

объявить

 

въ

 

Свят.

 

Прав.

Синодъ".

 

Въ

 

старппу,

 

кромѣ

 

изображепія

 

Вожіей

 

Матери

 

съ

 

тремя

 

руками,

появились

 

нкопы

 

Спасителя

 

также

 

съ

 

тремя

 

руками,

 

какъ,

 

наприм.,

 

въ

 

цер-

кви

 

Спаса

 

въ

 

Костромѣ

 

(Onuc.

 

Сиподал.

 

распоряжепій,

 

т.

 

2,

 

1722

 

г.,

 

стр.

572).

  

„Хорошо

 

ли

 

вы,

  

писалъ

 

Ыосков.

 

митрополитъ

 

Филаретъ

   

къ

 

ректору

ЧГ~»~~И=»—»—»=к—»—И^»

    

II—з^-и

   

о—\&~ъ—H=#=g =S=I«
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(Дебольскій,

 

Дни

 

богослуженія,

 

кн.

 

1,

 

147—149).

 

Русская

 

духов-

но- нравстн.

 

православная

 

хрпстоматія

 

А.

 

Надежпна,

 

М.,

 

1861

 

г.

С.

 

Снессорева,

 

Жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

стр.

 

287—289.

 

Слава

Пресв.

 

Богородицы.

Цконѣ

 

БожіеП

 

Матери,

 

именуемой

 

Троеручпца,

 

есть

 

полная

служба

 

съ

 

акаѳнстомъ,

 

составленная

 

въ

 

недавнее

 

время.

 

На

подлинной

 

рукописи

 

(хранящейся

 

въ

 

библіотекѣ

 

Кіево-Печерской

лаііры)

 

находите)!

 

приписка:

 

<Написаиъ

 

акаѳистъ

 

сей

 

тщанісмъ

и

 

трудами

 

раба

 

Божія

 

Андрея

 

Ѳеодоровпча

 

Ковалевскаго,

 

1 880

 

г.

5

 

февраля.

 

Исиравлеиъ

 

и

 

дополненъ

 

стихирами

 

и

 

канопомъ

 

пмъ

же,

 

1881

 

г.

 

сентября

 

28.

 

Принесенъ

 

въ

 

даръ

 

и

 

собственность

Кісвопсчорской

 

Успенской

 

лаврѣ

 

во

 

славу

 

Божіюп

 

Богоматернюю».

Кажется,

 

и

 

прежде

 

(до

 

1880

 

г.)

 

существовала,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

ш,

 

рукоиисяхъ

 

служба

 

въ

 

честь

 

пконы

 

Троеручпцы —Божіей

 

Ма-

тери.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

служба

 

этой

 

пконѣ

 

съ

 

акаѳнстомъ

 

пе-

чатается

 

н

 

издается

 

особою

 

книжкою.

Списки

 

съ

 

Аоонской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери —Троеручпцы

 

ныпѣ

(особенно

 

за

 

послѣдиес

 

время)

 

довольно

 

распространены

 

и

 

нѣко-

торые

 

изъ

 

нихъ

 

считаются

 

благодатными.

 

Въ

 

Бѣлобережской

 

пу-

стынѣ,

 

Орлов,

 

спархіп

 

(см.

 

12

 

іюля),

 

находится

   

мѣстно

 

чтимый

Внѳапсісой

 

семинаріи

 

архимандриту

 

Филоѳею

 

(ізпослѣдствш

 

Кіевск.

 

мптро-

политу)

 

сдѣлалъ,

 

что

 

одобрили

 

картину

 

Троерузицы?

 

Мпѣ

 

помнится,

 

что

подобная

 

просьба

 

доходила

 

до

 

Св.

 

Синода

 

и

 

была

 

отклонена.

 

Гдѣ

 

церковное

утверждепіе

 

сѳго

 

нредапія?

 

(Изъ

 

переписки

 

ы.

 

Филарета

 

съ

 

Кіѳв.

 

митроп.

Филоѳеемъ,

 

Л'а

 

8).

 

Объ

 

иконѣ

 

Пресв.

 

Богородицы —Троеручпцы

 

въ

 

Новомъ

Іерусалинѣ

 

сохраняется

 

такое

 

преданіе.

 

Въ

 

1686

 

году

 

въ

 

Воскресѳнскомъ

ионастырѣ

 

былъ

 

митрон.

 

Леонтій

 

изъ

 

Аѳоиа

 

«милостыпп

 

ради,

 

якоже

 

имать

обычай

 

греческія

 

земли

 

и

 

пиыхъ

 

земель

 

христіане,

 

митрополиты,

 

архіѳіш-

скопы

 

и

 

епископы,

 

архимандриты,

 

игумены

 

и

 

всякаго

 

луховпаго

 

чпна

 

п

ыірскія

 

пріѣзжатп

 

(въ

 

Москву)".

 

Ново-Воскресепскій

 

архіімапдритъ

 

Нпка-

норъ,

 

показывая

 

замѣчательпыя

 

пконы

 

своей

 

обители,

 

довелъ

 

Леонтія

 

до

иконы

 

Троеручпцы

 

и

 

вопросплъ

 

его:

 

„Чесо

 

радп

 

тако

 

паппсася

 

сія

 

святая

икона

 

у

 

васъ,

 

во

 

святѣй

 

горѣ

 

Аѳонстѣй,

 

зане

 

пмѣетъ

 

странное

 

пзображеніѳ:

три

 

руцѣ

 

бо

 

имѣетъ,

 

а

 

не

 

по

 

естеству

 

человѣческаго

 

рода;

 

и

 

о

 

семъ

 

у

 

пасъ

мнозп

 

сумпѣнія

 

пмутъ

 

и

 

насъ

 

вопрошаютъ

 

часто,

 

пепытуя

 

истицы,

 

мы

 

же

о

 

семъ

 

не

 

вѣмы,

 

что

 

глаголати

 

правды".

 

Опъ

 

же

 

Леоптій

 

повѣда

 

епце:...

„Бысть

 

о

 

сей

 

святѣй

 

иконѣ

 

сицево

 

чудо

 

преславно,

   

обители

   

Хилапдарскія
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образъ

 

Божіей

 

Матери —Троеручпцы

 

(Дебольскій,

 

Дни

 

богослуженія
кн.

 

1,

 

стр.

 

149).

Въ

 

с.

 

Ельнѣ

 

Нпжегород.

 

уѣзда,

 

въ

 

приходской

 

церкви

 

нахо-

дится

 

свято

 

чтимая

 

икона

 

Божіей

 

Матери —Троеручпцы.

 

Она

 

на-

писана

 

въ

 

1664

 

г.

 

и

 

есть

 

точный

 

сппсокъ

 

оъ

 

чудотворной

 

ико-

ны,

 

находящейся

 

въ

 

Хпландарск.

 

монастырѣ

 

на

 

Аѳонѣ.

 

На

 

икону

(въ

 

с.

 

Ельнѣ)

 

сдѣлана

 

серебряная

 

позлащенная

 

риза

 

въ

 

1876

 

г.

однпмъ

 

Нижегор.

 

купцомъ

 

(А.

 

Д.

 

К.).

 

Предъ

 

сею

 

иконою

 

совер-

шались

 

чудесныя

 

псцѣлснія

 

больных - !..

Въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

Покров,

 

церкви,

 

на

 

Малой

 

Ордыпкѣ,

 

въ

 

Голп-

кахъ,

 

находится

 

мѣстно

 

чтимая

 

икона

 

Троеручпцы

 

Божісй

 

Матери

(Архпм.

 

Іооифъ,

 

Путеводитель

 

но

 

Москов.

 

святынѣ,

 

стр.

  

153).

Въ

 

Воронежѣ,

 

въ

 

Акатовомъ

 

Алексѣев

 

моиастырѣ

 

находится

почитаемая

 

за

 

чудотворную

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

Троеручпцы.

По

 

преданію,

 

эта

 

икона

 

точный

 

снимокъ

 

съ

 

Аоонской;

 

съ

 

Аѳола

она

 

была

 

привезена

 

въ

 

Новый

 

Іерусалпмъ

 

(Воскресеп.

 

монастырь)

архпмандритомъ

 

Ѳеофаномъ.

 

Изъ

 

Воскресеискаго

 

же

 

монастыря

 

въ

(прп

 

коей

 

жилъ

 

Леонтій)

 

ияуграфу

 

пишуіду

 

икону

 

сію

 

въ

 

давпія

 

времена,

въ

 

началѣ

 

убо

 

изобрази

 

пачертаніемъ

 

угля,

 

по

 

обычаю

 

изуграфства,

 

образъ

Пресв.

 

Богородицы

 

Одпгитріп,

 

имуще

 

двѣ

 

руцѣ,

 

яко

 

же

 

обычай,

 

и

 

отъпдѳ

орудія

 

ради

 

нѣкоего

 

потребна

 

въ

 

келію

 

другую

 

па

 

малое

 

время,

 

и

 

Про-

мысломъ

 

Вытняго

 

Бога

 

пачергася

 

и

 

третія

 

рука

 

среди

 

прочихъ

 

рукъ

 

по-

ниже;

 

мастеру

 

же

 

пришедшу

 

въ

 

келію

 

и

 

видѣ

 

такое

 

необычное

 

дѣло

 

сіе,

возпегодова

 

на

 

братію

 

еупіу

 

ту

 

въ

 

келіп

 

п

 

учащихся,

 

мня,

 

яко

 

глумленіе

творптъ

 

падъ

 

нимъ

 

нѣкто,—снаряся

 

заглади

 

опую

 

третію

 

руку

 

и

 

ниша

 

по

обычаю

 

до

 

вечера,

 

пощію

 

же

 

паки

 

начертася,

 

яко

 

же

 

бѣ

 

и

 

первая,

 

онъ

 

же

воставъ

 

и

 

видѣвъ

 

оную

 

руку,

 

возъярися

 

вельми

 

па

 

братію

 

глаголя,

 

яко

 

ру-

гаются

 

ему

 

и

 

пакости

 

дѣютъ,

 

п

 

накп

 

загладн,

 

по

 

обычаю;

 

и

 

въ

 

третью

 

ночь

паки

 

явпея

 

та

 

рука

 

па

 

иконѣ,

 

п

 

бысть

 

гласъ

 

ему,

 

глаголя:

 

«не

 

дерзай,

 

изу

графе,

 

руки

 

сея

 

вагладптп

 

п

 

пе

 

противнея

 

силѣ

 

Вышияго

 

Бога,

 

якоже

 

из

воли

 

тако

 

ему

 

п

 

быти"...

 

А

 

сія

 

святая

 

икона

 

(т.

 

е.

 

находящаяся

 

въ

 

Нов

Іерусалимѣ),

 

замѣчаетъ

 

архиы.

 

Никаиоръ,

 

списана

 

въ

 

той

 

же

 

св.

 

обители

Хилапдарькой,

 

съ

 

сущія

 

самыя

 

тоя

 

чудотворный

 

пкопы

 

греческнмъ

 

пзугра-

фомъ

 

и

 

принесена

 

отъ

 

св.

 

горы

 

тоя

 

же

 

обители

 

архим.

 

Ѳеофаиомъ

 

во

 

оби-

тель

 

сію

 

Воскресенскую

 

святѣйшему

 

патріарху

 

Нпкону

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

совда-

нія

 

міра

 

7171,

 

ыѣсяца

 

октовріа

 

въ

 

16

 

день

 

(1662

 

г.).

 

Ыоск.

 

Епарх.

 

Вѣд,

№

 

30,

  

1874

 

г.

 

Сообщено

 

архпм.

 

Леонидом*

 

изъ

 

бумагъ

 

Воскр.

 

монастыря,
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Ііоронежъ

 

была

 

привезена

 

архим.

 

Нпкаиоромъ

 

(уном.

 

1702

 

—

 

1706).

Икона

 

въ

 

серебряной

 

позлащенной

 

рпзѣ.

 

На

 

иконѣ

 

много

 

метал-

.іпческихъ

 

прпвѣсокъ,

 

свпдѣтельствующихъ

 

о

 

чудесномъ

 

псцѣленіи

болыіыхъ

 

предъ

 

сею

 

иконою

 

(Празднество

 

въ

 

Воронеж,

 

епархіп,

вып.

 

1,

 

стр.

 

45).
Вторично

 

сей

 

иконѣ

 

празднуется

 

12

 

іюля— см.

 

это

 

число.

29.

сватыхъ

 

еллшіыхъ

 

и

 

іжхшьныхъ

 

лпоетолонъ
петрл

 

и

 

плнлл.

Святые

 

верховные

 

апостолы

 

Петръ

 

п

 

Павелъ

 

свою

 

жизнь

 

коп-

чили

 

въ

 

Римѣ

 

мучениками

 

за

 

св.

 

вѣру;

 

первый

 

изъ

 

иихъ

 

былъ

распять

 

на

 

крестѣ

 

(29

 

іюия

 

67

 

или

 

66

 

г.),

 

а

 

другой

 

(Навелъ)

 

[
усѣчепъ

 

мечомъ

 

во

 

главу

 

(29

 

іюця

 

68

 

пли

 

67

 

г.).

 

О

 

кончинѣ

свв.

 

аиостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

въ

 

одшгь

 

и

 

тотъ-ясе

 

день

 

блаж.

Августішъ

 

говорптъ

 

въ

 

своемъ

 

словѣ

 

на

 

нраздннкъ

 

пхъ

 

(29

 

іюня):

Память

 

обопхъ

 

торжествуется

 

въ

 

одииъ

 

день

 

потому,

 

что

 

апост.

Павелъ

 

чрезъ

 

годъ

 

пострадалъ

 

въ

 

тотъ-же

 

самый

 

день,

 

въ

 

кото-

рый

 

Петръ

 

иреселплся

 

отъ

 

узь

 

плоти

 

въ

 

свѣтъ

 

ангеловъ.

 

По

 

мо-

ему

 

мнѣнію,

 

нродолжастъ

 

святптель,

 

иослѣдній

 

изъ

 

аиостоловъ

(Павелъ)

 

увѣнчанъ

 

въ

 

тотъ-же

 

день,

 

въ

 

который

 

сподобился

 

вѣица

первый

 

(Петръ),

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

доказать,

 

что,

 

хотя

 

они

призваны

 

въ

 

апостольское

 

служеніе

 

въ

 

разное

 

время,

 

но

 

оба

 

на-

слаждаются

 

одинаковымъ

 

блажеиствомъ,

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

обоимъ

одинаково

 

обнаружилась

 

благодать

 

Божія»

 

(Avgustin,

 

Sermo

 

XXIX

de

 

sanctis ;

 

281

 

p.).

 

Судя

 

no

 

глубокому

 

уваженію,

 

какпмъ

 

еще

при

 

жизни

 

пользовались

 

отъ

 

своихъ

 

совремешшковъ

 

аи.

 

Петръ

и

 

Павелъ,

 

и

 

сообразно

 

съ

 

зановѣдію

 

(Евр.

 

XATI,

 

7)

 

п

 

иостановле-

ніііми

 

аиостоловъ

 

(Постан.

 

Апостол.,

 

кн.

 

3,

 

гл.

 

33),

 

начало

 

иразд-

иоваиія

 

памяти

 

верховиыхъ

  

аиостоловъ

  

относится

  

къ

   

первымъ
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времеиамъ

 

хрнстіапства.

 

Мѣста

 

ихъ

 

мученической

 

кончины,

 

гроб-

нпцы

 

пхъ

 

были

 

нзвѣстиы

 

у

 

соврсмеиииковъ

 

свв.

 

аиостоловъ

 

Петра

и

 

Павла.

 

По

 

свидетельству

 

Евсевія

 

(ссылашнагося

 

въ

 

своей

 

псто-

ріи

 

на

 

Тсртулліапа

 

и

 

епископа

 

Гаія),

 

на

 

мѣстѣ

 

погребеиія

 

пхъ

были

 

поставлены

 

трофеи

 

(Цорк.

 

исторія,

 

кн.

 

2,

 

стр.

 

25),

 

и,

 

конечно

онп

 

служили

 

священными

 

мѣстамн

 

молптвъ

 

для

 

хрнстіапъ

 

еще

1-го

 

вѣка;

 

впослѣдствіи

 

на

 

этихъ

 

мѣстахъ

 

пмиераторомъ

 

св.

 

Кон-

стантпномъ

 

'былъ

 

сооружепь

 

великолепный

 

храмъ,

 

гдѣ

 

и

 

прежде

была

 

въ

 

честь

 

аиостоловъ

 

церковь.

 

Влажен.

 

Іероиимъ

 

ипсалъ:

«Когда

 

я

 

быль

 

отрокомъ

 

и

 

учился

 

въ

 

Рнмѣ,

 

то

 

съ

 

своими

 

сверст-

никами

 

я

 

обыкновенно

 

ходнлъ

 

въ

 

воскресные

 

дни

 

на

 

гробницы

аиостоловъ»

 

(Толков,

 

на

 

ісзекіиля,

 

гл.

 

9).

 

Въ

 

4-мъ

 

вѣкѣ

 

празд-

ник

 

ь

 

въ

 

честь

 

свв.

 

аи.

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

и

 

именно

 

29

 

іюия,

 

былъ

иовсемѣстнымъ,

 

какъ

 

на

 

востокѣ,

 

такъ

 

и

 

на

 

заиадѣ.

 

Такъ,

 

св.

Амвросій

 

Мсдіоланскій

 

въ

 

своей

 

проиовѣди

 

па

 

29

 

іюня

 

говорплъ:

«Этотъ

 

день

 

извѣстенъ

 

всѣмъ

 

вамт.,

 

братія,

 

и

 

всему

 

міру

 

пзвѣст-

нѣйіпій,

 

потому

 

что

 

сегодня

 

память

 

блажопнѣйиінхъ

 

Петра

 

и

 

Павла.

Празднованіе

 

им'ъ

 

не

 

можетъ

 

утаиться

 

ни

 

въ

 

одной

 

части

 

міра>

(Sermo

 

LXTUI).

 

На

 

этотъ

 

день

 

многіе

 

изъ

 

отцовъ

 

церкви

 

произ-

носили

 

ироиовѣди

 

въ

 

честь

 

спи.

 

апост.

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

какъ-то:

св.

 

Григорій

 

Богословъ,

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

св.

 

Амвросій

 

Мсдіолан-

скШ,

 

Макспм'ь

 

Турскій,

 

блаж.

 

Августшгь

 

и

 

друг.

 

(Подробнѣе

 

см.

Дебольскаго,

 

Дни

 

богослуженін,

 

т.

 

1,

 

219 — 238).

 

Отечественная

наша

 

церковь,

 

послѣдуя

 

вселенской

 

православной,

 

торжественно

гіразднуетъ

 

день

 

свв.

 

верховпыхъ

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

въ

тотъ

 

же

 

день

 

(29

 

іюня).

Праздникъ

 

верховных!,

 

апостоловъ

 

въ

 

русском!,

 

йаррдѣ

 

болѣе

пзвѣстеиъ

 

подъ

 

именем'!.

 

Петрова

 

дня,-

 

и

 

въ

 

былое

 

время

 

онъ

имѣлъ

 

большое

 

зпаченіе

 

in.

 

быту

 

наігіихъ

 

предковъ,

 

какъ

 

одпнъ

изъ

 

важиѣйжихъ

 

дней

 

въ

 

религіозномъ,

 

іоридическомъ

 

и

 

хозяй-

ственном!,

 

отношсніяхъ.

 

Пзвѣстно,

 

что

 

около

 

дня

 

апостоловъ

 

Петра

п

 

Павла

 

обыкновенно

 

бываютъ

 

сильный

 

и

 

знойный

 

жары,

 

Й

 

во-

обще

 

солнце

 

достигает!,

 

сама'гб

 

ощутптелыіаго

 

вліяпія

 

на

 

землю:

потому

 

древне-русскій

 

людъ

 

посвящалъ

 

это

 

время

 

солнцу,

 

п

 

самый

день

 

аиостоловъ

  

Петра

  

и

   

Павла

  

счпталъ

   

праздйикомъ

 

всселія
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солнца.

 

Наши

 

простолюдины

 

и

 

доселѣ

 

вѣрятъ,

 

что

 

въ

 

день

 

аио-

столовъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

рано

 

утромъ

 

пграетъ

 

солнце,

 

и

 

весьма

многіе

 

стараются

 

даже

 

наблюдать

 

это

 

чудное

 

явленіе

 

(Петрушев-

скаго,

 

Общест.

 

днев.).

 

Но

 

замѣчанію

 

Стоглава,

 

въ

 

былое

 

время,

въ

 

первый

 

ионедѣлышкъ

 

послѣ

 

Петрова

 

поста

 

и

 

въ

 

самый

 

день

Петровъ

 

наши

 

предки

 

ходили

 

въ

 

рощи

 

«дѣяти

 

здѣ

 

бѣсовскія

 

но-

тѣхи»

 

(Стоглавъ,

 

изданный

 

Кожанчпковымъ,

 

191).

 

Лѣтоппсецъ

тоже

 

говорить,

 

что

 

«о

 

праздник'!;

 

святыхъ

 

верховпыхъ

 

апостоловъ

Петра

 

и

 

Павла

 

діаволъ

 

сѣтію

 

своею

 

занпмаетъ

 

чрезч.

 

колыскн

 

и

качели,

 

на

 

иихъ

 

же

 

бо

 

колышущимся

 

приключается

 

виезапу

 

упу-

стнться

 

на

 

землю,

 

убиватпся,

 

здѣ

 

безъ

 

иокаяиія

 

душу

 

свою

пспустити».

 

Одппъ

 

изъ

 

иностранцев^

 

ііосѣщавпшхъ

 

нашихъ

 

пред-

ковъ,

 

Адам'ь

 

Олсарій,

 

такт,

 

описываетъ

 

провожденіе

 

праздника

 

въ

честь

 

святыхъ

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

вч>

 

старое

 

время:

 

<У

всѣхъ

 

русскпхъ

 

и

 

москвптяпъ

 

около

 

Петрова

 

дня

 

отправляется

старинное

 

зрѣлище.

 

Хотя

 

они

 

строго

 

и

 

безвыходно

 

держать

 

женъ

въ

 

своихъ

 

домах'ь,

 

такъ

 

что

 

рѣдко

 

нускаютъ

 

ихъ

 

вч,

 

церковь

 

пли

въ

 

гости,

 

но

 

въ

 

нѣкоторые

 

праздники

 

иозволяютъ

 

жепамч.

 

и

 

до-

чернмъ

 

своимъ

 

ходить

 

па

 

пріятные

 

луга;

 

тамъ

 

онѣ

 

качаются

 

на

круглыхъ

 

качеляхъ,

 

поютъ

 

особенный

 

пѣспи,

 

сводятся

 

одна

 

съ

другою

 

за

 

руки,

 

водятъ

 

круги

 

пли

 

пляшутъ

 

съ

 

рукоплесканіями

и

 

притаптываютъ

 

ногами»

 

(Снегирева,

 

Русск.

 

иростонар.

 

ираздп.,

IV,

 

64).

 

Нѣтъ

 

сомпѣпія,

 

что

 

отъ

 

этихъ-то

 

гуляній

 

и

 

игръ,

 

со-

вершавшихся

 

въ

 

старое

 

время

 

въ

 

честь

 

солнца,

 

и

 

доселѣ

 

еще

сохранились,

 

какъ

 

остатокъ

 

былого,

 

разный

 

народный

 

гулянья

 

и

забавы,

 

который

 

своими

 

качелями

 

только

 

наиомпнаютъ

 

уже

 

забы-

|

 

тое

 

пашпмъ

 

народомъ,

 

веселое

 

празднество

 

въ

 

честь

 

солнца.

 

Про-

стонародная

 

русская

 

пословица

 

говорить:

 

«У

 

мужпка

 

то

 

и

 

празд-

ник!.,

 

что

 

Петровъ

 

день».— Въ

 

старой

 

Руси

 

день

 

аиостоловъ

 

Петра

и

 

Павла

 

былъ

 

также

 

важнымч,

 

врсмепемъ

 

въ

 

быту

 

гражданскому

тнкъ

 

какъ

 

онъ

 

служилъ

 

срокомъ

 

суда

 

и

 

взпосовъ

 

дани

 

и

 

пошлинъ,

о

 

чсмъ

 

особенно

 

часто

 

уномниають

 

граматы

 

XV

 

и

 

XVI

 

вѣковъ.

Платежа

 

эти

 

пзвѣстны

 

въ

 

этпхч.

 

памятпикахъ,

 

главнымъ

 

обра-

зомъ,

 

нодъ

 

пменемъ

 

< петровской

 

дани

 

пли

 

просто

 

петровских!,

ноборовъ,

 

которую

 

тянули

 

пошл»

   

(Щербатова,

   

Истор.

   

Рос,

 

VI,

19
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Тогда

 

же

 

сьѣзжалпсь

 

по

 

зазывнымъ

 

граматамъ

 

ставиться

на

 

судъ,

 

и

 

вообще

 

производили

 

разный

 

хозяйственный

 

и

 

торговый

сдѣлкн

 

(Сахарова,

 

Сказ,

 

русск.

 

пар ).

 

Такъ,

 

иапримѣръ,

 

въ

 

одной

изъ

 

грамать,

 

объ

 

отиущепіи

 

на

 

волю

 

крсстьянъ

 

пзъ-подъ

 

власти

бояръ

 

и

 

дѣтей

 

боярскихъ,

 

повелѣвается

 

отказыііать,

 

т.

 

е.

 

выво-

дить

 

отъ

 

себя

 

за

 

другого

 

о

 

Юрьевѣ

 

диѣ,

 

пныхъ

 

о

 

Рождсствѣ,

 

а

пныхч.

 

о

 

Петровѣ

 

днѣ

 

(Акты

 

Арх.

 

эіісп.,

 

I,

 

Ш

 

48).

 

Петровскіе

торги

 

пзііѢстііы

 

ел,

 

XVI

 

вѣка

 

и

 

въ

 

былое

 

время

 

составляли

 

осо-

бенныя

 

мѣстныя

 

ярмарки

 

по

 

селамъ

 

(Снегирева,

 

Русск.

 

прост,

праздн.,

 

IV,

 

46).

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

поселяне

 

считаютъ

 

иразд-

никъ

 

29

 

іюия

 

тоже

 

довольно

 

важиымъ

 

срокомъ

 

въ

 

различныхъ

своихъ

 

хозяйственпыхъ

 

и

 

домашнихъ

 

заиятіяхъ

 

и

 

сдѣлкахъ.

 

День

памяти

 

свв.

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

какъ

 

день

 

церковный,

которымч.

 

обыкновению

 

оканчивается

 

Петровъ

 

ность,

 

или

 

попросту

Петровки,

 

въ

 

старину

 

назывался

 

Петрово

 

говѣйно.

Во

 

многихь

 

мѣстахъ

 

знпадныхч,

 

губерній,

 

нѣкоторые

 

усердные

прихожане

 

приносить

 

въ

 

церковь

 

сбереисенные

 

ностомъ

 

сырь

 

и

хлѣбъ,

 

которые

 

ндутъ

 

въ

 

пользу

 

причта

 

(Бермана,

 

Поряд.

 

пар.).

Накоиецъ,

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

св.

 

аиостолъ

 

Петръ

 

считается

 

въ

народѣ

 

покровнтелсмъ

 

рыбпаго

 

промысла

 

и

 

потому

 

нерѣдко

 

прямо

называется

 

рыболовомъ

 

(Терещенко,

 

Быть

 

русск.

 

пар.,

 

VI,

 

№

 

48).

Такое

 

вѣрованіе

 

особенно

 

сильно

 

между

 

рыбаками,

 

а

 

потому

 

они

весьма

 

часто

 

и

 

обращаются

 

за

 

помощію

 

къ

 

этому

 

святому

 

апо-

столу.

 

Приходится

 

ли

 

закидывать

 

сѣти,

 

застнгнетъ

 

ли

 

па

 

водѣ

буря,

 

не

 

удается

 

ли

 

рыбный

 

ловъ,

 

рыбаки

 

молятся

 

апост.

 

Петру.

Въ

 

пныхч,

 

случаяхъ

 

они

 

даже

 

складываются

 

на

 

большую

 

воско-

вую

 

свѣчу

 

п

 

ставить

 

ее

 

иредъ

 

образомч.

 

словца

 

рыбъ»— св.

 

апо-

стола

 

Петра

 

(Терещенко,

 

Быть

 

рус.

 

нар.,

 

VI,

 

48),

 

который

 

былъ

самъ

 

по

 

занатію

 

рыбарем;,,

 

прнзвапъ

 

былъ

 

Господомъ

 

къ

 

апо-

стольскому

 

служенію

 

въ

 

то

 

самое

 

время,

 

когда

 

занимался

 

рыб-

ного

 

ловлею.

 

Обратившись

 

къ

 

Истру

 

и

 

брату

 

его

 

Андрею,

 

Іпсусъ

Хрнстост,

 

сказал -/,:

 

сГрядита

 

по

 

Миѣ,

 

и

 

сотворю

 

вы

 

ловца

 

чело-

вѣкомъ»

 

(Матн.,

 

4,

 

18 —-19).

 

Не

 

могло

 

ускользнуть

 

отъ

 

внпманія

народиаго

 

и

 

то

 

обстоятельстно,

 

что

 

Самъ

 

Господь

 

благословилъ

занятіе

 

Петра,

 

и,

 

какъ

 

замѣчаетъ

 

евангелистъ,

 

послѣ

 

этого

 

благо-

ЧІ^^Й
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словенія,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своими

 

сотрудниками

 

будущій

 

апостолъ

поймалъ

 

такъ

 

много

 

рыбъ,

 

что

 

отъ

 

тяжести

 

пхъ

 

едва

 

не

 

растер-

ялись

 

сѣти.

 

Ііпрочемъ,

 

этотъ

 

случай,

 

по

 

замѣчаиію

 

Днмитрія

 

Ро-

стовскаго,

 

имѣлъ

 

особенное

 

значеиіе,

 

такъ

 

какъ

 

служплъ

 

прооб-

разомъ

 

духовной

 

апостольской

 

лоіштвы,

 

въ

 

которой

 

«призываемые

яко

 

слова

 

Божія

 

мрежею

 

имѣяіпе

 

многіе

 

пароды

 

уловптп

 

въ

 

спа-

сеиіс»

 

(Четьи-Мпнен,

 

29

 

іюпя).

 

Сама

 

церковь

 

считаетъ

 

прилич-

ною

 

и

 

умѣстпою

 

молитву

 

апостолу

 

Петру,

 

какъ

 

покровителю

 

рыб-

наго

 

промысла;

 

такъ,

 

панримѣръ,

 

въ

 

требппкѣ

 

Петра

 

Могилы

 

(изд.

1746

 

г.),

 

есть

 

чшгь

 

на

 

освящепіе

 

новыхъ

 

сѣтей

 

и

 

здѣсь

 

въ

 

одной

изъ

 

молитвь

 

чптаемь

 

между

 

ирочнмъ:

 

<Самь

 

Владыко

 

всесильный

и

 

предле;і;ащія

 

сѣти

 

благослови

 

и

 

въ

 

ловптвѣ

 

Твопмъ

 

божествен-

ньімъ

 

благословспіемъ

 

множествомъ

 

рыбъ

 

на

 

пищу

 

Твопмъ. рабомъ

всегда

 

нснолии,

 

молитвами

 

преблагословенныя

 

славныя

 

Владычицы

иашея

 

Богородицы

 

и

 

Присно-Дѣвы

 

Маріп

 

и

 

святыхъ

 

славпыхъ

 

и

всехвалыіыхъ

 

апостолъ

 

Петра

 

верховпаго,

 

Ѳомы,

 

Наѳанаила

 

и

Іоапна,

 

н

 

прочіихъ

 

рыбамъ

 

ловцемъ

 

бывшихъ»

 

(Треби.

 

Петра

 

Мо-

гилы,

 

Кіевъ,

 

изд.

 

1764.

 

Калппскій,

 

Церк.

 

народ,

 

рус.

 

кал.,

152—155)

 

').

Прнздпнкъ

 

свв.

 

апост.

 

Петра

 

и

 

Павла

 

свято

 

чтится

 

особенно

въ

 

Фиііляндіи.

 

У

 

финном,

 

праздпованіе

 

этого

 

дня

 

соединено

 

съ

некоторыми

 

своеобразными

 

обычаями.

 

Такъ,

 

въ

 

пограничных!,

 

съ

Фипляндіею

 

селеніяхъ

 

крестьяне

 

почитаютъ

 

свв.

 

аиост.

 

Петра

 

и

Павла

 

покровителями

 

сѣпокосовъ,

 

начинающихся

 

бол.

 

частью

 

пос-

ле

 

этого

 

дня,

 

и

 

въ

 

силу

 

этого

 

вѣрованія

 

въ

 

день

 

праздника^

 

но

окончапіи

 

богослуженія,

 

отправляются

 

процессіею,

 

состоящею

 

изъ

молодыхъ

 

людей

 

и

 

дѣвушекъ,

 

вооружеиныхъ

 

косами

 

и

 

граблями,

во

 

главѣ

 

которой

 

идетъ

 

старѣйшій

 

по

 

лѣтамъ

 

въ

 

деревиѣ

 

старпкъ,

')

 

Въ

 

русскомъ

 

пародѣ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстпостяхъ

 

пріурочиваѳтся

 

къ

 

празд-

пику

 

свв.

 

апост.

 

Петра

 

п

 

Павла

 

много

 

прпмѣтъ,

 

разсказываются

 

различный

легенды

 

ц

 

т.

 

п.

 

Простой

 

народъ

 

въ

 

своихъ

 

нростодушныхъ

 

сказаніяхъ

 

смѣ-

шипаетъ

 

двухъ

 

апостоловъ

 

въ

 

одно

 

лицо—Петра-Павла,

 

какъ

 

п

 

другихь

святыхъ,

 

особенно

 

чтдмыхъ

 

простопародьемъ,

 

какъ-то:

 

Кузьма-Демьянъ

 

(Кось-

ма

 

и

 

Даміанъ,

 

1

 

ноября

 

и

 

1

 

іюля),

 

Фролъ-Лавръ

 

(Фролъ,

 

Лавръ,

 

18

 

авг.)

и

 

другіе.

 

(См.

 

Народ,

 

сказанія

 

о

 

Петровомъ

 

днѣ

 

въ

 

юго-западпой

 

Россіп,

Подол.

 

Епарх.

 

Вѣдомостп,

  

1887

 

г.,

 

№

 

27.

 

Шѳвлянннъ,

  

1887

 

г.).
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на

 

избранное

 

для

 

того

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

участвующіе

 

въ

 

процессіи

 

при-

ступают!,

 

къ

 

укосу

 

травы,

 

съ

 

иѣнісмъ

 

гимновъ,

 

въ

 

которыхъ

выражаются

 

моленія

 

апостоламъ

 

о

 

дарованіи

 

обплыіаго

 

сѣнокоса.

По

 

окончаніп

 

укоса,

 

скошенное

 

сѣпо

 

раздѣляется

 

на

 

двѣ

 

копны;

старецъ,

 

предводитольствующій

 

нроцессіею

 

изъ

 

одной

 

копны

раздает!,

 

по

 

клочку

 

скошенной

 

травы

 

всѣмъ

 

участникамъ

церемоніп,

 

которыми

 

она

 

и

 

хранится,

 

какъ

 

святыня

 

до

 

слѣдую-

щаго

 

Петрова

 

дня

 

вт,

 

силу

 

того

 

вѣровапія,

 

что

 

на

 

лугахъ

 

тѣхъ

хозяевъ,

 

которые

 

хранить1

 

ее,

 

бываетъ

 

обильный

 

урожай

 

травы.

Другая

 

копна

 

приносится

 

въ

 

дарт,

 

упомянутому

 

старцу.

 

При

 

воз-

вращепін

 

процессіп

 

также

 

съ

 

нѣпіямп

 

гимновъ,

 

въ

 

деревнѣ

 

ее

встрѣчаютъ

 

во

 

всъхь

 

домахъ

 

угощеніемч,

 

(Новое

 

Время,

 

ЛИ 556,

1880

 

года).

Въ

 

честь

 

свв.

 

апост.

 

Петра

 

и

 

Павла

 

у

 

уніатовъ

 

составлеиъ

акаопстъ,

 

который,

 

впрочем'!,,

 

не

 

печатается

 

въ

 

нашихъ

 

богослу-

жебных'!,

 

книгахъ.

Петропавловскій

 

въ

 

О.-Штербутѣ,

 

въ

 

крѣпости,

 

соборъ.

Апостолъ

 

Петръ —натропъ

 

Императора

 

Петра

 

1-го,

 

основателя

ііынѣшііей

 

резпдепціи

 

Россійскпхт.

 

Монарховъ,

 

которая

 

названа

была

 

городомъ

 

святого

 

Петра — Сапктъ-ІІстербургъ

 

(Sancti-Pehi-

burg),

 

и

 

первый

 

храмъ

 

въ

 

Петербурге

 

былъ

 

посвященъ

 

имени

 

св.

ап.

 

Петра.

 

Мая

 

16-го

 

1703

 

года

 

Петръ

 

Великій

 

заложнлъ

 

на

Заячьёмъ

 

островѣ

 

крѣпость,

 

назвавъ

 

ее

 

во

 

имя

 

своего

 

ангела —

ап.

 

Петра,

 

и

 

тогда

 

же

 

между

 

иервымп

 

здапіямн

 

въ

 

повомч,

 

горо-

де

 

была

 

построена

 

деревянная

 

церковь

 

въ

 

честь

 

свв.

 

ап.

 

Петра

 

и

Павла,

 

защите

 

п

 

покровительству

 

которыхъ

 

ввѣрено

 

было

 

только

 

что

возникшее

 

укрѣпленіе.

 

Послѣ

 

Полтавской

 

битвы,

 

которого

 

по

 

вы-

ражение

 

самого

 

Петра

 

1-го,

 

камень

 

оспованія

 

Невскаго

 

города

«утвердился,

 

30

 

мая

 

1714

 

года,

 

Государь,

 

въ

 

присутствіи

 

всей

Высочайшей

 

фамилін,

 

ноложплъ

 

основіініс

 

каменному

 

Петропавлов-

скому

 

собору

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

была

 

деревянная

 

церковь

 

(пко-
ностасъ

 

прежней

   

Петропавл.

 

церкви

 

былъ

 

передашь

   

въ

 

1720

 

г.
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въ

 

солдатскую

 

слободку,

 

гдѣ

 

въ

 

память

 

взятія

 

Нарвы

 

9

 

августа

1704

 

года

 

была

 

построена

 

церковь

 

въ

 

честь

 

апостола

 

Матѳія).

Петропавловске,

 

ныпѣ

 

существующій,

 

соборъ

 

строился

 

19

 

лѣтъ

и

 

былъ

 

освящеиъ

 

28

 

ігоня.

 

Этотъ

 

соборъ,

 

несмотря

 

на

 

неодно-

кратный

 

значительный

 

въ

 

пемъ

 

исправленія,

 

и

 

нынѣ

 

остается

почти

 

въ

 

томъ

 

же

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

 

былъ

 

устроенъ

 

первоначально.

Онъ

 

представляет-!,

 

собою

 

весьма

 

замѣчателыюе

 

зданіе

 

по

 

своей

величинѣ,

 

архитектурѣ,

 

внутреннему

 

церков.

 

благолѣпію

 

п

 

въ

 

осо-

бенности,

 

какъ

 

усыпальница

 

русскихъ

 

Монарховъ

 

(начиная

 

съ

Императора

 

Петра

 

1-го)

 

и

 

Членовъ

 

Августейшей

 

фампліи.

 

Нетро-

иавловскій

 

соборъ

 

имѣетъ

 

въ

 

длпну

 

30

 

сажень,

 

въ

 

ширину

 

14-ть,

по

 

этотъ

 

храмъ

 

особенно

 

поражает!,

 

свопмъ

 

шппцемъ,

 

который

господствует!,

 

надъ

 

столицею

 

и

 

его

 

окрестностями.

 

На

 

шпице

утверждеиъ

 

ангелъ,

 

держащій

 

крестъ,

 

какъ

 

защиту

 

царствующаго

города;

 

высота

 

шпица

 

съ

 

крестомъ

 

26

 

сажень,

 

а

 

высота

 

всей

колокольни

 

56

 

сажень.

 

На

 

колоколыіѣ

 

замѣчательиы

 

часы

 

съ

 

ку-

рантами

 

(подробное

 

описаніе

 

устройства

 

копхъ

 

помѣщепо

 

въ

 

Исто-

рико-стат.

 

oinicaiiiu

 

С.-Петерб.

 

епархін,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

63 — 72).

 

Луч-

шее

 

украшеніе

 

Петропавлов.

 

собора

 

составляетъ

 

иконостасъ,

 

едва

ли

 

не

 

единственный

 

въ

 

Россіи

 

но

 

своему

 

необыкновенному

 

изя-

ществу

 

и

 

по

 

оригинальности

 

своей

 

формы.

 

Онъ

 

утверждается

 

отъ

полу

 

до

 

сводовъ

 

и

 

утверждеиъ

 

такпмъ

 

образомъ,

 

что

 

раздѣляетъ

куполъ

 

на

 

двѣ

 

равныя

 

части,

 

и

 

самый

 

иконостасъ

 

разделяется

на

 

двѣ

 

равныя

 

половины

 

царскими

 

вратами,

 

надъ

 

которыми

 

пе-

рекинута

 

высокая

 

арка;

 

па

 

верху

 

сей

 

арки

 

помѣщепы

 

Нерукотво-

ренный

 

образъ

 

Спасителя

 

и

 

Воскресеніе

 

Христово

 

въ

 

великолеп-

ной

 

и

 

массивной

 

рамѣ,

 

рѣзныя

 

украшенія

 

которой

 

скрываются

 

въ

куполъ

 

п

 

невольно

 

возводить

 

взоры

 

зрителя

 

къ

 

небу.

 

Царскія

врата

 

состоять

 

изъ

 

четырехъ

 

створоіл,

 

и

 

украшены

 

лптымп

 

(пзъ

мѣди)

 

изображеніями

 

12

 

апостоловъ,

 

среди

 

копхъ

 

находится

 

образъ

Пресвятой

 

Богородицы.

 

На

 

верху

 

столбоіп,,

 

къ

 

которымъ

 

прикрѣ-

плены

 

самыя

 

царскія

 

врата ,

 

находятся

 

также

 

рѣзпыя

 

пзображенія

архпстр,

 

Михаила

 

съ

 

пламениымъ

 

мечомъ

 

и

 

щптомъ,

 

поппрающаго

діавола

 

и

 

арханг.

 

Гавріила

 

съ

 

фонарсмъ

 

н

 

вѣтвію.

 

Самый

 

иконо-

стасъ

 

представляетъ

 

четыре,

 

какъ-бы

 

отдѣлыіыхъ,

 

огромиыхъ

 

кіота,
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соедипспныхъ

 

между

 

собою

 

тремя

 

вратами:

 

царскими,

 

сѣвсрными

и

 

южными.

 

Болыппхъ

 

мѣстпыхъ

 

икопт,

 

in,

 

пкоиостасѣ

 

шесть:

Спасителя,

 

Божіей

 

Матери,

 

ап.

 

Петра,

 

ап'!

 

Павла

 

и

 

на

 

вратахъ

і

 

прор.

 

Іезекіиля

 

н

 

судіп

 

Сампсопа.

 

Но

 

эти

 

главпьія

 

пконы

 

сверху,

снизу

 

и

 

съ

 

боковъ

 

окружены

 

многими

 

(малыми)

 

иконами:

 

такъ,

вокруп,

 

пконы

 

Спасителя

 

изображены:

 

Рождество

 

Христово,

 

Бого-

явленіе

 

Господне,

 

прор.

 

Мопсей,

 

Мслхиседекъ,

 

цари—

 

Данндъ,

 

Со-

ломонъ,

 

Іосафатъ,

 

Іезекія.

 

Вокруп,

 

пконы

 

Божіей

 

Матери

 

изобра-

л;ены:

 

Рождество

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

и

 

Ея

 

введепіс

 

во

 

храмъ,

 

царица

Йс'ейрБ,

 

св.

 

муч.

 

Екатерина.

 

Параскева,

 

Иііталія,

 

пророчица

 

Анна

и

 

праведная

 

Елисавета.

 

Кругомъ

 

иконы

 

ап.

 

Петра

 

изображены:

страдапія

 

Спасителя

 

(вверху),

 

страдапія

 

an.

 

Петра

 

(внизу),

 

Іисусъ

Навпнъ,

 

св.

 

ііавпоап.

 

князь

 

Владпміръ,

 

князья— Борись,

 

Глѣбъ,

Александр'!,

 

Невскій

 

и

 

царсвич'ь

 

Днмнтрій.

 

Вокруп,

 

иконы

 

апост.

Павла

 

изображены:

 

Благовѣщепіе

 

Пресвятой

 

Дѣвы,

 

страдапія

 

an.

Павла,

 

пророчица

 

Деввора,

 

вел.

 

кпяг.

 

Ольга,

 

Соломонія,

 

мать

 

свв.

мучениковъ

 

Маккавѣсвъ,

 

іаиль,

 

убпвшая

 

Снсару,

 

царица

 

Пульхерія,

Вирсавія,

 

мііть

 

Соломона.

 

Намѣстпыхъ

 

пконахъ

 

въ

 

пкопостасѣ,

 

а

 

также

на

 

сводахъ

 

купола

 

большею

 

частію

 

представлены

 

лица

 

изъ

 

вет-

хозавѣтной

 

псторіи,

 

служившія

 

прообразомъ

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

Матери.

 

Такъ,

 

въ

 

первомъ

 

ярусѣ

 

купола

 

выше

 

икопъ

 

изображены:

пророки —Іона,

 

Варухъ,

 

Іеремія,

 

Даніилъ,

 

Исаія,

 

И.іія,

 

Захарія

 

и

Эздра;

 

во

 

2-мъ

 

ярусѣ

 

ниже

 

икопъ:

 

праотцы

 

Адамъ

 

и

 

Евва,

 

Авра-

амъ

 

и

 

Сарра,

 

Исаакъ

 

п

 

Іаковъ,

 

Авелі.

 

п

 

Синъ,

 

Іоснфъ

 

и

 

Іуда,

Езекія

 

и

 

Іосія,

 

Епохъ

 

и

 

Ной,

 

Лоть

 

и

 

Измаилъ;

 

въ

 

куполѣ:

 

Inc.

Христосъ,

 

сѣдящій

 

одесную

 

Bora

 

Отца,

 

и

 

Сошествіе

 

Св.

 

Духа

 

на

апостоловъ,

 

а

 

также

 

двѣпадцать

 

Апостоловъ

 

п

 

Богоматерь.

 

Стѣны

храма

 

украшеньі

 

свящ.

 

исторіямп

 

поваго

 

завѣта

 

и

 

изображенііімн

святыхъ.

 

Вт,

 

Петропавлов.

 

соборѣ

 

хранятся

 

иконьі

 

изъ

 

слоновой

кости

 

(ап.

 

Петра,

 

ап.

 

Андрея,

 

св.

 

велпкомуч.

 

Екатерины

 

и

 

др.)

выточенный

 

Петромт,

 

1-мъ.

 

По

 

древиостп

 

замѣчателыіы

 

иконы

Знамепія

 

Боя;ісй

 

Матери

 

(ХУІІ

 

в.),

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери

(XVII

 

в.

 

Новгород,

 

письма)

 

и

 

св.

 

ап.

 

п

 

еванг.

 

Іоапна

 

Богослова

(Х\Ч

 

в.

 

Москов.

 

пконоппси).

 

Драгоценными

 

украпіеніями

 

особенно

богаты

 

пконы

 

Іерусалнмской

 

Воя;іей

   

Матери

 

и

 

пророчицы

 

Анны.
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Икона

 

an.

 

Петра

 

замѣчателыіа

 

тѣмъ,

 

что

 

она

 

прсдставляетъ

 

мѣру

роста

 

Императора

 

Петра

 

Великаго

 

при

 

его

 

рождепіи

 

(11

 

вершковъ

in,

 

высоту);

   

икона

 

an.

 

Павла— нредставляетъ

 

йѣру

 

роста

 

Импе-

|

 

ратора

 

Павла

 

при

 

его

 

рожденіи.

 

Замѣчателыш

 

неболынія

 

иконы

на

 

гробпицах'ь

 

царскихъ,

 

украшенныя

 

золотыми

 

ризами

 

съ

 

брил-

лиантовыми

 

сіянііімп,

 

и

 

хранятся

 

опѣ

 

въ

 

позлащенныхъ

 

деревян-

ных!,

 

кіотахъ

 

съ

 

бронзовыми

 

позлащенными

 

лампадами.

Въ

 

Петропавловскомъ

 

соборѣ

 

погребаются

 

всѣ

 

державныя

 

лица

Россіпскоп

 

Имнеріи,

 

начиная

 

съ

 

Императора

 

Петра

 

1-го,

 

за

 

исклю-

I

 

чсиісмъ

 

Петра

 

2,

 

иогребеннаго

 

въ

 

Москов.

 

Архангельск,

 

соборѣ.

Гробницы

 

эти

 

расположены

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ:

 

Петръ

 

1-й,

 

Ека-

терина

 

1-я,

 

Анна

 

Іоанновиа,

 

Ёлисавета

 

Ііетровна,

 

Нетръ

 

3-й

 

и

Екатерина

 

2-я.

 

Надъ

 

гробницами

 

надписи:

 

надпись

 

надъ

 

гробомъ

Императора

 

Петра

 

1-го:

 

«Петръ

 

Вслнкій,

 

Отецъ

 

отечества,

 

Импе-

раторъ

 

и

 

Самодержецъ

 

Всероссійскій

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

 

Родился

въ

 

Еоеквѣ

 

1672

 

года

 

мая

 

30

 

дня.

 

Вступилъ

 

на

 

престолъ

 

1682

года,

 

апрѣля

 

27

 

дня.

 

Скончался

 

въ

 

С. -Петербурге

 

1725

 

года

 

января

28

 

дня.

 

Погребеиъ

 

в'ь

 

Петропавловскомъ

 

соборѣ

 

1725

 

г.

 

марта

10

 

дня.

 

Надъ

 

гробомъ

 

Екатерины

 

1-й:

 

«Екатерина

 

1-я,

 

Импе-

ратрица

 

п

 

Самодержица

 

Веероссінская

 

и

 

пр.

 

и

 

ир.

 

и

 

пр.

 

Родилась

въ

 

Риноиѣ

 

1685

 

года,

 

апръля

 

5

 

дня.

 

Вступила

 

на

 

престолъ

 

1725

года

 

28

 

января.

 

Скончалась

 

въ

 

С. -Петербург!;

 

1727

 

года

 

мая

 

6

дин.

 

Погребена

 

въ

 

Петропавл.

 

соборѣ

 

1727

 

года

 

мая

 

16

 

дня».

Надъ

 

гробомъ

 

Анны

 

Іоанновиы:

 

«Анна

 

1-я,

 

Императрица

 

и

 

Са-

модержица

 

Всероссийская

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

 

Родилась

 

въ

 

Москвѣ

1693

 

года

 

января

 

28

 

дня.

 

Вступила

 

на

 

престолъ

 

1730

 

г.

 

января

19

 

дня.

 

Скончалась

 

въ

 

С- Петербурга

 

1740

 

г.

 

октября

 

17

 

дня».

Надъ

 

гробомъ

 

Елисаветы

 

Петровны:

 

«Ёлисавета

 

1-я,

 

Императ-

рица

 

и

 

Самодержица

 

Всероссийская

 

п

 

пр.

 

и

 

пр.

 

и

 

ир.

 

Родилась

въ

 

Москвѣ

 

1709

 

года

 

декабря

 

18

 

дня.

 

Вступила

 

на

 

ирестолъ

1714

 

года

 

ноября

 

25

 

дня.

 

Скончалась

 

въ

 

С- Петербурга

 

1761

 

г.

декабря

 

25

 

дня.

 

Погребена

 

въ

 

Петропавл.

 

соборѣ

 

1762

 

г.

 

февраля

3-го

 

дня».

 

Надъ

 

гробомъ

 

Петра

 

3-го:

 

«Петръ

 

Ш-й,

 

Императоръ

п

 

Самодержеігь

 

Вссроссійскій,

 

Герцогъ

 

Шлезвигъ-Голіптпнскій

 

и

 

ир.

и

 

ир.

 

и

 

пр.

 

Родился

 

въ

 

Килѣ

 

1728

 

года

 

февраля

 

10

 

дня.

 

Всту-
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пилъ

 

на

 

престолъ

 

1761

 

г.

 

декабря

 

25

 

дня.

 

Скончался

 

въ

 

Еоппгв

 

:

1762

 

года

 

іюля

 

6

 

дня.

 

Погребет,

 

въ

 

Александро-Невской

 

лаврѣ

1762

 

года

 

іюля

 

10

 

дня.

 

Перснесенъ

 

въ

 

Петропавловске

 

соборъ

1796

 

года

 

декабря

 

18

 

дня».

 

Иадъ

 

гробомъ

 

Екатерины

 

2-й:

«Екатерина

 

11-я,

 

Императрица

 

и

 

Самодержпца

 

Всероссійская,

 

уро-

жденная

 

Принцесса

 

Ангальгь-Цербская

 

и

 

ир.

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

 

Роди-

лась

 

въ

 

Штетпнѣ

 

1729

 

года,

 

апрѣля

 

21

 

дня.

 

Вступила

 

на

 

пре-

столъ

 

1762

 

года

 

іюня

 

28

 

дня.

 

Скончалась

 

въ

 

С. -Петербург!;

 

1796

года

 

ноября

 

6

 

дня,

 

Погребена

 

въ

 

Петропавловском!,

 

соборѣ

 

1796

года

 

декабря

 

16

 

дня».

На

 

лѣвой

 

сторон!;

 

протпвъ

 

иконы

 

св.

 

аи.

 

Павла

 

погребены:

Императоры —Навела.

 

1-й,

 

Александра.

 

1-й,

 

Александръ

 

2-й,

 

Але-

ксандра.

 

3-й:

 

Императрицы — Марія

 

Ѳеодоровпа,

 

супруга

 

Императора

Павла

 

1-го,

 

Елнсавета

 

Алексѣевпа,

 

супруга

 

Императора

 

Александра

1-го,

 

Александра

 

Ѳеодоровна,

 

супруга

 

Императора

 

Николая

 

1-го,

Марія

 

Александровна,

 

супруга

 

Императора

 

Александра

 

2-го;

 

Це-

саревна

 

Анна

 

Петровна;

 

Царевичи — Павель

 

Петровича.,

 

Петръ

 

Пет-

ровпчъ:

 

Царевны,

 

дочери

 

Петра

 

1-го — Екатерина,

 

Наталія,

 

Марга-

рита

 

и

 

Наталія — умершія

 

въ

 

дѣтствѣ.

 

Надпись

 

надъ

 

гробомъ

Павла

 

1-го:

 

«Государь

 

Пмператоръ

 

и

 

Самодержепа.

 

Всероссійскій

Павелъ

 

1-й.

 

Родился

 

въ

 

1754

 

году

 

20

 

сентября.

 

Вступилъ

 

па

престолъ

 

1796

 

года

 

ноября

 

6

 

дня.

 

Великнмь

 

Магистромъ

 

держав-

паго

 

ордена

 

Іоаіша

 

Іерусалнмскаго

 

1798

 

года

 

декабря

 

16-го.

 

Скон-

чался

 

1801

 

года

 

марта

 

съ

 

И

 

на

 

12-е,

 

погребена,

 

того-же

 

мѣсяца

въ

 

23

 

день>.

 

Надъ

 

гробомъ

 

Александра

 

1-го:

 

«Александра,

 

1-й,

|

 

Императора,

 

и

 

Самодержецъ

 

Всероссійскій,

 

Царь

 

Польскій

 

н

 

ВелпкШ

Князь

 

Финляидскій

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

 

Родился

 

въ

 

С. -Петербург!;

1777

 

года

 

декабря

 

12

 

дня,

 

вступила,

 

па

 

престолъ

 

1801

 

года

марта

 

12-го,

 

скончался

 

ва,

 

Таганрог!;

 

1825

 

года

 

ноября

 

19-го,

погребена,

 

въ

 

С.-Петербург!;

 

1826

 

года

 

марта

 

13

 

дня».

 

Надъ

 

гро-

бомъ

 

Николая

 

1-го:

 

«Николай

 

1-й,

 

Императора,

 

и

 

Самодержецъ

Всероссійскій,

 

Царь

 

Нольскій

 

и

 

Всликій

 

Князь

 

Фипляпдскій

 

и

 

пр.

и

 

пр.

 

и

 

ир.

 

Родился

 

ва,

 

Царе

 

кома.

 

Селѣ

 

1796

 

года

 

іюпя

 

25

 

дня,

вступилъ

 

на

 

престола,

 

1825

 

года

 

ноября

 

19-го,

 

скончался

 

въ

С.-Петсрбургѣ

 

1855

 

года

 

февраля

 

18-го,

 

погребена,

 

въ

 

С.-Петер-

8q—а—в=»—4*-^»—а—4=Щ—»—«■—з=а=^з—и,—ъ^-а—»=g=^—а—»=а
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бургѣ

 

1855

 

года

 

марта

 

5

 

дпя».

 

Имиераторъ

 

Александре

 

2-й —

родился

 

17

 

апрѣля

 

1818

 

года

 

ва.

 

Москвѣ

 

въ

 

Кремлев.

 

дворцѣ;

вступила,

 

на

 

ирестолъ

 

19

 

февраля

 

1855

 

года,

 

скончался

 

1

 

марта

1881

 

года

 

въ

 

С.-Петербург!;,

 

погребенъ

 

въ

 

С. -Петербург!;

 

15

 

марта

1881

 

года.

 

Императора,

 

Александра

 

3-й,

 

родился

 

въ

 

С.-Петер-

бург!;

 

26

 

февраля

 

1845

 

года,

 

вступилъ

 

на

 

престолъ

 

2-го

 

марта

1881

 

года,

 

скончался

 

въ

 

Ливадіи,

 

въ

 

Крыму,

 

20

 

октября

 

1894

года,

 

погребена,

 

въ

 

С.-Петербург!;

 

въ

 

иоябрѣ

 

того-же

 

1894

 

года.

Надь

 

гробомъ

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны:

 

«Императ-

рица

 

Марія

 

Ѳеодоровна,

 

супруга

 

Императора

 

Всероссійскаго

 

Павла

1-го,

 

урожденная

 

принцесса

 

Виртембергская.

 

Родилась

 

1759

 

года

октября

 

24

 

дня;

 

погребена

 

ноября

 

13

 

дня».

 

Надъ

 

гробомъ

 

Импе-

ратрицы

 

Елисаветы

 

Алексѣевны:

 

«Императрица

 

Елпсавета

 

Але-

ксѣевна,

 

супруга

 

Императора

 

Вссроссійскаго

 

Александра

 

1-го,

урожденная

 

принцесса

 

Баденская.

 

Родилась

 

1779

 

года

 

генваря

 

13;

скончалась

 

въ

 

городѣ

 

Бѣлевѣ

 

1826

 

года

 

мая

 

4

 

дня».

 

Надъ

 

гро-

бомъ

 

Императрицы

 

Александры,

 

Ѳеодоровиы:

 

«Императрица

 

Але-

ксандра

 

Ѳеодоровна,

 

супруга

 

Всероссійскаго

 

Императора

 

Николая

1-го,

 

урожденная

 

принцесса

 

Прусская.

 

Родилась

 

1798

 

года

 

іюля

1

 

дпя,

 

скончалась

 

октября

 

20,

 

погребена

 

ноября

 

5-го

 

дня

 

1860

года

 

.

 

Надъ

 

гробомъ

 

царевны

 

Анны

 

Петровны:

 

«Благовѣрная

Цесаревна

 

и

 

Великая

 

Княгиня

 

Анна

 

Петровна,

 

Герцогиня

 

Шлез-

впгь-Голпгишская.

 

Родилась

 

въ

 

Москвѣ

 

1708

 

года

 

япваря

 

27

 

дня.

Скончалась

 

въ

 

Килѣ

 

1728

 

года

 

мая

 

4

 

дня.

 

Погребдна

 

въ

 

Петро-

павловскомъ

 

соборѣ

 

1728

 

года

 

ноября

 

12

 

дня».

 

У

 

сѣверныхъ

дверей

 

собора,

 

близь

 

гробницы

 

Цесаревича

 

Константина

 

Павло-

вича,

 

на

 

стѣнѣ

 

прибита

 

большая

 

бронзовая

 

доска,

 

на

 

коей

 

по-

мѣщены

 

слѣдующія

 

надписи:

 

1)

 

Великая

 

Княжна

 

Екатерина
Петровна.

 

Родилась

 

въ

 

Москвѣ

 

1706

 

года

 

декабря

 

28

 

дня,

 

скон-

чалась

 

въ

 

Москвѣ

 

1708

 

іюля

 

27

 

дня.

 

2)

 

Великая

 

Княжна

 

На-
талья

 

Петровна.

 

Родилась

 

въ

 

С -Петербург!;

 

1713

 

года

 

марта

 

. ;

3-го

 

дня,

 

скончалась

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

1715

 

года

 

мая

 

27

 

дня.

3)

 

Великая

 

Княжна

 

Маргарита

 

Петровна.

 

Родилась

 

въ

 

С.-Пе-

тербург!;

 

1714

 

года

 

сентября

 

3

 

дня,

 

скончалась

 

въ

 

С.-Петербург!;

1715

 

года

 

Ноля

 

27

 

дня.

   

4)

 

Велнкій

 

Князь

 

Павелъ

 

Петровича.
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Родился

 

въ

 

Везелѣ

 

1717

 

года

 

января

 

2

 

дня,

 

скончалоя

 

въ

 

1'е-

зелѣ

 

1717

 

года

 

января

 

3

 

дня,

 

погребена,

 

въ

 

С.-Петербург!;

 

1717

года

 

марта

 

12

 

дня.

 

5)

 

Великая

 

Княжна

 

Наталіл

 

Петровна

(2-я).

 

Родилась

 

въ

 

С.-Петербург!;

 

1718

 

года

 

августа

 

20

 

дня

скончалась

 

ва.

 

С.-Петербург!;

 

1725

 

года

 

марта

 

4

 

дня.

 

(На

 

этой

доскі;

 

не

 

упомянуть

 

Вел.

 

Князь

 

Истра.

 

Петровича.).

Близъ

 

сѣверныхъ

 

входныхъ

 

дверей

 

у

 

стѣны

 

покоится

 

тѣло

Цесаревича,

 

Великаго

 

Князя

 

Константина.

 

Павловича,

 

падь

 

гроб-

ницею

 

его

 

надпись:

 

«Его

 

Императорское

 

Высочество,

 

Государь

 

Це-

саревича,

 

и

 

Велпкіп

 

Князь

 

Константина

 

Павловича,

 

родился

 

щ

С.-Петербург!;

 

1779

 

года

 

аирѣля

 

27

 

дпя,

 

скончался

 

въ

 

Витебскѣ

1831

 

года

 

іюля

 

15

 

дня,

 

погребена,

 

1831

 

года

 

августа

 

17

 

діш>.

За

 

гробницею

 

его

 

ближе

 

къ

 

западной

 

crt.nl.—

 

погребена

 

Великая

Княжна

 

Александра

 

Александровна;

 

надъ

 

гробомъ

 

ея

 

наднпсь:

«Ш

 

Императорское

 

Высочество,

 

Благовѣрпая

 

Государыня

 

Великая

Княжна

 

Александра

 

Алексаидровна,

 

родилась

 

въ

 

Царскомъ

 

Селѣ

1842

 

года

 

августа

 

18

 

дня,

 

скончалась

 

въ

 

C.-UcTopoyprf;

 

1849

года

 

іюня

 

16,

 

погребена

 

1849

 

г.

 

Ноля

 

19

 

дня-.

 

1'ядомъ

 

съ

 

гроб-

ницею

 

Вел.

 

Княжны

 

Александры

 

Александровны

 

погребено

 

тѣло

Цесаревича

 

Велика

 

го

 

Князя

 

Николая

 

Александровича;

 

надъ

 

гро-

бомъ

 

его

 

надпись:

 

«Его

 

Императорское

 

Высочество,

 

Государь

 

Нас-

ледника,

 

Цесаревича,

 

и

 

Великій

 

Князь

 

Николай

 

Александровича.

Родился

 

въ

 

Царском

 

а.

 

Сел!;

 

1843

 

года

 

сентября

 

8

 

дня.

 

Скончался

въ

 

Ппццѣ

 

1865

 

года

 

апрѣля

 

12

 

дня.

 

Погребена.

 

1865

 

года

 

мая

28

 

дня».

 

Вдоль

 

западной

 

стнмы,

 

отъ

 

западныхъ

 

врать

 

къ

 

ск-

верной

 

стѣнѣ,

 

погребены:

 

Великій

 

Князь

 

Михаила,

 

Павлович!.,

 

Ве-

лики

 

Княжны

 

Марія,

 

Александра

 

и

 

Анна

 

Михаиловны

 

и

 

Великая

Княгиня

 

Александра

 

Нпколаевиа.

 

Надъ

 

гробомъ

 

Великаго

 

Князя

Михаила

 

Павловича

 

надпись:

 

«Его

 

Императорское

 

Высочество,

Благов'Г.рпый

 

Государь,

 

Ве.іпкій

 

Князь

 

Михаила.

 

Павловича.,

 

родился

въ

 

С.-Петербург!;

 

1798

 

года

 

гепваря

 

28

 

дня,

 

скончался

 

въ

 

Вар-

шавѣ

 

1849

 

года

 

августа

 

28

 

дпя,

 

погребена.

 

1849

 

года

 

сентябри

18

 

дня».

 

Надъ

 

гробомъ

 

Великой

 

Княжны

 

Маріи

 

Михаиловны

наднпсь:

 

«Ея

 

Императорское

 

Высочество,

 

Благовѣрпая

 

Государыня,

Великая

 

Княжна

 

Марія

   

Михаиловна,

   

родилась

   

ва,

 

С. -Петербург!;



29

 

гоня.

1825

 

года

 

февраля

 

25

 

дня,

 

скончалась

 

въ

 

Вѣнѣ

 

1846

 

г.

 

августа

7

 

дпя,

 

погребена

 

1846

 

года

 

декабря

 

13

 

дня».

 

Надъ

 

гробомъ

 

Be-

     

1
лпкой

 

Княжны

 

Александры

 

Михаиловны

 

надпись:

   

«Ея

 

Имиера-

     

I
юрское

 

Высочество,

 

Великая

 

Княжна

 

Александра

 

Михаиловна,

 

роди-

     

\
лась

 

въ

 

С.-Петербург!;

 

1834

 

г.

 

геиваря

 

16

 

дня,

 

скончалась

 

1832

 

г.

     

Г

марта

 

15

 

дпя,

 

погребена

 

1832

 

г.

  

марта

 

19

 

дня».

 

Надъ

 

гробомъ

Вешкой

 

Княжны

 

Анны

 

Михаиловны,

 

надпись:

 

«Ея

 

Императорское

     

|
Высочество,

 

Великая

 

Княжна

  

Анна

 

Михаиловна,

 

родилась

 

въ

 

С-

     

I
Петербург!;

 

1834

 

года

 

октября

 

15

 

дпя,

 

скончалась

 

въ

 

С.-Петер-

     

I
бургі;

 

1836

 

года

 

марта

 

10

 

дня,

   

погребена

 

1836

 

года

 

марта

 

15

     

8
дня: .

 

Надь

 

гробомъ

 

Великой

 

Княгини

   

Александры

 

Николаевны

     

г

надпись:

 

«Ея

 

Императорское

 

Высочество,

 

Благовѣрная

 

Государыня,

Великая

 

Княгиня

 

Александра

 

Николаевна,

 

супруга

 

Принца

 

Фрид-

     

|
риха

 

Гессенскаго,

   

родилась

 

ва.

 

Царскомъ

 

Сел!;

 

1825

   

года

   

іюля

     

L
12

 

дни,

 

скончалась

   

въ

 

Царскомъ

 

Селѣ

 

1844

 

года

 

іюля

 

29

 

дня,

погребена

 

1844

 

года

 

августа

 

4-го

 

дня».

   

На

   

правой

 

сторопѣ,

 

у

     

?

южной

 

стѣны,

 

близь

 

ирпдѣла

 

св.

 

велпкомуч.

 

Екатерины

 

погребено

     

]

тѣло

 

Княжны

 

Александры

 

Макспмпліаповны

   

(родилась

  

въ

 

С. -Пе-

тербург!;

 

1840

 

г.

 

28

 

марта,

 

скончалась

 

па

 

Сергіевской

 

дачѣ

 

въ

     

\
1843

 

г.

 

5

 

августа).

 

Пода,

 

колокольнею

 

у

 

западныхъ

 

дверей,

 

гдѣ

     

|
вынѣ

 

иридѣла.

 

св.

 

великомуч.

 

Екатерины,

 

направо

 

отъ

  

ирптвора,

     

I
погребены:

 

царица

 

Мароа

 

Матнеовиа,

 

урожденная

 

Апраксина,

  

су-

     

[
круга

 

царя

 

Ѳеодора

 

Алексѣсвпча

 

(родилась

 

31

 

декабря

 

1664

 

г.,

     

Г

скончалась

   

въ

 

январѣ

 

1716

 

года).

   

Налѣво

  

отъ

 

иея:

 

Царевпчъ

     

[
Алекеіій

 

Петровича,

   

(родился

 

18

 

февраля

   

1690

   

г.

   

ва,

   

Москвѣ,

     

[
скончался

 

въ

 

С.-Петербургѣ

   

26

 

іюня

 

1718

 

г.

   

и

   

погребенъ

   

26

      

I
іюпя

 

того-ясс

 

года).

   

Блнзъ

 

его

 

гробницы —гробнпца

 

супруги

 

его,

     

[
кронъ-принцессы

 

Шарлотты-Хрпстпны-Софін,

 

урожденной

 

принцессы

     

г

Брауншвейгъ-Люнсбургской;

 

родилась

 

въ

 

Бланненбургѣ

 

1694

 

года

     

[

августа

 

14

 

дпя,

 

скончалась

 

ва,

 

С.-Петербург!;

   

22

 

октября

 

1715

,

   

года.

 

Погребена

 

ва.

 

Петропавл.

 

соборѣ

 

1715

  

года

   

27

   

октября: .

     

I

(Свѣдѣнія

 

эти,

 

за

 

псключеніемъ

  

касающихся

   

оба,

   

Нмператорахь

     

11
Александр'!;

 

2-ма>

 

и

 

3-мь,

 

заимствованы

 

изь

 

Оппсаиія

   

Нетроиав.

     

\
собора,

 

Опис.

 

С.-Петерб.

 

епархіп,

 

вып.

 

1,

 

1869

 

г.).

                          

т

8р=8==[. |в
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—

Въ

 

Петропавловскомъ

 

соборѣ

 

(съ

 

1869

 

года)

 

погребены

 

еще

слѣдующія

 

Особы

 

Царствуюіцаго

 

Дома:

 

Государыня

 

Императрица

Марія

 

Александровна,

 

супруга

 

Императора

 

Александра

 

2-го,

 

(-{- 22

іюня

 

1880

 

г.;

 

Цесаревича,,

 

Велнкій

 

Киязь

 

Георгій

 

Александрович!,
скопчавшійся

 

въ

 

Абассъ-Туманѣ,

 

на

 

Кавказѣ,

 

28

 

іюня

 

1899

 

года:

Велпкіе

 

Князья:

 

Николай

 

Николаевича,

 

(Старшій),

 

Копетаптинъ

Николаевича,,

 

Вячеслава,

 

Константиновича,,

 

Алексѣй

 

Мнханловпчѵ

Великія

 

Княгини:

 

Ольга

 

Ѳеодоровна,

 

супруга

 

Вел.

 

Князя

 

Михаила

Николаевича,

 

Александра

 

Георгіеовна,

 

дочь

 

Греческаго

 

короля

супруга

 

Вел.

 

Князя

 

Павла

 

Александровича.

I

Въ

 

память

 

рожденій,

 

тезоименитства,

 

и

 

преставленій

 

Высочай-

іиихъ

 

Особъ,

 

ногребснныха,

 

въ

 

Нетропавл.

 

собор!;,

 

отправляются

преосвященными

 

пли

 

архимандритами

 

заупокойным

 

лптургін

 

и

 

па-

нихиды,

 

при

 

учас/гін

 

священнослужителей

 

церквей

 

Петербургской

и

 

Выборгской

 

сторонъ

 

и

 

Васильевскаго

 

острова.

 

(Архимандритам
отправляется

 

богослуженіе

 

но

 

особамъ

 

не

 

корононапнымъ).

Ежегодно

 

изь

 

Петропавлов.

 

собора

 

совершается

 

два

 

крестныхъ

хода:

 

первый

 

въ

 

праздннкъ

 

иреполовенія

 

Пасхи

 

на

 

р.

 

Неву

 

и

 

за-

тѣмъ

 

но

 

стѣнѣ

 

вокругъ

 

крѣпости,

 

при

 

многочисленномъ

 

стеченіп

народа,

 

и

 

другой — 1

 

августа

 

на

 

р.

 

Неву.

Въ

 

Петропавлов.

 

соборѣ

 

на

 

западной

 

сторон!;

 

устроена,

 

не-

большой

 

ирпдѣлъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

великомуч.

 

Екатерины;

 

въ

 

нема,

совершаются

 

раннія

 

литургіп.

 

Надь

 

этимъ

 

иридѣломъ

 

находится

библіотека

 

и

 

ризница.

 

Протнвь

 

Ека,теринин.

 

прпдѣла,

 

на

 

сѣверной

стороиѣ

 

отъ

 

иапертп,

 

внизу

 

устроено

 

номѣщеніе

 

для

 

Высочашнпхъ

Особь

 

во

 

время

 

исчальныхъ

 

церемопій

 

(Историко-стат.

 

oiiucauie

С.-Петерб.

 

ецархіи,

 

выи.

 

1,

 

стр.

 

60— 128).

Въ

 

праздника,

 

свв.

 

аиостолова.

 

Петра

 

п

 

Павла,

 

какъ

 

и

 

на

праздника,

 

Рождества

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

въ

 

пѣкоторыхъ

 

селахъ

юго-западной

 

Россіи,

 

совершаются

 

торжества

 

ва,

 

честь

 

мѣстно

чтпмыха.

 

пконъ

 

Божіей

 

Матери,

 

на

 

поклоненіе

 

которымъ

 

стекаются

богомольцы

 

изъ

 

окрестныхъ

  

селепій

 

и

 

отправляется

  

такъ

 

назы-
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васмып

 

«отпустъ».

 

Таковы

 

иконы

 

въ

 

Браплово-Впнницк.

 

женск.

монастырѣ— Браиловская

 

(см.

 

о

 

ней

 

1

 

октября),

 

въ

 

Коржавец-

комъ

 

Рождество-Богород.

 

мужск.

 

монастырѣ,

 

ва,

 

Покровской

 

церкви

Рожепъ,

 

Летич.

 

уѣзда.

 

(Эта

 

икона

 

стариішаго

 

греческаго

 

пись-

ма,

 

на

 

мраморѣ;

 

на

 

иконѣ

 

находится

 

надпись:

 

«Мати

 

Богу

 

и

 

дѣ-

вамъ,

 

пмѣй

 

мя

 

въ

 

своей

 

власти».

 

(Подол.

 

Календарь

 

па

 

1896

 

г.,

стр.

 

66),

 

въ

 

Тропцкой

 

церкви

 

с.

 

Волковииецъ,

 

Летическ.

 

уѣзда,

Подол,

 

еиархіп

 

(тама,-жс,

 

стр.

 

64).

Празднество

 

въ

 

честь

 

Дуииловской-Казанскон

 

иконы

Божіей

 

Матери.

Эта

 

икона

 

называется

 

Дупиловскою

 

по

 

мѣсту

 

своего

 

явлеиія

п

 

прославленія

 

(въ

 

с.

 

Дуниловкѣ,

 

въ

 

5

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Николь-

ска,

 

Вологодской

 

епархіи),

 

а

 

Казанской— по

 

изображенію

 

Пресв.

Богородицы

 

съ

 

Богомладенцемъ,

 

каковое

 

можетъ

 

быть

 

названо

коніеіі

 

съ

 

Казанской

 

иконы

 

Богоматери,

 

но

 

въ

 

Дунпловской

 

пкоиѣ

есть

 

особенности

 

въ

 

изображеніп.

 

Икона

 

(величиной

 

въ

 

одииъ

аршинъ,

 

а

 

шириною

 

въ

 

10

 

вершковъ)

 

раздѣляется

 

на

 

двѣ

 

поло-

вши.!,

 

па

 

верхней — поясное

 

пзображеніе

 

Божіей

 

Матерп

 

съ

 

НреД-

в'Ьчпымъ

 

Младенцема,;

 

по

 

правую

 

сторону

 

(пзображенія

 

Пресв.

Богородицы)

 

архистратига,

 

Михаила,,

 

но

 

лѣвую—пророкъ

 

Илія.

 

На

нижней

 

половпнѣ — св.

 

Николай

 

чудотвореца.

 

(изобраи;еніе

 

только

поясное)

 

ва,

 

омофорѣ

 

па

 

плечахъ

 

и

 

безъ

 

митры,

 

но

 

правую

 

сто-

рону — св.

 

Тпхонъ

 

Амафуитскій

 

(16

 

іюня),

 

а

 

по

 

лѣвую — св.

 

муч.

Параеі;ева-Пятнпца

 

(28

 

окт.);

 

св.

 

Тихона,

 

и

 

муч.

 

Параскева

 

изо-

бражены

 

въ

 

кружкаха.

 

ва,

 

малома.

 

вид!;.

 

Дунпловская

 

икона

 

была

найдена

 

(въ

 

XVII,

 

а

 

можетъ

 

и

 

въ

 

ХУІ

 

в.)

 

крестьяипномъ

 

Кроха-

левскнм ъ,

 

ловпвшима,

 

рыбу

 

ва,

 

р.

 

Юг!;,

 

при

 

внадепіп

 

въ

 

нее

 

рѣчки

Душіловки.

 

Икона

 

находилась

 

на

 

сухпхъ

 

вѣткахъ,

 

ирпбптыхъ

 

те-

ченіема,

 

воды

 

къ

 

берегу.

 

Крохалевскій,

 

увидѣва,

 

икону,

 

усердно

 

помо-

лился

 

преда,

 

нею,

 

а

 

затѣмь

 

вырубила,

 

въ

 

большомъ

 

дсревѣ

 

углуб-

лспіе,

 

ва.

 

которое

 

и

 

поставила,

 

найденную

 

пма,

 

икону.

 

Послѣ

 

сего

она.

 

возвѣстилъ

 

жителямъ

 

Никольской

 

слободки

 

(нынѣ

 

г.

 

Нпкольскъ,

L«
                       

—...........

 

і.

 

.,.■,.■

 

,1
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Вологод.

 

губериін)

 

оба,

 

явленіп

 

св.

 

иконы.

 

Жители

 

носнѣішвд

 

на

поклоненіе

 

Пресв.

 

Богородиц'!;

 

и

 

здѣсь

 

многіе

 

больные,

 

нослѣ

 

го-

рячей

 

молитвы,

 

получили

 

чудесный

 

псцѣлснія

 

отъ

 

своихъ

 

неду.

говъ.

 

На

 

мѣстѣ

 

явленія

 

иконы

 

сначала

 

была

 

поставлена

 

часовня

а

 

въ

 

концѣ

 

XYII

 

вѣка

 

сооружена

 

была

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Казан-

ской

 

иконы

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Въ

 

1815

 

году

 

Дуипловсмя
церковь,

 

въ

 

коей

 

была

 

поставлена

 

чудотворная

 

икона,

 

была

 

при-

числена

 

къ

 

Срѣтенскому

 

собору

 

г.

 

Нпкольска.

 

Въ

 

1857

 

году

 

въ

Дуниловѣ

 

быль

 

построена,

 

уже

 

каменный

 

храма,.

 

Въ

 

настоящее

время

 

Дуипловская

 

икона,

 

украшенная

 

серебряною

 

позлащенною

ризою,

 

постоянно

 

находится

 

ва,

 

соборнома,

 

(Срѣтепскомъ)

 

храм!;

г.

 

Нпкольска

 

п

 

ежегодно,

 

сопровождаемая

 

крестныма,

 

ходомъ,

 

при

многочислеішомъ

 

стеченіп

 

богомольцевъ,

 

переносится

 

къ

 

29

 

іюня

ва.

 

с.

 

Дунплово,

 

ва.

 

память

 

явлснія

 

здѣсь

 

св.

 

иконы.

 

Изображеніе

Дупнловской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

находится

 

вь

 

кішгѣ

 

С.

 

Снес-

соревой,

 

Жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

Сиб.,

 

1872,

 

стр.

 

292.

Спдтлго

 

влдговѣрплго

 

неликдго

 

кнй&йі

 

йщт

 

Юоі.сннчл

 

Боголюкшго.

Великій

 

князь

 

Андрей

 

Боголюбскій— одшгь

 

изъ

 

замѣчателыіѣіі-

шнха.

 

князей

 

древней

 

Россіи.

 

Она,

 

былъ

 

второй

 

сына,

 

великаго

князя

 

Юрія

 

Владиміровича

 

Долгорукато

 

и

 

родился

 

не

 

раиѣе

 

1110

года.

 

Вступилъ

 

ва,

 

брака,

 

Андрей

 

Юрьевича,

 

около

 

1135

 

года

 

съ

Улитою,

 

дочерью

 

боярина

 

Кучки,

 

во

 

владѣніи

 

котораго

 

находилось

Кучково,

 

(ныпѣшняя

 

Москва).

 

Съ

 

молодыхъ

 

лѣтъ

 

князь

 

Андрей

жила,

 

па

 

сѣвері;

 

Россіи

 

ва,

 

Суздальскомъ

 

княжествѣ,

 

съ

 

1147

 

г.

до

 

1155

 

г.

 

она,

 

принимала,

 

дѣятелыюе

 

участіо

 

во

 

всѣхъ

 

иоходахъ,

войнаха,

 

своего

 

отца,

 

Юрія

 

Долгорукаго

 

и

 

отличался

 

воинскою

отвагою;

 

такъ,

 

пода.

 

Луцкома.

 

(1150

 

г.),

 

иреслѣдуя

 

враговъ

 

былъ

окружена,

 

ими,

 

но

 

съ

 

молитвою

 

въ

 

душѣ

 

отразила,

 

отъ

 

себя

 

ударъ

рогатиною,

 

занесенною

 

падь

 

его

 

головой,

 

и

 

здоровыма,

 

возвратился

къ

 

своимъ

 

(Воскр.

 

лѣт.,

 

2,

 

3;

 

Никои.,

 

2,

 

1113;

 

Собр.

 

лѣт.,

 

1,

 

140);

въ

 

1151

 

году

 

князь

 

Андрей

 

подвергался

 

опасности

 

нодъ

 

Кіевомъ,

когда

 

была,

 

разбита,

 

его

 

отець

  

Юрій

 

Изяславомъ

 

Мстиславіічемъ;
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бросившись

 

въ

 

ряды

 

непріятельскихъ

 

стрѣлковъ,

 

онъ

 

едва

 

не

 

по-

пался

 

ва,

 

илѣнъ.

   

По

   

требованію

   

Изяслава

   

Мстпславпча,

   

князь

Андрей

 

возвратился

 

въ

 

Суздаль

   

(и

 

«иде,

 

замечено

  

въ

 

лѣтониси,

ва.

 

свой

 

домъ»— очевидно,

   

что

 

бол.

 

часть

   

своей

   

жизни

  

Андрей

     

<

проводила,

 

на

 

сѣверѣ

  

Россіи,

  

въ

   

Суздальскома,

   

княжествѣ).

   

Въ

     

'

1152

 

г.

 

въ

 

жаркой

 

битвѣ

 

при

 

р.

 

Рутѣ

 

Андрей

 

силыіымъ

 

ударомъ

     

'
взломала,

 

свое

 

копье,

 

шлема,

 

слетѣл

 

а,

 

са,

 

его

 

головы

 

и

 

іцитъ

 

уиалъ

на

 

землю,

 

по

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

Господь

 

снасъ

 

благочестиваго

 

князя

(Собр.

 

лѣа'.,

 

1,

   

145).

   

Но

   

отличаясь

   

храбростію,

   

благочестивый

     

;

князь

 

не

 

любила,

   

воепныхъ

  

междоусобій,

   

которыхъ

   

така,

   

много

     

[
было

 

между

 

князьями,

 

особенно

 

ва,

 

южной

 

Россіи.

 

Въ

 

1154

 

году,

    

г

iioc.il;

 

многпхъ

 

и

 

кровонролитныхъ

 

битва,,

 

отцу

 

его

 

Юрію

 

Долго-

рукому

 

удалось

 

овладѣть

 

великимъ

 

княжесаъомъ

 

Кіевскима,,

 

и

 

Юрій,

    

[

кака,

 

ііелпкій

 

князь,

 

роздаль

   

удѣлы

   

своимъ

  

сыновьямъ:

   

Андрею

    

[
Вышгородъ,

   

Борису —Турова,,

   

Глѣбу— -Переяславль,

   

Васильку —

    

|
Поросье,

 

Михаилу

 

и

 

Всеволоду

 

отдала,

 

удѣлы

  

на

 

сѣверѣ

 

Россіи.

    

I
;

 

Но

 

князю

 

Андрею

 

не

 

жилось

 

на

 

югѣ

 

Россіи.

   

Ва,

  

1155

 

г.,

   

безъ

    

г

1

 

позволенія

 

и

 

даже

 

безъ

 

вѣдома

 

отца,

 

опъ

 

оставилъ

 

Вышгородъ

 

и

[

 

уніела,

 

во

 

Владнмірь,

 

куда

 

влекло

 

его

 

сердце;

 

тамъ

   

ировелъ

 

онъ

    

|
!

 

свою

 

молодость,

 

тама,

 

жили

 

его

 

н;ена

 

и

 

дѣтп;

 

къ

 

тому

 

же

 

князь

    

[
Андрей

 

на

 

юга,

  

Россіп

  

смотрѣлъ,

 

какъ

 

на

 

страну

 

иостоянныхъ

    

I
междоусобій.

 

Удаляясь

 

на

 

сѣверъ,

 

Андрей

   

изъ

 

Вышгорода

   

взялъ

    

I
чудотворную

 

икону

 

Божіей

 

Матери

 

(21

 

мая);

 

на

 

мѣстѣ

 

чудеспаго

    

г

j

 

впдТ.иія

 

нмъ

 

Боиаегі

 

Матери

 

основала,

   

гор.

   

Боголюбовъ

  

(см.

   

18

ііоіііі).

 

По

 

смерти

 

Юрія

 

Долгорукаго

 

(15

 

мая

 

1155

 

г.),

 

ростовцы

    

[
I

  

и

 

суздальцы

 

избрали

 

своимъ

 

князема,

 

Андрея.

   

Однимъ

  

изъ

   

пер-

    

I
■

  

выхъ

 

дѣлъ

 

благочестиваго

 

кпязя

 

было

 

иостроеніе

 

велпчественнаго

    

I
-

  

храма

 

во

 

Владпмірѣ

 

ва,

 

честь

 

Усненія

 

Богоматери;

 

въ

 

этомъ

 

хра-

    

?

.с!;

 

(заложенномъ

 

8

 

апр.

 

1158

 

г.,

 

освящеішомъ

 

21

 

іюляПбОг.)

    

f

посгавлеиа

 

была

 

чудотворная

   

икона

   

Божіей

   

Матери,

   

названная

I

  

Владнмірскою.

 

Андрей

 

Боголюбскій

 

для

 

возвышепія

 

новаго

  

своего

1

  

столышго

 

города

 

лселаль

   

при

 

Успснскомъ

   

храмѣ

   

видѣть

   

своего

I

  

епископа,

 

облсчениаго

 

саномъ

 

митрополита,

    

но

 

Цареград.

  

иатрі-

I

  

арха,

 

не

 

согласился

 

на

 

его

 

требоваіііе.

   

Вь

 

1165

 

году

 

умерь

 

его

сыпь

 

Изяслава,,

 

и

 

боголюбивый

 

князь

 

для

 

молитвы

  

за

 

усопшаго

     

!
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построила,

 

ва,

 

верстѣ

 

отъ

 

г.

 

Боголюбова

 

Покровскій

 

монастырь

 

(ц

донынѣ

 

существует!,

 

Покровская

 

церковь),

 

при

 

впадепіи

 

р.

 

Керлп

въ

 

Клязьму.

 

Кромѣ

 

этпхъ

 

храмовь,

 

кака,

 

видно

 

изъ

 

лѣтонпсей

вел.

 

князь

 

Андрей

 

построила,

 

и

 

другіе

 

храмы

 

и

 

обители:

 

«церкви

украсп,

 

монастыри

 

многи

 

созда»

 

(Собр.

 

лѣт.,

 

11,

 

83);

 

полагаютъ

что

 

имъ

 

построены

 

Владпмірскій

 

Вознесенскій

 

монастырь,

 

пзвѣст-

ный

 

въ

 

лѣтонисп

 

съ

 

1185

 

г.,

 

Владпмірскій

 

Спасскій

 

у

 

золотыхъ

ворота.,

 

устроснныхъ

 

Аидреема.;

 

Владимірскій

 

Успенскій

 

и

 

Космо-

даміаиовскій,

 

игумена,

 

котораго

 

Арсеній

 

рѣишлся

 

внести

 

въ

 

храмъ

тѣло

 

благочестиваго

 

князя

 

Андрея,

 

но

 

его

 

умеріцвлепіп

 

(Собран.

лѣт.

 

11,

 

118).

Занимаясь

 

дѣламп

 

благочестія,

 

построепіемъ

 

храмова.

 

и

 

мона-

стырей,

 

Андрей

 

Боголюбскій

 

ва.

 

страхѣ

 

держала,

 

не

 

только

 

строп-

тивые

 

русскіо

 

города,

 

кака,

 

Новгорода,

 

и

 

князей

 

южно-русскихъ,

но

 

п

 

инородческія

 

племена.

 

Болгары,

 

илатившіе

 

дань

 

Суздальскому

князю,

 

нанесли

 

оскорблеиіе

 

русскнмъ.

 

Велпкій

 

князь

 

Андрей

 

рѣ-

шплся

 

смирить

 

нхъ.

 

Болгары

 

были

 

разбиты

 

и

 

ва,

 

память

 

побѣды,

одержанной

 

иомоіцію

 

Богоматери

 

(чудотворная

 

икона

 

Владимірская

была

 

при

 

полкаха,

 

Андрея),

 

былъ

 

устроена,

 

на

 

берегу

 

р.

 

Клязьмы

храма,

 

вь

 

честь

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

(на

 

этома,

 

мѣстѣ

 

жптелп

 

Владпміра

21

 

сентября

 

1164

 

г.

 

ветрѣчалн

 

возвраіцавшіяся

 

дружины

 

Андрея

съ

 

чудотв.

 

иконою

 

са,

 

поля

 

битвы).

 

Къ

 

этому

 

храму

 

ежегодно

21

 

сентября

 

изъ

 

Владимірскаго

 

собора

 

совершался

 

крестный

 

ходъ.

Побѣда

 

надъ

 

болгарами,

 

одновременно

 

совпавшая

 

са.

 

побѣдою

 

гре-

ческаго

 

императора

 

Манунла

 

надъ

 

сарацынамп,

 

подала

 

повода,

 

къ

установлепію

 

въ

 

Греціп

 

н

 

вь

 

Россіп

 

празднества

 

кресту

 

Господню

(1

 

августа),

 

сплою

 

котораго

 

были

 

разбиты

 

враги

 

христіап.

 

вѣры,

Гордый

 

н

 

свободолюбивый

 

Новгорода,

 

перѣдко

 

оскорбляла,

 

великаго

князя

 

свопма.

 

вГ.роломствомъ:

 

она.

 

просила,

 

у

 

Андрея

 

князей,

 

аза-

тѣма,

 

и

 

выгоняла,

 

отъ

 

себя.

 

Ва,

 

1167

 

г.

 

новгородцы

 

выгнали

 

отъ

себя

 

князя

 

Святослава,

 

ирислапнаго

 

има.

 

Андреем ь.

 

И

 

князь

 

при-

казала,

 

объявить

 

новгородцам

 

а,,

 

что

 

«пмъ

 

нѣтъ

 

другого

 

князя,

кромѣ

 

Святославам

 

Новгородцы

 

хотѣли

 

пастоять

 

па

 

своемъ

 

и

 

не

принимали

 

къ

 

себѣ

 

Святослава;

 

мало

 

этого

 

въ

 

1169

 

г.

 

новгород-

цы,

 

нереставшіе

 

платить

 

дань

 

вел.

 

князю,

 

убѣждалп

 

и

 

тѣхъ,

 

ко-
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торые,

 

живя

 

въ

 

Новгород,

 

областяхъ,

 

вносили

 

пошлины'

 

Андрею,

перестали

 

платить

 

ему

 

дань,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

Боголюбскій

 

съ

 

мно-

гочпсленным'ь

 

войскомъ

 

отправился

 

нротивъ

 

Новгорода.

 

Походъ

зтотъ

 

былъ

 

неудачепъ

 

для 1

 

великаго

 

князя

 

(см.

 

27

 

ноября),

 

но

все-таки

 

Андрей

 

заставилъ

 

новгородцевъ

 

по

 

старинѣ

 

илатпть

 

ему

дань.

 

Въ

 

1171

 

г.

 

Андреемъ

 

былъ

 

присланъ

 

въ

 

Новгорода

 

посад-

ншп.

 

Жирославъ,

 

съ

 

1172

 

т.

 

по

 

желанно

 

новгородцевъ

 

княземъ

у

 

ішхъ

 

былъ

 

сынъ

 

Андрея

 

Боголюбскаго— Глѣбъ

 

(см.

 

20

 

іюня).

Не

 

оставлялъ

 

безъ

 

внпманія.великій

 

князь

 

и

 

южную

 

Русь.

Въ

 

Кіевѣ,

 

по

 

смерти

 

Юрія

 

Долгорукаго,

 

занимали

 

великокняжескій

пррстолъ

 

братья

 

Андрея

 

Боголюбскаго

 

Михаилъ

 

и

 

Всеволодъ;

 

но

пхъ

 

выгнали

 

сыновья

 

Ростислава

 

Мстиславпча

 

Рюрикъ

 

и

 

Романъ

(съ

 

1174

 

г.).

 

Обиднымъ

 

показалось

 

это

 

князю

 

Андрею

 

и

 

опт.

послалъ

 

сказать

 

Ростиславпчамъ,

 

что

 

пмъ

 

иѣтъ

 

мѣста

 

въ

 

южной

Россіи.

 

Это

 

вооружило

 

южныхъ

 

князей

 

нротивъ

 

Андрея,

 

который

отправилъ

 

въ

 

Еіевъ

 

многочисленное

 

войско;

 

въ

 

ноходѣ

 

этомъ

 

при-

нимали

 

участіе

 

новгородцы.

 

Благодаря

 

неустрашимому

 

мужеству

Мстислава

 

Ростиславича

 

Храбраго,

 

дружина

 

Андрея

 

Боголюбскаго

не

 

пмѣла

 

успѣха

 

(см.

 

14

 

іюня),

 

но

 

Мстиславъ

 

въ

 

скоромъ

 

вре-

мени

 

примирился

 

съ

 

великпмъ

 

княземъ,

 

и

 

Кіевъ

 

снова

 

былъ

 

въ

подчиненіи

 

у

 

Боголюбскаго.

 

Благочестивый

 

князь

 

мученическою

смертію

 

окончилъ

 

свою

 

жизнь.

 

Онъ

 

былъ

 

пзмѣншічески

 

убить

своими

 

близкими

 

родственниками,

 

боярами

 

Еучковичамп

 

въ

 

ночь

съ

 

29

 

на

 

30-е

 

число

 

іюия

 

1174

 

г.;

 

убійцы

 

руководплись,

 

вѣро-

ятно,

 

личною

 

местью.

 

На

 

6-й

 

день,

 

5

 

іюля,

 

когда

 

бунтъ

 

п

 

смя-

тение,

 

вызванные

 

страшнымъ

 

событіемъ —убійствомъ

 

вел.

 

князя,

нътколько

 

поутихли

 

въ

 

Боголюбов!;

 

(гдѣ

 

во

 

дворцѣ

 

совершилось

убийство),

 

тѣло

 

св.

 

страстотерпца

 

перенесено

 

было

 

во

 

Владпміръ

для

 

иогребенія

 

его

 

въ

 

построенномъ

 

имъ

 

дпвномъ

 

соборномъ

 

хра-

мѣ

 

Усиенія

 

Пресв.

 

Богородицы

 

(см.

 

4

 

іюля).

 

По

 

словамъ

 

лѣто-

писн,

 

вел.

 

князь

 

Андрей

 

Боголюбскій

 

былъ

 

не

 

высокъ

 

ростомъ,

но

 

шнрокъ

 

вт.

 

плечахъ,

 

краспвъ

 

лпцомъ,

 

ст.

 

волосами

 

черными

 

и

кудреватыми,

 

съ

 

высокпмъ

 

челомъ,

 

съ

 

очами

 

свѣтлыми

 

и

 

большими

(Собр.

 

лѣт.,

 

1,

 

156 —158;

 

Степ,

 

книга,

 

1,

 

305).

 

Въ

 

« Иконопис-

ном'!,

 

подлинникѣ»

 

подъ

   

29

 

чпеломъ

   

іюня

   

сказано:

   

«Подобіемъ

s'

I
:

20
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русъ,

 

волосы

 

мало

 

кудреваты,

 

брада

 

не

 

велика,

 

аки

 

князя

 

Бориса,

ризы

 

княжескія,

 

шуба

 

бархатная,

 

багряная,

 

выворотъ

 

соболей,

 

на

главѣ

 

шапка

 

княжеская,

 

опушка

 

соболья,

 

исподняя

 

риза

 

лазоревая,

и

 

въ

 

сапогахъ»

 

(Филимоновъ,

 

стр.

 

60— 61).

 

Почитаніе

 

князя

Андрея

 

Боголюбскаго

 

святымъ

 

началось

 

весьма

 

рано,

 

вѣроятно,

вскорѣ

 

послѣ

 

его

 

смерти.

 

Лѣтоииси,

 

приравнивая

 

его

 

къ

 

овв.

 

му-

ченпкамъ

 

Борису

 

и

 

Глѣбу,

 

ублажали

 

и

 

Андрея

 

Боголюбскаго

 

какъ

святого,

 

какъ

 

мученика,

 

и

 

русскіе

 

того

 

времени

 

обращались

 

къ

нему

 

съ

 

молитвой

 

о

 

предстательствѣ

 

за

 

своихъ

 

князей.

 

Такъ,

 

въ

1150

 

г.

 

въ

 

лѣтописи,

 

при

 

оипсапіи

 

мученич.

 

кончины

 

вел.

 

князя

Андрея

 

Боголюбскаго,

 

сказано:

 

«ВІо.шся

 

Богу

 

помиловатп

 

князя

нашего

 

Всеволода,

 

нашего

 

государя,

 

а

 

своего

 

родного

 

брата,

 

да

подастъ

 

ему

 

иобѣду

 

надъ

 

врагами»

 

(Собр.

 

лѣт.,

 

1,

 

158;

 

IX,

 

251).

Почптапіе

 

памяти

   

его

   

было

   

первоначально

   

только

   

мѣстнос,

 

во

<|

 

Владимірскомъ

 

Усиенскомъ

 

соборѣ,

 

и

 

началось,

 

можетъ,быть,

 

не-

посредственно

 

іюслѣ

 

его

 

погребенія.

 

Въ

 

«Памятникахъ

 

Древностей

во

 

Владимірѣ»

 

г.

 

Доброхотова

 

напечатано

 

распоряженіе

 

царя

 

Іоаіша

Васильевича

 

Грознаго,

 

сдѣланное

 

имъ,

 

вѣроятно,

 

въ

 

1550

 

г.

 

во

время

 

похода

 

подъ

 

Казань,

 

когда

 

онъ

 

проживалъ

 

во

 

Владимірѣ

съ

 

3

 

дек.

 

но

 

7

 

января,

 

о

 

помиповеніи

 

почпвающихъ

 

въ

 

Усненск.

Владпмір.

 

соборѣ

 

велшшхъ

 

и

 

другихъ

 

князей.

 

Въ

 

этомъ

 

указѣ,

между

 

ирочимъ,

 

сказано:

 

«Но

 

велпкомъ

 

князѣ

 

Андреѣ

 

Боголюб-

скомъ

 

(пѣти)

 

ігь

 

годъ

 

двѣ

 

панихиды

 

на

 

убіеніе

 

его

 

іюня

 

въ

 

29.

день,

 

а

 

другую

 

ноября

 

30

 

дня

 

на

 

память

 

ап.

 

Андрея

 

Первозван-

наго»

 

(Владпмір.

 

Успен.

 

соборъ,

 

прот.

 

А.

 

Виноградова,

 

1891

 

г.,

стр.

 

62).

 

Пѣть

 

панихиды

 

болынія

 

всѣмъ

 

«игуменомъ

 

и

 

иопомъп

діакопомъ

 

соборнымъ

 

и

 

ружпымъ,

 

всѣмъ

 

84

 

человѣкомъ,

 

и

 

зауио-

койныя

 

обѣднп

 

служити

 

соборнымъ

 

же»

 

(тамъ-же,

 

стр.

 

61).

 

По-
мшювеніе

 

30

 

ноября

 

совершалось,

 

вѣроятно,

 

по

 

тезоименитству

вел.

 

князя

 

Андрея

 

Боголюбскаго

 

ст.

 

св.

 

ап.

 

Андреемъ.

 

Изъ

 

совер-

шенія

 

въ

 

16

 

вѣкѣ

 

нанихидъ

 

по

 

вел.

 

князѣ

 

Андреѣ

 

видно,

 

что

вт,

 

это

 

время

 

опт,

 

не

 

быль

 

включоит,

 

въ

 

число

 

святыхъ—каиоші-

<j

 

зованныхъ,

 

и

 

иразднованіе

 

ему

 

какъ

 

святому

 

прекращалось

 

(Е.
Голубинскій,

 

Исторія

 

каношізаціп

 

русск.

 

святыхъ,

 

стр.

 

37).

 

Въ

1702

 

году

 

были

 

обрѣтены

   

нетлѣнными

   

мощи

  

св.

   

Андрея

 

и

 

съ
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того

 

времени

 

онъ

 

былъ

 

причисленъ

 

къ

 

лику

 

святыхъ,

 

но

 

иразд-

нованіе

 

ему

 

совершалось

 

уже

 

не

 

29

 

іюня

 

(по

 

случаю

 

великаго

праздника

 

въ

 

честь

 

нервоверховныхъ

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла),

но

 

30

 

іюня

 

(см.

 

архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

172.

 

Архим.

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

<№

 

637.

 

Фпларетъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

іюнь,

137.

 

И.

 

Барсуковъ,

 

стр.

 

37

 

и

 

др.).

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

во

 

Вла-

дпмірѣ,

 

въ

 

Успенскомъ

 

каѳедралыюмъ

 

соборѣ,

 

гдѣ

 

открыто

 

почи-

ваютъ

 

мощи

 

св.

 

Андрея,

 

память

 

его

 

совершается

 

4

 

іюля.

 

Имя

 

св.

Андрея

 

не

 

внесено

 

въ

 

Церков.

 

уставъ

 

1682

 

г.

 

для

 

всеобщаго

празднованія

 

и

 

въ

 

Мѣсячныхъ

 

минеяхъ

 

(за

 

іюнь

 

или

 

іюль)

 

не

печатается

 

ему

 

службы.

 

На

 

гробпицѣ

 

вел.

 

князя

 

Андрея

 

напи-

саны

 

ему

 

тропарь

 

и

 

коидакъ

 

(Доброхотовъ,

 

Памятники

 

древностей

во

 

Владимірѣ,

 

стр.

 

32).

 

Есть

 

и

 

служба

 

св.

 

Андрею,

 

составленная

еще

 

въ

 

XYII

 

вѣкѣ.

 

Списки

 

этой

 

службы

 

перечисляются

 

у

 

Н.

 

Бар-

сукова

 

(Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

37).

Празднество

 

въ

 

честь

 

Касперовской

 

Божіей

 

Матери.

Еасиеровская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

древней

 

живописи,

 

напи-

сана

 

масляными

 

красками

 

на

 

холстѣ,

 

наложенномъ

 

на

 

доску;

 

по

краямъ

 

иконы

 

изображены:

 

св.

 

Іоаннъ

 

Предтеча,

 

муч.

 

Татіаиа;

на

 

нконѣ

 

золотая

 

риза

 

художественной

 

работы,

 

убранная

 

драго-

цѣпнымп

 

камнями.

 

(Подробнѣе

 

о

 

сей

 

пконѣ

 

см.

 

1

 

октября).

Празднество

 

Пряжевской

 

нконѣ

 

Божіей

 

Матери.

Явленіе

 

сей

 

иконы

 

относятъ

 

къ

 

концу

 

ХТІІ

 

вѣка

 

въ

 

с.

 

Пря-
жевѣ

 

близь

 

Житоміра,

 

Волын.

 

еиархіи.

 

До

 

1794

 

года

 

она

 

была

у

 

уніатовъ,

 

но,

 

но

 

обращеніи

 

костела

 

въ

 

иравослав.

 

церковь,

 

св.

икона

 

была

 

передана

 

православными

 

Ксендзъ

 

думалъ

 

было

 

увести

св.

 

икону,

 

но

 

лошади

 

не

 

двинулись

 

съ

 

мѣста,

 

и

 

св.

 

икона

 

была

была

 

возвращена

 

въ

 

Пряжевскій

 

храмъ.

 

На

 

эту

 

икону

 

въ

 

1864

году

 

Императрица

 

Марія

 

Александровна

 

прислала

 

серебряную

 

ризу
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съ

 

драгоцѣнпыми

 

камнями.

 

Она

 

находится

 

въ

 

ийоностаеѣ

 

надъ

 

цар-

; [

 

скими

 

вратами.

 

По

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

27

 

іюля

 

1893

 

г.,

 

раз-

,1

    

рѣшено

 

съ

 

сею

 

иконою

 

совершать

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

Житомірскіп

J

 

и

 

соборъ,

 

гдѣ

 

она

 

пребывастъ

 

съ

 

іюня

 

по

 

августъ.

 

Кромѣ

 

29

 

ігоня,

празднество

 

ей

 

совершается

 

вт,

 

10

 

пятницу

 

по

 

Паохѣ

 

(Снессо-

рева,

 

Жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

287 — 289).

■

 

■

 

.
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.
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ІІІ.Н

    

<l

сокоръ

 

ср.атыхъ

 

слляныхъ

 

и

 

неехрілльныхі

 

дек-
нлдеѳАтн

 

ЯПОСТОЛОНЪ.

Подобно

 

двѣнадцати

 

иатріархамъ

 

ветхозавѣтиаго

 

Богомъ

 

избран-

наго

 

народа

 

еврейскаго

 

(по

 

словамъ

 

св.

 

Варнавы

 

въ

 

его

 

посланіп,

гл.

 

8),

 

I.

 

Хрпстосъ

 

нзбралъ

 

двѣпадцать

 

апостоловъ,

 

которые

 

были

всегдашними

 

Его

 

спутниками.

 

Всѣ

 

они,

 

по

 

свидѣтельству

 

слова

Божія,

 

служители

 

Христовы

 

и

 

строители

 

таинъ

 

Божіихъ

 

(1

 

Кор.,

4,

 

1),

 

облеченные

 

равною

 

силою

 

свыше

 

(Лук.,

 

24,

 

48)

 

и

 

оди-

наковою

 

властію

 

вязать

 

н

 

рѣишть

 

грѣхи

 

человѣкомъ

 

(Матѳ.,

 

16,

19;

 

Іоан.,

 

XX,

 

23),

 

и

 

всѣ

 

они,

 

е?да

 

сядешь

 

Сыт

 

человѣческій

па

 

престолѣ

 

славы

 

Своея,

 

сядутъ

 

на

 

двоюпадесяти

 

престолу

(Мато.,

 

19,

 

28).

 

Апостолы

 

Христовы

 

имѣютт,

 

самое

 

высокое

 

зпа-

|

 

ченіе

 

для

 

христіанъ.

 

Они

 

высоки

 

и

 

досточтимы

 

для

 

насъ, —а)

 

по

|

 

пхъ

 

высокому

 

прпзваніго

 

и

 

великому

 

служеиію

 

въ

 

мірѣ;

 

б)

 

по

пхъ

 

высокимъ

 

духовиымь

 

дароііаиіямь

 

и

 

силамъ,

 

которыми

 

надѣ-

лены

 

были

 

отъ

 

Господа;

 

в)

 

по

 

ихъ

 

безнредѣлыюй

 

любви,

 

вѣр-

пости

 

и

 

преданности

 

Господу

 

до

 

совершеннѣйшаго

 

самоотверженія:

 

j
1

 

г)

 

по

 

пхъ

 

величайшей

 

любвп

 

кт,

 

человѣчеству,

 

по

 

которой,

 

для

 

|
блага

 

п

 

сиасенія

 

чсловѣкоііъ,

 

они

 

отреклись

 

отъ

 

всѣхъ

 

земныхъ

выгодт,

 

и

 

преимущестіп,,

 

не

 

щадя

 

для

 

сего

 

иикакихъ

 

трудовъ

 

и

иожертіюваній,

 

ни

 

самой

 

даже

 

жизни;

 

д)

  

по

 

ихъ

 

высокимъ

  

дру-

I:
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гпмъ

 

нравственнымъ

 

качсствамъ,

 

въ

 

которыхъ

 

они

 

представили

міру

 

образцы

 

христіанскихъ

 

добродѣтелей,

 

и

 

е)

 

по

 

пхъ,

 

наконець,

святымъ

 

и

 

богодохиовеннымъ

 

писаніямъ,

 

который

 

служатъ

 

. глав-

ны

 

мъ

 

источником!-

 

снаснтелыіаго

 

ученія

 

вѣры

 

и

 

нравственности

для

 

всего

 

хрпстіанскаго

 

міра

 

и

 

въ

 

которыхъ

 

они

 

остаются

 

для

наст,

 

неуміолкаіощпми

 

свидѣтелями

 

божественной

 

истины

 

(2

 

Петр.,

1,

 

12—19;

 

Ефес,

 

2,

 

20—22;

 

4,

 

11—12;

 

Апок.,

 

21,

 

14

 

и

 

др.).
Таковы

 

'Свв.

   

апостолы

   

Христовы!

   

(Прот.

   

Ѳ.

   

Солярскій,

   

Библ.

I

 

словарь,

 

Спб.,

 

1879

 

г.,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

136).

1

 

Соборъ

 

свв.

 

двунадесяти

 

апостоловъ,

 

иразднуемыхъ

 

православ-

ною

 

церковію,

 

составляют!,:

 

;

1)

  

Петръ

 

(уном.

 

Матѳ.:

 

4,

 

18;

 

8,

 

14;

 

10,

 

2;

 

14,

 

28;

 

15,

15:

 

16-16-18,

 

22-23;

 

17,

 

1,

 

4;

 

19,

 

27;

 

26,

 

33—37,

 

40,

58.

 

69—75.

 

Марка:

 

I,

 

16;

 

3,

 

16;

 

5,

 

37;

 

8,

 

29,

 

32;

 

9,

 

2,

 

5;

13,

 

3;

 

14,

 

29—33,

 

54,

 

66—72.

 

Луки:

 

5,5,

 

8;

 

6,

   

14;

   

8,

 

51;

9,

  

28;

 

12,

 

41;

 

22,

 

8,

 

31—34,

 

54—62;

 

24,

 

34.

 

Іоанна:

 

1,

40—44;

 

6,

 

8,

 

68;

 

13,

 

6—9,

 

24,

 

36,

 

37;

 

18,

 

10,

 

15—18,

 

25—27;

20,

 

2;

 

21,

 

2,

 

15—21.

 

Дѣян.:

 

1,

 

13—15;

 

2,

 

14;

 

3,

 

1—12;

 

4,

8;

 

5,

 

3—15,

 

29;

 

8,

 

14—20;

 

9,

 

32—43;

 

10,

 

5,

 

9—19;

 

11,

2-13,

 

12,

 

3-19;

 

15,

 

7.

 

1

 

Петр.

 

1,

 

1.

 

2

 

Петр.

 

1,

 

1.

 

Галат.

1,

 

18;

 

2,

 

7 — 9,

 

11 —14).

 

Распята

 

въ

 

Римѣ

 

при

 

имиераторѣ

 

Не-

|

  

ронѣ;

 

память

 

его

 

29

 

гоня

 

и

 

16

 

января.

2)

  

Андреи,

 

брать

 

апостола

 

Петра

 

(упом.

   

у

   

Матѳея:

 

4,

 

18;

10,

  

2.

 

Марка:

 

1,

 

16;

 

3,

 

18,

 

13,

 

3.

 

Луки:

 

6,

 

14.

 

Іоашіа:

 

1,

 

40;

6,

 

8;

 

12,

 

22.

 

Дѣяній;

 

1,

 

13).

 

Распять

 

въ

 

г.

 

Патрахъ;

 

память

его

 

30

 

ноября.

 

Ап.

 

Андрей,

 

но

 

преданію,

 

проиовѣдывалъ

 

Еванге-

ліе

 

въ

 

предѣлахъ

 

Россіи

 

(см.

 

30

 

ноября).
3)

  

Іаковъ

 

Зеведеевъ,

 

старпіій

 

брата

 

св.

 

ап.

 

и

 

еванг.

 

Іоанна

Богослова

 

(см.

 

26

 

сентября)— (упом.

 

у

 

Матѳея:

 

4,

 

21;

 

10,

 

2;

17,

 

1;

 

20,

 

20.

 

Марка:

 

1,

 

19,

 

29;

 

10,

 

35,

 

41.

 

Луки:

 

5,

 

10;

6,

 

14.

 

Іоанна:

 

21,

 

2.

 

Дѣян.

 

12,

 

2);

 

убить

 

царемь

 

Иродомъ

въ

 

Іерусалимѣ.

 

Память

 

его

 

30

 

апрѣля.

 

На

 

мѣстѣ

 

его

 

кончины

въ

 

Іерусалимѣ

 

армянами

 

построенъ

 

богатый

 

монастырь.

 

Тѣло

 

сего

апостола

 

впослѣдствіи

 

тайно

 

было

 

перенесено

 

въ

 

Испанію.
4)

   

Іоаннъ

 

Богословъ

   

(упоминается

  

у

  

Матвея:

   

4,

 

21,

 

22;

*
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№

—

 

310

 

—

10,

 

2:

 

17,

 

1;

 

20,

 

20.

 

Марка:

 

5,

 

37;

 

9,

 

2.

 

Лука:

 

9,

 

28,

 

54.

Іоанна:

   

13,

 

23—24;

    

18,

   

15:

    

19,

   

26.

   

Дѣян.:

 

3,

 

1,

 

3,

 

Ц ;

4,

   

13,

 

19;

 

8,

 

14,

 

25.

 

Галат.

 

2,

 

9.

 

Апок.

 

1,

 

1,

 

4

 

и

 

друг.);

скончался

 

въ

 

Ефессѣ

 

въ

 

глубокой

 

старости:

 

намять

 

его

 

совер-

шается

 

26

 

сентября

 

и

 

8

 

мая.

5)

   

Филипт

 

изь

 

Виѳсаиды,

 

согражданпнъ

 

свв.

 

ап.

 

Петра

 

и

Андрея

 

(упом.

 

у

 

Матвея

 

10,

 

3.

 

Марка

 

3,

 

18.

 

Луки

 

6,

 

14.

 

Іоанна:

1,

 

43-48:

 

6,

 

5;

 

12,21—22;

 

14,

 

8—9.

 

Дѣяи.

 

1,

 

13)

 

По

 

преда-

нно,

 

распять

 

въ

 

Іерополи

 

Фрнгійокомъ.

 

Память

 

его

 

14

 

ноября.

6)

   

Варѳоломей

 

(иные

 

считають

 

его

 

за

 

одно

 

лицо

 

съ

 

Наѳа-

напломь

 

(Іоан.

 

1,

 

45)

 

(упоминается

 

у

 

Матоея

 

10,

 

3;

 

Марка

 

3,

18;

 

Луки

 

6,

 

14;

 

Дѣян.

 

1,

 

13).

 

Память

 

его

 

совершается

 

11

 

іюня

(съ

 

ап.

 

Варнавою

 

изъ

 

70)

 

и

 

25

 

августа

 

(съ

 

ап.

 

Титомь).

7)

   

Ѳома

 

пли

 

Дидпмь

 

(близнецъ);

 

умерь

 

мученикомь

 

въ

 

во-

сточной

 

Азін:

 

(упоминается

 

у

 

Матвея

 

10,

 

3;

 

Марка

 

3,

 

18;

 

Лукп

6,

 

14;

 

Іоанна:

 

И,

 

16:

 

14,

 

5;

 

20,

 

24;

 

21,

 

2.

 

Дѣян.

 

1,

 

13).

Память

 

его

 

6

 

октября

 

и

 

въ

 

иедѣлю

 

Аптпнасхи

 

или

 

ап.

 

Ѳомы.

8)

   

Матвей

 

евангелиста

 

(Левій),

 

скончался

 

мученически

 

въ

Еоіоніи;

 

(упоминается

 

у

 

Матвея

 

9,

 

9;

 

10,

 

3.

 

Марка

 

2,

 

14.

 

Луки

5,

   

27.

 

Дѣян.

 

1,

 

13).

 

Память

 

его

 

16

 

ноября.

9)

   

Іаковъ

 

Алвеевъ,

 

младшій:

 

скончался

 

распятый

 

на

 

кростѣ;

(упоминается

 

у

 

Матвея

 

10,

 

3;

 

Марка

 

3,

 

18;

 

Луки

 

6,

 

15;

 

Дѣян.

12,

 

17).

 

Нѣкоторые

 

принимаюсь

 

его

 

за

 

одно

 

лицо

 

съ

 

ап.

 

Іако-

вомъ

 

ираведнымь,

 

братомъ

 

Господнимъ

 

(23

 

окт.).

 

Память

 

Іакова

Алѳеева

 

9

 

октября.

10)

   

/уда,

 

иначе

 

Ѳаддей

 

и

 

Леввей,

   

брать

  

ап.

   

Іакова,

 

брата

   

j

Божія;

 

скончался

 

мученически

 

въ

 

Арменіи;

 

упоминается

 

у

 

Матвея

10,

 

3;

 

Марка

 

3,

 

18:

 

Лукп

 

6,

 

16;

   

Іоанна

 

14,

 

22:

 

Дѣян.

 

1,

 

13;

   

:

Іуды

 

\,

 

1.

 

Память

 

его

 

19

 

іюня.

11)

   

Симот

 

Кананитъ

 

или

 

Зилотъ,

 

скончался

 

на

 

крестѣ

(предполагаюсь,

 

что

 

опт,

 

скончался

 

на

 

Кавказѣ,

 

см.

 

10

 

мая);
упоминается

 

у

 

Матвея

 

10,

 

3;

 

Марка

 

3,

 

18;

 

Луки

 

6,

 

16;

 

Дѣяи.

I,

 

13;

 

думають,

 

что

 

на

 

его

 

бракѣ

 

въ

 

'Канѣ

 

Галилейской

 

присут-

ствсвалъ

 

I.

 

Хриетѳсъ

 

и

 

Пресв.

 

Дѣва

 

(Іоан.

 

гл.

 

2).

 

Память

 

его

10

 

мая.
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12)

 

Матѳій,

 

причтенный

 

кълику

 

12

 

апостоловь,

 

послѣ

 

воз-

несенія

 

Господня,

 

вмѣсто

 

Іуды

 

предателя;

 

пострадаль

 

въ

 

Еѳіоігіи;

упоминается

 

въ

 

Дѣян.

 

1,

 

23—26;

 

память

 

его

 

9

 

августа.

По

 

глубокому

 

уваженію

 

и

 

благоговѣнію

 

къ

 

свв.

 

Апостоламъ,

вѣроятшо,

 

еіце

 

съ

 

апостол,

 

временъ

 

свято

 

чтилась

 

ихъ

 

память.

Евсевій

 

(о

 

жизни

 

Константина,

 

кн.

 

IY,

 

гл.

 

58),

 

Сократа

 

(Церк.

ист.,

 

V

 

кн.,

 

49)

 

и

 

другіе

 

историки

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

импе-

раторъ

 

Констаптинъ

 

Великій

 

(f

 

327)

 

построилъ

 

въ

 

Константино-

полѣ

 

великолѣпный

 

храмь

 

въ

 

честь

 

12

 

свв.

 

апостоловъ.

 

Св.

 

Гри-

горій

 

Богословъ

 

(f

 

ок.

 

390)

 

въ

 

прощальной

 

бесѣдѣ

 

съ

 

Констан-

тинопольскою

 

паствою

 

дѣлаетъ

 

указаніе

 

на

 

совершавшійся

 

въ

 

семь

храмѣ

 

праздникъ

 

свв.

 

апостоловъ:

 

«Простите

 

Апостолы,

 

прекрас-

ное

 

оеленіе,

 

мои

 

учители

 

въ

 

подвижнпчествѣ,

 

хотя

 

я

 

и

 

рѣдко

торжествовалъ

 

въ

 

честь

 

вашу>

 

(Творепія

 

св.

 

отцовь,

 

IY,

 

49).

Отцы

 

церкви,

 

начиная

 

съ

 

4

 

вѣка,

 

нерѣдко

 

произносили

 

слова

 

въ

честь

 

свв.

 

апостоловъ

 

и

 

преимущественно

 

въ

 

храмѣ,

 

имъ

 

посвя-

щенномъ,

 

какъ,

 

напр.,

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоуста

 

(у

 

407)

 

'),

 

Амвро-

citt

 

Медіоланскій

 

(f

 

397),

 

блаж.

 

Августинъ

 

(у

 

430)

 

и

 

др.

 

Св.

Ромапъ

 

сладкоиѣвсцъ

 

(въ'

 

5

 

вѣкѣ)

 

составит,

 

въ

 

честь

 

12

 

апосто-

ловъ

 

24

 

иѣсиоиѣнія

 

(икосы),

 

см.

 

Кондакарій

  

св.

  

Романа,

 

Ж

 

32,

.ШіШШП]
')

 

Особенно

 

замѣчательно

 

слово

 

св.

 

Златоуста

 

въ

 

честь

 

свв.

 

апостоловъ.

„Подумай,

 

говорить

 

святитель,

 

какое

 

великое

 

дѣло—въ

 

короткое

 

время

 

всю

подсолнечную

 

наполнить

 

такимъ

 

множествомъ

 

церквей,

 

обратить

 

столько

народовъ,

 

убѣдить

 

столько

 

людей,

 

искоренить

 

отеческіе

 

нравы,

 

измѣнить

укоренившійся

 

навыкъ,

 

сокрушить

 

прѳобладаніе

 

сластолюбія,

 

подобно

 

праху

разсѣять

 

самые

 

слѣды

 

грѣха,

 

подобно

 

дыму

 

обратить

 

въ

 

нпчто

 

алтари,

 

хра-

мы,

 

кумиры,

 

обряды,

 

ыерэкія

 

празднества,

 

нѳчпстыя

 

жертвоприношенія,

 

п

повсюду

 

воздвигнуть

 

жертвеннпкъ,

 

и

 

у

 

римляпъ,

 

и

 

у

 

скиеовъ,

 

и

 

у

 

мавровъ,

и

 

у

 

ипдовъ!

 

Слово

 

Христово

 

насаждено

 

во

 

всѣхъ

 

дѵшахъ,

 

находится

 

въ

устахъ

 

каждаго.

 

Вся

 

земля

 

заросшая,

 

такъ

 

сказать,

 

терніями,

 

очищена,

стала

 

доброю

 

нивою,

 

и

 

пріяла

 

въ

 

себя

 

сѣмена

 

Гиіагочестія.

 

И

 

посррдствомъ

кого

 

совершено

 

сіе?

 

Посрѳдствомъ

 

двѣпадцати

 

человѣкъ,

 

не

 

книжныхъ.

 

не

свѣдущихъ,

 

нѳ

 

краснорѣчивыхъ,

 

не

 

знатныхъ,

 

бѣдныхъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

оте-

чества,

 

рыбарей,

 

скннотворцевъ.

 

иноязычныхъ,

 

протпвъ

 

которыхъ

 

въ

 

каж-

домъ

 

народѣ,

 

городѣ,

 

даже

 

во

 

всякомъ

 

домѣ

 

воздвигалась

 

ожесточенная

 

брань

Всѣ

 

гнали

 

ихъ:

 

цари,

 

правители,

    

простолюдины,

 

свободные,

 

рабы,

   

народы
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О

 

почптаніи

 

свв.

 

апостоловъ

 

св.

 

Іоанпъ

 

Здатоустъвъ
об.шченіе

 

іудеевъ

 

пишеть:

 

«При

 

жизни

 

(апостоловъ)

 

подвергали

ихъ

 

ионошепію,

 

заключенію

 

въ

 

оковы

 

и

 

другимъ

 

безчиолешіымъ

мучсніямъ;

 

а

 

по

 

смерти

 

они

 

стали

 

досточтимѣе

 

самихъ

 

царей.

Какпмъ

 

образомъ?

 

Это

 

можемт,

 

усмотрѣть

 

изъ

 

слѣдующаго.

 

Въ

царствующем!,

 

городѣ

 

Римѣ,

 

оставпвъ

 

все,

 

ирибѣгаютъ

 

къ

 

гроб-

ішцамъ

 

рыбаря

 

и

 

скинотворца

 

и

 

цари,

 

и

 

правители!,

 

и

 

военачаль-

ники:

 

и

 

въ

 

Константшіоііолѣ

 

облеченные

 

діадимою

 

признали

 

лю-

бимымъ

 

мѣстомъ

 

для

 

ногребенія

 

тѣль

 

ихъ

 

не

 

близь

 

самыхъ

 

апо-

столовъ,

 

но

 

въ

 

преддверіи,

 

впѣ

 

храмовъ

 

ихъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

цари

 

сдѣлались

 

привратниками

 

рыбарей»

 

(Творснія

 

св.

 

I.

 

Злато-

уста,

 

1895

 

г.,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

619).

 

Въ

 

кодексахъ

 

имнераторовъ

 

Ѳе-

одосія

 

(f

 

395)

 

и

 

Іустиніана

 

(f

 

565)

 

упоминается

 

о

 

днѣ,

 

но-

священномъ

 

восиоминашю

 

апостольскихъ

 

страданій,

 

весь

 

міръ

назидающнхъ.

 

Въ

 

служебникахъ

 

иаиы

 

Льва.

 

(461)

 

и

 

Геласія

(у

 

496)

 

праздникъ

 

всѣхт,

 

св.

 

апостоловъ

 

полагается

 

на

 

другой

день

 

праздника

 

свв.

 

аи.

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

т.

 

е.

 

30

 

іюпя

 

(Binter.

Denkwurd.,

 

Y

 

ban.,

 

365

 

p.).

 

Вт,

 

иостановленіяхъ

 

императора

Мануила

 

(f

 

-1180),

 

праздникъ

 

свв.

 

апостоловъ

 

иоказанъ

 

30

 

іюня

и

 

причислепъ

 

къ

 

такимъ,

 

въ

 

которые

 

воспрещалось

 

производить

работы

 

(Noirvell.

 

apudLeunclavim,

 

jus

 

Gracco-Romanum.

 

t.

 

1,

 

p.

 

161).

Въ

 

Восточной

 

церкви

 

дни

 

памяти

 

каяедаго

 

апостола

 

проводились

какъ

 

дни

 

праздничные,

 

и

 

богослужеиіс

 

въ

 

означенные

 

дни

 

совер-

шалось

 

торжественное.

 

«Очевидно,

 

что

 

въ

 

XI

 

вѣкѣ

 

императором'],

Мануиломъ

 

не

 

только

 

30

 

іюня,

 

но

 

и

 

дни

 

отдѣльно

 

апостол,

памяти

 

отнесены

 

были

 

къ

 

великимъ

 

иразднпкамъ,

 

потому

 

что

свв.

 

апостолы

 

имѣютъ

 

вселенское

 

значеиіе,

 

какъ

 

послуживпйе

сиасенію

 

всего

 

міра»

 

(А.

 

П.

 

Лебедевъ,

 

Очерки

 

Росточно-

Внзант.

 

церкви

 

съ

 

IX

 

по

 

XI

 

вѣкъ,

 

въ

 

Твореніяхъ

 

св.

 

отцовъ,

1890

 

г.,

 

кн.

 

IT,

  

стр.

  

229).

   

По

   

примѣру

   

Константинопольской

и

 

города.

 

Была

 

общая

 

война

 

и

 

противъ

 

учениковъ,

 

и

 

противъ

 

учителей...

 

и

однако

 

(въ

 

проповѣданіи

 

о

 

Распято.чъ)

 

они

 

убѣдили

 

и

 

устроили

 

церковь.

Какъ

 

и

 

какимъ

 

образомъ?

 

Силою

 

Того,

 

Кто

 

имъ

 

поволѣлъ

 

это,...

 

Тѣмъ,

Кто

 

изрѳкъ:

 

„созижду

 

церковь

 

Мою

 

и

 

врата

 

адова

 

не

 

одолѣютъ"

 

(Слово

противъ

 

іудеѳвъ,

 

нов.

 

изд.

  

1895,

 

т.

   

1,

 

стр.

  

625— 626).

Ей—»—я=~»

   

к—»=і і—»

   

и

   

»

   

и

   

»

   

и—<c=g=»=
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церкви,

 

вѣроятно;

 

во

 

времена!

 

ев:

 

равноапостольнаго

 

Владиміра

 

и

всей

 

тогдашней

 

Россіи

 

не

 

только

 

соборт,

 

[евргоЦ]

 

апостоловъ,

 

но

и

 

дни

 

отдѣльно

 

посвященные

 

каждому

 

изъ

 

двунадесяти

 

апоетіОг

ловт,

 

торжественно

 

праздновались.

 

Подтвержденіемъ

 

сего

 

служить

то,

 

что

 

въ

 

Малой

 

Россіи

 

дни

 

апостоловъ

 

по

 

церк.

 

службѣ

 

счита-

лись

 

праздничными,!

 

между

 

тѣмт,

 

какъ

 

:

 

въ

 

Великой

 

Россіи,

 

какъ

іііідно.

 

изъі.указа

 

Св.

 

Синода

 

(отъ

 

20

 

септ.

 

1721

 

г.,

 

ШШ

 

224),

торжественно

 

і, праздновались

 

только

 

дни

 

памяти

 

свв..

 

верховныхъ

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

(29

 

іюня),

 

евангелиста

 

Іоаниа

 

Бого-

слова

 

(26

 

сент.)

 

и

 

Андрея

 

Первозваинаго

 

(30

 

ноября),

 

а

 

дни

памяти

 

ирочихъ

 

изъ

 

двунадесяти

 

апостоловъ— считались

 

не

 

празд-

ничными,

 

и

 

богослуженіе

 

имъ

 

совершалось

 

будничное,

 

безъ

 

полі-

елея.

 

Когда

 

же

 

въ

 

Св.

 

Синодѣ

 

членами

 

были

 

происходившее

 

изъ

Малой

 

Россіи

 

(какъ-то:

 

президента

 

Св.

 

Синода—

 

Стефанъ

 

Яворскій,
вице-президенты —Ѳеодосій

 

Яновскій

 

и

 

Ѳеофанъ

 

Прокоповичъ

 

и

другіе),

 

тогда,

 

вскорѣ

 

но

 

открытіи

 

синодальн.

 

засѣданій,

 

обращено

было

 

вниманіе

 

на

 

ираздноваиіе

 

памяти

 

свв.

 

апостоловъ

 

и

 

20-го

сентября

 

1721

 

года

 

былъ

 

издалъ

 

указъ

 

«о

 

папечатаніи

 

въ

мътячныхъ

 

минеяхъ

 

службъ

 

рунадосяти

 

апостоламъ

 

и

 

о

 

празд-

нованы

 

съ

 

ноліелеемъ».

 

Указъ

 

этотъ

 

слѣдуюіц.

 

содержапш:

 

«Св.

Правител.

 

Синедъ

 

приказали:

 

въ

 

Московской

 

типографіи

 

службы

чрезъ

 

весь

 

гсдъ

 

отъ

 

двунадесяти

 

-апостоловъ,

 

прилучающихся

 

въ

разпыхъ

 

мѣсяцахъ

 

и.

 

чиолахъ,

 

сочиня,

 

печатать

 

въ

 

мѣсячныхъ

минеяхъ

 

коегождо

 

апостола

 

съ

 

ноліелеемъ

 

противъ

 

службы

Іоанна

 

Богослова

 

и

 

Андрея

 

Первозваинаго,

 

а

 

стихиры

 

и

 

пареміи

выбрать

 

изъ

 

Трифолоевъ

 

Кіевскихъ

 

и,

 

псправя

 

оные,

 

для

 

осви-

дѣтельствованія

 

прислать

 

въ

 

Санктъ- Петербурга

 

въ

 

контору

 

ти-

пографіи.

 

И

 

о

 

томт.

 

къ

 

справщику

 

Оедору

 

Поликарпову,

 

послать

Его

 

Великаго

 

Государя

 

указъ;

 

о

 

празднованіи

 

онымъ

 

свв.

 

аносто-

ламъ

 

въ

 

бывшую

 

патріаршую

 

область

 

и

 

bOjBC'B

 

епархіи

 

къ

 

архі-

ереямъ

 

послать

 

указы

 

же

 

(Полное

 

собраиіе

 

поетановленій

 

Св.

 

Си-

пода,

 

т.

 

1,

 

изд.

 

2-е,

 

«№

 

224,

 

стр.

 

278)

 

').
----:______________________

')

 

Къ

 

сожалѣпію,

 

дѣло

 

о

 

торжественною,

 

празднованіи

 

не

 

только

 

памя-

ти

 

каждаго

 

въ

 

отдѣльности

 

ивъ

 

двунадесяти

 

апостоловъ,

 

но

 

и

 

дня

 

„собора

 

лхъ"

(30

 

іюня),

  

не

 

было

 

закончено

 

надлѳжащимъ

 

порядкомъ.

   

Службы

 

свв.

 

апо-

8F=8=SF
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«Соборъ

 

свв.

 

двунадесяти

 

апостоловъ»,

 

несмотря

 

на

 

опредѣ-

леніе

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

1721

 

г.,

 

принадлежитъ

 

къ

 

малымъ

 

празд.

никамъ,

 

имѣющимъ

 

знакъ

 

креста

 

и

 

шестеричпую

 

службу

 

на

 

Гос-

поди

 

воззвахъ.

 

Прптомъ

 

атотъ

 

празднпкъ

 

составляетъ

 

какъ

 

бы

нопразднство

 

праздника

 

свв.

 

верховныхъ

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла.

Такъ,

 

на

 

Господи

 

воззвахъ

 

положено

 

три

 

стихиры

 

свв.

 

апостол.

Петру

 

и

 

Павлу,

 

на

 

стпховнахъ —всѣ

 

четыре

 

стихиры

 

тѣмъ

 

же

апостоламъ

 

(и

 

но

 

одной

 

собору

 

свв.

 

1 2

 

апостоламъ).

 

Тропарь

тотъ-же,

 

что

 

и

 

29

 

іюня.

 

Каяоновъ

 

два,

 

изъ

 

коихъ

 

первый

 

апост.

Петру

 

и

 

Павлу,

 

а

 

второй

 

(изъ

 

4-хъ

 

стиховъ)

 

1 2

 

апостоламъ:

 

изъ

6

 

хвалитныхъ

 

стпхпръ —только

 

три

 

свв.

 

12

 

апостоламъ.

 

Въ

 

служ-

бѣ

 

свв.

 

двунадесяти

 

апостоламъ

 

не

 

положено

 

ни

 

паремій,

 

ни

 

ли-

тіи,

 

ни

 

даже

 

утренпяго

 

евангелія.

 

Вообще,

 

зтотъ

 

праздникъ

 

сліш-

комъ

 

умаленъ

 

по

 

службѣ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

онъ

 

должент,

 

быть

одпнъ

 

изъ

 

волпкпхъ

 

послѣ

 

праздниковт,

 

въ

 

честь

 

Господа

 

и

 

Бо-

жіей

 

Матери, —и

 

если

 

полная

 

праздничная

 

служба

 

совершается

нѣкоторымъ

 

изъ

 

апостоловъ

 

въ

 

отдѣльности,

 

какъ-то:

 

св.

 

апост.

Іоанну

 

Богослову,

 

ап.

 

Петру

 

и

 

Павлу,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

съ

 

возмож-

ною

 

торжественности)

 

долженъ

 

быть

 

совершаемъ

 

Праздникъ

 

въ

честь

 

всѣхъ

 

12

 

верхов,

 

апостоловъ.

 

Въ

 

недавнее

 

время

 

(въ

 

1900

 

г.)

издана

 

особою

 

книжкою

 

полная

 

служба

 

свв.

 

12

 

апостоламъ.

—-—------

Въ

 

честь

 

свв.

 

двунадесяти

 

апостоловъ

 

въ

 

Роосіи

 

Не

 

мало

 

по-

священо

 

храмовъ.

Соборъ

 

свв.

 

12

 

апостоловъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

близъ

 

бол.

 

Успен-

скагс

 

собора:

 

съ

 

нпмъ

 

нъ

 

одномъ

 

зданіи

 

Мѵроварпая

 

палата

 

и

номѣщеніе

 

конторы

 

Св.

 

Синода,

 

а

 

прежде

 

въ

 

немъ

 

жили

 

всорос.

I

       

rrtj

     

mi

 

.'■

                                                   

i

      

;
столамъ

 

и

 

прежде

 

совершавшіяся,

 

какъ

 

въ

 

дни

 

простые,

 

не

 

праздничные,

оставлены

 

тѣжѳ,

 

бевъ

 

прибавления

 

'стихиръ

 

(на

 

Господи

 

воззвахъ,

 

стихов-

яахь,

 

хвалитныхъ

 

и

 

пр;);

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

'когда

 

слуіжба

 

большинству

изъ

 

12

 

апостоловъ

 

отправлялась

 

при

 

3

 

сѵихирахъ

 

да

 

Господи

 

воззвахъ,

такъ

 

и

 

послѣ

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

1721

 

г.

 

остались

 

тѣжѳ

 

стихиры,

 

но

 

съ

 

до-

бавленіѳмъ

 

подъ

 

стихирами

 

„по

 

трижды"

 

(повторять

 

одну

 

и

 

туже

 

стихиру,

какъ,

 

паприм.,

 

въ

 

службѣ

 

свв.

 

апостоламъ

 

Іакову

 

Ал'фееву

 

9

 

октября,

 

Ѳо-

мѣ— 6

 

октября,

 

Филиппу— 14

 

ноября,

 

Іудѣ— 19

 

ігоня

 

и

 

даже

 

апостолу

Россіи

 

Андрею— 30

  

ноября;
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патріархи

 

(до

 

1656

 

г.).

 

Въ

 

храмъ

 

12

 

апостоловъ

 

иатріархи

 

вы-

ходили

 

на

 

служеніе

 

въ

 

будничные

 

дни

 

и

 

въ

 

праздники,

 

кромѣ

болыпихъ

 

торжественных!,

 

праздниковъ,

 

когда

 

они

 

совершали

 

бо-

гослуженіе

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ.

 

Замѣчательна

 

въ

 

храмѣ

 

икона

12

 

апостоловъ,

 

современная

 

построеиію

 

самого

 

храма.

 

Она

 

напи-

сана

 

съ

 

иконы,

 

находящейся

 

въ

 

патріаршей

 

церкви,

 

въ

 

Констан-

тинополѣ.

 

Подъ

 

церковію

 

12

 

апостоловъ

 

находится

 

патріаршая

ризница,

 

Jib

 

которой

 

находится

 

мпого

 

весьма

 

замѣчателыіыхъ

 

цер-

ковиыхъ

 

древностей.

 

Оппсаніе

 

ихъ

 

составлено

 

Саввою,

 

архіеп.

Тверскимъ

 

(М.,

 

1858);

 

а

 

рукописи

 

и

 

древпія

 

книги

 

были

 

описаны

прот.

 

Ал.

 

В.

 

Горскимъ

 

(ректоромъ

 

Моск.

 

академіи)

 

и

 

Кап.

 

Ив.

Невоструевымъ.

 

Въ

 

1721

 

году

 

Московски

 

соборъ

 

12

 

апостоловъ

былъ

 

изъять

 

изъ

 

вѣдѣнія

 

Московскаго

 

митрополита

 

и

 

подчпненъ

Св.

 

Синоду.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ,

 

избранные,

 

на

 

основаніи

 

указа

 

Св.

Синода

 

12

 

мая

 

1724

 

г.,

 

въ

 

санъ

 

игумена,

 

пли

 

архимандрита,

посвящались

 

въ

 

эти

 

степени

 

Московскими

 

преосвященными

 

и

здѣсь

 

получали

 

настольную

 

грамату.

 

Игуменьи

 

также

 

присягали

ігь

 

церкви

 

12

 

апостоловъ

 

и '

 

получали

 

здѣсь

 

игуменскій

 

жезлъ

(Ист.

 

Моск.

 

епархіи,

 

Розанова,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

57).

 

Въ

 

церкви

 

свв.

12

 

апостоловъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прежде

 

бывшемъ

 

при

 

патріариіемъ

до.мѣ,

 

предъ

 

началомъ

 

богослуженія,

 

творили

 

поклоненье

 

патрі-

аршему

 

мѣсту.

 

Вслѣдствіе

 

чего,

 

по

 

уничтоженіи

 

патріариіества,

состоялся

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

слѣдующій

 

указъ

 

Св.

 

Си-

нода

 

(14

 

августа

 

1721

 

г.):

 

«Въ

 

Москвѣ

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

и

 

въ

 

прежде

 

бывшемъ

 

патріаршемъ

 

домѣ

 

въ

 

церкви

 

двунаде-

сятн

 

апостоловъ

 

прежде

 

обычайиаго

 

въ

 

священносЛужеиіяхъ

 

пат-

ріаршимъ

 

мѣстамъ

 

поклонеиія

 

не

 

творить,

 

и

 

во

 

оныхъ

 

соборѣ

 

и

церкви,

 

и

 

отъ

 

крестовой

 

палаты

 

и

 

въ

 

прочпхъ

 

тѣмъ

 

подобнымъ

обрѣтающіеся

 

при

 

патріаршпхъ

 

мѣстахъ

 

патріаршіе

 

посохи,

 

ото-

бравъ

 

отдать

 

въ

 

ризницу»

 

(Поли.

 

собр.

 

постанов.

 

Св.

 

Синода,

 

т.

1,

 

1721

 

года,

 

изд.

 

2-е,

 

етр:220).

 

Но

 

самымъ

 

знаменательнымъ

священнодѣйствіемъ,

 

совершающимся

 

въ

 

Палатѣ

 

при

 

еоборѣ

 

12-тй

аностолові.,

 

является

 

мѵроварѳніе.

 

Оно

 

совершается

 

нрезъ

 

каждые

!

 

три

 

года

 

весьма

 

торжественно,

 

начинаясь

 

съ

 

среды

 

четвертой'

 

недѣли

Велпкаго

 

поста:

 

мѵровареніе

 

оканчивается

 

на

 

Страстной

 

недѣлѣ

 

въ
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іюня.

—

 

316

 

—

                                                     

j

Великій

 

Четвергь.

 

(Порядокъ<

 

совершенія

 

мѵроваренія .,

 

см.

 

Москод.

  

|
Церк.

 

Ведомости,

 

1896

 

г.,

 

Щ

 

13—14).

 

.

Въ

 

Нов.'ородп

 

церковь

 

12

 

апостоловъ

 

на

 

Софійской

 

сторонѣ,

блпзъ

 

большого

 

валу,

 

Ж

 

саду,

 

и

 

пзвѣстпа

 

въ

  

лѣтописяхъ

 

подъ

пмеиемъ

 

церкви

 

у

 

скудельнй,

 

или

 

въ

 

пропастехъ

 

(Новг.

 

1

 

лѣт.

подъ

 

6738

 

г.,

 

стр.

 

46).

 

Мѣсто

 

это

 

дѣлается

 

извѣстнымъ

 

со

 

вре-

мени

 

Новгородскаго

 

труса

 

и

 

голода

 

въ

 

1230

 

г.,

 

когда

 

была

 

уже

   

і

тутъ

 

церковь

 

и

 

когда

 

архіеппсконъ

   

Сппридонъ

  

поставплъ

 

ску-

   

■

делышцу

 

у

 

свв.

 

апостоловъ

 

въ

 

ямѣ

   

на

 

Прусской

  

улицѣ.

   

Ныиѣ

   

:

существующая

 

каменная

 

церковь

  

построена

  

въ

  

концѣ

  

XY

 

пли

пачалѣ

 

'ХТ1

 

вѣка

 

(Архим.

 

Макарій,

 

Новгород,

 

церк,

 

древн.,

 

ч.

 

1,

стр.

 

161 — 165).

 

Нынѣ

 

:-)тотъ

 

храмъ

 

безирпходиый,

 

на

 

его

 

погостѣ

   

,

устроепъ

 

епархіальный

   

заводъ,

 

и

 

богослуженіе

   

въ

   

немъ

   

совер-

   

■

шается

 

священішкомъ,

 

завѣдующнмъ '

 

свѣчпымъ

 

заводомъ.

                

і
>

Въ

 

С.-Петербургѣ

 

въ

 

честь

 

свв.

 

12

 

апостоловъ

 

двѣ

 

церкви,

   

!

одна

 

въ

 

зданіи

 

С.-Петербургской

 

і

 

духовной

 

академіи,

   

другая— въ

домѣ

 

Почтамта.

 

Въ

 

Петербургской

 

академіи

 

церковь

 

устроена

 

была

въ

 

1819

 

году

  

вмѣстѣ

 

съ

 

постройкой

 

главнаго

 

академии,

  

зданія;

   

,

она

 

была

 

освящена

 

26

 

августа

 

того-же

 

года

 

С.-Петербур.

 

митроію-

   

\
литомъ

 

Михаиломъ,

 

въ

 

нрисутствіи

 

членовъ

 

Св.

 

Синода,

 

комиссіи

   

і

дух.

 

учплищъ

 

и

 

академии,

 

конференцін

   

(Краткое

  

описаніе

 

акад.

церкви

 

помѣщено

 

въ

 

IV

  

вып.

 

исторпко-стат.

 

описанія

 

С.-Петерб.

   

;
епархіи,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

123 —125).

 

Церковь

 

въ

 

Почтамтѣ,

 

въ

 

Почтам,

переулкѣ,

 

существуетъ

 

съ

 

1745

 

г.

   

и

 

устроена

 

была

 

тогда

 

быв-

  

|

шимъ

 

главнымъ

 

директоромъ

 

почтъ

 

графомъ

 

Безбородко

 

для

 

чи-

  

|
новъ

 

и

 

служителей

 

Почтамта

 

ел.

 

иодвижнымъ

 

антимпнеомъ

 

и

 

была

сначала

 

въ

 

домѣ

 

графа,

 

и

 

затѣмъ

 

перенесена,

   

обновлена,

   

освя-

щена

 

въ

 

1845

 

г.;

 

иконы

 

для

 

ней

 

нисаны

 

лучшими

 

русскими ху-

дожниками

 

(Ивановымъ,

 

Шамшевымъ,

 

Бориснольцемъ

 

и

 

др.).

 

Есть

и

 

древнія

 

иконы,

 

нерешедіпія

 

въ

 

церковь

 

отъ

 

графа

 

Безбородко.

какъ-то:

 

икона

 

страстей

  

Госноднихъ,

  

Спаситель

 

въ

   

Эммаусѣ—

Рубенса,

 

положеніе

 

Спасителя

 

во

 

гробъ,

   

св.

 

великомуч.

 

Варвара,

взятіе

 

Богоматери

 

на

 

небо,

   

избраніе

   

Матѳія

  

и

 

друг.

  

(Описаніе
С.-Петерб.

 

епрхіи,

 

IY

 

вып.,

 

стр.

 

349).
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Въ

 

г.

 

Мцхетѣ,

 

бывшемъ

 

нѣкогда

 

столицею

 

Грузинских!,

царей,

 

(а

 

нынѣ

 

небольшое

 

селеніе),

 

доселѣ

 

существует!,

 

велико-

лепный

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

свв.

 

1 2

 

апостоловъ,

 

весь

 

изъ

 

разноцвѣт-

на'го

 

тесанаго

 

камня

 

съ

 

рѣзйыми

 

украшеніями.

 

Этотъ

 

храмъ,

 

по

грузинскому

 

преданіго,

 

основанъ

 

св.

 

равноапостол.

 

Ниною

 

(см.

 

14
января) 1

 

и

 

считался

 

первою

 

святынею

 

во

 

всей

 

Грузіи.

 

Въ

 

этомъ

храмѣ

 

сокрыты

 

(въ

 

землѣ)

 

разныя

 

святыни

 

(см.

 

Сабинина,

 

Груз.
спитые,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

19).

 

При

 

учрежденіи

 

независимой'

 

отъ

 

Антіо-
хіпскаго

 

натріарха

 

канедры

 

Грузии.

 

Католикоса

 

(при

 

царѣ

 

Вах-
тангь)

 

въ

 

485

 

году,

 

этотъ

 

храмъ

 

былъ

 

каѳедральнымъ

 

соборомъ

(М.

 

Сабинипъ,

 

Грузин,

 

святые,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

140).
Вт.

 

Бамешцъ-ІШолъскѣ

 

на

 

Подзамчѣ,

 

на

 

архіер.

 

дачѣ—

церковь

 

въ

 

честь

 

свв.

 

12

 

апостоловъ.

 

Въ

 

эту

 

церковь

 

30

 

ііоня
ежегодно

 

совершался

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Успенскаго

 

храма

 

архі-
ерепскаго

 

дома

 

(1892 — 1896),

 

по

 

случаю

 

освященія

 

антиминсовъ.

Въ

 

честь

 

свв.

 

12

 

апостоловъ

 

устроенъ

 

прпдѣлъ

 

(южный)

 

въ

Кіево-Софійскомъ

 

ооборѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

придѣлѣ

 

замѣчателенъ

 

иконо-

стасъ.

 

Въ

 

немъ

 

надъ

 

нижнимъ

 

станомъ

 

на

 

мѣстныхъ

 

иконахъ

 

сдѣ- :

лана

 

отлогая

 

плоскость,

 

окруженная

 

12-ю

 

небольшими,

 

въ

 

аршинъ

высоты,

 

таблицами:

 

на

 

самой

 

плоскости

 

пзображенъ

 

въ

 

болыпомъ
размѣрѣ

 

Новый

 

Іерусалимъ,

 

а

 

на

 

окружающихъ

 

его

 

таблпцахъ
12

 

апостоловъ,

 

соотвѣтственно

 

аиокалипсич.

 

видѣніго

 

(Аиокал.,
гл.

 

6,

 

1.

 

Кіевъ

 

теперь

 

и

 

прежде,

 

Захарченко

 

и

 

Кулженко,

 

Кіевъ,
1888

 

г.,

 

стр.

 

183).

 

Былъ

 

придѣлъ

 

12-ти

 

апостоловъ

 

въ

 

велик.

лаврскомъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ.

Въ

 

1899

 

года

 

3

 

октября

 

въ

 

честь

 

свв.

 

12

 

(и

 

70)

 

апостоловъ

освящена

 

крестовая

 

церковь

 

въ

 

архіерейскомъ

 

домѣ,

 

въ

 

Твери
(въ

 

бывшемъ

 

губернаторском!,

 

домѣ).

 

Крестовая

 

церковь

 

въ

 

Смо-
ленскомъ

 

архіер.

 

домѣ

 

также

 

посвящена

 

собору

 

12

 

апостоловъ.

,

    

: ___

I

Въ

 

церквахъ

 

южной

 

Россіи

  

нерѣдко

  

можно

   

видѣть

   

большую

 

•

икону

 

Распятія

 

Спасителя

 

въ

 

срединѣ,

 

а

 

вокруп,

 

онаго

 

12

 

иконъ

свв.

 

12

 

аиостоловъ

 

съ

 

изображеиіемъ

 

ихъ

 

мученич.

 

кончины.

 

За-
мѣчателыіа

 

подобная

 

икона

 

въ

 

бывшемъ

 

Сѣннеискомъ

 

монастырѣ
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(Харьков.

 

епархіи).

 

На

 

иконѣ

 

стихи,

 

изображающее

 

12

 

апосто-

ловъ

 

(Оипсаніе

 

церквей

 

Игумен,

 

уѣзда,

 

стр.

 

4).

Замечательна

 

древняя

 

икона

 

свв.

 

апостоловъ

 

въ

 

Преображен,

церкви

 

г.

 

Осташкова

 

Тверской

 

епархіп.

 

Въ

 

срединѣ

 

иконы

 

боль-

шое

 

изображоиіе

 

раопятія

 

Спасителя;

 

отл,

 

креста

 

Его

 

исходить

но

 

4

 

болыпихъ

 

луча

 

изъ

 

каждой

 

части

 

креста,

 

что

 

составляет!,

12

 

лучей,

 

въ

 

концѣ

 

этнхъ

 

лучей

 

къ

 

краямъ

 

иконы

 

по

 

одному

круглому

 

изображение,

 

въ

 

котором!,

 

представляется

 

кончина

 

свв.

апостоловъ.

 

Внизу

 

раснятія — an.

 

Петръ

 

на

 

каменп,

 

въ

 

нижней

части

 

малыхъ

 

70

 

квадратн.

 

иконркъ,

 

на

 

коихъ

 

изображены

 

70

апостоловъ.

 

Таковая

 

же

 

икона

 

свв*

 

апостоловъ

 

находится

 

въ

Московском!,

 

музеѣ.

Въ

 

древней

 

Ираклеѣ

 

(нынѣ

 

Эрекли),

 

на

 

азіатск.

 

берегу

 

Бос-

фора,

 

не

 

въ

 

дальнемъ

 

разстояніи

 

отъ

 

Константинополя,

 

главный

храмъ,

 

построенный

 

по

 

образцу

 

св.

 

Софіи,

 

посвяшент,

 

12

 

сто-

столамъ,

 

въ

 

память

 

ироновѣди

 

здѣсь

 

св.

 

an.

 

Андрея.

 

Въ

 

этомъ

храмѣ

 

находится

 

древняя

 

мозаическая

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

Оди-

гитрід.

 

Въ

 

храмѣ

 

12

 

апостоловъ

 

совершается

 

богослужепіе

 

только

на

 

св.

 

Пасху

 

и

 

30

 

іюня

 

(въ

 

день

 

собора

 

св.

 

12

 

апостоловъ).

Въ

 

Ираклсѣ

 

пмѣли

 

мѣстопребываніе

 

святители,

 

въ

 

округѣ

 

коихъ

находилась

 

древняя

 

Визаитія,

 

вслѣдствіо

 

чего,

 

при

 

избраніи

 

Кон-

стантпиопольскихъ

 

патріарховъ,

 

Иракл.

 

митрополиты

 

вручали

 

имъ

пастырскіе

 

жезлы.

Апостольскш

 

постъ.

 

Съ

 

иопедѣлышка

 

педѣли

 

всѣхъ

 

свя-

тых!,

 

начинается

 

апостольскій

 

постъ,

 

установленный

 

предъ

 

празд-

ником!,

 

свв.

 

апостоловъ

 

(29

 

и

 

30

 

іюня).

 

Слѣдуя

 

за

 

празднпкомъ

св.

 

Троицы,

 

или

 

Пятидесятницы,

 

этотъ

 

постъ

 

въ

 

древности

назывался

 

иостомъ

 

Пятидесятипцы

 

(Sermo

 

Leonis

 

magni.

 

LXXIV,

LXXYI,

 

etc.);

 

нынѣ

 

обыкновенно

 

называется

 

Пстровскимъ,

но

 

правнльнѣе

 

его

 

слѣдуетъ

 

называть

 

апостольскнмъ:

 

«нослѣ

Пятидесятницы

 

празднуйте

 

одну

 

седмицу,

 

а

 

иотомъ

 

поститесь»

(Constit.

 

apostol.

 

lib.

 

Y,

 

cap.

 

19).

 

Къ

 

раснространенію

 

и

 

утвер-

ждение

 

поста

   

аностольскаго

   

между

   

православными

  

хрпстіанами
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способствовало

 

построеніе

 

въ

 

Константинополѣ

 

и

 

въ

 

Римѣ

 

хра-

мов'ь

 

во

 

имя

 

первоверховныхъ

 

апост.

 

Петра

 

и

 

Павла

 

и

 

освяіценіе

ацостоіьскаго

 

храма

 

въ

 

Констаптинополѣ

 

въ

 

день

 

намяти

 

ихъ

29

 

іюня.

 

Какъ

 

празднпкъ

 

въ

 

честь

 

верховныхъ

 

апостоловъ

 

по

сему

 

случаю

 

сдѣлался

 

торжественнѣе

 

на

 

Востокѣ

 

и

 

Западѣ:

 

тавъ

и

 

духовное

 

приготовление

 

благочестпвыхъ

 

христіанъ

 

къ

 

празднику

свв.

 

апостоловъ

 

постоит,

 

и

 

молитвою

 

еще

 

болѣе

 

утвердилось

 

въ

православной

 

церкви.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

съ

 

IY

 

вѣка

 

свидѣтельства

отцовъ

 

церкви

 

о

 

постѣ

 

апостольскомъ

 

становятся

 

чаще.

 

Въ

 

этомъ

вѣкѣ

 

объ

 

немъ

 

упомиііаютъ

 

св.

 

Аѳанасій

 

Великій,

 

Амвросій

 

Ме-

діоланскій,

 

а

 

въ

 

Y

 

в.

 

Левъ

 

Великій

 

и

 

Ѳеодорптъ

 

Кипрскій.

 

Св.

Аѳанасій

 

Великій,

 

описывая

 

въ

 

своей

 

защитительной

 

рѣчи

 

къ

императору

 

Констанцію

 

бѣдствія,

 

цричиненныя

 

православнымъ

христіаиамъ

 

отъ

 

аріанъ,

 

говоритъ:

 

«народъ,

 

постившійсл

 

въ

 

не-

делю,

 

слѣдующую

 

за

 

св.

 

Пятьдесятницею,

 

отошелъ

 

для

 

молитвы

на

 

кладбище».

 

Постъ

 

въ

 

честь

 

аностоловъ

 

установлен!,,

 

го-

воритъ

 

блаж.

 

Симсонъ

 

Ѳессалонитсвій,

 

потому,

 

что

 

чрезъ

 

нихъ

мы

 

сподобились

 

весьма

 

многихъ

 

благъ,

 

и

 

они

 

явились

 

для

 

насъ

деятелями

 

и

 

учителями

 

поста,

 

послушанія

 

даже

 

до

 

смерти

 

и

 

воздер-

жанія.

 

Это

 

противъ

 

воли

 

свидѣтельствуютъ

 

и

 

латиняне,

 

чествуя

апостоловъ

 

постомъ

 

во

 

дни

 

памяти

 

ихъ;

 

но

 

мы,

 

согласно

 

съ

 

по-

становленіями

 

апостольскими,

 

составленными

 

Климентомъ,

 

иослѣ

сошествія

 

Св.

 

Духа

 

одну

 

недѣлю

 

торжествуемъ,

 

а

 

нотомъ

 

съ

 

слѣ-

дуюіцей

 

затѣмъ

 

постомъ

 

чествуемъ

 

иредавшпхъ

 

намъ

 

поститься

апостоловъ».

Продолжеше

 

поста

 

апостольскаго

 

бываетъ

 

различно,

 

смотря

потому,

 

какъ

 

рано

 

или

 

поздно

 

бываетъ

 

Пасха,

 

празднуемая

 

въ

разныя

 

числа

 

мѣсяцевъ

 

марта

 

и

 

апрѣля.

 

Онъ

 

начинается

 

посто-

янно

 

съ

 

окончаніемъ

 

тріодщ

 

или

 

нослѣ

 

недѣли

 

Пятьдесят-

нпны,

 

и

 

прекращается

 

28

 

іюня,

 

если

 

нраздпикъ

 

свв.

 

апост.

 

Петра

и

 

Павла

 

будет!,

 

не

 

въ

 

среду

 

или

 

пятницу.

 

Самый

 

продол-

жительный

 

пость

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

шесть

 

недѣль,

 

а

 

самый

короткій —недѣлю

 

со

 

диемъ.

 

Такое

 

различіе

 

въ

 

иродолженіи

 

поста

апостольскаго

 

сохраняется

 

въ

 

церкви

 

издревле.

 

На

 

это

 

различіе

указывается

  

въ

 

постаиовленіяхъ

  

апостольскихъ,

   

гдѣ

  

говорится:
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Пятьдеслтннцы

 

празднуйте

 

одну

 

седмицу,

 

'И

 

послѣ

 

нея

постпТеся

 

одну».

 

Ѳбодоръ

 

Вальсамонъ,

 

натріархъ

 

антіохійскій

 

XII

вѣка,

 

говорит!,:

 

«за

 

семь

 

дней

 

и

 

больше

 

до

 

праздника

 

Петра

 

и

Павла

 

нсѣ

 

вѣрпые,

 

т.

 

е.мірскіе

 

и

 

монахи,

 

обязаны

 

поститься,

 

и

неностящіеся

 

да

 

будутъ

 

отлучены

 

отъ

 

сообщение

 

православныхъ

христіанъ

 

(Epistola^

 

ad

 

Antiochenos

 

de

 

ieuniis).
___
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Въ

 

1253

 

году-,

 

св.

 

Кприлдъ,

 

еписконъ

 

Ростовскій

 

(ом.

 

о

 

немъ

21

 

мая),

 

ходилъ

 

въ

 

орду

 

къ

 

хану 1

 

Бергаю,

 

для

 

ходатайства

 

о

церковных!,

 

нуждахъ

 

своей

 

еиархіп.

 

Ласково

 

принятый

 

ханомъ,

Кирпллъ

 

разсказалъ

 

о

 

распространен^

 

хриотіаиской

 

вѣры

 

святи-

телемъ

 

Леонтіемъ

 

ві,

 

Ростовѣ

 

и

 

о

 

чудесах!,,

 

совершающихся

 

при

его

 

мощахъ.

 

Въ

 

числѣ

 

слушателей

 

былъ

 

юный

 

племянник!,

 

Бергая.

Онъ

 

сильно

 

былъ

 

пораженъ

 

разсказамп

 

Кирилла

 

о

 

христіап.

 

вѣрѣ

и

 

сталъ

 

убеждаться

 

въ

 

ложности

 

своей

 

языческой

 

вѣры.

 

Въ

 

ско-

ром!,

 

временп

 

у

 

Бергая

 

заболѣлъ

 

сыпь.

 

Ханъ,

 

вспомиивъ

 

разсказы

Ростовскаго

 

святителя

 

о

 

чугдесахъ

 

при

 

гробѣ

 

св.

 

Леонтія,

 

вызвалъ

Кирилла

 

въ

 

орду

 

для

 

псцѣлеиія

 

больного.

 

По

 

молитвамъ

 

святителя

отрокъ

 

выздоровѣлъ.

 

Епископ!,

 

Кирпллъ,

 

богато

 

одаренный

 

ханомъ,

отправился

 

въ

 

свою

 

еиархію;

 

по

 

въ

 

это

 

время

 

илемяннпкъ

 

Бергая

царевпчъ

 

тайно

 

ушелъ

 

изъ

 

орды

 

и,

 

догиавъ

 

епископа

 

па

 

пути,

со

 

слезами

 

просилъ

 

взять

 

его

 

въ

 

Ростовъ.

 

Святитель

 

согласился,

п

 

царевпчъ

 

жплъ

 

въ

 

домѣ

 

епископа,

 

ходплъ

 

въ

 

церковь

 

и

 

изучалъ

догматы

 

христіан.

 

вѣры:

 

онъ

 

не

 

разъ

 

пзъявлялъ

 

желаніе

 

принять

крешеніе,

 

но

 

епископъ

 

Кириллъ

 

медлилъ

 

принятіемъ

 

царевича

 

въ

хрпстіанскую

 

вѣру,

 

опасаясь

 

ханскаго

 

гнѣва;

 

накопецъ,

 

так!,

 

какъ

поисков!,

 

за

 

царевичемъ

 

долго

 

не

 

было,

 

то

 

опт,

 

и

 

былъ

 

окрещенъ

 

съ

нареченіемъ

 

имени

 

Петра.

 

Святптель

 

Кнрпллт,

 

скончался

 

въ

 

1262

году,

 

п

 

Петръ

 

продолжал!,

 

жить

 

при

 

домѣ

 

его

 

преемника

 

св.

 

Игна-

тія.

 

Любимымъ

 

занятіемъ

 

царевича

 

была

 

соколиная

 

охота.

 

Однажды

во

 

время

 

охоты,

 

ночью

 

у

 

озера

 

Неро,

 

Петръ

 

успулъ

 

и

 

во

 

снѣ

явились

 

ему

 

апостолы

   

Петр!,

 

и

 

Павелъ

 

и

  

отъ

   

имени

  

Бога,

 

въ

1
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Котораго

 

оиъ

 

увт.ровалъ,

 

приказали

 

устроить

 

въ

 

ихъ

 

имя

 

храмъ.

Въ

 

туже

 

ночь

 

отъ

 

апостолов!,

 

Петра

 

п

 

Павла

 

было

 

такое

 

же

новелѣніе

 

объ

 

устройств!,

 

храма

 

и

 

св.

 

Игнатію.

 

Царевпчъ,

построплъ

 

храмъ

 

на

 

мѣстѣ,

 

отведенномъ

 

ему

 

княземъ

 

Борисом!,

Васлільковичем!,,

 

который

 

потребовать

 

обложить

 

уступаемое

 

подъ

монастырь

 

мѣсто

 

червонцами,

 

п

 

Петръ

 

изъ

 

даннаго

 

ему

 

апосто-

лами

 

мѣшка,

 

оказавшагося

 

неизсякасмымъ,

 

выполнил!,

 

требоваиіе

князя.

 

Князь

 

червонцы

 

эти

 

приказал!,

 

раздать

 

бѣднымъ.

 

По

 

устрой-

ств!',

 

монастыря,

 

въ

 

котором!,

 

поставлены

 

были

 

чудесно

 

иолучен-

ныя

 

царевичемь

 

иконы

 

Богоматери,

 

св.

 

Николая

 

и

 

великом.

 

Ди-

митрія,

 

Петръ

 

остался

 

міряшшомъ,

 

и,

 

но

 

совѣту

 

князя,

 

встуиилъ

въ

 

бракъ

 

съ

 

дочерью

 

ордынскаго

 

выходца,

 

носеливіпагося

 

въ

 

Ро-

стов!;,

 

и

 

имѣлъ

 

дѣтей;

 

не

 

задолго

 

до

 

кончины

 

своей

 

онъ

 

овдовѣлъ

 

п

умеръ

 

не

 

ранѣе

 

1290

 

г.

 

въ

 

глубокой

 

старости;

 

погребешь

 

въ

 

осно-

ванной

 

имъ

 

обители.

 

Виукъ

 

св.

 

Петра

 

Юрій

 

отличался

 

искреннпмъ

благочестіемъ.

 

Царевпчъ

 

Петръ

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

быль

 

причтеиъ,

вероятно,

 

въ

 

копцѣ

 

XI Y

 

вѣка.

 

На

 

пкопѣрусскихъ

 

святыхъ

 

17

 

вѣка

св.

 

ііетръ

 

изображен!,

 

въ

 

иноческомъ

 

одѣяніп.

 

Прпчтеніе

 

св.

 

Петра

къ

 

лику

 

святыхъ

 

было

 

въ

 

1547

 

году.

 

Въ

 

Уставѣ

 

Московскаго

I

 

Успснскаго

 

собора

 

(1634

 

г.)

 

подъ

 

30

 

іюші

 

сказано:

 

«Петра

 

ца-

 

|
ревича,

 

ростовскаго

 

чудотворца;

 

благовѣстъ

 

въ

 

лебедь,

 

трезвонъ

 

[
сррдній.

 

139

 

(1631)

 

году

 

патріарху

 

выходу

 

не

 

было,

 

слушалъ

 

у

Рйзъ

 

положепія,

 

а

 

обѣдшо

 

у

 

Петра

 

и

 

Павла».

 

Подъ

 

3

 

чпсломъ

 

іюля

замѣчено:

 

«Выиѣвати

 

Андрею

 

(разумѣется

 

Андрею

 

Критскому,

котораго

 

память

 

4

 

іюля),

 

или

 

Аоанасію

 

Аѳопскому

 

(5

 

іюля),

 

пли

Петру

 

царевичу»

 

(Тпмонсевъ,

 

Русск.

 

Исторпч.

 

библіотека.

 

HI,

 

84).
Въ

 

'Иконописном!,

 

подлинник!',»

 

под!,

 

30

 

іюпя

 

сказано:

 

«Препо-

добный

 

блаженный

 

Петр!,,

 

царевпчъ,

 

въ

 

Ростов!;,

 

иодобіемъ

 

старт,,

власы

 

надсѣдъ,

 

брада

 

поострѣе

 

Николпиы,

 

въ

 

ехимѣ,

 

рпзы

 

ире-

подобнпческія;

 

преставнся

 

въ

 

староста

 

маститѣй»

 

(Филпмоповъ,

стр.

 

375).

 

Память

 

св.

 

Петра

 

царевича

 

у

 

архісп.

 

Филарета

 

(Русск.

святые,

 

іюнь),

 

у

 

мрхпм.

 

Сергія

 

(Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

171),

 

у

архпм.

 

Леонида

 

(<Св.

 

Русь

 

•,

 

Ш

 

628],

 

у

 

М.

 

В.

 

Толстого

 

(Книга,
глаголемая

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

К>

 

230,

 

стр.

 

99)

 

п

 

другнхъ

 

пока-

зана

 

29

 

ію!ія,

 

между

 

тѣм'і,

 

у

 

прот.

 

Д.

 

Вершиискаго(Мѣсяцесловъ

21
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иравосл.

 

церкви,

 

Снб.,

 

1856

 

г.),

 

въ

 

Четьи-Мннеѣ

 

св.

 

Дпмитрія

Ростовскаго

 

и

 

др.

 

память

 

св.

 

Петра

 

царевича

 

положена

 

30

 

іюня,

и

 

это

 

вѣрнѣе,

 

потому

 

что

 

въ

 

Уставѣ

 

Москов.

 

большого

 

собора

(1634

 

г.)

 

память

   

св.

 

Петра

 

указана

 

30

 

іюня.

 

Можетт,

 

быть

 

ино-

|

 

гда

 

совершалась

 

память

 

его

 

въ

 

Ростов!;

 

29

 

іюня,

 

но

 

затѣмъ

 

ради

праздника

 

свв.

 

аи.

 

Петра

 

и

 

Павла

 

была

 

перенесена

 

на

 

30

 

іюня.

У

 

свящ.

 

Ярославскаго

 

въ

 

Спискѣ

 

святыхъ

 

Ярославской

 

епархіи

сказано,

 

что

 

память

 

св.

 

царевича

 

Петра

 

Ордыискаго

 

празднуется

15

 

япв.

 

(день

 

его

 

кончины),

  

26,

 

29

 

и

 

30

 

іюня.

   

Не

   

извѣстно,

|

 

почему

 

имя

 

св.

 

Петра

 

царевича

 

Ордынскаго

 

исключено

 

изъ

 

пе-

чатиаго

 

устава

 

1610

 

г.

 

и

 

затѣмъ

 

опущено

 

и

 

въ

 

уставѣ

 

1682

 

г.

При

 

церкви

 

«Всѣхъ

 

святыхъ»

 

въ

 

Ростовѣ

 

находится

 

старин-

ная

 

лѣтоппсь,

 

по

 

коей

 

построеніе

 

Всесвятск.

 

въ

 

Ростов!;

 

церкви

приписывается

 

св.

 

Петру

 

царевичу

 

(въ

 

13

 

вѣкѣ),

 

по

 

особ,

 

вну-

шение

 

свыше.

 

Въ

 

сонномъ

 

впдѣиіи

 

ему

 

велѣно

 

было

 

отыскать

 

икону

св.

 

великом.

 

Варвары,

 

сокрытую

 

въ

 

зсмлѣ,

 

и

 

устроить

 

въ

 

честь

ея

 

церковь,

 

что

 

и

 

исполнил!,

 

царевпчъ.

 

Виослѣдствіп

 

въ

 

1408

 

г.

Варвар,

 

церковь

 

сгорѣла,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

ея

 

построена

 

церковь

 

въ

честь

 

всѣхъ

 

святыхъ.

 

Икона

 

св.

 

в.-муч.

 

Варвары

 

осталась

 

не-

поврежденного

 

отъ

 

огня

 

п

 

цѣлыми

 

оказались

 

самыя

 

украшенія,

сдѣлапныя

 

на

 

икоиѣ

 

внукою

 

св.

 

Петра,

 

княпшею

 

Варварою

 

Лаза-

ревною.

 

При

 

этой

 

церкви

 

свящепствовалъ

 

въ

 

иоловпнѣ

 

15

 

вѣка

знаменитый

 

«попъ

 

Георгій

 

Скрипица

 

(или

 

Скрипица),

 

потомокъ

 

св.

Петра

 

(7-й

 

по

 

нисходящ,

 

липіи

 

отъ

 

царевича).

 

Георгій

 

былъ

 

жевать

на

 

княжпі;

 

Матропѣ

 

Данил.

 

Кременецкой,

 

но

 

чрезъ

 

два

 

года

 

овдо-

вѣлъ

 

Во

 

священника

 

былъ

 

выбраиъ

 

Ростов,

 

митр/шолитомъ

 

Іоа-

сафомъ

 

(см.

 

23

 

марта)

 

и

 

былъ

 

любимъ

 

и

 

уважаемь

 

прихожанами.

Георгій

 

въ

 

свое

 

время

 

сильно

 

возставаль

 

противъ

 

оиредѣлсиія

Москов.

 

собора,

 

заирещавшаго

 

вдовымъ

 

священникам!,

 

совершать

богослужепіе,

 

и

 

протестъ

 

Георгія

 

былъ

 

уваженъ.

 

Когда

 

Ростовскій

архіеппскопъ

 

Тихонъ

 

(1503

 

г.)

 

удалился

 

на

 

покой,

 

Георгію

 

пред-

лагали

 

святительскую

 

каѳедру

 

въ

 

Ростов!;,

 

но

 

онъ

 

отказался

 

отъ

сей

 

чести,

 

говоря:

 

«изъ

 

кияжескаго

 

рода

 

іерарховъ

 

было

 

много

 

и

будетъ,

 

а

 

поиовъ

 

изъ

 

князей

 

Ростовскихъ

 

одпнъ

 

я,

 

какимъ

 

и

 

же-

лаю

 

пребыть

 

до

 

самой

 

смерти

 

моей».

 

Впрочемъ,

 

ему

 

было

 

пору-

ft l—ff~i i—»

    

VS—Ъ—И

    

»—ѴГ~9

    

В—»— И

    

»—I f
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чепо

  

временное

 

уиравлсніе

  

Ростов,

 

митроиоліею

  

(1503 — 1506).

Сказаніе

 

о

 

Георгіи

 

Скрипицѣ

 

см.

 

Соврем.

 

Извѣстія

 

1880

 

г.,

 

Л1*

 

317.

Житіе

 

царевича

 

Петра,

 

по

 

замѣчанію

 

Ключевскаго,

 

отли-

чается

 

теиденціознымъ

 

характеромъ:

 

оно

 

написано

 

съ

 

цѣлыо

доказать

 

неоспоримость

 

правъ

 

потомства

 

Петрова

 

и

 

устроеи-

наго

 

нмъ

 

монастыря

 

на

 

земли

 

и

 

воды,

 

купленный

 

послѣд-

нимъ

 

у

 

Ростовскаго

 

князя

 

Бориса, — и

 

написано

 

подъ

 

свѣ-

жимь

 

впечатлѣніемъ —тяжбы,

 

вь

 

которой

 

правнуки

 

Бориса

оспаривали

 

эти

 

права

 

(Древне-русск.

 

житія,

 

стр

 

41.

 

Списки

житія

 

указаны

 

у

 

Барсукова,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіп,

стр.

 

454 — 455).

 

Оно

 

напечатано

 

въ

 

Правосл.

 

Собссѣдинкѣ

за

 

1859

 

г.,

 

а

 

отрывки

 

изъ

 

него

 

помѣщепы

 

въ

 

Исторіи

 

русск.

церкви

 

митрополита

 

Макарія

 

(IY,

 

339 — 341).

 

Четыі-Мпнея

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго

 

подъ

 

30

 

іюня.

 

Фяларетъ,

 

Русскіе

святые,

 

іюиь,

 

стр.

 

130- -137.

 

М.

 

Толстой.

 

Кинга,

 

глаголемая

о

 

рос.

 

святыхъ

 

(стр.

 

99):

 

«Святый

 

и

 

преподобный

 

Петръ,

царевпчъ

 

Ордынскій

 

и

 

Ростовскій

 

чудотворец!,,

 

иреставися

 

въ

лѣто

 

6771

 

мѣсяца

 

іюня

 

въ

 

29

 

день».

 

Архпм.

 

Сергій,

 

Агіо-

логія

 

Востока,

 

II,

 

стр.

 

67.

 

Архпм.

 

Лсонпдъ,

 

«Св.

 

Русь»,

стр.

 

162.

 

Филаретъ,

 

Обзоръ

 

духов,

 

литературы,

 

ч.

 

1,

 

стр.

142.

 

Льтописн.

 

обзоръ

 

достонрнмѣч.

 

событій

 

Ростов,

 

области

въ

 

Яросл.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

1868

 

г.,

 

Ж

 

25.

 

Родъ

 

св.

 

царевича

Петра

 

указанъ

 

въ

 

стать!; — «Церковь

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

въ

 

Ро-

стов!;»,

 

въ

 

Яросл.

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

 

1883

 

г.,

 

№19.

 

«Блажен-

ный

 

Петръ.

 

Ордынскій

 

царевпчъ,

 

Ростовскій

 

чудотворецъ»,

Ярослав.

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

 

1875

 

г.,

 

Л1»

 

39 — 40.

 

Карамзнпъ,

Исторія

 

государ.

 

Россійск ,

 

IY,

 

113.

 

Л.

 

Муравьев!.,

 

Житія

русск.

 

святыхъ,

 

іюнь.

 

Д.

 

Протопоиовъ,

 

ЖіІТІЯ

 

святыхъ,

 

іюнь,

стр.

 

594.

 

Служба

 

св.

 

Петру

 

царевичу

 

была

 

составлена

 

еще

въ

 

16

 

вѣкѣ.

 

Списки

 

рукоп.

 

службъ

 

указаны

 

у

 

Барсукова,

Источники

 

русск.

 

агіографіп,

 

стр.

 

455.

 

Но

 

эта

 

служба

 

не

внесена

 

въ

 

служеб.

 

мѣсяч.

 

минею

 

и

 

сдва-ли

 

еще

 

напечатана.
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Празднество

 

Иллыкиискоіі

 

икопѣ

 

БожіеГі

 

Матери.

Въ

 

с.

 

Балыкішѣ

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

Чернигов,

 

епархіи,

 

въ

церкви

 

св.

 

Николая

 

мѣстно

 

чтится

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

отъ

имени

 

слободы

 

наименованная

 

Балыкинскою.

 

Лпкъ

 

Богоматери

 

на-

писанъ

 

на

 

холстѣ,

 

а

 

холстъ

 

приклеен!,

 

на

 

доску.

 

Величина

 

иконы

въ

 

высоту

 

5

 

четвертей,

 

въ

 

ширину

 

15

 

вершковъ.

 

На

 

серебряной

вызолоченной

 

рпзѣ

 

иконы

 

надпись:

 

«1811

 

года

 

іюпя

 

24

 

коштомъ

графини

 

Анны

 

Ив.

 

Безбородко

 

передѣлана

 

и

 

вызлащеиа».

 

О

 

явле-

 

I
ніи

 

этой

 

иконы

 

предапіс

 

сообщает!,

 

слѣдующее:

 

она

 

находилась

 

!

въ

 

дом!;

 

папа

 

Дульскаго,

 

зиачковаго

 

товарища

 

стародубскаго

 

полка.

Во

 

время

 

шведской

 

войны,

 

когда

 

шведы

 

шли

 

мимо

 

г.

 

Стародуба,

на

 

икон!;

 

замѣтпы

 

были

 

слезы

 

изъ

 

глазъ

 

Богоматери,

 

что

 

увидя

папъ

 

Дульскій

 

далъ

 

обѣтъ

 

поставить

 

св.

 

икону

 

въ

 

тотъ

 

храмъ,

который

 

строится.

 

Въ

 

скором!,

 

времени

 

Дульскій

 

узиалъ

 

о

 

ново-

строгощемся

 

въ

 

с.

 

Балыкпиѣ

 

храм!;

 

и,

 

лично

 

убѣдпвшись

 

въ

 

бѣд-

постп

 

Балыкппскаго

 

прихода,

 

обѣщался

 

передать

 

сюда

 

св.

 

икону;

по

 

почему-то

 

умедлплъ

 

выполпопіем!,

 

своего

 

обѣта.

 

Ему

 

во

 

снѣ

явилась

 

Пресв.

 

Дѣва

 

и

 

приказала

 

ускорить

 

передачею

 

иконы

 

въ

Балыкпискуго

 

церковь.

 

Дульскій

 

н

 

послѣ

 

того

 

медлилъ

 

выполне-

ніемъ

 

своего

 

обѣта.

 

Вторично

 

во

 

снѣ

 

явилась

 

ему

 

Пресв.

 

Дѣва

п

 

под!,

 

угрозою

 

наказаиія

 

приказала

 

отдать

 

икону

 

въ

 

Балыкпи-

скій

 

храмъ.

 

Ианъ

 

Дульскій,

 

нослѣ

 

сего,

 

поспѣшилъ

 

передать

 

св.

икону

 

въ

 

Балыкнно.

 

Это

 

было

 

въ

 

1711

 

г.

 

4

 

августа.

 

Отъ

 

этой

иконы

 

бывали

 

чудесный

 

псцѣлепія

 

больных!..

 

Къ

 

ней

 

прпходятъ

на

 

поклонепіе

 

богомольцы

 

изъ

 

сосѣдппхъ

 

губерніГі

 

(Оппс.

 

Черипг.

еиархін,

 

кн.

 

7,

 

стр.

 

61).

Вь

 

Орловскож

 

Введенском!,

 

женскомъ

 

моиастырѣ

 

находится

точный

 

сиисокъ

 

сь

 

чудотворной

 

иконы

 

Балыкппской

 

Бо;кіей

 

Ма-

терп.

 

Эта

 

икона

 

ігь

 

1858

 

год}'

 

прославилась

 

исиѣлопіемъ

 

бѣсно-

ватой

 

женщины

 

и

 

сь

 

того

 

времени

 

ее

 

стали

 

чтить

 

не

 

только

 

жи-

тели

 

г.

 

Орла,

 

но

 

п

 

окрестныхъ

 

селъ.

 

Празднество

 

Балыкппской

икон

 

I.

 

Богоматери

 

совершается

 

30

 

іюпя

 

(Изъ

 

Словъ

 

преосв.

 

Ма-
карія,

 

епископа

 

Орловскаго,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

45).

к=^'
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Въ

 

Сиасо-Преображенскомъ

 

дѣвичъемъ

 

монастырѣ

 

_въ

 

Мстп-

славскомъ

 

уѣздѣ,

 

Могплевской

 

еиархіи,

 

находится

 

свято

 

чтимая

икона

 

Балыкннской

 

Божісй

 

Матери,

 

конія

 

съ

 

чудотворной,

 

пожерт-

вованная

 

въ

 

XY1II

 

вѣкѣ

 

графпиею

 

Чериышсвою,

 

владѣтелышцею

с.

 

Балыкппа

 

(Могилев.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

и

 

Чернигов.

 

Епарх.

  

Вѣдом.

О

 

Балыкииской

 

иконѣ

 

у

 

С.

 

Снессоревой

 

(Жизнь

 

Пресв.

 

Бого-

родицы,

 

стр.

 

289)

 

сказано:

 

«Явленіе

 

сей

 

иконы

 

извѣстно

 

съ

 

1711
Ігода.

 

Она

 

явилась

 

въ

 

с.

 

Балыкииѣ

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

Черни-

говской

 

епархіи,

 

и

 

па

 

мѣстѣ

 

явленія

 

празднуется

 

велпкп.мъ

 

по-

стомъ

 

въ

 

субботу

 

акаѳпста

 

(т.

 

е.

 

въ

 

субботу

 

5-й

 

недѣли

 

велик,

поста).

 

Икона— малороссійскаго

 

письма.

 

Изображеніе

 

сей

 

иконы:

Пресв.

 

Богородица

 

представлена

 

безъ

 

обычнаго

 

головного

 

покрова,

но

 

на

 

челѣ

 

Ея

 

узкая

 

повязка,

 

въ

 

родѣ

 

діадемы

 

съ

 

зубцами

 

въ

верхней

 

части.

 

Вокругъ

 

главы

 

Ея

 

иимбъ,

 

по

 

окружности

 

коего

12

 

звѣздъ

 

и

 

по

 

сторопамъ

 

нимба

 

надпись:

 

«Матерь

 

(справа),

Богу

 

(вверху),

 

Дѣва

 

(слѣва)».

 

Пресв.

 

Дѣва

 

съ

 

удивлен,

 

взоромъ

съ

 

руками

 

приподнятыми

 

вверхъ,

 

на

 

груди,

 

взираетъ

 

на

 

возлежа-

Ііцаго

 

на

 

Ея

 

колѣпахъ

 

Богомладепца,

 

держащаго

 

въ

 

правой

 

рукѣ

что-то

 

въ

 

родѣ

 

пламенѣющаго

 

сердца.

 

Спаситель

 

безъ

 

одежды

 

и

нмѣетъ

 

только

 

препоясаніе

 

на

 

свопхъ

 

чреслахъ.

Празднество

 

Горбансвской

 

нконѣ

 

Божісй

 

Матери.

Горбапевская

 

икона

  

Божіей

 

Матери

   

но

   

своему

   

изображенію

Іесть

 

коиія

 

Корсунской

 

пли

 

Ефесской

 

иконы

 

(см.

 

9

 

октября).

Названа

 

эта

 

икона

 

Горбапевскою

 

отъ

 

фампліп

 

казака

 

Горбань,

отъ

 

него

 

же

 

и

 

нын.

 

село

 

названо

 

Горбаневскнмъ.

 

По

 

мѣстному

предаііію,

 

явленіе

 

Горбаневской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

относится

къ

 

первой

 

половинѣ

 

XYUJ

 

вѣка.

 

Въ

 

то

 

время

 

(въ

 

1786

 

г.)

 

еще

не

 

существовало

 

села

 

Горбаиевкн,

 

и

 

мѣстность

 

была

 

пустын-

ною

 

и

 

лѣсистою:

 

здѣсь

 

одиноко

 

прожнвалъ

 

казакъ

 

Горбань.

Однажды

 

оиъ

 

отправился

 

па

 

пасѣку

 

косить

 

траву

 

и

 

вдругъ

 

коса

і

 

его

 

переломилась.

 

Нагнувшись

 

къ

 

травѣ,

 

онь

 

увидѣлъ

 

икону

Пресв.

 

Богородицы

 

и

 

тутъ

 

же

 

замѣтилъ,

 

что

 

конецъ

 

косы

 

иора-



II

 

о

 

л

 

іі

 

е

 

л

 

и

 

о

 

и

   

И

 

л

 

о

 

д

 

с

 

к

 

е

 

и

 

ы.
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пилъ

 

лпкъ

 

Богоматери

 

подъ

 

правымъ

 

глазомт,.

 

Съ

 

благоговѣйнымъ

трепетомъ

 

казакъ

 

нреклоннлъ

 

колѣна,

 

помолился

 

иредъ

 

иконою

 

а

затѣмъ

 

отнесъ

 

ее

 

въ

 

свой

 

домъ

 

п

 

заявилъ

 

о

 

ней

 

духов,

 

начальству.

Вскорѣ

 

усердіемъ

 

б.іагочсстнвыхъ

 

людей

 

былъ

 

иостроенъ

 

въ

 

честь

Божісй

 

Матерп

 

деревянный

 

храмъ,

 

куда

 

и

 

перенесена

 

была

 

явлен-

ная

 

икона;

 

въ

 

1818

 

г.

 

была

 

построена

 

каменная

 

церковь,

 

гдѣ

 

п

находится

 

св.

 

икона,

 

прославившаяся

 

многими

 

чудотворепіямп;

 

на

поклопеніе

 

ей

 

ирнходнтъ

 

много

 

богомольцевъ

 

съ

 

разиыхъ

 

сторонъ

Полтавской

 

губсрніп.

 

Съ

 

1850

 

года

 

Горбаиевская

 

икона

 

въ

 

крест-

номъ

 

ходу,

 

при

 

многочнслениомъ

 

стечсніп

 

народа,

 

переносится

изъ

 

села

 

Горбаиевкп

 

въ

 

Полтаву

 

(на

 

пять

 

верстъ

 

разстоянія

 

отъ

Горбаневки)

 

и

 

остается

 

въ

 

Полтавскомъ

 

Успепскомъ

 

соборѣ

 

до

 

10

августа,

 

когда

 

пкона

 

такнмъ

 

и;с

 

порядкомъ

 

возвращается

 

въ

 

Гор-

баневскій

 

храмъ.

 

Икона

 

эта

 

паинеана

 

па

 

желѣзномъ

 

листѣ

 

п

украшена

 

серебряною

 

позлащенною

 

ризою

 

съ

 

драгоцѣниымн

 

кам-

нями.

 

Икона —въ

 

кіотѣ,

 

помѣіцастся

 

блпзъ

 

мѣстной

 

иконы

 

Божіеп

 

:

Матерп

 

въ

 

Рождество-Богородпцкой

 

цері;вп

 

с.

 

Горбаиевкп

 

(С.

 

Снес-

еорева,

 

Жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

Спб.,

 

1892

 

г.,

 

стр.

 

294 —296,

гдѣ

 

помѣщсно

 

н

 

пзображеніс

 

ссп

 

иконы).

Въ

 

1710

 

году

 

мая

 

23,

 

Кеврольскаго

 

уѣзда,

 

Ппрпмепской

 

во-

 

I,
лостп,

 

Георгіевской

 

церкви

 

свяіцеинпкъ

 

I.

 

Козминъ

 

и

 

прпкаіцшп,

оной

 

Ал.

 

Яковлевъ

 

и

 

всѣ

 

той

 

церкви

 

прихожане

 

подали

 

челобит-

ную

 

Рафаилу,

 

архіеппскону

 

Холмогорскому,

 

въ

 

которой

 

предъявили,

что

 

въ

 

7118

 

(1610)

 

г.

 

въ

 

Ппрпмепской

 

волостп

 

при

 

часоішѣ,

въ

 

паперти

 

подъ

 

иолом'ь,

 

явились

 

въ

 

гробѣ

 

на

 

верху

 

земли

 

мощи,

и

 

что

 

некоторому

 

человѣку

 

было

 

открыто

 

въ

 

видѣиіп,

 

что

 

мощи

эти

 

дѣвнцы

 

Параскевы,

 

и

 

велѣно,

 

чтобы

 

больные

 

изъ

 

окрестішхъ

волостей

 

приходили

 

къ

 

той

 

часоішТ.

 

н

 

молились

 

всемилостивому

Спасу,

 

съ

 

вѣрою

 

въ

 

ходатайство

 

Пресв.

 

Богоматери,

 

великомуч.

Георгія

 

и

 

новоявленной

 

дѣвпцы

 

Параскевы,

 

и

 

будетъ

 

пмъ

 

милость
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Божія.

 

Вслѣдствіе

 

бывшихъ

 

послѣ

 

этого

 

нѣкоторыхъ

 

чудотвореній,

крестьяне

 

призвали

 

Красногорскаго

 

игумена

 

Макарія,

 

который

 

съ

свяіценникомъ

 

мощи

 

съ

 

ветхпмъ

 

гробомъ

 

положилъ

 

въ

 

новый

 

въ

часовнѣ

 

на

 

помостѣ.

 

При

 

сихъ

 

мощахъ

 

приходящимъ

 

пѣли

 

моле-

бе

 

нъ

 

св.

 

муч.

 

Параскевѣ

 

(2s

 

октября),

 

и

 

съ

 

того

 

времени

 

и

 

до-

ныне

 

подаются

 

различныя

 

исцѣленія,

 

о

 

которыхъ

 

письменно

 

было

доложено

 

преосв.

 

Рафаилу.

 

Въ

 

заключеніе

 

они

 

просили

 

разрѣше-

ніе

 

при

 

тѣхъ

 

моіцахъ,

 

за

 

миогія

 

чудотворенія

 

и

 

въ

 

благодареніе

Богу,

 

пѣть

 

молебны

 

и

 

свѣчъ

 

приношенія

 

исполняти,

 

на

 

что

 

и

 

дать

архісрейскій

 

указъ.

 

Преосвященный

 

спрашпвалъ:

 

какъ

 

они

 

прежде

сего

 

иѣлп

 

молебны.

 

Свяіценникъ

 

Козминъ

 

показалъ,

 

что

 

ни

 

онъ,

 

26-й

годъ

 

служащій

 

при

 

церкви

 

св.

 

Георгія,

 

ни

 

другіе

 

прежде

 

его

 

быв-

шіе

 

священники

 

«новоявленной»

 

молебновъ

 

не

 

пѣли,

 

для

 

того,

что

 

«свидѣтельства

 

надъ

 

нею

 

не

 

было

 

и

 

службы

 

ей

 

не

 

положено,

а

 

по

 

чудотвореиію

 

надъ

 

больными

 

«пѣли

 

молебны

 

для

 

желаюіцпхъ

св.

 

великомуч.

 

Георгію

 

и

 

св.

 

муч.

 

Нараскевѣ,

 

и

 

свѣчп

 

при

 

гробѣ

новоявленной

 

ставили

 

божественным'!,

 

икоиамъ,

 

а

 

ея

 

образа

 

въ

паинсаиіп

 

и

 

доныиѣ

 

нѣтъ».

 

Преосв.

 

Рафанлъ

 

приказалъ

 

«иѣть

молебны

 

св.

 

великомуч.

 

Георгію

 

и

 

ев.

 

муч.

 

Параскевѣ

 

и

 

свѣщп

ставите,

 

а

 

часовню

 

замкнуть

 

и

 

запечатать

 

десятскому.

 

Въ

 

томъ

же

 

1710

 

году

 

иосылыцнкъ

 

Поновъ

 

отъ

 

пмени

 

священника

 

и

 

нрп-

хожанъ

 

нроеилъ

 

преосвящ.

 

Рафаила

 

повслѣть

 

освидѣтельствовать

эти

 

мощи,

 

«аіце

 

явится

 

достойно

 

приложите

 

усердія

 

къ

 

усердію

и

 

вѣры

 

къ

 

вѣрѣ»,

 

а

 

въ

 

1711

 

г.

 

15

 

марта,

 

по

 

указу

 

преосвя-

щеннаго

 

іеромоиахн

 

Порфирій

 

и

 

Аптоній

 

и

 

два

 

священника

 

про-

изводили

 

свидѣтсльствованіе

 

мощей. — «Прпшедъ

 

въ

 

ту

 

часовню,

пили

 

молебное

 

иѣиіе

 

Господу

 

Богу

 

и

 

Пресв.

 

Богородпцѣ,

 

и

 

иослѣ

ігГ.нія

 

гробницу

 

вскрыли,

 

п

 

тогда

 

праведный

 

Параскевы

 

мощи

смотрѣли,

 

а

 

мощи

 

всѣ

 

тлѣнпы,

 

а

 

глава

 

и

 

вси

 

тѣла

 

ея

 

кости

 

сухи,

а

 

въ

 

составѣ

 

всп

 

цѣлы,

 

покрыты

 

холстиною

 

топкою

 

бѣлою,

 

и

 

та

холстина

 

знатно,

 

что

 

давняя,

 

токмо

 

вся

 

нерушима,

 

и

 

на

 

холстииѣ

изображеиъ

 

жпвотворящій

 

крестъ

 

Господень

 

съ

 

подписными

 

сло-

вами,

 

а

 

положены

 

тѣ

 

святыя

 

мощи

 

въ

 

повомъ

 

гробѣ,

 

а

 

когда

гробъ

 

тоть

 

строенъ,

 

про

 

то

 

никому

 

не

 

знатно,

 

да

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

гробѣ

 

съ

 

мощами

 

иоложенъ

 

разрушенный

 

гробъ,

   

да

 

малое

  

число

=»—к—»=^а
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Іберестъ

 

ветхнхъ.

 

И

 

но

 

досмотрѣ,

   

тѣ

   

святыя

   

мощи

   

нокрошівше

   

j 1

св.

 

водою,

 

ту

 

гробницу

 

закрыли

 

старою

 

пеленою

 

по

 

прежнему;

 

а

какъ

 

тотъ

 

скрыли,

 

и

 

тогда

   

благоуханіе

 

изъ

 

того

 

гроба

 

изыде,

 

и

покадивши

 

тотъ

 

гробъ

 

съ

 

мощьми

 

праведныя

 

Параскевы,

 

и

 

чудеса

ея

 

наиисанпыя

 

па

 

тетрадѣхъ

 

нзъ

 

той

 

часовни

 

взяли,

 

и

 

замкнули

ту

 

часовню

 

но

 

прежнему,

 

а

 

священнику

 

той

 

Ппрпмепской

 

волости,

   

'

до

 

указу

 

архіеинскоиа,

 

оігь,

 

іеромонахъ

 

Порфирій,

 

молебновъ

 

нѣть

3

    

той

 

праведной

 

Параскевѣ

 

не

 

велѣлъ,

 

п

 

ключь

 

тоя

 

часовни

 

отдалъ

і

     

Чекальской

 

волости

 

десятскому

   

священнику

 

Евстратію,

 

и

 

велѣлъ

    

j

I

    

ему

 

тотъ

 

ключъ

 

у

 

себя

 

держать

 

до

 

указу

 

архіерейскаго.

 

Преосв.

j

    

Рафанлъ,

 

по

 

разсмотрѣпін

 

акта,

 

тогда

 

же

 

(27

 

марта

 

1711

 

года)

    

і

]

    

приказалъ

 

отомкнуть

 

часовню,

 

въ

 

которой

 

находились

 

мощи

 

нра-

!веднои

 

Параскевы,

 

и

 

благословнлъ

 

молебствовать

   

св.

 

муч.

 

Пара-

скевѣ,

 

празднуемой

 

октября

 

въ

 

28-й

 

день,

 

по

 

прежнему,

 

и

 

свѣчи

ставить

 

и

 

возжигать

 

нредъ

 

образомъ

 

св.

 

мученицы,

 

доидеже

 

бла-

    

,

говолитъ

 

Богъ

 

въ

 

грядущее

 

время

 

прославить

 

праведную

 

Параскеву

    

і

"j

    

каковыми

 

либо

 

чудесами».

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

этнмъ

 

онъ

 

приказалъ

 

дер-

    

'

Іковному

 

причту

 

«эти

 

чудеса

 

ея

 

записывать

  

къ

 

іірежнпмъ

  

чуде-

   

''

сам'ь

 

не

 

отложено

 

и

 

хранить

 

то

 

опасно,

   

а

 

безъ

 

записки

  

отнюдь

чудеса

 

не

 

оставлять,

 

нонеже

 

тайну

 

цареву

 

добро

 

есть

 

хранити,

 

и

    

,

дѣла

 

Божіп

 

проиовѣдати

 

иреславно». — И

 

донынѣ

 

воздается

   

чест-

вованіе

 

прав.

 

Параскевѣ.

 

Когда

 

часовня,

   

въ

 

которой

   

находились

мощи,

 

пришла

 

въ

 

ветхость,

   

то

 

прихожане

 

вмѣсто

 

часовни

 

поже-

лали

 

построить

 

на

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

церковь,

 

въ

 

намять

  

обрѣтеиія

мощей,

 

во

 

имя

 

свв.

 

12

 

аностоловъ,

 

которая

 

и

 

построена

 

въ

 

1799

году.

 

Во

 

время

 

постройки

 

гробница

 

съ

 

мощами

   

иеренесепа

 

была

изъ

 

часовни

 

въ

 

прпдѣлъ

   

св.

   

муч.

   

Параскевы.

   

Когда

  

лее

  

была

   

■

освящена

 

новоу строенная

 

церковь,

 

тогда

   

п

   

гробница

   

Параскены

   

'

перенесена

 

въ

 

эту

 

церковь,

 

гдѣ

 

и

 

ионынѣ

 

находится.

 

Предъ

 

нею

   

і

въ

  

кіотѣ

 

стоить

 

образъ

   

иравед.

 

Параскевы,

   

который

   

находился

,

     

въ

  

часовнѣ,

    

невидимому,

   

древняго

   

письма,

   

что

  

впдпо,

   

между

   

,

нрочимъ,

 

и

 

нзъ

 

церковной

 

описи

 

1711

 

года

 

(Страниикъ,

 

1878

 

г.,

    

,

;

     

декабрь,

 

282 — 285).
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Въ

 

с.

 

Пришпбѣ

 

Еремсичугскаго

 

уѣзда,

 

Полтавской

 

епархіи,

на

 

(незначительном'!,)

 

курганѣ

 

стоить,

 

окруженный

 

дерсвянпою

рѣшеткою,

 

дубовый

 

крестъ,

 

съ

 

надписью:

 

<здѣсь

 

покоится

 

нрахъ

православных'!,

 

воинов'ь,

 

пололсившихъ

 

животъ

 

свой

 

за

 

вѣру

 

и

 

оте-

чество

 

въ

 

30-й

 

день

 

іюня

 

1709

 

года

 

въ

 

сраженіи

 

съ

 

шведами,

послѣ

 

нобѣды,

 

одержанной

 

Петромъ

 

1-мъ

 

надъ

 

шведскимъ

 

коро-

лем!.

 

Карломъ

 

XII,

 

въ

 

день

 

27

 

іюия

 

того

 

лее

 

1709

 

года,

 

бѣлсав-

шнмъ

 

нзъ-иодъ

 

Полтавы

 

чрезъ

 

р.

 

Днѣиръ.

 

Въ

 

вѣчиую

 

память

потомству

 

о

 

погребепиыхъ

 

здѣсь

 

воинахъ

 

жители

 

м.

 

Келеберды

 

того

же

 

года

 

соорудили

 

крестъ

 

и

 

положили

 

ел;егодно

 

къ

 

тому

 

мѣсту

совершать

 

крестный

 

ходъ

 

для

 

служеиія

 

за

 

сихъ

 

воиновъ

 

пани-

хиды

 

съ

 

освященіемъ

 

колодца,

 

находящагося

 

близъ

 

сего

 

креста

на

 

берегу

 

рѣчки

 

Кобелячки».

 

Крестъ

 

возобиовлепъ

 

въ

 

1891

 

году

жителями

 

с.

 

Прпшпба

 

(Свѣтъ,

 

1895

 

г.,

 

«N»

 

274).

Преподосидго

 

Гсоргід

 

Свлтогорцд,

Преподобный

 

Георгій

 

былъ

 

родомъ

 

грузинъ;

 

родители

 

его

 

Іаковъ

и

 

Марія

 

были

 

люди

 

знатные.

 

Еще

 

до

 

ролсденія,

 

вслѣдствіе

 

особеп-

паго

 

видѣнія

 

матерію,

 

Георгій

 

былъ

 

посвященъ

 

на

 

служеніе

 

Богу;

родился

 

jjte

 

опъ

 

въ

 

1014

 

году.

 

По

 

псполпеніи

 

семи

 

лѣтъ,

 

родители

отдали

 

его

 

въ

 

Тамрійскій

 

жен.

 

монастырь,

 

гдѣ

 

воспитывалась

 

его

сестра,

 

затѣмъ

 

дссятилѣтиій

 

отрокъ

 

былъ

 

взятъ

 

въ

 

Хахульскій

мужской

 

монастырь,

 

гдѣ

 

подъ

 

руководством!,

 

свопхъ

 

дядей

 

Георгія

писателя

 

и

 

Саввы

 

обучался

 

священному

 

ппсанію

 

и

 

разнымъ

 

на-

укамъ,

 

но

 

болѣе

 

всего

 

преусиѣвалъ

 

въ

 

иодвпгахъ

 

строгаго

 

благо-

честія;

 

25

 

льтъ

 

Георгій

 

былъ

 

пострижешь

 

въ

 

монашество

 

Хахуль-

екпмъ

 

старцемъ

 

блажей.

 

Иларіономъ.

 

Затѣмъ

 

Георгій

 

отправился

путешествовать

 

но

 

святымъ

 

мѣстамъ

 

и

 

носѣтилъ

 

монастырь

 

на

Черной

 

горѣ,

 

въ

 

Малой

 

Арменіп,

 

гдѣ

 

подвизался

 

преп.

 

Никонъ,

Дивную

 

гору

 

блпзъ

 

Аитіохіи,

 

прославленную

 

знаменитым!,

 

столп-

ппкомь

 

пр.

 

Симеономъ

 

(24

 

мая),

 

и

 

три

 

года

 

иролшлъ

 

въ

 

обители

св.

 

Георгія,

 

родомъ

 

грузина

 

(f

 

13

 

мая

 

1068

 

г.],

 

но

 

совѣту

 

ко-

его

 

Георгій

 

рѣшплся

 

перевести

 

пѣкоторыя

 

церковпыя

 

и

 

святооте-

?

!

•<
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ческія

 

сочиненія,

 

что

 

и

 

псполнилъ

 

во

 

время

 

пребыванія

 

своего

въ

 

Палестипѣ

 

и

 

особенно

 

на

 

Аоонѣ

 

и

 

Константннонолѣ.

 

Перевод-

ные

 

труды

 

св.

 

Георгія

 

весьма

 

важны

 

для

 

Грузіи.

 

Вотъ

 

болѣе

 

за-

мѣчателыіые

 

нзъ

 

его

 

переводовъ:

 

Полный

 

Синаксарь,

 

Дѣянія

 

апо-

стольскія,

 

соборныя

 

и

 

ап.

 

Павла

 

послаиія,

 

дііѣиадцать

 

(служебн.)

мпией,

 

Псалтирь,

 

Полный

 

часословъ,

 

Цвѣтпая

 

тріодь,

 

Октоихъ.

Пятокнпжіе

 

Моисея

 

съ

 

толкованіемъ

 

св.

 

I.

 

Златоуста,

 

Посланія

св.

 

Игпатія

 

Богоносца,

 

Шестодневъ

 

св.

 

Васплія

 

Великаго.

 

Поуче-

нія

 

св.

 

Ѳеодора

 

Студита,

 

чптаемыя

 

въ

 

вел.

 

постъ,

 

избраппыя

творенія

 

св.

 

Григорія

 

Нпсскаго,

 

соборныя

 

посланія

 

св.

 

Кирилла

Алексаидрійскаго

 

протнвъ

 

нссторіанъ,

 

книга

 

дѣяиій

 

YI

 

всел.

 

собора

п

 

другія.

 

Св.

 

Георгій,

 

носѣтпвъ

 

Аоонскія

 

обители,

 

остался

 

жить

въ

 

Нверскомъ

 

(Грузпискомъ)

 

моиастырѣ,

 

гдѣ

 

прежде

 

его

 

подви-

зались

 

и

 

скончались

 

знаменитые

 

грузинскіс

 

святые

 

Евонміп

 

и

отецъ

 

его

 

Іоашгь

 

(13

 

мая).

 

Здьсь

 

строгими

 

аскетич.

 

подвигами

 

п

постоянными

 

трудами

 

(переводами)

 

въ

 

пользу

 

грузинской

 

церкви

иріобрѣлъ

 

у

 

всѣхъ

 

глубокое

 

ночитаиіе

 

и

 

единогласно

 

(но

 

смерти

настоятеля)

 

быль

 

нзбранъ

 

въ

 

игумена

 

обители.

 

Послѣ

 

сего

 

св.

Георгій

 

обратилъ

 

преимущественное

 

внпманіс

 

на

 

благоустройство
I

 

Ивсрской

 

обители,

 

возобновить

 

соборную

 

церковь

 

(улОоХг/.оѵ)

 

въ

|

 

честь

 

Усненія

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

украсилъ

 

раки

 

мощей

 

св.

 

Ев-

онмія,

 

Іоанна

 

и

 

другнхъ,

 

составил!,

 

подробное

 

опнсаніе

 

жптія свв.

Евнимія

 

и

 

Іоанна,

 

пехлоноталъ

 

у

 

бывшаго

 

тогда

 

внзантіпскаго

императора

 

Константина

 

Мопомаха

 

щедрый

 

пожертііованія

 

иа

Иверскую

 

обитель.

 

По

 

предложенію

 

грузинской

 

царицы

 

Маріи,

матери

 

царя

 

Баграта

 

IV,

 

пр.

 

Георгій

 

отловишь

 

богатые

 

дары

 

въ

св.

 

мѣста

 

Палестины

 

и

 

тамъ

 

отстоялт.

 

независимость

 

грузинской

церкви

 

отъ

 

иодчнпепія

 

ея

 

аптіохійской

 

йрвдщ

 

сампмъ

 

патріархомъ

Ѳеодосіемъ

 

3-мъ,

 

доказалъ,

 

что

 

грузннсі;ая

 

церковь

 

нроовѣщена

ироиовѣдію

 

an.

 

Андрея,

 

призвавшаго

 

и

 

самого

 

брата

 

Петра

 

ко

 

Христу

(чрезъ

 

что

 

слѣдовало

 

бы

 

грузинской

 

церкви

 

имѣть

 

въ

 

своемъ

 

под-

чинспіп

 

антіохігіскін

 

иатріархатт,

 

(?).

 

Послѣ

 

иутешествія

 

въ

 

св.

 

зем-

лю

 

царь

 

Внгратъ

 

убѣднлъ

 

Георгія

 

посѣтиті.

 

Грузію,

 

благословить

его

 

народт.

 

и

 

поручилъ

 

ему

 

воспнтаиіс

 

своего

 

сына

 

Георгія.

 

Царь

л;елалъ

 

видѣть

 

св.

 

Георгія

 

па

 

святительской

 

каѳедрѣ,

 

по

 

тотъ

 

по
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смиренію

   

уклонился

   

отъ

   

прниятія

  

епископской

  

каѳедры,

   

тогда

Багратъ

 

н

 

его

 

семейство,

   

католикосъ

 

и

 

нѣкоторые

 

епископы

 

из-

брали

 

Георгія

 

своимъ

  

духовнымъ

   

отцомъ.

 

Пользуясь

   

глубокнмъ

Іуваженіемъ

 

отъ

 

царя

 

и

 

властей,

   

святый

 

Георгій

  

много

   

сдѣлалъ

нолезпаго

 

для

 

улучшенія

 

народной

 

нравственности,

 

для

 

псиравле-

нія

 

самого

 

духовенства;

 

но

 

его

 

виушепію,

 

было

 

открыто

 

училище

для

 

образовапія

   

будущихъ

  

священниковъ

  

и

   

святителей

   

Грузіи.

Благоустроивши

 

дѣла

 

грузинской

 

церкви,

  

Георгій

 

пожелалъ

  

воз-

вратиться

 

на

 

Аоонъ

 

въ

 

свой

   

монастырь,

   

гдѣ

  

думалъ

   

окончить

I

 

свою

 

земную

  

жизнь,

  

но

  

задержанъ

   

быль

  

въ

   

Коистантинополѣ

I

 

императором!.

 

Константином'!.

 

Дукою,

 

сынъ

 

которого

 

Мпхаіыъ

 

YII

I

 

(1072—

 

1078)

 

въ

 

это

 

время

 

думалъ

 

вступить

 

въ

  

бракъ

 

съ

 

до-

черью

  

грузпискаго

 

царя

  

Баграта

  

Марѳою,

   

переименованною

   

въ

J

 

Царьградѣ

 

Маріею,

 

но

 

просьбѣ

 

которой

 

Ѳеофплактъ,

 

архіепнскопъ

I

  

болгарскій,

  

инсалъ

 

своп

 

толкованія

 

на

 

Евангеліе.

    

Въ

   

Копстан-

!

  

типоиолѣ

 

св.

 

Гсоргій

 

заболѣлъ,

   

и

   

здѣсь

   

же

  

скончался

 

29

 

іюля

|

  

1066

 

года

 

на

 

52

 

году

 

отъ

 

роду.

 

Тѣло

 

Георгія,

 

согласно

 

его

 

за-

ііъщапію,

 

отвезено

 

было

 

па

 

Аѳоиъ

 

и

 

погребено

 

въ

 

собориомъ

 

хра-

мѣ

 

Нверской

 

обители

 

близь

 

гробницы

 

св.

 

Евѳимія

 

(Жизнь

 

и

 

тру-

I

   

ды

 

св.

 

Гсоргія

 

«пролагателя

 

свящ.

 

писанія

 

на

 

грузннскій

 

языкъ,

|

   

ктитора

 

Иверской

 

обители

 

на

 

Аооиѣ,

 

и

 

просвѣтителя

 

всея

 

Иверіп»,

!

  

описаны

 

были

 

его

 

ученпкомъ

 

Грнгоріемъ,

 

па

 

грузин,

 

языкѣ.

 

Нод-

I

   

лнпшпп.

 

рукописи

 

этого

 

л;итія

 

хранится

 

въ

 

библіотскѣ

 

Аоонскаго

Ивсрскаго

 

монастыря.

 

Внослѣдствіи

 

житіе

 

св.

  

Георгія,

 

составлен-

1

   

нос

 

Грпгоріемъ,

 

было

 

переведено

   

на

   

грсческій

   

языкъ

  

п

 

заклю-

,

   

чается

 

въ

 

W/oAoyiKa

 

tow

 

ayeopstxeov

 

тгатзрмѵ.

 

На

 

русскомъ

 

язы-

і;Г.

 

подробно

 

изложепо

 

житіе

 

св.

 

Гсоргія

 

грузннскаго

 

въ

 

Аѳонск.

 

Па-

тернкѣ

 

п

 

въ

 

соч.

 

М.

 

Сабинина,

 

Святые

 

грузинской

 

церкви

 

(ч.

 

2,

 

стр.

I

   

161—212).

 

Въ

 

концѣ

 

жнтія

 

св.

 

Георгія

 

сказано,

 

что

 

ученики

 

его,

I

  

погребавшіе

 

тѣло

 

нреподобпаго,

 

установили

 

праздновать

 

день

 

его

1

   

памяти

 

24

 

мая,

 

въ

 

день

 

памяти

 

пр.

 

Симеона

 

Дивногорца:

 

у

  

Са-

I

   

бинина

 

(стр.

 

161)

 

память

   

св.

 

Георгія

  

показана

   

27

   

мая,

 

а

 

по

І

 

другимъ

 

—

 

память

 

его

 

положена

 

30

 

іюни.

 

(0

 

св.

 

Георгіи

 

есть

 

свѣ-

дѣнія

 

въ

 

Чтепіяхъ

 

Моск.

 

Общества

 

древностей,

 

1895

 

г.,

 

Грузии,

словесность,

 

160 —161.

 

Въ

 

Полномъ

 

мѣсяцесловѣ,

 

нзданиомъ

 

въ
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въ

 

Снмбирскѣ,

 

въ

 

1880

 

г.,

 

память

 

св.

 

Георгію

 

показана

 

13

 

мая

вмѣстѣ

 

съ

 

ирей.

 

Іоапномъ

 

и

 

Евѳиміемъ.

 

У

 

Никодпма

 

Сіштогорца

(luva^apicxfjQ

 

хшѵ

 

Scooexa

 

ptTjvav)

 

показана

 

такнсе

 

13

 

мая:

 

«О

"Oaioc,'

 

Гсырую^

 

6

 

"I^rjp,

 

о

 

оо^ещя,

 

тоу

 

ЕЗОорлоо,

 

5 ev

 

'etpvjvv]

 

te-

Xcio'jxat...

 

и

 

вслѣдъ

 

заспмъ

 

наипсапо

 

слѣдующее

 

двустпшіе:

'Еу.сГ

 

wzoixiiq

 

"evOa

 

аоуугѵад

 

у £' ѵо <^

Kay/up?

 

Ч)а''соѵ,

 

(5

 

Гесору.'

 

euOu^pov.

Выше

 

св.

 

Георгія

 

у

 

Нпкодима

 

подъ

 

тѣмъ

 

л;е

   

13

   

мая

   

поло-

жена

 

намять

 

прей.

 

Евѳпмія,

  

Іоанна

  

Нверскпхъ,

   

такл;е

   

Гавріила

Иверскаго

 

п

 

монаховъ

 

Иверской

   

обители,

   

утонленпыхъ

  

въ

 

морі;

но

 

прпказанію

 

императора

 

Василія

  

и

 

патріарха

   

I.

   

Векки.

 

("Ора

тЬ

 

&хоХоаШаѵ

 

тсоѵ

 

сАт'.ореігсоѵ

 

Ilcrcs'pwv).Т7)Ѵ
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русскихъ

 

святыхъ,

 

чтимыхъ

 

въ

 

РОССІИ

В

 

Ъ

   

М.

   

I

 

Ю

 

Н

 

ѣ.

Аганнтъ

 

пр.

 

Кіевопечерскій,

 

безмездный

 

врачъ

 

(1

 

іюня)

Алексапдръ

 

прсн.,

 

Куштскій

 

(9

 

іюия) .....

Алсксѣй,

 

мірское

 

имя

 

иреп.

 

Александра

 

Куштскаго.

Андрей

 

Воголюбскій,

 

вел.

 

князь

 

(29

 

іюпя)

 

.

Аіідроникь

 

ііреп.,

 

Московски

 

(13

 

іюня)

 

:

Арссніп

 

нрси.,

 

Коневскій

 

(13

 

іюпя)

      

....

Артемій

 

прав.,

 

Веркольскій

 

(23

 

іюня,

 

20

 

окт.)

Василій

 

св.,

 

Ярославскій

 

князь

 

(8

 

іюня)

Равріилъ,

 

иноческое

 

имя

 

вел.

 

князя

 

Игоря.

Георгін,

 

имя

 

данное

 

вел.

 

князю

 

Игорю

 

при

 

крещены.

Германъ

 

иреп.,

 

Валаамскій

 

(28

 

ііоня,

 

11

 

септ.)

ГлГ.бъ

 

Андрсевпчъ,

 

св.

 

князь,

 

въ

 

г.

 

Владпмірѣ

 

(20

 

іюня)

 

.

Гурііі

 

св.,

 

Казанскій

 

архіеинсконъ

 

(5

 

дек.,

 

20

 

іюня)

   

.

Давпдъ,

 

сыпь

 

Ярослав,

 

киязя

 

Ѳеодора

 

(19

 

септ.,

 

22

 

іюня)

Давидъ,

 

мірское

 

имя

 

св.

 

Петра,

 

князя

 

Муромского.

Димитрііі

 

пр.,

 

Прплуцкіп

 

(И

  

февр. ):

   

крестный

 

ходъ

 

съ

  

ег

иконою

 

въ

 

гор.

 

Вологду

 

(3

 

іюпя) ......

ДпмнтріГі

 

св.,

 

царевичь

 

Углнцкій

 

(15

 

мая,

 

3

 

іюня)

Иконы

 

его ............

Церкви,

 

въ

 

честь

 

его

 

построспиыя

 

......

Дворець

 

въ

 

Угличѣ.

 

гдѣ

 

былъ

 

убитъ

 

царевичь

Музей

 

въ

 

Углич!'..

 

Опальный

 

Углич,

 

колоко.гь

 

.

Днмитріп,

 

мірскос

 

имя

 

пр.

 

Діописія

 

Глушицкаго.

ДіошісіГі

 

ирей.,

 

Глуншцкій

 

(1

 

Ііоня) ......

Ёвфросинія,

 

монашеское

 

имя

 

св.

 

Февроніи,

 

Муром,

 

княгини.

Ефремъ

 

прей.,

 

Новоторжскій

 

(28

 

япв.,

 

11

 

іюпя)

    

.

Стран.

1

62

302

103

81

193

53

  

L

274

158

167

174

21

15

16

17

18

3

77
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Стран.
Игнатій,

 

схиминч.

 

имя

 

вел.

 

князя

 

Игоря

 

Ольговпча.

Игорь

 

Ольговнчь,

 

велпкій

 

князь

 

(5

 

іюня) ..... 24

Іоаннъ

 

св.,

 

епископъ

 

Суздальскій

 

(8

 

іюня,

 

15

 

окт.)

    

.

     

.

     

51

Іоаннъ

 

ев,

 

епископъ

 

Готѳскій

 

(19

 

мая,

 

26

 

іюня)

 

.

     

.

    

.257

Іоаннъ

 

ев

 

,

 

мучепикъ

 

Сочавскій

 

(2

 

ііоіія) ..... Ю

Іона

 

св.,

 

митрополптъ

 

Московскій

 

и

 

всея

 

Россіи

 

(15

 

іюня).

   

118

Кирнллъ

 

преп.,

 

Бѣлозерскій

 

(9

 

іюня) ......

      

55

Икона

 

его,

 

писанная

 

Діоннсісмъ

 

Глушнцкимъ

 

...

      

58

Констаитпиъ

 

Ѳеодоровпчъ

 

св.,

 

Ярославскій

 

князь

 

(22

 

іюня)

   

174

Констаитшгь

 

св.,

 

Ярославскій

 

киязь

 

(8

 

іюпя)

  

....

      

53

Косьма,

 

мірское

 

имя

 

преп.

 

Кирилла

 

Бѣдозерскаго.

Леонтій

 

ирей.,

 

канопархъ

 

Кісвопечерскій

 

(18

 

іюня)

      

.

    

.

   

146

Миханлъ

 

св.,

 

первый

 

Кіевскій

 

митрополптъ

 

(30

 

сент.,

 

15

 

іюия)

 

112

Михаил'!,

 

св.,

 

благов.

 

вел.

 

князь

 

Тверскій

 

(22

 

нояб.,

 

24

 

іюня)

 

222

Ссргій

 

преп.,

 

Валаамскій

 

(28

 

іюня,

 

11

 

сент.)

 

.

    

.

          

.

   

274

Силуанъ

 

преп.,

 

Кіевопечерскій

 

(10

 

іюня) ..... 68

Тп.хопъ

 

св.,

 

епископъ

 

Вороиел;скій

 

и

 

Задонскій

 

(1 3

 

авг.,

 

1 6

 

іюня)

 

137

Празднество

 

ему

 

16

 

іюпя

 

въ

 

Задонскѣ

 

п

 

с.

 

Подгориомъ

Воронежской

 

епархіи ......... 139

Февронія

 

св.

 

(въ

 

пночествѣ

 

Евфроснпія),

 

Муромская

 

княгиня

(25

 

іюня) ....... I

    

.

    

...

   

227

\

    

Ѳеодоръ

 

св.,

 

князь

 

Смоленску

 

и

 

Ярославскій

 

(19

 

сент.,

 

22

 

ііоіія)

 

174

Ѳеодоръ

 

Ярославичъ.

 

св.

 

князь,

   

братъ

 

св.

 

Александра

  

Нев-

скаго

 

(5

 

іюпя) ........... 34

Ѳеодоръ

 

св.,

 

епископъ

 

Суздальскій

 

(8

 

іюня)

     

....

    

49
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шшшштшш

 

ттѣттъ

МШНО

 

ЧТИМЫХЪ

 

СВЯТЫХЪ

 

И

 

ПОДВИЖНИКОВЪ

 

БЛАГОЧМТІЯ

Б

 

ъ

   

к

   

I

 

К

 

Н

 

ѣ.

Стран.

Алксснтій

 

пр.,

 

въ

 

Перцовой

 

пустыни

 

(12

 

іюня)

     

...

      

95

Аврааміп

 

схпмникъ,

 

см.

 

иреи.

 

АнтонШ

 

Кожеезерскііі.

Агриппина

 

прав.,

 

княгиня

 

Ржевская

 

(23

 

іюня)

 

.

    

.

    

.

    

.194

Александр!.,

 

ученикъ

 

пр.

 

Андроника

 

Московскаго

 

(13

 

іюня)

    

103

Александру

 

князь

 

Дубровицы

 

па

 

Волынѣ,

 

j

 

на

 

р.

 

Калкѣ

 

.

    

147

Амврооій

 

(Протасовъ),

 

Тверской

 

архіепискоиъ

 

(j

 

1

 

іюля)

 

.

    

222

Ананія

 

прей.,

 

иконописецъ

 

Ыовгородскій

 

(17

 

іюня)

 

.

    

.

    

.141

Андрей

 

Константинович!),

 

Нижегородски

 

князь

 

(f

 

2

 

ііоня),

       

12

Андрей,

 

пконониеецъ

 

Москов.

 

Андреи,

 

монастыря

 

(13

 

іюня)

   

103

Андрей,

 

князь

 

Дубровнцкій,

 

на

 

Волыни

 

(-j-

 

на

 

р.

 

Калкѣ)

   

.

    

147

Анна

 

Чеполосова,

 

мать

 

прав.

 

Іоанна

 

Углпцкаго

     

.

    

.

    

.

    

233

Аптопій

 

прей.,

 

Кожеезерскій

 

(7

 

и

 

27

 

іюыя)

     

.

    

.

    

.49,

   

266

Антоній

 

иреп.,

 

Дымскій

 

(17

 

янв ,

 

24

 

іюня)

     

....

    

225

Антоній

 

нреп.,

 

Заоникіевскій

 

(23

 

іюня) ......

    

192

Апѳп.мъ,

 

еішсконъ

 

Оарскій

 

и

 

Подонскій

 

(11

 

іюня)

 

...

      

80

Арчилъ

 

муч.,

 

Грузпнскій

 

царь

 

(21

 

іюня) .....

    

168

Аоаиасій,

 

см.

 

Елеазаръ

 

Олонецкій.

Аѳанасій,

 

еиискоігь

 

Владиміро-Волыискій .....

      

80

Аианасій,

 

епискоиъ

 

Коломенскій ........

      

—

Аімнасій,

 

енископъ

 

Рязаискій ........

      

—

Аѳанаеій

 

(Анѳиагь),

 

енпскопъ

 

Сарскій

 

и

 

Подонскій

 

...

      

—

Варвара

 

Лазаревна,

 

внука

 

св.

 

Петра

 

царевича

 

Ордынскаго

 

.

    

322

Варвара,

 

мать

 

праведпыхъ

 

Іоаіша

 

и

 

Іакова

 

Ыснюжскихъ

   

.

    

221

Варлаамъ

 

преп.,

 

Шенкурскій

 

(19

 

іюня)

 

.

    

.

    

.

    

.

     

•

    

.

    

147

Варлаамъ

 

(пли

 

Гераснмъ),

 

ученикъ

 

пр.

 

Тихона

 

Луховскаго.

    

129

Варнава

 

нреп.,

 

Бетлужскій

 

(11

 

іюыя) ......

      

74
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а
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336

 

—

Стран,

Варнава

 

пустынножитель

 

(11

 

іюия) ......

     

77

Варнава,

 

пгумень

 

Одрпиа

 

Николаев,

 

монастыря

 

(11

 

іюпя)

 

.

     

78

Васнлій

 

св.,

 

енископъ

 

Рязаискій

 

(10

 

іюня) .....

     

72

Васплій

 

прей.,

 

Соколовскій

 

(16

 

іюня) ......

    

135

Ваеилій

 

Стенаиовичъ

 

Своезсмцевъ,

 

см.

 

Варлаамъ

 

Шеикурскін.

Василій,

 

иноческое

 

имя

 

Бряискаго

 

кпязя

 

Олега.

Вассіанъ

 

нреп.,

 

Псртоминскій

 

(5

 

и

 

12

 

іюня)

    

.

     

.

     

.

   

35,101

Вассіаиъ,

 

началыішп.

 

Рябовой

 

пустыни

 

(6

 

іюия)

   

...

     

43

Георгій

 

Святогорецъ

 

(30

 

іюня) ......

                

329

Георгіп

 

(Юрышъ)

 

пономарь,

 

изображенный

 

на

 

иконѣ

 

Тихвин-

ской

 

Божіей

 

Матери ......... 242

Георгій,

 

см.

 

Юрій

 

князь

 

Муромскій.

Георгій

 

Скрипица,

 

Ростов,

 

іерей,

 

родственнпкъ

 

царевича

 

Петра.

Георгій,

 

см.

 

Юрій

 

киязь

 

Несвижскій.

Герасимъ

 

или

 

Варлаамъ,

 

Луховскій

 

нодвижникъ.

Герман'ь,

 

ученикъ

 

прей.

 

Кирилла

 

Бѣлоезерскаго

 

(9

 

іюня4)

  

.

     

62

Ррпгорій

 

нрен.,

 

Авнежскій

 

( 1 5

 

іюия) ...... 123

Давидъ

 

пр.,

 

основатель

 

Давидовой

 

пустыни

 

(18

 

окт.,

 

26

 

іюия)

  

256

Давпдъ

 

прей.,

 

Кіевоиечерскій

 

(26

 

іюпя) .....

    

257

Давидъ,

 

см.

 

Діоішсій,

 

архіепискоиъ

 

Суздальскій.

Даиіилъ,

 

икоиописецъ

 

Москов.

 

Андрон.

 

монастыря

  

.

     

.

    

.103

Дпмптрій

 

Мстисланнчъ,

 

княжичь,

 

убитый

 

па

 

р.

 

Калкѣ

 

.

     

.

    

147

Діонисій

 

св.,

 

архіепискоцъ

 

Суздальскій

 

(15

 

окт,

 

26

 

іюня)

 

.

    

256

Дороѳей

 

пр.,

 

основатель

 

Югской

 

Дорооеев.

 

пустыни

 

(5

 

іюпя,

16

 

февр.) ............

     

39

Досиоей,

 

ученикъ

 

пр.

 

Кирилла

 

Бѣлосзерскаго

 

(9

 

іюня)

 

.

    

.

     

61
Доспоея,

 

ппокшія

 

въ

 

Новосиасск.

 

Москов.

 

монастырѣ

   

.

    

.

    

216

Евменін

 

Олонецкій

 

(4

 

іюня) ......... 24
Евфросииія

 

Вагпльковская,

 

мать

 

Іоаина

 

Максимовича

 

митро-

полита

 

Тобольскаго .......... 69
Евоимііі,

 

инокъ

 

Седміезериои

 

пустыни ...... 253
Елеаза[гь

 

нреп,

 

ОлопоцкіП

 

(4

 

іюпи) ...... 23
Елпссй

 

ирси.,

 

Сумскій

 

(14

 

іюпя) ....... Ш



—

 

337

 

—

Стран.

Ефремъ

 

преп.,

 

Пертоминскій

 

(5

 

іюня) ...... 36

Игпатій

 

златый,

 

икононисецъ

 

(9

 

іюня)

 

......

     

62

Игпатій,

 

инокъ

 

Кирилло-Бѣлоезерскаго

 

монастыря

   

...

     

62
Игорь

 

(Георгій)

 

Святославичъ,

 

племяниикъ

 

вел.

 

князя

 

Игоря

Ольговпча,

 

герой

 

Слова

 

о

 

полку

 

Игореву

 

.

     

.

     

.

     

.80

Изяславъ

 

Ингваревичъ,

 

князь,

 

убитый

 

на

 

р.

 

Калкѣ

     

.

     

.147

Иларіопъ,

 

началышкъ

 

Дороѳсевой

 

пустыни

 

(5

 

іюня)

    

.

     

.

     

38

Исаакій

 

блаженный,

 

Алфановъ

 

(17

 

іюня) ..... 139

Исидоръ,

 

отецъ

 

нраведныхъ

 

Іоанна

 

и

 

Іакова

 

Менюжокихъ

 

.

   

221

Іаковъ,

 

отецъ

 

св.

 

Георгія

 

Святогорца

    

.

     

.

     

.

     

.

     

.

    

.

    

329

Іаковъ

 

Коневскій

 

(12

 

іюня)

 

.

     

........

      

84

Іаковъ

 

младснецъ,

 

блаж.,

 

Менюжскій

 

(24

 

іюня)

      

.

     

.

     

.

    

221

Іоанникій

 

преп.,

 

Заоникіевскій

 

(23

 

іюня)

    

.

     

.

    

.

     

.

     

.192

Іоанпъ

 

блаж.,

 

младенецъ,

 

Мешожскій

 

(24

 

іюня)

     

.

     

.

     

.221

Іоаннъ

 

блаж.,

 

младенецъ,

 

(Ченолосовъ,

 

Углицкій,

 

25

 

іюня).

    

233

Іоаниъ

 

Максимович!.,

 

митроиолитъ

 

Тобольскій

 

(10

 

іюня)

    

.

      

69

Іоаннъ,

 

мірское

 

имя

 

святѣйшаго

 

патріарха

 

Іова.

Іоаинъ

 

св.,

 

Власатый

 

(24

 

іюня) .......

    

226

Іоапнъ,

 

см.

 

преп.

 

Іона

 

Клпмецкій.

Іоаішъ

 

Клпмснтьевскій,

 

отецъ

 

пр.

 

Іоны

 

Клпмецкаго

     

.

    

.

      

47

Іоаппъ

 

Гавреневъ,

 

отецъ

 

прец.

 

Папсія

 

Углпцкаго

   

...

      

41

Іоаинъ

 

Алексѣевичъ

 

Тшценко,

 

Бѣлогор.

 

пеіцерокопатель

     

.

    

179

Іовъ,

 

святѣйшій

 

патріархъ

 

(19

 

іюия) ......

    

150

Іона,

 

см.

 

Іоаннъ

 

Власатый.

Іоиа

 

прей.,

 

Климецкій

 

(6

 

іюня) ........

      

47

Іона

 

св.,

 

епискоиъ

 

Пермскій

 

(6

 

іюня) ......

      

44

Іона

 

прей.,

 

Пертомпискій

 

(5

 

и

 

12

 

іюня)

    

.

     

.

    

.

    

.

   

35, 101

Іосифъ

 

нреп.,

 

Заоникіевскій

 

(22

 

сент.,

 

23

 

іюня)

   

.

     

.

     

.

    

188

Іуліаиія

 

блаж.,

 

Новоторжская,

 

княгиня

 

(21

 

дек.,

 

2

 

іюня)

 

.

      

12

Касоіанъ

 

прей.,

 

Авнежскій

 

(15

 

іюня) ...... 123

Кішріанъ,

 

игумснъ

 

Успеискаго

 

Старпцкаго

 

монастыря

 

.

     

.157

Книріаиъ

 

блаж.,

 

Карачсвскій,

 

юродивый ...... 134

Кириллъ

 

прав.,

 

Вельскій

 

(9

 

іюня) ....... 66

Кпрпллъ

 

блаж.,

 

Алфановъ

 

(17

 

іюня) ...... 139
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338

 

—

Стран.

Климентъ

 

блаж.,

 

Алфановъ

 

(17

 

іюня)

   

.

     

.

     

.

     

.

     

.

     

.139

Константпнъ

 

1-й,

 

Кіевскій

 

митрополитъ

 

(5

 

іюня)

   

...

     

31

Константину

 

мірское

 

имя

 

пр.

 

Кассіана

 

Авнежскаго.

Корнплій

 

преп.,

 

Кожеезерскій

 

(27

 

іюня)

      

.

     

.

    

.

                

267

Ксенія

 

Васильевна

 

Кожина,

 

мать

 

ир.

 

Паисія

 

Углпцкаго

 

.

 

41

Ксенофонтъ

 

преп.,

 

Робейскій

 

(28

 

іюпя)

      

.

     

.

     

.

     

.

    

.281

Лазарь,

 

см.

 

Назарій

 

Олонецкій.

Левъ,

 

отецъ

 

св.

 

Іоанна,

 

епископа

 

Ротѳскаго

     

.

     

.

            

.

   

259

Леонтій,

 

имя,

 

данное

 

въ

 

св.

 

крещеніи

 

Брянскому

 

князю

 

Олегу.

Логпшъ,

 

мученпкъ

 

(24

 

іюня) ......... 227

Луасарбъ,

 

мученикъ,

 

Карталннскій

 

царь

 

(21

 

ііоия)

 

.

 

.

 

.170

Лука,

 

пнокъ

 

Колочскаго

 

монастыря ....... 65

Макарій,

 

основатель

 

Красногорской

 

(Арханг.

 

еп.)

 

пустыни

 

.

   

184

Макарій

 

пр.,

 

пгуменъ

 

Менюжскій

 

(24

 

іюня)

      

....

   

220

Максимъ

 

Печерскій

 

(Васильковскій),

   

отецъ

 

Іоанна

 

Максимо-

вича,

 

Тобольскаго

 

митрополита ...... .69

Марія

 

Константиновна,

 

пеіцерокопателыіица,

   

основательница

Воскресенскаго

 

Бѣлогорск.

 

монастыря

 

(22

 

іюня)

   

.

    

.

   

174

Марія,

 

мать

 

св.

 

Георгія

 

святогорца ......

    

.329

Мартшгь

 

блаж.,

 

Туровскій

 

(27

 

ііоня) ...... 268

Меоодій

 

прей.,

 

Пѣшноиіскій

 

(14

 

ігоня) ...... 109

Мина

 

св.,

 

епискоиъ

 

Полоцкій

 

(20

 

іюия) ..... 162

Мироиъ,

 

см.

 

Макарій,

 

основатель

 

Красногорской

 

пустыни.

Михаплъ

 

2-й,

 

Кіевскій

 

митрополитъ ....... ИЗ

Мпхаплъ

 

Юрьевнчъ,

 

Владнмірскій

 

князь

 

(20

 

іюня)

 

.

 

.

 

.163

Мстпелавъ

 

Романович!.,

 

вел.

 

князь,

 

убитый

 

на

 

р.

 

Калкѣ

 

.

 

147

Мстиславь

 

Ростиславпчъ,

 

вел.

 

киязь

 

(14

 

іюня)

 

....

 

106

Мстиславъ

 

Святославичъ,

 

Черипг.

 

киязь,

 

убитый

 

на

 

р.

 

Калкѣ

 

147

Назарій

 

преп.,

 

Олонецкій

 

(4

 

іюня) ....... 23

Нпкандръ

 

(основатель

 

(?)

 

Старнцкаго

 

Успснскаго

 

монастыря)

 

155

Никита

 

блаж.,

 

Алфановъ

 

(17

 

іюня) ....... 139
Никпфоръ,

 

учепикь

 

пр.

 

Тихона

 

Калужскаго ..... 132
Никифоръ

 

блаж.,

 

Алфановъ

 

(17

 

іюня) ...... 139

Никпфоръ

 

Чснолосовъ,

 

отецъ

 

блаж.

 

млад.

 

Іоанна

 

Углпцкаго.

 

233
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339

 

—

Стран.

Никонъ

 

прей.,

 

Соколовскій

 

(16

 

іюпя) ...... 135

Олегъ

 

Романовичъ,

 

Брянскій

 

князь

 

(27

 

іюня)

   

.

     

.

     

.

     

.263
Олегъ

 

Святославичъ,

 

Черниг.

 

князь,

 

отецъ

 

вел.

 

князя

 

Игоря

    

24
Опуфрій

 

преп.,

 

Катромскііі

 

(12

 

іюня) ...... 91

Онуфрій

 

преп.,

 

Мальскій

 

(12

 

іюня)

 

.......

     

95

Онуфрій

 

преп.,

 

въ

 

Перцовой

 

пустыни

 

(12

 

іюня)

    

...

     

—

Онуфрій

 

преп.,

 

Соловецкій

 

(12

 

іюня) ...... 101

Онуфрій

 

блаж.,

 

въ

 

Ярославской

 

епархіи

 

(12

 

іюпя)

 

.

     

.

     

.100

Павелъ,

 

мірское

 

имя

 

преп.

 

ІІапсія

 

Углицкаго.

Пансій

 

преп.,

 

Углицкій

 

(6

 

іюня) .......

      

41

Параскева

 

праведная

 

(30

 

іюия) ........

    

326

Петръ

 

св.,

 

Ордынскій

 

царевичъ

 

(30

 

іюня) .....

    

320

Романъ

 

Михайлович!,,

 

отецъ

 

св.

 

Олега

 

Брянскаго

 

князя

1

 

Савва

 

пр.,

 

ученикъ

 

пр.

 

Андроника

 

Московскаго

 

(13

 

іюня)

 

.

 

104

Самнсонъ,

 

см.

 

Новгородски

 

архіеппскопъ

 

Спмеонъ.

Святослав!,,

 

князь

 

Яневскій,

 

убитый

 

на

 

р.

 

Калкѣ

 

.

 

.

 

.

 

147

Святослав!,,

 

князь

 

ШумскШ,

 

па

 

Волыші,

 

убитый

 

на

 

р.

 

Калкѣ

 

—

Серапіонъ

 

св.,

 

сипскопъ

 

Владимірскій

 

(12

 

іюня)

 

...

 

97

Сераніонъ,

 

нервоначалышкъ

 

монастыря,

 

иже

 

на

 

Ламѣхъ

 

(1 2

 

іюня)

 

101

Ссрапіонъ

 

преп.,

 

Кожеезерскій

 

(27

 

іюня) ..... 265

Серапіоиъ,

 

игуменъ

 

Успепскаго

 

Старпцкаго

 

монастыря

       

.

   

157

Сергій,

 

мірское

 

имя

 

пр.

 

Сераиіоиа

 

Кожеезерскаго.

Симсопъ

 

св.,

 

архіеппскоігь

 

Иовгородскій

 

(15

 

іюня)

 

.

     

.

     

.121

Стефанъ

 

прей.,

 

Озерскій

 

(12

 

іюня)

 

.......

     

92

|

   

Тпмоѳей,

 

мірское

 

имя

 

пр.

 

Тихона

 

Луховскаго.

Тпхонъ

 

нреп.,

 

Калужскій

 

(16

 

іюия) ....... 129

Тихоиъ

 

ирей.,

 

Карачевскій

 

(16

 

іюня) ...... 133

Тихоиъ

 

прей.,

 

Крестогорскій

 

(16

 

іюия) ...... 134

Тихонъ

 

преп.,

 

Луховскій

 

(16

 

іюня) ....... 127

Трпфопъ,

 

иредполагасмыйоснователь Успей.

 

Стариц,

 

монастыря

 

155

Фотій

 

(или

 

Ѳаддей)

 

Луховскій ........ 129

Фотпна,

 

мать

 

св.

 

Іоаниа,

 

епископа

 

Готѳскаго

   

....

   

259



i
—

 

340

 

—

jj

                                                                                                                                                   

Стран.

Юрій

 

Владнміровичъ,

 

Муром,

 

киязь,

 

отецъ

 

св.

 

Петра

 

(Давида).

 

228

I

 

ІОрій,

 

внукъ

 

св.

 

царевича

 

Петра

 

Ордынскаго

 

....

 

321

і

    

Юрій,

 

Несвижскій

 

князь,

 

уоптый

 

на

 

р.

 

Калкѣ

 

....

   

147

Ѳаддей,

 

см.

 

Фотій

 

Луховскій

Ѳеодоръ

 

пресвптеръ,

 

св.

 

мученикъ .......

    

170

   

I
Ѳеодоръ

 

Іоанновпчъ,

 

Стародубскій

 

князь

 

(убитый)

 

(23

 

йоня)

  

186

Ѳеофанія,

 

Чернпг.

 

княгиня,

 

мать

 

вел.

 

князя

 

Игоря

 

Ольговича

    

24

Ѳеофплъ,

 

Коневскій

 

нодвпжнпкъ

 

.

     

.

     

.

     

.

     

.

    

...

      

84

■

    

I



Праздники

 

въ

 

честь

 

иконъ

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

чтимыхъ

въ

 

Россіи

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ.

_____

Стран.

Балыкпнская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

(30

 

ігоня)

 

....

   

324

въ

 

с.

 

Балыкинѣ,

 

Черниговской

 

енархіи

    

...

     

—

Т>

                                       

ГА,
—

   

Введенскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

въ

 

г.

 

Орлѣ

 

.

     

—

—

   

Преображенск.

 

монастырѣ

  

въ

 

гор.

 

Мстпславлѣ,

Могилевской

 

еиархіи ...... .325

Боголюбская

 

(Боголюбивая)

 

(18

 

іюия) ..... 142

въ

  

с.

 

Боголюбовѣ,

 

Владпмірской

 

епархіи

 

.

    

.

    

.143
—

   

Введенской

 

церкви

 

г.

 

Елатьмы,

 

Тамб.

 

епархіц.

 

146

—

   

с.

 

Зпмаровѣ,

 

Рязанской

 

епархіи

   

.

     

.

     

.

     

.144

—

   

г.

 

Козловѣ,

 

Тамбов,

 

епархіи

 

(въ

 

Боголюбскомъ
женскомъ

 

монастырѣ)

 

.

    

.

     

.'

    

.

     

.

                 

146

—

   

Москвѣ,

 

близъ

 

Варварскихъ

 

воротъ

    

...

     

.

   

143

—

   

г.

 

Углпчѣ,

 

Яросл.

 

еиархіи

 

(в!,

 

Дмптріев.

 

церкви)

 

145

—

   

г.

 

Усманп,

 

Тамбовской

 

еиархіи

 

(въ

 

соборѣ)

  

.

   

145

Владпміпская

 

(23

 

іюня,

 

21

 

мая,

 

26

 

августа)

 

.

 

.

 

.

 

.

 

180
Устаповлепіе

 

празднества

 

въ

 

честь

 

сей

 

иконы

 

23

 

іюня

 

—■

Мѣстно

 

чтимыя

 

иконы

 

(Владнмірской

 

Божіей

 

Матери):

въ

  

Астраханском!,

 

каѳедрал.

 

соборѣ

  

.

     

.

     

.

    

.185

—

   

Валуйскомъ

 

Николаевском!,

 

мопастырѣ

     

.

     

.

     

—

—

   

Заонпкіевской

 

пустыни,

 

Вологодской

 

епархій

 

.

   

181

—

   

с.

 

Кочеткахъ,

 

Харьковской

 

епархіп

    

.

     

.

     

.186

—

   

Крестогорскомъ

 

монастырѣ,

 

Арханг.

 

епархіи

 

.

   

183

—

   

Порѣчской

 

Ордынской

 

пустыни,

 

Смолен,

 

еиархіп

   

—

—

   

г.

 

Суздал'Ь\

 

Владимирской

 

еиархіи

 

.

     

.

     

.

     

.186

Голубпнская —въ

 

г.

 

Торжкѣ,

 

Тверской

 

еиархіи

 

(12іюня)

 

.

   

102

Гоибаневская—въ

 

с.

 

Горбаневкѣ,

 

Полтав.

 

еиархіп

 

(30

 

іюня)

 

325

Достойно

 

есть

 

(икона

 

Божіей

 

Матери)

 

или

 

Милостивая

 

(1 1

 

іюня)

    

78

Дуииловская— въ

 

с.

 

Дуниловѣ,

 

Вологод.

 

епархіи

 

(29

 

іюня)

 

301
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342

 

—

Стран,

Игоревская— въ

 

Кіевонечерской

 

лаврѣ

 

(5

 

іюня)

    

...

    

38

Игрицкая— Смоленская

 

(12

 

іюня)

 

.......

   

Ю2

Заонокіевская — Владимірская.

j

   

Казанская — см.

 

Дунпловская.

Касперовская

 

(29

 

іюня) ......... 307

Колочская

 

(9

 

іюня) .......... 64

Коневская— см.

 

Голубпнская.

Косинская— см.

 

Моденская.

Лидская

 

(12

 

марта,

 

26

 

іюня) ........ 255

«Марія

 

благую

 

часть

 

пзбра»

 

въ

 

Бѣлогор.

 

монастырѣ

 

Во-

ронежской

 

епархіи .......... 178

Моденская— въ

 

с.

 

Коспнѣ,

 

Московской

 

енархіи

 

(20

 

іюня)

 

.

   

167

«Не

 

рыдаіі

 

Мене

 

Матп>—

 

Скорбящая.
Няшецкая—въ

 

ел.

 

Михайловкѣ.

 

Воронеж,

 

епархіи

 

(26

 

іюня)

 

255

Пименовская—въ

 

Москов.

 

Благовѣіц.

 

соборѣ

 

(6

 

іюня)

    

.

    

46

Норѣчская— см.

 

Владимірская.

Иряжевская —въ

 

с.

 

Пряжевѣ,

 

Волынской

 

епархіи

 

(29

 

іюня)

 

307

Рѣпнцкая—

 

въ

 

г.

 

Черпиговѣ

 

(12

 

іюня) ..... 102

Седміезерная — въ

 

Казанской

 

епархіп

 

(26

 

іюия)

 

.

 

.

 

.253
Скорбящая —въ

 

г.

 

Летичевѣ,

 

Подольской

 

снархіп

 

(20

 

іюня)

 

166
Скорбящпхъ

 

радость —въ

 

Красиохолм.

 

Николаев,

 

монастырѣ

 

126
въ

 

с.

 

Нпкольскомъ

 

(Скорбящсн.)

 

Ржев,

 

уѣзда,

 

Твер.

 

ей.

 

—

Смоленская— см.

 

Игрицкая.

Тохвпнекая — ЛІебоиіественная»

 

(26

 

іюня)

     

.

    

.

    

.

    

.237
Историческія

 

свѣдѣиія

 

о

 

сей

 

нконѣ

     

.

     

.

    

.

     

.

    

.

    

—

Смысл!,

 

и

 

значеиіе

 

народныхъ

 

преданій

 

о

 

ней

      

.

     

.

    

—

Установлеиіе

 

празднованія

 

Тпхвип.

 

пконѣ

 

Бож.

 

Матери.

Благоговѣніе

 

къ

 

сей

 

иконѣ

 

русскихъ

   

князей,

   

царей

  

и

путешествіе

 

ихъ

 

въ

 

Тихвинскую

 

обитель

    

.

     

.

     

.239
Мѣстно

 

чтимыя

 

иконы

 

въ

 

Тихвин,

 

болыномъ

 

монастырѣ:

1)

 

чудотворная

 

(подлинная),

 

2)

 

копія

 

съ

 

иея

 

«Опол-



—

 

343

 

—

Стран.

ченская»,

   

3)

 

«Выносная»

 

для

 

крестныхъ

 

ходовъ

  

и

4)

 

находящаяся

 

на

 

воротахъ

     

.

     

•

    

.

     

.

     

.

     

.

    

240

Въ

 

Новгородѣ:

 

въ

 

Софійскомъ

 

соборѣ .....

    

241

—

   

Воскресенской

 

кладбиіцен.

 

церкви

   

.

      

—

—

   

крестовой

 

церкви

 

(св.

 

Іоаниа

 

Новгор.)

   

242

—

   

Тихвинской

 

(военной

 

церкви)

    

.

     

•

     

—

—

  

другихъ

   

церквахъ

   

въ

   

Новгородѣ

   

и

Новгородской

 

епархіп

    

....

      

—

Въ

 

С.-Петербургѣ

 

въ

 

Исаакіевскомъ

 

соборѣ

    

.

     

.

     

.

   

243

—

   

Кіевѣ

 

(въ

 

Екатерин,

 

греческомъ

 

монастырѣ)

   

.

     

.

   

244

—

   

Москвѣ:

 

въ

 

Никольской

 

церкви

 

за

 

Смолен,

 

рыпкомъ

   

—

—

   

Симоновомъ

 

мопастырѣ

     

....

     

—

—

   

Тихвин,

 

церкви

 

въ

 

Малыхъ

 

Лужнпкахъ

   

—

—

  

Дорогомиловѣ

 

въ

 

Тихвинской

 

церкви

 

.

     

—

Въ

 

Алексѣевкѣ

 

(Лосевкѣ),

 

Воронежской

 

епархіи

    

.

     

.

   

246

—

   

с.

 

Архангельском!,

 

(Ветонікинѣ),

 

Нижегород.

 

епархіп

 

249

—

   

г.

 

Болховѣ

 

(въ

 

Троицком!,

 

соборѣ),

   

Орлов,

  

епархіп

 

247

—

   

с.

 

Будѣ

 

Серединной,

 

Черниговской

 

епархіп

      

.

     

.

   

248

—

   

с.

 

Бѣлкахъ,

 

Волынской

 

епархіи ..... —

■—

 

Воронежѣ,

   

въ

 

Ильинской

 

(Входоіерусалим.)

  

церкви

 

245

—

   

с.

 

Енифановѣ,

 

Нижегородской

 

епархіи

 

....

   

248

—

   

г.

 

Землянскѣ,

 

Воронежской

 

епархіи

      

.

    

.

     

.

     

.245

—

  

г.

 

Казани

 

въ

 

Тихвинской

 

церкви,

 

за

 

Булакомъ

    

.

   

247

—

   

г.

 

Кирсановѣ

 

(въ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

    

.

     

.

     

.

   

249

—

     

с.

 

Красномъ

 

(въ

 

Фпиляндіи) ...... 248

—

   

с.

 

Ксизовѣ,

 

Воронежской

 

енархіи

   

.....

   

246

—

   

с.

 

Митропольѣ,

 

Тамбовской

 

епархіи

     

....

   

248

—

   

г.

 

Мологі»

 

(въ

 

Аоанасьевскомъ

 

монастырѣ)

     

.

     

.

   

252

—

   

Новосоловецкой

 

пустыни

 

(Тверской

 

енархіи)

   

.

     

.

   

250

—

   

г.

 

Ростовѣ,

 

Ярослав,

 

енархіп

 

(въ

 

женск.

 

монастырѣ)

 

247

—

   

г.

 

Старой

 

Руссѣ,

 

Новгородской

 

епархіи

     

.

     

.

     

.

   

241

—

   

г.

 

Суздалѣ

 

(Димнтріевской

 

церкви),

 

Владим.

 

епархіп

 

247

—

   

г.

 

Твери,

 

(въ

 

Христорожд.

 

церкви)

   

жен.

 

монастыря

 

250

—

   

Троекуров.

 

Димитріев.

 

монастырѣ,

 

Тамбовск.

 

епархіи

 

249

—

   

быв.

 

городѣ

 

Усердѣ,

 

Воронежской

 

епархіп

 

.

     

.

     

.

   

246



—

 

344

 

—

Стран

Въ

 

с.

 

Фплатовѣ

 

Звенигород,

 

уѣзда,

 

Московской

 

епархіи

 

244

—

   

г.

 

Цивпльскѣ,

 

Казанской

 

епархін ..... 249

—

   

с.

 

Щорснахъ

 

(въ

 

Димитріев.

 

церкви),

 

Минск,

 

енархіи

 

247

Троеручнца

 

(Троеручная

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

28

 

іюня)

 

.

   

282

Псторія

 

сей

 

иконы .......... —

Наименовапіс

 

ея

 

Троеручицсю

 

(Троеручною)

 

.

 

.

 

.283

Нахожденіе

 

псрвонисанной

 

иконы

  

въ

 

лаврѣ

   

пр.

 

Саввы

Освященпаго .........

                  

—

Перенесете

 

ея

 

св.

 

Саввою

 

Сербскпмъ

 

въ

 

Сербію

 

.

 

.

 

—

Пребывапіе

 

ея

 

на

 

Аѳопѣ

 

въ

 

Хпландарскомъ

 

монастырѣ

 

—

Прпнесеніе

 

копіп

 

съ

 

сей

 

иконы

 

въ

 

Москву

 

.

 

.

 

.284

Указъ

 

Св.

 

Сішода

 

1722

 

г.

 

объ

 

пзображспіи

 

сей

 

иконы

 

—

Икона

 

Божіей

 

Матери

 

Троеручная

 

въ

 

Иверск.

 

монастырѣ

   

—

—

         

въ

 

Воскресснскомъ

 

(Нов.

 

Іерусал.)монастырѣ

   

—

Сказаніе

 

греческаго

 

митрополита

   

Леонтія

 

о

 

Троеручной

икоиѣ

 

Божіей

 

Матери .........

    

285

Служба

 

и

 

акаѳистъ

 

Троеручной

 

икопѣ

 

Божіей

 

Матери

 

.

      

—

Благодатный

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

Троеручицы:

въ

  

Бѣлобсрежской

 

нустыни,

 

Орловской

 

епархіп

  

.

      

—

—

    

Воронежѣ,

 

въ

 

Акатовскомъ

 

мопастырѣ

     

.

     

.

    

286

—

   

с.

 

Елыіѣ,

 

Нижегородской

 

епархіи

 

....

      

—

—

   

Москвѣ,

 

въ

 

Покровской

 

церкви

 

на

 

Ордынкѣ

 

.

      

—

Успенія

 

Божіеп

 

Матери— въ

 

Тихвинской

 

обители

 

Калуж.

 

ей.

 

131

Югская— въ

 

Дорооеевской

 

Югской

 

пустыни,

   

Яросл.

 

епархіи

   

18

   

|

Ярославская — въ

 

Ярославскомъ

 

каѳедральн.

 

соборѣ

 

(8

 

іюіія)

   

55

Празднество

 

въ

 

честь

 

иконы

  

Божіей

 

Матерп

   

въ

   

с.

   

Руссо-

Крикливцы

 

Ольгопо.іьскаго

 

уѣзда,

 

Подольской

 

спархіи

 

.

   

219
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штвтшшш

 

m

 

ттж

ВЪ

 

ЧЕСТЬ

 

СВЯТЫХЪ,

 

ЧТЙМЫІЪ

 

ВСЕЮ

 

ПРАВОСЛАВНОЮ

 

ЦЕРКОВІЮ

В

 

ъ

  

М.

   

I

 

к

 

Н

 

ѣ.

Саран.

Агршшпна

 

св.

 

мученица,

 

3-го

 

вѣка

 

(23

 

іюня)

     

.

    

.

    

.

   

194

По

 

народному

 

наименоваиію

 

«Аграфена

 

купальница^

Обряды

 

русскаго

 

народа

 

въ

 

этотъ

 

день

Стихиры

 

(нѣсни)

 

про

 

Купальницу .....

Малорос.

 

обряды

 

въ

 

день

 

св.

 

Агриппины

 

(«Марена»)

 

.

   

195

Бѣлорусскія

 

обряды .........

Обычаи

 

и

 

обряды

 

23

 

іюня

 

на

 

Волыни

 

и

 

въ

 

Подоліп

'Значепіе

 

этихъ

 

обрядовъ ........ 196

Моленіе

 

старообрядцевъ

 

23

 

іюня

 

у

 

св.

 

озера,

 

Нижег.

 

еп.

   

—

Андрей

 

св.

 

ал.,

 

Первозванный

 

(30

 

ноября,

 

30

 

іюня)

 

.

     

.

   

309

Упоминаніс

 

о

 

немъ

  

въ

 

св.

 

Писаніи

  

Новаго

 

завѣта

Апостолъ

 

Россіи .........

Апостоловъ

 

двунадесяти

 

соборъ

 

(30

 

іюші)

 

....

 

308

Глубокое

 

уваженіе

 

правосл.

 

церкви

 

къ

 

свв.

 

12

 

апостоламъ

 

—

АностольскіП

   

храмъ,

  

построенный

 

равиоапостолыі.

  

св.

Константиномъ .......... 311

О

 

повсемѣстномъ

 

почитаніи

 

свв.

 

апостоловъ

 

...

 

—

Проиовѣди

 

свв.

 

отцовъ,

 

произнесенный

 

въ

 

дни

 

апостоловъ

 

—

День

 

совокуннаго

 

празднованія

 

12

 

апостоловъ — 30

 

іюня

 

312

Въ

 

Восточ.

 

церкви

 

дни

 

памяти

 

апостоловъ— днипразднпчные

 

—

Праздііованіо

  

свв.

   

апостоламъ

  

въ

   

Россіп

  

со

  

времени

креіценія

 

ея ........... 313

Постановленіе

 

Св.

 

Синода

 

1721

 

г.

 

о

 

празднованіи

 

дней

свв.

 

апостоловъ .......... —

Расиоряженіе

   

Св.

   

Синода

   

о

   

дополненіи

  

службы

   

свв.

апостоламъ ........... —

&=«=й=9=!г



—

 

346

 

—

Стран,

Умаленіе

 

праздника

 

собора

 

12

 

апост.

 

иредъ

 

нраздникомъ

свв.

 

аи.

 

Петра

 

и

 

Павла

 

(какъ-бы

 

иопразднство

 

29

 

іюня)

  

314

Неполная

 

(празднич.

 

служба

 

собору

 

12

 

апостоловъ

 

(въ

служ.

 

Мпнеѣ);

 

нзданіе

 

новой

 

службы

 

(особая

 

книжка)

    

—

Соборъ

 

свв.

 

12

 

апостоловъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

Кремлѣ

    

.

     

-_

Мѵроварпая

 

палата

 

и

 

контора

 

Св.

 

Синода

 

.

    

.

                

315

Пребываиіе

 

при

 

семъ

 

соборѣ

 

Московск.

 

первосвятителей

(мптронолитовъ

 

и

 

иатріарховъ) ......

     

__

Служеніе

 

пхъ

 

въ

 

этомъ

 

храмѣ .......

     

-_

Икона

 

свв.

 

12

 

апостоловъ ........

     

_

Патріаршая

 

ризница

 

(подъ

 

соборомъ

 

12

 

апостоловъ)

 

.

     

—

Соборъ

 

свв.

 

12

 

апостоловъ — въ

 

вѣдѣніи

 

Св.

 

Синода

 

.

     

—

Избран іе

  

и

 

посвященіе

  

въ

   

семъ

   

соборѣ

  

игуменовъ

 

и

архимандрнтовъ

   

.

          

........

     

—

Выдача

 

(въ

 

семъ

 

храмѣ)

 

настольпыхъ

 

граматъ

    

.

    

.

     

—

Врученіе

 

жезловъ

 

иоовящешшмъ

 

въ

 

настоятели

 

монастырей

    

—

Патріаршее

 

мѣсто

 

(сѣдалшце).

 

Поклоненіе

 

оному

 

.

    

.

     

—

Совершеніе

 

мѵроваренія

 

въ

 

соборѣ

  

свв.

 

12

  

апостоловъ

    

—

Церкви

 

въ

 

честь

 

свв,

 

12

 

апостоловъ:

въ

  

Новгородѣ

 

на

 

Софійскон

 

сторон!;

 

.

    

.

    

.

    

.316

—

   

С- Петербург!;:

 

въ

 

духовной

 

академіи

                    

—

въ

 

Почтамтѣ .....

     

—

—

   

г.

 

Мцхетѣ

 

(быв.

 

столиц!»

 

грузинскихъ

 

царей)

 

.

    

317

—

   

Кіевѣ

 

(въ

 

Софійскомъ

 

соборѣ)

     

....

     

—

—

   

Каменецъ- Подольск!;

 

(на

 

Подзамчѣ)

   

.

    

.

    

.

     

—

Крестовыя

  

церкви

 

въ

   

архіерейскихъ

  

домахъ

  

(въ

Смоленск'!;,

 

Твери

 

и

 

друг.) ......

     

—

Иконы

 

свв.

 

апостоловъ,

 

изображаюіцііі

 

ихъ

 

кончину

   

.

     

—

Замѣчательная

 

икона

 

свв.

 

апостоловъ

 

въ

 

г.

 

Осташковѣ

  

318

Древній

 

храмъ

 

12

 

апостоловъ

 

въ

 

древней

  

Иракліп

     

.

     

—

Постъ

 

въ

 

честь

 

свв.

 

апостоловъ

 

(постъ

 

Пятидесятницы)

    

—

Установлено

 

аиостольскаго

 

поста

 

......

     

—

Побужденія

 

къ

 

установление

 

апостольскаго

 

поста

 

.

     

.

    

319
Продолжительность

 

сего

 

поста

 

......

     

•

     

—

Ваиооломей

 

ев-,

 

апостолъ

 

отъ

 

12-тн

 

(11

 

и

 

30

 

іюня,

 

25

 

авг.)

    

73
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347

 

—

Стран.

Упоминаніе

 

о

 

немъ

 

въ

 

св.

 

Писаніи

 

Иоваго

 

завѣта

     

.

    

310

Смѣіненіе

 

его

 

съ

 

am

 

Наѳанаиломъ

 

(отъ

 

70)

   

.

Дни

 

памяти

 

св.

 

ап.

 

Варѳоломея

 

(Д1

 

и

 

30

 

Іюня,

 

25

 

авг.)

    

—

Проновѣдь

 

an.

 

Варѳоломея

 

въ

 

предѣлахъ

 

нашего

 

отечества

    

73

Мѣсто

 

мученпч.

 

его

 

кончины

 

на

 

берегу

 

Каснійск.

 

моря

    

—

Часовня

 

св.

 

ап.

 

Варѳоломея

 

въ

 

г.

 

Баку

    

....

      

74

Дидішъ,

 

см.

 

ап.

 

Ѳома.

Іаковъ

 

(старшій)

 

Зеведеевъ,

   

св.

 

аностолъ

  

отъ

   

12-тп

  

(30

анрѣля,

 

30

 

іюня) ...........

    

309

Упомпнаніе

 

о

 

немъ

 

въ

 

св.

 

Писапіи

 

Новаго

 

завѣта

     

.

      

—

Армяпскій

 

монастырь

 

въ

 

честь

 

его

 

въ

 

Іерусалим!;

      

.

      

—

Перенесете

 

мощей

 

св.

 

ап.

 

Іакова

 

въ

 

Испанію

  

(Сантъ-

Яго-ди-Кампостелло)

 

.

    

.

    

. ......

      

—

Іаковъ

 

(младиіій)

 

Алфеевъ,

 

св.

 

аностолъ

 

отъ

 

12-тп

 

(9

 

окт.,

30

 

іюня) ............

    

310

Упоминаніе

 

о

 

немъ

 

въ

 

св.

 

Писаніи

 

Поваго

 

завѣта

    

.

      

—

Смѣшеніе

 

его

 

съ

 

апост.

 

Іаковомъ

 

праведнымъ,

  

братомъ

Господнимъ ......... .

    

.

      

—

Іоашгі.

 

св.

 

пророкъ,

 

Предтеча

 

и

 

Креститель

 

Господень

     

.

    

198

Празднество

 

рождснія

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи

 

24

 

іюня

   

.

      

—

Установленіе

 

сего

 

праздника

 

съ

 

древішхъ

 

временъ

     

.

      

—

Пріуроченіе

 

дня

 

рождепія

   

св.

 

Іоанна

  

Предтечи

  

къ

 

24

числу

 

іюия

   

.

    

.

    

.

    

.

     

. ......

      

—

Евангельское

 

сказаніе

 

о

 

рождествѣ

 

св.

 

I.

 

Предтечи

    

.

      

—

Церковное

 

предапіс

 

о

 

бѣгствѣ

 

прав.

 

Елисаветы

 

съ

 

мла-

денцемъ

 

Іоанномъ

 

въ

 

пустыню

   

(кончинѣ

 

Елисаветы

п

 

о

 

мученич.

 

смерти

 

Захаріи) ..... .199

Чудесное

 

восшітаиіе

 

св.

 

I.

 

Предтечи

 

въ

 

пустынѣ

 

.

    

.

      

—

Рождество

 

св.

 

I.

 

Предтечи

 

24

 

іюня—велпкій

 

праздникъ

    

—

Попразднство

 

онаго —25

 

іюня .......

      

—

Народныя

 

празднества

 

24

 

іюня

 

съ

 

языческ.

 

времени

 

.

      

—

-Праздникъ

 

солнцу»— доброму

 

богу.

   

Поворота

   

солнца

на

 

зиму ............

      

—

Ивавовъ

 

день

 

у

 

иѣмцевъ

 

(въ

 

Германіи)

    

....

    

200
Возженіе

 

огней

 

при

 

поворот!;

 

солнца

 

съ

 

лѣта

 

не,

 

зиму

      

—

М—<г=в—»»

     

И

     

">

     

18=

f

\



<

—

 

348

 

—

Стран.

Зажнганіе

 

костровъ

 

24

 

іюня

 

въ

 

Зап.

 

Евронѣ

 

(съ

 

12

 

в.)

 

200

Разведете

 

Иванова

 

огня

 

(въ

 

Ппринеяхъ,

 

въ

 

Испаиіи)

 

.

 

__

Народныя

 

примѣты

 

и

 

празднества

 

предъ

 

Иван,

 

днемъ

 

—

Земной

 

огонь— спмволъ

 

небеснаго

  

огня— молніи

   

.

    

.

    

_.

Благодѣтельнос

 

свойство

 

огня

 

земного ..... 201

Чествованіе

 

огня

 

(огненной

 

стихіи,

 

агнн)

 

у

 

иидусовъ

 

.

 

—

Алтари

 

огню

 

у

 

иерсовъ,

 

въ

 

жилпща.хъ

 

ихъ

 

.

 

...

 

—

с Е<зтЛа

 

у

 

грековъ

 

(Гестія— очагъ,

 

богиня

 

огня

 

.

 

.

 

.

 

—

Постоянное

 

поддерживаиіс

 

домашпяго

  

огня,

  

какъ

 

сим-

волъ

 

счастья ....... і

    

.

    

.

    

.

    

—

«Пританеп»

 

съ

 

иылаюіцпмъ

 

огнемъ ..... 202

Значеніе

 

у

 

грековъ

 

очага— домашпяго

 

огня)

   

.

     

.

    

.

    

—

Перенесете

 

домашпяго

 

огня

 

нзъ

 

мнтроиолій

 

въ

 

колоиію

   

—

Веста—живой

 

огонь

 

у

 

рпмлянъ

     

......—

Весталки —хранительницы

 

огня

 

въ

 

храмахъ

 

.

 

.08

 

.

 

—

Атріумъ— часть

 

дома,

 

его

 

назначение

 

.

                        

.

    

—

Подвижной

 

очагъ

 

(огонь)

 

у

 

скиоовъ ..... —

Почитаніе

 

огня

 

въ

 

древней

 

Россіп

 

.

     

.

    

...

    

.203

Храмъ

 

Зиичу — богу

 

огня

 

въ

 

Внльнѣ

   

.

     

.....—

Клятвы

 

огнемъ

 

(очагомъ) ........ —

Уваженіе

 

къ

 

огню

 

въ

 

Россіи

    

.

    

.

    

.

     

.

     

.

    

.

    

.

    

—

Старпнныя

 

примѣты

 

у

 

русскаго

 

народа

 

но

 

огню

 

.

    

.

    

—

Русскіе

 

заговоры

 

у

 

печного

 

чела ...... —

Печь— цѣлптелышца

 

болѣзней

 

.

     

.

     

.

     

.

     

.

            

.

   

204

Гаданіе

 

по

 

печной

 

золѣ

 

(у

 

ела

 

вянь) ..... —

Домашній

 

очагъ —охранитель

 

семьи ..... —

Возішкновепіе

 

(начало)

 

жертвъ

 

домашнему

 

огню

 

.

 

.

 

205

Праздникъ

 

рождества

 

св.

 

I.

 

Предтечи

  

у

 

древнихъ

 

сла-

вянъ

 

былъ

 

днемъ

 

очшценія ....... —

Отожествленіе

 

у

 

славянок,

 

народовъ

  

(но

  

принятіи

 

ими

христіанства)

 

св.

 

1.

 

Предтечи

 

съ

 

языч.

 

богомъ

 

огня

 

206

Народныя

 

иредставленія

 

о

 

св.

 

I.

 

Предтеч!;

                          

—

Легенда

 

о

 

выѣздѣ

 

солнца

 

въ

 

Ивановъ

 

день

 

.

 

.

 

.

 

—

Купало— славянское

 

божество

 

огня

 

и

 

воды

 

.

 

.

 

'

 

.

 

—

Обоготвореніе

 

воды

 

у

 

славянскихъ

 

народовъ

   

.

    

.

    

.207

Ч5=#=$



—

 

349

 

—

Стран.

Водопоклоненіе

 

у

 

русскнхъ ........

    

207

Жертвы,

 

ириносимыя

 

вод!;

 

у

 

русскихъ

 

двоевѣровъ

     

.

      

—

Умыкапье

 

невѣстъ,

 

браки— при

 

водѣ

  

.

     

.

     

.

    

.

    

.

    

208

Св.

 

озеро

 

въ

 

Витебской

 

губерніп ......

      

—

Вода— народное

 

средство

 

лечепія

 

отъ

 

разныхъ

 

болѣзней

    

—

Источники

 

(родники)— вода

 

живая,

 

цѣлптельная

    

.

    

.

      

—

Громовыя,

 

гремучія,

 

святыя

 

воды ......

      

—

Происхождение

 

громовыхъ

 

водъ

 

отъ

 

небес,

 

стрѣлъ

 

(молніи)

     

—

Часовни

 

надъ

 

св.

 

колодцами

 

и

 

громовыми

  

источниками

  

209

Крестные

 

ходы

 

къ

 

часовнямъ

 

у

 

воды

 

во

 

время

 

засухи

    

—

Цѣлебное

 

свойство

 

вешпихъ

 

(весеннихъ)

   

водъ

     

.

     

.

      

—

Вода

 

изъ

 

мартовскаго

 

снѣга

 

и

 

ея

 

употребленіе

     

.

     

.

      

—

Жпвительныя,

 

цѣлебныя

 

свойства

 

воды

 

Иванова

 

дня

 

.

      

—

Св.

 

Іоаннъ,

 

как'ь

 

Креститель

 

Господень,

   

но

  

народному

полуязыч.

 

воззрѣнію,

 

Купало —божество

 

воды

 

.

 

.210

Игрища

 

въ

 

ираздипкъ

 

Купала

 

(24

 

ііоня)

  

.

    

.

     

.

    

.211

Собираніе

 

цѣлебныхъ

 

травъ

 

подъ

 

Иванову

 

ночь

    

.

    

.

      

—

Исканіе

 

кладовъ

 

въ

 

эту

 

ночь .......

      

—

Въ

 

сѣверозападной

 

Россіи

 

приношеніе

 

цвѣтовъ

 

и

 

расте-

ній

 

іюня

 

24

 

въ

 

церковь

 

для

 

освяіценія .....

Первый

 

храмъ

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

честь

 

св.

 

I.

 

Предтечи

 

.

 

212

Церковь

 

рождества

 

св.

 

I.

 

Предтечи

 

въ

 

Новгородѣ

 

.

 

.

 

213
Пещерная

 

церковь

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи

  

въ

 

Дивногорск.

монастырѣ ........... 214
Въ

 

Каменцѣ—

 

старый

 

( Предтеченскій)

 

соборъ

 

.

 

.

 

.

 

—

Мѣстно

 

чтимая

 

икона

 

св.

 

I.

 

Предтечи

 

въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

215

«Отпустъ»

 

празднество

 

въ

 

Камепцѣ

 

въ

 

честь

 

св.

Предтечи ..... •..... —

Въ

 

Ыосквѣ — Ивановскій

 

монастырь,

 

иынѣ

 

нрих.

 

церковь

   

—

Мѣсто

 

заключенія

 

въ

 

старину

 

опальныхъ

 

женщпнъ

знатнаго

 

рода.

Иконы

 

св.

 

I.

 

Предтечи

 

и

 

празднества

 

въ

 

честь

 

оныхъ

 

24іюня:
въ

 

с.

 

Малісвцахъ,

 

Подол,

 

епархіп

 

(статуя

 

св.

 

Яна)

 

216

—

 

с.

 

Песочнѣ,

 

Харьковской

 

епархій

 

....



-350

 

—

Стран.

въ

 

с.

 

Новоселкахъ

 

Летич.

  

уѣзда,

  

Подол,

 

епархіп

  

216

—

 

с.

 

Ширковѣ

 

Осташк.

 

уѣзда,

 

Тверской

 

еиархіи

  

217

Крестные

 

ходы

 

24

 

іюня

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахт.

 

Россіи

 

.

     

—

Молебствіе

 

24

 

іюня

 

въ

 

С.-Петерб.

 

Никол,

 

морск.

 

соборѣ

    

—

Празднества

 

24

 

іюня

 

въ

 

Нодоліи

 

и

 

на

 

Волыни

 

въ

 

честь

мѣстно

 

чтимыхъ

 

иконъ

 

Божіей

 

Матери

 

....

    

219

Установленіе

 

въ

 

Твери

 

крести,

 

хода

   

(24

 

іюня)

 

съ

 

мо-

щами

 

св.

 

благов.

 

князя

 

Михаила

  

(какъ

 

иротиводѣй-

ствіе

 

языческому

 

празднованію

 

Ярилѣ)

 

....

    

223

Іоаннъ,

 

св.

 

апостолъ

 

и

 

евангелистъ

 

(Богоеловъ)

   

.

    

.

    

.309

Уномпнаніе

 

о

 

немъ

 

въ

 

св.

 

Писаніи

 

Новаго

 

завѣта

    

.

     

—

Дни

 

памяти

 

св.

 

ап.

 

Іоаниа

 

Богослова

 

(26

 

сент.,

 

8

 

мая,

30

 

іюия) ............

    

310

Іуда

 

св.

 

апостолъ

 

отъ

 

12-ти

 

(19

 

и

 

30

 

іюпя)

                          

—

Уиомиианіе

 

о

 

немъ

 

въ

 

св.

 

Ппсаніп .....

     

—

Іустинъ

 

фплософъ,

 

св.

 

мученикъ

 

(1

 

іюня) .....

       

7

Краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

жизни

 

его

 

(псканіе

 

имъ

 

истины)

 

.

     

—

Аиологія

 

св.

 

Іустина

 

за

 

хрпстіанъ ......

       

8

Мѣстпо

 

чтимая

 

икона

 

св.

 

муч.

 

Іустпна

 

въ

 

Москвѣ

    

.

     

—

Св.

 

Іустішъ—

 

покровитель

 

философ,

  

науки

  

въ

 

духовп.

семпиаріяхъ

   

...

          

.......

     

—

Празднества

 

въ

 

честь

 

его

 

въ

 

дух.

 

семпнаріяхъ

 

въ

 

преж-

нее

 

время

     

...........

Празднество

 

1

 

іюия

 

in,

 

Владимирской

 

дух.

 

семииаріи

 

.

     

—

Константин'!,

 

св.

 

равноапостольный

 

царь

 

(21

 

мая)

     

.

    

.

    

173

Икона

 

св.

 

паря

 

Константина

 

въ

 

Варшав.

 

собор!;.

 

Молеб-

ствіе

 

совершаемое

 

предъ

 

нею

 

въ

 

память

 

сиасенія

 

жизни

Великаго

 

Князя

 

Константина

 

Николаевича

  

.

    

.

    

.

     

—

Леввей,

 

см.

 

св.

 

аностолъ

 

Руда.

Левій,

 

см.

 

апостолъ

 

Матѳій.

Лукнлліанъ

 

св.,

 

мученикъ

 

(3

 

вѣка)

 

3

 

іюня

   

.

    

.

    

.

    

.

      

21

Икона

 

св.

 

муч.

 

Лукилліапа,

 

мѣстно

 

чтимая

 

въ

 

г.

 

Ряжскѣ

    

—

Матвей,

 

св.

 

апостолъ

 

и

 

евапгелпетъ

 

(16

 

ноября,

 

30

 

іюня)

    

310

Упомннаніе

 

о

 

немъ

 

от.

 

св.

 

Писаиіп

 

Новаго

 

завѣта

    

.

     

—



—

 

351-
Стран.

Щатѳій,

 

св.

 

аностолъ

 

отъ

 

12-ти

 

(9

 

авг.,

 

30

 

ітоня)

     

.

    

.311

Упоминаніе

 

о

 

немъ

 

въ

 

Апостол.

 

Дѣяніяхъ

 

....

      

—

ОнуфрІЙ

 

прен.,

 

великій

 

(12

 

іюня) .......

      

85

Пр.

 

Онуфрій

 

по

 

восточ.

 

сказаніямъ

 

и

 

занадн.

 

легендамъ

    

—

Изображеніе

 

пр.

 

Онуфрія

 

у

 

католиковъ

 

и

 

уніатовъ

    

.

      

—

Акаѳистъ

 

пр.

 

Онуфрію

 

(въ

 

упіатск.

 

богослуж.

 

книгахъ)

    

—

Рѣзныя

 

изображены

 

пр.

 

Опуфрія

  

въ

 

югозападн.

 

Россіи

    

86

Особенное

 

иочптаніе

 

пр.

 

Онуфрія

 

въ

 

югозападн.

 

Россіп

    

—

Молитвы

 

пр .

 

Онуфрію

 

(о

 

спасеніи

 

отъ

 

внезапн.

 

смерти

 

и

 

пр.)

    

—

    

I
Придѣлъ

 

пр.

 

Оиуфрію

  

въ

 

придвор.

 

церкви

 

св.

 

великом.

Екатерины

 

въ

 

Моск.

 

Кремлѣ .......

      

87

Изображеніе

 

пр.

 

Онуфрія

 

съ

 

длинною

   

бородой;

  

особен-

ное

 

изъ-за

 

сего

 

почитаніе

 

его

 

у

 

старообрядцевъ

    

.

      

—

Крестные

 

ходы

 

12

 

іюня

 

въ

 

Подольской

 

епархіи

   

.

    

.

      

—

«Отиусты»

 

и

 

нарочитые

 

празднества

 

въ

 

честь

 

пр.

 

Онуф-

рія

 

въ

 

южной

 

Россіи ........

      

—

Иконы

 

(мѣстно

 

чтимыя)

 

пр.

 

Опуфрія:

въ

 

Коніевкѣ,

 

Подольской

 

еиархіп .....

      

88

—

  

Граиовскомъ

 

моиастырѣ,

 

Подольской

 

еиархіп

 

.

      

89

—

   

с.

 

Калиновкѣ,

 

Вербовкѣ

 

и

 

др.

 

селеніяхъ

 

Подоліп

    

—

Глубокое

 

уваженіе

 

къ

 

пр.

 

Онуфрію

 

на

 

Волыни

 

.

 

.

      

90

Святочтимыя

 

его

 

иконы

 

(въ

 

Любарск.

 

жен.

 

монастырѣ,

въ

 

с.

 

Городищ!;

 

Ровен,

 

уѣзда,

 

с.

 

Малой

  

Мильчѣ

 

Во-

лынской

 

епархіп

 

и

 

др.........

      

—

Монастыри

 

въ

 

честь

 

пр.

 

Оиуфрія

 

въ

 

Кіевской

 

епархіп:

Жаботинскій

 

(въ

 

Черкасскомъ

 

уѣздѣ)

      

...

      

—

Корсупскій

 

(въ

 

Каневскомъ

 

уѣздѣ)

   

....

      

—

Яблочинскій

 

монастырь

 

пр.

 

Онуфрія

 

въ

 

Холмо-Варш.

 

ей.

     

—

Прежде

 

бывшіе

 

монастыря

 

въ

 

честь

 

пр.

 

Оиуфрія

 

.

    

.

      

—

Соборъ

 

пр.

 

Онуфрія

 

въ

 

г.

 

Каиевѣ,

 

Кіевской

 

еиархіи

 

.

      

—

Павелъ

 

св.,

 

аностолъ

 

(29

 

іюня) .......

    

287

Кончина

 

св.

 

ап.

 

Павла

 

въ

 

одпнъ

 

день

 

сь

 

ап.

 

Петромъ

    

—

Установлепіе

 

празднованія

 

апостолу

 

Павлу

 

29

 

іюня

 

.

      

—

Іѣсто

 

погребенія

 

апостола

 

Павла

 

въ

 

Римѣ

     

.

     

.

     

.

    

288

Храмъ

 

въ

 

честь

 

апостоловъ

 

въ

 

Рпмѣ .....

      

—



—

 

352-
Стран.

Повсемѣстный

 

праздннкъ

 

свв.

 

апостоловъ

 

29

 

іюня

 

.

 

288

Проповѣди

 

св.

 

отцевъ

 

на

 

этотъ

  

нраздникъ

                        

—

Празднованіе

 

свв.

 

апостоламъ

 

29

 

іюня

 

въ

 

Россіи

 

.

    

.

     

—

Петръ

 

св.,

 

аностолъ

 

(29

 

и

 

30

 

іюня,

 

16

 

января)

 

.

 

.

 

.287

Уномннаніе

 

о

 

немъ

 

въ

 

св.

 

Пнсапіп

 

Новаго

 

завѣта

 

.

 

309

Цразднованіс

  

an.

 

Петру

   

совмѣстное

   

съ

   

an.

   

Павломт.

(29

  

іюия) .......... .287

Праздиикъ

 

апостоловъ

 

извѣстенъ

 

іюдъ

 

названіемъ

 

Пет-

рова

 

дня ............ 288

Значеніе

 

этого

 

дня

 

въ

 

обществ,

 

быту

 

въ

 

древп.

 

Россіп

 

—

Народныя

 

вѣровапія,

 

иріурочспныя

 

къ

 

Петрову

 

дню

   

.

   

289

Народныя

 

игрища,

 

Петровы

 

дни ...... —

Петровскіе

 

торги

 

(ярмарки)

      

..

 

• ...... 290

Петровт.

 

день—сроки

  

для

 

суда;

   

торговый

   

оиераціп

 

въ

хозяйственных'!,

 

сдѣлкахъ ....... —

Прнносы

 

въ

 

этотъ

  

нраздникъ

  

въ

  

церковь

  

въ

  

пользу

духовенства

  

...........

     

—

Апостолъ

 

Петръ —покровитель

 

рыболовамъ

                          

—

Чинъ

 

освященія

 

рыболовныхъ

 

сѣтей ..... 291

Празднованіе

 

29

 

іюня

 

въ

 

Финляндіи ..... —

Апостолы

 

(Петръ

 

и

 

Павелъ)

 

покровители

 

сѣпокосовъ

 

.

 

—

Акаѳистъ

 

(упіатскій)

 

апостоламъ

 

Петру

 

и

 

Павлу

 

.

 

.

 

292

Апостолъ

 

Петръ — Патронъ

 

С.-Петербурга

                            

—

Петропавловск

 

соборъ

 

въ

 

С.-Петербург!;

 

.

    

.

    

.

    

.293

Петропавловская

 

крѣпость

  

........

     

—

Соборъ —какъ

 

усыпальница

  

русскихъ

   

Имнсраторовъ

  

и

Вьісочайшихъ

 

Особь ......... —

Часы

 

съ

 

курантами

 

на

 

Пстронавл.

 

собор!;

 

въ

 

крѣпости

 

—

Оригинальное

 

устройство

 

иконостаса

 

въ

 

Пстронавл.

 

соборѣ

   

—

Мѣстпыя

 

иконы

 

въ

 

немъ ........ 294

Иконы

 

работы

 

Императора

 

Петра

 

1-го

      

.

    

.

    

.

    

.

     

—

Иконы

 

древнія,

 

особо

 

чтпмыя

 

въ

 

Петронавлов.

 

собор!;

     

—

Иконы

 

и

 

украшенія

 

на

 

гробнпцахъ

 

русскихъ

 

Императо-

ров'!.,

 

Императрпцъ

 

и

 

др.

 

Особъ

 

Царствующаго

 

Дома

 

296



7Й=8с— »«

-353-
Стран.

300
—

запад.

 

Роосіи

270

Заупокойныя

 

службы

 

по

  

особамъ

 

Царствующаго

  

Дома

въ

 

Петронавловскомъ

 

соборѣ ......

Крестные

 

ходы .......

Придѣлъ

 

св.

 

великомуч.

 

Екатерины

Празднества

 

въ

 

честь

 

Бож.

 

Матери

 

29

 

іюня

 

въ

 

юго

Сампсонъ

 

преп.,

 

страннопріимецъ

 

(27

 

іюня)
Празднество

 

о

 

побѣдѣ,

 

Богомъ

 

дарованной

 

Всероссийскому

Самодержцу

 

Петру

 

Великому

 

надъ

 

Шведскимъ

 

коро-

лемъ

 

Карломъ

 

12

 

подъ

 

Полтавою

 

(27

 

іюня

 

1709

 

г.)

Полтавскій

 

бой

 

...........

Празднованіе

 

въ

 

память

 

его

 

27

 

іюня

 

и

 

1

 

сентября

   

.

Служба

 

въ

 

день

 

Полтавской

 

битвы

Шведская

 

(подъ

 

Полтавой)

 

могила

 

.

    

.

     

.

Церковь

 

въ

 

честь

 

преп.

 

Сампсона

 

въ

 

Полтавѣ

Совершеніе

 

панихиды

 

27

 

іюня

 

на

 

шведской

 

могилѣ

Храмъ

 

пр.

 

Сампсона

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

.

Памятникъ

 

(крестъ)

 

на

 

мѣстѣ

 

Полтавской

 

битвы

Возобновленіе

 

Полтавскаго

 

храма

 

пр.

 

Сампсона
Сампсоніевское

 

кладбище

 

въ

 

С.-Петербургѣ

Служба

 

(и

 

акаѳистъ)

 

пр.

 

Самлсону

     

.

Частицы

 

отъ

 

мощей

 

пр.

 

Сампсона

 

....

Битва

 

27

 

іюня

 

въ

 

1177

 

году .....

Курганъ

 

въ

 

с.

 

Пришибѣ

 

Полтавской

 

епархіи

 

на

погребенія

 

убитыхъ

 

въ

 

Полтавскомъ

 

бою

    

.

Крестный

 

ходъ

 

къ

 

этому

 

кургану

 

30

 

іюня

Симонъ

 

Зилотъ,

 

св.

 

апостолъ

 

отъ

 

12-ти

 

(10

 

мая,

 

30
Упоминаніе

 

о

 

немъ

 

въ

 

св.

 

Писаніи

 

Новаго

 

завѣта

Мѣсто

 

его

 

погребенія

 

на

 

Кавказѣ

 

(Симоно-Кан.

 

монаст.)

   

—

Тихонъ

 

св.,

 

епископъ

 

Амафунтскій

 

(16

 

іюня)

 

.

 

.

 

.

 

.138
Особенное

 

чествованіе

 

его

 

въ

 

Воронежской

 

епархіи

 

.

 

—

Церкви

 

и

 

придѣлы

 

въ

 

честь

 

св.

   

Тихона

 

Амафунтскаго
въ

 

Воронежѣ ........... —

Крестный

 

ходъ

 

(быв.)

 

изъ

 

Воронежа

 

въ

 

с.

 

Подгорное

 

.

    

—

Тихоновъ

 

(Тиховъ)

 

день

 

по

 

примѣтамъ

 

русскаго

 

народа

 

139

271

272

273

274

■

ѣстѣ

329

іюня)

 

310

І
будара»

    

и

  

і

 

»

    

ц

    

f

    

ц

 

Щ

     

у

     

I

     

I I

     

і

     

И

     

I 1

    

И

    

*

    

<

    

%—Я—*

    

И

    

»

    

Я

     

і

     

И

    

Ч 1

    

ІЙ



—

 

354

 

—

Филипп ь

 

ев,

 

аностолъ

 

отъ

 

12-ти

 

(14

 

ноября,

 

30

 

іюня)

Упоминаніе

 

о

 

немъ

 

въ

 

ов.

 

Писаніи

 

Новаго

 

завѣта

Кончина

 

его

 

въ

 

Іерополѣ

   

.

    

......

Ѳаддей,

 

см.

 

св.

 

ап.

 

Іуда.

Ѳома

 

св.,

 

апостолъ

 

отъ

 

12-тп .......

Уноминаніе

 

о

 

немъ

 

въ

 

св.

 

Писаніи

 

Новаго

 

завѣта

Дни

 

памяти

 

св.

 

ап.

 

Ѳомы .......

......

     

иа іМИав" ---------

Стран.

.

   

310

—

Страница.

32

35

72

76

108

122

138

162

164

170

175

207

224

О

   

II

 

Е

 

Ч

 

А

 

Т

 

К

 

И.
итг.оП

Строка.

            

ВЦП

   

Напечатано.

                 

Сдѣд.

 

напечатать.

14

 

снизу

           

Алексѣева

                   

Лебедева.

4

 

сверху

       

Четьи-Менея

               

Четьи-Минея.

13

    

—

   

і

         

Санаксарь

                   

Синаксарь

6

 

снизу

          

В.

 

Толстой

         

.

   

М.

 

В.

 

Толстой

4

    

—

          

В.

 

М.

 

Толстой

            

М.

 

В.

 

Толстой

14

 

сверху

1

    

-

1

    

—

17

    

—

12

    

—

7

14

14

Мартіер.

                     

Мартиріев.

снизу

чевствовашя

у

 

Царевскаго

Дивидъ

вторглись

дочь

нивъ

Синога

чествованія

у

 

Царскаго

Давидъ

вторглось

жена

ни

 

въ

Синода

—

           

7

    

—

    

нрослѣдова

 

въ

 

пооной

  

црослѣдовавъ

 

по

 

оной

248

         

11

    

—

261

           

7

    

—

270

         

15

 

сверху

295

           

5

 

снизу

299

            

5

 

сверху

300

            

4

    

—

-

Тендоровичъ

еписковъ

доносившимъ

1714

 

г.

1834

 

г.

іюня

Теодоровичъ

епископовъ

ДОНОСИВШИЙ
1741

 

г.

1824

 

г.

мая

Вп—а-^ і—у— и—»—i f
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